
НАБЛЮДЕНИЕ И РА ЗВ И Л Е  НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ,
(Окончание.)

I I . Развитее способности чувственнаго eocnpinmin.

BocnpiHTie есть психическш процессъ, состоящш въ томъ, что 
на основаны какого-нибудь даннаго ощущешя (или нЪсколькихъ 
данныхъ ощущенш) узнается тотъ предметъ, который вызвалъ это 
ощущеше, и это последнее относится къ предмету какъ одно изъ его 
свойствъ. Результатомъ этого процесса является умственный образъ 
предмета. Мы, напр., слышимъ звонъ и узнаемъ его какъ звонъ ко
локольчика, т.-е. слышимый звукъ вызываетъ у насъ образъ звеня- 
щаго колокольчика; это и будетъ B ocnpinrie. BocnpiHTie, такимъ обра- 
зомъ, слагается изъ двухъ частей: одну часть его составляетъ полу- 
чеше какого-нибудь ощущешя (или н-Ьсколькихъ ощущенш), дру
гую — истолковаше этого ощущешя, отнесете его къ какому-нибудь 
предмету какъ его свойство. Правильное BoenpiHTie возможно тогда, 
когда правильно выполняются об-fe эти части. Могутъ быть ошибки 
въ первой части, и онЬ обыкновенно ведутъ къ ошибкамъ и во второй 
части; но ошибки во второй части возможны и тогда, когда первая 
часть процесса выполняется правильно. Услов1я правильнаго вы- 
полнешя первой части (услов!я получешя отчетливыхъ ощущенш, 
т.-е. услов1я хорошаго различешя и отожествлешя чувственныхъ 
впечатлЪшй) уже разсмотрЪны нами; теперь, переходя къ вопросу 
о развитш способности чувственнаго воспр1ят{я, нужно разсмотр-Ьть 
услов1я правильнаго выполнешя второй части, которая собственно 
и составляетъ существенный моментъ воспр1ят1я (въ отливе отъ 
простого ощущешя).

Чтобы вид-Ьть, въ чемъ заключаются эти услов1я, необходимо 
прежде уяснить, какъ происходить въ воспр!ятш истолковаше дан
наго ощущешя, узнаваше по нему того предмета, который вызвалъ 
это ощущеше. — Положимъ, я получаю зрительное ощущеше оран-
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жеваго цвета, и ло этому ощущешю узнаю, что вижу апельсинъ. 
Въ этомъ случай происходить то, что съ оранжевымъ цв-Ьтомь, ко
торый я теперь ощущаю, я соединяю друпя чувственныя качества, 
свойственныя апельсину (особый вкусъ, запахъ, шероховатость и 
проч.), которыя теперь не ощущаю, но соединяю ихъ съ даннымъ 
ощущешемъ потому, что воспоминаю прежше случаи такой же связи. 
Вообще говоря, узнаваше предмета по какому-нибудь вызываемому 
имъ ощущешю происходить всл-Ьдсте того, что данное ощущеше 
дополняется представлешемъ о другихъ чувственныхъ качествахъ, 
воспринимавшихся прежде въ постоянной связи съ ощущаемымъ теперь 
качествомъ; воспроизводимыя качества тесно объединяются съ дан
нымъ качествомъ и изъ этого объединешя складывается цельный 
образъ предмета. Этотъ процессъ, лежащш въ основе узнавашя и 
состоящш въ синтезе старыхъ воспроизведенныхъ элементовъ съ но
выми воспринимаемыми элементами, обозначается какъ а с с и - 
м и л я ц i я . Процессъ ассимиляцш проявляется не только тогда, 
когда приходится узнавать предметъ по одному какому-нибудь произ
водимому имъ впечатл%шю (напр., когда мы только слышимъ звукъ 
и по нему узнаемъ, что звенитъ колокольчикъ), но онъ им-Ьетъ полную 
силу и тогда, когда наблюдаемый предметъ производить много отд-Ьль- 
ныхъ впечатленш, напр, когда мы наблюдаемъ какую-нибудь сложную 
картину. Для насъ совершенно невозможно воспринимать все мно
жество впечатленш, каю я можетъ производить какой-нибудь сложный 
предметъ. Когда передъ нами сложная картина, мы обыкновенно 
и не стараемся пробегать все отд-Ьльныя детали е я ,— только неко
торый, немнопя черты выхватываются нами, на которыя обратимъ 
вниман1е: съ этими немногими чертами ассоцшруются привычныя 
намъ представлешя и при помощи этихъ ассимилирующихъ пред- 
ставленш мы завершаемъ акте. воспр]ят1я, восполняя все не воспри
нятое чувствами раньше прюбр%теннымн представлем!ями.

Если BocnpiHTie, какъ видно изъ сказаннаго, совершается чрезъ 
ассимиляцш, то ясно, что услов!я правильнаго, адэкватнаго (дей
ствительно и вполне соответствующего полученному впечатленш) 
воспр1япя должны заключаться въ ассимилирующей деятельности; 
все, благопр1ятствующее этой деятельности, должно благопр1ят- 
ствовать и воспр1ятш, и что не благопр!ятствуетъ первой, должно 
не благопр1ятствовать и второму.

Как1я же услов!я должны считаться благопр!ятствующими и 
неблагопр!ятствующими ассимилирующей деятельности, а вместе 
съ темь и воспр1ятш?

1) Если ассимилящя, какъ основа воспр1ят1я, состоитъ въ синтезе
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раньше прюбр-Ьтенныхъ представленш съ даннымъ ощущешемъ, 
то очевидно, что ассимилирующая деятельность можетъ проявляться 
только тогда, когда уже имеется какой-нибудь запасъ прюбретен- 
ныхъ представленш, — тогда только могутъ происходить и воспр1я- 
т1я. Поэтому-то въ самое первое время своей жизни ребенокъ не по- 
лучаетъ воспр!ятш, потому что не им-Ьетъ еще никакого запаса пред
ставленш. Когда ребенокъ начинаетъ npi обретать представлешя, на
чинается у него ассимилирующая деятельность, а вместе съ этимъ 
начинаются и воспр1ят!я. Но такъ какъ вначале ассимилирующихъ 
элементовъ бываетъ у него еще мало, то первыя воспр!ят1я ребенка 
бываютъ смутны, неопред-Ьленны, — ребенокъ часто см-Ьшиваетъ пред
меты, обманываясь кажущимся сходствомъ ихъ: яблоко называетъ 
мячикомъ, снегъ сахаромъ. Чемъ богаче и содержательнее делается 
запасъ представленш, темъ лучше совершается ассимилирующая 
деятельность и темъ скорее происходитъ правильное, адэкватное 
BocnpiHTie. Такимъ образомъ первымъ услов!емъ правильнаго 
Еоспр1ят1я нужно признать болышй опытъ, более богатый 
запасъ сохраняемыхъ представленш (следовъ полученныхъ ощу
щенш).

При этомъ необходимо заметить, что для правильности каждаго 
отдельнаго воспр1ят1я, т.-е. для правильности истолковашя какого- 
нибудь даннаго впечатлешя, имеетъ важное значеше, конечно, то, 
чтобы въ запасе представлен!й имелись именно те элементы, кото
рые могли бы ассоцшроваться съ даннымъ впечатлешемъ и быть 
захвачены въ процессъ ассимилящи. Предметъ совсемъ новый, произ- 
водящш такое впечатлеше, къ которому изъ имеющагося запаса 
представленш (хотя бы этотъ запасъ былъ и великъ) не прибавляется 
никакихъ ассимилирующихъ элементовъ, останется совсемъ непо- 
нятнымъ. Поэтому, при упражнешяхъ способности чувственнаго 
воспр!ят1я, насколько необходимо заботиться объ увеличены у ребенка 
запаса его представленш, настолько важно вместе съ темъ обращать 
внимаше на самый подборъ предметовъ для этихъ упражненш. Н а
сколько возможно, нужно стараться, чтобы ребенокъ знакомился 
съ предметами въ известной последовательности и постепенности, 
такъ чтобы воспр1япе одного предмета помогало BoenpiHTilo другого, 
чтобы новое опиралось на известное. Въ первую пору детскаго раз- 
вшпя, когда прюбретеше знанШ происходитъ безпорядочно, трудно 
строго держаться этого правила, но до известной степени все-таки 
возможно. Можно и было бы полезно въ подходящихъ случаяхъ 
прямо подготовлять ребенка къ воспр1ятж какого-нибудь новаго 
предмета, предварительно знакомя съ отдельными элементами его,
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напр, предъ показывашемъ предмета, окрашеннаго въ разныя краски,, 
напередъ показывать и называть отдельные цвета.

2) Совершенство ассимилирующей деятельности и воспр!ят1я 
зависитъ не только отъ количества сохраняемыхъ представленш, 
но и отъ качества ихъ: живости, ясности, точности (или верности). 
Раньше прюбретенныя представлешя, ассимилируясь съ новыми 
элементами (данными въ непосредственномъ ощущенш), необходимо, 
такъ сказать, налагаютъ на нихъ свою печать, и последше необходимо 
подчиняются первымъ; если сохраняемыя представлешя бываютъ 
неясны, неточны, то, при ассимиляцш ихъ съ новыми элементами,, 
таые недостатки ихъ отражаются и на истолкованш этихъ элементовъ, 
т.-е. на воспр1ятш,— получается неясное или неточное BocnpiHTie. 
Поэтому при воспитанш, заботясь объ обогащенш детскаго ума 
большимъ запасомъ представленш, вместе съ темъ необходимо забо
титься и о томъ, чтобы съ самаго начала у ребенка образовывались 
представления живыя, ясныя, точныя къ образованш такихъ пред
ставленш о какихъ-либо предметахъ или свойствахъ предметовъ 
можетъ вести только живое, непосредственное, наглядное знакомство 
съ этими предметами или свойствами — при условш, если къ нимъ 
возбуждается достаточная сила внимашя. Поэтому въ основе npio6- 
ретешя ребенкомъ какихъ-либо знанш вообще должна лежать 
наглядность, или предметность, —■ она должна быть краеугольнымъ 
камнемъ всего и всякаго обучешя. Но для образовашя ясныхъ и 
точныхъ представленш необходимо еще и возбуждеше внимашя къ 
этимъ предметамъ. Внимаше въ первое время возбуждается главнымъ 
образомъ интересомъ; ребенокъ прежде всего начинаетъ узнавать 
таые предметы, которые его наиболее интересуютъ, т.-е. образоваше 
у него воспр1ятш идетъ по пути интереса. Этого пути и нужно дер
жаться при развитш у детей способности чувственнаго воспр1ят!я.

3) Ассимилирующая деятельность, объединяя въ воспр1ятш слож
ное содержаше въ одно целое (въ целый образъ предмета), поль
зуется въ этомъ случае теми частными сцЬплешями представленш, 
которыя называются ассощащями. Почему, напр., при впечатленш, 
производимомъ яблокомъ только на зреше, сейчасъ же являются 
представлешя объ его вкусе, твердости и т. д.? Въ этомъ случае 
зрительный образъ вызываетъ осязательный (твердость) и вкусовой 
образы потому, что те реальныя свойства, которыя соответствуютъ 
этимъ образамъ, когда-то прежде воспринимались совместно, т.-е. 
въ этомъ случае действуетъ ассощащя по смежности. Чемъ больше 
образуется частныхъ ассощацш между теми элементами, которые 
доставляются чувствами, и чемъ правильнее бываютъ эти ассощацш,.
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тЪмъ легче и правильнее совершается ассимилирующая деятельность. 
Поэтому при воспитанш необходимо содействовать тому, чтобы 
у ребенка образовалось больше правильныхъ ассощацш между чув
ственными элементами. Для образования такихъ ассощацш важное 
значеше имеетъ то, чтобы при распознавали предметовъ чувства 
действовали не порознь, а совместно; напр, если отъ какого-нибудь 
предмета ребенокъ получаетъ зрительное впечатлеше (онъ смотритъ 
на колокольчикъ), то было бы целесообразно сейчасъ же связать 
съ нкмъ слуховое впечатлеше (позвонить въ колокольчикъ), или 
осязательное и т. д. (какъ укажетъ данный случай).

4) Для совершенства ассимилирующей деятельности еще недоста
точно того, чтобы имелись въ запасе необходимые для нея и отдель
ные чувственные элементы, и соединешя ихъ (ассощацш), но суще
ственно важно еще, чтобы и те и друпе прочно сохранялись и легко 
воспроизводились. Для этого необходимо, чтобы они достаточно 
точно часто переживались душой. Чемъ чаще они переживаются, 
чемъ больше повторяются, темъ легче, правильнее и увереннее они 
воспроизводятся и темъ лучше совершается ассимилирующая д ея 
тельность.

5) Хотя огцущешя каждаго чувства способны вызывать ощущешя 
другихъ чувствъ, т.-е. возбуждать ассимилирующую деятельность и 
такимъ образомъ обусловливать BocnpiHTie, но главними, можно 
сказать, спещальными проводниками воспр1ят1я являются зреш е 
и осязаш е,— это потому, что деятельность этихъ чувствъ тесно 
и многоразлично связана съ деятельностью мускульнаго чувства. 
Современная психолопя признаетъ за самую несомненную истину 
то, что воспр!ят!я не можетъ быть безъ двигательныхъ элементовъ. 
Движешя глаза, руки и т. д. не только делаютъ более легкимъ вос- 
пр1ят1е, но и обусловливаютъ его. Черезъ движешя, соединяющаяся 
съ деятельностш зреш я и осязашя, мы узнаемъ о положенш пред
мета, о свойствахъ протяжешя — фигуре и величине, о сопротивле- 
нш •— въ виде твердости, веса и т. п., а это все таюя свойства, кото
рыя (по выраженш Сёлли) составляютъ ядро того, что мы называемъ 
вещественнымъ предметомъ. Отсюда очевидно, какъ важно всякое 
проявлеше активности ребенка въ деле восщ ляпя. Ребенокъ всегда 
лучше воспринимаетъ, если онъ не просто только смотритъ или слу- 
шаетъ, но какъ-нибудь и действуетъ: трогаетъ, показываетъ, строить, 
изображаетъ. Поэтому ребенку нужно вообще предоставлять болышй 
просторъ для проявлешя его активности и безъ особенной нужды 
не стеснять его въ его стремленш трогать и изследовать предметы. 
По той же причине особенно полезными нужно признать всяшя ташя
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занятая детей, въ которыхъ бы больше проявлялась ихъ активность, 
какъ: лепка изъ глины, выкладываше изъ палочекъ, постройка изъ 
кубиковъ, рисоваше. Нужно заметить, что у детей очень рано про
является охота къ рисованш, и воспитатель долженъ смотр-Ьть на это 
какъ на одно изъ самыхъ ценныхъ стремленш: рисоваше есть самое 
лучшее средство для совм-Ьстнаго развивашя руки и глаза, след. для 
скреплешя связи между осязашемъ и зрешемъ. Но въ сравненш, 
напр., съ липкой изъ глины рисоваше въ некоторой степени абстрактно, 
такъ какъ оно «отд-Ьляетъ видимую форму отъ осязаемой; поэтому 
лучше вводить его после лепки изъ глины, постройки изъ кубиковъ 
и т. п.» (Сёлли).

6) Показателемъ того, что предметъ воспринять и воспринять 
правильно, служить обыкновенно обозначение его соотв-Ьтствующимъ 
ему назвашемъ— словомъ. Соединяемое съ предметомъ слово, обозна
чая узнаваше предмета, является вместе съ гЬмъ какъ бы оболоч
кою, которая служить къ бол-fee тесному и прочному соединент 
тьхъ элементовъ, изъ которыхъ слагается цельное представлеше 
предмета, и сообщаетъ этому представленш большую устойчивость. 
Это показываетъ, что умственныя операцш надъ предметами должны 
соединяться съ словесными упражнешями, — съ развшчемъ у детей 
воспр!ятш должно итти и развиэте словесной речи, обогащеше ея 
словами. Уменье обозначать предметы соответствующими словами 
приобретается единственно путемъ ассоцшровашя: если ребенокъ 
смотритъ на предметъ, напр, огонь, на время овладевающей его вни- 
машемъ, и если въ тотъ же моментъ онъ слышитъ назваше этого пред
мета. оно подхватывается т'Ьмъ же актомъ внимашя и быстро ассо- 
цшруется. И, разумеется, чемъ чаще эта ассощащя будетъ повто
ряться, темъ больше она будетъ закрепляться.

П о с т е п е н н о с т ь  в ъ  р а з в и т i и с п о с о б н о с т и  
ч у в с т в е н н а г о  в о с п р 1 я т 1 я .  — Какъ все въ душевной 
жизни, такъ и способность чувственнаго воспр1ят!я развивается 
въ известной постепенности. Эта постепенность представляется въ arfe- 
дующихъ более важныхъ отношешяхъ.

а) Сначала, вследств1е ограниченнаго опыта и недостаточнаго 
запаса ассимилирующихъ элементовъ, воспр1ят1я у детей бываютъ 
неотчетливы и смутны; дети часто ошибаются въ распознавали пред- 
метовъ, и иногда, разъ сделавши ошибку, упорно держатся ея, по
тому что въ запасе своихъ представленш не находятъ подходящихъ 
элементовъ, чтобы захватить ихъ въ процессъ ассимиляцш и испра
вить ошибку. Съ расширешемъ опыта, воспр!ят1я у детей все более 
и более совершенствуются въ отчетливости и точности, прежше смут
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ные и грубые образы предметовъ все больше восполняются у нихъ 
частностями и подробностями. Вместе съ темъ, дети сначала бываютъ 
способны воспринимать только что-нибудь простое (несложное), 
небольшое по размерамъ и отдельное; потомъ постепенно развивается 
у нихъ способность къ распознавашю бол-fee крупныхъ и сложныхъ 
предметовъ, напр, целаго здашя, и соединенш многихъ предметовъ, 
напр, убранства комнаты. Этому порядку, очевидно, и нужно 
следовать при развитш у детей способности чувственнаго воспр1ят1я, 
располагая упражнешя этой способности, по возможности, такъ, 
чтобы они шли отъ общаго и неопред-Ьленнаго къ более точному и 
определенному, и отъ простого къ сложному.

б) Изъ двухъ чувствъ —■ зреш я и осязашя, которыя могутъ быть 
названы спещальными проводниками воспр1ят1я, раньше ребенокъ 
пользуется преимущественно осязаш емъ,— представлеше, получае
мое посредствомъ этого чувства, является первичной и самой основной 
формой воспр1ят1я, и потому первую эпоху развиия ребенка можно 
обозначить какъ эпоху осязашя. Затемъ ребенокъ начинаетъ соеди
нять воспр1ят1я осязашя съ воспр1ят1емъ зреш я. И наконецъ онъ 
переходить къ независимому зрительному воспр1ятш, начинаетъ 
отличать предметы одинъ отъ другого посредствомъ одного зреш я,— 
эту эпоху можно обозначить какъ эпоху зреш я. Изъ этого видно, 
что упражнешя способности чувственнаго воспр1ят1я должны сво
диться въ первое время главнымъ образомъ къ усовершенствовашю 
деятельности осязашя, а въ последующее время главнымъ образомъ — 
къ усовершенствовашю способности видеть.

И н д и в и д у а л ь н ы  я о с о б е н н о с т и  в ъ  п р о я в л е -  
н i и с п о с о б н о с т и  ч у в с т в е н н а г о  в о с п р 1 я т 1 я . — 
Способность чувственнаго воспр!ят1я въ своихъ проявлешяхъ у раз- 
ныхъ индивидуумовъ представляетъ некоторыя важныя особенности.

а) Прежде всего нужно указать на то, что при воспр1япяхъ очень 
часто получаетъ преобладающее значеше деятельность одного какого- 
нибудь внЬшняго чувства, что происходить отъ большаго природ- 
наго совершенства или лучшаго развит1я этого чувства. Такъ, наблю- 
дешя надъ детьми показываютъ, что одни дети въ своихъ воспр1я- 
т1яхъ больше опираются на зреш е, они схватываютъ прежде всего 
зрительные элементы, которые легче проникаютъ въ ихъ сознаше 
и оставляютъ более глубокш следъ; друпя дети въ своихъ воспр!я- 
т1яхъ легче и глубже схватываютъ слуховые элементы; третьи — 
больше опираются на мускульно-двигательныя ощущешя. На этомъ 
основанш различаются зрительный, слуховой и двигательный типы 
воспр1ят!я. Если въ деле воспр!ят!я не замечается общаго преобла-
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дашя какого-нибудь одного чувства, то является смешанный типъ.. 
При воспитаны вообще и въ частности и особенности при обучены 
очень важно прежде всего открыть, къ какому типу принадлежитъ 
тотъ или другой ребенокъ, какая способность преобладаетъ у него, 
и загЬмъ эту способность взять исходной точкой и основой для воз- 
д-Ьйств1я на друпя способности. Если, напр., ребенокъ принадлежитъ 
къ зрительному типу, то при ознакомлены такого ребенка съ какимъ 
нибудь предметомъ (положимъ— колокольчикомъ) лучше начать 
съ разсмотр-Ьшя его вида; при ознакомлены съ гЪмъ же предметомъ 
ребенка, принадлежащаго къ слуховому типу, лучше начать со звука, 
издаваемаго предметомъ, и т. п. Это приспособлеше къ особенностямъ 
типовъ въ большей степени возможно и осуществимо, конечно, лишь 
при семейномъ воспитаны, но въ некоторой степени оно можетъ 
достигаться и при массовомъ обучены — въ школе. Для этого нужно 
вносить большее разнообраз!е въ самые npieMbi преподавашя, такъ 
чтобы между ними для всякаго типа могъ оказаться соответствующий 
ему пр1емъ. Если бы, напр., учитель при преподаванш сталъ приме
нять и словесныя объяснешя, и показываше предметовъ или рисун- 
ковъ, и активные опыты самихъ учащихся въ виде, напр., ощупывашя 
показываемыхъ предметовъ, рисовашя и т. п., то въ этомъ разнообра- 
зш пр1емовъ каждый типъ нашелъ бы то, что легче и глубже можетъ 
действовать на него.

б) Въ проявлены способности чувственнаго В0спр1ят1я можно 
замечать еще таюя особенности: одни лица (и взрослые, и дети) 
въ своихъ воспр1ят1яхъ всегда более или менее строго опираются 
на показашя своихъ чувствъ; обладая большею способностш фикси
ровать свое внимаше на данныхъ впечатлешяхъ и потому лучше 
замечая ихъ, они истолковываютъ свои впечатления более согласно 
съ темъ, что они въ действительности показываютъ. Этотъ типъ мо
жетъ быть названъ объективнымъ. Д рупя лица не умеютъ хорошо 
сосредоточиваться на томъ, что они видятъ передъ собою, плохо заме
чаюсь это, больше бываютъ заняты своими внутренними соотояшями, 
и в с л е д с т е  этого получаемымъ внешнимъ впечатлешямъ даютъ 
неправильныя, иногда фантастичесшя истолковашя. Этотъ типъ 
можетъ быть названъ субъективными Къ нему относятся мечта- 
тельныя д е т и ,— у которыхъ ихъ собственныя мечты легко смеши
ваются съ темъ, что они видятъ въ действительности, — а также 
дети, отличаюпцяся эмощональной природой, легко поддаюицяся 
эмоцюнальному возбуждешю. У такихъ детей легко возбуждается 
живое ожидаше того, чего имъ хочется, что имъ нравится, и это при
водить ихъ къ обманчивому воспр1ятш. «Такъ, если ребенку хочется
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гулять, онъ склоненъ вообразить, что дождь пересталъ, когда въ дей
ствительности онъ лродолжаетъ итти» (Сёлли). — Ясно, что то, чемъ 
отличается объективный типъ, составляетъ достоинство способности 
воспр1ят!я; напротивъ, то, чемъ отличается субъективный типъ, 
есть большой недостатокъ, съ которымъ необходимо бороться. По от- 
ношешю къ детямъ, имеющимъ такой недостатокъ, вообще говоря, 
нужно всеми мерами помогать фиксацш ихъ внимашя на томъ, что 
предстоитъ предъ ихъ глазами въ данную минуту.

в) Нужно заметить еще, что способность воспр!ят1я въ некоторой 
степени видоизменяется въ зависимости отъ пола. Экспериментальныя 
изследовашя показали, что девочки въ среднемъ хуже ассимили- 
руютъ, чемъ мальчики, что последше на всехъ возрастныхъ ступе- 
няхъ идутъ впереди девочекъ въ отношенш правильности истолкова- 
ш я данныхъ впечатленш; напротивъ, девочки превосходятъ мальчи- 
ковъ на всехъ ступеняхъ въ фантастическихъ и ложныхъ толковашяхъ 
(Шульце, Техн. психическаго и педагогическаго эксперимента).

III. Н а б л ю д е н 1 е  — в ъ  с о б с т в е н н о м ъ  с м ы с л е .

Наблюдеше (въ собственномъ смысле) вообще есть такой процессъ,. 
который состоитъ въ распознавали посредствомъ внешнихъ чувствъ 
какого-нибудь более или менее сложнаго факта. Отношеше наблюде- 
шя къ простымъ воспр1ят!ямъ имеетъ большую а н а л о гт  съ темъ 
отношешемъ, какое есть между чтешемъ и понимашемъ целой речи, 
съ одной стороны, и чтешемъ и понимашемъ отдельныхъ словъ 
съ другой стороны. Какъ въ чтеше и понимаше целой речи входитъ 
4TeHie и понимаше отдельныхъ словъ и первое обусловливается 
вторымъ, такъ и въ наблюдеше входятъ простыя отдельныя воспр!я- 

и оно обусловливается ими. Какъ при чтенш целой речи для 
усвоешя смысла ея недостаточно понимать только значеше отдель
ныхъ, входящихъ въ нее словъ-—• самихъ по себе, но необходимо 
еще уразумевать взаимное отношеше ихъ и то особое значеше, какое 
они получаютъ именно въ своемъ соединенш другъ съ другомъ, такъ 
и при наблюденш для уразумешя смысла всего наблюдаемаго факта 
недостаточно получить отдельныя воспр!ят1я, но необходимо уяснить 
самую связь и взаимное отношеше между ними. Такимъ образомъ 
наблюдеше по сравнешю съ простымъ воспр1ят1емъ является более 
сложнымъ процессомъ; какъ процессъ, направляющшся къ у ясн ен т  
смысла какого-нибудь более или менее сложнаго факта, наблюдеше 
выполняется съ преднамереннымъ внимашемъ; какъ процессъ, въ ко- 
торомъ требуется уяснеше самого отношешя между частями того
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цЬлаго, какимъ является наблюдаемый фактъ, наблюдете с о с т о я т ь  

въ анализированы этого ц-Ьлаго на части. Таковы существенны# 
свойства того процесса, который называется наблюдешемъ.

Чтобы уяснить частное и обстоятельнее, чемъ должно быть наблю
дете , чтобы оно было наиболее плодотворнымъ и цЬннымъ, и что 
требуется для того, чтобы оно могло быть таковымъ, разсмотримъ 
те ошибки и вообще недостатки, которые обыкновенно встречаются 
въ наблюдены; при этомъ путемъ простого противоположешя легко 
определятся те  качества, которыми должно обладать хорошее 
наблюдете, а равно и те услов1я, которыя нужно признать необходи
мыми для достижешя этихъ качествъ.

Все ошибки и недостатки, каше можно встречать въ наблюдены, 
могутъ быть разделены на два рода: одни состоятъ въ томъ, что въ 
наблюдаемомъ факте схватывается не все то или такъ, что и какъ 
въ немъ есть; друпе состоятъ въ томъ, что въ наблюдаемый фактъ 
вносится то, чего въ немъ нетъ.

Къ перваго рода ошибкамъ и недостаткамъ относятся следуюцце:
1) Однимъ изъ нихъ является неполнота наблю деш я,—-когда 

при наблюдены замечаются не все, а только некоторый стороны 
или части наблюдаемаго факта и пропускаются друпя. Противополож- 
нымъ этому недостатку качествомъ наблюдешя является полнота 
его, схватываше наблюдаемаго факта во всемъ его объеме. Если 
наблюдете бываетъ неполнымъ, т.-е. если кашя-нибудь части наблю
даемаго факта остаются незамеченными, то это значитъ, что на нихъ 
почему-либо не направляется внимаше и они проходятъ мимо него 
(или вследств1е того, что наблюдаемый фактъ представляетъ въ себе 
быструю и потому трудно уловимую смену явлены, или в с л е д с т е  
общей разсеянности, характеризующей наблюдающее лицо, или 
вследств1е временнаго разсЬяшя внимашя подъ вл1яшемъ какого-ни
будь возбуждешя, душевнаго волнешя). Поэтому, для того, чтобы 
наблюден!е было полнымъ, требуется со стороны наблюдающаго лица 
способность сосредоточивать внимаше и направлять его на все стороны 
наблюдаемаго факта, способность — по возможности — быстро и 
въ болыпемъ объеме охватывать внимашемъ то, что происходитъ 
передъ глазами. Такимъ образомъ, вообще говоря, первымъ и самымъ 
важнымъ услов1емъ развитая хорошей наблюдательности нужно при
знать развит1е силы внимашя, которое можно назвать главною состав
ною частью наблюдешя. Поэтому при упражнены детей въ наблюдены 
прежде всего необходимо стараться возбуждать и поддерживать 
въ нихъ внимаше и не давать ему разсеиваться; а чтобы въ каждомъ 
отдельномъ акте наблюдешя могла проявиться у детей большая
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сила внимашя — и въ отношенш къ быстроте его, и въ отношенш 
его объема,-— нужно заботиться главнымъ образомъ о возбужденш 
интереса къ тому, что подлежитъ наблюдешю, и въ то же время объ 
устраненш всего, что можетъ разсЬивать внимаше какъ со стороны 
вн-Ьшнихъ условш наблюдешя, такъ и со стороны собственнаго душев- 
наго состояшя наблюдающей личности.

2) Другой недостатокъ наблюдешя состоитъ въ перестановке 
последовательности и въ перепутыванш порядка техъ отдельныхъ 
частей, каш я представляетъ въ себе наблюдаемый фактъ; этотъ недо
статокъ можно назвать неточностью наблюдешя. Противоположнымъ 
этому недостатку качествомъ наблюдешя является точность его, — 
схватываше всехъ частей наблюдаемаго факта въ той последователь
ности и въ томъ порядке, какъ онЬ даны въ действительности. Для 
развитая у детей этого качества, т.-е. для пр^учешя ихъ къ тому, 
чтобы они не только схватывали все части наблюдаемаго факта, 
но хорошо замечали самый ихъ порядокъ и последовательность, 
необходимо пр1учать вести самое наблюдеше въ определенномъ 
порядке. Для этого нужно руководить наблюдешемъ детей — такъ, 
чтобы при немъ .переходъ отъ одной части наблюдаемаго факта къ дру
гой былъ не случайнымъ, произвольнымъ и безотчетнымъ, но былъ 
сознательнымъ и строго подчинялся той связи, какая въ действитель
ности существуетъ между отдельными частями наблюдаемаго факта, 
будетъ ли это связь последовательности или совместности. В с^ ая  
допускаемыя въ этомъ отношенш ошибки въ наблюденш нужно 
сейчасъ же указывать дЬтямъ и стараться доводить ихъ до исправле- 
ш я этихъ ошибокъ.

Къ недостаткамъ наблюдешя въ отношенш точности нужно отнести 
и тотъ нередко ветречающшея недостатокъ, который состоитъ въ игно
рированы более точныхъ, именно количественныхъ признаковъ 
въ наблюдаемомъ факте (величины, разстояшя и т.п .). Для дости- 
жешя точности наблюдешя необходимо пр1учать детей внимательно 
замечать эти признаки и правильно распознавать ихъ; для этого, 
между прочимъ, очень важно путемъ целесообразныхъ упражненш 
развивать у нихъ правильный глазомеръ.

3) Наблюдеше можетъ быть полнымъ и достаточно точнымъ въ ука- 
занномъ смысле, но при этомъ оно можетъ все-таки не давать ярнаго 
представлешя о наблюдаемомъ и можетъ соединяться съ неумешемъ 
наблюдающаго лица дать о наблюдаемомъ ясный отчетъ; этотъ недо
статокъ наблюдешя можно назвать неотчетливоетж его. Противо
положнымъ этому недостатку качествомъ наблюдешя будетъ отчетли
вость его. Не уметь дать отчетъ въ наблюдаемомъ факте — это значить
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не уметь такъ представить и описать его, чтобы описаше давало 
точный образъ его. А не уметь такъ описать наблюдаемый фактъ — 
это значить не уметь надлежащимъ образомъ анализировать его. 
Анализъ, какъ было уже сказано, составляетъ сущность акта наблюде
ш я. Анализировать наблюдаемый фактъ — это значитъ, во-первыхъ, 
умственно разложить его на составныя части и, во-вторыхъ, отличить 
въ наблюдаемомъ факте существенное отъ несущественнаго, необходи
мое отъ случайнаго. Когда такого анализа нЬтъ или онъ сдЬланъ 
неправильно; когда въ наблюдаемомъ факт-Ь соединяется въ одно 
то, что должно быть отделено, или разъединяется то, что удобнее 
разсматривать какъ одно, и когда безразлично смешивается суще
ственное и несущественное, — тогда наблюдеше является самымъ 
неотчетливымъ и не можетъ выразиться въ сколько-нибудь ясномъ 
и точномъ описанш наблюдаемаго факта. Поэтому, для достижешя 
отчетливости наблюдешя, очевидно, необходимо пр1учать детей 
къ правильному анализу наблюдаемаго факта, къ правильному раз- 
ложешю его на составныя части и правильному разли чен т въ немъ 
существеннаго и несущественнаго. Для этого нужно проверять и, 
когда потребуется, исправлять наблюдешя детей и съ этою целью 
предлагать детямъ давать отчетъ въ ихъ наблюдешяхъ въ виде цЬль- 
наго описашя наблюдавшихся ими фактовъ; описаше сейчасъ же 
покажетъ, дало ли наблюдеше отчетливое представлеше о томъ, что 
подлежало наблюденш, или нетъ.

4) Къ недостаткамъ наблюдешя нужно еще отнести отсутстае 
въ немъ определенной цели, а вместе съ темъ и определенной точки 
зреш я. При отсутствш этого при наблюденш, внимаше въ немъ 
не концентрируется и наблюдете бываегь разбросаннымъ, а это 
много вл1яетъ на то, что въ наблюдаемомъ факте схватывается не 
все то и такъ, что и какъ въ немъ есть. Напротивъ, когда при наблюде
нш имеется въ виду определенная цель, то она сосредоточиваетъ 
наблюдеше, указываешь для него определенныя границы, определяетъ 
и те подробности, которыя оно должно обнимать, обусловливаетъ 
и тотъ умственный анализъ, который долженъ соединяться съ наблюде
шемъ. Иметь при наблюденш известную цель — это значитъ ставить 
для наблюдешя вопросъ, на который оно должно ответить. Давно 
уже. высказана та истина, что природа отвечаешь только тому, кто 
умеетъ спрашивать ее. Поэтому при упражненш детей въ наблюденш 
и нужно npiynaTb ихъ къ тому, чтобы ихъ наблюдеше было, такъ 
сказать, искашемъ ответа на тотъ или другой определенный вопросъ. 
Для этого нужно руководить детьми въ ихъ наблюденш, направляя 
его къ определенной цели соответствующими вопросами и постепенно
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npiy-чая детей къ тому, чтобы они и сами для своихъ наблюденш 
ставили себ-Ь определенные вопросы.

Другого рода недостатки въ наблюденш, какъ сказано было, 
состоять въ томъ, что въ наблюдаемый фактъ привносится то, чего 
въ немъ н^тъ, и за фактъ признается и выдается не то, что онъ есть.

1) Главнымъ и чаще встречающимся недостаткомъ этого рода 
является поставлеше вывода или объяснешя на место факта. Въ на
шей воспринимающей деятельности наблюдеше и выводъ изъ него 
всегда вообще тесно связаны, и нельзя требовать, чтобы мы не при
соединяли вывода къ наблюдаемому факту. Но когда мы это дЬлаемъ, 
мы должны замечать это и различать, что въ нашемъ наблюденш 
есть прямое свидетельство нашихъ чувствъ (что мы действительно 
видели, слышали и т. п.) и что есть нашъ выводъ изъ этого свиде
тельства, или наше объяснеше его. Между темъ часто этого различешя 
не бываетъ, часто то, что на деле есть выводъ, сообщается какъ фактъ; 
это больше всего замечается у людей, вообще стоящихъ на низшей 
ступени знашя и умственнаго развитая, и между прочимъ у детей. 
Последшя при своихъ наблюдешяхъ вообще проявляютъ слишкомъ 
поспешное желаше объяснить наблюдаемое, когда факты, подлежацце 
наблюдешю, еще недостаточно установлены; относительно наблюдае
маго предмета дети гораздо охотнее спрашиваютъ п о ч е м у ?  а не 
останавливаются съ должнымъ внимашемъ на вопросе к а к ъ ?  
и спеша объяснить фактъ, не усвоивъ хорошо того, каковъ онъ есть, 
они естественно приходятъ къ искаженш факта. Бороться противъ 
этого недостатка можно только единственнымъ средствомъ, это — 
всячески направлять внимаше детей на точное изучеше того, что 
относится къ самому наблюдаемому факту.

2) Извращеше наблюдаемыхъ фактовъ часто состоитъ еще въ томъ, 
что въ нихъ вносятся TaKie элементы, которые въ действительности 
не воспринимались и являются лишь создашемъ воображешя. Это 
происходить прежде всего въ техъ случаяхъ, когда при наблюденш 
что-нибудь особенно поражаетъ воображеше. Бываетъ, что при наблю- 
денш одно какое-нибудь впечатлеше выделяется изъ ряда другихъ 
своею особенною силою и BorkflCTBie эгого такъ овладеваетъ вообра- 
жешемъ, что последнее рисуетъ всю картину видЬннаго не такъ, 
какъ было на самомъ деле, а какъ п-одсказываетъ это выделившееся 
впечатлеше. Такое же вл1яше на воображеше при наблюденш ока- 
зываютъ и предвзятыя представлешя, особенно когда они связы
ваются съ какими-нибудь более или менее сильными чувствовашями— 
ожидашя, опасешя, симпатш, антипата и. «СведЬшя, выносимыя 
обыкновеннымъ путешественникомъ изъ чужой страны, какъ засви-
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дътельствованныя его внешними чувствами, почти всегда точно 
совпадаютъ съ мн-Ъшями, съ которыми онъ отправился въ путь; онъ 
видитъ лишь то и такъ, что и какъ над-Ьялся найти» (Милль). Во вс-ьхъ 
подобныхъ случаяхъ на извращеше наблюдаемыхъ фактовъ вл1яетъ 
то, что вообще можно обозначить какъ в н у ш е н i е. Д-Ьти при 
своихъ наблюдешяхъ легко поддаются внушенш, будетъ ли оно 
исходить отъ ихъ собственнаго — господствующаго въ данное время—■ 
душевнаго состояшя, или отъ внЬшняго посторонняго вл!яшя. ДЪти 
часто видятъ вещи такъ именно, какъ имъ нравится и какъ имъ хо
чется видеть. Также посредствомъ соотв-Ьтствующихъ внушаю- 
щихъ вопросовъ легко можно довести детей до того, что они будутъ 
находить въ вид'Ьнныхъ ими предметахъ то, что вы пожелаете, —- 
будутъ вносить въ предметы таш я черты, какихъ въ нихъ совсемъ 
не было. Все это показываешь, что для того, чтобы наблюдеше верно 
схватывало подлежаице ему факты, оно должно быть свободно отъ 
всего, что могло бы действовать на него какъ внушеше, и должно 
опираться единственно только на фактическую наличность ощущенш 
и воспр!ятш. Поэтому и нужно пр1учать детей руководствоваться въ 
двлЬ наблюдешя единственно только фактическою наличностью своихъ 
ощущенш, —  npiynaTb ихъ такъ же тщательно распознавать свои 
наличныя ощущешя, какъ это, напр., приходится делать обучающимся 
рисовант и живописи.

П о с т е п е н н о с т ь  в ъ  р а з в и т i и с п о с о б н о с т и  
н а б л ю  д е  н i я. — Дети вначале являются самыми плохими наблю
дателями , но потомъ — съ возрастомъ — наблюдательность ихъ по
степенно совершенствуется; она естественнымъ образомъ развивается 
по мере развипя у детей способности различешя, ассимилирующей 
деятельности, но главнымъ образомъ -— въ зависимости отъ возраста- 
ш я способности внимашя. Съ развипемъ способности различешя, 
ассимилирующей деятельности и внимашя наблюдательность детей 
все более совершенствуется какъ въ отношенш полноты, точности 
и отчетливости схватывашя наблюдаемыхъ предметовъ, такъ и въ отно
шенш величины области, охватываемой наблюдешемъ. Какъ именно 
идешь у д-Ьтей развште ихъ наблюдательности, как!я особенности 
и каы е недостатки представляешь она въ томъ или другомъ возрасть 
ихъ, — это можно определить посредствомъ изучешя рисунковъ 
детей. Рисунки ребенка —• это «нечто въ роде окошечка, чрезъ которое 
можно проследить на деле процессы и фазы, проходимые его умомъ» 
(Л о м б р о з о, Жизнь ребенка); те ошибки, которыя дети делаютъ 
въ своихъ рисункахъ, нельзя относить Есецело къ недостатку техниче
ской ловкости, къ неуменью владеть рукою, —■ оне главнымъ обра-
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зомъ обнаруживаю т недостатки детской наблюдательности. Но лучше 
всего для изсл-Ъдовашя наблюдательности детей служатъ опыты, 
состояние въ показыванш д-Ьтямъ картинокъ, о которыхъ дети потомъ 
должны давать отчетъ. Таюе опыты произведены уже во множестве, 
и они (особенно опыты, произведенные Бинэ и Штерномъ) показали 
не просто только то, что съ возрастомъ наблюдательность детей вообще 
качественно повышается, но что она въ своемъ развитш проходить 
известныя опред-Ьленныя стадш.

На основании этихъ опытовъ, — если результаты ихъ привесть, 
такъ сказать, къ одному общему знаменателю, — ясно определяются 
именно следующие последовательные перюды въ развитш наблюда
тельности. Первый перюдъ — тотъ, который можно назвать п р е д  - 
м е т н ы м ъ. Въ этотъ перюдъ дети наблюдаютъ лишь отдельные 
предметы или отдельныхъ лицъ, не устанавливая или почти не пытаясь 
установить между ними какую-нибудь связь; они только перечи- 
сляютъ предметы и еще не умеютъ связывать ихъ въ одно цельное 
описаше. Следующш перюдъ (8—10 летъ) можно назвать перюдомъ 
д е  й с т в i й и о т н о ш е н 1 й .  Онъ характеризуется темъ, что 
въ это время дети преимущественно замечаютъ поступки и действ1я 
людей и начинаютъ, затемъ, обращать внимание на пространственныя, 
временныя и причинныя о-тношешя между вещами; на этой стадш 
дети воспринимаютъ наблюдаемые предметы уже не въ отдельности, 
а пытаются привести ихъ въ связь другъ съ другомъ и начинаютъ 
давать цельное описаше того, что они наблюдаютъ. Последнш и 
высшш перюдъ наблюдательности можно назвать перюдомъ и с т о л - 
к о в а н i я. Это — такой перюдъ, когда у детей начинаетъ вступать 
въ силу умственный анализъ, и они начинаютъ анализировать наблю
даемые предметы со стороны ихъ свойствъ. На этой стадш дети не 
просто только описываютъ, но и пытаются истолковать то, что они 
наблюдаютъ, — отыскиваютъ причинную связь между наблюдаемыми 
явлешями, объясняютъ характеръ действующихъ лицъ, делаютъ 
предположешя относительно смысла целой наблюдаемой картины.

Къ этимъ категор^ямъ, по которымъ идетъ развитае наблюдатель
ности у детей, очевидно, и нужно приспособляться при воспитанш 
этой способности, и именно — при выборе упражненш для нея въ 
тотъ или другой перюдъ детскаго развитая.

И н д и в и д у а л ь н ы  я о с о б е н н о с т и  в ъ  п р о я в л е 
н а  н а б л ю д а т е л ь н о с т и .  — У детей наблюдательность 
проявляется неодинаково не только въ зависимости отъ ихъ возраста, 
но и — помимо этого — въ силу ихъ различныхъ индивидуальныхъ 
особенностей. Такъ какъ наблюдательность стоить въ зависимости

Педагог. Б%е;н. №  8—9. -
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отъ способностей чувственнаго различешя, воспр!ят1я и внимашя, 
и такъ какъ въ этихъ способностяхъ дети проявляютъ значителвныя 
индивидуальныя различ!я, то эти различ1я естественно должны ска- 
зыватъся и на ихъ наблюдательности, обусловливая соотв-Ьтственныя 
особенности ея. Такъ мы и видимъ на самомъ деле.

а) Т% д^ти, которыя обладаютъ лучшею общею способностию 
различешя, бываютъ способны — вообще говоря —• къ более тонкому 
наблюденш; у детей, обладающихъ меньшею общею чувствительно- 
стш , наблюдательность проявляется вообще слабее. Если у ребенка 
преобладаетъ одинъ какой-нибудь определенный видъ способности 
различешя, то онъ делается более способнымъ къ обследовашю 
предметовъ именно съ этой определенной стороны; напр., ребенокъ, 
тонко различающш цвета, будетъ особенно наблюдателенъ относи
тельно цвета предметовъ.

б) По проявленш способности воспр!ят1я дети, какъ мы видели, 
могутъ различаться между собою темъ, что одни изъ нихъ могутъ 
принадлежать къ такъ называемому объективному типу, друпя — 
къ субъективному. Если каш я либо дети принадлежать къ первому 
типу, т.-е. въ своихъ отдельныхъ В0спр1ят1яхъ бываютъ способны 
всегда более или менее строго опираться на показашя своихъ чувствъ, 
не внося въ свои воспр1яия чего-либо личнаго, субъективнаго, то 
эта объективность естественно проявится у такихъ детей и въ ихъ 
наблюдательности,— ташя дети всегда окажутся более точными 
наблюдателями. Если друпя дети, наоборотъ, принадлежать 
къ субъективному типу, т.-е. въ своихъ отдельныхъ воспр1яп яхъ  
легко смешиваютъ видимое съ воображаемымъ, то этотъ недостатокъ 
естественно будетъ отражаться у такихъ детей и на всемъ проявлены 
ихъ наблюдательности.

в) Больше же всего особенности въ проявлены у детей наблюда
тельности зависятъ отъ особенностей ихъ внимашя, такъ какъ оно 
является главнымъ двигателемъ въ деле наблюдешя. Прежде всего 
на такое или иное проявлеше наблюдательности имЬетъ вл1яше 
степень силы внимашя; естественно, что дети, отличаюгщяся вообще 
большею внимательностж, всегда будутъ отличаться вместе и лучшею 
наблюдательностью, и наоборотъ; и все, что способствуесъ развитш  
силы внимашя, должно вместе вести и къ развитш наблюдательности. 
Затемъ, такъ какъ внимаше у детей бываетъ неодинаковьшъ 
и по своему направлешю , а различ!е въ направлены внимашя обу
словливается главнымъ образомъ различ1емъ возбуждающихъ вни
маше интересовъ, то въ зависимости отъ этого необходимо образуется 
и различное направлеше наблюдательности. «Развипе особеннаго
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интереса къ определенному классу предметовъ: животныхъ , цвътовъ, 
лицъ и пр., ведетъ за собою спещальную тонкость наблюдешя по отно- 
шенш къ этимъ предметамъ. Такъ, мальчикъ, который любить лоша
дей, особенно хорошо замечаетъ ихъ формы, движешя и т. д. Мальчикъ 
съ сильною наклонносп ю къ мимике и съ тонкимъ юмористическимъ 
интересомъ къ выраженш человЬческихъ лицъ будетъ особенно 
наблюдателенъ въ этомъ направлены» (Сёлли). Это показываетъ, 
что для того, чтобы образовать у детей то или другое желательное 
направлеше ихъ наблюдательности, необходимо развивать у нихъ 
соответствующее направлеше ихъ интересовъ.

У п р а ж н е н 1 е  с п о с о б н о с т и  н а б л ю д е н 1 я .  — На
блюдательность въ большей или меньшей степени проявляется 
и упражняется у каждаго ребенка, въ какихъ бы услов1яхъ своего 
развшчя онъ ни находился; ребенку по самой природе присуща любо
знательность, все окружающее бываетъ ново для него и возбуждаетъ 
въ немъ живой интересъ, и потому при всякой возможности ребенокъ 
съ полной охотой трогаетъ, разсматриваеть, изследуетъ все, что ему 
попадется. Благодаря этому наблюдательность у детей съ ихъ воз- 
растомъ естественно должна развиваться и совершенствоваться. 
Но нужно заметить, что, когда дети остаются безъ надлежащаго 
руководства и бываютъ предоставлены самимъ себе, наблюдатель
ность ихъ, вообще говоря, не достигаетъ сколько-нибудь высокой 
степени развипя и обыкновенно представляетъ болыше пробелы. 
Экспёриментальныя изследовашя показали, что даже у детей школь- 
наго возраста точныя показашя о томъ, что они наблюдали, бываютъ 
разве только редкимъ исключешемъ, что наблюдешя ихъ бываютъ 
вообще неполны, неточны, неотчетливы. Это ясно указываетъ на 
необходимость при воспитаны детей оказывать целесообразное 
активное воздейств1е на ихъ наблюдательность—-посредствомъ пра- 
вйльныхъ систематическихъ упражненш этой способности.

Т е упражнешя, которыя должны служить къ развитш у детей 
наблюдательности, могутъ быть обозначены назвашемъ п р е д 
м е т н ы е  у р о к и .  Эти уроки, какъ упражнешя наблюдатель
ности, нужно отличать отъ всехъ тЬхъ заняты съ детьми и тЬхъ 
учебныхъ пр1емовъ, которые входятъ въ поняле такъ называемаго 
«наглядного обучешя», — въ которыхъ, для лучшаго уяснешя и 
усвоешя детьми преподаваемаго имъ, применяется наглядность 
въ виде ли разсматривашя какихъ-либо действительныхъ предметовъ, 
или въ виде употреблешя разныхъ такъ называемыхъ наглядныхъ 
пособы — моделей, картинъ и т. п.; въ этихъ случаяхъ разсматриваше 
•техъ или другихъ конкретныхъ предметовъ служить только, такъ

2*
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сказать, канвой при обученш, является не главнымъ дЪломъ^ 
а лишь вспомогательнымъ средствомъ. Предметные уроки, какъ 
упражнешя наблюдательности, спещально должны состоять въ из- 
следованш самими детьми посредствомъ вн-Ьшнихъ чувствъ гЬхъ 
или другихъ предметовъ, — въ изсл-Ьдованш такъ направляемомъ, 
чтобы оно приводило детей къ возможно полному и точному ознако- 
млешю съ даннымъ предметомъ — и въ его цЬломъ, и съ его отдель
ными свойствами. Ценность такихъ упражненш, какъ средства разви
тая наблюдательности, зависитъ главнымъ образомъ, оттого, насколько 
въ нихъ вызывается самодеятельность самихъ детей; поэтому детямъ 
не следуетъ разсказывать что-либо о предмете, какой предлагается 
ихъ наблюдешю, но нужно заставлять ихъ самихъ наблюдать. Затемъ, 
къ этимъ упражнешямъ следуетъ прибегать не иногда только, изредка 
и между прочимъ, но возможно чаще, систематически. Въ перюдъ 
школьной жизни детей обращеше къ ихъ наблюдательности и упраж
нешя ея могутъ иметь место во всехъ отрасляхъ школьнаго обучешя, 
полнее же и более систематически наблюдательность можетъ быть 
упражняема при изученш естественныхъ наукъ. Но упражнешя 
наблюдательности не должны ограничиваться только пределами 
школьныхъ занятай; и за этими пределами, — какъ въ школьный 
перюдъ жизни детей, такъ и въ дошкольный, — наблюдательность 
детей не только можетъ быть упражняема, но даже съ еще более 
вернымъ уатЬхомъ. «Ежедневныя прогулки съ хорошимъ наблюда- 
телемъ сделаютъ больше для развитая этой способности, чемъ б&мыя 
выработанныя школьныя упражнешя» (Сёлли). Вообще наилучшимъ 
общимъ услов1емъ развитая наблюдательности нужно признать живое, 
непосредственное общеше съ природой; давно замечено, что дети,, 
вырастаюиця въ деревняхъ, лучше знаютъ природу и отличаются 
лучшею наблюдательностаю, чемъ дети, вырастаюпця въ горо- 
дахъ.

Упражнешя наблюдательности должны итти въ определенной 
постепенности, которая должна соответствовать общему ходу есте- 
ственнаго развитая этой способности. Такъ какъ наблюдеше есть 
сложное урегулированное воспр1ятае и слагается изъ отдельныхъ 
простыхъ воспр1ятай, то предварительную ступень упражнешя наблю
дательности должны составлять упражнешя въ отдельныхъ простыхъ 
воспр1ятаяхъ, въ распознавали отдельныхъ свойствъ и качествъ 
предметовъ; цель этихъ упражненш должна состоять въ томъ, чтобы 
изощрить у детей способность чувственнаго различешя, научить ихъ 
хорошо схватывать впечатлешя, хорошо видеть, слышать, осязать 
и т. д. Хорошо схватывать впечатлешя — значитъ уметь распозна
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вать ихъ не только въ ихъ рЪзкихъ и крупныхъ различ1яхъ, но и 
въ ихъ разнообразныхъ отт-Ьнкахъ; поэтому путемъ упражненш и 
нужно npiynaTb детей внимательно замечать не только резш е признаки 
наблюдаемыхъ предметовъ, но и ихъ мелюя различ1Я. Эти упражнешя 
непременно должны соединяться съ соответствующими упражне- 
шями въ словесной, ръчи; стараясь научить ребенка точно подмЬчать 
и различать те или друпя качества предметовъ, нужно стараться 
вместе съ темъ научить его точно обозначать эти качества соответ
ствующими имъ назвашями. Такимъ образомъ всякое расширеше 
у ребенка его опытныхъ знанш должно быть вместе и расширешемъ 
у него знанш языка и расширять знаше языка собственно и значитъ— 
увеличивать знакомство съ предметами, потому что всякое ново- 
прюбретенное слово только тогда составляетъ ценный вкладъ въ изу- 
чеше языка, когда оно является назвашемъ какого-нибудь уже по- 
знаннаго предмета или отдельнаго свойства его.

Упражнешя детей въ распознавали отдельныхъ свойствъ и ка- 
чествъ и въ обозначенш ихъ соответствующими назвашями соста
вляетъ одну часть въ деле развипя наблюдательности; другую часть 
въ этомъ деле должны составлять упражнешя, направленныя къ тому, 
чтобы научить детей правильно связывать и сорганизовывать от- 
дельныя получаемыя ими при наблюденш впечатлешя, такъ чтобы 
въ результате могло составиться у нихъ одно полное и цельное пред- 
ставлеше о наблюдаемомъ предмете. Для этого нужно пр{учать детей 
разбираться въ своихъ впечатлешяхъ, распознавать то соотношение, 
какое существуетъ между соответствующими имъ отдельными каче
ствами наблюдаемаго предмета; а для этого требуется расчленеше 
(анализъ) предмета на его составныя части. Это дело — нелегкое 
для детей, и здесь въ особенности необходима имъ помощь. Когда 
предметъ будетъ расчлененъ на свои части (положимъ, предметомъ 
наблюдешя будетъ д у б ъ ; онъ расчленяется на след, части: корни, 
стволъ, кора, ветви, листья, жолуди), то по этимъ частямъ, какъ 
по канве, дети и должны группировать все те впечатлешя, каюя 
они получили при своемъ наблюденш, т.-е. относительно каждой 
части должны сказать, что они видели, что уловили слухомъ, ося- 
зашемъ и т. д. Последнимъ деломъ въ этихъ упражнешяхъ должно 
быть суммироваше результатовъ наблюдешя въ связномъ описанш 
предмета, какъ целаго.

При этихъ упражнешяхъ и нужно стараться постепенно какъ 
исправлять все те  недостатки въ наблюдательности, каш я можно 
встречать у детей, такъ и вырабатывать у нихъ все те  качества, 
которыя должны принадлежать хорошему наблюденш и которыя
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разсмотр"Ьны были выше, применяя въ этомъ случай всЬ тЪ частиыя 
указашя, каюя выше были сделаны относительно выработки этихъ 
качествъ.

Н .  Ст раховъ.
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