
ПЕДЛГОГИЧЕСШИ РЪСТНИКЪ.

&  Ф

НЪ ВОПРОСУ О ПОСТАМОВКЪ ПРЕПОДАВАШЯ ФИЛО
СОФСКОЙ ПРОПЕДЕВТИКИ ВЪМУЖСКИХЪ ГИМНАЗШХЪ.

I. Введете.

Вопросъ о постановка преподавашя психологш и логики 
въ средней школ-Ь разсматривался на первомъ съ'Ьзд'Ь по педа
гогической психологш1), въ комиссш преподавателей философ
ской пропедевтики Кавказскаго Учебнаго Округа2) и отдельными 
поборниками философскаго образовашя3); наконецъ, въ прош- 
ломъ году Московское Психологическое Общество произвело 
анкету среди преподавателей психологш и получило очень ин
тересные результаты4). Несмотря на такое внимательное отноше- 
Hie компетентныхъ въ вопросахъ философш и педагогики лицъ ( 
преподаваше философской пропедевтики въ гимназш и сейчасъ 
встречается со значительными трудностями, выяснеше и устра- 
HeHie которыхъ является неотложной потребностью. Наши пред
шественники должны были отстаивать права гражданства фило
софской пропедевтики въ средней школ-fe; поэтому ихъ высту- 
плешя носятъ по большей части принципиальный характеръ; ихъ

х) Въ «Т рудахъ»  этого с ъ е зд а  помещ ены  доклады  Е н ьк о , Ч елпанова  и 
К опорова и п р е т я  по нимъ (79—99 стр ан .).

2) Т руды  этой ком иссш  напечатаны  въ  видЬ  прилож енш  къ  « Ц и р ку л яр у  
по у п р авл ен ш  К авказским ъ  Учебнымъ О кругом ъ» за  1908 и 1909 гг.

3) Особеннаго в н и м а т я  заслуж иваю тъ  статьи  проф. Ч ел п ан о ва , помЬщ ен- 
ны я, главнымъ образом ъ, въ  ж урнал 'Ь  «Вопросы философш  и психологш »; 
последняя въ №  104 ж ур н ал а .

4) Результаты анкеты  обработаны  П . Б лонским ъ и опубликованы  въ  №  104. 
«Вопросовъ философш  и психологш ».
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постоянный вопросы мЪсто ли психологш въ средней школЪ?— 
Мы констатируемъ утвердительный ответь на этотъ вопросъ и 
обращаемъ наше внимаше на его частности. Мы ставимъ ce6t 
задачей разсмотр-Ьть, по возможности не выходя изъ установленной 
Министерствомъ Народнаго Просв'Ьщешя программы и конкрет- 
ныхъ условш преподавашя гимназическаго курса, именно тЬ част- 
ныя неудобства, которыя возникаютъ BorfeflCTBie того, что курсъ 
психологш предваряетъ курсъ логики, а не наоборотъ. При 
указанш способовъ устранешя возникшихъ отъ такого распре- 
дЪлешя неудобствъ, мы пойдемъ по лиши наименыиаго сопро- 
тивлешя, укажемъ лишь легко осуществимый выходъ изъ нихъ. 
Въ виду этого чисто практическаго характера нашихъ положе- 
нш мы позволили себ-Ь останавливаться лишь попутно на рабо- 
тахъ нашихъ предшественниковъ, не загромождая изложешя 
цитатами и историческими справками.

Позищя1), которую мы займемъ въ этомъ вопросЪ на основанш 
собственнаго преподавательскаго опыта и посильнаго разумЪшя, 
будетъ въ общихъ чертахъ следующая: среди другихъ пред- 
метовъ гимназическаго курса логика играетъ въ ббльшей сте
пени служебную роль, чЪмъ психолопя; психолопя уже им-Ьетъ 
преимущественно самостоятельное значеше и требуетъ для усп^ш- 
наго усвоешя ея содержашя предварительнаго ознакомлешя 
съ физикой, физюлопей, изящной литературой и логикой» 
Въ виду этого мы находимъ бол-fee цЬлесообразнымъ переставить 
курсы психологш и логики—первую перенести въ VIII  классъ^ 
а последнюю въ VII.

II. Психолопя и физика.

Въ наше время не требуется, собственно, никакихъ доказа- 
тельствъ для признашя той простой истины, что усвоеше учеб- 
наго психологическаго M aTepiana зависитъ въ значительной м-Ьр-Ь 
отъ степени предварительной подготовки учениковъ по физик-Ь. 
Остается только разсмотр'Ьть, что именно необходимо знать.

*) В ъ  общемъ т у  ж е позищ ю  по отнош енш  къ  курсам ъ  философской про
педевтики заним аетъ и г . Смирновъ въ  своемъ докладЪ , пом'Ьщенномъ 
в ъ  п р и ло ж еш ях ъ  къ  №  3 « Ц и р ку л яр а  по у п р а в л е н т  К авказски м ъ  Учеб- 
нымъ О кругом ъ», и  его аргументы отчасти совпадаю тъ съ наш ими.
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изъ курса физики для усггЬшныхъ занятш психолопей и какъ 
практически устроиться съ этимъ.

Въ психологш есть цЪлые отдЬлы, объяснеше которыхъ ве
дется при помощи заимствованш изъ соотв'Ьтствующихъ отд-fe- 
ловъ физики. Едва ли возможно трактовать о психологическихъ 
законахъ зрительныхъ и слуховыхъ явленш, не объяснивши 
предварительно устройства глаза и уха, какъ физическихъ аппа- 
ратовъ. Представлеше о соотвЪтствш физическихъ раздражи
телей (св-Ьтовыхъ, звуковыхъ...) и вызываемыхъ ими ощущенш 
{зрительныхъ, слуховыхъ...) можетъ быть только самое поверх
ностное, если у учениковъ н-Ьтъ научныхъ свЪдЬнш изъ соот
в'Ьтствующихъ областей физики. Сейчасъ ученики приступаютъ 
къ изучент указанныхъ отд^ловь психологш не съ научными, 
а съ вульгарными представлешями о физическомъ Mip-fe, и пре
подаватель психологш, отстаивая строгое разграничеше физи
ческихъ и психическихъ явленш, принужденъ бываетъ поэтому 
за самостоятельность психическаго м!ра вести борьбу, которая 
не всегда кончается полной победой. Случайныя свЪд-Ьшя 
о научной точкЪ зрЪшя на физичесюя явлешя бываютъ въ боль
шинства случаевъ столь поверхностными, что только вносятъ 
путаницу въ мысли учениковъ; а отнюдь не помогаютъ имъ 
понять разницу между физическимъ и психическимъ. Такимъ 
образомъ, преподаваше одного изъ самыхъ разработанныхъ от- 
дЬловъ психологш,—учешя объ ощущешяхъ,—нельзя поставить 
такъ, какъ это было бы безусловно желательно и при данномъ 
состоянш науки легко достижимо, если бы прохождеше курса 
оптики и акустики предшествовало изучент курса психологш1).

Этимъ не ограничивается зависимость гимназическаго курса 
психологш отъ курса физики. Тамъ, гдЬ психолопя выступаетъ 
въ качеств-Ь естественной науки, она, такъ сказать, беретъ при- 
м-Ьръ съ физики, усвоивая естественно научные npieMbi изотЬ- 
довашя и принцишальныя тенденцш. Такой и принцитально и 
и исторически очень важной попыткой сближешя психологш 
съ естественными науками являются изагЬдовашя Вебера и 
Фехнера и идущее отъ нихъ психо-физическое направлеше. 
Въ VII классЪ гимназш почти невозможно выдвинуть на первый

г) В опросъ объ этомъ былъ под нять  уж е проф. Г . И . Челпановымъ въ его 
р-Ьчи на  первомъ съ-Ьзд-Ь по педагогической психологш . См. выше.
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планъ основную проблему этого направлешя психологическаго- 
изогЬдовашя—вопросъ объ измеримости психическихъ явленш. 
Будь въ умственномъ багаж-fe ученика достаточный запасъ свЪ • 
дЬнш о пр1емахъ косвеннаго измЪрешя въ физик-fe, законъ. 
Бебера и Фехнера предсталъ бы его пониманш совсЬмъ въ дру- 
гомъ осв-Ьщенш: то что теперь кажется мало понятнымъ и не- 
нужнымъ (понят!е относительнаго порога раздражешя), тогда 

-сосредоточило бы на себ-fc все его внимаше и не безъ пользы 
лля уяснешя своеобразности психическаго Mipa.

Что касается npieM O B b изотЬдовашя, то демонстрированie 
ихъ является желательнымъ въ дЪлахъ нагляднаго ознакомлешя 
и съ особенностями психологическаго эксперимента и съ до
бытыми при помощи опытовъ фактическими данными1). Къ пер
вому разряду можно отнести, наприм-Ьръ, опытъ Вебера, а также 
опытъ надъ механической памятью и ассощащей представленш; 
ко второму, хотя бы, смЪшеше ц в ^ т о б ъ ,  явлешя контраста и 
выборъ эстетическихъ впечатлЪн1й. Въ томъ и въ другомъ слу
чай демонстрирование целесообразно только при томъ условш, 
что ученики сумЪютъ сами съ одной стороны сделать выводы 
изъ полученныхъ фактовъ, съ другой оцЬнить степень научности 
пр1емовъ, при помощи которыхъ эти факты установлены (въ про- 
тивомъ случа-Ь оно можетъ произвести нежелательное, конечно,, 
впечатлите психологическаго фокуса). Такое уменье прюбрЪ- 
тается лучше всего при изученш физики, пгЬ, сравнительно 
съ психологическими изотЬдоватями, значительно легче изатЬ- 
довать нужныя явлешя: такъ какъ предметъ наблюдешя объе- 
ктивенъ, есть возможность дЪлать повторныя наблюдешя, а также 
исключать сопутствукнщя побочныя обстоятельства, т.-е. полу
чать изслЪдуемыя явлешя въ чистомъ вид-fe. Кром-fe того, и спе- 
цифичесюя особенности психологическаго эксперимента позна
ются проще всего по сравнент съ экспериментомъ физическимъ. 
Такимъ образомъ, и въ этомъ отношенш нужно считать желатель
нымъ какъ можно бол-fee солидную подготовку по физикЬ, ко
торой мы не им-Ьемъ еще у учениковъ VII класса въ началЪ 
года, когда именно психолопя и занимается этими вопросами.

*) П о этому вопросу  см. д о к л адъ  К опорова н а  первомъ съ ^ зд Ь  по п е д а 
гогической психологш  и брош ю ру Н ечаева: « К ак ъ  преподавать психологш ?»- 
1911 года.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
тек
и М

ГУ
 им
ен
и А

.А
.Ку
ле
шо
ва



Въ настоящее время поэтому въ силу необходимости прихо
дится при преподаванш психологш попутно сообщать учени- 
камъ довольно много св'Ьд'Ьнш и изъ курса физики. Какъ бы 
сжато ни передавались эти св-ЬдЪшя, учитель психологш тра
тить на это сравнительно много времени въ ущербъ своей пря
мой задаче. Кроме того, и самый составь изучаемаго въ психо
логш носить BorfeflCTBie такихъ отступленш пестрый характеръ, 
что едва ли способствуетъ успешному усвоешю предмета. Если 
мы вспоминаемъ что подобнаго рода необходимость обусловли
ваешь еще и введете въ курсъ психологш данныхъ физюлогш 
и анатомш человека, то не будемъ удивляться тому, что сей- 
часъ при изученш психологш ощущешя ученики собственно 
только между прочимъ знакомятся съ психологическими'фактами, 
отдавая большую часть внимашя и времени соотв-Ьтствующимъ 
отдЪламъ названныхъ выше естественныхъ наукъ. Незабудемъ, 
кроме того, что такимъ самопожертвовашемъ психолопя оказы
ваешь собственно и физикЬ плохую услугу: попутно, а следо
вательно, и поверхностно затронутые отделы физики потребуютъ 
очень тщательной корректуры, такъ какъ действительное науч
ное понимаше ихъ на урокахъ психологш достигнуто быть 
не можетъ; мы имеемъ основашя утверждать, наприм^ръ, что 
синусоидъ звуковыхъ волнъ понимается не какъ символическое, 
а скор-fee какъ фотографическое изображете источника слуховыхъ 
ощущенш и т. п. Только при систематическомъ изложенш физиче
сюя явлешя могутъ получить действительно научное освищ ете.

На основанш всего только что изложеннаго можно, повиди- 
мому, утверждать, что ycnfexb преподавашя нЬкоторыхъ o T f l t -  

ловъ психологш въ значительной мере зависитъ отъ степени 
подготовленности учениковъ по физик-fe. Необходимый минимумъ 
знанш по физик-Ь отнюдь не исчерпывается курсомъ VI класса; 
отделы оптики и акустики служатъ непосредственнымъ основа- 
шемъ учешя о зрительныхъ и слуховыхъ ощущешяхъ, а это уже 
курсъ VII класса. При данныхъ услов1яхъ единственный простой 
выходъ для психологш изъ такого затруднительнаго положешя— 
это переходъ ея въ VIII  классъ.

Ш . Психолопя и соматолойя.

Многое изъ сказаннаго о зависимости курса психологш отъ 
курса физики можетъ быть повторено и при разсмотренш отно-
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шешя между курсами психологш и соматологш (мы для крат
кости будемъ разуметь подъ этимъ назвашемъ то научное со- 
держаше, которое сейчасъ входить въ такъ называемый «курсъ 
анатомш и физюлогш челов-Ька для средней школы»). Какъ 
въ физикЬ, такъ и въ соматологш есть таюе отдЬлы, на ко
торые непосредственно опирается курсъ психологш: такъ, учеше 
о строенш и функщяхъ мозга и органовъ чувствъ является 
conditio sine qua non понимашя не только фактовъ чувственной 
жизни души, но и тенденцш новейшей физюлогической психо- 
norin, отъ разсмотр'Ьшя которыхъ невозможно отказываться и 
при преподаванш психологш въ гимназш, такъ какъ интересъ 
къ нимъ учениковъ очень великъ (TeopiH Джемса-Ланге и т. п.). 
Въ нЪкоторыхъ случаяхъ связь между физюлопей и психсло 
пей такая тесная, что при всемъ желанш оставаться въ сферЪ 
чисто психологическихъ интересовъ, все же неращонально со- 
всЬмъ обходить молчашемъ физюлогическую сторону явленш, 
даже въ цЬляхъ эмансипацш ncnxonoriH отъ физюлогш. По
вторяя все сказанное въ предыдущей глав-fe о нежелательности 
обременять преподавателя психологш побочными обязанностями, 
мы должны въ данномъ случай прибавить еще, что попутное 
усвоеше св-Ьд-Ьнш изъ указанныхъ отд"Ьловъ анатомш и физю
логш человека является для учениковъ часто непосильной за
дачей, такъ какъ оно не можетъ быть обставлено должнымъ обра- 
зомъ. КромЪ того, излишняя упрощенность такого эпизодическаго 
курса соматологш сводитъ на нуль не только формальное вос
питательное значеше этой работы, но и образовательное значеше, 
такъ какъ едва ли можно называть знашемъ довольно безсвязный 
рядъ образныхъ представленш о гЬлесныхъ носителяхъ душев- 
ныхъ явленш. Только въ рукахъ естественника и въ система
тической связи съ другими данными соматологш могутъ быть 
усвоены должнымъ образомъ названные выше отделы ея. 
На долю психологш въ случай самостоятельнаго прохождешя 
соматологш выпала бы благодарная воспитательная задача, 
исходя непосредственно изъ фактовъ душевной жизни, осве
тить связь данныхъ физики и соматологш съ надлежащими 
психическими явлешями со своей специфической точки зрЪшя, 
одухотворить философскимъ разсмотр-Ьшемъ сочеташе трехъ 
принцишально различныхъ родовъ явленш: объяснить глазъ, 
ухо... какъ органы зрительныхъ, слуховыхъ... ощущенш,
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i для крат- 
научное со- 
мый «курсъ 
пы»). Какъ 
клы, на ко- 
гакъ, учеше 
1Ъ является 
чувственной 
ской психо- 
азываться и 
къ интересъ 
анге ит. п.). 
и психоло 

ся въ сферЪ 
онально со- 
;ну явленш, 
юлогш. По- 
злательности 
данностями, 
то попутное 
мш и физю- 
эсильной за- 
жнымъ обра- 
!зодическаго 
мальное вос- 
ное значен1е, 
о безсвязный 
ляхъ душев- 

въ система- 
могутъ быть 
ОТД%Г:Ы ея . 

прохожден1я 
ная задача, 
жизни, осв%- 
'.адлежащими 
очки зр^шя, 
;таше трехъ 
юнить глазъ, 
, ощущенш,

мозгъ — какъ органъ чувственнаго воспрштш и ассошативнаго 
мышлешя и т. д.

Мсгутъ указать, что съ исключешемъ изъ психолсгш отд'Ь- 
довъ физики и соматолсг1и часть ея курса (именно, учеше объ 
ощущенш) окажется очень бЪдной по содерж ант. Но легко 
вид'Ъть, что перев-Ьсъ посторонняго психолог1и содержашя надъ 
ея собственнымъ обусловливается только горькой необходи
мостью при 2-хъ нед'Ьльныхъ урокахъ познакомить учениковъ 
попутно и съ естественно-научнымъ базисомъ н-Ькоторыхъ ду- 
шевныхъ явленш. Возьмемъ для примера зрительныя явлешя. 
Не только можно, но даже безусловно нужно подробнее оста
навливаться на классификацш цв-Ьтовъ, явлешяхъ см-Ьшешя и 
контраста, куриной отЬпоты и дальтонизма, чтсбы получи
лось хоть сколько-нибудь солидное основаше для понимашя 
и критики теорш Гельмгольца и Геринга, уяснеше которыхъ 
въ воспитательномъ отношенш является весьма ц'Ьннымъ: на 
этихъ теор!яхъ можно легко познакомиться съ генезисомъ эмпи- 
рическихъ теорш вообще и съ различ!емъ физюлогической и 
психологической отправной точки изслЪдовашя въ нашей наукЪ. 
Вм-Ьсто калейдоскопическаго соединешя трехъ разнородныхъ 
содержанш, которое теперь заполняетъ главу о зр^нш мы по- 
лучимъ при новой постановка одухотворенную Teopieft совокуп
ность зрительныхъ явленш. Какъ видно изъ этого примера, 
съ исключешемъ физики и соматапогш изъ учешя объ ощущенш, 
отнюдь не исключается, а, напротивъ, впервые делается воз
можной систематическая разработка психологическаго матер1ала. 
Пестрота содержашя учебниковъ ncnxonoriH вызвана только 
практической, а не принцишальной необходимостью.

Кром-Ь такого отношешя между психолопей и соматолопей, 
гдЪ первая оказываетъ непосредственныя услуги второй, есть 
между ними и бол-fee отдаленная, но тоже очень существенная 
связь. Понят1я рефлекса, инстинкта, наследственности, предрас- 
положешя, самосохранешя и т. п. фигурируютъ въ ncnxonoriH , 
какъ поагЬдшя бюлогичесшя инстанцш, которыя проливаютъ 
свЪтъ на MHorie факты и законы душевной жизни. Само собою 
понятно, что попутное объяснеше этихъ понятш при прохо- 
жденш курса психологш является нерацюнальнымъ не только 
практически, но и принцитально: часто объясняя другъ друга 
въ бюлогш и выражая совместно особенный характеръ закоковъ
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органической жизни, эти понятая при отрывочномъ сообщенш 
о нихъ въ психологш, съ трудомъ усвоиваются и теряютъ свое 
значеше показателей бюлогической научной точки зрЪшя, а та- 
кимъ образомъ ничего не объясняютъ и въ вопросе о характере 
психологической закономерности. Между т-Ьмъ и въ элементар- 
номъ курсе психологш сообщаются сведеш я, внутреннш смыслъ 
которыхъ легко делается доступнымъ только при пониманш 
научной бюлогической точки зреш я. Такъ, процессы механи
ческой ассощацш и репродукцш человека, знакомаго съ бю
логической закономерностью, легко наводятъ на мысль объ ихъ 
родстве съ физюлогическими процессами, между темъ какъ 
факты произвольнаго воспроизведешя категорически протестуютъ 
противъ причислешя ихъ къ типу органическихъ явленш; законы 
«физическихъ чувствъ» легко объясняются биологическими фак
торами, высцпя же чувствовашя требуютъ для своего объяснешя 
культурно-исторической точки зреш я и т. д. При достаточ- 
номъ знакомстве учениковъ съ характеромъ законовъ, упра- 
вляющихъ органической жизнью, явилась бы возможность про
вести это принцишальное различ1е чувственнаго и одухотво
рен н ая , феноменовъ и актовъ, бюлогическаго и своеобразно- 
психологическаго почти по всей линш изучаемыхъ явленш 
душевной жизни. А такое строгое обособлеше психологическихъ 
явленш и психической закономерности нужно считать одной 
изъ самыхъ идейныхъ задачъ при преподаванш психологш, такъ 
какъ только въ этомъ случае кладется надежный фундаментъ 
для истинно научнаго отношешя къ крайнимъ течешямъ фило
софской мысли.

Н а основанш приведенныхъ соображенш мы считаемъ целе- 
сообразнымъ предварять курсъ психологш курсомъ соматологш, 
зъ которомъ были бы систематически изложены не только 
научные факты изъ анатомш и физюлогш человека, но и 
основные принципы органической жизни вообще въ освещенш 
современной науки. Потребность ко введешю такого курса 
въ одномъ изъ старшихъ классовъ гимназш уже сознается; и, 
какъ показываешь практика нЬкоторыхъ Московскихъ гимна
зш, преподаваше соматологш ращонально реализуется только 
въ VII классе, никакъ не раньше. Чтобы использовать при 
преподаванш психологш сообщенный ученикамъ сведеш я 
по соматологш, необходимо перенести курсъ психологш изъ
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VII класса въ VIII .  То обстоятельство, что сейчасъ въ боль
шинства гимназш курсъ соматологш можетъ быть введенъ только 
какъ необязательный, следовательно, не весь классъ получить 
солидную подготовку по этому предмету, — не м-Ьняетъ дела 
по существу: наши доводы сохраняютъ силу по отношенш 
къ той части класса, которая получитъ, такимъ, образомъ воз
можность легче и глубже усвоить гЪ проблемы психологш, ко- 
торыя приходятъ въ соприкосновеше съ данными соматологш, 
а  такихъ проблемъ довольно много.

IV. Психолопя и русская словесность.

Вопросъ о связи психологш съ изящной литературой у насъ 
въ Россш можно считать даже моднымъ1). Вопросъ этотъ, не
сомненно, весьма интересенъ, но онъ въ то же время и очень 
сложенъ, а поэтому и заслуживаетъ спещальнаго разсмотр-Ьшя. 
Въ намеченныя нами рамки данной статьи онъ никакъ не 
уложится; мы находимъ возможность здесь остановиться на 
немъ не больше, чемъ это необходимо для определешя места 
психологш въ учебномъ плане.

Со стороны мнотихъ преподавателей словесниковъ-психологовъ2) 
высказывается мнЬше, что предварительная психологическая 
подготовка весьма плодотворно отзывается на усвоенш учени
ками VIII  класса произведенш изящной литературы: «обнару
живается более глубокое, чемъ прежде, понимаше внутренняго 
Mipa героевъ».3) На первый взглядъ это утверждеше кажется 
чуть ли не очевидной истиной, но при более внимательномъ 
разсмотренш въ немъ можно различить две существенно раз- 
личныя мысли: подъ «понимашемъ внутренняго Mipa героевъ» 
можно разуметь и понимаше отдельныхъ сравнительно простыхъ 
переживанш героя и понимаше характера героя въ целомъ. 
Первый смыслъ цитованнаго выше утверждешя неопровержимо 
веренъ, такъ какъ научная общая психолопя занимается из-

!) Мы им-Ьемъ въ виду  зд-Ьсь то н ап равлеш е среди  словесн иковъ , обще- 
признаннымъ руководителем ъ котораго можно считать О в сян и к о -К у л и к о в - 
скаго .

2) См. «Результаты  анкетъ» и докладъ  г . В асильева  въ  «П рилож енш  
к ъ  №  4 ци рку л яр а» .

3) Вопросы философш  и психологш  №  104, стр ан . 235.
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следовашемъ именно простыхъ душевныхъ переживанш; c n tio -  
вательно, ея данныя можно применить и къ анализу такихъ 
переживанш у литературныхъ героевъ; вторая мысль относится, 
повидимому, къ связи литературы съ «индивидуальной психо
логией», которая въ гимназш не преподается. Въ этомъ второмъ 
случай, «индивидуальная психолопя» разъединяетъ между собою 
гимназическш курсъ психологш и разборъ произведенш изящной 
литературы. Согласимся вместе съ некоторыми словесниками, 
что изящная литература является почти исключительнымъ источ- 
никомъ для индивидуальной психологш, а выводы последней, 
въ свою очередь, путеводными нитями для понимашя характера 
героевъ. Останется все же еще вопросъ объ отношенш общей 
психологш къ индивидуальной. Если мы еще разъ допустимъ, 
что на основанш данныхъ общей психологш путемъ ихъ син
теза е ъ  будущемъ удастся построить индивидуальную психо- 
логш, то все же для настоящаго состояшя сбеихъ названныхъ 
психологическихъ дисциплинъ остается въ силе утверждеше, что 
изъ психическихъ элементовъ, которые служатъ предметомъ общей 
психологш, нельзя посредствомъ простого складывашя получить 
сложныхъ переживанш, надъ которыми оперируетъ индивидуаль
ная психолопя:1) невыясненными остаются еще законы структуры 
этихъ сложныхъ переживанш. Поэтому индивидуальная психо
лопя должна отправляться прямо отъ этихъ сложныхъ пережи
ванш, какъ отъ единицъ второго порядка. Примеромъ такого 
рода научной дисциплины можетъ служить бюлопя, которая 
принимаешь клетки за единицы второго порядка и оперируеть 
уже надъ ними, а не надъ ихъ составными веществами. Въ виду 
этихъ соображенш мы не можемъ согласиться съ теми словесни
ками, которые гимназическому курсу психологш приписываютъ 
очень важное вспомогательное значеше для психологическаго 
анализа литературныхъ типовъ, когда подъ этимъ последнимъ 
понимаютъ не разложеше на элементы отдЬльныхъ переживанш, 
а объяснеше взаимной зависимости частичныхъ проявленш 
личности.

Итакъ возможно признать верность цитованнаго нами выше 
утверждешя только въ первомъ смысле, т.-е., что предвари

*) См. по этому вопросу  статью  п р . Ч ел п ан о ва  въ  В опросахъ  философш  
и психологш  за  1911 годъ .
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тельное знакомство съ курсомъ общей психологш д-Ьлаетъ до- 
ступнымъ для учениковъ VIII класса разборъ отдЬльныхъ пере - 
живанш. Но если мы вглядимся въ сущность такого психологи
ческаго разбора, то увидимъ, что онъ къ словестности, собственно, 
не им^етъ никакого прямого отношешя. Действительно, если 
ученикъ отм-Ьчаетъ въ разбираемомъ имъ переживанш героя, 
наприм-Ьръ, ассощативную связь представленш, преобладаше той 
или иной группы образовъ, связь чувствовашя съ его выраже- 
шемъ, составныя части и ходъ волевого процесса и т. п. ,—то 
все это ни что иное, какъ психологичесшя упражнешя. Поэтому 
мы утверждаемъ, что знакомство съ произведешями изящной 
литературы можетъ иметь большое вспомогательное значеше для 
преподавашя курса психологш, но не наоборотъ.

Вполне естественно, что ученики даже по собственной ини- 
щативе съ интересомъ останавливаются на техъ местахъ изъ 
читаемыхъ ими литературныхъ произведенш, которыя ярко иллю- 
стрируютъ положешя общей психологш. И этотъ интересъ пре
подаватель психологш долженъ использовать какъ въ цЬляхъ 
иллюстрацш своихъ положенш, такъ и для упражнешя учени
ковъ въ психологическомъ анализе, и вотъ почему. Т е  при
меры, которые подбираются или придумываются психологомъ 
для того, чтобы дать наглядное представлеше о разсматриваемыхъ 
душевныхъ состояшяхъ часто очень рельефно выделяютъ суще- 
ственныя отличитепьныя черты этихъ состоянш сознашя. Благо
даря такимъ примерамъ, первое в п е ч а т Ь т е  бываетъ сильнымъ и 
плодотворнымъ, такъ какъ внимаше сосредоточивается всецело 
на новомъ явленш по существу. Но за этой первой стад1ей 
(понимашя) следуетъ вторая, когда ученикъ пытается субсумми- 
ровать данныя своего прежняго внутренняго опыта подъ вновь 
полученное понят1е (стад1я ор1ентирован!я); на этой стадш 
усвоен1я ясно чувствуется некоторая искусственность выбран- 
наго примера: такихъ упрощенныхъ, чистыхъ образцовъ описан- 
наго состояшя внутренн1й опытъ не знаетъ. Въ результате — 
некоторая растерянность у техъ, кто стремится прюбрести 
вновь образовавшееся понят1е въ полную духовную собствен
ность. Раздаются вопросы, ошибочность которыхъ часто и вы- 
даетъ умственную растерянность учениковъ. Чтобы помочь делу, 
целесообразно первый, всегда въ той или иной мере схематич
ный примеръ сопровождать другими, отъ которыхъ веяло бы
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большей жизненной правдой. (Хорошо известно, что непосред- 
ственое самонаблюдеше въ собственномъ смысле слова невоз
можно, а свидетельства памяти весьма недостоверны. Поэтому 
приходится искать психологическш матер!алъ для научнаго 
изследовашя вне сферы собственнаго наблюдешя). Неистощи- 
мымъ источникомъ взятыхъ какъ бы непосредственно (такое 
получается впечатлите) изъ внутренней жизни и въ то же время 
доступныхъ для объективнаго разсмотрешя примеровъ является 
изящная литература1). Дело преподавателя психологш развивать 
на этихъ образцахъ данную уже схему того или иного вида 
психическихъ переживанш и на разновидностяхъ оттенить ха
рактерные признаки вида.

Дальше преподавателю психологш ставятъ въ обязанность 
пр1учить учениковъ къ самонаблюденш, подъ которымъ при
ходится понимать здесь главнымъ образомъ психологическш 
анализъ. Для этой цели при преподаванш психологш мало указы
вать на услов!я, при наличности которыхъ въ нашемъ сознанш 
возникаетъ то или другое состояше, и на правила, которыми 
нужно руководствоваться при критическомъ наблюденш этого 
душевнаго процесса, точно такъ же, какъ преподаватель мате
матики не ограничивается указашемъ на возможныя комбинацш 
данныхъ и npieMbi ихъ сопоставления: необходимо выучивать 
психологическому анализу, какъ выучиваютъ решешю матема- 
тическихъ задачъ, т.-е. посредствомъ упраженш. А единственнымъ 
подходящимъ матер1аломъ для такого рода психологическихъ 
упражненш, на основанш сказаннаго раньше, являются так1е 
образцы изъ произведенш изящной литературы, въ которыхъ 
объективировались глубоюя и разностороншя наблюдешя поэта 
надъ нашей внутренней действительностью.2)

х) Н а  важ ную  роль р азб о р а  литературны хъ образцовъ при преп о даван ш  
психологш  указы вал ъ  н а  съ-Ьзд-Ь по педагогической психологш  г . О льден - 
бу р гъ . Мы далеки  только  отъ того, чтобы строить все пр еп о даваш е психо
ло гш  исклю чительно н а  разбор-Ь произведенш  изящ ной литературы .

2) Эту ж е мысль, собственно, п роводи ть и г . К опоровъ  въ  своемъ доклад-Ь 
н а  упом янутом ъ съ-ЬздЬ, к ак ъ  можно вид-Ьть изъ сл^Ьдующаго отры вка: «не
обходимо самихъ у чащ и х ся  ввести въ  процессъ наблю деш я и самонаблю- 
д е ш я , надо  сблизить к н и гу  съ ж изнью , сдЪ лать пр еп о даваш е п сихологш  
наглядны м ъ, въ  ш ирокомъ смысл-Ь слова, раскры ть психичесш е процессы 
передъ  глазам и у ч ащ и х ся , сосредоточить и х ъ  вним аш е не столько н а  опи- 
с аш я х ъ  душ евны хъ процессовъ , сколько  н а  сам ихъ процессахъ». Т олько
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Ценность литературнаго Maiepiana для нагляднаго изучения 
высшихъ духовныхъ процессовъ и для развипя самонаблюдешя 
мы считаемъ неспоримой. Остается только вопросъ о практи
ческой стороне дела: при какихъ услов1яхъ рацюнально реали
зуются иллюстращя и аналитически разборъ душевныхъ 
состоянш?— классный опытъ показываетъ, что несравненно 
целесообразнее брать матерьялъ изъ знакомыхъ уже ученикамъ 
литературныхъ произведенш. И это вполне понятно. Въ такомъ 
случае для ученика значительно облегчается предварительная, 
иногда очень трудная работа запоминашя приводимаго отрывка, 
поэтому ему легче отдаться исключительно чисто психологи
ческому разсмотренш этого отрывка. Такъ какъ для такого 
спещальнаго разсмотрешя требуется большое умственное на
пряж ете, то необходимость черной работы запоминашя следуетъ 
считать большимъ минусомъ. Конечно, можно возразить, что 
ни тщательный разборъ литературныхъ произведенш на урокахъ 
русскаго языка, ни систематическое чтете дома не гаранти- 
руютъ намъ у учениковъ более или менее точнаго запоминашя 
отдельныхъ месть. Приходится наблюдать, однако, что даже 
возможность только приблизительной локализацш приводимаго 
отрывка среди другого 'содержашя знакомаго литературнаго 
произведешя заметно повышаетъ у учениковъ интересъ ко пси
хологическому анализу этого отрывка и, въ результате, делаетъ 
этотъ анализъ более продуктивнымъ. А тщательный разборъ 
литературныхъ произведенш при прохожденш курса словесности 
приводить учениковъ къ более близкому знакомству, чемъ только 
что указанное, съ содержашемъ ихъ, часто же и къ довольно 
точному запоминанш именно ценныхъ съ психологической точки 
зреш я месть. Отсюда следуетъ, что предварительные уроки 
словесности могутъ оказать преподавант психологш очень боль
шую услугу. Между тЬмъ сейчасъ ихъ использовать не удается, 
такъ какъ изучеше произведенш новаго перюда русской ли
тературы, обыкновенно, начинается только во второмъ учебномъ 
полугодш VII класса, когда психологъ занимается уже отделами

г . К опоровъ предлагаетъ  д л я  у к азан н о й  ц^ли  не р азбирать  отДЪльныя 
переж иваш я, а  вызывать ихъ  при помощи классны хъ эксперим ентовъ . Н е
целесообразность так и х ъ  эксперим ентовъ легко наблю дать при ихъ  произ- 
водств'Ъ: вним аш е учениковъ больше сосредоточивается н а  самомъ эксп ер и - 
мент-Ъ, чЬмъ на вызываемыхъ имъ п ер еж и в аш ях ъ .
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чувства и воли. Совс^мъ другая картина къ концу перваго 
полугод!я въ VIII классе, когда, приблизительно, требуется уже 
въ значительной мере помощь литературы. Къ этому времени 
ученики усп-Ьваютъ познакомиться съ произведешями Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя; въ начале второго полугод1я проходятъ 
Тургенева и Гончарова, къ концу года они иногда знакомятся 
даже съ сочинешями Толстого и Достоевскаго. Изъ произведенш 
перечисленныхъ авторовъ можно извлечь очень богатый матер!алъ 
для психологическихъ иллюстрацш и упражненш. Только въ р-Ьд- 
кихъ случаяхъ является необходимость обращаться къ помощи 
другихъ писателей. Да и это не страшно въ VIII  классе: 
ученики вообще умеютъ читать литературныя произведешя, 
можно апеллировать къ ихъ зрелости въ этомъ отношенш. Важно, 
что наглядному изучен iro высшихъ душевныхъ процессовъ можно 
положить прочное основаше, а случайные пробелы заполняются 
легко посредствомъ самостоятельной работы учениковъ и более 
внимательнаго отношешя къ нимъ учителя. Какъ мы видимъ, 
отношеше курсовъ психологш и русской литературы таково, 
что наиболее целесообразно проходить психологш не въ VII,  
а въ VIII классе.

Что касается теорш словесности, то и ея отношеше къ психо
логш не противоречить нашему плану. Знашя учениковъ по 
психологш могутъ быть использованы для курса теорш сло̂ - 
весности главнымъ образомъ при прохожденш отдела о поэзш; 
учеше же о слоге носитъ чисто внЬшнш характеръ. Ко второй 
половине учебнаго года, на которую приходится эта часть курса 
теорш словесности, ученики VIII  класса могутъ быть знакомы 
уже со значительной частью психологическаго учешя объ интел
лекте, въ начале второго полугод!я приходится и отдЬлъ о чув
стве. Въ такомъ случае легко можно согласовать оба курса, 
распределить ихъ по времени и по содерж ант такъ, что све
деш я изъ курса психологш послужатъ базисомъ для изучешя 
теорш художественнаго творчества.

Есть еще указашя со стороны словесниковъ на вспомогательную 
роль психологш для курса русской словесности, а именно: по мн%- 
Hiro нЬкоторыхъ, разборъ литературныхъ произведенш и понимаше 
теорш словесности значительно облегчается, благодаря знакомству 
учениковъ съ психологическими терминами. Действительно, и 
въ томъ и въ другомъ случае приходится говорить о представле-
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шяхъ, понят1яхъ, суждешяхъ, чувствовашяхъ, желашяхъ, на- 
мерешяхъ и т. д.; нельзя не согласиться съ тЬмъ, что употре- 
6neHie этихъ терминовъ безъ предварительнаго психологическаго 
объяснешя ихъ нерацюнально, а попутное объяснеше ихъ на 
урокахъ словесности должно очень тормозить дело преподава- 
шя этой последней: «теперь часто достаточно нЬсколькихъ словъ 
тамъ, где прежде тратился целый урокъ»1), — такъ усчитываетъ 
одинъ словесникъ значеше для его предмета предварительнаго 
знакомства съ психологическими терминами. Поэтому мы нахо- 
димъ желательнымъ предварять курсъ новой литературы и тео- 
рш словесности характеристикой описательно-психологическаго 
содержашя. Это психологическое введете тогда придется по
местить въ начале курса VII класса. Но место и назначеше 
этой части психологш мы выяснимъ сейчасъ более подробно при 
разсмотренш связи между курсами психологш и логики.

V. Психолопя и логика.

На первыхъ же урокахъ при преподаванш психологш обна
руживается большое неудобство теперешняго ея положешя въ гим
назической программе. Приходится говорить о предмете, объ 
источникахъ и методахъ психологш передъ аудитор{ей, которая 
собственно, не имеетъ п о ш тя  о науке вообще; необходимо под
робно разобрать вопросъ объ особенностяхъ внутренняго опыта; 
объ отличительныхъ чертахъ психологическаго эксперимента по 
сравнент съ естественно-научнымъ, а между темъ ученики не 
имеютъ даже общаго представлешя объ эмпирическомъ напра- 
вленш научной мысли. Въ силу такого положешя вещей съ самаго 
начала курсъ психологш приводить въ смущеше особенно хоро- 
шихъ учениковъ, которые привыкли къ отчетливымъ представле- 
шямъ и къ обоснованнымъ выводамъ и которымъ въ данномъ слу
чае, и при большой затрате времени и умственной энергш, удается 
одолеть указанные отделы психологш только весьма поверх
ностно. Въ результате — падаетъ интересъ къ. предмету, какъ 
къ стройному научному целому. Этотъ пробелъ заметно отра
жается и потомъ на работе учениковъ, особенно при оценке 
техъ классическихъ экспериментовъ, на необходимость демон-

1 Вопросы философш  и психологш , №  104, стр ан . 248.

П едагогии. В-Ьстн. №  1.
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стрировашя которыхъ мы уже указывали раньше. Всл-Ьдств1е 
этого закрывается возможность осветить какъ следуешь сущ
ность такъ называемой «экспериментальной психологш». А пони- 
маше этого течешя научной психологической мысли имеешь 
очень большое образовательное значеше.

Кроме этихъ спещальныхъ пробеловъ, на преподаванш психо
логш очень отражается отсутств1е у учениковъ уменья точно 
выражаться и тщательно следить за собственною мыслью. Хорошо 
известно, какъ еще неустойчива психологическая терминопопя 
и какъ, съ другой стороны, важно строго держаться разъ при- 
нятаго значешя. Стоить вспомнить, хотя бы о термине, «пред- 
ставлешя», чтобы понять, какая путаница можетъ получиться 
при неосторожномъ обращенш съ нимъ. BarfeflCTBie недостатка 
подготовки по логике ученики также смешиваютъ часто прин- 
цишально различныя п о ш т я , не обращаютъ внимаШя на внут
реннюю связь отдельныхъ явленш, не имеютъ привычки къ систе- 
матическимъ построешямъ и т. п. На ученическихъ работахъ по 
психологш въ особенности легко убедиться во всехъ этихъ недо- 
четахъ. Какъ только дается тема описательно-психологическаго 
содержашя, где требуется подробный анализъ и последователь
ный синтезъ, работы исполняются въ громадномъ большинстве 
случаевъ поверхностно и нескладно, такъ какъ чисто психоло
гическая точка зреш я, какъ мало привычная, требуетъ более 
высокой степени развипя логическаго мышлешя, которой можно 
было бы, однако, достигнуть посредствомъ логическихъ упраж
ненш.

И логика, следовательно, имеетъ вспомогательное значеше 
для психологш, ее нужно, значить, предпосылать курсу психо
логш, т.-е., въ переводе на практическую почву, перенести 
въ VII классъ на место психологш, которая займетъ ея часы 
въ VIII  классе.

Но противъ этого раздаются возражешя. Указываютъ прежде 
всего на то, что при изученш логики бываешь необходимо делать 
экскурсы въ область психологш. Нельзя не согласиться, что 
приступать къ разсмотрешю понятш и сужденш въ логике безъ 
предварительной описательно-психологической характеристики 
различныхъ группъ психическихъ явленш вообще и мышлешя 
въ частности было бы не менее ошибочно, чемъ приступать 
къ изучент методовъ психологш безъ предварительнаго озна-
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•жомлешя съ методами научнаго изотЬдоватя. Нужно о т м е т и т ь , 

•однако, очень существенную въ практическомъ отношенш раз
ницу этихъ двухъ предпосылокъ. Психолопя опирается прежде 
всего непосредственно на учеше объ индукцш, т.-е на заклю- 
чительныя главы логики, а эти посл-Ьдшя въ свою очередь не 
могутъ быть научно изложены безъ ссылокъ на учеше объ умо
заключены, сужденш, понятш— другими словами, безъ ссылокъ 
на курсъ дедуктивной логики: психолопя требуетъ, такимъ обра- 
зомъ, основательнаго знашя всего курса логики. Совс^мъ иначе 
обстоитъ дело съ психологическимъ введешемъ въ логику. Опи
сать различные классы психическихъ явленш можно и не вда
ваясь въ изложеше генезиса этихъ явленш, ихъ взаимной связи, 
зависимости отъ физюлогическихъ процессовъ и т. п., т.-е. можно 
излагать самостоятельно характеристику душевныхъ явленш, не 
предваряя ее изучешемъ законовъ, управляющихъ этими явле- 
шями. Отъ такого изолировашя отнюдь не пострадаютъ ни на
учность, ни доступность изложешя об-Ьихъ частей психологш, 
какъ въ этомъ легко убедиться, наприм-Ьръ, на учебнике фило
софской пропедевтики Hoffler’a, очень принятомъ въ Австрш. 
Итакъ, необходимость делать экскурсы въ область психологш 
не можетъ быть серюзнымъ препятстем ъ для перенесешя логики 
въ VII классъ. Теперь остается еще указать на соображешя 
въ пользу перенесешя логики въ VII классъ независимо отъ 
психологш.

VI. Положете логики въ VII класса.

Противники перенесешя логики въ VII классъ любятъ гово
рить о трудности усвоешя логики: она «трудна и требуетъ осо
бой конкретизацш своихъ положенш»1), — на это само собой 
напрашивается возражеше, что трудность не порокъ съ воспи
тательной точки зр-Ьшя, если подъ трудностью разумеютъ тре- 
боваше продуктивной напряженной умственной деятельности. 
Если же подъ этимъ понимаютъ недоступность предмета на дан
ной ступени духовнаго развипя, то трудность въ этомъ послед- 
немъ смысле безусловно не можетъ иметь места въ VII классе 
гимназш по отношенш къ логике. Такъ называемая «отвлечен
ность» лсгики не можетъ запугать учениковъ этого класса, такъ

’) Вопросы философш  и психологш , №  104, стр . 253.

2*
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какъ они усвоиваютъ курсъ тригонометрш и заканчиваютъ курсъ 
алгебры: математики ведь не жалуются на общую неуспЬшность 
при прохожденш этихъ курсовъ. Между математикой и логикой 
постоянно проводятъ аналогш по отношеню къ ихъ содержа
н т .  Мы убеждены, что аналогию необходимо распространить 
и на преподаваше этихъ предметовъ. Преподаваше логики не 
должно ограничиваться теоретическимъ изложешемъ нормъ пра
вильн ая мышлешя, оно должно въ широкихъ разм-Ьрахъ прак
тиковать p tn ie H ie  задачъ, какъ это делаешь математика. Мы 
сказали бы даже, что логика гораздо больше, ч-Ьмъ математика, 
обязана сосредоточиваться на прим-Ьненш своихъ правилъ 
къ частнымъ случаямъ, если она хочетъ иметь воспитательное 
значеше, — и вотъ почему. Теоретическая часть въ математике 
сама себя оправдываешь логической непрерывностью своихъ поло- 
женш: одно вытекаешь изъ другого, а все вместе представляешь 
собою последовательное систематическое целое. Не то въ логике: 
какъ ни очевидны ея положешя въ отдельности, усвоеше ея 
совокупностей (правила опредЬлешя, дЬлешя и т. п.) нередко 
(речь идетъ о гимназическомъ курсе) прибегаешь къ помощи 
памяти, и пользуется даже искусственными пр1емами (Barbara, 
Celarent и т. п.) Едва ли можно считать благодарной задачей пре- 
подавашя логики, да еще въ самыхъ старшихъ классахъ, упраж- 
неше механической памяти. Въ такомъ случае центръ тяжести 
самъ собою перемещается на применение заученныхъ правилъ 
къ практике мышлешя. Собственно, весь смыслъ преподавашя 
логики въ гимназш именно въ томъ и заключается, чтобы на
учить учениковъ решать логическш задачи, — не смущаться, 
значить, нужно необходимостью «особой конкретизацш» поло- 
женш логики, а на ней то и строить все преподаваше.

До известной степени убедительнымъ приходится считать одно 
возможное возражеше противъ перенесешя логики въ VII классъ. 
Въ воспитательномъ отношенш безукоризненнымъ является тре- 
боваше, чтобы преподаваше логики въ гимназш опиралось глав- 
нымъ образомъ, если не исключительно, на сведеш я, полученныя 
здесь же въ предыдущихъ классахъ: ведь только по отнош ент 
къ этому содерж ант учитель можетъ предполагать у большин
ства учениковъ наличность правильныхъ и отчетливыхъ пред- 
ставленш. Кроме того, нельзя не видеть положительнаго воспи
тательная BniHHin и въ томъ, что содержашя различныхъ
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лредметовъ гимназическаго курса, до сихъ поръ не имЪвцпя 
ничего общаго другъ съ другомъ, здесь соединяются подъ одной 
точкой зр-Ъшя: благодаря этому становится очевидной однород
ность сферы духовныхъ интересовъ, кристаллизуется философ
ское отношете единой отвлеченной мысли къ ея разнообразному 
конкретному содержашю. Разумеется, желательно, чтобы воз
можно большее число сведенш , прюбрЪтенныхъ въ гимназш, 
прошло чрезъ этотъ фэкусъ теоретическаго мышлешя, следо
вательно, желательно отодвинуть логику къ концу гимназиче
скаго курса. Но нужно помнить, что преподаваше логики ста
вить себе задачей не формальное разсмотреше всего знакомаго 
изъ другихъ предметовъ: оно пользуется знакомымъ научнымъ 
содержашемъ только для иалюстрацш своихъ положенш и для 
упражнешя учениковъ въ примененш правилъ, следовательно, 
смотритъ на него не какъ на цель, а какъ на средство. Въ та- 
комъ случае приходится заботиться только о томъ, чтобы мате- 
piana было достаточно. Гимназистъже VII класса располагаетъ 
уже значительнымъ запасомъ сведенш  изъ разныхъ областей 
знашя: математика, языки, естественныя науки, истор!я знакомы 
настолько, что могутъ доставить самые разнородные образцы 
какъ для иллюстрацш, такъ и для упражненш.

VII. Логика какъ вспомогательный предметъ.

Мы разсмотрели возражешя противъ перенесешя логики въ VII 
классъ изъ VIII и нашли ихъ несостоятельными. Теперь ука- 
жемъ на тотъ плюсъ, который, повидимому, долженъ получиться 
при новомъ положенш этого курса философской пропедевтики. 
Теперешнее положеше логики, въ самомъ конце гимназиче
скаго курса, не позволяетъ использовать еще въ гимназш те 
матер1альные и формальные воспитательные результаты, которые 
должны получиться при правильной ея постановке какъ прак
тической научной дисциплины, и объ этомъ следуетъ пожалеть. 
Мы уже видели, каш я болышя услуги можетъ оказать предва
рительное изучеше логики усвоешю психологш: систематиче- 
сюя сведеш я объ индукцш и уменье точно выражаться и 
следить за ходомъ собственной мысли — необходимыя услов1'я  
успешнаго прохождешя психологш. Дальше, словесники жа
луются на неуменье гимназистовъ и въ VIII классе системати-
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чески распределять свои сведЬшя и точно выражать свои мысли 
и . указываютъ на желательность основательной логической тре
нировки. Курсъ теорш словесности въ своей первой части (учеше 
о слоге) постоянно долженъ делать отступлешя въ область- 
дедуктивной логики. И всЬ друпе предметы VIII  класса, бла
годаря предварительному изучен!ю логики, могли бы получить 
возможность развить принцишальную сторону ихъ научной по- 
зицш: познакомить со своими методами изотЬдовашя, объяснить 
степень достоверности получаемыхъ при помощи этихъ пр1емовъ 
научныхъ данныхъ и строго разграничить свою точку зрЪшя 
отъ таковой родственныхъ по содержанш научныхъ дисциплинъ 
(напр.: физика, физюлопя и психолопя). Делать подобнаго рода 
отступлешя отъ изложешя предмета каждой науки въ область 
ея самопознашя какъ нельзя бол-fee целесообразно на той стадш 
умственнаго развипя и при томъ направленш духовныхъ запро- 
совъ, когда происходить выборъ факультета, а иногда даже 
предмета для дальн-Ьйшихъ — спещальныхъ занятш. Служебная 
роль логики одна изъ самыхъ благодарныхъ, а поэтому и cnfe- 
дуетъ обезпечить этой науке широкую возможность играть ея 
роль въ гимназш, что легко достигается перенесешемъ логики 
въ VIII  классъ.

YHI. Заключеше.

Такое соответств1е между кругомъ интересовъ ученика и х а - 
рактеромъ изучаемаго имъ предмета получится благодаря новому 
распределена курсовъ философской пропедевтики прежде всего 
по отнош ент къ ней самой. Действительно, приступая къ изу- 
ченш той или иной философской науки естественно opienrapo- 
ваться вътомъ содержанш, надъ которымъ оперируетъ эта наука..' 
А все философскщ науки оперируютъ надъ содержашемъ ду
шевной жизни въ собственномъ смысле этого слова. Поэтому 
психологическое введете описательнаго характера всегда кстати, 
каково бы ни было дальнейшее распредЬлеше курсовъ фило- 
софш. Ученику VII класса она объяснить въ общихъ чертахъ 
не только составь душевныхъ переживанш, которыя ему пред- 
стоитъ изучать съ разныхъ точекъ зреш я, но и составь самой 
философской пропедевтики; оно удовлетворить его естественной 
потребности знать, чемъ именно ему придется заниматься. Дальше, 
заняпя логикой B b V I I  классе въ значительной мере гармони-
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руютъ съ общимъ направлешемъ учебной деятельности учени
ковъ въ этомъ классе. Ведь очень существенная доля классной 
и домашней работы учениковъ состоитъ въ изученш тригоно
метрш и алгебры. Для этой работы требуется большое умствен
ное напряжеше со стороны учениковъ, которое раньше или позже 
определяешь и направлеше учебныхъ интересовъ класса. Занят1я 
логикой какъ нельзя лучше соответствуютъ этому математиче
скому направлешю мысли и по характеру содержашя, и по 
форме деятельности. Наконецъ, въ VIII  классе, когда въ виду 
близкаго окончашя гимназш передъ юношей встаетъ необходи
мость самоопредЬлешя, его уму и сердцу ближе узко интро
спективная сфера духовныхъ запросовъ: съ интересомъ следить 
ученикъ VIII  класса за научнымъ объяснешемъ техъ процес- 
совъ, къ которымъ онъ до этого относился въ большинстве слу- 
чаевъ наивно; настойчиво анатомируетъ онъ те сложныя субъ
ективный переживания, которыя до сихъ поръ владели имъ, но 
не были предметомъ объективнаго изучешя, чутко прислуши
вается онъ къ голосу науки даже въ вопросахъ общефилософ
с к а я  характера (о свободе воли, безсмертш и т. п.), — передъ 
преподавателемъ философской пропедевтики въ VIII  классе не 
только хорошо подготовленная и достаточно развитая аудитор1я, 
передъ нимъ, кроме того, аудитор!я съ повышеннымъ интересомъ 
къ психологическимъ проблемамъ.

А лекса н д р ъ  Б о лт ун о въ
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