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ными ср школы,

вымъ пр
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Призожене въ журизау „Семья в Школа“,

я.толь о съёзды.—Ихь общее на учитель-
ей. съвадъ настоящаго времени. — Планъ занАтЯ,

•. Отношеще школы къ фивическому зоспитвн1ю.
••••• задвче школы.—Части этой задачи. —Фивическое воспиташе, —Фи-

П, •••••••• типенв.
•••••••••• ВЪ т шо» въ ‚блин

дах ‘••••••••• лая народной школы. —Подвижныя игры.
ТИ, « 1е школы къ нр
и душа. •••••••••••••• данный,
[уУ. Нравственное ••••••••••.
Цади и средотва ••••••••••••• ваящя шкохы _пв учениковь, —Воепиты-

зающее Его. содержашне и •••••••••. ‘учителя.
У. Нравственное воспитане, (•••••••!е).
коль. школьной жизни, какъ ••••••••••••• влян1е. — Правило ‚ Бове

ня датой въ шкохь.--Ихъ отношене къ •••••, къ дому и семь®, къ 7ч90-
н между с0бою.—Н а Ш

У]. Основы для построевя общей дидактики.
Процевоь _ предетавженй и — Память, припомивено,

забхюдетельность, и синтезъ,— Мотодъ.--Мышлеше и

УП. Обиця свойства празильнаго обучен.
Наглядность и наглядныя пособзя, — Естественный ходъ ‘•••••••. —Вюнцев-
пря. —Янчный р сомодвательность учевиховъ.—

Форма уроковъ.—Предиеты обученя = 2
нами. —Д%лен1е учениковъ нв гр?пы и одновременныя занят1я съ изеколь-
кими групцами.—Прим®рное распрекълене уроковъ-

УШ. Наглядное обучеше.
•••••• историческ!й очеряъ идеи нагдядеаго  обучещя и 62 и,

••••••. программы нагладнаго обучеши для шкозы съ трехго-
дичвымъ ••••••• въ общихъ чертахъ. |"



СЕМЬЯ И ШКОЛЬНОЕ

[Х. Натлахное •••••••.
Первое знакомство ••••• во школьной обстановкой, вн.

нихъ чувотвъ: эр я, •••••, Предметные уроки въ свизи ©ъ 007.
чешемьъ грамот®: отАВльное ••••••••••••!е предметовъ.—Бодлекти и рн.
Ав. > _гляхнего обучешя съ ••••••••••••••• и отече-
16.

Х. Обучен!е грамотз.
Значене его въ шкох% и въ жизни.-—-Все хи •••••, какимъ бы ©посо-

бомъ ни неучить грамоть, лишь бы научить? — •••••• ‘удовлетворитольнаго
способа. очеркъ. сповобовъ, ‘обучещя грамот® и р ••
Преимущества того звуковаго епособа, который •••••••••• обучение
оъ предметными уроками.— Насколько словъ © дитеретурв •• обучению рус-
ской грамотз.

Х1. Обучен!е грамот%. (Оковчаню).
Программа, обученя грамот® по’ звуковому <1овобу эъ ОВ съ •••••••-

ными урокаив, г“ еео

••• 0. `въ поетененнымъ возрастаемъ числа буивъ.— Начальное письмо. —
••••••••-схавянское чтеше.ХИ. •••••••••••••• чтение.

Когда. •••••• начинаться объяснительное чтен!е? —Средотвь достиие-
ня и •••••••••••••• чтеня.—Хоровое чтенше,—Чтен!е чители, —
Критика. ••••••• ваглядовъ на объяснительное чтен!е.—Выводы. —Содерив.не и ••••••••••••••• чтен!я въ общихь чертахъ.

ХШ. Объяснительное ••••!е (Продолжен:е).
Общия правиле •••••••••• въ прим®неши къ объяенительному чтеню.—

Кнага для чтен!я.—••••••••• бибжотека.—Чтеше словъ, еразъ,
вагадожъ легкихь описан, ••••••••••, стяхотворен!й.—Сравнен1е прочитан-

ХПГ’. Объяснительное чтен!е (••••••••).
Чтеве втораго и третьяго года,--•••••• описвтельныя. —Статьи

зовательныя. — Состввхене плана. — •••••••• статей. —Формы вочинен! ,—
языхъ.—ЕБрыдовъ я Больцовъ.—Пр!о-

братене ‘реальных зна! посредотвомъ чтеня,—•••••••••••• `вывохы.—
Нраветвенныя идеи. наизусть,

ХУ. Письменныя работы.
Совместное обучене и письму. по пазтивиъ.— 96.

менты и буквы. и держаше пера.—ГраФичесиая
Насаню въ связи съ первымъ чтешемъ,—Звуковая диктовив и ее

7Ване, 16 пр Формы и самостоя-
-

••••••.—Способ
-

ь

ныхъ ••••••••.
ХУГ ••••••••••. . ‚о

Ддя чего. _ нужно •••••••••••••• изучен! языиз?— Методъ.—Приготови-
тельныя упражнен!я.—•••••• уроки правописания.
ХУП. Грамматика (••••••••).
Курсъ втораго год. Члены ••••••••••, части речи, управнетя в г

` сдовъ, главный правила ••••••••••••. - Вуреъ третьяго

Сане на.

ное и саятное пр

зицы корней съ буквою я.
ХУПТ Ариеметика,

править чр
и управлея]е саовъ, р

д АЯ

Углов! полной

статеекъ.

р ч

къ зриеметикв общихъ дидектичеснихь правиль.—Про-
грамма трехгодичнаго курса.-—Буреъ первего годв.ХГх. (Окончан!е),

Курсъ  втораго года.—Курсъ третьяго годв.—Элементарный курсъ прос-
тытхъ дробей.—Руководства.••.

•••••••. теометри въ школв.—Изложене курсе въ общихъ чер-тахъ.— •••••• Руководства.
•••••••••••• очерки.

К.А За
Сократъ.

Табл. 1, Клосеная •••••• и гимнастика.
— 9. Рисовае прямыхъ по ••••.
— $3. Рисован1е кривыхъ по
— 4. Графическая с®тка, образцы ••••••••••, и циеръ.
— 6. Геометричесяе приборы и •••••••.
— 6. Чертежи пособ по чтейю и`•••••••••».
— 7..Таблицы дла постепеннего чтевя.



ШКОЛЬНОЕ
т школы къ Физическому воспитанию.

Общья задача школы. — къ чнвичевкому ••••••••••. — Фи

Наше простонародье, кавъ сельское, такъ и городское, ••••ея съ весьна требоватями» о
парня молиться, читать, писать, немножко воть иво
ть отомъ именно и состоить т ‹учёба», которой прежде ид тре-
совало оть каждаго грамотея, занимавшегося выучкой дВтей, &
еперь требуеть оть школы, ифмъ бы она ‚ви ‘быль устроена» ноя
отець, пожалуй, прибавить къ этому, чтобы ребять побольше стро-
и. иногда и розгой попугать, чтобы ‚не баховались, етри»
знали. Требованйя, конечно, очень умфренныя.... Тоже, и В 68
•••• не долина, Е школа ограничить своей } дятел

•••• этихъ тр й. •••• рамкой,
щей. •••••••• жизни въ данную минуту, во ВО
Вась свои ••••••••••• соображенщя, не увлехаясь собетвеи-
ными •••••••••••, которыхь нассь не & можеть ‚ быть,
и не охобряеть? ••••, не народъ существуегь для школы, & КОВ
хля народа: лишь бы ••••••••••••• потребностямъ ЗВ Ш м
дача шкохы выполнена. •• чему, въ самомъ АВВ, ви
роду то, чего онъ не •••••••, не желаеть, не Тань
разсуждають многе, и эти •••••• нерфдко оправдывають Фе?”
разсужденя, будто бы, уважещемь •• народу, признанием ь за
нии праге
народноиу харавтеру, потребностямь ‚ •• времени. Но таке

народныхъ правъ—пложе _ друзья нерода: ••• совер
енно упусвАЮТЬ ивь виду, чго подобное ••••••••• къ народном

логически данных,

свою Шволу,



СЕМЬЯ И ШВОХЛА. ШВЕОЛЬНОЕ ДЗО.

образоваю обрекаетъ народъ, если не на вЪчную, то на весьма
продолжительную неподвижность, & у Школы отнимаетъ всякое
значене въ хзлВ народнаго развитя, всегха ей принадлежавшее
и справедливо признанное за нею судомъ истори. Школа должна
идти не позади, а виереди жизни: она должна не только удовле-

а

•••••••, но также возбуждать и питать въ массв потребности,
••••••••••• челов ческое достоинство; она должна содЪйствовать
поднят •••••• народныхъ понят и способствовать
чен!ю» •••••, внося въ жизнь ея какъ можно болфе человзче-
окихъ ••••••. Школа создается, развивается, совершенствуется
не массой, а ••••••• людьми даннаго времени, и сама развиваетъ
И массу. Сл? я массы, съ
которыми она обращается къ ••••••, отнюдь не обязательны для
нея и не могуть быть ея ••••••. Это мзрило у школы
должно быть собственное, соотв ••••••••• современнымъ поня-
ямъ лучшихъ людей, въ предзлахъ ••••••••••. Въ чемъ же со-
стоитъ задача школы, по современнымъ •••••••• лучших 4ю-
хей?-—Задача ея—содъйствовать всъми силами ••••••••••••• и
‚армоническому развитию всею человъка, ••••••••• ею природ,
как» оланизма растуиикио, живущее, •••••••••••••, желаю-
щелою, мысляинио и способно кз безконечному •••••••••••••-

Но такое м.

н1е, скажуть мн% практики-педагоги, слишкомъ широко, общо,
отвлечено. И практики будутъ правы, —оно весьма общо, но иначе

и быть не можеть, когда говорять вообще о задачВ общеобразо-
школы: воплощеше этой задачи и ограничене ея пре-
д%лами возможнаго зависить отъ множества разнообразныхь слу-
чайныхъ условй, и, не можеть войти въ общее
опредзлен!е задачи народной школы, & должно составлять пред-
•••• частной обработки и ея. Важное значеше пра-
•••••••••• Постановки обшей задачи отъ этого нисколько не умень-
шается. ••••••• вышеприведенное положен1е и переходя къ раз-
вит и прим •••• его, мы на первомъ же шагу должны при-
знать, разъ •• всегда, основный выводъ: какой бы ха-
рактеръ ни •••••••• частная разработка общей задачи, тВмъ не
менфе, дфятельность •••••, во всякомъуслучаВ, не можетъ и не
должна быть только •••••••—она непремЪнно должна быть 60с-
пникительною ••••••••••••••, потому что учить— значить только
сообщать челов®ку разныя и ••$нья, какъ знан1е молитвЪ,
эриеметики, географи, умФнье ••••••, писать, считать, & ВЪ б0-

шит т. ТОЛЬВоО

нце лЬйствуеть развивающимь образомь на всё •••••••
его }

_ ческой природы.
Повторяю: ни при какихъ ни при какой бВхности

средетвъ, ни при какихъ внзшнихъ затрудненяхъ школа не ••••••
УБЛОНЯТЬСЯ ОТЪ воспитательной задачи, если она хочеть быть •••-
ой въ иетинномъ значеши этого слова, то есть орумемъ народ-

е же ВАЕЪ

шаетъ въ себф три отрасли челов ческаго физическое,
умственное и нравственное: первая отрасль воспитательной
тельности иметь въ виду какъ организмъ растущий и
•••••••; вторая и третья въ виду человзка, какъ орга-
••••• мысляшЙ, чувствующ, желающий и способный въ безко-
••••••• 97

челов ка ••••• бол№е зависитъ отъ обстановки домашней; конечно,
его

преимущественно •••• жизни, — школа въ этихъ ©фе-
рахъ челов далеко не ••••••• хБятель, и въ
наибольшее влляне ея ••••••••• въ уметвенному
воспитан!ю разумя подъ •••• реальную сторону обу-
чен!я. сообщеше знан! и ум%н, • формальную — развите ума.
Но это уже вопросъ о а не о ••••• сущности дзла, кото-
рая одна и раз-
вито въ предзлахъ возможнаго. Оставаясь ••••••••••••
учебнымъ по преимуществу, школа должна и можетъ •••• въ то
же время воспитывающимъ, самому обученшю при-
ДАВАЯ. «воспитываюиий» характеръ. Въ чемъ состоитъь •••••••-
ваюш!И характеръ обучен1я —объ этомъ будемъ говорить въ ••••

Теперь же, отодвигая чисто учебное дЪло, какъ. самое суще-
ственное школы, бояфе широкое и сложное, сл$Здовательно,

самого на.РР ЧР "4

И •••••••••••г 4
в. при самой

бЪлной ••••••••••, при самыхъ неблагоприятных условяхъ.
Нравственное и •••••••••• военитане, какъ уже было `евазано,

низютъ въ виду ••••••••, какъ организм мысляший, чувствую-
ш1Й и желающий: оно •• ту сторону челов ческой при-
роды, которая мыслить, ••••••••••, желаетъ, т. е. на душу. со-

Вка духовно. имзетъ
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ШЕОЛЬНОЕ ДО.

ь виду какъ растущёй и живу, Этот
поступаеть подъ вмян!е школы уже въ •••••••• перод»
ВОГО, развит, _воторый слёдуеть ва •••••••••••••• и ‚

отъ 7 до 15 яёть. Этоть новрасть обыкновенно и”
слёд

ава общими пр «Л

разви”! зубы й другими, ВЪ

хфаятельноети органивма выступаеть на первый планъ формировва
ла, которая идет. параллельно съ поетеленнымъ_ _
••••• и вфеа, кости уплотниются, мышцы врёпнуть, дыхан!е в••••••• опрех®-зы ФО

=“

лицо, ВЪ ОТЪ } К?

_®м.

разви востей и мускуловъ, пр ®

Кавъ ни обща эта характеристика ••••••••, съ прихо
хнтся имфть дёло ло крайней мЪрё изъ нея ••••• то
важное звачев!е, которое принадлежить этому •••••••• во всейа жизни & потому, гиг! ‚я условя школы

1е ея пр развит!Н
зычайно важны: отъ того, при вавихъ условяхъ и вакъ разви“
вается отрокъ, зависить много — БАБОЙ выйдеть изъ него вовмужа-
лый особенно если помнить о тёеной связи нравствев-
о ‘склада человёка и его умственной дфятельности сь во тВ-
леснымъ развичемъ. Слёдуеть раземотрёть ды
••••••••••• и школьной жизни, на главныя явлена,
••• которыхъ слагается отрочеекое развиме человёка, кавъ орга-
нивма ••••••••• и живущего, & вывести основы _В ПРА"
Вила `••••••••• и х%ятельнаго отношешя въ нимъ со стороны

и зовется

чре3-.

Тавкъ мы и •••••••••.
Кости челоювька •••••••••••.... Известно, что основвых

черты человческой •••••• опредзляются хостнымъ_ ве
изъ 213 костей, малыхЪ и ••••••••,

й формы. Ов

ткани на состоитъ изъ известковыхь ••••• и проник-и и ка-
ВД 53ВуТО ОР О

нальцевъ, служещихь для пита я костей. Вости ••••••••••• #5
храще, благо или желтоватаго, упругаго СОСТАВА ео6 ОТ

поБровЪ,ИХЪ

ложеня извести, и переходящаго въ костную ткань. Правильное
костей, — т. е. ихЪ удовлетворительный составъ, надле-

чре3-.

ШБОЛЫ.

ложеня извести, и переходящаго въ костную ткань. Правильное
••••••, — т. е. ихЪ удовлетворительный составъ, надле-

••••• форма, плотность, крёпость, надлежащее положенте, под-
••••••••, — обусловливается: 1) питанемъ, чтобы хости получали.
••••••••••• Яя ихь образованя матераль (наприм., достаточ-
ное •••••••••• фосфорнокислой иввеети); 2) положенемъ ТВлА вЪ
пабот® и ••••••••• движенями, чтобы _воети пробрётахи
пость и ••••••••••• въ томъ направлен и положени, которое

вообще гарм И СТ ит чело-
тёла, которое благопрАятно для ••••••••••• процессовъ
и вообще для здоровой жизни. •••• — продолжительное неесте-
твенное положене во время какой-либо •••••• или еи-

въ томъ возраств, когда дёти поефщаютъ •••••, обнару-
* столба }

о описаню доктора Эрисманна, который въ этомъ случа ••••-г

уется — ваБъ
ями, тавъ и наблюдешями лучшихь спешалистовъ, начало этой
солфзни вовее для глазъ, только внимательное наблю-
хен!е показываетъ, что у ребенка одно плечо немножко выше
хртгого, что вызет® съ плечомъ приподнимается и соотвзтетвую-
аа лопатка, несколько отставая оть туловища; затВыъ, по про-
шестви нфкотораго времени, это явлеве увеличивается хо 0ч4е-
вихности: плечо вифетВ съ лопаткой. явно крылообразно  отстаетъ
•• тАла, ‘позвоночный столбъ изгибается все бохве и ‘боле въ
•••••••, даже тазъ принимаеть вривое положен!е, & такъ

••••••••!е этого одно бедро хлежитъь выше другого, то соотвВт-
ствующая ••• нога становится короче. «Тавимъ образомъ, гово-
рить докторъ •••••••••, теряются первоначально красивый, +2”
ровыя формы •••••••• твла,—искривлене груднаго ‚ ОВО“
Ночиаго столба и ••••• остается на всю жизвъ, вся отвердёня
гостей и ихъ и дитя ••••••••••, боле или менве, ‹изу-

9‚1 ями же этого и не-

нормальная дфательность легвихъ, тавъ ••• у дВтей съ подоб-
НЫмЪ уродствомъ, по Шильдбаха, дыхане •••••-
тается на */. и даже на У› сравнительно съ •••••••••• силою
хыханя, хроничесвй катарръ легкихъ, ••••••••••••••••••••
щеварене и дурное питан!е всего тёла. Въ хОНЦ-••••••• >

нымъ вяъшнимъ условаямъ, & потому и средняя жизнь ихъ 6©•-
вращается; ау жёнщинъ это изуродован!е получаегь ‘особенное
значене (при родахъ). Если ЕЪ этому прибавить, чо это. изуро-
дован!е, такъ ужасно отзывающееся на веей жизни человзка, по

люди 6 ВЪ
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словамъ вефхъ спешалистовь и въ томъ числ извзетнаго про“
••••••• Вирхова (О вредныхь вмящяхь школы: «№, М. В, Пр.›
за •••• г., № 12, и «Учитель» за 1869 г.), есть болань, разви-
•••••••• въ возраст® обученя (изъ 300 сл. 267 между 6 и 14
год:, 24 •• 6, 9 посл 14: докторь Эухенбургъ, въ Берлин), и
что бол№знь •••, разъ пр!обрётениая въ годы учевя, не можетъ
пройти (•••••••••: Пед. 06. 1871 г., № 4), то понятно, кавъ
необходимо самое •••••••••• отношен!е со стороны школы, чтобы
развит!е этой ••••••• было устранено, сколько возможно, _Между
тмъ, и вышеуказанный ••••• о времени бодззни, и
тохосъ многихъ ••••••••••••-—школу-то именно и обвиняютъ въ

и ея. Пр. В бохзе . остот ве пр
чтобы школа была ехинственной •••••••••• въ этомъ случаз, но
т%мъ не менфе, свою р№чь объ искривлен!и •••••••••••• столба,
заканчиваетъь слёхующими словами: «Хотя бы ••••• и ве
была причиной вефхь золъ, но, во всякомъ ••••••, изъ ихъ
разсмотрвя истекаютъ для нея весьма опредзленныя ••••••: съ
охной сторонк, должно тщательно наблюдать за ••••••••••• по
ложененмъ. учениковъ и, въ особенности, учениц (между дВ-
очками искривлене позвоночнато столба вотрёчаетея чаще) во
время а съ другой необходимо доставлять имЪъ возмо

’ м.

ность, у

приводить свои члены въ надлежащее положене›. — Самое тща-
тельное изелфлован!е этой болЁзни и съ твыъ—отношетя
•• ней школы находимъ въ сочинени хоктора Эрисманна «УЧИ-
•••••• тицена» (Пед. Сб. за 1871 г., № 4). Сущиость этого изелв-

и •••••••••••••. Нормальная форма позвоночнаго столба,
1 _ ©Во $ его туло-

вища и головы, ••••••••••••• три ясныхъ изгиба по направлению
спереди назадъ, безъ ••••••• изгибовъ вираво и ВЯВВО, тавъ что
сбоку онъ долженъ •••••••••••• подобе буквы $; эта фориа
его зависить отчасти отъ •••••••••••••• строенйя его частей и
отъ сизпленя ихъ между собою и со •••• массой частью
оть силы и направленя тяжести, ••••••••, отъ мышечной двя-
тельности, Кажхый изъ позвонковъ •••••••• изъ такъ называе-
маго тфла и дуги съ отростками, окружающей ••••••• мозгъ: еп6-
реди лежитъ т%ло, сзади дуга; позвонки ••••••••• эластическими,

которые похъ давлс-
ь в

немъ какой-либо тяжести сверху; но для этой сжимаемости есть ••-
——

У. В и если БОГДА

хостигла уже своего пред ла, то позвоночный столбъ не укорв-
въ бокъ;: это е • КОГДА

давлен{• производится не прямо сверху внизъ, & по косому
••••••••••, такъ что давлен!е съ одной стороны больше, чЁмъ
съ другой: ••• такомъ условш, позвоночный столбъ получаетъ
боковой изгибъ, •••••••••• Короче на сторонз, на которую дав-
лен!е а на ••••••••••••••• длиннЪе. Такою тажестью,

й столбъ, верх я
йо

части тЪла (голова, плечи, ••••): когда мы навлоняемъ головуи во, правое пл
принимать боле илн мене искривленное •••••••, потому чтопозвоночный столбъ длолженъ поддержать и при
томъ поддержать при возможно маломъ напряжен1и ••••••••••
и потому перем щеюе центра тяжести верхнихъ ча-
стой т№ла вознаградить соотв тствующимъ изгибомъ: •••••••••••
голова и центръ ея тяжести отклонился отъ вертикальнаго ••••-
женя относительно центра тяжести тзла. Представимъ себЪ от-
рока, у котораго коети еще только въ перодз образоватшя, `еже-
дневно по н%скольку часовъ сидящимъ за работой въ такомъ по-
ложенйи, что правое плечо поднято вверхъ, голова наклонена вце-
редъ и нал во, —такое положене сопровождается неминуемо скло-
нен!емъ направо грудной части позвоночнаго столба и склоненемъ
налзво шейной и поясничной части его: мало по малу, повторя-

=

ЯСЬ тавое Ъуплот-

нёне, •••••••••• костей идетъ именно въ соотв тети съ нимъ,—
я вотъ ••••••••••• столбъ неисправимо искривляется. Когда же
такое 1е, Г д про татТО

зам чается? Боле всего при ••••••• и рисовании, т. е. въ школЪ.
Тавимъ образомъ, по отношеню •• этой сторонв8 физическаго вос-питании, школа прежде всего •••••• обратить вниман!е
себя, уничтожить, по возможности, •••, которое находится не
а внутри ея самой, т. е. тв усломя •••••••• жизни, которыя
содЪйствуютъ искривлен!ю позвоночнаго •••••• даже при отсут-
сти всякихъ подобныхь условй въ домашней и •••••• виз
Школьной ЖИЗНИ отрока. Эти условя школьной •••••, по изелз-
довашямъ профессора Мейера, которыя вполнз. ••••••••••••••—
и профессоръ Ви] И
образомъ въ неправильномъ положеи тзла, которое неминуемо

даши, отда
И

СТОЛОВЪ ОТЬ отсутстщемъ спинки
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у ендфнья, продолжительнымъ писанемъ вообще, & твмъ болве••• тавихь столахъ и скамейкахъ, Таню
•••••••••••• неподвижностью; все это въ перод® роста имзеть
••••••••••• сильное злянше на организиъ человфка. Ясное ‚ХО,чо отсюда ••••••••• обязанности школы Въ видахъ
•••••••••••••• зла: &) такое устройство классной мебели, кото-
рое не давало •• ВОЗМОЖНОСТИ нагибаться напередъ, | 28°
заставляло бы при •••••• подымать правое плечо, —напротивъ,
побуждало бы ихъ •••••• прямо и такимъ образомъ поддерживать
развноввс!е тфле при •••••••• маломъ напряжеши 0) со-
ращене занят емъ и вообще п НоПоОд-

зижнаго в) й. ©По-
ПВ

пр ю скелета,м

такь - называемыхь, свободные движений, ходьбы, ба, ••••••••
учитель можеть упражнать дётей не Только въ особо. •••••••••••
рема, 1 во ‘даже иво зремя урока, что будеть ‚одинаково о •••••• ДЭЙ:
отвовать и нь т№ло и на хушу ученика, ободряя и освфжея его; г)
дуеть упомянуть и объ дурнаго я съ ДВТЬ-

жи и детей другь съ другомъ, такъ вакъ побои, розги, драки,
просто грубые. толчки бывають причиною ВА
а они, къ сожалёнио, еще не вышли изъ вашихъ, да ине ПЕ
••••• кравовъ. Такъ какъ устройство швольной мебели въ На-

я ••••••• не зависитъ отъ учителя, да наши бъдныя шволы,часто •••• порядочнаго не Ре
стоящее ••••• даже мечтать о мебели поли. ‘цфлесообразной,
которая ••••••••• во всякомъ случав недешево, то я не 67ду
вдаваться ВЪ | ••••••••• изложене этого вопроса. Желающие ве
рошо ознакомиться •• нимъ могуть обратиться въ изсяфдовангю
ара Эриеманна въ Пед. ••. и 381871 г. 50 —

учителя и составляють его •••••••••••, если онъ относится
своему дёлу, какъ истинный ••••• дётей. Т®мъ боле я должен
я оснуться прочихь дя правильному •••••••••••

_вакъ- исворенеше грубости въ ••••••••• нравёхь, ‚9
занятй 1е времени прин:

о
м

и гимнастичеекя упражненя: учитель: _ ЯвеВЪ
лиЦомМЪ, вез ер

похъ его взящемъ. И онъ 0бя-ресахъ р
ап воспользоваться этими средствами боле, что значеше

таю своею
и премы •••••••• }

•••••, В сокрА-

е на тз •••
которые •••••••• для

ихъ не •••••••••••••• правильному развитию све-
хета, а также •••••• важное вмяне и на друмя стороны физи-
ческой природы •••••••. Чтобы не повторять моихь правтиче-
скИМЪ 38М1 разъ, я ИХЪ БЬ

концу, а теперь перехожу въ ••••••••••• прочихъ призиаковъ
отроческаго возраста человзка.

Мышия ею коппнутъ....
Мышцы или мускулы, вкакъ извзетно, ••••••••••• то, что мы

называемъ мясом или твломъ: это пучки ••••••••, ТО ГЛАДКИХ
‘пои то попер в" у: 0),
женные оболочкою изъ соединительной ткани. Одни изъ НихЪ

и лежать пр на
плс я или широжмя, то или вру ‚‹ друмя
••••••• слоями и находятся преимущественно
въ ••••••• и брюшной полости, внутри организма, образуя его
••••••••• органы, какъ пищеводь, жехудокъ, кишки. ВеВ они
обладають •••••••• и нервами, состоять изъ вещества, въ составз

щаться. при •••••••••• нерва, при чемъ становятся
толще и плотн%•. Каждый пучокъ мышщь состоить изъ ТОнНБихЬ
ВОлОкОНЪ, ТОЛЩИНОЮ •• волосъ, & каждое изъ этихъ есть Опять
таки пучовкъ •••••••••• волоконещь, изъ которыхъ каждое пред-
ставляет трубочку, ••••••••••• жидкою массой. Тлавное

@ вызшЕЯ, ТАКЪ и
внутреныйя, постоянно •••••••••••••• животную жизнь; но
того ОБИ важны, какъ вифшняя форма и •••• стВнки полостей,
въ которыхъ помфщеются важные для жизни ••••••, напр. ="
лудовъ, сердце и проч. Каждую мышцу •••••••••••• нервные
нити, протянувицяся отъ гоховнаго мозга: эти ••
нити заставляютъ ихъ сокращаться, первыя по ••••• вохв (хвя-
женя рукъ, ногъ, вообще. проиввольныя), вторыя-—•••••• нашей
воли сердца, движен!е кишокъ и проч.). Ерзиость, надке-

сила собетвенно и выражается въ способности вхЬ
хорошо сокрамииться. Она зависить оть слЪдующихь условий.
Мынцы должны постоянно получать для своего питаня нормальную,
хорошую кровь. Мыпщы требують правильнаго, достаточнато,

усхо-‚ Т, ©, ИХ

я, Ш йу и Въ д
припомните •••••• руки кузнеца, постоянно работающаго ру-
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хами, и его по ••••••• части ноги, и _ вам  будеть
совершенно яено, какъ ••••• развиваются от упражвоная,. т
есть становятся мясистве, •••••®е и сильнзе, и Бавъ они
бвають отъ бездйств я, то •••• становятся вялыми, Будни, и
ка, ‘при этомь ожирввають: ДВО •• томъ, что при отсутствии
упражненй сила ихь, не развиваясь, •••••••• для удержания
ла въ опредфленномъ положени. ••••••••— _ необхо-
димо въ время, послё достаточнаго •••••••••, #о-безъ

тлыха _могуть ослабить ихь иввеегда, •••••••••• развит!е _ муску-
ховЪ находится въ твеной связи съ правильнымъ ••••••••••••
скелета. съ одной стороны, съ питашемь—съ другой, ••••• ЧТО
злёсь замфчается взаимное и постоянное вляне. Тавъ ••••••-
жительное и ежедневное прямо, безь опоры длЯ спины,
производить такое утомлеше сПинНыЫхЬ МЫШЦЪ,. Что туховище вЗАЗ

ноторое обр въ привычку. Н @ ТТХ

или пругихъ мусвуловь хфлаеть ихъ вялыми И | РР
••••••—истощаеть, особенно при дурномъ питан!и. Вообще пи-

••• 606188 и сил,  чувствительнве, _ нежели . тд. либо. _ Очв-
ВИНО, ••• въ этомъ случа школа можеть
мфрами, •••••••••• воторыхь обнаружатся лишь ВЪ
будущем: ••• приготовляеть новое покольне, которое _будеть
совнательнье, •••••••• относиться къ своей живни, & схдова-оно и воспитан •••••• 06ъ этомъ нечего
я товорить, это •••••••••• само собой. „Но за ‚ на ‚ея ны
падаеть опять тави •••••• всего непремфнная обязанность Уда-
лить внутри себя вредныя •••••, кзкими по отношение» по
ханному вопросу. являются: ••••• таки дурное обращено Ко АВТЬМИ,

сидзньемебель и пр

веть мы приходимъ въ тёмъ же ифраиъ, •• которымъ пришли '
цосль объ образован! костей. Въ ••••••••••• ‚обсук

| девзи характеристики отроческаго возраста •••••••, что въ ТВЫЪ
же выволамъ придется обращаться еще не одинъ

е дбыхане и в уси
Изъ сказаннаго раньше уже видно, что нормальное усиление,

потому ЧТО

ШЕОЛЬНОЕ

таше,

вривое

ПИЩИ оФовар

дътей.

этой кр
••• КЪ

и ••••••,
М. зто

кромз •••• отр и, у НОЯ

й То

ир 1@ эТихъЪ

которые выступаютъ -на •••••• планъ въ животной жизни, об-
равуя охинъ существенный •••••••• въ значительной
степени обусловливается ••••••••••• образованемъ скелета и
мускулатуры: сдавливая грудную •••••••, кости задерживаютъь
хыхан!е, вялость мусвуловъ нарушаетъ •••••••••••• дыхаюшя и
чзятельность желудка. Я не буду ••••••••• въ изложен1е этихъ
процессов, что потребовало бы слишкомъ ••••• времени, да и
Ве п хля моей ув

“вать на разумное отношене школы къ физическому ••••••••!ю
учениковъ и на тз средства способствовать ему, которыя ••••••••

‚ ля всякой школы въ большей или меньшей мзрз. ИзвЗетно, что
кровь питаеть наше тво, то есть доставляетъ ему матерахжъ,
который необходимъ дхя его роста п обновленля, для вознаграж-
дея постоянныхъ его тратъ, которыми‘ сопровождается
каждое движен!е каждаго органа, каждое впечатлВн!е, каждая
мысль, каждое желан!е, хотя бы оно мгновенно скользнуло по душ:
человЪкъ теряеть и теряетъ собственное свое тзло ежеминутно,
•••••••••••, безпрерывно, и очевидно, что эти траты очень скоро

бы •••, если бы онз не вознаграждались такъ или иначе,
хорошо ••• плохо. Это вознаграждене возможно только въ вид
крови,—•••• налиб и пронизано безчисленнымъ множествомъ

о {1 СЪ

и у МВШку, Ко-
торой хлежить въ-грудной ••••••• и называется сербчемь.
Жидкость, НЪеколько. вазкая, ••••••-сладковатаго вкуса, теплая
хо 30° по Р., составляетъь •••••••••••••• вфса всего
ческаго ла: она состоить изъ •••••••••• жидкости съ безчис-

` деннымъ множествомъ круглыхъ ••••••, въ большинствв врасно-
ватыхь, частью безцв®тныхь, ••••••••••••, и содержитъ въ себ
всё т№ вещества, изъ которыхъь составлено •••• твло: бЪлокъ,
волокнину, поваренную соль, известь, желззо, •••••• и воду.
Сердце — центръ вровообращен!я: оно прогоняеть ••••••, пита-
тельную кровь, алаго цвёта, богатую врзеными ••••••••, по вевмъ
частямъ тЪда, какъ вверхъ—къ толовз, такъ и внизъЪ — въ ••••••,
по артерямъ нп волоснымъ сосудамъ, при чемъ кровь на пути
своемъ отлаетъь тёлу вещества годных для питашя н принимаеть
въ себя негодныя. Совершивъ такой путь обновляющей дзятель-
ности, кровь переходить черезъ волосные сосуды въ вены п сновад

ПРИЛОЖЕН1Е ХЪ ЖУРНАЛУ «СЕМЬЯ Ш ШКОЛА.
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••••••••• въ сердце, но уже не алая, & темная. и негодная хля
••••••. ототъ путь Ерови, начинающийся въ 4Ъ6омз жедудочкь
•••••• и Ися въ яр его
большимъ ••••••• хровообращеня. Но движен!е крови не огра-
ничивается этимъ: ••• должна очиститься, чтобы схЗлаться. снова
годною для питання. •••• пища, которую мы принимаемъ и ко-
торая переваривается въ ••••••••, даетъ матераль для обра-
зованя крови, то воздухъ, •••••••• мы дышемъ, производить
работу не менфе важную,—онъ •••••••• кровь своимъ и
домъ, когда она, совершивъ выше ••••••••• кругъ, возвращается
въ сердце негодною для питашя. •••••• она переходить изъ пра-
ваго предсермя въ правый желудочекъ и •••••• начинаетъ другой, |
малый кругъ—по другой систем сосудовъ, ••••••• изъ сердца
къ легкимъ, которыя помвщаются внутри ••••••• полости надъ
сердцемъ и съ обЪихь его сторопь, состоять изъ ••••••••••••-
круглыхъ пузыррковъ, числомъ до 1,800 милмоновъ, и •••••••
густою сзтью

м.' ВоВ эти
вдыхаемымъ нами атмосфернымъ воздухомъ, и къ нимъ то при-
хиваетъ негодная хля питан1я кровь, принимаетъь въ себя ожи-.
вляюшай кислородъ и изъ себя вредную углекислоту,
пост чего опать возвращается въ сердце, въ его двое пред- }серде. Кром дыхавшя, для очищеня Брови важное зна-[
чен!е отправлешя печени, почекь и кожи: въ печени съ желчь
••••••••• изъ Брови преимущественно составныя части старых

••••••; въ почкахъ вровь освобождается оть излишк
••••, & вызстВ съ водою и отъ другихъ безполезныхь или вред
ныхъ ••••••••; кожа очищаетъ кровь, отхзляя потъ и кожны
испарен1я. ••••, защищающея наше т%хо отъ вредныхъ влаян!
и состоящая изъ ••••• слоевь—кожицы съ мельчайшими ро
вымн пластинками •••••••, собственно кожи съ сосудами и не
вами и подкожной •••••• отличается растяжимость
и способностью •••••••••••••••• пропускать жилья выхфлен!
ивнутри, до 2-хъ фунтовъ въ •••••, ничего не пропуская
Значен1е испарины, •••••••••••• кожею, каждому известно изъ \
опыта. —Изъ сказаннаго ясно, что ••• образованя въ достаточномъ 1
количеств крови, для правильнаго ея •••••••• и очнщея,
вромз удовлетворительной пищи въ •••••••••••• количеств®, |
необходимо, чтобы эта пища хорошо ••••••••••••••, чтобы чело-
вБкЪ дышаль хорошимъ, чистымъ воздухомъ, ••••• его печень,
почки и кожа работали безпрепятственно. Уже было ••••••••, что

воирось о пищ%, ея качеств$ и количествв, махо •••••••• школы,
которая въ этомъ отношении можетъ дЪйствовать только ••••••знан!ш; за то друмя усломя связаны весьма
тъено съ школьною жизнью, такъ что она можеть влять-—-
или со вредомъ, какъ случается не рёдко, или съ пользою. Про-

сидВнье, ВЬ При И

номъ положенши, особенно передъ обздомъ, недостатокъ, движен1я
РР

И. СЪ ЧР

все это ••••••••• правильность пищевареня, такъ что и при до-
••••••••••••••• пищ3 кровь получаеть недостаточно питательнаго
матер1аха. •••••• воздухъ, съ малымъ содержаюемъ кислорода и

` съ избыткомъ-•••••••••••, развизающейся отъ дыханя, горя и
воздухъ, ••••••••••• дымомъ, пылью, вредными газами,
простуда, происходящая ••• перехода изъ тепла на холодъь или
ОТЬ и вызывающая воспален!• горла и груди,
затрухнен!е дыхашя велфдстые •••••••••••••••• сихвнья, все
это нарушаетъь правильное и ••••••••••• очищене Ерови въ дег-
кихъ, ослабляеть ихъ дфятельность, ••• разрушаетъ ихь. Бодь-
шая часть указанныхь услов! имЗетъ ••••••• также на
дзятельность печени и отзывается на Ба-
честв% и количеств% крови и на вровобращеви •••••••• вре-
хомъ. Не мене вредно дурное содержан!е кожи: •••••••••••• ее
пыль, грязь, засохшее кожное сало, чешуйки ••••••, потъ — вее
это затрудняющия полезную двятельность кожи и въ выс-
шей степени вредныя для здоровья, особенно въ ••••••••••• воз-
раст формироваюн тфла и развитя его силъ. Туть школз пред-
ставдяется не мало участя въ физическомъ воспитани ея учени-
ковъ: вопервыхь, опять ей необходимо удалить тв же вредныя
условя въ самой еебф, которыя были указаны раньше: дурное
обращене съ дётьии п грубость ихъ между собою, недфлесообраз-
ную мебель, причину неестественнаго положеня во время сядзнья,

ео•••• безь отдыха: вовторыхъ, она обязана
•••••••• условямъ домашней жизни и создать въ самой с603
•••••••• вмяня: хать гимнастичеевя упражненя, полез-
ныя для ••••••• груди и легкихьъ, способетвующия правильному
пищеварен!•, хровообращеню и дыхан!ю, наблюдать за укорене-
н1емъ въ •••••• опрятности, особенно относительно кожи, что
весьма возможно, •••••• что примёръ и подражане одно,

напря-
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сильныхь орумй школы, •••••••••• привычку, а опрятность
сильна именно только въ томъ •••••, когда она обратилась въ

я обратив-= 3

шись въ невольное, необходимое, •••••••••. — Остается указать н&
признакъ отроческаго. развитая, чтобы за •••• сгрупии-

ровать и окончательно выяснить обязанности ••••• по отноше-
къ физическому воспитан1ю ея учениковъ.

Внъшнзя чувства изошояются, опредъдяются, устанавли-
ваются, потому что органы ихъ окончательно силу
и навыки хля дзятельности...

Каждому известно, что внЁшними называются тв чувства, но-

м!ра, то есть зрё ше, слухъ, обонян!е, осязане, вкусъ,
КЪ НИМЪ слЗдуетъ присоединить, такъ-называемое, общие или му-

скульное зуветво, дающее наМЪ знать о томъ или другом РОян!и вашего Впечатл я, получаемыя черезь вн шея чув-
ства, матерлалъ, изъ котораго слагаются вс3 наши
••••••••••••• и понятя, всВ познавя, качество которыхъ обусло-

и. \ мра, при
услошяхъ, ••••••••••• концы нервовъ, отчего мозгъ
получаетъ ••••••••, звуковыя, обонятельныя, осязатехьныя, вку-
совыя впечата$н1я, • эти концы нервовъ расположены въ орга-
нахъ вн®шнихъ •••••••: позади глазнаго яблока, въ лабиринт,

За, ухомь и ср отхвленемъ

слуховаго органа (барабанная •••••••, слуховыя косточки, евета-
х1ева труба), въ слизистой оболочкз ••••• (корень языка) и въ
бвальныхъ осязательныхъ тзльцахъ, ••••••••••• въ есредномъ
сло кожи. Очевидно, что развит!е внзшнихъ ••••••• имЗеть
огромное е для \ то

важны и слухъ, дающ!е намъ разнообразныя,
обильныя и прочныя впечатл я, безъ которыхъ наше знаком-
ство СЪ мромъ быхо бы крайне ограничено, а вообще-
не людей между собою чрезвычайно затруднительно, почти не-
возможно, — и потому забота объ органахъ и объ упражнени

ЧУВСТВЪ Б ОДНУ И5Ъ
стей частью физическаго, частью умственнаго воспитаня. 06о-
бенной заботливости требуютъ органы вр%я и слуха, нанбол$е
•••••••••• вредным вмишамъ среды и чаше другихъ подвер-
•••••• болЁзнямъ, — особенно близорукость, слабость и
хругя ••••••• глазъ-—одно изъ самыхъ видныхь явлевшй нашей

ТЯЯСЬ БВЬ

ШВОЛЬНОЕ

зизни для самаго •••••••••••••• наблюдателя. Это происходит»оттого, что органъ •••••••• устрой-
став, дегко подпадаеть •••• вредных вияшя, и управлене имъ,
прюбрьтаемое ‚ •••••••••• _ и маш инально, праспособ-

я ь @ГО

дфятельность. Такъ— мелкихь пред"
на очень бливкомъ разстоянши •••••••••, помимо воли чело-вфка, указанныя дру Орисманну мо?“

г

8) 1ю 3 осей обоихъ

Е птаЗь ва. одинъ ПУБЕТЬ, „тавъ какъ при нормальныхь_ ••••••••
иы равсматриваемъ предметы всегда _ обоими и
в продолжительное сокращен приспособительной мыпщы, бох$е
ити менфе сильное, смотря мо степени малости разсматриваематои я ‘его оть глазъ. Явление,
ели они повторяются часто и продолжительно, особенно въ Ки
возраст, когда оболочка глаза еще недостаточно тверда, проис
хохить значительное усилеве внутри глазиаго давления _и растя

• ‘чувствительных! ыхь тканей глаза, т. е. ивы _вЪ
•••••, которыя  вызывають близорукость, а при неблагоприятных
•••••••• могуть и совефиь уничтожить зрёше. Въ
пгкола •• рЪдко даеть поводы, вызывающие указанных явлена

неблагопри условя-$ еще }
ин, опять таки ••••••••••••• въ самой школ,  Флагодаря
совершенно. равнодушному ••••••••• къ со стороны уче
теля. Зхфсь еще“ разъ встр®•••••• съ иеудовхетворительные»
устройетвомъ школьной мебели, ••••••• принуждаеть Учении

И писать ип на весъьяа

ии съ ‚ за ТВИЪ
ча

ить тому зу присоединяютея—продозжитехьныя занят въ
положени, мелый шрифть учебниковъ, дурное  подожене тада
при работф, неправально падающее и плохое освфщене классной
комнаты, потону что вс эти условя вызывають  чрезызрное при-
способлене н усиленное сведене зрительных осей. Тавниь обра-
О. первою задачею _шкохы опять-таки является устранение
вредныхь содержащихея въ ней самой, а зв  ТВмЪ уже
положительная дёательность въ пользу правильнаго развитя по
крайней ••• ВН

ы
ОЧ О

въ •••••••• привычек, ведущихь вЪ ‚сбере-
женню и •••••, во-вторыхь, пфлесообразное упражнение

с.

ВЕЪШНИХЪ ЧУВСТВЪ,
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Мы по порядку главнЪйни
зующе ‘отроческй возрасть, ‘••••••••!й Школы, ит

никакого права уклоняться оть •••••••••••• по отнош

хВло семьи, будто бы туть «ничего не •••%ла-
ывается, что школа вовсе не такъ •••••••••, какъ

устройства, ея и ТВХЪ

Ио фито оста воть ешь под ть
предлогом, что будто бы она Оудто бы физиче-
ешь». Оказнивы

“обе тововать, в во только можеть но должно кое-что
раю по одному тому, что о РЫБ въ самой овб6 содериатьща. врехныя для физического раввиня ученивовь кото.
Уна возможно тетранить. Устранене этихь уеловй — воть пер.
ое ДАНО вь которое она дозжна ваться въ питересахь фивиче.
ато рана учениковь. Да и ром этого. какъ оказывается
Но ради 108 же пёли, много ‘кое-чего весьма по’

•••• отнестись въ повнимательнве и съ полинмъ
••••••!емъ. Остается, на основав и всего сказаннаго, слать пол-и п й ШКОЛЫ К”

оспиташя и ••••••• ТВ средства, которыя можеть найти, дляа аВЪ

съ самымн тыфренными ••••••••••,
р

П*). Школьная

ООВ
—— = п. — Подборъ

упражнен!Я для народной школы, —Позвижныя игры.

‚Обязанности ШТЕОЛЫ, по отношение к физическому •••кь ИО ВЕДНО ЗБ лени,три Группы: устранено вред.у или другую сторону физическаго развитля уче-
НИБОВЪ ВНутри самой школы; во-вторыхъ, противодёйстве вред-
НЫМЪверное прямое,

равильному физическому развитю разными
•} ••••, которыя возможны въ школВ. ДЗательноеть школы ВъЪ

*) •••• о а

) отвоситея ••••••••• № 1: чертежи классной мебели и гихив-

рвОмЪ •••••••••!
поряхновь, ••••••• зъ ней существують. Здёсь преждеобратить внимвяце ив •••••••• учителя
т сами п учениковъ ••••• собою, У набъ еще иное енг,
аня накававии, и обычай •••••• ученику влить и"

т педрать уши, продержать его • ть аш мив Нди просто въ стоячемъ — ‚•••••• ти
и тчебнаго ма. Въ даяномь случай во ••• торе
о ности тавихь ифрь въ правственномь •••••••••, таг,не на физическойеи обучен!БАБЪеее НВ на страхф и а на любви и
т акь стрехь и до сихь порЪ @Ще НИЧЕГО хе 6
зади, кромф уродтва. Но и по отвошеню въ фявическому г
м ей ташя мвры не ‚ быть допущены 2: ШО
т хиравтеромъ, ‘потому что 08% очень: ато Мим я. | на здоровы хтей, Г раздь 9
Ре обнаруживаются не веегда, пли обнаружит,
от похоти, тазь что связь мешху грубыми мерами не замфтна, | уе а ДОСТАТОЧНО тчто вредь чтобы изтивть на
••. ти ‘рискованный ифры. «Да разв не все равно, >

••••••• смотратъ ив шкоху ТОлЬО © стороны С од,
аль •••• же дётей быють, они пручены я =
аа быть •• связи съ ЖИЗНЬЮ, 6 противорьчить от
все равно: •••• въ жизни происходять ле это”
вое не ••••••••, чтобы и школа обязана быль допускать ат
м веба, шкохь ••••, ПоБаЗатЬ, ЧТО МОЖНО обходиться 09
р и достигнуть ••••••• результатовь, нежели съ поболин,то образом выля на •••••, ея

явхешаямъ: тогда она будетъ •••••• зпередя и о
деть ©6 за собою. Тоже самое ••••••• но’
ученивовь межиу собою: ушибы, ••••••,
не ТЬдЕи тамт, въ. дётяхь •••••••••••••• грубость иле 97
я ни. принфромь ‘учителя, пли •••••••••••••• випивнем® ето О

‚ ИЛИ 26)Этому
я допусвающимь `учевиковь ззоупот реблять свобод”

временемь, которое дается пмъ _ дая игры, для ОВ
Грубости УЧИТЬ намъ,—И ШЕОДВ ТУТЬ ВАЧОР и,
пох ›. А _вы не поддержизайте этой грубости, не та,
о жизни, дазайте принфрь противополовияго обра-
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щемя, покажите на самомъ дфлВ выгоды послёднаяго,
хуйте грубость настойчиво, послЗдовательно, неуклонно—не гру-
бостью, а спокойнымъ противодфйствемъ, отнимая у нея возмож-
ность проявляться, удаляя грубаго изъ среды товарищей, лишая его

••• 310] его
Г

словомъ: •••• вамъ удастся уначтожить грубость и раз-
вить •••••••••••• въ обращеши съ другими въ одномъ изъ сотни
вашихъ учениковь—• то слава Богу, потому что этимъ вы уже
содъйствуете очелов •••• массы, а это составляетъ. основную вза-
дачу школы.... ••••••••••••• ‘сказанными замётками по этому
вопросу, потому что боле ••••••••••••• обработка его относится
ЕЪ нравственному воспитанию, ••••• пойдетъ о направлен: .
чувства и воли, объ образован1и •••••••••.

Вакой стороны ф я у МЫ НИ

намъ постоянно приходилось говорить о •••••••• ‘мебели, вакъ причи.
нз вреднаго не только способствующей разнымъ •••••••••-
н]ямъ дзтей, но и вызывающей эти изуродован]я •••••• всякихъ
другихъ причинъ: она связана съ искривлешемъ ••••••••••••
столба, съ плохимъ состояемъ мускулатуры, съ ••••••••••••••-
ми пищеваретя, кровообращен1я, дыхавя, (съ близорукостью и
потерею зрзыя. Вопросъ о цфлесообразномъ устройетв8 классной
мебели разработанъ во всей многими наблюденаями п
спешалистовъ по школьной и весьма от-
четливо сгруппированъ въ сочинении д-ра Эрисманна «Школьная
гиг!ена>: на основав и разбора всега, что сдЪлано и
сказано по этому вопросу лучшими школьными гигенистами, 'онъ
••••••• выводъ, какъ должна быть устроена лучшая,
•••••••••••• и удовлетворительная классная мебель; я слФлаю
••••••• извлечене изъ этого вывода, Знаю, что наша школа Въ
••••••••• время не имЗетъ никакой возможности приблизиться
къ идеалу, •• моя преимущественно будетъь направлена къ
тому, какъ бы ••••• школа такъ распорядиться ея об-
становкой, чтобы •$сколько приблизиться! къ этому идеалу — и
то будетъь шагь •••••••. Устройство теперешней классной мебели
4-ръ Эрисманнъ •••••••••• характеризуеть такъ: «Столъ
очень высовй, иногда онъ •••••• подножку, иногда
НЗтъ; если послздняя то она ••••••••••• хежитъ
выше пола, между столомъ и •••••••••; иногда вмзсто

брусокъ, й ПОЧТИ В съ
ми учениковъ и соединяюций боковые концы •••••; столь и сква-

иода "ООО ПОРНО; к
столомъ и скамейкой (дифференц11) 04 вливо.

е ‘между ними (дистанцая); са) спинки НЗЭТЪт
горизонтальное разстоян!е ереднюю позадНЕБУ Позади стоящаго+• ‘учашеся облокачиваются нап
та. ••••••• дозжны СИЛЬНО ‚назадъ, ре что
••••••••• между столами весьма Велико. Если мы
все, что •••• товорено о выянш половеня челозёка, особено3въ томъ ••••••••, когда пос шаетъь школу, •• 00»

процессы и на зрзне,а. ТОНельзя нео .
костей и мышЦцЪ, на жизненные
что въ ТАкомъ устройств№ столовъ и скамеекъ содер

сихивается додгимъ
вов условная сама

в редго врелнаго вмяшя, которое у
= наАШимМЪ 5 Ф

И
"Чтобы ` удалить эти вредных. вшащя,развитию дзтей,

сдфлать въ устройсто классной мебели изизненя, основаны
•• саб дующихь школьной гиены. 1) толь девысоь
женъ •••• свонмжъ передниемъ краемъ •• стольБо уЗОВИ ПАНОВ Ч и Не-

похнятыхъ плечахь, т. •. досКа СТОЛА

выше, Шежехи Шри ОТВ ••••••••••у 4мя писав1я, подается вапе 7

охымается (Фарнеръ);
локтя ОТЬ СИД

Вланныхь у 1,700 учажщ
жна равняться: {3 роста }‘1

чины. & высота СИД
омъ СТОЛЫ МО-

); говоря
при ©в0-р

яхея. вВы-
+•••••• --
ЪНЬЯ

что, ••••• локоть, во вреБОТЬ

въ Тоже время ••••••••• п
‚на основании раз$

болно висящемъ •••••••••••, сл
сота стола отъ сидЪзнья дол
8а р |‘„ вершка прибавочной величины,

похомъ: ?/з роста “1 до3 чо 1 вершка; при эт

гуть быть съ поднояной и вол: <вЪ шиолахь, ооворитъ д-ръ орисмаеР>,ихъ большими средствами, 1
было бы предпочитать побивдивв»; доска тол

СЪ}

откимЪ Навхономъ ЕЪ ‘ученику, но безъ всяво 1

часто двлають, чтобы предушреднть о
Е

••••••• 60 СТОЖА, ПОТ О польша
Г О на что •• прожь, — ••••••• ^

за собой соска ЕНИГИ,

тояне. между столомъ • свамейкой долж-7) Горизонтальное раз
ор певныиь нрдю, чтобы край ••••• и рай скомейви хо
вали па одной отобсной лини (••••••• и друМе авторы трест
ють даже отрицательной дистанции ••• в вершка до 9 ВР т
Кугце Ковь и Германз); во Е. ••••••••, ‚ТВоНо све

7

прутое: при. тажомь устройств, столы •••••• быть или одно”



СЕМЬЯ И ШВОЛА.
ШКОЛЬНОЕ

мфотные ихи хвумфотные, вси требуется, чтобы ученикина вопросы учителя непремЪнно стоя, потому что стоять •••
комъ устройств столовъ не возможно, и ученику для

ВЫХОДИТЬ отода; но Орасманиъ совершен-
но справедливо зажичаеть, что для соблюдешя экономи, таккв и столы обойдутся дороже много-а бдеть сту АТГЬ И

бавло, зто здбль дао то будет пи и А ета: о
И

••••• зрзшя, требоване читать и отв№ чать стоя, не имЗетъ
> ©

к? Ао у

и учителю должно •••••••••• не отниь обычныхь пре-а вон вовсевот
+ должно оы имъ выражаться по

нарному уставу, & вниманемъ. Стоитьв

и въ т

‚: ПУСТЬ ДВТИ молятся хо пачала занятй
отвзчають на вопросы учител

Ят1И, & ЧИТ
Я с40дя. Я, съ своей стороны Такя н6з

в обычай
равнительно дешевые, столы: ученики читають или лог, о.
Литву стоя за сидфньемъ, затВыъ садятся на свои мфета, 7%

•••• ХО ть ПОЛЬ, ПОКА во миъ, чтобы отв7

ХлЛЯ •••••••••••• гимнастяче +скихь •••••••• или просто для

С) по миф д-ра •••••••••, должно состоять ет
ОСИ, Обь ВСЛЕОЙ ••••••••••, которую предлагают иЗ-
оторше для Удобства, ••••••••; #о #0 всявокь случа от дока
Оыть вавруглена па ••••••••• конкф и позадиспинку; спинка холжна быть •оостцовая, съ зав ри

} руг
лхенными краями. отъ 8 до 9'|; вершковъ ширины, нЪеколько вы-
ше края стола, обращеннаго въ ученику, чтобы •••••••• опи-О вю отдто васается до разности между классными столами, н&-

в.

Вован Е ВОДО, пришехь въ тому заключению, что дфвочЕикрайней мёр до 16 — 16 жёть, могуть работать за тфми жеое а ООО о Не Рот
Зотъ главн®йипя требовавя школьныхь гипенистовъ по отно-

ен мебели, МФ кажется, что, при всей
В возможность приспособить даже существую
••• мебель въ этимъ требованамъ. Дая этого нужно едВлаль

•••••••.

и: ВЫ?
многом? партахь
ош саня: и высоты ‘•••••: ‘пусть одна изЪ будеть для
тей _ вамаго налаго •••••, другая для наибольшего, °а | между: тфыь и ••••••, причем изрилонъ
можеть служить формула: для •••• полон»
(ити подножкой) и роста -- в (•• 1-го), вершие для стола нато
силёньемъ — ‘в роста -- *в (до в. •••••••••, о
сазетояне между скамьей и столомь. •• третьихь, придилать г
‘клмъямь крестцовыя спинки, въ вышияу •••••• вышни®

во вреня работы здоровое  положене томе
‘чениковъ *). Но затёиъ достижеше этой ••••••••••• лешегонаблю-учителя, Хх
и

аль. чтобы ученики во время всякой ‚работы ВЪ ТОР
п одощени. которое соотвётетвуеть требованямь ‚ и` чтобы
таков силфнье продолжалось етольво времени,  СКОЛЬЕО ВОЗМОЖНО,
аа _ наблюдеше учителя касается правильности о
пеня и продолжительности сидячих занят. Правильное пот»
еще спхяшаго или работающего ученика, согласно” всему ВЕР
занному касательно этого предмета раньше, холжно быть
"••: нужно, ‘чтобы верхияя часть туловище, держалось ЗОВ
© ••••, чтобы оба. предплечья. почти. хо середины
тол, Ч ••••• плечи не поднимались и находились в совершение
одной •••••, чтобы опора туловища находилась въ о”
номъ •••••••••••• 61016, а не на подоженныхь на < О р
аъ, чтобы бедра ••••••• частью своей _нвазней поверхва а ноги упирались •• поль. ини
ею. ‘похошвою. Само ••••• разумвется, что это
тывасть существенный ••••••••• правильнаго положения, но #9
ребуеть мертвой. ••••••••••••• со стороны дётей; ТОЧНО татсобой разумется, что такое •••••••••• ние
продозжечься дольше,  чфыъ могуть ••••••••• спина и
Пря #000й мебелью, особевно въ по

рядочными средетвами, всего узобиъе инФть столы одного образца, ео
охиночные, но съ у приспособлещемъ, р

и вертикольное `разстояне м
жду столоиъ и сндвньемъ. Для

того столь дояжену. ‘быть устроенъ подъемный, чтобы ••••• ею. увелич
надь и онабжонь подъеиной, достаточно широкой оо.
ножкой, чтобы можно было изизнять высоту онденья, Одиночные ••••• ©, о”5 р..,3емъ изъ березоваго херевва, 8>КИМ ПР
ь безъ этого приспособленя
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скается. Сл ••••••• не долженъ допускать продол-
жптельнаго, •••••• или риеовашя безъ отдыха: нослВ работы
отъ * ло ‹ часа, •••••• по возрасту, дЪтн должны дать от-
ХыЫхЪ своимъ •••••••• И ЗАаТылочнымъ мускуламъ, откинувшись
на спинЕт, & во время ••••• и особенно ватихетической работы
они могуть евободно •••••••••• оть описаннаго прямаго по
женя въ этому отдыху, при •••••• спинки. Но во всявомъ слу-
ча сидячее положене и ••••••••••• соединяемое съ нимъ ум-
ственное напряжен!е не должно быть ••••••••••••••. По изся?-ховав1ямъ д-ра Фридриха, время въ Школ •• день
холжно колебаться между 4-мя— 6-ю часами, •••••• по возрасту
учениковъ; каждый уровъ долженъ продолжаться ••• 30—50 ми-
нуть, а между уроками должна быть перемзна отъ • до 19 м-
нуть, которую дёти могуть проводить нли въ •••••••, или надворф, играя гимнастируя, работая саду, сло

я — вь а около. 11 часовь ` нужна | перемфна "боле
ДлЯя.

между уроами непремёвно дохжны быть паувы длЕ отхыха. Учеб-
дхЪлю, по самой высшей 16, въ старшихъ 24-хъ, причемъ

ныл заняня сяфдтеть чередовать такъ, чтобы утренние часы от-
ямъ, тре0’

пряжен1я и усиленнаго но не сплошь, & черед) ясь съ
••••• легкими, напр., ариеметика — умственное счислене и по-

••••••, |
раю •••• чтащф пов сталь и шо

е НОоВАаго —

пямъ съ ••••••••••••• механической работы, напр., письмен-О вр Шов ©.инк Уроки, И, м,
р огдфлен!ями будуть ••••••••• мною, когда пондеть
собственно объ учебномъ дЪлЗ: ••®сь я коснулся этого вопроса
на столько, на сколько ошь имфеть •••••••• въ физическому
развита Бромф меб и оны теЪ, физическое развит!е ихъ, конечно ••••••••••••••• и вообще
обетановкой Школы, начиная съ ея Вопросъ 0 ••••,
Находиться и кавь построено школьное здане, ••••

=раю Урок чтащф пов сталь и шо
вторен!е вчерашней; послздие уроки лучше всего •••••••• заня-

но мнъз не

приходите распространяться об этожь много, потожу СТИ ом отвошены МОЛ ВМЗ.
м виявы: онъ въ бозьшинств случаевь приглашается то,Щи ВЪ ГОТОВО И ОТЬ НГО НеВУ бе. Па тказашямь тяМены, шнола

в фот, ва СУХОЙ ПОЧЬЬ, ОТНЮДЬ: не рии ‘о.а быль построена ивъ воторый в
к ••••••••• ПОЧВЫ И СЫРОСТИ ВОЗДУХА, Не,сео •• и но ив худо кирпича окна Жи
о о в •• али еще лучше во восток, во 39 ва о"
нь пя ••••••, потому что 35 случай сое
ИТ ВЪ БО •••••••• ХТ; ИЗЛИШНЮЮ Леме ныть ду чей. ••••••••. ослаблять О
о быть достаточно •••••• и высоки, чтобы но УЧ,
м шо моно 100 •••••••••• футов, при вым,0 фут. тавямь обраломь •••••••• Хаятый "розь въ 500 кв. фут. = •• о
оф. Ве ото требовашя, мало •••••••••• учителя, куб
ть приходится только бороться съ •••• влом, ВОт т"
ри я п не зависить оть, ` него. Все •• онъ можеть онио Для у ‘сяовй, при ‚учатся ‚то о ево:
онз можеть развести зоругь школы деровья р
Я "тать, ‘чтобы он. ‘не  препятетвовали •••••••••• дос
я свбжаго воздухе и свбта, — извветно, ‘что я.нь вредную дя ОВО
и очищають воздухь. Вовторыхь, ОЕ Може,заражеве воздуха оть пабетнаго ие

м посредетвомь дезмнфенийм, употребляя жео, пя `мёдный ли _варболовую ре
а лажа въ очень ВОДИЧЕСТВАХЬ 3% ВОДИНОМЬ ЗСТ
предохраняегь нечистоты оть амзачнаго разломешя п Я пиво,
а воще. Въ третьнхь, онъ можеть въ нфкоторой степени раны
той порчф ШЕОЛЬНАГО Воздуха, КОТОРАЯ ПРО• п, са. постолинаго учениками ть
••• и выдфлешя угленнелоты п вохявыхь паровъ, от® ие
они. •••••••••• въ 626% эфирныя вислотыи ••••.), оть дущевёя кожи, оть Ри
въ воздух ••••••• БЛФТОЧЕН, ОТЬ ИНН, О,р пабсеви. •••• пофщене, т. ©. чи» мент
м шо наждвго ••••••• вубаческаго пространства, ТВМЪ
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быстрёе портится воздухъ. •••• нить возможности устроить въ
Школ искусственную  вентилящю ••• очищен!я зоздуха поеред-
ствомъ правильнаго, и ••••••••••• обмЗна его
между школьнымъ и атмосферой, ••••••• можеть
принять слёдуюцщия м3ры: во-первыхъ, ••• долженъ озаботиться
чтобы въ класеныхь комнатехь нопремфино •••• устроены $ор-
точки, которыя слфдуетъ отворять какъ по •••• учениковъ, такъ
и передь приходомь ихъ въ школу, а также и въ ••••••••••
между уроками; конечно, ученики въ это время •••••• быть уда-
хены изъ класса во избЪжане простуды; они иогутъ •••••••
СКОЛЬБО МИНУТЪ На ШЕОЛЬНОМЪ ДВОрз, ВЪ саду или въ другой •••<
если позволяеть школьное помзщене. Во-вторыхъ, учих
тель лолжень наблюдать, чтобы вольное помфщеще содержалось
опрятно. Для этого необходимо, чтобы зимою топка печей произ-
вводилась или рано утромъ, до прихода дЪтей, или по окончания
классныхь занятй, и чтобы по ея были отворены на
время форточки: тавимъ образомъ удалится заражен!е
воздуха окнсью углерода, сопровождающее топку, и неизбъжные
•• нею соръ, пыль, нечистота. Мытье пола и обметан!е пыли
••••• производить по возможности чаще, раза два въ недВлю, и
•••••••••• поелф классныхь занатЙ, чтобы въ приходу дётей
на депь •••• усизлъ высохнуть; мести полъ
пескомъ, въ •••• время, но конечно — ежедневно. Въ третьихъ
въ ннтересахь •••••••• воздуха въ школьномь помфщенн п
правильности въ •••••• крови, учитель долженъ обратить
ман!е на самихъ •••••, на отношене ихъ къ школьному помзще-
НЮ и ЕЪ самимъ себз. ••••• они ни сидятъ въ Елассз въ поду-
шубкахъ, конечно, если ••••••• на столько тепла, что не чув-
ствуется необходимости въ ••••••• (до 14° по Реомюру).
Конечно, въ такомъ случа, для ••••••• верхняго платья, при
должно быть устроено особое ••••••••, Пусть, входя въ
школу, дёти старательно обтирають свои •••• въ общщахь, тдибли можеть зожать нарочно прегозовлениая •••••••
прибита на полу желЪзная скобка. Одинъ •••••••• предлагаетъ
для лучшаго сохранен чистоты въ клаб, чтобы у ••••• была
въ школ» запасная обувь, напр. лапти: ученики, ••••••• въ
школу, особенно весною и осенью, приносать на ногахъ ••••
грязи н всякой нечистоты, обращающей классную комнату въ
Бакой-то и заражающей воздухъ; замфна грязной обувн

быти бы емъ правильному $
не тольво пр

хругою, конечно — Еласса, бевь сомвфня, была бы въ
весьма полезна. Пусть дЪти являются Въ ШБолу © ден

лапами _и рувами; необходимо и въ ‚самой швол
•••••••• какое либо приспособлене, чзюбы учениеи пызли воз’_ я ••••, если не них, дома и:
••••••••••• въ школ. Постоянное наблюден!е за чистотою ру. ай
хице и ••••••• проявяешями возможной опратности будеть зер-

‚ ‘изъ •••••••• мало по малу должна развиться тг
20 вефхь ••••••••••, & нзъ Школы эта

ерейти и въ `шазнь. ••••••. школа, задавшаяся:лью, моветь вредным •••••••
бетавовки, идя впереди •••••, и вести послёднюю 88 собою. Е
распространяюсь б02%е. о •••••••• в необходимости въ ‚вол,
опрятности и поридва, чтобы ве •••••••••• оть преднета моет
аетоящей бесфды— физическаго •••••• дьтей. Ве разсмотрьн”

я нею. до сихъ поръ ифры, возможных ••• Школы, о» саме
и вронными средствам: и, ‚ вло дИШЬ ЕЪ •••} у, чтобы
или устранить въ самой вредныя вшявя на ••••••••••
развит дей и ‘отчасти противодфйетвовать ••••••• условлит
комашней обстановки. Остается увазать нА которне

пожительною Школы ВЪ ЭТОМЪ направлени. Въ ве
ранен!мзрамъ 4

и упражнене органовъ ЧуВСтВЪ.
по опред?

Воть `завон®, что для развимя и поддержания: _вЪ ЗДОРО-
вомъ состоянии чрезвычайно важны правильных лв

потову что ими обусловливается быстрый ‚обмзаь ВОт»
•••• в оргенахъ, такъ и во всемъ ТВ. 1
••••••••• этоть _ обыфнъ, способствует правильному
шо, •••••••••• вровообращене, дыхане_ и выдвлительные Ре”
песеы, •• есть дфятельность кожи, почекъ и печени, а выеть съ
Въ нервы, ••••••—во всемъ тЬлВ развиваеть силу,

и энергию. о •••••••••• тимнастики не безусловва.
Чтобы онв. ••••••••••••• помогала физическому воспитанию ме
фа, она, Должна, •••• не произвольна, & основываться #8 ветКЕ

НА ТОМЬ

правилами, зыр изученя этихь
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Изъ во ВхъЪ Ве хоступ-
въ народной школ?

ная 6%. ‘простьйшими ‚ручными снарядами, ходьба • бтзз. Что касает-
са ло тямнастики на машинахь, то она, при •••••••••••• цВнно-
сти гиинастическато тородва и недостаточной •••••••••• въ этому

‚ учителей, едва ли можеть имфть прамфнеше въ народной
школ%, по крайней мзрз въ настоящее время.

Хорошо и то, если учитель изъ ряда разнообразныхь вобод-
ныхъ движен1й такя,
п*%лесообразныхи для равном развимя воЪхъ частей.
и введеть въ своей Предлагая ниже принзрный рядъ
такихъ *), я не считаю его наихучшимъ, но полый• а м, О
••••, что вс№ предлагаемыя упражненя очень просты и
могуть •••• уевоены учителемъ для занят! съ Въ ‘основу

••••••••••••• упражненй, кавъ исходный пунЕТЪ, я нии
правильное. •••••••• тьла стоящего ученика, & затвыь опишу
самыя } Я СЪ и подр и скажу =}
словь о времени, и ••••••••••••••••• этихъ 88-
НяЯтЙ.

Основное положене стоящаго •••••••, ` во время гимнасти-
ческихь упражнев!й должно "быть какъ •••• противоположно
тому, какое чаще всего замфчаетея у ••••••••••••• дВтой, въ

у и усломями жизни До-
и ‘школьной. Большинство креетьянсвихъ дВтей и •••••-

никовъ въ стоячемъ положен!и представляеть фигуру съ ••••••-
ною. вылавшеюся зпередь головою, съ опущенными внизъ, н3-
сколько выхавшимися плечами и спиною согнутою въ лопатвахъ.
Гикнастака требуеть, чтобы голова была поднята, подбородовъ
отодвинУТЪ нЪеколько назадъ, плечн— точно также, НО ОТНЮДЬ 2%
поднаты, спина расправлена, грудь впередъ, руки свободно опу-
шевы, пяТЕЕ зизств, носки врозь — НВскольно ‘мензе прямаго угла.
Когда основное положеше усвоено, можно приступать къ гимна-
тическииъ упражненямъ. Учитель устанавливаеть двтен рядами:
•••••••• роста становятся съ правой сторонм, меньшаго —
съ ••• чемь каждый замфчаеть свое ифсто; разетояне
между ••••••• приблизительно на хадонь, тавъ что если

*) Выборъ • опиеане упражнен1й сдёланы съ ‘учаспемъ преподавателя
гемизстики .••. В. Воскоссенскаю,

_ 39.ДВО.“

повернуть; ‘20; локти ‘••••••••!е” м езду ‘рядами —
три-пага, Не дла-вобхь. ••••••• ‘ухобно разн: пе
че дётей въ рядехь;“- ••••••: необходимо“ чтобы‘: они разомину»зыбь’ ло» дфлветоя: | "по. ••••• «рабом
нуться», двую. руБу ив правое ••••• 60вла. а ве; пром.
ають ШаГоВЪ въ правую сторону (развит ••••••••••
правую. ногу, два" ней\ яв поЕв Ве,
позоженная. на: плечо сосёда рука, БаАО&ЯСЬ-•••`ДИШЬ ВОН
цами пальцев. Иногда требуется, чтобы ‘учении •••••" фт

по ‘слову. . у! 86 ‘поворачиваются:
семь въ. ватыловь вовфдь! ; за дфдають ‹во.очету

| виередъ. и „поворачиваются! по’ прежиему: поворот
„бхаются: - въ- правую ‚ оторону-=- на ‘праломь. наблук$ ‚И "у
вы — на -лёвомь каблунь. и правомь носкВ. Вс»г

у

ато упражнен!я; по- слову «начинать», и та +
по. счету, ‚ Само. собой ‘разумфется, что предварительно учитель
•••• ` обравещь, „производить то. иди: другое упражненен в
•••••••. перель ‚учениками, уже испохняхить его дтн
0 ••••••• учитехя:. «повороты головы _на-право и

р&—8— ••! . ‚два длит. поди „Овачала, ‚счету но
имъ „•••••••••, лотомъ-дЪтьии. Хорошо; ‘если
заняй, Учитель •••••••• съ дётьми‘ разговорь ‘въ тавомъ родВоть-дти, вы все ••••••, ОТДОХНУТ

= Какъ будемъ ••••••••? ! >

точно. `работаль „руками“ ••• ногами, все ‘время быль
въ движении, —кав’ь ему ••••••••? :: О О. =:

_—_ Та, ихи ЛЯЖОТЬ, ену. нужен посл” ••••••••
зокой. А мы воть вее сидфли. Какь же •••••••• тому, дол”
то , Г ЗИ8

Да; ему. надо походить, побфтать, —т ему нужно движение,
Значитъ—и намъ нужны МС

— Будемъ же заниматься хвиженлни, Будемъ. хвлать. дв?
головой, плечами, руками, ногами, туловящемъ. .А. ТАВ-У ВАСЪ

‘олова? Покажите! А тузовище?, А„екольЕо у васъ руБЪ? Цо-
хымите правую руку... и т. пол,

|

•••••••• къ описаню самыхъ ‘упражнений.
2 м.

А. •••••••, инфюня цёлью развяте шейных» му-
еБуховъ и ••••••••••• толовы. о

‚51. ЖУРНАЗУ «СВЯЬН И •••••>.
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1. Поворотз золовы ••••••• & Бога, ‘упражнене #83
ато и сказано «наЧиВАТЬ», ПО ••••• разь АЗТи мед-

поворачиваютъ голову въ правую •••••••, | ВО нь
больше, чтобы подбородовъ •••••••••••••• | нина
плеча. но отвюдь не выводя „ТОЖовЫ ИВЪ ••••••• положеня и _ве

` но слову два (дв-в-а-в)— поворачивають ••-
лову справа налъво.

> золовы впередь и назадь: въ омъ же порядЕ» в
при же условиях, стибають голову, по-возможности ••••••,
сперва внизъ, потомъ назал>.

Оба упражненя можно повторять отъ ти до З-ми рав»‚я пълью развит!ВБ. Упражневмя рухами,
и разтибающихь „руки: также плечевыхь и прилегающие
въ труди и лопаткамъ, подвижность руки и вя частей.

Разведенце ш сведенве фукь: когда сказано «начинать», ди
полинмають руБи передъ собою горизонтально. #8 высоту а
отвя вытянуты напряженно, ладони обращены одна въ
о ••••• 203% —не опуская рукъ, разводят ихь въ. рии ий

`•••••••••• ` ладонями внизъ, пока руки ве будуть НА
оавнф •• по слову два приводять руки въ прежние”
••••••••. ‚,

ЕТ ‘•••••••••, упражнене повторяется от в № ий разь
о Кружеще рукь •••••• и впередь: по слову разь, рук’ г’

“сеять передь •••••, кажь ддя предъидущего упражнения, & по”
и вверхь, выше головы, • дфявють ик нВивовножно ‘большие
котгь назадь, сверху •••••• тоже упражнение произ
хится съ изыфнещекь, что ••••• дФлавтов ужо снизу 27”

аъ медленный, упражневе ••••••••••• от. © м м раз
3 Выбрасыване рукь втередь, въ •••••••, вверль т. бе

сгибать ВЪ ЛОБЛЯХЪ, ЛОЕТИ НА ВЫСОТ ••••, ДАТЬ ОЖ
въ кудакъ, ногтями внизь, и приходятся ••••••• почище,
слову разь быстро выбрасыввють руки •••••••, разгибая пальци,

Е были совершенно вытянуты и ладонями обращены ••
въ друтой, вевъ при разведеви; по елову да ••••••••• рут
ервоначальное . положено. тоже ‚упражнене И
при выбрасывани в стороны, сре. т

руби, пР

часть ижь оть плеча до локтя остается неподвижною, в Ре 2.чутыя ладони опущенными прп
веер руки выбрасывають медь головой, не разводя но 7
день, р ладони. ‘одна къ другой; при вниз. —

ЩБОДЬНОЕ Дао. | 35

•••• быстро опускають, кЗкЪ вЪ основномъ положенш, но немно-

••••••••••• оть 7 до 10 разъ. Тавть довольно ‚быстрый.
4 ••••••• и разибане пальщевь: руви поднимаютъ н& ВЫ

сот. ‘•••••, повернувъ хадони внизъЪ и Ерзико Реки. въ ий
хакь, по ••••• пальцы, выгибан ихъ вверх и
развода ВЪ ‘•••••••; по слову два—сщимають по прежнему. Тактъ
быстрый, экнеше повторяется ••• 8—10 разъ.

= Качийще рукъ, ••••••••••• приливы Брови Е голов, пО-
тому часто ‘весьма •••••••• при головной фоли, напр. посяф про”
похжительной умственной ••••••: качають руками впередь в =:
аль при неподвижном хорпусв, ••••••, Медленно, по ме
ОНИ и быстрье,  отъ 15 до 50 равъ, •••••• по надоб-
ата, принимая во внимане, чВыъ •••••••••• предъ мнит.

В. Упражнения `номми, при помощи я безъ. •••. Талня
затотовлаются сообразно съ ростомъ •••••••••, не выше плеча,
наждый ученикъ можеть самъ захотовить для себя ••••• ивлЕу
но слёдуеть наблюдать, чтобы палки были и двти не
могли бы ими занозить руБЪ.

а. Качаще: въ правой рукВ палка, при чемъ рука.
ть вытянута, на высотв плеча; руБ® въ дВТи.
номфрно качають ногой, и назадь, по ОМАНА?
разь и два, оставляя ногу. прямою и ве касаясь пола
о, палка. перехвется въ лёвую руву н качане производится
правою ногою. Упражневе повторяется 12—20 разъ.

о Подым зманзе в сторону производитея въ томъ ке порядЕЗ,
при неподвижномъ корпус, ко медленнзе, и повто-

у

••••••• 8—10 разъ.
8 •••••••• комьна: положене тоже, въ одной рУЕЪ пака

сперва ••••, потомъ другое прямоугольно, в
а паке •••••• держится свободно, такть еще медленнзе,
упражнене ••••••••••• 6—10 разъ.

4 Сзибаще “ ‘••••••••• стопы,  развивающее подвижность
топы. очень полезное •• ногь:  ‘подожеше Бам
зыставляють нисколько ••••••• то одну, то другую ногу >
чтобы ‘она не касалась ••••, по слову раз» подымають, Бы
два—опускають носокъ (но не ••••), не касаясь пола, повтори"
фто движене 8—15 разЪ.

5 Присъдане: руки упирають въ бока, ••••• и вору во->

ГО Подавши Назад.
$ Эти уЩШ я чер
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звють нЪсколько назадь, подыивются ша носки я по
НОА раз» и два, медленно присфлаютъ и подымаютоя, при
емЪ мальчики `равводять и сводать волфна, повторня это ••••••,
нен!е отъ 4 до г раз>.
Г. Упражненя плечами и туловищем»: освфжен!е,

не я плечевыхь и трудныхь „мускуловъ, гибкости и под-

‹ Подымаще и опускание пдечь: по слову 035 плечи под
по слову 06а возвращазтся въ прежнее положение; тавть
зовольно быстрый, упражнение повторяется оть 8—12 раз»

о •••••••• тол вправо и 6мв0: Арти беруть ‹ ых т?
кт, •••••• въ бока, чтобы пальцы чувотвовали ребра»
а •••••••. приходился позади, по слову. азъ- ОСТАВЛЯЯ НОТ
••••••••••, медленно поворачивать корпусь вираво, вост
в зв® причемь •••••• поворачивается виЪств съ
ту оставаясь •••• по 60% 1

3 (зыбане в •••••••: АВти отствваяють въ сторону
правую ихи дёвую ногу, ••••• он быхи равдвинуты
таре ‘лечь, руки. •••••••••• въ ‚ стороны: а ВЫСОТ леч, т
нь. по ра35 и да, ••••••••••• въ правую и тВвую
сторону, сгибая твло въ поясв, •••••• не сгибая ногъ, ие 5пу“
ская рукъ и не двигая головой.4 впередь и назадь: вВыдВИгаЮТЬ ВИРА и
очерьхно то правую, то дёвую ногу, ••••••••• вверхь руки, 00°
рашая хадови одна къ другой, какъ при •••••••••••, и по -
ан _ стабають_ корпусъ въ поясов о ‘вперед и •••
поямаго угза, выфотВ © руками, вогорыя сами по
остаются неподвижными.

Вев \ упражненя туловищень повторяются отъ 6—8 разЪ.
Х. 'Упражнен!я 65 палкой.
г 'Перенось палки руками спереди назадь м обратно:

палку держать въ горизовтальномь положени свободно опущен”
я нии. ВиО я раздвинутыми вдвое боле широты  паезь Рук
по слову раз медленно переносять_ ев черезъ голову навадь р -
нонфрно объими руками, отнюдь ие сгибая корпуса и ве не”
Ня толовы, причем пвака  вазади придерживается большими
••••••••, но слову два— переносять палку ‚обратно.

•••••••• палки одной рукой: тоже ‘упражиене съ. ов ри
•••••. что палка переноентся назад и ‘обратно одною рукою по-
••••••••, а другая рука оствется н® мзств,

вижности ••••••••.

Оба упражневя •••••••••••• медленно и повторяются 6—10

Деиоюене коварей: ••••• держать впереди  обънни руками
на ‘широт плечъ, а •••• раздвигають нзеколько шире, Я де

палкою вправо и вл№во •••••••• быстро, подымая а
на высоту головы и даже ••••. Такть быстрый, мож-
но хзлать отъ 10 до 16 •••••••••,

Е. Глиибожя вдыханзя. Это ••••••••• очень полезно для раз-
зитя легкихъ, но требуеть—во-•••••••, хорошаго воздуха и

40 севундъ и мало по малу восходя до •• секундъ. Оно! СОТ
въ томъ, что дёти, принявъ основное •••••••, упирають
в ‘бока, & локти ифеколько подаютъ назад, ••••• увеличить
грудную влётку, и втагивають возможно больше _ •••••••, сотр»
ХАЯО. `дъйстве нехленнымъ выдыханемь, ТаБЪ как
стмемъ этого тиражиен!я, какъ весьма понятно, бываетъ •••••••
крови къ головв и груди, то его схвхуеть сопровождать ••••
нен1ями,
вачащемъ качанемъ рувъ съ прыжками на МВотВ ит. и.

Ж. Прыжки.
1. Прыжки стоя на мьъсть: по команд: «начинать Ваз

ув подают назадъ, поднимаются на носки,
КА. И н%еколько раздвигаютъ врозь, корпусъ сгибають въ
поясницж, по два дЪлаютъ прыжоЕъ обзими ногами, от-
•••••••••• ногами и выбрасывая впередь руки, которыя
•••••• впереди между кохзЕъ, & затзмъ ветаютъ прямо.

2. •••••• сз шаломь: разница съ предъидущимь состойть в»
чомъ, •••. одна нога выставляется впередъ и н®еколько сгибается,
корпусъ •••••••• впередь.

3. Поижки на •••••••: назначается число шаговъ-—дВа, три
четыре—и ••••••••••• по счету шагъ сопровождается
по примзру ••••••••••••.

При. описанныхь ••••••••••• помогають движеню
ла впередъ выбрасыванемъ ••••, пахають непремзнно на носви,

` прыжокъ по возможности,
4. Прыжки на мъетиь сз качащемь ••••: руи поднимаются

вверхъ и опускаются, корпусъь ••••••••• отдвляется [3 земли т и
оба д? тать посте-

м. ь

пенно переходить оть рёдкаго въ частому, прыжки •••••••••-
ся отъ 10—90 разъ.

начиная съ
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1 Обыкновенная 2х0дба: дзти становятся въ основное поло
жене, руки держать свободно, чего при ходьбв полу-
чаетея само собой движене рукъ взадъ и впередъ, сперва упраж-
•••!е это производится на начинать принято съ твой

9 •••••• со сзибащемь локтей: руки въ бока, сь каждымъ
татомъ ••••• сгибаютъ впередъ и назадъ; при недостатЕВ помЗ-
щен1я. это •••••••••, какъ предъидущее и сл8дующее, можно
1%лать на •••••• м8етз.

3 Ходьба св» •••••••••••••• рукь въ такой послвдовательно-
сти: впередъ, въ •••••••, вверхъ и ВНИбЪ.

И.
1. Неправильный быз на ••••• на прямыгь нозатхь: руБЕ

въ бока, ноги отхёляются оть •••• поочередно, прямыми, съ из-
сКолько НАзахЪ кохзнями, такть ••••••.

2. Неправильный бт на мъеть ••••••••• вверхь: руки ВЪ
бока. ноги вверхъ, поочередно, съ ••••••••• подь
прямыиъ угломъь и несколько раздвинутыми •• стороны колён-
ками, такъ что прыжки.

3. Неправильный на мъепиь съ назад
нятокз: руки въ бока, ноги выбрасываются назадъ •••••

Всё эти упражненя можно повторять хо 20—25 разъ.4. Правильный бть: по слову подается
впередъ, локти сгибаются и подаются нЗеволько зазадъ’ для •••-трудной клётки,—по слову СЪ л8-
вой ноги, не сгибая колзнъ и падая на носки, а руки держать
согнутыми ВЪ локтяхьъ, но свободно въ плечахъ, велвдстые чего.
происходить естественное движене рукъ впередь: выдвигая грё-
вю ногу виередъ, подають впередь хёвую руЕу, и наобороть.
Правильный б%гь можно начинать съ 30 шатовь и увеличивать

•• весьма ••••&, ••••••. ЧТо-
бы не •••••••• до усталости. Само собой разумЗетея, что
хля этого ••••••••• необходимъ просторъ: оно возможно ити въ
большой ••••••№, или на гледкомъ двор, или на лугу и Т. п.

Воть подборъ ••••••••••••••• упражнений, которыя, по Мо-
ему мнфншо, можеть ••••• уевоить учитель народной школы для
того, чтобы научить и ••••••••• ихъ время отъ времене.
Для завятй можно, •••••••••, назначить овобые уроки —

я а посхъ

раза два—три въ недвлю ло ••••••••, помЗегивь ихЪ между. двВу-а сы ыы
работъ, прМЯ 9

лучше притнать такъ, чтобы утромъ шли уроки, ••••••••• нви-
№

Ныя ‘работы, Во-вторыхь, хорошо время отъ времени ••••••••
этими упр ями И ВЪ #1 ‚ между отд
уроками, для отдыха и для головы. Здёсь ‘ужъ прихо-

тоиъ: замфтивъ, что лёти утомлены, налр. послв умственнаго
счисленя, или другой работы, требующей значительнаго напря-
женя ‘умственныхь силъ, что они развезяны, невнима-
тельны, •••• чего •••••• Вопр В
ки, ••••••• прерываеть работу и отдаеть минуть 50—10 Е& ГИМ-
настическия ••••••••••, выбирая три-четыре изъ разныхъ групиъ.
одно упражнене •••••••, одно руками, одно ногами и т. д. Мож-
но смВло ••••••••••••, что эти десять минутъь не пропадуть дла
учебнаго вла: ••••••••••• и отдохнувъ, дати посл тТакихь
упражнен!й снова бодро и •••••• примутся 8% работу, и двло

гораздо скорзе, нежели ово ••••• бы безь этого.
Для ‘уроковъ гимнастики, какъ ••• было сказано,

можно назначить до 9*/, часа •••••••, которое можеть быть раз-
и флено на. дн части промежуткомъ ••••• пяти минуть. ля
каждато урока учитель соетавляеть •••••••••, выбирая одно —
два — три упражнешя изъ каждой группы и ••••••••••• ихъ
по слЗхующимъ правиламъ:

а) чтобы въ продолжеши урока упражнялось все
6) чтобы упражнялись равномёрно об половины тВла, •••-

вая и лЪвая, 00% руки, обЪ ноги;
в) чтобы  легюя движения. въ начал. и конц урока,
г) чтобы чередовались. движеня скорыя и плавныя.
Рядомь съ гимнастическими упражненями схвдуеть сказать

нфеколько словъ объ рать, соединенныхь съ бЪганьемъ и н0-
обще съ движевшями. игры въ шкохВ весьма желательны,
и учитель хорошо сдЪхаетъ, если иногда будеть замЪнять ими
гимнастику. Игры онъ можеть или заимствовать прямо изъ жиз-
ни.. или придумывать самъ. Кому неизвзстны живыя и занима-
••••••• для «горфлки», «жмурки», «гуси-лебеди», «волки»,
‹•••• волнуется» и прз.. Это матералъ, который
даеть •••• сама жизнь и которымъ Находчивый ‘учитель восполь-
зуется съ •••••• разнообразными цфлями: праятнаго от-

ДИТСЯ УЗИТОЗЮ •



дыха, ••••••••••, :, работы! шв: хороиаго ‚влян на физиче-
сное! развитие‘: ‚••••! "что! сбяижаеть
между: .0006 „ТО; СЪ ХарАБ-
терами, нежели всякое. другое: •••••••,-—есжи учитель!иног-
да: самъ. будеть принимать. участ. ••. игр, онъ ближе `узнаетъ
дътей ий будетъ’. им мало случаев: ••• нравственнаго 1в1я-
ни. Но’ при. виборЪ: игры, ‘откуда бы: ••• ни.быле заимствована,
необхолимо набаюдать, ‘чтобы въ.ней быль ••••••: и извъетный
порялокъ; а заимствуя игру‘изв народнаго. ••••, можеть ‘быть,

ря УЛ ' ее, ‘чтобы
Оо. возрасту +,

грубаго, что ‘могло.бы вредно: отозватьея ‘на нравственной’. сторо-
н% НЪкоторыя игры, весьма пригодный для.народной шко-
лы; были ‘описаны въ ‘журнал «Народная: Школа». ва 1873 годъ,а также въ:.есборник® «тая занятия издан-
•••• редакмею «Семьи и Школы» въ. приложети въ журналу за
•••• гожъ, . в ие 1 ь. "2

Теперь мн бы ‘•••••••: къ вопросу © внЪш-
нихъ чуветвахъ: & ••• ‘этого прежде всего сказать изсколько словъ
о значен1и ‘этихь’ ••••••• для но мнз пришлось
бы переступить ту черту, •••••••••• мои первыя 0е-
тажъ вакъ. дВятельность. •••••••• чуветвъ представляеть
собою первую ступень ‘духовной ••••• человзка, и правильное

@ ИХЪ первую ВОСПИ-

таня, о которомъ рЪчь еще впереди. Что •••••••• собственно
охраненя орргановъ внфшнихъ чуветвъ, объ этомъ ••• быхо ска-
зано Богда. ГОВО] объ й ме-
бели, объ освфщен!и классной комнаты, о пручен!и дзтей въ •••••-
а ОДНО ИЗЬ услов1Й здороваго состоя-

Ее
9

••••••• обращеня: ‘съ и д®тей между собфю. Развит!е же
•••••••• чувствъ, какъ основнаго источника вовхъ познанй че-
и ••••••• упражненя —будеть удобнзе раземотрёть
въ, •••••. съ, умственнимъ воспитанемъ. Ч

ня всего

Школы АЪ Ир

Когда мы говоримъ, ••• человфЕЪ жюиветь, ны нз-
что боле широкое, нежели •• томъ случаВ, когда говоримъ о
И животнаго, болфе растешя: ••••® роста, питания,
хвяженя, вообще жизни т®••••••, мы здвеь мысли.

жеданзя ква То есть духовную
к ръчь, какъ зыражен!е этой духовной ••••••••••••. Воть эта-
то сторона жизни челов ка и составляеть его ••••••• отличе отъ

м!ра. Подъ души мы Ввсего ов}
челов Е именно то, что въ немъ мыслить, чувствуетъ, желаетъ.
ве ‚ жизнь и д» ХУШИ Въ ИЗВЗОТНОЙ 38-

и связи съ жизнью и дфательностью тВла, оче-
ВИДНО обусловливается тёмъ или другимъ состояемъ его, подчи-
•••••• ему; но точно также ТВло наше зависить отЪ того или
••••••• души,—и трудно указать траницу, тТДВ  окан-
•••••••• одна зависимость и начинается другая. Правда, что 060-

настрое-
№ |п ^^ -

я души: часто во ••••• насъ не ралуютъ, не ЕЕо ЗИ:мають пр воторые и ВЪ

время, наприм®ръ, головной боли ••••• путаются, умъ
вается оть напряженной работы, даже ••••• перестаетъ намЪ по-

иногда какое-либо повреждеше, страдане •••• со-
крушаеть самую могучую волю; когда ••••••••••• вровь ме
вфка, наприм, спиртными напитками, онъ иногда •••••••••• 0%>
правилъ, которымъ неуклонно слвдуеть въ трезвомЪъ ••••••
ни, мысли его емущаются и перепутываются, чувства ••••••-
ляются, воля слабфеть. Но не мензе справедливо, что •••••• На-

в

роен!е души 6 вялаго, 9К

тАла, что. душевное страдае инбгда переходить въ тзлесное,
что сильное потрясене души парализуеть физическя сифы, что
душевная дфятельность побуждаеть въ дфйетвю и органы ‘тВла—
••••, ноги, языкъ. Все это показываетъ, въ какой тзеной связи
••••••••• твло и душа человёка, а слфдовательно — и развит!
ихь. •••••••-то физическое воспитане человзка не можеть и ве
должно •••• особнякомъ, безъь связи и гармоши съ нравствен-

сть оно •••••• сообразоваться не только съ силами в
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законами но также съ •••••• и законами души, въ свою
очередь и нравственное ••••••••!е не въ прав забывать физи-
ческую природу челов®ка, •••• боле — дъйствовать вопреки ея
аконамъ. Для раскрыт!я этихъ •••••••••, какъ и вообще за-

фивичесваго ма, мы пользуемся ••••••••••• посред-
твомъ чувств: ны видимъ, сяышимъ, ••••••••, 060-
няемъ, вкушаемъ, — получаемыя этимъ •••••• ощущения — един-
ственный ‘источникъ нашего зная объ •••••••••••• н1рЪ, на.
основани котораго можно вывести законы этого ••• рас-
крыя законовъ души нужны друмя средства, ••••••• м ВПРО-

заЕЛЮЧЕЮТСЯ. въ самой душ: это—самонабмодене, •••••-
дене души надъ собетвенною своею жизнью, самосознаяе,
внутрений свфть, какъ единственный источникъ для ‘познаня
души, ея силь и законовъ. «Всякое психологическое ••••••••••,
которое мы дВлаемь надъ другими людьми или извлекаемъ #3>
сочинен!й, рисующихъь душевную природу человзка, — говоритъ
у = тОльЕО ПОД УСЛОВ] са-

•••••••••••. Какъ бы ярко ни выражалась какая-нибудь страсть
въ •••, въ движеняхъ, или въ толосв челов®ка, мы не поймемъ
этой •••••••, если не испытывали въ самихь себ чего-нибудь
•••••••••. Поэть, мётко и ярко выразивийй какое нибудь чехо-
вЪзческое •••••••, останется непонятнымъ для того, В не а
галъ этого хотя •• въ мажзйшей степени. Дитя, читаю-
щее историчесмяя ••• я Пр Яя Въ

выражены чувства, достулныя •••••• взрослому, или ивучающее
басни, вообше тавя •••••••••••, въ которыхъ ри-
суется нравственная природа ••••••••• человзка, читаеть и
чаеть только елова и ничего болфе, ••••• словъ. Напрасно мы
старались-бы растолковать ч7тф такое •••••, и глухому,

у.

что такое звуки» *).
Сравнивая результаты, къ которым приводить насъ •••••••-

не. направленное на физическую природу съ ко-
торые _дветь самонаблюден!е въ области духовной жизни
можно. замзтить, что д? р и д)
иль 06% подчинаются и тёмъ же законамъ, хотя про-
воно `этихь завоновъ тамъ и различно. Каке же это об-
шце законы и какъ они проявляются:

В ВФ и •) силы •} бо

+) какъ •••••••• т. 1-8.

извн®, къ ••••••• поэтому он стремятся и которую
заютз. ••••••••••• тва возбуждается золодомь, который каждые
испытал когда-либо •• самомъ кому-же не случалось, го
какому-бы то ни было ••••••, прогоходаться и испытывать ПР”
О бульшее или мёньшее ••••••••• къ пищ? Усвоене пищи
тЖломъ состоить въ •••••••••• ея въ тв образованья, изъ кото-
рыхъ состоить само тво. ••••••••••• души выражается въ

которыя и составляють ея пищу; •••••••—въ
разования душевныхь продуктовъ, ••••••• обыкновенно н8-

‚В

торающихъ тканей, мусвуловъ, нервовъ, •••••• тыв— `безъ И
Во-вторыхъ, все, что уевоено ТВломъЪ, ••••••••••• въ Ве

но ть совершенно. нномъ нежели было принято •••••: иЗ-
ЧАСТИ. полученной пищи вступають въ соединене съ

КРОВЬЮ, которая составляеть ближайший источникь роста •••• и
вовнатражденя тёхъ потерь, которыми постоянно
ть Подобно тому, усвоенное душою соеди-
няясь съ душевною силою, не исчезаеть изъ души и тогда, и
зозбуждеше окончилось, но оно и не остается 6, зи
ато моменть возбуждевя: оно сохраняетея кавъ 640, и 1о-
ний при. возбужденяхъ, служить для
‘ованя словныхь продуктовъ, которые считеются главн?й-
••••• проявленями человф ческой души, такъ — понят, и•••••••• въ первый разъ
••••••• произвела, на него это не, пПОВИДИ-
мому, ••••••••• веков поел того, вакъ передъ главами ребенка
нь болфе ••••••••, его возбудившаго; но вотъ онъ НОВ
АТ ‘лошадь и •• видимымьъ удовольствемъ танется ЕЪ ней,
какъ къ старой •••••••, первое ве прошло
для него — при •••••• однородномъ возбуждении, в
ми душ% пробуждается — •• первое не, а тоть
который оставался оть него • сохранялея бевсовнательно; вовбуж-
цене кончилось — и оба опять ••••-бы исчезли, но
они возобновятся при первомъ •••••••• случа, —значитЪ, опять

Въ СЛЬДЫ;: ребенку ‚ На &0то-
рой нарисована лошадь: подь взмашемъ новаго •, въ
душ его возбуждаются слъьды, оставшйеся •••••••; совр
менемъ ‘уже достаточно одного слова лошадь, чтобъ •••••-
дить десятки такихь слёдовъ и вызвать въ душ ребенка •••••

безъ



СЕМЬЯ И
пуедстаелене о лошади, образовавшееся и установившееся изъ
массы охнородныхъ

Въ-третьихъ, какъ въ такъ и въ хушЪ все однородное
притагивается взаимно. Элементы, изь которыхъ первоначально
образовались различныя части нашего и отла-
гаются не на другихъ тканяхъ, & всегда на однородныхъ съ нии,
• утраченнаго органомъ матерала получается такой же
•••••!аль, какъ н утраченный, — каждый органъ тва притяги-
ваетъ •• себЪ изъ пиши именно тЪ элементы, изъ которыхъ онъ
самъ ••••••••• и которые, по тому самому, ему нужны для пита-
ня: & въ •••• случа, когда пища, привимаемая человзкомъ, мало
содержить или ••••• не содержить въ себф такихъ олементовъ,
органъ слабфетьъ, •••••••, клонитея въ разрушению. Тавъ недо-
статокъ фосфорно-••••••• извести бываеть причиною слабыхъ ко-
стей, недостатокъ ••••••••• въ воздух — причиною плохой ‚Брови,
& плохая кровь-—причиною ••••••• питан!я муекуловъ. — Подоб-
ное же взаимное притяжене ••••••••••• замЗчается и въ душзу
вилъ новой лошади, еще невидЪнной ••••••••• раньше, напр.
бЪлой масти, возбуждаеть въ душф •••, приводить въ сознане
вс оставшиеся отъ цзлаго рада •••••••••• представле-
н!#, присоединяется къ нимъ и, сливаясь съ •••• въ одно цз-
лое, входить въ составъ одного яонятя о •••••• вообще, въ ко-
торомъ представлене бЪлой масти утрачивается, •••• признавъ
случайный, & соединяются лишь ТВ сходные признаки, •••••••
свойственны всякой лошади, называемые родовыми, общими •••-
знаками. Подобное же зам чаемъ, когда видимый нами въ ••••••
разъ, сл? вовсв й намЪъ, имзетъ

съ другими образы уже
7?до

••••••••®лись въ нашей душ»: новое притягивветь
къ себф •••••••••• впечатлёя прошедшаго — и этимъ ©бъяс-
няется обычай •••••••••• предметъ поередетвомъ сравненя, когда
говорять, •••••••••, что лина пахнеть медомг, что на лугу
трава зиелковая, ••• рожь въ пол волнуется и т. под.

БАБЬ Ф Я, ТАакъЪ и д силы, На-
сколько он свободны, извфетнымъ •••••••• распредвляются въ
или въ душ. Каждому известно, что ••• принятое и пере-
варенное желудкомъ идеть, по мёр% ••••••••••, на пищу возиъ.
частямъ тфла въ вил крови, какъ эемента, ••••-
рый, посредствомъ особаго нагнетатехьнаго ••••••— 9со-
бенно обильно привлекается въ тёыъ мышцамъ, ••••••• боле

приводятся въ хвижеше, соразмёрно съ ихЪ силами, • которыя,
обильнаго притока къ нимъ крови, становятся сихь-
нфе, крзиче, Въ душ нашей существують также свободные, ••-
движные элементы, на подоб41е крови, подвижнаго элемента •••:
это тв душевныя силы, которыя еще не соединились съ
тлемъ и не перешли въ слхы, & также тЪ непрочно воспри-
нятыя виечатян!я, которыя постоянно дВйствуютъ на душу че-
резъ посредство внЪшнихъ чувствъ, но не переходять въ созна-
не и хранятся въ ней, какъ переносный матервль, который, при-

стя сознания; при этомъ прочное и живое впечатлВе, об-
• ••••

••••••••• подвижныхь элементовъ, выигрывая отъ этого въ 01-
•••••••••• сознашя.

Наконецъ-—•• патыхъ, въ то-же самое время, когда возобнов-
т? И НОВЫЯ д}

Нсилы.
9

физическихъ силъ совершается ••••••••••••••• во ва,
ога наиболёе дфятельныя части •••• отдыхають; потребность
сна именно и вытекаетъ изъ ••••••••••• вознаграждать утрачи-
ваемое во время бодретвоватя, и сонъ •••••••••••••• энергиче-
скимъ возобновлещемъ тканей. Но посл сна •• только тВло наше
становится бодрЗе, свЪжЗе, крзиче, & точно ••••• и душа: она

Ве къ рочнзе у ИХЪ, ХЫСЛИ

чехов ка, становятся отчелив$е, чувства св же, желая ••••••-
чив%е. Во время сна, какъ очевидно, въ душВ наростаютъ новыясихы, которыя рвутся переходят въ
В Ють еся И
новые разнообразные душевные продукты. я

••••••-то обр Я СИЛЫ

въ своей •••••••••••• тёмъ же законамъ, кавкъ и силы физиче-
ся. Поэтому •• жизни души челов ческой можно такъ же раз-
личить ••••••••, какъ и въ жизни изъ которыхъ каждый

Первый пе-
ет И

родъ или возрастъ ••••••••••••••• первымъ проявлешемъ созна-
н1я своего я, своей •••••••••, и не-я — то есть окружающаго м1ра;
внфшн:я чувства ребенка, •••••••• зрёне и слухъ, мало по малу
становятся все хЗательнве и ••••••••%е, восприят1я — опредзлен-
нъе и яснЪе, но внутренней работы въ ••••••• почти вовсе 58
происходить, — чувства его тавъ и •••••• къ вызшнимъ виеча-
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втор-ямъ, 9) А.

тгавтся во внутреннюю жизнь ребенка и совершенно •••••••••• ее.
Второй перюйь, продолжающийся приблизительно _

Го. ло конца 7-го года, характеризуется началомъ самодзятель-и

Трей перюдъ, продолжающиеся до Бонца 14-го года,
Я

РОО ИБЪ подъ вхасти чувственности: визшия тлав-

•••••••!ю, поступку; воспрятя окружающихь предметов»ИИ

мало по •••• И 9

ихъ число ••••••••••••.
й перюдь пр похное 16 внутрен»

Яо эра оть и полную ••••••••••••••••• _ДУХОВ-
Ной Жизни. Этим перодомъ ••••••••••••  процеесъ
челов%ка: онъ становится такъ или ••••• зралымъ, ‘то есть вету-
паетъ въ тоть возрасть ••••••••••••••• душевной жизни, когда

Ф

не. ‘располоменъ къ воспраатно новаго и •••• не
подавляеть дфйствующя на него внечатлВ я. •••••••• — ВА
старость:  старещь почти совершенно замыкается оть
мтра и пр емъ 0 пр . ВЪ

его. вве менве и менфе образуется новыхъ ощущений и ©
зерцан, да и тв, въ сравнеши съ прежнини, далеко мене .©0-

2.

манемтъ, процеесъ обновхеня душевныхь силъ такъ
ше хакъ. слабъетъ процеесь обновленя тканей, обмзнъ веществъ
въ то есть приближается неизбъжная смерть.

@• чемъ же состоить дфятельноеть душевныхь Силъ, ОО
••••. ьосвобождающаяся изъ подъ ира до пох
НОВ ••••••••••••••••• и проявлающая тв законы, хоторые были
указаны ••••, — къ чему она влонится, что вырабалываеть: —

> юеланя, ©бус ри

Она вы]
Я поетупви, •••••••••••• чеховЪка. Баждый_ изъ нас
ЗАО. въ своей жизни по сил •••••• разум я, сообразно. съ
направленемь и силой своихъ ••••••• и желан!й. Разум и
харазтеръ — воть руководители •••••• поступков, в
тельно на нихъ должно быть •••••••••• воспитан!е, которое хо-
четъ способствовать приготовлению •••••••••, честныхъ И энер"

дфатедей. — Изь кавого малерала и какъ ••••••••-

НОСТИ,

’ НыЫмМЪ ЛИШЬ

потому что

ваются эти душевные продукты, называеные понямями, •••••••-
ми, желан!ями?—Какъ ни много въ этой области тайнаго, что—
можеть быть-—и навсегда останется недоступнымъ нашему

ка

НЮ, но даетъ
предложенный вопросъ настолько опредвленно, что этоть
указываеть н%которыя руководяшля начала для воспитательнаго

•• маленькихь людей.— Вс ‘душевные продукты вы-
•••••••••••• прежде всего изъ визшнихь впечатлЪ, получа-
оемыхъ •••••••••••• вифшнихь чувствъ; во-вторыхъ, изъ тВхъ пер-
вичныхъ, ••••••••••••••• силъ души, которыя свойственны че-
ловфку уже ••• рождении.
. Когда ••••••••••• приборъ, напримзръ-—-глазъ, ухо и т. п.,
нахохится. Въ •••••••••• соетояни и до него доходить впечат-
отъ какого дибо •••••••• предмета, душа стремится на
встрёчу этому впечатяВю, ••••••••••••• его и боле или ме-
нфе прочно усвоиваетъ: •••••••• элементарный душевный. про-
Хуктъ— чувственное ощущеше, ••• веспр1ят!е, смотря по степени
эго Но Воть - т ДУ-
шевный продуктъ, явивиИЙйся его прямымъ стано-
витея безсознательнымъ: онъ, какь намъ уже ••••••••, перехо-
ДИТЪ ВЪ С41ъдь, который сохраняется въ хушЪ до •••••• возбуж-
девя. По м%рЪ» накопленя въ душ$ этихъ каждое вие-
не, дЪфйствующее на душу извнз, приводитъ въ сознаше,
возбуждаетъь соотв сл$ды, отчего новые душевные про-
дувты становятся сложнзе. Я вижу 6405, или рнсунокъ, на кото-
ромъ изображенъ или даже просто слышу слово 640%, какъ

зрительное или слуховое, привлекаетъ къ себз, или приводить въ с0-
знан!е много однородныхъ едёдовъ, сохранявшихся въ моей душЪ
отТъЪ

НА: они 0 ••• про-
который •••••••••• при сляши новаго съ сво-
бодною •••••••• силою, его воспривявшею. Это осложневе ду-
щевныхь •••••••••• еще усиливается тЪымъ обстоятельством'ь, что
въ новому •••••••• присоединяется большее или меньшее коли-чество т%хъ ••••••••••••• несознаваемыхъ которыя
ТОЛЬКО, ТАБЪ сказать, •••••••••• по душ и оставались въ ней,
не соединившись съ ••••••••• силами; тавъ вБавкъ все, разъ во-
спринятое душою, уже не •••••• быть утрачено ею, то эти вие-
незамЪфтно для нашего сознатя •••••••••••••• нами
цостоянно, какъ уже было сказано, •••••••• въ душ вЪ
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нь другой въ большемь или меньшень количеств? •••••: А"
честву продукте, дАйствуя на него, какъ внутренне •••••••••••,
Текимь образомъ, при помощи воёхъ увазанныхь ••••••••••, изъ

Ь, КАКОВЫ
По мзрз я м

АЯ,
Ра

хываются иредставленя: предиетъ, отъ Ботораго доходяжа, при. о немъ, кавкъ-бы снова» сп”
•••• зани, хотя въ его зовевзить у
••••, потому что въ душ соетавилоя и сохравиетея:

о •••, легко вызываемый въ
ато Или ‘••••••••••• возбуждения. Тавту зоны. бевъ

по мзрЪ над яя въЪ.'Ду-®трудашф прехставленя, и въ ••• нашей.
оплощаются. 86% т `еобымя, • которых въ‘ кли,
потому что каждое слово ЕНиГИ ••••••••••••, ри”
ащинъ въ сознание тв ихи друме ••••••••• зЪ душ „охды

нежду собою и къ образован!ю - ••••••; сдожныхьмт, больше нашъ внутреннёй вапасъ,, •••••, я а
е.`и..Н80б 0; ихетъне совер Это вос

нехленийе, ‘затруднительно; когда: ОФденъ внут”
еннйй души. Воть иочему, на. ‚ребенка но ри даа

сильно, ‘Ва варосхаго : чедовбка: ‚въ его ‚ Ху
о

"печаТЛАНИ, Е и слова книги ве моГуТЬ ВЫЗВАТЬ В ней-тВхь мно“

нато, отчетливаго, полнаго оо
и даже вовсе, не. ватрогиваеть Въ ней. никавихъ.. оо
ая. поатому, для: ребенка, просто сочетаненть:. звуковъ, 0ъ всзато 4: образуя душе ето жир. ‚т
• Альныя, `ЗВУБОВЫЯ ощущения. Въ ‚ своежь ‘развитм. ••••••••, ещей душевный
отфе •••••••••••, ‚ Во-первыхь,. получаются тв. представ

` относящаяся, •• къ одному предмету, в ко р
Нм предметант», ••••••••••• ‚ обозначаются”

ОВО. наприк. 240». ‚••••••••••• ‚собою общее представление, или
поняты о садю вообще, № ••. об одном ваконь нибудь сад». вь

обозначаегь совокупность •••• тёхъ общих ипризна-

ушевныхь пр
боже

сл№довъ, уси

ДУШИ

этихъ

опгушев! дла хора
ю и восир

ковъ, которые свойственны каждому саду, не | зъ себя ••••
ЧАСТНЫХ. признаковъ, ‘которые отличають один садЪ оть ‚ •••••••
свдовъ. Такое общее представлен{е возможно лишь по нахоплени ••••-
[пой массы частныхь представлен, сливаеныхь въ одно, путем 9

©я т. 6.Я

и. ` высшую степень ‚сознательности, сравнительно
большую ясноеть и силу сознаня. Посредетвомъ ыы ‚ус
••• ве6% то, что уже находится въ нашемъ созван и въ видь

•••••••, наприм®ръ, что мн пришло въ сознане одновременто,
отно за ••••••, шесть воспраятЁй: сосна, ель, липа, береза, иза,

ия •••••••••••• сознаю и сходные и розничные АР
признаки: ••••••, ствол, вфтви, листья, но вории, а ПИТЬо ивзта. Вее од-различной формы, р г

и, БОТОорое,родное взаимно пр
отъ всего

шести воспраят повторяется въ ••••••• шесть разъ, & потому
гораздо — и воть изъ сововупности •••. _ 919

схоно Въ ЭТИХЬ шести воспряпяхъ, •••••••••• общее пред
ставлене, отвлеченное понят!е 0. деревъ. ••••• дерево и обозиа-
веть вобОЮ.  отвлеченное поняе. Поняте, каБЪ •••••• _ Форма

дольше и хучше сохраняется въ душ, нежели
можно забыть отдёльныя деревья, но тотъ, У ЖОГО
работалось повяМе о дерев® вообще, никогда его не ••••••••

ТОЛЬЕО ОНО выработалось изъ массы предела
пена, а не _ сообщено готовое; въ тоже время оно способствуеть
лучшему
тали, понямемь о деревв. вообще, я легче припоминаю ТВ от-

представленя, изъ которыхъ оно сложилось, деревья,
я оторыя. ин№ случалось видать; навонень оно способетвуеть боль-пей ясности, и точности новых : то иметь
•••••• о деревз вообще, тотъ легче ясное предетав-
••. © нНовОмЪ, до тжхь поръ неизвёетномъ ему деревз, потому
что ••• внесеть въ новое созерцаше уже готовые элементы —т8
обще ••••••••, которые свойственны всякому дереву, какЪ во
рень, ••••••, листья ипр.,—ему оетаетея. лишь приобрести: то, оособенность •••••• и что для него будетъ
венно замфтно. въ ••••••••• заключается, во пер-
аъ, сила мышленя, во •••• наблюдёная.
Изь понят, которыя •••••••••• сознанемъ въ ре,

8
ПРИЛОЖЕШЕ ЕЪ ЗКУРЦАЯУ «••••• @ ШШОЗА».
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образуются сужденя и умозаключения, съ •••••••• мы ве пр!
обрётаемъ никакого новаго матер1ала дан •••••• внутреннято
м:ра, а только представляемъ себЪ съ болзе ••••••
то, уже обладали прежде, что уже находится ВЪ ••••••
соввани. — ВыЪст® сь вознихновещемъ и развитемъ •••• душев-
ныхЪ продуктовъ, которые въ совокупности составляют ••, что

мызиленземъ Е

продуктовъ другаго порядка, зависящихь отЪ той силы, съ ро

{ слабое не сопр емъ нсудо-
В •. •••••••• 9008

ПИ ыы ••сти, Но ОЩу-

шенемъ ••••••••••••, съ тВмъ } и

природное. стремлеще •••••••• силы къ тому же впечатл ню,
которое возбудило чувство. •••••••••••• ‚ такъ что это смуг-
ное ‘стремлене обращается въ 2 ВП

ошушенемъ #7 я. боди, от-
в о

То съ представяешенъ каждый душевный
продукть хожеть содержать въ себ&—во-первыхъ, ‘боль-

в. или 49шея или
во-вторыхъ— болже или менфе сильное стремлеше къ повторению
впечатл®н!я, или желаще. которое я слышу мн-
нуту, вызываеть въ душв моей представлене о другомъ
которое я слышалъ раньше, и душа стремится воспроизвести прод»
нее нвляется душевный продуктъ, содержаний въ себз:

праят!е, чувство, насколько мы непосредственно сознаемъ••••••••• ср Ъ ••••,
•••••••• обладаемъ, испытывая съ тТВмЪ
•••••••••••• или неудовольстве, наконець-— желая, насколько
прежнее •••••••• воспроизводится не и насколько силь-

ремлене къ бол%е ы

его. Въ результатВ •••••••• тоть или другой поступокь, вото-
рый, слфдовательно, ••••••••••••• собою нашъ ум, наше чу9-
ство, нашу волю, & виботь съ ••••. совершенно- обусловливаетсяРТ, : М.

ими. ЦП] души ВЪ

связи съ поступками людей, которые ею •••••••••••••••, прежде
ше

всего слзд) ВТИТЬ, ЧТО

форму они ни имВли, форму-ли представленя, или ить Ве
изя, по прекращен еознан1я, когда оно переносится на друме •••-

ЛЬНыЫЯ силы души.

‘я частей дома, или одно за

дукты, переходять опять-таки въ слюды: они болве уно в
въ душ до новаго возбужденя ‚и возобновленя. Въ

душ челов®ке, когда  бодротвуеть, сознание
НО переходить отъ одного продувте въ другому: проду,

•• ТУ. жинуту _вовнается,  представлене, ше-
••• ит. п., вь минуту теряеть совнаве, переходя
нь •••••,является другой, хоторый
„ иожетъ ••••, и опать первымь—и такъ безпреривно. 0 время

=сна НО ВАБЪ

только мы •••••••••••, тотчаеъ же начинается его ререходчизая
и бевпрерывная _ ••••••••••••. Однако въ этой переходчивой дзя-

и есть извзетный порядокъ, ••••••••• связь,
какъ въ посл? тавЪъ и вВьЬ

воспроизводимых продувтовы» они ••••••••• въ ихи
схновременно, умами, когда напр. съ •••••••••••••• дома

рядами, когда. припоминается событе, вавъ
ныхь дфйствй. Такая связь между продуктами •••••••••••• в»
душ постепенно: у ребенка ово менфе прочно, ‚ •••••• У

потому что внутренн!й э1ръ его продукты ол
блзлны и разр что не
сочетаний. У взрослато же челов ка внутренний мръ уже
ботатъ. что продукты его постоянно возбуждаются цзлыми груп-
пажи или рядами; поел  важдаго такого возбужденя въ душв
остается сочетательний сльдь, & накоплене многихъ однорол-
ны сочетательныхъ упрочиваеть связь между
ными продуктами. Тавкъ иномя предетавленя, достаточно. ЧА
сочетаяеь въ одномъ и томъ же порядк®, до того упрочиваются

••• ЖИЗНЬ. Напр. начинающий ученикь не можеть называть по
••••••• первых десяти чисель, или ученик, обучающийся
о ••••••••• способу, вовое не усвоиваетъ азбуки въ
ОХА ЕВЕЪ • вврослато за двумя веегда три безъ вея-
като ••••••••• мысли, у человвка, учившагося по старинному
букварю. какъ •• сами. собою за азомь сафдують _буки, воды и
г. х.. потому что •••••••• укрфпилось массою сочетательны»е
слёковъ, оставленныхь •• душ® чаетымъ повторешемъ алфавита
я счетомъ оть единицы въ ••••••••••••• поряхЕВ. Въ жизнЕ"

СИЛЫ
м

м. и п ОТЪ УЧИ-Р 0 4*
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теля свое а СЪ рую онъЪ

за латинскую, потому что въ продолжеше многихъ лвть у негоЯо яя
Ч

о латинской-же нахписи учителя: надпись была — «чепуха», но
••• прочиталъ ее (по-латински) «феникса», долго ломалъ голову
о ея •••••••, справлялся въ хексиконахъ, обращался къ това-
рищамъ, •••••••• къ другимъ учителямъ, знатокамъ ЯзыБа,
кому не •••••• въ голову прочитать надпись по-русски, до та-
кой степени у ••%хъ этихъ людей была прочна связь двухъ пред-
ставлен!й, •••••• сочетательныхь слздовъ, и ТОЛЬКО
самъ нахписавиий •••••••• секретъ, что таинственная «реникБса›
ость не иное что, какъ ••••••• «чепуха». Основный законъ с0-
четан1я душевныхь •••••••••• состоить въ томъ, что сознание

продувта р на т8 вСЪ ВОЗ 79

ные продукты, которые имЗють нанболВе ••••••• связь съ пер-
ВЫМЪ; ЭТА СВЯЗЬ обыкновенно основывается ••• на одновремениости,

‚ @ ИЛИ ВА Ви п}
ИЛИ ва, ИИ На по 5, ухе

Если сохраняющцеся въ душ продукты возбуждаются и приво-
хятся въ дфательность постоянно однимъ и тёмъ же образомъ,

Уто душ ‚ ••••••• 01]ое

•••••••• и на виёшнёй человзка.
Вотъ въ •••• собственно и заключается душевная дзятельность

челов*ка. ••••• понят!й образуетъ его умз, масса настроенй—чу6в-
ство, масса •••••! волю, а этими дущевными продуктами, ихъ проз-
ностью, ••••••••••• и взаимною связью, обусловливаются дЗй-

в

СТВЯ кА ЗЪ его } м

и характеръ. ЧФиъ же ••••••••••••••• качество внутренняго
мра  человфка, его ума и характера, въ •••• очередь обусловхи-
зающаго его постулки и дЪйств!я? Изъ •••••••••••• видно, что
ОНО 05} пер-

ями,
ИА, СИЛУ,

въ-третьихъ, т%ми слЗдами, которые остаются въ душз оть с0е-
динен!я душевныхъ силъ съ впечатлвями и вообще отъ душев-
НЫХЪ продувтовъ, ихъ количествомъ, качествомъ и разнообразными
сочетанями.

Врожденныя свойства душевныхь силъ, отъ которыхь, прежие
всего, зависить нравственное и умственное развит е человзк&,
суть сл? •: 1) 60690} къ

она
••••••••••.

или схухъ у •••••• ребенка возбуждаются бохзе слабыми впечат-
яънами, нежели • другого, одинъ воспринимаеть эти
сихльн%е, полнфе, ••••••••••, другой тупо, тяжело, съ
2) к ‚ СЪ КАВОЮ сила, у
ОТЪ которой въ значительной ••••••• зависить качество памяти.
не только у разныхь людей эта •••••••• душевныхь
мающихъ силъ бываеть различна, но и • одного и того же чело-
в%ка они не одинаковы въ различныхъь ••••••• впечатльн!й; впе-
чая получаемыя зрёшемъ и слухомъ, у всзхъ ••••• отли-
чаются 6 р} рочиз СЪ д}

силами и даютъ прочные за, нами иДутЬ _ ВПО“
чатлня осязав1я, вкуса, обоняшя и общаго чувства; 3} бистро-
та, съ Ро д) СИЛЫ и }

третье пр131

•••••••• ихъ: быстр%е совершается воспраяте, тёиъ боль-
ше •••••••••• въ душ продуктовъ, т®мъ быстрзе происходить

1е и ••••• Эти пр
„м

душевБ-

ныхь силь, безъ •••••• огромное значене для разви-
зя челов ка: но не ••••• того оно зависитъ отъ качества усвов-

силами вн? Вн1й. ихъ содер-т 1

жан!я, силы, послжховательности. •••, развивающееся въ душ,
оетавляетъ въ ней с1лъ%05, качество ••••••••, конечно, зависить
столько же отъ прирожденныхь евойствъ •••••••••••••• силы,
сколько и отъ свойствъ воспринимаемаго ••••••••. Отъ большей
или меньшей силы кавъ по самому содержанию его,
такъ и по обстановк®, при которой оно дйствуетъ •• душу, отъ
повтореня того или другаго впечатя ня, отъ ••••••••••••••••••
ихъ однаго за другимъ, много зависить хачество тзхъ •••••••• ду-
щевныхъ продуктовъ, которые мы называемъ понят1ями, •••••••••,
желан1ями: отъ нихъ же много зависить образоване и повтореше

г.
слЪдовъ, 16 ду-

шевныхь продуктовъ и укр®плене этого сочетаня. Воть эта то за-
Я ОТЪ •••••,

•••••••••••••••••• виечатл®Й и даетъ силу воспитательной дзя-
••••••••• въ широкомъ смысл, дфлаеть воспитан1е не только
•••••••••, но и могучею дзятельностью: оно сильно настольво,на сколько •••••• овладёть и руководить ВИ-

=

на душу ея
„>

ЕК. къ чему же Хх

воспитан!я? Оно должно дать систему по •••••••••,
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души, то есть, для яеныхъ и вв}
ныхЪ понят, чистыхъ и глубокихъ чуветвъ, честныхъ и сильныхь |
желан!й, или, кацъ обыкновенно говорятъ, для правильнаго раз
ума, сердца и воли. Все вышеизложенное показываетъ, что
въ душ человка вовее нётъ особыхь дзателей, Еоторымъ можно
бы дать эти назван (умъ, чувство, воля): нутемъ образования
понят въ немъ образуется умъ, качество котораго опредзляется
••••••••••• и ясностью понят; изъ чуветвъ и желанй склады-
•••••• харавтеръ, достоинство котораго энергмею и
•••••••••••• его чувствъ и воли. А эти сложные душевные
ДукТы •••••••••••• изъ ощущен!й и воспрятй вифшняго м!ра, —прежде всего •••••••••• къ этимъ эле-

у всего внутен-0)
наго развитя. ••••••••• ли мы въ сферу или чувствъ
и желан!й, всюду •••••••• роль играють чувствевныя ощущеня
и воепрятя, я воспитан ю ••••••• путь для воздВйствя на вос-
пнтуемый матералъ именно съ •••• стороны. «Дзиствительное,
невоображаемое и доетаточно ••••••• на ребенка, го-
воритъ Бенеке, возможно только •••••, когла оно опирается ва
предварительное живое восприятие, ••••••••••• до тВхъ поръ, пова
оно не оставятъ, въ душ многочисленныхь •••••••, образующихъ
достаточно прочные и обильные для развития •••••••-
влен1я, чувства, стремленя». Напримфръ, никакя •••-
сивыя р%№чи о и удовольствии труда не разовьють Вр ••“
хенькомъ ъпредставленя объ этой пользВ и этомъ удо-
вольстви, не вложать въ него любви и стремленя въ труду; ••

‚Гхостаздийто ему почаще действительно приятный тружь, соот тствующ1Й его силамъ, занимательный, Чтобы сь нимъ постоянно
сочеталось удовольствие и, вавь результеть, # завое
стремлев!е къ повтореншю этого удовольствя: масса ко-
торые скопятея въ душ% маленьваго человЪка оть этих продук-
въ, связываясь тВенве и тженфе, образуеть в
немъ способность наслаждаться трудомъ и тоже стремлене къ труду,
••••••• граничить съ прочною наклонностью. Понятно, чо раз-
вне •••••• начахь будеть хорошамь фундаментом» въ образо”
•••••••, чтобы сд довольно опредзленные выводы освязЕ мотно-
шени между ••••••••••, которое преимущественно имзеть въ виду
выработку ••••••••••• и понят, и воспитанемь, направляющимъ

свою •••••••••••• на, выработку характера. Очевихно п прежде. о
то совершенное. `••••••••• этихъ двухъ о
и а окончательное ••••• внутреннее развито,

„нятся тъ раввитно ••••••••• силь, которыя развивают ›
связи. Нельзя раввяваль въ ••• прехотавлени иаш, таз, то въ веявое 067-
ог: есть вывстВ въ тыъ и •••••••••, какой бы характер» им
п п увлонеше его оть этой ‚ •••••••••, во ет
луча, `нензбыжной, роли’ имфеть лишь вв •• о р,
слу "ео воспитнвавщато значешя, вовее не ‚•••••••••, а вр
И ‘искежая его. Поэтому обучене поступит» ь ••••
бтдеть, во первыхь, открыто. признавать ‚свое. Ще •
т о-вторыхь, вникнувъ въ му сторону споето х,
удеть въ себ ое начало.

я обучения основявается томъ уже  ИЗВВСТНОМЪ НАМ Но
м и то, наши душевные процесеы оставляют» по 0968 ездыгм

‚я учение•• видз ВНУТ]|
••••••••• въ внутреннему развитию или овазываетьв ••••, вотораго образомь нельвя. в
арм ••••--обучене не пределавхяеть собою хвжого-тоо даже их г ••••••••, тут
оке `хия •••••••, оно тфено связано съ обучающею
и той •••••••••••, среди которой. оно совершается. _ Отв
тей ичновти ва ••••••••• `исходять ве ‚только ‚ одно ‚учению
п смысл слова: ученики •••••• безоознательно, част»ОРЬ

къ труду»
учителя егом отрезаны: Чичшость учателя и вая

16 уче }

по

на между нимъ и учениками инфють большое энне для развимя по даже въ “1?
чебныхь, въ смысл, нельзя же при обучении, Рин

исключительно. однимь процеевомъ сообщеня знай и зн?
а. "не `старвясь развить и уволить зъ учоникахь.

я и наблюденя,, внимавя и прилежаня, исправности и са“ -' № _ а тан уже переходятии
в опредфяенную У воспитанемь и обученемь въто | Зовите фроте•••••. | Само содержаше: учебнаго матераль_ ЕДВ

••••••••• сужденй, друме стремлеве къ правдё, третьи
••••••••••• иво въ сумы двютъ человву известное-_



СЕМЬЯ •••••••,

это учебныхъ ••••••••••, каждаго отхзльно и возхЪ въ сум-
м, конечно смотря •• способу преподаваня и иногимъ
хругииъ причинамъ, но •••••••••••• егэ очевидно и неизбЪжно.

"7 ‚ ВАБЪ людей для
въ своей обстановкВ не можетъ не ••••••••• воспитатель-

_ чыхь элемевтовъ. Школьное обучене •••••••••• требуетъ нзко-
торыхъ приспособлевй, чтобы дВло шло •••••••, & эти приспо-
соблен1я, направленныя къ тому, чтобы привить •••• учениковъ

‚ Веминуемо пер учете вод"

область НапримЗръ, нельзя обучить значительную массу
если не установленъ опредзяенный порядокъ, которому
эта масса подчиняется, во вопросъ въ томь— ва чемъ 9109
нен!е основано? на одномъ ли внзшнемт, насими, на чувствз страха
передъ наказашемъ, или на чувств уважея въ дзлу и къ лич-
ности учителя,—такъ или иначе, но установлене порядка, ко-
нечно, ни въ томъ, ни въ другомъ случа не останется безъ во-
спитывающаго вмяшя, непремънно отзовется на складз харак-
•••• маленькихъ людей. Извзетно, что насиме соз-
••••• характеры—или слабые, вялые, забитые, или энергическе,
но ••••••••• и крайн!е, такъ какъ, кромз виъзшняго вмян1я, то
есть •••••••, тутъ важное значене прирожденныя свой-
ства •••••••••• силъ. Все сказанное доказываетъ, что при обу- °
чени необходимо ••••• въ виху воспитывающее значен!е, во-иер-
выхъ, самыхъ •••••••••• обученя, съ ихъ содержанемъ и спо-
собомъ препохаваня, во-•••••••—личности учителя, съ ея нрав-
ственными качествами, въ-••••••••-—тВхЪ школьныхъ порядковъ
и той обстановки, при •••••••• обучене совершается. Если ужь
воспитывающее вл!ян1е здесь •••••••••, то слЗдуетъ относиться
КЪ нему сознательно, не оставлять ••• на произволь слЪпаго елу-
чая, & привести въ гармоню, въ •••••••, установить руководя] я
начала и способы ихъ проведеня. Для этой ••• важно раземот-
н] и ПЬ

‚ ко жне и желательно развивать въ дфтяхъ, какъ •• интересахъ обу-
чения, такъ и въ интересахъ жизни, ради которой •••••••••••• с&-
мое обучен1е, какими средствами для этого владеть школа •
учитель, наконецъ—кавъ можно ий слВхуегь пользоваться этими
средствами, въ связи съ обученлемъ, чтобы и ему придать «•••••-

у и, ПО ‚ приб КЪ ЦЗлИ,

До.

••.
••••••••••••

Цели • средства нраветвеннаго  шкозы ва учевяковъ. — Содоржа-
16 и ••••••••• обучен1я.—Пичность учителя.

Кавя же •••••••••••• качества должна и можеть
кола ВЪ ••••••••? Къ развитию кавихь стремлений, 8
клонностей и ••••••••• она должна и можеть направить, свою
воспитательную ••••••••••••? Во имя какого опредзхеннаго иде-
ала она будетъ чтобы не •••••••• въ поземвах>,
о Я6НО сознавать, что ••••••• оть своихъ учениковъ и куда 9
ведеть?— Чтобы отвёть на •••••• вопросъ ие былъ произвольвыно
или слишкомъ общимъ, не никакого ••••••••••••••
основана и практическаго значеня, •••••••••• ить въ виду
тавой идеаль правственнаго развития, ••••••• соотвтствуеть ©"
не можеть вотрётить которыя заставили бы •••••••-

Никто, наприм%ръ, не станеть оспаривать, что •••
ное начало разу мной жизни для современнаго •••••••• есть
труд». Едва ли кто нибудь въ настоящее время •••••••• ©

Уже всЗми. пр А

ЖИЗНИ Л к

вфческое #2460 на трудъ и общечелов ческая обязанность тру
хиться, —и _это чуть ли не единственный случай не
права съ И такъ—одна черте, искомаго идеала най-
м Шкода, _ должна развивать въ своихъ ученикахь 4106065
уважеще 5 трудуб—какъ въ интересах обучетя, которое сео
•• себ% есть трудъ и немыслимо безъ труда, такъ и Въ
•••• жизни вообще, —сл$довательно —воспитательнымь
В: ••••• прежде всего и является само учеше. У

+ '& СВОЙи СЪ й трудъ,
конечно, въ •••••••••••• степени расположень въ труду вообще
и во всякомъ случа •••••• большое преимущество лередъ школь-

который съ Внемъ ждетъ
И СЪ ритъ на нр эго

мучен!Й, слезъ, скуви,  врождена любовь •• _ дватехьно-
сти: какъ т%лесныя, такъ и душевныя силы не •••••• долго нА”

въ поков и неподвижности, —иИмМЪ необходимы •••• ©
хвижене, съ питашемь и движенемъ связаны ихъ рость • ра
зиме. Но движене должно быть не выше силъ, чтобы оно ве
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разелабляло, не надрывало, не истощало ихъ, пища должна быть
питательна. удобоварима и вкусна. Любить можно только трудъ
посильный и интересный. Чтобы ученикъ полюбилъ ученье—этотъ
трудъ, на которомъ школа можетъ развивать въ любовь
къ труду вообще, необходимо, слЗдовательно, чтобы ученье соот-
возрасту и силамъ учащагося и занимало его, только
••• том учебный трудъ будеть иыфть воспитательное
•••••••, пойдеть успёщно и принесеть хороше плоды. СЪ
хругой •••••••, при всей его занимательности и
съ •••••••••• и силами ученика, ученье все-таки должно быть
трудомь, & не ••••• и забавой,— иначе цзль опять-таки не дос-
тигнется: вЗль •••• житейскй трудъ, который ученику придется
современемь нести •• жизни, вовсе не похожь на забаву, и см?-шен!е съ бездзльемъ ••• никогда не приносило хорошихь
результатовъ. Поэтому ••••••• должны съ перваго раза почув-
твовать и постоянно •••••••••, Что они собираются въ ШБолу
трудиться, заниматься •••••••••• и важнымъ дВломъ. И ни

образомъ нельзя согласиться съ •••• инфшемъ, будто бы
ч%мъ-то нужно удалять оть дВтей •••••. что они пришли Въ
ду и будуть учитьея. «Не пугайте, ••••••••, дфтей, особенно

съ перваго. раза, _ вапгимъ ученъемъ, ••••••••••••, чтобы школа гине казалась имъ школой» ит. д. Пугать, •••••••, не
но для чего же и маскировать ту цёль, ради ••••••• дВти собра-
лись въ школу, болфе, что эта мистификаля совершенно
напрасная: дЪти очень хорошо знають, что они пришли ••••••
Въ ШКОЛУ, будуть Учиться, читать ЕНИЖЕу, писать, ••••••••••••

представлен!яии о побояхъ, о розгахъ ‘и т. п. ужасахъ старой
‚школы, о которыхь наслышались оть отцовь. Но все Это ве при?

„чина маскировать отъ их сущность вла; надо НО
‚ве, а постараться поставить дфло такъ, чтобы и Бол, И Учи.
‘тель, и ученье, и всё школьные порядки съ перваго Ме Ро
ставились дётямъ не пугалами, но и не вздоромъ, въ которому
••••• относиться съ пренебреженемъ, чтобы они понравились,

‘•••••••••• дётямъ, но выфотв съ тВмъ возбудили въ них» увжене, ••••••• къ Пусть призрачныя представления
о ••••••• и розгахь разсфются, но ззамвнъ ихЪ ВОЗНИБНОТЬ вв
лое •••••••••••• о Школ, кавъ ифетв бодрой, серьезной Е 38-
нямательной ••••••, объ учитель, какъ о первомъ 9

| Уроки. Правда, •••••••, что он ихуть ПО Я

общей работы. Не •••••• сложится подобное предстазлевйе впохн о,
о Начало ему _ должно. ••••. положено первыми же Уный, `Первыя очень важны, ••• хо,
нии сильно подвинуть, или •••••• затормозить. Роли ©
перваго рава школьное 4810 •••••• предетавится,если 38-
рьезнымЪ,

учитель какъ мошио чаще, повторять такое
але ДуШЬ маленькаго ученика накопится | Ро
которые въ результы  дадуть иредставлеме 0%
какь о ХЫв важномь и завималельномь окоти а сь предетаваенень Колея ‚будет оуФволь-овътлое настроенте, ч3/66760и живое въ учению: и будете 10°
прочное освоваше любви, уважешя и стремленя
обще. Поэтому учитель . долженъ серьезно относиться ри
воет. "я, "на двло подготовленным, бодрым»
пе себ никогда неунфетныхь  шутокь,
и и. ни распущенной манера ‘учителей обра |
"••• ' ученье в. `шутву _ или веру, ‚ поддфлываться поль рии я

•••••••, или относитьея: въ своему АВ, КАБ 3 р
‘по `•••••• обязанности все это о можеть дет

въ ••••••••••, кров вреда. Учитель самъ должен тие
чтобы не.

№

опускаясь самъ до ••••••• наивности, а стараясь поднят, (о
то своей серьезности, ••••••••••• съ увяечещемь, съ

<

нь. Это нисколько. ве виаеть ••••••••• ЕВ тол
“ав преподвваемое слфлаль •••••••••• дётекому пониманио:
при изложены общихь дедавтичеекихь •••••••, мы увидим», то
этой цёли нужно совобиъ ие обращение ••••• въ итРу о,
атривость, а нёчто сововыь другое. Тогда •• увидим, кат т
стремиться къ тому, чтобы учевме постоянно •••• мобильнопрудомь для учениковъ, о ихь др

трудность. ‘его шла паралельно © ворота
У силь ученика. Кром® серьевнаго отношеная в»
ду, соразифрности труда сь енхами и занимательности, 5$ •••,
м мове вашна другая `еторона. Шводь должна готовить ребенка
труда самостоятельного, хля НВ ПОМОЧАХЬ, ПОЭТ о
т учены она должна проводить постоянно НАЧАЛО
от, начало `‘самостоятельнаго прудв. Указан ‚способов, рии
ети. ° вхо обучешя въ виду этой важной цфли, опять таБи отво-
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••••• къ общей ЗдЪсь можно ограничиться лишь н*-
•••••••• Само собой разумФется, что праучене къ

‘•••••••••••••••• труду требуеть ностепенности: учитель облзань
помогать ••••••••• въ пр!обрзтеши знавЙ, понят, привычекъ,
умзнЙ, но ••••••••• съ своей помощью только тамъ, г она
дъйствительно ••••••••••, да при томъ свою помощь вести такъ,
чтобы въ конц ••••••• она сдфлалась вовсе не нужною,—такъ
сказать—уничтожила бы •••• себя. ВеЪ эти свойства школьнаго
бучент к м

я СЪ СИ-

тани и самостоятельность '•••••••••••• труда—нисколько ве про-
одно другому, напротивъ—епособетвуютъ. ••••••••-

1...
работы безъ Я ЕЪ ДЗду,

| веего бодЗе тю само-=

дзательности; самостоятельнымь можеть быть только посильный
трудъ, & эта самостоятельность увеличиваеть интересъ труда: со-
знавая, что извзстную работу онъ выполниль самъ, ‘ученикъ ‘болфе
дорожить ею, боле любить ее и нравственно серьез-
••••• не хищаеть двло занимательности: часто, отдаваясь работ
съ ••••••••••••, ребенокъ входить въ нее всей хушой не меньше,
чвмъ •• какую нибудь игру, не зам чая, какъ летитъ зремя,—
часто ••• и къ игрЪ, которая кажется взрослому столь смз шной
И ‚ каБъЪ бы къ дВлу. Но
вез эти качества •••••••••••• труда, инфющ!я такое сильное во-
спитательное значене, ••••••••• лишь въ томъ случа, КотД&
въ ученикз затронуты и до стелени и

тельность, память. Эти способности, ••• — точнфе
формы проявлешя хушевныхь силъ школа •••••••••• должна
возбудить, развить и укрфпить въ своихъ •••••••••. Ч$нь же он
развиваютея и отъь чего зависятъ? Подробный •••••• на эти во-
тросы опать таки относится къ общей но и зл%сь
дуетъ схЗлать зам Л
отъ усилевя того къ впечатдн!яиъ, которое врождено:
хушевнымъ снламъ человзка; подаетъ пищу и направле-
не этому ст в

рОМЪ, СИЛОЮ И
ВЕ: съ ЭТИМ вСВаЗЗаНО И

••••••••, умВнья и привычки сосредоточивалься на одномъ пред-
•••; & это посл въ свою очередь развиваеть Хотя

м.
ВЪ от ВТ

ПОСТИ } НО 0

жетъ быть вознагражлаемъ ••••••••••••, усиленемъ, постеценно-

сю. и3В" ое Я ы

+
’емт И

я Иавфетное_ сочетане, при частомь повторенш, •••••• устанавли-
ваетея въ душ® и состовляеть такой продуять, •••••••, приходе
рь созвал безъ зслкихь усшайЙ со стороны челозла, •••••какъ проявлен!е хорошеи лая и

современнаго человфка является его наональная осо носи о
навать себя тражденниомь изызотной страны = стен,польз своего отечества, какъ къ личной одно из
почтенныхь качествъ, котораго никто не станеть оспаривать.
Школа инфетъ довольно елучаевъ и должна поддерживать въ ©в0-

ихь ученикахь чувсимо народности, Бо-первыхь, къ этому 9
толвовое родной природы, отечественной теотрафи т
••-вторыхь, ивучене роднаго языка и поэтические
•••••, носящаго на себф яркую, живую печать народваго ду

••••••••• 1е русской •••• и рус
свой жизни. ••••• дёло ие въ томъ, чтобы искусственно подогр-
вать въ дётяхь •••••• въ отечеству и представлять пир вест,
чественное •••••••••••••-прекраснымть идеальное изображете
вовсе не значить •••••••••• изображене, оно только схватываетъь
и развизаеть въ ••••••••••••• предмете ту идею, озатемнена и открыта не всякому, •••• что
пгиаство людей чувствуете идеи, но •• сознасть ся
я ве можеть дать отчета въ своежь ••••••®; этныь объяоняются
тая выраженя: «добило Я родину что— не ••••. а —- с ПР.
дВтТяхъ, выр при извЪстной уже есть
любви къ отечеству, —школ% остается только •••••••••••••• пра

я
ВИЛЬНОМУ ю этого ОоСМысСлЛиИТЬ

ственное чувство, путемъ изучешя родной страны оф бя же
н путемъ расширенёя личныхь интересовъ ученика до интер”

къ отечеству славились древние треки — отчего? — «Оттого, гово
рить Бенеке, что уже въ дётетвв чехов къ видзль вокругъ себя
••••• занятыми мыслью объ отечествв, и потому въ древнемъ

кс я ••••• пр ЖИ ПВЪ ••••••
подражане ••••••••••••• отношенямъ. Въ силу чрезвы-
чайно чистаго • многократнаго повторен я одиихъ и твхъ же сля-
БН слёловъ, •••••• къ отечеству развивалась даже въ натурахь
вообще ••••••••••••••». Но въ древности эта любовь принимала



ШКОЛЬНОЕ

узыЙ и
во всему ‚ Само

` собой разум ется, что такое •••••••••• любви къ отечеству несови$-
стимо ня съ христ1анскимъ учешемъ, ни •• духомъ науки, &
тельно ни съ идеаломъ разумной педагоги. •••••••• педаготя, про-
свзщая умы СВЪТОМЪ науви,

рядомъ СЪ РР. у Должна Н

вообще любовь къ человзку, въ обширномъ смысл слова. Слу-
чаевъ для этого и вообще для расширеня интересовъ учащихся,
какъ и личному эгоизму, и узкому патротизму, школа
имзеть довольно. Она сама по представляетъ общество, во-
торое собрано съ цзлью, общею для и каждаго
••• ея членовъ; здВсь, для успЪшной работы, такъ же необхо-
•••• установлене справедливости, подчинене личвыхъ интере-
совъ ••••••, порядка, какъ оно необходимо и во всякомъ 06-
Кто въ ••••• маленькомъ кругу разовьетъ въ себ и 0у-
детъ •••••••••••• чувство справедливости и чествости, тотЪ съ
хорошими ••••••••• вступитъ въ вругъ болфе широкаго общества,

.ВАБЪ 1 И ВаАкъЪ ДИЧ=

ный произволъ одного не долженъ ••••••••••• д\ло многихъ,
школа должна выробатать внутри себя ••••••••, оди-

Яя началах,
‚ ПОСЛ й 8%

9

очевидныя удобства и выгоды для вевхъ вмЗетВ и для •••••••
порознь, & потому не представляющ!йся насильственнымъ, ••••-
дурнымъ. Учитель—представитель и хранитель этого порядка, от-
стаизающй его не по личной прихоти, не по капризу, не изъ
хличнаго интереса, 8 изъ уважетя къ которое охраняется
этимъ порядкомъ: онъ и самъ подчиняется этому порядку. Воть
начало и законное основане школьной дисниплины. Вакъ блюс-
титель ея, учитель долженъ быть въ своихъ дЪйстмяхъь послЪдо-
вателенъ и справедливъ; но въ тоже время не долженъ забыгать
и ••••, что передъ нимъ не вувлы, а люди, что разумная дис-
••••••• состоитъ только въ известной мзрз подчинен1я личныхъ
•••••••••• общимъ, насколько могли бы пострадать
Г & не Въ у съ ея

в.не въ В я И
т

каждаго слова; что разумная ••••••••••••••••• не есть сл3Зпое
одной и той же мзры къ сотнВ ••••••••, которые
можно подвести подъ одну рубрику. Онъ ••••••• въ известной

степени зкать личность каждаго ‘ученика и ••••••••••• сообразно
съ личными особенностями: по отношешю въ иной

больше сдфлаеть, нежели р№зкое слово и даже •••••••
в класса по отношеню къ другой, хотя причина,
то или другое или третье дёйстые учителя можеть быть _ ••••
и леже, одно и тоже нарушене общественнаго порядка 80 грело
всему обществу. Это происходить сколько отъь природнато разно”въ СИЛЬ, й

аа.

ихъ или крёпости, столько же отъ того, что
•••• получаеть подъ свое матерль уже готовый, болзе
а ••••• сложивиййся, такъ какъ девяти-десятилтней
•••••••• жизни ВЪ душ важдаго ученика Скопились ‘труппы и
рады д) разовались ИП 7

хх

бсолфе или менфе •••••••, воторыя не могуть ни исчезнуть, В”
переработаться разомъ,, ••••• продолжительнаго новой 9съ ея ями, Въ школьныхъ
ана ‘масса, блегопратныхь •••••••••••• вм, обра-
ующихъ мномя важныя стороны •••••••••, какъ-то: Уважение

обдуман-
в.

ность въ постункахь, критическое отношене 5ъ •••••• себ,
СВЯЗЬ между ‘словомъ и дёломъ, способность. ••••••• ВЪ

обише интересы изъ тесной рамки своихъ хичныхь ••••••••»>.
Собирая вес сказанное въ одно цёлое, ве ШО

терь ея учеников, можно фориухировать тавъ: онё должна, я‘емт И обу-ак

Чен, тавъ своей обстановкой и своими порядками, развивать въ
зфтяхь: любовь и привычку къ труду, самостоятельность въ труд
И вообще, ••

ы

ностью • стремлешемъ къ самоусовершенствован\ю; чувство #8”
г

У. съ расши}
И

Ххинтересовъ; чувство ••••••••••••••, съ 69%
жой личности и къ увловямъ •••••••••••• жизни,
ной привычкой къ разумному •••••••. м

Средствами длн такого воздВйстыя на ••••••••••••. развитию
учениковъ, каКЪ ВИДНО изъ предыдущего, •• школ служить: со
хержане и харавтеръ обученя, если то и •••••• будеть ‚СОТА
вано съ. указанными стремленями; 6) личность •••••••, ВА
овВка. встающаго къ ученикамъ въ извзетное ••••••••:; любовь

харав-

ЧУ-
съ сознатель-
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ученнковъ въ учителю, какъ къ челов ву, здВсь будетъ столь же
-

КЯАЪ : В) при-
учителя, подкрзиляющаго свои требован1я живымъ виеча-••• своихъ личныхъ г} школьные порядки,
•••••••••• на разумныхъ началахъ, и т8 способы, вавкъ они под-

И |й, ВНИ-
ман1е къ ••••••• особенностямъ каждаго ученика, живое и теплое
отношеше къ ••••••••••, ко всему классу и къ обшему дВлу.

О содержани и •••••••• обученя теперь нзтъ надобности
много говорить, •••••• ‘что объ этомъ впереди. Достаточно
напомнить, что обучене •••••• въ такомъ случаВ будетъ гармо-
нировать съ общей задачей •••••, какъ она была
раньше, когда будетъ давать •••••• посильную и занимательную
работу, не на зубрен1 В, & на
тельномъ изучен!и предметовъ и правильной ••••••••• понятий,
путемъ самостоятельнаго наблюдевя и мышлетя, •••••••••• рас-
ширяя д®тскую мысль и обогащая умъ ••••••••••••••• знан1ями.
Этимъ общимъ правиломъ обусловливаются: и содержан!•, и си-
стема въ распредЗлен!и матерлала, и методъ, и премы •••••••.—
Личность учителя, безъ сомнзшя, имфегъь огромное вмяше на ••-
тей: это испыталъ на себз, конечно, всяый, кто былъ учителемъ
хотя недолгое время. ДЪти еще не въ отхзлить, раз-
общить преподаваемое и преподавателя, отвлеченное поняте отъ
личности. Извзетно, что любовь къ учителю побуждаетъ въ ученью,
ко вниманю къ труду иногда весьма лЗнивыхъ и разсзянныхъ
дВтей, — ради любимаго учителя они дЗлаютъ серьезныя усилия
•••• собой и нерздко обнаруживаютъ неожиданные услзхи. Вотъ
•••••••, любимый и долженъ извлечь изъ этой любви,
как’ь ••• счастливаго обстоятельства, наибольшую пользу для сво-
ихъ •••••••••, не ограничиваясь ъ‘усилешемъ усиЪховъ въ ученьи:
онъ можеть • обязанъ видЪть въ этой любви оруд1е для нрав-
ственнаго ••••• въ самомъ широкомъ смысл, побЪждая этимъ
орудемъ грубость, •••••••••, заб1ячество, безпорядочность и мно-
Е: дурныя ••••••••••• своихъ учениковъ. Особенно сильно это
орудле, если оно ••••••••••••• яримъромё учителя: его одуше-
вленное, живое отношен1е •• дЪлу переходить въ дЪтямъЪ, в03-
буждая въ нихъ ••••••••••••••• и къ дзятельности,
къ побЪждению трудностей; его •••••••••• сообщается дДЪтямъ;
его справедливость направллетъ ихъ •• справедливости, его ува-
жене въ работ и въ труд находятъ ••••••• ВЪ дуигВ

учениковъ. Конечно, не на примёрь ••••••••••••
ково, потому что дЬти неодинаковы, каждый •••••••••• извзст- ст-
инии качествами врожденныхь душевныхь силъ,—но •••• бы ни
ло было ‘примёра, достаточно того, что оно будетъ, •

— учителю слёдуегь зорЕо слёхить 3% собой, дабы
не дать на самомъ себ примфровъ противопохожнаго ••••••••,
ИВ впасть ВЪ. противорв я съ основною задачею своей дЗатель-а учителя, апатичное отношен!е ЕЪ дВлу,
противорёе между словомъ и дёломъ, жестокость, грубость, не-
опратность—точно тавъ же не пройдутъ бевсхВдно для ученивовъ,
вакъ и примёры хороше, твиъ болве—еели въ дВтяхь, при из-
Ветныхь условяхъ домашней жизни, уже есть наклонность и =3-
которые задатки для развитя этихъ свойствъ: въ посхзднемъ.
••• прим вакъ не, находить въ душВ ребенка, одно-
•••••• матераль, соединяется съ нимъ, усиливаеть его Бия
•••••••••••• прочное руководящее начало для извзстнаго рода
‘•••••••••••••••• поступков. Мив возразять, пожалуй, что ве
слишкомъ ли ••••• будетъ требовать отъ учителя, чтобы онъ во

=

возхъ ь ©0бо0ю обра-

вещь, —не и это той истин, ••• веВ жюди съ ‚Ее
достатвами, не говоря уже о ••••••••••••• трудности найти 1 для
каждой школы учителя со ••••••••••••• совершенствами: Бы
хорошо передавать дётамъ знашя, и ••••••••••• ихъ, и
наблюдай за. приизнешенъ въ школв ••••••••••••• условй, и
будь во ‘отношеняхь примфром... На это ••••• ОТВВТиТЬ
Во-первыхь, не должно ничего преувеличивать и ••-
водить до врайнихь размфровь, которыя
ОНО считать обязательными для учителя, вовсе не такъ
В можетъ показаться съ перваго раза. Вогда товорять, •••
учитель долженъ давать собою дВтТямЪ, не противор8ча-+ ТОше ШКЕОлыЫ ИЯ у 7 а |

••••• не какя-либо чрезвычайныя добродзтели, образцы героизма
Я,

< САМЫХЪ порялоч-и
у

НыхЪ свойствъ я •••••••••. Чтобы относиться въ своему двлу съ
и исполнять его съ •••••••, не поззвывая и в

зремда; чтобы относиться •• окружеющимь людямь по человче-
сви, бевъ трубоети, брани, ••••••••••••••••; чтобы на тлавахь

не противорёчить на дВлВ свониъ ••••••; чтобы  поддер-
ивать порядокъ, установленный въ ••••, — чтобы
дичалься подобными вачествами—вовсе •• надо быть

ПРОЛОБЕНЕ КЪ ЖУРНАЯУ «СБМЬЯ В ШКОЛА».
&7
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и предетавхять изъ себя ‘тероя, потому что вс эти ••••••••,
ственно говоря, самыя обывновенныя качества всякаго •••••••••••=

ка ВОоЗОНИ И

ий своему хёлуи въ своей роли въ школ, вов они наживаются безъ
особенныхь усиз!Й надъ самимъ собою, если дёло и роль выбраны ч6*

СЪ. совнашемъ, уваженемъ и любовью. Раз самый обык-
В Не в00х ••••• •••••• по

хуи? ••••••• работа въ самой себЪ  содержить воодушевляющую
силу: •••. испытал каждый сколько-нибудь развитый Ни-

. хто не •••••••• оть учителя геройскаго самоотверженя Пеетахопри
и двятельности ••••••••••: достаточно одной обык-
повонной любви въ ••••, которая придаеть работв живость и к
кроется. оть _ •••••••, не пройдеть безъ впечатления,
боле или мене сильнаго, •• всякомъ случаз— плодотворнаго.
Справедливость и челов •••••• отношене къ окружающинъ, 99
НН. къ дётямъ, тоже не ••••••••••••• ничего необыкновенна-
го,— разв самые обыкновенные •••• не справедливы
гуманны вообще и особенно •••••••••••• А. учитель во
ВсякомЪ случа долженъь быть хругомъ •••••, понимать и
бить ихъ нфеволько больше, нежели хруг1е ••••, занятые инымь

—9это просто требовавле добросов? ыы
трудомъ.
торая не допускаеть пристрастя, фальши и жестокости •••• от-
носительно. Животных, не только людей. То-же слвдуеть •••••••
объ аккуратности и уважени это тайя 3
чества, что сами по ©ебф, безъ хругихъ, боле существенныхъ,
ОНИ не имвють и особеннаго При другихъ-же ЗАЧЕ
вах, ‘эти маденьюя и скромныя достоинства очень важны. 18-
кимъ образомь учителю вовсе ие такъ трудно быть хорошимъ
прим ромъ для учениковъ, какъ это кажется съ первого Ве
лишь бы онъ любиль свое дёло, понямелъ его и добросовВетно
••••••: въ нему. При этомъ слФдуеть помнить, что принзрь
••••••• ващень не для того, чтобы съ учевиковь | И•••••••, а какъ масса впечатлён, изъ ай
рыхъ, въ ••••• со множествомъ другихъ виечатхьний, домашних,И уличныхъ, ••••••• сложиться у Узнала
свой внутренний ••••, соотв®тственно природным свойствамъ его
хушевныхь силъ и •••• сочеталельнымъ ствдамъ, которые 0$
чатся въ его душ. При •••••••••••• вляши одной и той. же
личности учителя, изъ ••••••• учениковъ его могуть и
выйти люли весьма •••••••••••••• характеровъ; но изЪ этого в9-

все нельзя завлючить, чтобы •••••• примзры учетеля для однихъ
прошли безслвдно, а изъ другихь •••••••••• хорошихь хюдей,
они хали извъетный результать во ••••• случаяхь, дВйствуя на
каждело ученика плодотворно, но ве въ •••••••••• изрз, и во-
шли не въ охинаковыя сочетая съ другими ••••••••• продук“
тами. А это произошло по той причинз, во-•••••••, что не у
возхъ у были ТЗ д} ВЪ ©сО-

съ которыми вошли впечатяВня оть учительскихь примз-
ровъ; во-вторыхь, не вс дзти обладаютъ одинаковой виечатли-
тельностью, Ер®постью и живостью душевныхь силъ по самой
своей, кавъ не у всъхь одинаковы глаза, уши и проч,
и проч.

Наконедъ зъ школ есть еще средство для нравственнаго
ня на учеников, для образован!я и развит я въ нихь ТВХЪ ИЛИ
••••••• пит Это ср ПО -

рядки и ••••••• поддержая и утверждевя ихъ, тоть склад
жизни, который •••••• устанавливается непоколебимо
прочно, стоить самъ ••••• часто даже въ тавихъ случанхъ, когда
никто 34 нимъ не ••••••••, никто о немъ не заботится, а въ
хФтекую натуру въЁдается •••• тлубоко, что ШЕОЛЬНИБИ нерздко
переносятъ его и въ свою •••••••• обстановку. Уже одно это
обстоятельство показываемъ, что •• него должно быть обращено
большее вниман1е со стороны •••••••, кавъ на одно изъ силь-
ныхъ воспитательных средствь.

у.
Нравственное

(Окомчанзе).

Складъ школьной жизни, какъ воопитывающее вл!ян!•. —Правила поведен!я
хвтей въ шкод.—Ихъ отношен!е къ школ, къ дому и •••••, къ учебнымъ
принадлежностямъ, между собою.—Награды, наказаня и •••••••• праздники.

Школьные порядки холжны быть приведены учителемъ въ точ-
ную, опредфленную извзстноеть и прежде веего
соблюдаемы имъ самимъ. Часто они касаются одной визшности,
вакутея мелочными, не заслуживающими вниманя, но какую мо-
гучую воспитательную силу составляютъ эти мелочи въ
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‚ •••• какъ соблюдене этихъ порядковъ обязательно для двтей и
•••••• мало по малу перейти въ привычку, то они должны быть
•••••••••, сказаны имъ своевременно, воротко и ясно.
чтобы въ •••••• отступлешя отъ нихъ ни одинъ ученивъ не мог

ый а
И новые уче-

ники будуть ОУ НИМИ по надобно-
сти, чтобы масса правилъ не •••••••• ихъ съ перваго раза, да
при томъ въ сообщеши веёхь ихъ •••••• не можемъ быть и на-
хобности. Но правило, разъ •••••••••••••, должно быть соблю-
даемо, а уклонене отъ него замфчаемо ••••••••••••••. Бъ этомъ
случа учитель долженъ быть твердъ и •••••••••••••••, иначе
онъ ничего не достигнетъ, и почувствуеть трудно-•••••-
вимое зло оть своихъ уступокъ и промаховъ: въ ••••• сложатся
свои порядки, вовсе не похоже на тз, которыхъ желалъ •••, &
ему придется или вести трудную борьбу, или отступить, •••••-
НИТЬ, хотя и не формально, складъ жизни, ‘устаковивиийся г ••••••
ого.—Какихъь же порядковь можно желать въ Прежде

в

всого у« правила Хх

дфтей прежде, ч®мъ идти въ школу. Сюда относятся: опрятность
•••• и рукъ, а также исполнене заданныхь работь. Правда, что
••••••!е въ шкодё главным образомъ должно двигаться не зада-
ван!••• уроковъ для домашняго приготовлена, а классной рабо-
той; но •••••••••• въ извфетной и уроки на домъ, если
это ••••••••, при условяхь домашней жизни. По м8
того, какь у ••••• скопляется масса и расширяется ихъ
умственный •••••••••, не только можно, но и необходимо посте-
пенно пиру ИХЪ р дома-— т. ©. 62

<

во-вторыхъ—самостоятельно, потому ••• школа имфетъ пцзлью не
саму себя, а жизнь. Домашея работы ••••• еще и въ томъ от-
ношени, что пручають дётей думать о •••••••••••• днз, з800-

хлежашщимьъ образомъ выполнять ихъ. Потому то •• имзють ве
ОЛЬБО ‘учебное, но воспитательное значеше. Но ••• того, чтобы
воспитательная пфль достигалась, надо, чтобы •••••••• работа
занимаха и соотв ихъ силамъ: работа непосильная
напрасно утомить ребенка, поставить въ необходимость быть ••-
исправнымъ, & то и доведеть- до тавъ что онъ нахнеть
рукой на свои обязанности. Пря томъ же непосильная работа не
можетъ быть и занимательною, не можетъ нравиться, интересовать
и увлекать маленькаго работника, & безъ этого невозможно отчет-

О СВОИХ

й. Работы, з&

я частое

•••••, удовлетворительное исполнене ея. Кавъ работа, "ТАЛИ
Слов! въ ••••••• са

ряющая
ВОВЕ, ВЪ ••••. заботу о завтрешнемъ ди и добросовзстное

такъ-—напротивъ— •••••• скуч-16 КЪ СВОИМЪ

ная, непосильная •••••• раввивать распущенность, и 0ез-

хомъ. на первое время •••••• быть самыя меленьшя, ©0-
| въ повторен, •••••••••••••• влаесной ‚работы;

можно осложнять постепенно и ••••••• до самостоятельвихь
работь, которыя могуть имфть ••••••••• по вевит главнымь прел-‚Вкурса:, ар Й ЗАДАЧИ,метазгь уз
ветности, изъ прочитанной КНИГИ, [2 могуть быть
уетныя, хажъ усвоене извфетнаго учебнаго матерала ••• ЕНИГи,

`вавъ приложене усвоеннаго материала, къ собствен-
ной работ: заучивание и объяснеше _ басни, грам-

разборъ, описае растешя и пр. и пр. Во ‘ВОО
случа сущность и трудность работы учитель долженъ
но соображать и изм? ями и развит! чтобы

въ удовлетворительному исполнению своего Зла.
•• ` учение, вогорый ни разу не быль поставлен _въ необходи”
•••••. не исполнить или ‘плохо исполнить свою работу,  Бонечно

•••••• основательный человзкъ, нежели изъ АР
то, | ••• попробовавшаго _ явиться: въ школу вовсе безъ работы
ти съ •••••••. Послди!, при первомъ удобномъ 617.
чаз.
жалуй, и вовсе •••••••• его ВЪ безшабалную голову, ‘способную
работать лашь изъ-•••• палки, или по крайней подь
строгимъ и постояннымъ •••••••••.

Зат»мъ должны быть ••••••••••• разумных правила касательно
Жизни Вее время пребываня иХЪ •• ‚можно

раздёхить на два отдфла: часы •••••••• занят! и часы отдыха,‘игр, прогулкамъ и т. п. Дая
часовь, вром% правиль тигеническихъ (••••••), необходимо
ОВИТЬ,, чтобы джти, по возможности, все ••••• были закаты,
средоточивъ свое знимаше на классной не ••••• ви то-
варищамъ, ни учителю. Классное обучеше, ••••••• ©Ъ мас-
сою. ВовнОжно ‘только при томъ услови, когда масса Когдастрой, до я стецени

прочитана, или пролёта молитва передь учемемъ, ученики рии
безь шуму `и толкотви разивотитьея по своимъ мфетамь, а за
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приняться ва приготовлеве всего, что необходимо каждому для
предстоящаго урока: грифеля и карандаши должны быть очинены,
••••• ••••••• награф ром ВхЪ, КО-
торыя •••••••••••• неум$ющимъ графить, то есть иладшей групи
въ первые два-••• м3зсяца, или болЗе, смотря по обетоятельствамтъь.
На такое •••••••••••• къ уроку лучше веего дать инь
нутъ пять, но не •••••••• занятй, пока не будеть все приготов-
чено, т, е. очинены •••••••••, вытерты доски и пр. и
все прибрано въ ящикъ •••••, чтобы въ началу урока на сто-
лахъ ничего не было: ученики ••••••••• изъ ящика книги, те’
тради, доски и пр. по распоряженю •••••••. Что касается до на-

Я за к вакъ напр.
большой классной доски, м%лу, губки, •••••• или
заячьей лапки для и стирашя, разливки чернилъ ••, п.—
эти обязанности лучше всего поручать ученикамъ ••-очереди, ‘уета-
НовивЬ разъ навсегда дежурство, которое, конечно, •• должно со-
единяться ни съ какимъ главенствомъ дежурнаго надъ ••••••••,
& должно имЪть характеръ общественной повинности, которую ••.
сеть каждый по очереди, заботясь о выгод общей и самъ поль-
зуясь удобствомъ этой выгоды.—Во время урока требуютея ти-
шина и вниман!е: постороннихъ разговоровъ, вскрикиван!Й, под-
сказыванья, переходовъ съ на м3Зето, постороннихъ
какъ-—писан1е, рисоваше, какая нибудь игра (въ род обыкновен-
ной школьной игры перышками или въ стречки)— не должно быть.
Бсе это возможно безъ строгихъ мёръ, безь мертвящаго страха,
•••• тр И ПОХ

какъ ••••••••••• законъ, безъь соблюден!я котораго невозможно
учиться въ •••••; но, конечно, для этого необходимо, чтобы въ
ученьи ••••••••••• достаточно интересной для дзтей работы, не-

я ИХ 1с силы, Но
и съ физическихъ силъ. При д®••••• класса на группы,
неизбвжномъ въ большинствз ••••••••• школъ, гл учатся вы стьр И СЪ ОДНИМЪ у
группа должна заниматься своимъ ••••••••••••••, не раз-
влекаясь тёмъ, что съ другими группами, и не •••••
3 что въ раздвленв

класса на группы, при одномъ учител®, въ хЁтяхъ замЗтно силь-
н$е развиваетея способность сосредоточиваться на ухо-
дить въ самихъ себя, освобождаться отъ развлевающаго вляня
обстановкн, нежели въ школахъ, гдф нёть такого дёлевя и уче- .

хять о своей 1 руБи, но

•••• не остаются никотде сами съ собой, безъ учителя: таети ••••••, ася
••••••••. Слфдуеть замётить эту выгодную (т ту,на труппы и ••••••••••••••• ею, потому что. мии
вь работу, •••••••••• ОтЬ обСтавовЕн, очень ТОН И
да притомь находится •• Веной связи СЪ С,
обладания, развиме ••••••• входить вЪ составе вост я,задачи школы. Группа, ••••••• работой ФЕ тео 9

при обучени гру 7

въ чемь состоить предлагаемая ей ••••••, своевременно Роб исить учителя 060 всемь иене‚ а съ другой тр)
м о разь установить такой порядовь, ха

А. ай

не увлоняться отъ него—и дёло уладится. Пусть лучшие ве ••
вый разъ нфоколько мальчиковь просидять тавтъ, от
боты, если они не выслушали хорошенько объяснени" учитет.,
обращенныхь ко вевмъ, нежели допустить. для НиХЬ ПОВОРОТ

’сказаннаго: такое повтореше, допущенное разъ, поведеть кр п
вторенно невнимательности, и должный порядокь инкогда не ут
новитея. Но воздержитееь повторешя въ первый разъ— завтра не
знимательные мальчики уже будуть на-сторожз и у нихь, мало
•• малу, будеть складываться, привычка быть линии
Во ••••• занат И учитеди отоёчаеть тоть, вв ному обращен
просв, ••• названь по имени или на кого учитель указать (въ
первое •••••, пока учитель еще не заломнихь именъ, _ вм РР
хохится •••••••••, при обращени къ двтямъ, въ простому 7%
ан ю а того, ••• ‘долженъ отвёчать); въ случа 50
всему классу, ••••• долженъ отвёть, пожалуй рай

опять. таки тотъ, •••• учитель назоветь по имени, или на вого
укажеть. Правда, что •••••• исполнен!е эзого правилё, свольЕр

ИМЪУ. по
И не до-часто,

клавшись распоряжешя со стороны учителя, —••••••• хочется от
зачать и желаве это у многихь оказывается •••••••, нежели
правило. Такое изрушене правила несправедливо было ©• лре-
ИНАЧЕ, БаБЪ при не обращая пни.эзня на отвфтЪ произвольный и выслушивая вызва
съ такимъ внимавемъ, кавъ бы перваго вовсе не существовало.

БиМЪ ТА-Учителю пр | СВОНЫЬ }

рувБу,
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••••• и знашемъ дфтей, которыя у него учатея, чтобы разли-
чить •••• „2 ПОТ-

ребностью и •••••••••• дла, оть Къ _ поелёднему
можно отнестись ••••••: въ случа повтореня такого намфрен-
наго непрощеннаго •••••, ученика можно вовсе лишить слова на
весь урокъ, даже ••••••• изъ класса. Надо еще имзть въ виду,
что поднят!е руки важно •• столько для того, чтобы спросить
ученика, который въ состоящи •••••••••, сколько для того, чтоби
узнать тзхъ, кто не можеть дать ••••••, и на послЪлнихъ по
преимущеетву должно быть обращено •••••••• учителя: неподы-
мающ!е рукъ или не поняли вопроса, ••• не усвоили по-
нятЙ и знанш, необходимы для или не ••••••••••

работ. 0 Ивмя ТЗ изъ у ‚ оторые руьи, . Не
ихи не са обра-

зомъ: подымающий руку не только холженъ знать, что слфдуетъ
отвЪтить, но обдумать и сформухировать отн®ть. Чтобы пручить
къ такой законченной отхВлкЪ отвЪтовъ и не допускать до
• й •• ЭТОМЪ ‚ ••••••• время отъ
времени, ••••••••••• вопросъ, прибавлять: ‹обдумайте и со-
ставьте полный • складный отв%тъ.> Въ случаВ ответа, ‘неудов-
летворительнаго •• содержанию, лучше всего другымъ вопросомъ
навести ученика на ••••••!е ошибки; въ случа отвЪта, неудо-
влетворительнаго о ••••, лучше всего обратиться къ другому
ученику, какъ будто ••••••• и не было, а лотомъ уже, получивъ
удовлетворительный замЗтить •••••••, почему на его от-
в8ть не было обращено внимашя. ••• писани на большихъ
влассныхъ доскахъ надо установить •••••••, праучая ‘учениковъ
исполнять его безъ напоминаня: чтобы ••• всегда начинали пи-
сать съ враю, а не посреди доски, какъ ••• обыкновенно дЗла-
ЮТЬ дЪти, и настолько высоко, сколько •••••••••• рость пишу-
щаго; пусть ученики соблюдать экономю въ изст8;
учитель найдеть не мало случаевъ совершенно •••••••• выяе-
нить значен1е и этой экономи, когда напр. на урок ••••-
метики придется исписать цзлую доску. Прекращать урокъ •••-
но—плн колокольчикомъ, который долженъ находиться поз ру-
ками учителя, или просто словами: «будетъ, теперь отдохните. ›
Новый урокъ точно также начинается по знаку учителя. Олзду-
эть проучить дЪтей, чтобы условный знакъ учителя дЪйствовалъь
на нихъ, такъ сказать, магически; все дзло въ привычкЗ,

которая легео при • Сор

•••••••••• учителя. Когда вохёдъ зв урокомъ слздуеть РАН.
стика ••• игра, на дворё — или въ другой БОмНатВ, по уста-

рядву,—ВЪ ••••••••••••••• школВ дВти9не изъ класса •• крикомъ, шумомъ, толкая друг?
круга: они ••••••••••••••• парами, ЕВЖДЫЙ ЗНАЯ мЗето свое и
своей пары, и •••••••• въ порядЕв; тоже наблюдается при в08-
врашени зъ власеъ. Такой •••••••• вовсе не представляеть
оненя и СЪ ОДНОЙ го требуетъ }

къ классу и къ классной работ, съ ••••••—дЗти въ нему ГЕО
привыкаютъ и тавъ свиваются съ нимъ, ••• о туть ве
хожетъ быть и р%чи. — Говоря © порядкахъ, ••••••••••• въ
учебнымь занятямъ, кстати сказать 0бъ •••••••• учеников въ

мебели и учебнымъ принадлежностямъ. Само собой ••-
зумтся, что учителя— наблюдать и ввести въ обычай, •••••
ученики берегли и и мебель, и учебныя пособя въ
емъ класс: Въ этомъ отношения самое лучшее — поставить ••••
ТаЕЪ, чтобы отзфтетвеннымъ лицомъ являлся весь классъ, ие
одно цЪлое, и если привлекать къ отвфтетвенности отдвльную

(напр. лишая ифста того, вто изрёзахь классный стол),
то не иначе, какъ выставляя его ВИНОВНЫМЪ передь о,
которому приходится стыдиться и получать замвчан!е за иепор-
ченную ‘влаесную мебель по вин одного. Когда сбережене хвс-
сныхь пешей зойлеть въ обычай, оно будегь держаться даже
•••••• по преданю, вавъ держится ло преданию во многихъ учеб-
ныхъ •••••••!яхъ противоположный обычай портить и уничтожать
все, •••••• учебному ›).
того, ‘должно •••••••••, чтобы и собственныя учебныя вещи,
какъ книги, перья, •••••••, у хзтей были въ возможномъ
рядкВ. Развить уважене •• учебвымъ предметанъ и къ своему
труду, обратить это ••••••• въ навыхъ, ввести ВъЪ ШБОЛЬНЫе
нравы, чтобы не было •••••••••• и напомивать объ этомъ, —дВло
вЬ высшей степени важное въ ••••••••••••••• отношении. у важе-
не въ книг и бережное отношене къ •••—зародышь уваженья
кЪ НЗУКЗ; е ст своей и
дочное ея—зародышь уваженя къ труду вообще, ••••
къ своему, тавъ и чужому. Поэтому полезно съ ••••••• раза 52
вести. должный порядокъ относительно всзхъ учебныхь ••••••-
товъ, которые находятся въ распоряжени ученика, обращая ••
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радь, обгрызенный варандашть — нельзя пропускать
безь вниманя. О тетраднхъ, ведеши и сохранени ихъ, надо
сказать н®еколько словъ 060бо. Учитель самъ показываеть хзтяит.
форму тетради, способъ отгибаня полей, линевки и надписаня
на обертк№, для чего тетрадь заведена. При этомъ я считаю по-
•••••••. чтобы ученики, по крайней до конца учебнаго года,
не ••••• своихь письменныхь работь, & особенно съ замзтками
•••••••: туть уже идеть объ къ труду не только’
своему, •• и чужому, притомь направленному въ пользВ двтей,
воторыя •••••• это понимать и дорожить тетрадью, въ которой
находятся ••••••• учителя. Хорошо, если у дётей, кромз теву-
щихъ черновыхъ ••••••••, особо по каждому предмету, — есть.
хоть одна бъловая., •••• они переносятъ время отъ времеми свои
лучиия работы, по •••••••••••, чисто и безошибочно переписы-
вая ихъ послВ просмотра ••••••••• и по его указанию; пусть
ученикъ имфеть образчикъ ••••• работы, который можеть безъ
стыла, напротивъ—еъ н3зкоторою ••••••••• показать кому угодно.
Здесь хЪло не въ томъ, чтобы ••••••••••. кому нибудь при слу-
ча хазовую еторону дфтекихъ занят, & •• томъ благотворномъ
сознан!и ученика, что у него есть свой ••••••••••• трудъ, за-

‚ Я ВЪ ТОМЪ ЧуВСТвЗ, а

сопровождается такое сознане, поднимающее ученика въ •••••-
венныхъ глазахъ, ободряющее его. Форма тетрадей и надписей
на нихъ должна быть упрощена до степени и уста-
новлена разъ навсегда: никакихь «6%я тетрадь» и т. п. не
нужно, просто: для ариеметиви, для русскаго языка, такого-то,
пожалуй тодъ-—и болфе ничего. Число Тетрадей должно быть не
велико. чтобы дфти не путались, куда какую работу заносить;
но необходимо, чтобы каждая работа заносилась въ надлежащук»
•••••••: это будетъ ужъ въ нВкоторой степени признавомъ с08-
•••••••••• отношен1я къ работз и къ своимъ тетрадямъ.

Теперь—•• поряхкахъ въ промежутки между уроками, во время
отдыха ••• умственной работы. Часть этихъ промежутковъ от-
дается на •••••••••••••• упражнен!я и пиве, часть на завтракъ,
часть на игры и ••••••••. О и пфын достаточно
сказать, что здесь ••••••• быть установленъ тоть же порядокъ,
что и на урокахъ, •••• дёти относились къ этимъ занятямЪ съ
полнымъ уважешемъ, какъ •• дфлу серьезному. Передъ завтра-
хомъ и посл него непремзнно ••••• хоромъ или читаютъь по-
очередно (дежурный) молитву; ••••••• наблюдаеть, чтобы

обращались съ своимъ завтракомъ ••••••••• и ‚бережно. Игра и
прогулка тоже требуютъ порядка, ••••••••••. Школа не можеть
допускать внутри себя б®ганья, ••••••••••••• возни,
глупато крика, безпорядочной толкотни: •••••• она предлагает>

игры и прогулки, соединенныя съ движешемъ,
шумомъ, но бёганье, сызхъ, шумъ здВсь является •••••••••••.
Школа не можеть точно также допускать внутри себя •••••••,
господства силы и произвола ни одного надъ многими, ни •••-
гихъ наль однимъ; поэтому выборъ занятя, игры, мета про-
гулкн-принадлежнтъ учителю, который въ этомъ случаВ руко-
водствуется не личной прихотью, & интересами самихъ же. дВ-
тей или школьнаго д%ла. Еели учитель разъ установихь такой по-
ряхокъ, онъ никого не будетъь ни стВенять, ни огорчать, -- н0
уклонись онъ разъ отъ этого порядка— предоставь дзтямЪ самимъ
выбирать игру или место прогулки—пойдуть споры, сеоры, по-
жалуй—драки—и общее веселье разрушилось. Во время игры и
•••••••• не должно быть брани и драки, и вообще игра
не ••••••. переходить въ задоръ, — учитель наблюдаетъ, чтобы
•••••••• между были равноправиыя, справедливыл, дру-
жеск!я, •••• насищя массы надъ личностью и безь дич-
ностей_ надъ ••••••. ему приходится подмВчать съ особен-
ною ••••••••••••••. не проявился ли въ толнВ какой либо дик-
таторъ, подчинивний •••• массу — пли посредствомъ физической
силы, или большимъ, ••••••••••••, умственным развитемъ. Г0с-
подство физической силы •••••••• безъ всякаго огра-
ничен1я: гоеподетво •••••••••• силы, вмяюме характера, волЕ-
требуетъ предварительнато ••••••••!я: можеть быть, оно благо-
творно, помогаеть воепитательно-••••••• задачь школы и хВлу
учителя, тогда надо только •••••••••••• о томъ, чтобы оно и

ог ВЪ Том же и, не \ ВЪ Стороны,
хх

Кели же направлен!е этого умственнаго и ••••••••••••• преоб-
лалав1я врехно, тогда приходится бороться и прежде •••••—про-
ТИВЪ нравственной силы выставить тоже нравственвую сиху, & ••
грубое наспле. положене учителя очень трудно: ему при-
хохится зорво слдить за противной стороной и за саминъ с0б0й,
подчинить себ® ту силу, которая овладьла массой, или—вЪ еху-
надобности—ебить своего противника съ позищи, не давая
зам%тить ни масс учениковъ, ни противниву, что ведется борьба,
не роняя своего достоинства, не сиёша, не горячась. Обдуман-
•••••, ше и чувство любви, & не вражды и ненависти,
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•••••• руководить учителемъ въ этой если овъ
выиграть •••• въ истинномъ смысхв, потому что полною его 10

МОЖНО. ••••••• лишь тоть случай, вогДа ОНЪ освободить
массу оть ••••••, новь то же время овладзеть и иранрн» НА
столько, чтобы ••••••••• его въ хорошую сторону.—Рывають ВЪ
школахъ не рёдко •••••• совершенно противоположные: господ-
тво и толпы надъ •••••••••. Иногда толпа не залюбить
одного ученика, жестоко ••••••••••• его на каждомъ шагу, 2
о не всегда ея пресл®доване ••••••• справедливо.
алача учителя состоить въ томЪ, ••••• ВОВСТАНОВИТЬ нарушенную
спразедсивость--разь, остановить ••••••, ногунанное ‚
чтвотва два, защитить страдающаго, •••• С би» 9
МИ быль ВИНОвВННКОмМЪ общей нелюбви къ •••• три,
сли. нерасположеше товарищества, возбуждено ••••••••••••••••

Въ лар В стр в.

ето отъ грубыхъ и жестокихь исправить вы #9:
охобрительныя свойства. Опять и здВеь прежде _ Нунае и 6. пожалуй, пре-сила. нц
слфдуемаго, но не смягчить массы, & раздражать ее и вооруже: >
еше бол%е; тавая защита, пожалуй, принесеть и пользу пресл$-

•• не исправить массы оть ея грубости, & учитель должен»
ить •• евоихъ учениковъ, Самое лучшее въ ‚подоб-
в ‘••••••••, не обращая. видинаго вниман!я на враждебноенастроене •••••, защищать въ случа-
яхъ, какь бы •• урядъ; между тВмъ своимъ справедливым

КЪ нему, Цфли ра И

чтенемъ давать принфръ, •••••••• вызвать въ массЪ подражен! ра: жене,
а на преслфдуемаго.  ••••••••••• въ интересахъ его исправления.
Особенно учитель _ долвенъ •••• воздерживаться отъ
поввнйЙ, оть вличекъ и насмфшевъ, ••• | Ве

участя въ пр вав] въ
Съ другой стороны, замфчая въ дётяхь разумныя • гуманные

товарищества, помощь другь другу, ‘сострадание, •••-
корыстное учасме въ чужой бВдВ и т. п., — словомъ —•••, 0бив-
руживающее туманность, учитель долженъ поддержать Вы
строен{е своихъ учениковъ, своимъ примромъ епособствовать •••
развит в Этого мало — онъ ‘долженъ возбуждать иг

чувства, — примзромъ, рй

Но при этомъ слфдуетъ воздержаться оть длинныхь поученй, ко-

дуемой уетъ на нее

•••• и семья

НЫЗТЬ

°торыя вовсе #6 дзтей, &
ниъ; иное дёло--••••• примфръ, поэтическй разсказъ, иное дВло
— отвлеченное, ••••••••••••, многословное поучене; на свОльБо
хо СИЗЬНО СВОИМЪ ••••••••••••, легко ватрогивающимь дВтскую
душу, настолько другое ••••••••••• и ничтожно. Педагоги-го-
воруны, съ ихъ фразистыми •••••••••, никогда И 38 Кое"
тают и ве ‘рёдко ‚ отвновятся •••••• ненавистными 8
ховательно— не въ пользу, 2 во ••••• два.
также воздержаться, при проявяешяхъ •• туманности,
т ОльвО оть наградь, но и отъ похваль, ••••• челов не

нахо № способ-СЪ

ность наслаждатьея добрымъ поступкомъ и его •••••••••••• ВтИ-
ПОНМО вВоявихъ поошренйй и одобрен; хоброта, осно-

ванная па ‘тщеслави, фальшива и безилодна.
Важный зопросъ въ школьномъ воспитани, особенно когда

рёчь идеть о сельской школ, —отношен!е учениковъ В дому, 5
семьф. домашней обстановЕВ. Что предетавляеть собою домашнийва

ки, ря, гр} утств1е всякаго
•••••••!я во всему окружающему человВка, & рядомъ съ этимь—
••••• до гробовой доски, бдность, лишены. Изъ
этой ••••• вышли и въ эту среду должны возвратиться ученике
сельской •••••: они пристануть къ тому же труду, имъ
нести ту же ••••••••, ихъ будеть окружать та же грубость, то
же невфжество. •••••• и говорить о примирени дётей съ невз-
жествомъ и •••••••••: задача школы — вносить въ жизнь массы
вакъ можно боле ••••••• — не допусваеть тавого
примиреня, и вавъ бы ни •••••••• были знаня, сообщаемыя
школою, они внесуть ••••••••• количество свёта въ народную
ЖИЗВЬ. _Но въ трудомъ отцовь • бёдною обетановкою семьи—
я%ти должны помириться, и школа ••••••• не только ве разви
вать ВЪ НИХЪ враждебнаго или ••••••••••••• отношеня 5Ъ кре-
стьянскому труду и быту, 8 напротивъ — •••••••••• свётлую
сторону того и другаго, чтобы ученики ея, ••••• возвратятея
въ ожидающей ИХЪ жизни, находить въ своей •••• чистую
отраду, не спускаясь до грубости и невзжества •••••••••••, но
я не важничая тзми крупицами просвзщев1я, которыя ••••••••
изъ школы. Злфеь учителю иного помощи окажеть •••••••• чте-
Не. ‘поэтическихь произведен{й, въ родё пфеенъ Кольцова, ••••••-
жаюшщихъ свфтлую, идеальную сторону русской природы и земле-
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труда; подробн%е объ этомъ бужеть сказано въ статьз,
чтеню. И

презрительныхь отзывовъ 0 жизни отцовъ не должень себ
••••••••• учитель: его давать полезныя зная, возбуждать
•••••• чувства и честныя желашя, словомъ—екладывать здоровый
•••••••••, & за тёмъ дВло сдВлается само собою.
Знан!е ••••••••• съ собою свЗть, чистыя чувства и честныя стрем-
хен1я •••••••• человЪка разумно поставить себя въ жизни, ве от-
рывая оть того ••••• и быта, который выпалъ на его долю.

Говоря о ••••••••••• порядкахъь ио складВ школьной жизни,нельзя обойти вопросъ • нахазанзяхь и
какъ обычныхъь мфрахъ ••• поддержаюшя порядка, который уста-
новленъ } И ИМ ИЛИ

У большинства людей понят! о порядвЗ и •••••••••• неразрывно
связано съ представлешемъ о навазашяхъь и •••••••••, какъ будто
безъ нихъ не можеть быть порядка. Все, что •••• сказано въ этой
стать, кажется, должно бы наводить на мысль •••••••••• иную.
Съ мыслью о у маленькаго ученика связывается не со.
знане порядьа, а е выгоды уверну ОТЪ

наблюдательности учителя—или хитростью, изи упряметвомъ. Во
ВСЯкОМЪ случа наказане, хакь кара, если и приведеть иногда
къ пли, то вмЪстз съ заронить въ душу ученика не изло
дурнаго. Но что система воспитавя посредствомъ
карающихь наказан! весьма дурно дЪйствуеть и на воспитателя
••• учителя. легче наказывать ребенка, нежели
на •••• другими, бохзе разумными средствами, приготовилъ,
ученикъ •••••, — вместо того, чтобы подвйствовать
на него •••••••••• самаго дла, возбудить въ немъ стремлене
къ работв, ••••••••••••••••, вниман!е, желан!е знать,—то ли
наказать, это и ••••• и скорзе. Удобство такого образа дВйств!Й
такъ завлекательно •• иного учителя, что воличество
наказан1й, •••••••••••• имъ на учениковъ, растетъ, да растетьъ,
такъ что въ конц концовъ ••• не исключенемъ, а сущ-
ностью въ его онъ ТолЬЕо и •••••••, что задаетъ
уроки да наказываеть. Путь •••••••!й безконеченъ и очень опа-
сенъ для учителя, а потому то надо ••••••••• вступать На этотТьЬ
путь. Я думаю, что вь хорошей школ •••••• быть допущенъ
только олинъ вилъ наказан1я, если только •••••••••••• м3зры
можно назвать наказавями: это тая воторыя ••••-
каютъ изъ самого проступка, какъ его •••••••••••• и

ъ БоТОорой не2.

можеть быть ни протеста, ни ропота. Напрямзръ, если ••••••••
производить въ классВ шумъ, препятствуюлий правильному ходу
занят!Й, если онъ безпрестанно отвфчаеть за хругихъ и твмъ
шаеть работв класса и учителю, если замзчаня учителя по этому
поводу не дёйствують,—какое должно быть естественное и
справедливое послВдетв!е такого поведеня?—Конечно, удаленле
безпокойнаго. товарищамъ ученика, изъ среды това-
рищей: удазяемый пойметь самъ, что учителю ничего боле не

‚ ••• не •••••• кл86с&
ради ••••••, пожертвовать имъ ради всвхъ. И если
классная •••••• ведется такъ, что она занимаетъь а они
хорожатъ ею • любять ее, то ученикъ надъ собой уси-
де, чтобы въ •••••• разъ не лишаться права на участ!е въ влас-
сной работ. Если •••••••• безпрестанно въ игр дерется, оби-
жаетъ другихь, ••••••••• общее и спокойстве, опять
прямымъ послёдетвыемъ •••••• поведешя можеть быть устранеше
буяна оть игры, и онъ ••••••••••••• справедливость этого удало-
Ня... Нридерживаясь такого ••••••, можно считать справедли-
выми и цфлесообразными, при •••••••••• характерз обучевя и
настроеня массы, м$ры или назовите •••,
вакъ хотите: не въ назван1и д%ло, —••••••• могуть одна
за другой въ посл®довательности: 1) •••••••, бузнъ,
невнимательный пересаживается на особое, •••••• м3сто, напри-
мфръ: къ стЪнВ, къ досЕВ, рядомъ съ учителемъ; •) упорный въ
шалостяхъь и безпорядкахъ—удаляется изъ классной ••••••• на
нЪсколько минуть, на весь ‘урокъ, на цзлый день, •••••• по 0б-въ этомъ случаЪ опредзляется соображе-
ями учителя, принимающаго во внимане личность удаляемаго и
предшествующя обстоательетва; 3) высшую степень той же мзры,
ЕЪ КОТОрой можно прибфгать въ крайности, какъ можно р3же,
чтобы она у есь ар емъ въ
ихъ Школьной жизни, можеть составлять — удалете ученика изъ
•••••-—на день, на два, на нзеколько дней. Въ этимъ
•••• дхзти привязаны къ учителю и дорожать его мн и сло-
вомъ, •••• мВры предварительныя, можно присоединить: зам ча-
не, ( у; е учителя, пе-

рестаетъ обращаться къ •••••••, возбудившему его неудовольствие,
СЪ НИМЬЪ, объ его уси? просматри-

вать "го работы, Нечего и говорить, ••• поелфдняя м3ра можетъ
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примЪняться лишь съ большою осторожностью, •••••• есть отвм.

точная в] ЧТО ОоН&А ‚ Не пр
При безпорядочномъ исполнени работъ и вообще •••••••••••••-е имзетъ

учителя. Безъ брани и угрозъ, онъ наствиваеть, чтобы ученикъ,
пришедший въ влассь съ грязными руками, сейчась же вымыль
ихъ. Ученикъ, неиспохниви!Я урока, пусть исполнить его въ пер-
вое свободное время, когда можно засадить его за эту работу, не
нарушая посл®довательности тевущихъ занятй другими предме-
тами, напр. онъ можеть быть отдфленъ во время игры, ‚ ИВ,
••••••••••, чтеня, если такое отд®лен1е не отнимаеть у неговъ. ©ЭТИМИ ••] разъ на-
равнё въ ••••••••••. Не бвда, если онъ одинъ разъ не  будеть
ть Иди играть, •• если не выслушаеть одной статейки,
при чтени которой ••••••• не предполагаеть выработать хавое-
либо новое поняте, ••••••••••• звено въ обдуманной имъ си-
стем%, безь котораго •••••• подниматься съ низшей ступени ИИ

Пусть у у УТРО

вев въ свое время и привычка ••••••••••••• благоразумно
<СВОиМЪ временемъ. Ученикъ, учебным ••••••- |
томъ, доской, гриф перомъ, о

не пользоватьея... Настойчивость и •••••••••••••••••• ‚ие
техя, прим нающаго спокойно и твердо, какъ бы •••••••• ‚обра
ом, въ известному дВйствю его естественное,. прямое
ств!е, сдлаеть несравненно больше, нежели суровое
наказане. Наказан!е. какъ кара, искупляеть но вовсе
не исправхяеть его, 8 между тёыъ нердко или озлобляеть ре-
бенка, или учить хитрости и луказству, или примиряеть съ своей
неисправностью. Известны случаи такого навыка ЕЪ наказан чит,
даже къ розгамь, что шалуны я лВЕтяи начинаютъь снотрёть на
наказан! о, кавъ на обычное двло въ своей жизни, даже брави-
••••• имъ, Точно также нельзя ‘считать полезными . и награды,

••••••• похвахъ или вознаграждения 38 удовле-
•••••••••••• исполнен{е да. Ученье не относится къ
руда, •••••••••• вознаграждения: оно вознатраждается Вии бла-

оъ знанемъ • развитемъ }5019]
ел, — надо, чтобы • дЬтей вырабатывалея мало-по-малу такой
взглядъ на ученье, и ••••••••• его до работы поденщика — зна-
читъ унижать его •••••••••••• достоинство и вести ученивовъ во
хожной дорогз.

ШВОЛЬНОЕ ДЗО. 81

Въ заключен!е-лва-три слова объ ••••••••••, акТаАхЪ и школь-
ныхъ праздникахъ, Экзаменъ, кавъ ••••••• годоваго труда, вы-,

@ КЪв у
своей годовой работы, иметь смысль и важность •••••••••••; но
экзаменъ-—выставка, которую подготовляють для •••••• публикЪ
нли ревизору, торжественный ничего не иметь

‘за собой плодотворнаго: открывая просторъ тщеславию, ••• во вся-
комъ случа принесетъ боле вреда, нежели пользы. Другое

С ЧИСТО НАПР...
в

въ честь открытя школы и т. п. Если праздники будуть
состоять не изъ какихъ-либо представлен на показъ, а просто
изъ общей игры, пёнйя, пожалуй —угощеня отъ школы, вели
•••• будуть участвовать ученики, безъ различя поведеня
они •••••• способствовать сближенио учениковь
••••••. съ учителемъ и между собою, будутъ хорошо дзйствоват
и на ••••••••, и на плохихъ учениковъ; & потому тавме празд-
ники нельзя •• признать явленемъ полезнымъ и желательным.

Осиовы для ••••••••• общей дидактики,
Метераль для •••••••••• общихъ свойетяъ правильнаго обученшя. — Процесеъ

й и _ 1
7 в

ность, внимаве,—Анализъ и •••••••, —Методъ.— Мышлене и р®чь,

Переходя отъ общей воспитательной •••••• школы къ обучен!
въ смысл, прежде всего необходимо ••••••••••, что

средетвъ. Съ этой точки зрзя, оно, какъ ••• было
‘сказано. не можетъ ограничиваться узкою ••••• научить чело-
вЪка читать и писать, да сообщить ему кое вавя •••••• и умЗнья.
Воспитывающее обучене должно дЪйствовать ••••••••••• вообще
на развит1е душевныхъ силъ ученика, & относительно •••••••••••
развитая довести его до того уровня, когда онъ сознает. •••••••

34 знанШ вообще, будеть стремиться въ нимъ, научитея самъ •••-
обрзтать ихъ-—Изъ природы, изъ жизни, изъ книги, приводнть
ихъ въ связь и пользоваться ими кля своего и общаго блага, т. е.
когда онъ способнымъ къ самообученю, къ самоусовер-
пенствованю. Очевидно, что даже для приблизительнаго дости-
женя такой цфли въ обучении важны не только знатя, имъ с0-

ПРИЛОЖЕН КЪ ЖУРНАЛУ ‹«СВИЬЕ Н ШВОЛА», 6

••••••••••• в лол од ну плавать молил, | |
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общаемыя и •••••••••••• его реальную сторону, еще боле важна
развивающая ••••, которая заключается какъ въ знашяхЪ, тавъ
преимущественно въ •••••• и способахь ихъ прюбрвтевя, то
всть-— формальная ••••••• обученя. Эта поелздняя въ школ съ
непродолжительнымь •••••••• куреомъ чуть ли не важн$е, чВиь

либо: въ два-три года школа •• можеть сообщить своимъ уче-
никамъ значительнаго количества •••••, какъ бы усердно она нн
хлопотала объ этомъ, п вышедиий ••• нея съ этимт
скуднымъ запасомъ, но невынеспий ••••••••• п способности самъ
знашя, самъ учиться ин ••••••••••••••••••, самосто-
ятельно, немного внесетъ ВЪ жизнь свЪжЖИхъ, ••••••••• пачалъ.
Лучше не торопиться сообщенемъ фактическихь не •••••••

и

За ПАЪ МНО и р но съ неб
ихъ колвчествомъ соединить порядочное умственное развите, ДЗ
дающее челов%ка способнымъ къ самообразованю. Обучевю при-
деть конецъь съ ововчаемъ школьнаго курса; зная, при маломъ
умственномъ развитии ипри неумньи расширять и связывать ихъ,
хегко испарятея; умственное же развит1е — сила, которая не легко
утрачивается, если она разъ пробрётена, и путь самообученя
•••••••••••. Только тз ученики школы, которые ветупятъ на этотъь
••••, дЪйствительно внесуть въ народную массу начала и
•••••••••• тлубокое значене школы въ дВл% народнаго
Все ••••••••• приводить къ тому заключеню, что школьное обу-
чен:е, •••••••••• отъ малерала, отъ того содержаня, которое
опредфляется •••••••••• учебнаго заведеня, должно обладать из-
взетными ••••••••••• качествами. ОпредЪлене этихъ качествъ
основывается. на •••••••• развитя мыслительной свлы и ея дЗя-

Намъ уже извЪстно, что ••••••••••• знав челов че-
скихъ служать чуветвенныя ••••••• и воспр!ятя. Душа ребенка
одарена отъ природы •••••••••• стремлешемъ къ внзшнимъ впе-
которыя оставляютъ въ ней болфе ••• мензе глубо-
ве, бодЪе пли менфе прочные, бол$е ••• менфе живые
онъ видить окружающе его предметы, ••••••• разнообравные
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этихь ощущевнй, соединяясь съ душевною сплою, переходить ••
слъдь и сохраняется ВЬ душ, хотя переетаеть созназаться тот-
часъ же, когда превратилиеь Пакъ только въ душ

11 )

д%ятельноеть —л%ятельность уже творческая: теперь въ душ есть

|в мы и долины обратиться.

••••••••• для обработки, и твортеетво ея состоить въ перераба-
•••••• этого готоваго матерлала.

•••••••••• соединяясь во-едино, образуютъ тотъ ум-
ственный •••••• предмета, дёйствовавшаго на вышел чувства,
который •••••••••• яредставленаемь. Понятно, что на вез. пред-
меты, •••••••••••!е на хушу когда либо какое либо не,
оставляютъ въ ней •••••, отчетливое, вЪрное представленше: для
этого нужно извъетное •••••••••• и качество слздовъ. Только
постепенно, при прочномъ ••••• многихъ однородныхь
облалающихъ достаточною •••••, ощущене становится. яснымъ

о

которое кт можеть и произ-
ВОЛЬНО ВЫЗЫВАТЬ ИЗЪ гаубины души, такъ что •••••••• отсут.
ствуюный возникаеть въ душ его, какъ будто ••••••••• перед»
его по крайней иЪрв съ тВии его признаками, •••••••

& 1 ди на душу Н въ ней ленные, живые
и прочные Само собой разумЗется, что между предетав-
лен{емъ предмета, образовавшимея въ душВ, исамымъ предметомъ,каковъ онъ есть въ большая разннца,—он&
очевидна ужъ изъ того, что предетавлене одного и того же иред-
мета бываеть у разныхъ лицъ совершенно различно. Напр. у иного
ребенка въ представлени 0 хошкъ еобединлется довольно много
••••••••••, но между ними нзть одного изъ самыхъ характери-
••••••••••—ея втяжныхъ когтей; у другаго тоже ‘иредетавлене,
можеть ••••, содержанемъ, но втяжные вогти неразлучны
съ нимъ, ••••• бы, тд бы, по какому бы случаю онъ не вепом-
ниль о кошк%. ••••••••• представлевя, соедпнившаго въ себЪ
недостаточное •••••••••• признаковъ, можетъ служить представ-
ден!6 хита, какъ ••••, откуда и невзрное народное выражене
‹чухо-юдо пли •••••••••••• ящерицы, кавъ опае-
наго н ядовитаго ••••••••• п т. п, Очевидно, что здзсь важное
значене имфетъ не только •••••••••• впечатл $ й, но и то обсто-
нтельство, при какихъ условяхъ, •••• именно происходили впе-

Ины ВКАБЪ ут

его. Отъ этихъ условй зависить не только ••••••• или меньшая
полнота, но также точность и сила представлен. ••••••••, ‘мель-
комъ взглянувпий на городъ изъ вагона желЪзной ••••••, не мо-
жетъ составять объ этомъ такого лснаго и полнаго пред-
ставленя, какъ другой—подошедиый въ городу ИВШкомЪ, & тВУЪ
болфе—пр 1 въ немъ ни! ден; у ка. водВв-
шато. какъ горить его собственный домъ, представлен!е о вожарь
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••••••• иное, нежели у постороннаго зрителя, представ-
лен!е • бур% различно у людей, изъ которыхъ одинъ любовался
бурей съ ••••••, а другой въ это время находился на корабл$;
представлен!• о новомъ растенми будетъ отчетливзе у того, кто

НеМУу СЪ ЦВЛЬЮ нежели

у прохожатго, •••••••••••• на него мимоходомъ, попутно.—Не
иенфе важное значен1е хля •••••••••• новыхъ представлений им$-
етъ тотъ внутренн!Й запасъ, ••••••• уже хранится въ душ, кавъ
готовый матералъ. У ребенка въ ••••••••••• случаевъ предметь
съ перваго раза не оставляеть въ •••• никакого представленя,
потому что вс признаки его, ••••••••••• не, новы для
него, и ощущен!я не находятъ готовыхъ •••••••, чтобы изъ соедние-
ня ихъ могъ сложиться пзльный, живой, ••••••••••• образъ; взрос-
лому же часто достаточно разъ взглянуть на ••••••••, чтобы вы-
нести полное представлен!е, потому что въ его ••••••••••• ощущению
присоехиняется масса однородныхъ слЗдовъ, уже •••••••••• въ
Такъ, достаточно намъ взглянуть на необыкновенно малень-
кую или большую лошедь, чтобы вынести о ней живое впечатл$-
н:е: у насъ въ душ уже имЗется масса представлен о лоша-
хяхъ, о признакахъ лошади вообще, — эта масса съ присоедине-
н1емъ новаго признава— необыкновенно малаго или большаго ро-
ста—и образуетъ новое, отчетливое предетавлене, и чзмъ эта масса
богаче, чзиъ я ©е@ ОТ • ОТ
•••, яснфе, точн%е, тзмъ отчетливЗе, яснЪе и точнзе получится

а

новое пр рослый къ, при
В внутр о мра, не«Г

яеное предетавлене о •••••••, котораго онъ вовсе не наблю-
со словъ наблюдателя. Таня •••••••••••• называются 60-
образительными. МнЪ говорятъ, что ••••• рзка большая, широ-
кая. быстрая, что ея воды мчатся съ ••••••• черезъ камни, за-
херживающие ихъ: если каждый изъ этихъ •••••••••• возбуж-
хаетъ въ душ моей живое представхен!е, ••••••$тенное путемъ
непосредственныхь наблюденш, то ееть если я •••••••••• ясно
могу представить себф р№ку большую, потому что •••••• большая
р%ки, быстрое течене и пр., то я, викогда не ••••••• Рейна,

себъ е о немъ: ИЛИ ПОХ

нота. ясность и точность этого вообразительнаго. представленя,
бухетъь ВТ ОТЪ И моего внут-

••••••• м1ра, оть вфрности, полноты, отчетливости Не
то ••••••••. Никакое описаше не вызоветь въ душф его живато

А если И то развз ••••• фальши-
д

вое. Вы скажете •••, что это р®ва большая, широкач, быстрая
и проч. Но одни изъ ••••• словъ для него такъ и останутся ©
вами, друмя вызовуть •••••••••••!я, совсёмъ не
вашему желаню: напр. онъ ••••••• отъ оБружающихь, что онъЪ
теперь малъ, а выростетъ, такъ •••••• большой, вотъ кавъ отець
его, слыхалъ, въ саду, гдВ онъ •••••••, всв дорожки узевь-
вя, а одна, которая идетъ \%ирокая, —•••••••, слова
большая и вызовуть въ душ его ••••••••••••, но по-
нятно, какое уродливое представлензе Рейна •••••• изъ НихЪ
ЖитЬСя. при Данныхъ уеловяхъ. И для взрослаго ••••••• не за-
мфнить непосредственнаго наблюденя; но в ави для него во03-
можно боле или мене даже о такомъ пред-
мет, котораго онъ не наблюдалъ, при помощи запаса, Боторымь
ОНЪ владеть ИЗЪ прошедшей жизни, и при помощи того навыка
къ сочетаню отл®льныхь душевныхъ продуктовъ, который уета-
новился развитя. У ребенка нзть ни этого запаса, ни
этого навыка. Если взрослые часто, увихВвши настояшай предметъ,
о которомъ составили себ поняте лишь на основаюя чужихъ
разсказовъ, говорять: ‹я представяилъ его совевыъ ве та-
••••», то у ребенка; можно сказать, не можеть быть ни одного взр-

7
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хушф часто ненсправимо и •••••••••••, образуеть фахьши-
вое м 2’ Такъ скха 1й ръ суе-

-

взрнаго нев? И |!
Вотъ почему совершенно безполезно толковать о пред-

метахъ, не показывая имъ самыхъ предметовъ. Воть ••••••, при
преждевременномъ сообщени имъ фактовъ жизни или природы,
вовсе не похожей на окружающую, у дзтей часто составлается
совершенно фантастяческй мръь, который нерздко бываетъ при-
чиною, задерживающею правильное умственное развит1е. Очевид-
но, что прежде всего слфдуетъ позаботиться обогатить
умъ живыми и взрными представленями изъ овружающаго м1ра,
путемъ непосредственнаго наблюдеюмя, а потомъ уже строить на
этомъ фундаментВ новыя представленя изъ иного мра. Итакъ,
•••••• ступень умственной дфятельности — представ:
•••••, требу я наблю-
чувственныхъ •••••••• оть хзйствительныхъ предметовъ,
притомъ ощущенй •••••••••• глубокихъь, прочныхь и живыхъ.
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Разсиатривая качество •••••••, получаемыхъ человзкомъ посред-
ствомъ чуветоъ, мы уже ••••••••, что наибольшею си-
хою, прочностью и живостью •••••••••• впечатя8Шя зръня и
слуга, которыя потому и можно ••••••• высшими чувствами.
Все и слышанное вспоминаетея легче, •••••••-
Нзе, нежели 5) } зегво ор
и предетавить себз форму и цвзтъ предмета, не такъ •••••-—-его
взапахъ и вкусъ, Самый недостатокъ словъ для ••••••••••• впе-
обонян1я и вкуса показываетъ, насколько темны, неопре-
дВленны и слабы эти впечатлЗн1я: сладко, кисло, горько, ••••••,
жирно, пряно, прФено, затхло, почти весь запасъ
озовъ, обозначающихь вкусы. Первое м%сто, по ясности и проч-
ности безъ сомнзшя, принадлежитъ зрзв1ю, второе-—-
слуху, затВмъ идетъ осязан!е, которое нер$дко для слЗпорожден-
ныхъ замВвяетъ зрзне. Такнмъ образомъ душевное развите че-
ловзка преимущественно основывается на и слухз. Упраж-
••••• внфшнихъ чувствъ вообще, а особенно зр$н!я и слуха, сл3-
••••••••••, чрезвычайно важно; масса впечатлзнШ, получаемыхъ
дзтьми •••••••••••• ихъ, составляетъ главный матералъ, изъ
котораго •••••••••••• тотъ м!ръ человЪка, который

его хальнт е. о спосоо У
м

ы

чувства я скажу вел дъ за •••••••••••• общихъ свойств
правильнаго обучешя (см. гл. ••: наглядное обучеше). Воть гх®
основаше хамлядности, какъ ••••••••••••• усломя звс8-
каго элементарнаго обученя, и чЗмъ ••••••, однообразнзе внутрев.
НЙ МШЪ У “В м.

въ обучети.
Но сила, прочность и живость впечатлВй еще зависить ••“,т$хъ и внутреннихъ условй, при которыхъ

не получается. условя состоять въ положении предмета
и обетановк® наблюдателя. Взрослый человз въ можеть въ •••••••-
ной не обращать вниман1я на обстановку и мысленно вы-
Влить для @бя предметъ своего изъ массы окружаю-
ших его по своему ‚ ИЛИ, видя Пр
•• положении, представить его въ хругомъ, при иной
•••••••••®:; для ребенка же, отвлекающая его внимав!е обстанов-
ка ••• неудобное для наблюденшя положене нредмета имЗеть не-
••••••••• боле важное звачене, и часто впечатлВ я его бывают
слабы, ••••••••••••, недостаточно живы и прочны только потому,
ЧТО ‚я былъ въ неу и пла при

неудобной Такъ, у •••••••, летающих»
етрековъ, составляется •••••••••••• о стрекозВ съ
мымъ признакомъ летан!я, •••••••• случайный принимается 38
постоянный, ит, п. Внутреннее •••••• удовлетворительности
заключается въ большей или ‘меньшей •••••••••••••••••

я, И ВЪ ОТ усло-
НИ. е Вовсе пе й-то особой в]
способности. челов ческой души. Оно проявляется въ ••••••••
совершенно безсовнательно, если какой-либо предметъ •••••••••••
на него спаьное впечатле, и только посл извзетнаго рядв

А. ри

развит! (ак=а при в

•••••• зниман{е). Самопроизвольность внимав1я состонтъ въ томъ,

••••••• представляется ему въ предметВ и самомъ процесев
его •••••••. При возбужденш любознательности и интереса, са-
•••••••••••••• внимане, возникшее сознательно, ить 95

оСлиИ Вкл, разъ соср на пр по

своей в04%, уже не можеть •••••••••• отъ него, потому что ва-
шелъ въ немъ полное ‘••••••••••••• своему произвольному внима-
ню. Отсюда вытекаетъ ••••••••••••• личназо интереса ч само-
ъятельноети ученика при изучении: •••• живВе возбудить пре-
похаване въ маленькомъ ‘ученик интересъ •• изучаемому пред-

затронеть его любознательность, тВмъ болве
уЕрёпится его внимане, тВиъЪ отчетливве и ••••• будуть его ощу-
мен!я и тЪ\мъ правильн%е пойдетъ его умственное ••••••••.

До сихъ поръ мы останавливались на первой ступени ••-
и. ка — на обр и Пр
умственная работ& становитен все боле и боле не-

зависимой отъ внЪшняго м!ра: по м®рз навопле
въ ея Г воспр

••••••••, которые въ ней х И 6, Гь ИХЪ ••
* 1

связь, ••••••••••, группировать, обобщать, Такъ, приводя Въ
СВЯЗЬ И С “4 р.

отъ всего, что есть въ •••• различнаго, отбрасываеть это раз-
лячное и `соединяегь вее •••••••, образуя одно общее предетав-
дензе пли понят4е. Напр. изъ •••®льныхь представлений о
ить отдёльныхь нароходахь ••••••••• понят о пароходв вооб -
ще, изъ отд? й о Хх ">

в

на, Из-
ности и того
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слагается поняте о красном» цвЪтЗВ вообще: очевидно, что
въ поняти о красномъ цв т вообще отбрасывается изъ частныхъ
представлен! все, кром* признака враеноты, въ понят о дом —
все, что составляетъ частные признаки того или другаго дома.
нае Са••• На

к

это ••••••• и соединяя въ одно цзлое, и больше
масса •••••••••• представлений, изъ которыхъ выдВляется это
отчетливВе, •••••• что элементы, изъ ко-
торыхъ оно •••••••••, въ такомъ случав повторяются въ созна-
ни большее число ••••, связываются крВиче. Между од-
нородными элементами •••••••••• представленй происходить
взаимное притяжен!е, ••••••••• ихъ до полнаго сляня, между
т%мъ какъ элементы ••••••••••• остаются и по м8рЪ

вятея и смутнзе. Можно ли •••••••••• то количество
которое Я ПОНЯ-

я, и все ли равно, изъ какого бы •••••••••• ихъ оно ни обра-
зовалось? Конечно, этого количества •••••••••• нельзя: у одного
поняте о дерев® сложилось изъ двухъ, трехъ ••••••••••••, у
другого — изъ десяти, тёмыъ не мензе оба имзють •••••• о де:
рев, —но п,из“

ЧАСТНЫХ й. иметь
силы, ясности и полноты понят. За ходить не дахеко.
Кто имфетъ боле ясное и полное поняте о тоть ли, кто
только Кострому, или другой, видЪвпий десятки городовъ:
Кто имфеть боле отчетливое понят1е о горной странЪ, тоть ли,
••• видЪль только Финляндию, или другой, видфви!Й еще Ваз-
•••• И Ш Юз Чье ••••••

в

силою, ••••••••, полнотою? Отвзтъ понятенъ, и потому основ-
нымъ правиломъ ••• образован1я понаятй слздуеть поставить:
надо заботиться, ••••• каждое понате опиралось на возможно
большее количесчво •••••••• Но и обил!е посл$д-
нихъ не всегда даетъ •••••••••• результатъ: при многочислен-
ности, они могуть быть или • однообразны, или ярки
и разнообразны, что не все ••••• для образовашя понятя. По-

м. бЪгхо, ко-
нечно, можеть дать въ результат$ понят!•, но будетъ ли оно на-
столько отчетливо, какъ послВ •••••••••••••• ознакомлен1я съ.
двумя-тремя фабриками: въ случа въ душз ••••••••
и прочно уляжется большее число сходныхь ••••••••••, изъ ко-

стано-

торыхъ мноШе при бгломъ осмотрё могли быть ‚вовсе
чены, слфдовательно, больше матерала дла образоватя ••••••-
творительнаго понятя. Разиообразе ий не
конечно, созерцая различныхь породъ вошевъ можеть, обра-
зоваться поняфе о хищномъ животномъ, но будетгь ли оно на-
ОКО ОЧНО полно, какъ наблюденя и сравненя бохве
разнообразныхь представителей:

Вь дёйствительности, окружающей человка, ить понятий,
нётъ дерева вообще, дома вообще и т. п., & существують р
••••••••• предиеты, отдёльныя деревья, дома и т. п.,
•••••••• продувть, ничего общаго съ вызшвимъ
м ромь, ••••••••• развивающимся сознаыемь изъ  хатерлала, уже
••••••••••••• въ душ, независимо оть внЪшияго ра. ‚И

_ этого, •••••••••, совершается подъ влянемъ ВЕЗШИЯГО
ПТ =

мра, но да ого пхх е \ въ Поря-НУЮ ДЗ души.
свой м:ръ, закр®иляя свою работу словом, ••

выраженемь понятия, и съ прюбрётешемь ••••••• удовлетвор
тельнаго новаго понямя сознан{е становится ••••••, сильнъе,
отчетливе, Слово завр®иляеть собою процессь

понят, такь кавъ всё слова, употребляемых В
въ выражають собою не единичныя представлена, $ ПОВ
+ ‘дом  незначить одинъ какой-нибудь извветный домъ, ••••••—
не значить ожно какое-нибудь отдёльное дерево, обовначенля
ля ВБ. предметовъ, съ всёиЪ имъ общими приз
наками, и полное пониман!е слова, совершенно сознательное полр-
зоване имъ возможно только для того, у кого имзется отчетли-
вое поняте, обозначаемое словомъ, то есть для вого Я

_ вовбудителенъ всей предварительной внутренней работы,
•••••••••••. для _ обозначаемаго имъ понятия. наче
••••— пуетой звук, ничего. не выражающий. Воть почему и2е0-
•••••• обучеще должно предшествовать словесному, и ВЪ эле
•••••••••• ‘обучения слъдуеть избтлать употребленя 6ловз ‚663

За, то, •••••• за образоващемъ понямя, слово В

пытываеть •••••• изъ нась при всявомъ разговорВ или чтени
НГ, ‘доступной ••• пониманию. Сознане каше, съ пробрёте-нземт новего понятя, •••••••, дъйствительно ста-
новится вр®иче, поняте, ••••••• массу ЧАСТНЫА>

тхъ словами,

ЧТО ИС-
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представлен, увеличиваетъ ихъ живость, ••••••••••••, прочность
уясняеть ихъ: легче вепомнить какую •••••• отдёльную деревню,
когда пыфель яеное пон о деревни ‘вообще, ••• 10 же время
понат1е помогаеть пробрЪтать новыя чаетныя об-
легчая образоваве ихъ: понято о р вообще, легче •••-
обр сти предетавлене о или другой какой бы то ни было
отдзльной потому что для этого въ душ уже имфется
запасъ готоваго матерала, обработаннаго, сгруппированнаго, •••-
заннаго и прочнаго. Слздовательно, расширене круга понят п
есть умственное развит1е челов ка, & это развите неразрывно свя-
зано съ обогащенемъ и развитемъ р®чи. Воть почему и вотъ въ

КОНЬ вь одомевтерномь обучен всляое
знамя, грамматики, геометри и проч., должно быть обучеще
родному языку.

•• понят надо различать его объем» и содержанче. Суниа
••••• частныхь представлен!й, къ которымь относится понят!е
••••••••••• его обземь—оно Какъ бы _ обнинаеть п объединяеть
ихъ, ••••••• въ себз; напр. поняте д0щеадь обнимаетъ собою
всБ частныя •••••••••••!я (объ отдфльныхъ лошадяхъ), которыя

и будуть ••••••• въ душ. Сумиа вебхъ признаковъ,

въ понят, ••••••••••• его содержоще,—тавъ въ содержане
нятя входятъ ••••••••: одинъ толстый стволъ, корень

и пр. Сами понят, въ. ‘•••• очередь, становатея матерв-
хомъ для образованя новыхъ ••••••••• понят, съ болфе широ-
вимъ объемомъ и боле тзснымъ •••••••••••: такъ понятя ---
береза, 0уб%, сосна и пр. служать •••••••••• для образованя
высшаго понят я дерево, которое т&•••• каждаго изъ нихъ содер-
жашемъ, потому что включаетъь въ себя •••••• нЗкоторые приз-
наки каждаго изъ нихъ, веёмъ имъ обще, но ••••-
момъ, потому что обнимаетъ собою не только ••№ отлфльвыя бе-
резы, но и дубы, и сосны и т. д.; а понате ••••••, виЪ№ст№ съ
другими, какъ *усть, трава и пр., служить •••••••••• для об-
разован1я понятя еще высшаго—растене, которое еще т®ен$•

и еше ту в.

состонтъ въ сличеши однихь понят съ другини поняты-
К9

ментовъ и выводз высшаго поняття: сосредоточиваясь ва сход-
выхь составныхь частяхъ душевныхъь продуктовъ, въ то же время

••••, такъ что5 ••• р ‚ оно
работа ••••• отъь частнато къ общему, отъ низшаго къ высшему.
Очевидно, что ••• дальнЪйшая дФятельноеть мышлешя обуслов-

слагаются высшия •••••••••••: изъ прочныхъ, живыхъ, отчетли-
НЫХЪ ощущенй ••••••••• яеныя представлевя, изъ достаточнаго
количества ясныхъ •••••••••••!й слагаются полныя и отчетливый
первоначальныя понятия, & ••• ЭТихЪ удовлетворительныя высива
понятя. Туть представляется ••••••••, по которой нельзя идти,
шагая черезъ ступень: чВиъ •••••• было чувственных ощуще-
ий и чймъ мене они были отчетливы, •••• смутизе представ-
о предмет; меныцее чиело едпничныхь ••••••••••-
Ш служать матераломь для образоватя •••••••••• поватий,
чфиъ совершенны эти представлен!я, тёмЪ они •••-

И. За ЛИ Я ИТИ 10 ИХЪПЪ

внутренней неудовлетворительноети, и бу.
хетъ поняте, а неудовлетворительность первичныхь понятий яв-
ляется приченою неудовлетворительноети выешихЪъ. Боть почему
для усовершенствовая понят полезно частое, неутоминое в05-
врашен{е къ составнымъ продувтамъ, ошущенай и 60с-
въ ихъ связи, и сосредоточенность, то Весть
удалене. всего, что отвлекаетъ сознан!е отъ твхь эхементовъ, 5о-
••••• необходнмы для образованя понят!я. Напримзръ, страхъ
••••••••, огортен!е, досаха, вслкое сердечное волнене препат-
••••••• образованю ченаго понятя. Такъ же дЬйствуеть замвна
живыхь ••••••••• словами, которыя не мотуть замвнить ихЪ,
зав •••••••••• не можеть зам нить обозначаемаго,
чего пол поняте Такимъ образомъ, дла

выводовъ, каковы самыя ••••• понятя, необходимо,
чтобы весь матералъ, •••••• для этого, не только получился 5Ъ
у довлетворительномъ Вид, но ••••• онъ укр®пился въ
чтобы могъ имъ свободно и ••••••••••• Пользоваться,
когда ему угодно. Тогда говорят, ••• челов къ  обладаеть хоро-

мять и способность приноминашя очень ••••• для умственнаго
развитя. Дйствительно, часто какой-либо •••••• важный выводЪ,
напр. въ теографли, въ Я3ЫЕВ, в0 ВСЯКОМЪ •••••••• предмет,
возможенъ лишь прин томъ уелови, если ученикъ ••••••••• зна-

ъколичествомъ фактовъ, которые легко, безъ особыхъ
уси й и безъ чувствительной помощи, можеть вызвать въ •••••
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памяти. Развите такой сознательной (активной) памяти находит-
ся въ связи съ прочностью впечатлВн\, представлен!й и понятий,

МИ Вка, а также съ пр
связи между ними. Если матералъ накопляется въ душ созна-
тельно, въ строгой послздовательности, вел детве внутренней пе-
••••••••• его свмимъ ученикомъ, если каждое новопр1обрётене
ума ••••••••••• съ прочимъ его достоян1емъ, получая въ немъм%ето, •• у развивается память. Вотъ по-
чему, для ••••••!я памяти и способности припоминая, самое
важное— не ••••••• и долбежка, какъ мног!е полатаютъ, & с0об-
свъдьн въ ••••••••• системтъ, въ связи, притомъ преиму-
щественно •••••••••••••••• учащалося, путемъ созна-
тельнаго имъ фавтовъ • самостоятельной выработки вы-
водовъ. СЪ каждымъ •••••• выводомъ въ душ» учащагося завр%п-
ляются тв элементы, на •••••••• онъ основанъ: ПоНЯе, каЕЪ
уже было сказано, уяеняеть и ••••••••••••, кото-
рыя оно обнимаетъь, высшее •••••••• и укр®пляеть низ-
ля и т. д. Въ связи съ памятью и ••••••••••!емъ, системати-
ческая, правильная выработка понят! •••••••••• наблюдатель-
ность: существующая понятя какъ бы стоять •• готов, чтобы
войти въ Связь СЪ НОВЫМИ вОосПрятями и •••••••••••• на-

НОВЫХЪ —-ДИТЯ, безъ,
помощи понят, собственно не наблюдаетъ, а только пассивно
воспринимаетъ то, что случится. Цотому, въ дВлЪ обучешя осно-
ву вого именно выр
ных, точныхъь, Полных Понятй въ извзетной посл довательно-
сти; въ нен коренится развите не только мышлен1я, но также со-`

я, ПАМЯТИ, и набяю-
•••••• — форма я: вс8 ••••••

формы еуть ••• предварительныя ступени къ понятямъ, какъ
ощущеня и ••••••• представленя, или результаты понятШ, какъ

раздзлевля, Путь 0бразо-
ваня понят!й можеть ••••• двоякое направлене. Когла чело-
ВЗЕЪ, й,
заеть ихъ на составные элементы • обще элементы ихъ соеди-
няетъь въ одно поняте, такое ••••••• познающей силы назы-
вается лозическимь анализом, ••••••••. Когха же онъ посту-
паеть наоборотъ: исходя изъ общаго, уже •••••••• поняття,
соединяеть къ нему признаки, чтобы •••••••••• дфлен:е на клас-
сы, порядкн и т. п., такое называется ••••••••••• син-

тезомь или дедукщей. Въ первомъ случа нашь умъ ••••• отъ
частнаго къ общему, отъ чувственнаго ‚въ ••••••••••••, во вто-
ромъ—оть общаго къ частному, отъ отвлеченнаго в5ъ ••••••••-
ному. Для большей наглядности, въ чемъ состоитъ разница •••••
этими двумя логнческями пр!емами, возьмемъ примзры.

Доказываетея математическая истина, что всякое число двлит-
ся безъ остатка на 9, если сумма’ цифръ его длится на 9 безъ
остатка *).

Индуктивный премз. Оть двлешя 10 на 9 получается въ
1, оть хёленя 100, 1,000 ит. д. тоже 1, слВдователь-
•• отъ 20, 800, 3,000 ит. д. на 9 получитея въ остатЕВ 2,
••• дёлевя 80, 300, 3,000 ит. д. 3; отъ 3,280 на 9 ВЪ
••••••® получится 3--2--8=13, отъ 18 на 9 получится
4, ••••••••••••• и отъ дленя 3,280 на 9 въ остаткВ получится
4; оть •••••• 3.546 на 9 въ остаткВ получится 3--5--4--6=18,
а число 18 ••••••• на 9 безъ остатка, слВдовательно и 3,456
раздёзится на 9 •••• остатка. Значить, чтобы узнать, ХВлится
ли данное число на 9 •••• остатка, нахо составить сумму изъ
остатковъ, получающихся ••• на 9 каждаго его разряда,
и если она х®лится на 9, •• и все чиело раздВлится на 9; оста-
токъЪ же оть дёлен!я каждаго ••••••• числа на 9 опредхяется
цифрою разряда, слфдовательно (••••••), всякое число раздЪ-
лится на 9 безъ остатка, если сумма ••••• его х$лится на 3.

Дедуктивный прземь. Всякое число ••••••• безъ остатка, на
9. если сумма цифръ его дёлится на 9. ••••• цифръ даннаго
числа получается отъ сложемя числа единицъ ••••••• разряда,
напр. сумиа цифръ чиела 3,546 будеть 3--5--4-г6=••; чисха же
единицъ каждаго разряда суть остатки оть этого •••••••
на 9, напр. въ приведенномъ 3 остатокъ отъ двленя
3,000 на 9, 5—отъ 500 на 9 ит. д. Что 3 остатовъ ВВ
3,000 на 9, это видно изъ того, что оть хзлешя 1,900
на 9 получится въ остатЕВ 1, слёх. оть 3,000 должно
получиться въ 3; если же сумма цифръ числа есть сумма
остатковъ оть дФлевя его составныхъ частей, то понятно, что
если она раздлится на 9 безъ остатка, то и все число раздвлитея.

Такъ индуктивнымь путемъ мы получаемъ понят1е о настко-
Когда раздр И

въ ••••• обийе признаки: шесть ногь, превращеюя и пр. Деду*-

*) ••••• изъ «Методики ариеметики» В. А. Евтушевскего.
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тивнымь путеиъ •• общее о животномъ дзлимъ на Част-
ныя-— ••••••••••••• животное, птица, рыба и пр., присоединяя
къ общему понат!ю. т8 ••• друге признаки, съуживающие его.

Отъ иозическаю анализа и •••••••, пуЗющаго д3ло не съ дЪй-
1. -а СБ ПР и

надо отличать реальный авализъ и •••••••, вогда мышлене на-
правлено на азучене дЗйствительныхъ ••••••••••. ЗдЗсь анализ,
дробя созерцаемый предметъь на части, •••••••••• отъ сложнаго
&®ъ простому, къ элементамъ, & синтез, наблюдая ••••••••••
пЗлаго изъ элементовъ, переходить отъ простаго въ ••••••••.
Эта посл довательность, какъ умъ прюбрЪтаетъ зная и ••••-
зуетъ понатия, выводя ихъ одно за другого и приводя въ ••••••-
ный порядокъ, называется методом». Очевидно, что основнымъ,
начальнымъ, исходнымъ методомъ назвать реальный ана-
диз», зв которымъ реальный синтезь: мы прежде всего
разсматриваемъ отдВльные предметы, дробя ихъ на части, & по-
томъ складываемъ эти части въ одно цзльное представлене ©
предмет. Этамъ путемъ` сообщается матемаль для мышления. За
тВмъ слЗлуеть индукцзя, ведущая къ образованию понятий, а за-
т%••-—дедукизя, ведущая къ систем, приводящая понятия въ по-
••••••, вырабатывающая изъ готовыхъ понят новыя, системати-
••••••••. СлФдовательно, каждый изъ этихъ методовъ ведетъ
къ своей •••• и не можеть замфнять или исключать прое, Вот№
почему п при ••••••• необходимо че. довать и соединять 1е-
адьный анализь •• реальнымь синтезомь при дЪйстви-
тельныхъ ••••••••••, дозическй анализь съ лошческимь синте-
зом»—при работ$ надъ ••••••••••• м1ромъ ученика, безъ раз-
лич1я предметовъ обучеюя. ••••, при пзучен1и звуковаго состава
словъ, разложеше ихъ на ••••• должно передавать со сложешемъ
елова изъ звуковъ, при изучении •••••••••• — разложене его на
части съ образовашемъ предложеня ••• отдВльныхь словъ; въ

У. Пе Ц >

тезъ, {е идЗлен1е —
У

анализъ; въ естественной истори 10н4116 0 ЖивОТнОмъ Н •••••••
вырабатывается путемъ анализа, & влассификащя и
растенни—путемъ синтеза.

Въ заключен!е этого очерка умственной дЗятельности челов ква
обратить вниман!е на связь между мышиленемь и сло-

вом», Уже было сказано, что слова, употребляемыя нами, суть
знаки понят. Слово, вкражая понате, такъ сказать, завер-
циаетъь собою всею работу еознашя, которая завлючаетсл въ сли-

•••!и чувственныхь ощущен!й и образовани изъ нихъ опредв-
я, •• еравненш и различеви п] в

леннаго •]
и вывох% ••• нихъ понят, въ сравнени поняття съ другими по-
нятями, •••••••••••••••, ощущениями и высшаго понят.
Так. какь •••••••• мышленя заключается именко въ образова-
ни понятий, то можно •••••••, что весь процесеь мышления со-
вершается въ словахъ, и •••••• представить себ мышлешя безъ
словъ, такъ что на дфлВ ••••••!е его совифщается еъ развитемъ
слова. «Какъ только ребенокъ ••••••••• говорить, утверждаеть
педагсть Пальмеръ, онъ съ тёмъ •••••• начинаетъь и думать.
Ребенокъ можетъ мыслить только ••••••, и потому долженъ овла-
словомъ, чтобы имфть возможность •••••••>. Слово,

У.

вательно, р съ развитемъ и уЕрзплен!
мысли, и обучеве языку совмзщается съ обучешемъ •••••••:

И 1 я и елу-"ОНО Г

житъ главнымъ средствомъ челов ческаго развит! я, недоступнаго
Но это @ слова въ уХАЯ р. ›,

••• ЖИЗНИ челов$ка не безусловно: слово СИЛЬНО ТОДЬЕО, Ба
••••• понятя. Если въ душ» челов$ка отсутствуеть или нахо-
дится •• несовершенномъ вид предварительный матералъ, изъ
котораго ••••••••• поняте, весь рядь чувственныхь ощущений.
представлен! • низшихь понят, то слово теряетъ всякую цзну.

"Поэтому-то ••••••••• всю важность слова при обучени, не надо
забывать, что ••••• не заньпа чувственныхь ощущений, что ис-

ИЗЪд ученте, я ТОТО

выхь понят, вне можетъ быть •••••••• разумнымъ и плодотвор-
нымъ. Элементарное обучен!е не •••••• сообщать готовыхъ повя-
болЪе однихъ только словъ: оно должно •••••• мале-
аль, для образован!я понят, побуждать и •••••••••• дфтевую
МЫСЛЬ ЕЪ зыработкВ ихъ путемъ •••••••••••••••• труда, и тольвьо
эти понят!я, выработанныя дзтевою мыслью, & не ••••••••••
видВ готоваго продукта, закрВплять словомъ.
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Общя свойства правильнаго обучения.
Натлядноеть и наглядных пособ4я. — Юотественный ходъ обучев!•, — Концен-
трещя, — Пичный интересъ и свмоктятельноеть чениковъ, —
методъ.— ЦВатехитическая Фориз,— Предиеты ‘обуче —Связь между ними. —
Далее школы на труппы и одновременныя съ иФоколькями груп.

пами. —ПримЪрное распредвлен!е уроковъ.

•• основанш предъидущаго изложеня, цфлью котораго было
••••••• сжатый  очеркъь умственнаго развитёя въ
нени къ •••••••, можно вывести т качества, которыми
должно •••••••• воспитывающее элементарное обучеше вообще,помимо его то •••• какимъ бы прелметомъь оно ни
занималось — •••••••, или ариеметикой, или естествознанемъ и
пр. Сформулируенъ и ••••••••••• эти общя качества, обучешя,

1. Белкое обучене въ •••••••••••• шкомь должно основы-
ваться на надядности.

ЭдВсь сяфдуеть разумфть, что •• основу обученя лолжно быть
положено прежде всего •••••••••• съ дВйствительными предиета-
мн, ихъ признаками и отношеняни; •• этомъ фундамент сл

порознь.

ности, основанной н& припоминами, т. е. ••••••• поняття изъ
И, уже им} въ умз, не

ственныхъ воспрятй; наконець можно перейти и къ •••••••••••
КА

вообразительныхь представлен, не менфе, по Возможности,
чаще прибзгая къ помощи непосредственной наглядности.

Это первое и основное требоваше дидактики, во-первыхъ, при-
КО ВСВМЪ у ШАОЛЫ.

Оно примЗняется къ ариеометикь, когда дфти начинають ее ст
нзученя конкретнаго числа, считая кубики, палочки, учебные пред-
"соты, Шары на счетахъ, и только посл достаточныхъ упражнен1й
•• наглядномъ посойи пнриходять къ отвлеченному числу. Оно
••••••••••• въ чипеню, когда выбранная для изучен!я статья
•••••••• з& непосредственнымъ разсматриванемъ предмета,
о •••••••• въ ней разсказывается или который въ ней опиеы-
вается. Оно ••••••••••• къ когда географичесв:я по-

НЯТЯ На и ТОЙ м ‚ ГДЪ Жи-
вутъ дВти, съ ея горами, ••••••••, р3%ками, и пр. Оно

Г. №0, вогда ОТ>

|... 1й пр1обрт ивы
и обшая понятя. Во-вторыхъ, это общее требование
дидактики создало для начальной школы особый ••••••••. назы-
ваемый «общенагляднымъ обученемъ»; цЪль этого особаго ••••-
мета— развите внфшнихъ чувствъ, выработка отчетливыхъ ••••-
ставлешй и ясныхъ понят на изучен1и обстановки и жизни, ••••-
жающей ребенка, въ связи съ развитемъ его р$чи; отсюда —со-
хержан1е этого учебнаго ближайшая обстановка ребен-
ка, комната, домъ, семья, родина. Споръ 0 томъ, считать хи на-
глядное обучене особымъ предметомъ, или дополненемъ къ дру-
`имъ предметамъ обучешя, я считаю безилоднымъ споромъ о ело-
ВАХЪ; несомнзнно, что въ разумно поставленной элементарной
••••• придется отдавать изввстное время вагляднымъ бес
•••••••••••• съ окружающую ихъ обстановку, —противъ
этого ••••• не спорить, пусть это разсматриване примкнеть къ
чтен1ю, ••••••• въ связи съ книгою для чтен1я, — изъ этого ничего
не слЗдуетъ, •••••• что вс предметы элементарнаго обучен!я
должны быть ••••• связаны между собою, и ч$мъ прочиВе эта
связь, лучше; ••••• удивительнаго, если наглядное обуче-
не будеть связано съ •••••••? Все-таки чтене не наглядное
обучен!е и не замЗна •••, а наглядное обучене—не чтеве, оба
необходимы, оба имЪютъ свою ••••••, хотя могутъ быть связаны
твено между собою. ПодробиВе о •••••••••• нагляднаго обучен1я
и о связи его съ чтевемъ будетъ ••••••• въ свое время (гл. [Х).
Для нагляднаго обученя и для начала •••••••••••
ко всВмъ предметамъ школы употребляются ••••••••• налядниыя
Подробное ихъ въ этомъ очерк было бы
неумзстно,—я ограничусь здесь общимъ ихъ ••••••••, намфрева-
ясь сказать о нихъ съ большею обстоятельностью •••
изложенм содержан1я и методики каждаго изъ •••••••••• обу-
чен!я.

Вс назмлядныя побобзя, употребляемыя при школьномъ обуче-
Ни, можно распредзлить на три группы.

Группа первая: пособя, даюция самый предметъ, вакъ онъ
есть. Сюда относятся: животныя, живыя растения, минералы ип
иног1е друге предметы, которые учитель можетъ легко принести

ПРИЛОХЕНЕ КЪ ЖУРНАЧУ «СЕМЬЯ В
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•• классъ и разсматривать съ дётьми въ школВ; друге, какъ
••••••••• животныхь, ученики могуть дома,

на ••••, на улиц, передавая учителю своя ваблюденя. Такъ
ИИ въ. ••••• школ (при Костромекомъ учительскомъ създВ)
показывали ••••• вётки липы съ цвфтомъ, обрубки дре-
весныхъ` ••••••••, ржаныя колосья, сосну, картофель, гранитъ,
воду и ея •••••••••• въ ледъ и паръ, Очевидно, что здЗеь учи-
техю приходится •••••••••••• тфмъ, что ежу даеть жизнь; его
забота обращена на то, ••••• поставить предметь ВЪ
же. ‘положене для маленькихь ••••••••••••, а въ послзд-
вихъ возбудить сперва пассивное •••••••, & потомъ ‚Ч

Къ этой же групи натлядныхь п0с0бй •••••••••: ариеметиче-
св. ЯЩИЕЪ, состояний изъ тысячи ••••••••, счеты и друйя по-
собзя по геометричесвя тВла и т. п. ••••••••, слу-
жапие матерлаломъ для

яи у

Группа вторая: наглядныя вызывающая представле“

кофиленю и приведено въ связь. Сюда относятся: чучела, В
кели, картины, коллекции, изъ которыхь въ. нашей шкохВ ими

0: кар я ботаниче-

свя Животовскало, коллекщя г-жи Чепелевской, таблицы цвЪтовъ
ит. п. Злфек учитель амФеть въ виду не столько дать новыя• предмет®, его признакахь и скольЕО
•••••• припоминан!е, вызвать въ сознания учениковь уже _

въ ••••••••••• СВЯЗИ, и. ЗЯ-

копить ихъ •••••••• и точною Таким образонъ  упраж-
няя и мышлен!•, и даръ слова. Еели предметы, какъ они
важны лля •••••••••• живыхь представлен, то вторая группа

лособй ••••••••••••••• служить для образования со.
и понатй, путемъ ••••••••, сравненя и

обобщен!я представлей, для •••••• памяти, спо-
собноети припоминаня, ••••••••, связной и точной р8ёчи. Пока-
зываЯя наприм®ръ, изображен!е ••••, учитель, воно ЗВ!
не можеть разочитывать, что •••••••• даеть отчетливое, полное,
ясное внаше объ утк№ т&мъ ученикамъ, ••••••• ея не вида”,
но картина можеть способствовать оживхеню ••••••••••••• ‚уже
существующихь, приведешю ихъь вЪ связь и •••••••••. Точно«г.

карту съ вЫтЕоЮ липы и образцами издьли изъ липы, ••••••• 3%

Вотъ

дается лишь тою цвлью, чтобы вызвать въ душ ученика рядъь
уве путемъ наблю-

}

денля дЪйствительныхь предметовъ, вызвать въ извзетной поел%-
довательности, въ связи, такимъ путемъ образовать сочетательные
сяЗды и упражнать р%чь учениковъ. Мног1я изъ этихъ пособ
•••••• быть полезны и ТОЛЬКО посл упражнена надъ по-•••••• первой группы, рисунокъ липы изъ
••••••••••••• атласа г. Животовскаго, представяяющ
цвфтъ и ••••• липы въ увеличенномь вид, будеть чрезвычайно
полезенъ, •••• его показать поелВ того, какъ разсматривахи
живое растеме, • въ противномъ случаз онъ легко можеть вы-
звать ложныя или •• крайней темныя представлевя.
. Группа пособля,

р.

НЮ, по ‚ ясных и въ прех-
ставлений, Сюда относятся: теллурйй и •••••, предетавляющие

Не земли и луны, карты, картины и иллю-
стращия въ книгахъ, изображающая жизнь и •••••••, недхоступ-
НУЮ ЮУ Намъ уже изв?Ри,

что у отт >

возможными для человзка только въ то время, когда онъ обла-
дасгъ +

У Ут

•••••• въ время
•••••••••••• географ съ обращения земли: требуется. чтобы
У ребенка ••••••••• вообразительныя представлен1я, а имъ сло-
Житься-то и не ••• чего, и вотъ ребеновъ повторяетъ совершенно
безсмысленно слова ••••••• о движени земли, вовсе не соединяя
съ своими словами ••••••••• представленй. Человзку, обладаю-
щему извзстнымъ запасомъ ••••••••••••••••• наблюденй, легче
составить вообразительное ••••••••••••, но и хля него очень
важны въ этомъ случаВ наглядныя ••••••. Потому-то путешест-
венники любатъ снабжать свои •••••••• и описаня отдаленныхъ
странъ И я САРУ о

сложить изъ его внутренняго готоваго запаса ••••••••••••••• пред -
ставлене, невозможное для ребенка, стоящаго на ••••••• ступе-
няхъ уметвеннаго развития.

2. Эдементарное обучене должно идти оть чувственнаю ••
отвдеченному, отз ближейиео къ отдаденному, отъ проста
#5 сложному,
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Злжсь отчасти повторяется требоваше наглядности въ той по-
какъ было указано выше. Но къ этому присое-

и требованя: вопервых, чтобы учебный мате-
рать ъосложнялея постепенно, чтобы всякое понят!е, всякое знание
было вполнз усвоено ученикомъ прежде, нежели учитель поведет
••• къ понятямъ и боле сложнато характера; вовто-
••••, чтобы учитель не сибииль обобщенями, посхвдовательно1 къ ••• ет тьме.
Йй ОТЪ ПЕ

понятянъ, а отъ ••••• послднихъ—къ выешимъ. Дайте ребенку
ряхь живыхъ ••••••••••• объ отдвльныхъь предметахъ, & потомъ
уже соединайте эти •••••••••••• въ поннт!е о предметв вообще:
раземотрьвъ съ нимъ муху, •••••, осу, стрекозу, бабочку, жука,
пожалуй, попытайтесь сложить •• его умф общее понят!е о
комомъ, то отнюдь ни отъ него не •••••••• преждевременно общаго
опрелфлен!я, ни сами не давайте •••. Переходите отъ низшихъ
понятй къ высшимъ постепенно, безъ ••••••••, чтобы каждое но-
вое понят1е опиралось на прочномъ, •••••••••••••••••• фунда-
Что пользы. если дадите ученику общее •••••••••• чи-
сла, какъ единицъ, если онъ не имзеть яснаго ••••••••-
лешя ни объ единиц®, ни о собрании? Что пользы, •••• дадите
ему общее опредфлене причастя, какъ прилагательной •••••
глагола, когда онъ не им%егь понятя ни о формВ словъ, ни •
прилагательномъ имени, ни о Онъ только заучить ваше
опрехЪлене, кавъ сочетан!е словъ, ничего ему не говорящее, Ва-
учите ученика справляться свободно, по хозяйски, съ матералхомъ
самымъ простымъ, & потомъ уже переходите къ матералу боле
сложному, вашь ученикъ въ такомъ случаВ легко овладветь и
этимъ матераломъ: пусть онъ хорошо, вполнЪ овладзетъ десят-
номъ буквь, тогда увеличене числа ихъ для него не будеть 38-
••••••••••••; пусть онъ вполнВ овладзетъ числами и перваго де-
•••••, тогда изучение чиселъ пойдетъ легче и 06н0-
пусть ••• хорошо пойметь составъ простаго предио-
женя, •••••, еложное онъ самъ разложить и усвоитъ безъ залруд-
нен!я. •••••••• въ вашихь ученикахь сознательное отношен!е въ
ближайшей къ ••••, что ихъ окружаетъ, на что они
безпрестанно •••••••••••••, а потомъ ведите вЪ отдаленном
ЭтимЪ ВЫ въ нихъ силу •••••••• и сдзлаете возможнымъ
изучене отдаленнаго,—••••••••• наобороть, вы только замедлите
ходъ обученя.

3. Распредъдене учебнаю •••••••• в курс
дожжно быть концентрическое.
Это положеше опять тави ••••••••••••• развите

и пополнене предъидущаго. Оно требуетъ, ••••• учебный мате-
ра передавался не безъ толку, канъ ••••••••••••• масса зна-
ви, камя придутъ въ голову учителя, по его ••••••• произволу
но и не въ научной систем, а сообразно съ •••••••••••• хо-
домъ развитя дЪтекой мысли. Учебный матер1алъ ••••••• разра-

путемъ я Ни рен1я, оть
легкаго къ боле трудному, оть чуветвеннаго Еъ отвлеченнону
отъ простаго къ сложному, около одною центра, по того
вакъ возрастаетъ и усиливается мышлене ъ‘учениковъ. Располагать
учебный матераль концентрически значить его рас-
ширяющимися кругами, постоянно имя въ виду сущность дла,
составляющую центръ работы, причемъ концентрашя ходжна•••• г С" ‚2 =

ы

учениковъ и съ ••••••••••••••• сложностью и трудностью изу-
чаемаго. Вонцентращя ••••••••••• ко всёмъ предметамъ обуче-
ня. Такъ въ обучеми ••••••• центромъ должно быть изучено
звуковыхь сочетаний, вх ••••• с5 ихь значенемь, а около этого
центра _долженъ располагаться ••••••••: всВ звуки и звувовыя
сочетан1я дзлятся на группы, ••••••• каждая новая группа
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въ другому, ребенокъ постепенно входить въ •••••••• область

5
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изучая въ той же постепенности и значене этихъ сочетанй, •••
помощи нагляднаго обучешя. Вь назлядномь обучени центръ ••••••-
лнетъ сознатеденое отношене окружающей природъ и жизни
располагаемый около этого. центра, захватываеть мало
по малу все болышй и болышЙ кругъ предметовъ и явлен!: при
этомъ каждый концентрь отличается предъидущихь не только

что обникаетъ еравнительно больышй кругь  предметовъ и
••••••, переходя отъ ближайшаго къ болфе отделенному, но и
••••, что въ изучени идеть глубже, а для этого. ` нерёдко ^ вов-

•••••• предметами и явленями. Наприм$ръ, пер-
••••••••• ограничивается комнатой и домомъ, гх№ пом%-

щается •••••, второй захватываеть родную деревню и самыя ви:
пувлыя явлевя ••••••• съ ихъ визшними признаками, которые,

части дя болбо ••••••••••••••• их», отчыти да
уже
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кавъ говорится, бросаются въ •••••, а трей не только выхо-
дить за черту родной деревни, но • глубже изучаетъ ТВ
природы, внфшняя сторона которыхъ ••• была предметомъ на-
бхюденя во второмъ концентр®, хакъ-то: ••••, дождь, СЕЗГЬ и
т. п. ВЪ ей центръ — 45 14

0808165 числа цв дъйствй с5 числомъ, а матерлальъ •••••••••••••
расширяющимися кругами: числа первато десятка — сперва, •••••
пифръ, на наглядныхь пособ]яхь, потомъ съ цифрами, чнела оть
10 до 20, числа отъ 20 до 100 ит. д., матерахь все ослож-
няется и расширяется по мёрВ развитя мысли.

4. Движущей силой въ обучензи долокенз быть личный инте-
фесь учащихся, а не насиме,

Этого требуетъ естественное развите челов ческой мысли, в03-
можное только при участи любознательности и сознательнаго
••••, а то и другое, какъ уже было говорено, возможно лишь
вь •••• случа%, когда предметъ изучается двтьми съ полно охо-тоЮ, ••••••••••••••••• ихь. 0 я страха 78°.
ри •••••••, какъ объ условяхъ для развит я
мышленя: а •••••••• въ работ учешя обусловливается предъ-

УСидущими м}

ЗНАЙ, Ил *_ м

а: разнообраземъ занят, состоящих въ •••••
& ВЪЬ ИВ И работъ въ

врут ‘одного и того же предмета, требующихъ оть ‘•••••••-ной. но ве и ПОСИЛЬНЫХЪ. При ‘соблю-
лени. этихъ условй, достигается требование,  придвтю-
шее работ® особенный интересъ, авЪ то же время и наибольшую

5. обученя долокенъ, по возможности, переходить в
процесс» самообученая.

Это знелить, что обучеше должно состоять не въ томъ, чтобы
поучажь, товориль, давалъ готовыя понят (о _безплод-

Зости таБого сообщеня понят было говорено), а дВти слушали,
воспринимали и усвоивали. При тавомъ порядЕв не можеть быть
•• стороны лзтей ви
ии •••••••• воспрятия, ни дёйствительнато усвоевёя. Тожько тб
поняття •••••••••••••• прочно и усвоиваются внолнз, Еоторыя

выработаны •••••• дётьми, лишь при необходимой по-
моши со ••••••• учителя, усимемъ ихъ собственнаго ума. Такой
характерь, ••••••, переходящей вь процессь дВй-

плохотворнос?ь.

ЛИШЬ В03-

ствительно за знаюя, ••••••••••• ихъ мышле-
не и подхдерживаетъь •••••••• обучетя, Помощь учителя обыкно-
венно состоитъ въ томъ, что онъ ••••••••••••••• вопросами обра-
щаеть вниман!е учениковъ на ту или •••••• сторону предмета
и даетъ ихъь посильныя задачи, & ‘уже •••••••
сами эти задачи, сами провзряютъ р8шешя, •••• фор-
мулирують какъ такъ и процессъ его въ •••••••• и
правильной р%Ъчи. Отсюда вытеваетъ шестое ••••••••, которымъ
отличается правильное элементарное обучене.

6. Методь обученя должень быть эвристи-
чески, а форма—катихитическая.
методъ именно и состоитъь въ томъ, чтобы уче-

ники, По возможности, до всякаго зная доходили сами, усил1я-
ми своего собственнаго ‘ума, чтобы они не получали готовыхъ по-
нят1й, & сами до нихъь добирались, открывали, изобрВтали, при
извВетной помощи ‘учителя. Помощь учителя отнюдь не должна

ихъ мысли, любознательности, вниман1я, пока мысль
ихъ не окрЗпла на столько, чтобы работать совершенно
••••••. Ватихитическая форма обучешя и есть форма разговор-
•••, гл на долю учителя преимущественно падаютъ вопросы, &
не •••••••••, какъ при излатающей обученя. ЦЗль вопро
совъ-—•••••••••• дзтской мысли, иногда указан!е ей направле-
ня, & •••••• вопросы ни въ кавомъ случаЪ не должны имЪть
••••••••••••••• характера, то есть содержать въ себ№ намеки
на таке вопросы ••••••••• у обученя эвристичесый ха-
равтеръ, убиваютъ •••••$ятельность мысли и лишают
работу развивающей ••••. То же самое можно сказать о вопро-
сахъ неточныхъ, ••••••••••, безсвязныхъ, непослфдовательныхъ:
они только путаютъ, сбиваютъ ••••• съ толку, не приводятъ къ
ЦБли, А потому, предполагая ••••••••••••••, учитель долженъ
предварительно обдумать планъ •••••, намтить главные пункты
бесзды, такъ сказать, поставить въхи, ••••• идти по нимъ кь
цзли, конечно не вдаваясь въ мелочную ••••••••••••••• разра-
ботку катихизащи, такъ какъ подробности •••••••• отъь мвогихь

ХВЯВ задуманный планъ, учитель не упускаетъ изъ •••• нам чен-
ныхъ заранзе главныхъь пунктовъ, чтобы не •••••••••• далеко
въ сторону отъ прямого пути, ведущаго въ цЪЗли, такъ •••••••,
чтобы ие соскочить съ рельсовъ, полхоженныхъь имъ, &
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т%иъ боле не забывать основной цёли, ради которой ведется
Урокъ и составленъ планъ работы. Кром составленя илана,
хуетъ предвидфть ваюя могуть представитьсяв,и въ НИХЬ случится надобность для оживлен!я представлений,
••• рен я и ••• полученя аснаго,
•••••••••••, полнаго понятя. Конечно, нзть возможности навзр-
но •••••••••••, что именно затруднить дётей, но яриблизительно

‚ такое ••••••••••••• возможно, если учитель довольно хорошо
'знаеть своихъ •••••••••, степень ихъ развитая, количество и Б&-
чество знай. Мля ••••• ему полезно вести записки, въ которыхЪ
записываются: •••••••••••••• дЪтей по изрз того, какъ раскры-
заются ихъ характеры, общ •••• занят, & также разнообраз-
ння замЪтки о такихъ фактахъ •••••••• жизни, которые наво-
хятъ на размышлене, о своихъ ••••••• и неудачахъ, затрудне-
ошибкахъ, и т. п. Сюда же могуть •••••••
иланы задуманныхъ уроковъ, •••••••••••••• заывтками 0 томъ,

неотщиданныхь затрудневй, не оказалось ли ••••••• прома-
ъ и насколько. планъ осуществилея на не •••••••••••

овЪ въ самомъ планф. При катихитической форм •••••••, хо-

Гош иногда приббтоть повторение от ты ПОособенную важность, напр. выводъ, вБъ которому
была направлена бесфда: хоровое повторене, если оно •••••••-
дяется оживляеть классъ и прочнфе закрёпляеть въ па
мяти дЬтей добытое ими знане. Чтобы покончить съ формою уро-

сдфлею еще замфчане о началВ и концз ихъ— не въ ВИДЪ
шаго правила, & какъ указане, которымъ хорошо пользоваться

время оть времени, смотря по надобности. Начинать уровкъ хо-
рошо возвращешемъ къ предъидущей работ отчасти для связи
предетоящихь занямй съ прежними, отчасти для удостовзреня
•••••• ли запечатл®лась въ душ учениковь сущность той ра-
••••, продолжещемъ которой учитель намъренъ заняться на этотъ
разъ. •••••• для этого достаточно двухъ, трехъ вопросовъ, иногда
полезно ••••••• отъ учениковъ обиий обзоръ самаго про-
цесса той •••••• и сжатое выражене выводовъ, къ которымъ
она привела. Въ •••• урока точно также иногда очень важно
заставить дЪтей •••••••••• на всю работу, замзтить главные
ПУНЕТЫ ТОГО Пути, по •••••••• они шли, и резюмировать
ность того, что узнали: •••••-же предметъ мы разсматривали се-
годня? чВмъ начали мы ••••••? что дВлели потомъ? что же ми

узнахи о Иногда окончательное ••••••, въ сжатой и
отчетливой форм, можеть сдЗлать и •••• учитель; иногда 0806
резюме онъ заставить повторить ••••••. Чрезвычайно по-
лезно ‘употреблять такой премъ не только ••• ОТАВЛЬНЫХЬ уро-
ков, но для цфлаго ряда занят, напр. по ••••••••• недзли,
побуждая оглянуться назадъ, припомнить •••••••• и 60
хержан!е своей шестидневной работы и опредзхить •• результаты.
Такой отчегь о своей работ можеть быть для •••••••••• дВтей
только устный, для болве развитыхъ и устный и пись-
менный. Такимъ образомъ они пручаются сознательно ••••••••••
къ своей видЪть въ ней послздовательность, связывать
части ея, различать въ ней главное отъ второстепев-
наго, провфрать и приводить въ порядокъ то внутреннее хостояне,
которое ими путемъ учешя.

Таковы обиия существенныя черты обученя, основаннаго н&
законахьъ развитя человёческой мысли. Боле обетоятельная раз-
•••••••, ихЪ, въ приизневи въ отдёльнымъ предметахъ ‘учебнаго
•••••, входить Въ составъ частной методики каждаго предиета.
•••••• сдЪлать крате1й обзоръ этихъ предметовъ и груз-
пировку •••, чтобы перейти въ частной методик. Не васа-
ясь •••••••, какъ необходимаго учебнаго предмета, лежащаго на
обязанности. ••••••• преподавателя, весь остальной учебный ма-
тер1алъ можно ••••••• на три группы: а) ивучеше овружающаго
ира, понимане его и •••••••••••• отношеве въ нему; 6) изуче-
н1е языка, какъ орудёя ••••• ческой мысли, его понимане и упо-

о; в) изучене ых И Пр
между предметами, числа и формы, ••• познан!е я
ими, Первая группа даеть: ••••••••••••• обучен!е,
не, де, отечествов мровздне. Вторая ••••••
хаетъ: обучен!е грамот®, объяенительное •••••, письменныя упраж-
нен!я, грамматическое изучене языка. Третья ••••••, даетъ:; счетъ,

30. сь ихъ приложенями, каковы: р®шен!И
А.

задачъ, черчене, съемка плана. Не надо думать, что такая ••••-
пировка предметовъ курсъ народной школы многопред-
метнымъ и требуеть оть учителя влкого-то.раздроблешя. Зъ сущ-
ности, на самомъ въ элементарномъ обучени вовсе нВтЪ
отдёльныхь предметовъ: вс занятя должны быть связаны, с0-
ставляя одно п%лое, и боле замВтное раздВлен1е возможно только
между арнеметикой и роднымъ языкомъ. Наглядное обучете, ро-

Ш. -— о а № • сы О = |е •••
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и •••••••• р8чи—устной и письменной, безъ котораго
бы те, фор-

мой, а упражнешя ••••• обратились мы въ пуетослове, вовсе не
содйствуя умственному •••••••. Обучеше грамотВ вводитъ уче-
ника въ тоть м! мысли и •••••, который содержится въ лите-
ратурз; объяснительное чтене •••••••• извлекать знан1я и про-
долджать самообучене посредствомъ •••••; письменныя упражне-
тя научають пользоваться своими ••••••• и языкомъ дхя пере-
дачи своихъ мыслей хругимъ. Ариеметика • геометрля, повиди-
мому, представляють совсёмЪ отдзльную ••••••• знашя, но въ
самомъ дЪлВ они стоять въ тзеной связи съ ••••••• учебными
предметами, играя при этомъ въ кругу ихъ чуть-ли •• первую
роль По своему могучему вмятю на умственное развите •••••-
ковъ: имзя ДЪло съ чиеленными и пространственными, т. •. прос-
твйшими, отношеюшями предметовъ, помимо всфхъ другихъ ихъь

—И самый упр
ный по содержан!ю, но самый точный кругъ представлений и по-
нят, развивая послФдовательно рядъ истинъ, вытекающихъ одна
изъ другой, а потому ведутъ умъ строго-логичнымъ путемъ, пру-
чая его къ точнымъ выводамъ и къ сознательной работв въ обла-
••• чистаго мышлен1я. съ т$мъ они пручаютъ учениковъ
къ •••••••••••• и точности какъ оружя мысли: преподавая
•••••••••• или геометрию, учитель не долженъ забывать и языка,
потому что •••• отчетливость и ясность выраженя могуть быть

показателемъ ••••••• и отчетливости понимая. Вотъ
.сопр И ри съ р язы

комъ; учитель элементарной ••••• и на урокЗ ариеметики или
геометрии долженъ оставаться ••••••••• роднаго языка. А общее
дидактическое правило, требующее, ••••• всякое обучене было
наглядно, опиралось на чувственныя ••••••••, отъ нихъ исходя
въ область чистаго мышлен1я, и находилось •• въ связи жизн!ю,
составляетъ связь ариеметики и геометри съ •••••••••• обуче-
которое само собой входить въ уроки ариеметики, •••••
учитель прибЪгаетъ къ помощи наглялныхъ посойй или ••••••-
гаеть дЪтямъ задачки изъ жизни, и тзмъ бодВе въ уроки ••••••-
р1и, когда передъ дзтьми выставляются геометричесмя тЪла, •••••
КЪТИ ва формы пр ЖИЗНИ, ПГ съемву,
чертятъ планы и т. п. Отсюда еще охно необходимое
•••••• элементарнаго обучевя:

7) • •••••• от СХ

14

стройностью, •••••••• всъ преднеты в одно итълое, ведущее кз
одной аъ хз ••••••••••••• развитию дущевнить силь ученика,
призотовляя. ео ко •••••••••••, саморазвитию, ‘самоусоверииен-

можеть служить ифриломъ ••••••• яли меньшей Удозлетворительности и ••••••••• ихъ ПРЕ
чину той громадной разницы ••••• школою новою и старою, ве
торую сяфдующимъ образомъ ••••••••• характеризуеть один» 195

^ ‹Отврая школа только учила; новая ••••• и воспитывает.
Старая школа упражняхла, исключительно •••••••••••• торову
памяти (зубрешемъ); новая преимущественно •••••••• 58

Старая школа слёпо держалась учебниковъ, ••••• В прел-
отавляеть полный просторъ учителю; старая •••••, не Е
своею ‘задачей изучение дётекой личности; новая ••••••••• своей

уюЮся На изуче-У. ИВДИВИД 10, вфило
не натуры. Старая школа д®йствовала, только
средствами и на сторону учащихся; новая — Вей

знутренняго и дзйетвуеть преимущественно на ВОЛЮ
совнаще _дфтей. Старая школа не заботилась о развития любозна-
тельности и сухим схоластическимь ученьемь ‘убивала веявую
•••••• въ учащихся къ труду; новая школа Уч
•••• ЕЪ самообразован!ю, возбуждаеть охоту въ занятяиъ и >
овь къ •••••••••• работ Обучеше въ старой было. ‚от
••••••••••; новая школа учить конкретно, наглядно; старая
кола, •••••••• память ученика только словами, новая— Учить ето
наглядному ••••••••• самихъ предметовъ. Старая школа учила
морали поученями, ••••• создаетъ нравственную личность
вивымъ прим И

силъ его къ доброму и •••••••••••. Старая зикола, зарываясь къ
книги, убфгала природы; новая ••••••••ъ ВАЖНОСТЬ

Ь и разумное о ней 1е дз-

т Ямъ.. "Старая школа, была аботравтив,, далека оть •••••; новая—
практична, подготовляеть человфка къ _ ЖИЗНИ и даеть •••
полезных. для. этой познанй. Куреь старой школы быль
в донъ, случаенъ и разрозненъ; новая школа правильно ай
зуеть вое обучене, его располагаеть и все то,
дить. хъ одной общей цели школьнаго обучешя. Въ старой
преобладали техника, механизиъ и рутина; въ новой Тоби»

живой хрхь разумной двятельности, постоянное стремле-
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••@ къ самоусовершенствован!ю и во всемъ сознательность. Старая
••••• была сурова и деспотична, новая—гуманна и проникнута
•••••••• любовью къ дзтямъ; дисциплина старой школы дЪйство-
ваха •••••• страхомъ въ новой дисциплина носитъ воепи-
тательный ••••••••• и‘задача ея—образование чувства законности
ВЪ выработка ••••••••••••• и добраго характера. Старая
школа, принципу еф •••••• (разд®хи и побЪждай),
вносила рознь въ жизнь ••••••••; новая школа все объединяетъ,
въ отношен1я учениковъ ••••••• любовь, миръ, довзр1е и согла-
се. Въ старой школз вся •••••• ученья лежала на
учитель только ‹приказываль», •• новой—главная работа лежить
на ‘учителз, воторый долженъ самъ ••••••••• готовиться къ
урокамъ, чтобы быть достойнымъ ••••••••••••••• въ школ®. Въ
старой школВ ученики мучились и ихъ •••••••• въ школу дубь-
емъ: въ новой школ занимаются съ любовью, •••••• сами
сизшатЪ въ школу и ечитаютъ за наказан!е—быть ••••••••••••
кома, когда друге идуть въ школу. Въ старой школЪ •••••••-
дали шалости и невниман!е къ ученики и вызы-
вали мВры строгости; въ новой школз шалостей иЪтъ, ••••••
что воз заняты; лБни нзтъ, потому что ученики все ••••••••••
ВЪ съ учителемъ: хЪти не потому что обучене
ихъ интересуетъ: & нзтъ ЛЁни, шалостей и невнимаюя, и
наказан!й, пототу что наказывать не за что. Старая школа была
учреждетемъ административнымъ, новая школа есть учреждение
учебно-педагогическое» `).

Въ заключеюе слБдуетъ обратить внимае на одну сторону
•••••••• дзла въ народной школ, придающую ему не малую
•••••••••: на одновременныя занятя съ н$Зсколькими группами.
Въ •••••••• школ», гхВ один учитель длолжевъ заниматься съ
ми ••••••• возрастовъ, гдз, при двухъ-или трехгодичномъ курсз,
премъ хЪтей •••••••••••• не только ежегодно, но даже два-три раза
и боле въ ••••, разд®лен1е учениковъ на группы и во-
просъ о томъ, •••• вести занятля, при такихъ усломяхъ, получает
особенную важность. ••• задача занят! такого рода состоитъ въ
томъ, чтобы вс группы ••••••••• были занаты и двигались впе-
редъ, чтобы ни для одной ••• нихъ время не пропадало даромъ. а
боле со вредомъ, который •••••®женъ, если дЪти начинають
скучать, оставаясь въ ••••••••••; шалость,

') Г. Мироподьскй, „Семья и Школа“ •• 1863 г. № 1.

распущенность, нравственное не. Утобы ••••••••• Такого
явленя, обыкновенно употребляются въ ••••••• слвдующе при-
емы: &) или учитель разомъ ведеть работу со ••••• группами,
переходя отъ одной хь другой; 6) или онъ •••••••••• съ одной
группой, а другимъ даеть работу втихомолку, къ ••••••• дтя
уже достаточно подготовлены предъидущими уроками; в) ••• онъ

себЪ ИЗ поручая ему9

вести. хавя либо наиболве легюыя занятя съ младшими дВтьми, а
самт занимается со старшими; г) или наконецъ—эти способы соеди-
няются, напр., образомъ: съ одной группой занимается
самъ учитель, съ другой изъ старшихь учеников
•••••• занята работою втихомолку.—Но назначене помощника
изъ •••••••••• ни ВЪ вакомъ случа не можеть быть желательно.
Такой •••••••••, кавя бы занятя ему ни поручить, не можеть
быть •••••••• учителемъ: онъ не подготовленъ для этого, Не
ни •••••••••••• общими знаюмями, ни развит1емъ, ни д
шальной •••••••••••, необходимой для учителя; а между
поручая ему •••••••, ‘особенно съ младшими дЗтьми, собственно
говоря, оть него •••••• требовать того же, чего требуютъ оть
учителя. Не принося •••••• т8мъ дзтямъ, которыя ему поручены,
скор%е--принося имъ вредъ, •• малоразвитости, неумзлости и во-
обще нравственной незр$Злости, ••••• помощникъ теряеть самъ,
потому что онъ оторванъ оть ••••••, которыя ему полезны, для
тавихЪъ, которыя ему не по плечу; •••• того—онъ теряет не
только въ умственномъ совершенствован!•, но и вообще въ нрав-

‘тт ЗО Й. СЪ

съ нравственнымь развитемъ, онъ чувствуетъ
себя чЁмъ-то въ род начальства, & не простымъ •••••••••,
смотрить свысока на своихъ товарищей, не хочеть уже ••••••••
надъ собой—н начинаеть опускаться, нравственно падаль... ••-
жетея, надобности распространяться много, чтобы разъ н&-
всегха отвергнуть трет!й епособъ, придуманный нзкоторыми прав-

пля занят! съ нфеколькими груплами. способовъ,
которые могутъ быть допущены, остается только два. О помош-
ник% учителя не изъ учениковъ я не говорю: само собой, что иа-
значен!е такого помощника, лишь бы при его были при-
тв же условя, которыми обставлено и назначене учи-
••••, должно признать самымъ цфлесообразнымъ и разумнымъ ©10-
•••••• для занят съ нЗеколькими группами. Но въ томъ то и

ТИБАМИ И
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вопросъ, кавъ ••••••• дфло тамъ, гдВ такого помощника НВтЬ и
нельзя ‘ожидать, ••• теперешнемъ положения дВла. Вести одно-
временно работу съ ••••••••••• группами, переходя оть одной
группы къ другой, •••••••, иногда возможно. Напримзръ: учи-
тель раздаеть одной группы ••••• ВВтЕИ хипы съ цьз-
томъ, предхатая имъ •••••••••••, что зам®чають они на этой

передъ другой группой выставляеть ••••••••••••• счеты
я вызнваеть къ нимъ одного ученика, ••••• онъ сдфлаль разхо-
жене числа, & хругимъ предлагаетъ ••••••••• и замвчеть, пра-
Вильно ли производится разложен!е; самъ ••••• къ третьей групп
и читаетъ два-три предложешя изъ выбранныхъ •••••••••, до-
ступныхь пониманю въ связи съ предъидущимь
катихизируеть ихъ, заставляетъ повторить — оного, •••••••,
третьяго, всзхъ хоромъ, — потомъ велить достать тетради •••
записать и повторить заученныя предхоженя; послз этого •••••
ВНОВЬ. 5Ъ первой трупп и зедеть катихизищю о вЪтЕВ липы,
посл чего предлатаетъ дфтямъ собрать и сформулировать ихъ
наблюлення въ формЪ полныхь отвзтовь на два-три вопроса, в
самъ обращается ко второй групи... Тавимъ образомъ онъ ве-
хотъ дёло, ‘подходя то въ одной, то къ другой хорошо
помня работы съ каждой изъ нихъ, не упуская изъ виду ни одном,

• во ••••• пол
г

••••••••• къ предмету, напряженное состояне мышленя и два-
техьность. •••••• и товорить, что такого рода занятя для учи-
катя Вт высшей •••••••. утомительны и трудны. Его положение
несравненно ••••••• положеня шахматнаго игрока, волущето
разомъ н%еколько ••••••, не глядя ви на одну доску, которому
нахо помнить отчетливо •••••••!е шахмать на каждой досвВ, планъ
каждой парти и ‘движеня ••••• противниковЪ.

А всякому извфетно, что и •••••••••• игроковъ, которые
могли бы вести разомь парти, да ••• выиграть
АЛЬ, _ немного. Можно ли же •••••••••••• много ‘учителей, 5о-
торые въ состоянш, постоянно, изо дня •• день, съ одинаковой

н | находчивостью, вести занят! я •••••••••••• съ ЕЗСколЬ-
кими труппами? Здфсь, кромё отличнаго знаня •••• в чрезвы-
чайной энер, необходимы находчивость, •••••••••, тавтъ, свой-

рые попадаютсяТОЛЬКО талантамЪ,

не часто. Конечно, отд®льные уроки могуть быть удачны у мн9-
гихъ, но это‘и будеть или удача, не которую нельзя рее
вать, или непоморное напряженще, которое не можеть быть про-

холжительно; & школьное дх№ло и его успзхи слВдуеть основывать
не на случайныхь удачахь и чрезвычайных усимяхьъ учителя.
Сравнительно легче вести дфло съ двумя группами, потому что
вниман!е и дёло учителя менфе раздроблены, но все таки от
•••• требуется много энерши и труда.— О жегруппь для
••••• работы надъ однимъ и тёмь же матераломъ, съ тВмъ усло-
вемъ, ••••• одна группа на вопросы учителя давала неполные
отвфты, •••••• полные устные, третья полные письменные, Бакъ
ЭТО я не буду иВ

и несообразность •••••• соединешя слишкомъ очевидна, чтобы
стоило вдаваться въ •••••••••••. Если ужъ необходимо раздз-
еше на группы для занятий, •• разница должна
быть и въ учебномъ матералВ, ••••••• предлагается АВТЯмЪ, в
въ фориз хатихизащи, & не только •• требуемыхъ отъ дЗ-
тей отвфтовь. Да и странно было бы ••••••••• отъ однихь дВтей
полныхъ отъ другихъ непремзнно •••••••••.

Имя въ виду непреодолимую трудность ••••••••••••• работы
съ НН &ьЬ Ба-> р у м

ботамь втихомолку, за которыми слВдуетъ признать не только
важное удобство для учителя, но и полезное педагогическое вл1я-
не. Он пр:учають дзтей къ самостоятельному труду, КЪ сосре-
доточенности, къ вниманю, пручають ихъ заблаговремепно при-

работз, ыЬ учн-о

•••• за необходимыми разъяснемями, чтобы потомъ исполнять
д%ло •••• всякой помощи, не отвлекая учителя отъь занят! съ
другою •••••••; праучають ихъ, визетВ сь тВмъ, заниматься, не
другимъ, •••••••••••••••• въ самомъ себ, съ уважешемъ
относясь ЕЪ •••••, которая ведется рядомъ. Если учитель

СтСТ } работы ‚ ОН
хвумя и даже тремя группами: ••• будуть работать втихомолку,
съ одной онъ будеть заниматься ••••, или одна будетъ работать
& съ двумя онъ поведеть ••••••••••••• работу—
смотря по надобности и по состояншю ••• духа въ данное время.

При одновременной работВ съ двумя ••••••••, лучше соеди-
нять разнородныя, нежели однородныя •••••••: при этомъ услови,
въ голов учителя разд льн®е запечатя вается •••••• каждой груп-
лы, ему легче держать въ своихъ рукахъ НИТЬ Занят •••••• иЗЪнихъ и вести д%ло съ наддежашей Въ ра-
бот втихоможу должны быть подготовлены достаточно
предъидущими уровами, чтобы она быха имъ по силамъ; но въ ••
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же время необходимо, чтобы въ ней было достаточно интереса н
я, празд-

ное сихёнье и скука поведутъ къ шалостямъ, къ безпорядку и къ
нравственной Что касается количества группъ, воторое
••••• допустить въ школз, имзя въ виду учителя, не представ:
••••••• исключен!я по даровитости, по энерми и степени подго
•••••. то надобно желать, чтобы число ихъ не превышало двухъ
или— въ •••••••••—трехъ. Лучше соединить въ одну группу дВ-
тей, •••••••••••• другъ отъ друга по количеству знаний
и степени ••••••••, нежели учителю раздробляться для занят. съ
большимъ числомъ ••••••: такое соединеше будеть облегчетемтъ
для учителя и •••••••••• для учениковъ. Привожу прим
распредлене уроковъ для ••••• съ тремя группами, безъ озна-
чен1я часовъ, причемъ •••••••••••••• фи урока до обда и 9ва
пос обла, & количество ••••••• въ. недвлю по предметамъ
дующее.:

чУтоо бу хгоох изо д

Законъ БожЖй. ......
Звуковыя упражнешя и буквы. .
Обучен1е письму. р Ш.

Наглядное обучете
Объяснительное чтеве.
Заучиван1е наизусть
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Ариеметика >

Работы втихомолку . . и•••••••, черчеше и .
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Наглякное обучеше.

Бретий исторически очеркь идем •••••••••• обучения и ея —о — Прииёрная програмыв нагляднаго обучеих ая
Выводы = этого вв курсомь, въ общихь ч

Мысль о необходимости нагляднаго обучешя была,
яено и опредёленно еще въ половин» ХУП (1664 т.) Ве
кии педагогомъ Акосомъ Воменсяимь, ие р
хо сихь поръ не утратили своей свфжести. _). НА 60
ременное ему обучоне. главною его ошибкою Коменсмй при$

овене начинать д$л0 съ языка, СЪ ОДНИХЪ СлОВЪ И 7%

ото пореходить ко самшыь преджилвить, 10 ть звоти чений•••••• мысль путемь совершенно ии и
••••• дётей — прововилаенль онъ — черпая внавя и С°
не въ •••••, & изъ созерщанйя неба и земли». — ТОН
метовъ •••••• давать юношамь, но самые предметы, дист
на чувство и ••••••••••. Обучеве должно начинаться орт

Е к но съ
ран развивается •••••• зав Коменсвий чи-
таеть возможнымь въ •••••• тоды обучешя, путемь о
бесбдь, положить въ душу «•••••• всему о ии
хуеть ввучать человьку.> - — «••• физики дитя нии и
окъ, ВЪ ЭТИ ТОДЫ ПОДУЧИТЬ •••••• © ТОМЬ, ЧТО
вемтя, воздукъ, огонь, дождь, онфгь, ••••, камень, дерини,
не, птица, рыба, насёкомое и т. п., ••••• оо
н ихь назначено. Изъ оштиви ДИТЯ МАНН имежду СТО 5 ТЕ Въ)

ои его главн®йция свзтила, восходъ.и — знать не
которыхь ово видить веждый день. Ивь твотрыфин ово
холжно пробрьсти начельныя повамя о томъ, что тво М,
тора, поле, деревня, мвотечко, городь и т. (о,
къ прюбётеню такихь свёдён можеть служить сво
жительства. _Изъ _ хроноломи ему _ должно объяснить, ом
часъ, недфля, ибсяць, годъ, изучить его отличать, о
сегодня, сегодна оть завтра, & также дать ему понято

р

••, въ мурнвав «Сенья и ПШШколо» 35 1878 г. прекраенто чаи
г. ••••••••••••• „Народная школе по идеямъ Боменсваго

нахъ ••••. Изъ геометрии оно должно научиться понимать зна-
чене •••••••: большой, малый, длинный, коротый, широк!й,
тоястый, ••••, и т. п. — знать, что такое лишая, кругъ,
единицы м8ёръ, ••••. футъ, ведро и т. п. Средствомъ
къ прИобртен!ю ••••• подобныхь знай можеть служить все,
что только окружаетъь •••••••>. ВоменсыйЙ разработалъ предла-
гаемый имъ метохъь въ ••••• для нагляднаго обучена съ картин-
ками, иазываемой «Живописный •••>›, и въ своей ‹«Дидактик»»,

$ ру-
ководство къ школьному обученю. Самая ••••••••••••• сторона
этого руководства именно и состоить въ ••••••••, чтобы обу-
чене съ къ изо-
браженю предмета только въ случаяхъ, когда не можеть
ОЫТЬ на,

каждомъ предметв до тВхъ поръ, пока онъ вполнз не уяснился
мазеньвимъ ученивамъ, смотра по ихъ возрасту и степени раз-
вит1я, изучая каждый предметь сперва въ цёломъ, а потомъ уже
разбирая его по частямъ. «Я всегда старалея, говорить онъ,
достигнуть того, чтобы учашагося завлючала только то,
что онъ самостоятельно обняхжъь духомъ, что въ
••• его, какъ живой образъ, возникний отъ созерцаня самаго
••••••••.
Но ••••• В И ВПОхН® ••

въ ••••••••• время, холго оставалось голосомъ вошющаго вълустынз, безъ ••••••• и Во второй про-
шедшаго столВтя (•••• г.) т% же самыя мысли были повторены
въ болВе доступной •••• французскимъ писателемъь Руссо, ко-
торый вовсе не былъ •••••••••• по професси. Въ своемъ педа-
гогическомъ сочинеши «•••••» онъ, между прочимт, р3зко гово-
рить противъ книжнаго •••••••: «Эмиль не холженъ им ть
другой книги, кром$ м!ра, ни ••••••• обученя, кром факта и
опыта; онъ не изучаеть наукъ, & •••; ДЛЯ МАЛЬЧИКА
не столь важно знать науки, какъ •••••••• ВБУСЪ БЪ
узнать способы, методы ихъ изучен!я, ••••• самому примфвнять
ихъ Въ этомъ возраств важн%е всего пруучить •••

Я дДОлГО Ут свое е на-_

предметв — лишь бы предметь не надозль ему. Такъ географи-
ческое обучеше должно начинаться съ того дома и въ
которомъ живетъ ребенокъ; пусть онъ составить карты окврест-
ностей, тогда онъ пойметъ, кавъ составляютея и что означають

5%
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географичесмя карты. Обучене фязикВ должно начинаться съ
••, даже безъ САМИ

••••••• напротнвъ должны являться волздстве этихъ опытовь и
••••••••••••• — хотя плохо, но по возможности самимъ учите-
хемъ и его •••••••••. При изучени природы вообще лучше на-
чинать съ ••••••• обыкновенныхъ явленй, прямо бросающихся
въ глаза. Даже съ •••••••• астроном! можно знакомить маль-
чива просто и ясно: ••••• онъ только точку восхож-
хен1я и захожденя солнца • размышляетъь 0 томъ, какимъ это
образомъ солнце съ запада ••••• возвращается въ востову, —
наблюдев!е надъ т%мъ, какъ оно •••••••••• по небу путь съ
востока на западъ, приведетъ его •• вёрному отвЗту. — «Прежде
всего избЪгайте киигъ при обучеюия: ••••• только научаютъ го-
ворить о вещахъ, которыхь не •••••••••>, говорит Руссо,
впалая въ крайность, какъ это вообще было ••••••••••• ему; но
мысль его о томъ, что книжное обучен!е не •••••• дать знай,
если оно не опирается па непосредственное ••••••••• пред-
метовъ, конечно, справедлива. Особенно важно въ его •••••••
указан1е на тВ простыя учебныя средства, которыя •••••• найти
около себя, въ окружающей дзйетвительности, всяюй препода-
ватель для Того, чтобы обучене нагляднымъ. Но Руссо
былъ только теоретякъ, — осуществлене и развитие его мыслей о

На

челов ческой мысли, принадлежитъ не ему. Широкое примневе
илен нагляднаго обученмя къ самому дзлу находимъ дзятель-
ности Базелова и Роховяа. Первый въ 1774 году освовахжъ въ
Дессау, при помощи правительства, школу на повыхъ назалалъ,
••••••••• подъ именемъ ‹филантропина», въ которой онъ хотзль,
по ••• выраженю, «изъ богатыхъ 3& хорошую плату воспиты-
вать •••••••• людей, а изъ бВдныхъ на гроши приготовлять

‚ его ‚ съ бодь-
шиуъ чисхомъ •••••••••, построено на принцец8 наглядности ни
ля своего временн •••• зам чательнымъ явленемъ. Второй, т. е.
Роховъ, внесъ ••••••••• упражненя въ сельскую школу, но
вридалъ имъ нзеколько •••• характеръ; онъ поставилъ въ основу
обучешя родной языкъ и ••••••••• урокн переработолъ въ 060-
бый учебный предметь, названный ••• ‹упражчешяии разума и
мышлен!я›: дфло начиналось •••••••••••••• предметовь ихъ на-
длежащими назвашями, съ ихъ по ••••••••, по-

3 рамЪ пор ЪЪ

ШЕОЛЬНОЕ ДВО.

но пользы, потребленя и происхождения. предмета. —
щая разработка иден нагляднаго обучешя, въ связи съ •••••••••-
словесными упражнеюяыи, принадлежитъ Гейнриху Песталоцци,
который вполнз разъясниль важность предмета и утвердилъ его
въ школ, какъ необходимую принадлежность. Сущность его си-
стены, по Й

> все обучене должно
••• наглядности, и все первоначальное обучене есть только на-
••••••• обучене, которое въ наталВ должно проникать каждый
••••••• предметъ, чтобы онъ могь имфть плодотворное, живое,
истинное ••••••••!е; первоначальное обучене состоить въ при:
мзрз и пол] ‚[ ВЪ и и
тямь не должно учить ••••••••, но все заученное ученикомъ долж-
НО Сущность
ученя, по П ВЪ

производиныхь внфшними предметами •• наши чув-
ства, 8 его без: СЪ )въ

Песталоцци раздзляеть наглядное обучеше на три •••••••:
1) учене о звукахъ или средство развивать органы р%®••, при-

Ъ у чтевя, о будемъ г ПОХ-в

робнзе въ другомъ (обучене грамот); 2} учеше о сло-
вахъ иди средство изучить назван1е разныхъ предметовь и ихъ
••••••••••; 3) учеше о р$чи или средство научить ребенка ясно0бо •••? су пр
должно ••••••••• его умъ ясными представлевями и понятями,
Цесталоцци •••••••••••• свою систему нагляднаго въ
прим Знев!и къ •••••  ческому и въ этихъ наглядныхь упраж-
неняхъ особенно ••••••••• на, образован!е и развит!е р$чи, при-
давая ей огромное ••••••• въ народной школ, какъ отра-
женшю и необходимому •••••••• хуховной жизни, умственной

ВЕА; ТАКЪ ЧТО урови у него
РЕАЛЬНЫМЬ ДлЯ

мымъ для правильнаго и совметнаго ••••••• мысли и слова.
«Пусть кто-нибудь, живийЙ среди простаго ••••••, говоритъ
онъ, опровергнетъ мои слова, что ничего ить •••••••, какъ
передать поват!е этимъ существамъ. Да этому никто
м яве Ш
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что котль народь приходить къ нимъ для обучетя, онъ ие по-
3 что го-

нимаетъ, что ему
воритъ. ‘вародь. _Городсеые зкители, переселяющлеся въ дереве,

ПОВБ&,
••••••••• 06 СЪ с

ХХ

` ••••••••••••• инъ обученя Песталоции. прекрасно _ опредз-
въ сявдующихь •••••••, которыя не мвшаетъ помнить н8-
аъ народнымъ •••••••••: «цфль моя тв, чтобы мои ученики
о ‘самостоятельно •••••••• себ пути къ усовершенствованио
80 всякой натЕ и во ••••••• искусств. Я не хочу повздать
м!ру какую-нибудь новую ••••• или какое-либо новое искусство,
но’ а хочу поднять запущенныя •••• и слабых, хочу

вимъ образомъ, наглядное словесное ••••••• у Несталоцщи по-
громадное значеще именно по отношеню •• народной

Вод, для ‘развитя и очелов®чен!я темной • грубой массы: _ 8
немъ онъ видить начало всвхь наукъ, главную •••••••••••
силу и основное, если не исключительное заняте •••••••• школы,
обнимающее собою вею задачу ея. Содержаше своего ••••••••••
обученя Песталоцци изложиль въ своей матерей», вышед-
тей Въ 1803 г. Назначен!е этого сочинешя, по словамъ ••••••
автора, — поддерживать матерей на пути, который само ‚

укавываеть для начельиаго развитя способностей ребенка, яямт для въ ребенкЪ
ПрИ Г

•••. `и наблюденй Песлалоцци выбираеть самаго ребенка, «<по-
•••, товорить онъ, что не внёши!е предметы, а самъ ребеновт,
Въ ••••• безпомощноети, самъ онъ для себя становится
••••••••• наблюдешя и этимъ впервые вызывается его
знане».

то •••••••••••••, воззрёве на самэго себя, изображено въ10 слёдующихь
1) Указане и назване •••••••••• частей тля 20 стра-

ницахь). 2) Положеше •••••• изъ нихъ. 3) Связь между различ
ными частями, 4) Указане •• тВ части, которыхь сколько ВЪ
челов ческомъ тв, я число •••. 5) Свойства части.
6) Отыскиваше различныхь частей, •••••••• что-либо общее
между собою, т. е. воторыя круглы, •••••, кругловаты, ион
тверды, мягки ит. п. 7) Отиравлеше •••••••••• частей; _ при
какихьъ елучаяхь они проявляются, напр., •••••• головою, мор-

ПОДНЯТЬ

гане, слвиган!е бровей, въ ту или Другую •••••••,
открыван!е и закрыван!е тлазъ и т. п. 8) Вее ••••••••••• для
содержан1я 9) Разнообразная польза, которую можно •••••••
изъ качествь и свойствъ частей тфла, объясненныхь •••••••.
10) Мать пручаетъ ребенка все вышесказанное сознавать и опи“
сывать настолько, насколько каждая часть ему извзетна.

Песталопци однакожъ не думаль ограничиваться разематри-
взанемъ охного тфла ребенка. Онъ сов$туегь заниматься съ ре-
бенкомъ изсхВховашемъ всего, что близко ему, что воБругъ него,
и обжщаль вторую тетрадь, гдё онъ думахь разсмотрёть
все нужньйшее и ближайшее; но вторая тетрадь не появилась
•• другомъ своемъ «Минтгардъ и Тертруда» онъ еще
съ ••••••• настойчивостью, нежели его предшественники, тре-
буетъ, ••••• тхавнымъ матер!аломъ и средством» обучешя была
жизнь, ••••••••••••••••, окружающая дётей, и въ примзръ,
вАакКЪ можно • ХОЛЖНО Пользоваться эЭТимъ матерахомъ, не смотря
на кажущуюся ••••••••• его, выставляетъ простую крестьянву
Гертруду, ••••••••• своихъ дётей. «Сама жизнь, говорить
онъ, разсказывая о •••••••••••••• хзятельности Гертруды, —сама
жизнь во всемъ своемъ •••••®, какъ она дйствовала на
какъ она поражала ихъ, какъ ••• пользовались ею, вотъ 319
было источникомъ ихъ учешя. ••••••• не упуская дВтей изъ
виду, при своихъ ограниченныхь ••••••••••, Гертруда была уди-

И ЧАСЬ ХЛЯ НГ

наго и умственнаго воспитан!я тёмъ, что •••••• жизнь. ея
всегда были заняты, но не насильственнымъ ••••••••, а охотно

У >Н Връ: обучен1е счету у Гер ВыЫХоО-

хило изъ и быхо связано съ жизнью; она
считала съ дфтьми, сколько шаговъ въ считала нити
при пражв; точно ТаЕЖе она объясняла имъ основныя формы измфрен!я путемъ непосредственныхьъ она постоянно об-
ращала вниман!е на явлешя природы, ихь окружающия и

въ на двор%, въ саду, въ лесу, въ полз... Помогая
•••••• 101 •••••, пр хрова
н воду, •••• наблюдали и поередствомъ этого наблюдешя, вынух-
даемаго •••••• занятемъ, изучали огня, воды, воздуха,
взтра, хыма, •••••••••• дерева въ огонь и пепель, переходъь

’) См. овциклоцейю ••••••,
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ого въ изм нев воды въ тихо •••••••• и 63-
гущемъ превращене ея зъ дедъ, •••••, ‚ традъ..
ея вмян!е на разложеше соли, на •••••• огня... Поэтому то —
что они знали, знали не въ половину, •@ какъ-нибудь, & совер-
тшенно-—это знан!е довехено было въ нихъ •• совершенно яснаго

’ 4^ и \
могли просто, но зато ©ъ силою и точностью выразить • объяс-о: Е: У: имъ>. Я привелъ эти. 16 сущ-
ность воззрён Песталоцци на обучеше вообще и наглядное обу-
чен!е въ частности потому, что я великаго педагога по-

хля всВхъ дал работъчм 7 •

на ••••• поприщ%, и теперь, спустя боле полстолВтя, опи не
•••••••• своей свфжести и поучительностт. Послв Песталлоцци
начало •••••••••••, во-первыхъ, получило дйствительно значене
основнаго •••••• въ школьномъ обучени вообще, & во-вторыхъ,
выработалось •• особую отрасль занят! роднымъ языкомъ въ
форм уроковъ В 2 НЙ,
коренящихся на почв ••••••••••••••••• наблюденя и изученя

Упомяву 0 г . № м. ра-
ботахъ на этомъ поприщз. Въ 1823 году ••••••••• руководство,
составленное Тюркомъ: «Настольная книга для ••••••• и наетяв-
никовъ›. Подобно Песталоцци, Тюркъ стоить за ••••••••• пред-
меты, но исключаеть изъ ихъ круга самаго ребенка; по ••• мнз-
ню, съ пр въ немъ. и ов}
Щая при} аъ ДлЯ

м.

теля: предметомъ для нагляднаго обучешя можеть служить все,
встрёчающееся въ природ: свойства предметовъ и явлетя при-
роды, насколько они осязательны нашимъ чувствамъ; но всъ
•••••••• должны быть призедены въ извВетную систематическую

м. Эту
ка онъ )

и которое ••••••• получаеть онъ наблю-
хаетъ предметы въ ••••• въ движен, ихъ Видъ, направление
и пивётъ за сл®дуеть ••••• и т. д.; при этомъ Тюркъ
предлагаеть •••••••••••••• упражнешями начинать занят!я оте-

и думаетъь ЕЪ
ы

пямъ реальными науками.Пехагогь Грассманъ въ 1825 году ••••••••••
Въ обучене вв

средетвомъ научить правильно выражаться о предметалъь

чувству,

выфшняго ира, ихъ качествахь, взаимных отноше-
яхт.

Для этой цзли Грассманъ предлагаетъ наглядные уровни,
КАК < РЪ : 0 ИХ ВЪ}

у •••••••, ПОХ ОТЬ ЕЪ ОоТ-

‚ ОТЪ къ мензе
мому, отъ ••••••••••••••• дзйствующаго на чувство къ тому,
что можетъ быть усвоено •••• при разума, на оено-
ванн представленй и понят, •••••••••••• на непосредстпен-
пыхъ наблюлен!яхъ. ВсЁ эти ••••••••!я, содержация въ себз на-
чата возхъ 7 й Пр ИТ 1 $2

ув

обучению, состоять изъ тринадцати рядовъ, которые ••••••• одвыъ
за другимъ въ такомъ порядкЗ:

1) Назван!е предметовъ, начиная съ классной комнаты, ••••-
чивая полемъ, лфсомъ, располагая предиеты сперва Въ
безпорядкВ, потомъ по извзетному плану.

3) Цфлое и части его, опять начиная съ классном комнаты ни
оканчивая частями челов ческаго тЪла.

3) Число прехметовъ.
4) Мото и положене предметовъ.
5) Св®тъ и цвзта предметовъ.
•) Формы пр ••••••• съ 1 1К

къ •••••••••••••• формамъ тьлъ естественныхъ.
7) Величина ••••••••••, при чемъ дВти упражняются въ из-

ифрени протяжен!•, поверхностей, объемовъ.
8) Направлеше, при •••• знакоматся съ странами свзта,

съ направленями взтра, •• движешемъ солнца.
9) Звукъ и оргааъ, •••••••••••••• звукъ; сравнен!е звуковъ.

10) обоняне, вкусъ, — при ••••• первое знакомство
съ тёлъ, вЪса, съ холодомъ и теп-
хомъ, тзлами И Н

вообще съ твин свойствами тлъ, которыя ••••••••• осязашемъ,
обоняшемъ, вкусомъ.

11) Движеше и покой. Зх®еь ваблюденя и бесзды съ ••••••
ИХЪ КЪ разли-

4% 7 д
чаютъ тЪхъ безжизненныхь и живыхъ, наблюдають в3-
теръ и воздушныя явленя, движен1е солнца и луны, различаютъ

[я ОТЪ О ю и подр
движен1я человз ка.

••) Взанмиая связь между предметами, которая выяснается—
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кавь ••••••• и кажъ средство и цёль, какъ первооб-
разъ и его •••••••••!е; сюда же относятся вопросы объ отноше-
н}и человёка къ ••••••, объ отношевяхь людей между собою,
о звачени языка и •••••• въ челов ческой жизни.

13) Время и времени. •• связи съ содержаюемъ
каждаго ‘рода наглядныхь ••••••••• ндеть обогащене дзтей
словами и. оборотами, •••••• развише ихъ рёчи. Напримзръ, на-
зываа предметы и части ихъ, ••••••• запасаются именами

качества предметовъ, дзлають •••••• именъ прилагательныхъ,
и

ВЪ степени, вь пр
Ш

ств именъ прилагательныхъ и т. й,; разсматривая ••••••• пред-
метовъ, ВЪ УПОТр и и измзнен! ‚ раз“
сматривая положене предметовъ и взаимную связь между ними,
практикуются въ изынени именъ по падежамъ, въ употребле-
НН преклоговъ и ывстоимен; разематривая м%фето, время,
раз ‘дваствя, пробр®тають навыкъ въ образоваши и употреб-
лени нарЪъчй.

Такова въ общихъ чертахъ система наглядно-умствевныхъ уро-
•••• Г и д въ его обу-

чете, впр ВЪ ИЗМ вид. Р
Грассмана, этоть •••••••• что Трассманъ. подчинихъь
вс предметы, о которыхъ •••••••• въ каждомъ извзет-
нымъ, предвзятымъ общимъ и •••••••••••••• ихЪ по
отпошеню къ этимъ понятямъ, ••••., къ цвзту, величин, про-

В хств1е чего ВИ: - учени-
7

В иск} дастор КАБЪБАМЪ ВЪ

увидимъ ниже, предпочитаеть другой, естественный поря-
хокъ, когда каждый предметь особо изучается со везхъ сторонъ,
по всЁмъ его признавамъ, такъ что изучаемый предметь пред-
ставляетъ единицу, & его признаки — множество; посл этого ра-
бот можно дать обратное направлене: одинъ изъ признаковЪ,
напримръ форма, величина, берется за единицу, и ему
уже подчиняются всз предметы, кавъ множество.

•• Г •••••••, пре-
На, и языка, ••••••,

= 4.

задачу этого •••••••• на дв® основныя отрасли: за-
дачу реальную, ••••••••• въ обогащеви ума запасом
наглялныхь и общихъ ••••••••••••, & ихъ лексикона — словами
н оборотами, и задачу ••••••••••, состоящую въ развити сио-

яснаго поннианвя.
Вурсть д®литъ свой ‹уроки •••••••••• обученя» на три сте-

певи или а) наглядное созерцан!е и ••••••!е предметовъ,
6) ен е@ ИХЪ В} Я

ихъ дЪйствй и положен. Каждый отдЪжь состоитъ изъ ряда, ••-
сЗдъ, пер ОТЪ И

отдахенному и неизввстному и представляющихь систену посте-

мысли и р%Ёчи. «Наглядные уроки, говорить Бурстъь, должны
ученика Знай и =

АЛЯ

••••••••••• предетавленй, дать ему выВств съ тВыЪ возмож-
ность ••••••• множество новыхъ словъ, для и точваго
выраженя. ••••• представлен, и въ то же время провзрить и
умножить ••••••••••• запасъ словъ и формъ›.

Каждая содержитъ •• себЗ, во-первыхъ, устныя упраж-
нен{я, во-вторыхъ-—•••••••••• или, по выражен!ю автора, работы
‹втихомолку». Исполная •••••••••• работу, ученикъ долженъ
огхянуться назадъ и вновь, ••• самостоятельно, безъ помощи
учителя пройти только что •••••••••• объ руку съ учителемъ
путь, & вром® того—упражняется въ ••••••••••• и пручается
къ ТОлкОвОму изложен своихъ мыслей •• бумагВ, безъ много“
слов1я и фразеретва; въ конц концовъ ••• письменныя работы

К и предме-а

товъ хомашняго быта, здан!й и м38стностей, животныхъ и •••••-
НИ, ПО И плацу.
Напр., планъ для животнаго устанавливается въ тавомъ
род: 1) Къ какому роду житотныхь оно относится? 2) во-
хится? 3) Какой наружный видъ его? 4) Кашя его
качества? 5) Изь какихъ частей состоитъ его 6) ЧВыъ это
•••••••• питается? 7) Какую пользу и какой вредъ приноситъ
челов•ку?

Близки, •• своему сохержаню и направлентю, къ руководству
Вурста ••••• нагляднаго обучешя Лангеталя, Враузе и Босегарта.
Лангеталь •••••• ихъ на два а) разсматриван!е отхзль-
ныхъ предметовъ, •• вопросы: что это такое? Что есть у пред-
мета? Сколько ••••••••••? Что предметъь или — что имъ
хВлаютъ? Каковъ этотъ ••••••••? —и 6) Созерцаюе предметовъь

СВЯЗИ, ПО гдз пр
Какъ измфняеть свое м®сто? Для •••• предметъ? Откуда онъ? Изъ
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чего онъ?—Онъ совзтуетъ начинать ученье •••••••••• уроками,
ИХ СЪ воторое

тему ХЛ УЗЯ

развит1я ребенка и для укрзплешя въ его умЪ представлений,
добытыхъ чувстваннымъ созерцавемъ, а отъ времени до времени

Наглядныя упражненя Краузе представляютъ дв ступени, изъ
которыхъ первая имЗетъ содержанемъ составлеве изъ непосред-
ственныхъ созерцан!Й единичныхь представлен1й, вторая—0бразо-
ван!е понатШ путемъ сравнен1я предметовъ, ихъ признаковъ,
назначен1я и пользы и подведешя ихъ подъ общая понатя. Ру-
••••••••• Боссгарта принадлежить въ числу вовзйшихъ сочинен!й
во •••••••••• обученю, но не вноситъ ничего новаго въ этоть
••••••••: по направлению своему приближается къ Вурсту, а по

Ва)9

въ языкВ, ••••••• со школы, изъ которой переходить въ хомъ и
въ среду, •••••••••• ребенка въ жизни, —въ руководству Гра-
зера, о которомъ •••••• сказано ниже. Денцель, Гразеръ, Шварцъ-
Куртманъ и ихъ ••••••••••••• (Людвигъ, Лрегеръ, Враге) отне-
слись КЪ наглядному ••••••• н*3сколько иначе, нежели вышеупо-
мянутые педагоги: для нихъ ••• является въ одинаковой
#1 1й И саАамымъ

удобнымъ, наиболВе сообразнымъ съ •••••• ребенка, способомъ
сообщен1я начальныхъ познан!й изъ области •••••••••• наукъ,
такъ какъ можеть содержать въ себ основаня ••••• важнЪй-
ШиИХЪ п знания, въ жизни. О ВЫ“

пуБхо выхвигаетея эта сторона нагляднаго обучешя въ руковод-
ств Гразера ‹длементарная школа для жизни», основнымъ поло-
жешемъ котораго авторъ поставилъ ту идею, что дол-
женъ учиться для жизни. Онъ дзлитъ обучене на четыре курса:
первый заключаетъ въ себ наглядное ознакомлене дътей съ до-
момъ, проявляется жизнь семейства: съ его внзшними сторо-
нами, съ матералами, изъ которыхъ онъ сдзланъ, съ внутрен-
•••• устройствомъ; второй имЗетъ въ виду жителей дома, семью,
•••••%ка и челов ческую жизнь въ предфлахъ семьи, съ ея об-

& И а ИХЪ ВЪ чЧ6-

ловЪческой •••••; трет! — наглядное ознакомлене съ нуждами и
дома, ОТНО-

между людьми н ••••••••••••• разнообразныхь потребностей

общежитя.—Лругой педагогъ, ••••••, слздуа Гразеру въ разви-
пи и прямЗнени идеи нагляднаго •••••••, выводитъ его изъ
рамки дома, которою оно •••••••••• у Гразера, и распо-
лагаетъь реальное содержане курса по ••••••••• года, направляя

на вн" природу
и предлагая учителю почаще дзлать съ своими •••••• учебный
прогулки, которыя тавкъ занимають ихъ и въ тоже ••••• даютъ
обильный матер!алъ для наглядныхъ воспряй и ••••••••••••••

Такое р въбо + о

обучен!и предлагають п друге педагоги, —какъ наприизръ, Шерръ
и Гардеръ, й въ 1853 г. «Геор
руководство наглядиаго съ обращен1емъ особеннаго внЕ-
ман!я на подготовптельный реальный курсъ>. «Учителю сяздовало
••, говорить Шерръ, выводить учениковъ въ поле я тамъ, при
•••••• =.

наглядныя ••••••••!я... Только одна пеобходимость можетъ за-
СТАавить Эти у В

Шзарцъ-Вуртианъ ••••••••••• слдующую программу нагляднаго
обучейя:

Т. Общенатладное обученте.

1) ВБлаесъ: назван1е ••••••••••, ихъ частей, вида, величины,
цвфта, матер!ала. числа. 2) ••••••• пособ1я. Понят!е о собствен-
номъ и чужомъ. М3стониввя, ••••••••••••• принадлежность, и
родительный падежъ. 3) Ученики и •••••••, хзятельность,
Глаголъ. Счетъь учениковъ на одной скамьВ, •••••!е о большемъ
и меньшемъ числ. Общая цзЗль. Обазанности. 4)
ТВло. 5) Животное; сравнев1е его съ человзкомъ. •••••••!е ихъ
оргавовъ и дфятельностн. 6) Паша. 7) Одежда. 8) •••••• 9} Се-
мейство. 10) Служба животныхъ. 11) Окрестности дома. ••) Го-
родъ и село. 13) Завятя и призваня людей. 14) Воскресенье,
156) Ближайпия окрестности м3ста жительства. 16) 17)
Окрестное 18). Гора, долина, равнина. 19) Воды.
20) домашШя и диюя, сравнене. классовъ родовъ и
породъ. 21) Растеня. 22) Минералы. 23) Небо. 24) Погода.
25) Время. 36) Праздники. 27) Нроизведеня челов%ка, напр.
здания, мосты, мельницы ит. п. 28) Начальство. 29) Боенные.
••) Фабрики. 31) Деньги. 32) и взеъ. 33) М3Зна. 34) Здо-
••••• и 35) Смерть.



1, •••••••••• наглядное обучеще.

т. @. С пред-
метовъ р Царств ‚
посредственному ••••••••• или часто встрзчавшихся при 06-
щихъ приготовительныхь ‘•••••••••••, Руководствомъ можеть
служить курсъ, составленный •••••• Куртманомъ и Зомерладомъ
ВЪ 1854 году. Сочинеме это ••••••••• по царствамъ природы:
А.. &) челов къ, 6) млекопитаюния, •) птицы, г) земноводныя,
д) рыбы, е) насВкомыя, В. а) деревья, •) кустарники, в} тра-
вянистыя, г) травы, д) овощи и •••••••••••, е) грибы, В. а) ме-
таллы, 0) камни, в) земли, г) горю\ще ••••••••, д) кристаллы.

7“ Для ЦО ЧАСТИ
свихъ упражненй Куртманъ издалъ небольшую книжку:
для дВтей еще читать», 1850 гола.

3) Н обучен!е зеозраф ОтТ-

чизнов «въ немъ должно съ большимъ тщанемъ раз-
хома, изето уже

•• общемъ наглядномъ курс. Куртманъ сов туетъь
при ••••• въ противуположность о ‹родинВ» разсеказыватьИ 0

4) ••••••••••••• наглядный курсъ заключаеть въ себ озна-
комлен!е ••••• съ лимями, точками, площадями, тзлами, углами,
•••••••••••••••••, треугольниками, кругами, хлиною, толщиною,

глубиною.
отвзенымъ, •••••••••••••••, накхоннымъ, въ то же время
чертятъ и знакомятся съ ••••••••••••

Чтобы ваключить кратый •••••••••••• очеркъ развитя идеи
нагладнаго обучешя съ ея ••••••••••• и прти къ какимъ-хибо
выводамъ, слВдуетъ упомянуть объ •••••••• къ этому предметукакъ самаго виднаго изъ дЗятелей ••••••••
школы, которому уже извЗстны были труды •••••••••, Гразера и
др. Дистервегъь не увлекается ••••••••••••• ни однимъ изЪ тъхъ
направленй, которыя можно: зам таить въ ••••••• его предше-

И СЪ ВЪ СВОВУЪ

наглядномъ обучен!и существенныя стороны его,—не •••••••
р&шительнаго преобладан1я ни одной: —сообщен!е начальныхъ •••-
ВЯ изъ реальныхъ наукъ, образоване и развите мышлеюмя и

языка развите внзшнихъ чувствъ. Такимъ представляется
его планъ наглядныхъ въ книг$ «Начатки школьнаго
обучетя». Этотъь планъ дзлится на два Первый заклю-
чаетъ въ себ знакомство съ, предметами, находящимися въ клас-
сной комнатВ; сюда же, наименовашя, описан. и сравне-
ня комнатныхьъ и школьныхъ принадлежностей, входитъ разема-

в ТВХЪ ••
••••••••••••• природы и челов ческаго труда.

Описан!е •••••••••• обнимаетъ ихъ величину, части, мате-
причемъ ••••••••• и о томъ, кзмъ предметъ сдфланъ,
его в.
комната, двери, окно, ••••, столъ, грифельная доска, перо, перо-
чинный ножикъ, чернила, •••••••••••, бумага, книга; но Дистер-
вегъ предлагаетъ учителю ••••••••••••• по даннымъ образцамъ
и друме предметы, которые •••••••• болзе соотв
цзли, смотря по м8стнымъ •••••••••••••••• или по особому на-
значеню и характеру школы и •••••••••. Для прученмя дЪтей
АТЪ ру,
языкомъ, онъ предлагаетъ разнообразныя •••••••••, —такъ напр.
передавать дзтямъ для и запоминашя ряды нохоже-
НЙ, род, Я е вещей:
печь есть принадлежность комнаты, ножикъ — оруде, переплет-
— ремесленникъ и т. п. При предметовъ опред%-
ихъ одинавовые и неодинавовыя признаки, сходство и раз-
лич1е между ними; сравниваются дверь и окно, перо и перочин-
ный и пр.; наконецъ, предметы подводятся подъ общя,
••••••• назвахля.

••••••••••••• тзла для разсматриваютя должны быть приго-
••••••• въ экземплярахь изъ различныхь матер!а-
ловъ, ••• папки, дерева, глины, чтобы дзти отчетливо поняли
••••••••••••• формы отъ матерала; всякая форма должна быть

—йВЪ Я БЪ и Чё@-
ловзческаго труда.

Второй отдВль наглядныхь ••••••••• Дистервега прехстав-
ляетъ начатки естественной •••••• и На первомъ
здесь стоить домашнихъ животныхъ— ••• на жи-
выхь овзомпаарахъ, или на чучелахъ и •••••••••.

Вакъ образцы группировки свздЪн, •••••••••••• дЁтьми,
предлагаются описатя: собаки, кошки, лошади, •••• и коровы,
свиньи, овцы, козы, изтуха, утки. За описанемъ ••-
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вотныхъ слёхуетъ опять сравнене, указав!е сходства и ••••••,
приводящее дьтей къ общимъ выводамъ для распредвленя
ВотныхЪ по классамъ. ЗатВмъ—разематриван!е человзка, устрой-
ства его тЪла и взаимнаго отношеная частей, въ общихъ чертахъ.
Отъ мра животныхъ переходять къ растительному царству, раз
сматриваютъ деревья и травы. начинается изуче-
н1емъ дома. Впрочемъ и предыдущия упражненя находятся въ
тесной связи съ потому что разсматривали
животныхь и своей родины, которыя или живуть здЪеь
•••• виЪшательства челов ческой воли, или разводятея людьмЕ
для ••••••••••••• ихъ потребностей. Домъ изучается по модели,-

рую можно • и ПО *

къ модели служать •••••• наблюденя дётей внз школы. тово-
рятъ о частяхь дома, о ••••••••••, о работникахъ, о назначения
и взаимномъ отношения ••••••, о вещахъ, которыя въ немъь
ходятея, о жителяхь дома, ихъ ••••••••• отношешяхъ, одеждз,
пищ», занятяхъ. Оть дома •••••••••• въ мзетвости — селу или
городу, гд№ находится школа: сперва •••••••••••••• улицу школы,
потомъ ближайншия окрестностн, наконець ••• село, весь городъ,
какъ цзлую населенную мВетность, съ ••••••••••• ся на части
и съ опред" ИХ ЦЕ перо-Ч

холатъ къ жителямъ ея вообще, ихъ быту, занят1ямъ,
ЖИЗНИ ИД Посхздн!й рядъ. уп

въ наглялномъ обучен Дистервега состазвляють беседы, приво-
хянця въ связь тв наблюденшя и знав!я, которыя екопвлись у дз-
тей посл всЪхъ предыдущихъ занят!й: бесзда объ и его
хЪйствш, а въ связи съ нимъ о и тепл%; беевда о воздухз,
••• свойстгахъ и значени въ жизни; бесВда о вод, ея свой-
••••••, м

бес ла о •••••, какъ общемъ жилищ животныхъь и
растевй.

«Каке же схфлало •••• посл этого обученя?» — Та-
задается Д у

«Оно научилось (отвЗчаеть ••• на свой вопросъ), во-первыхъ,
правильно называть предметы, ••• окружающую, и находпть сход-
ство и различе между ними; во-•••••••, разносторон-
няго разсматриван!я правильныхъ ••••••••••••••• фигуръ и ТЬАЪ,
его внимательность и способвость ••••••••••••••• къ вещамъ
вначительно развились и усилились; въ ••••••••, упражнешя надъ

ьНыЪ 500р
уроБН.

ШВОЛЬНОЕ ДВО.
$.

и ТОМ бе-
о нихъ обогатили его умъ многими полезными реальными
свфдЪшами и положили такиуъ образомъ основан1е и начало зна-
комству съ естественными науками; въ-четвертыхь, бес да о м$-
ств жительства послужить основанемъ ознакомленю его съ роди-
ною. & бесЗлы о стаяхъ раскрыли для него и!1ръ вели-
кихъ явлен природы. Но главный результатъ везхъ этихъ упраж-
•••]й тотъ, что хитя научилось смотрЪть, наблюдать, говорить
и •••••••, все обучеюме пачалось и развивалось естественным
••••••, сообразно съ природою и учатель нерздко
ии№хть •••••• и возможность производить вмяве
на умъ, •••••• и волю ученвва,

Такихъ-то •••••••••••• можно желать, по мнЪы!ю Дистервега,
ОГ учен1я. О ‚ 410 1е этого пр
онъ попимаетъ въ смысл боле ••••••••, нежели хруг1е педа-
гоги, соедивяя въ своемъ курсВ ••••••••• къ резльнымъ знан-
ямъ съ умственнымъ и словеснымъ ••••••••••.

Изложивъ сжато основы наглядн го въ ••• историче-
и начиная съ В 0 И КОЯЧАЯ

Песталоцци, къ числу которыхъ привадлежитъ и ••••••••••, бо-
всЪхъ работавший надъ осуществлешемъ идей великаго ••••-
царскаго педагога, — теперь весьма естественно •••••••• вопро-
сомъ: въ какому же выводу приводитъ все вышеприведенное ••-
дожев!@. представляющее длинный рядъ системъ, опытовъ и •••••-
ден!й, относительно примВнен1я нагляднаго обученля къ русекой
народной школ съ трехгодачнымъ курсомъ? Выводъ, какъ
кажется, не представляется труднымъ, такъ какъ факты выдви-
гаютъ его сами собой, и я резюмирую его въ сяВдующихь поло-
женяхЪъ, которыя, кажется, можно считать хостаточно разъяс-

А. Наглядное обучен!е можетъ содержать въ себЪ начахо
••••••••• знанШ, какъ фундаментъ для образовашя человзка, ко-
••••• вн школы будетъь расположенъ въ самообучешю.

Б. ••••••••• обучен!е можетъ представлять ©0б0ю рядъ не-
•••••••••• упражнешй для правельнаго развитя внзшнихъ
чуветвъ, наб

ый я. раз-
судка, правильному •••••••••• ясныхъ представлений, точныхь и
полныхъ понятий,

В. Наглядное обучен1е •••••• давать содержательное упраж-
нен!е для дЪтской рВчи, •••••••• лекеиконъ дВтей словами и

ЖУРНАЛУ В ПБОАА». 0
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пручая ихъ ТОЧНО, и праввхь-
но, безь многослов!я и недомолвокъ, употреблять ••••• и обороты

Г. Въ элементарной народной школ необходимъ такой учеб-
ный предметъ, который соединяль бы въ себЪ вс эти ••••••••:
реальное УЮ СИЛУ И

Д. Такой учебный предметъ, обладающий сказанными свойства-
ми, въ народной школ% можеть быть поставленъ въ тВеную связь
съ обученемъ родному языку, постепенно переходя отъ непосред-
ственной наглядности къ умственной, оть преобладанля предметна-
ГО ВЪ ю •••••• и хъ ••••••
надъ ••••••••• матерлахом.

Е. Весь курсъ •••••••••• обучен:я можно раздВлить на три
ступени: 1) •••••••••• дфтей, поступившихь въ школу, съ новой
обстановкой и ••••••• отдзльныхъ предметовъ, связанное съ пер-
выми упражненямыи въ ••••••• язык, съ обучешемъ грамотз,

в

мля И 2} Изучеше пр
окружающей дзтей природы и жизни въ •••••, кавкъ куреъ роди-
новзлВвя, соединенный съ учебными •••••••••• и разематрива-
немъ И ав Я

д.

й; 3) Изучеше врал,
уззда, губернии и всего отечества, съ его естественными •••••••-и населешемъ, какъ очеркъ и начала
природов дя, съ преобладатемъ чтеня, которое, опираясь на
непосредственныя наблюденя двухъ первыхъ ступеней И НОвЫхХЪ
предметныхъ уроковъ, должно постепенно расширять умственный
кругозоръ учащихея, еферу ихъ предетавленй и понятий.

•••••• сл$дуетъь раземотр$ть, хотя въ общихъ чертахъ, отдВль-
но ••••••• каждой ступени, что и будеть предметомъ слВхующей
моей ••••••.

АМЪ ИНАЪ

ТХ.

Наглядное •••••••,
Первое дътей со
чувств: слухв, осязан!•.—5Предметвые уроки вт, свази съ обучевемъ
грамогв.—Коллекщы и •••••••.— Родинок®дьшШе. — Черчен1е, картины, чте-

и
г Сх1яне обучензя съ

Приор 5

Вновь поступившя въ школу дфти, конечно, врайне •••••••-
ты, бёдны и словами, да вромз того смущены новою

для нихъ обстановкою школы. же начнеть учитель свои ••-
нат1я съ такими учениками?

Прежде всего ему надо позаботиться о томъ, какъ бы хотя
сколько нибудь ознакомиться съ ДЗтьми, которыхъь онъ будеть
Учить, сблизиться съ ними, & ДВТЯМЪ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСВОИТЬСЯ
съ новымъ положевемъ, оглядзться, успокоиться. Кром того,
надо же сообщить этимъ маленькимъ дикараямъ главнёйш!е школь-
ные порядки и привести въ ихъ сознане тавмя начальныя поня-
пя, съ которыми придется сталкиваться на первыхъ же порахъ,
•• первыхъ урокахъ рисоватя, чтешя, письма, счета и веякаго
••••••••••••• обучешя, какъ то: правая и лёвая сторона, впра-
во, •••••, вверху и внизу, рядомъ, около, впередъ и назаде,
надъ и ••••, медленно и скоро, тихо и громко. Вакъ ни просты,
по видимому, ••• понятя, но показываеть, что
даже городсюя ••••, иногда изъ зажиточной семьи, приходять
въ школу, не этими ••••••••, а въ сельскихъь школахт и
очень часты случаи, ••• ребенокъ не различаетъ правой и лёвой
руки. Потому въ первое ••••• съ начинающими дЪ№тьми только и

ваняя
хх О УЗЕТОЛЯ СЪ

учениками о новой обстановк$, въ ••••••• они попали изъ род-
ной избы и о предметахъ, которые уже ••••••• н%еколь-
ЕО ИЗЪ ЖИЗНИ И МОГутъ занимать ихъ. ••••••— наглядное обуче-
Не перваго года развивается въ двухъ ••••••••••••: съ одной
стороны, дЗлается осмотрь класса, комнатныхъ и ••••-
сныхъ принадлежностей его, съ другой — идегь ••••••••••••••
отоъдьнихь предметов», — причемъ ученики, во-первыхъ, ••!об-

Е:
ПОНЯТИЯ, В ХЪ занят,

во-вторыхъ, упражняютъ свои внЪшн!я чувства, въ третьихъ —
упражняются въ мышлени и р3$чи.

каждый учитель начнеть д№ло по своему, сообразно
съ внзшними условями ни личнымъ характеромъ: иной на первый
•••• спроситъ каждаго ученика объ имени, другой о томтъ, что
•••••••• на двор, какая погода, трет о томъ, вто откуда при-
шелъ, ••• живетъ, что дома, и т. п., пока не перейдегь
къ •••••••• предмету,

— Гдв же ты •••••• сидишь? ЗатЁмъ ты сюда пришелъ? Что
мы будемъ дЪлать •• этой комнат? — Да, мы будемъ въ этой
комнатВ учиться: ••••••••• же ее учебной комнатой. Посмотрите
все, что у васъ подъ ••••••, внизу. Посмотрите, но не говорите.

3%
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Скажетъ тотъ, вому я велю. •••••, что ты видишь внизу, под
ногами, Ваняг

— Посмотрите, что у васъ надъ •••••••, вверлу. Вто можеть
сказать--подними яравую руку, вотъ такъ. •• говорите, в, только
поднимите руку, кто можеть сказать: скажетъ ••••••, 5ому Я

— Посмотрите, что у васъ по сторонамъ, справа • ©4568.
направо. П П во — чтова

спереди васъ и что сзади,
— (Сколько же зд№еь стёнъ? считай и показывай. Покажи

поль. Покажи потолокъ. Что ты сдФлалъ, чтобы показать пото-хокт? находится потолокъг
— Покажи правую стЗну. Покажи Покажи переднюю...

Дома, въ избф, есть у тебя потоловъ, полъ, СТВНЫ? А Ето знаетъ,
•••• называется вотъ это ы№сто, сходятся двз ствны, вотъ
гхф•а стою?

— ••••••• утловъ ты видишь впереди? Считай. Посмотри,
сколько •••••• сзади тебя. Покажи правый перед!й уголъ. По-
чему ••••••••• его правымъ и переднимъ? Поважи задний.

_ Посмотрите •• ва л№вую стВву и замфтьте, что на ней
есть, чего иёть •• правой Счатай и Сколько-
вефхъ оконъ въ нашей ••••••• комнатё? На какихъ свзнахъ эти
окна находятся? Есть ди •••• у тебя дома въ избВ? СкольБо у
тебя въ оконЪ? А у тебя? •••••••••• вез, у кого сколько
ОБОНЪ ДОМА.

— Посмотри на переднюю ст®ну,—••• ты на ней?
Посмотрите на правую стёну. •••••••••• на среднюю. Поемо-
трите, что стоить въ этой вомнат8 на ••••. Бавъ назовешь —
что стоитъ передъ тобою? На чемъ ты ••••••? Что стоить пе-
редо мной?`А поемотри-ка, что стоить рядомъ •• моймъ столомъ!

— Повторимь все, что мы узнали и сказали о ••••• 1 комнатВ:
зь какой комнат мы сидим? Как!я части комнаты? Что ••••-
чаемъ на стЗнахъ? Что стоитъ на позу?

Учитель мало по малу устанавхиваетъь необходимый ••••••••:-
чтобы кажлый лишь тогда, когда его спрашивають,
чтобы ве я№ти слушали и могли повторить, какъ слова, учителя,
такъ и слова товарищей; чтобы желан!е отвзчать, когда вопросъ.
обращенъ ко всему классу, заявляли поднямемъ руки; чтобы вы-

ривали слова Не ©вор и ве р ‚ Громво, от-
•••••••, правально, причемъ учитель даетъь живой примзръ сво-

••••.

имъ ••••••••, правильнымъ, отчетливымъ говоромъ, на дВхзВ по-
казывая ••••••!е между и зромко, медленно и скоро. Учи-
тель ••••••••••, чтобы въ работз принималъ участе весь классъ,
заставляя •••••••• и повторять то одного, то другаго, то
хором», чаще ••••••• вялыхъ, шаловливыхъ, пер-
выхЪ своими •••••••••• обращентяии онъ оживляетъ, вторыхъ
заставляетъ ••••••••••••••••• на предмет общей работы, треть-
ихъ сдерживаетъ. \

На первое время требуется, чтобы •••• отвЗчали полными
то есть повторяющими вопросъ, какъ ••••.: мы сидимъ

Въ классной (& не кратко: въ комнатв), ••••••, нахъ
головой, я ВИЖУ ПОТОлЛОЕЪ, на ЛЪВОЙ я ВИЖУ ••• Окна и
т. п. ВпослВдхестыи, когда рЗчь дзтей ••••••••••, когда
они научатся составлять фразы, изть надобности ••••••••• по-
стоанно полныхЪ отвзтовъЪ, потому что разговоръ съ •••••••••
полными отвзтами становится неестественнымъ, вяЯлыЫМЪ, ••••-
чимъ, а между тзмъ пручаются тратить безъ надобности
слова тамъ, гдз можно обойгись съ меньшей ихъ тратою, безъ
ущерба для ясности и полноты выражешя, пручаются принимать
за полноту не полноту содержаюя, & обиме словъ. Необхо-
димо и совершенно достаточно, чтобы ученикъ составить
полный отв®тъ въ случаяхъ, коза отз нею требують
971010; а требовать полнаго отвзта слЗдуетъ: когда вопросъ имЗетъ
въ виду объединен1е отвзтовъ, обобщене и форму-
•••••••!е конечныхъ выводовъ урока, & иногда -—— для повзрки,
••••••• хи ученикъ, что хЗлается въ класс, совнательно ли
хаетъ ••••••.

Вогда ••••••• всЪ предметы, находяш1еся въ клаесной ком-
натВ, учитель ••••••••••• перечислять ихъ; спрашиваеть, вс3з хи
эти предметы ••••••••• у дзтей дома; заставляеть назвать от-
ЯЗлЛЬНо ТЗ ••••••••, которые находятся у нихъ дома, и ТВ, ко-
торыхъ дома нзтъ. Оть ••••••••••••••• предметовъ переходятт
хъ разсматриван!ю каждаго ••••••••, въ каждомъ: ча-
сти, форму, матералъ, ••••••••, назначене. Мало по-
малу у Ь и Пр И

пручаются говорить о предмет ••••••••••••••• и связно:
‹Влассная доска состоитъь изъ подетавки и ••••••• четыреуголь-
ной доски чернаго цвзта. Подставка состоитъ изъ ••••• ножекъ
и перекладины; у доски внизу лоточекъ для и лапки (•••
губки). Вс части доски сд®ланы изъ дерева. Доска стоить ••
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учебной комнатВ, рядомъ со столомъ учителя, и служить при
ученья | для того, чтобы на ней писать, рисовать, чертить _

По ыёрВ пвучешя предметовъ, вводятся разнообравныяупражненя слуха, осязан!я; объ этихъ
упражненяхь скажу съ изкоторою подробностью Ниже.

— •• говоришь доска чернаю & что еще бываетъ чер-
•••• цвёта? — Придумай каждый прин%ровъ. А печь
•••••• — Придумайте еще, что бывает бълало цввта?
Воть ••••• упражнене зрёыя — различеше ВЪ
пи въ ‘••••••••••••••• предыетовъ классной комнаты (см.
же).—Ты •••••••••••••••, а что еще знаешь ее
рехугольное? ••••••• упражнеше зря различенефориъ. —
Ты сказаль — доска ••••••• изъ дерева? Ване деревянные пред
меты у тебя дома?—Ты ••••••••, что классная доска Ио ни
трехь ножкахъ,—& воть у •••• тоже доека, -- она тоже стоить —
о чемь еще можно сказать— ••••••? — Ты говоришь, что дева
нужна, чтобы учиться писать, ••••••• для ученья, Поэтому она
учебный предметь, —сважи, ваше ты ••• знаешь учебные пред-

В. связи съ этими преднетными уроками, ••••••••••• д3-
тей съ новой обстановкой, можно вводить, ••••• оть времени,
упражненя важнфйшихь внфшнихь чуветвъ, слуха • У
защя, а также. вести упражнеше руки •••••••••••• рисовая по

Важное значене внфшнихь чувствъ И правильнаго
развитя ихъ уже было разъяенено въ предыдущихь ••••••••; в
упражнене руки въ форм рисовая —во-первыхь оживляет,занят, у

+

дътей къ ИХЪ В&Ъ

письну, въ-четвертыхь, онъ выфств съ твиъ является хорошии»
зрёвыя, тхавонфра. Излагаю рядъ дхя

••••••{я упомявутыхь чувствъ, предлагая каждому у?
•••• распорядиться ими, смотря по обетоятельствамъ, ВЪ СВЯЗИ
съ ••••••• занятиями.

Имя въ •••• развитие зря, можно ввести упрежненя трехъвидов: и •••••••••• усвоеше равхичене и
усвоенще форм, ••••••!е и навыкъ мазомюра. Матерахомъ ‚для

я и} мОГУГЬ 61) или р
г

предметы окружающей ••••••••••••••••, вакъ напр. живые
ты, или особыя учебныя ••••••••••••• которыхъ мы
незатруднительно. Берется листъ •••••••, величиною хоть ВЪ но-

меты?.. и т. д.

дулисть обыкновенной писчей бумагя, и на •••• раскрашнваютсв
или наклеиваются разнощвтныя полосы. На •••••• разъ можно,
въ связи съ текущими занятями, показать дфтямъ ••••••• глав-
ныхъ цвЪтовъ: синяго, голубаго, краснаго, жехтаго; •••••• ЬЪ
этимъ можно присоединить сложные ЦВЪтТа, солнечнаго ‘•••••••:

синяго съ красныхъ, оранжевый — смесь жел-
таго съ краснымъ, зеленый —смсь голубаго съ желтымъ, & также
и черный. Если всё семь солнечнаго спектра (ея-
на, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный, ф!олетовый)
расположить на круг%, быстро вращающемся около оси, посред-
ствомъ нитки, какъ вращаются крылья ЖВтТСкой изльнички, то
можно наглядно показать образоваве ца$та, кавъ
смфшев:я всЪхъ ивЪтовъ спектра. Можно устроить подобный при-
•••• и на помфетивъ вругь съ цвзтами сверху въ гори-
••••••••••• полоябни. Во всякомъ случа приготовхен!е этого
•••••••••••••• пособля весьма легко. ЗатВиъ на особыхъ табли-

ит УГ

пахъ модно | Ч

отъ палеваго до ••••••••••, отъЪ св до темно-зезе-
наго, отъ бя дно-голубаго •• темно-синяго, оть тёльнаго до темно-
малиноваго, оть свфтло-•••••••• до темно-ф!олетоваго и пр. Слу-
чаевъ зоспользоваться этими ••••••••• вотрётится ие мало: дВти
такЪ часто затрудняются въ •••••••••• цифта предиета и сыЗ-
Ваютъ что учителю _ не разъ придется •••••••• себя,
если у него нивются подъ рукой таблицы ••••••••
табличку, онъ спрашиваеть кавъ называется •••••• ЦВЗтЬ
и ваще предметы знають они того или другаго •••• _мо-
жеть быть проработано хорошее словесное •••••••••, предла-
гаемое Ушинскимъ во 2-Й части «Родиаго Слова», кавъ •••••••-
ная работа: поочередно называютъ предметы извзетнаго •••-
та ВЪ ТОмЪ порядк%, какъ расположены цвфт® ва таблицв. ОъЪ
показыван!емъ таблицъ слфдуетъ соединить и показыван1е пред-
иетовъ: ‹воть сургучь—какого онъ цвфта? покажи этоть ЦВЗТЬ
на табличкв». «Воть незабудка— какого она цвзта? покажи этотъ
на табличе»›.., и т. п. Можно раздать дфтямъ бумажки
разныхь цвфтовъ и требовать, чтобы они нашли тотъ или другой
«Найдите у себя цвЪтъ гусиной лапви--какъ онЪ
••••••? у.

••••••-хиловый Покажите этотъ цвЪтъ здфеь ина табличез.
••••••••• ваши бумажки такъ, кавъ здесь подобраны: цвета. На-
зывайте цв№•• по порядку и прибавлайте, как1е предметы знаете
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того же Можно •••••••••• дЪтлиъ загадки, чтобы они
отгахывали предметы по •••••, напр. «кто идетъь въ баню череяъ,
а выходить изъ бани •••••••?» «Въ боченкВ два разныя пиза—
одно б№лое, другое желтое». «••••• рубаха, красные сапожеви, плы-
веть, товорить: Го-Ро-го, го-ГО-••!» «БФлое поле, черное ЕТО
его тоть разумветъ». «Что зимою •••, а яЗтомъ зелено» г и

Еще къ этой групп упражненйи относятся
А. Различене цв®товъ издали съ •••••••••••• увеличенемъ

разстоявя,
мБ. С И 39-

ленаго изъ желтаго и голубаго, оранжеваго —изъ желтаго и ••••-
наго, ф1олетоваго— изъ синаго и краснаго, бураго—изъ чернаго
и краевало. Кавъ удобные премы для нагляднаго объясненя 0б-
разованя сложвыхь цвётовъ, можно указать: ВЛИВАН1!@ ВЪ СТВЕЗНЪ
съ водою окрашенныхь капель разнаго цвфта, вторичное окрашя-
вене уже окрашенной бумаги другимъ цвфтомъ,—въ результатв
получится сложный цвзтъ.

•• •••••••••, пр уЧи-

телемъь и •••••••••••••• свинцовымъ карандашемъ: двло уче-
НиКовЪ — ••••••••• пвзтъ и ровно положить его. Вонтуры мо-
гуть рисовать и •••• дЁти — по Довольно. ‘удо-
бенъ для •••••••••• контуровъ схВдующ!Й приборъ. На го-
ризонтальной по ••••••• ея, поперекъ, устанавлавается
вертикально стекло, ••••••• съ одной стороны подпирается тре-
угольниками; задня сторона ••••••• закрывается вертикальною
черною помфстивъ приборъ, •••••• бокомъ
къ по сторону стекла кладутъ ••••••••, & по пра-
вую— четвертку бумаги: если ва •••••• смотрзть черезъ стекло
съ лАвой стороны, то на ней получается •••• рисунка, которую
легко обвести карандашомъ.

Матер!аломь для различеня формь можеть ••••••• коллевця
геометрическихь ТЗлЪ, которую легко приготовить •••••• я
телю изъ картона и которая потомъ пригодится ему при
яхъ наглядной геометрей. ЗдВсь можно ограничиться •••••• не-
большимъ числомъ формъ; дЪти разсматриваютъ и различаютъ
формы, сравнивають ихъ, подоб1е ихъ въ оБружаю-
щей дЪйствительноети, различаютъ ихЪъ издали СЪ
удаленемъ, приготовляють ихъ сами изъ глины, рёпы, восву и
т. п., изображають ихъ на бумагВ.

Кубь: шесть сторонъ, одна противъ другой, вс равныя и оди-
нак1я, 12 реберъ, вс равные, 8 угловъ, въ каждомъ сходятся
три стороны.

••••••• куба— квадрать: четыре края, воз равные, четыре
••••, вс равные.

Ребра ••••--лищи: дв идуть справа налёво, горизонтальныя,
лежневыя, •• сверху внизь, вертикальный, отвзеныя,
ветрчаясь, •••••••••• прямой уголъ, вез прямые углы равны, &
стороны ихъ ••••• продолжить сколько угодно.

Форму куба инфють: ••••••••, коробка со спичками и пр.
Кубъ можно едфлать изъ •••••, изЪ рвы, изъ, дерева...

Форму квадрата имФють: ••••••••••• классной Доски, полъ
стекло въ оконной рам%. •••••••• можно вырёзать изъ

бумаги, начертить грифелемъ, ••••••••••...
Отвфеная ‘углу комнаты, гдз ветр®•••••• дез

ны, боковые края доски...
Горизонтальная линя — въ тлф стВны •••••••• съ

поломъ и потолкомъ, врай стола...
Прямые углы: четыре на полу, четыре на •••••••, четыре на

кажломЪъ СТеЕЛЗ окна...
оТВЗеНО... что

Чтобы получить настоящую линю, надо привязать
веревеВ камень и держать веревку за вонець: веревка вытянется
отвЪено, & если отведешь камень въ ту или другую сторону, да

будеть Въ (и, будетъБРА ВР 1
наклонная лия. Горизонтально стоить ‘вода ВЪ сосудз. Можно
••••••••• линю горизонтальную (справа на вертикальную
(•••••• внизъ) и прямой уголъ; можно начертить много наЕвлон-
ныхь ••• одна другой навлоннзе, съ наклономъ вправо и съ
наклоном •••••. _

Кубь на кубю—••••••: щесть сторонъ, дв меньше другихъ —
квадраты, четыре ••••••—не квадратны, реберъ 12, восемь ко-
роткихъ, четыре •••••• 8, въ важдомъ сходатся три
стороны.

‚ ДВА № & МВ "4
Ч

лини—отвзеныя и горизонтальныя, углы — ••••••.
Форму призмы имфють: шкафъ, ящикъ... •••••• тоже можно

схълать изЪ глины, изъ дерева...
Форму вытянутаго прямоугольника имзють ••••••••••• стола,

окно, картина... Вытянутый прямоугольникъ можно •••••••••.
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(четырехгранная): паять сторовъ,
а четыре по бокамъ непохожи ни на квахрать, ни на вытянутый
прямоугольникъ; реберъ восемь: угловъ паять—въ нижнихъ схо-
хится по три стороны, въ верхнемъ четыре. Стороны: нижняя—
квадратъ, боковыя — треуюольники, каждая (изъ послВднихъ)
нмзетъ три края и три угла.

Ребра треу
® •••, друге

•••••••, углы ими образуются меньше прямаго, острые.
У ИЛИ тьной формы,

приготовляютъ •••••••• изъ хБиятъ изъ глины; указыва-
м.ють треуг изь бумаги,

и чертятъ наклонныя линш, •••• больше и меньше прамаго,
яые и острые.

Сравниваютъ кубъ и призму, призму • пирамиду.
Цилиндр»: три стороны, лв плосыя, ••••••, одна противъ

другой, третья—кривая; похожъ на ••••••, но по сторонамъ нзтЪ
реберъ: вм$сто плоскихъ боковыхъ сторонъ—•••• кривая.

Нижняя и верхняя стороны: угловъ хруз.
Ребра: внизу и вверху крузювая линза.
Указываютъ и вспоминаютъ предметы цилиндрической •••••,

круги, кривыя лан.
Чертять, изъ глины, вырззываютъ изъ бумаги.
Конус: стороны, одна внизу плоская — кругъ, другая—-

кривая, сходится вверху въ одну точку; похожъ на пирамиду,
но нзтъ боковыхъ реберъ.

Предыеты конусообразные, черчене, вырВзыване, лВика изъ

Шарь: одна сторона, похожъь на вубъ, но нзть реберъ и
угловъ.

Предметы шарообразные, лика изъ глины.
••••••••••• цилиндръ, конусъ, шаръ, вубъ и шаръ, призму

я ••••••••, пирамиду и вонусъ.
Для ••••••••••• фигуръ и можно ввести: а) вывкладыва-

не ••••••••, 6) вырЗзыван!е бумаги, в) рисовате по кхЪткамъ,
г) хёлку изъ •••••, Д) выр$зываще изъ р$зпы или брюквы, ©) ри-
сован!е при •••••• прибора. — Приборъ этоть приготовляет-
ся тавъ: въ рамкВ, •••••••••••• вертикально, натянуты въ клзт-
ку бЪлыя нитки, •••••••••• квадраты,—ва этою ставятъ
напр. кубъ, и переносять ••••••• его на кл тчатую бумагу,
зам чая направлене и длину •• При этомъ, конеч-

по, необходимо, чтобы точка •••••• все время не измънаяась, —
съ этою ПФЯЬЮ. можно приледить ••••••••• для головы, Прибхи-
жея и удаляя вубикъ, учитель здфеь •••••• дать дДБТАМЪ
т1е о кажущейся предмета въ зависимости ••• разстов-
н|я. При зовхъ этихъ работахъ учитель •••••• всего показываетъ
сам ва себ, какъ производится работа, потомъ ••••••••••• дв-
тей, какъ онъ работаль и вакъ они будуть ••••••••, и, нако-
непъ, предлагаеть имъ взяться ва дВло.

Хорошее упражнен!е для зрён1я— распознаваие форнъ и ••••-
метовъ издали, —вд%сь также учителю представляется удобный •••-
чай лать поняте объ измфнеюи кажущейся величины предмете,
по его удален!я или приближен я. Раветонне предмета УВе-
тичивается постепенно, такъ что мало по малу дзти будуть груп-
пироваться по качеству зрён1я, если учитель такъ распорядится: |
чтобы неузнавийя предмета приближались, а узнавиия оставались
НА МЗВСТАХЪ,

•••••••••• злазомъра весьма важно и въ ‘учебномъ, и вЪ•••• ••••••••••• в
28 5%

предмета, ••• длины, ширины и высоты на глазъ, по сравненю
съ другнии •••••••••• н съ мзрою, причемъ эта
мфра сперва ••••••••• тутъ же на глазах у двтей, а потомъ
убирается; ••••••••••• между предметами на ТОВ
разд$лене пр на частей, напр.
спички, начерченной лини; ••••••. въ цзль: развивается и твер-
ость руби.
Для развитая слуха прежде всего въ •••• служить а

зат можно указать упражнеюя, которыя •••••••
соединаются съ другими’ школьными занятами, ••••••• примЗ-
НЯЮтТСя ВЪ 0] тквахъ мехду ур ‚ ИЛИ ВЪ СЪ

гимнастикой, или сами по себ\Ъз
А) Выелу Юр Иди р ръ на уве-

п ГгохОСа,••• при
•••••••••• наковецъ до шепота.

Б) ••••• съ равномфрными промежутками— хоромъ ий Въ оди>

В) Ходьба •• тактъ, подпрыгиванье, б3гъ.
Г) Различене •••••••, безъь помощи трескъ оть

ман!я лучины, •••••• оть маханя камышомъ, шелесть отъ пере-
дистыван!я книги, ••••• отъ удара ложкою по стакану, звуки отъ
пахен1я камня, •••••••••• монеты, дерева и т. и.
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Д) Узнаван!е товарищей по ••••••, безъ помоши зрёшя. На
этомъ основана весьма ••••••••••••••• игра: дВти садятся въ
вругь & одинъ, съ завязанными ••••••• остается внутри круга,
имя въ рук легкую трость. Тростью онъ ••••••••• кого-либо
изъ товарищей, этотъь называеть его по •••••, а онъ долженъ по
голосу узнать, кто его назвалъ, —если узналъ-—•••••••, а его
сто заступаеть узнанный,—если не узвалъ-—•••••••• тростью хру-
гаго ит. д.

Длз развития можно указать сл дующя упражненя*
различеше и распознаван1е температуры, тяжести, твердости •

‚ формм и ый.

мя съ заврытыми глазами; распознаване предметовъ по ихъ
су, форымз, ею
складыван!е различныхъ фигуръ изъ спичекъ, изъ треугольниковъ,
нзъ квадратовъ; предметовъ на равныя и неравныя части,•••• помощи ходьба съ закрытыми глазами:
взса •••••••••• на руку, сравнительно съ той или другой еди-
ницею ••••...

Подобныя ••••••••• не потребують много времени, потому
что они •••••• быть связаны съ другими занатями или введены
въ хвтоыя игры •• время отдыха; & польза отъ нихъ достаточно
очевияна, чтобы ими •••• можно пренебрегать. ДФло учителя вы-
брать удобное время ••• того или другаго упражнен!я, сообразно
съ общимъ ходомъ работы и •••••••••• потребностями дфтей.

Когда дЪти ознакомились съ •••••••• обстановкой, свыклись
съ учителемъ, пр1обрзли ••••••••••• для классной рабогы по-
нят1я и усвоили школьные порядки, •••••••••• время
обучен1я грамотз. Здесь выдвигается •••• предметныхъ уроковъ,
который въ нашей программЪ обозначенъ •••••••••• словами:
‹изученае отдзльныхъ предметовъ, связанное •• первыми упраж-
нешями въ родномъ языкз, обучешемъ грамот, ••••••• и пись-
момъ›. Предметы должны быть выбраны таюме, ••••••• от-
части уже знакомы дВтямъ изъ жизни, ихъ окружающей, • пред-
ставляютъ для нихъ живой интер.съ. ЗдЪеь является не
столько сообщоне новыхъ знанйй, сколько уяенене, приведен!• въ
порядокъ и выражене посредствомъ точной, правильной и склад-
ной р3зчи твхъ знан1й, которыя уже имзются и лежать въ душ
ребенка, но не сознаютея имъ, неясны, не связаны, потому что
онъ никогда не группировалъ, не объединялъ, не сравнивалъ ихъ.

Каве же, однако, предметы лучше всего. выбирать дхая этихъ на-
глядныхъ упражнен!й?

••••••••••, куда обыкновенно болзе всего направлена лю-
•••••••••••••• большинства маленькихъ людей, что ихъ чаще все-
ГО усть и 2— Я
любимцы дзтей, •• которыми они охотно ввозятся, о которыхъ съ
удовольстмемъ •••••••• и разсказываютъ сказки, съ которыми
весело проводятъ •••• досугъ. Они съ полнымъ удовольствемъ го-
няются за птичками, ••••••••, стревозами, разговаривзаютъ съ с0-
баченкой, съ кошкой - ••••••••, съ лошадью, пересыпаютьъ пе-
сокъ, камни, раковины, зерна, •••••• цвзты... Въ этомъ схучаЪ
деревенск1е мальчики, босикомъ •• грязной деревенской
улиц, по песчаному берегу рЗЕи, по •••••• жнивВ, сходатся съ
благовоспитанными городскими что ••••••• по расчи-
щеннымъ аллеямъ сада или по мощевой ••••••••• улиц подъ
налзоромъ бонны.

Эти предметы, предетавляюще такъ много интереса •••
тей и въ степени уже знакомые имъ, уже бывше пред-
метомъ ихъ наблюденя, даютъ весьма удобный матералъ ••• на-
чальныхь предметныхъ урововъ и умственно-словесныхъь •••••-
нев!й. Н%сколько илекопитающихъ, птицъ, рыбъ, пре-
смыкающихся, насзкомыхъ, растенй, минераловъ, напр. лошадь,
лиса, сусликъ, курица, сорока, рожь, береза, песокъ, глина, —мо-
гуть быть раземотр®ны ка первый разъ въ самыхъ общихь чер-
тахъ, въ иИхъ Путем в

•••••••••.
•••••••••• будуть для дЪтей выбранные предметы,

ближе • знакомЗе имъ-—т3Змъ лучше, потому что отъ этого
будетъ •••••••• большая ‘оживленность разговора. Лошадь, напри-
играетъ въ ••••• крестьянина такую важную роль, что
интересъ ея для ••••••••••••• ребенка не похлежитъ никаБомуо кумушк® - овъ ••••• слыхаль и въ сказкахъ
и ВвЪ разговорахъ; ••• онъ водится, занимаетт.
дВтей съ поръ, какъ они ••••••• себя. О такихъ близкихъ
имъ прелметахъ дзти уже •••••• кое-что, — хзло учителя, не го-
няяеь 3& мелочами, ••••••••••••• и полнотой, которая пока преж-
девременна, — вопросами, при •••••• самаго предмета или ри-
стнка, довести дзтей до яевыхъ, ••••••••••• представленй, по-
мочь имъ сознать свои знаня, привести •• стройный порядокъ,
связать, о. и Выразить словаии,—ясность, ••••••••••••
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1я будетъ ясности В 91
с

Лучше, если передъ глазами будуть дВйствительные пред-
меты: въ крайности они заифняются рисунками. Когда дВти пой-
мутъ, какъ надо наблюдать, на что обращать вниман{!е, какъ
взяться за яЪло, возможно допускать, чтобы они разсматривали
какое-либо домашнее животное дома, вн школы, и эти вызклас-
сныя наблюден!я сдЪлать прехметомъ классныхъ при по-
моши рисунковъ. Для первыхъ же предметныхь уроковъ лучше•••• п] •••••• ВЪ

Для ••••••• урока учитель долженъ составить предварительно
программу, т, •. рядь вопросовъ, разрзшешенъ которыхь онт
предполагаетъ •••••• своихъ учениковъ: это будуть руководящие
вопросы, которые, •• м8рЪ надобности, придется дробить, —это
нить бесфхы, дающая ••••• направлене, и учитель отнюдь не
долженъ забывать этой ••••, чтобы не уклоняться въ еторону,
увлекаясь или самымъ ••••••••••, или ‘удачными отвзтами
ныхъ учениковъ. Онъ веегда •••••••• имзть въ виду основную
пзль и весь клаесъ, всю массу. ••••, напримВръ, при
разсматриван!и кошки учитель ••••••••, примЗрно, такой прог-
раимой: «гдз можно видЪть кошку? как!я ••••• ея? какая форма
головы? какая форма туловища? камя у нел ••••? какой хвостъ?
ноги оканчиваютел? когти? чВмЪъ кошка покрыта? ••••
она двигается? какой у вея толосъ? для чего 5ошку ••••••• въ
хомахъ?>—При сороки: «гдВ можно видЪть соро-
ку? изъ какихъ частей она состоитъ? какая форма головы? •••••
влювъ? какая форма туловища? чЪмъ покрыта сорока? какой •••••
перьевъ? какой хвостъ? вкавя ноги? какой голосъ? какъ она ••••-
этъ? какъ двигается по —При разсматриваи холоса:
и когда можно колосъ? изъ какихъ частой онъ состоить?
какъ расположены на стебелькЪ маленьюме колоски? какъ они
устроенн? что въ нихъ находится? почему иной колосъ торчитъ
вверхъ, а иной гнетея внизъ? какой бываетъ цвтъ колоса? на ка-
•••• именно растепяхъ бываютъ колосья? какую пользу прино-
•••• людямъ эти растен1я?›» —При разсматриван!н песка: «гдз
можно •••••• лесокъ? каковъ онъ цвЪтомъ? кавовъ на ощупь?
съ нимъ ••••••••, если его будешь бросать? что съ нимъ дз-
лается, •••• его поливать водою? для чего песокъ возягь въ де-
ревни и ••••••? что дЗлаютъ изъ него люди?» ит. п.

Само собой ••••••••••, Что дзтямъ учитель не всегда ставить
прямо эти вопросы, •••••••••••• задуманную имъ программу

‘урюка: чаще къ р%шен!ю ••••••• программы приходится подвести
и МЯ ВОЛ-

росовъ, обращая ихъ вниман1е на •• сторону предмета, которая
виднзе въ данную минуту, или •••••••• ихъ припомнить что-
хибо изъ прежнихъ наблюден. Такъ ••••••• можеть не прамо
предложить вопросъ: «гдз можно видЪть •••?» &, обращаясь къ
тому нли другому ученику, спрашивать: видалъ •• онъ 0су? гл
ее видалъ?.. и потомъ уже, сводя показаня •••••••••••, сост&-
вить отвзтъ на первый вопросъ своей программы. ••••••• в&
вопросы учителя, дЗти нербдко будуть присфединять •••••• за-
мВчаня, неидушля прямо къ р%чь идетъ, напримЪзръ, о
томъ., кая части сороки,—иной прибавитъ не кстати,
что сорока скачетъ, другой —что она смзшно стрекочетъ, трет1й —
что она вещи крадетъ,-—пусть прибавляють и высказываютъ все,
что пробудилось въ ихъ памяти и воображенн, — хЪло учителя
сосредоточить внимане ихъ согласно съ программой, а эти з8-
изтки и прибавлен1я дфтей онъ принимаеть къ свЗдЗшю для раз-
работки прочихъ частей программы. Разсматривая новый пред-
••••, дЪти возвращаются при каждомь удобномъ случаз къ пред-
•••••• уже раземотр®ннымЪ. Такъ, когда они зам что со-
рока ••••••• перьями, учитель спрашивает: «а сусликь — тоже
покрыть •••••••? чфмъ онъ покрыть? а курица покрыта?
а лошадь? & •••••••?» Вогда они замЪтили, что у сорокы двз
ноги, учитель •••••••••••: ‹а у собаки сколько ногь? а у ли-
сицы? а у курицы? •• осн? какихь еще жнвотныхъ знаете съ
двумя ногами? съ ••••••••? съ шестью?» Когда они зам тилн,
что сорока летаетъ и •••••••, учитель спрашиваетъ; «а еще ка-
кое животное мы •••••••••••••, которое тоже хетаетъ? а какое
животное хетаетъ, но не ••••••• по а нолзаетьу какое
ползаеть по земля, но не, •••••••? какое не летаетъ н не пол-
заетъ, а прыгаетъ, оЪгаетъ, ходитъ? •••• животвыя двигаются?»
Такое возвращение отъ новаго предмета •• прежнимъ будетъ на-

т

чаломъ 62 д’ БЪ и поех
слъдуеть перейти позже, когда дЪти наузател •••••••••••• свои

я И у.Въ ОСЗ]
Новторене предметныхъ уроковъ и сравненёе

МОЖНО ПО 18$ содер-
••••: картина легко оживлаетъ знакомыя въ душ
•••••••, если онъ видзлъЪ и набяюдалъ нарисованный предметъьвъ
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— Что зд$сь ••••••••••?—спрашиваетъ учитель, указывая н&,
{6 собакы, и поср

на повторен:е ••••••••••• урока © собак. То же онъ
выставнвъ ряхомъ •••••••••• хошки. ЗатВмъ вопросами наводить
на указан1е сходныхь и •••••••••• признаковъ: получается
нензе, еще боле уясняющее въ ••• уже сложивиияся пред-
ставлешя и понят!я. Переходя къ •••••••!ю цзлыхъ группъ, дВти

ОТ я. р @ ОТЪ
г

животное млекопитающее, птицу, рыбу, ••••••••••••••, ракооб-
разное, насзкомое, укивотное домашнее отъ дДикаго, ••••••••••
от травояднаго и т. д.

Изъ картинъ для натляднаго обучешя, кромВ извзетнаго ат
ласа Шрейбера, особенно можно рекомендовать 50 картинъ Папъ-
Карпантье (Раре Саграпиег); на нихъ изображаются главнъйше
представители животнаго царства съ той обстановкой, которая въ
извзетной харавктеризуеть ихъ жизнь. Это пособ1е заслужи-
ваетъ вниманя, какъ по прекрасному выполненю, такъ и по ум$-
ренной цн%®: оно стоить 9 руб. 50 коп. По ботаниЕВ хороши•. ‚ ••• ихъ •••••••
посл ••••. какъ было разсмотр%но дЪйствительное растен!е. На
второмъ ••••• предметное переходить къ предметам»

№ жизни, сл ДлЯ рев! По-=

требностей челов ка, для •••••!я и вадлежащаго содержаня его
т%ла, какъ мука, соль, мясо, ••••, мыло: здВсь матералы, взн-
тые изъ природы, являются въ ••••••••• къ ческой жизни,

къ ея ий при в
ВИ

ихъ учитель долженъ возвращаться, для сравнетя, •• прежнимъ
урокамъ, чтобы въ ум маленькихъь наблюдателей мало •• малу
склалызалось понат!е о сил человзческаго ума и труда, ••••-
щающаго въ пользу окружающую его природу.
еъ въ этихъ урокахъ пускаются въ оборотъ, во-первыхъ,
96ъ внЪшЕ!я чувства, во-вторыхъ, опыты, и ‘учитель холженъ на-
глално выяснить значен1е зеЪхъ внЪшнихъ чувствъ, & ТаЕЖе и
опытовъ—при изучени внфшняго мфа. Такъ, при разсматривавнш
воды, онъ задаетея, примЗрно, такимп вопросамис

— Что можно узнать о вод поередствомъ эзрюня? посред-
СТВОМЪ и •••••• зом Я и
вкуса? Что ••••• узнать о ней посредствомъ опытовг, напр.,
если ее нагр%••••, что съ ней дзлается? еели паръ охлаждать,
что съ пимъ ••••••••? что съ водою ва морозз? Что

легче-—ледъ ихи вода? •••• вода превращается? Въ каких Ви-
дахъ бываеть вода въ ••••• значене ея для живот-
ныхъ, для растенш, для

Ве опыты, конечно, непремВнно •••••• быть исполнены въ
класс%. Въ этомъ случа учителю не ••••• подъ рукою
‹Предметные уроки по мысли ••••••••••», Перевхвескаго,

_ Отто Ул» «Почему и потому», книгу «•••••• на обыкновенные
вопросы х®тей» и др. При разсматриван!в, •••••••••, муки, учи-
тель задается такой программойх

‹Что можно узнать о муЕЁё поередствомъ зрзвя? ••••••-
СТВОмтЬ вкуса? Яя? ПО-

средствомъ опытовъ? кто видфль муку раньше? Для чего
мука на мельниц, въ амбарё, въ вухн®, вЬ на что она
употребляется въ жизни? какъ она добывается? Припомните урокъ
о колось и пльбныль вастемяль, охльбъ. При этомъ въ влассВ
хорошо образцы муки ржаной, пшеничной, ячной, муки
крупной и мелкой, муки чистой и сорной, муки свъжей и затхлой,
уховлетворительно вкусной и горьковатой, также различнаго т3-
••• и хлба. Учителю не мёщаетъь имЪть подъ руБой книжку
‹•••••••• о фабрикахъ и заводахъ> Вебера, изданную Петер-
•••••••• Дётекой Бибяотекой. Очень удобно ‚и полезно было бы
здесь ••••••••••• коллек для нагляднаго обучен!я: н® особыхъ
нартонныхь ••••••• собрать — на одномъ модельки земхедль-
ческихъ ору, на ••••••• — образцы хлЬбныхь растенш, льна
и главныхь •••••••••, растущихъ въ Росаи, съ ихъ произведе-
ями, напр., ржаные •••••••, ржаныя зерна, ржаная мука, ржаА-
ной ржаная солома, изъ ••••••. Глядя на подоб-
ную 10, ВвЪ Которой въ посхвВ

ученики И.

истор того или другаго растевя по отношен!ю •• челов ческой
жизни. МожЕо указать и еще нфеколько подобныхь ••
лучше всего, если он составляются самими— ••••••••• и учени-
ками, что весьма возможно и тёмъ полезнфе, что въ ••••••• Эти
учебный. пособ1я довольно дороги. Польза подобныхь
заключается вь томь, что он возбуждають припоминан1е и
пр1учають дётей труппировать и связно излагать свои мысли.

Наконецъ предметомъ натхяднаго обучеюя перваго года мо-
жетъ быть самъ человюкз, его Переходъ отъь предиетовъ
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••••••• въ ихъ естественномъ состоями, на которые преиму-
••••••• сама •••••,

къ •••••••••• обыденной жизни, представляющимъ матераль
челов ••••••• потреблетя и взятымъ изъ той же природы, но из-
мзненнымъ ••••••••••, & оть этихъ предметовъ—къ самому че-
ловзку, какъ •••••• и природы, и обученя, потому что всз изу-
чаемые предметы ••••• настолько, насколько они имЪють отно-
шея къ челов ческой •••••, — такой перехохъ можЕо считать
вполн® естественнымъ. •••••••••• не согхашаетея съ педа-
гогами, которые, въ разрззъ •• Песталоцци, совершенно исклю-
чаютъ разсматривае чехов ческаго •••• изъ круга первоначаль-
наго изученя. «Такимъ образомъ, •••••••• онъ, они пренебре-
гаютъ отличнымъ средствомъ, могущимъ ••••••• для возбужде-
НЯ дзтей и обиль-
ный источникъ для обогащея дЪтей весьма важными •••••••-
чальными «Все то, о чемъ говорится при нагляд-
номъ обучении, холжно находиться тутъ же въ передъ
глазами дЪтей. Очевидно, что въ этомъ отношени цзле-
сообразный предметъ — это челов ческое тзло. Важдый учитель
и каждый ученикъ самъ приносить его съ собою въ шЕолу, &
между тъмЪ, какое безконечное поле оно представляетъ для на-
блюленй, сколько важных и полёзныхъ свЪ дей можно сообщлть
о каждой его части! Человзкъ составляетъь самъ собою
ц%лый явленй». Понятно, что въ изучении этого наибох8е
••••••••••••••• предмета, боле нежели гд%-либо, слЗдуетъ со-
••••••• постепенноеть и знать насколько изучене его воз-
можно •• той или другой ступени обучеюя. Указан1е главныхъ
наружныхъ •••••• тзла, разсмотрЗ те ихъ формы и взаимнаго по-
ложеня, ••••••• второстепенныхъ частей, ихъ вида, относитель-
наго я И ‚ об ` И.

органовь выфшнихъ •••••••, — воть въ общихъ чертахъ предзлы
первыхъ наблюдею!й надъ ••••••••••; чтобы руководить этими
наблюден1ями, учитель можеть •••••••••••• книгами: ‹Человз-
ческое тзло›> д-ра Бока, «Слуги •••••••> и «Истормя кусочка
хл%ба› Масе, а также ‹Начатками ••••••••• обученмя» Дистер-
вега и ‹ДЪтскимъь Ушинскаго. Важно, чтобы ••• этомъ

Ат ТЗЛУ ВЪ
душу у было зар и зерно ‚ береж-
наго, разумнаго къ нему ‹Во время этихъ уроковъ,
говоритъ Дистервегъ, учитель своими словами, тономъ и обраще-

зюемъ такъ хЪйствуеть на дзтей, что они разсматриваютъ свое
т%ло, вакь священный храмъ; онъ санымъ тщательнымъ образомъ
избфгаеть всего, что можеть привести въ смущене чистое дЪт-
ское чувство. Вто не имфеть такта въ этомъ сиысхВ, того не
•••••••• пускать въ влассъ›.

Въ ••••• съ предметными уроками перваго года должно идти
обучен!• з2амотъ и первое объяснительное чтение: въ читаемомъ
матер!ал% •••••• повторяться, отражаться, запечьтлвваясь припомощи чтеня •• т наблюдевя и зна-
ния, которыя •••• добыты путемъ нагляднаго обучешя. Обстоя-
тельное изложеше •••••••••••• уроковъ, соединенныхь съ обуче-
н1емъ читатель найдеть •• ХТ глав «Обучения гра-
мотё», гдВ указываются ••••••, форма, пособйя и матералы для
этихъ урововъ.

п 10 наГЛЯяднаго обучетя для пер-
ваго года, можно разсчитывать, что ко ••••••• году въ
будетъ уже достаточно затронута •••••••••••• наблюдеюшя и в0з-
бужденъ интерееъ къ завятямъ этого рода; ••••••
вать связный, послфдовательный куреь ••••••••••••• въ связи
съ черченемъ, прогулками, разсматриваюмемъ ••••••• и чте-

Матер! ВЪРУ

по плану, который учитель долженъ предварительно обдумать, со-
образно съ изстными Обпий планъ здесь можетъ быть
установленъ только въ самыхъ существенныхъ чертахъ, прим рно,
ВЪ ТАкомъ ВИД,

1. Прежде всего описываютъ подробно хлассную ком-
нату и шкодьный дом; чертятъ планъ комнаты и всей школы,
•• дворомъ, огородомъ, садомъ, если онъ есть, читають этоть
•••••, т. е. при помощи его повторяютъь свое описаше въ над-••••••• посл

2, По ••••%ру описавшя школьнаго лома, хЪти составхяютъ—
каждый •••••••• своею дома, и чертятъь планы, которые опять
читаются въ

3. Описывають •••••, чертатъ и читаютъ планъ ея, описы-
ваютъ подробно 640%, •:0р00д%, поле, луз, льсъ, равнины, холмы,
юры, озера, находяшеся ••••••, при чемъ знакомятся н&-
тлядно съ общими ••••••••••••••• понятями, какъ горизонтъ,
страны свЪта, гора и т. п.; •••••••• продолжается.

Ча 10*
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4. Въ связи съ описащемъ м%етности, •••••••••• демоюение
солнца, небо, облака, сны, дождь, тумань, 006, ••••••, тем-
зературу и пр.; хврактеривуютъ: времена зода, на, •••••• и лич-ных и наблюдають ихь вмян!е на челов ческую

5. Точно также, въ связи съ описашемъ изстности, повто-
ряють и дополняютъ свои наблюдевя надъ домашними и дикими
животными, надъ растемями и ископаемыми края, подводя ихъ

иввфетныя облуя характеристики; если при школв имзется
свой огородъ, садъ и н№сколько животныхъ, за воторыми ходятьсами то этоть отхёдль (изучене природы
родной мфстности) много выиграетъ вЪ’занимательности и хоро-
шемъ вмянши на развите какъ умственное, такъ и нрав-
•••••••

6. •••••••••• жизнь людей въ своей мЗетности: одежду,
пищу, •••••••• утварь, занятая, производство работь, орумя,

и •••••••••, общественныя отношетя.
‘Я. С и пзени,

4

я память 0 хюЮдяхЬ,

отъ истины, узнають ярощедщее ••••••.
8. Наконецъ — составляють •••••••••••• описаще родины въ

по плану, обдуманному и ••••••••••••• въ 0об-
щими силами, чертятъ и читаютъ карту ея.

При разработк этой программы въ принфневи •• ИЗВВСТНОЙ
м8етноети, сяЗдуетъь въ виду дв стороны: ••••••• — ту
которая окружаеть учениковъ, сознательное
отношене къ которой такъ важно для жизни, и общую —••••••-
в:е ученикамъ разнообразныхь общихъ реальныхъь знаний, ••••••-
ствомъ изученя родины, чтобы едёлать ихъ способными •••••••••
сознательно ко всякой хйствительности, гд® бы имъ ни пришлось

При этомъ само собой разумЖется, что такая разработка
долНа, СЪ } ЧТео-

„

и письменными работами.
•••••• уп = здВеь

хо ••••••••, хотя враткаго, описатя и разсказа, при помощи на-

вой планъ для •••••••••••• деревенскао дома (Кюст-
ромекой губернм):

5) Палати, } мк
6) Залавокъ.

В. Внутренность влзти:
1) Сундуки.
2) Посуда.
3) Постель,
4) Аламъ.

А. хома: 4) Печь.
1) Теплая изба.
2) Влзть,
3) Сзнцы.
Б. Внутренность избы:,

1) Божница.
2) Столъ.
3) Лавки.
Тотъ же планъ слВдуеть начертить.
Разсказз по плану:
«Нашъ домъ состоить изъ двухъ половинъ, раздВленныхъ свн-

пами, Въ той ••••••• на •••••,
•••••• жилая изба, а въ другой — холодная кт; въ сънцахь

Хх Въ цэби углу устав"
ленная иконами: •••••• нею стоить бЪлый некрашеный стодз
изъ сосноваго дерева, а ••••• устроены лавки. Въ другомъ
углу поставлена бъдая ••••, т. е, печь съ трубой, сбоку печи
наверху, подъ потолкомъ, •••••••• большя яажити, а противъ
печи— другая, малыя, на которыхъ •••••• ухваты, клюка, лучи-
на. у ст%ны, возлВ печи, находится •••••••»: сюда прибираютъ
чашки, горшки, ложки и тому подобныя ••••••••••••• вещи.—
Въ холодной сохраняютъь всякое добро: въ •••••••••• ле-
житъ платье, что по наряднзе и надзвается въ •••••••••; въ
кадочкать насыпана крупа и мука; сюда же ••••••••••• постели
И ПОДУШКИ, ТУТЪ же лежить немало всякаго
Хороший иатераль для устныхъ и письменных

работъ втораго года представхяетъ разсматриване бытовых •••-
тинз, взатыхъ изъ жизни, окружающей ребенка. ЗдЪЗсь картина
важна не какъ замЗна предметовъ, потому что
такая замЪна была бы невыгодна и оправдывалась бы разв только
врайноетью; напротивъ, картина для разсматриваюя должна
представлять только знакомые предметы, которые дЪти уже ви-
дли И ЧИ ВЪ •• ОНА,
въ ••••••••• связи, въ совокупности, какъ одно связное
ВЪ ней ••••, 1@ между
ихъ взаимная ••••• и зависимость: она не простое отражене дзй-
ствительности, •• ея внзшнеай стороны, но и наглядное выражене
идеи, внутр сиысла тт Помочь
ученику понать этоть смыслъ • выразить его связно, толково, от-
четливо— вотъ цзль •••••••••••• картинъ. Поэтому и картины
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для этой пфлн должны отличаться не ••••••• тщатехьною отдзз-
кою подробностей, сколько полнотою ••••••••••• смысла; конечно,
испохнене ихъ не должно быть безобразно, не •••••• искажать
предметовь, чтобы каждая фигурь возобновляла въ •••• малень-

но если, при безукоризненномъ изображен!и •••••••••• предие-
товъ, картина въ цзломъ лишена смысла, если предметы •• ней
собраны `‘безъ толку и стоять каждый самъ по себ, ••••••••, безъ
всякой внутренней связи между собою, то она •••••••••••••••••••
и разематриван!е ея не имфеть значеня: лучше обратиться Еъ

ню же Въ ИЛИ ВЬ

отдЪльномЪ изображенш, чтобы внимательность дзтей не развле-
м. ••••••••••

ЦЗль р ‘я бытовой |е смысла,

выражается въ •••, а при вя и смысла дВйствитель-
ности, — но смысла-•• въ картин и нзтъ; для чего же въ та-случа ее и •••••••••••••, мЗная рпредме-
ты на изображен! —•••••••••• для равсматриваня можно счи-
тать четыре болышя картины, •••••••• г. Семеновымъ, изъ рус-
скаго народнаго быта, •••••••••••• довольно рельефно характе-

явленя чотырехъ времень года, въ ••••••• полосв
Росси: также девять небольшихь ••••••• г. 'Теребенева съ тек-

«()стом Г.
польза», весьма недорогихь (1 р. 80 к. за •••••• черныхь зар-
тинъ. иллюминовенныя стоять 5 р., вю ПЛОХА, ХОТЯ
значительно возвышаеть изну). Он изображаютьъ радъ ••••••••-
ныхъ сценъ изъ трудовой жизни русскаго земледзльца и •••••-
водство работъ, начиная съ пашни и Бончая
пекарней.—При разематривави вартинъ прежде всего учитель
обращаеть вниман!е ина отдфльныя фигуры, начиная еъ
шихъ и болЗе 51 ’ ОТЪ хо в.

••• вваймному отношению, группируя ихъ сообразно съ тВмъ,
••••• они сгруппированы на картинз; потомъ соединаютъ эти
•••••• въ одно’ ц%лое. Описане картины, дополняемоенан|емъ •••••••••!й одно изъ самыхъ полезныхъ

а>+ дЪЙйстви-СЪ Ц}

тельности _ здвеь можеть ••••••••••• и припоминане образныхъ,
й ИЗ ХУ пьесъ Я

прочитанныхь дфтьми или выученныхь ••• наизусть: ©слН вар’
тина зимы напоинитъ дфтямъ выражене •••••••: «зима

ВваГоО

ками повисла на сукахъ деревъ»>, или картина •••••••••• поля—
выражен1е Кольцова—‹выше пояса рожь зернистая, •••••••• ко-
лОсоМЪ ПОЧТИ до земли»,—пусть они пользуются этими ••••••-
вами, лишь бы пользовались кстати, уместно, •••••••••••, —ето
покажетъь, что чтете и изучене образцовъ не пропало хля ••••
харомъ, что они научились связывать свои въ живыя
представлев1я, что заимствуемое выражене для нихъ не пустая,
безсодержательная фраза»

Чтензе здВсь сперва служить и повторешемъ
наглядныхъ уроковъ, предлагая въ связномъ и болЗе или иене
хуложественномъ изложен то, къ чему ученики пришли путемъ
непосредственнаго наблюдешя и влассной бесзды по поводу этихъ••••••••!й: а оно даетъ для сравненя, ваБЪ
••••• изъ плодотворн®йшихъ работъ для умственнаго развития.
Во 2-й •••••• ‹Роднаго Слова», въ книг барона Корфа «Нашъ
другъ», •• «Книг для чтеня> г. Водововова и другихъ сборни-
кахъ лля ••••• можно найти нЪсколько статеекъ, представляю-
шихъ описан!е ••••••••••, однородныхь съ т%ми, кохорые были
хВтьми наблюдаемы: ••••, лЪса, и т. п. Тавя статейки бу-
дутъ совершенно ••••••• дзтямъ, потому что опираютех на пред-
ставленя и понятя, ••••••• путемъ чувственныхь воспрятй, и
Въ то же время будуть ••••••••• умственный кругозоръ учащихся.
Здесь было бы какъ нельзя ••••• умЗстно чте-
не излаго рода свазныхъ статеекъ, ••••••• подобранныхъ съ этою
ЦВЛЬЮ, въ себЪ е всей 6.

начиная съ крестьянской избы, въ свази съ тою, ••••••• они
сами наблюдали:—читая книгу, они съ т8мъ ••••••••••••
бы свои наблюденя, приводили бы ихъ въ связь и •••••••••••••-

Читаютъ, напримзръ, изъ книги для чтетя г. Водовозова ста-
тейку «‹Хата> (стр. 1).

— А ты въ какой хат живешь, спрашиваетъ учитель, въ бЪ-
хой или въ черной? Какой въ ней похъ? Кава стзны? Вакой по-
толокъ? Сколько оконъ и тавя ли они, какъ въ Той хатВ, что
здВеь описана? Тепло ли и сухо ли въ твоей хат? ПриходятЪ ли
Въ твою хату гости? Когда они приходятъ и чёмъ угощаютъ ихъ?’—
Сравни твою хату съ описанною: чзиъ он похожи? чВыъ отли-
•••••• одна отъ другой? — Начерти планъ твоей хаты.—Опиши
свою •••• въ томъ же порядеЗ, какъ здВеь описана хата.

••••••••• разговоромъ и такою же работою можно сопрово-

НОСТЬ.
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ждать чтеше •••••••• той же книги; «Дворъ», «Огородъ и
нива». Рялъ такихь ••••••••, послздовательно расположенныхъ и

хорошими рисунками, ••••••• найдеть въ прекрасной книжкз свящ.
Блинова «Ученье—свЪтъ». ••••••••••• мальчивъ разсказываетъ
объ окружающей его •••••••••• и о приключеняхь своей жизни,
т, е. 0 томъ, какъ онъ •••••••••• съ этой обстановкой, постепенно
переходя отъ ближайшего въ •••••••••••, расширяя и ‘углублая
свою наблюдательность. Разсвазъ •••••••••• деревни и
избы.

Изъ своей избы разсказчикъ идетъ въ избы •••••••, указыва-
еть сходетво и разлище между ними; потомъ ••••••••••••• о своей
семь, о занятяхъ взрослыхъ и объ играхь дБтей; •••••• выхо-
лить изъ избы на дворъ.

‹Сижу я однажды съ сестрой у крыльца и дВлаю ей малень-
кую телЁжку. Вдругь камипка у вороть отворилась и БЪ намь
вбъжали махеньке ребятки, мои товарищи.—<Давайте, говорятъ,
играть въ ярятки». Мы согласились. Только мнз же и пришлось

‹Олинъ мальчикъ, Мише, бросиль за ворота палку, & я
жаль за ней. Иду назадъ, а они уже пораспрятались. Ботъ
я думаю: гл ихъ найти? Противъ вороть у насъ стоитъ сарай,
куда ставятся тедёги и сани, рядомъ съ нимъ погребъ; туть ам-
•••», а сбоку оть дома скотный 0дворь съ сЪноваломъ наверху.
•••• я взбфжаль по Слушаю, скоро мнз показалось, что
ТО-ТО • етёны шуршить я и пополеь но сну тихонько.
Только ••••-то не поберегся, да и бухъ внизъ, въ ХЛЁВЪ, на с0-.
лому. А •••• заперть; насилу-то я ужъ черезъ конюиню
оттуда. Слышу, •••-То аукнужся: я тотчасъь же и дога-
дался, что они ••••••• въ оюродь, да за баней и схоронились.

#

Тутъ я ихъ и нашелъ».
Статейка эта содержитъ въ ••••, во-первыхъ, разсказъ, пред-

ставляющй для извзстную •••••••••••••••, во-вторыхъ,
описан1е двора и игры въ прятки; •• ней приложена и
картинка, изображающая дворъ. ••••••••, что суть двла не въ

Мъ. въ и; 90 форма | придаегъ
много живости, въ чемъ можно убзхиться, сравнивъь ©• съ дру-
гими статейвами въ этомъ родё (хоть во 2-й кн. «••••••• Слова).
Учитель долженъ обратить вниман!е на 06% стороны ••••••••. —
Что дёти дЪлали? ГлЪ они играли? А у тебя есть дворъ’ Что

искать ихъ,

было на томъ двор? Что есть у тебя на двор? — Сравни тотъ
сарай съ твоимъ.--Оравни тотъ скотный СВОТЬ съ твоимъ,—НВ-
черти планъ двора, который описанъ въ книг$.— Начерти планъ
своего двора. — Повтори все, что знаешь о дворё, который опя-
санъ въ книг. — Опишите — каждый свой дворъ. — Вавъ играли
•••• на двор? Въ чемъ состоить игрь въ пратки? Кавъ играють
•••• въ нашей деревнз?—Опиши, въ чемъ состоить игра въ 7ят-
нашки.—• ты опиши, въ чемъ состоитъ игра въ

Такь, въ •••••• разсказовь о своихъЪ приключеняхъ,
разсказчикъ ••••••••• читателя съ лёсомъ, съ ручьемъ, съ лу-
гомъ, съ •••••••••, съ окрестностями деревни, съ сосвднимъ
селомъ, описывая ••• этомъ и явлешя природы, быть,
удовольетвя, •••••••••••• отношеня жителей, Воть ВакЪ, НА-
римвръ, онь | О

и Ари-
стовской заутрени:

«Въ полночь раздался Вс повскакали съ
Суетливо начали одфваться и надфвать ••••••• одежду. Важ-
дый торопился пораньше уйти въ церковь, ••••• занять изето
ближе къ ампарю. Я пошелъ, держась за руки ••••. Ночь
была темная, но на колокольнь и вокругъ ••••••••• ограды го-
р%ли паошки съ саломъ. На площади кто-то зажегъь ••••••••
бочку. Церковь внутри полна была сзфта отъ множества ••••••.
Едва, мы вошли въ церковь, какъ начался ходъ. Сващенникъ ••••
со крестомъ и за нимъ причетники и весь народъ съ
женными св®чами. На колокольн® звонили во вс% колокола. Вице
въ началась служба; запвли: «Христосъ восвресе! > ЗВезмъ
было такъ хорошо, весело. СвященниЕъ часто кадиль образа и.
народъ. Векорв посл заутрени началась обЪдия. Отетоявъ ее, я
съ братомъ сходиль на колокольню позвонить и сверху
на село и народъ. Потомъ татя купилъ намъ гостиница, пряннковъ
и ••%ховъ. Я ихь не сталь тотчасъь же Феть, а привезь домой и
•••••••••• ими свою сестрицу, — ее, б%хную, не брали въ село.
Разгов®•••••, мы пошли на улицу. Тамъ дзвушки, положивъ до-
ску на ••••••• полно, скакали на ней поперемвнно. Молодые
парни ••••••••••• качели. предстояло много».

‚ ДЪТи©

бывали У Хриетовской ••••••••, какъ совершалась служба, кАЕЪ
въ ихь деревнв веселятся •• святой

Словомъ сказать. читая ••••••••••••••• радъ такихъ очер-
ковъ, учиники школы приводять •• систему свои личныя набаю-
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хеня и знан1я, составляя связное описаше ••••• родины, ея при-
роды и жизни, сперва устно, потомъ и •••••••••.

Предлатаю примЗрную родиновъдъьнуя, воставлен-
ную мною для школы, находящейся въ *).

1. Вакъ называется та комната, въ который учатся?
ограничена наша классная комната—снизу, сверху, съ

боковт?
Съ которой стороны видно въ этой комнатв солпце—утромъ,

въ полдень, вечеромъ?
Страны соъта.
На какую сторону свЗта обращена каждая стЗна?
Опредзлен1е странъ по солнцу. Солнечные часы,
Какъ начертить на бумаг полъ нашего класса?

••••••••• описанзе класса. Изъ какихъ состоитъ
••••, занимаемый школой? Планъ хома. Описан домц.

Что ••••••••• около школы? Описаве двора, сада и оюрода,
Важдый ••••••• составляетъ описан1е и планъ того дома, гл

2. По •••••• направлен!ю идетъ наша улица? ГдВ ея начало
и конецъ? Что ••••••••• на ней вообще и что особенно замЗча-
тельнаго? Вуда ••• ведетъ съ одного конца и съ другаго?

Чертятъ.
3. Вакъ называется вся ••• мЗетность, гдВ мы живемъ?Бэакъ вашего 00004?
Г. Вострома находится на •••••• р. Волги, при вна-

дени въ нее р. Востромы. урочище.
Почему люди селятся около воды?
р воду, ея > 16 въ при-а

родз и въ жизни челов ческой: отчасти повторен!е, •••••• что
вода была предметомъ нагляднаго урока перваго года (см. ••. ХТ};
но здзсь возможно болВе обстоятельное изученю ея, при помощи
разнообразныхъ опытовъ.

4. Ч$мъ похожи р3ки Волга и Вострома и какая между ними
разница!

Рука. Главная р3ка и приток». Почему во всфхъ р%кахъь

') Подобныя программы составлены мною также для Херсона и Псковд,
но такъ какъ между нвии мвого общего (общеья сторона), то приводить
•••• СЧЕТАМ ИЗлИШиИвиИЪ.

•••• течеть? Чёмъ обусловливается направлен! _ теченя . рав?
Кавъ ‘•••••• воторый берегъ правый, который иыый? На которомъ
берегу. ••••• и на которомъ берегу Бостромы расположенъ вать,
городь? •••••• берега Волги и Костромы въ тородв и оБоло
рода? Кавъ •••••••••• начало и конещь рВЕи? то доже
(русло) р&ви? Чта ••••• островь, полуостровь, заливы

5. Глф береть свое •••••• Волга и далеко хи оть г. Коет-
ромы? Сколько версть она •••••••••• всего и сколько по Вост-
ромской губернии?

6. истокъ и гдВ устье р8ки •••••••• и далеко ли отЪ
города? Сколько вереть всего она ••••••••••!

7. Вогла И ВоГДа у города В
р®ки Волга и Кострома? ‘Сл8довательно — когда •••••••••• в>
КостромВ весна? Долго ли она продолжает Вогха начинается
и лолто ли продолжается зима? Когда начинаются и долго •• про:40т0 и

Харавтериетика времень зода. Можно соединить съ
статей 1-ой части «Роднаго Слова> и «Д®текаго №Мра» о време-
нахъ или соотвётетвующихь инъ изъ «Книги дхя чтеня> Водо-

а также съ разсматриванемь большихь картинъ г. Семе-
нова «Четыре времени года».

Отчего зависятъ времена года?
Тезлурий.
•. Каве жни и ночи бывають зимою и лётомъ? Когда бываютъ

••••• и самый длинный день? Когда день равенъ ночи?
Отчего. ••••••••••• день и ночь? — Теллурй.— Когда бывають самые
холодные. • самые теплые дни? Чёмъ измёряють теплоту воздуха:

Температура. •••••••. Вщяве теплоты на
(расширен!е). •••• опред®лить вообще теплоту лзта и холодъ
зимы въ г. Востром3?

Средняя температура и ••••••• вычислена ея.9. Каще вит чаще дують въ •••• Ва-
кую погоду приносятъь юго-•••••••• и какую сёверо-восточныег
(Первые—дождь, вторые—сухую и •••••••• погоду). 370 такое
вфтеръ? Отчего проиеходитъ взтеръ? •••• бываютъ вВтры? Вакъ
узнавать направленеРоза вптровь,

10. Какъ измЪняется въ Костром® тяжесть ••••••••• и чВИЪ
она вообше измЗряется?
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Вакъ пользоваться показамями барометра?
Вакъ часто бывають въ Востром л$томъ дожди, вимою —

сна? Когда чаще бываютъ росы и туманы? Отчего проиехо-
датъ — 9д0%ж0ь, снтзз, 00а, туман? Вакъ измВрать влажность
воздуха? ВКакое значене имЗетъ она въ челов® ческой жизни и
обнаруживается?

Г’зрометюь. Волосы людей. Новые лома. Б%лье. Хльбъ.
Часто ли бывають въ Востром — :040%, з00зы, выюзи? Отчего

••••••••••• гроза?
•••••••••••••••.
11. •••• опредзлить коротко климатъ города Востромы? По-

НЯт1е 0 •••••••• вообще.
12. Ваыя •••••••• встр8чаются въ г. ВостромВ въ сацахъ

и огородахъг
Разсмотрать липу, ••••••, сосну, ель, черемуху, рябину.
Сравнить. одуванчик, •••••••, мотикъ.
Сравнить. картофель, •••••••, морковь, утту,

зорохь, макз. Сравнить.
13, Ваюмя въ ВостромВ водатся ••••••• животныя и какую

пользу Приносятъ?г
Разсмотр®ть юшадь, корову, собаку, •••••. Сравнить,
курицу и утку.
Сравнить.
Вакля птицы прилетаютъ весною въ сады? Ваюя ••••••••

птицы живуть въ городз и залетають въ городъ ••• окрестно-
стей?
Разсмотр®ть н%околько птицъ, также воробъя, зрача,

ворону, сороку. Сравнить.
Вакя рыбы водятся въ и Востром3?
Раземотр®ть щуку, окуня, стерлядь. Сравнить.
ВБажщя нас®комыя появляются весной и лВтомъЪ?
муху, ячелу, осу, стрекозу, бабочку, кузнечика,

жука. Сравнить.
14. Почему Кострома городъ?

[`000д5, село, деревня.
•••••• Кострома зубернски городъ?
•••••!е объ административной единицз.
На ••••••• частей лд%лится Кострома и какую фигуру пред-

ставляетъ ••••••• города?
— Фигуру •••••••••, удлиненнаго съ правой стороны.

Кава въ городз ••••••• улицы и въ какомъ онз идуть на-
правлен!и?—Отъ ••••••• во вез стороны, кавъ радусы изъ центра.

Кав!е въ город ••••••••••••• здашя и памятники:
Планъ города.
Опредфлен!е странъ свта по •••••••. Мазнитзь. Приготов-

ляютъ самодбъмный вомпасъ; ••••••• заготовлаеть для этого
съ углублен! * чтобы

ная стр№лка могла быть насажена на •••••• и свободно вра-
щаться на ней; тая стрзлки хегко ••••••••••• изъ пружины,
употребляемой на кринолины, которая продается •• любой галан-
терейной лавк коп. 8 — 10 за аршинъ; если изъ ••••••• по
стр%лкВ провести разъ десять магнитомъ по ея •••••••••
(охинъ конець однимъ полюсомъ, другой — другимъ), то
обратится въ магнитъ, & насаженная на иголку—вЪ вБомпасъ; •••
равновзс1я можно подклеивать снизу кусочевъ воску; иголку •••••
воткнуть въ пробку.странъ свзта по и мицайникаме, поври-
вающимъ древесные стволы и вамни.

16. Сколько въ горохз монастырей и церквей?
Сколько въ немъ учебныхъ и кая именно’
Сколько домовъ—каменныхъ и деревянныхъ? Изъ чего строятъ

•••••••••• дома? Изъ чего строятъ каменные дома?’ Изъ чего и
кавъ •••••••••••••• кирпичъь?

У. хи въ В№. И “ину. в улицы,©”

булижникь и песокь. •••••• и здина — сравиене.
Изъ чего слЪланъ памятникъ •••• Михаилу Оеодоровичу и

Сусанину?
зранитз.
Булижникь и анитз.
Кварц», полевой штать и слюда. +

Глина и песокз, какъ продукты разрушетя.
16. Кавые фабрики и заводы находятся въ Что изъ

чего и какъ на нихъ выработывается? Вуда сбывается ••• про-
извелен!1я? Вакя на нихъ находятся машины?

Производство ручное и машинное. Царь и его сила.
17. Когда бываетъь въ ВКостромВ ярмарка и что на ней про-

дается?
Торювля. Деныи. Денежныя бума. Вредить.
18. Какую выгоду даеть городу р. Волта? Что замзчается

и чВмъ ихь мостать?
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•• Волг% весною и Вавя и съ чЪмъ ходятъ по Волг»з
••••?

•••••••••••. Пути сообщеная. Пароходство.
19. ••••••• жителей въ ВостромВ? Кавихьъ сослов! жители?

Какъ велико ••••• грамотныхъ? Сколько приходится неграмот-
ныхъ на одного ••••••••••? Вавые въ городВ ремесленники?
Ремесло. •••••••••••••».
Столаръ и плотникъ. ••••••• и сапожникъ. Хлёбникь. Вуз-

нецъ ‘и слесарь.
Жедъзо: его свойства, ••••••• и тпотреблеше. Чузун».

Сталь. Оравнеше съ гранитомъ: ••••••.
Сколько учащихся:
Учебное заведензе.
Какъ живеть и какъ веселится въ •••••••• простой народъ?

Каке въ народ существуютъ хороше и дурные ••••••?
Жилище. Пища. Одежда. Праздники и гулянья. ••••••.

Пони и связь между ПВОНЯми И ЖИЗНЬЮ.
20. Когда и хля чего городъ основанъ? Что ••••••••••••••

въ его прошедшемъ? По какому случаю поставленъ •••••••••
Михаилу Оедоровичу и Сусанину?

81. Составить описане города Костромы въ
22. Что представляется взору, когда выйдешь за городъ?
Горизонть.
Какъ различить страны ночью безъ компаса:
Эвъзднов небо.
Что замЗчательнаго въ оврестностяхъ города:
ИпатьевсяЙ монастырь. Татарская слобода. Село Петровское.

•••• Васильевское. Опалиха. Ребровка. Селище. Городище. Ни-

23. ••• сВютъ на пригородныхъ полях’
••••••••••• и сравнить; рожь, итеницу, ячмень, овесъ, зречу,

24. •••••• ли Костромской у3здъ? Вавую фигуру предетав-
ляетъ онъ на ••••? Сколько въ немъ жителей и много ли при-
холится на •••••••••• версту? Кавыя въ немъ замВчательныя
мета, седа и •••••••:

Большя Соли. Озмять. ••••••. Судиславль. Воронье. Воро-
б0во. Ёрасное.

25. Сколько въ чикодь—•••••••••, земскихъ, общест-
венныхъ, частныхъь?

Земство и земсвля учреждения.
Каве пути сообщения? в

Почта.
Сволько волостей, мировыхъ и призывныхъ •••••••••?
Волостной судз. Мировой судья. Воинекая ••••••••••.
26. Вакими узздами Костромской губерни и какими •••••••

губерн1ями ограниченъ Востромской узздъ—съ запада, съ ••••••,
СЪ ВОСТОКА, СЪ Юга?

Границы. Ваюмя границы называются естественными и ващя
? Вакя в в.

О УВзда?ы

и съ вавихъ сторонъ? Вавкъ начертить планъ Востромскаго уззда?
Съемка плана. Гезрафическая карта. Иллюминовка взртъ

и •••••••. Чертять карту Востромскаго у3ззда, иллюминуютъ.
••••••••••• Востромекаго узЗзда.

27. •••• у$зды Костромской идутъ на на
востокъ и •• югъ оть Аюстромскаго? Сколько всзхъЪ въ
Костромской ••••••• въ ней городовъ узздныхъ и за-
штатныхь, & ••••• посадовъ? Ч%мъ отличается узздный городъ
отъ губернскаго и ••••••••••?
Дроблене •••••••••••••••• единицы.
28. Вакую фигуру •••••••••••••• на картВ вся Востромская

губерня? (Раковина). Съ •••••• губериями она граничитъ—на
сЗверз, на западВ, на югз, на

Сколько она занимаеть пространства?
Чертятъ карту Костромской губернии. |

29. Какя въ губерыи замЗчательныя р3ви, и •••• те-
КУТЪ?

Что замВчательнаго на ихъ берегамъ, и какое ••••••• имЗютъ
онз для жителей?

Волга. Кострома. Унжа. Ветлуга. Нея. Вбкса 1-я. Вёкса 2-•.
Немда. Вотчать.
Вавя въ зам озера:
Галицкое. Чухломское. Великое.
Озеро.
30. Ващя въ губерыи возвышенности? Вакая почва? Понатя

о почвахь. Черноземъ, известковая почва, песчаная почва, гли-
нистая, суглинокъ. изслъдованзя почвы: сжигане черно-
••••, отдзлене извести посредствомъ обливан1я слабой соляной
••••••••, отмучиван!е глины отъ песку).

31. •••••• на лЗеную и безлЪеную части.
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Как!е въ ••••••• и гхз именно:
Каве засфваются и •••••••••• и фабричныя расте-

ная и гв именно?
Кавше отт%нки зам •••••• въ климатв, сравнительно съ гор.

Костромою?з0. Сколько жителей въ Какъ •••
между городами и деревнями? Кавя ••••••• занят жителей:
Въ какихъ м%стахъ преобладаетъь и ••••••••• въ хучшемъ со-
стояни землелвл1е? (СЁверо-западн. ••••).

Каве отхозше, промыслы развились зАЗсь •••••• съ земле-
Въ какихь мёстахь преобледають промыслы?
(Востоквъ).
Вь кавихъ преобладаютъ фабричное производство и ••••••-
ная промышленность? (Юго-запад).

Кавими орудяки производится обработка земли и уборка
Что такое трехподльное хозяйство и вавя бываютъ хругя
снетемы. хлёбопашества? Сколько десатинъ приходится въ губер-
ни ча поля?

Сколько въ губери зхошадей, врупнаго рогатаго скота в
овепь? Въ Бакихъ преобладаеть разведене лошадей:
(Нерехтсвый уфздъ). Сколько десятинъ въ туберши приходится на
дуга? Гдз и

О + •

льна? •••• эта обработка производится? Составляютъ — коллекцию
обработки ••. — ГВ и ваше развиты отхозие промыслы? ТАв. и
какая ••••••• вустарная промышленность? Сколько десятинЪъ ВЪ
губерни •••••••••• на Что именно выработывается изъ
сосны, изъ ели, ••• ИЗЪ беревы...?— Составляють коллекции. —

и каше существують ••••••• и заводы? Что и БАБЪ На НИХЪ
выработывается? Кавые •••••••• вывоза изъ губерн!и и ввоза БЪ
губерн!ю?33. Составляется Костромской

34. Каше города и губернш по ••••• выше Костромы?
Волга соедяняеть Касшйское море съ и
Почему важно это соединене? Спверный •••• Русской земли. — Ва-
ве тородь и губерни по Волг% — ниже ••••••••? ВакЪ попасть
изъ Волги вь Донь? Южный край русской земли. •••• главные
и второстепенные притоки Волги справа и

Далве развивается общее обозртьне посредствомъ путе-
я. по карт. Составляется описане Европейской „Росси.

Эта программа второю своею половиною уже входить 95

трет кругь нагляднаго обучешя, содержане котораго было опре-
дВлено мною ТакЪ:

«Изучене края, уЗзда, губерюши, всего отечества, съ его есте-
ственными и населешемъ, въ общихь чертахъ,
какъ очеркъ и начала естествознания, сз пре-
обдаданем» которое, опираясь на непосрехственныя наб-
людешя двухъ первыхъ ступеней и новые наглядные уроки, рас-

••• д ••••• ихъ
хепй и •••••••>.

‚ что здЗеь
2

ПО=

соб]емтъ къ чтеню и •••••••• учителя, уходитъ на второй планъ,
уступая первое ••••••••••••••• чтению... ЦБлью настоя-
щаго изложеня было — ••••••• на важность и возможность нваг-
ляхнаго обучетя, какъ одного ••• существенныхъ предметовъ въ
родной школз, ВЪ ВИДУ Пр е у

самообученю; кромз того, этимъ •••••••••• предполагалось ука-
зать наглядному обученю опредзленное ••••••••••, которое можно
обработать въ педагогической систем, какъ одно •••••••••• и
стройно развивающееся цвхое, сообразно еъ •••••••••••• разви-
емъ умственныхь силъь учениковъ, а также съ мзетными ••••-
вями и средствами школы. Въ этомъ дл нежели во вся-
комъ хругомъ, главная работа возлагается на
учителя, безъ которой оно невозможно.

Обучен!е
Значен!е его въ шкохё и въ жизни.—Все ли равно, какамъ»бы способомъ
ни научить грамотв, хишь-бы научить?—Условя вподнз удовлетворитель-
наго способа.—Историческ очеркъ способовъ обучевя грамот и
ихъ.—Преимущество того эвуковаго способа, который соедуняетъ обучене
••••••® съ предметными уроками.—Н®сколько сдовъ о литератур по обу-

м чен!ю ••••••• грамот%.
Въ •••••••••••• я старался выяснить значене и

методику н#@•••••••• обучентя, какъ учебнаго предмета элементар-
ной школы, ••••••• важенъ не только самъ по себЪ, но
съ тЁыъ какъ •••••• восЪхъ занятш языком», съ кото-
рыми оно постоянно •••••••••••. Рядомъ съ нагляднымъ обуче-
н1емъ идетъь чтение и ••••••, постепенно расширяясь, мало-по-
пр! и ую роль
ВЪ ДЪлВ развитя ученивовъ школы. Но ••••••••••• въ

ПРИЛОЖЕН КЪ «СЕМЬЯ И ШКОЛА,» 11
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не умфють читать и писать: природа дель имъ Виш •••-
отв, способность воспринимать наблюдать и изучать
окружающ!е предметы, выражать свои наблюденя и мысли ••••••-
ствомъ словъ, но не дало, имъ умёнья читать и писать, •••••,
школа холжна озаботиться, чтобы научить своихъ учениковъ гра
мотз. ре

Елва-ЛИ нужно говорить о важности этого въ прах-
тическомъ отношении, Кто не знаеть, кавъ важна грамотность для
важдаго человёка въ жизни, на какой-бы ступени общественной
онъ ни стояль; каыя преимущества на сторонз грамот-
•••• торговца, ремесленника, батрака, пахаря? Не. даромъ Рово-
••••, что ‹за грамотнаго двухь неграмотныхь дають, да и то н°
••••••>.
Мы, въ •••••••••• бесфдахь, не съ практиче-

скимъ •••••••••• грамотности, хотя ни сколько не думаемъ отри-
цать или ••••••• эту ея сторону: она въ настоящее время зани-
изетъ насъ, какъ ••••• изъ учебныхь предметовъ школы, приго-
товляющей _своихъ ••••••••• въ самообученю, путемъ развит!я
ихъ мнышленя. ••••••••••••••• съ этой точки грамот-

>

НОСТЬ, длЯ
| 9

въ тоть мръ мысли и знашя, который •••••••••• въ литературз;
чтобы войти въ этоть мръ, мало читать, •••• владвть про-
цессомъ чтен!я: грамотность должна дать •••••••• не только это
ум%нье, но и сознательное отношен!е къ •••••••••, иначе ей
мотный все-таки будетъь «темнымъ» человзкомъ, •••••• что книга
по-прежнему будеть дли него потемками. Слфдовательно, ••••••
грамот, школа, съ одной стороны, должна передать ДВТЯМЪ
умфнье читать, научить ихъ яроцессу съ; другой — научить
Я Ъ сознательно относиться въ читаемому. Зопросъ въ томъ,
холжна-ли она раздёлять эти цвли, предпосылая сознательно}
чтеншю обучен: ИЛИ ИХЪ ВЪ ОДНО

ное если это возможно? Старая школа, остатки которой
••• существують у наеь въ значительномь количествв и теперь,
••••••••••, необходимымъ раздвлеше, и первымъ двломъ своимъ
•••••••, обучене механизму чтевя, стараясь только вевии сред-
ствами, но •• большинствв случаевь неудачно, ускорить
цессъ этой ••••••, чтобы можно было поекорзе перейти въ дру-

ЗходящЩимЪ ВЪ ••••••• ШЕОЛЬНАТО обучешя, 5О-
торое въ ней было ••••••••••••• КНИЖНЫМ. Такое раздзвлене
вносило въ школу, ••••• необходимое послЗдетв!е ложнаго начала,

: ошибки,
обучени. В къ, ей Же

шагу хопускать такое занят!е, воторов •••••••••••• исключительно
на механизм и зубрени, не им®ло Никакого •••••••••••• зна-
чешя, напротивъ—Необходимо должно было ••••••••• и забивать
дВтевую мысль, основной задач
школы и могло быть въ ней терпимо только кавъ •••••••••••
810; во-вторыхьъ, ей приходилось, развивъ въ ХВТЯХЪ ••••••• къ

механическому чтевю, потом старательно убивать этотф навыкр” т

вникая Въ смыслъ и содержаше читаемаго, т. е; переработывать
юдинъ навыкъ въ другой. Подобная переработка вавыковъ—
въ высшей степени трудное и мучительное не только для ребенка,
но и для взрослаго, и разумное ‘веден!е хВла не должно доводить
•• ••••• Что Я. 70

$

какъ бы вы ни •••••••• процессъ обучешя искусству читать, во
всякомъ случа, •••• это бухеть процесев чисто-механичесяй, не

Гы а захер-
живаюний его,—онъ будеть ••••••••®чить задач школы и пред-
ставляться, въ большой или ••••••• м®рЪ, зломъ. Такую роль
онъ и игралъ въ старой потому что, •• одной стороны,
по выражению Ушинекаго, «держалъ 5 ••••••••• слабый дЪт-ск умъ, не давая ему никакой пищи, •••••••••• ребенка къ
безсмысленному заучиваню складовъ», убивая •• вемъ первыя
естественныя проявхетя пытливой мыехи; съ •••••• стороны,
наводилъ на такую скуку, угнетая потребности ихъ ••-
ховной природы, что ученье имъ съ перваго-же раза ••••••••
‹медвздемъ». Ясно, что работа съ тавимъ харавтеромъ не ••-
жеть быть териима въ хорошей школ, соотв общей
идез, лежащей въ основани школы вообще. Самое стремлеше

у. в &и Г) Йй ШКОЛЫ-—

ускорить процессъ обучетя грамотв, выражало не ИНО6 ЧТО, БАкъ
••••••• этихъ лучшихъ людей, посвятившихъ себя школьному
••••, что въ этомъ процесеВ н%№гь условй, которыя дають заня-
тю  •••••••• мВсто въ школВ. Значить, и 50 стремлев!е къ ско-

вреднаго •] па стреш-
хен1е ложное съ •••••••••••••• точки зрзшая: вредный процессъ
(10) надо не ••••••••, а вовсе устранить, или изм нить на столь-
ко, чтобы онъ получиль ••••®мъ другой характеръ, едфлалея не
вреднымъ, & полезнымъ. ••••• слфдуетъь смотрёть ина всё по-

11*
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сёдня старавя довести обучеше грамотВ •• кратчайшаго ‹ срока.
«Если вы только едфлаете то, что я.вамъ •••••, говорить учи-
телямъ составитель одного изъ новзйшихь ••••••••, то ребенокъ
вовсе не знающ!й азбуки, черезъ 9ва мтсолца (эти ••••• состави-
тель подчеркиваеть съ видомъ поднаго самодовольств •), будеть
у васъ читель по-русови и по-славянсви и писать ‚ по-••••••». 16
ревъ два 1 ифеяца—эт0, вонечно, очень скоро, во чтожъ ИЗЪ •••••!
съ нашей точки гораздо праятнзе слышать, если нам
предложать: «только сдфлайте то, 410 я ВаМЪ скажу, 1 то} ••••••••,
пробывь въ шкодв два мФсяца, хотя ие научится ви читать, Не
писать, но на столько будеть умственно подготовлен къ зона,
что черезъ полгода, когда ему школа сообщить Читать и
писать, бозъ всякаго участя въ этомъ два зубрен,. механизма
и насимя, будеть совершенно сознательно относиться Еъ Читае-
••••». Надобно сказать, что составитель упомянутаго букваря на
•••••• лёля придать обученю грамотВ не мало развиваю-
щаго •••••••••, —почему же онъ не выдвигаеть на первый.
именно эту ••••••• своего полезнаго труда, а прежде всего 2750-
почеть о ••••••••? Можеть быть, онъ руководствовался очень осНо-1

и вполнз \ НО Ужь НИ-
в не педагогическими, ••••••••, что, съ моей точки зраня,
я ОГОНЯ 88 скоростью въ ••••• является ретивымъ усерлемъ,
направленным ъ. не въ ту •••••••, уда’ сяздовало-бы его
направить. Слдьльйте обучене ••••••••• ФАНАТЫ Рау”
ной школы, т. е. процессомъ, ••••••••••• умъ, возбуждающим
самолжательность ребенка и любовь къ ••••••, осмысхите, =
вите его.--если это вамъ удастся, тогда •••••••• гра
ий авится. ДВломъ второстененнымъ, изкоторое
чеке только въ случаяхь, когда она находится въ
съ достиженемъ другихь, боле ВАЖНЫХЪ цзлей.

Подводя итогь подЪ ВСЁМЪ, что было. сказано, приходим
къ тому заключению, что обучене трамотв, чтобы. _ оно

емЪ Школы,ОСЬ и п О,
дачами, надо улучшать не

енемъ процесса обученя,Но въ евмой••"

И
<Ч

С его. •••••• же кечествами оно ДОЛЖНО ДЛЯ ЭТОГО
хать?—Во-•••••••, общими, необходимыми для вОяБАтО рае
ТЕОЛЬНаГО полнаго •••••••; во-вторыхъ, частными, о
ъ посждовательный •••• занат!й роднымъ Языкомъ, Первое изъ
бошихь качествь-—••••••••••••• сила, безъ которой никакая ра-

бота въ школ не иметь ••••••: что не развивает, то задер-
ХВтокой

мысли, дзлу. Второе общее ••••••••-=
личный интерссь въ работВ, &‘не •••• грубое насиже, поселяю-
Щеь отвращене къ труду: только участе ••••••• интереса мо-
жетъ сдВлать работу успвшною и ••••••••••••. Ребенокъ, по

И своей
Вся похъ ВЯ! утренней И впа-

жизни, необходимо будетъ протестовать противъ работы,
которая лишена для него веякаго интереса и не имЗетъ никакой
связи съ его внутреннимъ мфомъ,—будетъ протестовать
поръ, пока насиме не убьеть этого протеста въ самомъ
его. что уже граничить съ отуп8емъ и неестественной въ
тяхъ апатей. Третье общее качество, которое слЗхуеть сообщить
обучению касается способа ведентя его: оно должно пред-
•••••••• собою процессь самообученяя. «Если ступени нашей си-
••••• устроены такъ,—говоритъ Спенсеръ,—что ученикъ можеть
••••••••• по нимъ съ незначительной помощью
или вовсе •••• помощи,—то эти ступени, очевидно, должны со-
впадать съ •••••••••• развит1я его способностей, а если онъ
нимается на •••••• изъ этихъ ступеней съ полнымъ удовольств!-
емъ, то очевидно ••••••••, что требуеть отъ него не боль-
ше, нежели ••••••••••• пормальнымъ упражнешемъ его силъ».

Разсматривая обучев1е •••••••, какъ одно изъ занят роднымъ
языкомъ, слЗдуетъ, прежде •••••, нызть въ виду, что языкъ есть
матералъ, воспринимаемый •••••••, и, слВховательно — изучен!е
его должно основаться на •••••••••••• слуха. Зрзюе не мо-
жетъь дать взрнаго поняття о язы, и •••••••• наблюхденя въ
этой области съ восплятй вести дЪло по ••••••
дорогз. Къ впечатлтямъ зря здесь можно •••••••••• только
тогда, вогхаА слуха уасноны, поро
ЛИСЬ ВЬ ‚я, какъ въ изучен!
предметовъ — наобороть — слВдуеть переходить отъ зря Бъ
слуху, когда впечатл мя перваго совершенно сознаны и приве-
хены въ надлежаний порядокъ. Въ предметномъ обучени ис-
ходить отъ видимаго предмета и переходить въ описантю его въ
словахъ; въ изучети языка х%ло, напротивъ, должно исходить
отъ слышаемой р$чи и переходить въ изображению ея на
въ обоихъ случаяхъ прежде всего самъ предметъ, какъ исходный
••••••, & потомъ уже его изображене, ЗатЪмъ, примЗнаяя къ обу-
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ченю ••••••: обиия ‘свойства обучешя родному языку, наталки-
ваемся на •••••••, непосредственно вытекоющее из» своийствь са-
мало языка. •••••, воспринимаемый слухомъ, пред-
ставляетъ собою •••••••• для выраженя мыслей, форму, въ ко-
торую МЫСЛЬ, А =? изу
чен{е его должно начинаться съ ••••••••••• слуха, во-вторыхъ,

а не от-ОВ быть изу СВЯЗИ СЪ

отъ него, слФдовательно—въ цфлой р$ёчи, т. е. •••••• яв-
лен!я, которое явно, выпукло проявляеть способность ••••• вы-
ражать мысль. Рфчь разлагается на предложевя, ••••••••••—
на части, на слова, слово — на звуки, затвыъ обратно — изъ •••-
ковъ составляются слова, слова совокупляютея въ предложеня,
изъ предложен! составляется рёчь, —то есть дВло начинается съ

+ я, и Въ

и 003 эти пр •••••• тесно
•••••••••, взаимно дополняя хругъ друга. Эти два способа, ведупцие
кь •••••••••• извфетной цзли въ обучени, по терминологии Дистер-

рвый ан ‚ или раздал
ВЪ ВИДу

ЦЗлаго, второй
въ виду образован!е •••••••• изъ элементовъ, изъ простыхЪ»
началъ. ‹На этомъ ••••••••--говоритъ Дистервегъь, педагоги со6-

грамматик —переходъ отъ ••••••••••• въ слову и къ звуву; про-
тивопохожный же этому методъ, •. е, переходъ отъ звуба и слова
въ предложен, называется ••••••••••••••>. Тавимъ образомъ,
мотодъ, который установился въ •••••••••• обучени родному
языку, представляеть соединенме ••••••• сз синтезом.

Посл всего сказаннаго едва ди нужно ••••••••••• то совер:
шенно неосновательное, но весьма •••••••••••••••• ко-
торое повторялось много разъ, нер®дко ••••••••••• и БЫН$, будто
все равно, _вавимъ-бы способомь ни научить ребенка •••••••,
лхишь-бы научить. Такъ, авторъ одного изъ весьма •••••••••
хихактическихь сочиненй, вышедшихь въ посдзднее время (••••
года) приходить въ тому выводу, ЧТО «лучшая метода для
теля есть та, которая болзе другихъ знакома
Это, конечно, съ одной стороны, справедливо, потому что Нельзя
ве вести по методу, который намъ вовее неизвфстевъ, или
мало но вев-таки, какъ-бы ни хорошо уевоилъ
учитель дурной методь и кавимъ-бы талантомь онъ ни обладалъ

при этомъ, онъ будеть неудовлетворительвымъ учителемъ: хоро-
•• учитель обязанъ усвойть лучш методъ изъ всЪхъ и выбрать
его •• на вру, & сознательно, совершенно асно сознавая, что
онъ ••••••, и понимая, почему онъ лучший. Говорять: «учи, как
ий какъ ••••••, лишь былъ-бы уеспёхъ». На тавя слова,
можно •••••••••, что результаты и успзхи условное: въ иноиъ
случа ••••••••••••••••• тоть результатъ, который въ другомъ
никуха не годится, •••••• по природнымъ свойствамъ, домашней

В ученика и и

отъ учителя; иногда •••••••••• достигается не
ностью учителя, а посторонними •••••••, даже неуловимыми
впечатлВ ями, о которыхъ никто, и •••••••, и ученикъ, не знаютъь
ровно ничего. Нигд® близоруый ••••••••••• взгляхъ, чуждый
основательныхь теоретическихъ начахъ, •• можеть тавъ лдегво и
грубо ошибаться, какъ въ обучеши и ••••••••, въ сфер
дзятельности, основу которой составляетъьъ ••••••••••, а не эвс-

здзеь пр
бы сдлать живаго Ла и наблюденя-то здесь схздуетъ

съ большой ы Пр ТОТЪ ИЛИ

другой методъ обучешя, потому что въ прииЗнен! г. А. онъ Даль
лучше, новидимому, результаты, нежели другой методъ въ при-
изнёни г. Б. Я уже не говорю, что большая или меньшая удов-
летворительность результатовъ — дЪло условное; да разв г. А.
равенъ г. ВБ. во всЁхъ отношешяхъ? Можетъ быть, степень удов-

_ •••• р Или, ••-
жетъ ••••, усп®шность въ одномъ случа, или въ
другомъ, ••• обетоятельствъ чисто виЪшнихъ, и если-бы
методы •••••••••••••, то въ одномъ случа увеличилась-бы не-
уст & въ другомъ ••• Можеть быть, между обу-
чаемыми у того и ••••••• учителя была такая разница, что и
при одинаковости •••••• результаты были-бы столь же раздичны.
Н»зЗтъ, сужден1е о •••••••, на такихъ близорукихъ и шат-
ВИХЪ будетъ Только теор
ческая подкладка, основанная на •••••••• человзческой природы,
можеть сдЪлать сужденя въ этой сфер® ••••••••, независящими
отгъ разныхь сл} И В степени га] в.

ванными отъ грубыхъ ошибокъ. Поэтому, для •••••••••••••• вы-
бора лучшаго способа обученя грамот®, сжёдуетъ остановиться
прежде всего на теоретической почв, на основати
предъидущихь разсуждевнй, воторыя даютъ тому
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или другому способу право называться удовлетво-
рительнымъ съ педагогической точки

•••• эти яз.
1. ••• долженъ быть способомъ, развивающимь умственныя

силы •••••••, чтобы грамот® достигалось вмзетВ съ раз-
витемъ и •••••••.

2. Онъ ••••••• вносить въ обучеше личный интересь ребенка,
похвигая •••••. интересомъ, & не притупляющимъ насил1емъ.

3. ОВ собою я ученуя,
№.в Н ребенка.

4. Онъ долженъ основываться на •••••••••••• слуха, какЪ
тото чувства, которое служить дхя ••••••••• языка.

5. Онъь холженъ соединять анализ» сз •••••••••, начиная раз-
ложешемъ сложнаго цзлаго на простыа части и •••••••• въ сло-
женю простыхъ начахь въ сложное цзхое.

Установивъь такую точку зря на предметь, перейдхемъ •••
краткому обозрёню разныхь способовъ обученя грамотВ въ •••
исторической посл Такое краткое 0б0зрзн1е ихъ
бухетъ не безполезно въ виду того обстоятельства, что вов эти
способы еще въ наших 1! И Данко
СВОИХЪ ЗАЩИТНиИБОВЪ.
Вольшинетво изъ’ насъ, людей зр®лаго возраста, въ

••••••••• грамот®, съ указкою въ рукахь и с0 слезами на глазахъ,
по •••••••, предлагающему на первомъ план руссый азфавить,
••••••• съ аза и оканчивая ижицей, ряды двойныхъ,
тройныхъ • т. д. складовъ, наконецдь кое-какой матераль для
чтен1я, пр изъ ЦО, о

нравственныхь •••••••• и т. п. Способъ обученя состоялъ въ
томъ, что дфти, ••••••••••••• къ фигурамъ буквъ, заучивали
ихъ назван!я — или по •••••••••• — @35, буки, откуда и книжка
называлась азбукой, или по •••••• (въ наше время это было
ново) — @, бе, ве, и т. д.; •••••• назвашя, изъ
словъ съ звукомъ, который ••••••••••• буквою, въ началь, быхи
придуманы въ видахъ легчайшаго •••••••••; вторыя вошли ВЪ

6 СЪ ШЗЛЬЮ |Я. КОГДА 'Я По-
Ш -- > --

теряли всяк! смыедъ. За заучиващемъ. фигуръ и назван!й •••••
сл№довало ватчиван!е складовь въ такой буки-авъ-ба или
6е-А-ба и пр. Заучиване складовъ, при иножеств® ••••••••••••••
сочетан!, которыя возможно образовать изъ 36 буввъ, продолжа-
лось долго. Когда вс№ склады были проработаны тавимъ забиваю-

шим мысль способомъ, переходили въ чтеню. по скла-
хамъ: п6-е-пе, р-о-ро == т. п., и навонець въ чтеню безъ

ИЛИ, КАБЪ верхамь>». Этоть древизйпий
••••••• обученя тграмотВ можно вазвать бухвеннымь, потому
чо ••• быль основанъ на заучиванши буквъ, ихъ назван. Оче-
видно, ••• при такомъ. сповоб% обучешя грамот у ребенка при-
водилась •• состояне только одна память; зубрене,
повторене ••••• разъ’ одного и того же — воть путь, По вото-
рому вели •••••••, при этомъ с10с0бЪ, въ искусству читать;
мысль не находила •••• никакой пищи: она или отвле-

убр И ВЪ З То
апатичное отношене къ работ, ••••••••• въ его глазахъ ника-
кого смысла и интереса, которое •••••••• ‹лВностью», или при-
туплялась, замирала и, можеть быть, во ••••••• дВтяхь на-
столько останавливалась въ своемъ развитии, ••• потомъ они 58.
зались если не идютами, то по малой м®рз ••••••••••••••,
Ясно, что при такомъ способ® долженъ быль ••••••••• въ дВт-
скую натуру только одинъ навыкъ — повторять чужя •••••, не
допрашиваясь отъ нихъ никакого смысла, & Такой Навыкъ ••••••,
когха ребенку. надо было учиться по вниЖЕЗ разнымъ наукамъ,
конечно, долженъ быль предетавхять иного ребенка, не
глупаго оть природы, тупицей, неспособнымъ понимать самыя
простыя зещи. Не содержа въ себЪ никакой развивающей силы
для мышлен!я, буввенный способъ чуждъ быль и всякаго личнаго

реса со стороны } ресъ можеть пред
•••• для ребенка процесеъ безсмысленнаго затверживаня беземы-
•••••••• буки-азъ-ба, ге-ер-а-гра и т. п.? Заинтересовать ре-
••••• — это значить привлечь къ работВ его мышлеше и вообще
и Я, способъ не загро-
гивалъ ихъ, почему и •• содержалъь въ себз никакого интереса
для маленькаго ученика. •••••• — пеобходимость насильствен-
наго характера въ обучени, ••••••• уже никакимъ образомъ не
могло переходить въ •••••••••••, потому что ребенокъ не пони-
малъ Въ немъ ровно ничего и •••••• тольво потому, что его за-
ставляли учиться подъ страхомъ ••••••••. Отсюда и знаменитая
поговорка, ЧТО «корень ученая горекъ>. ••••, которымъ велъ
тей этотъ епособъ, былъ противоестественъ •• всзхъ
начиная заучиратемъ назван]Й буквъ, онъ •••••••• изъ виечат-
— слЗдовательно, ве вводиль обучетя грамоть въ
сферу занят роднымъ азыкомъ; онъ состоялъ изъ •••••• еин-
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теза, который недоступенъ дЪтскому понимаю, если не •••••-

сти предмета въ одно ЦЗлое только тогда, когха ••••••••••••••
изучаль и самъ разлагалъ это цзлое. Не говоримъ уже о томъ,
что при буквенномъ способз и синтезъ былъ крайне безсмысленъ
и потому затруднителенъ: какимъ образомъ изъ буки-а3ъ или
могло выйти ба — это для ребенка навсегда оставалось
шихой загадкой. ВсЪ эти недостатки буквеннаго способа были
слишкомъ очевидны, чтобы ихъ можно было не замЗтить тзмъ
••••••, которые смотрзли на не исключительно съ ремес-
•••••• точки зрзн!я; а потому передовые педагоги еще съ конца,
•••••••••• усиленно добивались, чтобы придать обуче-
ню ••••••• больше смысла и занимательности. Такъ Вазедовъ
еще въ 1784 •••• издалъ руководство, названное имъ «Неожи:

+

обученя чте-А, ы

НЮ», ВЪ рядъ4

НШ, облегчающихъ для дзтей скучный и ••••••••• процессъ
обучен1я грамотз: какъ предварительную ••••••••••, онъ совз-
туетъ ввести изустныя упражненн въ •••••••; предлагаетъ буквы
Заучивать, СЪ я но въа В,
БаЕЪ ЭТО ДВлЛалось обыкновенно; для облегчешя самаго •••••••••
буквъ и для нагляднаго представлевня образован1я схлоговъ и
словъ предлагаетъ употреблять подвижную азбуку и вводить раз-
нообразныя игры, напр.: раздаютъ буквы, испеченныя
изъ ТЗетТА Н% вкуснЗе ‚ — по его увзрен
дВтямъ достаточно четыре нед%ли поесть такихъ буквъ, чтобы
••••••••• ЧИТАТЬ.

•••••••••• въ своемъ «‹РуководетвВ въ обучен складываю
и •••••>, напечатанномъ въ 1811 году, предпосылаетъ азбукз
устное ••••••• И словъ, возлагая ведеше этихъ упраж-
нен1й на ••••••••••• матери, дЗлить буквы на гласныя и измыя
и устанавливаеть ••••• порядовкъ обучешя: посредствомъ подвиж-
ныхъ буквъ, онъ ••••••••• дзтей сперва съ одной гласной и ея
произнощешемъ, потомъ ••••• со слогами, приставляя къ этой
був нЪмыя: &, ад, да, •••, дас, рад, дар, о, во, вод, лов. дол;
слогъ произносится учителемъ • повторяетея дЪтьми до
т8хъ поръ, пока дЪти, не ••••••••• его твердо; только посл
прододжительныхъ упражнен!й въ •••••••• на доскз, при помощи
похвижныхъь буквъ, дзти переходять въ ••••%.

буквы, объ окр

ШКОЛЬНОЕ ДВО,

предметахъ, предварительное изучене буквы, какъ ••••••, пред-
шествующее заучиван!ю ея названя, эти и подобныя ••••-

пр ти обученю грамотз
ден; но самый способъ, въ сущности своей, оставахея тёмъ-же,
построеннымъ на ложныхъ началахъ и несоотвётствующимъ усло-
вамъ разумнаго школьнаго обучевя. `Самымъ крупнымъ измвне-
немъ можно считать переходъ отъ заучиваня буквъ въ непо-
средственному произношен!ю слоговъ безъ свладывашя, т. е. не
произнося отдЪВльно назван! буквъ, вхохящихъ въ составъ слога:
••-е-бе—прямо—бе, вифсто са прямо—са. Это
••••••••••!е буквенный способъ въ 6403060й: здЪсь уже
••••••• является не буква, & слогъ. Съ педагогической
точки •••••, сущность все-таки очень мало: АВ
попрежнему •••••••• изъ зубревая, упражняющаго только память
ребенка, и то •• самой узкой сфер, нисколько не затрогивая
мышлен!я; участья ••••••• интереса ребенка въ скучной, утоми-
тельной работЪ все-•••• не было, и характеръ ея оставался по-
прежнему ••••••••••••••, . вовсе не похозй на процессъ само-
обучен{я; на первомъ планф •••••••••• стояли я зрз-
ня, а не слуха, и въ метод •••••••••••••• синтезъ. Поэтому и
Въ СЛОоГгОовОМЪ способ% ••••••••• необходимыми разнообразныя
внъшя улучшеня, которыя •••••••••••••• его вредных сторовы,
но не касялись сущности его. Въ этомъ •••••••••• работали
мног46 зам чательные педагоги, и вн шнюю ••••••• двла, праемы
и обстановку обучен1я, довели до ••••••••••••• совершенства,
такъ что многое, ими для улучшеныя слоговаго
способа, для внесешя въ д%ло жизни, интереса. и •••••••••••,
заслуживает подражая и сохранилось до сихъ поръ,

Такъ, педагогь Гедике въ конц прошлаго тя (1798 г.)
старался осмыслить. заучиване слоговЪ искуснымъ подборомъ •••,
чтобы каждый елогъ являлся уже цёлымъ словомъ съ опредзлен-
нымъ значешемъ, а эти слоги-слова старался группировать БЪ
фразы, въ такомъ род: садъ былъ тихъ, я пилъ медъ,
быкъ Ълъ злакъ и т. п. Оливье, современникъ Гедике (1804 г.),
предпосылаетъ обученю грамотф упражнев!я въ разговорз, какъ
начало занятия роднымъ языкомъ и довольно полное изучене
••••••• чехов ческой рфчи,—впрочемъ, вовсе не связывая этихъ
••••••••• упражнен!й съ обучешемъ грамот%: онъ разработываеть
звуко-••••!е, кавъ рядъ предварительныхь упражневшй для раз-
вит1я •••••••• рзчи; для перехода оть буквъ къ слогамъ онъ
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звукъ съ глухимЪъ е, ••••••• при чтени постепенно сокращать и
наконецъ вовсе ••••••••••, Вакъ ни важны были подобные улуч-
шен1я по отношевю въ веденю ••• не вытекали изъ сущ-
ности его: недостатки способа, ••• и разладъ съ
задачею школы оставались во всей •••, они только немного па-
радизировались; улучшились только ••••• и обстановка обученя;
но когда ‘люди долго и упорно ходятъ ••••••• да около цЪли,
рано или поздно они набредуть и на искомую ••••,—такъ и стрем-
леня многихъ честныхъ и энергическихь людей, ••••••••• при-
хать грамотВ вполнз разумный характеръ, мало-по-••••
приближали ихъ къ истинз. Уже предварительныя •••••••• упраж-
неня, хотя на первое время они были поставлены ••••••••••
особнякомъ, безъ связи съ обученемъ представляли важ-
ный шагъ на пути къ истинному способу: они вводили въ дзло
я слуха и наводили на мысль о важности звукоученя,
о связи его съ грамотой. Эта связь совершенно ясно об-
наружизвалась, когда, ради облегченя дзха, учителя прибЪгали къ
такому показавъ дзтямъ прямые и обратные слоги съ од-
ною гласною (ба и аб ит, п.), ставили, посредствомъ подвижной
азбуки, изучаемую согласную въ срединз между гласными, напр,
•••, и спрашивали Жакъ прочитать первыя дв буквы?
••... Какъ причитать послёдея дв? ва... Какъ прочитать вов
три? •••... Что остается, если отнять # и 4? Попробуйте прочи-
тать эту ••••• одну?... Посл нзкоторыхъ попытокъ, дВти полу-
чали поняте ••• ехивичномъ произношении сотласнаго звука:
такое пр и Прямо
къ мысли—почему бы не ••••••••••• согласныя буквы, не при-
бавляя ничего къ ихъ •••••••••••• звуку, насколько бы тогда
облеглчилось складыван!е и ••••••••••!е схоговъ, насколько оно
осмысхилось-бы въ глазахъь •••••, которыя никакъ не могутъь
понять, почему изъ бе—а выходить •• беа, а ба? Словомъ, яви-

м к.
в
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звуков», обозначаемыхъ буквами, СЪ перваго шага ••••••••••••
различ1е между звукомъ и буквою. Отсюда возникала мысль 0
звуковом» способь которая и была обработана

въ начал?з у" а

Стефани (1804 г.). Его способъ отличался оть прежнихъ Глав-
нымъ образомъ что онъ, показывая буквы ВЪ из-
••••••• послЪдовательности, начиная съ гласныхъ, Прямо учить

••••••••• и чисто произносить изображаемые ими звуки, вовсе
че ихъ •••••••, ОНЪ

зрзюя и все-•••• идетъ исключительно путемъ
синтеза; переходя`•• сочетан!ю буквъ, онъ отнюдь не допускаеть
склахываня и •••••••••••• со стороны учителя. Выставивъ
буквы, гласную и •••••••••, образующйя прямой или обратный
схогъ, напр. ма или @м, ••• требуетъ, чтобы слогь быль про-
читанъ самимъ ребевщомъ, какъ ••••• двухъ зву-
ковъ, непосредственно одинъ за •••••••, предлагая
для этаго разные облегчающие премы •• такомъ род:
выставляются двЪ буквы, согласная и •••••••, напр, ма, закры-
вая первую, предлагають дзтямъ произнести •••••• гласную, по-
тоиЪ, открывъ первую, предлагаютъ прочитать ••• слитно, или
закрывъ вторую (гласную), предлагаютъ первую •••••• до
поръ, пока не откроюгь другой, & тогда эту ••••••••• быстро
присоединить къ первой.

Переходя къ чтентю словъ, Стефани до`конца выдерживаетъь
У -

Свое ПШ ув дя
этого, праемами: предлагая слово, оканчивающееся на гласную,
напр. овока, начинають чтене съ послВдней буквы, закрывая
••••••••••• и прибавляя предъидущая одну за другой постепен-
но, ••••••• путемъ этого нарощеня слово: а, ка, ока, сока, 0со-
ка: •••, наоборотъ, начинаютъ съ первой буквы, закрывая про-
я, и •••••••••••• прибавхеня буквы за буквой доходатъь до
ц%лаго •••••: о, ок, око, окол, околи, околиц, околица; подоб-
нымъ образомъ •••••••••• къ слоговъь еъ двумя и тремя
согласными: у, ух, •••, укро, укропз. Посл этого Стефани пере-
ходить къ анализу — •• разложеню словъ на слоги, съ
упражняя дзтей въ чтенми ••••••••••, уясняя при этомъ
и значене знаковъ ••••••••••, запятой, точки, знака вопроси-
тельнаго. Отефани полагаетъ, ••• по его способу можно научить
чтеню— въ школ 65 подюда, а на ••••, занимаясь съ
однимъ ребенкомъ по часу въ день, 6ъ ••• мъсяца:; видно, что
онъ придавалъ большое значене, скорости ••••••• не предполагая,
что его попытка можеть внести тавую ••••••• въ обучене грамотз,
что всякая торопливоеть въ этомъ излишнею. •••••
было разъ напасть на мысль объ изучени звуковъ и ••• основати
на немъ чтешя, вакъ на самомъ прочномъ фундаментВ, • д3ло
должно было принять совсзмъ иной харавктеръ, •••••••••••• си-
стема звуковых упражненй, подтотовляющихь дётей къ
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и затЁмъ изучеще буквъ, какъ знавовъ для звуковъ,
отодвинулось на второй планъ; сяВдовательно, обучене грамотв
стало исходить изъ слута, къ которымъ уже потомъ
присоединяхфсь впечатя я зраня. «При звуковомъ способ, —
говорить Гинчъ, бывш!й въ 1845 году директоромъ Потедамской.
••••••••••• семинар, — главное и начало обучешя
••••••••••• самый звукъ; на него попреимуществу обрашается
вниман!• учениковъ й на немъ прежде всего упражняются ихъ
слухъ и •••••• р%»чи; а затВмъ уже, когда ученики достаточно
освоились со •••••••••• звукомъ, имъ дается и знавъ, буква,
какъ средство •••••••••• звукъ и для глазъ, и удержать его луч-
ше въ памяти». •••••••• изученя звуковъ явилось разложете
сложнаго цзлаго, •••••, на простыя части—звуки, то есть ана-
диз» (Жакото), къ •••••••• потомъ стали присоединять схожене
СлОВЪ ИЗЪ ЗВУКОВЪ, Т. 6. & •••••• возпикала мысль о

и чтеня, НА р И. СЪ ОСНоО-

ваннымъ на сложени, т. е. о соединенномъ ••••••• чтеню и
письму. Тавкимъ образомъ, обучене грамотз ••••••• настолько
осмысленнымъ, что стало занимать уже не одну ••••••, но и
мышлене возможнымъ двигать дВломъ не наси-
л1емъ и не заучиватемъ безсмысленныхь складовъ, а •••••••
собственнаго ума ребенка и личнымъ интересомъ его, ••••••••-
нымъ съ этими усимями,—вносится начало самообученая и дич-
назо интереса въ предметъ, который долго представлялся мерт-
вящимъ, сквучнымъ, отуплающимъ. Главное достоинство звукового
способа, по Дистервега, заключается именно томъ, что
онъ, требуя отъ ученика силъ и способностей, разви-
ваеть его умственно и пручаеть выговаривать чисто и отчетливо;
••••• способъ, говорить онъ, имЗеть особенное достоинство въ
•••••• странахъ, гдф господствуетъь дурной выговоръ, гдВ въ
••••••••••••• мног!е звуки или вовее пропускаются, или вмзсто
ихъ •••••••••••••• друге; для того, чтобы въ такихъ
стяхъ при дътей къ Ш У. ы

ню, одно средство — это •••••••• чтеншю по звуковому способу.
Зам чательно, что и вс ••••••••••••••••••• премы обучея,
которые были придуманы раньше ••••••••••, Песталонци, Ге-
дике, Оливье и др., получили •••••• значен1е и смыслъ только при
звуковомъ они оказались его •••••••, открытыми раньше,
нежели было открыто цзлое.

у о Въ разго“9

О: И СО] ЗВУКОВЪ,

буквЪ, это пр устах

Н {7% съ обучешемъ гра-
••• по звувовому способу, прямо вытекающими изъ его сущно-
•••. Чтобы придать этому способу полное значенше пехагогиче-
скаго ••••••••, всецзло входящаго въ тотъ учебный предметъ пё-
чальной •••••, который называется «роднымъ ЯЗЫКОМЪ», остава-
лось Только ••• т%ензе связать его съ умственно-словесными
упраженями и ••••• посехзднимъ дать правильное и полное раз-
вит1е, основывая ••• на изучен1и предметовъ, сообразно’ съ есте-
ственнымъ путемъ ••••••••••• развитя Эту задачу вы-
ПОНИ ВЪ годахь дир ръл
училища докторъ Фогель, & за ••••--ее обработалъ окон-

95.

учитель и для Пр [Я УЧИи-
тельнидъ, Бёме. Основныя черты способа, ••••••••••••• этими

. МОЖНО ВЪ видв форму Рух
образомъ: 1) начинается не съ Ениги, не съ буквъ, даже
не съ звуковыхъ упражнен!й, а съ предметныхъ уроковъ: разго-
воръ упителя съ дВтьми по поводу картинокъ, изображающихъ
различные обыденные предметы, или по поводу самыхъ предме-
товъ, находящихся передъ глазами дзтей, затрогиваетъ ихъ на-
блюдательность, мышлен!е, даръ слова, причемъ во-
просы учителя руководствуютъ дВтей, возбуждая ихъ къ
••••• и самообученю; разговоръ сопровождается и перемежается
•••••••••• учителя, рисовашемъ, пзшемъ. 2) Отъ предметнаго
уроБа и 1й, его •••]
переходятъ къ ••••••• предмета и изучен!ю его: разлагая слово
на части, •••••••• хзтей до понятя о зву, какъ ведфлимомъ
эжементВ челов •••••• р%чи; знакомятся съ звуками, легко произ-
носимыми отдзльно и ••••••••••••, затруднительными для от-

м. и

въ р сочетА.-в

н1я знакомые звуки, образуя новыя слова, ••• которыхь каждое
опять разсматривають, какъ сложное цзлое, •••••• въ его зна-
чен1е, и разлагають на звуки, такимъ образомъ ••••••• анализъ
съ синтезомъ. 3) ПробрЪтя навыкъ въ сложени и •••••••••
словъ и ясное поняе о звукВ вообще и о разнообразми •••••••|, СЬ И

начертан1емъ буквъ, какъ знаковъ, звуки доступными
зрзю, причемъ роль ребенка не остается только пассивною,: а

ВЪ ХТ7 4
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изъ ••••• знавовъ знавомыя буквы, коибинируеть ихъ, вопируеть,`
пишеть, •••••••• и разхагаеть схова и фразы, читаеть комбина-
ЩИ Свои или

Г РТ 4 е сховъ, пр
и повторяетъ •••••••• предметныхь уроковъ и т. д.

Съ точки выставленныхь •••• основныхъ положений
хля оцёнки ‘•••••••••••••••••••• способовъ обучен грамотз, спо-
собъ, только-что изложенный •••• въ общихь чертахъ, уредстав-
ляетъ выпуклыя качестве и •••••••••••:

1. Какъ способъ звуковой, онъ •••••••••• всецзло вс% характе-
а. вСяБагГо 58)9

слуха, съ перваго раза устанавливая правильное ••-
_ ношене въ языку, и цотомъ уже присоединяеть Еъ
тфшя такимъ образомъ яено различая звукъ, ‘матерлалъ,
и букву, его изображене.

98. Какъ способъ, соединяюций чтене с письмомь, онъ начи-
наеть съ разхоженя и переходить къ сложению, соединяя ана-
СЪ СсиИНТОЗОМЪ. м

3. Какъ способъ, переходящ/й къ изученю словъь и звуковъ
оть предметовь, онъ идетъ естественнымъ путемъ, с10-
собствуеть правильному образован представленй и поняти и
•••••••••• развивающимъ образомъ на вс стороны при-
••••: побуждаеть дётей въ наблюдательности, вЪ труппировк®

й. КЪ Ч ИХЬ, чув-

ства, умъ, ••••••••••, памать, даръ слова, соередоточенность,

порядву. р

4. Какъ способъ, дающй ••••••••• работу всъм душевным
силамь фебенка, онъ вносить •• обучеше личный интересъ,
буждая въ дётяхь охоту и •••••• къ учешю и обращая его въ
процесеъ самообучетня. —

Нанфреваяесь въ сяфдующей подробно •••••••• ходъ
обученя ‘трамот® ло этому способу, въ ••••••••• ”),
скажу словъ о литературё по обученшю русской
грамот, которая въ время зам тно обогатилась» •••-
выми попытками введения у насъ звуБоваго споеоба •••• труды
гг. Золотова и Главинскаго; & первою вполнз ••••••••••••••••••

№) Сы. ‹Обучене грамот по звуковому способу въ связи съ •••••••-
ными уроками» Н. Бунакова, рекомендованное министерств. ••••••••• про-
вщен1я для употр И въ г.

третьхыъ изден!омъ; одна книжиа для учителя и три инижки для

ШКОЛЬНОЕ ДЗлО.

его, Въ и •• р} у •••••, стВдуеть счи-
тать «•••••• Слово» покойнаго Константина Дмитревича Ушин-
скаго, ••••••• притомъ даеть превосходное дидактическое руко-
водство для •••••••, & дзтямъ—хоропий матералхъ для сознатель-
наго чтентя, •••••••••••• съ р38дкимъ талантомъ и педагогиче-
скимъ тактомъ. ••••••••••••••. большое количество руко-
ВОДСТВЪ, ИЗЪ
ствами и особенностями, •• ве далеко отетали отъ труда Ушин-
СКАГО, КАЕЪ-ТО — Шафранова, ••••••••••, Вахрушевой, Симоно-
вича, Столпянскаго, •••••••••••, Резенера и Волкова, барона
Ворфа, Деркачева, Золотницкаго, •••••••, Богоявленскаго, Пауль-
сона, Водовозова, графа Толстаго. •••• изъ этихъ руководствъ,
задавшись исключительно цзлью — ускорить •••••••• обучения
грамотв, отступили отъ существенныхъ ••••••••••••••• услов!й, —
налр. начинають не съ р3зчи и слова, а прямо •• звуковъ.—и отъ
существенныхъь условЙ звуковаго способа, напр. не •••••••••••••
ввуковыхь упражнен!, &а прямо показываютъ дфтамъ •••••, не
сообщивъ имъ яснаго понятя о звук и сочетании звуковъ, •• раз-
ВИВШИ ВЪ НИХЪ ужзнья распоряжаться звуками. Не удивительно,
что въ послёднемъ случа звуковой способъ, при такомъ руковод-
ствз, даетъ результатъ, котораго именно не должно быть при на-
стоящемъ звудовомъ с10с0б%, а именно, что дЁти читаютъ хаж-
дую букву отдъьльно, не умЪя образовать сочетан1я звуковъ, и
приходится придумывать разные пуемы для устраненя этого явле-
Ня, какъ — Вне звуковъ и т. п. Друг!е изъ названныхь руко-
••••••• копирують и «Родное Слово›, все-таки
•••••••• отъ оригинала. Наконецъ, «азбука» гр. Толстаго пред-
••••••••• запоздахую и тщетную попытку возвратить обучеще гра“
мот оть ••••••••• способа къ стариннымъ букварянъ.

••••••••••••••• работою предетавляется «Первая учебная
книжка» Г. •••••••••, соединяющая обучен!е съ пред-
метными уроками. •• этому руководству занатя ведутся въ та-
комъ порядкз: 1) ••••••••••••• предмета (ось, сани, дуга, пила,
рама, чаша ит. п.), 2) •••••••!е предиета, 3) ко-
пировка названя предмета (••••••••••• слова — работа, едва ли
значен!е), 4) устное ••••••••• слова на звуки, 5) раз-
ложене написаннаго слова на •••••, 6) систематическое упраж-
нен!е въ письмв, 7) знакомство съ ••••••••• буквами, составле-
Н16 ИЗЪ НИХЪ СЛОГОВЪ И словъ, 8) ••••••• вновь составленныхъ

ПРИХОЖЕН!Е КЪ ЖУРНАЛУ +СБВМЬЯ И ШКОДА»,
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ХТ,

Обучеше грамотв ‘).

ШЕОЛЬНОЕДЪЛО.

Программы обученя грамотв по звуковому 8106067 эъ ввязи •• предметными
уровани. — уроковь, — г —

съ постепеннымъ возраствнемъ числе буквъ. — Начальное письмо, —
Церковно-славянское чтене. — Описан!е прибора, называемаго «читательной

7 машинкой»,

••••••••• къ изложеню примфрной обработки обучевя гра-
мот •• звуковому способу, въ связи съ предметными уроками
и •••••••••• упражненями въ родномы всего
повторю •••••, въ чемъ состоитъь сущность того способа, кото-
рый 06} ВЪ ЭТОМ и. ДВло разго-
вороиъ учителя съ дётьми • яредметь, который находится
перехъ ихъ глазами и ••••••••• ихъ непосредственному набяю-

въ случа необходимости, •••••••• замв-
ндетея изображешемъ его, ••••••••• *). Отъ изучемя предмета
переходять къ изученю назваюя его, •••••••• с/4060, его звуко-
вой составъ: разхагають слово н& звуки, ••• ДАННЫХЬ ЗВувовЬ
составляютЬ слова, отыекивають знакомые ••••• ВЪ  другихъ ео
вахь, подбираюгъ слова съ знакомыми звуками. ••• изучен1я
слова, какъ сочетаюя звуковъ, переходять въ ••••••••• и пись-
менному изображен его посредетвомъ буквъ, т. е. къ •••••
и письму. Ознакомивши дётей съ опредзленнымъ ••••••••••••
буквъ, упражняють ихъ въ чтение и 7исьм, но отнюдь не ме-
ханическомъ, & сознатежьномь, соединяя чтеме и письмо съ
умственно-словесными упражнешаями: для этого предлагають имъ
матер1алть, не выходащ!й изъ круга знакомыхь буввъ и доступ-
ный ихъ насколько къ этому дЪти подготовхены пред-
метными уровами. Богдь становятся полными хозяевами въ
этомъ кругу, постененно вводять въ матераль для чтешя и
письма новыя буквы, что даетъь возможность придать этому мате-
••••• боле содержательности, разнообразя, интересь “). Воть

() •••• относятся прихоженя: №№ 2 и 3 — по кязткамъ,
№ 4 — ••••••••••• сЪтка, элементы, буквы, № 6 — читательная машаниа,

') Кахъ ••••••• для нагляднаго обучен!я, при моемъ руководств прило-
жены рисунаи.

') Для этого при ••••• руководетвв служатъь тру дитекы книжки, а
эдъсь прилагаются ••••••••• можетъ пользоваться разомъ весь

. классъ, книжки даютъ ••••••• ученику.

сущность того способа, ••••••••• обработка котораго предла-

Планъ этой обработки
Первая сту я И письмо

м

Ъ связи съ предметными уроками и •••••••••• упражнен1ями
въ родномъ языкз.
Вторая ступень: продолжеше тёхь же занят, ••••••!е

лвзнадцати буквъ: гласныя — а, и, у, 0, е, ••••••••• — с, р,
к, я, т, виз на БОНИЗ созНалельное чтен!е и письмо въ
кругу этихъ буввъ.

Третья 6 же
изучен!е новыхъ одиннадцати буквъ: гласныя — я, ю, и, п, э,
согласныя — м, в, д, ч, жиъ на вонЦЗ словъ; чтен1е и письмо
въ Еругу двадцати трехъ буквъ.

Четвертая ступень: продолжеше тзхъ же занят, постепен-
ное остальныхъ согласныхь буквЪ, до полной азбуки,
•••••••••••••• упражнемпями въ сознательномъ чтеши и
••••••••-славянское чтеве.

•••••• предметовъь для нагляднаго обучеютя сдЗланъ со-
образно •• т®мъ планомъ, который развивается въ [Х лекши:
Н®сколько ••••••••, растенш, минераловъ, боле или менфе
ЗНаЕомыхь и во ••••••• случа интересныхъ для нихъ, —
главнымъ образомъ ••••••••••• зрЗн!е и слухъ;
прелметовь изъ ••••••••• жизни, какъ произведенй ирироды,
переработанныхъ •••••••••• и обращенных имъ въ свою поль-
зу, — упражняются вс3 •••••• чувства, рядомъ съ наблю-

10мъ являются опыты; главныя ••••• челов ческаго
за, ихъ взаимное положен1е, ••••, части, назначене, органы
шнихъ чувствъ. Слдзлаю еще одно •••••••••••••••

чан1е: къ излагаемой ниже работ ••••••• приступаеть посл
того, Бакъ дЪти освоились съ новой •••••••••••, ‘нзеколько
СВЫЕХИСЬ СЪ нею, узнали существенные •••••••• порадки и прю-
брЪли нзкоторыя поняття, необходимыя при •••••••••• обучевци,
какъ То: ввизу-вверху, справа-слЪва, спереди-сзади • т. п. Все
это достигается на первыхъ бесздахъ учителя съ дЪтьми •••

ИЛЬ Ви при р и сАамыхъь 9

фигуръ по клЪточкамъ.
занятая первой спитени.
Планъ этихъ занат!й схздуюпий;.
А. Разговоръ о яредметт.
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В. Е +ръо 0 ст, 16 его на
ЗВУКИ.

В. Разговоръ о •••••••, и разнообразное сочета-
н1е ихъ.

Г. Подборъ слювь съ ••••••••• звуками.
Д. Писаше элементов» въ по •••••, или по звонку

метронома, и безъ такта.
Г

А. Учитель показываеть хЪтямъ 0су — •••••••••• эБзем-
пляръ, приколотый булавкой на пробку, или ••••••••; всего
лучше дать каждому ученику или хоть на двухъ •••••• эвзем-
пляръ: не думаю, чтобы для учителя было трудно •••••••••• до-
статочное количество тавихъ эвземпляровъ.

— Кто изь васъ, дЪти, знаетъ, что это такое?
— Гл и когда ты видалъ осу, Ваня! — А ты, Воля? — А ты,

Петя?
— Хорошо-ли ты разематривалъь 0су, Воля? — Почему ты

боялся взять ее въ руку? — Почему ты узналь, что она больно
жалитъ?

— Такъ никто изъ васъ не разсматриваль осы внимательно?—
Ну, будемте ее разсматривать, —теперь она не ужалитъ: она
мертвая.

— ••• ты будешь дзлать, чтобы осу, Миша? —
••••••, гладите же вс на осу.

— Какъ •• ты назвалъ переднюю часть осы, Паша? — А ТЫ,
Ваня? — А ••, Сережа?

— Какъ •••••••• среднюю часть осы, Воля? — Повтори,
Ваня, Паша, Миша.

— Какъ назовешь •••••• часть осы?
— Изъ какихъ же частей •••••••• тЪло осы, Сережа? —

Скажи золнымь отвзтомъ. — •••••••, Воля, Петя, Ваня.
— Какая же часть осы •••••••••• золовкою? Какая— зрудью?

Какая — брющикомь!
— Хорошо: теперь смотрите на •••••• осы: что можно на ней

зам — Скажи, Ваня.
— Посмотрите на грудь: что въ ней — •••••,

Миша?
— Посмотрите, вавкъ у ней брюшко въ груди.
— Что замВчаете вы сзади брюшка? — Воть этимъ-то •••-
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демъ оса и жалить; живая оса можеть это жало, по ••••••••••,
‚ ТО выпускать, то втягивать въ себя.

— Посмотрите — какого цвзта осы?
— Аорошо. Повторимъ же все, что мы узнали объ ос: гдЪ

И когла можно видзть 0су? почему люди боятся осы? изъ какихъ
Частей состоитъ ТЪлЛо осы? какая часть называется головкой и
что на ней можно замЗтить? какая часть называется грудью и
что въ ней прикр®плено? какая часть называется брюшкомъ и
•••• брюшко прикр®плено къ груди? что есть у осы сзади
••••••? какого цвзта оса?

••••••• можеть быть совершенно доволенъ собой и дЪтьии,
если •••, при помощи его вопросовъ, глядя на высущенный экзем-

ЗЕ.пляръ О ИЛИ НЯ
‹0су можно видфть ••••••, лётомъ, осенью-—въ саду, въ полз,

‚ВЪ на заборз, на Люди ••••••••• осы, потому
что она больно жалить. Т%•• осы состоить изъ трехъ частей.
Чередняя часть называется ••••••••; на ней можно зам тить
глаза, ротъ, два усивка. Средняя ••••• называется грудью; къ
ней прикрзплены двз пары ••••••••••• крыльевъ и три пары
ногь. Третья часть называется ••••••••; она прикр$зилена къ
груди тоненькимъ стебелькомъ; въ задней ••••• брюшка
щастся острое жало, которое оса можеть ••••••••• и втягивать
въ себя. Т$ло осы полосатое, чернаго и ярко-••••••• ивЪта».
(‹3 я из Хх + стр. 747,
«О полезныхъ и вредныхъ животныхъ» Фогта, стр. 171.)

Б.—Что мы разсматривали, Володя
— Мы разсматривали, изучали 0су; теперь будемъ изучать

ея назван1е, слово оса. Вакое слово мы будемъ изучать, Коля?
— Что мы дЗлали, когда изучали осу?
— ••, мы глядЗли на осу глазами, мы изучали ее посред-

•••••• зраюя. Звачить, и назване, елово оса, тоже можно раз-
••••••••••, изучать посредствомъ зрзня? Ну, смотрите же—гдз
ВЫ видите ••••• 0са$

— Вы ето не ••••••, а слышите. Изучая самую осу, мы гля-
дВли глазами, & ••••••, чтобы изучить слово 06а, 0еы, будемъ
слушать ушами: ••••• нужно изучать посредствомъ ушей, посред-
ствомъ слуха. •••••••• же хорошенько.

— 0... 0... 0 (тянеть ••••• 0)... Вее-ли слово я сказал,
Влася?

— Н%тъ, не все, я сказалъ одну ••••• слова, одинъ 3вужз.
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Скажи ты тоть же звукъ, Петя,—Скажи, ••••••, Коля, Ваня...
Скажите всЪ: хоромъ-—тяните за мной.

— Хорошо. Слушайте теперь.
— О... о... 0... с... с.., ©,.. ©... Теперь—все •• слово я ска-

захъ?

— Опять не все, только дв части его, два звука. Скажите
же звуки, Скажи одинъ первый звукъ, Сережа.— Скажи
второй, Володя.— Скажи 06а, тяни охинъ за другимъ, Паша.—
Скажи оба скоро одинъ за другимъ.

— 06... сколько звуковъ я сказалъ? тянулъ я ихъ, каждыйили сказалъ оба слилъ?
— 0... 0... 0... СКОЛЬКО ЗВУБОВЪ Я сказалъ? скоро я его ска-или тянухъ:..
— О... о... 0.. С... 6... ©... СКОЛЬКО ЗВУКОВЪ Яя сКазалЪ? какъ

я ••• сказалъ?--А скажи-ко ихъ вмзетз, Ваня.—Тяни иИхХЪ,
•••••••• каждый, Володя.

— •••••, Коля, одинъ первый звукъ, — Скажи, Миша, оба.—
Скажи, ••••, одинъ второй, потомъ первый.—Скажи ихъ
ств, слей.

— Ну, слушайте ••••••.
— 0... о... 0... •... с... ©... &... а... 8... Теперь все-ли слово

Я свазалъ, Володя?
— Да, теперь все. Сколько •• звуковъ въ слов$ оса?— Скажи,

Ваня, первый звукъ.—Скажи, ••••, второй. —Скажи ‚ Петя
третй.—Скажи, Коля, первый и •••••• выЗстз. —Скажи, Володя,второй я трей Миша, одинъ третй.—•••••,
Сережа, вс три по порядку,

— Са... сколько звуковъ я сказалъ? •••••••• каждый звуБЪ Ясказать, или слилъ ихъ, сказалъ ихъ
Петя.— Ос... сколько звуковъ я сказаль? какъ я •••
о... о... 0... ©... с... с... а... &... &.. ••••••• ЗВУКОВЪ Я СВА-
зал? какъ я ихЪъ сказалъ?-—А скажи-ко ихъ вмВстЪ, ••••, Воло-
дя.—0(... ©... ©... ©... @БОЛЬБО ЗВУБОВЪ Я СБаЗаЛЪ? •••• Я ИХЪ
скавалъ?—А скажи-ко ихъ слей, Сережа.— Од... сколько
звуБовЪ я сказалъ? вакъ я ихъ сказал?

— Хорошо. Теперь будеть разсматривать каждый звукъ от-
В.-Околько звуковъ въ слов оса, Ваня?’—Бакой пер-
вый звукъ? какой второй?—Воторый изъ нихъ легче сказать от-
дфльно, о или 6? Кавъ ты находишь, Петя? А ты, Миша?— Да,
звукъ о сказать совеЗмъ легко, —будемъ же называть

••• лежим» звукомъ; а звуйъ с—отдёльно сказать труднфе,—
•••••• его называть трудным звукомъ. ') Еакой же звукъ мы
••••••• легкимЪъ?’ Какой—труднымъ? А третй звукъ въ словз
или •••••••? Какъ ты думаешь, Воля?—каве же
мы знаемъ •••••• звуки? Вакой мы знаемъ трухный звукъ}

Г. Слушайте, ••••, что я скажу: 0-0-о-кунь...—Вакое слово я
сказаль? Повтори, ••••.-Повтори, Петя.—Повторите вс хоромъ.

— ли въ этомъ слов •••••••••• вамъ звука?—Вакой
есть знакомый намъ ••••• въ словз окунь, Ваня?

— А въ слов% окна есть-ли •••••• звукъ? А въ слов зори? А въ
40205? А въ слов} 04060? На •••••••• м3Зетз звукъ о въ
окунь? а въ слов с0р3? а въ слов •••••? Кло скажетъ отъ
себя слово, въ которомъ есть звуБъ •?—Скажи, Сережа.

= Слушайте: 965... Вакой есть знакомый •••• звукъ ВЪ
этомъ А въ словз 06005? А въ слов$ астра? • въ словз
коса! На которомъ звукъ @ въ слов астра? А •• словз
405? Вто сважетъ отъ себя слово съ звуБомъ 6?

— Сколько же мы знаемъ звуковъ? Вак1е? Вакъ мы •••••••
звуки о и 2? Какъ мы назвали звукъ с? Что будетъ, •••• ска-
зать одинъ за другимъ звуки о и с? Что будетъ, если
сказать ихъ слить? Что будеть, если сказать отдЪльно
звуки с и а? Что будетъ, если ихъ слить? Что будеть, если
тянуть отдфльно одинъ з& другимъ звуки @ и с? Что будетъ,
если ихъ слить? Что будетъ, если тянуть отдзльно одинъ 38 дру-
гимъ звуки си а? Что будетъ, если ихъ слить? знакомое
Намъ слово составляется изъ всЗхъ трехъ звуковъ, если ихъ
СЛИТЬ?

•.—Д\Ъти, достаньте доски и грифеля (или тетради и каран-
••••) и положите ихъ на столь. Вы будете писать. Но прежде
••••••••••, что и какъ писать. Смотрите, что я буду писать на
классной ••-а-вазъ!

Учитель ••••••••• волосную черту (отчеркъ) + палочку сз
на доскВ, на ЯЬНЫМИ И НАБЛОН>-

ными линейками. Такъ •• налиневаны и доски,
— Воть вамъ палочка съ ••••••• отчеркомъ. Вакъ я напи-

') Я придерживаюсь этихъ ••••••! Й, какъ выражающиыхъ сущиость кл
понятвыхъ но можно, пожалуй, ••• другими, нёцпр.

05068 и Пр
торые педагоги, наконецъ здасные и •••••••••, какъ принято въ грамматин®.
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сать ее? Съ чего я началь, съ отчерка, или •••••••’—Ла, съ
отчерБка: я провелъ отчеркъ снизу вверхъ, а •••••• палочку съ
нажимомъ сверху внизъ, пока говорилъ 2435. Воть ••••••••—я
еще буду лисать.—Что я написаль? Изъ какихъ частей ••••••••
эта палочка’ Вакъ я писаль ее? Откуда и куда провелъ а от-
черкъ? Откуда и куда провелъ палочку съ нажимомъ? Попро-
буйте теперь вы написать эту палочку, ая буду говорить—разъ,
Вавъ ты будешь писать ее, Коля? Съ чего начнешь? Откуда и
куда поведешь отчеркъ? Откуда и куда палочку? Смотрите-—я
еще разъ напищу: разъ! — Сядьте же хорошо, положите доски
вакъ слздуеть, возьмите грифеля и ждите, пока я скажу —разе...
Ну... 2а33!—Теперь я буду писать одну палочку за другой, —
•••••••• грифеля и смотрите: разъ! разъ! разъ! разъ_..

— ••••-же я писалъь одну палочку за другой? Отрывалъ-ли
я руку, ••••••••• первую палочку? Чзиъ я соединялъ одну па-
лочку съ ••••••? — Теперь вы будете писать одну палочку за
другой, какъ •••••• ихъ я, а я буду считать. Какъ ихъ надо
писать, Воля? •••• ихъ надо соединять, Петя? — Пищите же:
разъ! разъ! разъ!...

Когда дЪти освоятся съ ••••••••• такта, учитель предлагает
имъ считать самимъ, по-••••••••. и хоромъ. Выгоха такта ВЪ
томъ, что онъ придаеть ••••••••• руки правильность и даетъ учи-
телю возможность постепенно •••••••• письмо незамзтно
дла нихь самихъ, постепенно ••••••• тавтъ; но, во первыхъ, его
схздуетъ чередовать съ простымъ ••••••••, безъ такта, чтобы
не упускать изъ виду самостоятельности •••••••• письма, не
утомлять дВтей и не навеети ва нихъ скуки; ••-вторыхъ, присъ рудно пр
тавтирован1е надлежащимъ образомъ, потому что оно •••••••••
бдительнаго наблюден!я со стороны учителя: покрайней на
первое время, пока дзти не усвоятъ сущности дЪла, луч-
ше прибЪгать къ тавтическому письму р%же, но съ полнымъ

Излагая дальнзйший хохъ обученя грамот®, я не буду вхо-
дить въ подробности относительно письма, потому что объ этомъ
пойдеть 060бо, въ глав, посвященной письменнымъ рабо-
тамъ вообще; здЪеь достаточно указать связь этихъ работь съ
чтепемъ и ихъ въ общемъ план обученя. Тамъ же бу-
•••• 0 сия,

пера, о • тактирован1и, —вообще 060 всемъ, что касается
обучев!я ••••••.

А. Колось
Разз0ворз о •••••••••. Волосъ ржи можно вилЪть въ

пох. Онъ находится •• верху стебля, называемаго соломой. Ви-
домъ похожъ на •••••••••••• метелку. Онъ состойть изъ мно-
гих маленькихъь колосковъ, ••• колоски сидятъ на изогнутой
оси поперемВнно—то справа, то •••••. Кажчый колосокъ состоитъ
изъ хвухь одинаковыхь помзщен!: ••••••• чешуйки съ длин-
ными усиками (ости}, похожля на •••••••, внутри— чешуйки корот-
я; между чешуйками въ каждомъ помЗщени •••••••••• зерно.
Волосъ, въ которомъ налились зерна, •••••••• къ землз отъ тя-
жести, & пустой—торчитъ. Вогда налились •••••, колосъ бываетъь
золотистаго цвзта. Колосья бываютъ не только у •••: у пше-
ницы, у ячменя, Вез эти растеня полезны что даютъ ••-
ловзку хлЪбъ.

(‹ я бесБды›» Ау аи рР 23Т,
«Ботаника> Григорьева, стр. 314, «БесЗды о природё>» Зобова,
стр. 239, «ДВтсый мръ> Ущинскаго, ч. 2-Я).

Б. Разговоръ о слов кхолось. Разлагая на звуки это слово,
ХЗтТи •• ИМЪ И НТ
(*, •). Учитель наводить ихъ на сравнен!е словъ оса и
••••••, съ звуковой стороны, заставляетъ произносить звуки, которые въ •••••• словахъ, звуки, которыхь въ
томъ или въ •••••••; заставляетъь считать число звуковъ ВЪ
одномъ и въ •••••••, число всЗхъ знакомыхЪъ звуковЪ.
В. о звукахь, ••••••••• въ составъ слова К0й0сё:

сортировка ихъ на ••••!е (гласные) и трудные (согласные); от-
двльное произношен!е вс®•• знакомыхь звуковъ, хегкихъ и труд-
ныхъ; различныя сочетая •••••••, при чемъ учитель вводить
ВЪ сочетаня и звукъ а, •••••••• въ холюсз, но кото-
рый уже знакомъ заставляя ихъ ••••••• и разлагать
СхОВа. БОЛЬ, ЛАБЪ, СОБЪ, КОС&, •••••, СОКОхЪ, СВОБЪ,
скосъ, скала, покосъ, Больше слЗдуетъ ••••••••• дЗтей въ про-
изношени звуковъ въ сочетатяхъ, нежели ••••••••: еще изъ
упражневй на словз 06а они должны вынести ••••• представле-
Н1е о томъ, какъ звуки сливаются (см. 1-е), & ••• ясное

нахо под я
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тогда не будегь надобности ви въ вакихъ фовусахъ, въ какимъ
прибзгаютьъ нзкоторые педагоги для лётей къ смяню
звуковъ, потому что не будеть того явлен]я, что дфти, обучае-
мыя по звуковому способу, читаютъ не слова, сочетаня звуковъ,
& ОТдЗлЛЬНнЫе звуки, напр. к-0-с-а. Такое нвлее объясняется
именно тзмъ, что учитель все вниман!е устремляетъь на отлёль-
••• произношен1е звуковъ, или ведеть дфло по руководству, начи-
••••••• не съ цфлаго слова, а съ отхёленныхъ звуковъ,

Г. ••••••• слов» съ знакомыми звуками: сперва дёти. ИЩУТ
знакомых ••••••• въ словахъ, сказанныхь ‘учителемъ, потомъ
подбираютъ ••• себя слова съ тёыъ или другимъ звувомъ: окно,
волъ, лопата, ••••••, р%®ка и пр.

Д. Нисьмо ••••••••••: повторяютъ писан!е палочки съ отчер-
вомъ, Потомъ пишуть ••••••• съ закругленлемъ вверху (1) въ
ОХИНЪ ТАЕТЪ.

А. Утка.
Разювою5 о предметиьь:

=

Утка ростомъ бываетъ съ курицу. •••••••• формою похоже
на яицо, вытянутое, довольно плоское, ••••• выпуклая: голова
маленькая, круглая, клювъ широк, плосюЙ, •••••••, два глаза,
ушей не видать; шея довольно длинная; ноги •••••••; на каж-
дон четыре пальца съ тупыми широкими когтями, три •••••••
и одинъ, маленьеЙ, сзади; между передними пальцами •••••••••-
ная перепонка; по бокамъ два крыла, сзади короть!Й ••••••.
Утка покрыта перьями, на груди подъ перьями много пуху. Ди-
к1я утки бураго цвЗта. Утка хорошо плаваетъ на вод%; по земл%
ходитъ тихо, переваливаясь; летаетъ быстро, часто машетъ крыль-
ями и очень шумитъ. Утки питаются червями, насфкомыми, тра-
вой, зернами. утки прилетають къ намъ весной, а осенью
улетаютъь въ теплыя страны. Мясо утки употребляется въ пищу
и очень вкусно, (‹Элементарный курсъ зоологи» Сентъ-Илера.
•••. 59, «ДЪтсый м!ръ›, ч. 1-я «Начатвки школьнаго ученя›
••••••••••, етр. 54).
В. •••••••• о словъь утка.
У—встр®•••• мы этоть звукъ въ словахъ оса и #0406», или

НВТЬ? легый ••••• этукъ или трудный?
Т—встр$Вчали ••••• звукъ? легый онъ или трудный?

К— встр этотъ •••••? въ какомъ словз? на которомъ
легк онъ или трудный?
этоть звукъ? въ какомъ •••••? на которомъ

мт?
Сколько звуковъ въ слов утка? ••••• первый, второй ит. д.:

Ваве изъ этихъ звуковъ мы ••••••? Как1е нашли въ
этомъ словз новые звуки? Какихъ ••••••••• намъ звуковъ
ВЪ слов утка?

В. Разювоюь о звукахь: сколько мы знаемъ •••••• звуковъ?
СсБОЛЬБО легкихь и сколько трудныхъ? Скажи •••••• два звука
въ слов утка, Ваня.—Скажи два друпе, Воля. •••••••
первый звукъ, а Петя остальные. Вася скажетъ •••••• два, &
Миша остальные.—Сережа скажетъ первые три, а Воля ••••••-
н1й. Сочетане звуковъ, сложенте и разложене словъ: суъ, •••••,
куку, уксусъ, скула, стулъ, столь, котъ, лукъ, Лука, усъ, •••••...

Г. Подбор» словь съ звуками у и 7; роть, трусъ, лопата,
шумт...

Д. Иисьмо эдементовь: пишуть прежн!е элементы и палочку
3 акругленемъ вверху и внизу (г), а потомъ соединете

трехъ—букву т, изображающую знакомый дзтямъ звукъ (въ три
Тавта, по числу нажимовъ).

А
••••••••• о поедметь.
Песокь ••••• видфть-— на берегу р%ки, среди поля, на улиц»,

въ дом. ••• бываетъь крупный и мелюй, желтаго или бураго
цвзта, то ••••••, то свЗтлВе, & то и чистый бЪзлый. На ощупь
онъ жестый и •••••••••; состоитъ изъ маленькихъ зернышекъ-

И д 2—4

`\

разсыпается. Польешь водою—онъ ••• воду вбираетъь и пропу-
скаеть сквозь себя; мокрый песокъ ••••• сжат„ть въ КОМОБЪ, НО
все-таки этоть комокъ разваливается. •••••• песокъ съ
глиной, — тогда песчинки слипаются и ••••••••• кусокъ песчан-
нику; песчанникъ бываетъ то слабый, ••••••• легко разсыпается,
ГО й. камень. П узищы, дор
саду, моютъ посуду водою съ пескомъ; пескомъ засыпаютъ •••“
нила, когда пишутъ. Изъ плотнаго песчаннику приготовлаютъ
жернова для мельницъ, бруски и точила. («Первые уроки мине-
ралогиз», Герха, стр. 87, «Элементарное объяснеше явлешй при-
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роды» Игнатовича, стр. 118, «Предметные уроки по мысли Песта-
лоцци» ЦеревхВескаго, стр. 262).

В. 0 словь песокз, —разложене, сравнён!е съ сло-
•••• оса, колос, утка, въ звуковомъ отношеви.

В. •••••••• о звукаль, — равличене трудныхь и легкихъ зву-
ковъ, ••••••••, сложен!е и разложеще словъ: село, липа, залпа,
ПОСТЬ, •••••, ПОЛе, пепелъ, поль...

Г. Подбор» ••••% 65 звуками п ие: ель, Фда, перо, плуг,
топоръ, р8па и ••.

Д. Иисьмо •••••••••»: вводится писане овала съ нажимомт,
съ дВвой стороны (•••••••••• звука 0) и съ нажимомъ съ пра-
вой стороны, какъ ••••••••, прописныхъ ‘буквъ (въ одинъ такть),—
пишутъ слоги: то, от и Ш.

А. Повторене яредметииио урока ••• объ, допожняемое разго-
воромъ о другихъ насЗкомыхъ
Оса похожа на музу и ичелу. У мухи ••••••, грудь,

брюшЕо; на глаза, два усика; къ труди •••••••••••
шесть ногъ и прозрачныя крылья; но крыльевъ • мухи не четыре,
& ТОЛЬКО два; жала иЪть, цвёта она •••••••••••. У ячелы тоже
голова, грудь и брюшко; глаза, усики, шесть ногь, •• пары

‚ брюшко СЪ ГРУДЬЮ
въ брюшЕВ жало; брюшко покрыто черною кожею съ желтыми
волосками; пчелы собираютъ въ цвЁтовъ пыль и приготовляютъ
МОДЪ.

Оса похоже, и на бабочку: у бабочки тоже—голова, грудь, брю-
шко, усики, шесть ногъ, двз пары крыльевь, но крылья непро-
зрачная, большя, оврашенныя; бабочки бываютъ ‘разной зели-

‚ чины и разныхь цвЪтовъ.
••• похожа и на майскаю жука: у него тоже-—голова, грудь,

••••••, усики, шесть ногъ, двё пары крыльевъ, но крылья
•••••••••• ‚ а верхшя непрозрачных ‚ тверхыя, каштановаго
ЦВВта. («•••••••» Сентъ-Илера, стр, 187, 145 и 127, ‹Весенн]я
бесзлы о •••••••••» Бордзынскаго, «Семья и Школа» за 1871
годъ, №09, •••. 46, 49, 34). о

Б. Разложение 0405: •••, муха, пчела, бабочка, жувъ: дати
знавомятся съ новыми •••••••, сравнивають слова.
В. 0 звукаль, —сочеташе, ••••••• и разложене

словъ:; мама, ухо, кочка, ••••, лужа кожа, туча...

Г. словь съ денными звуками: ••••, суша,
борода, чашка, ножикъ и пр.

Д. Писане эдементовз: вводится писаше ••••• п (въ два
такта), какъ изображен]я знакомаго звука; •••••• слоги: по,
то, от.

А. Повторене предметного урока о колось, ••••••••••• раз-
говоромъ о цвзтахъ и плодахЪ.

А04065 — цвЗТЬь и пПлохъ ужи. На яблони цвзты ••••••••-
вые, изъ нихь выходять яблоки, а въ яблокВ свмена; посади
въ землю — выростеть яблоня. У дуба, ивы и березы цвЪты
похожи на сережки, изъ пвзтовъ выходять сЗмена. У кмокеы
ивзты бЪлые, изъ нихъ выходятъ ягоды, & въ ягодахъ

(«Ботаника» Григорьева, стр. 247, ‹БесЗды» Зобова, стр. 233,
«Ботаника» Раевскаго, стр. 37, 38 и 39).
Б. Разложение словз: дубъ, ‘ива, ЕЛЮЕва, плоды, —

Знавомятся съ Новыми ЗВувами.
•. Раззюворъ о звукахь, —сочеташе ихъ, и разложен1е

•••••: ДОМЪ, ХЫМЪ, КАЮКЪ, ЦВИЪ, БОТЫ, Тыква,
Г. ••••••• словь съ данными звуками.
Д. Нисьмо •••••••••»: вводится писан!е буквы и (въ два

ТАЕТА), •••••• СЛОГИ: ПО, ТО, ОТ, ТИТ, пот, тоюЮ.
У.

А. Цовтореме ••••••••• урока о пескъ, хополняемое срав-
нен1емъ песку съ •••••• и черной землей.

Глина бываетъ бЪлая, •••••••••, желтая, красноватая, бурая;
обыкновенная глина — •••••••••• и красноватая. Глина жирна
на ощупь. Поливай глину •••••, —она всасываеть коли-
чество воды, обращается ВЪ вязкое •••••, а какъ высохнетъ —
тверда, какъ. камень; сквозь себя ••••• и воды не пропускает.
Глина иметь землистый запахъ. Изъ глины •••••••••••••• кир-
пичи: 6е съ пескомъ, смфсь владутъ въ ••••••••••
формы; выложивъ изь формы, кирпичи сушать на ••••••••• воз-
хух%, подъ навзсомъ, потомъ обжигають въ печи, •••••• Еирпичъ
получаетъ большую кр3Зпость,

Въ поляхъ, въ садахъ, въ огородахъ — черная земдя; ••••••
земля ОТЪ ГВ! и ОТ +

она состоитъ изъ песку, глины и чернозема; сызшай глину, пе-
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сокъ и черноземъ и брось въ огонь: черноземъ сгоритъ, а глина
и •••••• н®тъ; на песк№ ничего не родится, на глинз тоже ни-
чего •• родится, & черная земля плодородна. (‹Минералогя»
Герда, •••. 95 и 100, «Элементарное объяснете явлетй природы»
••••••••••, стр. 114 и 118).

В. Разжюжензе •••••: песокз, здина, земля; знакомятся съ но-
ВЫМИ ЗВУБАМИ,В. о звуках, •••••••• ихъ, и разложене
СслОвЪ. СПИНА, ГолОСЪ, ••••, землянва, голодь, воздухь, зима,
весня.. .. “а

Г. ИН словь съ данными звуками.
Д. Письмо эдементовь: вводится •••••• двуизгибистой черты,

буквы з (въ два такта); пишуть схоги: •••, ги, то, от, тот...
УТ.

А. Повторене яредметнаю урока 0б5 уткъ, ••••••••••• раз-
говорошъ 0 другихъ птицаАхЪ.

Утка покрыта перьями. Сорока, кукушка, филинз, •••••, ще“
0дъ, 600066 — тоже покрыты перьями. У ВвоЗХхЪ •••••••, Два
врыла, хвостъ, двз ноги. Утка плаваетъ и живеть больше ••
вод, & сорока, кукушка и пр. не плавають. Утка меньше фи-
длина и орла, больше кукушки, щегла, воробья. Утка врякаетъ,
сорока стрекочетъь, кукушка кукуеть, филинъ аукаетъ, орель
клекчеть, шеголъ поетъ, воробей чирикаетъ. Утку Здять, & Бу-
кушЕх, филина и пр.

В. Разложене словь: сорока, орелъ, кукушка, филинъ, ще-
голъ, воробей; теперь дЗти знакомы со всзми звуками.

•. Разюворз о звукахь, —сочетае ихъ, схожен!е и разложене
••••••: роща, гуща, сарафанъ, мушка, шуба, крошка, свекла, с8-
рай, •••••, елка...

Г. ••••••%з съ знакомыми звуками.
Л. Письмо ••••••••••: вводится писаше буквы а (въ два

такта), вакъ ••••••••• двухъ элементовъ; пишутъ сочетая: та,
П&, га, папа, ••••, топи.

ТХ.
.

А. Наименоване знаэкомыхь •••••• животных, пастениф,
минералов: гдз они ихъ ••••••? что внають 0 них
Б. в разложение словъ, по учителя

корова, кошка, собака, ворона, ••••••, ласточка, соловей, окунь,

ЩузБа, варась, жужелицща, шмель, ••••••, горохъ, капуста, свекла,
пшеница, булыжникъ, желВзо, олово...

В. Разюворь о звукаль, —различене трудныхъ и ••••••• зву-
ковъ; сочетане ихъ, —слова охносложныя, •••••••••••, трехелож-
ныЯ, съ однимъ, съ двумя, съ тремя трудными ••••••• въ слог.

Г. Нодбироють слова съ тфиъ или другимъ звукомъ, по ••-учителя.
Надо помнить, что вовсе не въ томъ, чтобы

помнили и могли сказать въ томъ или другомъ вс
звуБи, & ВЪ ТОМЪ, Чтобы они асное понят о звук,
о разложеши слова на звуки и о звуковъ, & съ
т8иъ умфнье и навыкъ распоряжаться звуками,

Д. Письмо элементов»: вводится писане буквы е (въ одивъ
тактъ): пишуть сочетан1я: пе, ге, те, папа, гага, топи. Въ до-
•• уже элементамъ вводятся: длинная черта,
•••••••• въ составъ буквы у, и другая длинная черта, входя-
щая въ •••••••• прописныхъ буквъ Б, В, Г, Ци др.

Этимъ •••••••••••• занятя первой ступени, чрез-
вычанно •••••• въ процессв обученя грамот. Потому

нат1ямъ; но •••• прюбрВли достаточный навыкъ, какъ ВЪ
разложеи словъ, •••• и въ писави элементовъ, вели они
свободно и ••••••••••• распоряжаются звуками и элементами, то
можно считать, что они •••••••••• подготовлены въ письму (раз-
хожен1е и элементы) и •••••• (сложене).

Занятия второй ступени.
Планъ:
А. Разговоръ о
Б. Разговоръ о с406% и о звукахь.
В. Изучеше яечатныхь буквь для изображешя •••••, состав-

лоне словъ изъ буквъ, чтенфе.
Г. Изучене зисьменныхь букву и письмо.
Вавъ необходимых пособя, надо имЪть: а) крупную ••••••-

ную азбуку и доску съ планочками для выставки буквъ ••••••
классомъ; 0) мелкую подвижную азбуку — для раздачи •••••••.
Для второй ступени изъ этой азбуки отбираются буквы: е, о, и,
у. 8, с, ВК, д, Т, п, р, Ъ.
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Г.

А. Повтореше урока объ ось, который дополняется
разговоромъ о жизни осы.

••• живутъ обществомъ, штукъ по сорока и болве вм3Зетз.
Он •••••• силами устраиваютъ — на стропилахъ подъ
врышею ••••••-нибудь строешя, или на дерев, или на
Гн3зло осы ••••••• изъ дерева: отгрызаютъ кусочки дерева, пе-
режевываютъ, •••••••••• саюной и приготовляютъ массу въ
род тзета. •••••• ихъ походить на небольшой кочанъ
капусты, или на •••••••• сЗраго цвЗта изъ оберточной бумаги;
внизу отверст1е для ••••• и выхода; внутри все ячейки, покры-
тыя бЗловатой, тонкой •••••••••, Бъ ячейки осы кладутъ
яички, изъ которыхъ ••••••••• новыя осы: сперва изъ нихъ вы-
ходятъ бЪлые червачки; червячки •••••••••••• въ неподвиж-
выхъ, безвогихъ и безкрыхыхъ ••••••••, & изъ куколокъ выхо-
ХОДЯТЪ осы. Осы ‚ мухами,
медомъ, который таскаютъ изъ пчелиньхъ ульевъ.

(«В 1я бесздлы>› ‚ «УИЗНЬ › Фигье,
‹Вавкъ живетъ 0с&?› — статейка въ 3-й ЕНИЖЕЗВ, приложенной къ
моему руководству ‹Обучете грамотз ›).

Б. Повторен1е урока о 0са и о звукахъ, изъ которыхъ
ОНО СОСТОИТ,

В. — Посредствомъ чего мы изучали слово оса? Ла, посред-
ствомъ слуха, —мы вслущивались, вавъ оно произносится голосомъ.
• самую осу, предметъ,—посредствомъ чего мы изучали? — Да,
•••••••••••• зрьмя: мы смотрЗли на осу, которая находилась
•••••• нашими глазами. Нредметъ можно изучать посредетвомъ
а слово •••••-ли изучать посредствомъ зрЗвйя, Воля?

— Слова •••• изучать посредствомъ слуха. Такъ. А вотъ— кто
умзетъ читать, •••• можеть изучать и слова поередетвомъ
ня. Для этого •••••, утобы слово было написано йли напеча-
тано. Смотрите — я •••• покажу, какъ печатать и писать слово
оса. Какой первый звукъ •• этомъ словз, Ваня? Вакой второй?
Какой третй? Сколько всзхъ ••••••• въ слов 0еа? — Вотъ и
надо для каждаго звука ••••••••• какой-нибудь знакъ, чтобы
каждый зналъ эти знаки. Так1е ••••• ужъ придуманы: они назы-
ваются буквами; надо только съ ними •••••••••••••. Сколько же
буквъ надо, чтобы напечатать или •••••••• слово оса? — Да,
три: звуковъ три — и буквъ надо три. ••••• первый-то звуБъ ВЪ

елов% 0са?—Ла, первый звукъ—0. Вы уже ••••••, какъ Пи] ть
о (ее писали въ чисхв охементовъ на первой •••••••), —

теперь д покажу вамъ, вакъ ©е печатаютъ.
Учитель выставляетъь на доск® крупную букву о.
— Вотъ этотъ знакъ, эту 0. Прочитай эту

букву, Петя. — Прочитай, Ваня, Коля, Миша. Прочитайте —всв

— Теперь я раздамъ вамъ печатныя буквы; найдите о и поло-
жите передъ собой на столь, въ лВвому враю.

Учитель раздаеть дфтямъ 12 буввъ, изучение которыхъ состав-
зяеть кругъ второй ступени, каждому экземпляра два-три КЗ
кой буквы.

Дфти находять букву о.
— ••••••. Читай, Ваня, бувву, которая у тебя лежить и8

••••%. Все-ли слово оса у тебя напечатано? — не— вое,
одниъь •••••• звукъ. — А сколько звуковь въ слов 06а?
Сколько ••••• нужно, чтобы напечатать это слово? — Вакой же
второй звукъ •• слов оса, Петя?

— На. второй с. Смотрите, кавкъ ••• печатаютъ: воть
о ба 0. Как она ••••••••, Мише? — Каъ, Ваня!

Какъ. Се о

С, же буквъ здесь на Читай ••••••. Читай
вторую. Читай вторую. Читай ••••••. Вее-ли слово 068 ЗДВСЬ

Ваня? Чатай, что здесь напечатано, ••••. Читай,
Володя. Читай, Сережа. Читайте—всз ••••••.

— А бужетъ ли ос, если я буквы переставхю ••••?
Переставляетъ буквы, образуя схогъ 00.

прочитать здвсь первую букву? Какъ вторую? Какъ
об% выЪ№ст%? Читай, Ваня. Читай, Коля. Читайте вов ••••••.

Учитель нЪеколько разъ переставляеть буквы, образуя то ••,
то со, пока всё дёти не научатся бойко читать и тои другое
сочетане.

— Найдите букву с у себя и поставьте радомъ съ © съ пра-

о тебя вышло, читай, Коля. Ты, Паша. Ты, Сережа.
Поставьте у себя буквы таБъ, чтобы вышло во. Поставьте — чтобы

ВЫШЛО 06. Какого же звука недостаетъ, чтобы вышло вс6 слово
оса, Ваня? Какого, Сережа? Какого, Васяг

— Да, недостветь звука _а. Вы уже умфете писать @

•••••.

КЪ ••••••• «СЕМЬ И



СЕМЬЯ И
(писали въ •••• элементовъ),—я покажу вамъ, какъ она

Вуставхяетъ а.
— Какую я букву •••••••••,—читай, Ваня, Читай эту букву,

Сережа. Куда 36 ве •••••••••, чтобы вышло слово оса? — Да, надо
приставить въ 06,—еъ а%•••, или съ правой стороны?—Ну, при-
ставикъ. Читай всё три •••••, Ваня! Читай, Петя. Читайте вс
хоронъ. — Читайте, что здфеь •••••••••• теперь. А теперь’
А теперь?

Перестанавливаетъь, убираеть, ••••• ставить буквы, образуя:
06, са, 60, @6, 08, 80, и заставляеть ••••• читаль, Для такихъ
перестановокъь очень удобны — такъ •••••••••• «читательныя

‚. УСТ такой мною, яоцишу
ниже ').

— Теперь, найдите у себя букву @ и поставьте рядомъ съ
ос съ правой стороны. Читай, что у тебя вышло, Ваня. Читай,
Коля. Слфлайте, чтобы у васъ вышло со. Чтобы вышло ос. Чтобы
вышло ас. Чтобы вышло са. Чтобы вышло с0с. Чего недостаетъ?—

у.

Ну, найдете у себя еще букву с и поставьте.
Г. Теперь, дти, я научу васъ писать слово оса. Достаньте трифеля

и доски (али карандаши и бумагу).—Сколько буквъ нужно, чтобы
•••••••• слово оса? Какой звуЕъ должна изображать первая буква?
А ••••••? А третья? Каыя буквы изъ этихъ мы умЗемъ писать:
Какой ••••• ‘изъ этихъ не умфемъ писать? на которомъ
нахо •••••••• эту букву? А на первомъ какую? А на третьемъ?

— Смотрите, • покажу вамъ, кавъ писать букву с-
Пишеть въ два •••••. Потомъ пишуть дзти- сперва одну

букву с, потомъ ••• слово оса. Читаеть свою рукопись. Шодроб-
ностя обученя письму •••••••• особо (глава ХУ).

П.

А. Повтореве яредметназю ••••• о колост, хополняемов крат-
кой истор!ей хлёбнаго зерна: •••••, всходы, стебель, листья,

ба. ввян!е, при: 16 муки,@, жатва,
печен1е хлЪба.

Для ‘разнообразя, учитель можеть ввести: 8) ••••••••••••!е=

( \фор СЪ “м у

‘) На учятельскихь съёздахъ въ Костром® и Херсон® эта машинка быза
въ употребдеви въ шкодз,

ивображающихь обработку земли и неторю хлба: девать _вар-
я стоятъ 1 р. 80.к.; 6) завучивае стихотворенн, читая его
•• частямъ, катахизируя и зеставляя дзтей повторять-—то въ
•••••••••, то хоромъ.

••••••••, выбирается такое стихотворен!е (варатля на тему
изъ •••••••••):

Стала •••••••••• въ 1%съ забираться,
Стала рожь-••••••• въ колосъ метаться...

Вогь намъ посяваъ ••••••!
Дождикомъ ниву мочихо •••••••,
Красное солнышко жгло ее ••••••...

Вогъ намъ послалъ урожай!
Добрые аюди, спъшате,
Ваши серпы източите...

Богъ намъ пнослалъ урожай!
Ржица посцзетъ проворно,
Скоро посыпаютея зерна...

Бог намъ послалъ урожай!

Учитель читаетъ первыя двз строки.
— Какое время здесь описывается? Почему ты узнать, •••

хёто? Что это за скотинушка? Зачфмъ она стала, •••••••••• ЗЪ
Прочитаемнъ хоромъ, что сказано о «стала

котннушка Въ лс ›. Прочитай 0 Ъ. Ваня.

Прочитай, Коля. Прочитайте вс хоромъ.— Еще изъ чего ВИДНО,
что. яфло было №томъ.. и т. д. ДЪти хюбатъ подобную работу
но сяфхуеть выбирать доступные ихъ пониман!ю, и наблю-
Дать за правильностью и толковостью

•. Повторяютъ урокъ о словъ и 0 3698045.
В.—•••••••, какъ печатается слово кодосг. Но прежде повто-

римъ, •••• печатается ©л0в0 064.
13зти •••••••••• слово 064.
— Каве звуки ••••—и въ слов 06а, и ВЪ слов% Ваня?

Какой въ оса •••• звукъ, котораго въ слов колос?
Какой звукЪ ••••••••••• въ словВ два раза? Вавле звуки
ции ВЪ слов «олось, •••••••• ить въ словё ВЪ
слов коловь есть два •••••, которыхъ иЪть ВЪ словВ 004: жид,
и мы не знаемъ, какъ они •••••••••• и пишутся, Смотрите же,
я покажу вамъ, Ёакъ они ••••••••••. Воть эта буква читается
к. Найлате ее у себя.—Какъ эта ••••• читается, Володя? Четай
ее, Петя. Читай, Ваня. Читайте вез.



СЕМЬЯ Ш ШКОДА, ШВЕОЛЬНОЕ ДВО.

— Воть эта буква читается 2. Найдите ее у ••••. Читай
ве, Петя. Читай, Вася. Читайте вс.

— (вольво же буквь нужно, чтобы напечатать слово •••••
Какую букву нужно поставить два раза. Выберите и ••••••••
въ сторону всё буквы, которыя нужны, чтобы напечатать ©1080

— Выбрали? Ну, теперь составляйте изъ этихъ буЕвъ слово
колос. Какую букву надо поставить на первомъ мот?

— Ставьте, а я буду ставить на классной доскВ. Вавую на
второмъ? Какую на третьеиъ? Какую на четвертомъ? Какую на
пятомъг

— Читай Коля, что у тебя вышло. Читай первыя дв буквы,
••••. Читай первыя три, Сережа. Читай четыре, Петя. Читай
•••, Миша.

— ••••••. Читай первую буЕву, Вася. Трудный, или дегЕйй
звукъ ••••• вторую, Ваня, — трудный, или легыйй : звукъ 0? Чи-
тай третью, ••••,—трудный, или легей звукъ 4? Читай четвер-
тую, _Миша,—•••••••, или звукъ 0? Читай
букву, Петя‚—•••••••, или легкЙ звукъ с? Какой же послёдн
звукъ въ ходобь, •••••••, или легка?

— Да, посхвдейЙ звукф •• словё #04065 трудный. Замтьте же:
если въ слов звукъ рудный, •• На ЕОНЦВ слова
чатаютъ и пишутъ еще одну •••••. Вотъ она: ее называютгъ

знакомз. ТВ же надо ее поставить •• колос?
Сколько же буквь нужно, чтобы •••••••••• слово *олос? А ‚ Сколько
вуковЪ въ этомъ словВ? Почему же буввЪ •••• больше? Найдите
твердый знакъ у себя и поставьте на •••••. Сколько же у тебя

зъ словВ *олось, Ваня? ГдВ ты поставиль ‘•••••••
Сколько звуковъ въ слов оса? А сколько нужно •••••, чтобы
печатать это слово? 'Нуженъ-ли въ немъ на конц ••••••• энакъ?
А въ сховВ сокз Почему въ слов оса не надо твердаго •••••, а
въ слов сокь надо?

Учитель перестанавливаетъ буквы, вводить въ букву
а, и ДЁТИ ЧИТАЮТЪ схВдующя слова: вохъ, лакъ, сокъ, 06а, 950,
Коса, сало, около, ЕОЛОСЪ, СОБОЛЪ, СКОКЪ, Оба, Скала, ласка, ••••••,

словъ сопровождается катихизащей: по-
средетвомъ нея учитель удостовряется, понимають-ли дЗТи Зи&-
чен{е схова, воторое читаютъ. Надо, чтобы первое же чтеню дВ-

и Читай, что здёсь напечатано, Петя.— Читай, Ваня.— Читай,•.

тей •••• сознательное, чтобы у нихъ съ перваго раза предстар-
теще •. чтони соединялось съ мыслью о понимайи читаемаго.
•••••••••: *0са—а ты видахь в0су? гдВ ты ее видать’, чо хе
сой дьлають? ••••••—ты бываль вЪ ЕТО ХОДИТЬ ВЪ КЛАССза `чего хохять •• класс? колокол есть чо м
хлвютъ? ит. п. •••••• изъ отвфта на одинъ,  вопросъ_ ВР,
что съ этимъ словомъ • дётей соединяется опредзленное представ-
лено, что ©1080 ПОНЯТНО ••••••, — тогдв ‘нечего и продолжать ва

связное и полное объяснене ••••• еще впереди.
— Теперь вы будете составлять •••••, ноторыя я вамъ буду

говорить. Составьте слово оса. ••••••• важдый то схово, ре
я ему скажу: сокъ, коса, око, и т. •. Дёти составляють слова в

Г. Знакоматся съ слова колос», пишутъ ••••• подъ.
киктовку учителя, читаютъ рукопись.

ПТ.

А. Лиса (чучелко, рисунокъ). Лиса видомъ похожа— •••••• 58
собаку, частью на кошку. Голова съ острым и •••••••• вое»,
стоячими ушами, широкою пастью; ворюе глаза смотрятъ ••••••,
около пасти усы, вакъ у кошки. Дхинное, наклоненное ••••••••
покрыто густою шеротью—рыжаго или черно-бураго _Воги
не высоки, но быстры, передн]я съ пятью, а задтя съ четырьмя
пальцами (пятый въ вид бородавки), на пальцахь тупые Е
Сзади. у лисицы длинный, пушистый хвость. Лисица ыы

с батаеть. и прыгает. Она очень осторожна и хитра.
веть въ лёсу. Нору лисица устраиваеть въ глухомъ мстБ; ив-
тается мясомъ: зайца поймаетъ, пташку, или другое маленьвое
••••••••, заберется въ курятникъ, на птичЙ дворъ- утащить
••••••, утку, гуся. Швура. жисицы даетъ теплый и легый их
ла ••••. («Жизнь животныхь» Брема, т. Ь стр. 435, «ДЪт-
сый мМръ» •. 1).

В. Разговоръ • словь и о звукахь, изъ которыхъ оно
В. Печатная ••••• и; состевляютъ и читають слова: #809,

киса, сила, воси, ••••, кисло, силокъ, диска, скалки. Для повто-
реня и окончательнаго ••••••••• зъ памяти знаЕОмыхЪ
им буквъ, & также для ••••••••• въ чтеши печатнаго, Уи
зывьшиваеть таблицу №1 (см. •••••••••). ДЪти читаютъ по

и хоромъ; чтен!е сопровождается •••••••••••.
Г. буквы л, слова лиса и кругихъ ••••• съ 970%



буквою, чтеше рукописи. Для въ =

в рувописнаго
=

и для окончательнаго закрЗллеюя ея дЪтьии формы •••••••••••
буквъ, вывёшивается таблица № 1 рукописнаго шрифта,

ТУ.

А, Сусликз (чучелко, рисунокъ). Сусликъ величиною съ ма-
хенькаго котенка. ТЪло его состоитъ изъ твхъ же частей, что иу
лисицы: Голова, шея, туловище, четыре ноги, хвостъ. Онъ весь
поврытъь нзжнымъ, мягкимъ сфроватаго цвзта, съ темно-
ватымъ отливомъ и съ золотистыми крапинками по бокамъ и по
хребту; на горлВ, груди и брюшвВ хвость окан-
•••••••• волосяною шишкою. Голова, круглая, съ прамымъ но-
••••, маленькими ушами, черными глазками, верхняя губа раз-
••••••, зубы вверху коротк1е, внизу длинные—р%зцы: такими зу-
бами •••••• грызть, —сусликъ грызунъ. Передн!я лапки короче
заднихъ; на ••••••-—четыре пальца съ ногтями, но передя ногти
заднихъ; при •••••• устройств вогъ—суслику очень удобно
сидВть на заднихъ •••••••, а такими ногтями удобно рыть землюд
сусликъ часто •••••••, поднявшись на лапки, и при этомъ
пронзительно ••••••••; & землю онъ роетъ, чтобы устроить себ
глубоко въ землВ норку. ••••••• живуть въ степахъ, питаются
и зеленью, на зиму ложатся въ •••• и л засыпають до
весны: они —зимоспяпая ••••••••. (Разсказъ 0 суслик въ 3-Й
кНИЖЕВ для дЪтей при моемъ •••••••••• «Обучене грамотз».
«Первыя св дня изъ естественныхъ ••••••» Санина, стр. 159.
«Записки оперетянина», Лехнера, въ «•••••••• естественныхъ
науБЪ» за 1858 г., № 11, 12, 13, «Аизнь •••••••••» Брема

7

т. 2, стр. 83).
Б. Разговоръ 0 слов и о звуках.
В. Печатная буква у; составлаютъ и печатають слова: суБъ,

усъ, Бу-ку, СсБуЕа, Кусок, БУЛИКЪ, УСИБИ, УувсуСсъ.
Г. НИисьменная буква у, пишуть т же слова.

у.

А. Повторене предметнало урока объ уткъ, хополняемое
сравнепемъ утки съ хурицей.

Сходство: 063 покрыты перьями; у обЗихъ роговой клЮвЪ, два
крыла, дв ноги, перяной хвостъ; об% летаютъ; несутъ яица,
••• которыхъ выводять об полезны что
••••• мясо и перья,

•••••••• ДВО.

Различ:е: • УТЕИ ЕЛЮВЪ длинный, плосвй и тупой, у курицы —
корОтЕЙ и ••••••; У курицы на толов8 гребешокь, 8 В и
вомъ бородка, у •••• нфтъ ни того, ни другаго; у УТЕИ НА
гатъ плавательныя •••••••••, а у курицы ихъ илаваеть,
а курица | ивтъ, и ••••. («Зооломя», Сентъ-Илера, ‘етр. 46 и 59.

обучения», Дистервега, •••. 58 и 54, «ДВт-
сый мръ», ч. 1-ая).
Б. Повторен!е урока © 6408% и 0
В. Печатная буква т; составлають • читають слова: тоБЪ,

хоть, столь, стувъ,. сутки, утка. ••••••• таблицу 9% 2.
г. Письменная буква т; пишуть т же •••••, читаютъ руБо-

писную таблицу № 2.

А. Повтореше яредметнао урока 0 песк, воторьй •••••-
няется сравнешемъ песку со стекломь и разсказомъ • тОМЪ,
приготовляется стекло.

Сходство: песокъ занимаеть мЪето, стекло тоже; ИОЖНР
влить на части — все песокъ; стекло можно разбить на •••••—

различ: песокъ разсыпается, —сыпуч!й; стевло бъетея, —хрупко,
песокь пропускаеть воду, стекло нёть; песокъ не прозрачент,
текло прозрачно; песокъ существуеть въ природв, стевхо  рри-

людьми—н&% заводахъ. Стекхо двлвется изъ п9сву,
вое и поташу. Потвшь — сфрый, соленый порошокъ, воторый
получается изъ золы, когда ее растворяютъ въ водЪ. На стевлян-
номъ завод сыъшивають песокъ, известь и поталгь, толкутЪ хоро-
••••••, насыпають въ горшки и ставать вЪ печь. СыВсь стано-
••••• мало-по-малу прозрачною и густою жвдвостью, которая т#-

Изь •••••-то стевляннаго приготовляють стекла в
олевзанатю ••••••. (Сы. 3-ю книжку при «Обучения тра
мотф», «•••••••• о фабрикахь и заводахъ», Вебера, _ 98,
‹ Предметные •••••», ‚Перевлфескаго, стр. 147,«Дётсый м рь>, Ч. 1).
В. Повторене урока • с408% и 0
В. Печатния буквы пи; ••••••••••• и ЧиТаЮТЪ ЛО,

песокъ, стекло, пола, ••••, покосъ, плотъ, поле, плавсв, тело во,
палки, клоПЪ, лапа, оспа, ••••••, тепло.

г. Письменныя буквы п и в; •••••• и читають т зе слова,н зам?7. чужую Р)

все стекло и пр,

ошибки.



А. Сорока.
У сороки можно замВтить сл®дующ]я части: голову, •••, *у-

ловище, два крыла, ноги и хвость. У кого мы вихёли т же
части? А кав1я части у лисицы и суслика? А кая части у осы,
мухи, пчелы, жука, бабочки Голова круглая, довольно большая,
СЪ довольно длиннымъ, загнутымъ внизъ и заостренным влювомъ,
чернаго цвзта. Шея короткая. Туловище удлиненное. Крылья не
длинныя; 3& ТО ХВОСТЪ ДЛИННЫЙ, ступенчатый. Ноги
довольно съ Четырьмя пальцами и большиии острыми
когтями. Сорока покрыта перьями чернаго цвта, крылья и хвостъ
•• сизымъ отливомъ, & грудь и бока б%лые. Сорока ходить и
••••••• по землВ, потряхивая на каждонъ шагу своииъ хлиннымъ
••••••••; летаетъь тяжело, неровно и недолго; она безпрестанно
трещитъ •••, вавъ говорятъ, стрекочетъ, почему ее и называютъ
‹•••••••••••• бъдобокой>.
Сорока— птица ••••••••: питается мышами, па-

халью, ягодами, •••••• таскать яица и птенцовъ изъ чужихъ
гнзздъ. Живутъь •••••• въ лфсахъ и около деревень,
иногда залетаютъ и въ ••••••; на зиму не улетаютъ; сорока—
птица зимующая, осздлая. А ••••• утка—тоже осзхлая птица,или

(«Жизнь животныхь», Брэма, т. Ш, •••. 396).
Б. Разговоръ 0 с.406% и 0 эвукалз.
В. Нечатная буква р; составляють и ••••••• слова: рука,

вора, крупа, перо, пекари, сараи, караси, ••••••, старики, се-
стра. Читаютъ таблицу № 3.

Г. Нисьменная буква р; пишутъ и читаютъ т же •••••; чи-
таютъ рукописную таблицу № 3.

УП.
А. Повтореше предметназо урока о сорокъ, хополняемое ••••-

нен1емъ сороки съ уткой и курицей: курина—ломашняя птица
(а еще камя домашея птицы?), утки бываютъ хил и
птица (& еще кая дивя птицы?); хдикая утка—
перелетная птица, а сорока—осздлая; утка-— плавающая птица, а
курица курица кудахтаеть, утка кракаетъ, сорока
стревочетъ.
Сентъ-Илера, стр. 47, 59. «Начатки», Хистер-

••••, стр. 52 и 54; Брэмъ, стр. 896, вь Ш том).

При ••••• учитель можетъ разсказать дВтамъ приключен!е со
•••••••••, которая ошибкой подложила подъ курицу утиное яйцо;
вышелъь •••••••• цыпленокъ, который, увидВвъ воду, бросился и
поплылъ, — •••••• въ отчаяи, цыплята засуетились... (См. 8
книжку для ••••• при моемъ руководств «Обучене грамотз» и пр.
стр. 86, или ‹ •••••• мфъ> (Христомат!я), ч. 1,— «Чужое яичко»).

Б. Разговоръ о ••••••», начертан1е которыхъ извзетно
дЪтямъ: различен!е •••••••• и легкихъ звуковъ, понят1е о слог,
правило для переноса словъ ••• одной строки въ другую: пере-
носить и оставлять въ строк ••••• слогъ.

В. Ирописныя буквы. печатныя: ••••••• объясняеть, что въ
посл точки и въ именахъ людей—••••••••• и ПИШуТЬ

особыя больная буквы (потомъ, при ••••••• новомъ собствен-
правило ‚имена тор и

пр.,—8& въ концз сводится въ общее правило о писати ••••••••:
ныхь именъ), и показываеть печатныя прописныя буквы: •, А,
Е, И, У, П, Л, С В.Р, Т. Составляють и читаютъ фразы съ
прописными буквами: Лука коситъ. Проси Четра. Потатъ косилъ,
& Тарасъ спалъ. Читаютъ таблицу № &.

Г. Письменныя прописныя буквы; писаше тзхъ же фразъ; чи-
таютъ рукопиеную таблицу № 4.

Теперь дзти умъють читать и писать. Правда, что имъ из-
вВстно только 12 буввъ, но не въ количествВ буквъ, & въ
томъ, чтобы дЪти постигли и усвоиди Тайну чтеюя и письма, —
••••• увеличен!е числа буквъ не представить затрудневя. Вотъ
•••••• здсь слЗдуетъ остановиться и упражнять въ со-
••••••••••• чтети и письмВ въ кругу двъзнадцати буквъ, пока
они но •••••• ВЪ этомъ кругу читать и писать хостаточно ухов-
•••••••••••••, т. е. правихьно и съ взкоторою б3Згхостью. Дла
этихъ упражнен1й •••••••— таблица № 4, печатная и рукописная,
и приложенная къ ••••• руководству «Обучев!е грамотЗ» первая
книжка, гдз весе, оть •••••• до посяВдней строки, доступно для
знающихъ 12 буквъ. ВромЪ ••••, время оть времени, учи-тель холженъ самъ читать ••••••••• ихъ раз-
сказы, чтобы они слышали ••••••• чтене и подражали ему.

О письменныхъ работахъ и ••••••••••••••• чтени будетъ
сказано обстоятельно въ своемъ м%стВ (••••• ХП и ХУ).

Чтобы покончить съ занатями второй •••••••, остается сва-
зать, что предметы для изучена, ‘указанные ••••, конечно кожно
замЪнать другими, смотря по мЗетнымъ условамъ: •••• сообщать
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ОБЬ тей Въ видз при-
мфра, предлагаю три ряда предметовъ, которыми можеть быть 38-
вышеприведенный рядъ.

1. Оса, Оса. У ка.
•, 8. С 0, •, С у, ат • @и, ст, ъ

9. •••••. Осока'). Кот». Астра °).
ь, Я, Ъ 0, Ъ р

3. — ива. Соть 3). Сорока.
И 4, В С о, &

4. Суслик». Паук. — Суфокь 3).
у Шу. ь й у

5. Утка. — Аисть °). Вулиж. Улитка ').
Я | |

Укроп» °).6 Песокь. Стекж.  Цесомь.
•, П Ш

7. ••••••. Ракь'). Кроть‘“). Неро’).
р р р

третьей стужеми.

А. Предметный урокъ.
Б. Разговоръ © сл0б% и 0 •••••••, изучеше новыхъ букв.
В. Чтене матерала съ новыми •••••••: таблицы, вторая

книжка для дётей при моемъ «••••••• грамот»
и пр.

Г. Пчеанзе: списыван1е съ вНИГИ, •••••••••.

А. Мука (ржаная или пшеничная).
Мука — порошокъ, магый, нфжный, очень ••••, съ

пратнымь хлбнымъ запахомъ и вкусомъ; когда •••• пересы-
пають. она пылить; если муку замзсить съ ••••••••••• воличе-

) Ботаника Григорьева, стр. 308. *) Сентъ-Илера, •••, 182.
Вогдавова, стр. 461. 3) Зожоя Богданова, стр. 779.

Идерь, стр. 137. 4) Бремъ, т. 1, стр. 709. Оентъ-Идеря,
втр. 33. 5) Ботьнина Григорьева, стр, 259. °) Времъ, т, 2, •••. 88.7) 900-
коп Богдвнова, стр. 143. Оевтъ-Илерв, стр. 198—194,
Мръ, ч. 1-я. *) Ботаника Грягорьевь, стр, 320, _ Начатви ••••••••••,
стр. 43. Предметные уроки Перевязсскаго, стр. 24. 9) Зоолог!я Севтъ-•••••,
стр. 64. Датевй ч. 1-я.

ствомъ воды.—получится однообразная упругая масса, называемат
уиьстомь. Тфето удобно растягивается и принимаетъ какую угодно
•••••. Если тЪсто положить на сито и поливать водою, да рвз-
И вь •• же время польцами, вода сквозь сито пойдеть 6%-
лая и •• сосуд подъ ситомъ получится
называемый •••••••••• & на ситВ останется бЗлая, клейкая
уасса-—••••••••••. Значитъ, мука состоитъ изъ крахмала и влен-

но перваго въ ••• гораздо больше, чёыъ второй, Въ
прибавяяють •••••••• (квасной гущи) вли хрожжей и остав-Я ето въ покоё въ ••••••• часа черезъ два, твсто

ВТО ся, ТО 0} ыы

объем, а внутри его образуются •••••••; потомъ изъ него в9-
хлфбы и ставять ихь въ печь для печешя. •••••• же

берется мука? Припомнить урокъ о колос и о •••••••• расте-
нахъ. Сжатую ‘фожь (или пшеницу) молотять ••••••, потомъ
чтобы отдфлить отъ зеренъ мякину. Зерна сушать и ••-
зуть на мельницу, и здфеь уже мелють, т. е. ••••••••• въ муку.
Зерно перемахывается хорошо, а жесткая оболочка его— •••••, и
перем шивается съ мукой въ вид довольно крупной шелухи; по
этому мМуБУ просёвають сквозь сито, — чёмъ сито чаще, тЪмъ
чище п бе. будеть мука подъ ситомъ; а въ ситВ остаются
отруби °).

Б. О слов% и озвукахъ; буква м; слова: мама, сума, мабъ, метла,
масло. солома, комаръ, молоко, мЗлъ.

По поводу слова мл учитель говоритъ, что для звуБа е 6615
•••••• буква, которая называется ‹е второе» (ять, В), и ПоБа-
•••••••, каЕЪ она печатается и пвшется.

В. ••• таблицы и 1-го урока второй кНИЖБИ.
Г. •••••••• и списываще съ книги; при съ звуконъ

е, учитель •••••••• дётямъ, какую букву писать, чтобы развить
ВЪ НИХЪ ••••••••••••••• на этомъ зВуБЗ: сперва они
будуть спрашивать •••••••, потомъ справляться съ вкНИГОй или
своей тетрадкой, •••••••• — обращаться въ своей памяти и 00-
ображению.

‘) Матералы для этого и •••••••••• уроков ‚ОР
в, нь книг «Предметные уроки» •••••••••••••, «Первыя

Санива, «Химическ!я о предметах
вседиевной жизни» Джовсона, «Отв®ты •• обыкновенные вопросы датой»,
‹Почему ш потому» Отто Уле, «Дьтевй М:••» Е. Д, Ушинского,
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ШКОЛЬНОЕ ДВО.

А. Мясо.
Сырое мясо красноватаго цвзта, мягко, упруго, ••••••.
Если будемъ ВЫЖИиМаАтТь мясо, то получимъ изъ него ••••••••

враснаго цвта, & самое мясо измЗнитъ свой вижъ: ••••••••• 6%-
ховатая волокнистая масса, состоящая изъ иножества нитей. ••••
будетъ съ мясомъ, если его пластинками и опустить въ
небольшое количество вохы, & пПотомъ еше выжать.

Безъ сока—иясо тераетъь свой вкусъ. Когда мясо жарять, во-
лхокна соединяются между собою, такъ что сокъ не можетъ
выходить наружу; когда варатъ мясо въ выхохить въ
воду, & илсо теряетъ вкусъ.

•••••••••••••• изъ муки, и товядика, т. е. мясо круп-
•••• р СЪОТ&,,

м.

ПИЩУ
Б. О слов и о ••••••; буква я; слова: яма, яликъ,

Воля, морякъ, ••••, ярмарка, телата.
В. Чтене таблицы и 2-•• Урока ЕНИЖЕи.Г. Диктанть и

А. Бода.
Вода свзтла, прозрачна,

н1е). Вода жидка, плещется и •••••••• отъ прикосновевя, тя-
вела (осязан1е). При движев!и—вода ••••••• (слухъ). Чистая
вода непахуча и безвкуена (обоняше и •••••). Въ большомъ ко-
хичествВ вода разливается, въ сосудз •••••••••• фориу сосуда,
& сверху ложатся ровно, горизонтально, въ •••••••••• кохиче-
ствЪ$ держится, не изливаясь: капля. Отъ жару вода •••• вается,
шумитъ, кипитъ и уходить въ возлухъ паромъ. Она и безъ ••••
испаряется, высыхаетъ, но очень медленно и ля глазъ.
Отъ холода вода замерзаетъ—льдомъ. Дерево въ вод плхаваеть,
а тонеть. М3%ль въ вод распускается и садится на хно;
соль въ водз растворяется, тавъ что на видъ какъ-будто ея и
въ ВОДВ, & ПО вкусу узнаешь, что она есть: вода стала со-
хенаго вкуса. Вода человзку служитъ— для питья, для омовешя,
хля земли и питан1я для приготовлевня пищи.

Б. О слов и о звуках; буквы ви 0; слова: воскъ, домъ,
••••, дрова, садъ, иолитва, волосъ, вдова.

В. ••• таблицы и 3-го урока кНИЖЕИ.Г. ••••••.

А. Дедь.
Вода на мороз •••••••••• въ хедъ. Вода замерзаеть сверху.

Вода жидка, а •••• твердъ. Воду можно разливать, & ледъ ко-
хоть. Отъ тепла •••• таетъ и опать обращается въ воду. Ледъ
плаваеть ва вод: онъ ••••• воды. Вода, обращаясь въ ледъ, з8-
нимаетъ больше м%ста въ ••• льда, нежели ВЪ жидкомъ видЗ.
Хедъ, обращаясь въ воду, ••••••••• менфе м%®ста въ вид воды,
нежели въ твердомъ

На основами двухъ посл®днихъ •••••••, д®ти могутъ решить
залачки въ тавомъ родз:

а) Брошу въ воду кусокъ льду-что будетъ? •) Брошу въ воду
кусокъ жехфза— что будетъ? в) Завупорю •••••• бутылку съ #0-
хой и вынесу на морозъь — что будетъ? г) •••••• воды въ Бост-
стрюхю и стану нагр®вать снизу — что будетъ? д) ••••••• въ
теплую комнату кусокъ льду—что будеть? е) Брошу въ •••• ще-
поту соли — что будеть? ж) Брошу въ воду щепотку •••••••••
— что будетъ? и т. п, Конечно, если дЪти будуть затруд-
няться такихь задачекъ, то слздуеть произвести са-
мый опытьъ, или помочь имъ наводящими вопросами.

Б. Слюво и звуки; учитель объяесняеть, что звукъ & изобра-
жается буввою е, и обращаеть внимаШе дЪтей на это отличе
буквы © отъ буквы слова: медъ, песъ, тесъ, телка, кулекъ, ве-
ревка, тетБа, далово, полетъ.

•. Чтене таблицы и 4 уроба.Г. ••••••.

А. Мы.
Мыломъ •••••• и моютъ: оно распускается и въ вод»,

очищаеть •••• тзло и вещи отъ грязи и всякихъ нечистотъ.
Мыло бываетъ ••••••• цвзтовъ, твердое и мягкое, но всакое—

отъ воды ••••••••••• и пзнитея. Мыло приготовляютъ изъ плот-
наго, б%лаго жира ••••••••••, называемаго саломь (баранье, ко-
ровье, козье, свиное), ••••••• варятъ въ щелоЕЗ; |& щеловъ— вода,
настоянная на 301% или ••••• (или еодз).

В. Слово и звуки; буква м, •••••: ДЫМЪ, ТЫХЪ, ПЫЛЪ, косы,
вилы, корыто.

В. Чтене: таблица в 65 урокъ.
Г. Ичбвамю.
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А. Сож.
Чистая соль-—бЪла, блестяща, зерниста; соль •••••••; она безъ

запаху; вкусъ ея — соленый; въ соль растворяется, но ••
можно обратно Получить ИЗЪ ВОДЫ: Нахо воду БИпятТитТЬ, •••••
она вся ушла паромъ вЪ воздухъ;, на огнз соль плавится; кожу
она разъздаетъ; если растворить въ вохЪ столько соли, сколько
можно, и потомъ оставить въ покоз, образуются соляные кубики
(кристаллы соли).

Соль употребляется, какъ необходимая приправа, въ кушаньяхъ;
она предохраняетъ мясо, рыбу и др. предметы отъ порчи и гне-
ня. Когда говорятъ о и мясв—не забываютъ и соли. ЗдЪеь
••••••• можеть сказать дВтямъ нзеколько пословищь и погово-
••••;, которыя они объяснаютъ и заучивають:., «Безъ соли, безъ
••••• — плохая «За хлЪбъ, вё соль, ЩИ СЪ •••••••>»,
«Несолоно «•••••-соль Вшь, а правду р3%жьз.

В. Слово и •••••; учитель объясняетъ разницу между твер-
дымъ и мягкимъ •••••••••••••• труднаго звука (согласнаго) и
употреблене буквъ •• $ на концВ словъ; слова: пыль и пыль,
вровъ и Бровь, столъ и •••••, паръ и парь, жаръ и жарь, кисехжъ
и ьисель.

В. Зтене: таблица и 6 урокъ.
Г. Пчеацае.

В. Олово и звуки; буква ч, слова: ••••, чажъ, сычь, сучевъ,
р№чка, печка, тачка, чудавъ, кочеть ••••, печь, лычко.

В. Чэтензе: таблица, 7-й уровъ.
Г. Пчесанзе.

А. Человткз *). ‚в

Главныя части человзческато т3ла: голова, шея, ••••••••,
члены, голова—верхняя часть, туловище -- средняя, межху •••••••
и туловищемъ шея; къ туловищу приврВилены члены: верхн!е —
руки, правая и нижн!е - ноги, правая и Туловище —
самая большая часть голова гораздо меньше; голова хер-
житея на шез, которая очень гибка, и потому голова свободно
двигается: подымается, опускается, поворачивается вправо и ВЯ3в0;
туловище держится на ногахъ, которыя носятъ все тзло челов ка
и всего остальнаго тфла; туловище также можно двигать,
•• не такъ свободно, вакъ голову; руки короче ногъ, но гораздо••••••••• ихъ.

*` •••••!алъ для уроковъ о челов%к® можно извлечь изъ кнагъ: ‹Очериъ•••••••••••» Дреслера, «Челов% ческое твдо» Бока,
мръ» •••••••••, 3. 1, «Начьтки» Дистервега, стр, 655.

А. „Дюдц.
Олдинъ — человъкз, ••••• — люди. Яюди живутъ не

въ оханочку. Отець, •••• и дёти — семья. Вов жители города,
села, деревни— общество. ••• вого состоптъ твоя семья? & твоя?
а твоя? Х№дъ, бабка, дядя, •••••, братъ, сестра, племанникъ и
прочя семейныя отношеня. Въ •••• занять своимъ

и всВ нужны другъ для друга: ••••••••••• обработы-
ваетъ землю, сеть и собираеть •••••••••, купець—до-
ставляеть разные нужные предметы, ••••••••, Торгуетъ; ремес-

ШЬЮТ платье, работають столы, стулья, •••••• мебель,
пекутъ хлёбы и проч.; общественныя отношеня и •••••. Люди
похожи другь на каждый человзЕъ отхичается

‘отъ другахъ людей. По росту люди бываютъ: очень ••••••••
роста, — великаны, высокаго роста, средняго роста, •••••• роста,
коленькато роста — карликн. Д%ти вез малаго роста, но они ••
карлики: они выростуть. По сложеню люди бываютъ: стройные,
нескладные, коренастые, врфпве, жидые, слабые и проч. По дви-

г

ЯМ ЛЮХИ ‚ важные, живые,

•• проч. С %к@• СЪ
ы

•••••••••: кая части т%ла у челов%ка и четвероногихь’ какъ
двигаются — ••• и они? Сравните челов®ка съ птицами. — Звзрь
сываетъ ••••••• челов ка (лошадь); но человзкъ хозяйничаетъ, —
служить, даеть ••••, швуру, работаеть на него.
Птица летаеть по •••••••, & ловить ее, убиваеть или
пр:учаеть къ дому, Фстъ •• мясо, яйца, береть пухь и перья.
Онъ умн36е всзхъ животныхъ,

В. Слово (люди) и звуки; ••••• ю; слова: юла, слюда, ко-
юкъ, тюря, крючекъ, Ющя, люЕЪ, ••••. По поводу слова Юля—
учитель объясняеть, что для звука м •••• дВз буквы— и что
редъ дизкими (гласными) звуками •••••••••• и пишется буква $.

В. Член: таблица и 8-й урокъ,
Г. Пиеднзе.



А Кома.
м.

ПТИЦЯ и. 8
обнаженною кожею. На верхней части головы—на ростуть
волосы, которые бываютъ разныхъ цвётовъ (вавихъЪ?). Присмо-

къ кожё—на ней все маленьшя точечки: это поры, че-
резъ  воторыя проходить поть, исперина; на ней разсваны не-
больше, волоски, которые такъ р8ВдЕи и малы, чо
игь почти не видать. Прикоснешься къ кожё холоднымъ
вомъ или горячимъ стевломъ, почувствуешь— холодно или горячо;
••••••••• рукой по стеклу или по землВ, почувствуешь-—гладко
•••• шероховато,—кожа все осязаеть: она оруде (органъ) осяза-
ня. На •••••• кожа лучше осязаеть, чВыъ на ногахъь,-—Мы для
осязашя _ ••••••••••••••• употребляемъ концы пальцевъ. — Не
мой кожи, ••••••••• свлаи грязи, поры зал пятся, будешь
поэтому кожу •••• часто и хорошенько промывать,—ЧВыъ ж6’—
Припомнить •••••••••• урокъ 0 мы.

В. Слово и звуки; ••••• ж, слова: жаръ, жатва, сажа, по-
жаръ, рожь, житель, ••••••.
В. Чтене: таблица и 9-Й •••••.
Г. Пчсаню.

хнижки
И. Ли.

А. хз % ого

втяхь и отношени къ природ$з.
Б. Слова, звуки, буквы.
В. Члмене: таблица и вторая половина БНИЖки, содержащая

въ себ%: коротеньвые разсказы и описа@я, пословицы,
загадки, вопросы, недоконченныя фразы, кавъ матераль для со-

чтения и} й.
Г. Дчсане: диктантъ и списыване.
Когда дВти научатся удовлетворительно читать и писать въ

предфлахьъ имъ теперь 28 буквъ,-— учитель ведеть ихъ
•• четвертую н послфднюю ступень, заванчивающую обучене гра-
••••, включая сюда и славянское чтене.

Ш. ••••••.

МАаннымъ ••. НЦ.

ШВОЛЬНОЕ

Занят!я ••••••••• стущемн.
И
А Предметный уровъ: ••••••••••••••• части
В: Слово и звуки; изучене •••••• буквь: остальныя соглас-

ныя. полуглаеное й, знаки • $ внутри словЪ.
В Чтене: таблица и 5-Я БНИЖБА.
Г. Письменныя работы.
Хохъ занат!й излагаю вратео.
1. Голова.
Форною похожа на шар», но не тавъ правильно ••••••, вавъ,
МАЧИЕЪ: _ она, овальной формы, съ боковъ •••••. ети

темя, затылокъ, лицо. Верхняя часть покрыта ••••••••. _ Вотда
болит голова, плохо мыслить, не можеть бойко 6006-
ражать; голову надо особенно беречь.

и буква 1. Чтене и писан таблицы и 1-го отдВлв 3-В

передняя часть головы. Части лица: лобъ (чело), ВИСКИ,
пед. скузы, таза, съ бровями, ноеъ, ротъ, похбородовъ. Щекя,
ПЕ, тлаза— чести парный, правая и Въ ‚лиц выражается
то радость, то досада, то удовольстве, то гизвъ, — СЛОВОМ, в
что челов къ чувствуетъ,

Звукъ и буква и. — Чтеме и писане таблицы и 2-го

••••••. мы вихимъ, различаемъ цвфта, величину и форму пред-
••••••: глаза —оруде зрёнёя, Глаза расположены подъ лбомъ, въ

Части •••••: черный зрачекз, .660-
докъ пли ••••• (вакого онъ бываеть цвфта?), овальный бнлокз.Глазъ ••••••••••• вфки опушевы _ верхи
ПОСТОЯННО ••••: надъ глазами—брови. Чуть попала, ВЪ Ви
соринка—покатятся ••••• и глазъ не можеть смотреть, все 9
крывеется: глаза ••••• их надо чаще промывать и бе-
речь. Люди _бывають по •••••: дальноворые, близоруюе, съ
острымъ зрьнемт, •••••••••••••, съ яснымъ зрешемъ, СЪ ту

Звука и ‘буква 0. Чтеме и •••••• таблицы и 3-го
По поводу словъ: зорька, ••••••••, спеть и съесть, Поля и
учитель объясняеть употреблеше > • $ внутри
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ТУ. Рука и ною.
Части руки: плечо, предплечье (локоть), кисть. ••••• кисти:

ладонь, пальцы. Суставы пальцевь и ногти. Что мы
руками?

Части #034: бедро, голень, ступня. Части ступни: подъемъ.
похолтва, пятка, пальцы. Суставы пальцевъ и ногти. Для чего
служатъ ногти?

Звуки и буква н. Чтенме и писаще таблицы и 4-го
По поводу словъ зной, учитель объяс-
няетъ хЪтямъ краткое произношен!е звука и и значеюне знака.
краткости, т. е. 4.

У. Ротз, зубы, зубы,
••••• мы Здимъ, говоримъ, дышемъ. Онъ снаружи закры-

•••••• хвумя мягкими, красными губами. Внутри его можно раз-
••••••: челюсти, десны, зубы, небо, языкъ, глотку. ОпредВлить
взаимное •••••••!е этихъ частей рта. Вс$хь зубовъ у человзка
32: спереди •••••• р%№зцы (8), по сторонамъ острые клыки (4),
сзади ихъ •••••••, съ плоскими корешками, коренные зубы.
бами мы кусаемъ, •••••••••• и перетираемъ пищу, потомъ ©,

Н ую слюной,
*6е мы узнаемъ вкусъ пищи: ••••• — орудже вкуса.

Звукь и буква 6. Чтеще и •••••• таблицы н 5-го
УТ. У20.
Уши нахохятея по сторонамъ головы. ••• похоже на рако-.

вину. Ощупавъ раковину, легко замзтить, ••• она состоитъ изъ.
вешества, которое мягче кожи, тверже мяса, •••••, поБры-
тато кожей. Въ этой раковин есть углублене— ••••••, ведуции
внутрь: тамъ находится внутреннее ухо. Нижняя ••••• наруж-
наго уха, мягкая, называется мочкою. Ушами мы ••••••-
нимаемъ и различаемъ звуки: стукъ, крикъ, звонъ, •••••••, слова.
и проч. Уши — оруд!е слуха. А какое оруше зрёня, обонавая,
вкуса? Люди по слуху бываютъ;: съ тонкимъ слухомъ,
чутке, съ тихимъ слухомъ, тугю на ухо, глуже.
Звукь и буква я. Чтене и таблицы и 6-го отдвла.

По поводу словъ — 220, эй, учитель что твердый
ЗВУЕЪ Э ‘особою буквою, которая называется ‹«е 0бо-
ротное».

УП. Шея.
••• соехиняеть голову съ туловищемъ. Передвяя часть ея

•••••••••• горломъ. Ощупывая шею, можно замзтить, что она,

ШКОЛЬНОЕ 271

состоитъ изъ ••••••, покрытыхъ мясомъ и кожею. Кости эти
звонки) лежать •••• на другой и идутъ сверху внивъ, вдоль
<пиНы, образуя ••••••••••• стоябъ или хребеть. Проведи рукой

‘посредин® спины •••••• внизъ — зам тишь, какъ тянется позво’
_етодбъ, идущий отъ •••••••, Черезь шею,

спины, во всю вышину ••••••••. в

Звукз и буква ш. _Чтеще и писанйе ••••••• и 7-го отдвха.
"ПТ. Туловище.
Туловище самая большая и срединная часть ••, Оно иметьи ‘цилиндра, спяюснутаго спереди и сзади. ' •••••

туловища: грудь: спина; животь. На спинз можно ••••••• #0-
# ст изъ 33БОСТЬ 1

и

нозвонковь по бокамъ, въ верхней части, можно ощупать ребра
(12 паръ); посреди груди — зрудную кость; на верхней части
СПИНЫ, съ правой и съ лвой стороны, — лопатку (2); надъ груд-
ною костью. съ правой и съ лёвой стороны, — (2); въ
нижней части туловища — тазовыя кости. Вости поврыты мяг-
кимъ, но упругимъ мясом» или мускулами, & мясо поЕрыто ^о-
•••. Къ костямъ туловища и шеи прикр®илены кости головы,
•••• и ногъЪ.

Звукъ • буква ш. Чтеще и писане таблицы и 8-го отдвха.
1х. ••••••••• предметныхь УЮоковз 0 свазный раз-

сказъ. ••••• людей: Фома, Оедоръ, Филипиъ, Софа, Аграфена.
и буквы Фф но. • писане таблицы я 9-го отАЗха.

Х. Упраоюненя въ ••••••••••••• чтении письмь на
® ней на 10-мъ и 11-•• отдёлахъ Эти отдЗлы с0-

ставлены уже для дфтей, ••••••••• со всей азбукой: разсказы,
описан1я, пени, стихи, •••••••, задачки, оживляюще въ памати

я и понатя, путемь
обучена, Какъ вести работу — ем. въ •••••••• 0 письменнихр
работахъ (ХУ) и объяенительномъ чтеши (•••). Когда на
учатся хорошо читать по-русски, можно ••••••• ихъ чтеню по-
славянски. Для этого, въ 12-мъ отдёлВ книжки ••••••••••••
ми р ‹ Ваня», й р! и совер-

о понатный дётямъ, но напечатанный славанскими буквами.
На чтени подобнаго матерлала гораздо легче усвоятъ сза-
вяневую азбуку, потому что имъ представляется одно неизвВст-
ное — буквы, тогда какъ обыкновенный матераль представляе >Эва, — буквы и языкъ. За этимъ разоказомъ слз-
хуеть Молитва Господня, конечно уже знакомая и понятная
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••••, и, наконець, разсказы изъ Евангеля о рождеши и воскре-
сети •••••• Ариста.

Вотъ весь •••• обученя грамот8, вакимъ онъ представляетсявъ моей Я ••••• не стою за эту обра“
ботку: иное ••••••••••• и содержаше предметныхь уроковъ,
иное содержане •••••••••••• чтеня, иной порядокъ въ изучени
звуковъ и буквъ — все ••• возможно, лишь бы сущность дла не
упускалась изъ виду.

Въ заключен! сообщу, •••••••• обЪщаню, устройство моей
читадьной машинки, бывшей на •••••••••••• учительскомъ
Эта машинка (см. приложеше № 6-й) ••••••••••••• со-
бою приспособленше, замфняющее ••••••••• азбуку, для изуче-.
щя 12-ти буквъ 2-й ступени и для •••••••• всевозможныхъ со-
четай изъ этихъ хвЪнадцати буквъ. Въ рамз, ••••••• въ 1 ар.
6 в., шериною въ 2 ар. 1 в., На подвижныхь •••••• верти-
кально натянуты широмя (въ 1 в.) безконечныя ••••• съ 12
буквами, разыёщенными одна надъ другой (н& первой —

° буквы прописныя, на прочихъ—строчныя); эти ленты ••••• дви-
гать э& крючки, къ каждой изъ нихъ; сверху—
рама и ленты покрыты черной доской съ продольными
хля крючковъ, чтобы ихъ можно было вести свободно вверхъ и
внизъ, а наверху этой доски прор$заны въ горизонтальномъ на-
правлен!и 12 оконъ, образующихь ступку, тавъ что, двигая ленты
съ буквами за крючки, можно выставлять въ эти Овна ту или
другую букву, составляя такимъ образомъ, разнообразныя слова
и фразы для чтешя.

••.
•••••••••••••••• чтеш!е,

Когда •••••• начинаться объяснительное чтен1е?—Вакимя средствами до-
стагеть и •••••••••••••• чтеня, — Хоровое чтеше. — Чтеве учи-

р.

объ об чтец и, 1} —(
№

и посл®довательность ••••••••••••••• въ общихъ чертахъ.
Въ предыдущихьъ моихъ быль указанъ •••• споеобъ

обученя грамотф, который вводить это ••••••• въ кругъ занятий
развивающихь и соотвфтотвующихь основной ••••• школы, Глав-
ное достоинство указаннаго епособа ••••••••••• именно въ томъ,
что он, научая дфтей читать, выфетБ съ твмъ •••••••••• Въ

нихъ навыЕкъ вникать ВЪ смыелъ читаемаго, •••••••••• въ нему
думать и отчет 0 пр —в0роче,

онъ учить не только механическому, но и вознательному чтению,
собою, иди, лучше сказать, соединяя въ себ две особыя

занятия прежней школы: обучеше механизму, ичЗющее ЦВлЬЮ на-
УЧИТЬ дётей прочитать любое мфето изъ любой вниги, и
обучен!е сознательному чтеншо, иивющее цзлью развить въ дЗ-
гяхъ сознательное отношене въ читаемому. Въ старой
•••• уже было говорено, д®ло шло иначе: въ ней эти два заня-я •••• | и •••••• сл •••••• за
т. е. когла •••••••••• вполн% механизмъ и дхзти могли
свободно и б№••• прочитать вёякую напечатанную рЪзчь, вовсе не
понимая и не •••••••• понимать ея смыслъ, потому что такого
пониманя отъ нихъ ••••• и не требовалъ, —тогда тольБо школа
залавалась заботой о ••••, чтобы дзти понимали читаемое и отдз-
вали о немъ отчетъ. Такая ••••••••••• механическаго чтен1я въ
сознательное не всегха ••••••••••• легко и благополучно: для
однихъ она была очень трудна, & ••• хругихъ вовсе
Я санъ вилаль въ приходскихь •••••••••• училищехь таве
образцы у ДлЯ в

къ чтеню сознательному сд®лалея очевидно ••••••••••••. Для
такихъ образцовъ искусство такъ и останется ••••••••
` по} для въ) 1емъ дтяЯ И
не будетъ средствомъ для знавй и духовнаго раз-
Вит], Дёло объяеняется очешь просто. Заботясь о достижени
свободнаго и механическаго чтеня, школа развивала Въ
читать механически, вовсе не хумая о смыслв
и содержани читаемаго; потомъ, когда первая цзль была достиг-
••••, школа, очевидно, старалаеь убить эту привычку, слВдо-
••••••••-—признавала ее дурной, . вредной, неодобрительной,—38-
ч8мъ-•• она развивала ев? — Я уже упоминалъь 0 ТтомЪ, Бавъ
трудна ••••• переработка одной привычки въ другую, — теперь
скажу объ ••••• важномъ предмет съ большею обетоятель-
ноетью. «Если ••••••• привычка, говорить Ушинсвй, есть нрав-
ственный капиталъ, •• дурная, въ той-же мзрЪ, есть нрав-
ственный ••••••••••••• заемъ, который въ состоями заморитъ

парахизи-'ч я

ровать лучийя начинаня и довести •• нравственнаго банерот-
ства>. «Привычка, говорить тотъ-же ••••••••, устанавхиваясь По
немногу и въ течени времени, •••••••••••• точно также по немногу
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и поел продолжительной борьбы съ нею. Сознавне •••• и воля
ны постоянно стоять на-сторожз противъ дурной ••••••••, кБо-
торая, залегши въ нашей нервной систем, ••••••••••••••• вся-
кую минуту слабости или забвеня, чтобы ею •••••••••••••••: т8-

ф_

ВЪ я И й труд-
ный, если и возможный, душевный автъ ”)». Эти слова Ушинскаго
о сил привычки вообще-—должны твердо помнить воспитатели и
учитехи,—они прямо приводятъ въ правилу: отнюдь не развивать
•• хётяхь такихъ привычекъ, которыя потомъ приЙдется исвко-
•••••• и замнать другими. Если душевный актъ, соединенный
съ •••••••••••• привычви, вообше труденъ для человзка, то для
ребенка, •• которомъ сознаше и воля слишкомъ слабы, онъ тру-
хенъ по ••••••••••••. Схфдовательно, © механическомъ чтени,
предшествующемъ •••••••••••••, въ правильно устроенной школь
не можетъ быть и •••••: школа должна научить созвательному
чтеню и допускать одно •••••• сознательное зтене. То-
ворять, что во всякомъ ••••• необходимы особыя упражнен1я въ
механизм съ тою цфлью, чтобы •••••••••• бЪглости, которая
все таки необходима, если ••••••, чтобы чтен1е сдзлалось сред-
ствомъ для прюбрВтеюя знай, для ••••••••••• и нравственнаго
развит!я. Говорятъ, что этой ••••••••••• б№глости не дастъ одно
сознательное чтене, которое отвлекаегь •••••••• ребенка отъ
механизма. Я полагаю, что если для ••••••••• бЪглости
ствительно и могуть быть спешальные ••••••••••••••• приемы,
то во веякомъ случа таке, которые не бы созна-
тельности и отнюдь не развивали бы въ ни наклонности,
ни привычки къ механическому чтеню. «Быстрота должна

с

разно съ УЩИН-

свй. Самое главное услов1е для достиженя ея— воздержан!е оть
та воторая

когда хЪти знакомятся съ азбукой мало-по-малу: пусть они На-
•••••• читать удовлетворительно сперва съ пятью, деся-
•••, •••••••, ДЯ
легче •••••%®сти съ меньшимъ количествомъ условныхь знавовъ,

нова пои и числа ихъ
№,

этотъ навыкъ, мало-по-малу ••••••••••••• на большее ихъ число.
Собственно говоря, д%ло можно ••••• тавкъ, чтобы хзти читали
у простой,

Й ИМЪ, СЪ ЦО {и азбуки.
*) ‹ЧеловЪкъ, кажъ предметъ воспитан!я».
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ное чтен!е объясненнаго и совершенно понятнаго дВтямъ ••••••,
хоровое чтен!е и чтеше учителя. Повторительное хотя
бы оно не сопровождалось никакими объяснешями, уже не бу-
деть механическимъ, потому-что каждое сл080 ЧиТаемаго тТеБста
булетъ вызывать въ ум ребенка радъ предетавхенй и понят,
выясненныхъь на первомъ и тзено связанныхь съ читае-
мыми словами. Конечно, не вс сохранятся въ дВт-
скомъ ум% и сохранивийяся не будуть каждый разъ возобнов-
•••••• во всей ихъ но это и не важно, —важно т0, что
ни •••• слово текста не проскользнеть по душ ребенка без-
каждое •••••••• его умъ, воображене, чувство, и въ
душ ••••••• блеснеть мысль, образъ, чувство; при такомъ усло-
него ••••••••••• будетъ складываться привычка—сЪ Баж-
дымъ словомъ ••••••••• дущевное движен!е, находить Въ Баж-
домъ словё смысль, ••••••••• ему иввфстное значене; а чтобы
онъ придавать словамъ ••• истинное значене, чтобы представ-
лен!я его были в®рны и •••••••••, учитель долженъ подготов-
ЛЯтТьЬ уровами,
не съ нагляднымъ обученемъ до •••• поръ, пока умъ ребенка
не обогатится значительнымъ запасомъ ••••••• и ясныхъ пред-
ставленй и понят, пока мышлене его не ••••••••••
для самостоятельной работы. Повторительное ••• ука-
занныхь не будеть и скучно для ребенка, •••••• по-
тому, что оно будетъ возбуждать дущевныя движеня.
ное стремлев!е челов$ ческой души къ д®ятельности ••••• явится

й Силой КЪ \ ю чтешя,—чтобы ускор 8,И ПУ
не задерживать душевныхь движеюй. «Душа наша, гово-
рить Ушинсьй, требуетъ постоянной дЗятельности и въ тоже
время избъгветь а схВдовательно—требуетъ хватель-
ности легкой: вотъ почему самая легкость для насъ той хзятель-
ности, къ которой привыкли нервы, устанавливаеть наклонность
•• ЭТОЙ ДЗ *) •••••• чте-
н{е ••••••, объясненнаго и совершенно понятнаго не бу-
деть для нихъ •••••• и не обратится въ механическое, но должноспособствовать •••••••••• & съ твыъ и выра-

опи чтеня, У.на это

будетъь обр 6. О гм

чтен1е можно чередовать съ 7оровымь.

*) вакъ предметъ воспитан!я“.
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Классное обучеше вообще имЗетъ огромное •••••••••••• пе-
редъ одиночнымъ именно въ томъ, что доброе настроеве • ус-
массы увлекаютъ отхзльных личности, и Часто мальчикъ,
вялый и невоспримчивый самъ по себ%,—увлекаемый массой, •••-

Ве, живЪе,
этимь преимуществомъ класенаго обучетя, и хоръ въ этомъ от-
ношении пусть об СТВ

тейку дЪти читаютъ то въ одиночку, ве по порядку, & 1©
••••••••• учителя, —то хоромъ. Увлечене общей работой и,стрем-
•••• не отставать отъ другихъ — явятся новымъ внутреннимъ
••••••••••• для пробр®тевя Само собой, что въ повто-
•••••••••• и хоровомъ чтени надо знать иёру, чтобы это было
чтене по ••••, а не наизусть, чтобы повтореше не утомило, &.
хоръ не ••••••••• въ безпорядочный врикъ, или въ машинальное
повтореше  чужихъ •••••. Третьимъ ередствомъ для достиженя
бтлости, а выфетВ и •••••••••••••••—можеть служить чиене
учителя, которому у •••• въ школахъ даютъ слишкомъ мало
о которомъ не р&дко дезже ••••• забываютъ. Говорять:
надо тпражнять дётей, чтобы ••• учились читать,—но при этомъ
упускають изъ виду, Что дётямъ, ••••• они научились хорошо
читать, нало-же дать предварительно ••••• поняте о хорошемъ
чтени и его преимуществахь. «•••••••••••••• обучение, гово-
рить Песталоцци, состоять въ примёр® и •••••••••, въ объяс-
нени и повторени>. Надо, чтобы дзти иногда ••••••• хорошее,
внятное ’и выразительное чтен!е, какъ образець, •••••••• они
должны-—и будуть--подражать. Вюнечно, въ этомъ
случа» необходимо, чтобы чтене учителя было •••••••••••••

во т, С.

у=.

Оно должно начинаться даже раньше, нежели начнутъ читать
дати, и служить хополнешемъ къ предметнымъ урокамъ: учитель
изр%дка читветь дЪтямъ маленьый разеказъ изъ жизни жЖивоТ-е. пр • ит •••••,,НЫХЪ,
небольшую •••••••• или баеенку, художественную картинку. При-
гохныхь для ••••• статеекъ онъ найжеть не мазо въ по-
рахочной вниЖЕВ ••• первоначельнаго чтеня, хакъ> «Родное
Слово», «Первая ‘••••••• КНИЖЕВ» Паульсона, Журналы: «ДЪтское

> «Семья и Школа,» «•••••• Садъ,» БНИГа Вагнера.
‹Первые разсказы изъ •••••••••••• истори» въ Остро-
горскаго «На досутё> ит, п. •• выборв матерьяза здесь .000-

бенно важно, чтобы каждое ••••• и выражен совершенно были
доступны пониманию, чтобы дёти •••• достаточно Вод”
“отовлены къ воспринямю того, что ••••••• намзренъ читать.
Такъ, посл предметнаго урока объ осв—•••••• прочитать рао-
сказь о живни оеъ; поел предметнаго урока • суслик8—раз-
ао о вред, который сусливи приносять полямъ; ••••• пред-
нетнато урока о лисиц —извфстную сказочку 0 ••••, каЕЪ ЛИСИПВ
утащила у рыбу.

пера, учитель прочитываеть всю статью, чтобы •••••••••••
было полное: только _ при этомъ условия будеть ПОНЯТНО,
что тагое хорошее чтене. Прочитавши статейку, учитель допра-
о чемъ онъ читаль, и когда, пря его помощи, дЪти
доберутся до главнаго предмета, читаеть статейку вторично уже
по частямъ, вопросами вызывая слушателей къ пересказу проч
теннаго.—Когда-же дёти уже читаютъ сами, тогда учитель ый
жеть вести свое чтене иначе. Наприм®ръ, онъ читаетъ самъ всю
статейку изъ той книги, которзя есть у дётей, & потомъ пред-

••• достать и развернуть свои хБИЖКИ И
•••••• ИТЬ СВмИихЬ, останавливая на каждой точезв, для объяене-
Ши и ••• исправлешя недостатковь чтен1я; или прямо Вет

‘•••••••••• книжку нА такой-то страниц и 88
ето чтешемъ: •••••• прочитываеть всю статейку безъ переры-
ОВ, потомъ по •••••••, заставляя повторять и при этомъ
исправляя •••••••••• ихъ

() всего зам чтотп

выразительнымъ, т. е. совершенно •••••• и правильных, ‹ но:
ноть быть только сознательное чтене и ••• къ такому чтению
слфдуеть приучать дфтей съ самаго ••••••: вогда, гоняясь 98

_ учитель не обращаетъь внимая Е дурное,
‚е словъ, н& непр!06 И 4

выговора и т. п, недостатки, думая: «это моль уствется, ••••
бы научить читать, >— тогда у дётей образуются упорныя
привычки, что послв приходится ихь переучивать, & о тружносте
такого переучиван!я уже было говорено. Схвдовательно, ОВ
"аки поталкиваемся на необходимость, чтобы первое-же чтене

было непрем%нно сознательное, отнюдь ив механическое.
Т% способы и премы, которые праучають далей ©0-

Задача 0бт •••••
••••, чтобы ваучить соединять съ важдымь прочи ННЫМЪ

••••••,
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слозомъ ••••••••••••• ему значеюе, усвоявать мысль, которая
ВЪ ТОвста,. ®ь ме жду предложетями и сущность ••••• сочиненя, какъ7

одного органическаго цзлаго.
Такимъ образомъ, въ *-СОСТа,

$ нь объяснительнатовходятъ три
предложен!й, понинаше сочинен!й, Не слёдуеть думать
что эти три элемента вызывають другь друга. Правда, что 0евъ2 +

нима, лениеможноОА
••• мысли, выражастся ихь

УРАН Не

друтойи •••••••, шБола не можетъ довольствоваться однимъ пас-
чтобы у0% ДВти И

какЪъ именно ••••••••• читаемое, она должна требовать отъ ннхъ
отчета о пр ИХТ

пониман!я: чтобы довести ••• до понимая, она должна пользо-
ваться, какъ единственнымъ •••••••••• дла этого, разговоронъ,

МЫСЛЬ АЪ

въ процессь обт Отеюда— три

чтен{о, катихизащя и связное изложеще ••••••••. Какъ ни яены
повидимому, задача и самый процесс ••••••••••••••• чтения,въ стжденыхь объ этомъ занят вотрёчаются ташя ••••••••••
что овазывается необходимымъ поговорить о немъ боле ••••••-
тельно, — разсмотр$ть, сравнить разные взгляды на него—• тогда
уже установить правильную точку зрёня, сообразные съ нею •••-
собы и премы дли ыЗлесообразной постановки его въ народной
ШколъЪ. Авторъ одного замЗчательнаго сочиненя, посвященнаго
обучен въ народной шкохлЪ, разсудаетъ объ этомъ предметь слЪ-
дующимъ образомъ:о #9 ра ен, В во, ЧН

ть чтеня возможна только при томъ услови, чтобы уче-
НИБЪ понимать ©6080, входящее въ составъ ие»
•••••••••••: читатель, вЗроятно, помнить, что такя разъяснен!я
••••••• начинаеть съ первой ступени обучены. 50 не этоть видъ- т

для примфра, ••• читается въ «На зарф трава покрыта
росою>; если ••••••• объяснитъ, что «варей» называется время
восхода и захода ••••••, и ‹росой> —т5 капли воды, которыя

на трав% въ это время, •• онъ разъяснить ое
начене словь, если они ••• не понимали; но не Объяснить
и ИРИ самыть явлений, ••••••• выражаются Этими” сло-
вии. Учитель, можеть поступить • иначе: слово ‹варя> две
гит сказать о восхождещи солнца, о •••••••• земли, о
няни лучей солица на землю и многое ••••••; ее Ре

т 0 теплот® и хододв, © теплотвдаеть учителю #06006 товори
ного мара, о на жидкости тепла и холодВ и Пр”
ель, ^ когорый ‘ловедетъ тавую беду о зар и ось, ••••••

«объяснительнымь чтенемъ» въ КдВССЬ, Главная иль
котораго состоить въ том, чтобы дёти, 62 связи Со
тоны. погредствомь ‘чтемя—пробрёли возможно больше св?-
6:11:

В хаве вопросы могъ-бы предложить учитель для ‚объяс-
он. ‘слова. вы, що ока. зимою потвють:
ло покажется на нож, когда мы будемь держать ОКИ
ром самовара? ‚Что торячве: пар. самовара, или ‚Вотье отчет
5 самовар образуется ларь? Отчего паръ  самовара обратился
• вали коснувшись ‘ножа? Отчего на тепло?
••••••••••, чёмъ днемъ? Когда стёнви самовара горячие: тотал"
онъ ••••••, или тогда, вогда онх безь угля? Если выбро-
ить ••••• `ввь кипящаго самовара, не  отвноть-ли онЪ остывать:
Что ••••••••••• и стыноть быстрёе: глиняный горшовть, или с
моварь? Веякое-•• нагрётое тёло будеть остывать, если пер’
нуть трёть его? •••••••••-ди скоро охлаждаютея вов
предметы? Что должно ••••, всли водяные пары встрётятея съ
предметомъ, который •••••••• ИХ)Не снотоя. ив то, что мы ••••••••••• ‹ 9
рост, —продожветь_ тоть-же ••••••, — читатель 1 О ры
и по приведенному нвми прнифру •• томъ, что объясни”

`дтене много, много времен, и ••••••••••, быть
собственно упражненемъ вЪ ‘чтенш. Чьм ••••••

ботаяе запась его мене  прочитаеть у нее
СС. ‘за одинь учебный чась-—при ••••••••••••••• чтеюи; иногда

можеть одною слова стать на час».
ИЗ приведенной выписки можно видфть, что автор ДАТ

ческато руководства, подъ иазвешямь «объяснительнето •••••»
разумветь вовсе не чтеше, & учителя съ я,
азлчныхь  предметахь и по поводу того или друге

воторое встрётитея зъ читаемомъ текстЪ; причемъ не пред-
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полатаеть въ этихъ бесфдахъ никакой руховодящей идеи; хотя
онъ и приводить образець вопросовъ, предлаемыхъ по поводу
слова «роса», но очевидно, что эти вопросы можно продолжать
••••••••••, потому что—сЪъ какимъ-же явленемъ природы не
•••••• связи роса, хотя связи самой отдаленной? Не одинъ часъ
можно •••••••••• такимъ образомъ по поводу одного слова, а
очень ••••• часовъ; вздь можно-же это слово обратить въ на-
зване много—••••••• сочиненя, обнимающаго цзЗлую массу зна-
н1й о природз, •• силахъ и бесЪха, предхагае-
мая авторомъ по •••••• слова «роса», и будетъ разработкой та-
кого-то сочиненшя. •••••-же пЪль такой бесВды съ 11—19
ними деревенскими ••••••••••?—А та, говорить авторъ, ‹чтобы65 связи 5 книюю для ••••••••••••
обр$ли бохьие Й >. такое
реальныхъ знанй не иметь никакой •••••••••• связи съ книгой
для чтеня: если авторъ сообщаеть о и холод
и пр. только по поводу слова ‹роеа» и •••••••••••••• цзлый часъ
вести остановившись ва одномъ слов первой прочитан-
ной фразы, тогда какая-же связь между бесвдой и книгой •••
чтеня? ЁВнига здВсь вовсе не нужна: ее преспокойно можно ••-
крыть и нродолжать бесзду, вовсе не обращаяеь къ ней. Напра-
сно авторъ увзряетъ, будто предлагаемое имъ заняте будетъ со-
общентемъ свздВнШй— не только въ связи еъ книгой, но и яЯ0сред-
ством» чтенуя: очевидное че самому себ, такъ-какъ
самъ-же онъ говоритъ, что хопускаеть— часовую бесзду по поводу
одного слова,— чтене тутъ вовсе ни при чемъ. Въ томъ-то и дзло,
что «объяснительное чтен1е» въ такомъ случаВ только останется
•• росписан1и уроковъ, & на дзлВ оно обратится совсЗиъ въ дру-
гое •••••••, которому всего разумнзе было-бы придать характеръ
•••••••••• обученя, ‹отложивъ книгу и ЗамЗнивъ ее предметами,
сообразно •• содержатемъ предполагаемой бесзды. А то выхо-
дить не •••••••••••••• чтене, и не наглядное обучене: чтеня
при такомъ •••••• вовсе нзтъ, книга вовсе не нужна, зная

чтеня, — у &вторЪЬ И
приходить къ такому ••••••••• выводу, будто чВмъ способнзе
и образованнзе учитель, т8мъ •••• прочитаетъ у него классъ
во время часоваго урока; не •••••••• изъ этой бесзды и нагляд-
наго урока, потому что она во многомъ ••••••••$ чить основнымъ
начахамъ нагляднаго обученя: въ ней все •••••••••• учитель,
а остаются пассивными слушателями; она •••••• чисто сху-

чайный харавтеръ, торопливо, попутно и •••••••••••• тромовкить
массу званй, лишена всякой руководящей идеп,
на предъидущемъ и не искодить изъ непосредственныхь_
хенй, & потому представляеть собой совершенно. ••••••••••••
способъ сообщеня реальных знан!й д®тямъ 11—12 Вт, а мо-
ель быть и меньше, потому что предполагаемая бесвда ведется

по обучения трамот%. — Съ другой стороны, приведенный
отрывокъ обнаруживаетъ, что сознательность чтеня в"
дать лишь ВЪ понимани вещеттвеннаго значевня словъ: если ВЪ
«на зарз трава поврыта росой» — учениеъ Ве
чене словъ заря, ‘рова, трава, и пр., то чтеню, по автора,
••• будеть сознательнымъ, и по отношению въ сознател >
••••• учителю уже нечего,—вадо перейти въ объяснению
•••••• явленй, обозначаемыхъ этими словами, и къ той безконеч-
ной о ••••••• говорилось выше. Такое понимае созна-
тельности •••••• назвать з®рнымъ: опредёляя значене объясни-

‚ тельнаго •••••, мы уже пришли къ тому заключению, что совна-
тельность чтен!я •••••••• не только пониманя 64063, но также
повиманя яредлооюен, •. е. соединевя знаменательныхь совЪ

иълоло сочинемя, какъ ••••••• мыслей.
Иначе смотритъ на •••••••••••••• чтен!е составитель одной

изъ хучшихъ христомат, ••••••••• въ послёднее время. Его
взглядъ на это дёло •••••••••••••• изъ комментарля, воторымъ
онъ снабдиль каждую помфщаемую •••••• и воторый состоять
изъ вопросовъ и примчан!й, ••••••••••••• частью къ объясне-
ню вещественнаго и переноснаго значеня •••••, Частью ИХЪ

состава или синтаксическаго унотребленя. ••••.,
извъзетная басня <Чажь и Голубь» снабжена •••••••••• ком-
ментар1емъ: «Чижа западня», иначе: Чижъ. попался
ВЪ западню. Что такое западня? Кого ловятъ западней? ••••••
западчя названа Разница между словами «рваться» и
‹метелться» (рваться —въ одну какую нибудь сторону, ••••••••—
ВЪ разныя)?— Издьвоться —тоже что насмфхаться, сизяться надъ
кВмъ нибудь.—Бълый день (сравнить съ подобными выраженями$
черная ночь, темный лфеъ, ясный синее море). Средь
бъла дня—все равно, что ереди дня, днемъ. —Ировести— что
означаеть здЪеь это слово? Въ такомъ же ли смысл скажемъ мы:
‹брать провель сестру за руку черезъ плотину»? — Ручатеся;
••••••••••••; поруБ8>. «Богъ миф поруБа|...› Ань —тоже-же, что

И •••••
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а,-—между ••••, @ воть оюе.— Что такое силокз, —сильи? Вакан
разница между ••••••• и западней? Можно ли запутаться въ за-
ладн%? — И 0ъ40/ •••• выразить это иначе (и по дВломъ, т. е.
ты совершенно этого ••••••••••••)? — чужой бъдь—
все ли равно, что •••••••• надъ чужой Какъ выразить
это въ хругомъ (несчасте—•••••• б3да)?>.

Очевидно, что нам чениое въ •••••••••••• прииЗчаюяхъ объ-
чтене не всогГоО йо
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во-вторыхъ, оно опять-таки лишено руководящей идеи, и, ••••••••
изъ стороны въ сторону, не сосредоточиваеть вниманя дВтей на,и и ‚ & ого, пе-

рескакивать отъ одного предмета въ другому. Еще иначе отно-
сится къ 067 ••••• •••••• Е

обвивяющий •• своемъ прехислови обоихъ упомянутыхъ авторовъ
въ невфрномъ •••••••!и объяснительнаго какъ одного изъ
занятй, ••••••••• въ составъ обучен1я родному языку. По его
инёню —•••••••••••••• цЗлью объясннтельнаго холжно
быть изучене уълаю •••• системы мыслей. ‹Объяени-
тельное чтене, говорить •••, не имфегь ни съ отдВльными
словами и предложеняыи, ни •• отдльными предметами и явле-
нНями, ими обозначаемыми: оно ••••••••• неумВлому ученику всс-
принимать слова въ томъ смыслВ, въ •••••• этого требуетъ ихъ
мЪето въ читаемой стать, и •••••••••••• мысли въ ТОЙ связи,
въ какую онё приведены тамъ, представить • понять тВ пред-
меты и явленя. каве именуетъ авторъ •••••••• статьи, въ той
же мрт, въ томъ положени и порядЕеВ, въ вакомъ ••• являеть

я и понятяавторъ р
ВЪ кажтой стать... въ новой комбинации; они приведены •••••
нь новыя сочетаня, во имя основной мысли статьи. При чтеи
ея—представленя и понямя суть извюотныя для читающаго, 96-
новная мысль во имя которой они приведены въ сочетане, —это
то Неизвъстное, которое требуется найти. Найти это неизвюстное,
значитъ-—понять читаемое. Помочь найти это неизвестное — вотъ
залача объяснительнего чтения... Если статья имфеть своею
сообщить новыя а тВмъ боле ввести читающего въ ЕрУГЪ
•••••••••• ему незнакомыхь понат—она #е зодптся для каас-
••••• чтпензя».

Какь ••••••, объяснительное чтене этого автора совезыь не
то, что ••••• двухъ первыхъ. Первый совсфмъ забываеть о чи-

таемой •••••, трей ни на минуту не отрывается отъ нея, вто-
рой допу Я. НО ТАЕЯ, &Ъ

=

ней, поясная то или другое •••••, или возвражеше. Первый не
только не объясняетьъ статьи, •• даже вовсе не читаеть ея, вто-
рой ны СТОВа И ‚я; трети долу
при объяснительномъ чтени только выленен1е •••••• смысяа всей
статьи. Первый видить въ объяснительномъ чтеши •••••••••••-
ное средство для прюбрьтеня знан!й, но не ••••••••••••
потому что чтеня у него вовее нфтъ, & посредствомъ ••••••; дру-
гой иногда вводить сообщев!е реальныхь знаюй, но не •••••,
какъ съ пфлью боле яенаго понимая дВтьми читаемаго текста;
третёй вовсе не допускаетъь въ объяснительномъ чтеи сообщен!я
реальныхь —даже отвергаеть пригодность хдя чтензя такихъ
статей. которыя сообщаютъ ихъ. Такимъ образомт, сравнивая суж-
трехь цитируемыхь авторовъ, можно видВть, что пер-
вый вовсе уничтожаеть объяснительное чтеше, & 0бь
придають ему нёсколько не полный характеръ, ке
•••••••••• задачи его—въ полномъ ея объем»: ошибка одного со-
•••••• въ томъ, что онъ упускаетъ изъ вижу смыслъ цВлаго, &
другой, на этой й ра-
бот, совершенно •••••••••• изъ задачи объяснительнаго чтеня
работы •••••••••••••••, Во-первыхь, такихь статей для чтеня
дътямъ 10—11 лётъ (а •••••••••• его назначается именно для
этого возраста), въ •••••••• не было бы словъ и выраженай, тре-
бующихь объясневшя, или ••••, или очень немного, потому 375

этого возраста обладаютъ •••••••• умзреннымъ запасомъ
ясныхь понят, и лекеиконъ ихъ •••••• небогатъ; во-вторыхъ,

представлен!й н понят! нисколько не ••••••• объяснять смыслъ
этихъ же словъ, выражен, представлевнй, •••••! —въ связи съ
другими и смысль цёлаго сочиненя. Главная •••••••
послёжняго автора съ первымъ, на которую камъ •••••••• обра-
тить особенное вниман!е, заключается въ ••••••••••; его хри-
стоматя составлена для гимназй, т. е. для такихъ •••••••• за-
веленй, глЪ учатся л№тъ до восемнадцати и боле, г
руссвй языкъ является однимъ ВЪ цфхомъ ряду другихъ учеб-
ныхъ предметовь и ограничивается, сообразно еъ программою
всего курса заведеня, тВсною задачею, нежели въ нарор-
ной школ. Здесь учителю русскаго языка, конечко, совершенно
неум®стно думать о сообщени какихь бы то ни было знати, не:

< СЛОВ И
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••••••••• въ область азыкознаютя, потому что это лежить на
••••••••••• преподавателей другихъ предметовъ,

Авторъ •••••••••••••• руководства имзеть въ виду народную
школу: •••• учатся не боле трехъ-четырехъ лзть, а про-
грамма ••••••••••• ограничвваетея закономъ Божимъ, ариеме-
тикой и роднымъ •••••••; здВсь книга для чтешл должна давать
не только матералъ ••• упражнен!И языка, но и извзетную сумму
реальныхъ знан!й, и на ••• слЗдуетъ, между прочимъ, научить
учениковъ прюбрётать знан!• посредетвомъ княгъ; здёсь и
предметныхъ преподавателей, • есть одинъ классный учитель, въ
кругъ занат котораго входятъ вс ••••••••, закона Бо-
яя, и тёенфе съумфеть онъ связать ••• предметы
тВмъ лучше. Обучая языку, онъ долженъ •••••• начальный
во естествознаню, и по географии, и по ••••••, насколько
это необходимо для приготовленя учениковь •• самообученю, и

при в

знанемъ, географией, исторлей, онъ, съ тзыъ, должент ••-
ниматься и роднымь языкомъ;—короче, каждый урокъ его, •• Ба-
кой бы отрасли челов ческаго знаюпя онъ ни относился, •••••••
быть непремнно и урокомъ роднаго языка. Составитель второй
христомати совершенно упустилъ изъ виду эту коренную разниц.
въ ‘учебныхъ заведешахъ, & потому его задачи 0бъ-
ненительнаго чтеня; вообще не обхватывающее впохнз объема
этого занат!я, уже совершенно не соотвЗтствуеть курсу народной
школы. п валадензя его на автора дидавктическаго руководства на-
•••••••• совеВмъ не въ ту сторону. Ошибка не въ
••••, что онъ предлагаеть путемъ чтевя сообщать реальных зна-
ВЯ, а •• тоиъ, что у него чтенфе перестаеть быть чапетемь,
•••••••••• въ не имфющия никакого отношен!я въ‘ями. не •••••••-не лодьр

идеей, пр полному пр уни елу-
чайности. Въ школ ничего •• должно быть случайнаго, сообщае-
нато попутно, мемду прочимъ, •••• обдуманнаго заранзе плана;
но все обучене должно быть •••••••••• одной идеей, нед
развиваться, ею проникаться и къ ••• приводить ВЪ воНЦЗ-5ОН-
цевъ,—начиная съ ближайшаго переходить •• болзе отдаленному,
отъ легкаго къ бблфе трудному, отъ ••••••••••• къ отвлеченному,
отъ простаго къ сложному.

я ор на 0607р. У ›,
=

‘чтене не безъ цфли, потому что придаю этому занятию суще-

ственно важное значен!е и признаю необходимымъ установить, по
возможности, правильную точку зря на него. Разноглас1е, про-

ОТЪ В али НТ рой И ВЪ

•••••••••, высказываеное въ литератур, можеть гибельно ото-
••••••• на практикВ нашихъь юныхъ народныхь школъ. А между
••••••• упомянутыхъ педагоговъ уже ве прошли безел дно:
въ одномъ ••••••••••••••• журнал недавно можно было
тить почти •••••••••• повторен1е сужденй того составителя хри-

который Ь право я реаль-
9

ныхъ знан! у ••••••••••••••• чтеня,— но ужевз ъримюнени кь
народной Авторъ, видимо, ••••••• умною р8чью своего
авторитета и вовсе упустиль изъ ••••, что эта умная если
и справедлива въ н®которой степени, •• по отношецию въ гим-
наз!и, но отнюдь не къ народной школз. •• народной школвобъяснительное чтен!е должно задачу боле
широкую, нежели въ младшихъ вклассахъ •••••••: кромз общей
своей задачи— способствовать сознательному въ •••••• шиг
рокомъ смысл, разумфя понимане отдВльныхь словъ, ••••••••••
предложен! и всей статьи въ цЗломъ, оно тавже должно— ••••••
сообщать, частью укрфплять и связывать реальныя знашя, ••••-
тыя путемь нагляхнаго обучен!я; конечно, знамя, имъ сообщае-
мыя, должны основыватьтя на пведставленяхъ и поняияхъ, сло-

ИБ Ч) Г н1й На нихъ объе-
хинять и обобщать ихъ; наконецъ, здВсь помнить и о
••••, ЧТо чтене-—одно изъ главныхъ средствъ школы-— ТакъЪ или
••••• п _ 44а е у ‚ @слиг

школьное обучен!е •••••• имть воспитывающй характеръ, то
этотъ характеръ должно •••••••• и чтеню, какъ одному изъ
главныхъ его элемевтовь, ••• въ виду опредзленный идеахь
нравственнаго развитя. Въ ••••••••• о выборВ матерала для
чтешя опять ветр8чаемъ ••••••••••. Авторъ одного руководствя
для сельскихь учителей—по своему ••••••• на задачу объяени-
тельнаго чтеня, повидимому, стоить ••••• къ намъ, но въ вы-
бор матерала для чтеня впадетъ въ •••••••• односторонность.
«Совершенно все равно, говоритъ онъ,— ••••••••• ли учитель самь
оТаТЬьюЮ ДлЯ объяснительнаго чтения, или •••••••••••• ее изъ ЕНИги
Ушинскаго, —мы желаемъ, чтобы онъ прежде всего •••••••• давать
тавя статьи, воторыя заключали бы въ себ прямую ••••••
для нихъ въ будушемъ, т. е. чтобы статьи имЪли ••••••••••••
приложен!е въ жизни... «Письмо крестьянина къ отцу 0’ •••••-

УРИЛОЖЕН1Е КЪ ЖУРНАЯУ «СБИБЫ Ш ШЕОДА»>.



нихъ дфлахъ, письмо крестьянина въ какому нибуоь купцу, —съЪ
просьбой принять его на службу, счеть купленнымъ вещамъ, при-
пасамъ, составлаяющимъ обычный предметъ крестьянских сдВлокъ,
статьи, вообщающия точныя, положительныя изъ области
природы и явленй, въ ней совершающихся, и прочее тому по-
••••••— должно по преимуществу служить матер1аломъ для занятий
въ •••••••• языка>.

Можно •••••••••• согласиться съ авторомъ, что статьи, вы-
бираемыя ••• чтен!я, должны прямое отношене къ жизни,
т. е. — ••••• ни одна изъ нихъ не прошла безелвдно, не заро-
нивь въ душу ••••••• сВмена какого-либо добра. Статьи, излха-
гаюпия свзденя изъ . ВО,
къ удивлен!ю, тотъ же ••••••, порекомендовавши ихъ наряду съ
дЪловыми письмами и •••••••, нзсколько ниже вычеркиваетъ ихъ
изъ матер1аха дли ••••••••••••••• чтеня, только подъ другимъ

*- я при] рИТЪ ОНЪ, скуку (?),
ибо передъ лицемъ вЪчно-прекрасной природы •• слова и оста-
нутся словами (?)>. Авторъ забываеть, _ что ••••• описане не
ТОЛЬКО @ сторону
но и объясняетъ ее, почему имЗетъ важное значен1е даже и ••••••
лицемъ в%чно-прекраеной природы. Но какое значен!е могутъ •••••
так] я статьи, какъ счетъь купленнымъ вещамъ, или письмо съ •••••-
бой принать на службу? и почему нужно непремЗнно письмо о до-
машнихь хфлхахъ, & не просто разсказъ или описан1е?— почему ис-
влючаются разсказы, описавя, стихотворения, вообще все, что даетъ
наибол%е матерала для объаснительнатго чтешя и умственнаго раз-
вит1я? И какого рода возможно объяснительное 'чтен!е «счета куп-
••••••• вешамъ», въ которомъ, конечно, ничего ве встр
••••% фразъ такого содержаня: ква пуда свиного сала и т. п
или •••• объяенить — что такое сало, что такое пудъ и т. и.?—
ха это ••••••• опять впадать въ беседу, не имзющую никакой
внутренней ••••• съ чтенемъ. Думаеть ли авторъ, что счетъ
купленнымъ •••••• иметь болВе отношешя въ жизни, нежели,
наприы%ръ, статья ••••••••• о водВ, или статья Аксакова о зн8-
чен1и въ природ$, или ••••• Кольцова, —наглядно, въ жИивыхъ

е труда въ й ЖИЗНИ?

Такое е быхо бы И вы чу

поврьте, что веявЙ Гнастолько развитой, что ••• по-
ватны значене л№са и воды, стихотворене Кольцова • великое
значен!е труда, съумФетъ напиеать какой угодно •••••; по будеть
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ли толкъ въ ученьи для человзка, котораго только и научили
писать счетъ по данному образцу, —это еще вопросъ. Во-вторыхь,
не все равно, будетъ ди взята статья Ушинскаго, или написанная
самимъ учителемъ. Отъ статьи, избираемой для объяснительнаго
чтешя, требуются достоинства немалыя: чтобы ве стоило изучать,
она должна быть строго обдумана со стороны содержат и плана,
И ••••••• ху ДлЯ

Й •••••• Ну знания, и
значительная ••••••• общаго развития, и литературный талантъ, —
Потому й учитель посту гораздо благоразумнВе, ••••
статьи для чтевшя будетъ •••••••• изъ хорошихъ книгъ, въ кото-
рыхъ теперь н®тъ недостатка, • о которыхъ мы будемъ говорить
въ свое время. Написанная, въ ••• образца, авторомъ упомя-
нутаго руководства, статья «Письмо ••••••••••• къ отцу, въ Мо-
скву», по бёдности содержаня и по •••••••••• поддВльности языка,
именно представляеть прим8ръ неудачной ••••••• составить для
объяснительнаго чтен1я непремЗнно 6800 ••••••: эта статья не
отоитъь изученя ни въ какомъ отношенн, и ••••••• плодотворие
булеть потрачено время, если учитель выбереть ••••• статью
изъ 9-Й части «Ролнаго Слова», изъ ‹ДЪтскаго В. Д. ••••::
скаго. или изь <Вниги для чтен1я> г. Водовозова.

Все сказанное по поводу второго дидактичесваго рувоводства
приводить въ такому общему выводу относительно выбора мате-
р1аха для Статьи для объяснительнаго чтетая въ народной
школ слВдуетъ выбирать изъ лучшихь внигъ, составленныхъ длЯ
этой пзли замВчательнзйшими русскими педагогами, и при этомъ
заботиться, чтобы каждая статья, по своимъ внутреннимъ и
нимъ лостоинствамъ, не только соотвЪтствовала степени развитя
• количеству знан! учениковъ, но и была достойна изученя. 00-
•••••••••• и формою статьи не слЗдуеть стЗенятьея: будетъ ли
это •••••••• популярно-научнаго харавтера, отрывокъ изъ путе-
шествя, ••••••••••• произведене, въ прозВ или стихахъ, лишьбы •••••••••• въ немъ и поняття опира-
лись на т, ••••••• выработаны у путемъ чувственнаго
ня и нагляднаго •••••••, а форма — доступна дзтямъ въ
данный моменть ихъ •••••••• и достаточно художественная, пони-
мая подъ ••••••••••••••••• полное соотв®тсте между формою

* и п
} ча =.

Само собой что, этого основнаго •••••••,
и
и чистоту ЯЗЫБа,



228 СЕМЬЯ И ШАОДА,

въ объяенительномъ чтеви важна строгая •••••••••••••••••• —
а съ точки зр%н1я содержашя и формы читаемаго текста, тар

мир ОЧКИ зрьшя содержаня, характера и премовъ объяснен!й,
сопровождающихь чтен!е, & также умственно-словесныхъ, устных
и письменныхь упражневн!й, съ нимъ связанныхъ. Гавъ какъ, при

грамотв, объяснительное чтен!е вё-
чинается уже съ тёхъ поръ, каЕЪ дви узнали 12 бузвъ, то пер-
вынъ матерзаломъ для чтемя должны быть слона
фразы, понимане воторыхъ доступно дфтекому возрасту и значене
•••••••• не выходить изъ круга той жизни, которая ихъ окружает».
•••••••, неуместно чтеше такихъ словъ и фразъ, КАБЪ — В
адз, •••••, дама рада мужу, души жабу, у зусара зитаре, Грег
веленныхь ••• чтеня ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ НОВВЁШИХЬ руво
вохствъ: •••••• выбирать слова и фразы конкретныя,
ия въ ребенка •••••‘ представления; объяснена, сопро-
вожлающя чтен!е, •••••• способствовать оживленю ЭТИХхЪ пред-
ставленй. На второй •••••••— матер!аломъ для могуть быть

т

‚ предс я сжатое выражене фак-
а.

тов, уже извфетныхь дётямъ: кратыя •••••• ближайшихъ пред-
метовъ изъ природы и окружающей жизни, •• ихъ крупизйшихт,
наибол%е выдающихся чертахъ, разсказы изъ •••••, басенки,
зочки, пословицы, стоящая въ связи съ первыми
ными, уроками и вызывающя въ дётекомъ ум8 •••••••••••!я, пр-
обрётенныя путемъ нагляднаго обучензя и ••••••••••••••••• н8-

обыденной жизни. Языкъ этихъ статеекъ долженъ ©“
стоять преимущественно изъ простыхъ предложени, по ••••••••Е: м

сти безь причаст, дхВепричаст1й и
Объяенене злфеь направляется къ тому, чтобы дзти, при по-

мощи вопросовъ учителя, могли воспроизвести прочитанное >
той посл ВУ •••.ВАЕЪ •••
же •••••••••• чтене` неовонченныхь фразъ, какъ умственно-сло-
весное •••••••••, которое можеть быть обращено въ
ную работу, ••••• дёти овладвють письменной азбукой. Когда
дата навывнуть ••••••••••• узнавать ВЪ читаемоно
зпакомые предметы и • воспроизводить содержа
516 короткихъ и •••••••••• по содержан!ю сталеекъ, при помоги
вопросовь учителя, можно ••••••• къ болюе обстоятеле-

не выходя изъ сферы, ••••••••• непосредетвенному наблюдению;
въ ЯЗЫК» можно. вводить  мвло-••-малу сложныя предложеня и
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переносныя выраженя, сиысль ясень” ия ••
и хъ НАГЛЯДНОСТИ: уметвенно-еловесныя ••••••••• тоже ослож-
няются: вопросы учителя, требующее •••••••••••••• прочитан“
наго, становятся боле общими, не захватывая ••••• подрод-на эти вопросыностей: изъсвой связпый разсказъ; фразы, распре

по группамъ, обхватызають: больший: _Вругь
или входать въ болышя подробности; загадки и задачки, пре
ни к _ напрягаютъ, мышлене и наводят, дъте
на опредлене _ сходетва и между предметани. тест
венно-историчесв!я статьн—отЪ краткнхь характеристивъ. ний
Не, растеншй, минералов самыми главяыми ихъ признакАи”—
переходять въ точнымь связнимь описанямь, _ сперва
•••• на нопосредственныхь & потомъ уже вых”
я ••• этой сферы, —когда у двтей СВОИ

‘•••••• представлен! и понят, которыя деють
676 НФ. ‘•••••••• на этоть запасъ, къ образовано: ры
ых •••••••••••! и понят, путемъ умозрительной наглядное”.
ть евязн © ••••• статьяни, при видимыхъ уснзхахь  Умствон-
наго развит, •••••••••• возможнымь чтене и объяснене связ”ть статей, ••••••••••• о природы: в
систем, выяснающихь ••••• нежду ними, © вод в 8037
ХВ, тепль и холод, о рос, •••••, дождь, отв ити во
нечно,  необходныо, чтобы ••••!е постоянно опиралось
слюленя и собственные. опыты •••. Наконець, возможно и чтене
телей, выЯснаЮЩихЪ _отношеше чехов •• къ ‚способы

энанй, примфнен!е зная ЕЪ ЖИЗНИ, ••••••••••••
отношеня людей, значение земледёщя и ••••••••, путей сообще-
а. `‘денегь и т. п. Статьи чеорафическало •••••тя О уроками. дн, начинаясь въ
школы, дома, сада, я6сё, съ разоказовъ изъ ••••••••• быта, пе
раходя. въ разсказань путешественниковъ, въ ••••••••••• чело”

быта, при разныхъ & потоиъ—ЕЪ
пфлыхь ифетностей въ _общихь типическихь черте»

Чтено статей. историческио содержаня можеть начинаться ©’,
ва реданй и б1ографическвихь 0936}

99 `хушф ученика живые обравы, переходить въ явображенио быта
и нравовъ въ известную эпоху, сравнительно съ современно”
Жизнью, и наконецъ--кЪ связному иззоженю крупнзёшихь О
••••••••• событй въ жизни руескаго народа. Предполагая по”
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добную •••••••••••••••••• въ содержан!и читаемаго матерьяда
не ••••••••••••: его только прозаическими статьями:
указанная ••••• характеристика включаеть въ себ въ равной
изрз и •••••••••••, и поэтическая произведешя, потому что
нельзя никакъ •••••••••••• на научный харавктеръ чтен1я,
ково-бы ни . было его •••••••••. Дия характеристики и живого
представхеня того или ••••••• явлеюпя природы или челов} чес-
кой жизни, въ его •••••••••• чертахъ,-—часто поэтическй мате-
рьялъ гораздо пригоднзе, •••••• сухое, отвлеченное прозаичес-
кое изложене, если имЪть въ виду, ••• читатели—хЪти, н руко-

дВтекой На-
примЗръ, стихотворене Кольцова «Урожай» ••••• превосходный
матерлалъ для обобщеюя мпогихъ ••••••••••••••••• наблюдений
надъ явлешями природы; стихотворене Пушкина «•••••••» —
для выяснешя влмян1я высоты м$ста на растительную и •••••-
ную жизнь; басня Врылова «Мотъ и для выясненя
той истины, что вез выводъ долженъ основываться на значи-
тельномъ количеств фактовъ; стих. Вольцова «Что-ты спишь,
мужичеъ> —хля выясненя значен1я труда въ жизни челов ческой.

Значев!е поэтическаго матерьяха въ этомъ отношени отлично
На Зе зам? В. Д.

Ушинскй, помзстившЙ въ своемъ «ДЪтскомъ рядомъ съ
••••••-популярными статьями, значительное количество поэтиче-
••••• произведен. Поэтическ1й матерьялъ тоже дхолженъ изучаться
въ •••••••• послЗдовательности.

ОДВСь ••••• ИВТ въ виду—кавъ постепенность въ трудности
пониман1я и •••••••• основной идеи, такъ и въ осложнешн поэти-
ческихъ ••••••••. Начиная съ краткаго изображеня, въ яркихъ
чертахъ, явлен!й ••••••• и впечатлфня, производимаго ими на
душу, можно дойти до ••••••••••• и характеристики ловольн

событй У. ЖИЗНИ И

явхен1 нравственнаго м!ра, камя •••••••• въ Турге-
нева ‹«Бирюкъ>», въ стихотвореши •••••••• «Что ты спишь, му-
жичекъ», Никитина «Нипш/Й», Лермонтова «••••••••» ит. п.
Съ осложневнемъ читаемаго текста, какъ •••••••.

\ форма его становится труднзе, сложпВе и ••••••••••, такъ
что въ КОН БОНЦОВЪ Ученики школы должны. ••••••••, съ одной
стороны, популярно-научный язывъ Ушинскаго, в0 2-й ••••• «ДЪт-
сваго м1ра>, съ другой—поэтическй языкъ врупныхъ •••••••••-
телей новзйшей русской поэзи, стоящихъ ближе въ народу—Пуш-
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кина, Гоголя, Кольцова и другихъ. Самый харавтеръ ‘объяснешй и

произведеня прочитаннаго во подробностяхь, при помощи
‘учителя, пор

хеню статьи— сперва во вевхъ подробностяхъ,
••• чертахъ, наконещь въ основной сущности; отъ  объяененя
••••• и ‘выражен, въ ихъ общемъ и чаетномъ значе (по отио-
шеню •• нжлому), ‘работа переходить къ опредзленю порядка,
плана ••••••, ея частей, ихъ значення въ цвломъ и связи между
собою, къ •••••••••• ея основной мысли; оть усвоеня содержа-
жаня статьи, •• ея посяфдовательности, дзти переходять къ груп-
фактовъ въ •••••••, вытекающемъ изъ иныхъ основ
выбирають все, ••••••••••• въ таму или другому лицу,
шее ту или другую •••••,—въ особщеню представлен и поня-
й, или наобороть—къ •••••••••• ихъ, вЪ соединению, объеди-
неню и обобщеню двухъ--трехъ, •••••• ряда статей и нагляд-
НЫхЪ ‘уроковъ, хъ сравненю ••••••••••, въ самостоятельному рЗ-

>

шен!ю СЪ &О-

нечно, изъ предфловъ умственнаго горизонта
Гл%-же найти, скажуть намъ, такую ЕНИГУ для чтевя, ••••-

рыя содержала-бы въ себ веёь потребный матерьялъ и •••••••
можно-бы. дать хётамъ для чтеня— съ тавииъ и въ
такой посл ховательности?’?—Имвя въ виду, Что •••••••••••••••••
учителя не должна быть стВеняема, что общий, для всфхЪь 06я88-

И, ПЛАНЪ КАТ начал, а не

что. книга, которая будетъ роздана дфтямъ, должна быть только
основною Енигою. Такая «основная должна быть одна, но
••••••• можеть пополнять ее чтенемъ статей изъ внигъ своей
пли •••••••• бибжотеки. При этомъ услови, возможно вести чте-
516 въ ••••••• послЗдовательности, связно и постепенно.

Между т%•••, такимъ образомъ устраняется и другое
неулобство ••••••••••••••• употребленя одной книги, которая
всогда, на •••••• у дётей: дВти непремЪнно б$гло и поверхностно
познакомятся съ •••• книгой, отчего интересъ ея значительно
умовьшится для нихъ; ••••• въ программу чтеня статьи изъ дру-
гихь книГЪ, Учитель •••••• поддерживать интересь и ОЖивяять
работу. Конечно, для этого ••• школь или у самаго учителя
должна быть хотя небольшая •••••••••, составленная изЪ
удовлетворяющихь общимъ усломямъ ••••••••• объяснительнаго

СЪ НИМЬЪ }

й. МОЖНО на томъ
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ХИТ.

Объясиительное чтен|е.

(Продолжене),

ШВОЛЬНОЕ ДВО.

Обш{я правила катихетики въ примЪнени къ объяснительному •••••. —
Внига для чтен!я. — Школьная бибжотека.— Чтен!е сховъ, Фразъ, •••••••••.
Загадокъ, легкихь разспазовъ, стихотворенй.—Сравнен!е прочи-

Прежде всего —повторю т8 обийя выводы относительно объясни-
тельнаго чтешя, къ которымъ мы пришли въ предъидущей бесздз.

1) Объяснительное чтене въ народной школз должно
цзаью: постепенно расширять кругь понят! и знан!Й учениковъ,
••••••• ихъ всестороннеку и полному пониман!ю читаемаго, научить.
р 1ю знай •••• чтен1я и рно хзйетво-
вать на ихъ •••••••••••• развите.

2) Основная книга ••• чтенмя должна быть одна, но учитель
холженъ дополнять ее •••••••• другихъ книгь изъ школьной би-
бя1отеки.
Оба эти положемя надо •••••••••, прежде

перейти къ разработкВ предмета •• примЗрахъ.
Изъ всего сказаннаго въ •••••••••••• видно, что объ-

чтен1е отъ Т8мъ, что
н1@ здесь чередуется съ разговоромъ о ••••••••••••, который и
ведетъ къ полному и всестороннему пониманю и •••••-
таннаго и въ ясному, точному и складному выраженю ••••• пови-
маня, Но это не значитъ, что чтен!е сопровождается ••••••••!-
ими и объясненями со стороны учителя, & ученики только •••-
шаютъь и по ‚ Въ +

ры

лицами должны быть сами дзти, и роль ихъ не
_должна огран •••••• ••••, что К

учитель: ••• только возбуйдать ихъ дЗятельность, руково-
дить ею и •••••••••• къ цзли— по плану, ц8хесообразпо обдуман-
ному, можеть и: ай

стей, но долженъ •••••••••• направлене, объемъ и планъ работы
въ обшихъ основныхъ чертахъ. ••••••• ставитъ вопросы—съ
вызвать ученивовъ на объяснен1е ••••••••••••, если оно ниъ по-
нятно, & въ противномъ случа —птобы ••••••• ихъ на понима-
ве, помочь имъ добраться до понимая ••••••• собственнаго умаё.
ЗАВсь едва ли не больше, гхдВ-либо, •••••••••• полное
примЗнен!е то катихизическое и эврястическое •••••••••••, ко-

ТЕВННЫТТ

торое пр!учаеть дётекую мысль работать ••••••••••••••,
ей. помощь только тамъ, гд она необходима. Но съ ••••••. сто-

. роны—нигд% не представляется столько случаенъ •••••••••••••••
какъ при об чтении, О такого

злоупотребления можно назвать и ту по поводу слова оса,
которая приведена мною въ предъидущей бесздз: учитель, увяе-
каясь своими вопросами, совсВиъ забываеть о читаемомъ мате-
и • урока.в

••••••••••!я и въ другомъ родф: учитель даетъ своимъ вопросаи>
•••••••••••••• характеръ, тавъ что въ вопросв уже содержий я
намекъ на •••®тъ, или слишкомъ дробить вопросы, безъ всякой
налобности, и •. п, Поэтому, очень важно ‘установить  ‘правиль

т въ примнени въ ••••••••••••••• чтеню. Эти правита,можно формулировать въ
+

а) Такъ-какъ каждое новое •••••••••••• и новое понятие ре-
бенка должно слагаться изъ •••••••, боле простых, но совер-
шенно отчетливыхъ, то катихетъ, ••••••• объяснительное чтене,
долженъ хорошо знать, что извЗетно •••••••••, насколько ов
развиты, и вести ихь отъ’ чувственнато •• отвлеченному, 07Ъ
близкаго ЕЪ отдаленному, отъ частнаго къ ••••••, отъ простого
въ сложному. Напр. въ стать ‹Д№тскаго «•••••••• червявЪ?съ орМЫСЛЬ, ЧТо |7 Ро 7

хомъ, животное низшаго разряда, — чтен1е ея возможно ••••••
тогда, когда у учениковъь сложились понятя— Что. такое Ее
ное, что такое разрядъ, что такое разрядъь низший и ВЫСИИИ ВЪ
примЗнени къ животнымъ и др.

б) Катихеть, переходя отъ чтеня проработаннаго матерьнив
у, ПУТОМЬ! вопр убт что про-•• да

•••••••••• матерьяль усвоенъ ий понятъ ученикане, г
т олько •• такомъ. случа идти дальше. Налр. статью «ДЗтеваго
мра» о •••, ине и град — всего естественнзе ЧИТАТЬ
по прочтени •••••• «Вода», убъдившись, что содержан!е послёдней
полн усвоено и •••••• поверхностное понимане этой
посл лней поведеть •• поверхностному пониман!ю первой.

в) Для исправленя •••••••• представлевй и понят, ЕЗтИ-
хеть холженъ возобновлять •• учениковъ начальныя впечат-
ля и пр я и путемъ
н1е врныхъ и ясныхьъ общихь понят; •••••-же путемъ Возвр
шеня къ начальным элементамъ—онъ ••••••••• ‘учениковъ но
яеному сознаню и точному выраженю новыхь ••••••, суждений
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н умозаключенй, содержащихея въ читаемой статьЁ, •••••••
обращаеть вниман!е учениковъ и на тотъ путь, который •••••••
ихъ въ окончательному выводу. Напр.,—7 д№тей не ясно ••••••
{) и визшаго Надо В
памяти предметные уроки объ отдльныхь животныхь, сравнить
разныхь животныхь—лошадь и орла, орла и червяка и т. п., и
привести дЪтсвую мысль къ требуемому понято, а потомъ вопро-
•••• заставить оглянуться назадъ и опредФлить тоть путь,
••••••• привелъ ихъ къ образоваю и выражен!ю общаго по-
нятя.

г) При ••••••• удобномъ случа катихетъь прибЪгаеть, для
‚ ВЪ ЗАЛ «Л вавБъ иер-

вому источнику всей •••••••• жизни ребенка, — къ прим рамъ, взя-
дътей, къ > искусно изб

сообразно съ суммою знан! и ••••••••• ихъ. Читають статью
«Бода>: выясняя свойства воды, ••••• жидкости капельной, учи-
тель оживляетъь въ памяти дзтей капли ••••• или росы на лугу,
на листьяхъ дерезьевъ, капли на тзлз посл •••••••: читая о
превращенли воды въ паръ, могуть въ сдёлать
ОПытЪ и т. п., —случаевь обращен1я къ ••••••••••••
встрётится очень много. Учитель позаботится, чтобы ••-
гладный урокъ, если въ немъ предвидится надобность, ••••••-
ствовалъ чтеню, чтобы на урок чтенйя достаточно было •••••-

читаемаго матерлала, который ими уясняется.
д) Вопросы катихята должны быть ясны, точны, ц%лесообразны.

& не случайны; они должны быть доступны какъ по сво-
ему содержаню, такъ и по форм3, представляя собой задачу, р%-
шен1е которой, путемъ собетвенныхъ усилЙ ребенка, холжно дви-
нуть впередъ его умственное развит1е; значить, вопросы должны
быть не трудны—и не слишкомъ легки, по силамъ 1%-
•••, —должиы обобщаться и осложняться постепенно; между вопро-
•••• непремзнно должна быть внутренняя свясь и посл дователь-
ность; •••••••• долженъ произносить ихъ громко и ясно, чтобы
они были ••••••••• и поняты ВСЗМЪ такъ какъ въ
учитель ••••• дЪзло съ классомъ, & не съ отдЁльными

е) ОтвЗть •••••••••••••. и приготовляется каждымъ учени-
комъ, но •••••••••••• ТЗыЪ, котораго учитель назоветъ по имени.
При этомъ учитель ••••••• ве хи ученики сосредото-

НИТЬ 0

чтен1е въ

чиваются на вопросв, обдумывая ••••••, и время отъ времен го-
дымать т%хь, которые обнаружили ••••• д»ятельности мысли,
возбуждать ихъ вЪ ‚работв, ободрять • поощрать въ случа успвха.
Плохо, если вс вопросы будуть рёшатьея •••••••••• числомъ
хучшихь, сравнительно болёе бойвихь ••••••••••, & проче будуть
довольствоваться тотовымъ рёшешеиъ. Иногда, ••• вызова отвзта

давать нЪ ВО-
в

просовъ; иногда вопросъ приходится повторять; иногда ••••••-
гать въ другой форм; иногда, для полученя нужно на-
ПОМНИТЬ ученику. забытое слово или намекнуть на забытое прех-
ставлен!е; иногда удовлетворительный отвзть дается наугадь, &
не созпательно: иногда отвёть не вфренъ, не точенъ, недост®-
точно асенъ, сы шонъ:— во всВхЪ этихъ отъ Ее
ведущаго объяснительное чтеве, требуется полное вни-
въ работв и въ ученикам, требуется тавть, чтобы отн»
••••• въ ученику— не оскорбляя, не пугая, не унижая его; 370%
в% •••• время не впасть въ обманъ и, при наведени вврный
отв ть, •• отвлечься отъ сущности работы, центромъ Боторов
долженъ •••• читаемый матерьяль и изучен!е его, вавъ самобыт-
го предмета.

и общ суждешя о •••••••• и характерв объяени-
тельнаго чтешя въ •••••••• оговариваюсь, что
этихь разсужденй было ••••• не желане навязать кому бы то ни
было свой личный ватдядь •• дфло. Каждый народный учитель
ы На 06
школ, согласво съ задачей и •••••••••• школы и съ общими
педагогическими вачалами, чтобы •••••••• вывести собствен-
ное, самостоятельное отношен!е въ ••••, совпадетъ-ли оно съ а
кимъ-либо изъ разбираемыхь воззрё въ ••••••, или въ частяхъ,
яхи будеть совершенно оригинальнымъ, •••••••••••••
земъ. Есхи мое общее разсуждее побухить кого-•••• самостоя-
тельно  ВВглянутЬ на вопроеъ и всесторонне •••••••• его, то цВль
моя будетъ вполн® достигнута.
Мы оЬшидн, что основная внига для чтевя должна быть ••••,

которую и слдуеть дать дьтямъ на руви. Эт не значить,
одна. и та же книга должна служить въ течене всето учеонаго
курса. Напротивь, желетельно, чтобы для важдаго года или 7
въстнаго. пер!ода времени въ постепенности развит я двтей оыла
особая основная книга, чтобы не забЪгали далеко впередь,
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• умозаключений, содержащихся въ читаемой статьВ, причемъ
•••••••••• вниман!е учениковъ и на тотъ путь, который привелъ
ихъ •• окончательному выводу. Напр.,—У хзтей не ясно поняте
О и ••••••••••• НАДО

памати предметные ••••• объ животныхъ, сравнить
разныхъь и орла, •••• и червяка и т. п., и
привести дзтскую мысль •• требуемому понят, & потомъ вопро-
самн заставить дзтей •••••••••• назадъ и опредзхить тотъ путь,
воторый привелъ ихъ къ ••••••••• и выражению общаго по-

г) При всякомъ удобномъ случаВ •••••••• прибфгаеть, Для
ШГ. .-— Ч

вому источнику всей духовной жизни •••••••, — къ примЗрамъ, взя-къ +

искусно
сообразно съ суммою знанй и развитемъ ихъ. Читають ••••••
«БВода>: выясняя свойства воды, кавкъ жидкости •••••••••, учи-
тель оживляеть въ памяти капли дождя или росы на, лугу,
на листьяхъь деревьевъ, капли на твлв послв купаньх; читая 0превращени воды въ паръ, дВти могутъь въ власеЗ-же
опыть ит. ‚п.;— случаев обращеня къ чувственнымъвстр$тится очень много. Учитель позаботится, чтобы на-
гладный урокъ, если въ немъ предвидится надобность, предше-
ствовалъ чтен!ю, чтобы на урок чтен1я достаточно было наном-
НИТЬ 0 И ОТЪ

••••••••• матерлала, который ими уясняется.
д) ••••••• катихета должны быть ясны, точны, цзлесообразны,

& не ••••••••; они должны быть доступны дзтямъ, какъ по сво-
ему содержанию, •••• и по формз, представляя с0бой задачу,
шен1е которой, •••••• собственныхъ усилИ ребенка, холжно дви-
нуть впередъ его •••••••••• развит!е; значитъ, вопросы должны
быть не елишкомъ трудныр—• н6 слишкомъ легки, по силамъ
тей, обобщаться и ••••••••••• постепенно; между вопро-
сами непремЪнно должна быть •••••••••• свясь и послздователь-
ность: катихеть долженъ ••••••••••• ихъ громко и ясно, чтобы
они были выслушаны и понаты ВСВМЪ •••••••••, ТАБКЪ БАБЪ ВЪ
школ учитель иметь дЪло съ классомъ, & •• съ отдзльными

е) Отвзть придумывается. и приготовхяется ••••••• учени-
вомъ, но произносится тзыъ, котораго учитель •••••••• по имени,
При этомъ учитель долженъ всф хи ученики •••••••••-

ваюъ иер-

чиваются на вопрос®, обдумывая отвзтъ, и время отъ вре!
дымать тВхь, которые обнаружили мензе двательности
овбждать ихъ въ работв, ободрать и поощрять въ случа
Плохо, если вс вопросы будуть р®ёшаться небольшим
пучшихъ, сравнительно боле бойвихъ учеников», & ‚проч
довольствоваться тотовымъ рашевемъ. Иногда, для вызов:

давать н7 Ш

просовь; иногда вопросъ приходится повторять;
•••• въ другой иногда, дяя получешя отвзта, ну
••••••• ученику забытое слово или намекнуть на забыто
ставлен{•; иногда удовлетворительный отвзтЪ дается на’
не •••••••••••: иногда ие ввренъ, не точенъ,
точно ясенъ, •••••••:.—во везхь этихъ случаяхъ,
ведущаго •••••••••••••• чтеше, требуетея теривее, пол
мене въ работ и къ `•••••••••, требуется тажтъ, чтоб
стись къ ученику— не •••••••••, не пугая, не увижан ег
въ тоже время ке впасть •• обманъ и, при наведения на
отВЪтЪ, не отвлечься оть •••••••• работы, центромъ
холщевь быть читаемый матерьять • изучен его,
Оканчивая обиця о задачахь и •••••••• |

тельнато чтеня въ народной школВ, ••••••••••••, чт“
отихъ разсуждеюй было вовее не желане •••••••• кому:
было свой ‘личный ваглядь на до. Каждый ••••••••
холженъ собственнымъ разсужденемъ провврить ••••••••?
ды на объяснительное чтеше въ примВневи его ЕЪ |
школ%, согласно съ задачей и средствами школы и 45
педагогическими началами, чтобы изъ сравнемя вывести ‹
ное, самостоятельное отношен!е къ дВлу, совпадетъ-хи 0
кимъ-либо изъ разбираемыхъ въ цвломъ, или ВЪ
или будетъ совершенно оригинальнымь, своеобразным
земъ. Если мое общее ‘разсуждене побуцить кого-либо ‹
тельно взглянуть на вопросъ и всесторонне обсудить ето
моя будетъь вполнВ достигнута.

Мы рЁшили, что основная ЕНИГА чтеня должна бт
••••••• и дать двтямъ на руки. Это не ви
•••• и та же книга должна служить въ течение всето
•••••. Напротивъ, желательно, чтобы для каждаго года

пер1ода ••••••• въ постепенности развитя д
особая •••••••• книга, чтобы дЪти не далеко

наго предмета,
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И И, У статьё, пр
обращаетъ внимане учениковъ и на •••• путь, который привехжь
ихъ въ окончательному выводу. Напр.,—•• дзтей не ясно поняте
о Жживотномъ высшаго и низшаго разряда: •••• возобновить въ
памяти предметные уроки объ животныхъ, ••••••••
разных животныхъ--лошадь И орла, орла и червяка • т, п. и
привести мысль къ требуемому понято, а потомъ •••••-
сами заставить огляпуться назадъ и опредзлить тотъ ••••,

ИХхХЪ БъЪ Ю И Ю общаго по-

г) При всякомъ удобномъ случа катихетъь для
+

=

‚ ВЪ пер-
•••• источнику всей духовной жизни ребенка, — къ примЗрамъ, взя-къ ._

искусно
сообразно съ •••••• знанй и развитемъ ихъ. Читають статью
«Вода>: выясняя •••••••• воды, какъ жидкости капельной, учи-
тель оживляетъ въ •••••• дзтей вапли дождя или росы на лугу,
на хистьяхъ •••••••••, капли на тзлз посл купанья; читая 0
превращен" воды въ паръ, •••• могутъ въ сдЗлать
опытъ и т. п..—случаевь •••••••!я въ чувственнымъ
нямъ очень иного. Учитель •••••••••••, чтобы на-
гладный урокъ, если въ немъ ••••••••••• надобность, предше-
ствовалъ чтен!ю, чтобы на урок •••••• достаточно было напом-

читаемаго матераха, который ими •••••••••.
д) Вопросы катихета должны быть ясны, •••••, ц®лесообразны,

& не случайны; они должны быть доступны ••••••, какъ по сво-
ему содержан!ю, такъ и по фориз, представляя ••••• задачу, р3-
шен1е которой, путемъ собственныхъ усилий ребенка, •••••• дви-
нуть впередъ его умственное ‘развитие; значить, ••••••• должны
быть не слишкомъ трудныр—и не слишвкомъ легки, по силамъ
тей, —холжпы обобщаться и осложнаться постепенно; между •••••-
сами непремВнно должна быть внутренняя свяеь и посхвдователь-
ность; катихетъ долженъ произносить ихъ громко и ясно, чтобы
они были выслушаны и поняты классомЪъ, такъ какъ Въ
школ» учитель иметь дВло съ классомъ, а не съ отдВльными

е) Отвзть придумывается. и приготовляется каждымъ учени-
комъ, но произносится тТЗыъЪ, котораго учитель назоветъ по имени.
••• этомъ учитель долженъ замЪчать, вс ли ученики сосредото-

•••••.
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ваго ••••••••.

чиваются на ••••••®, обдумывая и время отъ времени по-
хымать тфхь, ••••••• обнаружили мекфе дзятельности мысли,
возбуждать ихъ. въ ‚••••••, ободрять и поошрять въ случа
Плохо, еели ВсЁ ••••••• будуть решаться небольшимъ ПРООН
хучшихь, сравнительно ••••• бойнихь учениховт, & проче будуть

‘тотовымь Иногда, для вызова
Вво-хавать н*

п росовь; вногда вопроеъ приходится •••••••••; иногда“ прерии
тать въ другой фориз; иногда, для •••••••• нужно На-
омнять ученику. забытое слово или намекнуть •• забытое _ пред-

иногда ‘удовлетворительный _отвтЬ двется_ •••••••, 1
не созпательно: иногда отвёть не не точенъ, •••••••-
точно ясенъ, сызшовъ:-—во вовхь этихъ случанхъ, отЪ
ведущаго объяснительное чтене, требуется териви!е, •••••• ВЕи-

къ и въ ученикамъ, требуется Такт, чтобы ве
стись въ ученику—не оскорбляя, не пугая, но унижая его; чтобы
вв тоже время не впасть въ обман и, при наведеви на

не отвлечьея оть сущноети работы, центромъ
ходжанть быть читвеный  матерьяль и изучение его, какъ самобыт-

Ованчивая обийя сужденя о задачахь и харавтерв объясни-
тельнаго чтеня въ народной школ%, оговариваюсь, что.
••••• разсужден!й было вовсе не желан!о навязать кому бы зо в
•••• свой личный ваглядь на дёло, Каждый народный учителеь д

ды на 06 чтен1е въ пр
ВоВ, согласно •• задачей и средствами школы и 6ъ.
педагогическими. ••••••••, чтобы ивъ сравнешя вывести соботвен-
ное, самостоятельное •• дву, совпадетъ-ли оон
винъ-либо изъ •••••••••••• воззрён! въ или ВЪ ЗОРИ
или будеть совершенно •••••••••••••, своеобразнымь воззр?-

Еели мое общее равсуждене •••••••• самостоя-
ельно ваглянуть на вопроеъ и ••••••••••• обсудить его, то
моя бужеть вполн® достигнута.

Мы рЬшили, что основная книга для ••••• должна быть одна,
котортю я сл®дуеть дать дВтямъ на руки. ••• не

п За же книга должна служить въ течен!е ••••• зеснато
Урса. Напротивъ, желательно, чтобы для ИЛИ #5
Встнаго пер!ода времени въ. `‘постепенноети ••••••• была
особая основная ЕНИГа, чтобы дЪти не забФгали далеко •••••••,
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перелистывая и поверхностно разсматривая книгу, данную имъ
ВЪ руки, отчего она теряетъ въ ихъ глазахъ интересъ, хотя это
забвганье впередъ— вовсе не ведетъ ихъ къ дфйствительному усвое-
а и пониманию всего матерьяла, содержащагося въ Бу-
детъ-ли одна книга служить во все время учебнаго курса, или она
нЪсколько разъ будетъ замняться новой, все-таки основная книга
••• чтеня одновременно должна, быть одна,—иначе невозможно
•••••• вести классную работу; учитель долженъ пополнять основ-
ную ••••• статей изъ книгъ школьной библ1отеки. Прежде
всего, •••••• матерьялъ для постепенпаго чтеня, при обучени
грамот, ••••••••••• въ себЪ два усломя: содержаше его долж-

ей, & изложен!• — постеленному изученю ими азбуки.
Нопытеку соединить ••• условя представляютъ книжки, прило-

женныя въ моему •••••••••••: «Обучете въ связи съ
уроками и в Въ род-

номъ языБВ»>, котораго я •••••••••••••, излагая обучеше гра-
мотз. О содержав!и и внфшней этихъ ••••••• уже было
говорено.

Цодобную-же попытку, въ примнеши къ ••••••• грамот%
по руководству барона Ворфа, находимъ въ труд •. Доброволь-
скаго «Русская грамота». Очень удобно для ••••••••••••••• чте-
мя съ постоянно возрастающимъ числомъ буквъ-—•••••••••••
стънныхь таблиць—въ род той, которая описана мною въ ••••
Х1 лекщи. Для чтен!я, по окончан!и азбуки, имфющаго ••••••••
у. Вплене и е знаний, наглядныиъ

обучен1емъ, первыя грамматнческя упражнен!я и достижен!е 6%г-
тости и выразительности, лучшею книгою слздуетъ считать «Род-
ное Слово» покоЙйнаго К. ЛД. Ушинскаго, особенно 2-ю кНИЖку; ©0-•••••• ВМ
торое •••••••••••• въ связи съ изучетемъ азбуки. «Родное слово»,
Как по ВЕСЬМА Я ВЫ-
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боръ, такъ и по ••••••••••! матерьяла его—въ строгой посте-
пенности отъ легкаго къ ••••• трудному, отъ ближайшаго къ
боле отдаленпому, ••••••••••••• трудъ едипственный въ своемъ
род; если оно не во всемъ •••••••••••••• условямыъ жизни сель-
скихъ дзтей, ввода въ обороть ••••• и понямя, выходяпоя изъ
сферы деревенской жизни, то это д3зло •••••••••• на прак-
ТИЕВ И во ) и Ц
Дополнительный матерьяхъ къ этому можно ив-

читате-

влёчь изъ «Первой учебной книжки› Паульсона, изъ «Дара ••••• >
Семенова, изъ сборника къ азбукВ гр. Толстаго. Для •••••••••••
чтен!я, которое переходить уже къ знанй посред-
ствомь БНИГИ, приведеню ихъ въ сБязь знашями, добытыми
прежде путеиъ натляднаго обученя, а тавже для дальнзйшихъ
граматическихъ наблюден!й и упражнеши, —можетъ служить основ-
НОЮ ЕНИГОЮ ИЛИ Мръ> Ушинскаго, или «Нашъ Другъ»
барона Корфа, или «Книга для чтеня» г. Б60д0в03018; ВЪ ЭТИХЪ
••••••• учитель найдеть обильный матерьялъ и для изучены с0-
•••••!й, какъ самобытныхь предметовъ со стороны ихъ содержа-
н|я, ••••• и языка. Дополняя это чтеше статьями изъ другихь
•••••••••• и сочниен!й, учитель можеть ограничиться любой изъ
указанныхъ ••••• для окончательной подготовки учениковъ ЗЪ
самообучен!ю.

Не влаваясь въ ••••••••• разборъ этихъ кипгъ, который по-
требовалъь бы много • м8#ста, и времени, скажу 0 нихъ  НЗеколЬБО
словъ, основываясь какъ •• своихъ личныхъь наблюдешяхъ, ТАЕЪ
и на практнЕВ другихъ ••••, имфвшихь дфло съ элементарною

‹Разсказы про старое время на ••••.» Нетрушевскахо.
‹Разсказы изъ русской истори.» ••••••••••&.
‹Разсказы изъ русской истори.»
‹Христоматя». Басистова.
‹Книга для чтен1я». Резенера и Волкова.
Басни Крылова. Стихотворевя Кольцова
Само-собою что вс кннгя Ушинскаго ленремзнно

должны быть въ школВ, & также и друмя, ••••••••••••••• выше
для класенаго употребленя.

Книга барона Корфа «Нашъ Другъ» имЗетъ въ виду учителей,
не получившихъ никакой подготовки къ дзвлу: она содержитъ въ
себ не только матерьялъ для ученическаго чтеня, но и указа-
НЯ, какъ учитель долженъ пользоваться этимъ матерьяломъ. ЗаБъЪ
ни полезны поел%дн:я указашя, — при талант, опытности и основа-
тельности почтеннаго автора, но они дЪлаютъ ЕНИГУ неудобною
для класснаго употребленя: & односторонность содержавя, не
смотря на изобиме матерьяла, излишнее подчинеюме его узкимъ
••••••••••••• цЪлямъ, не соотв общеобразователь-
ной •••••®— школы, усиливаетъ это неудобство. Самая мыель —
•••••••• для учителя педагогическую подготовку, въ на-
что и •••••••, слФпо придерживаясь увазай

ШЕОЛОЮ И СЪ ••••• БВНиИгГаМИ.
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вниги, поведеть ••••••,—фальшива. ДЪло обучен1я — живое
АВло, и жизнь его •••••••• отъ учителя, который холженъ обла-
дать для этого извзетной •••••••••• силой, —отсутстве этой силы
невозможно зам®нить пикёкой ••••••, и дёло учителя— невЁжды
всегда будетъ мертвое хВло. •••••••, «Нашь Другъ» скорзе можно
рекемендовать, какъ полезное 10с0б1е ••• мыслаящаго ‘учителя,
который съумЗетъ выбрать изъ книги то, ••• пригодно для про-
чтеня и что можеть быть съ пользою ••••••••• въ пре-
нежели какъ основную книгу для чтеюмя. Трудъ •.
Водовозова представляется для этой пли книгою •••• удовле-
творительною. Онъ состоить изъ отдзлевныхъ одна отъ
другой, частей: собственно книги для чтевшя и ••••••••••• для
учителя. Первая часть на десять отдзловъ, пзъ кото-
рыхъ въ каждомъ содержится весьма разнообразный выборъ ста-

и И ПО:г

этическихъ произведенй, выбранныхъ изъ лучшихъ русекихъ пи-
сателей. Въ матерала соблюдена извзстная
довательность, отразившаяся какъ въ содержани, такъ и въ форм$
••••••. Важдый отдВлъ заканчивается рядомъ вопросовъ, приво-
вс3 ••••••••• статьи въ связь—какъ между собою, такъ
и съ •••••••••••• отдзлами. Руководство, предлагаемое учителю,
даетъ •••••••••• для чтен1я каждой статьи, содержания въ себь
разнообразных ••• чан1я— по наглядному обучен1ю, по грамматикБ,
по статистикВ и ••. Но затЪмъ, въ этомъ трудз замЗчается нз-
сколько важныхъ ••••••••••••, дзлающихъь его весьма неудоб-
нымъ для школьнаго •••••••••••. Пока читаешь внигу г. Во-
ховозова въ кабинет —она ••••• нравится; но въ школ съ нею
встр8чаешь разнообразныя ••••••••••. Вопервыхъ, для одного
года она даетъ слишкомъ много (•••••• не о кохиче-
ствз листовъ, а о содержанш). Во •••••••, иатерлалъ разрабо-
танЪ такъ, что этою разработкою •••••••••••• учителю извзет-
ная система, которой онъ долженъ ••••••••• поневол3: выбирать
здзеь почти невозможно, приходится читать ••••• сплошь, и учи-
тель долженъ сообщене ученикамъ въ той
систем®, какая проведена въ книгВ. Но это вовсе ••••••••, по-
тому что въ одинъ годъ— прочитать книгу невозможно, • съ раз-
хЗленемъ ея на два года пришлось бы уклониться отъ •••••••••
тзхъ знан!, которыя пеобходимо сообщить учени-
камтъ, —напр. цзлый годъ пришлось бы разсматривать млекопитаю-
щихся животныхъ, не обращая вниматя ни на итицтъ, ни на

рыбъ, ви на растешя, ни на минералы, хотя пришлось бы объ-
Вхать на карт№ всю русскую землю и по глобусу весь земной шаръ,
упоминая при этомъ множество географическихъ терминовъ и с06-
ственныхъ имянъ (шестой рядъ упражнен). Въ третьихъ, мно-
•• статьи популярно—научнаго слишкомъ изобизуютъ
•••••••, страдая при этомъ отсутстыемъ строго проведеннаго
•••••, что ихъ весьма трудными для изученя. Руковод-
ство для •••••••• страдаеть излишествомъ того учебнаго мате-
который •••••• предлагаетъ проработать въ народной
на для не •••••• стихосложеше и статистика, 30
ИТ ВХ в "> ом. АВ-

торомъ, невозможны въ съ ••••••••••••• курсомъ. — 3%
лучшею книгою для чтен|я, послз «••••••• Слова», сл дует"
признать М1ръ», который свободенъ отъ ••••• недостат-
БоВЪ, зам чаемыхъ въ прочихъ книгахъ, и ••••••••••••• един-
ственную въ своемъ род} работу какъ въ ••••••, такъ и въ чЧ&-
стяхъ, не смотря на то, что покойный Ушинсмй, ••••••• свой
трудъ, имЪлъ въ виду гимназю, & не народную школу.

Укажу н%сколько сочиненй, которыя полезно въ школ
въ хополнен!е къ основной книг®, розданной дЪтямъ на ••••.

«Изъ русской жизни и природы.» Е. Водовозовой.
‹ВееЗды о природз.> `30бов&.
«Природа, › Берлина.
«Изъ ирироды.» Вагнера,
«Первые разсказы изъ естественной истори.» Багнера.
‹Путешестве по комнатз, по дому и по двору.>х Вагнера.
«На досуг. Естественно-историчесые этюды. Острогорскаго.••••
‹•••••• о земл® и тваряхъ, на ней живущихъ.» Бекетова.
‹ •••••••.
«Первыя ••• естественныхъ наукъ.> Санина.
«Ядовитыя ••••••••». Бороздиной-
‹Деревня.» •••••••••.
‹Гохъ въ деревнз.» ••••••••••.
«Разсказы о фабрикахъ • заводахъ.» Вебера.
«Единство м1розданя.» ••••••••. |
‹Чудеса подземнаго м1ра.» •••-же.
‹Отечествов дне.» Семенова,
«О русской зем.» Максимова.
‹Куль хаба.» Его-же.
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«О русекихъ людяхъ.х Его-же.
‹Край крещенаго свзта.» Юго-же.
‹Человзкъ и природа на крайнемъ сзверз.» ••••••••.
‹«Тропическй иръ.» Юго-же.
Внижки «Ясной Поляны
а) «Робинзонъ»,
6) «Накъ Вэнъ отыскивалъь Франклина»>,
в) «Колумб. »
Обращаясь къ самымъ заняйяиъ, въ чтобы не

разбросаться и остановиться на самомъ существенномъ, я прежде
всего опредзлю планъ этихъ примВровъ. Тавъ-кавъ при объяс-
нительномъ чтеюми въ народной школз важны: 1) связь его съ
нагляднымъ обученемъ, сперва возобновлен1е и оживлене, & по-
•••• знан1й и расширенле уметвенваго кругозора

••••••; 2) 0б 1@ ••••••, и
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предложенй и ••••••• цзлыхъ сочиневй, кавъ самостоятельных
предметовъ,—то я •••••• улобнымъ держаться такого порядка,
прежде всего я ••••••••••• на чтенйи отхВльныхь словъ и фразъ,

И ЛОГИ И й, и при
этомъ обращу вниманю на то, какимъ •••••••• связывается съ
изучешемъ читаемаго текста припоминан!е • оживлене знаю,

Путомъ о НЯб Я Бакъ
и ведется постепенно воспроизведене прочитаннаго, •••• срарни-
ваются описанные предметы съ хзйствительными и изученныя
статьи между собою; затЗмъ, разсматривая дальн®йшую работу,
покажу, какъ путемъ чтешя пополняются зная пр1обрз-
таются, группируются и приводятся въ порядокъ, какъ возбуж-
хается наб ей > и в}•

•••••••, стремлен!е къ истинному, доброму и прёкрасному, какъ
•••••••, сравнивая прочитанныя и изученных статьи, получаютЪ
понят1е • главвыхъ формахъ сочиненй, кавкъ знакомятся съ гхав-
нзйшими •••••••••• языка—нагхядно, ясно и точно выражать
МЫСЛЬ.

Тавъ какъ первое-•• чтен!е дЪтей должно быть объяенитель-
нымъ, то прежде ••••• слЗхуеть сказать о чтеши отдЪльныхъ
словъ и фразъ.

Чтене сховъ,
Лапа: у ЕоГо мы видимъ лапы? ••••••• лапъ у собаки? сколько

у суслика? Сколько у сороки? ••••••• у осы? Гдз находятся
лапы? оначить-—что такое лапа? Лапа—••••• ноги, & нога? Раз-

ДЗ. 341

<кажи, что знаешь о лапахъ собаки, о лапахъ ••••••, о

Коса: вилалъ-ли ты тд ты ее видалъ? какъ ••••••••
ту часть косы, что беруть въ руки? какъ назовешь ••, что рз-
жеть траву? Значить, изъ какихъ частей состоитъ коса? ••• чего
ручка? изъ чего лезв!е? что дВлають косой? Вакъ назо-
вешь челов®ка, который коситъ? Что хёлаеть 0сарь? чЁМЪ ко-
сарь коситъ?

Чтене фразъ.
Сорока скакала: о чемъ прочиталъ? что дзвазала сорока

скажи, что знаешь о какъ назовешь сороку потому, что
она покрыта перьями, имФетъ роговой клювъ и перяныя крылья?
какъ еще сорока можеть Ето еще можеть скакать?
•••-ли равно скакать и ходить? въ чемъ разница? о сорокЪ гово-
••••: скакала, какъ скажешь 0 ковл? а о козВ? а © многихъ
козлахъ•изи сорокахь?

Коваюи •••••• пр0б0: ЕТО косилъ? что дВлали косари? что
косили ••••••? ростеть просо? вогда его косять? чём его
косятъ? для чего•его косить?

У рльки село...
Гл стояло село? Что •••• въ сех? Вто живеть въ селВ? зна-

чить, что такое село? ••• есть въ стоить, или Оъжить въ
р%&% вода? значить, какая •••• называется р®Вкой? какъ называютъ
край р№ви? значить, какъ иначе ••••• сказать о села!
Село стоить на берегу Хорошо, или ••••, что близъ села
есть ЗачВмъ нужна вода’ ‚

У села покось.
Что было у вела? Что бываеть на покосВ? ••• дВлають съ

травою? для чего нужно с№но? близко, или •••••• былъ оть села
покосъ? почему думаешь, что блязко?—Что-же было ••••• вела?—
Близъ села была рЪка и быль иокосъ. А около покоса •••• и

Что было около покоса? что бываотъ въ пох3В? значить, •••••
разница между покосомъ и полемъ? & что бываеть въ лесу? на
что нуженъ хлбъ? на что нужны деревья? далеко-ли отъ села
поле и л%съ? изъ чего ты узналъ, что они были
и поле были около покоса, & покосъ былъ как» разз у села: зна-
чить, лфсъ и поле находились тоже близъ села?

Ка покоса 20осда пара дипь ч красида все сею.
Что росло у покоса? видалъ-ли липу? скажи, что ты
КЪ ЖУРНАЛУ «ОБЩЬН И ШВОДАЪ,
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у ••••? — сколько лицъ? далеко-ли отъ села росли липы?
почему ты ••••••, что не далеко? чзмъ красива липа? что важ-
нзе для села—•%ка, покосъ, поле, лЗеъ, или эта пара липъ? Зна-
читъ, 0 ••••••••• или красивомъ говорится здесь раньше? О
чемъ именно ••••••••• для села говорится? — О рзЕЪ, шокосз,
—О чемъ говорится, что •••• украшаеть село? О
чипахъ. липы украшали ••••,

Въ такомъ род} ведется •••••••••••••• чтеше въ связи съ
цостепеннымъ изученемъ азбуки. •••••• расшираетен кругъ
знакомыхъ буквЪъ, т8мъ •••••••••••••• становится матерьяль для
чтеня.

Я выбралъ матерьялъ наимензе ••••••••••••••, чтобы иока-
зать, что и съ этимъ иатерьяломъ достаточно ••••••, которая
не отвлекаетъ отъ читаемаго текста, но •••••••• ихъ на-
ХОДИТЬ СМЫСЛЬ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОНИ читТаютъ, •••••••••• во велкому
слову, какъ къ выражен1ю понатя, связывать съ нимъ •••• жи-
выхъ представлен!й, схватывать въ рфчи мысль, •••••••••• сое-
хинешемъ словъ. Само собой разумЗетея, что не всякое •••••, не
всяхую прочитанную фразу сопровождать такой кати-

ей. БАКЪ ВЪ 6 ‚случаевъ доста-
точно одною — двухь вопросов», чтобы убЪдиться въ понимании. н
этимъ можно довольствоваться. Напримзръ: 704: покажи, гл
••••• полъ? рука: у тебя есть рука,—покажи? сколько у тебя
••••? перо: что дзлаютъ перомъ? утро— что ты дфлаль сеподна
••••••? ит, п. Получая удовлетворительные на подобные
вопросы, ••••••• убЪждаетея, что ученикъ читаетъ сознательно.
Но` время ••• времени сл дуеть прибзгать въ боле обстоятель-
иой ••••••••••: важно праучить давать вс объяснея
понатнаго имъ •••••••••, вБогда этого отъ вихъ потребуютъ.—
Аороний матерьялъ ••• начальнаго логическаго разбора даютъ
пословицы и заадки. Въ •••••••• важноЬ—не только разум не
значешя словъ, но именно ••••••••• общаго вя смысла; въ тоже
время она такъ коротка, такъ •• обильна словами, что смыелъ
ен схватить легче, нежели смыслъ •••••••• длинной статейки,
если только онъ доступенъ ребенку. •••••••, слЗдуеть выбирать
пословицы и загадки, дЗтскому ••••••••• и пре-
имущественно дающая конкретный образъ.
дуй жельзо— пока
Бидалъ ты желфз0? Ваково желЪзо на ощупь? ВКакъ-•• ИЕ:

него дВлаютъЪ твозди и др. веши? Что дфлають съ ••••, чтобы

его можно было ковать? Какъ объ этомъ говорить •••••••••’
Разскажи-же, когла и почему надо ковать жел пожа-
зуй, обливить съ этой пословищей необходимость всякое .д$л0 ••-
лать во время: жать, пока не осыпахся, лЬдОмМЪ запасаться,
нока онъ ве. растаялъ, ягоды собирать-—-пока не прошо и т. п.

У золодназю брюха ныть уха.
Кого называютъ голоднымъ? А кто назлея, какъ назовешь

его? — Да, голодному противоположенъь сытый, а сытому—гоход-
ный. — Разв у брюха бываетъ ухо? Для чего служить ухо? — Такъ,
•••••••• брюхо не слышать, -- разв* брюхомъ слушають?
••••-пдфсь говорится не о брюх%, а о какомъ человзЕВ? Развз
у ••••• ка съ голоднымтъ брюххомъ нзть уха? Развз можеть не
слышать ••••, у кого есть здоровыя уши? Значить, прежде ч5мъ
заставить ••••• ка слушать, что надо сдЪлать?— Повтори, что мы
прочитали. — ••••• это по своему.

Чтен{е загадокъ ••••• потому, что, занимая дътей, развиваеттъ в.
НИХ Я На Въ пред.

к

метахъ, повидииому не имфющихъ •••••••• сходства. Учитель сво-
ими вопросами долженъ наводить дфтей на •••••••• между пред-
метами до т%хъ поръ, пока они не загадки—•• на угадъ,
а сознательно, и потомъ спрашивать, почему ••• думають, что
разгадка взрна.

Безь рукъ, безь построена избенка. О чемъ тутъ го-
ворится? Какую избу называютъ избенкой? Изъ чего ••••••• избы?
Ч%мъ рубять бревна? Какой топоръ называется топоренкомъ’
Можно-ли выстроить избу дряннымъ топоромъ? Можно-ли и съ
хорошимъ топоромъ выстроить избу— безъ рукъ? Вакъ-же тутъ ска-
зано. что избенка построена—даже безъ дрянного толора, да еще
и безъ рукъ? Для чего строятъ избы? Разв® нельзя прожить безъ
избы? Ч%мъ худо жить безъ избы? Одни-ли только люди строятъ
себф жилище, чтобы спрятаться отъ холода, отъ ъЪтра, и дВтокъ
спрятать да выростить? Какъ-же птицы строятъ себз жилище?
•••• у нихъ рукн и топоры? Значитъ, какая-—такая избенка 10-
••••••• безъ рукъ и безъ топора?—Вотъ вамъ и разгадка.
ты ••••••••• эту загадку? Почему-же ты думаешь, что въ загадезсказано о
Небольше •••••••• и басенки изъ жизни животныхъ

хорошо читать ••• первоначальныхь в» разсказл:
они нрявятся. азыкъ •••• совершенно понятенъ имЪ, ла
при томъ—въ нихъ часто ••••••••••• м5тко схвачены харавторы



животныхь. Читаютъ, ••••••®ръ, сказочку о томъ, какъ мужик
и №06%0 сЗяли сперва потомъ •••••••, и какъ оба раза
мужиЕкъ воспользовался добромъ, •••••••• не при чемъ.
Сказка удобно дзлится на части. •••• и читаютъ ве по
частямъ. Учитель вызываеть дётей ••••••••• къ полному воспро-
изведеню сказки, то слЗдя за вс№ми ••••••••••••• и наводя
на пониман!е ихъ, то расширяя смысль ••••••• и побуж-
дая двтей еамихь припомнить подробности. ••••••••• первую

для Я я Ст
ЕВМЪ подружился медвздь? Подружилея, — какъ сказать иначе?
Что вздумали они сЗють рту? Видаль
ты рьпу’г—(Опиши ее.) Что у рзпы Здятъ? Что сказалъ мелвЪлю
мужикь? Зачвиъ онъ себЪ выговорилъ корешокъ, а медвёхю пред-
ложилъ вершокъ?

а

• ‚ •• У]
••••••• съ мужикомъ насчеть р8ёпы,—только не приводи словъ
мужика.— ••• у нихъ выросло? Вакая— такая славная Что
взалъ себЪ ••••••? Что отдалъ медвфдю? Доволенъ-ли былъ мед-
вВДЬ? Изъ чего •• думаешь, что онъ былъ недоволенъ? Что зна-
чить ‹я0ворчадь»? •••••• «Оъдать нечею>? — Разскажи, какъ
мужикъ и медвфдь •••••• — Вто-же оказался
Правда-ли, что челов къ ••••%е — Вопрос», обобинюций
подробности: Разскажи, •••• иуживъ и медвфль сЪали и дфлилипу.

Подобнымъ-же образомъ читаютъ и •••••••••• другую поло-
вину сказки. — Вто-же опять остался •• барышахъ? ЧЁмъ взалъ
мужикъ верхъ?— Разскажи, какъ мужикъ и ••••••• сЗяли и д%-
лили пшеницу. — Все-ли правда въ этомъ ••••••-ли
быть, чтобы человзкъ подружился съ — Можетъ-••
быть, чтобы медвфль сФфалъь? Можетъ-ли быть, ••••• медаль
разговаривалъ? оначитъ, въ этомъ разсказВ все •••••••? А
въ немъ и иравды? Вто —-челов$ къ, или зв$рь? ••••••••,
изъ чего видно, что человЗкъ хитрзе животныхъ? Можетъ-••• быть,
чтобы м.

ЗВЗря и зас: его

себя? Значитьъ, какал правда есть въ этой хоть это
и сказка, а въ ней есть правда, что человзькь умнтъе всъхь жи-
вотныхь, умомъ своииъ онъ дзлаетъ то, что все въ природВ ему
•••••••; вода ворочаеть колеса на мельниц, зошадь землю ца-
•••••, собака дворъ стережетъ, даетъ теплую шубу, пчелы

ДЪЛО.

медъ •••••••••, земля хлЪбъ роститъ.-- Разскажи-же, что въ сказкВ
неправда, и ••••• въ вей есть правда.

Такъ можно •••••• и объяснять иномя сказки: напр. въ сказ-
кахъ о похождетяхъ ••••—правда въ томъ, что лисинька-кума
хитра, изображенъ ея •••••• нравъ; въ сказкВ «Два мо-
088» — правда, что •••••• скорзе пробереть барина въ шубз,
мужика за работой въ рубахз.

Отъ сказокъ самый естественный •••••••• къ баснямз, въ
которыхъ животныя. Прочитавную ••••• дзти пере-
сваАзывають своими словами, при •••••• вопросовъ учитехя, —
сперва во везхъ подробностяхъ, потомъ ••••••, наконецъь въ са-
момъ сжатомъ очерк: посл этого добираютея, ••• въ ней правда:
въ баснз «Пчела и Муха» правда, что люди •••••• и берегутъ
пчелъ, потому что он полезны, *а мухъ гонять и •••••••••••,
потому что онз безполезны; въ баснз «Щука и Вотъ>› ••••••,
что щука не можетъ ни мышей ловить, ни жить безъ воды • т. п.
Объяснять нравственной смыслъ басенъ въ это время еще ••••••-
времепво.

7 1
историческоло содержанзя, напр. статью Ушинскаго «Ласточка»:
посл съ объяснешемъ подробностей, учитель вызываетъ
дВтей къ сознан!ю, что главный предметь статьи не отецъ и сынъ,
& Ласточка,-—къ указавю о ласточкахъ, которыя
•••••••• узналъ наблюденемъ, и которыя узналъ изъ раз-
•••••• съ отдомъ, а потом и къ свАЗНОМУ разсвазу о варужно-
сти и ••••• ласточект, не упоминая объ отцз’ и сынз, хъйетвую-
щихъ •••••• разеказа. При чтени статей, повторающихъ содер-
жан!е ••••••••••• уроковъ, хорошо дЗзлать сравнеше предмета—
каковъ онъ въ ••••••••••••••••, какъ его дзти, и ваковъ
въ прочитанномъ •••••••. Наир., дзтн прочитали изъ «Дзтскаго
м1ра> описане школы, •• которую пришли дзти Ваня и Возя.—
Какой былъ домъ, въ •••••••• помщалась школа—по величин»,
по цвзту? Таковъ-ли домъ, въ ••••••••• помЗщается наша школа?
Скажи что сказать ты о томъ и о ••••••• дом Домъ,
Въ которомъ помЗщалась та. школа, •••• большой и сзрый, &
хомъ нашей школы— небольшой и — Вакъ •• ты сказалъ,
если-бы домъ нашей школы быль тоже ••••••• и сЗрый?—Выяс-
няетея разнииа въ употребзени слова а и ••••• и, — Что было
написано въ той школз на черной А у насъ?—Что ••••
въ той школВ у двери? — А у насъ?—Сволько комнатъ •••• въ
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той школВ.—А у насъ?—Вакъ называется въ той школ первая
комната и что въ ней было?—.А у насъ есть-ли передняя? Скажи
все, что мы сказали о той и о нашей учебной комнатз.

Также сравниваютъ классныя принадлежности той учебной
комнаты и своей. Потомъ, при помощи учителя, описы-
ваютъ ту школу и свою, ту учебную комнату и свою. Сперва опи-
сан!е дзлается безпорядочно, —кто что скважетъ; потомъ учитель
•••••••• лзтей до сознаюмя, что удобнзе дзхлать описае, уста-
•••••• порядокъ, — устанавливаютъ такой порядокъ: части комнаты,
•••••••• частей, принадлежности комнаты, мебель ит, д.—Скажн,
ч$мъ •••••• наша школа на ту? — ДЪЗти находять вс сходные
признаки, ••• работаетъ весь классъ. — Скажи, чЪыъ от-
лична наша ••••• отъ той? — Зам тьте-же: нахохить сходство и

е между пГ ЗНЯ-г

читъ, что мы дзлали ••••••? Ваке предметы мы еравниваемъ?
Что-же значитъ сравнить ••••••••?—Сравни мой стохлъ съ твоимъ
столомъ. — Что надо сдЪлать, ••••• сравнить ихъ?—Думайте всЪ,
какое сходство между этими столами?—•••••••• по порядку, кто
что придумалъ. —Думайте вез, какое •••••••• между ними’?—Го-
ворите по порадьу.

Вообще, сравнен1я предметовъ съ могутъ быть ••-
рошимъ матерьяломъ для связанныхь еъ чтешемъ. ••••-
ниваютъ собаку, которую разсматривали въ классз, •• описашемть
собаки вообще, потомъ собаку съ кошкой, лошадь съ •••••••,
курицу съ сорокой, ящерияцу съ ужомъ, осу съ мухой, потом

_ собаку съ курицей, сороку съ осой и т. д. Путемъ сравневя •••-сан! съ предметами, которые изучались непосред-
ственно, всего хучше выясняется и усвоивается содержане статьи.
& того дЪти сознательно приходятъ Еъ группировкВ пред-
меговъ по сходству. Сравнивая описан1е собаки съ той собакой,
которая была предметомъ класснаго разсматриваня, узнаютъ, что
такое частные, видовые. и обийе, родовые—признаки; сравнивая
•••••• съ коровой, лошадь съ волками, потомъ собаву съ кури-
•••, суслика съ сорокой и т. д., сами дзлятъ животныхъ по Елас-
самъ и ••••••••. д

Позже, •••••• сравнешя съ знакомыми предметами, учсняютея
и усвоиваются •••••••••• и предметовъ, которые ие
были предметами ••••••••••••••••• наблюденя, —при чемъ, ко-
нечно, учятель по ••••••••••• помогаетъь представительной спо-
собности дВтей чучелами, •••••••••• и другими наглядными по-

собями. сравненя описан1й и •••••••••••• предуетовъ,
важное значене иметь и •••••••• самыхь статей, весьма по-
могающее развит! сознательнаго •••••••• къ читаемому.

Прочитали. изъ пзвзетнаго «Родного •••••> два. етихо-
творен1я: «Изба> и «Внутренноеть ••••. ›—Первая статейка, 6о-
чинена такъ, что въ ней рёчь, а— вторая?—••, 06%
сочинены р®чью: стихи, стихотворен!я. —••••••••••, иле
внутренность. избы описывается въ первой? А во ••••••? Бъ 58-
кое время описывается нзба въ первой? А во второй? •••••• ты
дунвошь, что въ обфихь изба берется ночью? Значить,
ходны ‘оба стихотвореня?—О чемъ говорится больше въ пер-
зоиЪ—0 самой изб. или о люднхъ, жителяхъ избы? А. во вто-
ром? Чёыъ начинается первое? О чемъ говорится потомъ? Вто
упоминается изъ жителей избы? Что о БИхЪ разсказано? ‘Что опи-
сано въ конц? Чёмъ начинается второе? Вакими словами начи-
няется описане самой избы? Какъ дальше поясняется чистота
свфтолки? Какя части и принадлежности избы упоминаются? Вэ-
кими признаками они описаны?-+ Веселая картина описана въ Нер-
••••? А во второмъ? Какъ прочитаешь первое, —весело, или грустно
••••••• н& душ? Что чувствуешь, какъ прочитаешь второе?
чить, •••• отличны эти стихотворен1я?
Потомъ ••••••••••••••• повторяють свое сравнене.—

Об\ эти •••••••• сходны тфмъ, что обв сочинены изрною рВчью,
стихами, н •••••••••• стихотворешями; въ обзихъ описывается
внутренность нзбы-—•••••. Но эти стихотворевя во иногомъ и
ОТЛИЧНЫ хругь отъ •••••. Въ одномъ говорится больше о жите-
захъ избы, въ хругомъ—о ••••• Въ одномъ—вЪъ начахВ ска-
зано, что избу освёщала •••••••, потомъ говорится о жителяхъ
избы: хегь на печь и спить; •••• помохилась Богу и
тоже улеглась; заснули, & молодая •••• сидитЪ передъ 2у-
чиной, прядеть нитки и хремлетъ; въ •••• сказано, что ВЪ
все было уныло. Въ хругомъ •••••••••••• — въ Н8-
чал% говорится, что избу осв®щаеть лампада, •••••• описы-
вается. самая изба: сперва сказано, что •••••••• чието прибрана,
потомъ это поясняется: полъ въ свзтелкВ гладый, •••••••• ров-
ный, окно закрыто бёлыиъ занавзсомъ, печка ••••••••••; потомь
говорител 0- томъ, что было въ изб®: стоятъ укладки съ ••••••••,
скамейка покрыта ковромъ, пяльцы выкрашены и—передь ниме
раздвижной стулъ, рёзная кровать покрыта пологом.
Въ первомъ стихотворен!и описана бЗдная избушка, во
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богатал; какъ прочитаешь первое—на душ станеть невесело, а
вавъ прочитаешь второе— развеселишься.

ХГУ.

••••••••••••••

•••••• —-. •••••• > М р {:9:1:1
прочитавиой ••••••, — Сраввевше. — Поэтическя п
— Образный •••••. — Крызовь и Кольцовъ, —

-— Формы

реальныхъ знан •••••••••••• чтешя. — Практичесве выводы. — Заучи-
ван1е наизусть,

_ Сравнеме статей сл№дуетъ •••••••• черезъ весь ЕУреь, какъ
одно изъ полезнзйшихь упражненШ, •• его развизающему значе-
и огромной важности для утвержденя ••••••••• въ созна-
тельномъ чтеши. Оно тёиъ что •••••••••• Должно 60-

съ всестороннимъ изученемъ читаемаго •••••••••.. —
Читаютъ статью «Вода» изъ ‹Дтекато има» — •••••• останавли-
на _ каждой ТОЧЕВ для тЬхь отдёльныхь словъ и
выражев1й, которыя требуютъ такого объяснен!я (••••., ео-
судъ, природа, остатки и т. п.), и для воспроивведе:
в1я прочитаннаго; потомъ читають ‘по для объяснещя
связи между подробностями и для объединен!я ихъ: потомъ всю—
для ватихизацщи чтешя.

эй

Учитель провфряеть, усвоено-ди дЪтьми содержане статьи, т.
е. усвоены-ли сообщенныя ею знан!я, и приводить эти внанн въ
Связь СЪ твии, которыя добыты путемъ нагладнаго обучещя
0 чемъ мы читали? Какое тВло вода? Что таное тло? Назови,
••••• знаешь тфла. Что это значить, что вода жидкость, и по-
“••• держать въ сосудахъ? Въ какихь сосудахъ держать воду
у тебя ••••? А когда частицы воды могутъь держаться и сами
другъ за •••••? ТГдВ ты ввдалъ капли воды? Кавъ поэтому назы-
ваютъ воду?’ • воздухъ тоже капельно-жидкое тёло? Каых же ты
знаешь другя ••••? А бывають тЪла, кром%}т. д.

Удостов$ривщись, что ••••••••• статьи понато и усвоено
и сообщенныя ею знамя •••••••• въ ум$ ихь опредфленное м®ето
въ связи съ хругими ихъ •••••••, учитель удостов%раяется, по-

‚ ната-хи дВтьми вся статья, кавъ ••••••• мыслей. — Какой же
главный предметь статьи? А какъ же •• ней говорится вонъ ио

воздух, можеть быть и вовдухъ главный •••••••• статьи? —НУу,
осли о воздух говорится только для того, ••••• лучше познако-
мить съ водой, такъ въ статьё еще говорится о •••• о парахъ—
можеть быть ледъ и паръ тоже главные предметы ••••••? Ну, хо-
рошо, если ледъ и паръ таже вода, припомнимъ ВЪ ••••••• 10:
рядкв говорится о Для чего говорится © томъ, что •••••••
воды стремятся разойтись и держался другъ за друга только ••
ви кали, что иная капля воды долго дрожитьъ на. вВточЕЗ, что
частицы воздуха не держатся и въ вид Значитъ, что
выясняется въ перзой части статьи? — Въ пей выяеняется, что
вода тзло — Вакое спой ВОДЫ

дальше? Путемъ подобной катихизащи учитель приводить двтей
•• сознавю плана статьи. Ови дфлятъ ее на четыре части, со-
••••••• которыхъ приблизительно тавъ: вь нервой
части ••••••••••, вода тЪло кацельно-жидкое; въ второй раз-
•••••••••••• свойство воды--распускать въ себ разныя тВла и
указаны посл®•••••• этого; въ третьей разсматривалотся презра-.
шен:я воды п ••••••• этихъ превращен; въ четвертой указа-
но то отличе зоды ••• другихъ тВлъ, что она, переходя
оть холода въ твердое ••••••••, не сжимается, а расширяется, &
дедъ, пет изъ твердаго въ жидкое е, не |
: сжимается. — указано и важное ••••••• этой особенности. —
тоже оговорюсь: не надо думать, что •••••• статья, вы:
бранная для чтеня, непремвино должна •••• проработана съ
такою похробностью— статьи однородныя •••••••• гораздо бы-
стрёе.п нкоторыя могуть быть изучаемы и самиии ••
вил урока, заданнаго на домЪъ.

Прочитавь статью Аксакова «Воды» и реземотр®въ ее •••••-
нымъ образомъ, сравнивалють обЪ статьи.

Изъ статьи Ушинскаго мы узнахи о евойствахъ воды, а—\0%-
но-ли узнать о няхъ изъ статьи Аксакова? РазвВ Аксаковъ не го-
воритт, о томъ, что вода тТЪло капельно-жидкое, что она раство-
ряетъ тфла, что она преврашается? Чтобы повЪрить, правду-ли
НЕ товоритъ о вод%, куда надо пойти, на что посмотр$ть? Развз
нельзя лля этого принести ведро воды п поемотрВть,— и въ
ведр% вода? А чтобы статью Ушинскаго, надо идти
•• р%ЕЪ или ручью? Почему же. не надо? — Значатъ, Ушинский
•••••••••••••• воду, какъ вещество, воду вообще, & Аксаковъ:
••••••••-ли онъ о томъ, вакъ полезна вода? О чемъ же онъ го-
••••••, — разсматривая воду въ природ? онъ говорнтъ, что
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вода краситъ •••••••. — красива вода и краеитъ
она природу? Вакъ •••••• слова — что ВОДА ЖИВА И
етъ мзсто, гдз она ••••••? показаль сочинитель, что это
правда? Почему онъ ••••••••• съ родниковъ, а кончаетъ боль-
шими Значить—отчего зависитъ ••••••••!е его статьи на
части и на чемъ основанъ •••••••• частей? Отчего это зависитъ
въ статьБ Ушинскато?—Сравнене ••••••••• дЪтей къ тому раз-
личеню двухъ сочиненй, что въ одномъ ••••••••• о Бакъ
о 3, а въ дру къ О 3: ВЪ ОДНОмЪ
разъясняются обшая свойства воды, какъ вещества, въ •••••••—
значен1е ея въ природз, какъ красоты природы: въ одномъ •••••
частей и порядокъ ихъ зависятъь отъ того, каыя свойства воды
и въ какомъ порядкВ разъясняются, начиная съ самыхъ зам т-
ныхъ, & ВЪ хругомъ—отъ того, въ какихъ формахъ вода встр}
въ и въ вавомъ порядкЪ разсматриваются эти формы, на-
чиная съ перваго появхен1я воды на поверхности земли въ вид»
родника. Такое сравнене можно считать ручательствомъ, что об
статьи хорошо поняты и усвоены,

•••••••••,в

и •••••• зовъствовательнаю содержатя.
Прочитали •••••• «Дзтскаго м1ра> «Владимфъ —

нинъ›,—••••••••••• подробности и главныя части.
О комъ же •••••••• образомъ говорится въ Въ ка-

кое время берется ••••••!ръ? Какъ изм нилея онъ, принявъ хри-
станство? Изъ чего •••••, что онъ сталъ ревностнымъ христани-
номъ? Какъ онъ •••••••••••••• истинную взру? Зач мъ для этого
понадобились школы? Какъ ••• обходился съ дружиной? Какъ
поступалъ съ нищими, убогими, ••••••••, калеками? Какъ Жиль
съ сосздами? — Разскажи по •••••••, какъ перемВнилея Влади-
м1ръ, сдвлавшись изъ язычника ••••••••••••? Какая бЪфда слу-
чилась въ это время съ Мевомъ? Вто •••••••• изъ б%ды? Вакъ

богатыря съ пе& &

Читаютъ сказку «Никиты Вожемяка»; воспроизводятъ •••••-
жаи!е ея— сперва при помощи вопросовъ, потомъ безъ •••••••••,
сперва о частямъ, потомъ въ ц$Зломъ.

Цохоже-ли на правду, что тутъ разсказано? не похоже?
3м$и не истребляютъ людей; а кто же часто истребляетъ людей?
Слыхали вы о войн кто истребляетъ тогда людей? Не помните
ли, кто напаль на КЛевь при Владим фз и кто выручилъ тогда
евъ? Ботъ и въ сказкВ—кто выручиль №евъ отъ змзя? Не по-

хожъ ли Никита Кожемяка на того русскаго богатыря? ЧЕМЪ по-
хожт? Вначить— вся сказка на какую правду Эначить—
ав сложилась сказка? Въ кого обратились въ ней иечен ги? Въ
•••• обратился русс! богатырь? Какое. же сходство и какое ре
хиче ••••• той статейкой и 910? — Тамъ разсказана быль, &
эдсь ••• преувеличено и быль перенфиена съ побили: тчего ••••••••••• въ предан!е о нападени печень
Давно это ••••?-—И давно, да Ерёико зас вло въ толовахь. — в

Н
знает ди преданя о ••••• деревни, о ближнем. или тго-
род? Нёть ли я-въ ••••• предаи какой правды? Обо воемъ хисохраняются въ народв ••••••!я? ли въ 9
храняются событя я •••••••••••• промедшая жизнь? — да, ‚ въ

много преувеличений, выдумокъ, ••••••••; ‚ИЗО
бражается прошедшая жизнь, быль-——•• истори. Значить, какъ
назовете статейку «Владиирь ••••••••••»?— Можно ли ‘статейку
‹Вода› назвать истор!ей? Развз ней много неправды? Н?ЪтЪ,
въ ней все правда: но исторя ревсвазъ, въ ней —
ч10, | кавъ и посл чего было, а въ этой статейк •••••••, — въ нев
описывается, кажое вода и кавыя ея свойства.

Прочитавши Ефскольво историческихь статей о 1612 годВ, ••-
тають въ «Л. р» отрывокъ о иВЪ драматической хроники Ост-
ровскаго «Кузьма Захаровичь Манинъ — Сухорукъ». Пропуетили
мелк!й шрифть, и прямо читаютъ разговорь прохожих?.

Кто это. творить? чьи слова приводить сочинитехь? Тдз же эти
люди говорять пи въ какое время? Понатны ли намъ ИхЪ ее
Прочитавыте-ка молый узваемь хи тамъ чето... Воэто. что
••? Вначить. слова сочинитехя здфоь важны? Еакъ бы

в

дать, ••• бы узналъ, гд® и когда происходить дВло—6е3ъ
••••••••••? Значитъ, что здЪеь его слова’ они

амф ня ту ••••••••••, при которой происходить дъйстве и ве-
дутся. ‘••••••••• дБйствующихь ляць.— Здфеь можно Дать понят ‹ ©
тет и •••••••••••• представхешяхъ.—0 чемъ же говорять ии”
ХИ, вышедшие изъ ••••••? Что узнаемъ мы изъ ихъ словЪ о
русекой земли и о нихъ ••••••? Разскажи о жЮдяхъ, которые. ВыХо-
хили изъ церкви, во не ••••••• ихъь словъ.— Также разскаве вит,Мипин®, стрёлецкомъ сотник» ••••••••®, Маро
Чёмь похожи всё люди, которые •••••••• и то,
рять? О чемъ веВ они думаютьъ, что ••••••••••, зего в
Вь комъ это желан!е —— спасти ••••••••• — выражается сильне:
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Изъ ‚чего это видно, что въ Минин® оно •••••••? Изь чего тЫ
Узнать мысли, чувства н жезашя этихъ людей? А •••••••••• сть
себя говорить объ этомъ что нибудь? Значить, чёмь ••••••••••
его сочиненю оть другихъ, которыя мы читали о Минин и •
Нижегороденомь ополчени? — Разекажи все, что мы •••••••••, но
приводи чужихь слов, а разсващи ихъ оть своего липа. —
Припомните— кто что знаеть о Минин и Нижегородском
НИ того, чо узнали изъ прочитаннаго сегодня сочинения.
Разчленене статей постепенно переходить въ составлен по.

дробныхь илаяовь. Планы на первое ‘время | оставляются ВЪ
сахъ и пишутся на классной хдоскЗ.

Прочитавши и изучивши веесторонне статью «Д. ‹« Щех-
•••••••», сперва двлять ее на части: 1) вырожене а

а •••••, доказатетьство которой составляеть я
•••••••• изъ земли, воды и воздуха; 2) покаватель-

•••••••••••••• ‚этой тысли фактами; 3) выводь ‘изъ фактовь,повторене •••••. Потомъ разбивают
о части на ••••: первая состоитъь изъ вопроса, от-
рта и у •••••••••••••••••••••• _ посдвднаго: ии

© жизни и питани •••••••••••• червяка, изъ равсказа
о тонъ, кавъ человёкъ •••••••••• трудомъ шелковичнаго ‘червяка
_ приготовяяеть шелкъ; •••••• состовтъ изъ отдфльныхь выво-
_ОВЪ каждаго второй части и •••••• ВЫВОДА.

отдфлы второй части. Разсказь о •••••• "состоит
› описаны ягодки и зернышка, изъ •••••••• о томъ,. ИИ

выростаеть дерево, изъ разсказа о •••••• дерева и
3 вопроса, : Напоминающаго, что главный •••••••• статьи не де-
рево, & шелкъ. Разсказь о червяк» начинается ••••••, связыва-
ме _ его съ равеказомъ о деревё и съ главнынъ ••••••••••
"ТАТЬИ: ДНЯ шелка, нуженъ другой зародышь. —этоть ••••••••• жи-
воть на шелковичномь деревВ; затвмь слёдуеть опнеан!е ••••,
о появлени червячка, разеказъ о червачка, раз-
вы Бо то ‚ работв, т. в. © праготовлени кокона и о его ••••••-
щенахь, ‚Разсказь © томь, какъ чедовьнь пользуется. _ трудами

состоять; изъ разсваза 0 томъ, какъ люди умершвляють
бабочекь внутри ковона, оставляя только для аз
Жо, и изъ разскава о приготовлени ‘шелка. Составляя такой
планЪ, объясняють, для чего нужна каждая часть и гакое отно.
шее _пиЗеть она въ главному предмету. статьи, При записыва.
••, плану дается такая форив: ‘опредфляя въ общихь частяхт

•••••••• 953

•••••••••••, на приизръ,

пишутъ ея ••••••••••••, ихъ прописными бук
арабскими •••••••; подъ этимъ— подробности обозначаются стрОЧ=

ными буквами. Воть ••••••••• плана для статьи «Шелковичный
червякъ›.

--сохержан!е главныхъ чостей, ихъ

окины похь отродвлощемь нь зи вить •••••

‹Шелковичный червякъ».

(Паанъ.)

Т. Задача статьц.

1. Вопросъ: откуда берется шелкъ? '
9. Отв®тъ: шелкъ дзлается изъ земли, воды и воздуха.
3. Необходимость доказать этотъ

ТТ. Факты, доказателества.
1, О жизни дерева: .
&) Ягодка и зернышко.
6) Выростан1е дерева.
в) Питан1е дерева.
г) Вопросъ, напоминающИй о главномъ предметф.—

•. О жизни червячка:
а) ••••• съ предъидущимъ: для шелка нуженъ другой 38

••••••.
6) Личко.
в) •••••••••.
г. Питан!е ••••••••.
д) Работа ••••••••.
е} Превращезня его.
3, О чехов Е:
а) Умерщвлеше бабочекъ.
6) Пряготовхен1е шелка.

ПТ Выводы.
‚ Выволъ изъ 3 ч.. шелкъ •••••••••••••• изъ в
Вано проч, оконъ вырабатывается изъ ••••••• де

ЗА.
ми Выволь изъ 1 ч.: листья херева •••••••••••••• изъ земли,
воды и

общи: шелкъ хёлается изъ земли, воды и воздухав

Налисанный планъ читають, т. е, по плану разокавыва г»
_ связно и послфдовательно—или содержане статьи, причемъ пред
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«етомъ разсказа является шелк, или о стать№, ея главной мысли
составныхь частяхь, ить аначеши и вваимной связи, причемъ пред.
••  разскава, является ‚статья. Статья «Шезковичный ‘чер
••••», какъ и мномя друмя, хаеть прекрасный поводь къ зруя-
•••••••• однородныхь знай, вынесенныхь изъ жизни
изъ •••••••••• обучешя и изъ чтеня. —Чфмъ  полезенъ
шелковичный •••••••? Сам овъ-даеть шелк, паи че-
ловзкъ береть •••? Припомните изъ прочитанного, Жан ПА
водать •••••••••••• червей и сколько труда на при.
готовлене шелковыхъ ••••••? Трудами какнхь еще ъпасёкомыхь
полЬвуются аюди? А какую •••••• они извлекають изъ другихъьизъ растешй, изъ ••••••••••? Въ чемъ сила, чело-
вВка, что все въ природё ОНЪ ••••••• ВЪ свою пользу? Доста-
тОЧНо-ли одного ума, чтобы •••••••• много хаба, чтобы изъ шеу-
сти сукно, нвъ льна холеть, чтобы у •••• была 0
былъ чай, быль медь? Значить —въ ченъ •••’ енла
А. чтобы люди могли ДБаиться умными ••••••• и дружно ра-
ботать, что еще нужно?—Да, енла умь, въ труди‚Ю‚ В 7ру0ъ,ВЪ 6506% и ВЪ обществь.

° При чтешя басенъ Крылова и стихотворенйй, если ••••••••••
ы > можно 00р е на

И, — вообще на
@ 96

‘зыка для нагляднаго предмета, для образнаго выра-
женя мысли, Весьма богатый матерялъ для изученя поэтиче-
••• языка дають стихотворешя Кольцова: «Урожай», «Пфеня
••••••», «Крестьянская дума», «Что ты спишь—мужичокъ». Про-
читали, •••••• часть стихотворен!я ‹Урожай».

_— 58500 ••••• дня здЪеь описано? Кто скажеть, кавя явле-
прнроды здВеь ••••••••••••? Заря, туманъ, восходъ сохнца

образован1е ••••, вфтерь, гроза, радуга, _ дождь, солнце посл
розы. веб эти •••••• происходать весною изо Дня ВЬ
день, каждымъ утромъ’—•••••••, какое утро зл№еь описано? Ееть-
ти связь между этими •••••••••? Разекажите, какая связь ‘между

Хх ‚ тучей, грозой?—П все. что из-
изъ наблюден!, преднетныхь Уроковъ, _ •••••—объ. ` обра

зоваНИ _ тумана, облаковь, о тучВ, о ••••, молни, ра-
дуг$.—РазвВ вее эт0 можно узнать изъ •••••••••••!я Кольцова и
вы изь него почеринуяи всБ эти знашя? Откуда-•• все это вы
узнали? —Припонннають, откуда, когда и какъ свои

ПУТЬ,

результатамъ, всегда полезно, и учитель хорошо ••••••••, если
иручить дфтей по-чаще оглядываться назадт.—оначить, ничего
сказаннаго вами о туман, о туч, о дождз, о грозВ нельзя узнать
изъ стиховь Кольцова: онъ не объяеняетъ, какъ вода обращается
въ паръ, какъ образуется туча, отчего бываетъ гроза, дождь, ра-
бота.—онъ просто оцисываеть то, что видитъ, и больше ничего. —
Посмотримъ, хакъ именно описываеть онъ.—Разематривають по-
хробноети картины, вникая въ емысль отдёльныхь выражен и
•• связь ними.—Что значить заря вепыхнула? О чемъ на-
•••••••••• намъ слово вспыхнула? Все-ли равно сказать вспыхнула,
или ••••••••••? Въ чемьъ разница? ВБакъ представляется намъ по-
явлен{е •••• отъ слова вспыхнула? Какими словами БКольцовъ еще
дополняетъ ••• картину? - СлхЗдовательно, словами всвытнула крас-
нымь пламенем»—••• рисуетъ видь и цвзтъ неба и
появлен!е зари, ••••••• зарю, но не объясняетъ ея. — Что это ва
дице земли, по •••••••• стелется тумань? РазвЪ туманъ сте
летея? Что можно ••••••, разстилать?— Значитъ, съ Боль-
цовъ сравниваеть •••••••? - Однако-же онъ не уломинаетъь ничего
ни 0 холст. ни о скатерти, ни • —почему-же вы до-
гадались, съ чЁыъ онъ ••••••••••• туманъ?— По слову стедетсяь
да, В СЪ ОДНОГО Пр на другой,

&

для чего? Помогаеть-ли намъ это перенесение •••••••• предста-
вить тумань! ‚ пер хо

явлен1е нагляднфе: Кольцовъ опять не объясняеть, & рисуетъ ••-
манъ. Какъ это лень разюртяся солнечнымь ознемз? Что такое день
и можетъ-ли онъ О чемъ говорятъ: разюрьдся? —

_ Огонь разгорвлея, дрова лицо —Зн&чить,
еъ какого предмета перенесень признакъ? Живзе-ли отъ
этого представляется намъ начинающ!йея день?—День подобраль
туман», наустиль в. тучу: опять переносныя выражешя,—день
••••••••••••••, представляется дъйствующимъ яицомъ,—туманъ —
••••••••, который можно подобрать, поднять, свернуть, —туча—-
•••••••••• туманомъ, & сгустилъ его день.—Что такое за, темя
005? Кавъ •••••• туча Съ какого предмета пере-
несенъ этотъ •••••••• на тучу? Вто можеть хмуритьея въ пря-
момъ смысл? ••••• сходство между тучею и нахмуреннымъ 96-
Что предполагается •• хушЪ нахмуреннаго человвка?
Какое чувство ••••••••• Кольцовъ туч, въ связи съ признакомъ
понахмуюцлась, ••••••••••, вспомнила родину,
оподчилася, пролилась •••••• крупною на землю, & земля пьетъ
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воду съ жадностью? ГдЪ родина ••••? Кто разлучиль ее съ роди.
ной? Какими слезами она можеть •••••••? Какъ она можеть вое.
вать, ополчаться за родину? Вакъ можеть ••••• пить в0ду. да
еще съ жадностью: Ваюя явлен|я природы •••• и наглядно ри-
суются въ этомъ олицетворени? Какая связь ••••• олпцетворе-
н\емъ хня, подбирающаго туманъ, и тучей, ••••••••• по
Ладятъ-ли вс выраженя съ этимъ олицетворешемъ?
День разлучиль воду съ ея родиной-вемлей; вода въ вид ••••
тоскуеть по родинз, вступаетъь въ бой съ врагомъ— ••••••••••••.
плачеть и возвращается на родину. которая съ любовью прини-
маетъ ве, вбираетъ въ себя —пьетъ.

Итакъ, Вольцовъ не объясняетъ явлен!й природы, а живо, нз-
глядно рисуеть ихъ словами Дия этого онъ употребляеть
ийя выраженя. Укажите вс$ сравнещя и перемосныя выраоженчя
въ стихахь Вольцова. Опишите т%же явленя, которыя Кольцовъ
рисуетъ, —просто, не рисуя и не олицетворяя ихъ.—Небо передъ
••••••••• солнца вдругь покраснло; надъ землей быль тумантъ:
••••••••• солнце и стало согравать землю своими горячими лу-
чами,—•••••• сталь отъ теплоты легче, сталъ подниматься
вверхъ; •••••• пары опать охладвли, сгустились, соединились въ
облака, & изъ •••••••• составилась туча; туча стала спускаться
все ниже, ••••••••• громъ, засверкала молния, полилея сильный
дождь; посл дождя •••• прояснилось, показалось солнце, а земля
все вбирала въ себя •••••••• воду.—Какая-же разница между
нашимъ онисашемъ и описан!••• Кольцова? Которое и наг-
ляднзе рисуетъ явленя •••••••? Которое сильн®е т®йствуеть на
душу, —такъ, кавъ-будто видишь ••••, грозу, солнце посл трозы?

Объяснеше басенъ Крылова, ••••••••••••: «Что ты спишь
в ‚ «Ире ‚ <Ш И друг. В05-

и ЧУВСТВО, е нрав-
ственныхъ идей и внутренняго ма челов ка злфсь дается не въ
вид отвлеченнаго, сухатго нравоученл, а въ живыхь образахъ
которые всегда сильн%е дфйствують на, дётей и тлубже

«Крестьянская» дума, ст. Кольцова.
представляеть Кольцовъ говорящимъ эту ифрную

Кояьцовь предетавляеть говорящимъ ‘старика Кузьму, который
разговариваетъ самъ съ собой. —0 чемъ размышлаяеть крестъянинъ
••••••• самъ съ соб0й?—Онъ размышляеть о своемъ трудвомъ

ВЪ ••••.

••••••••
ТР 1е его ср СЪ

Что нам извфетно ••• стихотворевня о трудномъ положенш Вузь-
ин? Что могъ-бы онъ ••••••• въ этомъ трудномъ положенши? По-
чему онъ не хочеть ••••• невзетовкъ и раздать по чужимъ лю-
хямъ внучатъ?

— Онь не хочеть потому, что ••••••• на сходЕВ осудять его
за это, а ему на старости не ••••••• срамиться; главное-жи —
онъ думаетьъ, что это Богъ его ••••• таготою, почему
и сяфдуеть эту тятоту нести со •••••••••. — нь кого онъ на-

о вакихъ поръ онъ намзренъ трудиться:
— Он намфренъ трудитьея-—пока у него будеть •••• дДхЯ

труда.--Въ чеиъ будеть состоять его трудъ? Въ •••• будеть 38-
ключаться помошь Бозля? Вакихъ результатовь онъ •••••••••
отъ своего труда и оть Вожей помощи? Вавимъ-же — ••••••••,
или плохимъ человфкомъ предетавляется намъ старикъ — ••••••!
долженъ хороший человЪкъ искать помощи въ труд-

положен!н, если хочетъ остаться хорошимъ человзЕлыЪ? А
когда не гр®хъ обратиться и къ хругимъ 3& помощью:

‹Школьникь», ст. Некрасова.
Кто здесь предетавленъ товорящимъ? Вь положении

представляется намъ профзж!й? Отчего ему скучно? Въ кому
обралцается съ Чёнъ объяснить его ласковое обращение
•• прохожему мальчику? Кавя предположеня блеснули въ его

ум ••• вид® мальчика?
— ••••••••••••, что это мальчикъ бъднякъ, м0-

жетъ—сынъ ••••••, & можеть и изъ дворовыхъ,—что онъ идетъ
учиться, •••••• въ котомЕ его и торчить книжЕа. Кавъ и
ч%мъ онъ ••••••••• мальчика, воторый идеть : учиться? Для
чего онъ •••••••••• объ Архангельскомъ мужиЕВ? Что это за
мужикъ?—Припомните, ••••• читали о Ломоносов. 110 это зна-
чить, что Ломоносовъ #0 ••••• и Бозкьей водьъ сталь разумею в
велика? Въ чемъ выразилась •• его жизни своя и Божья воля’
Своя воля въ жизни Ломоносова •••••••••• въ его тер-
пни и упорномъ а Божья— въ ••••••• благоприятных
обстоятельствахь: маль его была •••••••••, научила грамотв и

извощики помогли ему добраться до ••••••; въ Москве
ему удалось попасть въ училище.—Что •••••••• предсказываеть
мальчику, если онъ будеть усердно заниматься •••••••? Почему ,
ученому шире попраще для труда, нежели •••••••••?—Оначить,
что-же всего нужно, чтобы сдзлаться разумнымъ и
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Т. 0. чтобы много знать и понимать, много дълать своему отече-
ству пользы и добра?—оначитъ, для этого не нужно быть ни 6бо-

_ татымъ, ни знатнымъ, а надо много учиться и усердно работать.
«Ласточки», стих. Майкова.
Вакимъ предметомъ заняты глаза сочинителя въ начал ?—0(а-

••••.—Въ какое время года онъ смотритъ на свой садъ? Какую
Вт •••• Вну? •••••• о сад? ритъ онъ ••••••,

или объ •••••••••• предметахъ, находящихся въ саду? А на какой
отхЗльный •••••••• онъ обращаетъ внимаше потомъ и— почему?—
На кусть настуршй, •••••• что онъ представляеть противорз-
че общему виду сада: ••• вянетъ, а настурми— въ цвзту. О комъ
говоритъ сочинитель послВ ••••, какъ представилъ осенй видъ
своего сада?—0 себ, —••••••••• свое чувство.—Какая связь между
что сочинитель видитъ въ саду, • его чувствомъ’ — Его
чувство возбуждено видомъ сада: ••• грустно смотр%ть на увя-
дхающ садъ. Ваке предметы и явлешя •••••••• раздражаютъ

Аъ чему пе] ОНЪ ОТЪ я своего чув-
ства?— Къ воспоминашяиъ о ласточкахъ. Какая связь ••••• во-
споминанями его и Тёмъ, что онъ видить и чувствует — •••••-
минаня вызваны видомъ пустаго гн$зда и грустью, которую •••-
буждаетъ этотъ видъ.-—Что выражаеть сочинитель въ конц? •••••••
крылья.—Для чего ему врылья—и въ нихъ ли туть 3310?
Есть-ли связь между желатемъ его и тЗыъ, что онъ видить,
чувствуеть и вспоминаетъь? Онъ видитъ картину увядающаго сада
эта картина возбуждаеть грустное чувство.—особенно видъ пу-
стаго гнзда; грустная картина настоящаго пробуждаетъ въ его
душ воспоминаня о прошедшемъ; подъ вмяшемъ грусти ивоспо-
••••••• у него возникаетъ желане. Отчего-же зависятъ мысли,
•••••••, воспоминашя, желая, вообще внутренний мфръ чело-
Каыя •••••, чувства и желан!я можеть вызвать вихъ
лаго •••••• зимою? — портретъ материя, которой мы давно не ви-
стоны •••••••• ребенка?

‹«Гришуха» (•••••••• изъ «Мороза»), ст. Некрасова.
отдзльныя •••••••: работа въ огород, Прок-

лушка и Совраска, •••••••.—ВсВ эти картины стоятъ порознь,
каждая сама по себ, или ••••• ними есть связь?— Вс они со-
ставляютъ одну картину изъ ••••••••••••• быта. — Какое впечат-
хзне производить эта картина—•••••••, или грустное? Почему

‚ весело на нее смотрЪзть? Какъ •••• люди проводятъ время?
Работаютъ, трудятся. — Видно - ли, ••• трухъь ихъ не про-

падаеть даромъ?—Да, мы видимъ здВеь ••••• зажиточную. —
Какъ эти люди живуть между собою? — •••••, что они
бятъ другъ друга.—Тавъ почему-же картина ••••••••••• праят-
ное впечатл не? что въ ней видны —трудъ, ••••••• хо-
рошо вознаграждается, довольство и взаимная любовь •••••

— Значитьъ—что нужно для того, чтобы ческая жизнь
производила хорошее впечатл 8 н1е?—Нужно, чтобы въ жизни ••••
труд», чтобы трудь хорошо вознараждалея, чтобы люди жили
вх довольствъ и любили другъ друга. — Разв8 мы вычитали это
въ стихотворени? тамъ это сказано’? НЪзтъ, вь стихотво-
рен!и только нарисованы картинки изъ крестьянскаго быта, но
он такъ нарисованы, что намъ въ голову сама собой приходить
мысль и челов ческой жизни вообше. Предстявляемъ себЪ эти кар-
тинки— и намъ думается. вотъ трудатся люди, трудъ ихъ не про-
••••••• даромъ,-—вознаграждаетъ ихъ, живутъ ОНИ ВЪ довольствъ,
••••• собой дружно, любя, — и хорошо имъ живется. Такъ-то
иной •••••••••• все рисуетъь словами картинки, & этими картин-
ками ••••••••• въ читателяхъ хороппя мысли: такой сочинитель-
рисовальщикъ •••••••••• яоэтомь, & сочиненя его

Вообще, •••••••• поэтическихъ произведем, другихъ
лей, важно по тому ••••••• они могутъ имЗть на нрав-
ственную сторону •••••••••. Особенное внимаше здВсь слздуетъ
обратить на любимыя ••••• ИАрилова и на залушевныя
п%сни Кольцова, и потому я ••••• о томъ и другомъ н%еколько
СсловъЪ 06060.
Въ баснЪ, вавъ и во всякомъ •••••••••••• сила—

не въ морали, не въ нравственной ••••••••, а въ художествен-
ныхь образахъ, въ томъ Боторое ••••••••••• они
нн душу. Это необходимо помнить, какъ при •••••$ той
или другой басни для объяснительнаго чтен1я, •••• и при самомъ
чтеши. Чтобы впечатлвн!е было ц%лесообразно и •••••••••••,
должно выбирать хля во-первыхъ, так1я басни, ••••••••

У. Г.

пороки,
натурз, чаще въ жизни д$Втей, & во-вторыхъ—
тавмя, въ которыхъ порокъ лишенъ всякой прелести, такъ свазать—

ВЪ 001 ТОЛЬКО НО ПО-
орла •••

••••••• негодованя,--басни, образы которыхъ совершенно отчет“
дивы по •••• и характеру того какое могуть произ-, 7
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вохить. Сдфлаемъ •••• рный подборъ басенъ для чтеня —съ этой
точки зрёшя. ВсавШ, ••• наблюдалъ жизнь и внимательно
приглядывалея къ ихъ •••••••••••, легко могъ замЪтить, что
почти общее ыы.

н$я къ самим себъ: занатыя •••••••• мромъ, жадно восприни-
мая впечатля окружающей природы и •••••, дзти совершенно
чужды самонаблюден!ю; они охотно зам •••••• недостатки и ошиб-
ки другихъ, иногда наклонны въ этомъ •••••• даже къ преуве-
личеню, — но своихъ ошибокъ, своихъ •••••••••••• не видятъ
и не чувствують; даже чужая бЗда нерВдко ••••••••• въ НихЪ
сызхъ, потому что вообще дёти жестоки по самой •••••• своей, —
сострадательность, гуманность развивается ВЪ НИАХЪ •••••• 10
того, какъ челов ческое достоинство начинаетъ брать ••••-
надъ животными инстинктами. Изъ несознательнаго отно-
шен1я къ своей личности вытекаютъ и друге недостатки

№
и дурныя частыя въ о м“

•••••••••••••••, съ которою дЗти часто берутся за всякое вовсе
и дВло, 56 СОГ 65 Оъломъ

свои силы, ••••••••••• судить о томъ, чео не понимають. Чтобы
порахизировать вс ••• явленя, у Крылова находимъ весьма цф-
десообразные •••••••••••••• образы. Тавъ, въ «Зеркало и
Обесьяна», —вомическое •••••••!е обезьяны, которая емЗется нахъ
собственнымъ отражевшемъ •• зеркал, вызываетъь невольную
оглядку на самого себя, & это ••• начало критическаго, т, е.
сознательнаго отношен1я въ •••••• себЪ. ВыЗстз съ тёмъ—и не-
разборчивая надъ другими задзта •••••• чуветви-
тельно. ХорошимЪ дополненемъ можеть ••••••• басенка «Чижъ
и Голубь»: если насмф шница— обезьяна •••••• забавна,
то молодой голубь, подтрунившЙ надъ бЪдой •••• и самъ попав-
пийся въ силокъ. жалокъ, и такой переходъ совер-
шенно цзлесообразенъ, совершенно естественъ. Чтобы ••••• его
дальше и затронуть ‘безсознательное отношене къ •••••• себ
во разв®твлен1яхъ его, читаемъ басню «Обозъ», выдвигая
на сцену комическую фигуру молодаго самонадзяннаго коня, 5о-
торый смался надъ осторожностью умной лошади и свалилъ въ
канаву хозяйске горшви. Читаемъ басню «Щука и Боть», одну
изЪ лучшихъ по художественности ивполненя,—въ которой такъ
нарисовано забавное и жалкое положен самона-
взявшагося необдуманно за незнакомое, не
ивученное дВло, высокоифрно пренебрегшаго предостережетаями

•••.•••••••• 320.

зюлей ••••••••. Читаемъ басню «Осеть и Соловей»: образъ осла,
который, •••••••• въ землю лбомь, тлубовомыеленно
реки ••••••••. 7 рельефно характерень в т.

своей тэаБъ уд ЧТО АоБ

ето на дётей, `•••••••• скорыхъ и заносчивыхь въ С
ве ` . Пусть подъ _ЭтихЬ •••••• 00-

разовъ въ дётокихь ••••••••• мелопо налу евладывается строгое
въ саминь и снисходительность •• ближнему

пусть сорёваеть мысль — 0 ••••••••••••• предварительно обду-
в. и изучить избранное дл, ••••••••••• его со. Би ее
лами,— созрёваеть мысль объ •••••••••••• въ поет
яющей СУДИТЬ только © томъ, что мы ••••••• _ и знаемь

Иногла дфтская самонадвянность, наиболве ••••••••••••• +
фтахь  ДорОВИТЫХЬ, —подь вая эжизненныхь условии,В 1760"

| =Еолива нервдко — въ жалкую чисто
условями рожденя, богатойСТВаМИ,

счастливой наружностью; отсюда неуважение къ труду, ко скром
ной доь, а мелкой ‘работь. съ этой точки хорошо 92
ть и. ‘объяенать ХётямЪ басни: «Муха и Пчелв», «Орель и
•••••», «Двф собаки». Веё он® дышать уважешемъ къ труду,
закъ •• свромна ни быль доля трухящагося, и простато черн?

я е своей И
Гордый, но й орехь,

болонка, которая •••••• только Служить _ 8% ЗАДН
хапкахь, и недофдающаея •••••••••••-кухе—Ужъ конечно не пр”

_ маленькихь читателей, •••••• что
красокъ для выраженя ихъ •••••••••• пустоты и: #8.

кой ничтожности.—Но трудъ •••••••••••• полнаго уважения толь”
поль условемь яолезности; вздориая, •••••••••••• трата сить
на переливае изъ пустаго въ порожнее •••••• ОбЫЕНОВЕНЕЯ
между людьми вообще, а между детьми въ •••••••••••; но разв®
она можеть быть поставлена на ряху съ трудомъ ••••••••••••»,
полезным Образцы бевполевной траты силъ и •••••••••• БЪ
Г 4 г {6 и «Трудолюбивый Медв®дь», безъ
будуть вакъ нельзя боле кстати, если въ ‚ _ возбуждена

но нзтъ ВДу ‚ ВЗТЬ прЖажда,
подумать о двд, & потомъ приниматься. за работу
хорошо. распорядиться своими сихами. Обезьяна, которая
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т

СЪо аль и •••••• дуга и томвтное ••••• деревьевъ,—это въ своемъ Типы
9

(т И истины©”

наго дастоинства, кичливая и •••ШНАЯ ость празднойоо ат ПОТ о
}

авы 9 я «ДВ —

г

у

Пустой 00чви —напоминаетъ 0 скромности полезнаго т З

И вальзяи

•• имь, ваваться старше
хъ ••••. У насъ любятъ забавляться дфтьми, которыя раз и

=’

совать рано • сообщать ль ож вби пом
ПОД-

кро рава которой ••• дааа свое Талит

мъ возрастз создаетъь не •••••• ид —ДАО ——превра‚—преврашенто,
которое Спенсеръ объясняетъ чи

пож равны о оть уашлешной ужетнной
сто физологически, говоря о ран-

ь ваБЪ о причинахь вырождения поводы! (етО У.
2. ДОЛЖНЫ

казаться верослыми, и для этой пфхи будетъ>; образъ хягУШБИ,прочитать басню «Лягушка и Вол
желавшей раздуться съ вола и лопнуУвшШей

4

ве У а В не
КЪ 666% 6 хжлой ва

отно вину, сн на •••••, даже но прейнеты
тей с

ные, на оруфя: •••••••• худо написалъ или нари-И Че ВИН О рооварища или какое-нибудь вншнее неудоб-
СТВО, НИБВАБЪ Не сознавая своей виновности. Т‚ 48806 сваливанье
своей вивы-—съ больной гоховы На здоровую—-хороШшо представитьвъ см видз. У Крылова оно очень забИ хОвВЕо
разбивается въ басняхъ: «К,у рестьянинъ и Гопоръ» и «Греб<: речень»:
мужикъ рубить избу, —самъ на

••••••• свои волосы, а сердится на гребень
•••••• вздоръ, а злится на ••••••’

7

лескомъ, •••••••••• доступно для дзтей и въ строго хухоже-
—

ь живыхъ ивЪтовъ •••••••• высо г

вовсе

рослаго человзка, чтобы ••• казались старше своихъ лётъ
тавимъ 00разомъ Под

Тохстаго.

оНЪ ДО слезъ дереть всвлокоченные ••••••. ОтносительноСЪ НЗ)
ней басни-—я совер
будто дЬти де любятъ, БОТда ВЫВОДЯТЬ НВ •••••• — ить Би
ас ие правда. Дёти не поннизють я но •••••••••• >
ныть разсказовь изъ детской жизни, наполняющихе •••••• дрит:чыя не потому, что’вь этихь
вт, а потону чо. въ о все фальшиво, невёрно, ры м
м ВИ, в `сочинено, и вивото

р Ч

Умные-же п художественные разсвазы изъ >
др воторыхъ. ‘можно басню _ «Гребень», — само ры
мое понятное. и ‘занимательное чтен!е дая Это я
даю сколько теоретически, ‚и практически: = Е

ть особенно любятъ читать, , напринзръ, первую••• 8—Э Л
для •••, изданную: `рехавщею зурналь «Атон О

(еже ••••••••••), а дёти 10 — 12 — «Дётотво» ТР
Л. Н.

Въ сваливать •••• неуинье на другихь- Уже о"
доля. "фальши, • мы эъ новую ‹ обтвстьособаго вниманя. •••••-

Дт роковъ, 38
ость, хожь, лицентрие •••••••• престдовать съ
но прослёдовать въ большою. •••••••••••••, отиюдь 39 ри

`я насиля, —эти способы часто •••••• въ совер
1Ю. КЪУ ли И Ър:я. ХУ

произведевя эдёсь могуть оввзеть большую ••••••. Уля наче,
будеть очень хороша басня «Лисица и Винограль»: ••» очень
оф поЪеть сочнаго винотраду, но она не могла его от
и говорить, что вовсе ив хочеть, что виноградъ зелень, ••• ей
своминт набъешь». Дети точно иногда, явнымь ОТТВЕ
омъ досады, задорно что предметь, ‚ БОТорагО ОБИ г
моли достать и котораго | иМЪ очень хотВлось, НОО
Ото начазо лиценфря. Въ 6028] грубой ово
ннотда рядомъ съ. ‘первыми. проявленяии _кружбы,
А КОлЬНОЙ вядомъ. дружбы часто прикрыв”
ещо "равечеты; ‘для обличешя фальшивой, О
чивой. дружбы, ея непрочности и нонадежноети, можно Военно
•••••••• басней ‹ ••••• дружба», очень игривой и естественной
аъ по ` ••••••••••, п форм: сонтементальных
и потомъ ••••• изъ за кости въ ней очень
я МОгутЬ ` •••••••••• инаго маленькаго эгоиста—сЪ большой поль-
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30й для него. ••••••••, грубое лицем ре, возбуждающее неволь-
ное отвращеше, яркими •••••••• изображено въ басн «Добрая
Чисица»: пусть лисица, ••••••••••••• сострадан!е къ сироткамъ.
мАлиновкамъ и подающая •••••••• тотчасъ-же, какъ они попа-
лись ей въ лапы, возбуждаеть въ •••••• благородное негодова-
не противъ и всякой жестокости. А •••••••• обраще-
Не съ животными очень часто ••••••••••• между дётьми: по-
этому, непривлекательность его наде •••••••••• въ самыхъ яр-
вихъ краскахъ; да и вообще дзти, какъ мы ••• заитили, склонны
къ самоуправству, въ насилю, къ кулачной а •••••
навлонность должна быть парализуема. У Крылова ••••••••
лый рядъ басенъ, очень рельефно изображающихь ••••••••• на-

статочно указать хоть эти дв: «Волкъ и Ягненокъ». «••••• и
Соловей». Ясно, что симпатш маленькихъь читателей будуть не
на сторонВ волка, который въ темный л№еъ ягненка поволокъ, —не
на сторонз кошки, заставляющей изть въ евоихъ когтяхъ
соловья, Басня «Волкъ и Когъ», разсказывая о затруднительномъ
положен!и волка, который насолилъ веёмъ въ деревн® и въ б$д%

И — опять-таки явленй весьма обыкновенных въ
кругу дзтей. Съ другой стороны, вообще безобразе  разноюло-
••••, несомасицы, неуменья дружно жить и работать вмъстъ,
вЪ •••••••, —очень ярко рисуется въ басняхь «Лебедь, Щука и
Равъ» • «Квартеть»: надо, чтобы въ людяхъ съ дётетва форми-
ровалось •••••••••••• о необходимости единодушной общей ра-
боты: вЬ об ХИЗНИ задача

Я указалъ боле двадцати ••••••, и полагаю, что этого до-
статочно для какими ••••••• Крылова можно восполь-
зоватьея для благотворнаго ••••• на нравственное развите д%-
тей. Остается еще сказать ••••••••• словъ о томъ, какъ лучше
пользоваться этимъ матераломъ, ••••• идти къ той вос-
питательной ЦБли, воторая_имфется въ ••••. Надо помнить, что
Въ В басен. х% ‚ р8же —
реня неодушевленныхъ предметовь, очень рёдво люди. ••••••••
ЖИВОТНЫЙ ЭПОСЪ— ВОТЬ матераль, которымъ по •••••••••••• поль-
ЗОВалисЬ басвописцы вообще, а Крыловъ въ особенности. Но •••

‚ животвыхь въ баснз не то, что животныхь въ на-
родной сказкБ. Въ сказкВ нЁть аллегорши. Народъь въ своихъ

а ТОЛЬКО Этого

ЕАБЪ В разуи-
нымъ, наивно и съ полной внося въ ихъ жизнь формы че-
•••••, свои обычаи, нравы и побужденя, —подобно ре-
•••••, который также наивно видить въ животныхъ
•••••••• смыслъ, ветупаетъ въ разговоры съ собаками, кошЕами,

ими •••••. Въ басн-же, созданной не наивнымъ народнымъ твор.

какъ ••••••••••• для поучительныхь и сатирическихь цфлей, —
ЖИВОТНЫЯ •••••••• уже не только животными, но и олищетворе-
нами. Въ баснЪ ••••••••••• фантазя, выставляя на позоръ и

‚ осм%ян!е людек!е •••••• и недостатки въ образахъ животныхъ,
ЭТИМИ иИШЬ Аля ЯВХЕНИу

челов ческой жизни. Каждый образъ въ ••••• имЗеть двойствен-
ный смыслъ: съ ого
признаками, & сквозь него рисуется тотъь или ••••••

С

типъ. Такъ, наприм%ръ, Врыловъ даетъ намъ образъ ••••••, ко-
торая ло отвала на лась желудей и потомъ стала ••••••••• дубъ, —
это образъ изъ мра животныхъ, схваченный, мастерски со •••••
свойствами глупаго и неуклюжаго животнаго; но въ этомъ образВ
сквозиТъЪ и также в%рно рисуется другой—образъ пошлаго и гру-
баго невёжлы: или — Крыловь даетъь образъ кудрявой болонки,
которая знаетъ одну работу—ходить на заднихъ лапкахъ, но изъ
за этого образа, тавъ и выгладываеть тнусный ТИ барскаго
блюхолиза.

Очевидно, что прежде нежели вводить неразвятый двтевй
••• въ идеальный мШуъ басни, надо познакомить его съ чисто
••••••••• значенемъ ДЪЙствующихь дицъ; можно начать съ На-
глядной •••••• о нравахъь и жизни тВхЪ =ивотныхь, которыяявятся въ ••••. потомъ перейти по наивному въ
народныхъ ••••••••, & наконецъь—въ баенз.

Пъсни Кольцова ••••• богатый и въ высшей степени благо-
творный матералъ ••• чтешя въ народной школв, какъ по 6о-
держан, тавъ и по •••••: въ нихъ сближается вародный языЕЪ
съ литературнымъ. •••••••• развертываетъ превосходную вартин7
народной окизни и русской •••••••; онъ вносить ВЪ эту хар-
тину столько чистаго, свътлаго •••••••, что вле ея в НА
праимчивую душу маленькаго ученика ••••••••••: его По-
можеть учителю укрёцить и осмыслить •• сельсвкихь дВтяхь #4-
родное чувство, къ родной природь в ••••••• отноинлие
кь крестьянскому труду.
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Съ точки общечелов ческой нравственности —•••••••••-
ная имъ вартина представляеть чдеализацию труда; это ••••••••
ей, уже помимо народно-художественныхь достоинствъ, •••••••

6.’ поэтъ не й, сухой‚Ч

морали ‹0о пользз труда Въ юности», онъ прямо даеть #я0чув-
стпвовать сладость, высокое наслаждене труда, и стихи:

‚ „СавдоЕвъ будетъ отдыхъ
‘д •• снопахъ тяжелыхъ“,

у •••• не пу фразой, ••
а вполнВ •••••••••••••••••, почти невольнымъ воскли-
цан1емъ. Не •••••• сухой морали и въ этомъ грустноиъ, заду-
шевномъ обращени:

„Что ты спишь, ••••••••:
„ВЪдь, весна н&

Напротивъ, оно является •••••• естественнымъ, простымъ,
тоя вт немтъ 9.

НО ДОП)
упрекъ за лфность, & удивлен!е передъ ••••••••••••••• явленемтъ
и грусть о неизбёжныхь послёдствяхь •••••• явленя: развЪ
можно спать весной?—97т0 зодунаивное •••••••• такъ и подин-
ваетъь къ работз, къ труду.

Отношеве Кольцова къ природ, къ явлемямъ жизни въ ••-
ту русекаго земледфльца и къ мирному труду—какъ нельзя съ ясностью любящей
души; настроене его поэзии тавъ ясно и тепло, что должно •••-
сить въ молодую душу гармоню, теплоту и ясное чувство спокой-
стыЯя.

Весеннимъ утромъ выводить онъ васъ на пашню, объ руку съ
пахаремъ, который весело ладить борону и соху, весело выходить
вь поле, идеть за сохой и дружески разговариваеть со своей
сивкой, своимъ товаришемъ въ работ. Вы словно видите, вакъ
•••••••••• въ небъ красавица зорька и выходить солнышко из
•••••••• сховно слышите дружесвя р3чи пахаря, обращен-
НЫЯ ЕЪ ••••%; его мысли и чувства становятся вашими. Поват-
нымъ •••••••••• вамъ, вакъ весело на пашнъ, какъ этотъ
честный •••••••••••••• трудъ, ставший лицомъ къ лицу съ при-
родой, который ••••••••••• своею производительностью мать,
земля-сырая. •••••• не принимать близЕо къ сердцу честных и
простыя мечты пахаря • томъ, вакъ земля

на травьа, 64“
рядиться вз золотия ткани,--•••••••••• въ полз серпы, зазве-

нятъ косы — и сладокь будеть •••••• на снопать тяжелых.
Нельзя безъ искренняго чувства ••••••••• и «тихую молитеву>,
съ которою пахарь приступаеть въ своему •••••: «Уроды мнт,
Боже, хльбь— мое боатство».
Въ дтн день, посл гровы, пролившейся слезой

крупною — проливным доокдемз на земную зрудь,` •• широкую,
О зелетъ васъ на ниву — посиотр®ть— полюбоваться, ••• по“
слаль Говподь за труды модямь, — онъ показываеть вать ••••
зернистую, которая яоднядась выше пояса и Ами
почти до земли, — вттерокь по ней пливеть — лоснится, 3040-
той волной разбузается. Послв такой прогулки за любящимъ
руководителемъ— поэтомъ, много смысла получить и выразительно
будет. звучать для руссваго мальчике, слово «урожай»,
въ заглави шесы, и теплое, благоговёйное чувство будеть возбу-
ждать въ немъ ‹се%ча поселянина префь иконою Божей ИМа-

семьз земледльца поэть ведеть васъ «косить под» *о-
•••• рожь высокую», заставляеть прислушаться, какЪ © лба
всю •••• и В

руда: на •••••••, какь князья, скирды ироко сидять, подняв

Поэть велеть •••• и въ шировую степь, на донъ: ‹во На-
бережью_ хороши •••••• тамь слободушки», степь раздольная
далеко вокоуз ••••••• лежить, ковыдемь травой разстилается».
Разбираеть и васъ эта ••••••• удаль, что бъетъ влючемъ. и арвс
слышится въ словахь •••••••• коваря, у котораго илечо чиире
дъдова, зрудь высокая •••••••, а на лиць кровь отцовская ‚99
жа зорю красную, и скобкою •••••• кудри черные, — которому
спорится все, что бы онъ ни ••••••••: «Раззудись, плечо! .
махнись, ‚рука! То полны в лицо, ••••••, 65 полудня! Зажужжи,
коса, засверкай круюмь! Залиуми, трава •••••••••••, —поклонисъ,цей, 304060й зем!

Поэть рисуеть вамъ и картину нищеты, какъ ••••••••••.
бевхфятельности, въ крестьянскомъ быту,--••••••••• картина э-

и разрушена: пусто и на гуннз, и в завромахь, ри
АЯ. и на дворж— чисто, оть шаромь покатись, и «7005
ной вундукь опрокинуть стоить, в помувшись изба—какь ста-
рузика стоить».

Онъ показываеть вамъ и того выносливаго русак® — Вузьму,.
котораго гнеть мачиха— судьба, а онъ тянеть, да эпянеть

тери>.

#0706.
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•••» подмози, одинт, одинехонекъ— батракз и хозяинь; обстоятель-
ства •••••••: ‹70 скосило то сняло пожаром», —а ему
и горя ••••: ‹лиха бъда, говоритъ, 65 землю кормилицу ржицу
закинуть! а ••• Бо уродить, Микола побсобить собрать хлть-
бець с5 поля». ••••• нравственный приннипъ его похдерживаеть;
но онь не свунёль •• вамъ и сказать этого принцииа, живущего
въ таубин его душа: •••••!й принцвиь его выдаеть намъ

‚ повть — выразитель ••••••••• думъ и чувствЪ: «вюруй силамдуши, да моучимь •••••••!» «не родись в5 не
палантливь, —родись ••••••••••• и на все зотовымь!›

Ведеть васъ поэтъ и слЗдомъ за ••••••••••• крестьяниномъ
60 двора и зумна, по бодьшой, по •••••, зородамз, по
людяна: повазываеть, кавъ зима 6 чнубь
деть, и землед®льцы, окончивъ свой ••••••• трудъ, х/бз ве-
зуть, продаютьз, собирають казну, бражку •••••••••• пъютз’
это уже полное торжество труда, соединеннаго съ ••••••. Для
дучшаго знавомства съ НИмъЪ, поэтъь вводить васъ, ••••••••, на

чу УГ

принаряжена, молодая жена чернобровая обходить подо 65
зоцъдуями, разносить зостямо чаицу зоръзкаю; туть хозяииъ •••-
щаетъь 00аз0й хмъльною из5 ковшей вырпзныхь, а хозяйская 904%
сё лаской дпвичьей обноснть медомъ сотенымь; туть гости имоть
и поятз, зуторять — про хмьба, про покось, про стари-
нушку, —забавляются отъь вечерней зари 90 полуночы>.

Вся эта картина, или, взрнЪе, этотъ радъ картинъ превосхо-
дно воспроизводить идеальную сторону русской природы и трудо-
••• жизни русскаго земледзльца, симпатичныя черты его харав-
•••• и живую свазь его съ природой. Она представлаяетъ яркое и
•••••••••••••• выражене народныхъ идеаловъ, которые массой
сознаются •••••• смутно, & Кольцовымъ совершенно выяснены ивъ и живых» •••• по

—Художнивомъ, •••• чувствующимЪъ своюа О В о о,
рый оранически любить •••• родину-нать — не по принципу
не для показа, а потому, ••• онъ сыне ея и не можеть не любить
своей родной матери, какъ •• можеть не любить самаго себя, —
который совершенно ясно ••••••••• и видить ея свётлыя сторо-
ны, уметь высл$дить въ жизни •••••• и творчески воспроизве-

веселье, пакь
т

Кольцова помощи «Бога и Микозы». Тут — •••••••, нисвей
труда и удачи, или

сти то, что составляеть ея сущность, хушу и •••••••,
онвмать. можеть только руссый человёкъ, & | выраз ••••••• с Ве
нии и предестью только сильный народный  поэть. Въ этой
картин то дорого, что вся она облита теплым и 07"В ТО слахо-

Г ВЪ РБ}
| 9

которое вызывается воспоминанемь © родне въстное чувство,
••••••• человзЕЗ, къ •••••-бы наши онъ ни принадхежаль, если

•••••••••••• связь его съ родиной. Дорого этотолько не •••••••| свётлое ••••••• любви, которая придаетъ •
особенную, чисто •••••••• прелесть и враеоту, хрожить и бьется
2. кежломь стих н--•••••, переходить въ душу 1%”
я, его. собой и подчиняя ‚•••. этой
картины должно производить ••••• благопрятное вяян1е нё #0
подую русскую натуру, кавъ •••••• на ея нравственное разве

и тавЪ въ ‘особенности на ••••••••• въ ной народныхъ ее
Выборъ. не воликъ: веего десять— ••••••••••

но ве они вифотВ составляють лирическую •••?
нравственную съ точЕИ зрёня, совершения? о.
натную, по своей простотв, для людей состояние
н воврастовъ, не только рисующую природу и •••••, #о и объяс-
нающтю ея снысль и сущность. — Отступлене ‹ о я

а СЧИТАЛЪ полезнымь потому, что вообще русекая ОВР
ра, не особенно богата поэтическимь натераломь дляработ

и народнаго чтен!я. Об} ВТ,

по объяснительному чтеню. При изучения поэтическихь произв“
‘также слёлуеть время оть временя ‚занимать Учеников» >

обетоятельнаго плана въ той же форм, Конь
•••. ‘плены прозвическихь сочинев!й. Въ видв обравчика, при-
•••• ТавихъЪ плана.

‹Щука • Котъ›.
(Пханъ).

т Разеказъ • томъ, какъь щува вздумала охотиться за

А. Сообщен!е •••••• фаЕта.
в. Предположеня ••••••••••• по поводу факта.
В. ДВйствя щуки дла ••••••••• цзли.
И. Разговоръ щуБи и Бо\••.
А. кота.

ШАЗМИ.
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1) его.
2) Предостережен!е.
8) Пословица.

ВБ. Р8чь щуки.
1) Она отвергаеть предостережене.

ыражастъ с&мо
В. Слова гота.

1) Согласе его,
2) \елаше усп$ха.

ПТ Описаше охоты.
А.
Б. Охота кота.
В. Положен1е щуки.

я оон кото•••••••••••.

991
извзст-

о воть ук.‚ 0б ен1еи и ие ЕЪ ШУБЬ, ••••• она впередь не
стихотворене Майкова.

(Пазнъ).

1) Перемзна, замЗченная вЪ саду ‚В

2) Общ видъ сада,
5) Кусть настуршй.
П. Чувство сочинителя.
1) Общее выражен1е чувства.
2) Предметы и авлен1я, разхражаюцщия сочинитехя
3) Гнзздо ласточекъ наДЪ ОБНОМЪ, Ш. В 4‚ ОСПОМИНАН1е сочи

собностямъ.
чемЪъ онНЪ

1) Постройка гнЗзда.
2) Выводви.
3) Отлетъ ласточекъ.
•, Желане сочинителя: •••••••
Наее НО •••••• ©Ъат ба Мое Для •••••••—ьы-

‹Моть и Ласточка». ••••••••• ее и объяснивъ

слова и выражения, дёти •••••• могуть упражнятьсяресказв содержаня—••••••••••, сокращенномъ и сжатомъ

‚ ОНЪ желаеть быть свобохнымъ—какъбодныит

ее НО ТОЛЬКО ©Ъат ба Мое Для прамёра
слова и выражения, дёти сперва могуть •••••••••••

Въ НН фразъ, изъ которыхъ БАЖВЯ
ной части басни.

— Мозодой прокутилъ все, что ему досталось оу
сльхотву, —-сберегь только шубу. Увидев. ласточку, нии
чиль, что настветь весна, и шубу опустиль, Но весна не

|  оровы, ранная ласточка замерзла, и холодому челов ву
пришлось плохо.-—Потомъ учитель вопросами наводать ие Ру.
врыце смысяв. — Почему `моть шить, что. весна приходить’
можеть ли прилемь ласточевь быть принётою приближена
••••••••••• ди предположене мота? "Много ыы СЕ 8
•••••? Отчего. же его предположене не оправдалось? Схдо-
услов!• необходимо, чтобы выводь былъ
Воть. мы ••••••••••••• хошку еёраго — ву, и ‚
«то вс ••••• сёраго ввренъ Ё такой ВЫВОД? Че 98»
не зврень? А. •••• мы видфли иного лошадей, и _У вех» ‚Виддлинный ВОЛОСЯКОЙ ••••••: А 36, — В
у ‘лошадь безъ ••••••? — Почему _этоть случайныйвъ сосфха не нашему ••••••? Отчего
нашъ выводъ вышелъ взренъ?

Такъ, басня. «Чижь и •••••••» (Хянницера) даеть зо
ый ВЫВОД, что нельва. судить о •••••• по наружности; Вера
«Крестьянинь итопоръ»— что нечего •••••• вещь, вси ‚не уметь
ею пользоваться: басня «Мартышка и ••••›—что прежде, Вы
судить © полезности или бевполевноети ••••, надо УзЕАТ»
потребление; басня «Демьянова уха» — что ••••• есть мфрё; басня
«ука и Коть»—что надо выбирать трудъ •••••••••••, того»

— Статья прозаичеекя, съ реальным содержанием,узким

но важно, чтобы не въ стать содержался рад
хезныхь рецептовъ, а чтобы изъ статьи, изъ Фактовъ, _ ИВТ
ао В ней. посл довательно можно было сдзлаль выводы, пра”
чеков, приложене. Наприк®рь, статья о почвахь. и состава иХЬ
о растеняхъ и питании ихъ—могуть дать
ля пратичесвихь 1 вВЫВОДОВЪ о томъ, гда какой хлбь лучше
какую спстеку  ховайства вести, вакъ пахать ит. п. важно
а Олеко О, что ученики пробрётуть практичееыя знаня по

••,  СкОЛЬБО ТО, ЧТО ОНИ поймут, что такое практическое•••• и чтен!нее ••••!й,
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Въ свази съ ••••••• втельнымъ чтешемъ ••••••••• заучиване
наичзусть.

Едва-ли можно отрицать •••••• этого занатя, если имёть въ
виду, что— оно развиваеть ••••••, обогащаеть р№чь дфтей сло-
вами и оборотами, да при этомъ ••• хоставляеть имъ большое
удовольстве. Но, съ другой стороны, •••••••••• его обусловли-
вопросами: что выбирается для заучиван!•? когда и Какъ
производится заучиван1е? Первое услове, ••••• заучиваемый ма-
терьялъ столь _ Тото, чтобъ его заучивать: ••• долженъ пред-Обо д ‚ Но содер-

и формз. Можно избирать для этого и прозаичесве отрывки
небольшаго объема, лишь бы они были вполнВ художественны, ••••••
описан!я природы Аксакова: _ «Воды: ». «Лёсъ», ^ «Лебедь» •. `проч.—
изъ «даписокъ Оренбургскаго охотника», помфщенныя почти во
всякой христомати. Изъ стихотворенй самый хучпий матерьялъ
для этой цзли - прежде всего Кольцовъ, какъ по содержаню его
поэзи, такъ и по етиху, сближающему литературно-книжный языкъ
съ народнымъ; затВиъ басни Крылова и тЁ изъ произведен!й Пуш-
вина, поэтическе образы которыхъ не выходятъ изъ сферы поня-
•, доступныхъ ученнкамъ народной школы: наконецъ. изъ но-
•••••• _поэтовъ-— Никитина, Мел, Майкова,  Невра-
сова, •• которыхъ гзавную роль играетъ поэтическое воспроизведене
русской ••••••• и народнаго быта, какъ отрывки изъ «Мороза»
изъ «••••••••••••• изъ. «Коробейников», вв «Кулоках
и подражаюй •••••••••. Христоматя при ‹ДЪфтекомъ м» и

для чтейя» г. •••••••••• даютъ не мало матерьяла хля
разучивани. Второе ••••• пьеса, выбранная для заучи-
ван1я, была •••••••••••••• прочитана и объяснена, т. е. совер-
шенно понята учениками въ ••••••• и въ ‹и чтобы она
нравилась имъ, а процесеъ ••••••••• быль, по возможности,
облегченъ. Для послЗдней цфли, т. •. для процесса,
можно въ течене перваго года •••••••••••• заучиваемъ 65 клас-
ст%, ©0 СЛОВЪ ‘учителя, — небольшихъ ••••••••••••••• пьесъ, въ связи
съ НагляднымЪ обучешемъ или съ прочитанной •••••••, Когда

предложене и катехизируетъ его,—оно въ восприм-
чивую памать дзтей, которыя потомъ охотно •••••••••• его яо

и л0р0мз; потомъ учитель повторяет первое предложе-
не, прибавляя другое и катихизируя его,— дфти •••••••••••—
сперва новое ипредложене, потомъ—0ба вмВетф; учитель ••••••-

УЧИТСЛЬ ритъ первое

лить въ третьему предложеню и т. д. Тавихъ коротеньвихъ и
волна художественныхъ пъесъ можно найти не мало ВЪ
Ущинскаго и Водовозова. При такомъ способВ заучиваня, двти
не только легко запоминаютъ предложене за предложенлекъ, во
• усвоиваютъ манеру и выразительность чтевя оть учителя, на-
••••••• выученное говорить сознательно и выравительно. — Позже,
ОГВ, •••• значительно разовьютея, будуть порядочно владЪть

••••••••• запасъ словъ,—можно заучивантю изредка
хавать и ••••• фориу: учитель вопросами наводить на со-
ставлен!е. •••••••••, —тогда они заучивають какъ бы свое ©0б-
отвенное и рабата •••••••••• еще плодотворнЗе.

учитель ведеть съ ••••••••• тавую_ бесзду: Ва-
кое теперь время года?— •№то.— Веегда ли Втомъ бываетъ такъ
ясно, хакъ теперь? иногда ••••••• дождь?—Не зам чали
ТИ ЗЫ—Ячто иногха бываеть на •••• дождя’ Радуга.
бываеть ли такъ, чтобы въ одно •••••—и радуга зла, и сол-
нышЕо играло? — Какъ же это •••••••: въ одной и той же ето-

радуга с1четъ, и солнышко играетъ?—•••••••—если схВва
радуга сяеть, то—справа?..—Ну, ••••••••••• же что ‚все
зто происходить теперь передь нашими •••••••: вавъ объ ЭТОМЪ
сказаль? —Олтва радуза сфяеть, справа солнышко ••••••.— А. отъ
хождя при этомъ остаются каве нибудь Остаются •••••. —
Зам тны. он? При солнышк® онф замфтны, или безъ —
При солнышЕв он блещуть.-Блещуть капли кака? Он отъ
дождя остались, значить—кавя?— Блёещуть капли дожюдевыя. —
Прибавимъ же это въ тому, что мы сочинили 0 радугВ но сох-
ныше*.— Ома радуза сзяеть, справа солнышко шраетэ, блешуть
капли дождевыя.—А. что, въ садикВ у насъ посхв дождя лучше,
или хуже? Чёмъ же лучше—для зрёня, для обонашя, для слухас
Какъ ‘придешь вь нашь садикъ посл дождя, — что прежде всего
пруятно вре, обоняне, слухь?—Что же испыты-
••••• наше обонан!е?—Садикъ нашъ хорошо пахнетъ, иначе—
•••••••••••. Повтори, кавъ мы сказали о садивВ нашемъ}—Са-
динь •••• блеоутает»ь, — А. слухъ чвиъ поражается? — Бакая птякца
цоеть ••••• соловья называют ласково? 0020-
ушка, •••••••••. —Что же дфлаеть въ садикВ
сейко а самъ— •••• спрятался, такъ что его не видно!
Вь споятался—въ •••• его не видно въ
вяхъ?—Въ густыя. ••••••• же все о соловейк$: соловейко расптьва-
61%, в5 вътТви спрятажя •••, что мы сочинили ©
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садик нашемъ и о хоромъ все, что мы
сочинили о лВтней поголз посхВ дождя:

Слъва радуга
Справа солнышко играетъ,

Блешуть капли дождевыя.
Садикъ нашъ благоухаеть,Соловейко р

Въ взтви спрятался густыя.... и т. д.

Такое сочинен1е уже  сочиненныхъь шесъ дзти очень любятъ,
& между тзмъ оно представляетъ хорошее въ языкЗ.

ХУ.

Письмешиныя работы.

ПОЧТИ

обучее чтемю и письму. —РисоваШе по —Элементы
и • держан!е пера,-—Граеическая — Тактирован!е.—
••••••• въ связя съ первымъ чтеемъ.—Звуковая диктовка и списыван{е.—

ПП — Фориы иг

ныхъ письменныхъ ••••••.-—Способы исправленя письмевныхъ работъ 1).

Такъ какъ я ••••••••••• совмзстное обучение чтен1ю'и письму,
то письменныя работы, •• моему должны сопровождать
постоянно и безпрерывно ••• школьное обучеше, оть начала до
конца. Способъ соединеюпя •••••• съ чтенемъ въ первоначаль-
номъ обучени предлагается во ••••••• руководствахъ и на прак-
примЗняется довольно часто, но •••• что не рЗздкво опу-
скзется при этомъ изъ виду: ‘•••••••••••••, соединяя письмо съ

+

СЪ аговъ 6 На вВоЗмож-
ную правильность и красоту письма съ внЪъшней •••••••, на со-
знательность его и на постепенное праобрзтен1е навыка •• право-
писати. Мног1е все это на первыхъ порахъ считаютъ •••••••••:
откладываютъ заботу о внзшней правильности н врасотВ до того
времени, когда письмо можетъ сдвлаться особымъ, самостоятель-
нымъ занят1емъ, подъ именемъ чистописаня; сознательное письмо

‚ в

ОТЬ

которое ограничивають копировашемъ пропнеей, безъ смысла, и по-

‘) •••• относятся приложеня № 2, $3, и 4: рисовзн1е по кх®ткамъ, эде-
••••• и буквы, д ха,

ШЕОЛЬНОЕ •••.

нимания, т. •. считають занятемъ чисто механичесвимъ;
обучеве пр о А.

того времени, вогда ••••• объяснать дётямъ правила правони-
саня. Въ сущности, такое ••••••••••• ничего не может. при
нести. _ вреда. И •••••••••••••••••• ВЕЪШНОСТЬ, в совна-
тельность, и правильность письма •• стороны правопис: т. въ

отъ привы* лу Ий степени
то; и другое, и третье должно быть прюбрётвемо.
того самато времени, какъ налинаетса письмо, —••••• д®ти будуть
р1о0Г ‚ ОТ|

хо

вхъ, что, какъ уже несколько равъ было заизчено, или
очень трудно, или вовсе недостижимо. На дл такъ и бываеть
очень часто: или привыкають писать не буквы, а варакульки,

ИЛИ въ без.

•••••••••• копировку,—п для НихЪ утрачивается Че
•••• письма, оружя сознательной дФательноети „Человзка,
какъ •••••••• того, что человфвъ думаеть и говоритъ; ЖЕ: а
пручаютея •• безграмотному письму, что потомъ "ВО ПЕ
хаыя ••••••••• въ чисгописави, нивавя правила правописанзя.

ПО 1) КЪИтакъ, ра-
м

ботамъ въ обучени слёдуеть •••••••••: постоянное, ОНО
посльдовательное стремлеще, чтобы •••• праучалиеь писать 6первазо-жюе чины, въ стороны, ие
правильно, красиво, четко; во-вториль, •••••••••••, впоянть Ро
зумья, что и для чею пимиуть; вз-третьихь ••••••••, съ пересто
раза—и 65 продолжене всезо учебнаю курса •••••••• къ мыслч,
что удовлетворительно вподнь толко зрамотное ••••••.

Какъ навыкъ грамотнаго письма закрепляется •••••••••••••••
знашямя — объ этомъ скажу, когда пойдеть речь о ••••••••••-
скИХЪ

я уже говорил разъ, что занямя, подготовляющя Е
письму, т. в. съ перомъ, карвндешомъ или грифелемъ въ
нахо начинать прежде, нежели дёти узнали хоть одну букву.
Похготовляя 5Ъ письну, эта работа вызетВ съ твиъ ВНОСИТ | раз-

зъ занятя и удовлетворяет естественной навлонностн
лАтей къ работ®, которая обыкновенно обнаруживается уже №
самыхъ маленькихь дфтяхь что они жадно’ хватаются >
•••••, ифть, каравдашь, чертять и рисують на На ад

На •••••••• бумаги. Надобно воспользоваться ЭТОМ НАБЛОН-
ностью •••••, дать ей должное направлене. Воть О в
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д ло ема "о , О уже было-
говорено мною, въ одной ••• первыхъь Здесь прибавлю\
только, что эту работу, & •••••• и первыя упражневя въ —
можно вести на грифельныхъь •••••••: это иметь значен!е въ.
эвономическомъь отношенш. Народная ••••• должна заботиться
всВми для дЪтей на меньшую суниу какъ •••-
можно больше; всякая экономя, лишь-бы ••• не была во вредъ, —
выигрышъ для школы. Если дешевле будутъ •••••••••• матерьялы,
для письма,—можно будеть боле посойй для ••••••-
наго обученя, больше купить книгъ:—были-бы ••••••, а полез-
ное употреблене для нихъ въ школ всегда найдется, и ••••••
сбережене всякой копЗйки, даже при хорошихъ средствахъ, ••.
будетъ лишнимъ; а наши народныя школы не могутъ •••••••••••.
нзлишествомъ средствъ. Употребление грифельныхь досокъ до
поръ, пока не научатся экономно и осторожно обращаться
съ бумагой, перьями, карандашами, чернилами, дастъ экономю,
которою пренебрегать не слВдуетъь—т%мъ больше, что въ посл х-
нее время приготовлене искусственныхъ трифельныхь досокъ до-
ведено до поразительной‘ дешевизны. Тавъ, начальство военно-
•••••••• заведен опубликовало въ 1870 году способъ приготов-
•••• досокъ, которыя обойдутся не дороже 3 к. за экземпляръ;
••••••• журнала «Семья и Школа» постоянно публикуетъ о де-
шевыхъ ••••••••••• доскахъ праготовленя Я. Фосеъ (Юл. Ив.
Симашко); ••••••• также весьма дешевыя грифельныя доски въ.

«Дтской ИП В» (Н. А. Соков--
нина). Правда, что ••••• писан1емъ грифелемъ и писамемъ пе-
ромъ есть нЪкоторая, •••••••• не особенно р3зкая, разница; но.
зато, по совершенно ••••••• зам чан!ю г. Миропольскаго, письмо
на доскз гораздо легче для •••••••••••, п требуетъ меньшаго-
напряжен1я отъ елабой руки •••••••. Впрочемъ, есть возможность.
соединить услове хешевизны съ •••••••• перомъ. Для этого ба-
ронъ Н; А. Ворфъ рекомендуетъ особый ••••••• приготовления.
дешевыхъ досокъ, на которыхъ пишутъ ••••••,-—изобрътенный свя-
щенвикомъ Александр. уззда, ••••••••••••••••• губервйи, Ага-.
певымъ.

Г.

‹Взявъ листъ обыкновенной писчей бумаги, намазать •••• сто-
рону его обыкновенными чернилами, при помощи куска ваты, •••-
ченной въ чернила, —наблюдая при этомъ, чтобы отъь слищвомъ.
сильнаго трея не ‘испортить ворса бумаги, не едфлать ее шеро-
ховатою. Такимъ образомъ намазанный лиетъ просушить и

ШВОЛЬНОЕ ДВО.

новь покрыть слоемъ черниль туже самую сторону листа. Когда
бумата получить густый черный и ‘совершенно просохнетт,

утютъ, на горялемъ утюгв распускать воевъ, и зат
•••••••••• стороною горачето утюга гладить бумагу—не въ чер-
••• ‘стороны, а съ неокрашенной. Воскъ пройхеть сквозь бумагу
я на •• сторону листа, которую окрасихи чернилами,  придасть
той ••••••® глянешь и способность ифкоторое вреняне портиться
о злаги. •••• описвннаго приготовлешя —черная сторона бумаги
будетъ н? что если 66 [Н

потереть суконкой. На •••••• бумаги МОЖНО
\

заостронной палочкой или •••••• ногтемъ; писать за ней перомт,обиакивая его въ растворъ воды съ ••• тлиной,
т. в. вь бёлыя чернила; написанное •••••• образомъ быстро. 6хнетъ и стирается тряпочкою, вавъ съ •••••,
одинъ лист такой бунаги служить около ••••• изсяцевъ, приожелневномъ Приготовленемь ТакИХЪ а
Обо заниматься сами по крайней тою частью
работы, которая удобна для этого. Умфнье приготовить
доску будеть. весьма и весьма пригодно имЪ въ жизни, М
в Подагогячесвия бля ус? М

Г. й При
лосокь ивь сахарной бумаги и мезн, состоящей изъ сифси глины:

в п

мелкаго песку, извести, сажи и варенаго  постнаго масла. +

•••••••••••••••• занятя должны сообщить  ДВтямЪ.•••••••••, при обучени письму; вверхъ, ее
право, •••••, черта, лежневая, наклонная, руБа овал
ц правая, •••••••• частей тла, участвующихь въ Письиз, ит. 1.
Съ другой _ •••••••, въ эт0-же время сяёдуеть сообщить
тивнье правильно ••••••, правильно держать ‚доску тетрадь,
правильно держать ••••, карандашь или грифель,необходимыя умёнья, •••• наблюдешемъ учителя, при
зательноети требованйй, ••••••• въ привычку. Учитель

ТАБИ долженъ помвить, что ••• привычекъ ДЪтТи отвыБаЮТЪ
съ большимъ трудомъ ин чт) это ••••••!е бываетъ для нихъ исто“
пякомъ большихь страдан!: отъ его ••••••••••••••,О ре вь требованяхъ зависить, чтоби

этихъ страданий, усвонвъ съ перваго раза •••
вычки. — сидъть во время писашя такъ, ••••• ‚о
лоза ихъ не противорвчило тиненическихь •••••••• в 6520
улобно для писан: ненормальность положен!я ••••••••—и пре-
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ЧИНО
ВоСТЬ, И ПрИЧИНОЮ НАГО»

ТОВ, ТВОБДО опираясь нотами поль и НЗСЕОЛЬЕо выдвинувО ны О НА тота ая Вей ей
лишь кисти, ххх торая лох доске.

•••, ТАБЪ ВАкКЪ ДЛЯ Нея нужн

м ••••• оО В а
: ••••••••••• такого отклоненя объясняется

а нь РИО • правой руки» опирающейся ив ховте-ОООо веннныт. •••• пера тан.
Подпирать

‚ кхарандашь, перо ••••••• такъ;
снизу среднимъ ••••••••, сверху на него положить

у Я, укор № С.о палощь = Внутрь,
тетради ногтевою частью перваго сустава,

При этомъ КистьООО
р вся рука свободно ходила около локтеваго сочле-

неня
орудя письма въ поверхноети, на которой пишуть, не

„ и ребенокъ писалъ-бы не пальцами, & всей рукой; накзонъ
угь, не должонЪъ

быть болВе 45°.

а еще нибть въ чтобы перопо бумаг отнюдь не бокомъ, для чего необходимо, чтобы

•••• ТОЛЬКО зродно паа •••••• перья и дурную бумату можеть
ще на ••••••••••• его свободВ, естествен-

НОСТИнод а съ ••••••• и четкости.
ет ово была-бы •••••••••••••••, потому-что она будеть
а я рый ПОТОМУ ЧТОр ОЧинЕИ, весьма, трудной • Много отнимаю-щей време
о Аа образовав почерка ••••••••••• тёхь влрые будто стальныеООВХВ Е, евидно, что сила не въ перьяхъ, & ВЪ
привычкБ.

Гораздо ближе къ письму стоить вторая _4 вакъ уже изв НАМЪ,

охновременио съ ивучешемь эвуковаго составе словъ: это •••••••
лементовь. Некоторые педагоги предпосмлають этому Сант
еще рядь предверительныхь упранненй, приспособленных» 5
развитью руки и прученью ея въ дивжовямь въ 8УР‘кф. Я что этя упражневня можно

••••••••••, ‘если посявднее занято вести методическь
и та •••. Для ` писаня элементов доски: или тетради: ‚тей

сыть ••••••••••••••• правильно разтрафлены, есхи хотят”Дчтобы ста: •••••••• своей _ Пхи. ВАД о
быть награфлена ••••••• класенья доска, НВ БОТОрОй 6У°
хоть писать •••••••. Наиболве употребительный сповобъ

страницу 0бы бомъ, гори-

ЛАНЯМИ, _ поередетвомъ •••••••••••••• Пер
нажкая трень которой не шире ®•• дюйма; потомъ не
ыы трафахь по ивадралу, ‘одинъ •••• другимь, и к
ВВ квадрат, Датиналью ворхняго я вь ВЫИЖ: и этой детонали проводять линию
черезъ вер страницу, оцать тави употребляя ••• этого
гранную линейку, каждая трань которой ••••••••• въ
рибливительно-*/ `дювий. При помощи двухъ ‚ эт. БИ
евка, ` производится ` правильно я ДОВОЛЬНО . ••••••. Можно ТВ
исто хинеевъ, употреблять дереванине транопоранты, т. •. ранку
сь уврфиленными въ нихь линейнами. оть
все ивбугающий косой линеВЕИ, которая вамфняется простое.
атной свой, пря чемъ наклонъ Зин ВОР
Нд ТОЧКА ВЫХОДИТЬ изъ праваго угла, & нижняя прих»
тоя ВЪ < средину основашя квадрата, или _ верхняя Тин
выходить изъ средины верхней черты, а нижняя приходится

уголь, НАЕЛОНЪ ливЙ вавъ разъ удовлетворителото
„ •••••• такой графической сётки вЪ томъ, что оть | не перер
нь •••••• по ‘динейкамъ безъ сВтЕИ гораздо ге
•••••••••• сфтка даеть достаточное указан!е для опредёленя из”
тонешя •••••, но при. этомь требуеть отъ само”
по ‘тогда ••••. при НАБлОННЫХЬ лищахь эта
тельноеть ••••••!й руки не упражняетея, & и".
развивается. Но •••• «пособъ требуеть во крайней ЖЗ
на первое зрежя, •••••••• внимая со стороны учителя, что, при
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говорить, что писан •••••••••• идегь пералленьно рати

ШВОлЬНОЕ ДЗлЛО,

одновременной работВ съ. изеколькими

злагая въ Х]1 постепенный холъ обучен}

выми упражноюнми, такъ что нфкоторые изь •••• предлагаются
76 прямо, кавъ изображешя знаконыхь ЗВУЕОВЪ,

Прежде всего пишуть залочку с волосной чертой, •••••••. Учи-
тель велить достать доски.—Омотрите, дЬти, что я ••••
— Проводитъ волосную черту изь нижняго лЬваго
угла краннаго хвадрата въ верх правый уголь и палочву, съ
НаЖимомЪ, въ сосновая квадрата’ *). — Это Ань м
тонкимъ отчеркомъ. Вакъ я написаль ее? Съ чего я съ
чахочеи, или съ отчерка? — Да, съ отчерка; я провелъ отчеркъ
снизу вверхъ, изъ одного угла въ другой. Что написаль
я потомъ:—Да, потомъ я написать палочку: я провель ее сверху
внивъ, изъ верхняго праваго угла въ срехину между нижними
углами. Л провель отчеркь и палочку такъ скоро: пока говорилъ —
•••• посмотрите, я еще буду писать: разъ!— Что а напи-
••••• Изъ какихъ частей состоить эта палочка? Какъ я писелъ
967— •••••• я провелъ отчеркь и куда?— Откуда провель палочку |
и вуда:’—•••••••••• теперь вы написать на своихъь лоскахъ. кэкъ
я нисаль на ‘•••••••• Сядьте-жб хорошо. Положите доски
БакЪ слёдуеть. •••••••• грифела. Я бут  товорить 2495, & ВЫ
будете писать, — ••• ты будешь лисать, пока я буду тОвОрить
разъ? Отвуда и куда •••••••• отчеркъ? Откуда поведешь палочку
н вуда’—Смотрите—я еще •••• напишу на классной доск%: раз!
Пряготовьтесь: разъ| — ••••••••••, что вы написали. — Теперь я
буду писать одну пехочку з& ••••••, положите грифеля и смот-
рите; разы разъ!—Ковъ я писалъ •••• палочку за другой?
Теперь вы будете писать одну палочку •• другой, кавъ писаль
ихъ Я.—Вавкъ надо ихъ писать?—Чфмъ •••••••••?—Пишите-же:
разъ: -разъ!— Когда дёти освоились съ ••••••••• такта, учитель
“родлагаеть считать имъ самимъ, по очереди, а •••••• и хоромъ.

Тавимъ образомъ, во время звуковыхь упражневй, •••• ии-
шутъ поочередно вс элементы, которые были уже •••••••• мною
при извложеши обучен1я грамот8: черту съ закруглешемъ •••••• н
черту съ закруглешемъ, вверху и внизу, соединен{е •••••••• обра-

') Предполвьгается хеаддатная линевка, Вакъ эти пр!емы вр
косой линевЕВ — понятно безъ веякихъ особыхъ объяснев!й.

зуеть букву. я; оваль съ нажимомъ слЁва, обравующ! букву 0;
овалъ съ нажимомъ справа, какъ Часть нзвоторыхь прописныхъ
буквъ. палочку съ закруглешемъ внизу, удвоев!е которой образуетъ
••••• м; двуизгибистую черту, образующую. букву $; овать _ВЪ ©06-
•••••• съ палочкой, т. е. букву а; петлю, образующую бувву е;
длинную ••••• буквы У; первую черту прописныхь буввъ БВ, В, Г.

По вавкъ •• писан1е вводятся новые элементы,
дфти пишутьъ ••• не только по-строчно, но и въ связи,
чередуя и ••••••••, и такимъ образомъ составляя слоги и слова;
папа, гага, го-го-••, гопя и т. п.

Пяасьмо тактическое, •• счету, чередуется съ простымъ; сочи.
самъ учитель, то ••••••••••, или хоромЪъ.

При повторени звуковыхъь ••••••••• и ознавомлени съ &3бу-
кой, мало-по малу знакомятся съ ••••••••••• возхъ буЕвъ.
Здесь уже начинается письмо въ •••••••••••• смыслё,—то ‘были
подготовительныя занатя.- Раземотр%ли •••• осу, разсмотрали и
слово оса, научились и читать слово оса.

— Теперь достаньте доски, —говоритъ •••••••: я научу вась
писать слово оса.—Сколькозвуковъ въ этомъ •••••? Какой первый?
Какой второй? Какой трет? Сколько буввь нужно, ••••• напи-
сать слово оса? Какой звукъ должна изображать первая •••••:
вторая? третья? — Кавыя бувы изъ этихъ мы умземъ
писать о и @, тавъ кавъ эти буквы введены въ пи-
свн{е элементовъ.— Какой буквы мы не умфемъ писать? На Еото-
ромъ надо ее написать? А какую букву надо написать на
3-мъ мет? А какую на первомъ? Какую на 2-мъ? — Смотрите-
ке, — я покажу вамъ, какъ писать букву, изображающую звукъ
‹.—Пиашетъ въ два према: разь—волосная черта вверхъ съ нажн-
чомъ на конц; два—полуовель внизъ. — Во сколько премовъ я
•••••• букву 6? Что написажь по слову ‘разз? Что по слову два
•••••• вы у себя эту букву: разъ, два! — Считайте сами и пи-
шите. ••••••. Теперь я напишу все слово оса. — Какую буЕвт
я •••••••• прежде всего? Какую потомъ? Какую еще? Отрывалъ-
ли я руку—••••••••• первую букву? (Н®тъ). Отрывалъ-ли руку—
НАПИСАВШИ •••••• букву? ЧЖиъ я соединялъ буквы? (Отчеркомъ).
Теперь вы будете •••••• слово оса.—Какую ты бувву напишешь на
первомъ Какую на •••••••? Какую на третьемъ? Отдзльно
будешь писать кождую •••••, отрывая руку, или Ч$иъ 6у-
дешь соединять буквы? — ••••••. Ну, пишите, я буду считать.
Посмотримъ, что вы написали. ••••• этого дзти пишутъ новую
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букву въ съ прежними, повторяя старое • упражняясь
ВЪ ПИСЬМ$.— По того, какъ увеличивается •••••
буквъ, писан!е становится все и интересн%е. ••-
вонеиъ, начинаются умственно-словесныя •••••••••• работы. Но
иничтическое письмо, по счету, все-тави чередуется •• простыиъ
—д0 твхъ поръ, пока дзти не перейдутъ къ скоропаси. ‹•••••, го-
ворить УшинскШ, для пишушей руки значить тоже. самое, ••• и
для танцующей. ноги. СтрогИ въ хвижени — вотъ вся

и быстраго письма. П на руБу
пиСЦа, ЕАЕЪ ОНЗ, движется по бумаг, и вамъ прдеть ВЪ ГОДОВУ
искусная нога, танцующая по паркету: въ обоихъ движешяхъ осно-
ван1е одно и тоже — такть. Зотъ почему американская метода
письма въ тактъ (Варстенъ), угадавшая законы хорошаго письма,
•••• быстро распространилась. И замфчательно, что въ школ,

••••••, величайшая •••••••, пишу-
ШАТО •••••». =

постепенно •••••••••••••••••••••— вытекаетъ изъ хругихъ свойствъ
этого према, ••••••• могуть вредно подфйствовать на дЪтей въ
схучаз И онъ, по м"9

зам чан г. Миропольскаго, •••••••• движеня вомандь, меха-за

оживляя влассь при умЗренномъ •••••••••••, —въ противномъ
случаз, если учащается не въ мЗру —онъ не •••••• теряетъ эту ожи-
вАНЮщую силу, но и наводить утомлеше и скуку. •••••••, упо-такта, и

= у

ами: а) онъ принёняется только тогда, когда дёти хорошо тево.
в

или с0б8 составъ. буЕвъ, которыя будутъ писать; 6) при тавтиро-
ваши, писан!е слЗдуетъ вообще продолжать не долго и чередовать
съ разговоромъ 0 составВ словъ и буквъ; в) произношене такта
должно быть ясно, отчетливо, вразумительно, — сперва тактируеть
самъ учитель, потомъ дЪти, поочередно и хоромъ; г) тактъ посте-
•••••, безъ торопливости, долженъ проходить изъ медленнаго въ
боле ••••••, чтобы это ускореше его способетвовало
такому •• постепенному и незамВтному для самихъ дфтей уско-
рен!ю ихъ ••••••. ОсноваШемъ такта всего лучше можеть слу-
ЖИТЬ ЧИСЛО ••••••••, а не число частей буквы, потому что лишь
при этомъ усломи •••••••• такта. Сообразно съ
этимъ, въ одинь ••••• пишутся буквы: о0,’е; въ два:— а, $, в, у,

ПИСЬМО СЪ

бад, 4, м, №, с, Ч, ь, 6; •• три: — 9, я, м, ю, 3, № №, =,
т, ф, ц, ш, в; вь четыре: —, •, 4; въ пять: — %.

При этонъ. сафдуеть ныть вЪ ••••, ЧТО начертан я буввъ,
оторыя ‘учитель, въ вид образца, •••••• на влассной |

быть самыя проетыя, безЪ всявихъ ••••••••, вычуровъ,
завертушевъ: врасота и четкость почерка и
ети и ‘вычурности фигуръ, & ВЪ ИХЪ по •••••••, пра-

и отчетливоети по исполнен; важное услове— •••••
Эти давали ДАТЯмЪ буБвы и
ба дёлыя слова-—не отрывая руки: это одно изъ уеловЯ с50-
раго письма. Хотя списыване и копирован!е прописей
образомъ нельзя считать занятемъ цфлесообразнымь и одобритель-
ным, но нельзя не согласитьея съ мизыемъ г. Миропольсваго,
что образцы буквъ. въ отдёльности я въ соединени, „въ вид

к •••••• ••••• бы ш
шую ••••••. Тавшя таблицы можеть приготовить самъ учитель,
и. онъ •••••••• хорошимъ почеркомъ. Въ элементарной
въ Воронеж •••• образцы инфются,— написанные врасвою
на клеенкв, и •• доску, когда это учительняца #8
ходить НуУЖжнымЪ.

Я сказаль, это •••••••••—словесныя письменныя работы нв-
чинаются. вскор% посл ••••, какъ дВти начинаютъ читать, то есть 2
СВЯЗИ СЪ постепеннымь •••••••, Переходомъяъ нимъелужить 36у%0-
вая диктовка и списыване 5 ••••. ЗвВуБовОю ДИБТОВЕОЮ Я НаЗЫ-
ваю такое ›) е. когда дзти пишут
ЗВУКИ НА видимыя буквы, предварительно ••••••• звуБОвОЙ. "ОСТАВЬ
ловъ,  воторыя будуть писать; & •••••••••••, когда дзти види-

а СЛОВТ На ное. ЦЪль
МОХ,
перваго ‘упражнемя — развить въ д®тяхь привычку ПИСАТЬ •••
Вильно #0 слуху, второго — развить привычку писать пра-
зильно #0 То и другое полезно, именно въ свази съ дру-

За, ТО:|
значене, что она праучееть дзтей — при писаши не пропускать
ЗВуковъ, замЪчать и правильно изображать ‘твердое и "МАГОВ ЗЕ
••••••••, сотласныхь на конц словъ, употреблять уместно въ
••••• елучаяхь твердый и магый знаки; но отрацають боле

1е ея ••• пр ‘я. — •••• сос Для
9

Звуковой диктовки ••••••  текстъ, въ которомъ н®ть тВхъ обыч-
ныхъ противорёч между •••••••• и письмомъ, Боторыя тавЪ

Не только } й ШБОЛЫ, НО И С



СЕМЬЯ И ШКОДА.
ШЕОЛЬНОЕ ДВО.

учебныхь заведен; предлагая этоть, ••••••• составленный для
Звуковой дДиктовки Текстъ, даже •••••••••••, какъ первое пра-
вило ореографи, которое потомъ постепенно ••••••••••••• огра-
ничивать, такое положене: «пиши, какъ ••••••••». Такой взгляхь

НОЛЬЗЯ Во-
положен] «пиши, какъ говоришь» не можеть быть допущено ••
зъЪ какомъ случаВ, какъ устанавливающее привычку, отъ •••••••
потомъ нужно будетъ отъучать. Во-вторыхъ, указане противор
между произношенемъ и письмомъ не только возможно, но п
должно начинаться при звуковой диктовкЪ: разлагая слово нА
звуки, тутъ же узнаютъ, что говорится добраво, а пишется
добраю, говорится — одъватца, а пишется одъваться, — чтобы
привычка развилась изъ слуха: рядъ однородныхъ

й пручаетъ изв ВП а ©О-
4

$ и чехо-
Хх

взкъ, вовсе не думая, •• привычеВ, такъ сказать--рефдективно,пишетъ когда слышитъь •••••••: раньше
тется такая привычка, ТВМЪ •••••. Правильное письмо въ сущ.
ности есть не иное что, какъ •••• подобныхъ привычекъ. Под-
боръ особаго, цзлесообразнаго •••••• нуженъ не именно для
звуковой диктовки, а вообще для •••••••••••• упражневй въ
правильномъ о чемъ будеть сказано въ •••• время, когда
будемъ говорить о грамматическихь занятяхь • о правописани.
ЗвуБовую диктовку всего цфлесообразнзе вести ••••••••••• съчтешемъ. Когда дфти приготовили все для письмах-••••••
они возьмутея з& перо или грифель, учитель ••••••••••• ихъ
слушать, что они будуть писать. —0оровёе ввему ••••••... Сколько
еловъ я сказалъ? — Скажи первое, второе, третье... Повтори •••-
вое. Сосчитайте вез, сколько въ немъ звуковъ. Вакой первый,
второй, трей? Сколько надо написать буквъ? Почему букзъ
больше, нежели звуковъ? Гл надо написать мягюй знакъ, прп

_ Какой букв? Пишите.
Рядомъ съ звуковой диктовкой можно прибзгать иногда и къ

списыванью 5 книш, но не продолжая этого занят1я болЗе десяти
••••••, потому что оно вообще ‘утомляетъ, становится скучнымъ
и ••••• уже скорзе вредно, нежели полезно: пассивная внима-
••••••••• дЪтей притупляется, они начинаютъ зВвать, врать п
••••••••— является томительная мысль, какъ бы поскорзе кон-
чился •••••, —мыель губительная въ обучени. Непродолжительное
и изр%дка ••••••••••••• списыване прерывается чтен1емъ руко-

писей, при чемъ •••• своики тетрадями,
ошибки другаго и ••••••••••• ихъ. 0 ‘важдой ошибЕВ
читающ!й товорить полно • опредленно: «У Павла въ слов
мерья, пов третьей буквы, ••••••••• ЗнаЕЪ; вЪ
перо на второмъ м%етВ •••••••• е второе (8), & надо написать
е первое». Буввенныя ошибьи •••••••••••• тавъ: буква зачерви-
вается, а надъ нею пишется другая, ••••• ошибка была видизеи памятн%е. списыван1е можно осмыслить
способами: 1) перевискою собственнихь ••••••, въ исправленномъ-
и 2) чым5 565 работой.

хнее состоить въ томъ, что дёти списывають слова, ••••-
няя ихЪ Форму: — изъ единственнаго числа множествен-

ЯИЗЪ Имени )}
стол» — столы, неро — перья, домз — ДОМИКЪ, КНМ — КНИЖБА,

И Т, п... я пр подвоО-

•••• ихъ подъ ‘родовое понят!е: списывають оса, прибавляютъь—
•••••••••, орель — птица, мта — дерево, лиса — звърь и Т. д.;

фразы и КЪ

отъ себя ь мы 640имз
ушами— прибавляютъ—мы ••••••• звуки, носомь мы различаемь
запахи предметовь; ••••••••••— журавли прилетають в.
х и —= (00 ‚ @мВ
малому колмбель (зыбку), мясо ъдять, а ••••• пьют, ъсть
мясо, а корова ъеть траву... Работу свою ••••• опять ЧИТАЮТЪ
вехухъ, ифняяеь тетрадками, заифчають ошибки, ••••••••• ©
нихъ учителю и потомъ исправляютъ. Вообще, этотъ ••••• испра-
злензя очень полевевнъ, и пользоваться имъ при •••••••
удобномъ случа. На ряду съ этими письменными умственво-•••-

время урока, со словь учителя, —пословиць, загадовъ, ••••••••,
такое звписиваню ие только нравится ДВТЯМЪ, =

хорого для нихъ: имъ хочется написаннымъ то, чего они
не вилфли, что только слышали, чтобъ можно было прочитать,
видать тлазами, повторить, если забудется. — Таковы начальных
письменныя умственно-словесныя работы. Надобно сказать, что
удовлетворительное исполнене ихь требуеть подютовки, а
необходимо пручать, чтобы они всякую работу исполняли удовле-

••••• у нихъ не было и мысли о плохомъ ый
т: ••••••. Въ измфненю окончан!й подготовляеть чтене, 5Ь
•••••••••• по классамъ — предметные Урови, 5>

весными |
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упражнен:я, •••••••••••••• чтене. Въ начал учитель продз-
хываеть съ учениками ••••• каждое упражнене, которое они бу-
хутъ писать,—они •••••••••••••• каждое слово, которое будуть
употреблять въ своей какимъ •••••••••• его употре-
бить, какъ написать... Только ••• этомъ условш-—каждая работа
будеть выполнена •••••••••••••••••-—и дЪзти будуть упражняться
въ хорошемъ исполневи посильной ••••••, въ правильномъ поль-
зовани языкомъ, въ грамотномъ письмз. Но •••••••••• къ пись-
менной работВ холжна постепенно •••••••••••: учитель долженъ
зорко и основательно соображать, когда и ВЪ ••••••
именно пунктВ помощь ослабить, предоставляя учени-
камъ дёйствовать самимъ, безъ помочей, въ силу •••••••• созна-
Я или т рабо-г

той оть упражнен!, которыя были описаны, въ работамъ
высазо порядка можетъ быть изложене прочитаннао въ фориЪ
полныхь отв№товъ на вопросы. Это упражнен1е слЗдуетъ провести

и во всей ••••• ••• этого
••••••••• прочитанъ и разъясненъ, учитель пишетъ на классной
лоск •••• вопросовъ, исчерпывающихъ воз подробности прочи-
танной ••••••; ученики должны налисать ряхъ полныхъ оТВЗтОВЪ,
изъ которыхъ ••••-собой составится связное изложене всей статьи.
Для начала— всего •••••••• маленьк1е разсказы и описа-
н|я, и необходимо •••••••••••• въ устной Такъ
какъ при этомъ ••••••••• въ отвфтъ все содержимое въ вопрос,
то правильное писаве въ ••••• случаВ не будеть трудно, лишь-
бы ъ‘учевики внимательно •••••••••• кЪ двау и справлялись съ
вопросами: потому-то это ••••••••• Я считаю однимъ изъ важ-
ныхь и по отношеню къ правописаню. ••••:—Гд% устранвають
огороды? — Огороды устраивають при ••••••.—. ихъ огора-

7 — Ихъ —Что при! ДЛЯ
поезва приготовляютъ грядки ит. д. ДЪтямъ очевь
нравится, что въ ихъ тетрадкахъ оказывается тТавой же •••••••
разсказъ, какъ и вь ЕНиИЖЕБВ; ОНИ втягиваются въ ••••••••••
работы и охотно исполнають ихъ. Потомъ вопросы могутъ захва-
тывать не каждую подробность отдфльно, а по группамъ, при
чем составлен!е конечно, потребуетъь отъ дЪтей боле
саффетоятельной работы. Путемъ такого поетепеннаго обобщеня
придти къ самостоятельному письменному из-
ложеню прочитаннаго; но такая работа можетъ быть исполнена

удовлетвовительно-—только посл цёлаго рада въ
=

$ = ••• при Возь-
иемъ для ••••••• хоть `равскавъ «Чужое ‘ яичко» изъ «ДВтсвего
Ма». По •••••••• статьи— учитель пишеть рядъ вопросовъ: Вуда
иошла старушка ••••• рано утромъ? Что она принесла и
вида, въ утоловъ? Что •••• въ корзинкв МагвОмЪ Вого
посадила она на яйца? ••••-кавъ чуть свфтело, то чего Дарья
при этомъ ве замфтила? Что •••••• вурица, сидя въ корзин?
Зачёмъ она иногла и т. д. ‚о

Ученики пишуть полные
«Старушка Дарья рано утромъ пошла въ •••••••••, Она при-

несла съ собой варзинку и поставила ее въ •••••••. Въ корзине?
на мягкомъ лежало тринадцать яицъ. На яйца ••• посадила
ктрицу-хохлатку. Тавъ вавъ чуть свётало, то ••••• ие замтила,
что тринадцатое ‘яичко было зехеноватоо и меньше •••••••. 5у-
риа, сидя въ корзинк®, согрёвала иногда она по-
клевать зеренъ и попить водвцы?>...

Окончивъ работу, ученика тетрадями, читаютъ р
боту товарищей и зам чаютъ ошибки, Еоторыя немедленно Ор
Впоелфдств и, когда ученики будуть свободн®е владЪть
рьчью, подобный связный разсказъ можно вызвать уже не Не
ствомъ вопросовъ, касающихся всфхъ мелочей разсказа, & двумя-
тремя обобщающиии вопросами, капр: Кавъ старушка, дарья по-
али ла, на яйца? Какой она недосмотръ? Вавъ
•••••• высиживала цыплять? — Конечно, на эти вопросы,
••••••• долженъ отнестись въ работв, при-
•••••••• подробности и групаировать ихъ по своему. Наквонецъ,
можно ••••••••• одинъ общий вопросъ: Вакъ хохдатка старухи
Дарьи •••••••••• цыпяять?—Здфсь уже—вЪ оТВЗтЬ На одинъ 2
просъ ученикъ ••••••• припомнить, сгруппировать и ть
вс подробности •••••• части прочитаннаго разсказа. Тавъ мож-
5о-бы и с0 вефыъ ••••••••••, и если въ завлюченте не-
удобнымъ окажется вызвать ••••••••• всей статьи Ре
сомъ, то по крайней м%®рВ •••••••• поставить по вопросу
каждую изъ главныхъ частей: •••• курица Дарьи высиживала
а Цыплать и зысидёла одного ••••••••• цыпленка? Вакъ курица
относилась къ этому цыпленку,—и что •• немъ было страннего’
Какъ обнаружилось, что онъ утенокъ?

Такимъ образомъ должно придти къ письменному
прочитаннаго безъ вопросовъ, т. ©. вЪ работВ ••• самостоятель-
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все сокращать и довести до голаго скелета статьи, т. е. до врат-
каго ея. Такое \ т

•

•••••••••••, показываетъ, что ученики понимаютъ, въ чемъ сущ-
•••••. статьи, что въ ней главное, что второстепенное. Напр.
басню «••••• и ВотЪъ» они могутъ издожить четыре раза въ т&- _
комъ •••••••\,

1. Задача •••••• работы состоять въ томъ, чтобы прочитан--
ный и объясненный •••••••• былъ воспроизведенъ в0 всъхь подроб-
ностяхь и въ томъ •••••••, какъ онъ’ изложенъ въ книг, но,
ПО съ зам? И

7.

выражающими, приблизительно, мысли, ••••••, предета-

‹За ВОолкомъ ГНАЛиИСЬ ОХОТНИКИ СЪ ••••••• собаками; они вы-
гнахи его изъ хВесу. Спасая свою жизнь и •••••, кинулся.
въ деревню, надзясь шмыгнуть въ первыя ••••••; но всв ворота.
были заперты. Оглядываясь по сторонамъ, волкъ •••••••• на, 38-
бор кота.—Другъ мой, Васенька! — просить онъ ••••, — помоги
самато добраго мужика, который спряталь-бы меня
огь б%хы! слышишь, трубятъ рога и лають собаки, —это ••••-
ники гонятся за мной.

— Вотъ Степанъ очень добрый мужикъ, — отвзчаеть кот,
проси его.

— Это правда, да я ободралъ у него барана.
— Тогда обратись въ Демьяну.
— Нельзя,—онъ сердитъ на меня за то, что я унесъ у него,

— Ну, бЪги вонъ туда, въ Трофиму.
— •• Трофимомъ мнз и страшно: онъ съ весны

38 •••••••• злится на меня.
— ••••• лфло,— разв не спасетъ-ли тебя Влимъ?
— Н%тъ, •• спасеть: я у него зарЗзалъ теленка.
— Ну, ••••, — сказалъ тогда Ботъ: — ты уси ль. адфлать

неприятностей, —••••-же надфешься на помощь? ВЪдь наши
мужики не дураки, ••••• спасать тебя на свою голову. На нихъ
н пенять нечего, самъ •• виноватъ: «по дДВломъ вору и мука>.

э. Задача второй работы. •••••••• въ томъ, чтобы сохранить

напр., разговоръ переложить •• разсказь отъ своего лица, отбро-

вленя.

ненямЪ съ

сивъ мелкая р черты, д

но фактическая сторона басни сохраняетск.
спасаясь оть охотниковъ и сабакъ, забфжать въ де-

ревню; тавь кавъ вов воротё были заперты, то онъ ••••••••• къ
коту, который сидёль на заборв, и просилъ его Назвать ••••••
добраго изъ кужиковь, чтобы обратиться ыы Нему 6% Пон»
назваль ему одного з® другииъ,— Степана, Демьяна, Тро-
фима, Клима; во волку нельзя было просить помощи ви У ЕОи. у одного онъ ободралъ барана, У другого ое
ленка, у третьяго погубиль ягненка, у четвертаго зарёзаль те-
а. Тогда котъ сказахъ. волку, ЧТо онъ напрасно ВОИ,
ПОС. на защиту мужиковъ, изъ которыхь каждому успВлъ
зла».

•••••• работа, пыфеть цВлью лишь увазане смыть
нышь •••••••, необходимыхь для выражея главной мысли; о
Бот. •••• вводномЪ дъйствующемъ лицф, служащемь
для ••••• = ваглядности разсказа, здесь ножно _ Вовсе о
упоминать, — • — и о разговор. съ ВМ Вов
:Волкь налфалея ••••• залциту отъ ОХОТНИкОВЬ ВЪ деревиз; к
всф мужики были ••••••• на него, потому что оБъ каждому 97
насодить: воть въ бд ••• и остален беззащитнымъ».

7 Четвертая. работа •••••••• въ
вид только злавную мысль •••••. — слвдовательно, здфеь ить
надобности говорить даже о ••••, олицетворяющень ‚ Оби веато. ЕТО ВСЮ _ другимъ зло _и Въ
такомь обобщенномъ вид баеня •••••••••• быть басней, ве

раженемъ жи-
2%

тейской истивы.
‘Кто постоянно другимъ дфлаеть зло и ••••••••••••, тотъ

искуеть самь остаться: бевашщитнымь въ. бы».
оля. ученики въ. ‘состоянёи неполнять подобную работу съ

аснями. и небольшими разсказами, то можно переходить въ. •••••”

оо ихь чтеня, напр., съ статьями популярно-научнато
тер&,,
Позже, хогдь уже видно будеть, что ученики умвють справиться
съ матерьнломь, который читають, работа производится обратно:

в раго требуетъ прежде всего•• плане,
••••••• ГЛАВНЫХЬ ЧАСТОЙ статьи И Главныхь Мыслей, въ НОР РЗ”
•••••••••, затвиъ уже второстепенных частей и мыслей, и ее19
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нецъ--подробностей; • оть плана идутъ къ связному изложев!ю
статьи въ общихь ••••••• и въ подробному воспроизведению ея.
Изъ плана же вытекаетъ •••••• вихъ письменной работы: ученики,
пользуясь планомъ, пишуть не • томъ, что составляетъ предметъ
статьи, & о ней самой, кавъ ••••••• ихъ наблюдения, въ такомъ
род%:

«Статья «Д
червяка съ орломъ. Такъ какъ сравнить два •••••••• значить
указать между ники сходство и различе, то •••••••••• говорить,
что дождевой червякъ такъ же животное, какъ и •••••: это сход-

= ее Р ++НО
того, почему дождевой червякъ низшаго разряда—сравнительно съ
орломъ, составляеть содержаще всей статьи. Чтобы судить ©
Бакомъ нибудь животномъ, надо знать уетройство его тВла и 0б-
разъ его жизни, — поэтому и статья состоить изъ двухъ частей.
Въ первой части сочинитель, разсматривая устройство тзла дож-
деваго червяка, приводить сл®дуюцщия подробности: 1) длинное,
••••••• тзло червяка состоить изъ колець, покрытыхъ кожицею,
9) •••••••!я два вольца образуютъ губы; 3) двигается онъ по-‚ 4) •••••• у из ВЫ-

пускаетъ ••••••••, увлаживающую его т8хо; 5) у него н$ть во-
стей: 6) желудлокъ ••• тянется во всю длину въ видз жилки. —
Тому. кто знаетъ •••••••••• тзла орла, изъ этого всего понатно,что по устройству •••••••, ниже орла. Бо
второй части сочинитель •••••••• 0 жизни ВЪ ТАБОМЪ
порядЕз: 1) живетъь дождевой ••••••• въ особенно влаж-
ной и жирной, на поверхность •••••••• р$дко; 2) питается онъ
землей, гнилушками растенй, ••••••••• и листочками; 3) у него
очень много враговъ: и животныя, и ••••, и морозъ, и жаръ; 4)
размножается онъ личками, изъ которыхъь •••••••• черви 6езъ
всякихь превращен!й; 5) червякъ не умираетъ, •••• его разр$-
зать, & будуть два червяка. — Тому, кто знаеть, •••• живетъ
орелъ, какъ онъ устраиваеть свое жилище, какъ ••••••••• пищу,
КАКЪ ВыЫвОДиИТъ ПТенНповЪ, ‚какъ воюеть съ врагами, —••• всего
этого понятно, что и по жизни червякъ гораздо ниже орла. •&БЪ-
то сочинитель доказаль, что дождевой червякъ животное, и
орехъ, но животное низшаго разрада».

Для } в > упо-
требляется диктовка. Конечно, это заняте въ извзетной
•••••••••• ДВлЛУ, но значете его вовсе не такъ велико, какъ по-

••••••• многе. Практика показываеть, что ИНОГДА нь
подъ весьи& ••••••-

у

яхъ Ц Между тЗмЪ,ВЪ

школа должна стремиться •••••• къ тому, чтобы ученики писали
правильно, пользуясь письмом ••• выреженя ТОГО, ЧТО ОНИ ре

какъ орудемъ своей й \
иль не Оно и

у `воторому соередоточиваеть все свое а
именно на правоцисани, з при другой работв его ••••••• обра-
шено совсвиъ въ другую сторону—в& мысли, на •••••••! ихь,—
правописан!е вовсе упускается изъ виду. Поэтому •••••••• иметь
значене только въ ряду другихъ письменныхь работь, въ ••••-
рыхъ нфли грамотности точно также не упускаются изъ виду» ••
пруучаеть дтей схватывать чужую рёчь, таЕъ сказать, #8 мет
и переводить 6 съ возможною скоростью на бумагу, ч что, | НЫ:
Весьма полезно въ жизни. Чтобы диЕтовБа приво-
дала къ этому результату, схвдуеть вести ее зъ известной От:
пенности, переходя оть легкаго въ  бохве трудному, Нав в
держави. ‘дивтуемаго, такь и въ премахь производстве ея. Сна

№ ••• звуковой ••••••••чала, •••
простыя ••••••••••, лотоиъ-—сложныя; сначала диктоватьй 06 чтобы способ-

хх

по возможности, •••••••••••• письма, прехупреждать
ошибки. только •••••••••••••••• упражнений: "МОЖНО
ИКТОВАТЬ новый, совершенно •••••••••• тексть, но во Во
случа доступный пониманно ••••••. Дивтовать: ДОЛЖНО дым
преддоженями, & не отдёльными •••••••; каждое предложение
повторять не боле двухь, трехъ ••••, отнюдь ие позволяя Г УЧ?

переспрашивать: пусть каждый Свазанное ••
лемь и немедленно переводить на бумагу. ••••• припянаня уче-
НЕК холжны ставить вЪ тоже время, кавъ ••••••, 8 не.
По окончания работы, ученики м8няются •••••••••••, читають
раабирають 1 напиевнное съ точви зрышя •••••••••••. Хорошо
иногда соединать диктанть съ грамматяческиямъ ••••••••• ь
диктуется матерьяль, соотвётетвующий грамматичесвимь вы
водам, къ воторымъ учитель предиолагаеть , привести
А, что половина, урока отдается на письмо, а другая на тран-

разборъ. Послёдияго занямя я не касаюсь въ "ИВО
шее вреня, таБЪ. БаБЪ ему будетъ посвящена СТАТЬ:
тамъ будетъ и порядовъ правилъ пр

••*
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ня, _ •••••••• должно навыкъ правильнаго письма
упражненями. ••••• думать, что поетепенность
этихъ ••••••••••, при послзховательности и полномъ
внимании &ъЪ ДВлу, •••••• дать ученикамъ навыкъ правильнаго
письма, & выведенныя ••• грамматическаго разбора правила холжны
только осмыслить и этоть •••••••.

Цисьменныя упражненя ••••••• порядка составляютъ само-
работы въ ВИДАХЪ, о 0б6-

10 обученю, е изъ статьи,
въ классй, компнляци, собетвенныя сочиненя. ••••• важно пр-
учить учениковъ обхумывать свою работу, составлять ••••• ея;
Для этого, въ первое время планъ для работы •••••••••••• ву

Учитель, задавая работу, долженъ сообразить, въ состоя-
Уучеоникъ исполнить 66, по спламъ-ли она ему, знаетъ-ли

пище, если у нихъ есть охота, но пишутъ не что нибудь и не
КАБЪ нибудь, & сознавая— что именно и—по возможности удовле-
творительно. Напр., по прочтен! въ МВ» трехь пи-
семъ подъ заглавемъ «Путешестве по можеть быть пред-
ложено сочинене «Волга, ея течен1е и берега»: ученики должны

Все, что АТ у И

ее от ню

ОЖ
"ч 7Хх

однородныхь фактовъ, на ••••••••••• этихъ группь, на оцёнку

а нь для составленя •••••••••• плана предпо-
А. Волги

1) Истокъ ея.
2) Губерн!и, по которымъ она ••••••••••.
3) Устье.

Б. Берега Волги:
1) Города и замЗчательныя села; воспоминавя.
2) Луга, горы, степи.

В. Притоки Волги:
1) Главные и ихъ притоки,
2) Второстепенные.

Г) Значене Волги:
1) Судоходство.
2) Торговля.
3) Промыслы.

Отрывокь изъ путешествия Масимова «Годь на даеть
дя  сочиненя о Самофдахь, планъ котораго приблизи-

•••••• можетъ быть
А. ••••••.
В. •••••••••• самозд&..
В. ••••••, пища, одежда.
Г. Причины •••••••• быта.
Д. Уметвенное •••••••••.
Цёлый радь статей • наглядныхь уроковъ © О

ДНЕНХЬ ЖИВОТНЫХЬ ••••••••• для сочинения о Поле, до.
тавяяемой человфву. •••••••••; СТАТЬИ «Вода», «Воды>, «Ручей>
и др.— для о значени воды •• природв и въ О

ческой: статьи «Наши дренуче «••••••• и ея
мейство> и др. для сочинен1я `о •• природ и въ
жизни челов ческой, Кром того, •••••• для собственныхъ сочи-
нев. могуть. быть _описащя и и ••••••••,

быта людей, также разнообразные •••••••, _ дла
которых ученики могуть пользоваться ••••••••, ВЫНОС

ными изъ жизни, изъ наглядныхь уроковъ, изъ •••••, кавъ Напр.:
Какая разница между деревней и городомъ? Какая ••••••• межу
УЛОкОПитАЮЩИМЬ, птицею, рыбою и земноводнымъ! Что •••• ие
о смышленности животныхь? Какой вредъь въ жизни 97».

р? Кавую пользу приносать металлы? _бывають 1 пути
сообщеня и зъ чемъ ихъ польза? Кавще руссме города, енд
беты, ТА они находятея и замфчательны? Кавя руссвя
ада и херевни. вамъ. находатся и чём
олъны? Что `полезнаго для насъ Петрь Велиый? Почему
а `трамотнаго двухъ, дають, да = _ то ветемный въ? зам ••••
•••••• 0е3гр
п п •••••• люди 12-го года намъ представляются < ‘богатырями и
Почену ‘•••••• лучше чужаго? ит. п. Собственно для
съ формами •••••••!, которыя нанболве примнимы въ

можно упражнять ••  составхони пнсенъ и АВЛОВЫХЬ 07-
мать. назначая имъ •• или другое содержане, въ связи СЪ ЧТ6-
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письмо къ кому-либо изъ ••••••• о своихъ заняцяхъ,
письмо объ урожае хлёбовъ, ••••••• въ земское собране о нуж-.хахъ школы и 0 помощи ит. п.
Въ письменныхъ работъ можно ••••••••• такихъ

способовъ: учитель береть ихъ на домъ, •• не поправляетъ, а
только подчеркиваеть ошибки, недомолвки, •••••••••• и т. п., и
на поляхьъ отизчаеть, кь какому разряду ••••••••• подчеркнутыя
ошибки: буква о можеть означать ошибку въ ••••••••••!и окон-
чан, напр. доброю сестру — вместо добрую, буква б — ••••••
буквенную, напр.: в вместо », 3 с, и вместо $ ит, п..
буква, 3 — ошибку въ употреблеви знака пренинавя, буква • —
ошибку противъ смысла, логическую, и т. п. Ученикъ, •••••••••.
свою работу обратно, долженъ самъ исправить ошибки, и тогла

‚ учитель просматриваетъ ее уже въ исправленномъ вилз.
Во всякомъ случа, требовашя учителя по отношеню къ сочи-

неняыъ не должны быть высоки: достаточно, есля въ сочинени
есть соотв темф, если оно написано вразу-
мительно и связно, если оно носитъ на себЪ печать сознательной.
•••••••••• работы. Объ изящности и литературной
••••• не можегь быть и р$чи.
й е ВЪ Или \

письма въ школахъ ••••••••••• производится поередетвомъ хик-
товки. ЛД полагаю, что ••••• способъ весьма неудовлетворителенъ.
т» ОН ан1е, какъ будто.
бы оно составляеть единственную •••• везхъ письменныхъ школь-
ныхь занят, а не употреблене языка, •••• орудя и средетва,

вХЛЯ мыслей
т И ДЛЯ

степени 1 ОНЪ нНеЪ п ужо:
говорилъ, что не р3здБи случаи хорошей диктовки при совершен-
номъ неум$ньи Сколько нибудь трамотно изложить въ письм% свою.
собственную мыель. Иногда къ дивтовк$ присоединяютъ изложен{е.
своими словами прочитаннаго ихи сочинене, такимъ об-
разомъ собственно испытане въ письменномъ пользовани языкомт,
••• ВЪ правописани: за въ первомъ при-
••••••• сочинен1е, за свидВтельство во второмъ диктовку. Вотъ.
это-•• разхвлене и слфдуеть считать ошибочнымъ. Кажется,
лучше бы ••••••• сочинен!е или изложен!е своими словами про-
читаннаго •• достаточное испытан!е хля обоихъ для школы
важно именно ••, чтобы ученикъ, оставляя школу для жизни,
умфль свои мысли •••••••• на бумаг не только свазно, поел%ло-

С :@ даетъ полныйНО И ТР
у обная работа, Бонечно,0на ВС эти вопросы. Такая пр

однокурсвиковъ и довольно Зета ’холжна быть общая длЯ
времени иСЪ

и непытуеныхь. Воть удобно даль работв форму
раго можеть ВА масом, 8=Г

вытекающ изъ пробрвтенных
ъ ВЪ ШкохВ знай, или и

•••••!е © каком’ нибудь событии, или при,
•••• съ извъстными1 о сПДЧ и •••••-

••••••••••••• небольшое ОНУ ай 10
и"

о ‚ Ушинсвего, «Книга для •••••-

а Корф, сталь г. з5 «•••••••• учи.при сочиненри ев, Ваивовь «•••••• вр
словё> находимь особенно полевныя ••,
чахльныхь письменныхь работъ; въ

ХО

темъ для сочинений. Собственно по обучен ю •
пессу письма

учшимх работвик можно ивавать: 1) «Обучено ••••••» Мот
«Учитель» за 1861 и 1862 тодь; 2) пани,
«Народная шволв» 1871 огочие протон: В)й народной
ва 1871 толь. по этому предмету чет

| й-

хегь въ руководетвахь по обучен тром: СЫ,
слово»), Паульсона («Способъ обученя по первой учеоно
Резенера и Волкова, Шарловскато и др.

ХУ.
••••••••••.

т и •••••• уроки правописания.•••••••••••• изучен1е языка: —_МетодЪъ,—•••••••••••••-

Родвой язывь — ••••••••••••• чеховфва, которую дает о
сама жизнь, которою ••• владфегь свободно возед, нотики. Ни ДАЮ Не Пи,и . «я ходите въ школа», или +

я нь Даме не пойметь вашего вопроса, •••• вы спросите— почему
нивы
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онъ сказаль я хожу, & не я х00ить, —можетъ быть, •••• просто
разсмзется вашему вопросу. Посл этого спрашивается: ••• чего-
же нужна грамматика, если можно обойтись безъ нея? •••••. что
человвкъ свободно `родныиъ АвЫкомЪ ‘бевъ "грам
матики, слишкомъ очевиденъ, чтобы противъ него можно было воз-
ражать. Но почему-же, однако, каждый свободно владеть родныиъ
язывомъ? Очевидно потому, что съ дфтетва слышитъ родной язывъ
подражаеть рёчи натери,. отца, братьевъ, вообще окружающихь
его, и прюбр$таетъ мало-по-малу говоритЪ ТакЪ, какъ
говорятъ друге, т. е. онъ владЪеть роднымъ языкомъ въ счлу

• Пр ‚ •• но. •••••
ТВмъ •••••, развивая своихъ учениковъ умственно, имфетъ ифлью
осмыслить ••••• массы, которая живетъь исключительно подра-
жашемъ и •••••••••. Языкъ, составляющ р%№зкое отличще че-
ловзка оть •••••••••, представляетъ отражене его жизни: осмы-
Слить употреблене •••••. значить осмыслить и ЖИЗНЬ. — ОНО. а
другимъ тВсно связано. •••••••, обязанность школы, по отноше-
но ЕЪ языку, не •••••••••••••• усовершенствоваемъ привычки
владВть имъ: она должна •••••••• своихъ учениковъ Хз сознанию
то, что они безсознательно. •••••• языка, кавъ и
вообще явхешя природы, не случайны • безсмысленны, но продстав-а
эту-то разумность явленй языка ••••••••••• грамматика. Вм$ст*
съ ТВМЪ, она устанавливаеть опред%ленныя ••••••••••• правила
дхя устнаго и письменнаго употреблея языка, не ••••••••• ихъа ола| & На той
вательности, связности его которую она раскрывает.
Граиматическое изучен!е языка можеть имЪть различный объемъ,
смотря по продолжительности учебнаго курса и по степени раз-
витя ученивовъ, но не можетъ быть вовсе исключено изъ учеб-
наго курса, задавшагося не узкою практическою цвлью, & разви-
вемъ и приготовяен1емъ учениковъ въ самообученю. Да и не раз-
счетливо-бы поступиха школа, исключая его изъ своего курса: при-
••••• въ сознане ученика то, что онъ безеознательно:
•••••• быть боле сильное орехетво хля развит1я чело-
•••••••• мысли?

А сила ••••• средства еще увеличивается т%мъ, что здзеь
дЪло идеть ••• орудш мысли, безъ котораго невозможна, не мы-
слима сама •••••. Обойти это средетво было-бы непростительной
ошибкой, •••••••••••• близорукостью. — Другой вопросъ, на-

сколько обширна или т%•••, подробна или обща должна быть
программа ••••••••••••••• изученя роднаго языка въ народной
Школ.

Конечно, объ обширности и ••••••••••• здфсь не можеть быть
и нужны самыя существенныя черты •••••••••• и этимо-
безъ которыхь невозможно пониман!е ••••••••••••, суще-
отвующей въ явлешяхъ явыка, и которыя •••••••• важны въ прав-
тическомъ ‘отношени, Бакъ основа •••••••••••• постановки ЗН&-
ковъ препинан!я и толковаго правописавя ••••••. Методь грам-
м изученя языка въ народной. школв дояженъ быть
тотъ-же, что и во всемъ начальномъ обучении, Въ ••••••••• должны
быть положены собственныя набдюденуя дВтей, ••••••••••• в0-
иросами учителя, направленными, и выводы собетнен-
наго ума учащихся-—при помощи учителя. Въ послвдовательности
ивученя здфеь, кавъ и зезд®, должно переходить отъ ближайшаго,
простёйшаго и нагляднаго къ бодЪе отдаленному, сложному и
отвхеченному. Все грамматическое изучее можно распредВлить
въ общихь чертахъ на три круга: 1) подготовительныя
шя, 2)—начальное выяснене основъ синтаксическаго и этимоло-
гическато разбора, 4)—разработка необходимых подробностей и

••• призна-АУУ5‚4

чительномъ ••••••••••• развити .
Призотовительния •••••• къ грамматичесвому изученю язы-.

ка, при звуковоиъ ••••••• грамотв, начинаются раз-
ложенемь словЪ ня ••••• и словъ изъ ЗВуБовЪ
При первыхъ-же звуковыхь ••••••••••• дёти получаютъ по-нате о звук, какъ элемент •••••• и какъ м4-

воспринимаемомъ посредствомъ •••••; потомъ, знаво-
иЯСсь СЪ ВИДИМЫМЪ изображешемъ •••••••, отличають звуБъ,
какъ ничто существующее ••••••••••••••, оть буБвы, какъ

` уеховнаго знава. Изь звувовыхъь •••••••••• вытекаетъ разли-
чен!е звуковъ гласныхъ, согласныхь и звуБа ••••••••••••, не
произносимаго. иначе, какъ при гласномъ, •••••••••••• й. Тутъ-
ве дается дЪтямъ понате о буввахъ беззвучныхъ, не •••••-
посимыхь, тавъ называемыхь твердомь и знакВ (и >),
о буквахъ и ср ‚о ра
ЗВУБОВЪ №, 6, Учитель можеть пользоваться звуковыми управне-
нныи, какъ началомъ грамматяческаго языка и право-

в

Дёти читаютъ, напр., поеловицу: худа конь съ копытомь, туда
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и •••• с5 кдешней. Когла разъяснено значене словъ и смысль
••••••• оо ю на и бук-

венный составъ ••••.
— Какое первое •••••? Сколько въ немъ звуковъ? Сколько

буквъ нужно, чтобы ••• написать? Бакая буква на конц —глас-
ная— или согласная? — ••••• второе слово? Сколько звуковъ въ .
слов хонь? Сколько буквъ? •••••• буквъ понадобилось больше,
нежели въ немъ звуковЪ? А ••••• посл ды! звукъ въ словз конь, —
гласный, или согласный? — •••••••••. — Для чего-же написанъ
на кОНП№ мятый знакъ? А какъ надо •••••• слово хонз? Вакой
въ немъ посл дн звукъ? Какую въ немъ •••••••• посхёднюю
букву?—Налиши слова хонь и хонь на •••••••• досьЪ, одно подъ
хругимъ. Для’ чего-же написанъ на вонцз въ •••••• слов маг-
вый, а въ другомъ слов твердый знакъ?— Потому ••• посхВднй
согласный звукъ въ первомъ словз ‘надо произнести •••••, а во
твердо. Какое третье Третье слово—65.—Сколь-
ко звуковъ? А буквъ? Для чего написанъ твердый знавъ?—•••••

ртое слово? ртое слово Вакой въ немтъ по-

слёднйй звукъ$ Для чего написанъ твердый знакъ?—Вакое пятое
1080? — Какой звукъ въ словз туда? Прибавленъ-ли
въ этомъ слов на конц твердый или мягый знакъ? Посл ка-
кого-же звука прибавлаютъ на конц твердый или мягыйЙ звакъ?
••••••••••.—Взакое шестое слово? Есть-ли на концз твер-
хый ••• магый знакъ? Почему н®тъ?—Вакое седьмое слово? Есть-
ли на •••• твердый или мягый знакъ? Почему есть? Почему
твердый •••••, & не мягый?— Какое восьмое слово’ Сколько ВЪ
немъ •••••••? Какая въ немъ нёписана на буква? Для чего
она нужна?—••••• девятое слово?—Длешней.—Сколько въ немъ
звуковъ? Какой •••••••!й? Сколько буквъ употреблено для нёпи-
саня его? Есть-ли въ •••• на концз твердый или мягвй знакъо
Значитъ, ВЪ какихъ ••••••• не пишутъ на’концВ ни твердаго, ни
мягкаго знака?—Не пишутъ въ •••• словахъ, которыя оканчи-
ваются гласнымъ или •••••••••••• звукомъ. Въ какихъ непре-
пишуть на конц или твердый, или ••• знакъ? Пишутъь
ВЪ ТВХЪ словахъ, которыя •••••••••••• соглаенымъ звукомЪ. —
Значить, на что оканчиваются въ всЪ •••••? Такъ, ря-
домъ вопросовъ, учитель доводитъ хЪтей хо •••••••: 1) что на
письмз 28с3 слова оканчиваются или гласной ••••••, или гла-
сной съ полугласной, или согласной съ твердымъ ••• мягкимъ зн8-

комъ; 2) что въ словахъ, имфющихь посл согласный •••••,
НА кони непремвнно пишетея или твердый, или магый
знаЕъ. +

Посл этого учитель велить достать доски, дивтуетъь слова съ
разными окончаяии: 7еро, М®дь, лапка, медь, стоде, сталь п
т. д..и спрашиваеть то того, то хругаго, вакъ онъ. написалъь пер-
вое слово, какъ второе, на что оканчивается слово въ произно-
шени и на письм%... Потомъ учитель предлагаеть дзтямъ самимъ
прихумывать и писать слова съ разными окончан1ями. Одинъ пи-
•••• на классной доск®, и его работа исправляется всёмЪъ влас:
••••, остальныя исправляють свою работу сами, глядя на класевую
доску, —••••••• проематриваетъ только у кфкоторыхь, чтобы про-

•••••••••••••• учениковъ. Таве премы употребляются
при веякомъ •••••••• случа, и потому мы не буденъ болве воз-
вращаться хъ ••••. Подобнымь образомъ, при писаши словъ
спеть и съесть, стл • сэтль и т. п. учитель доводить двтей
до сознашя, что внутри ••••• твердый знакъ пишется тогда, вБогда
нахо показать, что въ ••••••••••• согласный звукъ не должно
СЛИВАТЬ СЪ ГЛАСНымМЪ.

При первомъ-же чтен!и учитель ••••••••• вниман!е дзтей,
что въ и посл точки стоить ••••••••• буква, потомъ
останавливается на первомъ попавшемся •••••••••••• имени.

Вчерд Лука косиль просо, в Вирилль ••••••••• поську.—
Посмотрите, сколько разъ встрёчаетея ••••••••• буква?
Почему ‘слово вчера начато съ прописной буквы? •••••• что
оно стоить вь — А воть 6лово Лука стоить не въ на-
чал% и не посл точки, а написано съ прописной буквы. ••••-
маемъ, что это за слово. Всякаго человВка можно назвать •••••!
Много именъ у каждаго Какъ твое имя? А твое? НЪтъ-
ли въ прочитанномь еще челов®ческаго имени? Съ какой буквы
написано слово Кирилль? Разв оно стоить въ началВ или послз
точки? Ч%мъ похоже это слово на слово Дука? Оба слова— имена.
Такъ, въ какихъ словахь пишутъ прописную букву не въ началз.
и не посдВ точки?

— Пишите вс: меня зовуть...—-и прибавьте, какъ кого зовутъ,
•• не забудьте, что мы сейчасъ узнали объ пропис-
••• буквы. $

На •••••• время достаточно, если’ дВти привыкнуть писать
пропиеную ••••• въ начал, посл точки и въ именахъ людей;
но какъ только ••••®тится случай собетвеннаго имени, не входя-
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шаго въ рубрику ••••••••••••• именъ, учитель непремВнно дол-
женъ тотчасъ-же обратить •• это внимаве ветратилось
слово Москва, наводить дзтей •• мысль, что у городовъ
тоже есть имена, какъ и у людей, •••••••••• правило — с00б-
щаетъ, что съ прописной буквы ••••••• имена людей и горо-
довъ, и требуеть, чтобы правило ••••••••••••, на первое время
каждый разъ напоминая о немъ — лишь-бы •••••••••••• ошибку
и не практиковать дзтей въ безграмотиомъ ••••••.

Такое постепенное расщирен!е правила при ••••••• новомъ
случа должно идти до тзхъ поръ, пока не придетъ ••••• для

я именъ И вообще.
При изученши звука е дЪти узнають сперва двз, а потомъ и

третью букву для изображеня его. Такъ какъ опредзленное пра-
вило На первый разъ можно дать только относительно э, объяснивъ
твердость произношеня звука, изображаемаго этой буквой, то для
предупрежден!я ошибовъ въ употреблени е и учитель приучаетъь
дётей каждый разъ останавливаться на звузВ е и для
••••••• о томъ, которое е сяЗдуеть написать, или обращаться къ
•••• съ вопросомъ, или справляться съ книгой. 0со-
бенно •••••••, потому что требуемое слово въ кНИГВ—
трулъ, а •••, что добывается трудомъ, ложится въ головъ.
Объ ••••••••••••• буквы $ ДВТи, ТОТЧасЪ-же, какъ познакомятся
съ ней, •••••••, что она пишется передъ гласными буквами.
Потомъ, когда они •••••••••• въ примВнеши этого правила, учи-
тель диктуеть имъ ••••••••••: Худой мирь лучше
доброй ссоры. Съ мру по •••••-зюлому рубаха. Бев прекрасно
85 Божьемь мит.

Д%ти вс три раза пишутъ слово •••• черезъ и восмиричное.
Учитель обращаетъ вниман!е "а ••••••••• значене слова мирз во

трехъ случаяхь Что лучше ссоры? ••••• такой дудой
миръ? Значить, чему зд®еь ••••••••••••••••• про-
тявополагается ссоръ. Кавя отношеня между •••••• обозначаются
словомъ миръ?—Когда люди живутъ между собою ••••••••, друж:

‚ во.—Съ кого взять по чтобы вышла голому рубаха?
кой Такой съ котораго можно взать по нить ?—••••••••••••-
ли зл№сь слово м тоже отношеве между людьни?—НЪтЪ, оно
здесь означаеть собрав!е людей, живущих въ одной местности
(сел, Значить, съ одинаковымъ-ли значен1емъ ‘употреб-
лено слово мъ въ обоихъь случаяхъ? Съ какимъ значенемъ оно
употреблено въ первый разъ? Съ какииъ во второй? —ГдЪ все пре-

красно? Какой такой Боокёй мёрь? Означеть-ли здфеь слово м
отношен!е между людьми? оно означаетъ все, что сотворено
Богомъ.—Итакъ, кая значеня имЗетъ слово мир» въ разныхъ
случаяхъ? Почему мы узнаемъ его значен1е въ разговор? —По
••••••. —Нельзя-ли какъ нибудь обозначить это на, ВзЕую
••••• въ немъ можно писать двояко? — Да, букву и: воть когда
ми •••••• ается •••••, ОТ

ношен!я между ••••••, тогда пишуть и восмиричное, а когда
слово м$05 ••••••••••••• съ другинъ значенемъ, — пишуть $ деся-
тиричное. упражняются •• писаи словъ съ буквою и:
хорошь Бож мръ; мы р%••••• м!ромъ построить церковь; худо
жить въ и заключили миръ И •. п.

При первыхъ-же упражнешяхь въ ••••• надо дать дВТямъ
понят1е о сю и объ ударение. Для ••••• разлагаютъ слова н&
звуки и зам чають, во сколько премовъ ••••• произнести каждое,
произнося ихъ слогъ за схогомъ по знаку •••••••: учитель опу-
скаетъ поднятую руку, произносять слогъ; ••••••••••• число

съ числомъ гласныхь звуковъ, ВЫВвоДяТЪ, что •••••••
посл опред$ляется число первыхъ, и что слогъ •••••••• вай
изъ Одного гласнаго звука, или изъ. гласнаго съ •••••••••••• с0-
гласными, & иногда еше и съ полугласнымъ. Отеюда •••••••••
общее правило для переноса словъ, если слово не помщается ••.
строк, надо, чтобы въ одной строкВ оставался и въ другую пе-
реносилея непремЗнио цфлый слогь: Этого общего правила доста-
точно, по моему не только для начала, потому что праб-
ВЪ Настоящее время, вопреки разнымъ тонкостямъ грамма-
тическихь учебниковъ, остановилась на одномъ этомъ правил.

Поняте объ выводятъ, сравнивая значене и произ-
•••••!е сдовъ: мух и мука, бълдкь и бьлокь, вороть и воротз и

••• чаютъ, что ударен!е, повышен1е голоса на томъ или дру-
гомъ •••••• на значен1е слова, и разсматриваютът.
слова, •• переходящимъ ‘ухаренемъ въ слВдующихъь фразахъ:

Иванъ •••••• у воротъ.
Мука стдить ••• рубая.
У Петра •••••••••••• 6200т%.
Мука гулять въ жаръ •• березу.
Я берем) свое здоровье. •• есть желтокъ и бълокъ. ВЪ

много блоке.
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Выхода изъ звуковыхь упражнен!й, •••••••• внима-
ме на между И

Слова: зодова, оса, окно, жамьть, тянуть, •••••••—дають
повохъ замзтить, что часто звувъ о въ произношевни ••••••••••
въ а, звуки @ и я въ е, отчего происходитъ затруднене •• письмЪ;
писать-ли лава или аса или оса, акно или окно, жемьть
или жамыть, тенуть или тянуть, уведать или усядать. Учи-
тель пишеть на классной доскВ съ хзвой стороны радъ словъ съ
сомнительнымъ звукомъ, а съ правой слова въ измненномъ
чтобы на сомнительный слогъ падало ударене:

ГОЛОВКИ.
Оса. ... . . . . 96.
Окно... . . . . 058.
••••••. . . . . . . ТЯнемъ.
•••••••. . . ... . УВЯдЪ.
••••••. . . . ‹. . ЖАЛОСТЬ.

Путемъ ••••••••• дЪти доходять до правила, что сомнзШе,—
написать-ди • или а, @ или е, я или ев, устраняется, если, изы$-
НивЪ слово, •••••••••••• слогъ подвести подъ ‘'удареше.

Слова: эробка, •••••, злазь, кружка, луз, ноипи—даютъ по-
вохъ зам тить •••••••• звуковъ бвъ п, в въ ф, 0 въ т, ж Въ 4,
о 3 вЪ с, отчего опять •••••••• затруднене въ письмз.
Учитель пишеть на классной •• л5вой стороны рядъ словъ
съ сомнительными звуками, & съ •••••• — т же слова въ
ненномъ вил, чтобы посл% ••••••••••••• согласнаго сл$доваль
звукъ.

Пробка... .. ‚. пробокъ.
... . . . ‚с 80%,
Лодка .. ... . . ‹. 2000988.
. . . Па.
Вружка. ... . . . Бружечка.
Лугъ. . . . . ‹ с © Ша дух.
Ногти . . . ‚ с ЗОО,

Д»ти зам чаютъ, что въ послёднемъ случа затруднене исче-
заеть, и приходятъ Еъ выводу, что для правильнаго письма за-
труднительнаго согласнаго звука надо такъ изыфнить слово, чтобы .
къ сомнительному согласному звуку притянуть гласный. Гочно
также слВд е •• в? ВЪ

•••••... . о. о. Г

письм% и ••••• н%®которыхъь окончанй. Пусть дВти съ перваго-
же раза •••••••, что говорять: д0бр0в0, синяво, онъ трудтца,
а пишуть: ••••••, винязо, онъ трудится. Надо, чтобы въ этомъ
случа слуховое ••••••••• переходило въ рефлективное движе-
ве руки для писатя •••, яю, ся.

Вотъ начала правописанля, ••••••• возможно и полезно выя-
$! т?‚ знан!е пр

не порука за правильное письмо: я уже ••••••••, что главное
средство для достиженя правильнаго ••••••—упражнеетя въ гра-

ПИСЬМЗ, СЪ ОоШЯ-

бокъ: но правила, выведенныя путемъ наблюдеюя, ••••••••• и
уврВпать привычки, хобытыя путемъ упражнения.

Далфе, подготовительной работой въ гранизтическому изученю
языка въ первый годъ учебнаго курса слЪЗдуетъ считать узраж-
нензя в5 измънени словь, которыя, при постепенномъ чтени, можно
начинать очень рано. Наприм ръ, съ лВвой стороны напечатанъ или
написанъ радъ словъ, служащихъ назвашями извёстныхъ предые-
товъ, а съ правой— два, три изъ этихъ назван1й во множественном
читая слфхдующя слова въ единственномъ числъ,
•••• уже сами говорятъ ихъ во множественномъ: палка—палжи,
•••••• — краски, коса—косы, стодъ—столы, перо—-перья, коло-
кодъ-—•••••••• в т. д. Или-—съ л%№вой стороны написаны обык-
новенныя ••••••!я прехметовъ, а съ правой противъ извоторыхъ
изъ НИХЪ ••••••••••••••, ласкатемнаыя, —
прочя названя •••• по данному образцу: 4%56ё—
лльсокз, рукаг-•••••, перо—перышко, ръпа — ръпка шуба—шу-
бенка, домз — ••••••-—и т. д. Или напечатаны предложеня съ
подлежащимъ и •••••••••• въ единственномъ числ, потомъ ЕЪ-
которыя изъ нихъ — во ••••••••••••••, — остальныя двти сами
говорятъ съ изизнешемъ числа; •••••• скакала—сороки скакали,
Лука пъль— Карпь и Лука тьли; ••••• перо—упали перьяит. д. ').

Сюха-же чтен1е фразь съ
къ нимъ окончашя, кавъ: Линейка пряма, а •••••••..
бъль, а молоко? Гнтздо птицы, или 935300 ••••••; ХВОСТЪ
лошади, или?.. лапа медвфдя, или?.. звонъ колокола,•или?.. Бе-
реза высока, а дубъ выше; бумата б%ла, & снЪгъ?.. ••••• тонки,

Въ княжкахъ дал дётскаго чтен1я, приложенныхъ къ моему •••••••-
ству „Обучен!е грамот®“, имвется матералъ для этихъ в •••••••••• дальше
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& волОСЪ?.. муха мала, & мошка?.. Наконець сюда относится яе-
редъдка описаний и из насзтоящело времени в5 про-
едшее иди буд т: •••, &•••••••
•••••: «Онфгь таеть. вскрываются. Новая травка пока-

Скотъ въ поле, й сани И

Учитель вопросами •••••••• дътей до сознатя, что описы»
вается весна, которая •••••••••• теперь, настоящеял, потожъ—
до сознаня, что т3-же ••••••••••• весной и въ прошед-
шемъ, и запрошедшемъ гоху.—• предлагаетъ дВтямъ читать тоже

+ СХ и.
СГО ВЪ 7) веснз, Глаголы:

таялх, вскрывались ит. д.
Точно также онъ доводить ихъ до сознатя, что тоже ••••••

И ЗВЪ году, и пр ЧИТАТЬ 0 въ 0у0%
времени: снзгъ будеть таять и т. д.

Тавя упражнемя важны, потому что развиваютъ въ дВтяхъ
е 65 САОвОМЪ, й слова,

"

•• выраженемъ мысли и приготовляют къ изученю этимологи-
••••••• формъ. Образцы такихъ упражнеюй можно видзть во
2-й «••••••• Слова» В. Д. Ушинскаго, но можно приду-
мывать и ••• себя, соединяя ихъ съ письмомъ и руко-
писи: польза •••••• двойная. —

‹Въ книг, говорить •••••••••• только образцы
упражнен!й, и хотя ••••• образцовъ много, но все-же ихъ далеко
недостаточно для пр!ученя ••••••• къ правильному употреблен1ю
гой или другой формы языка. •• то нзтъ ничего легче, какъ по
ЭТИМЪ МНОГО ИАЪ На

лоск и заставить учениковъ прочесть ••••••• и дать на НИХхЪ
ОтвЪТы, сначала пзустные, а потомъ ••••••••••. Они вызызаютъ
изъ ХВТской души уже лежапия въ ней формы ••••••••• языка,
и хаютъ ребенку навыкъ легко и свободно вызывать ••• формы и
правильно пользоваться ими, Такъ, конечно, можно ••••• только
рохному языку; но родному и не учить, какъ иностран-
ному. Хотя родной языкъ усвонвается душею ребенка не-
посредственно, безъ помощи школы, но школа должна приучать
пользоваться быстро п кстати этими даровыки богатствами. Можно
носить въ душ много формъ народнато языка и не имЪть при-
вычки употреблять ихъ быстро и кстати, что развивается только
упражненями. КромЪ того, упражневя этп очевидно подготов-о••••• къ изученю грамматики>.

•••• \ съ нор
м

••••••••••••• дётей въ изучению фориъ, то предмет-
ные уроки—къ ••••••••• частей дъчи. Изучая предметы, Дт
различеють ихь по ••••••••••: въ связи ©ъ этимъ ивучевень
предметовь учитель •••••• обратить внимёне и на различ1е словъ
по значеню. т

— Каве предиеты мы ••••••••••••• въ за все время’
прашиваеть `онъ. Какой быль •••••••• вчералгняго ‚урока? —Ком-ната.—А отъ комнаты можно •••••••••••••’ —

и разговора будетътогда пр
печка.—А золову лошади можпо разематривать •••••••• отъ нсен

тогда пред и р ом

будеть голова лошади.—И такъ, все, что мы разсматриваемъ,
чаемъ, о чемъ говоримъ, называется яредметомо.

_ Назовите предметы, которые находятся въ нашей клас-
ча-

СНОЙ в. | всв пр •••••••
сти •••••%ка, части лошади, Части сороки, части березы, части
стола. •••••••• вс предметы, которые есть у васъ дома, вЪ
избв, въ ••••, въ въ 1ол$. — Боть вамъ два, предмета.
сабака и •••••• собаки, — посмотрите, какая между ними разнн-
ца?—Вонъ собака ••••••••••••• голову, смотритъ, облизывается,
Визави, встала, •••••, схватила въ зубы хусокъ жуеть
его... А чучело? •••••• оно, встанетъ оно,  пойдеть, будет Зсть,

— Н%ть, собака— пр живлй, нн4. КАЕКЪ

п каждый чучехо собаки, значить, ••••• предметь’—
Да, чучело предметь не живой, ••••••••••••••, предметь —
вешь, `какъ столь, какъ перо, вакъ ••••••, кЗЕЪ дубъ, какъ

Назовите нВеколько одушевленныхь ••••••••••. => Припо-
мните, каке од здВсь—ВЪ

и

Хх

“8? Ваке оду предметы )} въ Прочи-

танномъ нами разсказВ о зим? +

Назовите нфеколько. предметовъ — вещей. Припомните,
неол пред--•••• Мы

&

меты ••••• изъ окна этой комнаты? Вакой предметь сама 91%
комната? •••••••••••••• предметы упоминаются въ прочи-
танномъ нами •••••••• «Два плуга».
Что мы въ •••••••••, когда разсмалтривали ихъ:

Припомнимъ, что •••••••• мы въ классной 1 *
въ лись, котла ••••••••••••• эти предметы? —Мы зам что

доска ИЗЪ 900 Я доски, что _
2)

К%Ъ ЖУРНАЯУ «СЕШЬХ Е ШВО-А».
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у лисицы есть туловище, ни, хв0стз, ••••••••• — часть
доски, — Голова, туловище и пр, — части лисиць,— ••• это опять
предметы, ихъ тоже мы разсматривали. Что еще •••••••• мы,
разематривая классную доску? - Мы что доска деревян-
ная, черная, четироуолная, наклонная, что 4 лисицы морда ••-
кая, туловище длинное, ноги короткъя, хвость пушистый... Дере-
вянная, черная, четыреуюльная. наклонная, узкая, длинная, ко-
пушистий—эти слова также означаютъ назване предмета
или — НЪть, они означають только—какой предметъ. Что
еще замЗтили мы, разсматривая классную доску и лисицу? — Мы
что доска стонтьз, что лисица скачеть, бдеть, пи-
•••••• иясомъ, брешеть...

‚б слова, ЛИ

предмета? — ••••, они означаютъ только, въ какомъ положен!и
находится или ••• дЗлаетъ предметъ.— Если я, не называя пред-
мета, разскажу ••••, какой предметъ я задумалъ, въ какомъ на-
ходится положении, ••• онъ можеть дъжить, не ‘узнаете-ли вы
предмета, который я ••••••••? Слушайте: Роютий, бородатий,

‚ бородой „й..

бдеть, травку щиплетз, кору на ••••••••» зложеть, — вто? —
Почему вы признали, что это что я •••••••, ва-
кой предметъ и что онъ дЗлаетъ.

— Бьыий, марк, мяжй, при ударъ жщо •••••••, раз-
сыпается, в5 шкодь дежить у доски: — узнайте ••••••••, кото-
рый я задумалъ.

— Почему-же вы признали, что это мьлё? — Цотому, ••• я
сказалъ, какой предметъ, что съ нимъ д$лается.— •••••••, почему
можно предметъ?—что можеть быть яризнакомь предме-
та? ‚ бълый,‚У чо в я `

марки, щипдеть, разсыпается, лежить— означаютъ не
••••••••, & что?

— ••• означаютъ признаки предметовъ. — Посмотримъ, каке
Козелъ •••••? МОХНаА-

тый, •••••••... Козелъь что дълаеть?— ходитъ, щиплеть
траву. — М®ль •• Еакомъ онъ находится
положении? — ••••••. Одни признаки предмета показываютъ, ха-
ой Ш Другео

вають, чтоб предметъ ВЪ БАКОМЪ ••••••• ити состоя-9% +

а мэто Й а
_ 5

всВ качества песку, березы, ячеля, окуня, сороки, ••••••.

_- Назовите состоян!я, въ которыхъ можеть находиться •••••.
Назовите которыя свойственны соловью, 064, пас
пуху. — Назовите которыя могуть происходить в ие
лъзомъ, съ песком», съ сахаром». — Скажите, по вакимъ качест-
вамъ можно узнать собаку, земледъльца и хупца.—Выбе-
рите вс слова, что означають качества,—изъ прочитанной ста-
тейки — Выберите вс слова, что овначаютъ хвИ-
ств!е.— изъ прочитанной статейки «Проказы старухи зимы».

— ••••••• избу, городъ, иву, 0су, дятла, кошку, —ихъ каче-
••••••, состояв:нми, въ и въ ЧАСТЯхЪ,

— А •••• мы читали о томъ, вх чемь состоить трубь куз-
неца, па ••• читали о добром: хузнець Иваню.— Будемъ разсмат-
ривать ••••••• и доброту кузнеца Ивана.

— Каковь трудъ •••••••? Какъ онъ производится? Изъ чего
видна доброта •••••? — Что-же было теперь предметомъ нашего
разематриван!я. и •••••••••? — труд» предметь? Где-же вы
видфли трудъ! Вы людей, ••••••• трудятся, а нв трудь.—
Разв& доброта предметь? Гхф-•• вы видфли доброту! —Вы
не доброту, а добрыхь людей. — •••••••, на самомъ дВлВ иВть

предметовъ, которые мы называемъ ••••••» и добротой.
Это—качество и а мы въ умз дзлаемъ ••• предме-

тами, о которыхъ говоримъ ввЕЪ-бы о •••••••••••••• предие-
тахъ. Когда представляемъ это качество и ••• двйств!е, —*аж®
признаки нредмета, ны говоряи добрый Иванъ, | ••••••••
Иванъ; когда пр И ЭТО ДБРИСТ

№ МЫ труд. ‚ ЧТо

слово добрый? Что означаеть слово доброта? ато означаетъ
трудится? — Что означаеть слово руд? Что означаеть слово

14148 — Мож Та 6 •••• 006 ••••, На-
звать ••} или пр мг

в

Нать, потому что •• самомъ двхВ такихъ предметов 7185 В
н®тъ, — они ••••••••••• только въ нашемъ понят!и; — назовем

иЗЪ прочитанной нами •••••••• «Новый годъ» вв елова,. озна-
чающя предметы-понятя;—•••••••••• оть себя по одному т8-
кому слову. Подчеркните въ •••••••• «Св воскресенье» —
первая. скамейка — слова, ••••••••• одушевленный предметъ,
вторая — слова, овначающия ••••••••, третья о

ИХЪ ТАБЪ.

СТВО 19% $6595
няте. ше-

20%
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стая — слова, означающиуя состояне предмета. — •••••••••••••,
вВось вВЛаССЪ.

учитель наводить дЪтей на словъ, поясняющихъ хЪй-
стая, или обстоятельетвенныхъ Вотъ мы сказали, что
соловей поеть и чижикз поеть: одно и то же служить

ДВУХЬ Разв оня •••••? Вакъ
вбы •••••••• соловья отъ такого же чижа?’ —
Да, можно •••••••, что соловей не только поетъ, но еще поетъ
и а Чижикъ ••••• тихо и 30ра300 хуже, Схова
омко, тихо, •••••, 10раз00 хуже показываютъ, какз проис-
хохить дЪйствые, и ••••••••• намъ отличить дЪЁствые одного
предмета отъ такого •• хругаго предмета. — Вотъ мы
сказали: солнце соътить • мпеяць ВКакъ отличить
стве солнца отъ такого же ••-первыхъ, можно
сказать, кахь свзтить тотъ и •••••• предметь —ярко или тускло;
во-вторыхъ, можно сказать, что •••••• днемз, а мЗсацъ
свЪтитъ ночью: слова Онемь и ночью •••••••••••, хода происхо-
дитъ дЪйстве, и тоже помогаютъ отличить ••••••• одного пред-
мета отъ такого-же другаго предметау-Вотъ •• сказали;
осенью птицы летятъ, и весной птицы летятъ, — ••••••-ли отличить
осеннее хВйстве птипъ (хетятъ) отъ весенняго? ••••• сказать,
что осенью ов летятъ на ю, а весною на такимъ обра-
зомъ мы отличаемъ дЪйств1е тёмъ, что говоримъ, худа и ••••

>

ОНО _ п слова, НА.

вопросы: хахз? :0%? куда? откуда? кода?—въ статейк® «Исторя
одной яблоньки». — Читайте подчеркнутыя вами схова. — Лервое
4080: какое оно поясняеть? на какой вопросъ?— Второе
•••••: какое хзйстве оно поясняетъ? на какой вопросъ:— и т. д.

— •••••••• предметъ или дЪйств!е: Арестьянинь паталь.
Какой? ••••? гхВ? когда

Яблоко •••••. Бакое? откуда? куда? когда?
Солнце •••••••. Какое? когда? кавкъ? куда?
Такъ дЪзти •••••••••••••• къ различеню частей и чде-

+085 предложеная, & •••••• съ тзиъ упражняются въ свободномъ
построенми предложеюй, •• распространеши и раесчленеюи ихъ.
Понятле о предложении ••••• дать въ первый-же

годъ обученя. Это даже очень •••••• при начальномъ
вогда читаютъ и враткя •••••••••• самой обычной
формы.

=

м

чатають:

— Весна храсна, осень шязна. Яъто собираеть, •••• вот
дает,

Опускаютъ объяснен!е смысла этихъ фразъ, ТакъЪ БаБЪ •••
не относится въ предмету настоящей бесЗды. Конечно, дВти
холжны имфть поняте о года нь четыре времени; имъ
должны быть уяенены существенныя, харавтеристичесяя черты
важдаго времени года: они должны понимать, въ какомъ
весна можеть быть названа «врасною», почему про яВто можно
сказать, что оно «собираеть>, и что именно оно собираетъ, а зима
‹поздаетъ». Когда смысль совершенно ясенъ дФтямъ, тогда учи-
тель, пр •••••• ИЗЪ )
••• фразы ва классно и неправить ихъ, чтобы, „быля по-

такомъ
_о чемъ ••••• говорится прежде всего? — О веень. — Что

сказано © •••? — 0 веснё сказано, что она красна. — Бакой
поставленъ?--•••••••. — Что-же сяЪфдуеть сдз-

дать при. чтен!и? ••••••••••••. — Значить, что выражаеть собою
запятая? — Чему •••••••••••••• она при чтеви? — Она соотвзт-
ствуетъ остановеВ. — О •••» говорится Что сказано объ
осени? Какой знакъ ••••••••••? — Точка. — Что слздуеть
здесь сдёлать при чтенши? — ••••••••••••. — ЗНАЧИТ, ЧТО ‘выра-
аа собою точка? Чему •••••••••••••• она при чтен1и?— Точка

и запатая выр ‚—
между ними разница? —На или на запятой. •••••••• оств-

м
хольше? 3 ‚ какой

точка. `н__какой валатая?-—Кавая буБва написана яосль •••••?
Вакая послв запятой?

— Еще о чемъ здвеь говорится? Что сказано о _Вакой
знакъ посл% этого поеставленъ? Что выражаеть этоть _знавъ?

— Еше о чемъ говорится? Что сказано о зим? БВакой
поставлен на хонць?—Замфтьте: когда о чемъ нибудь что нибудь
сказано, то изъ еловъ составляется предложен, Значитъ, что
надо сл®лать, чтобы вышло предложение.

— Чтобы вышло предложен!е, надо о чемъ нибудь что-нибудь
•••••••, — Окажите что-нибудь о лошади: Лошадь что 18506? Ло-

••••••? Лошадь что ‘дВхветь? — Лошадь животное. Лошадь
•••••••. Лошадь возитъ. Ч

— Что же ••••••••••• изъ вашихъ словЪ) — Предложен.
Сколько •••••••••! мы сказали о лошади? Окажите что-



2840.

нибудь о собакВ, о •••••••••, о о пчел, о березз, о
чего-же состоять наша ••••? — Наша р3зчь состоитъ
изъ предложен. — А •••••••••• изь чего составляется? — Изъ
словъ, — А слова изъ чего ••••••••••••? — Изъ.звувовъ. — Вакъсказать, что такое называется сое-
динен%е словь, вв которомь о чем» •••••• что нибудь сказано.
Иначе сказать: называется словь, выра-

мысль. — С 11? Про-в

читайте первое, второе, третье, четвертое. О чем» ••••••••• въ
первомъ, во второмъ, въ третьемъ, въ четвертомъ? 3/0 •••••••
въ первомъ о веснЪ, во второмъ объ осени, въ третьемъ о ••••,
въ четвертомъ о зим? Какъ отд®ляются предложевя одно отъ
другаго—въ чтешя и разговор ?—Въ и разговорз они от-

остановками.—Какъ отдЗлаютея они на — На
они знаками препинаня. Вакой знакъ соот-

#2000 3? Какой
костной остановкВ? Какую букву надо писать в началю и пось
•••••? Какую посмь запятой? А на концю какой надо ставить
•••••?

— •••••• зеленъеть, солнышко бдестить, ласточка весною
в зости кь •••» детитоь. — Сколько я сказалъ предложен!й? —
Кто помнить ••••••?—Слушайте,—я повторю еще разъ.— Взкое
же первое ••••••••••? О чемъ въ немъ говорится? Что сказано?
Кто помнить второе •••••••••!е? О чемъ въ немъ говорится?
Что — Вто третьс пред е?. ито
всё три предложен1я? Читайте, но •••••••, какъ надо ОТДЗлять
предхложеня въ чтеви.

— А какъ надо ихъ отдфлать на — Читайте • гово-
рите, гд№ нужно ставить запатыя. — А гдВ •••• надо поставить
большую букву? — бота кормить, веретено ••••••••: здФсь сколько
предложен? — Откройте книги на стр. 47 и читайте ••••••••
«Какъ въ полз рубашка выросла» — каждый 1по одному ••••••-
Женю.

— Напишите къ слВдующему урову по три — о
лисиц, © сороБВ, объ 06%, о берез, о пескз.
я долженъ сдфлать три зам Я опредзхаю пред-

ложене-—какъ «соединене словъ, выражающее мысль», а 5% ва-
оборотъ, кавъ принято почти во вовхь руководствахъ, что «пред-
ложене есть мысль, выраженная словами». Полагаю, что приня-
тое мною опредзлеше яснфе и точне: мысль — не предложене,

• ‚ •• слова, Въ
в

чо ••••••••••••• ихЪ выражается мысль; слова-то_ а Н
есть тоть ••••••, который мысль предложенемъ, —
предложено = ••••• мысли, составленная . изъ СлОвЪ;
форма не имзеть ••••••• безъ содержаныя, во 2
есть форма: тавъ и •••••••••• должно выражать мысль, во
нель—еще. не предложене. ••••••••• отвергнутое опрохвхене
путает дало, можно вадёть изъ ••••••••••••••• `уроковъ, пом?
шенныхь въ одном новфйшемъ ••••••••••• для сельсвихь 1327
телей. Авторъ опредфляеть, что ‹•••••, выраженная словами, НА
зываетса предложещемъ»; а не иного ••••••, продиктовавъ
несколько зедеть тавой разговоръ: «й. •••••••••••• ны
в мысли, Изъ них ВЪ первой _ предложен!й»? •••••-
инивЪ пролъидущее опредёлене ипоставивъ визото •••••• вели-
чину равную, получаемъ такой странный вопрось: <••• продивто”
ВАННЫХ мыслей первой мысли сколько мыслей, выра-
женныхь словами?» Т. е. авторъ утверждаеть въ одно времт,
что он продиктовахь дю мысли и что продивтоваль. ож
двуть мыслей. Не говорю уже о несообразностя, чтобы ре
ии ‘быть предложещя, т. е. въ содержикомъ могло быть
сколько формъ этого содержимато. —Въ неменьшимъ
приводить тоже опредфлеве предхожешя другаго авторв, В

НЫО ПО 1ю ру•••• ди гаязыка. ••• даетъ такя задачи
‘Теперь •••••••• в какой нибудь мыели слова,

качество  ••••••••••»... Я понимаю, что въ словахЪ МОжет 5"
т. е. •••••••••• мыель, но не наоборотъ.  Замзтимъ

разъ навсегда: •••• задача уроковь — научить точно и
выражаться, то всякая •••••••••• и невёрность ВЫРа-
женя въ ‘учителя должна •••••••••• на дзтяхъ суще-

Второе замбчане состоить въ ••••••••••: я предлагаю: дВ-
тЯмЪ нобольшой отрывокъ изъ •••••••••••• Плещеева, но ИИ
диктую его, & только зоворю, и ••••••• не пишуть его, &
минають, не ВИДЯТЪ, & только •••••••, т. 6. запоминание опи-
рается на _ ня не зрышя, а только •••••. Въ изучении
языка. —матер!ала, какъ я уже говорилъ ••••••••• разъ,

непремнно слёдуеть поступать ТавимъЪ обра-
зомъ, БАБЪ можно чаще, чтобы дёти имфли дВхо •••••••••••••
съ языкомъ, съ самою сущностью его. Сначале такое •••••••••••

ственнымъ вредомъЪ.



будетъ ихъ затруднять, & потомъ они скоро привыкнуть •••••••-
вать сказанную налету. Мн случалось настолько разви-
вать. вь этонъ. направлени память дётей 10—11-тя что
они въ продолжеше получаса запоминали, безъ воякаго затруд-
нен!я, довольно большя пьесы, конечно— предварительно объяс-

Третье зам касается знаковъ препинаюмя. Л считаю до-
статочнымь на первое время, если хёти привыкнуть непремзнно
отхфлять какимъ нибудь знакомъ каждое предложензе, употребляя
•••••, ТОЧБУ СЪ запятой и запятую—по своему усмотрзню. Един-
•••••••• руководство, которое имъ слздуеть дать на первое
время, ••• тотъ взглядъ на упомянутые знаки препинания, что
они сл) Ш т РФР ц их» продолжит

м.
ЗА ЛАРТ самой пр
самой краткой, точка с» •••••••—средней между точкой и запя-
той. ВромВ того, дать поняте о •••• вопроситель-
номе, каБъ указатез вопроса, и о ••••••••, КАБ ие-
речислен!я, потому что съ этими ••••••• дёти встрзтятся на
первыхъ-же порахъ: опросы и перечисленя ••••-ли не самая
употребительная форма р%чи во всякой ••••••• ЕнигВ, которая
написана съ цЗлью затронуть дВтскую мысль.

Таковъ приблизительно можеть быть первый кругъ ••••••••-
ческой работы. Собственно говоря, это •••••••••••••••• работа,
но она содержитъь въ себ уже всВ элементы •••••••••••••••
разбора, БАБЪ этимологичеекаго, такъ и синтаксическато, ‹ ©• при-въ правописаню, въ томъ объем, это иеоб-
ходимо при первоначальныхъ письменныхъ упражнеюпяхъ. Если
эти начала, положенныя въ дВтевый умъ, разработать. въ немъ въ
ЯСНЫ И отчетливыя понят, , ТО ИЗЪ ВИхЪ не трудно развить дель-грамиатичесь!й матерьяль. какъ и ВЪ КАЖДОМЪ
д%х» первоначальнаго обученя, начало чрезвычайно важно. —

•••••••• ДВО,

•••.
••••••••••.

(Окончан:•).

—Чяены ••••••••••, части р®чи, уиражнев!я въ 2Буроъ втораго ••••®,
мънен!и словъ; ••••••• правиле правое н1я.—Курсъ третьяго •••••. —
Сложное и слитное ••••••••••, согаас
ня словъ, равложене сдовъ,

Дивтантъ для составлеея тебакцы корней съ буквою %.

Въ предъидущей бесёхв мы ••••••••••• т
занятия къ грамматическому ивученю •••••••. языБа ВЪ ИВР
ой Школ сь трехгодичнимъ курсомъ. Эти ••••••, выдёленныя
ною ради удобства, ивхоженя, на кавъ я и
свое время, идуть не отдфльно, & въ твеной ••••• съ преднет+

ными уроками, сь 5; упражнешями и пер
Въ _ упражненахь, въ предметных уровахь и стеб
ненныхь съ ними словесных упражнешияхь лежать начала 7%”
молони, въ. чтени— начала, синтаксиса, наконец во вевхь п

орворафи. Чёмъ лучше разработаны. ве
эти начала, ТВиЪъ легче и будетъ

грамматическая работа.
Зантия втораго круга состоять, главнымь образомъ, въ #00-

•••••• итоловь подь тёми первоначальными упражненями, 50-
т •••• непосредственное отиошене хь о?

‘•••••, —вЪ обобщении и группировяв явтенЯ ааа, У
г Но.

в

живя Р
или прочитанная.

Учитель приглашаеть ••••• внимательно слушать я ЧИТАеТ»
‚ солнызшко блистал, короче •••••••••• день. та-
и нотвенная. сънь 65 •••••••••• шумом обнажалась; и
на нодя туманы; зусей крикливыхь •••••••• тянулся
Предполагается, что въ пониманю ••••• очерка осени „под

= потовлены-—или. потому, что этоть ••••• быль предметом»
обтяснительнаго чтешя, или потому, что уже •••••••••,

Н осени, На СВОИХЪ ке

9

наблюденияхъ, при помощи ‘учителя. и прочитаннаго
перва. `учатель распрашиваеть какое время тутъ описы-

бакцы корней съ буквою %.

в

въ работ бохфе отвлеченности и требуется большее напряженте
ума. Исходнымь пунктомъ, точкою отправлены, по прежние,

Учитель приглашаеть дётей внимательно слушать я ЧИТАеТ»
‚ солнызшко блистал, короче становилея день. та-
и •••••••••. сънь 65 печальнымь шумом обнажалась; и
на •••• туманы; зусей крикливыхь каравань тянулся
••••••••••••••, что въ пониманю этого очерка осени „под

= •••••••••-—или. потому, что этоть самый быль предметом»
••••••••••••••• чтешя, или потому, что уже занималис,

Н осени,
наблюденияхъ, при •••••• ‘учителя. и прочитаннаго
перва. `учатель ••••••••••••• какое время тутъ описы-
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вается, изъ чего видно, что ••••••••••• осень, — удостовз раетса.ООВагая имъ вслушаться и сосчитать, скОт —ко ВЪ Очерк пред

о —— ту, теперь я буду читать ме-дле е; какъ прочитаю первое предложене, вы, хоромъ, ••••••••:
разы.. прочитаю другое—два! и т. д.

— Сколько-же предложений,
ложентй.

— Теперь я @ще разъ прочитаю: замЗтьте, о чем зоворится
въ первомъ предложени, во второмъ, въ третьемъ и т. д,

— О чемъ говорится въ первомъ предложения? О чемъ во
второмъ? О чемъ въ третьемъ и т. д.

•

— ••••••••, я прочитаю еще разъ, —замтьте, что сказано
Въ ••••••• предложении,

— О чемъ ••••••••• въ первомъ прехложенш? Что сказано о

Я
я прочиталъ: —••, яять пред-

ниши О чемъ ••••••••• во второмъ? Что сказано о дн? и

ЧТО КЪ такому •••••••••• о придется часто, воли учи”

разомь, на перазодя ••••, нли съ останонвамЕ? д
ты остановите обозначить ••• оставовви на
ты БОГда НАДО Поставить •••••, когда валатую$— Подумаемъ, как1е знаки лучше ••••••••ь ВЬ Ц рочитанной

мзрной р3чи,
Путемъ вопросовъ учитель наводить что во ••••• про-

читанномъ ‘указываются дазныя осени. Главная
ИЗЪ ЭТИХЪ прим ть та, что осенью солнце меньше •••••• ц

вето, к трёхо дётомь: эта главная прим та иражаетея не въ одномъ, а въ двухъ первыхъ предложешяхъ, —
значить, эти предложеня нельзя отдВлить одно оть другаго •••-

остановкой: ЕВДЬ ОН ВЫЯСНАЮТЬ ОЙНУ главную при-
мзту осеви, между ними по смыслу есть тъесная связь. —Оть этой

м” У.

— Вто вепомнить первое п
рится и что сказано?

— ••• помнить второе?
••••• предложен1я, учитель

••••••••••? О чемъ въ немъ

и т. х. •••• нивто не запо

гОвВо-

МНИЛ

тель будетъ время ••• времени и благоразумно пользоваться по-
хобными упражнешями •• слуху.

— Теперь намъ нужно •••••••• эту мзрную рЪзЗь. Вакъ ты

Главной

много другихъ осени: деревья •••••, ВА"
ложить туманъ, перелетныя птицы •••••• тешяве,

на югъ. НА ИЗЪ ЭТИХЪ ГУК

осени и указаны ВЪ ОСТАЛЬНЫХЬ трель ••••••••••••:
начить, первыя два ‚ предложения, укавывающия •••••••

2%осени, можно пр й оТЬ ПР

я указаны зторостепенныя принты _ овен, —
закъ отхфлить одно оть другаго эти послёдя три предложения?
Вл, нихъ описываются весе второстепенныя. примзты
зе ти примёты второстепенных, но не два 91°
крутой, значить, хотя между этими тремя продложенями и ‚есть

связь по емыслу, но эта связь уже ие тавъ ТВОНА, БВВЪ
между первыми двумя. —Воть теперь и подумайте, гдВ какой знавъ
••••••••• лучше поставить.

ти •• вдругь нападуть на зёрную постановку знаков» пр
пинаня, •• это не б%дв: важно то, что для нихъ сдвлается по-
то ‘••••••••••• знаБовЪ препинаня отъ связи между  прел-
и они •••••••••• пр!емы для опредлевя этой связи.

упражненя въ ••••• должны развить вр Ноку—быстро ••••••••••, эту связь И —Я. ТО ‚ безъЗнавовъ ПЦ
‚ 2

‚я. ВЪрная, ЗНАВОВЪ ПЬ

не можеть быть въ точностью никакими, Е
телъными и подробными правилами. Надо, ••••• она
со смыслом, 5 толкомъ: если ДЁТАМЪ ПОНЯТНА •••••••••••• 955
овъ препинания ть `свази . между мыслями, вели ••• пробыли
навыкь схветывать эту связь, —они разетавять знаки •••••••••,

быть, | и ве тавъ, каБъ они поставлены въ книг
но, во всяомъ случа, со емыслонъ. А этого и достаточно.

слёхуоть едфлать еще одно замёчан!е, важное въ _ практ.
и. Мноше пр ИМЗЮТЬческомъ

дВтей писать вовсе безь знажовъ препинанш, которы”
разетавляютея потомъ, по окончани работы. Такой премъ_ я че
• ` положительно  вредвымъ, так кавЪ ОНЪ
••••••• холжно инь въ виду: вся пфзь соетоить ВЪ ТОМЪ, ` чт
бы ••••••••, писать правильно всегда, & не въ
только ••••••••, —надо, чтобы ребенокъ понималь, что ОН 7

в бы реф хвижен!шетъ,
выражающини это ••••••••, которое и ДОЛЖНО быть
причиною, возбудителемъ •••. Какъ ребеновъ невольно и”
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ваетъ руку отъ горачаго предмета, •••• только ощутить боль
обжога, такъ невольно долженъ ставить ••••• прехложенями за-
пятую, какъ только въ умЗ его мелькнула •••••, что между пред-
ложетями есть тзоная связь по смыслу.

Л не говорю, чтобы школа достигала совершенства
въ постановЕз знаковъ препинатя, вакъ ••••••••••••• движе-
н1й; но она должна стремиться къ этому и устранять, •• возмож-
ности, все, что противор8чить этому стремлен!ю. Поэтому, ••••
только дано понате о знакахъ препинашя, надо требовать, •••••
дВти ставили ихъ непремзнно тогда-же, какъ пишутъ: такъ пр!-
обр привычка, безъ которой бевсильны и безплодны вс%
правила, какъ-бы твердо они заучены ни были, какъ-бы ясно ихъ
УЧОНИКЪ НИ

Когда вопросъ о постановк® знаковь въ прочитанномъ отрывк%
оконченъ, учитель можеть еще обратить вниман1е на употребле-
•• прописной буквы и на правописан!е нзЕоТОорыхъ словъ (вБакъ—
••••, ръже и т. п.), а потомъ уже предлагаетъ достать
доски ••• тетради и записать отрывокъ наизусть. Поправка запи-
саннаго ••••• такъ: кто-нибудь изъ дзтей читаетъ по своей доскЗ,
и читая— ••••••••, какой знакъ у него поставленъ посл} каж-
даго прех я; прое. его. Въо

случаз ошибки, она ••••••••••• и исправляется самими дАтТЬми;
учитель принимаеть участе въ ••••••••••• только въ
Брайности, ито участ!е его ••••••••••••••• должно выражаться
наводящими вопросами. — Само собой ••••••••••, что  подобныя

СЪ ИЪЛЬЮ
Га

№, свазь моду
дуеть повторять до поръ, пока не напрактикуются на
столько, чтобы умЪть не только замВтить эту связь, но • объяс-
нить ее съ большею или меньшею точностью. съ т%мъ,
Можно приступить и къ разложентю предложения на части, въ •••-
тиченю чденовь предложеня. Учитель сперва беретъ самыя
коротыя предложеня, напримВръь

«Дузнець обработываеть оюемьзо нодотомь. — Жемьзо оть
жару размязчается, —Молоть тяжедь, — Дедъзо металдадъ».

Сколько здЗсь предложен? Какое первое? О чемъ въ немъ
говорится —ЗамЪтьте: то, о чемъ въ предложен!и говорится, на-
••••••• зоддежащимь. —Какое-же въ первомъ прехложени под-
•••••••? Что о подлежащемъ, о кузнец, —сказано? — Зам тьте:
то, что ••••••• о подлежащемъ, называютъ сказуемиымь. — Вако6-
же въ ••••••• предложеюши сказуемое? А вакБое подлежащее?

Обр —ваАБЪ В Это Слово

въ предложении? — ••••• вопроеъ прибавиль < въ свазуемому,
чтобы получить ••••••••••? этоть вопроеъь на Влас-сной 4то Обработываеть, —•••• на-
зовете это слово въ предложени?—••••• вопросъ прибавихь я
въ подлежащему, чтобы получить •••••••••?

—_ Запишемъ. этоть вопросъ на другой •••••.—Тавимъ обра-
вс четыре я, на лос-

нахъ ‘вопросы для полученя подлежащего и ••••••••••. —Ваме-
же вопросы можно прибавлять въ сказуемому, чтобы ••••••••
подлежащее? — Каве—къ подлежащему, чтобы получить ••••••-
мое?— Устанавливаютъ выводъ, что подлежащее получается ••••••-
СТВОМЬ кто, что? сказ) оптв

чита преднеть дълаеть, дълаль иди будет» дълать? ито 65 яред-
Мам дьлается—дълалось или будеть дълаться? каковь пред-
••••? что такое поёдметь?—Буденъ прибавлять сказуемыя ЕЪ
•••••••••••: дФлаетъ? вода—что дзлается съ нею
от. ‘••••••? вода жилка, & 16дъ каковъ? жел8з0 ‘металлъ, а булыож-
никь— ••• такое? —Будемъ прибавлять къ сказуемымъ:
нолнет» •••••-—вто? плавится на что? для отца
то? Жидко—что? •• стать «Споръ животныхъ» пПодчеркните
карандашомъ вс •••••••••• и вов сказуемыя.

Когда дёти научились ••••• отъискивать подлежапая и 6кз-
хожно предложить •••••••••• ‚без под-

дежащело, тавь какъ русск! ••••• любить безличныя формы, и
ученики будуть чаето ••••••••••••• на нихъ, а также ЕЗоволькопредложен! неполных», съ •••••••••••,
зуемымъ, или другимъ кавямъ либо •••••••.

Онзь хрустит. Тунани надь полями.
— Прочитайте первое предложене. Морозить—•••?—погда вЫ

говорите, что на морозить, вы думаете въ это ••••• © томъ, Ето
это морозитъ? Если вы не думаете, вто морозитъ—••••••• есть у васЪ
в ум подлежащее —Натъ, вы чувствуете, что стало •••••••—вамЗ-
чаете явлене природы, и указываете на него, вовсе не
думая о сил и не указывая на дзйствующую силу. —
ЗНАЧИТЬ, зъ первомъ предложен сколько членовъ? — Одинъ
членъ.—Какой?—Сказуемое.—А подлежащее пропущено, или ег9
н в мысли н%ть?—Его и въ мысли нётъ; это предложене без-
личное. —Придунайте оть себя или выберите изъ книжки по 063-
личному предложеню.
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— •••••••••• третье предложене.—Ва50е подлежа-
•••? — А сказуемое? — Когда вы говорите, что надъ полями ту-
маны, —••••••• вы въ это вгемя о или положеши тума-
новъ? •••• вы въ это время сознаете, что туманы находятся,
дежать налъ ••••••, есть-ли у васъ въ мысли сказуемое?—Да,
есть, но оно ••••••••• и похразумВ вается. Вываютъ предложеня
вовсе безъ ••••••••••• (безличныя), а безъ сказуемаго ска-
зуемое всегха— или ••••••••• особымъ словомъ, или не высказано,
подразум вается, но въ •••••• случа о немъ легко догадаться;
потому-то оно иногха и ••••••• не высказано, что не зачВмъ его
высказывать, и такъ всяк о •••• хогадается.

Переходятъ къ различеншю ••••••••••••••• членовъ,
— Бьлая береза во помь стояла; •••••• береза листья рас-

теряя.
Какое первое пнехложен1е? Какое въ немъ ••••••••••? А. ска-

зуемое? Береза какая?— Бълая. Значитъ, слово ••••• показываетъ,
о какой берез, о какомъ предмет говоритея,—0оно • отв чаеть на
вопросъ-—какая? — Стояла Во поль. Звачитъ, слова 60 ••••мото д? ‚—они и отвз-
чаютъ на вопросъ: 39»?—Значитъ, предложен!и, кромВ
похлежащаго и сказуемаго, есть друге члены?— Прочитайте ихъ:—
Подлежащее и сказуемое — главные члены предложеня, & гти— не
главные, второстепенные.

— Какой изъ нихъ относится къ предмету?—Да, слово бвлая
предиеть — березу, — на вопросъ: хакал? Какой изъ нихъ
относится въ Па. слова во поль относятся къ хВйствю,

••• Ва •••] 08 = •••••
ный членъ ••••••••••, который относитея къ предмету,
ляетъ •••••••• на вопросъ: какой, или чей, или который’—назы-
вается ••••••••••••. А такой, который опредЗляеть на во-
просы: 10%? куда? ••••••? хода? какз? почему? для че на-
зырается ••••••••••••••••,

— Какое есть въ первомъ •••••••••••? въ
немъ есть обстоятельство? •••••••-же членовъ въ этомъ предло-
жении? Каке они? — Прибавьте ••••• и обстоятельство въ

яхъ: ятичы у дисзтья паду

Прочитайте второе предложене.—Есть-ли въ •••• второсте-
пенные члены.

— Прочитайте ихъ. Вызовихе ихъ вопросами. — •••••••-
ла хода? — осенью. Къ предмету, или къ дЪйствию •••••••••

этотъ чхенъ? — Какъ его назовете? — Обстоятельствомь... ••-
чему?— Потому, что онз повазываеть время дВйстия. Растеряла
что? — Листья... Къ пли въ предмету относится этотъ
членъ?-—Можно-ли назхать его опредвлешемъ или обстоятель-
ствомъ? — Н»Ътъ, нельзя. ЗамЪтьте-же: второстепенный членъ,
который нельзя назвать ни ни обстоатель-
ствомъ, называется дополненемз. — Молодець коня поиль: есть-ли
В ЭТОМ •• д
•••?—Поилъ хозо?—коня.— Будемъ записывать вопросы, на кото-
рые •••%чаютъ дополненшя. — Береза растеряла что? — Молодець
поилъ ••••— Первый вопросъ: кою, что?—Такъ, путемъ примз-
мзровъ что имя Пр я что
хонолнення на вопросы: ••••, что? кою, чею? кому,
чему? къмь, чтъмь? о комь, • чем»? —Ваве-же бывають второсте-
пенные члены предложеня? — ••••• узнать опредзлен1е? — Взакъ

Вакъ 6 въ
дующихьъ предложеняхъ: Отець любить — ••••? — Ученикь чи-
таеть—чт0? Я не видъль —кого? Дерковь ••••— чего? —Отдихь
сладокз—кому? — Весною люди чему? — Петербуу ••••-
ван>ь—кЪмъ? — Осень блата — чВмъ? — Идет добрая •••••—-о
комъ?— В» засуху крестьяне модятся—о чемъ? —••••••••• опре-
длен1е: Дни тепды. Цвюты красивы. — Прибавить ••••••••••-
ства: Я родился... Ночи свътли... Хдьбь Пусть
одинъ подчеркнетъ дополневя, другой опредЗлешя, третий ••••••-
тельства въ статейкВ ‹Исторя одной яблоньки».

— Чтобы упрочить знакомство съ членами предложеня, хВти

ЧЛОНЫ
4. ``

хаютъ каждому назваше.— ••••• ты, вътеръ, тучу подлежащее:—
Та. • сказуемое? — Тучу,—это какой членъ предлхо-
•••••?— Дополнене.—Тучу какую?— Градовую— Въ
кому •••••••• рёчь? — Почему вы узнали, что она обращена къ
вфтру?— Да, ••••• вътерз, вставленное въ срединз предложен1я,
показываетъ, ••• р3»чь обращена къ взтру,—это слово для того
и поставлено, ••••• назвать того, къ кому р%чь обращена: та-
кое слово называется ••••••••••.—Такъ какъ обращеше ие вхо-
хитъ въ составъ ••••••••••, то оно отхзляется запатыми съ
обЪихъ сторонъ, если стоить •• срединз предложеюя, а иногда
поел него ставятъ 0с0бый •••••— восклицательный. — Смотрите,
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вовъ пишутъ этоть знакь. Онъ вообще •••••••••••, что предло-
жене пало не просто говорить, & ••••••••••.—Найдите ВЪЕНИГВ

й знавъ и пр @, въи в

ояъ поетавхенъ. — Напишите ва досках: «Тм не пой, •••••••,
оз монмь окномь»! ‹Не щуми ты, рожь, спълымь #04060м№:
‹ Полно спать тебь, стеть, подь туманом?» — Теперь можно при-
ступить и кз раздиченио частей ръчи, которое ВЫВОДИТСЯв

разбора предложенй, въ связи съ ТВыЪ р
словъ, хоторое ученики вынесли изъ занят приготовительныхъ.
учитель диктуетъ:

_ Отарикз наловиль рыбы. Бдеть видить: рыжая ди-
••••• свернулась калачикомь и дежить на Тода старик

— ••••••• я продивтоваль предложен? — Прочитай пер-
вое. —••••••• его. Сколько членовъ въ этомъ предложени? А
сколько въ •••• словъ?

— Олинаковое-•• въ пемъ с406з и Число членов
— 0 И слова, Из

предложен, порозвъ,
— Старикь.— Что овначаетъ ••• слово само-по-себз, если взять

его 760
шевхенный. — А какой членъ выраженъ ••• въ предхожеши: —
Поддежазщее.
Наловиль. — Что означаеть это слово свмо-по-••••, ввятое
отд Признак предмета.—Какой именно признавъ? •••-
стве предмета. —А въ предложен —какой членъ имъ ••••••••••: --
Сказуемое.

Рыбы..-Что означаеть это слово? А въ иредложени какой •••••
имъ выражается? —Дополнен!е.— Зам тьте-же: воторыя озна-
чаютъ имя предмета, в въ предложени могуть быть подлежа-
ШИМЪ НН
лова, воторыя означаютъ предмета, а въ предложени
могутъ быть сказуемымъ, называются эдеолами.

— Как1я изъ словъ вы назовете именами с7-
шествительными? Какое слово назовете глаголомъ? — Скажите отъ
•••• — ••••••• я? гха-

головъ. ••••••••••• въ продивтованной правая сторона
вез имена •••••••••••••••, — вов глаголы. — Прочитайте
второе •••••••••••.

— деть видить.—••••• здФсь подлежащее’? Дакое

6435 65 6035.

#241172 Маг

ничего не озвначасгъ.

имени предмета.

свазуемое? 'Голько-ли о ••••••••••• сказано, что онз ъдетьР —
© немъ еще сказано, что объ видить.

_ Значит, сколько въ этомъ предложеши ••••••••••:
— Нельзя-ли каждое сказуемое отдёльно ••••••••• съ ихъ об-

шимъ подлежащимъ?
— Онъ Влеть, онъ видить: теперь сколько •••••••••••?
Значить, зд№еь два предложеня слиты въ одно, ••••••• и ва-

было два |3, & СТАЛО ОДНО—

езизтное.—Какое словечко здЪсь помобсаетъ НамМъ соедичнть •••
хва простыя предложевя въ одно слитное:

— Словечко и.— Сколько-же членовъ въ этомъ слитномъ пред-
зожени? А сколько въ немъ словъ?—Въ немъ словъ больше, ие-
жели членовъ,— почему?— Да, въ немъ есть словечко и, которое не
чденъ предложеня, & помогаеть слить два предложеня. — Что

взять его отлёльно? Что представить себЪ, если я сважу: м? —
••••••, словечко это само-по-себв ничего не означаеть, а въ рВчи
••••••• для соединешя предложенй, —оно служебное слово.

Кеть-•• въ этомъ имена существительныя?— Слово
онз можно-•• иринать за имя предмета, за имя существительное:
Прехставите-•• себ какой нибудь опредзленный предметъ, есля
н скажу: он? — ••••••, читая данное предложение, вы поняли,
чо деть и видить •••••••, — почему? — Да, правда, вы поняли,
что ©3080 ОНь •••••••••• виЗето слова старик», потому 310
раньше товорилось о •••••••. Значить, слово он само-по-себв—

— А вь предложени кавимъ ••••••• оно поставлено’
— И такъ—сл0во он тоже служебное, •••• ий слово #, 80

юю разницею, что оно членъ ••••••••••• и служить для

— ЗамЪтьте: служебныя слова, воторыя ••• пред-
нета и въ предложен и могуть быть •••••••••• и хополненемъ,

#32 4132 МЕ ями; & сл
слова, которыя служать для предложенй, но саун
членами предлокеня не бывають, называются союзами.

— Прочитайте третье предложеше.
— Рыжая лисичка свернулась калачикомь и дежить 1“

дорозь.-Какое подлежащее? Какое сказуемое?—Если два сказуе-
м ЫТЬ, то, значить, какъ составлено это предложен1е? Оно состав-
дено изъ жвухъ предложенй, которыя слиты. — Скажите их По-1

ЫРМДОЖЕН!5 К} ЖУРНАЛУ «СБМЬЯ И ШЬОЛА»>,
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•••••••• Дао.

•••••.— Какъ назовете словечко и?— Есть ли’ въ этомъ предложе-
ни ••••• существительныя:

— Кая? — ••••, по всей вазовуть существи-
между пр Ц СЛОВО —Правда,

это схово означаетъ ••• предмета, который намъ хорошо знакомъ,
но какииъ членомъ оно ••••• поставлено? Свернулась
вает? — калачикомъ: какой ••••• относится къ и опре-
его— на вопросы: гд%, когда, ••••?— Да, обетоятельство.—
Замтьте: всякое слово, которое въ •••••••••• стоить обетоя-04 у слово

калачикомь? А воть я скажу: калачикомь сыть не ••••••, —здЪеь
слово калачикомь — какой членъ предложен1я? — ••••••••!е, зна-
чить, можно-ли его здфсь назвать нар щемъ?—Да, здвеь ••• до-

е а че не че: а что-же
Такое?

— Имя существительное.
— А вотъ въ хданиомъ предложени есть другое обстоятельство +

чежить дор: значить это ужъ Одно-ли
1080? — Значитъ, здесь обстоятельство выражено двумя словами,
а называется одно слово, выражающее обстоятельство.

— ••• означаеть слово у само-по-себз? Что понмете, если Я
•••••: у—и ничего не поймете схово у—служеб-
ное •••••. Посмотримъ, для чего оно служить. Вакой членъ пред-
хожетя ••••• у?

— Оно не ••••• ъпредложен!я: членъ предложеня; у
СОСТОИТ ИЗЪ ••••• СлОБЪЬ.

— Что означаетъь ••••• 9000? Какъ назовете это слово? Если
это имя •••••••••••••••, то скажите-же предложене, въ которомъ
оно было-бы Скажите •••••• предложене, чтобы
слово дороа было •••••••••••. А вь данномъ предложени это
имя существительное — •••••••••• или дополнене? — Оно и
не подлежащее, и не дополнеме,—••• помощи словечка у, оно
выражаетъ обстоятельетво мЪста. ••••••••, слово у— помогаетъ
ему быть обстоятельствомъ. Замфтьте: ••••••••• слова, кото-
рыя сами не бываютъ членами предложешя, а ••••••••• дру-
ГНМЪ словамъ быть членами предложения, •••••••••• предло-
ами. — А есть-ли въ этомъ предложеюи еще имена ••••••••-
тельныя, слова — Слово лисичка — имя существи-
гельное. — Лисичка какая? — Рыжая: что означаеть это
слово?-—Качество. — Какой оно членъ предложена?

№ттто-же’ ТЪ Слова,
въ предложени могуть быть опредёхенемъ, называются И

Скажите оть себя ЪБ0 ИМеНЪ. Прилет
чельныхь.—А. воть я скажу тавъ: №я рыжая собака убъжюала, —
злёсь, кромф слова рыжая, вавое есть другое —
Моя.—Что означаеть слово м№0я? тоже качество предмета, вАБЪ =
слово новаго узнаете о собак изъ слова МОЯ? ’ 609"
••••••••-ди съ этииъ словомь въ вашемъ ум какое либо пред-
••••••••. если вы не знаете того, вто говорить и олпредфичеть
собаку ••••••• ‘нонз—Слово моя само но себ не нифоть.
зеннаго •••••••,—хоть оно и членъ предложеня, но САУ:

-Замётьте-••: служебныя слова, которыя въ предложении
м отуть ‘быть •••••••••••• предмета, не означая качества ет,Ва ельными —Кавя-•• бываютъ

Г

—_ 'Маетоименя бывають ••••••••••••••• и прилагательный. —
ОТЪЬЧ они огЪ другнхЪ сл}

в `союзовт? —Они. всегха, бывають ••••••• предложеня. —А. воть ‚я
скажи" моя первая собака была лучше, —••••• сколько опредъле-
й при подлежащемъ собака» Вакое-же ••••••••. ‚собаки ‚вы
узнали. изъ слова первая3 — Никакого: вы •••••• что та
обода, у меня по счету не вторая, не третья, & ••••••. Замтьте:

зными.—СкажитеОМ
Кавя-же бызаютъ имена? Какая разница между именами — суще-

Прочитайте посхёднее предложеше. — 70а старикь ©?
воза.— ТО ? Вакое о9

второстепенные члены.— Сколько въ этом предложения членов —
••••••.-—А сколько словъ? —Пать.—Почему влозъ больше,  ВежВди
•••••••— Предлогъ с»—не членъ предложения, & помогаеть 6
гомт ••••• быть членомъ предложения. Есть-ли въ эт
глаголы, ••••• существительныя, прихагательныя, числи-

нарёя, ••••••••, союзы? — затайте, а
ый, ‘вого я ••••••, по слову и говорите, что это ‚за слово. —98-
„Атьте: когда •••••••••••••• слова въ предложени, нхъ Навы-
АУТ членами ••••••••••, & когда разематривають каждое
ЗОО отдфльно—ихъ ••••••••• частями рьчи. Бане же бывають

предложена? Кавя бывають ••••• Бавя части рачи
всегда, членами предложения? •••• никогда ве бывают

Слова, счетъ,
имен.
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_ чаенами предложеня? — Союзъ и предлогь никогда ••
членами предложеня.—Потомъ, при удобномъ случа, •••••• 8 ръ—
при чтеши стихотворенй пахаря» (Ну, тащися, еивка),
‹«Шхольникъ» (Ну. пошелъ-же, ради Бога...) и др., или ••••••
Крылова, учитель даетъ поняте и о межюдометуи, какъ
краткомъ и неопредфленномъ выражеши мысли и чувства, Чтобы

всего лучше брать его въ связи сь предложешемъ, которое пояс-
няеть его. «Ну, пошелъ-же, ради Бога»! — здВсь междометемъ
выражается тоже самое, что и предложешемъ, за междометемъ

НО • ••••
Само ••••• разумфется, что н%ть надобности сообщать дВтямъ

различен!• частей рёчи такъ торопливо п на одномъ примёрз. Я
это для •••••••••, стараясь сжато передать содержане и
форму ••••••, — на практикВ хзло придется значительно растя-
нуть и при этомъ, •• видахъ оживленя и ясности, ввести друпе
ирим8ры для разбора.

Путемъ подобнаго •••••••••••••••• разбора—блВдуеть при-
вести дётей къ различеню ••••• существительныхь соббственниле
н маг мы. ИМОНУ

и средняю рода. Н НЯ общее

назнан!е предмета, собственное — какъ •••••••: всямй предметъ
можетъ быть названъ какимъ нибудь общимъ •••••••, & собствен-
ныя имена даются не всфыъ предмегамъ. —ВНакъ ••••••• общимъ
именемъ воду, при которой наша деревня — Рака.—А ••••••••-
ное имя есть у этой

— Есть: она называется Дубина.
— Какъ назовешь общимъ именемъ этотъ предмегь?— Сэтодь.—

А есть у него собетвенное имя?’—Н%ть.—Да, рзкамъ хають соб-
ственныя имена, & столамъ не даютъ.— Роды различають, прибав-
ляя м%стонмен!е мой, моя, мое; .сперва отличають мужесый и
женск родъ въ именахъ людей, потомъ дается понате о сред-
пемъ какъ не содержащемъ въ себ указашя на поль (щита),
• посл этого переходятъь въ различен рода въ назвашяхъ пред-
••••• неодушевленныхъ и отвлечонныхъ, замъчая, что и при нихъ
••••••••••••••• слово измВняется—мой, моя, мое

Когла х%•• достаточно направктиковались въ различени частей
рёчи, •••••••• обратить ихъь внимане на измюненья с4065 и на
значене этвхъ ••• этого можно предложить имъ со-

БАБЪ

‚я ИЗЪ словъ. Учитель говоритъ и
г.пяшеть на рядъ словъ: сны, ••••••, хрестьянимь.

_ Из ЭТиХЪ ‘словъ, надо составить •••••••••!е о зимней
крестьянина. Подумайте и составьте, •• тавЪъ, чтобы пустить зъ
обороть непремнно вс слова; прибавлять ••••• ТОЛЬЕО таня
слова, хоторыя не бываютъ членами ••••••••••.

Когла ДАТИ или, можеть быть, кто нибудь •••••, & въ случа
крайности и самъ учитель-—составятъ ••••••••••: _ мо сту
крестьяне ъздятз на дровнять, то это предложене ••••••••••—
и что данныя слова дДЪЙствительно Составляють
теперь предложен, что въ составъ этого предложеня дВйстви-
тельно вошхи вс ханныя слова, прибавлены только два предлота.
оставленное предложеше учитель пишетъь ва классной доскЪ
подъ данными словами, и тогда начинается сравнене: во-первыхь
зам чають. что въ составъь предложеюя оказалось нужнымЪъ ввести
два предлога (#0 и на); во-вторыхъ, что въ изъ
данных словъ теперь окончаня (сизгъ — сну, 33-
дить — дровни — дровняхз). Ряжь подобныхь упражнений
•••••••• покажетъ, что слова соединяются въ по-#й и ••••• начинають изизнять&слова: •••••••••••, что имена, глаголы.

Изъ изывнев!й •••••••• обратить вниман!е учениковъ на
дующя: а) •••••••• времен» въ глаголахъ, къ чему ‘уже
похготовлены , на ••••••••••••••• форму глагола (неопрехвхен-

воторая употр длЯ

шаго и лополненмя, —сближая ••••••• съ именемъ существитель-
нымъ. и на форму; 6) на изизнен!• именъ и мБ-
стонмешй по чиеламь и падежамь. ••••• дфти, наблюдая
нен{я словъ въ предложешяхь, ц®••••••••••• выбранныхь препо-
хавателемъ. придуть къ Такимъ ••••••••: &) глаголъ можно по-
ставит» на вопроеъ: дюлать илн что сдълать? • изиВняЯтЬ,
во-первыхъ, для выраженя привазаня или •••••••, во-вторыхъ,
по временамъ, при чемъ одни глаголы имфють вс три •••••••,
я хруме два, прошедшее и будущее; 6) существительное ••• и
можно поставить на вопроеъ подлежащаго и изи®нять
ПО Вопр я и по в) прилал

а также числительное имя, когда служить опредвле-
н!емь предмета, изиняется выветВ съ опредёземымъ; г) форыа
глагола, которая отвёчаеть на вопросъ: что дфлать или что сдз-
дать? — называется началомь злаюла; форма существительныхъь
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••••••••• до.

ямент • м? Ш, ••••••• на вопросъ
_ называется ••• знашями дзтей немедленно.
слёхуеть ••••••••••••••• для правописаня. — Рияжюу, умывается,
сидимь: какое время? •••• начало? — Гдядъть, умываться, сви-.ть. — Напишите на ••••••••, что начало глатола.
нибеть на конц 2705, & У ••••••••••• Гхаголовъ КЪ ЭТОМУ ОБОН>,
чавю прибавляется слогъ ся, •• передъ этою прибавкою все-таки
нало писать $. — Скажите эти ••••••• въ настоящемъ времени;
при тоиъ тажь, чтобы подлежащимь •••• изстоимен1е он или она.

— Глядит», умывается, сидит».
ыы Напишите.-—Замтьте, что въ настоящемъ •••••••

чается окончан1е 2%. но не съ мягвимъ, & съ •••••••• знавБомъ,
который передъ прибавкой ся пропускается. —••••••• эти глаголы
ПТИ ВЪ настоящемъ времени, но чтобы подлежащимъ ••••
м®стоимеше Глядишь, умываешься, сидишь. — Напишите. —
Замфтьте, что въ настоящемъ времени тоже встрёчается Н& •••••
5, но не ‘при т, а при щ, когда подлежащинъ бывастъ слово
И удерживается и передъ прибавкой ся. Окажите ТВ.
же ‘тлагохы зЪ прошедшемъ времени. — Гдядьдз, умивалея, си-
— Зам тьте, что въ прошедшемъ времени гла-
толы въ окончаи л и что передъ этой буквой звукъ ©
изображается буквою зь, а если въ прошедшемъ времени пероль
в стоить , то п въ начала передь т стоить та же буква: ®4я-
••••, сидъть.—Когла-же въ глатодахъ на конц и передь при-
а •••• ся пишется буква $? Когда въ нихъ пишется буква т

— ••••••••;, любишь кататься, и саночки ев,"
что •••••••, то и пожнешь; кто чтмь выше поднимется, тоть
ть ниже •••••••••; сиротиу нельзя не пожамьть; библ,

да в висидьль: ••••• боятьея—въ лось не ходить; дю-
вина дву `друза. — •• свяви съ сущеетвительныхь
именъ и мфетовиенй ••••••••••••••• употреблен!е 58
вони этихь частей р%фчи, •• отвётъ на вопросы: кому, чему:
30ъ3 о комъ, о чемё? и пр.
ля пишутъ: 65 орь жить—нв •••••••• быть; бодди-

вой коров Бозь 00 не даеть; по •••••• позудка, по Бы
припьвз; твое тебь, а мое мню; на •••• и шазвка зорито; вто.
работаеть в поль, а хто еще только ••••• въ поле; одинъ въ
помь не воинъ: по одежкъ протязивай ножки.

Въ пред:имена прила м.

тожешяхь, заифчають, что во многихъ изъ нихъ особыми ••••••-

ями можно выражать сравнительную силу качества: 9
окь, & перковЬ | выше, правха бептате водица, чистая совзеть
изъ вофхъ земныхь благь, у него бобр душа.зам ‚ что

р.

чая сравнительной степени инфють бувву зе, ви
_ Наконепь, въ этоть вругъ грамматическаго курса. сиздуеть

•••••! `объяснене _значеня и ‘употребленя предлоювь, Только в
я ` •••••••, можно ожидать правильнаго ‘употребленя ихъ

на а •••••• этого рода наиболзе распространены #5
••••••••. — Мужик 68 РОУ. —

Е чЛеновь въ ••••• предложении? А еволько словЪ$ Почему
больше, нежели •••••••? Потому что. одинъ членъ К

изъ двухь словъ: ве ••••. Какая часть рёчи слово 657 какая —
слово рощу? Нельзя-ли ••••• прошустить предлогь? — Мужика
рошиу,—понятно-ли? Разв® ••• существительное Рош по-
теряло свое — Н»тъ, оно •••••••••. ий
я да ‘мысль-то не ‘понятна: не ••••••• отношене между прел-
аки, = ‘мужикь, между предметомъ ••••, и
воть я скажу: мужик» купиль рощу,—•••••
надобность въ предлог Нёть, отношеня и •••••••.
— Зраяить, _ предлоги, помогая другимъ ••••••• быть членами
прехложеня, помогаютъ намъ выражать отношетя, ••••• предие-
тами и дхзйетаями.

А ЛИ. того-же предлога въ данномъ предложени еще
при другомъ слов? — Есть, при глагол: —

ть безь предлога: мужикь даль 65 рощу?— Тотъ-яиС

АТО а что и съ предхогомъ? Вее-ли и
Выьхаль— д оконченное и направленное внутрь предмете, —
деь предлогь не помотаеть глагоху быть сказуемымь, _& изм.
ее злалола: потому онъ и написанъ вызетВ съ глаго-

Налорние цезътия душиетиь: есть-ли. здЪсь предлогъ? Вомогавть-
•• ‘онъ какому нибудь ‘слову быть членомъ предложена?
••• соехинился съ именемъ прилагательнымь въ одно ©л0ВО, БАБЪ
•••••• предлогь в» съ глагохомъ таль: это прилагательное *
этоть ••••••• можно измзнять, не отбрасывая предлога: нарвзтду,ный, „+.

выьталь. — На зорать •••••: есть-ли зджсь предлогь? Помогаетъ-
И. какому-нибудь слову •••• членомъ предложен!я $

— Да, помогаеть имени •••••••••••••••• быть обстоятель-

томъ. вакъ одно слово.
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ствомъ м%ста. Я быдь у тебя: помогаетъ •• — Лоиндь
убзъокала: помогаетъ-ли здесь? — лошадь: •••••••••-ли
зд\№съ?.. Какимъ-же словамъ онъ помогаетъ •••• членами `пред-
ложеня н какимъ никогда не помогаетъ?—Замзтьте-••: предлогъ
ПИШУуТЬ ОТдьдьно ТОЛЬКО ТОГДА, кода ОН поМоЗаеть ••••••• слову
быть ‘членом предлдожензя; тлаголамъ онъ никогда не •••••••••,
а потому перед» злаюломь никода не пишется отдъльно.— •••-
дя75 замазаль стекло замаской.—За ръкой на зоръ лъсъ зеленый
— Зашумьдь вътерь. — Нападь снтъзь на поля... Вакъ
писать предлоги въ этихь и почему:

Для упражнен!я пишуть: Самъ себя безчеститъ, кто поступаетъ
безъ совзсти. Подъ лежачй камень и вода не подтечетъ, ОтЪ поклона
голова ве отпадетъ. Съ глазъ долой— изъ памяти вонъ. Съ силь-
вымъ не борись, за богатымъ не тянись... Бельшой и весьма раз-
•••••••••• подборъ подобныхъ упражнеюй можно найти въ при-
••••••••• къ сочиненю барона Н. Ал. Ворфа «Русская народная

Вурсъ •••••••• круга предназначаетея для учениковъ уже
хОволЬьНо •••••••••. Завершая грамматическое языка
въ народной •••••, онъ представляетъ бохзе трудностей, и на-

КЪ ТОМУ, чтобы хать у
ное отношене ко •••••••••••• явленямъ въ области языка;
во-вторыхъ, чтобы ••••••••• полную систему правописатя на до-

тотъь навыкъ въ правильномъ •••••®, который ученики пробрЪли
путемъ упражнений.
Здесь начинается разборъ •••••••••• сложныхь —

путемъ непосредственныхъ наблюденй •••• руководствомъ учителя.
Продиктована р%чь, состоящая изъ пяти •••••••••••, цзлесо-

образно выбранная, Приступаютъ къ разбору.
1} Ао} енто, т У

соъланы изъ целку,
— Вакое подлежащее? А сказуемое? Если подлежащихъ три,

то какое это предложен1е?—Оно слитное.—Скволько въ немъ слато
простыхъ предложен? — Скажите каждое изъ нихъ —
лента сдтлана изъ шелку. Пестрый платочек сдъ-
лань из» щелку. Киасивое платье соълано изъ зиелку.

— Какой членъ въ этихъ предложещяхъ ска-
зуемое, а при немъ общее Какой членъ въ БАждомъ
•••••••••• свой?— Подлежащее.

ОКОН

_ Воть •• слитномъ предложени, которое образовалось: отъ
емяня ••••• предложен съ общимъ сказуемымъ, каждое ‘под-
лежащее н отл№••••• оть другаго запятой, кавъ отдвляются пред-
хожен!я, между •••••••• есть тёсная связь по смыслу, но под-
дежация, ••••••••••• союзомъ и, запятою не отдвляютъ; если-же
этоть союзъ •••••••••••, тогда опять ставять ЗАПЯТЫЯ, БАБЪ
будто союза вовсе нётъ.—••••-же поступаютъ, если ВЪ

и Н ИЛИ й, опредфлешй,
Ув

обстоятельствъ, относящихся къ одному схову • отвзчающихъ на
одинъ вопросъ. — Налинтите: Люсь ль, застонал, •••••-
цаль: заяць послущаль и вонь побъжаль. Воверь •••• покрыл
холмы, ила и долы.— Хороша развюсистая, •••••••••••••, свтыт-
дозеденая. береза.— во западнь и рвался, и метадся. По-
чему эти предложеня слитныя? Сколько предложен слито въ •••-
хомъ? Какой общ членъ? Разложите каждое слитное предложе-
не на простыя. — Объясните знаки  препинанзя.

И: откуда-же берется зиелкз? Какое подлежащее? А сва-
зуемое? Что зыражаеть слово откуда Вопросъ. — Вакой член

это слово какой членъ предложен!я? — Это союзъ, — & союзы не
ба

••. — ОНЪ ••• ЛЮ

съ ••••••••••••, но не сливаеть ихъ въ одно слитное предло-
жене.

3) Вы ••••••••••, кода я вамь скажу, что’ дъавется
земли, воздута • воды. Какое подлежащее? А скавуемое?

сифетесь—когда?— •••• явамь скажу, что шелкь Оълается изь
земли. воздута и ••••,— это обстоятельство времени; ко ВъЪ этомЪ
обстоятельств, н*тъ-ли •••••• подлежащего и сказуемаго? — Скажетъ
кто?—я:—я что скажу; это •• простое обстоятельство,
5 обстоятельственное ••••••••••• предложюене, —потому-то оно
н отльжено запатой, хакъ •••••••••• предложешя, состояния. въ
„Женой связи по смыслу. Какое •••••••••• въ. придаточномъ

А сказуемое? Скажу’ что? — дополнешемь •• _ ви
НОО ‘служать слова: что шелкь из земли, •••••••
„ воды:—н%тъ-ли въ этомъ хдополнени своего •••••••••••. о
зуемаго?—Значить, это не простое дополнение, а •••••••••••••!
придаточное предложена, _ ‚ потому-то оно я •••••••• запятой.
Какое въ немъ подлежащее? Какое сказуемое?

_ начать, _ третье предложен, которое мы сейчаеъ разбя-
рахи, содержить въ себ® три предложена: просто-ли они соеди-
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невы, ихи слиты?—Ни то, ни другое, —они зодчинены ‘другъ другу:
трое выфслВ съ входит» вь составь первато
кажъ обстоятельетво; третье входить въ состьвь втораго, вавъ

а ее навываетоя
•• одно сложное предложен!е?-—Они подчиняются одно другому
•. ©. одно становится членомь другаго. Кавъ отдёляются прида-
точныя •••••••••• отъ главнаго?—Найхите въ книг — наждый
по •••••••• предложению, и объясните составъ ихъ.

— Соединено-•• разобранное нами сложное предложене съ
предъидущимъ ••••••-нибудь со0юзомъ?

— значить оно не ••••• никакой связи съ предьиду-
щимъ? — Связь-то, •••• сомнёвя, есть между предложе-
ями, входящими въ ••••••• одного сочиневя, но не они
связаны союзами. то свазь •••••••••, внутренчяя, & это—внъш-
яя, зрамматическая.

Въ связи съ разложешемъ сло о дать ги

Продолжаютъ разборъ продивтованныхъ •••••••••••.
4) Но отвътз, разсмъшивиий васъ, совершенно ••••••••••
— Когда это предложенще разложено, учитель ••••••••• вни-

мане на знаки препинаня. — Бакъ объяснить запятыя ••••••
Ото ‘предложения? Кавн именно слова отдёлеры запятыми? •••••
они составляютъ предложен!е? Вакъбы сказать иначе?—
ива васъ»— все равно, что ‹котюрый разсмъшиль в@съ»: НЪТЪ-

зам слово отвфть, подлежащее, &разсемтииль—сказуемое. Значить, слова «раземпчиивиий
васз> не простое а что такое?

Но стало короче. —Что именно въ немъ сокращено? — Изъ
глагола сдЪлано имя прилагательное, а м$стоимен1е совеЁмъ опу-
щено. Замфтьте, что такое имя призагательное, сдЪланное ИЗ

и ••••••••••• опредёлительное придаточное предлояк-= Усить , Который •••••и арены ЧчЧИТАЮТЬ, ИЛИ--•••••
ая. Цнига, которую ••••••, или— какая книга? --

а опал придаточное •••••••••• въ этом

КАВОГО ПР предло-

Читанная, Скелько-же причастий мы ••••••• изъ глагола читать? —
Четыре. |

Слёлайте причаетя, скольво можно, изъ •••••••••: дюбить,
ходить, покрыть. Переходять въ пятому •••••••••••.

5) Прочитавши эту статью, вы воласились
‘Чамь объяснить запятую внутри этого предложен!я? ••••

именно _ слова отдфлены запятой? РазвВ они составхяють ••••
жене? ‹Прочитавши эту статью» — КАЕЪ бы скевать
потнже?— «Коба вы прочитаете эту стати», — вЪТЪ-ли Зе

ой своего сказуемаго?— ВБеть, ь--—Слова
своего под

эту статью» не простое обстоятельство, обстоя-
тельственное придаточное предложеще, только ——

••• сокрашено?—Ивъ глагола схфлхано ‚(«ирочи-
••••••>). — такое нарёче; сдфленное изъ тлагола и
•••••••••• обстоятельственное придаточное предложено, назы-пр е, въ •••••••• естьвается дей

`и двепричасне, ••••• предложен? — Предложеше при“

ея можно считать •••••••!е?-— Предложен я опредвлительнато. —А предложен!
_ Кида читаю книиу,—вавъ •••••••••
да. читала БАБЪ сократить •••••••• дзе-

причастя иЗЪ ГЛАГОлОвЪ: 64, сидьть, •••••••...
‚Переходя. въ боле подробному и ••••••••••• изучению“ ‚Этимо-

И форме, можно прежде всего остановиться •• способахь
соединен:я словъ въ предложени, и это ••••••• _в8
точку тавь всего удобнёе выравумть смысль изм?
нений, `соединенныхь съ употреблешемъ словъ, въ •••, ^ атерваль
пля выбрать не трудно! онъ найдется въ любой сталь
книги для чтеня.

—_ `Кузнець усиливаеть жар посредством» м-
говь.—Найдите ‘тлатоль.— Усиливаеть.—Какое время:

_ Кавъбы. вы сказали, если-бы говорили о себз и подлежа-
ШИМЪ поставили я или. мы?

_ `Кавъбы вы сказали, если-бы говорили 0 ТОМЪ, СЪ ЕВИЪ

г

ифетоимё не ты или вы? — Усиливаеь,
•••-же изуЗ-

••••• въ. глагола? — Да, глаголъ, поставленный въ вастоящень
•••••••, окончание, смотря по тому, о себ8-ли би ‚ОВО
римъ, или • томъ, съ кВыъ разговариваемъ, или о постороннемъ

КЪ вОМУ Оо ПОСТАВИЛИ
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или предиет®, не •••••••••••• участ!я въ разговор%: го-
ворящее лицо, которое •••••••••••• словами я и мы, называется
первым, слушающее, которое •••••••••••• словами ты и вм. —

8 ‚Не ув ВЪ р г”

называется третьимъ лицомъ и выражается словами •• —муже-
сваго рода, она — женекаго рода, оно—есреднаго ••••, они—му-
жесваго и среднаго рода множественнаго числа, он — ••••••••
рода множественнаго числа.

— Вакимъ емъ обозначается 1-е лицо? Какимъ 9-е?
Какимъ 3-6?—Значитъ, отчего зависитъ окончане глагола въ на-
г

Да, оно ОТТОГО, раго лица и
какого числа подлежащее.—Поставьте глаголъ даннаго предложе-
•• въ прошедшемъ времени.—Жузнець усиливаль жар5.—А всли-
бы ••»чь шла о женщин, какъ-бы вы сказали? — Усиливала.—А
еели-бы •••• шла о неизвестной причин, усиливавшей жаръ, о
чемъ-то, — •••• вы сказали-бы? — Что-то усиливало жаръ.—А
если-бы •••••••••• о многихь мужчинахъ или женщинахъ, какъ-
бы вы сказали? — ••••••••.

— Изизняется-ли ••••••• въ прошедшемъ звре-
мени;—Отчего оно ••••••••? — Все таки отъ подхлежашаго: одно

яр ‚ другое третье
среднему роду, четвертое — •••••••••••••• числу вофхъ трехъ
родовъ.

— дамзтьте-же: въ сказуемое сомласуется •• под-
лежащииъ. — Припомните всё измВнен!я •••••••, которыя мы
знаемъ, — Во-первыхъ, глагохь можно поставить •• вопростъ:, что
или что сдВлать?— Читать.—Это начало глагола. Во-•••-
рыхъ, въ глаголВ можно выразить желане—въ видф •••••••• я
или. просьбы. — Зита, читайте, — Это повелительное •••••-
нене.—Въ-третьихъ, въ глагол можно выражать время хйетвя—
настоящее, прошедшее, будущее. Это иззявитедьное наклоненфе. —
Въ четвертыхъ, въ настоящемъ и бухущемъ времени окончане
соотвфтетвуеть числу и лицу подлежащаго. — Читаю, читаешь,

Я Буду читать, будеии}

••••••• и т. д. Прочитаю. прочитаешь и т. п. Это дичныя
••••••••• глагола.—А въ прошедшемъ времени окончан!е соотв№т-
•••••••. числу и подлежащаго.—Иванъ читаль, Марья чи-
ла, дитя ••••••, читади. Это родовыя окончаня гла-
гола. —Въ ••••••, изъ глагола можно дфлать имена прилагатель-
ныя м нара, •••••••••!я прихаточныя предложешя. — Читаю-

ТО Я ИХ, т

причастие и дъепричастие.
А какъ

Пишутъь на доскВ два ряда ••••••••••.
Конь земля дрожитъ .
Негони коня кнутомъ, да ворми овсомЪъ.
Молохецъ хоня ведетъ .... .
Даровому коню въ зубы не смотратъ.
Пахарь дорожитъ конем. . . . .
Онъ заботится о конь. . . . . Что вы знаете о в00%!

Какими членами предложеня здВеь являются существительные
хонь и 6в00а? Отчего, являясь дополненемъ, они стоять съ •••-
личными окончанями? — Они всяый разъ отвфчають на особый
вопрос, значить всявый разъ измывнается ихъ отношен1е къ ВАР
лежащему и къ сказуемому. Эти окончаня, выражающиял разных
отношен!я, называются задежами.

Сколько-же падежей?
Пахлежъ похлежащаго — начало существительнаго, няни имение

г

•••••••: хто, что? конь, ВОДА.
Падежи ••••••••:
Козо, •••?—коня, воду: винительный.
Кою. чею?— ••••, воды: родительный.
Кому, чему?—••••, водВ: дательный.

о

Кзьмь, чъмз’— конемъ, •••••: творитежным.
О ком», о чемз8—0 кОН№, • пребложный.
Въ какомъ падеж стоить имя ••••••••••••••• поде въ ва

хующихъ предложешяхъ;Крестьяне по.
— Крестьяне 0? въ 710.576.

имена и м"
наются по числам» и надежамь. Падежами •••••••••• развых
отношен!я между предметами и дйетмями; падежонъ •••••••••
мысль, и спобобъ соединен членов предложения (•••••••• я ©.
хопохняенымъ, обтоятельства съ дВйствемъ) въ этомъ •••••
называется не согласованемъ &, управленемз.

по пахежамъ существительное имя жонь съ прила-
добрый конь. — Изиняетея-ли также по падежамъ
прилагательное? Какъ скажете тоже при существи-

читая, р

я имена и

Вода необходима челов» ку.
Въ степи в00ы.
•••• носятъ воду.
Вино •••• не замЗна.
Цвёты ••••••••• 6в0д0ю.
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ДВао.

чельномъ 4005? •••••• его Закого рода
существительное ••••? Какого роде существительное чошадьР В

— Замётьте: •••••••••••••• измЪвяется не только ‘по паде-
Жамъ в числанъ, но еще по •••••»: ово, составхяя опред
предмета, согласуется съ въ ••••, числ и падеж».

— Напишите во вс%хъ падежахъ, •• единственномъ и множе-
ственномъ умный мальчико, веселая •••••••

Я. ВЪдитя. | ВЪ пра
елинственномъ числ падежей родительнато (410), •••••••••••••
(ымъ) и предложнаго (0м5) мужев. и средн. рода,
(ую) женсваго рода; во множественномъ числ — овончан!е •••••-
тельнато падежа всЪзхъ трехъ родовъ (муж. ме, жен. ‘и •••••.
ых), Заивтьте эти окончаня, чтобы не ошибокъ на писвм®.
— ЛД на эти 1я
манце, потому что они боле другахъ затрудняють

Цереходать къ словообразованю
•

— •••• мы говорили, что вь словахъ изызняется окончание:
что-•• въ словахь бываетъь, окончан1я?— Бо0а—КаЕ0е оБон-
чанзе?—•••••••• а. Что останется въ этомъ слов, если отбро-
сить ••••••••?— Звуки 60д. — Водица: какое овончан1е? —Окон-
чае а. Каве •••• звуки обиие со словомъ 6004? Ивье. еще
вставлены лишн!е •••••? значен!е слова отъ вставки
и звуковъ?— Водяной, ••••••••••, водянка, водный, водка:
вазе встрёчаемъ въ ••••• словахъ знакомые звуки? ВЪ

СловЬ е? Вамя р вставки встрз

_ Подводный, разводянить: каве •••••••• звуки? Вакое окон-
чане? Кавя вставки внутри? лишн!е •••••, приставки ва

|

хохимъ впереди?
— Очевихно. что во веёхъ раземотрённыхь нами ••••••• ©0-

храняются обице звуки 600: это корень, отъ •••••••• произво”
всё эти слова: у въ корню прямо прибавлено окон-
чанёе (вод-а); у другихъ между корнемъ и окончашемь ••••••

у третьихъ передъ корнемъ приставленъ предлогъ: этоа. Овпть, свътлий, свътелка, свътить, 5о-
этихь словъ? Какое У изъ нихь окончан10? Ваве)_—Какя-же бы-звуви и Ц| 9 А.

••••• части слов?
••••• эти общ я понят1я о словообразовани прочие у5рз-

внутри;

16 СЛОВА: ••• 9 звукц,

пить за дЪтьми, ••••••••., прантяковать ихъ въ ‘образовати раз-
частей р®чи оть •••••• и тогб-же кория и въ разложени
слов: бълый, бълить, ••••••, бъдка, домь, юмать,
мк и Пр.

_ Припомните когда пишется •••••, % въ окончащяхь Ког
ДА ВЪ изображения ••••••••••••••••• звуковъ? ‚А. знаете-ли вы, вогда
писать букву % въ приставкахъ и •••••••?— Въ приставкахъ— пред:
-ОаХЬ НИКОГА8.БЪ пристава т, котха ••• выражаеть не отрицане '),
а неопредленность: ньчто, нькоторый; въ •••••••— до"
Зольно часто. Нахо корни съ буквою и ••••••••• писать
эту бувву зо вевхь словахь, оть нихъ •••••••••••••. Вепоми-
найте слова съ буквою *®.— Учитель составляеть •••••••
Вип и. другихъ короткихь предложенй, ветрёчались-бы •••
корни сь буввою ъ. Разематривая эти дВти  могуть
сами составить таблицу корней съ %: самое составленше
ой таблицы даеть навыкъ въ правильномъ употребления
этой буквы; но кромф того, таблица можеть служить для
справокъ, которыя будуть поддерживать и развивать этотъ необ-
хохимый Навыкъ. Предлагаю примёрный нодборъ матер1ала для
такой работы, предоставляя учителю самому улучшить и пополнить
его въ случа надобности,

Диктантъ для составлен!я таблицы корней съ буквою »*.

Л№•• собираетъ, зима пофдаетъ. Тише дальше будешь.
Бжлы ••••• выпадали, еёры зайцы выб®гали, охотнички ВЫЪЗЖали,
красну ••••••. нспугали. Хата бёла, да безъ хл8ба— БъЪшеная
собака ••••••• не знаетъ. Не извзхавъ броду, не суйся въ воду.
Мелвфль •••••• сть медь. СергЪй и не вдаль, каЕЪ АлеЕозй
1006% халъ. ••••••••• — не поле перейти. Трудъ  чезовзка
кормить, а льнь •••••••. Конець дфло вфичаеть. ВЪра безъ
АЛЬ мертва. Про ••••••• двухь обвденъ не служатъ. Въ
торомъ царств, вь •••••••••• государств жили-были три брата,
по имени—АвдЪй, Матезй и Въ •••• всякъ воленъ, & ВЪ
5%с% — что скажуть. Мыло сфро, •• моеть 0510. Бавовъ
привфтъ, таковъ иотвфтъ. Собака •••••, носить. У
ня соли, ни хд%ба. Птичк® зеленая •••••• золотой

610, хоть р№жь. Новая свфтелка чисто ••••••••.

') Въ сдовЪ нвтъ буква % означаетъ два е: •• веть



СКМЫЬЯ И ШАОДА.

Печенфги нападали на Русскую землю. СвЪжая вода ••••••$е вина.
Звёзды при солнц не свзтять. Какъ ни корин, онъ вое
вь смотритъ. Жепихь съ невестой — князь съ княгинен.
Весна краене, цв%тани, а осень плодами. Хфвушка гуляй, да
не забывай. Дфдъ лелфетъ внука. ДЪти милы отцу и матери. По
одежд встрёчаютъ, по уму провожаютъ. ПЦобхаль въ Взну, по-
налъ въ Парижъ. Разсердилсея —какь п®тухъ. На Бога
налфйея—н самъ не плошай. Не теряй надежды! Соха кормитъ,
веретено одЪваетъь. Правда солнца. Середа прошла— и

вся. Дфлеше повфряють умножешемъ. На чужой коровай
••• не разфвай, Правая рука сильн%е лфвой. Чтобы рыбку съВсть,
•••• въ воду л№зть. Лфетницу метуть сверху. Дивпръ— ши-
•••••. Отъ смерти нфтъ яФкаретва. Ласточка ти &
чела, ••••. Къ воров оВдло не пристало. ЧФиъ хальше въ лет,
больше •••••. Морозъ и желзо рветъ, и на лету птицу
съотъ. У семи •••••• хитя калВка. Пьяному море по колВно.
ДЛнЪфстръь •••••••• въ Черное море. Береги и въ
печку годится. •••••• запвла, давно дегтю не ла.
день, скрываясь за •••••. Куй жел№зо, пока горячо.
безнадежный къ унылой ••••• привыкалъ. БЗдность не порокъ.
Вся р№ка покрылась ихёсенью н •••••. Не бывать нязшаву вуд-
рявому. Безь соли, безъ хлёба •••••• Безъ соли, без»
— половина обфда. ХлВбъ да вода — •••••••••• Зла. Бевь
енфгу ивть слёду. Покровъ - сборь •••••••••• плодовъ. Очки н%,
хахутъ слЬпому зрёния. Знай, теловъ, свой ••••••. Зр8лые плодывисятъ въ садахъ лопата въ каменную грудь,
хобывая и злато, вржетъ страшный путь, Красивы
горы! Проифнялъ кукушку на ястреба. Всему веть ••••. Изь
травы подымалась ифрными взмахами чайка. Не эВсто ••••••••
красять, а человжЕь м%ето. М%&сяцъ-—казачье соднце. Не ••••••
съ бездфльемъь. Шиха въ изшеВ не утаишь. въ во-
рону, & метнулъ въ корову. Сыфлость города беретъ.
д будуть первыми. Посп8шишь— людей насм$шишь. ЗиВя кусаеть
не для сытости, а для лихости. Что за н®жности при нашей
ности! Славяне нёмцевъ считали нзыыми, Гл гнЪвь--тамъ и ми-
лоеть. кладеть въ чуж1я гнёзда. Бёжить гнъздая
лошадка, а за ней жеребеночекъ Пзлий конному не това-
••••, Жипить вода, реветь ручьемъ, оть пзны то бугоръ стоить
Изъ •%ени слова не выкинешь. Рано пташечка запла, какъ бы ко-
печка •• съфха! СлЪлое яблово само сь дерева валится. За вът-

ромъ въ ••• не поспвешь, Первый опыт рёдко удается. Семь
авъ ••••••, & одинъ отрёжь. Изь ручейковъ образуются
Рана ха горохъ-—••• пробзжихь воровъ. Унпыя и слушать

Въ воды не ••••••••. любить орвхи.
Грёхь да бда на кого •• бкиветъь. Вто не ладно екроенъ, да

ешить? Въ апрёл8 земля ••••••. Наш пострёль
По челнокъ, вакъ стрёла, ••••••, Видьль-ли ты

сян!е? Взгляните на меня: я ••••, но не оть старости
п Зовуть къ сосвду въ веселую •••••. Мужикъ. сзръ, да
ума ВОЛЕЪ не съёль. Собака лежать н® ••••, сама не Зсть, дру

не даеть. Чья земля, того и сВно. “•••••••• весною въ сзни
ии намъ ‘летитъ. Самъ оплошалъ, на себя и •••••••
я западню. а голубь въ сть. поле, черное вто •••
сфеть, тотъ разумфеть. Вышельъ сфятель свя, ••••••••’
дли бла терпи,. не сЪтуй. безъ безъ „души. За

1 п при ртр человВку тепло. Удвль рыбу, да лей обор“
валась. Въ люди живуть. ВмфетВ тБено, & порознь тошно.
Безъ тфота пирога не испечешь. время, & потёхв часъ. На.
корми гоходнаго, ут несчастнаго. Лдгушка затВяла сравняться
въ. дородств® съ воломъ. Съ радости кудри ВЬЮТСЯ, СВ.
сбкутея. Замой и воробей подъ застрьху прячется. ЦБзь не
оправдываеть средотвъ. ледътоновъ, да простъ, осенний
тонокъ, да цъиокъ. ЦфЗлый день скрыпять в038, и. далеко
отзываетея подь дружными цфпамн. Иногда ручей уходить въ
•••••— и снова появляется на поверхность, и струя его, процз-
••••: и охлажленная, катятся опать чпетою и холодною. Базаръ
цЪну ••••••••••••••, ВъЁёзжая въ село, прежде всего види
церковь. •• Христовь день вов цфлуются. Христосъ исцВлялъ

Этимъ можко •••••••••• куреъ грамматическаго род-
паго языка въ •••••••• школ. Копечно, если дБло пойдеть скоро
и легко, этотъ ••••• можно развить полне, но, во велвомъ слу-
ча, слёдуеть помпить ••• необходамыя правила; а) чтобы всякое
грамматическое зналИе •••••••••• изъ разбора принзровъ самини
учениками, лишь при помощи •••••••; 6) чтобы всякое зване
подборомъ иримиров», •••••••••••••• пли выби-
раемыхъь изъ книги самими •••••••••, и сопровождалось
чи и пиеьменными упражнемями; в) ••••• ученики занимались
не заучивишемъ терминовъ п правяаъ, & ••••••••••

больныхъ,.

ПРИЛОЖЕНИЕ КТ» ЖУРНАДУ «СЕМЬЯ И ЩШИОДА»,
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путенъ обобщена цёлой группы авлешй, бывшихъ ••••••••••
нхъ наблюденя: термины-же являлись-бы только ради ••••••••,
вакъ в общепринятыя обозначеня понят; г) чтобы каж-
хое новое грамматическое знан!е приведено было 6% связь съ •••-
гимн, добытыми прежде, а совокупность ихъ все укрзиляла
въ сознательное отношене. въ языку, кавъ средству и
орухю для выражен!я мысли; д) чтобы въ граммати-
ческаго ‘матер1ала не вдаваться въ посифшность: ДВлО пе ВЪ ТОМЪ,
чтобы ученики узнали много, но птобы все сообщенное, или, лучше
•••••••, добытое пин-—было яонятю и усвоено вполнз.

••••••••, что въ монхь очервахъ я хотёль только въ ©б-
шихъ •••••• увазать объемъ, посл и способы пре-
похаван!• грамматики роднаго языка въ народной школ, сообразно
съ этого •••••••••••, указаниаго мною въ пачаль предъ-
пхущей лекции; •••••• ради удобства изложеня я выдфлижь эти
занятя пзъ общаго ••••• обучешя родному языку и ТОЛЬБО
краткости ••••••••••••• зыводы небольшаго числа. прим:
ровъ. Разработка ••••••••• въ подробностяхъ, увеличене ‘мате-
для й и 10ВАое г]
свИхЪ ‘работь съ другими запатяни—все ••• дёло учителя. ЧВмъ
Вене. онъ свяжеть эту работу съ другими, •• нагляднымъ 0бу-
ченемъ, съ 06 чтен] СЪ

иску пр не будетъ ДлЯ
„о

разбора, чфит посл поведеть наблюденя и выводы,
постепенно. переходя отъ легкаго къ трудному, отъ вагладпаго
къ отвлеченному, оть простаго къ еложпому, —тВыъ лучше. Пре-
похазане такое живое и трудно уловимое ДЪло, воторое невов-
••••• подпести подъ какую лнбо опред ленную формулу, вставить
••••••••••••• разъ навсегда тЗсную рамку.

••••••••• разработку грамхатичесваго матерала Въ
такомъ •••••••••• и съ тавимъ характеромъ, какъ онъ разра-
ботывается •• предлагаемыхь очеркахъ, желающие могутъ найти
въ _ работахь» «•••••• Слово», годъ трет, &. А.
Ушниекаго:  «•••••••• руссваго языка по тенетической методз»,
г. Селитренникова; «•••••••••••••• учебиикъ русской грамма-
ТЕН для руссвихъ дфтей», •. Бунакова.

и ора
мотик® общяхЪ ДЯд

Хао.

ХУПГ,

Арнеомстпка *).
значен1е эт Я

тт ЖЗ

наго курса.—Вуреъ перваго года,

къ арие-
р рее 04

Практическое зпачен!е арпеметики, какъ умёнья быстро п пра-
ПЛО считать для разнообразныхь жотейскихь задачъ,
очедихно хля всякого. Поэтому даже люди съ саныиЪъ Узклиъ Вагая-
хомъь на учебное хфло, отрицал геометрию, рисоваше, пе
мпогов другое, какъ по ихь мнфшю, совершенно бевполезиое,
ва арпеметику стоять горой. Ноэто правтическое значеше ея двле-
0 •• едлиствениая причина, почему арнеметика долына быть
••••••••••• за одпаъ пзъ осповныхь предметовъ въ школВ съ
••••••••••••••••••• задачей: она обледаеть большой
ющей •••••. Эта спла ариеметикя вытекаеть изъ той вя особен-
ности, что ••• пзучаеть самыя простыя, точныя, опред®хенныя
отношеня ••••••••••, не зависящя ни кавихъ 'разиообраз-

не допускающия •••••••••••••• въ суде
ви малфйшаго •••••••••• въ рёшешя вопросовъ, — отно-
пе! числовых. Празда, что ••••• опредфленный матерлахь въ
тоже время представляется •••••••••• отвлеченныиъ, но за то
одъ познается ‘умомъ полне и •••••••• веществепнато,
= ето ‘базчисленными свойствами и ••••••••••. ИзсяВдуя мате-
ралъ отвлечепный, но совершенно ••••••, арпеметива веть радь
безусловныхь петивъ, вытекающихь одна ••• другой, не допус-

|й или огр ШЙ, ИХЪ ВЪ

и строгой йся умъ, пе-
ра

реходя отъ одной истины въ другой, въ арнометикВ можеть ©9-
зпательно, твердо, самостоятельно подыматься съ одной ступени
на другую. Вельй выводъ здесь хоказызаетея безусловно и не-
сомпфнно, безъ зависимости отъ чаетныхь фактовъ, п легко при-

У&Ъ | • ••••••-то
••••••••••• говорятъ, что арнеметика пручаеть унъ ЕЪ строго
••••••••••• хышденю. Что касается отвлеченности матерала,
изучаемаго •••••••••••, это свойство его пызетъ свою ВАЖНО
в Ва обученя: ••• даеть возможность учителю, начиная
ий

+) Сюда относится ••••••••• №6. 42%

НЫЛХЬ этихь пр
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счетомъ предметовъ, находящихся •••••• тла-
зами хётей, постепенно вводить ихъ ••••• вЪ область отвхе-
ченнаго мышлен!я, безъ насиля и безъ ••••••••, путемъ ©6715-

и легкииъ. Но для этого, конечно, необходимо ••••-
нат. хёло не сообщешемъ общихъ понят, а вести ••• ТавЪ,
чтобы эти поняття выработывались у дзтей изъ •••••••• пред“
ставлен путемъ вамостоятельнаго отвхеченя и ••••••••••••••
работы: начала наглядности и самообучена зъ  ариеметякь ••••
хе важны, вакь п во везкомъ учебномъ прэдметв элементарнаго>

курса.
Ко всему сказанному необходимо прибавить ту важную

ворку, что арпеметяка, пручал умъ ученака ЕЪ правильное
и зъ сферь чиела, далеко ие на въ его сто-

роны, — напротивъ, она односторонняя раввивающая сила. 98
• Вдко отличный математикь, свободно п сознательно владЪющи
•••••••, 6! А

челов®•••• въ жизни, если развит!е его огравичивается
изучен:

Такая развит!

не обнаруживается ••••••• интересовъ и ВАХ
сложныхь житейскихь •••••••:й п жизни, жд

хехо не еханственныхь ••••••••• между предметами, гдз чело-
прежде всего имфеть дфло не съ •••••••••••• &
съ живою природою и съ живыми ••••••. Поэтому сила
тики вполн% иплодотворна, только при •••• ме
сторонне развявающемъ влянш, которое •••••••••••• другим»
учебнымъ (родной язывъ съ вагляднымь. ‘•••••••••),
О правтическомъ значени арпеметики въ жизни и •••• я не буду
раепространатьея, такъ кавъ всякому понатна ••••••, соединенния
съ умёньемъ хорошо, правильно н быстро считать, ••••• прило-
жить. ‘зриометичеещя къ правтической жизни и ЕЪ области
другахъ знанй: это умфнье ‘помогаеть и правтику-етронтелю
опредёлить количество матераловъ и затрать для постройки, и
ученому статистику опредфлить, напр., среднюю жизнь челов}
ка, при изв? п артисту - у

съ Изв омъ звуковъ. О
У. ВАБЪ • редметв принава а]

несомнфнно ••••••• формальное значеше, прежде всего устано-
вамъ общя начала, •• воторыхъ должно быть построено обуче-
не, чтобы оно ••••••••• цфли. Въ сущности эти начала ТВ же,

ОДНО ИЗЪ

что и вообше въ обучен и, — ••••••• только установить примВие-
ще ихъ къ аряеметикЗ. по-

Для примЗневя начале #0
нА О числ и его свойствахь должно •••••••••••••. _ при >

пособ. Конечно, тавимь по
Ченъ могуть служить вв предметы, находящиеся •••••• главами
тей: столы, табуреты, окна, перья, карапдаши, •••• тя. Пе:

Ш пехагогъ, р о занят
велик1й

съ идеальной матери-воспитательницы Герруды, говори",
чт она заставляла дётей считать чиело шаговъ въ компатв, кар-
т офель,, который они чистили въ съ нею, и м
Но и быстрые работать, если наглядныя _ выби-
раютея не случайно, если пмъ продано 6045е пфлесообравности,посредствомъ•• тфмъ попятяиъ, которыя надо
на •••• выработывать. Камушки, палочки, кубики,  раздаваемне

въ ••••••••••••• количествВ, черточки и Бружечки, #2
торые •••• сами. ‘чертятъ на или. н® бумаг, воть первое
•••••••••••••, при’ помощи котораго можно, пожалуй, прохо-
дить весь •••••••••••• курсъ арнеметиви. Затвиь сафдуеть.
ый •••••••••••••••••••••••• приспособлешй, изъ воторыхь многа
тавъ просты, что •••••• быть легко приготовлены свминъ 71”
т еломъ, да и. ‘••••••••••••, напр., въ Петербурской женской м8-

при типографии Котомпиа, •• Петербургской мастережкор
ъ Лештуковомъ переулЕ%, въ ••••• учебвыхь! Фепу и Е,
„ въ Московской. датской и •••••••••••••• весьма
недорогую дну. Воть нанболве ••••••••••••••• изъ этихЪ

1) Палочки или спички, отдёльпыя н ••••••••• въ Нучки
по десяткамъ, сотнямъ, тысячамъ: изучене •••••• первой сотни,тя палочки на1; ( в

части).
о) Доски съ.наколами: наволы расположены рядами, всего

десять рядовъ, по двадцати наколовъ въ раду; къ досвамъ — 88
острекныя спички для втывав!я: изучене чисехль перваго ет"
ка, разложене ИХЪ, ‘нумеращя (доска повертывается тавъ, чтобы
въ каждомъ ряду было десять наколовъ, & везхъ рлдовъ полу’
чиТся каждый рядъ представляеть извъстпый разрадъ
единицъ).

•) счеты, состояще изъ рамки съ м.

или ••••• гоГ ными пр На

соблй:
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ся шары, Тавъ чтобы ••• можно было сдвинуть и
раздвинуть; & на •••••••• брускз рамки— вертиказьныя проволоки
(обыкновенно семь), изъ •••••••• на каждую надВвается только
9 или 10 шаровъ: пзучен!е •••••• первой сотии, выяснеше пуме-
рацши, наппсан!я двузначныхь и ••••••••••••• чпселъ.
Эти счеты могутъ быть легко обращепы • въ торговые: для этого
на каждую проволоку падЪвають по два ••••••• шара, каБъЪ это
бываетъ въ торговыхъ счетахъ.

Счеты —одно пзъ самыхъ удобныхь натлядпыхь •••••• при
обучени арнеметикВ, потому что опи достаточно ••••••, чтобы
вести работу съ цфлымь классомъ, и могутъ быть •••••• подъ
ками. ъвелёдетв!е чего къ пимъ можно прибфгать при •••••••••
затрудненш, кавъ только попадобилось, для выяеношя того •••
другаго. попятя, обратиться къ копкретному числу. А потому ••••
желать наибольшаго раепространешя этого пособя, хотя опо сто-
нтъ довольно дорого (не 6 р.). Бпрочемъ ееть возможность
избёжать этой  короговизны, если учитель самъ устропть таке
счеты, что весьма не трудпо. рамку, для чего можно вос-
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАБИМЪ нибудь старымъ ящикомъ, учитель можетъ
зам нять проволоки веревкамп, а шары — катушками изъ подь
••••••, которою шьютъ, большими деревянпыми пуговицами, Бо-
••••• продаются въ мелочпыхь лавкахъ по 3 коп. за дюжину *),

••••••••• изъ бузним, которыя легко продолбить и на-
нозать на •••••••, камышомъ, маковыми головками, картофель
пямп яблоками ••. п.

4) Дробные счеты ••••••••••••• приспособлеше предъидущего
пособ1я,—только •••••• шаровъ па горизонтальпыя проводови 'Иа-

валики: на верхнюю. ••••• цёлый вахикъ, длиною папр.,
вь одинъ футь, на вторую ••••• же заликъ раздВленный на по-

па третью — раздёленный на ••••• п т. д. Доли подби-
раютсея простЪйпия, чаще ветр1 яся и удобпо
одна посредствомъ другой: 1, ‘/з, •, ‘/5, Че, №, №, “Но,
Аа, Зв, Изв, Зав, зо, Уз. Веф валики •••••••••••, такъ что
если сдвинуть доли па любой проволокВ, то •••••••••• вакъ
бы олпипъ валикъ, совершепно сходный съ ••••••••. Для деше-
ваго приготовлен я этого приепособлешя, учителю ••• съ большимъ

бузина пли 5 ПЗЪ Т0г9 и
=

*) Таже сьмодъльные счеты имзются у мени въ они стоять
всего 50 коп.

десяти ор)

хругаго матерала легко приготовить валики вакой угодно длины.
хробпиые счеты, приготовленные изъ бузины домашиниь ©б-

разомъ. п вовершенио удовлетворительные для ‘употребления, я вп
•••. у преподавателя Костромской М. В. Валрушева,
< • ‘подало ‘ип мыель указать на бузину, какъ на матералъ
очень ••••••• п весьма удобный для этой цвли.

5) `••••••••••••• ящикз— вубъ, состояний изъ тысячи м8-хубиковь: •• томъ числ 100 кубиков,
20 пля 80 (пли • боле) брусков», изъ которыхъ каждый равняется

вубикамъ, ••••••••••• въ рядъ, шесть или семь босокз,

вь радъ или сотн8 ••••••••. весь содер-
себ% тысячу маленькихь •••••••. Это псов очень

удобно для вовхъ упражневй ••• ивучени чиселъ. Если брускв
и ‘разнимаютея, то ••••••••••••• ящикъ можеть удобпо
служить идля объяспешя •••••••••••• и свойствъ дроби: доска—
разъемныя доски — */ и \/, брусокъ ••, разъемный бру-
сокъ “/зо. КУбИБЪ 100. ВромВ того, ••••• можеть служить дея

г О и В}
рахъ, для площади прямоугольника и объема вуба и
четырехграниой призмы. Для пользовашя ариеметичесвимь

нахо ‘доску с5 плоночками, чтобы на ней можпо было
ставить кубики при изучени чиселъ.

6) Дробные счеты замфняются чертежомь з. Зарудназо, вото-
рый быль приложенъ въ журналу «Семья и Школа» ВЪ 1872 году
я продается по 30 коп. за экземплярт: внизу полоса въ 1 Ффуть,
надъ нею другая, раздфленная поперекъ на половины, надъ нвЮ—
третья, раздфхенная на трети и т. д. Дробн, ть
лена на ‘два (в, Ма, Ув, из ит, д.), означены красной врас-
•••, пронеходящуя отъ дёлешя ив первоначальныя числа (начи-
ная •• 13) желтой, прочя—енней, Объяеняетея значене числи-
теля ий дроби, 16 ея КЪ в

ехиниц®, ••••••••••• дроби отъ измвненя ея члеповъ, сравнн-
ЮТСЯ ‘дроби между •••••, объясняется сложене и вычитане
дробей и приведене ихъ •• одному знаменателю, = ООВ» в
этомъ пособш, которое легко •••••• приготовить самъ учитель,почти \ я, что и на д] ‚ ЭТО,

можпо сказать, неподвижные дробные •••••. Но въ подвижности
го и завлючаетея огромное преимущество ••••••••?:
при этомъ условия, сравнене хробей съ цвлымъ • между собою,
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сложене и всЪ упражпетя производятся, тавъ сказать, •••••••••-
не, наглялнЪе, удобн\е.

7) Образцы различныхь сажень, аршинъ, футъ, съ д
зВсы съ разновзсомъ, четверикъ пн гарнець, квадратная
хоска въ четверть аршина и въ футъ—съ одной сторопы чистая,
съ другой разчерченная на квадратные вершеи и дюймы, куби-
ческая четверть аршина и кубичесый футь — одинъ экземпаяръ
цзльный, другой составной изъ кубическихь вершковъ и дюй-
мовъ, часовой цыфербладть съ подвижными стрзлками, кавъ мзра
••••••• коллекщя руссккихъ монетъ, и Т. под.

8) ••••••• черная доска, разрафаенная на сто квадратов—
по •••••• сверху внизъ и по десяти слзва на право, при чемъ
на первомъ •••••••• и на первомъ лВвомЪ раду вписаны въ квад-
ратахъ первыя •••••• цифръ по порядку, какъ въ Цифагорогой
таблиц$ умножен!•: наглядное образоване чиселъ изъ ивожите-
лей (счеть ••••••••••), упражнене въ составлен!е таблицы умпо-
женя, сравнев!е чиселъ •• множителямъ и т. п. Это. безъ сом-
взн1я, одно изъ самыхъ ••••••••• и хороших нагхядныхь п0со-
й при изучени арпеметики, ••, къ сожалён!ю, оно совсзыъ за-
быто и руководствами, и •••••••••.

9) Ллинныя узвя яолдосы сз цифрами • знаками зриеметиче-
скихъ дйстый, которыя выв8шиваются на ••••• и служатъ для
соврашев!я времени при упражнешя въ •••••••••• формулъ.
Можно по три, по четыре полосы и бохве, •••••
также праготовить полосы со скобками; но при ••••• необходимо
такъ пригнать цифры, чтобы возможно было ••••••••••, не тре-
бовалось бы вычитать изъ меньшаго числа большее и т. •. Вы-
вфшивая эти полосы, учитель можеть упражнять дЪтей какъ ••
устномъ, такъ н въ письменномъ вычислени. Это пособе пред-

оО при
съ группами.

10) Наконецъ —. обыкновенные руссвле зпорзовые счеты, знь-
комство съ которыми иуфетъ какъ учебное, такъ и практическое

Начиная изучене чиела при помощи наглядныхь пособ], учи-
•••• общему требован! ••• обу-

чен1е •••••• идтн отъ чувственнаго въ отвлеченному. Но оно
точно ••••• должно идти оТъ ближайшаго въ отдаленному, отъ
простаго. •• сложному, въ строгой послФдовательности. Прежде
всего •••••••••• ученику слфдуетъ давать матераль наииростВй-

значение.

ний. вполв доступный ••• пониман!ю, научить его на
тер1ал инолить и ••••••••••, познакомить съ.
вами и составомъ чиселъ, ••••••• до яснаго понимания необхо-различных съ числами, до ••••••••
каждаго дёйствя. Такииъ •••••••••••••• матераломь прежде
сего являются числа десятка. Дальше •••• можно ое

_ когда ученивя на столько овладвютЪ _ •• вт
предфлахь, что при всякомъ даниомъ случа, •••. Вы
слени, могутЪ пользоваться инъ свободно и •••••••••••, По этому
числа перваго десятка должны изучаться ••••••••, псесторонне,
безь торопливости и пропуековь, иё наглядныхь ••••••••, п
сперва безъ цифръ, чтобы приучить дтей владзть ВИНО В
в не нифрой, знакомъ числа; знакомство съ цифрами должно
В `посль знакомства съ числомъ, хавЪ пвучеше буввъ с?
уеть за ивучешемь звуковъ, буквами обозначаемыхь, УсвонвЪ пер-
вые премы  правильвато мышлешя на числахъ перваго ест»
„ токже необходимия для дальнфйшаго куре& вриенетики понят,

прибавить, отнять, уведичить, уменьшить, Повторно
зжеколько разъ, узнать содержан!е одного числа въ хругомъ, №82
Влить На части и т. п., ученики могуть повторить тот
•• вуреь. на цифрахь и перейдти вЪ изученю чисвль  втораго ле
•••••, п тавъ деле, до сотни, а наконецъ, на основан обетоя-

•••••••” зисель первой сотни, къ вычисленамь
о. ••••••• любой величины. Когда изучена всесторонне С
отв, хурсъ •••••• чисель будетъ только рае-

тёхь понат и ••••••• вычисления, Боторые уже осно
и знакомы учения. •. А. Евтушевсв!йй, въ своей ‚ «Мето-

хикВ а]
РУ

в

16 противъ бнаго пзучешя чисежтъ

перваго десятка, основанное п томь, ••• дВти въ РА уе
пыбють лдёло съ числами, превышающими ••••••• чисехь, изу-
АН въ Правтическй счетъ — не изучено числа
и 30 венвомъ ‘елуча можеть вдти впереди: еели •••••••• умзеть
считать хо сотни и далёе, изъ этого не слВдуетъ, ••• съ
курсъ ариеметпки должно. начинать съ общаго пония 0 ••••».
Нётъ надобности удерживать ребенка отъ практяческаго ••••••-
ны со счетомъ прелметовъ, если жизнь предетавянеть къ тону

‘но это не исключает важности методическаго изучения
съ перваго десятка. —Сообразно съ вышесказанным, уро»

арпометикн зъ можеть быть разбить на нзеволько расши-
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ряющихся около одного. центра круговъ. Центръ—пзучеще состава
п ••••••• числа и дЪйствй съ числомъ. Вонцентры, принимая
въ •••••••• трехгодичный курсъ, идуть въ такомъ порядЕЗ.

Год» ••••••: а) Подробнов изучеюе чиселъ перваго десятка
безъ •••••. 6) Знакомство съ цифрами и повторен!е всёхъ предъ-на в) П пзучен1е чпселъ

57отъ 10 хо 20. г) Выводъ •••••••• какъ группировка
вычислен!й, которыя ••••••••••••• при пзучеюн чиселъ.

Годь второй: а) Изучен!е чиселъ ••• 20 до 100. 6) Опредз-
лен!е четырехъ дЪйстый и взаимной ••••••• ихъ одного другимъ.

Годз трети: а) Нумеращя п дЪйствя съ ••••••• любой ве-
личины. 6) Повторене всего пройденнаго, •• учебнику, и прак-

я у я На в) Если ь врема и раз-
вит!е учёниковъ, элемептарный куреъ простыхъ дробей.

Понятно, что такое распредЗлеше курса и прохождеше арпе-
метики, начиная съ чувственнаго и простВйшаго и переходя
въ отвлеченному н сложному, будуть возбуждать ВЪ дДЪтяхъ
самодъятежность и интересь въ предмету, съ воторымъ они въ
состоянш справиться, но который въ тоже время не даетъ имъ
заспатьея, остановиться, держать ихъ мысль въ постоянной
бот%. ДЬло учителя состопть въ томъ, чтобы вести эту самодзя-

•• а. у

••••••••••. мало по малу, расширяя разрабатываемый матералъь
и осложняя ••••••. Въ этомъ отношенши важное значен1е въ пре-
подаванши •••••••••• практическая задачи, если онЪ со-
держать въ себ ••••• матералъ для упражнешя мышлешя уче-
никовъ, и если р%•••• ихъ не превышаеть развитя и степени по-
ниман!я дЪтей, но и но •••••••• легко для нихъ. ДЪти любять
рёшать задачи, но если •••••••• легки, то скоро надофдаютъ,
да п пе ведутъ впередъ •••••••••; если трудны—отби-
ваютъ охоту и опять Таки не ••••••••••, а убпваютъ дзтекую
пытливость и любознательность. •••••• могуть быть устпыя и
письменныя, класеныя и домашшя, •••••••• решаются одновре-
менно ‘утеникамп, & одинъ изъ нихЪъ ••••••••• на слорахъь
полное разсуждене, которое привело его къ •••••!ю. Устныя за-
хачи, конечно, не могутъ быть сложны, чтобы •••• имфли полную
вовхожноеть запомнить содержан1е даппной задачи п •• умЪ про-
извести вс№ необходимыя для рщеня,—во веякомъ слу-
онё должны осложнатьея постепенно. Чтобы работалъь дЪй-
ствительно весь классъ, учитель, предложниеь задачу, •••••••••••

ржан!е, разлагая его ва
помогаетъ припоминаню

ЧТо © за
57

м.

••••••• вофын, предзатветь классу пристунить шеи.
•••• ‘выть въ виду. что даль класснаго задать
не ••, ‘чтобы получить рёшеше, а въ томъ, чтобы ознако-
тел съ •••• путем», воторый явбирають ученнЕи для
а, увазаТь •••• нвибол%е врный и прямой, ‚сообщить! И
оъшенщя задачь, ••••••••• таорчество, соображение п >
ое отношеще къ ••••• ‘своей мысли. Поэтому при влассномь р.
ети задачь не ся»••••• торопиться: лучше одну задачу‘ проре-
сотать наллежащимъ ••••••••, нежели десятокъ

Письменныя задачи могутъ •••• сложнзе, нежели д"
я числа, съ ихъ. •••••••••••••, записываются  ученивами 22

` особенно _ при переход къ •••••••• трудивй-
СЪ Пр слъдуеть пШиИМЪ ср

1е ея содер И состав-
залачн пр

хлеще плана для Такой лань сперва высказывается 9:
и изъ учениковъ (въ ответь на вопроеы: рав ты будешь: р
аль задачку? для чего будешь эти числа свладызать: почему ко
будешь складывать именно два и три? и т. _К.), потом испр

НЫЙ я сформулированный. Тогда приступають въ письменному р3-
"пеню залачи. По окончани работы, учитель, провзривъ ва-своро
у двухь-трехъ, _ваставляеть | одного ‚разовазать, и почему ру’
иль онъ задачу, кая в для чего производизь _ ВАТ»
НОЖИ Внюкдассныя задачи должны быть,
•••••, однородный въ воторыя въ ‚асс, с

••••••••••••••, ЕВЕЪ-ТО: въ НИХЬ _
хрутой •••••••• д®йствй, большия числа», иное
сель. Если ••••••• хорошо знаеть своихъ учениковъ, ‹ оЕъ ножеть

их на группы, •• степени ихъ развития, и каждой групп
гать особыя ••••••.

аи ОИ эвристический •••••• обученя и ка
пи ` изучены чисель, и ••• ршени
жели ученики все могуть и •••••• открывать роди
пари только дёло ведется •••••••, послфдовательно, 098
ковъ и безъ торопливоств.

одного, двухъ, трехъ повторять ея ••••
Занныя п искомое, въ случаВ ••••••••••,

И ТОЛЬВО уд

ляется ий
вается и

ПЪЛЫМЪ

2 ВПОЛНВ
КЛЕЬ
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Оть этихъ общихь перехожу въ изложеню курса,
руководствуясь главнымъ образомъ ‹ Арнеметикою » Грубе, «Ариеме-
тикою по Грубе», г. Паульсона, «Методпкой ариеметики», г. Евту-
шевскаго ин пизкоторыми другими сочннешями, & также собет-
венной практикой.

•••• ПЕРВЫЙ,
А) •••••••• чисехъ отъ 1 до 10.

•••••• три числа разсматриваются довольно быстро, при по-
мощи ••••••••••, кубиковъ или другихъ предметовъ; здЪеь не
можеть быть •• значительнаго числа, ни разнообразя упражне-слошкомъ ••••••, п тянуть никакой
надобности. •••••• всего выясняется различ!е между одинь и н-
сколько, при чемъ ••••••• иметь случай узнать, кто изъ дЪТей
хо какого числа уметь •••••••: онъ заетавляеть дВтей чертить
палочки или крестики — •••••• одну, потомъ нЗсволько, потомъ
столько палочекъ или ••••••••••, сколько кто ухзеть сосчитать.
Потомъ выясняется разница между •••••, два (пара) итри—сперва
на кубпкахъ, карандашахъь или •••••••••, потомъ на задачкахъ,
напр.: У меня былъ одинъ карандашъ да • купилъ еще одинъ, —
сколько у меня стало карандашей? У ••••••••• была пара хоша-
дей, онъ купихъ еще одну, сколько у него ••••• лошадей? Мэль-
Зивъ покупать по одному перышку, п стало у него ••• перышква,— .
сколько разъ покупалъ онъ по одному перышку? Изъ ••••• яблокъ
я съЗдаль въ день по одному, сколько дней я ФЗлъ по ••••-
Кур пит. и.

Нри изучени прочихъ чиселъ перваго десятка, упражненя рас-
полагаются въ такомъ порядкЗ:

|

1. Изучастся составь числа и производится сравнене его со
всзми предшествовавшимн числами, при помощи какого-либо наг-
п0соб1я: на счетахъ, па кубикахъ, на спичкахъ, на дос-
кахъ съ наколами, на пуговицахь и т. п. Сюда относятся слБ-
•••••• упражнения:

а) •••••••••• поваго числа изъ вефхъ предшествовавшихь по-

6) ••••••••• новаго числа изъ предшествовавшихъ по-
•••••••••• повторензя, сопровождаемое выводами по ‘унноженш.

в) Разложеше •••••• числа въ порядеВ чиселъ предшествовав-
ших •••••••••••••• выводами по двленю,

Вс® эти упражнеюмя •••}
посредствомъ •••••••••, крестиковъ, кружечковъ п т, п.

г) Оравнензе чисель: ••••••• число составллють и Ве
я и посредством п я. опре-шаго посЕ

лять, сколько разь надо повторпть •••••••, чтобы получить
0. ОТЬ ЧчОСЛа рва одинъ

резъ, а потомъ до тЁхъ порь, пока пичего не ••••••••; опредз-
дають, сколько разъ ВЪ большемъ содержится мепьшее.

о `РЕшаютъ ‘практическя задачи— хля заврфпленя и
нешя выяснепныхъ отношенш между числами,

3. въ бизломь изустномь счислещи, ив
вопросы учителя, что служить, во первыхъ, повторешемъ прой-
денпаго, во-вторыхъ, упражненемъ въ счетз, въ третьих, испы-

насколько ученики овладжли проработаннымь матерлахомъ.
При. такомъ расположения ‘упражнен! пмфется въ вилу посл»

изучая составъ ‘числа на наглядномъ пособия, дви считають пред-
меты (шары, кубики и пр.), которые находятся У нихь перодь
•••••••; рёшая задачи, опи пыфють дВло съ предметами, Боторые
ны •• залачь, но которыхь нфть на лицо; бЪглое счислеше
они •••••• преимущественно ‘на отвлеченныхь числахь.
Возьмемъ ••• число зиесть.
1. Изучен!е ••••••• числа и сравненае его съ числами пред

10с0б1е —&] е счеты,

а) Образоваве новаго ••••• изъ предшествовавшихь посред-етвомъ
Въ счетахь на пяти ••••••••••• надёты шары въ

порядЕ%: на верхней пять, на •••••• четыре, 5% третьей
три, на четвертой два, на пятой •••••. Сперва дзти прави
число шаровъ па каждой проволок® •••••• внизъ п снизу вверх. —-
Сколько шаровъ на верхней проволок? — ••••.—А воть я при-
совлю еще одинь (придвигаеть, но не •••••••••• его съ пятью). —
ОКО стало шаровъ ва. этой проволок? —Шесть.—••••••. обра-

учитель пли. одитъ изъ учениковъ на каждой ••••••••» при-
бавляетъ все по одному шару до поръ, пока не •••••••••
шесть, отдфляя свой прибавокъ оть даниаго числа, Проч!е •••-
Ники МОГУТЬ пеполнать туже работу на доскахъ съ наколами •••
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ит. п. *).—Окохько же надо прибавить къ пяти, чтобы получить
шесть? А къ четиремъ? А къ тремъ? и т. д. Зьмь же шесть
ше одного? А лвухъ? А трехъ?.. пи т, д. Изъ какихъ же двухъ
равныхъ чиселъ можно составить шесть? Изъ каких перлвныхь? —
•••• же одинъ леныие шести? А два? А три? ит. д. Сколько
же •••••• шесть бозз пяти? А безъ четырехъ? А безь  трехъ? я
т. д. ••••••• останется, если оть шести отнять одинъ? А два?
А трн? п •. Д.

6) •••••••••• новаго числа пзъ предшествовавшихь поеред-
ствомъ ••••••••.

Ве шары удвнпуты •••••. Вызванный ученивъ составляетъ
число шесть-—на ••••••• изъ едивиць, лередвигая все
по одному шару въ •••••• сторопу, но не емыкая ихъ, а прое
считаютъь: одинъ да олпнъ— •••, два да одинъ— три, три да одивъ—
четыре ит. д. На второй ••••••••• составляютъ число шесть изъ
хвоекъ, на третьей—изь троекъ, и •. д. Опать проче учениЕн
ечптають пли псполняють ту-же •••••• па доскахъ. При завятяхъ
одновременно съ двумя-тремл группами, •••••••••• повтореше
работы, выполненной на счетахъ, можеть •••• работой втохо-
молку, полезной для и выгодной для ‘•••••••. — Сколько же
2435 вало брать по одному, чтобы вышло шесть? А •• два? пт. д,

в) Разложен!е нопаго числа; работа обратная: на •••• грово-
локахъ по шести шаровъ, шары сомкнуты, дВти ••••••••••• вхъ
по одному, ЛО два ИТ. Д,

Сколько же разь отъ шестн можно отнимать по одному? Зна-
чить, сколько разъ въ шести содержится одинъ? А два? А три?
ит. х. Сколько же бтдеть половина шести? А треть? А шест
часть? Три— какая часть шести? А два? А одинъ? в

г) Сравнеше новаго числа съ предшествующиии.
Сравпивается, шесть съ двумя
•• двухъ прибавить четыре—будеть шесть. Два да два че-

••••, четыре да хва—шесть.
•••••••••••••, два надо взять три раза, чтобы получить шесть.
Отъ шести •••••• два—будетъ четыре. Шесть безъ двухъ—Че-

тыре, четыре •••• двухъ— два, два безъ двухъ— ничего.
шесть содержать •• два-три раза безъ

два--третья часть •••••,
®*) Чтобы занят]я ••••••••••• соединить съ работой, пизющен И: 1.

дая другихъ ‘отраслей •••••••, звыфняють крестихи и т. п, знании писашемъ
тЬть влементовъ наи буквъ, ••••••• извзетны дётямъ въ даыыов время.

оо Рилиене практическихь задачь.

Задачи для устного рёшеня ••••••••••••, по возможности,
разнообразия, кавъ по нанменоваяю  ••••••, такъ и во дВйст-
АМ, хоторыя нужно произвести для рёшеня. ••••••• ведеть пхЪ
такъ, чтобы мало-по-малу привести дЬтей въ •••••••• п
ховательному изложеню ‘рёшеща. Для этого сперва ••••••
задачки. въ такомъ род: 1. У ямщива было шесть •••••••, <волько
онъ могъ вапрягать троекъ? 2. Изь шести копевкъ •••••••• по-
терял сперва, потом три, сколько копеекъ у него осталось:
а. дв птачки, ди къ ипиъ подефли еще дв пары,
стало птячекъ? 4. Лёвочка куппла три карандаша, платила по
хвЪ коп. ва карандашь, сколько она заплатила за 338
ьаран Учитель чтобы ф п р?-
•••{е сл дующимъ образомъ: 1. Янщикъ могъ запрягать дВБ тройки,
•••••• это. три зь шести содержится дв раза. 2. У.
ааа •••• копейка, ‘потому. что три до два—пать, & шесть безъ
патн •••••. 8. Стало шесть итичекъ, потому что два раза
четыре, а два •• четыре—шесть, 4. ДФвочка 3% вс карапдаши 38.
ати, ‘шесть •••••••, потому что три раза, два составить шесть. —
Потом. задачи •••••••••••. «Въ одномъ кошельнВ дз копейки,
въ хругомъ вдвое ••••••, — сколько надо переложить изъ второго 2»
первый, чтобы въ обопхъ •••••••••• было поровпу?»—При
захачь сложныхъ—сперва, лова •• научились довольно. быстро
тватывать : и сущность работа ••••••• от банныеБа

вышеприведенная задача по первому •••••• таБЪ: въ
первомъ кошелькв де копейки, въ другомъ •••••, — два, повто-
ренное два раза, дветь четыре, значить въ ••••••• че-
тыре коп., два да четыре— шесть, значить въ ••••••
есть половина шести три, значить вадо, чтобы въ •••-
пхъ кошелькахъ было по три копейки; четыре больше •••••
одниыъ, — значить 20 второмъ кошелькВ лишка одна •••••••; два
меньше трехъ однимъ, значить въ первомъ вошелькВ пе ••••••••
одной копейки: отъ четырехъ отнать одпнъ будетъ. три, къ двумЪ
прибавить одинъ — будетъ тоже три, значить, чтобы въ обонхъ
кошельвахь было по ровву, надо изъ втораго переложить въ пер:
вый одну вопейку.

Ш второму пену таже задача рышается обра-
ЗОмЪ. Требуется ‘узнать, сколько копеекъ переложить пзЪ втораго

‚ & ••••••,
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кошелька •• первый, чтобы было въ обопхъ поровну; для этого
нахо знать, ••••••• о второмъ квошелькВ лишвд противь поло-
вины возхъ ••••••, находящихся въ обоихъ кошелькахъ; & для
этого нахо знать, ••••••• копеекъ составить половина везхь де-
негъь, находящихся •• обоихъ кошелькахъ; чтобы узнать половину,
пало знать 06 •••••••••• денез; чтобы узнать все количество
хенегъ, надо знать, ••••••• вопеекъ находится ВЪ Баждомъ 50-
пельк№, а тавъ какъь число ••••••• въ первомъ из-
то надо узнать число ихъ во •••••••. И такъ — сперва
надо узнать число копеекъ во ••••••• кошелькВ, потомъ число
вефхъ денегъ. потомъ половину денегь, •••••• число лиш
пихь копевкъ противъ половины в0 второмъ ••••• из-
хищекъ п надо переложить въ первый кошелекъ

Переходъ отъ перваго, легчайшаго, способа •••••• 5о
второму возможенъ и своевремешь только въ то •••••, когда уче-

уже навыкъ удерживать въ памяти содержане
бойко е междуЗАДАЧИ И

чеками и пскомымъ.
Въ связи съ рёшенемъ задачъ, при изученш первыхъ дэсяти

чиселъ, хфти натлядно знакомлтея съ мзрами и денежными зн;
ками: 1 четверть = 8 четверикамъ, 1 = 8 гарнцамфу
тТх • золотникаиъ; 1 сажень==3 аршанамъ, 7 футамъ; 1 ар;
•••• == 4 четвертямъ; 1 недфля =7 днаямъ; гривепниЕъ — 10 ко:
•••••••, пятавъ = 5 коп.; 1 ведро = 10 штофамъ, 1 штофъ = 2
•••••••••••. 47

3. Бузлое •••••••• счислене— можно вести на задачахь 3 на
отвлеченныхь •••••••, требуя, чтобы дтн слвдили за словами
учителя и производили ••••••••• вычислешя или велухъ, изи, про
себя, пропзноея въ ••••••••• случаВ только конечный ревуль-
татъ: У меня 3466ть ••••••••••, я отдалъ товарищу 0ва (дзти
вычисляють, сколько осталось» ••••••’), потомъ купиль еще
одинз—(пять!) п потеряль четырс— (••••): сколько у меня оста-
лось карандашей? —У васъ осталея ••••• карандашт! Въ двумъ
прибавляю три (пять), потомъь отнимаю •••••• {0одинз!) ,
оставшееся число увеличиваю въ два раза (••••), въ нему при-
бавляю еше четыре (шесть!) и беру половину ••• (ти!)
сколько получилось?— Получилось #ри/ Сколько. •••• прибавить
къ двумъ до шести? Сколько пать безъ трехъ? Сколько ••••••
три? А трижды два? Сколько разъ надо повторить два, ••••• по-
лучить шесть? Какое чпело содержится въ шести три раза ••••

1х6
2Жж3З

6—ох32
4х 1-2

остатка? На кав!я равныя части можно шесть? Раздвлю
шесть на три равныя части, — велика-ли будетъ каждая часть:
Я Т. ПОД. а

В. ••••••••• тьхъ-же упражненй на цифрахъ.
По •••••••• работы надъ числами перваго десятка безъ

цифръ, ••••••• наводить учениковъ на мысль 0 возможности 38-
мзнить ••••••••• изображен!е чиселъ поередствомъ крестиковъ
нли кружковъ •••• удобнымъ —- посредствомъ особых» знаков».
Дается понят!е о •••••••—условныхь знаковъ чиселъ, какъ буквы
условные знаки •••••••. удобнве всего обратиться въ вер-
тикальнымь проволокамъ на •••••••: надзвая на крайнюю про-
волоку съ правой руки сперва ••••• шаръ; потомъ два и т. к.
до довати учатолЬь съ
хевятью цифрами, которыя пишетъь подъ ••••••••••; десятаго
шара нахфть на проволоку нользя: вмзсто •••••• шаровъ на пер-
вой проволокВ надзнемъ одинъ на вторую, — •••••••-же шаровъ
на первой проволок ?—Ни одпого, ничего, — ничего ••••••• такъ
(нуль), — сколько на второй? Одинъ. Заппшемъ. Таюъ •••••••••••
написан!е числа десять. Вел дъ затВиъ продзлываются •••••-
нен1я съ числами перваго десятка на цифрахъ, при чемъ, какъ
само собой разумЗется, сообщаются и знаки ариометическихь дзй-
Ученяки составляютъ письменно таблички сложешя, вычи-
таня, умножевшя, и сравненя чиселъ, таблички для р?-
шен!я неопредёленныхь задачъ, формулы по диктанту учителя,
а съ тЪиъ читають эти таблички, читаютъь и вычисляютъ
формулы.

•••••••• ариометическихь дьйствй могуть имфть такую
•••••:

1-5 =• 1--1--1--1-1-1
2—4=6 2—2—-2
$3 =6 3—3 =
42=:06 4—2
1 =6 Б1=6 6—=—5жЖ1--1
6 —1—65 6—1— 1—1 —1—1 — 1 =0
в — 2 — 4 6 — 9—9 —9 —0
6 — 3—3 6—3 —3 —0
6 —4—1 6 —4 — 2—0
6—6 — 1] 6—5 —1 —0
КЪ ЖУРНАЛУ ЗОБМЬЯ И
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‚‚ Таблички сравненёя чисель могуть имфть такую форму;
Обабниваются 6 в 8. Офавниваются 6 и #.

}2—4 =6 •—2=6
2--•=6 —=4х1-2
6 —2 Хх 8 6 —4—2
6 —9 —4 6 —4—2 =0
6—® — 2—2 —=0 6:4 (3)
6: 9 —=3

_ Написанныя таблички читають ••••: въ двумъ прибавить че-
тыре—будеть шесть; да два-четыре, •••••• дё >
3: шесть состоитъ изъ хвухъ, •••••••••••• три разве,
у шести отнять два, будеть четыре; ••••• безъ двухъ четыре,
четыре безъ двухъ два, два безъ двухъ ••••••, — слвдовательно
шесть содержить въ себ два три раза безъ •••••••, или— веди
шесть раздфхить на дв равныя части, то получится •• важдой
вета. три. Для изображения формулъ скобки, ‚чобы: ыы

й формул
тательныхъ. Учитель диктуетъ: къ двумъ, повтореннымъ два •••
(2х2), пр шесть безъ (6 —4), отъ
ЧИСТА ОТНЕТЬ половину четырехъ (4:2), въ остатку прибавить
три безъ одного (3—1) и ввать третью часть того, что поду-
чатся. Л№ти сперва записываютъ, потомъ вычисяяють. |

••)—4=••••:2=2.3 —1=442—22: • = 2.
Само собой ••••••••••, что для изображеня дивтуемыхь учи-

гелеиъ ••••••• дёти предварительно должны достаточно направ:
въ чтев!и •••••••, написанныхь узителемъ, освоиться

съ условными ••••••• и употреблешемъ ихъ. Точно Так о ны
сатю и 0 фор Со должно пр

упражнен!е надъ формулами безъ •••••••. Здесь хотати нанох-
ть объ охномъ изъ вышеописанныхь •••••••• пособ, которое
дасть возможность учителю уекорить ходъ ••••••:
на доску полосы |: цифрами и знаками _ (••••. ‚особе
№ 9) въ томь нли другомъ порядвф, тазь что •••••••••• Фор-
мулы, которыя и дВтамъ для и вычисления.

и ЦЗВесьма Е =

считать поетепенное соетавлене таблицы умножешя по образцу

Я ОТЪ ОБОН- ТИЧЬИ:

Пифагоровой. На начерчены радхомъ-——схВва на право два
квадрата: вписываютъ въ первомъ. единицу, во второмъ два. Подъ
••••• ряхомъ чертятъ второй рядъ, тоже два квадрата: въ пер-
•••• вписываютъ цифру два, обозначая второй рядъ. — Сколько
•••••••••• въ первомь ряду? Сколько во второмъ? Сколько въ
обоихъ? ••• да два— сколько? Два повторить два раза— сколько:
Напишемъ въ ••••• квадрат® 4. Почему мы написали здесь че-
тыре?—У насъ ••• ряда, въ цервомъ два квадрата и во второмъ
два, & два ••••••••••• два раза четыре. Такъ-ли’ (0-
очитай квадраты ••••••• и втораго ряда.—Потомъ прибавляютъ
въ кажломъ ряду по •••••••• и еще одинъ радъ снизу, образуя
9, ит. д.

задачи, доп) |й. Зе
прехставляютъ ту выгоду, что •••••••• разложеня числа на ела-
гаемыя и множители, слЗд. служатъ. ••••••••••••
упражнен!й. Напр. шесть грифелей. раздать ••••• мальчивамъ,
какъ угодно и какъ можно. Рёшен!е •••••••••••• въ видВ таб-

6=3хХ2. я 2 тг 4.
в о в =4-т2.

Читаютъ: шесть. грифелей можно раздать двумъ мальчикамъ по
тра каждому, или одному одинъ, другому пять и.т.х. Эти таблич-
ки МОЖНО ЧИТАТЬ и КАКЪ разложен1е отвлеченнаго числа: шесть
стоить изъ трехъ, повторенныхъ два раза, изъ одного и цати,
изъ двухъ и чефырехъ, и т. д. _

•. Изучен1е чиселъ отъ 10 до 360.
••••••‘ всего необходимо выяснить написанля

•••••••••• числа и чтеюпая двузначныхъь чиселъ. Для этого учи-
толь дзтей о |и ЗНаковЪ, числа,

перваго десятка, и •••••••••, чтобы они сами добрались, каЕЪ
короче написать 10 -—- •: тогда они безъ затруднетя будутъ изо-
бражать и читать числа ••••••• десятка, изучене которых
предстонль имь впереди.

Порядокъ занятий, при изучен!и ••••••• втораго десятка, остает-
ся тотъ-же, но вов упражневя •••••••••••••• писанемъ.

При составлени табличекз, учитель ••••••••• внимане дз-
тей на строви, представляюшия повторение •••••• и того-же раз-
ложенпя лишь съ перестановкою чиселъ, напр. 8 • 6 = 12 и
6х2—12, наводить ихъ на мысль, что первая строка ••• прел-

23
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полатаеть вторую, ся®довательно-— второй можно не писать, ••••••-
зене таблицы умноженя въ вдвткахь продолжается.

При рёшен!и задачь здфоь, во-первыхъ, выясняется ученикам
отчетхиво значене данных» и искомазо, для чего учитель, при по-

Я ЗАДАЧИ, одного хан-
••-вторыхъ, учитель чтобыНЫ, ••••“

ученики ••••••••••••••• излагали ‚то разеуждене, которое ведетъ
ет составленю ••••• и къ рёшению задачи.

Напр. дана такая ••••••: «У мальчиковь было 11 коп.,
оба онв издержали •• покупку бумаги по ровну, у одного
ось 8 в. у хругато 8: ••••••• у каждато было денегь до повупее
бумаги?»

Разсуждене, исхохнщее отъ ••••••••: чтобы узнать, сколько
ло у каждаго, надо знать, ••••••• каждый вздор»
не покупЕу бумаги, и сложить ••••••••••• имъ хеньги съ
номъ: чтобы узнать, сколько каждый •••••••••, надо лень

` издержали оба, и общую издержку ••••••••• на дв рав-
ныя части. чтобы узнать, сколько оба •••••••••, надо 9
сколько у ‘обоихъ осталось, и общЙ остатовъ ••••••• изъ олег
нахцати. Плань рьшенщя: значить, сперва надо •••••••••, сволЬЕО
у обоихъ мольчиковЪ осталось депегь; они
потомъ—сколько каждый издержахь; потом —
хенегь было до‘повупки бумаги у одного ну хдругаго.
чтобы Вычислить, сколько у обоихъ мальчивовЪ осталось денег»,
надо сложить 3 и 3, потому что ВЪ задачв сказано, что У две то
осталось 9. к. у 3: осталось у обоихъ 5 Е.; ‚ чтобы вычи-
хить сколько оба издержали, надо изЪ 11 вычесть 5, ПОТОМУ Что
въ сказано, что у ннхь до повункя было 11 к, а ие
узнали, что у нихъ поел пПоОБупЕн бумаги: осталось 5 в: В
••••••••• 6 в.; чтобы узнать, сколько издоржаль хаждый, ивдо
$ ••••••••• на 2 (на д равныя части), потому что въ
••••••,, то он издержели по ровну: каждый ивдержаль Я №:
чтобы ••••••, сколько было денегь до покупки у перваго, но
сложить 9 и •. потому что въ задачв сказано, что у оста»
лось 2 а мы ••••••, что онъ издержаль 3 к.: у него было
хо покупки бумаги • в.; чтобы узнать, сколько было денегь у
втораго, надо ••••••• 8 и 3, потому что въ задач сказано, что
у него. осталось 3 в., • мы увнали, что онъ издержаль тоже Зв.:
у него было денегъ 6 в.

Хао.

Затфыъ излагають рёшене задачи •• стровахъ, обовначая 00-
бою строкою каждое

2-3 =5
11 —5

г“6 :
2 —- 3 =
3—3 =06

Наконенъ-——читаютъ строки: У одного Мальчика осталось ••••»
`бумати 2 в. у ` другаго 35.27 обоихь 5 к. денег

у обоихъ до покупки было 11, осталось 5, значить изхержано —
покупку 6 к.; мальчики ивдеркали оба выфотв 6 х.,
одинъ, половину другой, значить важдый  ивдержаль +. и
Или: Я сложиль 9 и 3, чтобы узнать, сколько осталось денег» 2 .
я бонхъ.  мальчиковъ, потому что въ задечв сказано, что У Веры
сталось 9 к.. у хругато 3 5.; я оть 11 5, чтобы. уе

••••••••• оба, мальчива. не бумагу, потому что _вЪ задач"
•••••••. что у обоихь девегь было 11 к., & и увнашь, что посл
••••••• бумаги у нихъ осталось 5 Е. и Т. А.

Въ связи •• ‘изученемъ чисель отъ 10 до 20, при рёшени

‚адачь, ученики •••••••• знакомятся съ г
я В =: ифрами: 1 •••••• = 16 вершвямъ, 1 футь—
12 люймамъ, 1 голь = •• мфсящамъ, двугривенный — 20 копе»
камъ, памалтынный | = 15 • стопа = 20 дестямъ. Гри том
учитель ваставляеть `дьтей ••••••• деньги, разифнивать изъ, и”
ять вфеить тажести и т. п. •••• приифрь о
приложения изучены чисоль, укажу ••••••••••,
полезное и занямательное для детей. ••••••• говорить, ЧО

будеть ‘заниметься _ вуплею, а одинъ ••• ‚ учениковъ ‚(=
т ервое врема лучш) продажею. Классу онъ ••••••• АНТИ, ре
ВАННЫ да развыя мели! монеты (1, к.,15.,2 в. • в. и проч.),

‘тому ученику - _ дветь цефтныя бумажки аи.
здя продажи. Ученики должны подходить по очереди и
продаваемые предметы, тавъ чтобы у продавца собрались ••• роз’
ханныя монеты; & посдёдн!й долженъ распродать весь товар,
такь какъ количество и цфвноеть его опредёлены кавъ разъ
сумыу ровханныхь денегь. Торговля ‘ндеть безъ и 00
уступонъ, з& ъаждый пр пхататъь оц № цъиу, напр.

‚а черную бумажку ‘^ коп., за сннюю—1 в., 38 желтую 2 Е.
а красную 8 к, ит. и. съ твмъ, дётямь раздается 68-



••••• И ШЕОХА. ••••••••• дао.

лан ••••••, изъ которой они приготовляютъ, по ханному образцу,
•••••••••••••••• тетрадь; сюда оБви зваписывають на приходт,
полученныя ••••••—не общимтъ счетомъ, а съ обозначетемъ ка-
чества и •••••••••• полученныхъ монетъ; по по-
купокъ, точно •••••• должны записывать расходъ съ обозвачентемт,
купленнаго товара и ••••••••• его. "Торговецъ точно также за-
писываетъ приходъ и ••••••• товара. Бъ кони» работы похво-
дятея итоги, провзряются ••••••• и деньги. Подобное упражнене
можно соехинять съ ••••••••••••, счетомъ, смотря по
роду товара: бумажныя ленты можно •$рять, раковины— считать
нарами, патками, десятками, •••••••••, песокъ взсить и пр. Та-
я упражненя, употребляемыя изрЗдка, ••••••••• дфтей, а между
ученики практикуются въ счет®, въ приложеши •••••• зна-
ый къ практической жизнн.

Г. Выводъ четырехъ

Эютъ выводъ, представляюний оглядку на т вычислешя, ••-
торыми ученики занимались весе время, и группировку ••••• вы-
числен1й, по сущности ихъ, можеть служить весьма хорошимъ ••-
вершетемъ курса 1-го года. Вонечно, здесь ограни-
читься выяснен1емъ сущности каждаго выводить точныя
выяснять отношене между числами, входащими въ
каждое дзйстве, и одного другимъ, здесь еще
преждевременно,—это сдЗлать посл изучешя сотни, когда
ученики будутъ боле развиты и достаточно въ отвле-

•••-
о

ств ••••••• хегко подиЗтятъ сами и посл изученя втораго хе-
сятка, ••• весьма небольшой помощи учителя. Они уже ясно по-
нямаютъ, ••• значить къ одному числу другое, увели-.
чить одно ••••• хругимъ, сложить ДВА ЧИСЛА, БАКИМЪ ЗНАБОМЪ

ОТО е ДВуХхЪ Или
НЗокольвкихъ чиселъь въ ••••: учителю остается сказать, что это

результать—суммой,
Они ясно понимають, что ••••••• одно число 663» хругато,

отъ одного числа отнять другое, •••• число вычесть изъ хругаго,
какимъ знакомъ обозначить это ••••••• называеть его
вычитанмвмь;, & числа, съ которыми оно ••••••••••••, уменьшае-
мым и вычитаемыиь, результатъ разностью; ••• ясно пони-

что значить число разЪ,МАютъ, НА
у разъ, 9 в НН ре

0 имножене, множитеди, произв г

197 что забить ‹ окно чнело содеракитоя #1
другомь столькоо равъ, такую-то чате АРУ
числа, меньше другаго во столько-то умении =
••••••••• разъ, взять изввстную часть числа: лен, ея
••••••••, ДАТЬ и ••••-итель ••••••••••• ихЪъ, Н&

авар вы •••••••••• ить, от
авобртени задачъ и ••••••••••• формуть | на
Сколько дёйствй надо ••••••• для рёшевя задачи пли визе

сле-

ня формулы? Кавое первое, ••••• второе? и т. х. Г се
хачу, чтобы въ ной педо было 6 ••••••••• ха 3 и с
я Составить формулу, для вычислен!• которой нужны всв четыр

О

ХТХ.

Арномотика.
ГОЛЪ ВТОРОЙ.

году, ПЕ На задачахъ,

Задать?

Куреъ ариенетиии втораго годв.—Куреъ годв,--Элементерный •••••
проетыхъ дробей,--Руководства.

Курсь втораю 1008 слёдуеть начать

для чего съ. большимъ ужо ‘можно 1 -ою аВ. А, (ЦВНА

1-го года удовлетворительно30`к.). Удостов®зрившись, что вурсЪ
••••••• учениками, учитель ведеть ихъ дальше,
••••• втораю года.

А. ••••••!е чиселъ отъ 20 до 100.

••••••••••••••

ДВло можеть •••• значительно потону тдали. ••••••••••• запас.
премовь въ области ••••••. Въ нагляднымь пособымь слодуеть
прибётать рьже, ••••••••• изучене чисель с

которыхь нёть перед. ••••••• учениковь, дет
чиселъ. О Г

тв, здфеь главная ‘работа, вдеть •• умноженио и дъленю{—ВЪ



ШКОЛЬНОЕ
н ТОЛЬВО уе усвоен-

ные учевиками прАемы къ возрастающим числамъ; & •••••• доле

ихъ дВлимость на друмя числа и составъ изъ •••••••••• множи-
телен, какъ — 24, 30, 38 и т. н. Письменное вычислен!е ••••••
надъ изустнымъ, задачи осложняются.

Порядокъ изучешя чиселъь можеть быть Таков:
1. Знакомство 65 цчълымь десяткомь: прямой и обратный

счетъ; постепенное увеличене ханнаго числа прибавлещемъ къ
вому другаго даннаго, пока не получится крайнее число изучае-
имаго десятка, постепенное ‘уменьшене даннаго числа, въ пред$-
чахъ изучаемаго десятка, отниматемъ отъ него другаго даннаго
••••• 30 нуля; писане чисель изучаемаго десятка въ прямомъ и

••• и ВЬ ‚ ПОДЪ ••••••••• или
одного изъ •••••••••.

2. Переходь къ •••••••••• изученио чиседь даннало десятма.
предлагаются •••••••••, которыя покажутъ учителю, въ
какой изр нужно ••••••••• за тёмъ отд изучеше чисел.
ва БАБИХЬ изъ НИХЪ Надо •••••••••••• дольше и какимъ именно
дать при этомъ ••••••••••••• роль. Кавя изъ
зиселъ изучаемаго десятка ••••• составить изъ двухъ равных
слагаемыхъ чиселъ’ Вакихъ ••••••? Выписать первыя на правой
сторонз доски, вторыя на лфвой. Изъ •••••• двухь слагаемых,
наиболВе близкихъ другь къ другу, ••••• составить послёдня
числа? изъ ТЬхЪ-же чисель можно составить ••• трехъ,
четырехъ и т. д. равныхъ слагаемыхъ? Ваюкя ••••••? Выписать
первыя на правой, вторыя на сторон хоски. Кавя •••
ТВХЪ-ж6 чиселъ можно составить изъ паръ? Какихъ ••••••? Кая
можно составить изъ троекъ, изъ четверокъ и т. д? •••• нельзя?—
Изъ вакихъь Чиселъь изучаемаго десятка можно вычитать ••••
остатка иЪзсколько разъ по парЪ, по тройкВ, по четверк ит. •.?
Изъ вакихъ нельзя? Между какими изъ нихъ разность четная?
Между какими нечетная? Кавя дають четную разность при вы-
двухъ, трехъ, четырехъ и т. д.? Ваюмя даютъ при этомь
разность нечетную? Въ кавихъ изъ инхъ содержится безъ остатка
хва, три, четыре ит. д.? Въ кавихъ съ остаткомъ? Каюмя изъ
нихЪ безъ остатка дфлятея на два, на три ит. д.? Кавя съ
•••••••••’ можно на двз, на три, на четыре н
т. •. равныя части? Вавя нельзя? Иавя хёлятся безъ остатка
только •• единицу и на самихъ себя?

Если м.

на, то учителю •• придется долго останавливаться на ивучени
отдфльныхь чисель, • онъ можеть, посл работы надъ двумя —
тремя изъ вихъ, прямо ••••••• къ задач», бъмому счи-
сденю и формум, пуская •• обороть разомь числа
изучаемато десятка. Вь ••••••-же затруднена, изучене ОТАВБЬ-ныхь чисель должно идти и ••••• и пись-
менно, почти такъ-же, какъ ••••••• чиселъ втораго десятЕй, съ
изм№неняии и сокращешями, на которыя ••••••• учителю
вышеизложенныя упражнерйя.

3. Отдъьльное изучеще чисел» того хесятка, •• которымъ уче-

щихь упражненй, во всякомъ случа согласно
разд жен!ю этихъ чисежь на три группы: •••••••••, посредствомъ
везхъ упражненй, разсматриваются тв изъ сложныхъ ••••••, в0-
торыя отличаются обищемъ множителей, вавЪ 24, 30, 32 ••. В.
(12 Ж = 24, 8 Х 3 = 24, 6 Х 4 = 24), при чемъ главное
вниман!е обращаетея на ихъ дюдимость и составъ изъ иножи-
пелей. такъ что ученики наибохве упражняются въ уж"
оюенфи и дъденфи чиселъ; числа сложныя, мензе обильныя множи-
телями, какъ 21, 22, 25 ит. п. (21 =7Ж 3), разсматриваются
быстрве, а числа первоначальныя, безъ остатка ЛИШЬ
сами на себя и на единицу, какъ 23, 29, 31, 37 ит. п., рёз-
сматриваются преимущественно по составу иЗЪ блозаемыть,
••• на нихь ученики упражнаяются въ сложен и вычитание чи-
••••. Порахокъ изучевя, сл таков

а) •••••••••• числа изъ слагаемыхь и множителей, устно и
письменно •• вях№ табличекъ, на отвлеченныхь числахъ и и Не
опрехзленныхь ••••••••.

На отвлеченных •••••••:

371 =1-+2-34
37 =2- зЗ- 32
371 =344-- 30
37 =4+5- 28

+ и Т. д,

На задачахъ: 53 палочки разложить •• + Кучин, въ ДВухъ по
ровну, & въ двухъ не по ровну` <

кисьЬ Въ

36 = 3х 18
36 =зхи
36 =4х
36 =6х 6
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6$ =71--1-3- 49
538 =2 +2 3 - 46
58 =3Щ38 4 43
68 =4145- 40
•• =5--5— 6 —- 37
•• =6 6-7 -—- 34
58 =•- 78-31

58 = 8 8 •-1 28
53 = 9-- 9-•• --
53 = 10-10- и-?
538 =иф-и--19
58 =12-12-13+1
53 = 14 4-6

ит. д,

66 копеекъ раздать по ровну ••••••:
66 = 2х 35 66 — 239 ХЗ
66 = 6 хХ 66 = 33х22

6) Сравнене чиселъ устное и пясьменное: •••••••• сложетя,
вычитан!я, умноженя и дфлешя. в) Задачи, при •••••• кото-
рыхъ особенное внимане обращается на изложете •••••, на
основан!е, почему производится то или другое на цзль,
для чего оно
въ строкахъ, наконецъ на чтенНе этихъ етрокъ съ •••••••••••••
чиселт и съ объасненемъ знаковъ.

г) счислензе — преимущественно на отвлеченных чЧи-
слахъ, кзЕЪ упражнен!е для навыка свободно обра-
шаться съ числомъ. г. Евтушевсый указываетъ очень зани-
иательное и полезное ‘упражнен!е: предлагается одному изъ уче-
никовъ задумать число между какими нибудь числами, напр. не
••••• 20 и не боле 40, потомъ произвести съ этимъ чисхомъ
•••• ифйствь!й, прибавить 15, отнять 8, раздВлить
на 4 ••••••• удвоить и т. п. и наконецъ — сказать полученный

Классъ узнать зад} число,
для чего •••••••••• запомнить всз произведенныя съ
задуманнымъ числомъ, •• томъ порядЕз, кавъ они производихиеь,и съ Вйствя въ обрат-
номъ При первыхъ опытахъ вто •••••• изъ учениковъ
можеть записывать на лоск» тв ••••••• производатся
съ числомъ, въ порядЕВ, обозначая •••••••••• число врестомъ:

фонов, олива 17 зы Х.

Хх 16 —8:4х2=12.
Ученики читаютъ эту строку такъ: къ задуманному ••••• при-

‚бавили 15, оть суммы отняли 8, полученное число н8
4, частное помножили на 2, получилось 12. Подъ этою •••••••,

при помощи учителя, составляютъь хругую, приводящую въ ••••-
ван1ю задуманнаго числа»,

9:2 х4-8— Ш =^.
Читають: надо узнать, сколько получитея, если 12 раздьлить

на 2, частное помножить на 4, въ полученному числу прибавить
8 и отъ суммы отвять 10.

Вычисливши эту формулу, т. е. получивъь резухьтать, что з3а-
анное число есть 17, повфряють свое вычислеше на первой

•••••• подобную работу изуетно, для чего, конечно,
•••••••••• полное ве сущности ея и навыкъ. д) Иен,
яисане • вычислензе формул, которыя постепенно осложняются,
напримЗръ:

(100 —47) -- (•••— 75) (00: 25) =:
97 = (84 : ••) - (66—39) -- (9.Х ?.

При изучен!и ••••••• оть 20 — 100, ученики знакомятся, въ
связи съ рёшешемъ ••••••, съ денежными знаками и мзрами:
| бочка — 40 ведрамъ, 1 •••• = 40 фунтамъ, 1 фунтъ = 34
лотамъ, 1 лоть = 3 •••••••••••, 1 золотникъ = 96 доляиъ, 1
годъ = 50 недфлямъ, 1 мзеяць = •• (31, 28, 29) суткамъ,
сутки = 4 часамъ, 1 часъ = 60 ••••••••, 1 минута — 60 се-.
кунданъ, 1 рубль = 100 копейвамъ, 1 •••••••••• = 50 копей-
камъ, 1 четвертавъ = 95 копейкамъ, 1 ••••• (бумаги) — 24 ли-
стамъ: При этомъ ученики, какъ само собой •••
шени задачъ практикуются и въ вычислени съ •••••••••• име-
нованными числами, производя при случав, такъ ••••••••••, раз-
дроблене и превращен!е именованныхь чиселъ. Напр. ••• 3 пуд.
и 3 ф. муки расходовали въ продолжене пяти дней по 5 ф. ••
день, & остатокъ между двумя —сколько муБи
хосталось каждому бЪдному?

Бф.х 5= 25.
Зи. Х 40 = 120 $.

120 ф. — 3ф.=123 $.
133 ф. — 35ф.—=98 Ф.
98 ф. : 2= 49$.
•• ф. : 40 = 1ш. 9$.

и

••••••• досталось муки 1 пудъ и 9 фунтовъ;
Изучене ••••• можно опять изрздка сопровождать правтиче-

скнми въ ••••-фе род, какъ это было показано
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при изучении чиселъ ••• 10 до 20: продажа и купля— бумажекъ,
камешковъ, песку, счеть ••••••, пятками, десят-

ый у.

БАМИ, ип.

ЗхВесь ученики могутъ придти уже не •••••• въ различеню
ХВЁствй, но и къ точному опредВлен!ю ихъ. ••••••• начинаетъь
хо съ примфровь, требующихъ производства дВЙ-стыя, и наводить учевиковь на обобщене и •••••••••• дзй-
стыя. На примфрахъ же выясняются отношеня между •••••••,
входхашими въ составъ каждаго и способы повЗрки.
Упражнеюмя подбираются такъ, чтобы учителю не приходилось
сообщать ученикамъ отношевнй между числами и способовъ по-
в8рки, но чтобы ученики сами открывали ихъ. НапримВръ, учи-
тель предлагаетъ составить задачу, для р3зшевя которой слз-
дуеть 6 помножить на 4. Ученики придумывають разнообраз-
ныя задачи и на одной изъ нихъ учитель останавливаются: «Сколько
стоили 4 карандаша, если за каждый платили 6 к.?> А сколько-
бы стоили они, спрашиваеть учитель, если-бы ц®на каждаго была
•••• А сколько-бы стоили карандаши, еели-бы цзна была
•••••••, 6 к., да карандашей было-бы вдвое боле? А если-бы
ихъ •••• вхвое мензе? А какъ можно измВнить цзну карандашей
и число •••, не измВняя всей суммы расхода на покупку?--
жите-же, отъ •••••• измВневя множителей увеличи-
вается. отъ •••••• уменьшается и отъ какого вовсе не ‘изизняет-
ся? — Составьте ••• той-же задачи другую, съ т8ми-же предме-
таин и числами, по ••••• она служила для повзрки этой.—Буи-
хено на 24 коп. 4 •••••••••, что стоить одинъ карандашъ? Буп-
лено на 24 коп. карандашей •• 6 коп. карандашуъ, сколько куп-

ва в

когда умножен!е сдхВлано?
Похобнымъ образомъ, на задачахъ, ••••••••• отношен1е между’ слатаемыми и суммой, суммы отъ слагае-

МЫЛЬ, 1е между й

между иножителями и произведенемъ, иежду дёлимымъ и ••••-
телемъ, частнымъ и остаткомъ, способы повфрки сложеня, ••••-
таня, умножен1я, дзлешя. Вс эти выводы закрзиляются повто-
решемъ на задачахь и формулахъ. Когха предложена задача и

ея усвоено, потомъ гово-
рятъ, сколько нужно сдзлать каюмя именно и почему;

когла хана формула, называютъь всВ которыя _Вадо
произвести, я ЧИТАЮТЬ числа, ДАННЫЯ Дия _ _ИНОТАА
•••• составляютъ задачи и формулы, для рышевя или вычислен!я
•••••••• требуется произвеети тв или по иа-
значеню •••••••.

Теперь, •••••••••• говоря, пройденъ весь курсъ ариеметнее
пфлыхь ••••••: правда, онъ пройденъ только на числахь первой
сотни, но легко •••••••••• ъъ числамъ любой величины,
чении. первой •••••• и относятся. въ вой ©о-

сознательно. Здеь мы ••••••••••• съ тВыЪ же ‘процес
сом и} я изучаемаго

= ЗНкакъ при обучени учениЕъ, сущность •••••-
ВЫЛЪ я и ‘я яхъ въ прелвлахъ 10—12

буквь, легко овхадёваетъ большимь количеством •••, безъ 38
трудненя переходить къ матер!алу боле общирному и ••••••••, —
ое. само. и вь области чиеловыхь и епособовъ взоб-
ражев:я ихъ. Тамъ и таиъ— основане полагается на ивучене ••-

вятаго въ свмыхъ ограниченныхь предёлахъ, я оть ‚боль
шей. ЛЯ меньшей основательности въ усвоеши этого ‘матерлала з8-вся работа.

Пройденный курсь можно считать окончательно
если ученики, свободно владфя числами первой сотни в хоста-
очно въ устномъ и письменномъ рашеши 38-
•••• съ числами именованними и отвлеченными, могуть дать с0-
•••••••••• и тодковые на дующие общие вопросы,ихъ ••••••••••

Кавя ••••••• можно ‘производить съчислами:
Какое •••••••••• сложешемъ, вычитан1емъ, умноже-

и1емъ,
Въ кавихъ •••••••• производится сложен!е (когда надо два

числа или нЪсколько •••••• соединить въ одно, когда надо одно
число прибавить ЕЪ •••••••, когда надо одно число увели ить
другимъ числомъ, когда •••• изъ НЗОЕОЛЬкиХЬ чиседъ составить
одно ит. п.), вычиташе, ••••••••,

числа надо различать въ сложени, ••••••••, умноже-
ни, дВлени? (С я сумму, Г.Т и раз-
ность и пр.).

Какъ должно числа складывать, вычитать, умножать,
Въ кавихъ случаяхъь при дВлени частное получается •••••-

ченное и именованное? (Котда опред$ляютъ какую-нибудь •••••
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именованнаго числа — частное именованное: третья часть девяти
фунтовъ 8 фунта; когда узнають содержане одного числа въ дру-
гомъ — частное отвлеченное: 3 фунта содержатся въ 9 фунтахъ
3 раза).
Вавъ повБряется сложен1е, вычитан!е, умножене,
••••, зная сумиу и одно изъ слагаемыхъ, найдти другое сла-••••••?

м

Еакъ, •••• иножителя и произведеше, найдти другаго мно-
мя

Вакъ, зная ••••••••, частное и остатокъ, найдти дфлимое?
При какихъ •••••••• сумма увеличивается и уменьшается? .
При кавихъ измВнешяхъ ••••••••••—-она не изм нится?
Отчего разность можеть ••••••••••••• и уменьшаться?
При вакихъ измненяхъь •••••••••••• и вычитаемаго— она не

изм нятея?
Отъ какого измВнен!я одного или ••••••• множитехлей—произ-

веден1е уменьшается и увеличивается •• н%сколько разъ?
Отъь какого иножителей оно не изм ••••••?
Оть какого или дзлителя или обоихъ ра-

зомъ частное увеличивается и уменьшается въ ••••?
Отъ какого ихъ оно не изм нитея?

ГОДЪ ТРЕМ.
любой

Такъ какъ основныя понятия о числВ и съ числомъ,
& тавже премы вычисленя холжны быть сознательно и вполнъ
усвоены учениками на изучени чиседь первой сотни, то дальн й-
шал работа состоитъ собственно въ расширени чиселъ и
въ къ этому расширенному матералу понатй и пре-
мовъ уже извЪстныхъ ученикамъ; но очевидно, что здЪеь эти по-
натя и пр1емы еще бохзе укрЗиляются за ними на новыхъ, боле
сложныхъ и разнообразныхъ, упражнен1яхъ.

••• нумеращи слздуетъ прибЗгать къ наглядвымъ
•••••••••. Нумерашю до тысячи всего удобн%е показать на арие-
••••••••••• ящикВ или н% спичкахЪъ, связанныхъ пучками, даль-
ше— на •••••••, именно—на вертикальныхъ проволовахъ. Считая
отдзльные ••••••, ученики зам чають, что десять кубиковъ можно
замзнить •••••••», и за тзмъ вести счетъ брусками, какъ раньше

вели счеть ••••••••, считая брусовъ за единицу, но такую едЕ-
наду, которая въ •••••• разъ больше, нежели прежняя

то была единица яервалю •••••••, а это единица
разряда. Посл этого ••••••••••• въ составления чисехь и5ъ
брусковъ и вубивовъ, въ чтени ••••••, _выраженныхь брусками и
кубиками. Десять брусковъ •••••••••• 00с*0й; можно вести счеть
и досками, ——доска будетъ тоже •••••••, во уже третеяю раэрл-
да, она въ десять разъ больше бруска и •• сто разъ больше ку

Составляють и читають числа изъ досокъ, •••••••• и ву-
биковъ, упражнаются въ написав!и и чтен!и •••••••••••• чисел:
486 читаютъ: четыре единицы 3-го разряда, восемь ••••••• вто
ато ‘разряда, шесть единищь перваго разрядя, или ••• = 80. >68.

Весь вубъ состоить изъ десяти досокъ, каждая доска изъ ••-
сяти брусковъ, каждый брусокь изъ десяти кубиковь, — •••••••
весь ящикъ сто десятковъ или десять сотенъ и составляеть новую
единицу въ единицу 4-10 разряда, тысячу. Опять упраж-
няю\ея въ составленш, написани и чтени чиселъ, пока н®
премомъ налисаня и четырехзначныхь бий
сель. Тогда не трудно на арпеметическихь счетахь, именно на
вертивальныхь проволокахь, объяснить значен1о единиць пятаго,
••••••• ит. д. ‘разрядовъ: десятки тысячъ, сотни УСН, НО
••.... Здёеь сл%дуетъ обратить вниман!е на значене нуля, при-

БЪ ••••• съ правой стороны и на способъ увеличеня
числа въ •••••• разъ посредствомь прибавленя съ правой стороны
нуля. Само ‘••••• что знакомясь СЪ нумеращей боль-
ии чисежь, ‘•••••••, вифетВ съ упражнаяются въ счеть
етом и ••••••••••• по же премамъ, какъ и раньше. По
Бончанзи. же ••••••••, слВдуеть вывести правила ‘ухобизйшаго
производства, четирехь ••••••• надь числами любой величин,
тавъ какъ при ‘р®8шеви •••••• съ большими числами п

НОСТЬ

въ ТВЕИХЪ премахь явятся сама •••••. ЗАзеь ВАЖНО,
чтобы ученики, усвоивая премы •••••••••••• хорошо
сознавали, почему производится такъ ••• иначе, почему

Ветный праемъ къ быстрому и взрному р у,
съ тВмъ и змсьменное задачь получаеть другую
форну: сперва пишуть каждое въ том ВЕДЗ, Бак» 08о

сель и вначеня похученнате результата. Наприн®ръ: «За
за. хомъ изъ страховаго общества получено 3821 руб. 50 коп.
Сколько хозяинъ понесЪ убытка, если постройка дома, пять

рови, сь
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тому назадъ, стоила выше оцнки по 14 коп. на рубль, страхо-
вая премя и повинности 72 руб. 25 коп. въ годъ, но за то хо-
••••• пользовался квартирой, за которую надо бы платить 13 руб.
50 •••., въ мВсяцъ?›

Рьшене ••••••.

х 5
86126

-- 435651
47176

1350
Ух 12

9700
2350

16200

3821 Х 14+ 7= 535 р. 1 к.
Постройка обошлась на 535 р. 1 к. выше ••••••.

30 р. 1 к, т 3821 р. 50 к. —= 4356 р. 51 к.
А именно она обошлась 4856 р. 51 к.

72 р. 25 в.Ж5=361 р. 25 БВ.
Страховая прем1я и повинности за пять стоили 861 р. •• к.

361 р. 96 к. {4356 р. 51 к.=4717 р. 76 к.
Стоимость постройки съ прешей и повинностями составляютъ

расхода 4717 р. 76 к.
13 р. 50 в. Хх 12=12 р.

Кзартпра хозяина въ голь стоиха 162 р.
162 Ж 5= 810 р.

А за пять лЪтъ она стоила 810 р.
810 р. - 3821 р. 50 к. =4631 р. 50 в.

Всего хозяинъ получиль отъ дома въ квартир и деньгами отъ
•••••••••• общества 4631 р. 50 к.

4717 •. 76 в. —4631 р. б0в. =86 р. 26 к.
•••••••••••••, расходы` хозяина превышают доходы, т, е. онъ

потери ль •••••• оть дома — 86 р. 26 к.

3891
х 14

160284

53494
-- 9

03001

435651

16200
6

31000
-- 382150

463150

471176
— 463150

Убытокъ — 86 р. 96 к.

Выфст% съ тВыъ рядъ вопросовъ, изучене
чнселъ первой сотни, дополняется схвдующима вопросами:

Въ БАКИХЪ случаяхъ и какъ производить съ числами сложеше,
вычитан!е, умпожене и дВлен1ег < ШКакъ пов? я, у
••••?

•••• умножать числа на десять?
Какъ •• десять числа, оканчивающяея нулями?
Какъ ••••••••••• рубли на копейки и копейки превращать въ

рубли?
Знакомство съ •%рами здЪсь оканчивается при-

бавлен{емъ ••••••••••: 1 верста = 500 савенямъ, 1 тодъ — 866
(866) днямъ, 1 ••••• = 480 ластамъ. Г

Кром того, здЪеь дается •••••• о’ квадратныть в хубиче-
скихь мноахь, въ связи съ ••••••• наглядной геометрии. Пред-
полагается, что къ этому времени ••••••• уже иробрёли взВко-
торыя геометричесвя путемъ •••••••••• изученя *),
а ‘потому вычислене площадей и •••••••• здфсь не представляеть —
затрудневя.

Пособемъ для знакомства съ квадратными •••••• и съ пре-
момъ площахя прямоугольника можеть служить
ратнал доска въ !/4 аршина, одна сторона которой •••••••••• на
квадратные зершкн, & хругал--гладкая. Предварительно •••••••
ведетъ разговоръ, напр., объ изифреши пола комнаты, •••••••
учениковъ къ сознанию, что поль и вообще площадь нужно м3-
рять въ длину и чимрину: одна джина не обнаружить величины
пола, одна ширина—тоже, могуть быть двЪ плошади одной длины,
но вовсе не ровныя (наглядно—на хоскуткахъ бумаги),—для т8-
кого изм въ длину и ширину нужна особая ебиница—ЕвВад-
ратная. учитель. показываеть доску: длина доски ‘Га ар.
шипа или 4 вершка, ширина тоже '/* аршина или 4 вершка, —
••••••• же разъ въ ней уложится квадратный вершокъ? Уклады-
вал ••• по краю доски рядами, сосчитаемъ, сколько вершовъ уло-
жится •• рядъ п сколько будетъ радовъ: зная число вершковъ 8Ъ
одномъ •••• и число радовъ, не трудно вычислить черезъ помно-
жен!е, ••••••• разъ квадратный вершокъ уложится во всей пло-
щахи; 1 рядъЕ4 ••••••, 4 ряда Х 4=16,—ВЪ квадратной чет-
вертя 16‘’••••••••••• вершковъ. Полъ комнаты мёрять ухобызе

*) Си. Л. АА.
ПРИЛОЖЕН! КЪ «СВМЬЕ И ••••».
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не вершвамн и не четвертями, а ••••••••: въ аршянъ
укладывается 6 разъ, въ шириву 4 ••••, значить получится 4 ряда
по 6 аршпиъ въ каждом: 6х4=24, т. ••. площадь пола зани-
маэтъ 24 квадратныхъ аршина, или 24Ж16—••• кв. четверти, или
96 Х 64 == 6144 кв. вершка. Знакомятся съ •••••••••••
квадратная миля = 7 Х 7= 49 кв, верстамъ, кв. •••••• = 500 Хх 500
—9750000 кв. саженямъ, &в. сажень =3 ЖЖ 3 кв. ••••••••,
кв. аршинъ = 16 Х 16 =256 кв. вершкамъ, десатина — •• Х 40 =
— 80 Хх 80 = 130 Х 80 Х 10 = 2400 вв. саженямъ, кв. са-
жепь =7 Х 7=49 кв. футамъ, кв. футъ =12 х 12 = 144 вв. •••-
мамъ. — Здесь хорошимъ практическимъ примзнемемъ можеть
быть вычвслен!е площадей, снятыхъ на планъ. О премахъ съемки,
какъ работы весьма полезной въ крестьянскомъ быту, скажу, когда
буду излагать курсъ геометрии.
Для объясненя кубическихь м%ръ и способа для

объема прямоугольныхь тёль, могутъ служить двз кубическя чет-
верти аршина: цЗльная, одна сторона которой расчерчена квад-
•••••• въ одинъ вершокъ, п составная, состоящая изъ тредъ до-
сокъ ••••••• въ 1 вершоБъ, шприною и длиною въ '/з аршина,
и 16 ••••••••••• вершковъ. Прежде всего необходимо, чтобы уче-

м
НИБИ что
вь двухъ •••••••••••••, чтобы получить полное представлевне о
его величин%, въ чемъ ••• легко убФдятея, сравнивая кубъ въ
1|= аршина и одну изъ •••••• (длина и ширина одинаковая у куба
и доски, а развз они •••••?). Если они вполн8 хорошо пони-
мають, что хля измЗрен1я тзла •••• знать его длину, ширину и
вышину, тогда учитель наводить ихъ •• мысль о необходимости
00б0й мзры п 1Ю ДВУХЪ,

кубовъ, пльнаго и составнаго. Это сравнене •••••••• показы-
ваетъ, что единицу мёры (въ данномъ случа вер-
ШокЪ) надо уложить пластами; эти пласты ••••••••••••• оДинЪ
на другой, & каБДый пластъ составляется изъ радовъ: ••••, сволььо
въ каждомъ раду единацъ и сколько радовъ въ пласту, не ••••••
вычислить содержат каждаго пласта, черезъь помножен!е; & зная
содержане плаета и чнело пластовъ, легко вычислить все хуби-
ческое содержане т№ла черезъ вторичное помножене. Вубическая
четверть аршина содержитъ четыре пласта, каждый пластъ состо-
ить изь четырехъ рядовъ, каждый рядъ изъ четырехъ кубических
вершковъ: 4 Х4=16, 16 Х 4=64, то есть вубическая четверть
•••••• состонтъь изъ 64-къ кубичесвихъ вершковъ. знакомятся

•••••••• 2м0. 374

съ ••••••••••• ифрами: 1 кубическая сажень —
8 3= 97596, ••••••, 1 куб, аршинъ = 16 Х 16 Х 16 = 4096
куб. вершкамъ, • вуб. саженье7ЖХ 7Ж1= 343 куб. футамъ,

'] куб. футъ=12 •• 12Х 18=1728 куб. дюймамъ.

В. Повторев!е всего ••••• ариеметини цзлыхъ чиселт.
чтобы это ось чтетемт са-

ЗА,

мего кратваго учебника, •••••••••• дВтямъ въ ихъ собственность,
й пр ось при р| в

надь числами именованными. Для посхздней ЦЗли
1@мъ можеть служить Захачъ

В. А. Евтушескаго; но учитель можеть и долженъ, по этому
образцу, составлять и оть еебя разпообразныя задачи, прихфняясь
къ крестьянекому быту и въ мфетнымъ усломямъ. каковы: мъет-
ные промыслы, торговля и Т. под.

учебпикъ, роздапный ученикамъ, пригодится имъ н6
только въ школ, но и вн% ея, для повтореня, если въ такомъ
повторени ветр®тится надобность.

•. Элементарный курсъ простыхь дробев.

•••••• о дроби, какь о части числа, ученики уже получили,
•••••••••••• отношене между числами. Они знаютъ, что два 70-
ловина ••••••••, что половина шести три, треть восемнадцати
шесть, •••••••• сотни двадцать лять, десятая часть тысячи
сотня и т. п. ••• наглядно усвоили, что 1 аршинъ часть
сажени, потому что •• сажени содержится три аршина, что дюйм
двънадцатая часть ••••, фунтъь сороковая часть пуда и т. под.
Если время и развит!е ••••••••• позволяютъ, то учитель можеть
теперь, съ пользою для •••••••••, заняться съ ними взучешемъ
дроби. какз части единицы, ••••••••• ея изображеня, ея свойствъ
и о: съ дробями. Пособемъ мотутъ •••••••—или дробные
счеты ©ъ валиками на проволокахъ, •••••• шаровъ, или чертежъ
г. Зарулиаго (пособе № 6), вля проего •••••••• полоски разной
величины, проготовленныя частью самимъ •••••••••, частью —

На первой на ечетахъ, ученики видятъ один
валикъ. единицу, на второй —тотъ же валикъ, ту-•• еднвицу, раз-
хробленную на двф равныя части, —они удостоввряются ••••••••, .
что эти два после валика равны и что оба они рав-
няются одному верхнему: если то единица, то какЪ же •••••••
каждый изъ этихь валиковъ? — Онъ иевьше единицы, дробь едим
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ницы, въ единиц дв такихъ дроби, равныхъ между. собою п на-
зываемыхъ подовинами. На третьей проволок единица раздЗлена
на три разпыя части: эта дробь меньше половины и называется
третью. На четвертой единица раздВлена на четыре
равныя части: эта хробь меньше трети, въ она содер-
••••• два раза, называется четвертью, — значить два раза взя-
тая •••••••• составляеть половину, три раза взятая четверть со-
••••••••• три четверти, четыре раза взятая составляеть
единицу. •••• же написать половину, третн, три четверти?
Не трудно’ •••••••••, что для написан1я дроби нужны два числа:
одно должно ••••••••••, на кавя части разхроблена единица,
знаменатель, •••••• — сколько такихъ частей взято въ составъ
хроби, числитель, — ••• чЁмъ больше числитель, тзиъ больше
хробь, потому что больше ••••••• частей, чВмъ больше знамена-
тель, т%мъ меньше хробь, •••••• что берутся меньшая части еди-
ницы: 2/з вдвое бол%е */з, 1/« ••••• мене '/». Также’ легко вы-
яснпть на наглядныхь пособяхъ, что ••••• можно выражать въ
разныхъ видахъ, потому что отъ ••••••••• числителя и зпаме-
нателя на охно и тоже число величина ••••• не измзнлется:
а — З/а — 8/6 — 4/8 = б/о == == "/аа = 8/6 ••. Д,

На задачъ. объясняется обращенае цВлаго числа ••
хробь и исключене плато числа изъ дроби, разница ••••• дробью
правильною и неправильною. Вакъ только выяснены эти •••••-
ныя становится понятнымъ сложеще и вычитане дробей
н приведене ихъ #5 одному знаменателю, посредствомъ изыВне-
шя ихъ вида. Дробные счеты и чертежь г. Заруднаго здесь много
помогутъ учителю, кавъ пособе для самодфятельной работы и для
получен1я вывода. Надо схожить ‘/а н ‘/з : ученики на счетахъ
или на чертеж» находятъ общаго знаменателя, потому что */3==°/в
а 1/3==2/в, 3/6 2/в ==8/в, значить */а--

Способы умножензя и дълензя съ хробами открываются уче-
•••••• на задачъ. Способъ умножешя и дВленл 0роби
на ••••• числ они откроютъ на основани извзстныхь уже имъ
услов!• увеличеня и уменьшеня дроби.

Умножене ••••• числа на 000бь выяснится, когда ученики
изъ задачъ ••••••••, что это есть дфйстЫе, посредстпомъ кото-
раго •••••••••••• одна или нЪсколько частей даннаго числа. На-
прим ръ: а) У ••••••••••• было женегь 21 рубль, & за лошадь
надо заплатить втрое ••••: сколько надо заплатить ему 38
шаль? Очевидно, что 21 •. вадо помножить на три: 215—683,

то есть за лошадь издо ••••••••• 63 рубля. 6) У крестьянина
было денегъ 91 рубль, онъ ••••••••• за жеребенка, своихъ
хеногъ: сколько заплатить овъ 38 •••••••••? Очевидно, что и
здфесь 21 надо помножить на */з, но •• первомъ случаВ умножение
состояло въ томъ, что чнсло 21 надо •••• взять трв раза, &
зАЖсв надо ВВЯТЬ дв» трети часла 21. Одна •••••• ЧАСТЬ ОДНИ

21
'/з, третья часть 31 будеть въ 21 разъ болфе, •, е. -5-, ВВ
трети вдвое болфе, т, е. >, а какъ три трети ••••••••••• еди-
ниду, то 42 трети составляютъ 14. То есть— что-же мы ••••••,

‘числомъ, чтобы помножать его на дробь? Мы раздвлили его
на знаменателя дроби (получихи >) ин поиножили на числителя

(получили = ). Слёдовательно, для помноженя цёлаго числа на
дробь, надо раздфлить его па знаменателя и помножнть на
теля, ин На ПП ПОЛЬ ПВ

наменателемъ. знаменателя хроби. Напр.: 12 помножить на °/:
•• 1412 |• ХЗ

9

1$ ••••••••• на */5.
13ха 26 ки55 $525»

Умножен!е дроби на ••••• представляеть тоже дфйстве: умзо-
жить 8/1 на ‘/э значить ••••• четыре девятыхъ части пяти
мыхъ, — слёховательно, надо •••••• °/т разд®лить на 9, & для
этого помножить на 9 ••••••••••• (получится потомъ по-
множить полученную дробь на 4, а ••• этого помножить НА
4 ея числитедя (получится 5), есть ••• помножешя дроби
на дробь падо числителя первой дроби ••••••••• на числителя.
второй, знаменателя первой на знаменателя ••••••, — короче:
умножить дроби почленно. Дфлен{е числа на ••••• пред-
ставляеть два случая: надо или узнать содержан!е ••••• въ п3-
доиъ числ, или узнать о числ, какого другаго числа •••••••••
холю оно составляетъ? НапримЪръ, требуется узнать, на •••••••
дней станетъь 30 четвериковъ муки, если въ день •••••••••••
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четверика: надо узнать, сколько разъ ?/з содержатся въ 30?
Требуется узнать, сколько аршинъ въ холста, если 3/з его
составляютъь 30 аршинъ: надо узнать 30 составляетъ */з какого

‚Числа? О6бЪ задачи рашаются хзлешемъь и въ обфихъ число 830
•••• на °/з. Чтобы узнать, сколько разъ 2/з содержатся
въ ••, сперва узпаемъ, сколько разъ въ 30 содержится ‘/з, & для
этого •• помножимъ на три, то есть на знаменателя дроби, и по-
хученное ••••• раздвлииъ на 2, т. е. на числителя дроби:
30 Х 3 = 90, ••:2 = 45. Чтобы узнать, какого числа ?/з со-
ставляетъь число ••, узнаемъ сначала, КАКОГО числа '/з оно со-
ставляетъ, а для ••••• его помножаемъ на 3, т. е. на знамена-
теля дроби, и •••••••••• число на 2. т. е. на числи-
теля дроби: 30 Хх 3 = 90, ••:2 = 45. Въ обоихъ случаахъ,
для дзлешя числа на дробь, •• умножали его на знаме-
нателя и дЪлили произведен!е на ••••••••• (иначе: мы уиножали
Ц%лое на об дробь,
& числителя за знаменателя, то есть •••••••• не на °/з, & на 3/з).
ДЪлеше дроби на дробь представляеть тоже •••••. Чтобы разд%-
лить °/ч на “/з, на основаши предъидущаго ••••••, надо 3/4 по-
множить на знаменателя второй дроби, на 3, и ••••••••• на чи-
сяителя, на 2; но чтобы дробь помножить на 3, надо •••••••••
ея числителя: 3 Х 3 = 9, чтобы раздфлить хробь, надо •••••-
жить ея зпаменателя: 4 Х 2 — 8, — получится °/з пли 1'/з. ••
есть, для дЪлен1я дроби на дробь, надо числителя первой дроби

На второй, & первой помно-
жить па числителя второй (иначе—хробь дЪлимаго помножеть на
обращенную кробь дВлителя: чтобы */« раздВлить на ?/з, нахо 3/« по-
••••••• На */3).

•••• прекрасныя пособ я для учителя, по ариеметикВ можно.
•••••••: «Методику зриеметики» Евтушевскаго и его-же «‹Сбор-
никЪ ••••••», «Ариеметику Грубе», въ перевод Эвальда, «Арие-
метику по •••••» Пваульсона и ‹Ариеметику Серре», въ перевод»
Гутора (•••••••••••••• курсъ).

ХХ.
Геометр{Я *).

въ общих» чер.
гесметрм и, преподавания. •••••••••••.{и въ ввродной шкод%. — Изложене

Въ свяви съ арнометикой, въ •••••••• шкохё
ходить кратый куреь наглядной •••••••••, Хотя съ ,
геометрическими формами ученики в
ученья, при упражшени зифшнихь чувотвь (0м, ••• о
отвыъ нельзя ограничиться, ныфя въ ВЕДУ СвОЛЬБО •••• Гази,
тельное, развивающее значен!е геометрии, которая •• мг?

“ла

мые о отвлеченя и

столько-же въ виду значеня ея въ приложен и к
съемЕв плановъ, черченю каргь, линь,
объемовъ. Программа предлагаемаго курса, который
прежде всего на соботвенныхь наблюдешяхь учениковь, 10°,
тихетической преподаван!я, и можеть быть прора
•• два’ Тода (второй и трет), Состопть ВЪ

А. `••••••••••••• звометрическихь вубЪ, _ прямыя
••••••, цилиндр», пирамиды, хонуеъ, правильные +
шаръ **). ••••• ученивя прежде всего, имя передь глине,
дель, •••••••••• крупную, чтобы она была видна всему иксвсе имъ •••••••••; затВмъ уже учитель. С
наблюдательность ••••••, помогая имъ свовми _ направляющие
вопросами, и ••••••••• къ точному описаню и опредзлению изу
чаемой формы. Это •••••••••• не должно быть
словъ и: должно •••••••••••• с060ю ТОЧНОе, Оо
выраженю дФйствительнаго ••••••••••••• изъ виий уси ума }

ло,Си опрелёчене — ивадрать и прямо-
ГОЛЬНИЕЪ, треугольникъ, мпогоугольникь, •••••, & _ ОПР
хфленце умовз-прямаго, тупаго, остраго, динйй — ••••••••••• ,
горизонтальной, наклонной, ломаной, кривой, •••••••••••••••”,
паралхельныхь.

Сюда относятся оризоженя № 6 и 6 (чертежи).
мы ав Дан равематриваня учетехь можеть приготовить изъ хер.

тона во шаблонамъ: см. приложена би 6.
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В. Общя понямя 065 аксюмахь, теобемахь и доказатель-
отвахь послъднить; измтрене лин, площадей, объемовъ: сземка
п ••••••• плана, при помощи йнструментовъ.

Такъ •••• курсъ состоитъ изъ двухъ отдфловъ, хотя на прак-
ТИВ эти •••••• могуть соедпияться и развиваться въ связи, я
для •••••••• ивложен!я разсмотрю каждый изъ нихъ 0с0б0; _ но

будетъа

посхВдняго, потому ••• первый отлль предетавляеть собою лищь
расширене и пополнеше ••• ‘бывшей работы, съ подведенемъ

при ТЬЛЪ ДЛЯ *_

чувствъ, на первомъ планз было •••••••••, здфеь выдвигается
обобщене и тамъ изошрялось ип •••••••••••-
лись представденя, здфсь ученики •••••••••• зрёнемъ и гото-
выми представленями—для выработки г

Выставивъ передъ ученизами моделей Еуба,
ланныхь изъ различнаго иатераха, *), учитель •••••• катихизацю
въ такомъ родз: Вакъ назовете это А это?—Тоже
Бубъ. Почему-же вы называете эти тфла, кубомъ? •••••••••••-
ли они ЦЕЗТА? Изъ одного-ли матерала? вс%
в508?—Значить по цвфту-ли вы лазываете каждое изъ этихъ тёхь
кубомъ? по матер!алу-ли? по тяжести-ли? Такъ почему-же? —
По формь. Что-же эта за формз, называемая кубомъ? Сколько
сторонъ имзетъ кубъ? — Шесть. Сколько внизу, вверху, съ бо-
ковъ? Простирается-ли кубъ дальше своихъ сторонъ?—ЛНтъ, сто-
рЮНыЫ 01 •••, он 1 ‚ •••. С гра-
ней у ••••? Все-ли равно такъ или такъ поставить вубъ, на ту
или на •••••• сторонуг—Все равно. Почему-же все равпо? — У
него вез грани •••••••••. Раземотримъ одну грань. Сколько у
ней краевъ?— •••••• края, четыре ребра. Какъ они идутъ? Из-
мзнится-ли видъ •••••, если я переверну кубъ? — Н%тъ, потому
что ребра. ея вс равны • все-таки два горизонтальны и два вер-
тивальны, Равны-ли они, ••••••••. Сдфлаомъ бумажку величиною
въ аршинъ, раздвлимъ ее на •••••• и емфраемъ ве ребра. —
Да, они равны. Точно-лн два ••••••• и два горизонтальны? Какъ
это повфрить? Ваве углы образуются ••• двухъ реберъ?—

*) Учитель свмъ можеть ираготовить •••• изъ порева, изъ гливы, язъраны, изъ
йа

Первый отдъдъ.

шестью Г

Поямые. Посмотримъ другую Франь она? — Опа
такая-же: четыре ребра, два горизонтальные, два ••••••••••••,
вс% равны, четыре угла, прамые. По скольку граней встрз-
чается въ куб? двз и по три: на граняхъ мы видали
мейные углы, & это и тремранные. Вавое-же тзло
можно, по форм, назвать *убомё? — Кубъ тВло, ограничениое

квадратами. Вакую-же поверхность можно назвать квадратомъ?—
Ш. ©

ый • рав-
•••• линями, образующими четыре прямыхъ угла. Вакую-же ли-
ню ••••• пазвать вертикальною и какую горизонтальною?—От-
въсная (••••••••••••) лишя пдетъ прямо сверху внизъ Но на-

0 НИТЕИ СЪ на конц: 20% ная
нхеть прямо слФва на •••••, какъ стоитъ неподвижная поверх-
ность воды, и образуеть ••• съ отвВеной прямой уголь.
Отысвивають квубъ, •••••••••, вертикальную и горизоптальную
прлмой уголъ— въ и •••••••••••• знакомые пред-
меты изъ домашней жизни.

— Воть два куба— поставимъ ихъ •••••• на друга,— состави-
лось одно можно-ли его по форм назвать ••••••?—Н?ЪтЪ.

— Почему?—Сравниваютъ прямую •••••••••••••• призму и
кубь: ребра, углы, выводятъ опредзлен!е •••••••••••-
ноя призмы.

Такъ какъ всякое новое тЗло разсматривается путемъ ••••••-
№9 СЪ то лередъ у ДОЛЖНЫ

рядомъ съ новою моделью, вс поставленных въ порядЕВ
изучения.

Подобнымъ образомъ разсматривають сперва трехгранную
призму, гдЪ встрёчаются съ треуюлдьникомь, наклонными хитами
и острым угломъ, потомъ — пятпгранную, гдз съ
и тупымь углонъ.

— ••••••-ли быть призма шести, семи, осьмигранная?
-.. ••••••. — Воть это — по форм похоже па призму?

775 п ео две
встр®чаются съ •••••• н круювою лишею. На пирамидахь, ко-
торыя опать
все извзстное о •••••••••••••• и углахъ.

— Можетъ-ли быть пирампда •••••, семи, осьмиграниая? —
Можетъ. — Переходятъ въ ••••••, находя сходство между нимъ и
парамидою.



Правильный четирехлранникь •••••••••••• съ кубомъ: у куба
щесть граней, у четырехгранника—••••••, у куба грапи — квад-
раты, у четырехгранника — треугольники •• равными сторонами,
у куба грани равны, у четырехгранника тоже •••••, у куба 19
реберъ, у четырехгранника 6, кубъ можно ••••••••• какъ угодно,
на любую грань, четырехгранникъ тоже.
сравниваются съ вубомъ, четырехгранникомъ и между •••••:
осъмигранникъ 8 граней всз равносторонн!е п равные ••••• собою
треугольники, двзнадцатигранникъ —12 граней, всВ •••••••••••-
н1е и равные между собою многоугольники, хвадцатигравниеъь —
20 граней, всз и равные между собою треугольники.

Переходятъ къ шару, находатъ сходство между вимъ и мно-
гогранниками. Разнимая шаръ на двз равпыя части, встр} чаютса
съ кругомъ, получаютъ поняте о центр, и радзусъ.

г ••• и 1 ИХЪ

ПО ••••••••.
Т призмы и ••••••••, одинаковая толщина внизу И

вверху.
*® зруппа: •••••••• н конусъ, вверху остроконечны.8 кубъ, осьми!в

"зо шаръ, тя ВО

всзхъ трехъ папрапленяхъ, въ длину, •••••• и вышину.
зе выводы: Г.

1) Предметъ, занимающ!й какую пибудь часть ••••••••••••,
называется

2) Вакой бы величины ни было изь чего бы оно ни
было сдЪлано, оно иметь форму и протяжене въ хливу, ши-
рИНУу ВН ну: ТВла измТ длиною, И

3) ТВло ограничено гранями, повсохностью.
4) Какой бы величины ня была поверхность, она нифЗетъ

форму и протяоюене въ длину и ширипу: поверхности изм
•••••• и шириною,

5) ••••••••••• ограничена краями, дижями.
6) ••••• бы длипы нп была лин!я, она или прямая, или кри-

вая, или •••••••, и пизетъ протяжеме въ длину: лишя изм®-
рается ••••••.

7) Вопцы лини •••!й — точка, вершина
угла— точна: точку •••••• ЯВлить на части, она Не

Второй отдълз, какъ •••• сказано, содержитъ наглядное вы-
яснен!е повят — объ •••••••, теорем и хоказательствахь тёо-
‘ремъ, съ практическимъ ••••••••••• этихъ понятШ. Я
важифйш!е пункты этого отдВла, •••••••••!е котораго постоянно
соединяется съ черчещемъ и изм

1. Между двумя точкаии можно •••••••• только одну зрямую
линию; прямая ливня самая короткая изъ •••••, кая можно
провести между двумя точками. Поэтому, ••••• измЗрять раз-
стоян1е между двумя точками, надо прсвести ••••• пиями прямую
линю и ‘сыфрять ее. Сяособь проведення прямой ••••: на 6у-
маг — линейка, на земл — вЪхи, поставлепныя такъ, ••••• бли-
жайшая закрывала собою дв слфлующя (пров шиван!е). •••••••
изыреня лин: на бумаг — циркуль, пли просто нитка пли бу-
мажка, циркуль, — впрочемъ учитель можетъ самъ
приготовлять циркуля — изъ гусиныхъ перьевъ, или изъ дереван-
ныхъ лучинъ, скрфоленныхъ вверху винтикомъ; на звилВ — десати-
саженная цфпь, которая вытягивается и прикрЗоляется къ жехвз-
нымъ тычкамъ втыкаемыхь въ землю,—цЪпь можно замВиять в6-
ревкой или тесьмой (напр. изъ клеенки), но та и другая легко
подвергаются. сырости, вообще вытягиваются, сявдовательно не
•••••• точности въ кром® того, можно дать по-
о •••••••• (саженпомъ) циркул%, который еще мензе вз-
ренъ, •••••••• въ неискусныхъ рукахъ (съ нимъ легко уклониться
отъ прямой ••••!), но за то очень удобенъ и можеть служить въ
случалхъ, ••••• не требуется большой точности въ
ни въ комнат — •••••••••• сажень или аршинъ, съ
ями, смотря по ••••, вакой длины надо произвести изя реше.

— Какъ перенести •••••••• лини, произведенное въ ком-на въ пол бумагу? ГхВ ••••• такую большую
бумагу? Улобно-ли возиться •• такой бумагой?— Можно на бумаг®
каждый дюймз считать за одну ••••••, за десять саж., за пять-
десятъ, за сто саж. Если условимся ••••••• дюбмъ за сто саж.,
да проведемъ на бумаг» линю въ три •••••, мы и будемъ зиёть.
что на землЗ эта, лия — триста саж.— мы •• чертимъ сто сажень
вв дюйм. Пля этого употребляется особый •••••••—масиипадь,
состояшИй изъ линейки, раздзленной на дюймы, ••• которыхъ
одинъ раздфленъ еще на десятыя и сотыя доли. ••••••• я ив
земля лин въ 116 сажень, беру циркуль, взялъ •••••••••
дюйиъ (100 сажень), одну десятую дюйма (10 сажень) и еще
одну двадцатую дюйма (5 сажень), отыфряль на бумагВ н про-
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вожу чин: ЕТО знаетъ, что я чертиль сто сажень въ
тотъ пойметъ мой чертежъ.

2. Прямыя ли, вотрёчаясь, образують узле. Если
вдуть одна отъ другой все на одинаковомъ разстоянш, то въ ка-
••• бы сторопу я ихъ ни продолжаль, онф никогда не встр%-
•••••: тогда, товорятъ, что лини паралаельны. У каждаго угла
есть ••••• пересвчешя п дв стороны. Въ одной вер-
шинз •••••• сойтись много. угловъ. Чтобы сравнить два угаа,
надо ихъ •••••••• другъ на друга: если об сторовы ихъ упа-
одна на ••••••— углы равны, хотя бы стороны одного были
длиннзе, нежели ••••••• другаго. Отчего-же зависить величина
угла? — Вели на •••••••••••••• лин! падаеть вертикальная,
образуетея справа и ••••• по равпому углу: эти углы. прямые —
какъ бы мы потомъ ни ••••••••• линш, лишь-бы накдонензе ихъ
кругъ къ другу не углы все •••••• прямые и раз-
ные. Такая лин я, которая, падая •• хругую, образуеть два пря-
мыхь угла, называется ••••••••••••••••, Если наклонене лини

одинъ уголь уменьшится, будеть острый, •••••• уве-
будеть тулой. Прямые углы всё равны, а ••••• и

острые бывають разной. величины, всё •••••• — меньше прямато,
вов тупые — больше. Перпенхивулаяръ, падая на •••••• _
образуеть два прямыхь угла, & если его продолжить •• другую
сторону той же лини, будеть еще два прямыхъ угла, ••••• около
одной точки будеть четыре прямыхъ угла. Если ••••••••••••••

‚ ОНЪ быть ронъ. на верху
одинъ уголъ уменьшится, & другой увеличится на столько, на
сколько первый уменьшилея, оба же вмВстВ все-таки будуть рав-
ны двумъ прамымъ, то-же самое внизу: значить, сумма угловъ
ОБОло ОДНОЙ точки по одну сторону прямой лини равиа двумъ
•••••••, & по 06$ стороны—четыремъ прямымъ.

Для ••••••• угловь на бумагВ употребляется приборъ
•••••••••• малхою: двз линейки соединены шарньеромъ, какъ
ножки •••••••, такъ что нхъ можно сдвигать и раздвигать. Для
черченя ••••••• угловъ, а слВдовательно и периендикуларовъ,
употребляется •••••••••••, состоящШ изъ двухъ линеекъ,
хепныхь между ••••• подъ прамымъ угломъ. Для
перпендивуляровъь на ••••• употребляется приборъ, называемый
эккеромь. Онъ состонть ••• квадратной или круглой дощочки, на
которой прикр®плены четыре •••••••, состовляющя углы ввад-
рата, или просто изъ двухъ ••••••••••• брусковъ (длиною отъ

'/з до 1 фута), соединенныхь •••••••••••••, подъ прамымъ уг-
ломъ, съ шпильками на концахъ; эта ••••• (или крестъ) устанав-
ливастся на съ ОоСТрымъ кБонцомъ, ••••••• втыкается въ
землю. Чтобы посредствомъ эккера провести •• землВ двз пер-
пендикулярныя лиши, прежде всего втыкають ••••• въ землю
такъ, чтобы ножка и шпильки получили •••••••••••• направле-не, & потомъ хвз лини по направхеню лишй
креста, образуемаго шпипльками.

3. Лишя, соединяющая хвз точки на окружности и при томъ
проходящая черезъ центръ, — & иным, соединяющая
центръ съ одной точкой окружности— 2406», рамусъ — половина
диаметра (почему ?). Часть окружности между двумя рамусами —
дла, Если проведемъ два около центра образуются
четыре угла; сумма ихъ, кавъ слВдуеть изъ предъпдущаго, равна
четыремъ лрямымъ; если эти даметры будуть одинъ перпендику--
ляренъ хругому, получится четыре прямыхъ угла, а окружность
•••••••••• на четыре равныя части: равнымъ угламъ противоле-
жать •••••• дуги, улы можно измърять дузами. Вся круговая
ХИНЯ м на 360 граду 7 углу
'/« круговой лиши, то •••• дуга въ 90°, всяый тупой угодъ
больше 90° и меньше 1800 (•••••• 7), вся острый меньше 90°
(почему?). Дхя измЗрешя •••••••••••• угловъ служить особый
транспортиръ (переносъ): ••••••••, разд?
ленный на двЪ четверти, къ •••••••® котораго идеть девяносто
градусовъ съ одной стороны п ••••••••• съ другой. Помъетивъ

Увъ Центрь угла,
него опредзлить величину угла въ градусах. Для ••••••-
Ня угловъ на поверхности земли употребляется ••••••••••. Это
мздный вругъ (лембъ), поставленный на треножной, ••••••••••
подставкВ; окружность круга раздВлена на градусы; въ
круга хвз м%дныя линойки, назызаемыя алидадами,
одна нсподвижная, другая повертывается 05030 центра вруга,
образуя съ первой различные углы; къ линейкаиъ, на концахъ,
перпендикулярно мЗдныя планочки съ прор?зами
вверху и внизу: одинъ очень узкй, другой пошире, съ ватану-
ТЫМЪ волоскомъ, при чемъ они расположены такъ, что
•••• прорззъ одной планочки приходится противъ широкаго дру-
••• (дюптры). При пизмзрени угла астролабю ставятъ такъ,
чтобы •••••• круга приходился прямо надъ вершиной измзряе-
маго ••••, пользуясь для этого отетсомь (см, ниже), а кругъЪ
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устанавливаютъ въ ••••••••••••••• положени, при помощи уровня
нлн ватерласа (см. ••••); за тТиъ кругъ повертываютъ, приго-
няя, чтобы неподвижная ••••••• находилась по направленю охной
изъ лин, образующихь изу$•••••• уголь, а направлене другой
лини опредЗляютъ подвижной ••••••••: для этого смотрять въ
уз разрёзъ ближайшей плапочки и •••••••••• волосокъ широ-
ваго разр$Зза противоположной •••••••• какъ разъ противъ значка.
которымъ обозначено паправлене лини на •••••••• хи-
неекъ опредзлитъь величину угла, которую •••••
выразить въ градусахъ по кругу астролабш. ••••• приготовить
астролябю въ упрощенномь вид, зам нивъ мфдный ••••• и м%д-
ныя линейки деревянными, д1оптры — шпильками, а •••••••••
подставку— заостреннымъ коломъ. Отвьс› — шнурокъ. съ •••••••.
Уровень—трубка въ оправф, ваполненная водой съ ‘неболь-
шимъ пузырькомъ воздуха: если этотъ пузырекъ находится •••••-
динз трубки, въ какомъ бы направлени мы ни поставили уровень.
то плоскость горизонтальна. уровень можно зам нять ватерпасомь:
соединены три бруска такъ, что образуютъ равнобедренный тре-
угольникъ, въ вершинВ котораго нитка съ гирькой,
& въ срединв оспован!я — острая шпилька, — если гпрька прихо-
дится прямо надъ шШипилькой, въ какомъ бы направлеши мы ва-
••••••• нп поставили, то плоскость горизоптальна,

4. •• каждомъ треуюдьнихь три стороны п три угла. Тре-
•••••••••• ронн!е,
ронн1е, •••••••••••••, тупоугольные, прямоугольные. Олхну изъ
сторонъ •••••••••••• называютъ основанемь, уголъ надъ оспова-
немЪъ — 9 ‚ а перцев ПЗ7

е или На |е его, — Грез
равны, если у нихъ равны. одна сторона • прилежаше въ ней
углы, или двз сторопы и образуемый имн •••••, или вс три
стороны. Это доказывается тавимъ ••••••••••••: если равны
одна сторона п прилежацие углы, значить — эта •••••• сторопа
у треугольниковъ совпадаетъ, & если углы равны, то •••••• сто-
роны пойдуть по одному направлешю, а если онз пойдутъь ••
одноху направленю, то въ одной точкВ, т. е. оба
треугольника совпадутъ и т. п. Ве истины, требующ!я доказа-|, ‚ & что
и такъ ясно, безъ веякихъ доказательетвь, то аксома, напр. что
часть меньше цзлаго.

5. Ч Г х ЧУХУГ • (7 ПАОЯ

съ ••••• параллельными и съ двумя непарахлельными, со всёми
ООО ливня. два угла -——=—Щ

дзаналь: одна изъ ••••••• четыреугольника называется основа-
ммемз, а •••••••••••••• опущенный на пее съ противоположной
стороны высотою. ВсяюмЙ ••••••••••••••• съ параллельными сто-
ронами можно раздфлить ••••••••• ва два равпыхъ треуголь-
ника, — почему эти треугольники •••••? — Эта теорема доказы-
вается на основанш уже доказанной ••••••• о равенствВ тре-
угольниковъ (вез стороны равны).

6. Мноюмольники бываютъ правильные, съ ••••••• сторо-
нами. Всяв!@ многоугольпикъ дгаоналями изъ •••••• угла ЗЪ
проЧе можно разбить на несколько ••••••••••••••.

7. Вс№ круз, начерченпые однимъ радусомъ, равны •••••
собою: это доказывается на основанш опредзлешя •••••••• хи-
ни, точки которой одинаково отетоять отъь центра; •••••••
Влить кругь на двз равныя части, — доказывается на томъ же
основан: еслн эти полукруги не равны (яредподожене противо-
подожнаю), зпачитъ точки окружности не будутъ въ равномъ раз-
стоянии отъ центра.

ТР приемы употр МЫ ДЛЯ
••••••••, ссылку на аксомы и доказанныя теоремы, предполо-
•••• противоположнаго тому, что надо доказать.

8. ••••• снять какую нибудь фигуру на планз въ маломъ
вид, •••• знать мЗру ея лший и величину угловъ, образуемыхъ
хинями, •••••• вс$ лин уменьшать пропоршюонально. принимая
напр. 25, 50, ••• сажепь въ дюймз. Для того, чтобы одновре-
менно и •••••••••• эти измФрешя, и получить планъ мЪетности,

Это
воторая } На, 1

посредетвомъ винтовъ; при этомъ ••• съемки употребляются:
алидада— линейка съ доптрами (такая ••, какъ при аст-
роляб1и), уровень, чтобы установить ••••••• горизонтально, и
буссоль (компасъ), чтобы опредЪлить на •••• страны свзта и
положене снимаемаго куска земли относительно •••••• созта.
Богда мензула установлепа на первомъ пунктЗ, ••••••• напра-
вляется къ слВдующему пунвту и по ней проводится •••••• лишя,
на которой гдз либо, смотря по удобству, обозначается ••••••••
пунЕтъ, Переходя ко второму пункту, изыъраютъ пизди •••••-
лемъ разстояне между пунктами, отм чая его на проведенной •••,
отъ точки отправлен1я, по масштабу; здЗеь алидала направляется
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*> третьему пункту такъ, чтобы она проходила черезъ вторую
точку на пзанз: образомъ опред ляется: уголь. образуемый
анны, что и требуется. Идуть къ саёдующену пункту, _опать
••••••• и откладывая на план лоно. между вторымъ и третьимъ
••••••••, и направляютъ алидаду черезъ посадиюю точку на

къ ••••••, опредфляя уголъ. Такимъ `обра-
ЗОМЪ ••••••• служить для отложешя на угловъ, &
Или полевой ••••••• дли измёрешя лиш, которое
на пханз по ••••••••. Если пунктовъ не ипого ин если вс сни
видны, напр., съ ••••• точекъ, то нзтъ надобпости обходить вс%
пункты н всё лини: •••••••••• одна линя, &
СЪ. 6вя да Ь точки перес?

направяля съ этихъ двухъ пунктовъ ••••••• поочередно
ко оетальнымъ пунктамъ, причемъ ••••• немфренныхь лн-
1 опредфляется на план% по масштабу. ••••• тавже снять

‘плапъ изнутри внимаемой мюстности: ••••••••• точку для
съемки такъ, чтобы можно было измфрить ••••••••!е отъ м ;

точки’ до вершинъ всёхъ угловъ спимаемой фигуры; когда •••
“- ‚|,

зидаду редно ко вс}
ьЬ ПО а лиши и ©0-у••••••• угловъ которыя п дадутъ очерташей ••••••. П '' о СЪ

съ крапнихъ •••••• произвольно взятой и измфренцой внъ
снимасмой •••••••••: такая ливя называется базисом. (См.
чертежи приложеня № •). При помощи мензулы и алилады можно
опредвлить разстояне •••••••••••• пункта, напр. церквн,
находящейся за рЪкой. Для ••••• берется оть пункта, съ кото-
раго производится измвреше, •••••••••••• лишя, которая
растся по ‚ зат8иъ поср ахнхады
углы, образуемые этою линею и ланями, •••••••••••• ея концы
съ неприступнымь предметомъ: на план •••••••••• треуголь-одна изъ сторонъ и есть искомое а
длину этой лиши легко по масштабу, тавкъ какъ охна
Въ сторонъ тре) и. Въ Вор
ной зиколВ пуфется недорогой приборъ, въ себф —
астрохяб1ю, мепзулу, эвкеръ и полевой циркуль — самосчетъ: въ
циркуль обращаетея трепожникъ, при которомъ пифется 060бое

1@ хлЯ ‚ астролабя, по ю, прикры-
•••••• мензулой; для обфихъ служитъ одна п таже подвижная
•••••••, неподвижная алидада замзнаегся шпильками; эккеръ об-

•••••••• изъ мензвулы посредствомъ втыкан1я по угламъ четырехъ
шиилекъ. ••••• чрезвычайно удобный, легюй и недорогой при-
боръ и Пр въ ВоронежзВ •••••-
М. М. Беневитиновымь.

9. Имя планъ м8стности, •• измЗренными углами: и
можно вычислить #40щ4а0дь •••••• мзстности. Площахь квадрата
и всякаго прямоугольника ••••• основаню, помноженному на вы-
соту. Въ этомъ можно убёдиться •• доскВ, имвющей, напримВръ,
одну четверть въ квадрат и ••••••••••• на квадратные зершки.
Но и изощадь всякаго паралхелограма ••••••••• произведентю
основанйя на высоту. Эту теорему можно ••••••••, построивъ на
основании паразлелограма прямоугольникъ, •••••••••••• перпен-

на концз ЗЫ
в

сот№ паралхелограма и соединенныхъ прямою лишею: этотъ •••-
в

уменьшился на треугольники одинаковой величины, слёдовательно
равенъ ему, а площадь прямоугольника равна произведеню оено-
на высоту. Здесь мы встрЗчаемъ еще одинъ способъ дока-
зательства теоремы— новое построенче. Сколько-же намъ извзстно
сповобовъ доказательства теоремъ? — Четыре: наложеше, ссылка
на акс1ому или доказанпую теорему, предположеню противополож-
••••, новое построеше. Каждый треугольникъ составляетъь поло-
•••• какого-нибудь параллелограма, который можно построить на

\ого и его площадь тр
равняется половинв ••• основавя на высоту, или
основан!ю, •••••••••••• ва половину высоты, или высотВ, помно-
женной на половину ••••••••: основане 4 д., высота 6 д., пло-
ЩАДЬ — < = 4х3 = 6х & = 12. Каждый ••••••••••-
никъ можно раздфлить на ••••••••••••, — этимъ и

+

ОЖНоО длЯ ОоСНо-
у

вашемъ треугольника беруть  пренмущественно сторону •••••
для двухъ тре} чтобы
не лин! опредфляетея по масштабу; вычисливъ площади вобхъ
треугольниковъ, складываютъ ихъ, и сумма дастъ площадь всего

10. Объемы измфряютея кубическими едипицами. Объемъ
куба и четырехграняой призмы равняется произведеню трехъ из-въ этомъ легко на кубз, напр. въ и, аршина
объемомъ, на кубичесые вершки: 4 Х 4 = 6,
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16 х 4 = 64, •••• въ 1, аршина состоить изъ $64 кубическихъ
вершковъ; & какъ ••••••••••!е длины и ширины составляетъ
шаль основаня, то ••••••: объеиъ куба и четырехгранной приз-
мы равняется ••••••••••• основан!я на высоту. Если основан!е
16, ‘& высота 4, то •••••• 64. Такъ вакъ всякую четырехгран-
ную призму можно на двз •••••• трехгранныя, при
чемъ основанемъ каждой будетъ ••••••••••••, составляющий по-
ховину основан!я раздВленной ••••••, а высота останется таже,
то объемъ трехгранной призмы тоже ••••••••• произведению осно-ваня на высоту: напр. основаше •••••••••••••• призыы 16,
высота 8, объемъ — 16 Хх 8 = 128; овноваше ••••••••••• бу-
хеть 8, высота 8, объемь =8Х 8 = 64, а объемъ ••••••
трехгранныхь призмъ = 64 + 64 = 128. Баждая ••••••••••••
призма равняется сумы трехтранныхъ, какъЪ площадь ••••••••
ея равняется сумм треугольниковъ, на которыя его можно •••-
дьхить доганалями, то объемь всякой привмы равняется •••••••-
хеню основатя на высоту. Пирамида представляетъ собою одну
треть призмы того-же основантя и той-же высоты: въ этомъ можно
если взять призму и пирамиду, имзюция одно и тоже
основане и одну и туже высоту, внутри пустыя, сдВланныя, на-
примёръ, изъ картона, и наполнять песвомъ сперва пирамилу,а потомъ этотъ песокъ изъ пирамиды пересыпать въ призму: при-
••••• три раза наполнять пирамиду, чтобы наполнить призму.
Сл®••••••••••, есхи объемъ призмы равенъ произведеню основа-
ня на ••••••, то объемъ пирамиды равенъ третьей части этого
••••••••••••. Все, сказанное о призм и пирамид, примзняется
къ нилиндру • конусу, если имзть въ виду, что цилиндръ есть
призма, & •••••• пирамида съ безчисленнымъ иножествомъ граней.

Для желающихь ••••••• курсъ и познакомиться съ нимъ 06о-
лфе обстоятельно, ••••• указать слфдуюцйя книги; «Линейное
рчен1е» | ‚ < Яя> Дисте] ‹ На-

чальная Косинскаго, «•••••••••••••••• курсъ гео-
метри» Вулиха, «Куреъ наглядной ••••••••» Малинина, <Гео-
въ Шмидта (при «Народной ШколВ» за 1873 •.).

Само собой разумЗется, что весь вкурсъ, •••••••••• мною Въ
самыхь общихъь чертахъ, проходитея наглядно и ••••••••• со-

а

садачъЪ, ученикив

должны не столько получать отъь учителя, сколько узнавать, ВЫ-
водить, отврывать сами, усимями собственной мысли,

бократъ. —

Историческ!е очерки,
— Фрёбель,—Д{й, — Руссо. —••••••••••.

•••••••••••• бесёды пифхи _ЦВяью ВЫЯСНИТЬ о лы
я ••••• швозьнаго дЪла. Нечего и товорить, что 1 жом

Алеко не •••. важное и въ высшей степени ‚интересное
фо. ТВ. ‘не ••••• одною изъ главнЪйшихь моих
провести черезь ••• мов пвложеше идею ‹воспитивающено ©бУ-
ченя», которая, ••••••• солнцу, озарила европейскую школу
м недавнее время. •••• ни ясна, каЕъ ни очевидна те 2
хля современнаго ••••••••, выяенеше ея и утвержден е ме ти
аъ отовнего начала, прошло •••••• вею историю ‚
и ТОЛЬКО въ нынёшнемь стол _ ••• нашла. полное примвнене
и Пола. в. общее совнаше лучшихь •••••••• школы. Воть = и
отжль-бы, въ завдючеюе моихь бес ••••••• въ душ’  Чита-
теля живые образы тероевъ педагогиви, ••••••• свои”
словомь и тбломь вырабатываи идею •••••••••••••• обучения,
ноторая, благодаря ихь двительности, •••••••••••••• ‘очень
н очевихпою для современнаго Свфтлые образы
м:ровыхь д»ателей, безъ всяваго сомнфийя, должны
тельно дйствовать на всякего современнаго работника, ••••••••
ого съ трудностями исполняемаго имъ дла и представляя тр”
ры, которые не для всяваго доступны, но для всявато бий
тельны. Время и преджлы монхъ бесфдь не позволили В
ить съ тою похнотою и отчетливостью, _вавъ-бы хо-

но если предлагаемые очерки придадуть. ‚Сл —
нерв въ трудной работ учительства хоть изъ
моихъ слушателей, то цфль ихъ уже будеть достигнута.

Всякому изв? ••• >в

Получила, ••••••• наеддетво отъ народов древнио-
ти, ••••••••••••••• от трековъ. Это. впохн%® справедливо и т’
отношению. ‘къ •••••••••. и ‘обучению, Исторя Грещи, ея А
сохержаномъ жизнь ••••••••••••• вамъ не только образцыв @ ВЫ*

на поприш педагоми. Персокаго я Этого схова,ВЪ САМОМЪ
е въ хВлз я и обучежня,

г АУУ

справедливо навывають греческаго мудреца Сократа.

я тавжео пр
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о родился въ 469 году о Рождества Хри-ва. Отецъ его быхлъ ваятель, а мать повивальная бабка Наль

подробныхь стакан о томь, у вого и чему Соврать учлея,УМЪ И
теля: ННтеля; но веего _ввроятн$е, что онъ обязанъ своимъ развиченъ
•••••• аеинской жизни и собственному самостоятельно
Вь ••••••• Грещи вообще, а въ Аоннахь въ особенное, мин.
была ••••• шнолою для юношества. Поз Гомера представляла
ярыя ••••••• великихъ событШ и величественные образы героевъ
возвышая •••• юношества и возбуждая въ немъ `стремлене. _ въ

жизни начала •••••••••••••••; на площадахь раздавались
м удрецовт-•••••••••, соединавшихь силу уша съ силою слова.
всюду виднзлись •••••••, храмы, ка образцы высоваго
искусства; публичных •••••••••• бесфды ‘будили пытливый уизанны игры развиу особый ив а т НАРОДНЫЕ

$
у“ево, собирали вокругь себя молодень, уче •• ыы.

слить п дёйствовать. Подъ змянемъ такой и ••, Вет то
он обхватывающей молодаго человёка, деровитаг ••••••, шедье
одаренная оть природы тёлесными и душевными ‹ ••••••, ИВ
велась пышно и иногосторонне. къ числу такихь ‘•••••••• бота-
тыхь натуръ, безъ сомнВ ня, принадлежаль Сократъ. Школа •••••
дала ему толчекъ, а этого толчка было достаточно, чтобы •••••••
природа развернулась: жизнь, съ ея многостороннииъ
привела Сократа къ тому, въ чему должна стремиться всякая .

арыная постодннову самораавитНо, бевконечному само.
усовершенствованию и къ неутомимому труду ради общаго блага
Твлосложене его отличалось ‘крёиостью и здоровьемъ. объщавши-•• ю, •••••••• и дъятельную жизнь. Ум г

воторыя •••••••••••• здоровье Сорта; в во здоровом
держность, ••••••• и дзятельный образъ жизни- вотъ при-

развился и •••••• въ тЬхь качествахь, который овь считать пе.
по древнему ••••••••, и здоровый духъ. Духъ Сократа

сознвше Цёли, для •••• ОНЪ животь, вуДь ндеть и чего шолаеть,
ей

Убьждене, которое шило для •••• вопросъ о томъ, _вакой д%-

этого древняго учи-

тсатрЪъ

БОВЫ* пота

ранную роль

ятельности посвятить свою №изнь, с06т0Ял0 ВЪ томъ, что основа-
тельное усовершенствован общества и общественной Вто
А Зависть. ‘от хорошаго воспитанвя и обучешя юношества,
хорошее _абучеше въ виду ‘не одно . сообщене ‚ знай: ‚и | ••
О умь, ‘ов характеръ человёка: оно, уча, воспитывает,
Сократь сдфлалея народным учителем, въ самомь Широко?
слова, и, сознавая въ вебф достаточно силъ для народо-
чения, ивбфталь воякой другой дфательности, педаготиче:
Като дла, которому отдвлея вполн®, Правда, онъ
я ПОХОХАХЪ, ИСПОЛНЯЛ иногда и друмя граждансв!я Г обязанности,

при. этомъ. ` превосходнымь тражданиномъ: есть ‚
+•• < о чреввычайномъ. и везичавомъ мужества овал,
АК ••••: точно также дошли фаЕты, обнаруживающе его траж-
ханскую •••••••••, неустрашимость, уважение 1 закону, ради я р
торато онъ •• хотвть даже епасти свою Жизнь, виза въ тому
полную _ ••••••••••• и достаточное право въ виду
осужденя его на ••••••. Но вообще Соврать увлонилоя, по яможности, оть ••••••••••••• обязанностей, нь это се
противорвчило ••••••••••••: ‘долгу, сохраняя 38 собоюобя-

занность онъ счаталь своймъ ••••••••••, релитюознымь, УВЕ»
И ПОТОМУбы

народнаго Учителя съ воодушевлещемь, •••• самоотверженный
в ему все-цВло, съ

не пользуяеь за свой трудъ нивавимь
Передъ своими. ‚ ученивамя и даже передъ сухомъ,

емт пришлось выслушать несправедливое обвинен!е, ••••• Баг”
шееся его учительской двятельности, онъ громЕо
убъждене. въ религюзномь освященя своего дёла: ФВ Ре
съ искренностью, вытекавшею изъ тлубоваго убъвхеня, то <ъ

слышать внутрений божественный голосъ, вот
рый руководить имъ, БАБЪ учителем. Въ Фото
ехатогическая роль и какъ именно исполняхъ ‚вое учебно-
поспитательное `ДВло, которое считалъ евоимъ высшимъ при”
нземт? Внфшняя сторона той учительской двятельности для НА”,
••••• ХТХ вфка, представляется чрезвычайно оригинальнов,
•••••• пепохожею на дёхо современнаго учителя. Но содержание
я •••••• учительства Сократа завлючають въ себё зерно, >
Аг ‘••••••••• современная. дихавтика. Онъ учихь нев вЪ
Но •••••••••• школьниковъ, собирающихся _въ Школу По ВОВ
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родителей: Сократъ •••••• по улицамъ, по площалямъ, по ма-
стерскимъ, и ••••••••••••• со вто хот8лъ съ нимъ бес%-
довать. Бъ этомъ и ••••••••••• учительская дфятельность древ-
няго педагога. Въ своихъ •••••••• онъ затрогипаль вс вопросы,

р

И ЖИЗНИ, &8,
нравственныхъ началъ, изслВдуя — что ••••• благочесте и безбо-
21, что честно и что безчестно, что такое •••••• и несправедли-
вость, что есть мужество и трусость, знане и ••••••••, польза и
вредъ, какой нуженъ характеръ для общеполезной д\••••••••••
и для вия на окружающую среду. Древне писатели ••••••••-
ляють Сократа странствующимъ, съ утра ранняго до позднаго
вечера, по публичнымь изстамъ, съ обнаженнымь черепомъ, при-
плюснутымъ носомъ, толстыми губами и глазами на Эта

СУ по торго-
вымъ площадямъ, на публичныхь гуляньяхъ, въ гимназяхЪъ для
твлесныхь упражнен!й, въ школахъ, гл обучалось юношество,
собирая вокругь себя людей разныхъ званШ и возрастовь и за-
•••• съ ними живую бесзду, ‘въ которой собравшеся люди явля-

#6 •••••• слушателями, а живыми участнивами, потому что
••••••• не излагаль своихъ взглядовъ, сужден!й, идей, а дояра-
шивалз, и •• допрашиванш-то, приводившемъ бесздуюшихь къ
извзетному ••••••••••, заключалась вся педагогическая сила древ.
НЯГоО учителя. оно У

‚ &

рь ий ПА м

а

или менфе ясныхъ, прочныхь ВЗТлЯДОВЪ,
понятШ, убЪждевнй. Повторяя о себ ••••••••••: ‹я знаю, что
я ничего незнаю», Сократъ своимъ ••••••••••••• прежде всего

1ъ въ умз К е къ самому
себ, къ своимъ чтобы очистить умъ отъ ‘увфренности
въ знани, вотораго нить, въ знани не дфйствительномъ, а при-
зрачномъ, а уже возбуждаль стремлен1е къ знан!ю д%й-
ствительному. «Позвай самого себя:» эти слова, надписанныя на
ДельфЙскомъ храм, — были исходною точкою всего ученя Со-
крата, основнымъ его положешемъ: «самый важпый и до-
стойный предметъ для челов ческаго познаня есть самъ чехо-
ВВЕЪ;» & основнымъ средствомъ изслёхован1я челов ческой при-
•••• онъ ставиръ—самосознане, заявляя о необходимости психо-
••••••••••• данкыхъ для ВЫВОДОВЪ 0 ЗАЕОНАХЪ образованя харак-

_ Тера • о правилахъ практическаго воспитатяая. Онъ высказахъ
впервые ••••••• положеюше, что расположения челов ческой воли и

карате АСТ ••• Оным» ц
м

увазывало счастве и ••••• 30 ВН о,
съ ТЗМЪ ОНО НА-—

о счасте и благо каждаго ••••••••••• лица
о. баны и очвощеиь а. Сонин •••••••• Сократ»
возбуждать умы, заотавляя ходей ••••••, УНИИ
мысли, понять ‘©в0е несовершенство, ••••• путь Фе У тоПОЧУВСТВОВАТЬ Орел т

тревнюю сижу для того,

говорить: «Меня Сокраль пичему ни учил, но Нан,
когда я быль у НОГО иди ТОЛЬКО ВЪ ОДНОмЪ СЪ Янв Жо
ствоваль, ЧО я СТВНОВЕЮСЬ учше». Очевидно, ССС

было УМ

лась ого сиза, вто другихь учителей того иремени,
7

въ отомъ и ето право не бевемерт!е, потому что идея чи с
зающаго —безсмертная идея. Важъ дух 90 о

тавъ его содержане н методь—вое было ново дли то ть
•••• жихь Соврать, в потому ие прошло дароме МИ о С
•••• уже 70 хётъ, когда его позвали въ суд}. 7

то онъ •• почитает боговъ и развращаеть юношество ие
учешемь: ••• него моходые люди сливом ино
мать о своей ••••••••, не внимать внушенямъ рохителее, ноВЪ НИХЪ

Соврать быль ••••••••••• къ смерти, и смерть ет? Ростолько-же •••••••••••••, сколько жизнь. Друзья х та
его оть смерти, — является ••• тешницу Еритонь иДиего бажать, но ивпрасны его •••••••: и уб жд
ни. ‘разбиваются въ прахъ передъ ••••••• Сократа.

— Я говорю или, лучше спрашиваю, ••••••• Сократ: тт
> МТО

сдблаль съ друтниъ договоръ, тоть со
или обиануть?—Выподнить, отвчель Бритонь. Г МЫ ••
намфрились бфжать, вдруг приходять законы в, в
общее дфло государства, говорять: скажи `намъ, •••••••,
задумаль? Развё, по твоему мифЕШЮ, можеть существовать то

тоОТЬ

городъ, зъ воторомъ еудебныя опредёлешя не инзютъ Си:

Что скажекъ на это, Критонъ? Не дать-ли  отВВть,
В

что городь сдёхаль намь несправедливость, позе
свое рёшен!е? Это, что-ли, будемъ отвёчать?—9т10, кляну
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••••,  Сократъ. Но воть что сказали-бы завоны: Сократъ, —развх
НЫ и •• этомъ условились съ тобою, или только въ томъ, чтобы
ты быть •••••• опредёлешямъ, которых полагаеть государство?
А. вели-бы ••, слыша это, выразили ‘удивлене, 10 вавонь, МО.
жеть быть, •••••••-бы: Сократь, не удивляйся нашииь рчамъ,
но вёдь привыкъ •••••••••• вопросы и давать от-
ВВты скажи, за какую •••• нашу, или общественную. ты хочешь
погубить насъ? Во-••••••, немы а: черезъ насъ-
ли твой отецъ женился на, ••••• матери и даль теб жизнь? `Говори-
%е, отвергаешь-ли ты за `каще-•••••• недостатки тв изъ нашихь

которые. брачных узы? — Не •••••••. —
А т, которые завфдываютъ вослитавенъ • образован!емт, И ПОдЬ

‚‹ Управлешемъ которыхъ образовался •••• ты? Разв законы, завё-
этими дБлами, _не хорошо предписали, чтобы •••• отещь

даль тебз обравован!е?— Хорошо, —Конечно; но, •••••••• быше,
воспитан, тебф сказать, что ты и не иотомокъ •••••,
и не рабъ?-—А если ТавЪ, то думаешь-ли ты, что твои • НА
права равны’ Думаешь-ли, что, когда мы р&шаенся ••••••••••
теб какое-нибудь дВло, то инфешь право не подчиняться на-
шимъ предписанымъ? Да твое право не равнялось и праву
отца и праву господина, если онъ у тебя быль, потому что, стра-
кая нихъ, теб не позволительно-бы было подвергать Их
ны етраданю, принимая побои—бить, и многое тому подоб-
ное. Ужели-же позволительно теб дфлать это въ отношени въ
отечеству и законам Ты забылъ, что отечество священнВе и
••••••, и отца, и всзхъ предковъ; что оно хосточтаме и выше
ихъ • предъ богами, и предъ разумными людьми, — что предъ
нимъ •••••• благоговфть, и когда оно гифваетея, покорствовать
ему боле, •••• отцу, повелфваеть ли оно дёлать —налобно
дВлать, ‚ •••••••••••••-ли страдать — надобно страдать, притомъ
нолчА. Пусть оно •••••, налагаеть оковы, ведетъ на войну дая
ранъ и смерти—••••••• все исполнять. И воть справедливоеть:
и" УБлОнЯТЬся, не ••••••••• своего но и на войн, и въ
суд, и вездВ дЬлать то, ••• повелёваеть городъ и отечество,
ИЛИ уж показать ему, въ чемъ •••••••• сущность справедливо-
сти. Насиле-же’ и отношеши къ •••• и ‘матери нечестиво, | но
въ отношензи въ отечеству оно еще ••••, Что скажешь на Это.
Вритонъ, правду-ли говорять завоны?— ••, кажется. — Снотри-же,
Сократъ и-бы, въ ‚‘
наши, что ты не правъ, нам совершить противъ насъ ••-

статуй поступокь? Сперва зе Ме,
ты обфщелся слФдовать вамъ?— Что сказал

аАть На это> 7 я

нарушаешь заключенныя съ нами Зотов
забывать о Поэтожу, Сорель повивуяеь лат
не ставь выше справедливости ниж ••••. вичего другаго..,. —

9

•••••, Бритонь, воторыя я, важетоя, слышу... “ву
И

ОтихЬ ОЛОВЪ •••• МОВА, Ч Я,чему другому. ••••-же, что ты напрасно ть
Ш

-нибуль противъ настоящаго ••••• уоъжденмя. Впрочемъ, если

говори. ть хо мот. Ташпаша лака.

Влаемъ, Критонъ, то, въ чему ведеть ВоГЪ» ”).
^^ свониь убжиденямь, воторыя онъ старалея •••••••
и юношеству во время своей учительской ••••••••••••, совратьспокойно ожидалъ смерти. Насталь и день. оби
наго смерти учителя овружали друзья и ученики, се
ими беду о безсмерми луши, Соврат поме, еенату умыться, & друзья труство говорили у

отъ него, невольно задумываясь © его смерти, кавъ вел
-•••• для себя: «мы искренно с03••••••, что остаемся

жизнь ••••••••, какъ дзти, лхишениыя отца». ••••• онъу

къ вему ••••••• сыновей: © изме, от едва ити и вернулся •• друзьямъ. Солнце
шаль вх <Я по ть •••• орать овал оть тот

ыло уже к

+

что зам чалъ въ другихъ; я •••••,Е что они сердились
"_ объявлять имъ, чтонали меня, когда, по я
ъь я вижу, самый веливодушНЫЙдолжны выпить адъ. ТЫ Бак 7

и лучиий изъ вехъ людей, когла-дибо бывшихъ здзеь:-р $

я что ты сордищься во па меня, О шв зави
•••••• настоящего положенци. Телерь прощай! Тб иван С•••••, съ я пришехлъ въ те у ДЬ ©в

так моно •••••••• перенести эту необходимость». Олужительзаплакаль я ••••••. «Будь И ТЫ!»
обратившись въ ••••••••, продолжать: «Жако лек севъ къ! 'Вее это время онъ •••••••• ко миф и нерздко р
валь со мною; это добрёйшиЙ • теперь как» го
онъ оплакиваеть меня! •••••••••• его, Еритонь: 5’
кто-нибудь принесеть ядъ, если онъ ••• стертъ, если-= }

вв

+) Сы. сочиненя Платона въ перевод» •••••••, ч. 8.

ТЫ

вит сказали-бы законы, и

икомъ бзд-
На всю

9
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то пусть сотруть».—Но еще не закатилось солнце, отв®чалъ Кри-
тонъ, оно еще освзщаетъ вершины горъ, да и притомъ-же я
знаю, что мног1е выпивали ядъ очень поздно послВ выслущшаня
приговора. Не спзши-же, время терпитъ. — ‹Тф, о которыхь ты
говоришь, Ёритонъ, Соврать,—имЗли основан!е посту-
•••• такъ: они думали выиграть этимъ что-нибудь: мныз
••••••• хВлать тоже; замехленемъ я не выиграю ничего, только
•••••••• въ своихъ собственныхъ глазахъ, — я
стану ••••••••••••• къ жизни и беречь ее, когда она для меня
ничто? ••••••••-же меня, Критонъ, сдфлай то, что я говорю».
Черезъь ••••••••• времени былъ принесенъ ядъ, приготовленный
и. нахитый въ ••••. ‹Хорошо, мой милый, — сказалъ Сократъ
тому, кто принесъ •••;—но что-же мнз съ ядомъ, ты св$-
дущь въ этихъ дВлахъ?› •••••• боле, какъ выпивъ ядЪ, ходить,
пока не почувствуешь •••••••• въ ногахъ, тогда лягъ, дал№е все
сдВлается само собой›. — ••••••• совершенно спокойно принялъ
чашу и разомъ выпилъ ядъ. Друзья •• тзхъ поръ съ трудомъ
отъ слезъ, но при этомъ зарыдали, •••• дДЪЗти.
«Что вы дёлаете, друзья мои? ••••••••••• Сократь: я нарочно
отослать женщинъ и дзтей, чтобъ они не ••••••• насъ. Я слы-
шалъ, что умирать надо среди счастливыхъ ••••••••••••••••.
Успокойтесь, призовите на помощь всю свою •••••••••». Послэтого онъ ходиль до поръ, пока не тяжести
ВЪ НОГахХЪ, ПОТОМЪ лдегъ навзничь, Какъ было сказано. ••
много спустя, тоть чеховвкъ, который принесъ ядъ, ••••••• ему
ноги и колзни; сильно придавивъ ногу, онъ спросилъ Сократа,
чувствуеть-ли онъ боль, Сократъ отвЗчажь отрицательно. Холодъ
распространялся по ТЪлу все выше и выше. Уже нижняя часть
живота почти совсВмъ охолодВла, когда умирающий сказаль: ‹Кри-
тонъ! мы должны ифтуха Эскулашу, — исполни за меня этотъ дОЛГЪ,
не забудь: › —Исполню, отвЗчалъь Критонъ, но вспомни, не прика-
зешь-ли еще чего нибудь? — не было. Черезъ н®сколько
•••••• умирающий вздрогнулъ, глаза его остановились: Совратъ••••••••• *).

Умеръ ••••••••, внеспий въ жизнь челов чества, новую идею,
но идея, ••••••••• имъ, не умерла.

*) См. •••••••, переводъ Карпова, ч. 2, Прекрасная статья
о Сократ8 Н. П, ••••••• напечатана въ журн. Мви. Народ. Просв. за 1871годъ № Зи.

ШКОЛЬНОЕ Зло. ‚ 395

Прошли сотни лёть. Много •••••••••• надъ
тт У

' в. Йй

й) методъ нладомъ, ко-
торыиъ не человфчество. Только черезъ дв тысячи
ть, уже на почв хрисманской, снова блеснула мфу та •• идея,
сказавшись въ дфятельности вехикаго славянскаго ••••••• Амоса
Коменскаго.

УР 1 быЫЛЪ
къ общин Чешскихь братьевь; онъ родился Въ. 1592 году въ
доревн® Учиться онъ наЧАЛЪ поздно, Е но  Учихев
много и въ разныхъь Германи; много путешествовахъ,
наконецъ въ 1614 году возвратился на родину уже съ

свои богатыя силы и зна-
•• дВлу 14. ••• вст} В узи
оля въ Школу. •• Преровё, потомъ получиль ифето наблюда-
теля школь ••••••••••• округа. Это было сравнительно самое
свфтл0е и спокойное ••••• жизни Коменскаго: онъ бодро и ве-
село работалъ, всеми •••••• способетвуя распространению  обра-
зованя я улучшен ю •••••••••••••• быта жителей. Съ ‚ 1620 г.,
визетв съ у родины, Морав! рую ЗАНЛАН
начались б®летвя нстранетвованя ••••••••••• учителя. Онъ по-
терялъ жену и двухъ дфтей; начались гонен!я ••••••• Моравскихъ
братьевъ; еще до 1698 г. Коменскй мечталъ ••••••••• свою ЖИР
Алу возрожден!я родины посредствомъ школы, но ••••• годъ быль
началомъ изгнаня его, и родины своей окъ боле не •••••• до
кОНЦа ЖИЗНИ. Обстоятельства отняли ‚у него родину, но •• отняли
педатогическаго дЬла, которому онъ и отдался всо-пфло.
онъ ивдалъ рядъ. педатогическихь сочиненй, которыя сдвхахи
ого имя славнымъ ва всю Европу и на вс времена: не имя
возможности сдёлаться народнымъ учителемъ, онъ сталъ
лемъ всемрнымъ, трудясь, наблюдая, размышляя ин с9Зи-
ненями, плодомъ живой практической работы и самобытной мысли,
внося новый свфтъ въ дёло обученя. Отличаясь красивой и ве-
••••••• наружностью, съ длинной бородой, высоввмъ челом?
••••••• и зад) й ко •••••, тер
вый, •••••• тотовый помочь ближнему, никогда не обихъ
и оторченй, ••••••• наносили ему люди, Коменсвый возбуждать
къ 06% •••••••• и довзрчивоеть. Въ Лешнз, куда переселился
по необходимости, ••• быль учителемъ и ревторомъ в

обдумаль изъ своихъ •••••••! ‹Веливую
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ГВ идея «воспитывающего •••••••» высказалась
съ полною отчетливостью. Въ •••• году онъ получилъ приглаше-
не принять на себя устройство ••••••••••••• обученя въ Шве-
щи, гдз быль встрзченъ съ полныиъ и •••••••• съ

У

му ва ходомъ о внося
въ школы свои свЗтлыя идеи и составляя учебники. ••••• т
братская община, поселившаяся въ Лешнз, избрала его ••••••
У гаавою, стве чего К ОСТА:

вить Швешю; но вскор%, уступивъ “настоятельнымь просьбамъ
князя Ракочи, онъ переселился въ Венгрую для преобразован я
и правильнаго устройства школъ неутомимо боролся съ

+ №.

ради НА, СВОИАЪ

любимыхъ ••••. Главная трудность состояла въ томъ, что Комен-
Ей былъ одинъ, '•••• помощниковъ и сотрудниковъ, которыхъ
онъ надзялся ••••••• своимъ вмяюшемъ и своими новыми сочине-
нями, между прочимъ, ••• составилъ другое
извзетное свое сочинен!• «Живописный —первое руководство
къ наглядному обученю. Въ •••• году ему пришлось еще разъ
возвратиться въ Лешну, тдВ его •••••••• страшное несчает1ез
Шведы разрушили Лешну, и въ ••••••••••• этого города погибло
все, что имзлъь только имВн1е, но •••• рукописи,
плоды долгихь трудовъ, приготовляемыхъ ••• печати. Послдие
годы жизни КоменскЙ провелъ въ Амстердам, •••• пользовался
общимъ \ ВЪ до
махъ и новымъ издамемъ своихъ сочинешй, & въ 1671 ••••, на

\Р"

восьмидесятомъ году своей жизни, омъ скончался.
Важнзйпий трудъ великаго славянскаго педагога, за которымъ

а < Я» ВЪ Обха-
сти педагогической литературы, --- «Великая дидактика». Въ этомъ
замЗчательномъ сочинени онъ прочно и ясно установиль на-
чала разумнаго «воспитывающаго обучетя», которыя останутся
•••••••••••, справедливыми для всЪхъ вЗковъ и народовъ и

••••• развит ихо ох

••••••••••••••• идей Сократа. Это сочинен1е, состоящее изъ 32
главъ, 06 собою вопросы Я Н
обученя, при томъ не только •••••••••••••, но и практическую
ихъ сторону, каждую отдЪльно и •• связи со всзми прочими,
такъ что эти тридцать двз главы ••••••• зернамъ жемчугу, на-
низаннымъ на одну нитку: каждое ••••• — законченное цзлое, а
вс визстВ составляютъ опять плотно •••••••••. Ниткою

сл одна идея — о № Е

какъ основная и необходимая задача всего
и обученя. Эта идея, проникающая все сочинение, придаеть ему
единство, стройноеть, свзжесть и силу.

Въ первыхь пяти главахъ Боненсый распространяется. 9
наче. человка; шестая тлава: человкъ ножеть сдфлаться

только посредетвомъ образован!я; седьмая глава: обра-
‘оване сяёдуетъ начинать въ первомъ возраст$; °
•••• юношество нуждается Въ образоваши и шШколахъ; девятая
••• въ шволехъ должно учиться эношество. обоего пол; деся-
ан •••••••• въ школахъ должно быть общее; одиннаддатая
глава: •••••• школы не удовлетворяють своей пли; двзнадиа-
тая тлава: •• школы могуть быть улучшены; тринадцатан глава.
улучшен! школы ••••••••••••••• точнымь порядкомъ ВО вы

глава: точный •••••••• школы слздуетъ звимство-
вать 7 природы; ••••••••• главы разсматривають — вавъ учет
и учатьея съ вфрнымъ ••••••••, правила легвато, основвтельнаго,
крелчайшаго и скорфйшаго ••••••• методы наувъ, ви
вуствъ, азыковъ и ••••••••••••• образованя, хисциллину

школы на ступени, общий Школьный •••••••• и 9672?
в]я осуществлена вофхъ изложенныхь ••••••••!й. — уже изъ ЭТОГО
краткаго того, что ВЪ < ЙХ 7

видно, кАКОВ 910 всеобъемлющее сочинен!е _и кавъ •••••, тлубоки
и человёчны _раввиваемых въ немъ иден. Это будеть еще

Образоване должно быть общимъ достоящемъ и общеобразо-
‘школа должна быть общедоступна, безъ разхичя звая,

состоящя, пода и способностей. «Не только дВти  богатыхь в ВАР
’ 9. но и хзти МАаЛЬ-говорить с‘

чикя и ДЪвочки, въ город% и въ деревн®, вс должны быть посызаемы
•• школу. Люди рождены дла того, чтобы быть людьми, разумныме

р. Солнце •••? •••••••••••• и
оживляет •••, чтобы все зеленфло, цвВло и приносило Плоды,
ово самое •••••• и ШБола. Малоспособность изкото-
рыхъ не ••••••••••••• этому. скуднзе харован!е,
чАмЪь менфе ••••••••••• духъ, болфе ребенокъ нуждается
въ помощи, дабы •••••••••••• оть тупости. И не существуеть

ребенка, нельзд пр
пользы ‘ученемъ: если голову •••••• наполнить знавями, то
нравственноеть можеть быть возвышена •••••••••••• хорошизь

очерьа
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привычекъ... НЪть тавже никакой основательной ••••••• устра-
нять оть мудрости полъ. Женшины также по-
д0б1е Боже, также одарены способностями и путь ••••••]я имъ
равно открыть. Женщины уже царствовали надъ народами, ••••••
царямъ полезные совзты, занимались медициной, были •••••••-
цами. Было бы несправедливо отдалять ихъ оть школы.› Задачи

‘личности, при чемъ обучеше служить не.ц%лью, а средствомъ.
Школа, должна не только выучивать, но главное — воспитывать
какъ обучеемъ, такъ всею своею обстановкою и прииромъ учи-
теля. «Школы, говоритъ Коменсвй, суть мастерсвя челов чпости,
о томъ, чтобы челов$къ едфлалея вполн человЪкомъ,
т. е, разумнымъ существомъ, властелиномъ тварей и самого себя...
•• должны быть благодзяемъ для всей жизни, образуя умы
•••••••••••• знай и искусствъ, совершенствуя даръ слова, обла-
••••••••• нравы и утверждая благочесте... Школы должны сооб-
щать то, ••• просвЗтляетъ разеудокъ, направляетъ волю, посто-
янно ••••••••••• совзеть, дабы разсудокъ сдВлался прозорливымъ,
воля въ выбор, а ••••••• постоянно дВятельною.
Вакъ эти три •••••••• пособности не могуть быть разъединены.
составляя сущность ••••, такъ должны быть неразлучны образова
н1е, и благочесте.» ••••••, что въ его время не бы-
ло шкохъ, сколько нибудь ••••• тствующихь указанной задач, въ
12 глав ВБоменсвй обЪщаетъь ••••••••• такое устройство школы,
при которомъ будуть доетигаться вс ••••, содержаццяся въ этой
задачВ, а именно

&) Важдое молодое челов ческое существо, •• исключенемъ
такихь, которымъ Богъ не халъ разума, •••••••• образоване,

6) Это образован1е будетъ обнимать собою все, ••• можетъ
сдЪлать человЗка мудрымъ и благочестивымъ.

в) Это образоваве холжно совершаться до возмужалаго •••-
раста, приготовлая человЪка къ жизни.

г) Оно будеть совершаться безъ принужденя и жестокости,
прятнымъ образомъ.

д) Оно имЗеть цВлью сообщить не блестяця и поверхностныя
знаня, но истинныя, основательныя, достойныя а
стз съ тёмъ — доброд$тель и благочесте, какъ качества столь же
необходимыя для человзка, сколько и зная,
в) Образован1е это будетъ легко, требуя еже-

•••••• четырехъ часовъ для упражненй, при чемъ одонъ учитель

•••••• —

вать ••• сотни учениковъ. — Возможность таков
й

будеть давать. ••• сотн

онъ беретъ, какъ ••••••••,
«Бамхоо существо, ••, 30 легко пари

до

ется. но хаже съ •••••••••••:'емъ СИВШИТЪ ТУДА,

его природа, тавь ч®о ••••••••••, погда что либо МУ,
етъ предаться этойвъ летанно, рыбу въ Ию, таз>

Г

къ — они дфлають это овми, коль своро члени а
сочно Вода сама течеть вНИУЪ, ОГОНЬ СВИТ ГОРИтся. & плосый лежить. 1 длазъЪхенный камень самъ
пря свт, сами отрожажть предметы; обыя, при влаг® и тета"

к

Нели ВЪсамо р
заключается сия зная, добродётели и благочеетя, то пер его

>

что ддк его необходвно только
••••••• и разумное рукои ••• ВСЯБА

Выхохя ••• этого положея,я Вомен-можеть ••••••••. я
развивать свой ••••• общеобразовалельной школы, которы"халъ превоеходный •••••••• русскому =

й статьи. «пар Школа поМу ДЛЯ
К

илхеямъ Ваменскаго» *) ‘этоть ллань можеть служить ••••••••• я7

тля народной ШЕОхЫ НЕШОГО Врбмени, 89 •••••• на Ты
быль начертанъ славяневимъЪ п олагогомъ 200 хВтъ ый

=

Здесь обращено вниман1е И ва ви шнее благоустройство шволм,
- =

гигеническя усховя, ий ва необхоли-
ея опрятность, удобства, чебныхъ пособ, въ числ котоВ ••••-
••••• хостаточнаго количества }
рыхь •••••• знечеше придается коллевщи разнообравныхь прод”

в

четовъ для ••••••••• ЧУвствЪ, ДЛЯ НавоПле чу

ственныхь ощущений. •••••••• первый выеваваль ясно и О,
иво идею наглядности •• обучеши. «Должно придет о,
сфдующаго золотего •••••••, говорить пред
НШ чувствамъ: видиное — ••••••, слышямое

Причина этото троякая: во-••••••, начало
внфшнихь чувствахь и пачало ••••••• должно

ОХИТЬ ОТЪ ДЪЙ-

слОВЪ, — тнае& Н6 ИЗЬ

няемое — — ВКУСУ,

ХИЩЬ истяна и

') „Семья и Шкода“ за 1873 г. № 3, 4,5 и 6. Бронь ‘того, •••••• оеу
того же овторь ем. въ «ур. Мян. Нар. Пр.» 25 1874 г, №3, 6 #1.
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зависятъ отъ свидзтельства чувствъ, — прежде всего
е. & ПОТОМЪ ••• и а:

ы

••••••••, внзшн1я чувства — вёрнзйи]е помощники памати: кто
однажды •••••• верблюда, тотъ всегда его узнаетъ; библейске
и друге •••••••• всего легче запоминаются по картинкамъ». ЗдВсь
обращено вниман!е • на содержан!е обучешя, и на распредВлен!е
преподаваемаго, и на •••••• и пр1емы преподаваюя. Школа дод-
жна учить всЪхъ всему — •• въ смысл спешальнаго изученянаукъ, & въ смысл ••••••••••••• отношетя
къ и жизни, въ смыслВ усвоешя •••••, которыя необ-
ходимы и полезны въ жизни. Въ •••••••• матер.
ала указано начало концентращя: •••••• наука сначала предла-
гается учениканъ въ вид простого ••••••••, развиваясь посте-
пенно, и это постепенное расширен!е •••••••• матерлала холжно
идти строго сообразно съ постепенностью ••••••• духовныхъ силъ

+ ЗХИТЬ
7

поэтому все Хх в

по ступенямъ, чтобы каждая низшая ступень служила необходи-
мымъ приготовлешемъ къ высшей,а эта была заврЪип-
лен!емъ того, что пробрЗтено на низшихъ, чтобы ничто не про-
падало даромъ для будущаго, какъ излншнее или ненужное, но

рем ••. ТО •• ДО
РА

••••••••••••: дерево знан1я продолжаеть рости каждый годъ, по“
хобно всякому ••••••• дереву, все однимъ и тёмъ же образомъ,
но только разв®•••••••. Отъ легкаго слздуетъ перехо-
дить къ трудному, отъ •••••••• къ отдаленному, отъ конкретнаго
къ отвлеченному, безъ •••••••••••• и скачковъ. Обучене должно
двигаться впередъ не ••••••••, & внутреннимъ интересомъ и с8-

У. трудом } СЪ У

емъ и охотою. Во всемъ учебномъ курс и ••••••••••• необхо-
ДИМоО 801008 разр При в

разнообразш учебныхь Енигъ и при раздроблени учебнаго
между многими учителями. Здесь Коменсый первый высказалъ
мысль объ обученш. многолюднаго класеа однимъ учителемъ по-
средствомъ раздроблевя его на группы.

«Одинъ учитель, говорить онъ, не только можеть, но и дол-
женъ обучать разомъ до 100 учениковъ, — это выгодно и для учи-
теля, и для учениковъ: учитель увлекается преподаванемъ,
& чЁмъ охотнзе онъ обучаетъ, живЪе становятся его уче-
ники; учениеъ охотн%е учится въ большомъ и това-

У на •••• побу но... •••••

восемь ••••••.

просовь.

ЭТО ТАКЪЕ»

ШКОЛЬНОЕ 240.

мс ка ивеботвых в вси Отовлетворить большому числу •••••••••,

теноть обучать не ученика, & ••••• рат:
я `лолженъ сидёть нь наблюдая •••••, обучаяроб, — ов быть Пр ити

=. ея ийа аъ работь :й ставитъ

1) Учитель старается сообщать веегда что-либо новое, ••••-
ресное, похезное.

2) 'Учашеся побуждаются вЪ размышлению посредствомъ 55

3) Учитель слёхить внимательно и зорБо з&
4) Все сообщается ученикамъ, по ВОЗМОЖНОСТИ, НВГЛЯЖНО.
5) Учитель время оть времени обращается въ ОТДВЛЬНЫМЪ

+ ченивамъ. съ словами: «такой-то, повтори!» или — «скажи, почему

6) Когдь спрошенный затрудняется, учитель живо обращается
‚ КЪ другому.

•) Когда нфеколько учениковъ не могуть ответить, учитель
•••••••••• ко воему клаову и вызываеть зелающаго
•••••••••. тотчасъ же всякую ошибку.

8) По •••••••• урока, учитель довводяеть ученяеамь обра
щаться къ •••• съ любыми вопросами, & даеть туть 36

во — Здесь •••••••• внимане дем разум”
ную дисциплину, • `индавидувльныя свойства ‚учеников. «Ао

говорить. Коменсв!й, •••••• внушать _АЪТЯМЪ 2 в
до страхъ. Дисциплина, •••••• руководить н приводить учение"
и ‘свободному. ` испохненю ••••• и сдфлать совершенно Вл»
ровгу и палку, которыя по •••••••••••••• считаются исправит” >т ОЛЬКО ля рабовъ.» Хотя ••••••••• >ными

‘и чоловфкъ можеть бытьсъ полнымъ что вонь
человкомъ поередствомъ образован я, но онъ "••• В тре

и

цаеть иБдивиду: альнагоГ я между ученикамя, напротив»,
обралщаеть на него 0с0б нимане. и Хавтъ, учителю указавя,

должно примфнаться въ ЕЪ этимъ 1 т,
«Учитель умВтТЬ рить ов»

к 19 708%, съ разлачнымя способноетами: иного обращен т
`••••••••••, иного тупоумныя, _ икого мята и
КЪ ••••••• «СВМЬЯ И ШКОЧА». +
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ныя, иного •••••• и туМя, иного любознательных ‚и опять иного
способных ••••••••••••••• въ механической

г

‹Разсмотримъ равличныя •••••• поближе. На первомъ план
стоять остроумных и охотныя •• ученью, Способныя ко везмъ
наукам: _имъ нужна тольво ••••, и они развиваются сами собой, —
только ие надо торопиться съ ••••, дабы‘они не ослабли и ве
истощились преждевременно, Друпя •••••••••, но медленны, р$

то имзютъ добрую волю и ЭТИ ВЪ

остроуины и хюбознательны, но рёзвы и упрямы;
зъ школахьъ ихь считають обыкновенно отчаяннымй; но •••• обу-
чее ихъ ведется хорошо, то изъ нихъ обыкновенно ВЫхОДЯТЬ
веливе. люди; такою толовою быль @емистокль, вели й
полководець; воспитатели должны остерегаться, чтобы не пре-
вратить хорошихъ коней въ ословъ.

‹Затёмъ бывають еще головы послушныя и охощя къ ученью,
но мекленныя и немного тупыя; они охотно за идущимъ
передъ ними; но такъ хакъ имъ тяжело подниматься, то ихъ не

обременать чВиъ либо труднымъ или требовать отъ НИХЪ
••••••• исполнен, & ДОЛЖНО, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, помогать ны,

д ••••••••. Они позже доетигають цзли, но зато
•••••••••• прочяЪе, кавъ позде плоды. Трудизе оттиснуть пе.
чать. на •••••%, но 38 то она прочн®е, нежели оттиснутая ка
Поэтому такя •••••• не должны быть изгоняемы изъ школы.

«Еще бываютъ ••••••••• и лёнивыя; если онз не упрямы, то
также быть ••••••••••, но обращеше съ ними требуеть
много и осторожности.

‹ Посхалнее и 3106-

ныя, большею част испорченных ••••••; но какъ въ природВ
противъ всякаго яда существуеть ••••••••••• и вавъ неплодонос-
ных деревья, при надлежащей и ••••••••••• уходЪ,
мОгУТЪ сдфлаться плодоноеными, — такъ не •••••• и туть отча-
яваться, а слёхуеть неуклонно бороться и ••••••••••. ВБпрочемъ
изъ тысячи головъ едва одна бываетъ такая. >

. чо
УГ.

тальную заслугу его лередъ челов чествомъ, перейду къ •••••••
его труду, также упомянутому мной”въ предъидущемъ изложени,
похъ назвашемъ «Живописный Мръ». Это была первая попытва
дать рувоводетво для нагляднаго обучея, какъ осуществление
начала наглядности, ‘провозглашеннаго Коменскииъ въ его «Ди-
ХАБТИКВ»: даются изображеюмя всевозможныхь предчетовъ,

преимущественно твЕИХЪ, которые чаще встречаются в зи
ить Нила ВЪ свое время отромный усл, _ потому зто пора
•••• вобхь своею противоподожностью: . еъ тогдашинми и
••••••••••• учебниками, . но въ насОяЩее зрения она
тяшь ••••••••••• нитересъ. Во всякомь случав 35 о
та пдел •••••••••••, дальнёйшее резви{е которой ив
уже •••••••• изъ историчевваго очерка нагляднаго обучевя, из-въ У главЗ.

Кавь ни могучь •••• голобъ СЛАВЯНСКАГО ПОДАТОГа, КАР #7
7 еВидна великая ‘•••••• его практической: ВОВЕ р
о ого ‘идол •••••••••••••• обучен ие усшёла ни
м общее совнане, ни ••••••• своимъ свЪтомъ европейсвую школу
О ` ив нвстахо время, и •••••••
аъ пришлось ` бороться. ва нев, ••••••••••••• ее ради общаго

Въ 1751 г.. т, е. почти черезъ ето ••••• Воменсвато,
аздазся повый толосъ, требующий ‚••••••• 1 воспитания
и обученя,. ‘какъ школьнаго, тавъ и •••••••••, — ОВ а
ый проаввель ив всю Европу сильное •••••••••••. Это быль
т олось французскаго. _ писателя. ж. ж. Руссо, ••
Омь тоху извветную всему ру внигу «Эмиль или ••••••••! >.

Въ строгомь смыель слова, Руссо вовсе _ не быхь о
о быть. `проето тешальный человфял _воторому „душно ‚было

ка ферз, среди р к

ЖИТЬ ВЪ зар
УТ ака, который ‘очень хоро шо пониналь | и чу увствоваль 67
образе современной ему жизни, не могь примириться ©® (о
о хол ` молчать `о немъ. Кавви-бы сторона ‚ ‚ши обра’
•••• на себя его онъ воюду видёль безобраше из’
т •••  прибаижене. ‘грозы. Превирая порознь, о
се •••••••••••• въ цёломь, онъ веюду являлея грозным»
ателень и ••••••••••••, но въ время и ний преобри
И бъхднаго ••••••••••• часоваго мастера, ОБ» бо
тот развивелея •••••••••••—безъ попеченй матери,
просвживая съ •••••• на цфлыя ночи за романа: ›

т бфдственную жизнь ‚ ••••• ий
воевозножныхь знанй, •••••••• близко _въ | На аз

и задумываясь надь ••••••••• ов жазни. _ Затрудиясь опред •••"
нато правтичесваго занял, 10  •••••••• обязанности и то

блага челов чества.
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неудачно принимаясь за преподаване, онъ •••••. ве могь ужиться
съ людьми. Умомъ своимъ онъ прозр8валь дальше • глубже, не-
жели а чрезвычайная сила чувства создала въ немъ ••••-
кающ!Йся и страстный характеръ, который, соединяясь •• неза-

мыслей,

н рёшительно. Ни того, ни другаго не терпВли и не уважали
люли, и Руссо стадъ въ исключительное, уединенное положение,
одинъ—съ своими горькими думами и преобразовательными идеями.
Ни по натурв своей, ни по развит онъ не могь быть преобра-
зователемъ-практикомъ; онъ быль способенъ только явиться про-
рокомъ, возвёщающимь людямъ приближающуюся грозу, указы-

"о

ПУТЬ ••• ь5ь в и ••••
къ Ср для такой •] ВО К

пейской жизни •••••••••••••• литература, и Руссо сдВлался пи-

на весь образованный •••.
Руссо напаль на свою •••••• уже на 32 году жизни. Случайно

дпрочиталь онъ ВЪ 6 ОТ
о конкурсв на тему: наувъ и искусствъ
къ улучшению нравовъ?» Руссо принялся за ••••, и въ 1749 г.
получилъь отъ Дижонской академи м.

ный вопросъ отрицательно: вультура дъйствуеть на ••••• раз-
вращающимъ образомъ, чистоты нравовъ надо искать у •••••••.
Очевилно, что премя была взята не истинностйо основной •••••,
ошибочность которой въ наше время слишкомъ очевидна, & но-
востью взгляда, ловкостью развитя основной мысли и мастер
ствомъ изложевя. Тёмъ не мен%е съ первымъ-же
начинается слава Руссо, какъ писателя и мыслителя.
За первымъ сочиневемъ слфдуеть рядъ блестащихь произведенай,

+

которыя содержать въ себЪ громовое
•••, отрицане тосподетвующато порядка вещей и набро-
••• новыхъ основъ н новаго строя жизни, —наброски отрывочные,
••••••••••, но сылые и поразительные по новизн, то замча-
тельно ••••••• и вфрные, то фальшивые и одностороне. Сила
мысли и ••••• созхали Руесо славу на весь образованный м1ръ,
но не дала ему •••••••. Онъ не могъ поладить съ ЖиЗВЬЮ, не с0-

себ% ни карьеры, •• спокойнаго положеня. Пресхздуе-
мый тупой злобой, ••••••••• въ то время, когда идеи его гоб-
подствовали надъ м!••••, будили и волновали умы, озаряли мравь
среднез®ковыхь предан, •••••••• изъ страны въ страну,

не вышло

чидъ 680Ю ЖИЗНЬ несчастливцемь. •••• САМо и сочиненй Руссо 6»
а воспитание» *); сборникь ••••••••••• = деи
бевъ опредбленнаго плане, по просьбВ одно • о
тори, которая, по сховамъ взора, умфяа •••••••, Сначате ви,
Хотфль отравичиться брошюрой въ ифевольно •••••••, но Ут”,Въ немъ 063}

чрезвычайно ифтво, порицается тосподствующая си ет,
я ‘сложившаяся изъ массы средневёвовыхь ‚предан‚ воторов
отрывочный планъсовдать ‹оствствениаго чехова»,

ку ‹гражденовому и куьтурному», природ, $
=

чаго, который самъ вое для самаго себя, для воторато 58 су 1
отвують трандансвя и общевенныя отношения, (о

• — короче челов®ка чисто
а ••••••••• принцииами—съ одной стороны
тю •••••, чт. ` ето система, воспитан есть, хохь осыи фа
развитая, съ ••••••
не хорошо, •••••• изъ руЕъ природы, и все искажается РУ,ок, Рубсо ••••••••••• критик

о жизни и развитии •••••• Воня и &Ъ р}
и о воспитанника, Эмиля, ••••••••••••• _ въ НОВУЮиг уелошя. ‚ вого настаивать то
справедливой мысли, что воспитав!• человфка начинается © о.
маго рождены: «раньше чвмъ •••••••••, дитя уже оо,
акь мото ‘оно выучиваеть въ первые годы •
= оливы опытомь, безъ велваго обученя]> •••••• +700
офзко поридаеть общенринатое обращен!е съ •••••• порвал,
раста «Вся наша мудрость (говорить ов) вобтонть • Ри,т | мораль _ въ подчинении, _ оба в
сдерживан!и себя. ГражденевЙ человвеъ ро‚ ИУ С
рать ть работи. ПА Ро О о ини
т, пез о — заколачиваютЪ Въ Г 7по сме

учрежденями, предразсудёвми
ты Акушервн модедирують нашу годов Фо
•••••• — тавъ что караибы счастливзе нь

ива р

___———•--—---—
*) Зь это •••••• сочиноще Руссо «отцомь педе-

ПРЕД очевидно •••••••••••••••• значен\е Руссо.
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ть врЕ ею 6ООООА
$ очется, или

ТЯ ть поожде нежели
Тавимъть

Чамь можеть Ирь ребонва, выходить чело-© фантаею, во но вотестоонный челоня
РИО, то Джин о сокращен т 6СЪ СсАМагоООВО ды

ние Вин живни и общества; при ивиь находетоя
только заставив, оберегающй его природу от вредныхь фи”
ВЯ ЖБИ, прочимь и оть врачей, воторыхь (уе
ить, оть привчевь, оть предравсудковь, оть• п о о и о занаб
ль ив •••••••, ивъ соботвенваго ничо"И Оли 0 ••••••••
ве орать •••••••• учебнивовь, оть учителей, израк дтн, У •••• вт общест. пити самортоятельно, •• приоо арен Я природных г
СВОНХЬ бИЛЬ И ПОДчЕНОНЮ ••••••ро ГО КВОТЫ, В о ти бе Жо

ИВТ пренмуществонно вр постИ ВСТВЪ.
ь”

а его манеры обнаруживають «ывлость м ук"ООВ
о Просто, ВАНВНО и #6 бодтаеть деОб а,
рута, обычая, привычки; его зчерашыйя дей не орех >сы ОБЬ ЕВ связывать
и гово

ютъ вияня ни авторитетъ, ни принфръ; онъ д$-
рить только то, что ему. нравится. Если вы станете

ДВО.
говорить ему о долг в повиновени, о о о их ит
ме, если будете ему приказывать, не пойметь васъ. ГР
о ‘въ помощи, ‹ обратится въ первому встр.
••, не ваирья, будеть-ли это ородь Иди вЪ ТОРв •••• равны... Живой, ХФательный, он не о
чето, ••• превышаеть его сады, воторыя оъ испытал и О,
м и •••••••, опредваять разотояшя. 6» то
родскихь ••••• онъ вебжъ

"Таковы задатки ••••••••••••• |
ртов путем своего ••••••••••••• воспитания. Для ваше:и ить ньдобносля ва ом
лоно самыя врушныя черти ••• Ро, чтобы
ДАТЬ ея в значене въ учебно-••••••••••••••
идей.

я совершенно отрицательно. къ ••••••••••• 9ку жет
„ тетановившинся отвошеняиь, хоче
ель сь двца земли похожатехьно все, что ••••••••••• пр"я къ первоб
шимъ, требуетъ вкрутаго ИРУ
ному * остояню. отряцелельнья сторона ето. ••••••••• те
ном петь драйнее преувеличене, не разбирая 063-
образнего оть того, что достойно подражая и теше, прто есть #РЯ
и < только ненспохнимымъ, но и не разумнымь.
«то начинветь учиться и развиваться съ самато Роги”
а, `онъ отрывзеть своего воспитанника ть ‚чтобы Бы
т ‘въ в `не гражданина, не двятеля для изввстнаго временм

и не •••••отъ •••••••••• и ро
пи ••••••••, во который и самъ... пе вужень ва
отечеству, ни ••••••••. Кахъ вёрный и пвлесообравный пу
и акого ••••••••••, ‘онъ избраль — охренене природы часто 2”
твое, `бевъ веяваго •••••••••••••,  содъйетвующаго Е Би

естественное. развито •••••••••• силь, вазе т
{о человзка, по его ••••••, только нсважаеть природу. Тавнит
образомь Рувсо, обращая ••••••• воститетедей на приролу
р въ ‘зо ` же время ‚вослитвне • обучент живни, во воякомъ случа ••••••••••• аи
трыа я обучены. — Кавъ ни иного •••••••, преувеличены
односторонваго въ его теори, кинга Руссо ••••• больше и с
чеще уже потому, Что вызвала критическое •••••••• въ сущест"
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ющему порядку вещей, пробудила живое сознан!е важн
тая человзка съ самаго раннято ДЗтетва ий признан

БОЮ Правов те
>

роды, >

кресиха идеи Коменскаго о преобразовании школы, какъ
и учебно-воспитательнато, и раочистиза путь лок дала
••••••• и приложеня идеи «‹воспитывающаго обученя›. Вмяше
••••• Руссо было твмъ сильнфе, что она представляеть въ
шей ••••••• увлекательное чтене, а потому возбуждала
че изн •••••••••••• овхобзене, которое часто бы.

=

ваеть для ••••• идеи, нежели робкое одобреше. Озло-
блен1е на этоть •••• было такъ велико, что оно дважды сожгхо
книгу рукою палача — •• Париж и Женевз, — то чВиъ сильнзе
проявлялось озлоблеше, •%змъ болфе подоютвалось сочуветше.

Между прочимъ, книга •••••, о которой такъ много говорили
и друзья и враги, произвела ••••••• впечатх те на шестнадхца-
мальчика, учивщагося въ ••••••••• гимназ1и, который
отличался необыкновенно живымъ •••••, добрымъ, довзрчивымтъ
сердцемъ и мечтательнымъ характеромъ, •• имени Гейв-
риха Несталоции. Въ книг Руссо поразила •••••••••• не отри-
цательная ея сторона и не своеобразный, •••••••••• планъ есте-
ственнаго воспитан, а самая идея — возможность, •••••••••••?»улучшить человзка и челов ческую жизнь, поднять
уровень Й тя. Эта
идея потомъ основной идеей всей жизни и хзятельности
Пестахоцци, который могъ сказать про

„Я зналъ одной лишь хумы власть,
Одну, но пламенную страсть,
Она, какъ червь, во мн жила,
Изгрызла душу и сожгла,

••• же это за роковая страсть, поглотившая душу и жизнь
•••••••• Песталоцци? — Вместо отвзта привожу его воззвате
‹Въ ••••••• народу Швейкарли: ›

‹Я вижу •••• унижене, твое глубокое, ужасное падене и глу-
боко •••••••••• дорогой народъ. БФдный, сердечно люби-
мый мною ••••••, я хочу тебЪ помочь. Я не владВю никакимъ
искусствомъ, не •••• никакой науки, и въ этомъ м я ничто-
жество, полнзйшее •••••, но я знаю тебя, и охотно отдаю тебъ
всего себя, я отдаю теб} •••, чВыъ запастись въ течени
всей моей иноготрудной •••••». ВКакъ видите, страсть, воторая

ЗОСТи «изгрызла и сожгла душу» ••••••••••, принадлежать къ числу А
ь смертнаго человзка въких, ©

герой и дать. ему право называться <ВОЛИЕИМЪ ••••••••••>.
Гейнрихь Песталоцци родился въ Цюрих въ 1146 •••• и,

раннемъ лишившись отца, выросталъ на поречени ••••••,
тора, ‘по словамъ самого Песталоцди, ‹съ полнынъ ‚
жертвовала веёмъ для воспитан я своихъ дВТей: отЕазы-
ая 666% в0 ‘удовольствяхъ, даже во многом необходи’
номъ». ЕЙ помогала. въ заботажь о дётахъ служанка Бабели. Ота

смерти отца, отличалась Уногими нравственными качествами *
всей душой привязалась въ семь, въ которую ветупиха въ

‘простой наемной прислуги. Маленьюй Тейнрихь проводи >УЕ зреня ие ‚ о въ Г онъ часто п нех»
ав я ифояцамь у своего бывшаго пасторонь въ вел
••. Зявеь, играя съ дерезенскими мазьчиками, онъ присно
••••• въ народному быту, полюбиль народъ, почувствовать | я

и рано •••••• _ задумываться. © причинв этихь
ый. ••••••, _ вакъ. блъдныя, худыл, измученныя ‚работой Г

`дёти •••••••• въ сырых. и  холодныхь мастерских. Ояъ
и ихъ ••••••••••• трудъ, ихъ голодную, нищенсвую жиз” >.

Онъ ридфль. навь ••••••• ихъ умъ и гасноть жизнь подъ ©ре-
монемъ труда и лишен, • вакь безжалостно относятся ие Это
потибающимьъ маленькимь •••••• люди взрослые, сильные, влаот-
ные и богатые.

Виля вее это, маленьюй Гейнрихъ ••••••••, мучился»
валея филантропическики задачами, ••••••••• туманным
Известно, какое. ‘ужасное вшяше на •••••••••••• в
развит!е дфтей овазываеть фабричная •••••. Генрих

это вщяше, очень _ хорошо понималь его, и •••
ппечатя ня `тлубоко запали въ его душу: и ••••••, ‚он

дётей природнымъ добродушемъ, ‹ фан:
таз `н Рлубиною чувства. Въ школ онъ успвваль •••••••••••••
я _ учителя прямо товорили, что изъ него не выйдеть
ничего хорошаго.. Тамъ, тлф требовалась ‘•••••••••••••••••, в
снть не хуже, & лучше другихъ, но въ дл механическаго *`
зыха на что было обращено въ то время наибольшее
учвтелей, оказывался сововыъ пхохь. Лучше шло №
оихской и въ высшей школё (СоНедит

я |  Пестадодди попаль въ хорошую ереду, еще бол8е развив-

простая дер
•• ЛОМЬ



••••• И
•••••••, ДВО.

шую. и •••••••••• его идеальное его захушевное
стремлеше ••••••••• другомъ челов чества, наставникомъ народа.

Но не скоро •••••••••• пристроился къ такой. работ%, кото-
рая бы ••••••••••••• соотвфтетвовала его характеру, & въ тоже
время и этой •••••••••• нзли. Онъ былъ и проповздникомъ, и
юристомъ, и сельскимъ •••••••••, разсчитывая этими путами
прюбрсти дзательное ваян!е •• жизнь народа и содйствовать
ея узучшеню. Гражданское ••••••• въ душ его было хо такой
степени глубоко. такъ вошло въ ••••• и кровь его, что онъ, со-
бираясь жениться на любимой счель •••••••••••• пре-
хупредить недоразуи® я, тавкъ часто •••••••••••••• семейное
счасте, честным признашемъ:

«Я долженъ откровенно сознаться, писалъ онъ ••••••• женЪ
своей, что обязанности въ моей женз я буду ••••••••• обязан-
ностямъ къ моему отечеству; я буду изжнымъ мужемъ, •• неумо-
лимымъ къ слезамъ жены моей, лишь только она захочетъ •••••••
меня отъ псполнен1я обязанностей гражданина... моя не
можетъ обойтись безъ взажныхъ и опасныхъ шанеовъ. Я никогла
и ШИ для ЕОГО не стану молчать изъ боязни людей, лишь только
увижу, что польза моего отечества требуетъ, чтобы я говорилъ».
Если прибавить къ этому, что слова Пестолоцци не были только
пустыми словами, & неуклонно провохились черезъ всю восьмиде-
его жизнь, го характеръ этого человзка, уже достаточно
очерченъ... Сельско-хозяйственныя предпрятя ему не удались,
• его ехинственной отрадой, среди невзгодъ и неудачъ прадтн-
•••••• были занямя съ маленькниъ и единствен-
нымъ •••••• Яковомъ: они НАтолЕнули его тревожный и пытли-
ВЫЙ ‘умъ •• вопросы пехагогическе, воторые занимали его и раньше,
НО оТЬ онъ бЫлЛЪ ья

йт

Въ 1774 году онъ основалъ •• своемъ имВши НейгофВ школу
для б$лиыхъ дзтей, воспитан1ю • обученю которыхъ по-
святять свою жизнь, и напечатать ••••••••• писемъ, излагая
свой ззглялъ на это Въ этихъ ••••••••, настаивая на бла-
готворныхь результатахъ учреждетя •••••••••• школъ, между
прочимъ, Песталоцци высказываеть идею, ••••••• развивалъ по-
томъ во возхъ своихъ сочиноняхъ, ••••••••••••• ШБОЛЬНОмМу
«Главное говорить онъ, чтобы въ основу. школъ
были положены нравственно-воспитательныя За этими ••••-
мами появились «Вечерн!е часы отшельника», гдз ••••••••••

Мысли 0 О

развитии. человфка, о зоспитательномь эночени религии, в
мыслями Коменскаго, придавая имъ новую силу.

Гертруда»
1781 году появилось извзетное

сочинене «Лингардъ и да”,
в как1еее. что ••••••••••, по презван!ю. ••••••••, ро

\

я арын, п слёлавшее ••• ето всейВ отомъ пбющемь фориу •••• и,
азались ВЪ ЖИ‚отинами народной Жизни, •••••ре `педаготичесыя идеи ••••••••••. ие

) = объясняюлия всочиненемъ посхвдовали
раввивьющуя его... Но Песталощии, по прива» т

ЬВО

писатель, & педагогь вполн%: ему
остшествлять свои любимых идеи 53° бумаг — ему сылабыла необхо-

р

а внутренней потребности, живая педагоги,
бота. оть. ` воторой ‘онь отстелъ | по ‚ необходимости» Идбаь зарыть СВОЮ школу

••  Крюзи говорить, ую Песталоцци вЪ это вреня о Сад
••• ие могЪ купить бумаги для тль и ••••••••. И при

на •••••••••• бунаг%, ибписывая 66 ВА”и бить то •••••••• человвнь мочталь я м
и о благ •••••, о народной нравственн *

улучшения: народнаго
В 1799 тоду, уже нь 58 •••• жизни, ему снова удалось тг

Ея зв работу, Сперва •••••••• _въ Станщь, одном, и
Ът оо осироты приоть, & Неонпоручено Петти», а

е ПИТОМИАМЪ полезныхъ
о неутомимо пресдбдоваль поедбдн, работая съ •••• 20
нечера. Пося® тото, с 1799 по 1804 толь,
зь БургдорфЪ, сперва въ зужихь шволехь, вт,
зоспитательно-учебномьъ заведении, устроенномь при т,
вительства и въ 1804 оду переведенномь въ ое и

ЗЪ

же время онъ обработывать и ивдавель учебныя ,
изъ которых - особенно _ важно сочинене «Бах и
вонхь дфтей», танъ _ вавъ въ немъ съ ивибольшею Полно.рзн!я геналь-

наго автора. Уже въ Бургдорфь Песталоцци сАлВлСя реХИЦЪ,•• С809
•••• я обучения, — и на вевхъ про:•••••••••••• Онъ быль>

тоетьЮ, ПР
ся хзломъ воСПвавших

изВоДИлЪ не,
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уже съ сВдиной на головз; •••••• его была тощая и н®сколько
наклоненная впередъ, грудь •••••••, выпуклая, станъ согнутый,
лицо на первый взглядъ весьма ••••••••••, изрытое оспою, мор-
щинистое, смуглое, съ чертами; •••••••••••• волосы
влочьями падали на открытый, могучй, ••••••• лобъ, — на немъ
видны были глубокя борозды, раннихъ, ••••••••• заботъ
и ненмовзрныхъ умственныхъ трудовъ; но изъ •••••, глубоко

ПОДЬ ‚ бле-д’ ЗУ ООН 9 у О

ствлъ живой огонь, свидтельетвовавиий о юношеской, несокру-
шимой сил духа, и р8зыя черты лица дышали симпатичнымъ
выраженемъ и безпредВльной доброты... Посл$д-
НИМЪ практической дФятельности Песталоцци быль ста-
ринный городъ Ифертенъ, расположенный въ прекрасной м3стно-
••• на южномъ берегу Невшательскаго озера, куда онъ перевелъ
свой утъ По ют н.о ВЪ

1805 г. и гдз ••••••••• до 1825 г. Слава Цесталоишева инсти-
тута въ ИфертенЪ была •••• велика, что собирала сюда не только
множество учениковъ, но ••••• учителей, воспитателей, государ-

людей и особъ,
съ НОВОЮ СсиСсТемою воспитывающаго ••••••• и разумнаго восци-
татя. Много учителей и педагоговъ ••••••• поезщеню этого
института воодушевленемъ и привязанноет!• къ своему по-
тому что никто не имзлъ такого дара •••••••••••• и побуждать
другихъ къ труду, какъ @есталоцци... Но ••••••, нежели гово-
рить о практической дзятельности Песталоцци, ••••••••••• на
‹ДингардВ и ГертрудВ», а вмфетЪ съ тфиъ—на его ••••••••••-скихъ

Уже быхо м.ЧТо |е это— пов
Ч

педагогичесвя идеи въ немъ предлагаются въ самой общедоступ-
ной форм. Ёвига имЗла громадный усизхь и до сихъ поръ не

••••• Л © ь ее, ••••• ВЪв

высшей степени •••••••• чтеше для воспитателей и учителей.
Вотъ какъ самъ •••••••••• объясняетъ ц®ль сочинешя въ пре-
диеловн въ первому •••••••.

«ЭТИ строки писаны какъ ••••• или вакъ попытка—вавимъ
нибудь образомъ сказать ••••••, и сказать правдиво, какъ онЪ
долженъ думать и чувствовать, ••• у него должно быть въ головъ
и въ серхцз, —однимъ словомъ, ••••••••, какъ вародъ долженъ
жить и дйствовать. Я желалъь и ••••••••, насколько это было
возможно, изложить настоящую исторю •••••• и естественно. Я

опасался прибавлять свое мин! къ тому, ••• ‚я и влы-
аль въ своей жизни и © чемь равсвазываю, —Я ••• ть
оцставить здвсь правдиво то, что народь сам •••••••••, мет
судить, во что вФрить, ав говорить и ••••••••••... >

Воть коротко содержане повзети,
Мы вндимь дерезенскую общину Бонналь, жители которой за

хо

емъ. Яркими Бр ражана с 96МУ = в И Гу
пины. & причина этого явловя укавана ПЛОХОМ®
•••, разовавывая про фохта Гуммоля, представляю:
бою •••••••• выпуклый обравчикь нравственнаго паденя» вето«•••••••• его принадлежали къ о
навдаго •••••••. Ихь не было храмомь вдень не было ••••••, ОЗдотия в оныхь зла и Они •••• бевъ
него донашняго •••••••, бевъ разсужденя, 6е9ъ лв
важен, въ _шахнаго •••••••••••• провябавя. ни не
нвли ничего ••••••••••••, не искали ничего хорошато, вот и,
находвли удовляетворенйя въ ••••••• и злом», которое они ее
Во всей общин® была только •••• семья, 98 оторог мот опуть загладь наблюделехя, •••••••••••

уу 9

семья и Гертруды. Душе семьн— вена •••••••••, 27“
труда, въ образ которой авторъ нарисоваль
ницы. На этомь лищё и НАДО ОСТАНОВИТЬСЯ, АР СПИ,

ЖИВОМЪ И

пркомъ воплощев!и идей Песталощци. Собственно т по стая
женщинв в®ть ничего она Мало ЗНАТЬ, О
необразованная крестьяне, работающая съ утра Г

своего Она ТОЛЬБО дорогое Р
беннымъ

бящая жена и разумно-заботливая мать. Стоитъ-ли съ 069‚
разу

| а

•••••••••••••••? Кабы она была вторая Канне д
+

Аркъ, нли какаи •••••• преобразовалельния №,
у моыз, 5 р •••••••••• _ ученостью, —в7 > ТОТ ХО те
Но въ тоиъ-то и дёло, ••• Песталощци 80608 не хи
зать что-либо ••••••••••••••, но ‚для вовхъ ВОЗМОЖНО аж м
оба быть тенеиъ, вели ••••••• О ОТО,
слами, ВО ВСЯКАЯ ДОЛЖНА И •••••• бытсотницей для семьи, доброй женой, ®
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Самая возможность для каждой женщины ••••••••••• ГертрудЁ
усиливаетъ во сто разъ интересъ и смыслъ ••••••••••••• Песта-
хоцци идеала. Въ ГертрудВ жила глубокая, ••••••••••••• любовь
Бь ДВТЯМЪ, и ЭТА любовь была главнымъ ея •••••••••••••••

— СВО-оная вела

нхь дфтей просто, безъискусственно, но чрезвычайно разумно, ,СЪ зам? АТА Са

для этого т%мъ, что давала жизнь. Гертруда не имЗла и возмо-
жности прибавлять что-либо для воспитатя и обучетя хдзтей къ
••• бЪздной жизненной обстановкЪ, среди которой она жила сама
и ••••••••• ея «Сама жизнь, говорить Песталоцци, во всемъ
•••••• объем, какъ она дЪйствовала на дЪтей, какъ она
жала •••, какъ они пользовались ею,—вотъ что было иСТОЧНИЕОМЪ
ихъ учен!•». Никогда не упуская д®тей изъ виду, при своихъ
ничтожныхъ ••••••••••, Гертруда была очень изобрзтательна и,

своей тась для нр
наго и умственнаго ••••••••• ТВМЪ, что находила подъ руками.
Во первыхъ, ея дзти были •••••• заняты, но не насильственным,
образомъ, & охотно и •••••••••••••, & потому не знали той раз-
вращающей скуки, которою рано ••••••••• страдать даже
въ достаточных семействахъ, въ •••••••, въ интер-
натахъ. Вром® того, Гертруда умЗла ••••••••• и находчиво рас-
работы хЪтей по извЪетнымъ ступенамъ, ••••••••••••
постепенно отъ самаго легкаго и простаго въ •••••••• и сложному,
а выфств съ т%мъ умф$ла обращать эти обыденных •••••• Въ
воспитательный матералъ, благотворно на вс сто-
роны д%№тской природы и такъ, что постепенныя
ступени занят! соотв тетвовали естественному развитю ••••••••
силъ и способностей. Путемъ этихъ воспитательно-учебныхъ •••-
ктическихъ работъ въ дЪътяхъ развивалась трезвая наблюдатель-
ность параллельно съ развитемъ внзшнихъ чувствъ и сознатель-

е къ окр ю ва
непосредственномъ наблюден!и и опытз. Самымъ маленькимъ
тямъ Гертруда умЗла • ыы

съ ••••• стороны,

давали ••• рувбамъ И ПаАлЕ
кость. ••• заставляла ихъ, находить на стол
уменьЕя ••••••, вдВвать въ нихь нитку, разбирать бобы и горохъ,
очищать ихъ оть •••••••• и пыли. ДЪти участвовали, такимъ

ДВО. 415

въ сд труд, совнавоя, ••• матери, что их.
трудь-трудь вужный, ••••••••; помогая еЁ, увлекались
ь вь коже вреня, поеродотвомь •••• работы, развяваниеь ту"
но таЖЪ, ЧТО ОТО НАХОДИЛОСЬ вЪ ••••• тако
съ живнью. Разговорь Гертруды съ •••••• НИБОГАВ 0 ИРИ,

С-

тою болтовнею, которая-бы не ••••••••••••••• положено»реоенвамъ. ИДИ ПОТ
вь данный номенть. Она обыкновенно говорила © ними ••:
нс серьевно, промо, но ©Ъ достоинетвомь, объясняя имъ ••••
жизни и окружающей дёйотвительности, ихъ соботенныя ие,дб И НАДО, Ой ИЗ Я РЫ

При этихь усхошяхь вся живненная обстановка датой
три ввей ея бфдности и однообравш, получала нрав ии
"татательное п учебное значенуе: ока ‚развивала въ Кит И соенъ полезному труду, въ трудь, сонет•••••••• #5 окружающей в 09
••••••• въ приобретено. Для обучевя счету

В

считала съ ••••••, СЕОЛЬБО ШАГОВЪ ВЪ БОМНАТ, НИТИ ПРИ И Го
точно тавже, •••••••••: окружающей оботановвою, т бор.
средетвенныхь •••••••••, ОНА ЗНАБОМИЛВ ИХЪ СЪ ОСНОВНЫМ Ро
мами изыфреня; ••••• также на окружающей о
объясняла имъ авлешя •••••••, которыя можно о
комнат, въ БуЕВ, ив •••••, ВЪ СЭД, ВЪ ЛВС, ВЪ ПОП ПО С
это дбладось тавъ, Что не •••••••• ученьемь въ общетринят
сыыса, & представлялось •••••••• чес,

Ч
г.

инь обыкновенныхь случаяхь домашней ‚•••••. Тук _ Пе
талопци покаЗЫВаОТЬ, БАКЪ много учебнаго. •••••••• дает 29
даже при самой бФдной обстановЕ, тогда ЗОНА

на этоть-то учебный матераль, находящийся поль те

ий развивающий и восивтывающЕй матерь _ ва
но мене плодотворный, в между тёиь пручають их -
тей пренебрегать тфмъ, что близко въ нимъ, Что ©

ВЪ ЖИЗНИ. Гертруды, помогая матери приготовит»
кушанья, разводить огонь, приносать дрова я воду, фиИ ПОХ-

„ин придумывая замыеловатыя учебучебныя6
•••• и предметами, пПридумы •••••••

Я.
ый

ЭТОГО
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ВСы т изучали хЪйстые огня, воды,
воздуха, вВтра, превращевще •••••• въ уголь и пепелъ, нереходъ
его въ гиеше, превращен1е воды •• паръ и ледъ, дождь, сн®гъ,
градъ, виян!е воды на соль, на •••••, на почву, на растеня...
Вакой обильный матералъ для развит! я ••••••••••••••••, и со-
знательнаго отношешя къ природ$ и жизни, ••• прюбр®теня
знай, для самаго многосторонняго •••••••••••••••
Въ семьз Гертруды быль введенъ въ разумныхъ и ••-
толъ взаимнаго если мать начинала объясвять или по-
казывала что нибудь младшимъ дВтямъ, то стариия къ
ней и говорили: «иозволь мнЪ показать это брату, я знаю •••
такъ-же, какъ и ты». Позвохене матери хоставляло большое •••-
вольстве дЪтяыъ,—они радостно, съ полнымъ наслажденемъ и.
старан!емъ, пересказывали иладшимъ братьямъ то, что знали сами.
А ВЪ ТАкОМЪ У = Начало
наго развитя, также какъ въ удовольстви раззорять птичьи гн%-
••• и бить стекла, въ окнахъ сос} дей— начало нравственной порчи. —
•••••• образомъ учеше Гертруды ничего не влагало въ
& •••••• развивало и направляло силы, которыя уже лежали вь
нихъ и •••••••• они воспринимали сознательно, какъ прюбрз-
тен1е, ••••••• собственнымъ трудомъ, то, что давала имъ внзшная
жизнь. Поэтому —••• они знали, то знали не вакъ нибудь, не въ
половину, а ••••••••••, зная были доведены въ нихъ до
совершенно яснаго ••••••• ихъ собственными наблюдешями, опы-
тии и ‘упражненями, и ••• могли выразить и объяснить свой
зная не фразисто, просто, •• за то съ силою и точностью.

‹Такъ дЪти Гертруды, выЪстВ съ •••••••, жили и работали
съ и любовю, свободно и радостно, • такая работа укрз-
лляетъ, развеселяетъ въ такой же •••• работа безъ любви
и вЗры, съ гнзвомъ и принужденемъ, ••••••••••, ожесточаетъь
и отравляетъ. Гертруды, постоянно занятыя •••••••, пи-
таюшияся водою и хл3бомъ, пПЗли и смВались ••••••, нежели
дети богачей, СЪ трудомъ,
ныя и окруженныя наемными рабами: ихъ глазъ былъ взренъ,
ихъ рука тверда, ихъ фантазя свЪжа и чиста, ихъ чувство изя-
щнаго. свзтлон неизвращено, ваправлено къ высокому и въ истинно
прекрасному». Цесталоцци приводить случай, который какъ нельзя
лучше характеризуеть ясное душевное наетроене дзтей Гертруды
и чуткость ихь къ истинной одинъ разъ они въ
хижинз за работою, и казалось, что работа поглотила все ихъ

внимав{е; вдругъ солнце бросило свои первые лучи въ эту бВдную
•••••••, и какъ-бы слВдуя какому-то внутреннему голосу,
безъ ••••••• менторскаго намека. со стороны матери, запвли пре-
красную ••••• солнцу.

‹Они ••••• (говоритъ авторъ) усерхизе всякаго поденщива,
но душн ихъ •• были поденщиками; ихъ внутреннее. существоВН свободно, не •••••••••••, рыба въ подобно
жаворонку, ••••••••••••• съ своей въ толубомъ небз.
Эта хижина, при всей •• скудости и была святилищемь
Бога, въ которомъ не ••••• ожесточиться и исцортиться природа
чехлов’ ческая. .. ›
Новый Боннала, Арнеръ, въ ••••••••••• съ

другомъ своимъ Глюфи и пасторомъ, •••••• скорбить о нравствен-
номъ падени общаны и озабоченъ ••••••-— поднять вакъ

уровень, такъ и матеральное ••••••••••••• жителей.
Мало-по-малу эти люди приходатъь къ той •••••, чго всВ добрыя
стремлен!я и попытки помочь горю будуть ••••••••, повБа они не
позаботятьея о школахъ, о лучшемъ воспитани и ••••••• по-
хростающаго И воть они рёшились преобразовать
школу, взявши за образець Гертруду и ея семью. Тлюфи •••••••
на себя ‚ ОНЪ Ст

\
системой воспитаня и обученя Гертруды и повелъ двхо, руковод-
ствуясь этимъ образцомъ. Не вдругъь нахадилъ онъ Школу таБбъ,
О И: торячо любилъ свое двло, былъ преданъ ему
•••• душою, но этого не достаточно, чтобы сдвлаться хорошинъ
•••••••••: пришлось упорно и много работать надъ самимъ с0-
бою, ••••• размышлать, наблюдать, перечувствовать и постоянно
ободрать •••• надеждою ва лучшее будущее.

Таково ••••••••• наибол%е популярной и любимой БНИГИ | Пе-
сталоцци, ••••••• онъ дополниль другимъ сочивешемъ ‹«ВавЪ
Гертруда учить •••••• дфтей›. Оба сочиневмя представляютъь
аркое и опредвленное •••••••!е идеи воспитывающаго
которое. „не гонится за ••••••• в разнообраземь 6006-
шаемыхь хЪтямъ, а ••••••••• боле всего о всестороннемь ‚ раз
Вити ихь, о приготовлени къ ••••••••, самодзательной и врав-
свенной жизни. Не смотря па вмян!• книги Руссо, Песталоцци
звляется въ области педагогическаго ••• совершенно самостов-
тельнымъ который далеко разошелея съ ••••••• уч8-
телемъ, позаиметвовавъ оть пего много ••••••••. Нельзя н@ 38-

кореннаго различия ‚между этими тевальными И
ПРИЛОЖЕНЫ КЪ ЖУРНАЛУ ‹СМЬЯ Ш ШО.
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Руссо любилъ чеховёчество, презирая индивидуумы, & ••••••••••,
любя. челов%чество, любилъ каждую личность, —онъ, помогая
индивидуТнамъ, хотёлъ помочь всему человчеству. Руссо, въ

требуя
"_

и КЪсвоемъ вр
КЪ ‘естественному состояню, ставить своего Эмиля уединенно, отры-

••• жизни, оберегаетъ оть жизненныхь вляний: онъ гото-
•••• челов ва для самого себя. А Пестахоцци эту самую
••••••••• въ матераль воспитательный и но признаеть учения,3.

которое не •••••••• изъ жизни и ея ВОЗР
ОВ

челов ка, для ••••• и труда въ
Илеи Руссо о <

1 треб’ же стре-
С

къ преобразованю внутреннему, •••••••••••••, чтобы вез
духомъ, дю-

ъф 1я`и нрав-бовью испГ Руссо хочетъ р
ственныя силы путемъ охраненя ихЪ, относясь ЕЪ ВИМЪ ••••••••,
а Песталоцци учить, что и воспитывающее обучене

вне природныхь сих челов%ва послфховательными и цвлесооб-
разными средствами. Но признавая право одного человзка прини-
мать на себя такую дфятельноеть по отношению къ. другим я
дамъ, Песталоцци требуеть отъ воспитателя —любвн и  подчинеЕя
этой да й прир
и потребностямъ челов ческой жизни...

••••••••• хь практической дЪятельности Песталоцци, ИА
••••••••••• и учителя, должно сказать, что онъ, не смотря на
свой •••• й теши ий
достигнуть ••••, къ чему стремилея: ему не удалось создать я
вую Шволу, какъ ••• не удалось ни Коменскому, ни ‚другинь пе”
хатогамь до ••••••••••, о которомъ р®чь еще впереди. Но во

случа практическая •••••• Песталоцци представляет»
родъ теройскихь ПОДВИГОВЪ •• высшей степени поучительных».
Въ Станцё, наприм®ръ, дётеый ••••• находился Въ самое»
ужасномьъ, бевобразномъ ••••••••. Собранныя здесь дВти пред
оставляли жалкую и грустную •••••••: у однихъ застарВлая че-
сотка, у другихъ струпья на голов%, •••• исхудали и
ЖИВЫМИ. скедетами; большинство изъ нихъ •••• вии ВОЗР
то грубые лжецы, то глубоко испорченные ••••••••, то распу-
шенные налледы: дати изЪ зажиточныхь семействъ,
вех детв!е войны, съ презрёшенъ смотрёли на ••••••.

ОСТЬ

ШКОЛЬНОЕ ДАО.

Сколько нахо было имфть энерги и любви, чтобы произвести •••-
готворное ван на эту ‘непривлекательную толпу! У  Гейнриха
Пестолоцци хватило этой любви и Онъ жихь съ АВТЬМИ
я дя отбросивъ всякую брюзгливость, онъ теризливо и
настойчиво. очишщаль нечистоту ихЪь платья и твла, самъ ухажи-
валь за больными, которыхъ было много, сырости о-
мщения: онъ сифался и плакаль, радовался и горевалъ съ
••••••••• и долго боролея съ ихъ нодовёремъ = ‚дурвыми #8

•••• их и развивалъ нравственно бесВдой и в0б-
•••••••• приифромъ. Черезь годъ онъ съ радостью заизтихь
тавую Вну вь Фф И

4

своихъ дётей, что •••• вознагражденъ за всв свои труды
ГУ

я лишеня. Въ кантон® Ури ••••••• село. Песталоцци сказалъ:
‹Дёти! въ эту минуту, можеть ••••, сотии дфтей остаются безъ
вова, безъ пищи, бевь одежды, —•• приотить-ди ий  ДеСЯТВА
два этихь несчастныхь?—Дфти пришли •• восторгь оть
предложения. _Песталоцци говорилъ_ •••, кавъ недостаточны: их

себя, —но рзшен!ОНИ
©. в НА-

го людей не бахось —и это было

грахой педагогу за его труды: плакаль слезами радости. 16
пало ВИДАЛЬ на факт, что его въ человфка я челов8-
ческое достоинство—не вздорная идеализащя, что его

Я иногда, моихъ мальчиковъ (разсказываеть онъ),
когда они прижимались въ моей груди: хотите-ли вы жить, по-хобно миф, въ кругу бёдныхь ВА
•••••••••••• и добрыми людьми?—О Боже ОЙ! СЪ БАБЕМЪ
•••••••••••• чувствонъ, съ какими слезами отвёчаль каж
хый ••• нихь: «дай, Гоеподи, чтобы я ногъ дойти хо этого!..
Управляя ••••••••••• въ Песталоцци работать съ

напражешемъ ••••• сверхъ-естественнымъ: онъ ПОЗЫ
эжедневно въ ••• часа и тотчасъ же принимался за работу, _вЪ
4 часа вставали •••••••, & въ 5 Воспитанники, ивьГг ЧАСОВ

обитатели _ инетитута •••••••••• въ общую залу, ГДВ
читаль утреннюю молитву • объясняль какой нибудьне.о писания, съ этимЪъ р

йЙ рообу и до) обра-НАС.
Омь. Институть. Пествлоцци славился во всей •••••, но славный
горой аль постоянно. въ лишена и огорчения,Е

Г”

чан си хо

труда—не пустая



СЁМЬЯ И ШКОДА.
ШВОЛЬНОЕ

отдаваль всё—и доходы, и трудь, и времи, и силы-на любимоеВся образованный посбщавлийи ••••••• «отца В
••••••••», съ его добрымъ взглядомъ, его р =>

ПО-=

_ абы 1

„ошенномь ••••••••• сюртук®, пожать ему руку, получить 38
зорогу дружесвй ••••••• его свфтлыхь очей. Прусский нинистрь
народнаго ПЕрёттерь въ •••• году послаль въ Ифер-
енъ НВСБОЛЬБИХЬ МОЛОДЫХЬ ••••• для изученя
тельной. ‘системы ••••••••••: «Прусе1я, писал ОЕ, ПОСТ
я ВемЪ мододыхъ людей—свою •••••• надежду, вона» олени
будущахь учителей народной школы, •••• они усвоили дух»
шей. ‘учебной. и воепитетельной ••••••• непосредственно въ
чистфйшаго ея  ВСТОЧНИЕВ, и не только ••••••••• ея Е оти и глубочайроны, но всё въ ЕХЬ
пей связи, дабы они научились прилететь изъ къ ••••••
поль рувоводствомъ самого великаго творца и его
помошниковъ; развили-бы подъ вашимъ не’ ТОЛЬКО. У
но и сердце ЕЪ истинной воспитательной _двательноети и

тьмъ горачимъ стремлевемъ, которое воодушевило вастъ по-
святить этому дЪлу всю свою Жизнь».

Посл дне тоды своей жизни, ОГВ въ 1825 тоду институт"
вь Ифертенв резстроихся внутреннаго разлада, Песта-
зопци проветь за нисьюенными работами, изъ воторыхъ
записка о воспитани оть колыбели до семнлтнаго
••••••••. Онъ скончалея въ БруггВ въ 1827 г. Надпись, етм

•••••••• Гейнрижь Пестахоцци, въ
января. •• 46 тодв, умерший в Брут. (Песталоцци погребе
въ 17 ••••••• 1827 годы; защитниеь ОВдвыхе
съ НейгофВ, въ •••• отешь сирыхь, основатель новой наро”
ой колы в `••••••••• и Мювхенбухаеэ, воспитатель. ден 9%
человкъ, хрисманивъ, ••••••••••; все для других»,
ничего лдя себя. Мирь ••••• твоему. Нашему отцу Песталоцци
блегодарный Ааргау. 1846 Г.

П0сл% Песталоцци идея «•••••••••••••• получила
большИй кругь раепространевя, но ••• того, _ чтобы ОБА ВО
а ба и школу виодив, укрфиилась и •• ней, еще

на пользу зол не остались
что заслуги

нужна была энергическая дфательность прокол
ит пей фа” Совратомъ я подвитавтатося:
Коменскаго, Руссо и Песталоцци. Таними продолжателями • >создав1я и укр

№
й ПОЧВЪ о-обученя были-—‘рид]на пр

Фрёбель и Адольфъ Дистервегъ.
За Фребедемь навсегдь, останется заслуга систематической раз”

•••••• маленькихь дётей до 6—7 лётнаго возраст»
•••••,. хоторую намётиль Песталоции въ посдфднемь своем»
трудь. ••••••• съ дётства насмотрёлея на печальных варто
‹бря, ••••• и съ дётотва исваль въ природ прим
рева •••••••••••, которыя рано поразили его въ жизни,
съ проникся ••••••••• любовью: въ и и а
родф, которая тавъ ••••••••• на его родни, въ Тюринти, они

пастора, онъ родился •• Обервейсбах® въ 1782 Роду 1 и
скор посз№ рождения: ••••••• матери, ие ‚могла зам
нить мечиха, болве ••••••••••• къ собственным» дётяыть и равно-

въ чужому ребенку. При такихь •••••••••••••••»,
обОВЬ. этого. ‘ребенка ••••••••••••••• на пряродз: ево ар

т свою МЫСЛЬ и  отдалъ свое дётекое  •••••••. Возбу-
интересомъ, который вызывала БЪ _немъ ••••••. ,

зная побудиль молодого Фрёбеля поступить | •• ВНОК
т настало время ‚ая _ выбора’ правтическог

| двятельноети. Перепробовавъ разныя занят, ••••••• человаЕЪ
хохто испытываль тяжедое чувство ••••••••••••••••••• хо
ор, пока не поступилъ учителенъ въ образцовую  •••••••••-
скую школу Грунера. Туть то онъ почувствоваль въ 68 ‘••••••-
тво хакой. то силы, нев ему хо сихъ поръ, «Вогда Я вЪ
первый разъ себя среди монхь 30—40 учеников»

онъ), ‘инф было очень хорошо. Я. сейчась почуветво ть
себя въ родной стижи, которую такъ долго и напрасно

было хорошо, какъ рыб въ водЪ; я быль невыразимо ее
хивъ». Здфеь Фрёбель съ восторгомъ прочиталь, по
Грунера, сочиненя Песталоцци, но впочатл вне _ было таково,
•• Раш идея ОТЛОЖИТЬ свою ‘правтическую двательно ть я ‚
эь ••••••••, въ Песталоцци. Два года онъ работалъ въ. Ифертен®,

_и ••••••••• одушевлене отца Песталощци окончательно с
охохато ••••••••. Онъ сдзалея не
•••••••••••••• своего учителя, усвоившимъ все, что было разуд Ги
мнаго, свътлаго и ях И



2840,

но. хорошо понимающимъ его ••••••••••••••. Чтобы про-
долшать Песталоцци съ похнымъ •••••••••, онъ почуветво
зал необходимость приготовиться, ••••••••• свое научное обра-
и посвятить н%®еколько лётъ надъ ••••••

$.зам а.

наиболве хВйствующя на двтей, и результаты этихъ
Ня. Плоломъ. этой продолжительной и усидчивой работы ••••
сочинене ‹Вослитан!е человзка», напечатанное въ 1826 •••• и
содержащее въ 666% ивхожеше основъ полной, цЪльной системы

У

а привели Фрёбеля къ той мысли, что
й

первое самая важная пора дающая неивгла-
вая и 00} все развите что

••% школы; принимающей уже съ готовыми задат-
••••, которые ханы первоначальнымъ воспитаемъ, мало прине-
суть ••••••••••••, пока не будетъ совершенно преобразовано это
••••••••. Поэтому онъ обратиль особенное внимание на перво-
пачальное ••••••••!е хтей и подробно развилъ свое учеве отно-
сительно •••••• ранняго перода человзческой жизни. Основныя
черты его ученя •••••••• въ слздующемт.

Воспатывать хитя ••••••• дать ему возможность свободво
развиваться, то есть ••••••• его въ тавя усховя, чтобы его
физическя и духовныя силы, ••• природою, могли роств
и совер И все хаетъь

в

природа, ‚ Иль ®

в

и обученя— научить челов®ка жить, то есть стремиться •• 0ев-
конечному самоусовершенствованю.

Кто хочеть быть воспитателемъ и учителемъ, тотъ долженъ
ознакомиться съ челов природою, а для этого необходимо
изучить природу вообще, потому что законы развитая той и дру-

Все, одаренное жизнью, начинаеть развиваться съ первой Ми»
нуты своего появленя; поэтому воспитане челозВка должно н8-
чинаться съ самаго рождешя.

Въ первые 6—7 хВтъ дитя развивается попреимуществу фи-
••••••• я чувственно, посредствомъ движев!я и
•••• въ этомъ возраст полагается основане всему
••••••••••• развитю человёка. Главная задача ВЪ
этомъ •••••••• чденовъ, ••••••••• укр®илен!е
НИХЪ ЧУВСТВ, •••••••••!е представительной и словесной 210606

той--тожхественны.

Везь аоныхь •••••••••• предотавленй невозможно обра"
ванне. правизьныхь ••••••. Поэтому ДЕТИ Холжно, по ние
сти, в06 САМО 1 с8мо ••••••••, само дВлеть, в #0 Зори
слышать й учиться болтать о ‘••••, чте друге видвли, испытали
и Прежде всего должно обращатьея • въ предмету, въ не
полено. въ упражнению, въ ‘опыту, въ ••, въ предетавленню,
оптщенно, желанию, а 88 786 Е слову, я ••••••• не сл$-
хуеть сообщать тотовыхь понатий.

хтекаго развит го
ил м. ИК +

16 ЕЪ Д Оно

впечатлн!ями. Дло
ЭТИМИ

и такимъ образомъ поддерживать и направлять въ ре
бенк№ стремлеше къ дзательности.

Стремлеше въ двятельности у детей. проявляется
••••••• игрою. Игра—выражен!6 всего внутренняго ира ребенка,
а •••••• она-то и представляеть тот» педагогичесвй матераль,
•••••••• сяфдуеть воспольвовелься для всесторонняго развит!
ТТИ. ••••••••• прежде всего должно ‚ позабо-

СЯ ‘с •••••••• интересныхь и ъпфлесообразныхь игръ. па
этого слёдуеть •••••••• не замысаоватыя доромя игрушки, & & св
мый простой ••••••••• метераль, изъ котораго дитя можеть
здавать различныя ••••• и предметы. Г аюбять ото
‘игрушви: 210. не ••••••••••• разрушать, АБ ДЮ
асъив мвоме, а  поелфдотве ••••• душевныхь о

и творчества. Ребе-
рненно внаго, Хар

нокъ хочемь узнать, отчего играють •••••, что таное сидит»
три ИХЪ,—И `вомаетъ свои гусли. ••••••• _ хувла его занимает»
очень недолго, потому что не даетъ ••••••••••• фантазии: О

вуклою, дитя раздьваеть ве или ‘бросаетъ;
а КОгла, вуклы останется одинъ оборзанный остовъ, •••••
привлеваеть его, потому что изъ этого остова фантайя ••••••
создать все, что угодно. _Такъ проетая палка въ рукахъ
бращается зъ `дошадву, въ ‘руль, въ весло, ВЪ флейту, въ
Воть почему слВдуоть давать дётямъ не готовыя игрушки, & ••••••

для свмодфятельной работы: игра— работа ребенка.
Предстввлевя и ощущеня находать себ® выражение, достуи-

ное для слуха, въ слов, а слово дла ребенка вЪ
`п такта тосподетвуеть въ душ ребенка, Е

въ гармонии, въ р: изввстна, & потому ‚Игры
••••••••••• дтей сдёдуеть сопровождать мелодическими при-



••••••, ') Согласно: съ этими основными положеняин, Фрёбель хо-
•••••••••, что игры составляють выражене врожденной

м къ ХЗ 6ЧТо
возрасту извёстная ••••• игры, -что безь игры
здоровый ребенокъ не •••••• жить, что въ игрё отражаются всё

> 1я. виечатлВшая, весь его’ ••••••••!
м1 Поэтому онъ задался мыслью—••••••• игру педаго-
гическимъ матераломъ, который, при ••••••••

развитию дзтской природы, отнюдь не ••••••• и. не искажая ея,
полный просто} УТ Лт ребенка. И

вотъ онъ обработаль цзлую систему образовательныхъ ••••••••
итръ и занят, развивающихъ дзтей, какъ физически, •••• ум-
ственно и ИХАЪ ЧЛСНЫ, чувства,
тельность, сообразительность, любовь къ природВ и къ труду,

е КЪ И КЪ ‚ ОНЪ Н@ ШГ
с я”

этихъ •••• и запатй, & преимущественно браль ихъь изъ жизни,
изъ •••••, гдз они были изобр8тены и введены матерями подъ

р = === о ХВТЯХЪ. что пер>
воначальный смыслъ ••••• употребляемыхь въ семь дЪтекихъ
игръ былъ чисто •••••••••••••, но мало-по-талу онз потеряли
свое первоначальное •••••••. Фрёбель разгадалъ и возстановилъ
этотъ утраченный смысль ихъ: ••• заимствоваль изъ семьи дзт-
скя игры не а ВЪ и даже
видв, согласно съ педагогическими ЦВлями, •••• что не только

ИМЪ ЛЬНое пеха е, но еще
боле усилилъ въ нихъ эту послёднюю сторону, и ••••••••• ихъ
въ одно стройное, связное цзлое, прониквутое одной идеей.
юе ближе ознакомиться съ системой Фрёбелевскихъ занат1й для
хзтей могутъ обратиться къ слВдующимъ и недаго-

у на ру Язык»: «ЕЁ къ ДЗТ-
скимъ сахамъ по Фр. Фрёбеля», состазленное Якобсомъ
и •••••••••••• г. Дараганъ, ‹ Учитель» за 1864 г. (лекщи г. Пауль-••••), «Умственное развите г. Водовозовой,
сахъ» •• 1866, 1867, 1868 и 1872 г. (въ послзднемъ статья г.о ДЗ сада), «Пр ру

‚въ дфтевимъ садамъ>» •••••, «Сущность системы Фрёбеля» г-жи

‘} Сы. лекщи «Фрёбель и его ••••••• воспитан!я» г. Паульсона въ «Учи.
тел» ва 1864 г.
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Бобровекой, «Фридрихь Фрёбель», отатьн г-•• Вларамоергь въ
и Школ» вв 1871 г. Предназначая свою ••••••• ди
семьи, Фрёбаль вофми средотвами отаралоя •••••••••••••• ее. "ре
бул, чтобы дёти развивались, сказать, па дон •••••••»,
вь душной компатф, & провмущественно вё открытом» ›
вь саду, который, кромф чиетето воздуха, ДВетЬ так» т
дан дётской наблюдетельности и тавЪ многоЯя
ть полевныхь упражненй, вакь напр. уходъ за
Фрибель съ тёмь увазаль и руководительницу для это
дли примфнева его системы, предназначенную ет
самой природой— мать. «Матери! восклипаль овъ: отдадите я"
нашу Природа, семейство и мать руководительни
•• кому | овъ поручить выполнене своей системы ре
•••• воспитан, ‹ основанной на изучени датской прирохы и
Но •• ‘семь его’ система при ‚туго по мнотимь причин >
Бь •••••• причинамь принадлежать: отоутотие и о

а ’ _ - ©

научныхь увоеть •••••••••• и недостаточность умов.
наго развития; •••••• жонщинъ, направленных» 7 м ня
ваше средствъ къ жизни • на домелинее хозяйство, отвлена” (>я от : наконець— ложно •••••••••••• У
врехно вл! я на хар
я така ` отвлевающуя `цкъ оть •••••.. . Въ заду этого обетоя-
тельства, в жакже п того важнаго ••••••• жизви, что дай р
енив дьтекое общество, Фрёбель задумаль ни
я | систему въ общественномь учреждени, ••••••• 8 ДОЛЖНО м
я НСЬ В ПОМОЩЬ семьф, всесторонне раввивать •••••••••••• а
ребенка. со _ индивидуальными: свойствами,
въ хфтахь потребноеть и способность учиться и •••••••••”,
зь 10 же время не отрывать отъ семьи. Это общественное 3
ждеше онъ назвалъ «дьтекимь садомь . Въ немь дзти пров
ежедневно н®еволько часовъ подъ и се

отому дбяу и удовлетоорительно пряготовленныхь хо нему. Замо,
н вь ненастную погоду ездъ переносится въ комнату, и,
съ этим, изиёнаются занятия. дров, Но въ ченъ ых
эти Общ кврантеръ ихЪ выражается  словомъ м С
•• назначению и по они очень разнообразны, Одви зат

••••••
АЕ •••••••••••• члены ребенка; эти игры

СД Г”

спещально
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часто ' сопровождаются ••••••, причемь слова пфсенкиры о тиви игрой: ри
лев п побь—<Ушь я свята” Фвала •••• и т. д.›: рубать де:
рево и НоюТть —‹Ужъ мы дерево •••••••...»; плывутъ въ лодкВ
гребуть веелами и поютъ—«Внизъ по ••••••• по Вол» ит, 1.1);
Вей эти игры требують цёлего общества и ••••• къ
дружному, стройному общему дзлу. ДруЧя ••••••—сидящя, какъ

ыввице палочень, постройки изъ жубиковь и ••••••
плетен!е лучинъ, вырзывав!6, выкалыван1е работы ••• спичевъ
и моченаго гороха, лзика изъ глины, рисован!е по •••• и т. п
Эти работы, занимательных для детей и постепенно ••••••••••
отъ легкаго къ трудному, развиваютъ наблюдательность,9

чувства, вкуса, творчество, ум нНо и
я _

рство Въ
рой••••. Мот сад хётой 05 при-

••••• и‘дають удобные случаи наблюдать ве, напр. уходъ за ра-
стевяии • животными. Ве, кром того, развивають любовь ЕЪ
труду и •••••—даръ слова—не въ смыслВ болтовни, & ВЪ смы-
сл точнаго и ••••••••••• выраженя мыслей, ‘напр. бесзды пс
поводу ••••••••••• предметовъ, разсматриване картянъ и т. под
Свмо-собой что во ••• заняця въ дётевомь саду
и поставленном не •••••••••• въ скучную обязанность:
въ дётскомъ саду не •••••• быть принужден, дается просторь
личности, чтобы •••••••••••••• особенности каждаго ребенка
отнюль не подавлались. и каждый •••••••• пристаетъ къ тому
къ тому Занято, куда влечеть его ••••••••••• охота
Но здёсь вое таки больше нежели тд ••••, шансовъ, чтобы са-
мый вялый, саннй нелюдимый ребенокъ ••••••••, чтобы самый
упрямый =. хивй характеръ потому что общее •••••
настрое{е, общее движеше, общее веселье ••••••••• его ДЗ

+

ИСВУуСНО

въ нихъ послёдовательность, разнообразить и напра-
влять ихъ, чтобы они не обращались въ мертвый формализмъ
не переходили въ односторонноеть, развивали въ ребенкй вс% •••-
роны его природы, какъ физической, такъ и духовной,

быхо уже 56 ть, объ устроить первый сет
С въ Съ этого времени онъ отдалъ вс3

° 4) Само собой разуифЪетоя‚ ••• приведены словь изсенокъ,
•••••••• по идев Фребеля для русскаго дВтокаго сада.

Ко.
нок ••••••, свои Жоторыя сохрёнихь и 'бод-
ло мяубовой ••••••••” (он умефъ ТО-тё Прании и”
ному •••••••••• и развийю своей системы, не Смотря яё гоне-а хюдей, на 1 ••••••• 1 приходе
переносить со ••••••• невбябетва и уметвенной тупости. На миого
ло людей, которые ••••••• Фрёбеля при жизни, —я т вы я даже ‚ ••••••••••••. ‚
нм великим “его было •••••••••• ‚ свротекаго приюта и

А‚к Ххсага въ и
Омь 16 склону Тюрингенскаго Это ср»Въ
ими п! вохами и чрезвычайно здор
8 1849 тодА ыфстечёо Либенштейнь знаменитый } 2

7$ и Алхольфъ Д
ректоръ Берлинской у
р тая отдохнуть оть годовыхь реботь. Разговаривая ©

стфхавшимися . ивъ мфеть, Дисторвегь,
между прочими `толвами, услышаль насмфшливыя ВЕ о. СовмСЪ•••• », ••••• и
десят

м дётьми. •••••••••• педагогь _ ве  обралить
на этт •••••••• болтовню. Въ то время онъ ещё во зналь ЭР
яя не быль. •••••••••• Зорошо` внавомь ви < ето’
а с. превтическимъ ••. Бавъ чеховзЕЪ, =
пронзносивш ва обумъ •• одвото ‚слова, врайно 37
суждешихь, онъ не ••••••• высказывать бы то ни бы
не и при разбор ‘одной ••••• прямо товорить, чтозивается оть сужденя о ••••••*, зна-
кожь съ его учешемъ и практической

Но толки о семидеслтильтнемь глупиё ••••••••••• ему
хрутой же день. Гухая по окрестностямь •••••••••••, Мото”вез телыхаль пн! и  пошель въ ту ди |
откуда оно раздавалось. На просторномь лугу ••• увадаль № о
чиксвь и дЪвочекь, разкфлившикся на вружви: они •••••• №%
ныя игры, вбсьма медодичесвйя пвоенки. При каво,
кожи находилась молодая женщина, рувоводившая трения ЧРЕ З-хъ и 4-хь ая А и
въ дому, находившемуся вблизи, откуда ииЪ на
петь старивъ — бодрый, съ. орлннымь и и
плечь облинеми. Онъ подхватиль первую пару малютовь и Ги’.
три повружился съ ннын, потомъ браль за руки ребенка
г, пподыналь на воздухь. Старикъ трудился, а дёти вое
+ веселыми криками: ‹И меня! и меня!» Въ это время хЪти по-
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•••••• куда-то скрывались и возвратились съ ношами цвЪтовъ,
вВнковъ • гирландъ, & впереди ихъ шла женщина съ ребенкомъ
на рукахъ. ••••••• пошелъ на встрзчу, взялъ на руки ребенка, —
н въ тоже ••••••••• онъ весь быль усыпанъ цвЪтами и обвитъ
гирляндами; дфти •••••••••• около него бозьшой движупийся
вругь и запфли. •••••••, что эта картина поразила Дистервега.
Между тзмъ собрались •••••••, отъ которыхъ Дистервегъ узналъ,
что находится въ дВтекомъ •••• педагога Фрёбеля, при прлем» въ
заведен!е ребенка, ••••••••••• отца и мать. «Нужно было ви-
хВть восторгъ старика (говорить ••••••••••), чтобы убЗдиться,
какою глубокою любовью къ дЁтямъ п •• челов честву былъ про-
никнутъ Фребель; нужно было всю эту ••••••••••, чтобы
понять, какъ счастлива была эта •••••••••••••• семья. Описать
подобную картину счастя невозможно, да при •••• она и не для
всзхъ, 0собенно не для такихъ зрителей, каковы •••• присутство-
вави!е при. этой сценз: взъ нихъ большинство •••••••• Фребеля
глупцомъ или сумасшехшимъ старикомъ. — Да, если ••••••,
хЪйствительно былъ сумасшедш, потому что помЪшалея на
мысли— содзАствовать счастйо людей, осчастливить челов ••••••,
& такая дерзкая мысль никому не проходить даромъ. ВЗдь за эту
самую мысль страдалъ и Тотъ, чье имя мы всВ носимъ». «Я съ

в
} ) пр

мое съ Фребелемъ къ счастлив Йшимъ случаямъ моей жизни: въ
•••• я впервые осуществлене идеала истиннаго педа-
••••...» Впрочемъ не одинъ Дистервегъ, но и вообще педагоги-
мръ ••••••• понялъ и достойно оцЗнилъ заслуги Фре-
беля, •••••••••• для массы. Незадолго до смерти,
Фребель былъ въ Готу на ••••!
съЪздлъ. Здесь ••• быль цочтенъ молчаливымъ, но много-

м

ВЪ кактъ бы нев ВЫ*

разихось глубокое уважене къ его ••••••• со стороны предета-
вителей педагогичесваго м!ра: при •••••••• Фребели въ зал за-
сзданя, все многочисленное встало, •••• одинъ человзЕЪ.

Все, что было сказано и сдвлано •••••••••••••• по вопросу
о нар Школ по-
дагогими, получило надлежащую обработку и полное, •••••••,

е ВЪ ХВ Адольфа Дистер В

его у ИЗЬ одинъ (Ш \

своего учителя образомъ: «Прусфя построила въ

••••яКальн® • на 'рейнской границе три стрВобха а защиты ••••••• я дла обули:с

зо она соорудила ••• крёпость и при том»
самую силь

ть образоваве народу; ••• посльднюю и еамую нвденную хр"
4.

ей строить Дистервегь, вавъ ••%.ПОсСТЬ
>

ом хат И онтедь родился въ 1790 году, в • Вестфалии,
в `Занег®, ивтери дишихея нА 8-мъ тоду и ••••и чр
астью ОТЦА, Фит

Чао добрява, частью подъ наблюдешемь тетки, замёнившой ••
своею н®жною заботливоетью родную мать. Мальчикь рос’инЯ. съ |=

и знанямъ. Эти. стремленя Мальчика,т.

саб пашу и руководотво не столько въ школ%, которую ое о
чедь посбщать дОВОЛЬЕО ГАНО, Соль 95 Природу, МТ
••• жизни, въ семь. По седьмому году маленьымй ^л> не
•••••••••••••• съ отцомь по & дома Пе о Гвремя иди’ ••••••, или въ ‚обществ У
въ двсахь, ••••••, въ ‚ на тук, въ разных м ОН ВИ.тд привималь ••••• учаеме въ работ. Въдаль живое и ••••••••• къ уче: “о
помогал бЪднявамъ, •••••••• учиться, о ‚но ивы
тому средствь, тавъ что •••••••• Адольфь св Пре
вать уважать учеше и ••••••••• въ нему. Леа и торе: Ро,
валя въ немь любовь въ ••••••, & близмя сношения от Ро,
им `‘людомъ—уважене ЕЪ честному ••••• вообще,» зав»
ни казалея грубъ по своей внфишности; •• иром® того от

СНО-

"ея. ‘были `зерномъ, того понимая •••••••••••• 1 роди” аи
была пр
учителей. Между р

дея. были люди порядочные, отъ которых ЕР. м
АДЬЧИКУ

но могло привнться ничего дурнаго, грубаго, врехнаго, прет
В-

временнаго для ето возраста. Оъ особеннымь чувством № оНаль < о кузнець, добраго _сердив и р
«я быль чрезвычайно и долго опечалень его раннею скоро

въ свонхЪ ВОСПОмПНаЯ а рии
•• ему пришлось учиться, онъ жалуется, тлавным»

••• ее за скучное и забивающее: зубреше. Можно. от» ми
•••••• въ ошибку, зто если . школа приготовите вто
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и. ••••••••••••. развит!е дала ему не жизнь и природа, ко-
торую онъ такъ •••••• до самой смерти. За то прочно и глубоко
запахло. въ. душу •••••••• сознан1е отсутетвя развивающего эав-
мента въ ШЕОЛВ и Живое ••••••• развивающей силы, заключаю-
щейся въ прирохВ и жизни. •• и другое отозвалось ярко въ пе-
дагогической хзятельности ••••••••••: внести въ школу жизнен-
ное начало, освободивъ ея ••••••••• отъ мертваго зубреня, сд%-
дать ее школою жизни и для жизни — ••• была одна изъ основныхъ
задачъ его семидесятих тней жизви.

Университетский курсъ, слушанный имъ ••••••• въ Гернборнз,
потомъ въ.Т В. ПО И Е Г

даль ему тоже весьма не много. На двадцать первомъ году •••
окончихъ свои университетскля занят1я и собирался сдать ••••••••
на инженера, какъ случайное знакомство съ педагогомъ Вильбор-

м.НОУ И ь ВЪ Ма 0 вго
•• учительсмя занятя: онъ сдЗлался сперва домашнимъ настав-
••••••, потомъ вторымъ учителемъ Вормской прогимназш. Пер-
вые ••••• въ дфлВ обучешя были неудачны: при всемъ сознан1и,
что •••••••, которое онъ испыталъ самъ на себЪ, неправильно
и жестоко, •••••••••• не умЗлъ повести дЪла иначе и шелъ тор-
ною дорогою, ••••’ въ 1804 году не попалъ въ общество, гдз
господствовали •••• и духъ «отца Песталоцци». Онъ получил
м$сто учителя въ •••••••• образцовой школ%, основанней во Франк-
на средства частнаго •••• и имзвшей своимъ первымъ ди-
ректоромъ ученика и ••••••••••, Грунера. Здесь
и Дистервегъь сталъ ••••••••••• духомъ живаго обученя. Зна-
комство съ лучшими педагогами и ••••• уаяснихо ему то недо-
вольство своей работой и старымъ •••••••••, то стремлене выйти
на новый путь, которое смутно жило въ ••• дуцгВ и отравляло
сладость работы, & работу онъ привыкъ •••••• съ самаго
ства. И работалъ же онъ во ФранкфуртВ, давая •• 30 уроковъ
ВЪ ШКОЛ и до 16 въ частвыхь домахъ, т. е. всего •• 46 уроковъ
въ недзлю! Не смотря на тамя усиленныя занятя, ••••••••••
уже въ это время является горячимъ и усерднымъ •••••••••••••••
идеи братскаго сближен1я и дружескаго общешя между •••••••••,
какимъ онъ оставался до конца своей жизни, и основатедемъ
хвухъ обществъ, изъ. которыхъ одно учредило воскресную школу
для ремесленниковъ.—Въ 1818 году Дистервегь перешелъ учите-
демъ въ Эльберфельдъ, научился многому, субботня
учительсв!я. собращя педагога Вильберга: тамъ обсуждались рав-

4820.
сы по части народыатго образования и учитель-

•• Вильберга заямотвовль возбудительный,
•••••• обучения, воторый не ГОНИТСя за МИС»,
нибеть •••••••• цфлью — прочно положить въ думу ее,
немногое, •••• ограничизаеть твовый вругь обучен тои,
этихь людей, • Дистервега созрёла и У С,
ноль ПОбВЯТИТЬ •• свои силы на дао _народнаго ее п.
на улучшеше обучения, ••
НЫХЬ П9ТроОРС, а О ‘учителей. При-и

нявъ такое ра шее,
оть всавихь случаен: поремфнить свое ‚••••••••, < и

бы не отбтушить оть дфла народнаго •••••••••••, и только г
1820 году рышилея оставить Эльберфельдь и И ва.

Мёрсь. Но это переселене казъ равъ совпадало съ •• ,
хачей жизни: Дистервегь получить приглашен ЗавлТЬ м

г

ректора Мёрской учительской сенинарин, Прововтласивь тре оо
зстушитедьной рёчи, что школы принадлежать кро.
шяжъ учреждещямь страны», ЧТО ТОдЬЕО ШЕОЛЫ «ноту
зать лучшую, бод%е челов ческую жизнь» ‚ что «учитель
тоже самое, что солнце для земли,>—сь г.Дя-

стервегь ввялся ва управлешще семинарей, которою. Рукою,
•• торячей любовью к неослабфвающей: р энерчей те м••• ого жизни были наполнены о’
•••••••••••••••••• всю душу свою подожиль ва ДАТ МО 7
••••••••• учителей, наблюдаль з8 общимь ходом» 15,
о-••••••••••••••• дла, преподаваль, _вель дружески ©
офды съ •••••••• учителями, в вЪ то же время 29?
я заведевя съ же •••••••••••, заимствуя из #00,

Кг

своой основной пали -— ••••••••••••• улучшено народвато обра.
в.

зования. 1 Курс "'Мёрсвой ••••••••• продолжался два года, ° ние
УДУ 5

отдавался на общаго будущихъь
| чи.Я Готорой-ивучению его физической и ‚духовной «сторонаия

=.г

не только кавъ на учебное, во кавъ на дВло ‚воспитана, ЕР ОТ»
7.

чичиваль. ‘его выучкой молодыхь людей преманъ белая
•••••••, но стремилея дать школ ‚работнивовъ

•••••••••• ‘совершенствозать ‚ свое дв. и всею и
пор •••••••• его. Чтобы достигнуть такой ди, одъ
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являлся въ ••••• ихъ чВыъ хотВлъ поставить ихъ въ сред%

въ которой вамъ •••• центромь, любящимъ руководителем и
первымъ работникомъ. «•• семинаристы живутъ въ моемъ дом
а я живу у нихь», •••••••• онъ и дёлиль съ ниин всф труды,

$

не ственен1е и насиле, & •••••••••••• и строй порядокъ. Си-
дВлъ ли онЪ въ класс, какъ •••••••••••••, возбуждалъ ли между
молодыми людьми живой споръ, игралъ •• съ ними Въ мячъ
шель ли на прогудку, — вокругь него •••••• жизнь и
ность, но въ этой кипучей дВятельности, •••••• юношескаго во-
одушевлен1я, всегда была замтна стройность, ••••••••••••. гао,которую вносила
тая такимъ образонъ въ семинар, Дистервегь дёлать

Ге

и многое другое; руководилъ учитедьскими съзздами, устроилъ
‚ ИЗЪя За Жак заса ли воин я гири,

по поручению начальства, ивродныя школы эъ Рейнской провин-
щи, писалъ учебники, которыми вноснлъ въ школьное дЪло чо-
выя начала и разумные методы, & съ 1827 года издавалъ педа-
гогичесый журналъ «Рейнск1е Листки» —съ цзлью распространять
•• учителей разумныя идеи, развивать правильное и тепдое•••••••!е въ и къ дзтямъ. Если къ этому перечню хёль
•••••••••• прибавить, что каждое изъ нихъ онЪъ выполнялъ съ

бросов? Иу’

такъ какъ ••••••••••••, добросовфетность и одуш в

радости иу

ШЕОЛЬНОЕ ДВО.

я. внося своею ВЪ ВБрУуГЪ

ТУЛа мы льность его
ть Мерсв представится безъ пре-

Въ 1832 году, по предложен! правительства, •••••••••• пе-
реселилея изъ Мёрса въ Берлинъ для управлен1я ••••••• учи-
тельской семннарей. Грустно было ему разотаваться съ ••••••-
съ которымъ онъ сжился, какъ съ родной семьей, въ ко-
торое вхохнулъь жизнь, На, развите подожилъ столько
труда и любви; но ему открывалось поприще болВе широкое, гдз
можно было принести гораздо болфе пользы дфлу: а этого дли
подобнаго было уже достаточно, чтобы поб%дить личную
привязанность и вопреки ей вступить въ новый кругъ людей, въ
новую • съ •••••••••••• и а
аын по ••••••• семинар!и, онъ зав шаль имъ продолжать нача-

тое х®ло ••••••• народнаго образовашя, напомнивъ цзль и сред-
ства этой ••••••; въ приззтлевой новымъ свопиъ сотрудни-
самъ п ••••••••••••••. выставнль конечною цВлью жизни и

а ВЪ
РА в

жении истинному, прекраспому и •••••••, & средствомъ длЯ. до
отпженя этой пли — ‘не одно ••••••••••, но выфетВ съ ТВиЪ и

При-у
’ч

готовя, ‘учителей олементарныхь и ШЕолЪ, и

шен!е научныхь свёдёШй”И т®хъ методовъ, какъ •••••••••• ото
на второмь начинались пробные уроки

сом въ школв; трэетёЙ годъ отдавахея: Про
аля нить, изучению пенхологи, логоки, педагогики п

. Самъ Листервегь быль первымъ п главнымъ работипкомь › ВЪ 68-
ыпнар: свой неуточинымь трудомъ и одушевлешемь онъ оду-
ПОЗЖЕ п побуждалъ въ труду другихъ. «Только трудъ даеть

жизни,» говорилъ онъ — п съ 6-ти часовъ утра сидёлъ
ужо, ‘за споимь письмепиымь столомъ, падь воторымъ ‚порт
реть отца —Посталоцци; & потом весь день ‚ семинарии

‘•••••••• п обществамь ‚ осмотру учебныхь. заведе-‚ •••-ий, •••••• нм И <!
разсва-его въ и хар

зомъ одного изъ •••••••••••••• о первомъ его уров?.
«Выль. урок сапелешя. «••••• и еще черта составляють дв}

черты; дв черты и еще одна ••••• составляютъ три Зеро, —
воть что было пачаломъ урова •• стороны Дпетервога. Мы с
удивяещемъ переглянулись между •••••: мы поступили: в Рае
парю изъ гампазй, реальныхь шволъ и •. п., — мы проходе
уже отчасти сферическую тригонометрию, ••••• о РЯ
пеш... п вдругь пемъ. товорять о •••••••••! Но ‚что .6-
деть Въ два ‘первые тоха мы доджшы были ••••••• И
сафдфн я, неэбходимыя для хорошего учителя, и •••••••
кл. в такой форм, ВЪ. какой должны были пере-
АВВ, пхь нашимъ, ученикамъ. Весь имиь ученый Ви ки кор
должны были отбросить въ сторону, п Дистервегъ ‚возбу-
ея ‘наеъ питересь въ нашему ‘булущену  призвашю, Мл узи
что если примфилть къ обучешю дётей тв пмемы, каве
опъ употреблял отноеительно насъ, то „будеть обезпечотт.
я ров! ии первыхъ дней ‚ны уже глубоко ю-
аа _Хастервега,, _п образъ ето навсегда запечатлВлся въ Наших28

ЕЪ ЖУРНАЛУ «СЕЛЬЯ И ШКОЛА».
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••••••••. Это смыло и тонко сформированное чело, густыя брови,
ка к

ЛОДЪ е. НО рые и пр
ные, хотя въ то же ••••• добродушные глаза, изящно очерчен-
ныя уста съ тонкими ••••••, за движешемъ которыхъ мы слЗ-
хнли съ напраженнымъ •••••••••, вогда изъ нихъ лилнсь слова
одушевлешая, или вогда они •••••••••••• въ саркастическую
усмфшку, правильная посадка его ••••, быстрая и твердая по-
ступь, его манера браться за шашку ••• окончанш урока, все
было характерно въ этомъ человзвВ. Уже •••••••• лётъ прошло
съ поръ, какъ мы оставили семинарю, а въ •••••• воспо-
мицан!яхъ образъь Дистервега стоитъ, какъ •••••». Около семи
часовъ утра Дистервегь начиналъь свои уроки, ••••• въ
было еще темно: отличительную черту этихъ уроковъ ••••••••••
молодыхъ людей, лишь возбуждаемая п напраз-
дяемая преподавателемъ: въ потьмахъ, рано утромъ или поздно
вечеромъ, семннаристы обсуждали математическя задачи, безъ
веякихъ пособ, сосредоточивши свое умственное зрзне и углу-
бившись въ работу мысли; оть каждаго требовалась ясная, точная

{ р№чь, какъ показатель ясности н точности мысли и понимания,
отъ каждаго требовался трудъ, и отступлен1е отъ него
вызывало кроткое замфчане, иногда одно слово, но втого было
••••••••••, чтобы свернувпий съ дороги труда возвра-
•••••• и бодфе не сворачивать. Ученики Дистервега съ восхпище:
•••••••••••• самыя мелвья черты личности и дзательности
своего •••••••: тавъ глубоко оставшееся оть него
въ душ. •••••••••••• директоръ семинария, ум тавъ хо-
рошо развивать • самодВятельнссть и любовь къ сво-
ему въ будущихъ •••••••••, Дистервегь быль также зам3-
цчательный школьный •••••••, живыиъ прим ромъ научавний боль-
ше, нежели теорей и •••••••••. На публичныхъ экзаненахъ бли-
стательне вс№хъ оказывался ••• кдассъ, и присутетвующе съ
живымъ и радостнымъ •••••••••• смотрёли на результаты его
труховъ. «Было наслажденемъ, •••••••• одинъ изъ очевидцевъ
его емотр%ть, какъ подъ его ••••••••••••• дзти прево-
сходно анализировали трудн®йпНя ••••••••••••• задачи, решали
вопроеы и тотчасъ же узнавали слособъ ••••••, какъ на урок
вставали съ свопхъ м$етъ, становились ••••••• Дистервега
и, руководимыя имъ, нереходоли оть одной истины •• другой п
сами лёлали изъ нихъ заключительный зыводъ. ••••••, по знаку
учителя, опать в6Ъ усаживались—и наступала мгнозеннал ••••-

на; только глаза учениковъ, обращенные на учителя,
Дистервегъь кратко резюми прорабо-

м

№: эвзамен® въ семпнарской школ», по
сховамъ Рудольфа, хорошо ‘видфли, что ученики Дистервега ни“
когла не ‘повторяли того, что имя было только заучено, напро-
ТИВЪ — ОоТВЪТыЫ ИХЪ ЯВЛЯЛИСЬ непосредственнымъ, органические
•••••••!омЪ ихъ _ духовной А въ то, по 0б-
•••• признанно, изаключалаеь всей. дзятельности дистервега:

••••••• ВЪ Берлинской учительской семинария съ О 2 В
ослаб%•••••• энершей, кавъ и въ Мёрев, Дистервегь продол-
жаль ••••••••• свою „хитературно-педегогическую хвятельность и
свою роль ••••••••••••• идеи сближеня и тзенаго союза
учителями, •••••••, безъ ия, была  однимъ изъ
шихъ двигателей. ••••••••• обравовавя въ Германи. ‹й не могу
себ% представить ‘•••••••, —говоритъ онъ, который сторонился бы
отъ общеня со своими •••••••••• по роду занятий Е
быль бы счастливыиъ ‘•••••••••». по’ въ Берлинт,
онъ основалъ «Педагогическое ••••••••», которое собиралось разЪ
въ м%сяпъ: члены его по очереди •••••• или излагали свои
Взгляды и я по ВЕ в

до

научнымь и живненнымъ, съ-обща обсуждали ихъ и ••••••
садились за ‘простой обшай ужинъ.

Въ 1840 году ЛДистервегь посфтиль провинции, то
есть тотъ край, гдз жили и двйетвовахли его учевики, ••••••••»
ники Мёрской семинарш. Всюду его встрзчали, кавъ лучшаго
друга, наставника и тражданина, вез старались воспользоватроя
его беседой, полные что вынесуть изъ этой бесзды
НОвВыЫЯ силы. ля Въ этомъ путешестви Диетервегъ
незвабылъ своей ндеи-—сближеня учительскихь силъ въ интере-
саме. нхт развит!я и возбуждена, и въ томъ же году ему удалось
•••••••• «Молодое Берлинское учительское общество», въ составъ
•••••••• вошли вс его ученики. читали лекщи для учи-
телей, ••••••••• и обсуждали разныя темы изъ области обучения,
воспитана • услов! учительской жизни; разематривали и разби-
рахи  •••••••• старой и новой педагогической
литературы. Въ •••• году было основано Дистервегомъ «Аруже-
оков общество», ••••••• отличалось оть другияъ тТВиъ,
что члены его •••••••••• не разъ въ мфеяцъ, & еженедьльно, по
чотвергамъ; & въ 1842 •••• амъ возобновлено и оживлено «Учи-

ра
танное—и уходилъ».
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тельское общество», основанное еще тъ •••• году, во мало по
малу разсыпавшееся и къ общимъ интересамъ. ••••-
нецъ всз эти четыре общества Дистервегь умзлъ •••••••• и свя-
зать утреждетемъ общаго годоваго праздника, ЕЪ •••••••• каж-
дое пзъ нихъ выставляло по два референта. «Если мы •• будемъ
дЪйствовать общими силами, говорилъ Дистервегъь •••••••••, то
слезы челов чества никогда не осушатея, никогда не ••••••••••••
прекрасный и благородный союзъ людей; мы должны держаться
идеи обшности мнзый ип —тогда и общественная жизнь
будетъ радостпа и прекраспа›». Эта идея общее1я между учите-
лями предетавляеть собою въ цфломъ м!ровоззрёнт великаго учи-
теля отнюдь не стренлен!е замкнуть учителей въ своемъ кругу,
а начало, первую ступень, живой прииЗръь того общешя, которое
••• считаль для достиженя главной. цЗли свопхъ
••••••••!й и трудовъ: ‹Какиит образомъ можно дЪйствовать па
••••••••, говорилъ онъ, если они нигдЪ не являются органпзо-

ВЪ ПЗВТ ОтдВлы? 18 массъ,|

И СЪ 1 ‚
в

гражданинъ, до посл днаго •••••••••, долженъ принадлежать
къ извзетному цЗлому, къ извЗетному •••••••• плн корпоращн.
На такихъ союзахъ должна лежать забота • томъ, чтобы ни
членъ его не могь внасть въ бЪ№лноеть. ••• такой организащи
найдется все, что можетъ отразить нужду: н •••••••••••• над-
зоръ, и судъ чести, п вспомогательныя кассы, и ••••• для даль-
образованя. И такъ необхохимы союзы, которые помо-
тали бы своямъ членамъ словомъ и дфломъ, союзы ••••••• и ДЗла.
Творчески и реформаторски дЪйствуетъь только духъ. духъ
и полная духа жизнь! Поэтому необходимъ духъ общешя. Если
намъ удастся пробудить его, тогда и все обновится; безъ него же
ничто невозможно. Потому задача вновь вызвать его къ жизни
принадлежитъ къ числу самыхъ возвышенных задазъ
времени. Вакою силою обладаетъ духъ общешя-—показываетъ
намъ истор я: грядущее развите докажетъ это еще боле, еще
ясное. ›

••••••••• себя исполнителемъ и продолжателемъ идей Песта-
•••••, Дистервегь въ 1845 году возбудиль всю Герман празд-
новать •••••••!й юбилей со хня рожденя педагога, о которомЪ
•••••••••: «Пройдеть еще тысяча пока явится такой ге-
нальный ••••••••, какъ Песталоцци!» Праздникъ состодася 12 яв-
варя 1846 года, • вифет% съ тВыъ состоялось решение основать

тави и обученя въ •••• Песталоцди:заведен1е для
‹Песталопиевъ день, •••••••• дистервегз,

возбудилъ во всъхъ
о М

У хо
в

№”

ыы учреждаемь не только заведене дя спроть, но •••••••• по
припципамъ, и воззрёяиъ Вествлоцци».

Изь читературно-педагогическихь работь_ _Дистервега_ •• т
рр особенную важность имфеть _ изданный _ ПИФ в Вы о
при участи _ лучшихь педагоговь Германи, уда
фмолкикь учителей», въ воторомъ ‘содержится полный 0б8оръ
учебно-воспитательнаго дла.

Засятги Дистервега пикому ие были ‚о такой степени роки
# "близки, учлтелянь—и  вароднымт У”

диъ, с которыми провехь овъ большую часть своей ОА,
аъ съ братьяии и друзьями, дфаняь радость и РР.
и •• всеобщее признаше его ярко выразилось _ въ 19
году ••• праздновани двадцатниятилетояго юбилея рай

••••••••••••, директора семинар. Это пре»
`нокъ, •••••••••• вю Гермавю, хотя неоффищальный: учитев ЧИ СВо-

И ВЪ зад)
№ У

его ‘руководителя; со ••••• сторонъ Гернати ‚неслись 5»
блляру. `поздразленя, одпихъ ••••••••••••• въ. честь его ‚было+

вЯ избрать его свопмъ членомъ; въ дом ••
ототь лень перебывало болфе семисоть •••••••••••••, & вечер’
Юбилярь. ` въ сред собрания етонхть дз.
ый в "Это. быль, какъ мы увидимъ, не ••••••••••••
случай единодушнаго оближешя и зысоко-••••••••••••• пр
ства въ кругу учителей во имя Дистервега.

Не смотря на всф очевидныя заслуги этого для ыы
мецкой _ ШБОлЫ, не смотра на ту тлубовую любовь,  воторою_ •

въ средё. учитедей и вообще дучшихь людей своего
ремени, у. него было много праговъ и недоброжелателей. Ро ‚есле
ти  недоброжелатели причинили ему много горя и оскорблений, то
борьба съ нимв, честная, зпергичеекая _ борьба 6 В
ть ОнЪ признаваль тормозами въ дал народнаго ‚резвитля, уст”
зада ое ‘боле упажеше жъ нему со стороны лучшихь

•• къ бойцу "за и _ доставн 1 Дистарвегу в3-
••••, вёичала вго молодая въ 1865 тоду
Эту •••••• онъ вель—и въ литературв съ педвгогами“ру?

боле

нерахн, 1}
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вакихъ-то ••••••••••••••• идей, и въ семинарии — съ раз-
ными оффищальными ••••••, но понимавшими челов ческой дзя-
тельности тамъ, гдз они •••••• бы видЪть только исполнене
чиновничьихъ обязанностей. «••••••• Листки» были поприщимъ,
гдз Дистервегь смЗло и съ ••••••• побивахжь своихъ литератур-
ныхъ враговъ, а оффищальныя ••••••••••• окончились” печаль-
ной катострофой. Въ 1847 году ••••••••••, отецъ и создатель
Берлинской учительской семпнарш, •••••••••!й ее на ту высоту,
на какой должно стоять заведен1е, дающее ••••• народныхъ
учителей, долженъ былъ оставить свой пость: онъ •••• уволенъ

т

ОТЪ ра, АОТЯ СЪ д, при-
чемъ увольнене было смягчено порученемъ осмотр%ть и рефор-
мировать ‹учреждешя въ память Песталоцци» и единовременнымъ
пособ1емъ въ 700 талеровъ. Дистервегь трогательно разеказы-
ваетъ о той горечи, какую онъ испыталъ, оставляя любимую се-
мпнарю, имъ созданную. «‹Вавъ я страдаль, говоритъ онъ, мо-
гутъ понять только тз, кому приходилось испытывать н$что по-
••••••; мнЪ казалось, что я переживаю собственную смерть. Я
•••••••• найти разсзян1е въ путешестви, побывалъ въ Штетинз,все ••••••••: мн не хдостаетъ практической
•••••••••. Хотя мн и оставили мой то есть жалованье,
Но не о ••••• единомъ живеть Я слишкомъ привык
жить въ кругу ••••••••, полныхъ стремлен1й людей, — это было
моимъ жизненнымъ •••••••,—я чувствую, что не могу обойтись
безъ него... Разъ ••••• то утромъ мн% пришла въ голову мысль—
не принаться ли за •••••• какую нибудь дзательность? ПослЪ
обЪда я, по обыкновешю, •••••••••• въ свою библ1отеку, чтобы
развлечься чтешемъ, — на моемъ •••• были разолжены мои лю-
бимые писатели, я сталъ •••••••••• ихъ, и какъ разъ веВ сочи-
нен1я оказались чпето ••••••••••••••• содержаня. Тогда ми
стало ясно, зто Я вогу оставаться ••••••. учителемъ».

Итакъ — бЫТЬ 8
чт у

семинар, —нН0о онъ все-таки хо конца жизни оставался ‘•••••••••
учителей и пропагандистомъ своихъ любимыхъ идей: идеи вос-
питывающаго обученя по отношеню къ школВ, иден постояннаго

я п 4 я и
в

имя общаго дзла—по отнощен!ю къ учителянъ, плеи всеобщности
и • Я ВЪ ••••} о •••••••••!
къ своему •••••• и вообще. Да, онъ оставалея до
послздней •••••• жизип свЪтиломъ паролной школы, руководн-

телемъ учителей, ••••••••••••• своего народа п другомъ ра .
АХ чества. Ихеи. •••• онъ раепространяхь двумя способами — устно
зь съ учителями, •••••••• на  учительскихь съзздахъ,
н печатно, продолжая •••• «Рейневе Листки» и, вром того,

`двательноеть его была столь •• плодотворпа дя
зла, {сколько и управлене ••••••••••• Двстервегь

все тоже дёло, но вяве его ••••••••••• |
больший хкругъ. «Для берлинских ‘••••••••, говорить. У

6 его изъ было несча-
М в
сцемъ, для остальпыхь ‘же оно принесло. пользу. Если хо ТЪХЪ

поръ быль учителемъ и руководптелемъ только
сотъ `пелагоговъ, то съ этихъь поръ сдзлался руководптелемь 2
С тысячь: онъ сяблелея учителемъ всемрнымъ. Если онъ й
хо вихъ поръ довольно много то съ этого именно времени
то ИЗДАНИЯ ‘получили больше значене, стали боле и боле рас-

1805 то исполнилось 75 со дня рождемя Дастер--

••••, п нёмецие учителя не забыли этого дня: оБи вознамрихись

•••••••• заявить, что. па этотъ день выздетъ изъ Берлина, тит
не ••••• ‘ инишаторы дёла не отступать: они готовили
••••••••• не только во икя лица, но еще болфе во имя _ идеи, 38
ноторую это •••• боролось, являясь ея лучшимъ,

Торжество •••••••••• 29 октября, безъ Дистер-
вога, который •••••• язъ Берлина въ Данерелебовь, въ своей
дочерн. Къ семейству ••••••• была отправлена депутащя бро ие

и выражешемъ общаго •••••••• ЕЪ учителю Учите”,
з также альбомъ, въ •••••••• было хо 1200 учительскнхъ подпи-
сей, и множество •••••••••••••• подаркогь, начиная съ
нато и ованчизая. боченкомъ •••••: приносил даръ
по своему разумнио и по своимъ ••••••••••. Почти отовеъхъ

оть многихъ ученыхь 1)
р.

учрежден й всего неслись поздравленл, ••••••, выражено
сочувств!я, Нечего и говорить, что подобная •••••,
долю евромнаго педагога, была для него. выше и •••••• ‚ВС

почестей, прюбр®таемыхь путемъ оффищальнымь. „опетер-
вегь отв на 1] Я
т немт‘свон_ задушевныя и выражая твердое намЪре-
в работать въ томъ же духВ п съ тою же эвермею до Воин

‚ Эта почтя

Хотя вабтаго-



••••• И ШВОЛА.

«••••. Но жать ему оставалось уже немного — толко
въ ••••• 1866 года во тазетахь Гермашя

БЯО. _ •••••••••.  возаванев «Адольфа _ Дистервега ве стало
онъ то, въ ••••. стремилен Песталожци. _ Ему. пож
слетъ •••••••••, который указываль бы и сзфдующимь повод?
Нам, покоится ••••• того, вто такъ много сдВлаль дал. и
образования. `Не один ••, его пепосредственные ученият, пиехь
право на честь: ••••••••• памятнивь на его могил. _Вез друзья
народнаго. образовашя, въ ••••••••••• вс учителя ото
чества, въ прав пранять участе ••. этомь ВЯ. _ Векь, ас
‘онимающихь заслуги учителя, ••••••••••• его и желающих
продолжать дфятельность въ его вовхь ••

лепту для сооружен!‚ся съ ПАМП п ИВ рождеяй Ш ев

то есть 98 октября“.
тот ‘вызовъ, подписанный учениками

всю Германйю. Задуманный пПаматникъ_ быль РОТОР
ов 1 въ 1 юля 1867 г. во  праздииюъ состоялея въ 1860 Г.
нь день рожден: Дисторвега, въ Фридрихокой гивазш. Сотня
полей, воодушевленныхь. одной идеей, пронивнутыхь однпи» 177
отвомъ, одиниь желашемъ, собрались передь рат
ни бюстомь чеховфка, ‘вотораго они признавахи
учитедемь, и провели нфоколько чабовъ, слушая о Тре•, гим-

ПШ

повъ въ ••••• его п разеказы о его качествах»
Русекй ••••••••, ирясутетвовавиий на хо’ото ‚ ••••••••••••••• _ врачен!е въ с"

вах <ВетрЬЧа съ ••••••••• его, говорить он, ито эптучавиь пе ••••••, что петинвые
= ототько ••••••••••••, по и существують, что. ‚аюбозь 5Ъ ‘варолу

его петаииому образовано г
и поел Дастервега н н6

9СА ВА.

не смотря на гиетъ». За оффищальным»
я посл довалъ пеоффищальный: до. 150 ••••••••• Ш
атедей собралить въ кафе деп идет» п
ин ещо. `пфоволько часов въ задушевной посвященной
воспомннащямь о покойномъ учител?.

Воть пратьй очервъ жизни и дательноети всенриаго •••••••”,
окезавшаго поедфдше елово въ дви пароднаго образован, ••••••

котораго питаются и долго будуть питаться лучице, работники ••-
родной школы.

Главная заслуга Диетервега, состоитъ въ томъ, что о ори
ВЪ связь, соединил въ одно стройное цзлое и осуществияь ив
воз ТЗ твор Й „в

•••••• учеби бяти

и ••••••••••• отрывочно, въ точевши СТОлЬЙ, другими
семтрными ••••••••••, его предшественниками. Онъ завершияь
собою этотъ рядъ ••••••• — педагоговъ, и только бхагодаря его
полную оцЪвку и •••••••• жизненное зна-
чешо. идеи его •••••••••••••••••. Онъ объединихъ и довершияь
я Ъ ДО. разъяснить его и •••••• уствновиль н& практической

Воспоминаненъ объ этомь •••••••••••• двателв народной
я и заключт мои бесёды о ••••••••• хВхЗ.

почв».
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её „вес паре.
Габл 4.6ИИ. ПИРИ.



Посоые ти ГЕО МАНТ

„Пензулиее:

„• 803% 80 ,,

Шире

(ив •••••• )

Призма,



ыйЧасти •••••••••••••••” куба.

г 1. Кубикъ.

Пр. № 6.
‚ особе Н. Вунакова.

_ 2. Врусокъ = 1Ю кубакамъ.

3. Доска == 10 брускамь = 100 ••••••••. съ ани зака дс м
Ол жифрами

„Нагиев

Авъцадцати гранникъ.



Чтен!е и вриеометика.

1. Рамка съ неподьижвыми вадиками,
на которыхъь натянуты безконечныя полосысъ буквами; къ полосамъ
крючки, посредством которыхъь оно

_ Подвагартся,
Фиг, 8,

Ариометичесвю счеты:
на вортгакальныхъ проволовахъь положено число
на горизонтальныхь — разложении числа 6 на шарава валики лад робей: рр

И

••••••••••• нашинка,
2. ••••••• доска, ираиврывающахя цо-

СЪ взаАМН;, •••••• окна Ал
бужвъ (••••••), нодъ ними-—вертикальные
для кричков'ь, •••••• ЩИХ т, ПОЛОСЫ,


