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О Ш К О Л Ь Н О Й  д и с ц и п л и к ъ .
(По поводу статьи г-жи И в а н о в о й ,  Школьная дисциплина и средства къ ея

дестиж знт.)

На страницахъ этого журнала былъ затронуть весьма жгучш 
вопросъ начальной школы — о школьной дисциплин!.. Для нЪко- 
торыхъ этотъ вопросъ кажется легко разръшимымъ, для иныхъ —■ 
обрисовывается въ неясныхъ контурахъ. MHorie же изъ насъ, учи
телей, останавливаются въ недоумЪнш передъ этимъ сложнымъ вопро- 
сомъ, будучи не въ силахъ разрешить его безъ посторонней помощи. 
Находя, что статья г-жи Ивановой далеко не является исчерпываю- 
щимъ р^Ьшешемь затронутаго ею вопроса, я позволю себЪ сказать 
два слова какъ по поводу названной статьи, такъ и по поводу самаго 
вопроса.

Начавъ съ опредЬлешя дисциплины, г-жа Иванова переходить 
къ указанж  тЪхъ м±ръ, каш я употребляются въ школ-fe для под- 
держашя общаго порядка во время занятШ. По свидетельству автора, 
«въ практик!, м н о г и х ъ !) школъ до сихъ поръ применяются 
карательныя мЪры и с т я з а т е л ь н а г о  характера, какъ, напри- 
м-Ьръ, ставятъ на колени и не на полъ, а на порогь. И во м н о г и х ъ 
глухихъ уголкахъ на эту м"Ьру наказашя смотрятъ, какъ на необхо
димую принадлежность школы. Сердитые окрики, стукъ руками и 
ногами заканчиваютъ собою cepiio мЪръ устрашающаго характера» 
(стр. 51). Посл-Ь ц-Ьлаго ряда подобныхъ смЬлыхъ утвержденш,

*) Разбивка моя. П. Ч. 
Педагог. В'Ьстн. М. У. Окр.
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заключающихъ въ себе къ тому же явныя противоречия, г-жа Иванова 
пытается установить причины нарушешя дисциплины въ школе. 
Причины эти следуюиця: тяжелыя ycлoвiя школьной жизни, полная 
непригодность учителя къ делу и слишкомъ сильная испорченность 
детей въ нездоровой домашней обстановка.

Школьныя заняпя действительно протекаютъ въ неблагопр!ятныхъ 
услов1яхъ. Налицо у насъ и теснота помещешя, и переполненность 
классныхъ помещенш, и недостатокъ св-Ьжаго воздуха, и пр. и пр. 
Все это, безъ сомнешя, дурно отражается на д-Ьтяхъ: д^лаетъ ихъ 
вялыми, понижаетъ ихъ работоспособность и часто влечетъ за собой 
нарушеше классной дисциплины. Но позвольте,— въ этихъ же са- 
мыхъ услов1яхъ находится и самъ учитель, и все это, стало-быть, 
въ одинаковой, скажу даже-— въ большей степени действуетъ и 
на него, отчего, можетъ-быть, онъ и теряетъ самообладаше и позво- 
ляетъ себе къ виновникамъ нарушешя порядка применять кара
тельные меры. Не здесь ли искать источникъ вспыльчивости учи
теля, а не въ отсутствш у него способности справиться съ классомъ? 
Вотъ почему н-Ьтъ никакихъ основанш вспыльчивость считать «благо- 
пр1ятной атмосферой для всякаго рода нарушешя дисциплины» 
(стр. 53). Здесь одно поставлено на место другого, именно: причина 
на место следств1я. Не вспыльчивость учителя вызываетъ нарушеше 
дисциплины, а, наоборотъ, нарушешя дисциплины вместе съ другими 
факторами нервируютъ учителя, вызываютъ у него вспыльчивость. 
Кто же однако является виновникомъ отсутств1я дисциплины въ обще- 
принятомъ смысле при вн-Ьшнихъ благопр1ятныхъ услов!яхъ? Можно 
ответить безъ колебанш: учитель. Что учителемъ надо родиться, 
стало общимъ мЪстомъ. Учитель по призванш, учитель м илостт 
Бож1ей, т-Ьмъ и отличается отъ рядовыхъ, среднихъ работниковъ 
народнаго образовашя, что у него свое credo, своя педагогика и своя 
дидактика. Такой учитель гЬмъ больше будетъ учителемъ въ истин- 
номъ смышгЪ, ч-Ьмъ меньше онъ изменяетъ собственной педагогике 
и чемъ меньше онъ принуждаетъ себя присягнуть чужой, вырабо
танной другими, педагогике, чужой системе, чужимъ методамъ. 
Всякш же среднш учитель въ интересахъ своего дела долженъ твердо 
усвоить все то, что составляетъ сущность этого дела. «Для того, 
чтобы сознательно отнестись къ вопросу о школьной дисциплине, 
учитель долженъ уяснить себе главнымъ образомъ психологт акта, 
внимашя» (стр. 55), пишетъ г-жа Иванова. Далее авторъ говорить, 
что у детей преобладаетъ внимаше пассивное и что школа въ лице 
учителя должна развивать въ нихъ внимаше активное. Вотъ именно, 
когда мы уяснимъ себе психологш акта внимашя, мы увидимъ, что
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для успЬшнаго обучешя, залога школьной дисциплины, одинаково 
важны обе формы внимашя. Если активное внимаше вызывается 
чаще всего чувствами эгоистическими, ключъ къ пассивному вни- 
машю въ рукахъ учителя, такъ какъ уснЬшнымъ ведешемъ обучешя 
можно овладеть внимашемъ даже шалуновъ. Не боясь противореч1я, 
можно сказать, что пассивное внимаше вызывается интересомъ пред
мета. Такимъ образомъ, многое зависитъ отъ метода преподавашя. 
Въ мою задачу не входить изложеше здесь различныхъ методовъ 
обучешя. Однако я считалъ бы нужнымъ сказать, что по-моему наи
более совершенной формой обучешя следуетъ признать форму д1алек- 
тическую. Пусть дети любятъ учителя, слушаются его, подавляютъ 
въ себе склонность къ шалостямъ на урокахъ; но если этотъ учитель 
только и будетъ делать, что объяснять и объяснять ученикамъ, 
т.-е. давать имъ всегда готовый матер1алъ, то въ конце концовъ, 
какъ бы увлекательно онъ ни разсказывалъ, какъ бы понятно ни 
объяснялъ, онъ, чемъ угодно можно ручаться, вызсвегь апатш  темъ 
большую, чемъ больше онъ будетъ веренъ такому своему методу. 
А ведь не мало такихъ учителей, которые любятъ все объяснять и 
ничего не оставлять для размышлешя ученикамъ. Они, эти учителя, 
въ простоте души думаютъ, что свои безконечныя объяснешя и толко- 
вашя прочно вкладываютъ въ головы учениковъ. Я не знаю более 
нудныхъ учителей, чемъ эти «красноречивые» учителя, нагоняюице 
на учениковъ своимъ убшственнымъ краснореч1емъ непобедимую 
скуку. Нередко случается, что таюе учителя въ пылу краснореч1я 
переходятъ съ предмета на предметъ и говорятъ о томъ, чему еще не 
пришелъ чередъ, упуская при этомъ изъ виду, что способность вни
машя имеетъ границы какъ въ отношенш объема, такъ равно и въ отно- 
шенш времени. Во избежаше же утомлешя учениковъ нуж-о,  во- 
первыхъ, хорошо-помнить мудрое педагогическое правило — по одной 
трудности заразъ, а, во-вторыхъ, какъ можно чаще привлекать уче
никовъ къ работе, давать имъ всякаго рода задачи, решенie которыхъ 
дастъ ученикамъ сознаше ихъ силы, доставить имъ радость успеха 
и вообще вызоветъ у нихъ пытливость. При такой системе обучешя 
вопросъ о поддержан in дисциплины совершенно отпадаетъ, гбо тутъ 
сама собой устанавливается настоящая внутренняя д. сц: плина, 
дисциплина, царящая среди разбревшихся по классу учениковъ по- 
койнаго С. А. Рачинскаго, на известной картине Богданова-Б! ль- 
скаго. —■ Есть и друпе способы в о зд е й о тя  на учениковъ въ смысле 
искоренешя въ нихъ наклонностей къ шалостямъ и нарушешю пра- 
вилъ общаго класснаго порядка. Изъ нихъ наиболее ращональнымъ 
можно считать убеждеше. Убеждешемъ можно подействовать даже
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на отпЬтыхъ учениковъ, если учитель постарается привить имъ духъ 
общественности, чувство гуманности и проч., а главное, если онъ 
сум-Ьеть привлечь самихъ учениковъ къ поддерж ант порядка.. «Если 
ученики будутъ сами заинтересованы въ классномъ порядке и въ общей 
школьной жизни, они иначе отнесутся и къ отдЪльнымъ фактамъ нару
шешя дисциплины; провинившегося постигнетъ самое естественное 
наказаш е— неодобреше товарищей. Индивидуальность каждаго уче
ника им-Ьетъ громадное значеше относительно общаго распорядка 
школьной жизни, и въ этомъ случав ученики всегда лучше знаютъ, 
какъ воздействовать на того или на другого изъ своихъ товарищей, 
знаютъ ихъ слабости и дурныя наклонности и могутъ быть самыми 
лучшими помощниками учителю1).

Должны ли им^ть место каю я бы то ни было наказашя въ школе? 
Разсудокъ говорить, что наказашя противоречатъ цЬлямъ воспиташя 
и имъ въ школе не место. Но, съ другой стороны, неумолимая дей
ствительность съ неменьшей убедительностью говорить, что безъ 
наказанш обойтись нельзя въ школе, где какъ-никакъ приходится 
заботиться объ установленш общаго порядка. Таюя наказашя, какъ 
замечаше или, въ случае безуспешности сей меры, вызовъ прови- 
нившагося на середину класса и выговоръ передъ классомъ, едва ли 
можно назвать варварскими, хотя и следуетъ признать меры эти 
слишкомъ суровыми, и прибегать къ нимъ можно лишь въ самомъ 
крайнемъ случае. Но телесныхъ наказанш въ школе, разумеется, 
быть не должно. Довольно съ насъ и того, что мы знаемъ о техъ ужа- 
сахъ, каше господствовали въ большинстве старыхъ школъ, на диеряхъ 
которыхъ можно было бы написать: spara dorsum — береги спину!...

П.  Ч.
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