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П Е Р В Ы Е  УРОКИ АРИВМЕТИКИ В Ъ  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЪ.

I .

С четъ .

Если д-Ьти до школы ум-Ьютъ въ опред^леыномъ порядке сказать 
нисколько названш , то это еще не значить, что дети ум-Ьютъ считать. 
Называя въ порядке: одинъ, два, три и т. д. до десяти, дети только 
подражаютъ взрослымъ, слышанному ранее счету, но не им-Ьютъ 
количественнаго представления о тЬхъ числахъ, которыя они назы- 
ваютъ. Я  лично зналъ мальчика 2х/ 2 л-Ьтъ, который называлъ числа 
отъ 1 до 10 не сбиваясь, но после десяти неизменно произносилъ — 
«сорокъ пять» — слова, которыя ему, очевидно, особенно нравились. 
Разумеется, ребенокъ могъ определять количественно только одинъ 
и два.

При знакомств^ съ детьми на вступительныхъ бесъдахъ учителя 
нередко заставляютъ учениковъ считать.

— Просчитай до сколькихъ умеешь.
Оказывается, одни ученики считаютъ не сбиваясь, друпе пере- 

ставляютъ назваш я: наприм^ръ, шесть, пять, восемь и проч. Учи
тель быстро заключаетъ, что одни ум^ютъ считать — не сбиваются; 
друпе считать не ум-Ьютъ— сбиваются.

Однако, д^ло обстоитъ не совсемъ такъ. При счете ученика, когда 
онъ только что назвалъ какое-либо число, напримеръ, семь, учитель 
можетъ остановить его и, не повторяя числа, сказать: «Поди, положи 
на столъ столько камешковъ».

Ученикъ идетъ, беретъ горсть и кладетъ на столъ, иногда, несколько 
бросаетъ назадъ или прибавляетъ изъ ящ ика. Камешковъ оказы
вается, вообще, несколько, безъ всякаго определеннаго количествен
наго отношешя къ слову «семь». Это ясно показываетъ, что ученикъ 
умеетъ произнести несколько словъ въ определенномъ порядке,— 
и только,— до сознательнаго счета еще целая пропасть,— созна
тельному счету нужно н а у ч и т ь .  Малютокъ отъ 11/ алетъ выучи- 
ваютъ произносить довольно болыше стихи, целые разсказы, но разве 
это значить, что ребенокъ з н а е т ъ эти стихи и разсказы. Въ ш коле 
онъ будетъ учить ихъ, какъ новые и, можетъ быть, будетъ очень уди- 
вленъ, если ему сказать, что, будучи очень маленькимъ, онъ уже 
произносилъ наизусть те  же стихи.

Такъ еще недавно въ школахъ заставляли заучивать (а, можетъ 
быть, и теперь заставляютъ) «ртихи» изъ этимологш К ирпичникова—•

Педагог. В-Ьстн. М. У. Окр.
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«Возл-fe, нын-fe, подл-fe, посл-fe»... и т. д. B e t д-Ьти выучивали этотъ 
безсмысленный рядъ словъ «на зубокъ», но далеко не всЬ ихъ писали 
правильно.

Я  не хочу утверждать, что д-Ьти, только что поступивипя въ школу, 
всегда не им'Ьютъ количественнаго представлеш я о числахъ: мнЪ 
самому пришлось услыхать такой разговоръ съ ребенкомъ, которому 
было всего 2 года и 4 месяца.

В . Кто теб-fe собачку подарилъ? О. Папа и мама. 
В. Сколько же у тебя собачекъ? О. О динъ... Д ва н-Ьтъ... Одинъ 
потерялся.

Весь разговоръ малютки былъ такъ естественно-самостоятеленъ, 
что у меня не возникаетъ никакого сомнЪшя, что «одинъ» и «два» 
вполн-b количественно осознавались ребенкомъ.

ДЬти, поступаюцця въ начальную школу, могутъ и должны имЪть 
количественное представлеше о числахъ, но однако это не является 
общимъ и непремЪннымъ услов1емъ для всЬхъ даже и въ такомъ 
пред-Ьл-Ь, какъ 5 и 10.

Во всякомъ случа-fe, учитель обязанъ проверить количественныя 
представлешя д-Ьтей о числахъ, а гЬмъ, у которыхъ в-Ьрныхъ коли- 
чественныхъ представленш н-Ьтъ, ихъ дать. —  Вотъ почему начальные 
уроки счета, когда учениковъ заставляютъ пересчитывать по порядку 
окна, столы, учениковъ и пр. являются просто безсмысленной зу 
брежкой н а з в а н i й чиселъ. На такихъ урокахъ, какъ известно, 
счетъ идетъ отъ одного до 10 и отъ 10 до одного. Н азваш я запоми
наются в ъ  п о р я д к ' Ь  в ъ  о д и н ъ  у р о к ъ ,  —  учитель тор- 
ж ествуетъ ,— и только впослЪдствш убеждается, что назваш ямъ 
не соотв-Ьтствуетъ внутреннее содержаше.

Н азваш я чиселъ въ опредЬленномъ порядкЬ запомнятся сами 
собой, когда учитель будетъ давать ученикамъ количественное пред
ставлеше о числахъ.

Уроки счета слЪдуетъ изменить такъ. На первой проволок^, (сверху) 
классныхъ счетъ учитель оставляетъ два ш арика, на второй — три, 
на третьей— четыре и т. д. Лишше шарики съ каждой проволоки 
снимаются. Ученики вызываются считать шарики сначала на первой 
проволок^, потомъ (другой ученикъ) на 2-й и т. д. Ш арики отсчиты
ваются къ лЪвой (отъ учениковъ) колонкЪ счетъ, отделяясь одинъ 
отъ другого небольшимъ промежуткомъ. Весь классъ, такимъ обра- 
зомъ, им^етъ передъ глазами числа отъ 2 до 10. Каждое число осо
знается учениками, какъ комбинащя опредЪленнаго количества еди- 
ницъ. Зд^сь ученики пров-Ьряютъ и исправляютъ свои количе
ственныя представления о числахъ и получаютъ изъ вновь. Подобныя
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упражнеш я можно вести и на другихъ наглядныхъ пособ1яхъ, напри- 
м-Ьръ, камеш кахъ, листьяхъ, пересчитывая ихъ по группамъ — двумъ, 
тремъ, четыремъ и т. д., оставляя группы отдельно и въ порядке 
передъ глазами учениковъ.

I I .

П рисчиты ваш е единицы.

Кому приходилось наблюдать детей въ детскихъ садахъ, клубахъ, 
на площадкахъ, даже въ детскихъ комнатахъ у себя дома, те , вероятно, 
не разъ подмечали такое явлеше: тамъ и здесь разбросаны въ без- 
порядке различныя игрушки: кубики, кирпичики, ведерки, мячи, 
куклы и пр., а вотъ ихъ целая безпорядочная куча. Вбегаетъ ребе
нокъ. Прежде всего онъ подбегаетъ къ этой куче игрушекъ и, за- 
владЬвъ ей, осматривается кругомъ. Разбросанныя игрушки онъ или 
совсЬмъ не принимаетъ во внимаше, или начинаешь бегать за ними 
во все стороны и перетаскивать къ себе въ кучу. Заметьте, что никогда 
дети не разбросаютъ кучу игрушекъ по одной въ разныя стороны. — 
Это делается разве только после продолжительной игры, когда одне 
и те же игрушки очень надоели, и то, пожалуй, делаю тъ это более 
капризныя (слабыя, раздражительныя) дети.

Нельзя, конечно, говорить, что собирая игрушки въ кучу, дети 
думаютъ о присчитыванш, Ихъ занимаетъ вся масса игрушекъ. Они 
съ удовольств1емъ посматриваютъ, какъ возрастаетъ ихъ число, зача
стую, съ сожалешемъ озираются кругомъ, когда все уже собрано и 
перенесено.

Ребенка интересуетъ результатъ его работы — и только. Все, 
дающее этотъ результатъ, обыкновенно производится имъ безсозна- 
тельно. Поэтому говорить, что присчитываше легко дается детямъ, 
глубокая ошибка. Въ ш коле впервые детямъ приходится сталки
ваться со слагаемыми, изъ которыхъ по существу является, действи
тельно, самымъ труднымъ второе слагаемое, т.-е. то, которое следуетъ 
присчитать. Первое слагаемое уже получено ранее путемъ набора. 
(См. «Присчитываше и отсчитываше» «Пед. Вест.» № 2 , 1914 г.) Д ля 
ребенка оно есть известная масса, множество. Подъ слагаемымъ 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 — ребенокъ представитъ себе безотносительно 
массу, множество техъ предметовъ, на которые укажетъ учитель: 
кубики, яблоки и пр. Чтобы верн ее  было количественное предста- 
влеше, необходимо ребенку дать въ первомъ сложенш те  предметы, 
съ которыми более ему приходилось иметь дело. Если ребенокъ 
набиралъ по 6, 7 палочекъ, яблокъ, камешковъ, грибковъ, то учитель,
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говоря, «къ 5 яблокамъ присчитать и т. д.», словами «5 яблоковъ» 
вызоветъ почти верное количественное представлете. Я говорю 
«почти» потому, что дети только долго спустя могутъ осознать и пред
ставить сумму, какъ вполне определенную комбинащю, группу 
отд-Ьльныхъ единицъ. Заставьте ученика сейчасъ же положить на 
столъ сказанное вами слагаемое, при томъ не повторяйте его (напри- 
м-Ьръ, 5 кубиковъ) и вы убедитесь, что ученикъ зачастую положитъ 
вообще несколько названныхъ предметовъ, не принимая во внимаше 
сказанное число (5). По быстроте работы можно судить, что готовую 
«массу» этихъ предметовъ ребенокъ уже имеетъ въ голове. Слагаемое 
5 голубей, 5 деревьевъ и проч. дети представятъ съ большимъ трудомъ, 
и представлеше количественное, конечно, уже будетъ далеко р аз
ниться отъ действительнаго. — Д етямъ не приходилось не умыш
ленно, не безсознательно разсаживать голубей не парами, не трой
ками, не пятками, а также не приходилось составлять изъ нихъ кучи, 
группы по 5 и т. д., то же скажемъ и про деревья. На первыхъ же 
порахъ матер1алъ, который не хватали ручонки детей еще до школы, 
неблагодарный матер1алъ для счета. — И это вотъ почему: новыя 
игрушки, если даже ихъ много одинаковыхъ, дети сразу не наби- 
раютъ въ кучи, не строятъ изъ нихъ башенъ, колоколенъ, комнатъ, 
огородовъ и пр.

Ребенокъ беретъ въ руки одну игрушку. Вы наблюдаете, какъ 
онъ надъ ней задумался. Позвольте уверить, что черезъ несколько 
секундъ вы уже услышите вопросъ: «Какъ это называется»? И груш ка 
вертится въ рукахъ, пробуется на всевозможные лады, потомъ бро
сается, все еще, какъ незнакомая; на другой, на третш день ребенокъ 
возвращается къ ней ненадолго, но потомъ опять бросаетъ, а съ охотой 
и любовью принимается за свои старыя игрушки, возится съ ними 
часами, огорчая родителей невнимашемъ къ новымъ, иногда дорогимъ 
и забавнымъ игрушкамъ. Изучивъ новыя игрушки, ребенокъ присо- 
единяетъ ихъ къ знакомымъ и начинаеть играть: и набираетъ, и скла- 
дываетъ, не отдавая ни темъ, ни другимъ предпочтешя. При счете 
въ классе, голуби, деревья и пр. заставятъ учениковъ сначала при
задуматься о свойствахъ мало знакомыхъ предметовъ, и, кроме того, 
что не вызовутъ верное количественное представлеше, отвлекутъ 
внимаше отъ той суммы, множества, которую желаетъ получить учи
тель, какъ результатъ присчитывашя.

Въ самомъ присчитывании по единице мы должны различать с л е 
дующие процессы ,— ребенокъ осознаетъ: первое слагаемое, какъ 
массу, множество, въ большинстве случаевъ не составляя вновь это 
множество, но воспроизводя его на память, изъ ранее составленныхъ;
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«одинъ» предметъ, который онъ долженъ присчитать; д е й с т е  при- 
ложеш я «одного» предмета къ массе — первому слагаемому; процессъ 
разъединеш я перваго слагаемаго на отдельные предметы въ связи 
съ приложеннымъ —- новая масса —  сумма.

«Одинъ» предметъ ученику приложить на первыхъ порахъ такъ же 
трудно, какъ и сразу нисколько предметовъ. На массе ихъ онъ до 
школы не разъ останавливалъ свое внимаше, но детально ни съ однимъ 
предметомъ дети не знакомятся. Теперь же приходится познавать 
новое свойство этого одного предмета, такое, которое ранее и не при
ходило въ голову: предметъ можно присчитать, приложить и получить 
н^что новое —  «массу», въ чемъ «одинъ» предметъ какъ бы пропадаетъ, 
растворяется, образуя «новое», увеличивая это «новое», оставаясь 
все такимъ же «однимъ» предметомъ. По истине, чудесное и для детей 
трудно понимаемое свойство. Вотъ почему особенно атЬдуетъ настаи
вать на производстве присчитывашя по единице на техъ наглядныхъ 
пособ1яхъ, которыя особенно знакомы всЬмъ детямъ.

Нельзя увлекаться ни кубиками, ни шариками счетъ, — зачастую 
д%ти впервые видятъ ихъ тутъ же на уроке ариеметики. Камешки, п а
лочки, листья, пальцы р у к ъ — те наглядныя пособ1я,съ которыми во
зятся детишки постоянно, — ихъ то и долженъ использовать учитель на 
первыхъ урокахъ присчитывашя, постепенно ознакомляя детей съ но
выми пособ1ями на урокахъ набора и счета.

Несмотря на то, что первое слагаемое более или менее знакомо 
детямъ, какъ ранее составленное «множество», учителю необходимо 
добиваться того, чтобы объ этомъ первомъ слагаемомъ ученики имели 
определенное количественное представлеше.

Самый процессъ приложеш я по единице долженъ наглядно не 
только проходить передъ глазами, но и оставаться, темъ самымъ 
лучше запечатлеваясь. Я  думаю, уроки присчитывашя по единице 
следуетъ видоизменить такимъ образомъ. — Положимъ, что присчиты
ваше по единице ведется на счетахъ, при условш, конечно, что на 
урокахъ набора ученики хорошо ознакомились съ шариками счетъ.

Къ одному ш арику присчитываютъ одинъ шарикъ на первой про
волоке (сверху), определяю тъ полученную сумму — два шарика, 
и эту сумму кладутъ на 2-й проволоке.

Къ 2 шарикамъ присчитываютъ одинъ шарикъ, определяютъ 
полученную сумму —  три шарика, и эту сумму кладутъ на третьей 
проволоке, и такъ до 10. Второе слагаемое на проволокахъ вполне 
не соединяется съ первымъ, не сливается.

Дети видятъ, какъ двигается шарикъ на проволоке, следятъ 
за процессомъ присчитывашя, но для нихъ неисчезаетъэто2-еслагаемое,



не растворяется въ первомъ, образуя новое множество, а остается 
передъ глазами. Процессъ образоваш я перваго слагаемаго также 
передъ глазами детей, — любого слагаемаго —  съ единицы до 9.
!>. Обращаясь къ другимъ наглядымъ пособ1ямъ, учитель оставляетъ 
на счетахъ вся таблицу приложеш я по единице, какъ это показано 
на чертеже № 1.
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Точно такое же присчитываше по единице можно провести и на 
кубикахъ (большихъ —  не менее кубическаго вершка), располагая 
ихъ на 10 палочкахъ сд-Ьланнаго для этого станка, который могъ бы 
легко подвешиваться и на стену и на доску.

Разнообраз1е въ упражнеш яхъ на наглядныхъ пособ1яхъ допу
стили лишь тогда, когда взятыя пособ1я достаточно знакомы детямъ. 
Присчитыван1е палочекъ, кружочковъ или крестиковъ на доске на 
первыхъ урокахъ безусловно следуетъ отвергнуть. Кроме того, что 
въ этомъ случае детямъ приходится иметь дело съ незнакомыми 
ранее предметами, къ процессу присчитывашя, весьма сложному 
и трудному для детей, присоединяется процессъ начерташя палочекъ, 
кружочковъ и пр., отвлекая внимаше детей отъ счета.

Для учителя достаточно двухъ — трехъ наглядныхъ пособш: 
нельзя же допускать, чтобы наглядныя пособ1я мелькали передъ 
глазами учениковъ, какъ стеклышки колейдоскопа.— Этого учитель 
долженъ бояться даже больше, чемъ того, что одно и то же noco6ie 
скоро наскучитъ детямъ, и темъ более, что речь идетъ объ одномъ 
уроке, для котораго указанныя поагЬдшя сомнеш я не имеютъ места 
при умеломъ пользованш однимъ, двумя наглядными пособ1ями.

Переходъ отъ конкретнаго присчитывашя къ отвлеченному не такъ 
уже просто дается детямъ, какъ это привыкли думать. Собственно 
говоря, въ пределе 10 у детей и не бываетъ отвлеченнаго счета.
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Такая катехизащ я: «Сколько будетъ 1 карандашъ да еще 1 каран- 
дашъ? Сколько будетъ 1 кубикъ да еще 1 кубикъ? Сколько будетъ 
1 яблоко да еще 1 яблоко? Сколько будетъ одинъ да одинъ?» —  соб
ственно, не даетъ никакого перехода отъ конкретнаго присчитывашя 
къ отвлеченному. Если дети на посл-Ъднш вышеприведенный вопросъ 
отв%чаютъ —  два. То на вопросъ — «Чего это — два»? —  Они зача
стую подставляютъ то или другое наименоваше предметовъ изъ пред- 
шествующихъ вопросовъ: «Два карандаша, яблока и пр.».

А иногда даютъ и таюе ответы: «Две копейки, два пальца 
и пр.»

Оказывается, ученики въ уме считали: яблоки, копейки, пальцы, 
только результаты говорили безъ наименованш, удовлетворяя же- 
лаше учителя, которое дети, конечно, и видятъ и понимаютъ. Пере- 
ходъ къ отвлеченному присчитыванш совершается гораздо позднее, 
когда дети имеютъ точныя количественныя представлешя о числе 
безъ отношешя къ тЬмъ или другимъ предметамъ. Во всякомъ случай 
это происходить за пределами 100, когда для детей уже и затрудни
тельно оперировать съ конкретными числами. Теперь же (въ пределе 10) 
дети говорятъ числа безъ наименованш, а большаго не нужно и 
добиваться. Наименовашя вскор^. будутъ отброшены сами собой. 
Дети перестанутъ ихъ шептать про себя, а потомъ перестанутъ ихъ 
присоединять и мысленно.

Присчитываше по единице —• второй шагъ детей въ ариеметике 
после счета и набора — шагъ еще неуверенный, требующш всесто- 
ронняго внимашя учителя. «Чемъ вернее будутъ направлены первые 
шаги, темъ успеш нее пойдетъ дело въ будущемъ», •—■ къ этой вечно 
новой и вечно старой истине мы какъ-то уже привыкли относиться 
особенно легко, считать ее такимъ пустякомъ, на который можно и 
не обращать внимашя. Предметный счетъ: количественный и поряд
ковый и .присчитываше по единице —  это все таю я благодарныя 
д ей сш я , для которыхъ нетрудно подыскать интересный, понятный, 
а я думаю, и необходимый матер1алъ, который поможетъ детямъ 
скорее осознать самый процессъ присчитывашя по единице. Следую 
щая таблица (собственно повтореше присчитывашя на счетахъ) 
дастъ возможность каждому ученику еще разъ самостоятельно по
вторить таблицу присчитывашя. (См. чертежъ № 1.)

Первая строчка таблицы — присчитываше одного къ одному. 
Кто не знаетъ, сколько получится кружочковъ, тотъ увидитъ это 
во второй строчке съ начала.

Вторая строчка — къ двумъ присчитать одинъ; результатъ въ тре
тьей строчке съ начала и т. д. Для лучшаго воспр1ят1я кружочки
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должны быть окрашены въ тотъ же черный цв%тъ, какъ и шрифтъ 
задачника, или желтый цв-Ьтъ — цв-Ьтъ шариковъ счетъ. Другое 
цветочное окрашиваше если и допустимо, то только въ строгомъ 
соотв-Ьтствш съ требовашями психолопи и школьной гипены.

При пользованш таблицей учитель не долженъ предупреждать 
учениковъ, гдЪ можно найти результатъ каждой строчки, въ против- 
номъ случай онъ можетъ получить чисто механическш счетъ.

Таблицу можно использовать следующимъ образомъ. Учитель 
заставляетъ учениковъ вынуть задачники, помогаешь имъ найти таб
лицу, показываешь и считаетъ съ ними строчки, далее говорить, что 
въ каждой строчке нужно присчитать одинъ круж окъ, который стоить 
отдельно, къ темъ круж камъ, которые стоятъ вм есте, и с р а з у  
сказать, сколько всего кружковъ въ каждой строчке.

Одна —  две (не обязательно первыя) — строчки проделываются 
для прим ера со всеми учениками. Учитель показываетъ всему классу 
на третью строчку въ задачнике и заставляетъ всехъ найти эту строчку. 
Лучше, если такая же большая таблица будетъ висеть на доске.

Вопросъ,—  Сколько здесь кружочковъ вместе? О тветъ. —  Три. 
В- Какъ вы это узнали? О. Сосчитали.— Поди сосчитай, № № ! Ученикъ 
громко считаетъ. В. Къ сколькимъ же кружочкамъ будемъ присчи
тывать? О. Къ тремъ. В. Сколько кружочковъ будемъ присчитывать? 
О. Одинъ.— Присчитывайте! В. Сколько получилось всего? О. Ч е
тыре кружочка. Конечно, ученики даютъ полные ответы, ответы 
выспрашиваются, неверные ответы исправляются.

В. Какъ вы считали? О. По одному. В. А какъ еще можно? О. Сразу.
Будемъ считать в с е  с р а з у !  —  Ученики даютъ полный хоровой 

ответь подъ указку  учителя.
— Къ тремъ кружочкамъ присчитать одинъ кружочекъ получится 

четыре круж очка.
Остальныя строчки даются для самостоятельнаго р е ш е т я  на домъ.
Съ какой удивительной заботой и гордостью выполняется этотъ 

первый урокъ. О томъ, что ему заданъ урокъ, ребенокъ настойчиво 
сообщаетъ всемъ своимъ домашнимъ, въ большинстве случаевъ, 
этотъ урокъ передъ каждымъ изъ нихъ самымъ серьезнымъ образомъ 
проделывается. М аленькш ученикъ не хочетъ разставаться со своей 
книгой, онъ тащитъ ее къ игрушкамъ, бежитъ съ ней на улицу, засы
паешь, имея ее подъ подушкой. М аленьюя дети самые усердные и 
добросовестные исполнители работы, если работа ихъ занимаешь, 
имъ интересна. Эту драгоценную особенность дЬтскаго возраста 
школа обязана учесть, развить и пр!умножить. Учителю нечего бо
яться, что ученики не отделяютъ работы отъ игры. Д-ръ Пабстъ го-
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воритъ: «Психологъ Вундъ назвалъ игру дочерью работы, но пра
вильнее будетъ назвать работу дочерью игры... Для взрослаго игра 
является отдыхомъ, для ребенка же это настоящш трудъ» (я цитирую 
д-ра Пабста по переводу г. Кошевича). Тамъ же, говоря объ и гре и 
работе д-ръ Пабстъ упоминаетъ, что «раннее детство не знаетъ проти
воположности между игрой и работой». Д ля таблицы умышлено выб
раны кружочки. Кругь более, чемъ всякая другая фигура, даетъ 
наглядное представлеше о цЬломъ, быстрее и вернее охватывается 
глазомъ и, вообще, есть совершеннейшая изъ фигуръ.

Следуетъ помнить, что и зрачокъ человеческаго глаза есть кругъ, 
благодаря чему глазъ сразу можетъ охватить всю поверхность круга, 
а, следовательно, и сразу ученикъ можетъ осознать предметъ. Кругъ 
и шаръ должны отвоевать себе место у квадратовъ и кубовъ въ д ел е  
нагляднаго обучешя ариеметики. Д а этого требуетъ и природосооб- 
разность. Дети впервые взявцпя въ руки карандашъ (перюдъотъ 1*/2 
до 2 летъ) стараются рисовать сомкнутыя кривыя лиш и, исчеркиваютъ 
своими «кругами» все, что не попадаетъ подъ руку.

Въ этомъ возрасте я заставлялъ ребенка рисовать круги.
— Напиши кругами!
И онъ подъ команду: «кругами, кругами»! — быстро исписывалъ 

бумагу, нанизывая одинъ неправильный кругъ на другой. Безъ такой 
команды круги рисовались, но более медленно и менее правильно. 
Проводить «линеечки» дети выучиваются гораздо позднее —  къ 2 го- 
дамъ. Мне приходилось наблюдать, что такая «линеечка» есть въ сущ
ности часть окружности. Ребенокъ обыкновенно доводить свою лине
ечку до края бумаги, дальше итти некуда, рука въ нерешительности 
останавливается, карандашъ отрывается отъ края и совершаетъ круго
образное движ ете, продолжая л и н т  и замыкая ее въ воздухе.

Рисуя кругъ, ребенокъ осознаетъ, что работа закончена: онъ съ осо
бенной старательностью сводитъ концы окружности, часто особенно 
исчеркиваетъ место а п я ш я , чтобы сделать его менее заметнымъ. 
Доводя л и н т  до края бумаги, ребенокъ бросаетъ работу, такъ какъ 
думаетъ, что онъ выполнить ее не можетъ: конца работы для него 
не было. Да «линеечки» и рисуютъ дети только по просьбе. Круги же 
у нихъ рисуются какъ-то сами собой. Очевидно, что эта фигура и 
впоследствии въ школе более понятна и близка детямъ. Наконецъ, 
и природа не предпочитаетъ окружность, кругъ, шаръ другимъ лиш ямъ, 
фигурамъ и теламъ, въ этомъ такъ легко убедиться, присмотревшись 
къ м1ровымъ движешямъ, къ формамъ и образованию физическихъ 
телъ .

В л. Маркоеъ.


