
Н А Б Л Ю Д Е Н 1 Е  И Р АЗ ВИ Т 1Е  Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Ь Н О С Т И .

П о н я  т i е о н а б л ю д е н 1 и  и з н а ч е н 1 е  е г о .  —  
И сходную  точку развш пя всей умственной ж изни чел о века  и всякаго  
человеческаго зн аш я  составляютъ о щ у щ е т я  и BoenpiHTin, доставляе- 
мыя внеш ними чувствами. П ользоваш е внеш ними чувствами въ цЬ- 
л я х ъ  п озн аш я составляетъ ту душевную деятельность, которая  н азы 
вается н а б л ю д е н ! е м ъ .  Наблю дать преж де всего значить —  
ви деть , разсм атривать, т .-е . воспринимать что-нибудь зр еш ем ъ . 
Н о въ наблюденш  участвуетъ не одна только деятельность з р е ш я ; 
когда бываетъ возможно и когда требуютъ обстоятельства, въ немъ 
принимаютъ участ1е и все  д р у п я  в н Ь т т я  чувства. Таким ъ образомъ, 
вообще говоря, н аб л ю д ете  есть такая  деятельность, которая  со
стоишь въ р асп о зн ав ал и  чего-нибудь чрезъ каю я-ли бо внЬ ш ш я чувства. 
Отъ простого воспр!ят1я н аб л ю д ете  отличается прежде всего гЬм ъ, 
что оно вы полняется съ преднам'Ьреннымъ внимаш емъ и потому 
можетъ быть названо  умышленнымъ и урегулированнымъ воспр!Я- 
т1емъ. К ром е того, при наблю денш  подлеж ащ ш  ему предметъ воспри
нимается не просто какъ  некоторое ц елое, но анализируется на его 
части и признаки ; «наблюдателемъ является  не тотъ, кто просто видитъ 
вещь, а  тотъ, кто видитъ, изъ каки хъ  частей состоишь вещь» (М илль). 
Въ своей высшей форме н аб л ю д ете  заклю чаетъ въ себе преднам е
ренный выборъ предмета для изсл-Ьдоваш я, пристальное сосредото- 
чеше вним аш я н а  этомъ предмете и определенны й обдуманный по- 
рядокъ въ самомъ ходЬ и зсл ед о ваш я. Н аб л ю д ете  достигаетъ своей 
4%ли, если наблю даю щ ш  можетъ дать себе самый точный отчетъ 
относительно наблю даемаго предмета.

Н Ьтъ надобности много доказы вать, что н аб л ю д ете  есть такая  
деятельн ость , которая им еетъ очень важ ное значеш е въ ж изни чело
в е к а . Достаточно зам етить, что безъ этой деятельности невозможны 
ни развиэте какого-либо человеческаго зн аш я , ни усп ехъ  въ какой- 
либо практической деятельности . Въ основе всякаго  человеческаго
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зн аш я  леж ать определенны е факты, явл еш я , который необходимо 
изучать, сравнивать, т .-е. наблю дать. УспЪхъ во всякой практической  
деятельности возможенъ только тогда, когда челов-Ькъ п оставить 
себя въ правильное отнош еш е къ  окруж аю щ ей действительности, 
а  для этого необходимо хорош о распозн авать эту действительность, 
т.-е. наблю дать свойства- гЬ хъ  вещей, лицъ, явленш  и событш, съ к о 
торыми ч ел о век у  приходится соприкасаться. Отсюда становится 
ясно, какъ  важ но заботиться при воспитанш  детей  о развитш  въ н и хъ  
способности наблю деш я или наблю дательности. Н а это важное дело  
въ действительности —  въ п р ак ти к е  воспиташ я обыкновеннно обра
щ ается мало вн и м аш я, если не сказать  больш е. И, безъ сомнЬш я, 
въ этомъ заклю чается если не вся причина, то по крайней м е р е  одна 
изъ важ нЬйш ихъ причинъ того, что ум енье хорош о наблю дать в с т р е 
чается какъ  редкое  явл еш е .

П о с т е п е н н о с т ь  р а з в и т 1 я  с п о с о б н о с т и  н а -  
б л ю д е н 1 я .  —  У м енье наблю дать им-Ьетъ большую а н а л о г т  съ 
умЬньемъ читать, и въ самомъ д е л е , наблю дать не значить ли читать 
по той ж ивой кн игЬ , какую  представляетъ собою окруж аю щ ая насъ 
действительность. И сам ая постепенность развиэтя наблю деш я им еетъ  
большое сходство съ той постепенностда, съ какою  вы рабаты вается 
искусство чтеш я. При обученш  ч т е н т  д ети  сначала распознаю тъ 
и заучиваютъ отдельны я буквы, потомъ буквы складываю тъ въ слова 
и, наконецъ, начинаютъ разбирать и схваты вать ц елую  р еч ь . По- 
добныя же ступени заклю чаетъ въ себе и разви т 1е наблю деш я: сн а
чала дети чрезъ свои вн еш ш я чувства получаютъ отдельны я Епе- 
ч атл еш я  и о щ у щ е н i я , потомъ складываю тъ ихъ въ в о с п р i я  - 
т i я , — начинаютъ узнавать предметы, и, наконецъ, н аучаясь  р егу 
лировать воспр1ят!ями, переходятъ къ н а б л ю д е н 1 ю  въ  соб- 
ственномъ смысле. Такимъ образомъ развит1е наблю деш я представляетъ 
въ себе три ступени, которыя находятся въ  таком ъ отнош енш  между 
собою, что каж дая последую щ ая ступень является  нЬкоторымъ 
осложнешемъ предыдущей и вклю чаетъ ее въ  себя, какъ  свою со
ставную часть.

Т акъ какъ  первую и основную часть наблю деш я составляетъ 
деятельность внеш нихъ чувствъ, доставляю щ ая отдельны я чув- 
ственныя вп ечатлеш я и ощ ущ еш я, то очевидно, что большее или 
меньшее совершенство наблю деш я преж де всего обусловливается 
большимъ или меныиимъ совершенствомъ деятельности  внеш нихъ 
чувствъ, большею или меньшею я с н о с т т  и отчетливостш  доставляе- 
мыхъ ими ощ ущ енш . П оэтому для р а зв и п я  наблю дательности, оче
видно, прежде всего необходимо заботиться о томъ, чтобы сдел ать
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вн-Ьшшя чувства наиболее д-Ьйствительнымъ и н аи более совершен- 
нымъ оруд1емъ наблю деш я, для чего необходимо правильное воспи- 
таш е  вн еш н и х ъ  чувствъ.

I. Воспиташе внгьшнихъ чувствъ.

П одъ воспиташ емъ внеш нихъ чувствъ нуж но разум еть  1) п р а 
вильн ы й гипен ическш  уходъ за органами чувствъ —  въ ц-Ьляхъ 
со х р ан еш я ихъ въ  здоровомъ состоянш  и 2) обработку или изощ реш е 
чувствъ —  въ цЬ ляхъ  доведеш я ихъ до наиболыиаго, насколько  
возмож но, соверш енства.

1. Д л я  обезпечеш я надлежащ ей деятельности ,внеш нихъ  чувствъ 
преж де всего необходимо заботиться о сохраненш  самыхъ органовъ 
ихъ въ здоровомъ состоянш , о предохраненш  ихъ отъ всего, что можетъ 
вредно действовать на нихъ, ослаблять ихъ силу и меш ать ихъ п р а 
вильному р а зв и тш . Т а ш я  заботы необходимо им еть относительно 
органовъ всехъ  чувствъ, но преимущественно относительно органовъ 
з р е ш я  и слуха, какъ  потому, что эти чувства имею тъ наиболее ценное 
значеш е для душ евнаго образоваш я, такъ и потому, что* органы 
этихъ чувствъ вследств 1е наибольш ей сложности и утонченности своего 
строеш я легче могутъ подвергаться п о в р е ж д е н т  отъ всякихъ  неблаго- 
пр!ятны хъ услов!Й, особенно въ раннемъ детскомъ возрасте. Общими 
неблагопр1ятными услов1ями и вл1ян1ями, всегда более или менее 
вредно действую щ ими на органы чувствъ, являю тся: а) простуда 
головы и самыхъ органовъ (что легко происходить отъ очень холодной 
воды, холоднаго в е т р а  и въ особенности сквозного ветра); б) всякаго  
рода м еханичесю я п овреж деш я органовъ (отъ уш иба, п о р еза  ихъ, 
отъ ударовъ по голове); в) неопрятное содерж аш е органовъ, загр язн е
т е  ихъ, засореш е; г) чрезм ерн ы я разд р аж еш я органовъ слиш комъ 
сильными вп ечатлеш ям и  (напр ., р аздраж еш е глазъ  слишкомъ ярким ъ 
светомъ, чем ъ-либо очень блестящ имъ, ослепительно белы м ъ, —  
разд раж еш е слухового органа слиш комъ сильными и резки м и  зв у 
ками, и т. п .); д) р е зю е  переходы отъ слабыхъ впечатленш  къ силь- 
нымъ и быстрая см ен а вп ечатлен ш  (напр., для глазъ  очень вредны 
р е зш е  переходы отъ темноты къ  св ету ; сильные и р е зш е  звуки  и 
сами по себе вредно действую тъ на слуховой органъ, но въ особен
ности при быстрой см ен е  ихъ; для кож и очень вредны быстрые пере
ходы отъ низкой температуры къ высокой и наоборотъ); е) чрезмерное 
утомлеш е органовъ или слиш комъ продолжительною  работою, или 
работою очень трудною вследств1е какихъ-либо неблагопр1ятныхъ 
условш  (напр., для глазъ  очень вредно исполнеш е какой-нибудь



мелкой работы при недостаточномъ осв-Ъщенш, чтеше неразборчивой  
печати; для слухового органа— слуш аш е при окружающ емъ ш ум е , и т .д .

Это —  обдпя неблагопр1ятныя услов1я и в л !яш я , более или м ен ее 
вредно действующая на в с % органы чувствъ. Кроме того, въ ч аст
ности, на зрительный и слуховой органы вредно действуешь все , 
что вызываетъ приливы крови къ голове и затрудняешь прави льн ы й 
ошгокъ ея, какъ , н ап р ., наклоненное полож еш е головы при сидЬ нш  
(также узкое платье, когда оно туго стягиваешь грудь и шею, — - 
въ раннемъ д етстве  —  тугое пеленаш е). Если наклоненное п оло
ж еш е головы бываешь продолж ительны м и часто повторяется и при- 
томъ соединяется съ нап ряж еш ем ъ органовъ при какой-нибудь р а 
боте, —  какъ  это бываешь н ап р ., когда ученикъ долженъ заниматься 
въ классе (читать, писать), сидя за  низкимъ столомъ, — то отъ этого 
всегда происходитъ ослаблеш е слухового органа (тугость слуха) и 
то изм енеш е въ зрительномъ о р ган е , которымъ обусловливается 
близорукость. П оследн яя  происходитъ такж е и отъ разсм атри ваш я 
предметовъ на слиш комъ близкомъ разстоян ш , какъ  это бываешь, 
нап р ., тогда, когда ученикъ долж енъ заним аться, сидя за очень вы- 
сокимъ столомъ, когда при чтенш  или письм е онъ принуж денъ держ ать 
книгу или тетрадь на очень близкомъ разстоян ш  отъ глазъ .

Д ля обезпечеш я здороваго состояш я и правильнаго развит1я 
органовъ чувствъ, очевидно, необходимо тщ ательно оберегать и 
отъ всех ъ  указан ны хъ неблагопр1ятныхъ условш  и вл !ян ш .

2. Д р у гая  задача воспиташ я внеш нихъ  чувствъ долж на состоять 
въ изощ ренш  ихъ , въ доведенш  ихъ путемъ соответствую щ ихъ упраж - 
ненш  до наибольш ей, ж елательной и возможной, степени соверш ен
ства. Ч то чрезъ уп раж н еш я чувства могутъ быть совершенствуемы, 
это не подлежишь со м н ен ш  и доказы вается неоспоримыми фактами; 
напр ., слепы е, восполняя недостатокъ з р е ш я  осязаш ем ъ и много 
уп раж н яя  это чувство, доводятъ его до такой утонченности, что оно 
становится как ъ  бы вторымъ зр еш ем ъ ; професс!я сортировщ иковъ 
винъ и чаевъ заставляешь ихъ много уп раж нять чувство вкуса, и они 
развиваю тъ его такж е до поразительной тонкости.

У соверш енствоваш е всякаго  чувства состоишь, вообще говоря, 
въ развитш  его способности получать наиболее ясны я и отчетливы я 
ощ ущ еш я. П олучить ясное и отчетливое ощ ущ еш е —  это значишь 
хорошо о т л и ч а т ь  данное чувственное вп ечатлеш е, как ъ  
нечто особое, отъ другкхъ , предшествующ ихъ ему или следую щ ихъ 
за нимъ впечатлен ш , и, при повторенш  того ж е вп еч атл еш я, легко 
и верно  узнать его, т.-е. о т о ж е с т в и т ь  съ преж нимъ впе- 
чатлеш ем ъ; н ап р ., получить отчетливое ощ ущ еш е «желтаго» зн а-



читъ —  хорош о отличить именно желтое отъ всякаго  другого зри- 
тельнаго вп еч атл еш я  и при повторенш  ощ ущ еш я ж елтаго  тотчасъ 
отожествить его съ преж нимъ ощ ущеш емъ того ж е ц в ета . И зъ этого 
видно, что изощ реш е внеш нихъ чувствъ, т.-е. усилеш е ихъ способ
ности къ  н аи более яснымъ и отчетливымъ ощ ущ еш ямъ, долж но 
заклю чаться  въ развитш  а) тонкости или остроты р а з л и ч е н 1 я  
чувственны хъ впечатлен!!! и б) легкости и верности о т о ж е с т в л е -  
н i я  и хъ .

а) Б ол-fee важ ной стороной въ усоверш енствованш  внеш нихъ 
чувствъ является  усовершенствоваш е способности чувственнаго р а з 
л и ч еш я, потому что «по степени утонченности способность отоже- 
ствлеш я всегда въ точности равняется  способности различеш я» 
(Селли), и насколько бываетъ развита тонкость разли чеш я, настолько 
д ел ается  возможнымъ правильное распознавание предметовъ и 
воспрои зведете точныхъ и отчетливыхъ образовъ ихъ.

Способность чувственнаго р азли чеш я можетъ развиваться , к о 
нечно, не иначе, какъ  посредствомъ соотв-Ьтствующихъ цЬлесооб- 
разныхъ упраж ненш . Ц елесообразность упраж ненш  этой способ
ности прежде всего опред'Ьляется с о о т в е т с т е м ъ  ихъ съ тем и усло- 
в1ями, которыя вообще благопр1ятствуютъ хорош ему чувственному 
разли чен ш . Т а ю я  услов1я находятся ч астш  въ самыхъ чувствен
ныхъ вп ечатлеш яхъ  и ч астш  въ ощущающемъ субъ екте. —  Къ пер- 
ваго рода услов1ямъ относятся: 1) д о с т а т о ч н а я  с и л а  в п е 
ч а т л е н ^ ;  ни слиш комъ слабый, ни чрезм ерно сильны я раздра- 
ж еш я не вызываю тъ ощ ущ енш , т.-е. не различаю тся сознаш емъ как ъ  
именно и звестн ы я вп еч атл еш я, и лучш е различаю тся —  вообще 
говоря —- в п еч атл еш я средней силы. 2 ) Д о с т а т о ч н о е  р а з н о -  
o 6 p a 3 i e  и д о с т а т о ч н а я  р а з л и ч и м о с т ь  в п е - 
т л е  н i й; если одни и т е  же вп еч атл еш я действую тъ долго безъ 
перемЬны, то они перестаютъ сознаваться: мельникъ спокойно спить 
при сильномъ непрерывномъ ш ум е воды и мельничныхъ колесъ, 
какъ  будто этого ш ума вовсе не было; такж е если въ вп ечатлеш яхъ  
бываетъ очень незначительное изм ен еш е, то оно не зам ечается: 
«постепеннымъ незначительнымъ повыш еш емъ температуры можно 
сварить лягуш ку , и она не произведетъ ни м алейш аго  движения» 
(Гефдингь). 3) С р а в н и т е л ь н о  у м е р е н н ы й  т е м п ъ  
в п е ч а т л е н 1 й ;  если в п еч атл еш я очень быстро следую тъ одно 
за другимъ, то они сливаю тся и не получается разд-Ьльныхъ ощ ущенш ; 
но и слишкомъ больш ая медлительность въ следован ш  впечатленш  
такж е не благопр1ятствуетъ хорош ему р азл и ч ен ш  ихъ. 4 ) Н е м н о 
г о ч и с л е н н о с т ь  в п е ч а т л е н 1 й ;  при очень большомъ



количестве впечатленш  затруднительно бываетъ различеш е ихъ и 
они представляю тся тогда неясно, смеш анною  массой.

Со стороны самого ощ ущаю щаго субъекта однимъ изъ условш , 
благопр!ятствую щ ихъ различеш ю , является  спокойное состояш е 
субъекта, отсутстае  у него какого либо-эм оцю нальнаго возбуж деш я; 
подъ вл 1'яш ем ъ  посл-Ьдняго способность р азл и ч еш я ослабевается 
и не можетъ проявляться  успеш но. Д ругим ъ и самымъ важнымъ 
услов1емъ хорош аго разли чеш я какого-либо чувственнаго впечатл-Ь- 
ш я  является  н ап равлеш е на него вни м аш я. Б езъ  вни м аш я и сильныя 
вп ечатлеш я остаю тся незам еченны м и,-—■ наоборотъ, при сосредо- 1 
точенш  вни м аш я хорош о сознаю тся и слабы я вп еч атл еш я, и вообще 
только при н ап равленш  вним аш я в п еч атл еш я могутъ усвоиваться 
(ассимилироваться) и поступать въ запасъ  умственныхъ прю бре* 
тенш .

Съ другой стороны, целесообразность у п раж н ен ш  способности 
чувственнаго р азли чеш я определяется соответств!емъ ихъ съ есте- 
ственнымъ ходомъ развит!я  этой способности. О на развивается  въ и з 
вестной определенной постепенности. В н ачале в с е  вп еч атл еш я  для 
ребенка бываютъ перемеш аны  и спутаны . К огда у него начинаешь 
проявляться  способность различеш я, то сначала она п роявляется  
по отнош енш  къ степени впечатленш  (къ различ1ямъ между си ль
ными и слабыми впечатлеш ям и ), а потомъ и по отнош енш  къ к а 
честву ихъ . При этомъ сначала зам ечаю тся более крупны я и рази- 
тельны я различ1я въ вп ечатлеш яхъ , а потомъ постепенно все более 
тонш я и м елю я разли ч !я . Т акъ , н ап р ., различ1е между впечатлеш ям и 
света  и темноты (различ1е по степени) зам ечается раньш е, чем ъ раз- 
лич!е между цветовыми впечатлеш ям и (различ1е по качеству); раз- 
лич!е между краснымъ и синимъ зам ечается раньш е, чем ъ  различ!е 
между оттенкам и краснаго ц вета .

У п р а ж н е н ! е  с п о с о б н о с т и  ч у в с т в е н н а г о  р а з 
л и ч е н !  я . —-У детей  съ самыхъ раннихъ поръ проявляется инстинк
тивное стремлеш е уп раж н ять  свои чувства, прилагать свои глаза , 
руки и д р у п е  органы чувствъ для и зсл ед о ваш я окруж аю щ ихъ пред- 
метовъ; когда д ети  здоровы, удовлетвореш е этого стремлеш я со
ставляешь для нихъ наслаж деш е, особенно если при этомъ участвуетъ 
мышечная деятельность. Этою естественною потребностш  детей  
въ употребленш  органовъ чувствъ и нуж но пользоваться въ ц е л я х ъ  
усоверш енствоваш я у  нихъ способности чувственнаго разли чеш я 
(а вмесшЬ съ шЬмъ и способности отож ествлеш я), оказы вая въ этомъ 
случае целесообразное с о д е й с та е . Это с о д е й с га е  можетъ быть 
частш  косвенное, а  ч астш  и прямое. Косвеннымъ путемъ можно



оказать  очень большое с о д е й с га е  усоверш енствованш  названной 
способности, заботясь окруж ить ребенка такой обстановкой, чтобы 
она д авала н аи более подходящ ш  матер1алъ для у п р аж н еш я его 
органовъ ч у в с т в ъ ,— вы бирая таю е предметы обстановки, въ осо
бенности игруш ки , чтобы они соотв-Ьтствовали какъ  вс-Ьмъ у казан - 
нымъ услов!ям ъ, способствующимъ хорош ему р азл и ч ен ш , такъ  и 
естественному ходу развит1я чувствъ. Т акъ , для у п раж н еш я зр-Ьшя 
въ  различенш  цв-Ьтовъ, формъ, величины нуж но стараться, чтобы 
вначал-Ь на ребенка действовали предметы, въ которыхъ бы эти свой
ства представлялись въ более р езки х ъ  различ1яхъ. Н ап р ., что касается 
ц ветовъ , то лучш е всего взять первыми основные и притомъ яр ш е  
ц в ета , сначала ознакомить съ каж дымъ изъ нихъ порознь, а  потомъ 
п оказать  ихъ рядомъ, чтобы ясн ее  была видна разница между ними; 
то ж е нуж но сказать и относительно формы: сначала лучш е ознакомить 
съ основными простейш ими формами, какъ  ш аръ, кубъ. Д ля  
этихъ упраж ненш  нельзя не признать очень целесообразнымъ упо- 
треблеш е въ качестве первыхъ детскихъ игруш екъ такихъ пред- 
метовъ, какъ  такъ  наз. «первые дары» Фребеля —  цветные мячики, де
ревянные ш аръ, цилиндръ, кубъ; такж е съ пользою могутъ уп о
требляться въ этомъ сл у чае : цветны е полоски матерш  или бумаги, 
вы резанны я изъ бумаги простыя геометричесю я фигуры —■ треуголь
н и к у  квадратъ , параллелограм ъ и т. п. (каковые предметы могутъ 
служ ить для такого или иного подбора ихъ или расклады ваш я въ из- 
вестномъ симметрическомъ п о р яд ке). Д ля  уп раж н еш я з р е ш я  въ р а з 
личенш  величины предметы должны употребляться различной 
длины и ш ирины. Н ачавъ съ более р езк и х ъ  различш , постепенно 
нуж но переходить къ более тонкимъ и мелкимъ различ!ям ъ. Когда 
ребенокъ начнетъ говорить, нуж но стараться , чтобы онъ научился 
в се  прю бретенны е имъ чувственные элементы твердо и точно ассо- 
цш ровать съ соответствующ ими назваш ям и .

Подобнымъ образомъ нуж но поступать и при упраж ненш  слуха 
и другихъ чувствъ. Т акъ  как ъ  главное значеш е слуха состоитъ въ томъ, 
что онъ служ ить органомъ словесной р е ч и , то и уп раж н ять это чувство 
нужно главнымъ образомъ въ воспр1ятш  этой р ечи . Д ля этого, даж е 
и въ то время, когда дети  не могугь не только отвечать на чужую  р е ч ь , 
но и понимать ее, нуж но чаще говорить съ ними, всякое д е й с т е  
съ ними сопровож дать словами, разговором ъ. И такъ  к ак ъ  хорош ее 
BocnpiHTie членораздельной р еч и  основывается на хорош емъ р а зл и 
ченш  звукового состава слышимыхъ звуковъ, то для  изощ реш я слуха 
въ  этомъ последнемъ отнош енш  необходимо, чтобы р е ч ь , съ которою  
обращ аю тся къ детям ъ, отличалась чистымъ, ясно-членораздельны м ъ
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произнош еш емъ словъ. К ром е разли чеш я членоразд-Ьльныхъ звуковъ , 
слухъ долженъ быть упраж няем ъ и въ воспр!ятш  разнаго рода не- 
членоразд'Ьльныхъ звуковъ . О круж аю щ ая действительность всегда 
можетъ давать для такихъ  упраж ненш  достаточно матер1ала —- въ ви д е  
звуковъ, издаваемы хъ животными и производимыхъ разнаго рода 
неодушевленными предметами (бой и тиканье часовъ, стукъ и скрипъ  
двери, ш елестъ бумаги, ш ипенье самовара и т . п .); этотъ матер1алъ 
можно увеличивать и искусственно, н ап р ., давая  ребенку зам ечать 
звуки , каш е происходить, если ударять чем ъ-нибудь твердымъ то о де
ревянную  вещь, то о металлическую , или если бросать передъ ребен- 
комъ на столъ то серебряную  монету, то м е д н у ю ,— то мелкую , 
то крупную , и т. п. Н аконецъ, слухъ долж енъ быть упраж няем ъ 
и въ воспр1ятш м узы кальны хъ звуковъ . Д л я  развит1я слуха въ этомъ 
отношенш преж де всего служ атъ  т е  п есен ки , который обыкновенно 
матери и няни  н ап еваю тъ  дЬтям ъ, заб авл яя  ихъ . Д л я  той же цели  
потомъ можетъ служ ить разы гры ваш е при дЬ тяхъ  на музы кальны хъ 
инструментахъ какихъ-нибудь простенькихъ мелодш . —  О сязаш е и 
мускульное чувство у детей  всегда находятъ  себе много упраж ненш  
въ силу естественной подвижности детей  и ихъ наклонности до всего 
дотрогиваться и все брать, что ни попадется. Н уж но только стараться 
о подборе наиболее целесообразна™  м атер!ала для этихъ упраж ненш , 
и такимъ матер!аломъ на первое время долж ны быть признаны р а з 
наго рода игральны е предметы (а не действительные окруж аю ице 
предметы); игруш ки и не такъ  громоздки, какъ  окруж аю ице предметы, 
и не такъ  сложны, и потому уп раж н еш я съ ними скорее  могутъ вести 
къ образоваш ю  у детей отчетливыхъ ощ ущ енш .

Б олее  прямое с о д Ь й с т е  въ д е л е  усоверш енствоваш я у  детей  
способности чувственнаго различеш я долж но состоять въ направленш  
детскаго  вним аш я на т е  или д р у п я  чувственныя в п еч атл еш я. Ясное, 
отчетливое ощущеше можетъ получиться только при устремленш  
вним аш я къ данному вп еч атл ен ш . Поэтому, когда было бы ж ел а
тельно, чтобы то или другое впечатлеш е (ц вета , звука, формы и 
т. п .) было хорошо замечено ребенкомъ, т .-е. переш ло у него въ  от
четливое ощ ущеш е, и нуж но стараться искусно и осторожно н ап р а 
вить внимаш е ребенка на это вп ечатлеш е. Въ этомъ сл у чае  можно 
пользоваться различными средствами: можно искусственно усиливать 
интенсивность вп еч атлеш я, нап р , поднося ребенка ближе къ  тому 
предмету, на который желаемъ обратить его внимаш е, или самый 
предметъ поднося къ ребенку, у д ар яя  объ этотъ предметъ, приводя 
его въ какое-либо движеш е и т .-п .; главнымъ же образомъ нуж но 
стараться возбуж дать и поддерж ивать въ ребенке интересъ къ той
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или частными; так ъ ,  одни обладаю тъ большею общею чувствитель- 
н остш , лучшею общею способностда чувственнаго различения, —  
у  другихъ общая способность разли чеш я проявляется  слаб-fee; или ж е 
у  однихъ преобладаетъ одинъ какой-нибудь спещ альны й видь спо
собности различеш я, нап р , относительно цв-Ьтовъ,— у другихъ 
преобладаетъ другой спещ альны й видъ этой способности, напр, отно
сительно звуковъ. Эти различ1я имею тъ очень важ ное значеш е, 
потому что въ нихъ леж итъ глубокое основаш е для разли ч!я  въ интелле- 
ктуальномъ характер-fe, ими определяется  разнообраз1е склонностей 
и зан ятш . И въ flfenfe воспиташ я очень важ но обращ ать внимаш е 
на эти различ1я; для достиж еш я лучш ихъ результатовъ воспиташ я 
необходимо всегда сообразоваться съ ними и соответственно имъ 
разнообразить у п р аж н еш я съ д-Ьтьми. Но при этомъ не нуж но 
опускать изъ виду того, что хотя посредствомъ соотв-Ьтствующихъ 
упраж ненш  вн-Ьшшя чувства и могутъ быть усовершенствованы, 
но въ каж домъ данномъ случаъ для ихъ соверш енствоваш я сама 
природа полагаетъ пред-Ьлъ, дальш е котораго переступить нельзя; 
у  ребенка, который по своей природ-fe трудно различаетъ  тоны 
и цв-Ьта, никогда н ельзя  развить тонкости разли ч еш я въ этой 
спещ альной области.

Н. Страховъ.
(Оконнашг слгьдуетъ).


