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; 
Ж З У Ч Е Н І Е Ч И С Л А Г I M М А Л Ы М И Д Ѣ Т Ь М И . 

I. 

Задачи очерка. 

Число появляется въ умѣ человѣка въ трехъ случаяхъ: 
1) при счетѣ отдѣльныхъ предметовъ, раздѣльныхъ вос-прі-

ятій зрѣнія, слуха, осязанія, обонянія,. вкуса, мышечнаго 
чувства; 

2) при измѣреніи, т.-е. при счетѣ принятой мѣры длины, 
вѣса, вмѣстимости, времени, цѣнности н т. д.; 

3) при вычіісленіи съ числами, какъ результата нѣеколь-
*шхъ чиселъ, соединяемыхъ сложеніемъ, вычитаніемъ, умно-
ніемъ и дѣленіемъ. 

Первые два процесса полученія числа, счетъ и мѣра, ребе-
иокъ усваиваетъ самъ, самостоятельно, въ періодъ дѣтскихъ 
забавъ и развлеченііі, приблизительно къ окончанію 7-лѣтняго 
возраста. Третій процессъ полученія чиселъ, вычисленіе, ребе-
нокъ легко усваиваетъ въ семьѣ, при участіи взрослыхъ, умѣ-
ющихъ хорошо и быстро вычислять устно и письменно. 

Всѣ три процесса полученія числа: счетъ, мѣра, вычисленіе 
должны быть извѣстны ребенку, поступающему въ младшій 
классъ ^бреднеучебнаго заведенія; они всѣ три могутъ и должны 
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быть усвоены въ еемьѣ. до школы, прц участіп блпзкихъ ре-
бенку лицъ. Даже математичесше таланты не столько нужда-
ются въ школьномъ обученіп. сколько въ домашнемъ уходѣ и 
внѣшкольномъ руководнтельствѣ. 

Эти основныя положенія іг будутъ развиты въ предлагаемой 
брошюрѣ. 

II. 

Родители руководятъ изученіемъ чиселъ дѣтьми д о 8-лѣтняго возраста . 

Много было писано по вопросамъ обученія ариѳметикѣ въ 
начальной школѣ, много издано книгъ и пособій для обѵченія 
класса, т.-е. дѣлой группы дѣтей, но по вопросу обученія ариѳ-
метикѣ въ семьѣ имѣется очень мало пригоднаго для примѣ-
ненія въ современной, образованной семьѣ. Книги съ надписью 
*длл школы и семьи» не могутъ быть полезны, такъ какъ семья 
не походитъ на школу. То, что даетъ или должны дать ре-
бенку мать, отецъ, семья, того не въ силахъ дать учитель или 
элементарная школа. 

Дитя растетъ и развивается въ семьѣ на свободѣ гіодъ лю-
бовнымъ и терпѣливымъ надзоромъ родителей или любящихъ 
и близкихъ къ нему людей. Семья представляетъ и самую 
удобную среду для возбужденія и развитія въ дѣтскомъ со-
знаніи отвлеченныхъ ионятій науки о числахъ, такъ какъ 
самое главное ѵсловіе успѣшнаго занятія съ дѣтьми ариѳме-
тикой заключается въ терпѣливомъ и выжидательномъ поло-
женіи руководителя при подходящихъ самостоятельныхъ упраж-
неніяхъ ребенка. 

На обязанности матери лежатъ заботы о кормленіи дитяти, 
на ней же должны лежать заботы и о начальномъ воспитаніи 
и обученіи его чт-енію, письму и счету. Отдаютъ ребенка 
вскармливать кормилицѣ, отдаютъ въ воспитательный домъ, 
въ ясли,тѣ родители, которые, по уважительнымъ причинамъ, 
не могутъ выполнить своей прямой обязанности; но никто не 



ИЗУЧЕШЕ ЧИСЛА И МѢРЫ МАЛЫМИ ДѢТЬМИ. 5 

станетъ доказывать преимуществъ кормилицъ, воспитательныхъ 
домовъ и яслеіі предъ вскармливаніемъ и воспитаніемъ дѣтей 
въ семьѣ, самою матерью. Точно также обучеяіе началамъ 
грамоты можетъ быть поручаемо людямъ, • чуждымъ ребенку, 
якобы лучше усвоившимъ пріемы элементарнаго обученія: 
ребенокъ можетъ быть удаленъ нзъ семьи, ІІЗЪ своего родного 
гнѣздышка, въ «дѣтскій садъ», гдѣ подъ руководствомъ не 
матерей, a дѣвицъ, знакомыхъ съ фребелевскою системой, онъ 
будетъ играть и учиться въ сообществѣ себѣ подобныхъ ма-
лышей; но и то и другое есть лишь замѣна того, что, по есте-
ственному порядку, должно бы быть. Элементарная учитель-
ница—замѣна матери; дѣтскій садъ—замѣна семьи для дѣтей, 
лишенныхъ материнскаго ухода, семейнаго крова. 

Кормилица нужна тамъ, гдѣ мать болѣзненная, старая, или 
же исполняетъ общеетвенныя и иныя отвѣтствеиныя обязан-
ности, мѣшающія ей спокойно и добросовѣстно выдержать 
длинный ироцессъ вскармливанья дитяти. 

Точно также къ наемному труду элементарной учительницы 
приходится прибѣгать въ тѣхъ случаяхъ, когда мать или отецъ 
не образованные люди, или совсѣмъ не могѵщіе удѣлять нѣ-
которое время на постепенное умственное вскармливаніе ре-
бенка, т.-е.- зарожденіе и накопленіе въ немъ знаній п пріобрѣ-
теніе навыковъ. Это накоиленіе знаній идетъ постепенно и 
медленно съ самаго ранняго возраста; къ 3-мъ годамъ ребе-
нокъ осваивается съ рѣчью, запоминаетъ напѣвы, стишки, по-
словицы; въ это время начинается періодъ милой дѣтской бол-
товни, разговоровъ съ самимъ собой, съ игрушками, съ ли-
цами близкими къ нему, родителями и родственниками. Уско-
рить искусственными средствами процессъ развитія нельзя безъ 
ущерба для дальнѣйшаго развитія. 

Всякое постороннее ребенку лицо, приставленное для обу-
ченія, непремѣнно будетъ стремиться къ ускоренію естеетвен-
наго процесса развитія дитяти, навязывая ему слова и названіяг 

для которыхъ въ его умѣ еще не выросло подходящаго ионя-
тія. Только родители, пристально слѣдящіе за медленнымъ и 
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постепеннымъ ростомъ дитяти могѵтъ спокойно выжидать 
проявленія новыхъ успѣховъ въ его развитіи. 

Для лучшаго уясненія мысли о необходимости сампмъ ро-
дителямъ брать на себя трудъ обученія яачаламъ ариѳметики, 
позволю себѣ привести сравнеяіе обученія счислеяію съ обуче-
ніемъ хожденію. 

Представьте себѣ семью, въ которой родители пожелалп-бы 
ускорить развитіе ребенка, заставивъ его поскорѣй ходить, а не 
ползать. Учительница, опытная въ своемъ дѣлѣ, живо ускорптъ 
хожденіе, введя помочи, подставки п т. п., поставить ребенка 
на ножки и онъ заходитъ, но, несомнѣнно, будетъ елабѣе того,, 
который самъ сѣлъ, с-амъ всталъ п самъ пошелъ. 

Къ счастію дѣтей, въ «дѣтекіе сады» не приеимаютъ дѣтей 
не ходящихъ, а то непремѣнно были бы изобрѣтены пособія 
и методы для одновременная пріученія къ пріемамъ хожденія 
цѣлой группы дѣтей. «Ясли» принимаютъ такихъ дѣтей и ста-
вятъ ихъ въ «манежнкш, но вѣдь «ясли» устраиваютъ горе 
и нужда для такихъ малыхъ ребятъ, матери которыхъ заняты 
поденнымъ трудомъ. 

Хожденіе изучается ребенкомъ весьма медленно и посте-
пенно, по мѣрѣ постепеняаго накопленія фпзическихъ силъ, 
пріобрѣтенія навыковъ и ѵмѣнья согласовать двпженія тѣла. 
Всякая наблюдательная мать знаетъ, какъ трудно первое си-
дѣиіе безъ опоры, безъ наклоненія головы; затѣмъ, — насту-
паютъ ползаніе, вставаніг на ноги, держась за стѵлъ, и на-
конецъ—первый шагъ. Труденъ бываетъ только первый шагъ, 
a затѣмъ ребенокъ уже самъ пдетъ быстро впередъ въ своемъ 
физпческомъ развптіи, если всталъ онъ самъ на крѣпкія ножки 
и самъ пошелъ впередъ. 

Также точно ребенокъ, подъ руководствомъ блпзкаго лица, 
матери или отца, долженъ ознакомиться съ числомъ и мѣрою 
во время подходящихъ игръ и занятій, задолго до начала 
ученія 

Нѣтъ надобности для этого изучать какія-либо методики, 
пиеанныя, по большей части, для классной работы, или изу-
чать спеціально математику. 
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Отъ родителей образованныхъ, можно требовать, чтобы они 
пускали въ школу дѣтей, умѣющихъ уже считать и мѣрить. 
Научить этому можетъ всякая грамотная мать. Постараемся 
пояснить, какъ это легко исполнить. 

III. 

Изученіе числа и счета. 

Наука о чиелахъ рѣзко выдѣляется изъ круга учебяыхъ 
предметовъ отличительными особенностями своего учебнаго 
матеріала. Число есть отвлеченное понятіе, возникающее въ 
умѣ человѣка постепенно изъ непосредственныхъ наблюденій 
надъ количественною стороною окружающихъ предметовъ и 
явленій. Число не есть какой-либо отдѣльный предметъ, суще-
ствѵющін въ природѣ; числа не существуютъ и въ ѵмѣ такого 
человѣка, который не умѣетъ наблюдать окружающаго. 

Числа создаются умомъ, когда нужно иываетъ считать отдѣль-
ные предметы, одновременно или послѣдовательно обращаю-
щее его вниманіе. Счетъ слышимыхъ звуковъ (напр., бой ча-
совъ), видимыхъ отдѣльныхъ предметовъ (оконъ) или осязае-
мыхъ (напр., гвоздей, плодовъ) приходится дѣлать для опре-
дѣленной цѣли, когда мы желаемъ отвѣтить на вопросъ 
«сколько», когда мы обращаемъ вниманіе не на качественную, 
а на количественную сторону предметовъ. При счетѣ мы отмѣ-
чаемъ количество явленій или предметовъ, не обращая вни-
манія на ихъ качественный особенности (цвѣтъ, вкусъ, запахъ) 
и произносимъ слова: первый, второй, третій и т. д. или: разъ, 
два, три и т. д., всѣ числа въ послѣдовательыомъ порядкѣ до 
тѣхъ гюръ, пока считаемыя явленія нами сознаются какъ от-
дѣльно существующія, и въ результатѣ получаемъ число, от-
вѣчающее на нашъ вопросъ сколько. 

Ребенокъ съ самаго ранняго возраста присматривается съ 
особымъ интересомъ къ окружающей его обстановкѣ и явле-
ніямъ внѣшней природы, онъ живо интересуется выдимымъ и 
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слышимымъ, но сторона количественная его вовсе не интере-
суешь. Точно также взрослый человѣкъ, много лѣтъ живущіи 
противъ громаднаго дома, не замѣчаетъ числа оконъ въ этомъ 
домѣ: если у него не рождается вопроса сколько, не приходится 
считать, то не появляется и числа. Часто слышится отвѣтъ 
на вопросъ: который часъ? «слышалъ бой часовъ, но не со-
считалъ или не запомнплъ сколько». 

Изъ этого примѣра ясно елѣдѵетъ, что на количественную 
сторону явленій нужно обращать вниманіе ребенка, при появ-
леніи въ умѣ его вопроса сколько: иначе дитя можетъ ростп и 
развиваться, а такъ называемый < натуральный рядъ чиселъ» 
не вознпкнетъ въ его умѣ. Само собой разумѣется, что въ 
семьяхъ съ исключительными особенностями по занятію ро-
дителей: торговцевъ, ремесленниковъ и т. п., гдѣ дѣти часто 
видятъ считающими взрослыхъ, счетъ очень занимаетъ ма-
ленькихъ ребятъ, и они съ удовольствіемъ подражаютъ взрос-
лымъ. пришептывая слова: одинъ, два, семь, пять, десять и т. д. 
Говорящій ребенокъ, уже съ 3-хъ лѣтъ, охотно повторяетъ чи-
слительныя, за матерью, считающей фрукты, бутылки или 
вообще отдѣльные предметы, отдѣльные звуки при боѣ часовъ, 
кукованье кукушки и т. п. Считать видимые предметы легче, 
чѣмъ считать слышимые звуки или осязаемые предметы; 
считать разнородные предметы, разнаго цвѣта, объема и формы, 
легче, чѣмъ однородные. Такъ, напр., ребенокъ, привидѣ трехъ 
кубиковъ трехъ разлпчныхъ цвѣтовъ, легче замѣтптъ и за-
помнитъ ихъ количество, чѣмъ при видѣ трехъ однородныхъ. 
Если пропадетъ одинъ изъ нихъ, неоднородный съ другими, 
ребенокъ тотчасъ замѣчаетъ его отсутствіе. Очевидно, въ не-
болыпихъ предѣлахъ счисленія качественный различія пред-
метовъ помогаютъ ихъ счету. 

Нѣтъ надобности мучить ребенка счетомъ, если въ этомъ 
не представляется необходимости; но не слѣдуетъ и пропу-
скать удобныхъ къ тОхму случаевъ. Такъ бываетъ, что мать 
или няня собираетъ, послѣ игры, разбросанныя игрушки и 
сосчитываетъ ихъ сама, между тѣмъ какъ это охотно и легко 
можетъ сдѣлать самъ игравшіи ребенокъ. 



ИЗУЧЕНІЕ ЧИСЛА И ЗѴГСРЫ МАЛЫМИ ДѢТЬМИ. 9 

Не цѣлосообразно носить или водить за руку ребенка тамъ, 
гдѣ онъ можетъ пройти самъ своими ножками. Не нужно 
только давать ребенку много предметовъ заразъ и сообщать 
много названій чиселъ. Если знать четыре названія числа, то 
и этого бываетъ достаточно для счета, откладывая предметы 
въ группы по четыре. Я видѣлъ маленькаго мальчика, провѣ-
рявшаго колоду картъ раскладываніемъ ея въ кучки по 4 оди-
наковыхъ карты, другой же, считавшіи до десяти, отсчитывалъ 
пять отдѣльныхъ кучекъ по десяти н у него оставалось двѣ 
карты. 

Не мѣшая самостоятельно играть и забавляться навязыва-
ніемъ свѣдѣній, на которыя еще не появилось запроса, не 
нужно оставлять своею помощью ребенка въ тѣхъ слѵчаяхъ, 
когда онъ не можетъ сосчитать предметы — подсказать ему 
подходящее число или указать пріемъ раздѣленія на группы. 
Всякая простая, необразованная крестьянка, поручая своему 
малому ребенку пасти гусей, утокъ, телятъ, умѣетъ научить 
его счету; неужели же мать образованнаго семейства должна 
прибѣгать въ этомъ случаѣ къ содѣйствію особыхъ спеціали-
стовъ? 

Послѣдовательное называніе чиселъ при счетѣ еще не 
создаетъ точнаго ионятія о числѣ. Чѣмъ отличается пять отъ 
шести, этотъ вопросъ рѣшается лишь сравненіемъ соотвѣт-
ствующихъ количествъ. При счетѣ мы запохминаемъ, что число 
шесть слѣдуетъ за пятью; но чтобы узнать, что шесть обо-
значаетъ группу предметовъ, которая больше чѣмъ группа изъ 
пяти предметовъ, для этого нужно сравнить группы. Сравни-
вать группы ребенку приходится очень часто при его играхъ 
и занятіяхъ, въ особенности, если въ семьѣ ростетъ нѣсколько 
дѣтей; они зорко слѣдятъ, кому дали больше конфектъ, сливъ 
и т. п. 

Можно предлагать ребятишкамъ брать столько какихъ-либо 
предметовъ, сколько они могутъ сосчитать, напр., полушекъ, 
жетоновъ, сухариковъ и т. п. При этомъ весьма рѣзко выдѣ-
ляются хорошія способности къ счету. При всемъ ѵсиліи, ре-
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бенокъ никакъ не можетъ сосчитать дальше нѣкотораго пре-
дѣла. но весьма различнаго для разныхъ дѣтей. 

Очень интересно подмѣтнть предѣлъ счета у различныхъ 
дѣтеи. Вы можете смѣло брать предметы у ребенка, если число 
ихъ превосходить его способность счета. Можно дать ему пли 
взять у него безразлично два или три пряника или четыре, 
если онъ не различаетъ этихъ количествъ. 

Сравненіе группъ отдѣльныхъ предметовъ, т.-е. количество, 
совершается легко или присчитываніемъ къ меньшему или 
отсчитываніемъ отъ болыпаго количества. Съ этимъ освои-
вается ребенокъ 5 или 6 лѣтъ очень скоро, но при этомъ пред-
ставляется еще новый вопросъ — сравненіе двухъ предметовъ, 
не раздѣленныхъ на группы. Напр., насыпаны двѣ горки песку; 
которая больше—видно: но не впдно, насколько больше. 

Этотъ послѣдній вопросъ можетъ быть рѣшаемъ, вообще 
говоря, измѣреніемъ, взвѣшиваніемъ, но также и посредствомъ 
счета, если насыаая ковшикомъ горку, считать, сколько было 
высыпано ковшиковъ песку. Песокъ. съ которымъ охотно 
играютъ дѣти, очень ѵдобенъ для перехода отъ сравненія ко-
личествъ къ сравненію величпнъ. 

Счетъ отдѣльныхъ предметовъ выучивается ребенкомъ не-
замѣтно, при этомъ запоминаются въ подходящпхъ случаяхъ 
новыя для него слова: мною, мало, нѣсколько, одинъ, <7677, три, 
множество предметовъ: долине. меньше. прибавить, убавишь; при-
считать, отсчитать, сосчитать число предметовъ, неисчислимое 
множество (листьевъ на деревѣ, звѣздъ ) и т. п. Дѣтскія работы: 
плетеніе изъ иолосокъ бумаги, вышиваніе, клейка даютъ по-
водъ часто пользоваться счет ом ъ и сравнивать числа съ чи-
сломъ пальцевъ на рукѣ. 

Ус-военіе этихъ словъ начинается съ 3-хъ лѣтъ и словарь 
ребенка весьма медленно пополняется нужнымн словами, во 
время игръ и забавъ съ опытною нянею или матерью. Терпѣ-
ливо слушая болтовню ребенка при игрѣ съ игрушками, можно 
всегда направить игру или забаву такъ, что потребуется счетъ, 
и этимъ случаемъ нужно воспользоваться для сообщенія но-
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ваго слова. Только не слѣдуетъ обращать развлечете въ уче-
т е . Время ученія еще не наступило. 

IV. 

Изученіе числа и мѣры. 

Теперь мы перейдемъ къ огшсанію тѣхъ случаевъ, когда 
ребенокъ долженъ прибѣгнуть къ іізмѣренію, для опредѣленія 
величины, а не количества. Опредѣленіе количества, т.-е. числа 
отдѣльныхъ предметовъ въ группѣ, ребенокъ производитъ сче-
томъ, но уже очень скоро встрѣтятся такіе случаи, когда счета 
примѣнить нельзя, какъ, напримѣръ, опредѣленіе высоты дома, 
ширины рѣки, длины веревки и т. д. Новыя названія: длина, 
-ширина, высота, ілубина, толщина появляются въ дѣтской 
рѣчи позже назваиіп чиселъ. Болѣе точное пониманіе этихъ 
словъ возникнетъ лишь тогда, когда будетъ принята какая-
либо условная мѣра для обозначаемыхъ перечисленными сло-
вами величинъ. Самое удобное средство для достиженія ука-
занной цѣля относить всѣ измѣренія къ самому ребенку, обра-
тивъ вниманіе на соотношенія размѣровъ тѣла. Напр.. длина 
лица одинакова съ длиною ладони, длина подошвы съ ладонью 
составляютъ локоть (длину руки до локтя); длина руки=4 ла-
донямъ, ноги—3 подошвамъ. Для опредѣленія малыхъ размѣ-
ровъ полезно брать ширину пальца, двухъ пальцевъ, сустава; для 
бблышіхъ — высоту роста, высоту роста съ вытянутыми ру-
ками вверхъ. При этомъ для облегченія измѣренія ширины и 
длины можно замѣтить, что ростъ человѣка равняется длинѣ 
рукъ, вытянутыхъ въ стороны. Глубину можно измѣрять по 
колѣно, по поясъ, по грудь, по плечо; толщину обхватомъ въ 
одинъ, два обхвата, что всегда можно замѣнить словами въ 
одинъ или два роста; длину пути шагами, при чемъ полезно 
находить соотношеніе шага къ росту. Особенно полезно обра-
тить вниманіе лѣтомъ на измѣреніе тѣни вертикальныхъ пред-
метовъ. Такъ, напр., для опредѣленія относительной высоты 
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дерева, столба, зданія нужно смѣрить шагами длину ихъ тѣней, 
что дастъ понятіе объ относительной высотѣ предмета; напр., 
домъ вдвое больше столба, дерево втрое больше забора. 

Еще интереснѣе для дѣтей пзмѣреніе своей полуденной тѣни. 
Полуденная тѣнь, самая короткая, въ теченіе лѣта мало измѣ-
няется и потому, измѣривъ ее своими шагами, ребенокъ мо-
жетъ знать, когда наступаетъ полдень и во время прогулки 
можетъ сообразить время обѣда или завтрака или вообще мо-
ментъ, когда слѣдуетъ вернуться домой. 

Вѣсь. Перенося и подымая разные предметы, ребенокъ 
узнаетъ слова: тяжелый (не подымешь), легкій, какъ бы ли-
шенный вѣса, т.-е. летающій ( пѵхъ). Во время купанья въ рѣкѣ 
или въ ваннѣ узнаются предметы, плавающіс на поверхности, 
на глубинѣ, тонущк. Вѣсъ малыхъ предметовъ опредѣляется 
давленіемъ на руку, на палецъ (мизинецъ); вѣсъ не особенно 
тяжелыхъ—возможностью поднять ихъ, сгибая одну руку въ 
локтѣ. или двумя руками, или наклоняясь при участіи всего 
туловища. Для опредѣленія вѣса своего тѣла служитъ обще-
извѣс-тная забава—качаніе на доскѣ, перекинутой черезъ бревно. 
Дѣти очень скоро замѣчаютъ, что болѣе легкііі долженъ дальше 
отодвигаться отъ опоры, чѣмъ болѣе тяжелый. 

Жидкости и сыпучія тѣла измѣряютъ какимъ-либо нахо-
дящимся въ хозяйствѣ сосудомъ: ковшомъ, гарнцемъ, кружкой, 
стаканомъ, ложкой, бутылкой. Хорошо при этомъ обратить вни-
маніе на соотношеніе величины ложки чайной, десертной, сто-
ловой, суповой: на сравненіе емкости стакана и бутылки, чашки, 
блюдечка, тарелки. Соотношенія всегда будутъ при не особен-
ной точности простыя: емкость столовой ложки = емкости 
2 дессертныхъ = 4 чайныхъ и т. п. Измѣреніе не требуетъ ни-
какихъ приспособленій и сводится къ непосредственному сосчи-
тыванію принятой мѣры, при чемъ получаются для одной и 
той же величины разныя числа, напр. 2 столовыхъ=8 чай-
н ы х ъ = 4 дессертныхъ ложки. 

Процессъ измѣренія труднѣе простого счета, поэтому дѣти 
съ нимъ знакомятся при участіи взрослыхь позже, чѣмъ съ 
простымъ счетомъ и въ подходящихъ случаяхъ. Если такихъ 
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случаевъ не встрѣтится, то самъ ребенокъ рѣдко додумается 
до необходимости измѣрить встрѣчающѵюся величину. Взрос-
лые должны позаботиться о томъ, чтобы случаи измѣренія 
безъ помощи пособій могли появиться въ жизни ребенка въ 
достаточномъ числѣ. Засимъ будетъ не безполезно указать тѣ 
пособія, который могутъ быть пріобрѣтены въ собственность 
ребенку, войти въ обстановку дѣтской и своимъ присутствіемъ 
направлять мысль дитяти на счетъ и измѣреніе. 

Y. , 

Пособія для счета и измѣренія. 

I. Стѣнные пасы. Въ настоящее время часы кустарнаго про-
изводства могутъ быть пріобрѣтены за 75 коп., безъ боя. Съ 
боемъ часы стоютъ нѣсколько дороже. Для дѣтей слѣдуетъ 
покупать часы съ гирями и съ открытымъ механизмомъ, чтобы 
ребенокъ могъ заглянуть внутрь часовъ и видѣть, какъ тяжесть 
гири вліяетъ на движеніе колеса и стрѣлки. Ежедневная заводка 
часовъ очень занимаетъ дѣтей, они охотно и аккуратно про-
изводить эту работу безъ особаго напоминанія. Маятникъ при-
влекаете ІІХЪ вниманіе и его тиканіе невольно заставляетъ счи-
тать звуки. Попадаются часы, въ которыхъ удары маятника 
слѣдуютъ черезъ секунду, въ другихъ же всегда можно опре-
дѣлить число качаній въ минуту и счетомъ звуковъ опредѣ-
лять количество протекшаго времени. Бой часовъ даетъ воз-
можность хорошо усвоить названіе чиселъ отъ одного до 12. 
Движеніе стрѣлки замѣчается дѣтьми рано, но опредѣленію 
часа по стрѣлкамъ ребенокъ можетъ научиться, будучи уже 
старше 6 лѣтъ. 

Не мѣшаетъ также пріобрѣсти песочные часы^ служащіе для 
измѣренія количества времени: 10 минутъ, 20 минуть и 1/2 часа. 
Обыкновенно они примѣняются при варкѣ яицъ. Дѣти очень 
легко устраиваютъ сами себѣ подобные часы, соединивъ гор-
лышки двухъ одинаковыхъ склянокъ и съузивъ горлышко 



14 П. А. ЛИТВІШСКІЙ. 

вставленіемъ трубочки; въ склянку насыпаютъ мелкій, просеян-
ный песокъ. Пересыпаніе песку будетъ показывать извѣстный 
промежутокъ времени. 

II. Стѣнноіі, отрывной календарь сушествѵетъ въ продажѣ на 
разныя цѣны, отъ 20 коп. Нужно выбирать такой, въ которомъ 
цифры напечатаны четко и видны издали. Ребенокъ, даже трехъ 
лѣтъ, очень охотно отрываетъ ежедневно листочки и, сберегая 
ихъ, получаетъ понятіе о времени. При помощи календаря онъ 
узнаетъ красныя цифры, которыя напоминаютъ ему объ отли-
чіи праздничнаго дня отъ будней, хожденіи домашнихъ въ цер-
ковь, прпсутствіи ходящаго на службу отца, приходѣ гостей 
и т. п. При помощи такого календаря, можно точно ознако-
мить дитя со словами: вчера, сегодня* завтра и назначать сроки 
черезъ недѣлю. два. три дня, т.-е. черезъ 7, два или три 
листочка. Сохраняемые отрывные листики календаря даютъ 
подходящій матеріалъ для счета. При этомъ для дѣтей по-
старше можно указать на отмѣтку фазъ луны, восхода и за-
ката солнца, обыкновенно помѣчаемыхъ на календарныхъ 
листкахъ. 

Кромѣ того, календарные листки даютъ подходящій случай 
узнать и увидѣть цифры и числа, соотвѣтствующія количеству 
срываемыхъ въ теченіе мѣсяца листковъ. Полезно сорванные 
въ теченіе. мѣсяца листки приводить при участіи ребенка въ 
порядокъ, располагая ихъ по числамъ. Ребенокъ тотчасъ за-
метить, что на листкѣ есть отмѣтка, указывающая въ какой 
послѣдовательностн листки срывались, а также по числу, стоя-
щему на послѣднемъ листикѣ, будетъ знать количество ихъ. 
Стѣнной отрывной календарь можно подарить въ день новаго 
года ребенку 3-хъ или 4-хъ лѣтъ. Если день новаго года свя-
занъ съ какимъ-либо дѣтскимъ торжествохмъ, напр., < елкою» и 
подарками, то будьте увѣрены, что къ концу года ребенокъ 
тщательно будетъ считать остающіеся до конца года листки, 
а также къ концу года будетъ знать многія, а можетъ быть и 
всѣ 9 цифръ.. Очень интересуютъ дѣтей указанія, что тотъ же 
календарь можетъ указать ему дни полнолунгй. Дѣти любятъ 
Схмотрѣть, какъ «тихо смотрптъ мѣсяцъ ясный» и указаиіе 
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свѣтлаго кружка на бѵмагѣ будетъ служить поводомъ взгля-
нуть на луну. Календарь необходимо покупать ежегодно, въ 
особенности, если свѣдѣнія календарный интересны. Ребенку 
грамотному отрывной календарь можно замѣнить постоянными 
въ которомъ имѣются свободныя мѣста для писанія замѣтокъ 
0 какихъ-либо достойныхъ запоминанія событіяхъ. 

III. Вѣси съ разновѣсками можно пріобрѣсти за небольшую 
цѣну, начиная отъ 50 коп. Вѣсы аптечные, маленькіе, съ мѣд-
ными чашками на цѣпочкахъ, стоятъ около 1 руб., смотря по 
отдѣлкѣ. Можно къ нимъ прикупить штативъ для подвѣши-
ванія, но можно обойтись и безъ штатива, подвѣшивая вѣсы 
на какой-либо крючекъ или перекладину. Разновѣски (русскій 
фѵнтъ съ раздѣленіемъ на лоты, мѣдный) стоятъ 1 руб. Вѣсы 
игрушечные очень занимаютъ дѣтей, они очень охотно изобра-
жаютъ лавочниковъ и отвѣшиваютъ и продаютъ разныя ве-
щицы. Можно съ ребенкомъ старшаго возраста (около 7 или 
8 лѣтъ) занятіе съ вѣсами прпмѣнить къ разрѣшенію весьма 
интересныхъ вопросовъ, дающнхъ въ результатѣ удовлетворе-
ніе самодѣятельности ребенка и оставляющихъ въ умѣ играю-
щаго цѣнныя свѣдѣнія. 

Я перечислю нѣсколько так ихъ работъ: 
1) Изготовить предметы одинакового вѣса, напр., вѣсомъ въ 

1 золотникъ (взять самую мелкую гирьку, граммъ, лотъ, фѵнтъ ) 
изъ газетной или оловянной (отъ чаю) бумаги, изъ глины, 
воску, тѣста. 

2) ГІмѣя мелкіе шарики въ одинъ золотникъ, соединить ихъ 
въ болѣе крупные, по 2, по 3, по 4 и т. п., провѣряя на вѣ-
сахъ ихъ вѣсъ, и такимъ образомъ составить лоты, фунты, 
7 , Фунты, 7* Фунты. 

3) Имѣя много, изготовленныхъ такимъ образомъ, отдѣль-
ныхъ разновѣсокъ въ одинъ лотъ, золотникъ, фунтъ, отыскать 
въ окружающей обстановкѣ предметы домашняго обихода 
вѣсомъ въ одинъ лотъ, фунтъ, напр., карандашъ, перо, пуго-
вицу, чернильницу, книгу. Задача довольно трудная, если искать 
безъ соображенія, гдѣ можно встрѣтить подходящій вѣсъ. 

4) Отвѣсить опредѣленный вѣсъ какого-либо сыпучаго тѣла. 
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Напр.. одинъ зодотникъ крупы, муки, сахару мелкаго. Такія 
задачи самый легкія, ихъ могутъ исполнить самыя малыя цѣти, 
подь руководствомъ даже кухарки. 

5) Отвѣсить лотъ, золотникъ мелкихъ предметовъ, напр., 
спичекъ, гороху, кофепнокъ, крупы. При этомъ получаются 
разновѣски для мелкихъ частей золотника. 

6і Опредѣлить точно вѣсъ какого-либо предмета, посред-
ствомъ имѣющихся гирекъ. 

7) Опредѣлить вѣсъ предмета, превышающаго наличное 
число гирекъ. Напр., взвѣсить 5 фунтовъ, имѣя только три 
фунтовыя гири. Придется добавлять на чашку вѣсовъ предметы 
опредѣленнаго раньше вѣса, напр., иодбавивъ книгъ, каран-
дашей на чашку вѣсовъ. 

8 ) Опредѣлить вѣсъ предмета, вѣсящаго меньше имѣющихся 
гирь, добавляя къ предмету на чашку вѣсовъ гири или пред-
меты опредѣленнаго заранѣе вѣса. Напр., данная книга вѣситъ 
фунтъ безъ одной спички или безъ горошины. 

9) Опредѣлить вѣсъ гирекъ, спрятанныхъ въ мѣшокъ или ко-
робку извѣстнаго вѣса. Напр., коробка вѣситъ 2 лота, или 
столько же, сколько карандашъ; а съ гирями вѣситъ 5 лотовъ; 
узнать, сколько спрятано гирь. 

10) Опредѣлить вѣсъ жидкости, налитой въ сосудъ опредѣ-
ленннаго вѣса, напр., вѣсъ стакана чаю безъ сахару и сли-
вокъ, съ сахаромъ и сливками. 

Кромѣ вѣсовъ съ коромысломъ, имѣются вѣсы для писемъ 
съ неравноплечнымъ рычагомъ, вытяжной безмѣнъ,. пружин-
ные вѣсы и т. д. пособія, въ которыхъ вѣсъ опредѣляется по 
указанію на извѣстную черточку съ означеянымъ числомъ вѣ-
совыхъ единицъ. Употребленіе можетъ быть объяснено ребенку, 
но уже болѣе развитому и грамотному. 

Если есть возможность, при удобномъ случаѣ, гдѣ имѣются 
большіе вѣсы, опредѣлить вѣсъ самого ребенка, онъ на всю 
жизнь запомнитъ свой вѣеъ и весь процессъ взвѣшиванія. 

IV. Мірра длины. Полезно имѣть всѣ образцы мѣръ въ 
домѣ подъ рукой: линейку для письменнаго стола съ обозна-
ченіемъ дюймовъ, вершковъ, сантиметровъ, аршинъ, футъ, са-
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жень, рулетку, мѣрную цѣиь. Какъ и при вѣсахъ, здѣсь можно 
указать такого же характера задачи. 

1) Изготовленіе полоеъ въ одинъ аршинъ или фѵтъ, метръ; 
изготовленіе длинныхъ веревокъ въ 1, 2, 3, 5 еаженъ. 

2) Отысканіе въ окружающей обстановкѣ длины въ 1 арш., 
въ вышину, или въ ширину, или въ глубину. Наглядное озна-
комленіе съ единицей мѣры необходимо въ дѣтствѣ, глазо-
мѣръ нуженъ въ жизни, онъ развивается только у людей, ко-
торые съ дѣтства олицетворяютъ въ своей памяти единицы 
мѣры. Надо замѣтить, что ошибки въ опредѣленіп разстоянія 
и размѣровъ весьма разнообразны. Для этого интересно про-
дѣлать такое испытаніе: показать предмета, напр., палку и 
попросить показать ея размѣръ, и тогда будетъ видно, какъ 
велики бываютъ отклоненія отъ истинной мѣры. 

3) Дѣленіе бумажной ленты данной длины на болѣе мелкія 
части: на 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 частей. 

4) Опредѣленіе высоты деревьевъ или столбовъ по тѣни 
отъ солнца, при чемъ можно употребить такой пріемъ: поста-
вить вертикально сажень и, измѣривъ ея тѣнь, мѣрить ею 
тѣнь опредѣляемыхъ предметовъ. 

При опредѣленіи болыпихъ разстояній придется прибѣгать 
къ мѣрной цѣпи или длинной бичевкѣ въ 10 еаженъ. Очень 
интересно измѣрять разстояніе вдвоемъ, привязавъ одинъ ко-
нецъ бичевки къ одному, другой—къ другому нзмѣрителю. 
Одинъ стоитъ на мѣстѣ, другой привязанный на веревкѣ бѣ-
житъ впередъ до тѣхъ поръ, пока не вытянетъ веревку 
во всю длину, тогда стоявшій сзади идетъ впередъ до 
тѣхъ поръ, пока не натянетъ веревку. Сосчитываніемъ 
числа остановокъ определяется разстояніе, иричемъ, ко-
нечно, будетъ неточность отъ уклоненія въ стороны отъ 
прямого направленія. Если же на такое измѣреніе отпра-
вляются три лица, соединенныя указаннымъ образомъ, то они, 
какъ извѣстно, могутъ стать по прямому направленію, если 
задній, смотря впередъ, не вйдитъ передняго, такъ какъ его 
закрываетъ стоящій въ серединѣ. Такимъ способомъ можно 
обхмѣрить заборы, огороды, стѣны и т. п. Неболыпія длины 

ЭНЦІІКЛ. СЕМ. ВОСПГІТ. II ОБУЧ., ВЫЛ. XXVI. 2 



П. A. ЛИТВИНСКІП. 

нзмѣряютея шагами. На бумагѣ для этого служатъ циркуль, 
курвиметръ, линейка. Можно предпринимать и болѣе трудныя 
задачи, напр., измѣрить высоту горы, ширину рѣки, но тутъ 
нужна помощь свѣдущихъ людей. 

Г. Мѣры емкости для измѣренія жидкихъ и сыпучихъ тѣлъ 
не во веякомъ хозяйствѣ пмѣются въ полномъ комплектѣ. 
Нужно непремѣнно ознакомить ребенка съ тѣмъ, что имѣется 
дома: напр., какъ покупаютъ молоко, картофель, имѣется для 
этого бутылка, кварта, гарнецъ—нужно ихъ показать ребенку. 
Дѣти очень любятъ кормить птицъ, лошадей. Не слѣдуетъ 
позволять дѣтямъ брать кормъ безъ мѣры, a отмѣрить гар-
нецъ овса въ состояніи всякій ребенокъ. 

Можно дать понятіе о руескихъ мѣрахъ по вѣсу воды, напр., 
подыскать банки, въ которыя помѣщаются по три фунта воды, 
по восьми фунтовъ воды. Первая банка будетъ штофъ, вторая— 
гарнецъ. 10 банокъ - штофовъ составятъ ведро, 8 вторыхъ- -
четверикъ. 

Не мѣшаетъ куиить мензурки, напр., стаканчики, вмѣщающіе 
одну, двѣ, три ложки жидкости и показать объемъ жидкости 
посредствомъ мензурокъ. -Можно изготовить жестяной ящикъ, 
толщиной въ одинъ дюймъ, шириною и длиною по 5 дюймовъ. 
Въ такой ящикъ помѣщается ровно 1 ф. воды. Знакомить съ 
французскими мѣрами также удобно, если есть подъ рукой 
подходящій образецъ мѣръ. 

Можно было бы указать еще много пособій для опредѣ-
ленія величины предметовъ, встрѣчающихся въ обстановкѣ или 
въ природѣ, окружающей ребенка, но всякій заботливый ро-
дитель съумѣетъ найти подходящій пріемъ и приборъ для из-
мѣренія въ тѣхъ случаяхъ, когда это потребуется. Цѣль изло-
женныхъ разъясненій состояла въ указаніи родителямъ на 
возможность занять своихъ дѣтей не ученіемъ, а разумными 
развлеченіями, пріучающими ребенка къ мысли, что все, во-
кругъ него находящееся, можетъ быть подвергнуто счету или 
изміъреніюі въ результатѣ которыхъ является число: что чиселъ 
много и мѣрокъ много; что смотря по тому, какой мѣрой мѣ-
ришь, и получишь различное число, то большее, то меньшее; 
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при счетѣ же число одно и то же, съ какого конца не считай. 
Къ тѣмъ словамъ, который перечислены при непосредственномъ 
знакомствѣ со счетомъ, прибавляются еще новыя слова: вели-
чина, увеличить, уменьшить вдвое, втрое, сравнить величины, 
отнявъ отъ одной или прибавивъ къ другой; мѣры, аршинъ, 
футъ; фунтъ, лотъ, золотникъ, гарнецъ, ведро и т. д. Все это 
пріобрѣтается не въ одинъ присѣстъ, но въ теченіе долгаго 
времени до 8 лѣтъ, до начала ученія. 

Теперь наступаетъ 8-й годъ, пора приняться уже за изученіе 
вычисленіи, т.-е. полученіе новыхъ чиселъ не счетомъ и измѣ-
реніемъ, a вычисленіемъ. 

Ученіе вычисленій требуетъ отъ учителя особыхъ качествъ, 
которыхъ можетъ не быть у родителей—это спеціальной любви 
къ вычисленіямъ. Тотъ, для кого ариѳметика скучна, пусть не 
-берется учить, онъ привьетъ ребенку отвращеніе къ наукѣ. 

VI. 

Изученіе чиселъ дѣтьми 8-лѣтняго возраста (вычисленій). 

Дитя 8-лѣтняго возраста можетъ быть обучаемо. Ученіе 
есть дѣятельность обязательная и состоитъ изъ упражненій и 
работъ, приводящихъ къ опредѣленному ожидаехмому резуль-
тату—пріобрѣтенію новыхъ знаній и новыхъ: навыковъ. Если 
начинаешь учить, то, прежде всего, долженъ ясно сознавать, 
чему желаешь научить, какъ научить желаемому и, наконецъ, 
какъ убѣдиться въ достиженіи цѣли. Постараемся, по возмож-
ности, кратко и понятно для родителей непедагоговъ и не-
математиковъ охарактеризировать содержаніе курса элемен-
тарныхъ вычисленій. 

Изъ предшествующаго опыта и наблюденій во время игръ 
и забавъ дитя уже научилось счету отдѣльныхъ предметовъ и 
измѣревію, приводящему къ счету принятой мѣры. Для него 
число являлось какъ результата счета и измѣренія; теперь 
нужно показать, что числа могутъ еще получаться при соеди-

2* 
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неніи двухъ чиселъ, иными словами, научить устно вычислять. 
Напр., прибавляя къ 5 яблокамъ еще 3 яблока, дитя должно 
было считать новую группу, начиная отъ одного или присчи-
тывать. три по одному. Такъ же точно, привязавъ веревку из-
вѣстной длины къ другой веревкѣ данной длины, оно должно 
было считать какой-либо мѣркой пли присчитывать къ пзвѣст-
ному числу аршинъ по одному аршину; теперь ему нужно по-
казать, что 5 и 3 всегда составляютъ восемь и потому, за-
учивъ это, оно можетъ не прибѣгать къ счету или измѣренію. 

Умѣнье вычислять быстро дается только тѣмъ, которые 
твердо запомнили такъ называемый таблички суммъ, разно-
стей, произведеній и частныхъ. Заучить всѣ таблицы сразу 
безполезно, ихъ ѵчатъ постепенно, располагая упражненія такъ, 
чтобы къ каждому уроку что-либо было выучено. 

Принято дѣлить этотъ курсъ устныхъ вычисленій на три 
отдѣла: изученіе чиселъ отъ 1 до 10; отъ 1—20; отъ 1—100. Для 
уяененія содержанія перваго отдѣла слѣдуетъ предположить 
такого учащагося, который не знаетъ всѣхъ чиселъ, только 
умѣетъ считать, (присчитывать до 10 и отсчитывать отъ 10) 
ему предлагается рѣшать задачи и производить вычиеленія 
только такія, при которыхъ получаемый результата или 10, или 
число меньше 10. 

Прежде всего, нужно уяснить ему относительное значеніе 
названія чиселъ, т.-е. что каждое послѣдующее число больше, 
чѣмъ предыдущее, на извѣстное число единицъ, двоекъ, 
троекъ, четверокъ или въ нѣсколько разъ больше, вдвое, 
втрое, вчетверо. На количествахъ и наглядныхъ величинахъ 
указанная разница видна, но на названіяхъ чиселъ безъ при-
бавки наименованія сразу о ней не догадаешься. 

Первый десятокъ представляетъ то удобство для изученія 
вычисленій, что при сравненіи и соединеніи чиселъ всегда есть 
подходящій счетный приборъ—пальцы руки. Прибѣгая къ по-
мощи пальцевъ при складываніи яблокъ, гвоздей, орѣховъ, дитя 
пріучается къ работѣ съ общей единицей счета и затѣмъ къ 
отвлеченному числу одинъ. Получаемый результатъ всегда бу-
детъ новое число, большее или мёяьшее даннаго числа. Эта 
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выраженіе большее число также звучитъ ново, такъ какъ величина 
отвлеченнаго числа не представляется ясно. Часто даже роди-
тели удивляются недогадливости дитяти, когда отъ него тре-
буютъ увеличить число пятью, тремя единицами или сказать, 
которое число больше: восемь или два. Надо помнить, что вы-
раженіе увеличить число неправильно, нужно говорить, что мы 
получаемъ болыиіл числа подобно тому какъ при требованіи 
увеличить число листовъ тетради тремя листами, вамъ отвѣ-
чаютъ: зачѣмъ увеличиваетъ тетрадь, вотъ вамъ тетрадь боль-
шая первой тремя листами. 

Дитя развитое, точно и опредѣленно употребляющее слова, 
можетъ быть сочтено неспособнымъ къ отвлеченному мыш-
ленію, если не знать этой особенности или неправильности 
обйчныхъ выраженій увеличить и уменыиить число, вмѣсто 
правильныхъ словъ получить большее, меньшее число, оно ни-
когда не согласится съ вами, что вы увеличили яблоко, бывшее 
у него въ рукѣ, замѣнивъ его яблокомъ болынимъ. 

Это единственное затрудненіе заставляеть учащаго постоянно 
обращать внимаяіе на отношеніе новаго числа къ числамъ 
даннымъ, или, какъ говорятъ, при изученіи ариѳметики въ 
предѣлахъ отъ 1 до 100 нужно дѣлать краткое и разностное 
сравненіе чиселъ, и не забывать при полученіи результата, на-
сколько или восколько разъ новое число больше предыдѵ-. 
щихъ чиселъ. 

Заучивать таблицы суммъ, разностей, умноженія, дѣленія 
чиселъ 1—10 слѣдуетъ не сразу, а рядомъ постепенныхъ 
упражненій. Располагать упражненія можно различно, лишь бы 
быть увѣреннымъ, что всѣ случаи встрѣчались не разъ и 
усвоены памятью—носредствомъ устныхъ упражненій. Таблицы 
перваго десятка даютъ возможность производить вычисленія, 
выходящія далеко за предѣлы 10. 

Урокъ должеяъ быть не больше 1/2 часа, устныя вычи-
сленія не сопровождаются письмомъ. Только можно допустить 
записываніе данныхъ и получаемыхъ чиселъ во время вычи-
сленій. Предлагаемый задачи могутъ быть выбраны изъ ка-
кого-либо задачника (Евтушевскаго, Воленса, Паульсона, Голь-
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денберга, Шохоръ-Троцкаго п др.). Самый процеесъ слушанія 
или чтенія задачи затрудняетъ ученика, поэтому нужно съ 
особымъ терпѣніемъ выжидать, пока маленькій ребенокъ 
усвоить вопросъ, пойметъ, что требуется, и подыщетъ въ за-
дачѣ необходимый для разрѣшенія вопроса данныя числа.. 

Можно показать знаки—; — ; Х ; « и запись рѣшенія строч-
кой; но вычисленія на числахъ до 100 не слѣдуетъ писать и 
производить исключительно въ умѣ, при сложныхъ вычисле-
ніяхъ можно воспользоваться прекраснымъ пособіемъ «русскіе 
торговые счеты». «Торговые счеты» можно дать ребенку въ 
руки, когда приходится переходить къ чиеламъ больше 10, и 
вычисленія на двухъ проволокахъ производить легко и просто 
даже для людей, мало упражнявшихся въ пользованіи счетами. 

Ариѳметика съ числами отъ і—2 о отличается тѣмъ, что 
результаты дѣйствій надъ этіши числами не могутъ быть изо-
бражены пальцами руки, какъ то было возможно при дѣй-
ствіяхъ съ числами до 10: но все же посредствомъ пальцевъ 
можно уяснить себѣ результаты или, еще лучше, на «русскихъ 
счетахъ». 

Результаты сложенія, вычитанія, умноженія, дѣяепія также 
заучиваются путемъ упражненій на память, при чемъ при-
ходится записывать составъ числа изъ двоекъ, троекъ и 

,т. д., производить съ числами ряды дѣйствій, напр., 10-[-5 — 
— 4 - f 7 + 2: 2 X 3 + 3 — 4; и т. п. 

Ариѳметика съ числами і—іоо отличается тѣмъ, что тѵтъ 
должны быть усвоены табличка умноженія до конца, а также 
не мѣшаетъ усвоить табличку дѣленія, если возможно. Сло-
женіе и вычитаніе, а также умноженіе чиселъ двѵзяачныхъ 
на однозначное полезно производить на «русскихъ счетахъ». 
При сложеніи и вычитаніи полезно пріучать подписывать числа 
одно подъ другимъ. 

Вообще на числахъ до 100 заканчивается кѵрсъ изустныхъ 
вычисленій, далѣе наступаетъ время письменныхъ вычисленій, 
механизмъ которыхъ долженъ быть усвоенъ на числахъ 1— 
1000. Тутъ нужно показать общеизвѣстныя схемы сложенія, 
вычитанія, умноженія, дѣленія. 
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Въ сообщеніи этихъ знаній родители, умѣющіе сами хо-
рошо вычислять, не встрѣтятъ затрудненій. Самое важное— 
пріобрѣсти до поступленія въ школу хорошій навыкъ устно 
производить вычисленія на числахъ до 100 и аккуратно запи-
сывать вычисленія съ числами до 1000. 

При подготовкѣ къ вступительному экзамену нужно спра-
виться съ требованіями программы и легко увеличить познанія 
до требуемаго предѣла. 

Ребенокъ, правильно обученный, къ 9-му или 10-му году об-
наружитъ слѣдующія познанія: 1) будетъ устно вычислять, т.-е. 
производить въ умѣ, безъ записыванія, всѣ 4 дѣйствія надъ 
числами отъ 1 до 100; 2)—твердо знать таблицы суммъ (разно-
стей), произведеній (частныхъ) двухъ чиселъ; 3)—знать основ-
ный мѣры длины, вѣса, вмѣстимости, времени; 4)—рѣшать 
простыя задачи (на одно дѣйствіе) и не трудный сложныя (на 
два дѣйствія) съ содержаніемъ, доступнымъ его пониманію. 

VII. 

Кому поручать обученіе вычисленіямъ. 

Какъ видно изъ предыдущего, мы строго раздѣлили обу-
ченіе ариѳметикѣ на два болынихъ періода: 1) самостоятельное 
изученіе числа играющимъ дитятей и 2) обученіе вычисленіямъ. 
Въ первомъ періодѣ дитя съ 3-лѣтняго возраста, при разум-
номъ участіи родителей, научается счету и измѣренію. Посто-
роннее лицо, ускоряющее пріобрѣтеніе познаній, естественно 
возникающихъ въ дѣтскомъ умѣ, можетъ только повредить, 
обращая развлеченіе и игру въ мученіе. 

Только терпѣливая мать или образованная няня можетъ по-
мочь ребенку въ его самостоятельномъ изученіи количествъ и 
величинъ. Во второмъ періодѣ, т.-е. не раньше 7 лѣтъ, а еще 
лучше 8 лѣтъ, ребенка можетъ учить элементарная учитель-
ница, если родители не умѣютъ вычислять или вообще не 
интересуются ариѳметикой. При этомъ главнымъ указателемъ 
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для выбора и оцѣнки учащаго служить интересъ, возбуждае-
мый ученіемъ. Если ребенокъ скучаетъ за уроками ариѳме-
тики, дѣло поставлено не хорошо. Убить интересъ къ ученію 
весьма легко при неумѣныі и неопытности учащаго. Тотъ учи-
тель хорошъ при одиночномъ обѵченіи, у котораго работа на 
урокѣ идетъ живо и весело. 

Интересъ, съ которымъ люди, близкіе дитяти, занимаются 
сами, очень легко сообщается дѣтямъ. Поэтому дѣти людей, 
занимающихся математикой, очень охотно занимаются этимъ 
же дѣломъ. 

Элементарный учитель вносить интересъ въ дѣло обученія 
при помощи разныхъ педагогическихъ мѣропріятій, которыя 
не всегда въ одиночномъ обученіи могутъ имѣть успѣхъ. 
Индивидуальныя особенности дѣтей не поддаются общимъ пріе-
мамъ класснаго обученія, поэтому нерѣдко прекрасный школь-
ный учитель очень скучно даетъ уроки дома одинокому ученику. 
Въ крайнемъ случаѣ, при неудачѣ въ выборѣ .учителя, можно 
рѣшиться отдать ребенка въ элементарную школу, которая по 
общепринятымъ методамъ сообщить познанія, требующіяся для 
поступленія въ общеобразовательное заведеніе. 

Изъ элементарныхъ школь лучше всего выбирать не много-
людную и такую, гдѣ не задаютъ работъ по ариѳметикѣ на 
домъ. Домашнихъ задаваній въ элементарныхъ школахъ не 
должно быть, такъ какъ предполагается, что нѣтъ помощи и 
указанія дома, въ семьѣ, а ребенокъ не въ силахъ еще самъ 
продѣлывать задаваемое. 

Лучше всего, конечно, обученіе вести дома, такъ какъ 
только въ семьѣ ребенокъ находится въ благопріятныхъ усло-
віяхъ для ученія. Не торопясь, онъ можетъ исполнять работы, 
можетъ просидѣть больше или меньше надъ работою, которая 
трудно дается усвоенію. Въ классѣ все подводится къ общимъ 
требованіямъ, къ определенному сроку; нужно думать и рабо-
тать по звонку: на какой урокъ позвонили, тѣмъ и занимайся; 
не увлекайся, не* уклоняйся въ сторону. Дѣти талантливый 
очень страдаютъ отъ такой ненормальной обстановки и такихъ 
неестественныхъ условій умственной работы. 
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Одно хорошо усвоивается въ школѣ—навыки, пріобрѣтаемые 
чисто механической работой и частымъ повтореніемъ въ клаесѣ. 
Такъ, напр., таблица умноженія можетъ быть разучена въ 
нѣсколько уроковъ, такъ какъ въ болыиомъ класеѣ повто-
ряется на урокѣ многими много разъ. 

Методики ариѳметики имѣютъ въ виду обученіе класса, со-
держатъ указанія пріемовъ одновременная обученія цѣлой 
группы дѣтей, подобно тому, какъ существѵютъ методы обу-
ченія цѣлой группы лицъ маршировкѣ, танцамъ и т. п. Роди-
телямъ, обучающимъ своего, одного, ребенка безполезно чи-
тать такія книги. Поэтому мы не рекомендуемъ читать такъ 
называемый «методики ариѳметики> а также и учебники 
ариѳметики. Учащій долженъ знать ариѳметику и умѣть вы-
числять. 

Для родителей, желающихъ обучать вычисленію, можно 
рекомендовать сборники упражненій и задачъ, расположенныхъ 
по числамъ пли по дѣйствіямъ. Въ сборникахъ перваго отдѣла 
одно число изучается послѣдовательно за другимъ. Таковы 
книжки: 

I. 1) I. Паульсопа. Ариѳметика по способу Грѵбе, ц. 75 к. 
2) В. Евтушевскаго. Собраніе задачъ, ч. I, ц. 30 к. 
3) В. Воленса. Сборникъ задачъ. 
И. Въ сборникахъ второго рода ѵпражнеиія расположены по 

дѣйствіямъ. Таковы: 
1) А. Голъденберга. Собраніе задачъ, ч. I, ц. 30 к. Спб. 
2) Ѳ. И. Егорова. Собраніе задачъ. Вып. I, ц. 30 к. Москва. 
3) С. Шохоръ- Троцксію. Методическій сборникъ. Ч. I, ц. 20 к. 

Москва. 
4) С. Михельсона. Первые уроки ариѳметики. Ц. 40 к. Спб. 

VIII. 

Условія развитія математическихъ талантовъ. 

Въ XVI и XVII столѣтіяхъ въ школахъ царилъ механи-
чески, отупляющій методъ обученія ариѳметикѣ. Между тѣмъ, 
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эти же два вѣка предетавляютъ одинъ изъ наиболѣе блестя-
щихъ періодовъ въ исторіи развитія математическихъ наѵкъ. 
Въ это время были введены десятичныя дроби, логариѳмы; 
оформилась окончательно тригонометрія и алгебра; положено 
начало теоріи вѣроятностей и теоріи опредѣлителей; открыты 
аналитическая геометрія, дифференціальное и интегральное 
исчисленіе—словомъ, все, что сущеетвуетъ нынѣ иодъ именемъ 
анализа, было создано въ теченіе 200 лѣтъ того времени, 
когда въ школахъ практиковалась убійственная, отупляющая 
метода обученія цифири и цпфирнымъ выкладкамъ. Откуда 
же взялись эти гиганты науки, не погибшіе подъ давленіемъ 
школьной рутины? Если окинуть бѣглымъ взглядомъ главнѣй-
шія условія развитія талантливыхъ математиковъ во время 
ихъ дѣтства, то можно придти къ слѣдующимъ эмпирическимъ 
обобщеніямъ, требѵющимъ, конечно, дальнѣйшей разработки и 
провѣрки различными путями. 

Математическій талантъ въ дѣтствѣ не всегда проявляется 
особою склонностью къ этой наукѣ, но чаще какъ общая спо-
собность къ ученію, чтенію, наблюденію, размышлению. Въ 
дѣтяхъ школьнаго возраста нужно отличать не рѣзко выражен-
ный спеціальный талантъ, но вообще способность къ ученію. 
Изъ способныхъ дѣтей таланты развиваются только самостоя-
тельной умственной работой, привычкой преодолѣвать разныя 
трудности. Такія ѵсловія даетъ самообученіе и разумное оди-
ночное обученіе, не обучающее, но ободряющее, завлекающее. 
Въ школѣ, при классномъ обученіи, подобный условія для раз-
витія таланта найти очень трудно, почему классная работа 
можетъ только въ очень рѣдкихъ случаяхъ пробуждать и под-
держивать талантъ. Поэтому большинство талантовъ разви-
вается на работахъ внѣшкольныхъ. 

Простыя и естественный особенности таланта въ дѣтствѣ, 
встрѣчаемыя въ каждомъ ребенкѣ, способномъ къ ученію, 
должны быть, по возможности, замѣчены раньше учителемъ и 
должны побудить его къ соотвѣтствующему образу дѣйствія; 
нужно оказывать особую снисходительность къ самостоятель-
ности и своеобразности въ занятіяхъ и даже снисхожденіе къ 
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лѣни и безучастію талантливыхъ учениковъ въ такой работѣ, 
которая занимаетъ цѣлый классъ бездарностей. 

Учитель ничего не можетъ сдѣлать тамъ, гдѣ условія при-
роды не содѣйствуютъ, гдѣ нѣтъ достаточно мозгового мате-
ріала, или гдѣ мозгъ дурного качества. Но учитель и школа 
могутъ сдѣлать многое въ отрицательномъ смыслѣ: могутъ 
задержать ростъ таланта, извратить развитіе и даже прекра-
тить совсѣмъ творческую самостоятельность и потребность 
самодеятельности юнаго таланта. 

Блестящія способности, обнаруженныя въ дѣтствѣ, нерѣдко 
гибнутъ въ школѣ, превращаясь въ несколько лѣтъ ученія 
въ тѣ жалкія посредственности, которыя награждаются меда-
лями за одинаково усердное занятіе всѣми науками безразлично, 
т.-е. за отсутствіе интереса къ чему-либо въ особенности. 
На ряду съ ними гибнутъ нерѣдко юные таланты, отъ кото-
торыхъ добиваются непосильныхъ успѣховъ въ какой-либо 
отупляющей, нелѣпо-мелочной работѣ по выработанному шаблону 
бездарнаго учителя, рутинера и педанта. 

Приведемъ нѣсколько фактовъ, подтверждающихъ высказан-
ный взглядъ. 

Однпмъ изъ существенныхъ условій развитія ума знаменитаго 
Паскаля была полная самостоятельность занятій. Мальчикъ саз^ъ 
изучалъ, тайкомъ, скрываясь отъ отца, геометрію Эвклида, самЪ\ 
строилъ свою модель машины для ариѳметическихъ вычисле-
ние, самъ старался находить геометрическія построенія и 
доказательства. Эта страсть къ самодеятельности, особенно 
характеризующая маленькихъ ребятишекъ, когда они хотятъ 
все видѣть и сделать сами, подавляется въ дальнейшіе годы 
неумѣлымъ уходомъ родителей и въ школе. Вместо того, что-
бы поддержать самодѣятельнос-ть, родители и школа, боясь раз-
вить самонадеянность, убиваютъ естественные порывы къ 
самостоятельности. Между тѣмъ, самонадѣянность не есть не-
поправимое зло; она быстро излечивается школою и обществен-
нымъ воспитаніемъ: потеря же самодеятельности и самостоя-
тельности—зло почти непоправимое впоследствіи. 
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Подобную же черту мы замѣчаемъ въ исторіи развнтія 
Ньютона. 

Въ школѣ онъ учился плохо и считался однимъ изъ послѣд-
нихъ учениковъ. Съ 15 до 18 лѣтъ онъ находился на фермѣ 
у матери, которая три года пробовала пріучить его къ сель-
скому хозяйству и, не успѣвъ въ этомъ, рѣшилась послать 
обратно въ грантамскій пансіонъ, откуда онъ перешелъ въ 
Кембриджъ, въ унпверситетъ. Тамъ онъ с-талъ изучать геомет-
рію Эвклида, но вскорѣ оставилъ ее, такъ какъ она казалась 
ему очень легкою; геометрія Декарта сначала его затрудняла, 
но онъ справился самъ съ нею и перешелъ къ изученію оптики 
Кеплера и ариѳметпки безконечныхъ Валлиса. Онъ не умѣлъ 
держать экзаменовъ того времени, не выдавался среди това-
рищей: послѣ 2-хъ лѣтъ занятій, онъ считался по успѣхамъ 
24-мъ въ чнслѣ 100 конкуррентовъ. При вступленіи онъ вскорѣ 
выдержалъ экзаменъ изъ элементовъ Эвклида, но не могъ сдать 
конкурс-наго экзамена на ученую степень. 

Говорятъ, что Ньютонъ весьма рѣдко участвовалъ въ шум-
ныхъ играхъ товарищей и въ часы отдыха занимался устрой-
ствомъ моделей различныхъ машинъ, между которыми упо-
минаютъ о водяныхъ часахъ, о повозкѣ-самокатѣ и вѣтряной 
мельницѣ. Въ эту послѣднюю модель была посажена мышь, 
которую Ньютонъ назвалъ мельникомъ, потому что она упра-
вляла механизмомъ и съѣдала муку; спускалъ змѣіі съ фона-
ремъ и жители сосѣднихъ деревень считали его за комету. 
Для моделей онъ самъ изготовлялъ предварительные чертежи 
и рисунки. Отъ этихъ занятій его отвлекали только книги, въ 
особенности онъ занимался чтеніемъ на 15-мъ году, когда 
жилъ у матери на фермѣ. Чтобы пріучить его къ хазяйствѵ, 
каждую субботу его посылали на рынокъ въ городъ съ однимъ 
старымъ работникомъ; тамъ онъ долженъ былъ продавать про-
изведенія фермы и покупать все нужное для хозяйства. Пре-
доставляя работнику хлопотать о покупкѣ и продажѣ, Ньютонъ 
самъ занимался чтеніемъ старыхъ книгъ, по которымъ учился 
въ пансіонѣ Кларка. Часто онъ не доѣзжалъ до города и, 
уеѣвшись на дорогѣ подъ деревомъ или подъ плетнемъ, пре-
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давался размышленіямъ и ожидалъ возвращенія изъ города 
своего спутника. 

Другіе великіе математики, подобно Паскалю и Ньютону, 
обязаны своимъ успѣхомъ не школьному ученію, но самимъ 
себѣ, самостоятельной работѣ въ юношескомъ и зрѣломъ воз-
растахъ. Не школьное, классное обученіе, но самообученіе дало 
возможность развиться талантамъ Віета, Непера, Фермата, Га-
лилея, Декарта. Видные дѣятели въ области математики избѣ-
жали, во время господства механическаго способа преподава-
нія, разрушительнаго вліянія рутинныхъ требованій школьнаго 
ученія, благодаря разнымъ обстоятельствамъ: особой склон-
ности къ другимъ занятіямъ, изученію другихъ спеціальностей 
и т. п. Они были двигателями науки, потому что сами прі-
учились создавать науку, начиная съ простѣйшихъ элементовъ. 
Доходя собственнымъ умомъ до того, чего не давала школа, 
они самостоятельно выработали методъ изслѣдованія научныхъ 
вопросовъ. Если же они учились у другихъ, то не въ школѣ, 
не въ массѣ, а въ одиночку, испытывая близкое и непосред-
ственное воздѣйствіе зрѣлаго ума. Все искусство учителя, обу-
чающаго отдѣльнаго ученика, заключается не въ суммѣ со-
общаемыхъ познаній и сообщеніи навыковъ, но въ возбужденіи 
интереса къ самодѣятельности, въ рааумяой и откровенной по-
мощи, не нарушающей самостоятельности. 

Великіе геометры новѣйшаго времени развили свои таланты 
посредствомъ одиночнаго обученія, а не класснаго. Такъ зна-
менитый Эйлеръ учился у Ивана Бернулли, къ которому онъ 
имѣлъ дозволеніе являться для разрѣшенія своихъ сомнѣній. 
Самъ Бернулли Яковъ учился у своего отца и обучилъ своего 
младшаго брата Ивана. Коши учился сначала у своего отца. 
Пуассонъ очень рано былъ замѣченъ въ школѣ своимъ учителемъ. 
Бильи, который отдѣльно занимался съ нимъ. У Кеплера былъ 
учителемъ Местлинъ, который кромѣ того, что занимался съ 
нимъ отдѣльно, въ теченіе всей послѣдующей жизни оказывалъ 
нравственную поддержку Кеплеру при его жизненныхъ неуда-
чахъ и научныхъ изслѣдованіяхъ, приведшихъ къ открьттію 
міровыхъ законовъ. 
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Чтобы лучше выяснить особенности самообученія и оди-
ночнаго обученія въ дѣлѣ развитія талантовъ. я приведу вы-
писку изъ автобіографіи Ф. Араго (Біографіи астр., физ. стр. 
149, т. И;. 

«Отецъ мои, бакалавръ правъ, владѣлъ небольшою пахот-
ною землею, виноградникомъ и оливковою плантаціеи и дохо-
дами съ нихъ содержалъ свое многочисленное семейство. 

Мои родители отдали меня въ первоначальную Эстажель-
скую школу, гдѣ я рано выучился читать и писать; въ отече-
скомъ же домѣ меня выучили вокальной музыкѣ. Въ птколѣ 
я не опережалъ моихъ товарищей и не отставалъ отъ нихъ. 

Когда отца моего опредѣлили въ Перпиньянъ казначеемъ, 
за нимъ переселилось и все его семейство. Меня отдали въ 
главное училище округа, гдѣ я занимался исключительно ли-
тературою. Любимымъ моимъ чтеніемъ были наши классики. 
Но вдругъ направленіе моихъ мыслей перемѣнилось отъ не-
ожиданная случая. 

Однажды я прогуливался, по городскому валу и увидалъ 
инженернаго офицера, занимавшагосяисправленіемъ укрѣгшеній. 
Этотъ офицеръ г. Креесакъ былъ очень молодъ Я осмѣлился 
подойти къ нему и спросить, какимъ образомъ онъ такъ рано 
получилъ эполеты. «Я вышелъ изъ политехнической школы», 
отвѣчалъ онъ.—Что это за школа?—Въ эту школу вступаютъ 
по экзамену.—Много требуютъ отъ кандидата?—Вы можете 
узнать о томъ изъ программы, которую правительство разсы-
лаетъ ежегодно по департаментамъ. Тоже можете найти въ 
журналѣ школы, въ библіотекѣ вашего центральнаго училища. 

Я тотчасъ побѣжалъ въ библіотеку, и тамъ въ первый разъ 
прочиталъ программу знаній, которыхъ требовали отъ желаю-
щихъ поступить въ политехническую школу. Съ этой минуты 
я оставилъ классы центральной школы, гдѣ меня выучили 
удивляться Корнелю, Расину, Лафонтену и Мольеру и началъ 
посѣщать курсъ математики, который былъ препорученъ аббату 
Вердье. человѣку почтенному, но знавшему только элементар-
ные учебники Лакайля. Я тотчасъ понялъ, что уроки Вердье 
не могутъ обезпечить моего встѵпленія въ политехническую 
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школу, и рѣшился читать безъ учителя новѣйшія сочиненія, 
выписанныя для меня изъ Парижа, Это были сочиненія Ле-
жандра, Лакруа и Гарнье. Читая ихъ, часто встрѣчалъ я за-
трѵдненія не по моимъ силамъ. 

Къ счастью,—что удивительно и, можетъ быть, безпри-
мѣрно во всеіі Франціи—въ Эстажелѣ жилъ помѣщикъ г. Реи-
наль, который находилъ удовольствіе въ изученіи высшей ма-
тематики. Въ своей кухнѣ, отдавая приказанія о работахъ сво-
имъ многочисленнымъ служителямъ, г. Реііналь съ пользою 
читалъ гидравлическую архитектуру Прони, аналитическую ме-
ханику Лагранжа и небесную механику Лапласа. Этотъ пре-
восходный человѣкъ часто давалъ мнѣ полезные совѣты; но, 
по правдѣ, истиннымъ моимъ учителемъ была обертка на ал-
гебрѣ Гарнье. Эта голубая обертка была подклеена печатной 
осьмушкой; прочитавъ не заклеенную сторону осьмушки, я за-
хотѣлъ узнать, чтб находится на другой ея сторонѣ; намочивъ, 
осторожно, снялъ я голубую обертку и нашелъ слѣдующій со-
вѣтъ Даламбера одному молодому человѣку, встрѣчавшему 
также затрудненія въ изученіи математики: 

«Идите, идите впередъ, и пріобрѣтете вѣру». 
(iUlez, allez en avant la foi vous viendra). 
Эти слова освѣтили мой умъ: не останавливаясь на за-

труднявшихъ меня предложеніяхъ, я принималъ ихъ за не-
сомнѣнныя, шелъ далѣе и, къ удивленію моему, на другой день 
совершенно понималъ то, что наканунѣ казалось мнѣ темнымъ 
и неяснымъ. 

Такимъ образомъ, въ полтора года я овладѣлъ всѣми пред-
метами, содержащимися въ программѣ для вступленія въ по-
литехническую школу, и поѣхалъ въ Монпелье для экзамена. 
Тогда мнѣ было 16 лѣтъ. Экзаменаторъ Монжъ - младшій за-
держанъ былъ болѣзнью въ Тулузѣ, и къ кандидатамъ, собрав-
шимся въ Монпелье, писалъ, чтобы они ѣхали экзаменоваться 
въ Парижъ. Я не захотѣлъ пуститься въ это путешествіе и воз-
вратился въ Перпиньянъ. 

Я увеличилъ мою библіотеку «Введеніемъ въ анализъ без-
конечныхъ» Эйлера, Рѣшеніемъ числовыхъ ѵравненій, Теоріей 
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аналитические функцій и Аналитическою механикою Лагранжа 
и, наконецъ, «Небесною механикою» Лапласа. Съ жаромъ при-
нялся я за изученіе этихъ твореній. Въ «Журналѣ Политехни-
ческой школы» были записки, подобныя запискѣ Пуассона 
<Объ исключеніи неизвѣстныхъ», мнѣ вообразилось, что всѣ 
воспитанники школы такъ же сильны въ математикѣ, какъ 
Пуассонъ: надобно было достигнуть той же высоты. 

Съ этого времени я началъ приготовляться къ службѣ въ 
артиллеріи, составлявшей цѣль моего честолюбія; такъ какъ я 
слышалъ, что офицеръ долженъ знать музыку, биться на шпа-
гахъ и танцовать, то первые часы каждаго дня я посвящалъ 
этимъ пскѵсствамъ. Въ остальное время я прогуливался во 
рвахъ перпиньянской цитадели и обдумывалъ вопросы, кото-
рыми я могъ бы пощеголять предъ экзаменаторами». 

Послѣ этого Араго описываетъ, какъ онъ блистательно вы-
держалъ экзаменъ изъ математики и механики у Монжа въ 
Тулузѣ и поступилъ въ политехническую школу въ концѣ 
1803 года. 

Чѣмъ былъ развитъ талантъ мальчика, пожелавшаго имѣть 
блестящіе эполеты: школой, удивлявшей его классиками, Вердье, 
знавшимъ только элементарные учебники, или помѣщикомъ 
Рейналемъ, читавшимъ сочиненія по высшей математикѣ? Безъ 
сомнѣнія, всякій согласится признать громадное вліяніе на да-
ровитаго мальчика научнообразованнаго«помѣщика и несомнен-
ной помоіци, которую онъ оказывалъ своими бесѣдами съ ма-
ленькимъ Араго. Фраза Даламбера, характеризующая, какъ 
должно вести самообученіе, имѣла значеніе только по отношенію 
къ вопросамъ, которыхъ разрѣшеніе приходилось по силамъ; 
но во всѣхъ остальныхъ вопросахъ, неясныхъ или недосказан-
ныхъ въ читаемыхъ сочиненіяхъ, могь оказать содѣйствіе 
только Рейналь. Итакъ, полная самостоятельность въ посиль-
ныхъ вопросахъ, и своевременное разъясненіе Рейналя въ 
вопросахъ, превышавшихъ силы, способствовали развитію и 
воспитанію таланта мальчика, который по задаткамъ и стре-
мленіямъ дѣтства скорѣе обѣщалъ сдѣлаться великимъ артил-
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леристомъ, чѣмъ великимъ завоевателемъ на мнрномъ науч-
номъ поприщѣ. 

Уединенныя размышленія въ глубокихъ рвахъ цитадели, 
сельская и провинціальная жизнь, не отвлекавшая отъ сосре-
доточенныхъ размышлении, прекращеніе школьнаго обученія 
на 14-мъ году—все это факты, аналогичные съ тѣми, которые 
мы встрѣчаемъ въ дѣтствѣ и другихъ великихъ математи-
ковъ *). 

Изъ этого краткаго очерка развитія математическихъ та-
лантовъ, мы надѣемся, родители сами сумѣютъ опредѣлить 
что имъ нужно дѣлать въ томъ случаѣ, когда въ семьѣ имѣ-
ются дѣти, увлекающіяся математикой. 

З А К Л Ю Ч Е Н І Е . 

Во всей нашей статьѣ мы старались, по возможности, кратко,, 
не утомляя незнакомыхъ съ математикой родителей, показать 
длительность процесса образованія отвлеченныхъ понятій о числѣ7 

мѣрѣ и вычисленіи. Мы стремились пояснить, какимъ образомъ, 
задолго до поступленія въ школу, возникаютъ эти отвлеченный 
понятія, какъ растушъ онѣ въ умѣ ребенка во время игръ и 
забавъ и, наконецъ, какъ расширяются домашнимъ обученіемъ 
въ семьѣ. 

При благонріятныхъ условіяхъ ребенокъ растетъ постепенно 
и одновременно съ ^этимъ развивается умственно, медленно 
накопляя учебный матеріалъ, необходимый для дальнѣйшей 
разработки въ средней школѣ. Чѣмъ же отличаются учебныя 
занятія ариѳмётикой въ средней школѣ отъ домашнихъ за-
нятій счетомъ, измѣреніемъ и вычисленіемъ? 

Въ школѣ проходятъ «систематически!» курсъ ариѳметики, 
т.-е. нумерацію, 4 дѣйствія съ числами какой-уюдно величины 
и рѣшаютъ подходящія задачи. Для успѣшнаго прохожденія 

*) Болѣе подробное развитіе мыслей, изложенныхъ въ этой главѣ . 
см. въ нашей бронгюрѣ Математпческіе таланты. Спб. 1882 г. 
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этого требуются опредѣленное умственное развитіе, пзвѣстный 
запасъ знаній и навыковъ. 

1і Ученикъ. приступающих къ пзученію «нумерации, т.-е. 
способа изображать какія-угодно числа посредством^ 10 цифръ, 
долженъ уже знать числа п цифры; знать, что чпс-елъ—много, 
цифръ—всего десять; умѣть изображать цифрами не особенно 
болыпія числа (до 100, до 1000). 

2) При изученіп писъменныхъ дѣйствій съ большими числами 
ученикъ долженъ уже умѣть производить тѣ же дѣйствія 
устно (въ ѵмѣ) надъ числами до 100; умѣть опредѣлять, на 
сколько единицъ и во сколько разъ. одно число больше дру-
гого, т.-е. сознавать точно относительную величину чиселъ. 

3) При рѣшеніи задачъ съ большими числами ученикъ 
долженъ умѣть въ задачахъ съ малыми числами находить связь 
между даннымн и искомымъ числомъ; понимать ясно, что 
число всегда отвѣчаетъ на одинъ только вопросъ задачи 
«сколько», и можетъ быть получено счетомъ или кратчай-
шимъ путемъ—вычисленіемъ, т.-е. сложеніемъ, умноженіемъ, 
вычитаніемъ или дѣленіемъ чиселъ, данныхъ въ задачѣ. 

Ученикъ, обладающій такимъ умственнымъ развитіемъ, про-
ходитъ курсъ ариѳметпки въ школѣ весьма успѣшно. Онъ съ 
ѵвлеченіемъ, вполнѣ самостоятельно, занимается дома рѣше-
ніемъ задачъ и вычислениями и что, самое главное, съ боль-
шшіъ интересомъ слѣднтъ за работою на урокахъ. 

Большинство дѣтей, поступающихъ въ нынѣшнія школы, 
далеко не такъ счастливо обставлены въ дѣтствѣ. Не раз-
витый подходящими занятіями въ семьѣ, они попадаютъ пе-
редъ вступительнымъ экзаменомъ въ руки спеціалистовъ, под-
готовляющихъ къ постѵпленію въ опредѣленное учебное заве-
деніе. Усиленно дрессируя дѣтей въ работахъ опредѣленнаго 
типа, заставляя ихъ заучивать на память все то, что могутъ 
спросить на экзаменѣ, эти спеціалисты, въ сравнительно весьма 
короткій срокъ, нагружаютъ головы дѣтей такимъ количествомъ 
познаній, для осмысленнаго усвоенія которыхъ нужны были 
бы многіе годы. Цѣль подготовки, повидимому, вполнѣ достиг-
нута; ребенокъ отвѣчаетъ удачно на излюбленные вопросы 
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извѣстнаго экзаменатора, рѣшаетъ обычныя въ данномъ заве-
ден іи экзаменныя задачи и попадаетъ въ школу. 

Но этотъ видимый успѣхъ покупается дорогою цѣною. 
Вскорѣ оказывается, что ученикъ, удачно сдавшій экзаменъ, 
совсѣмъ не въ состояніи слѣдить за работой въ классѣ, не 
интересуется ею, не понимаетъ изучаемаго на урокѣ и не мо-
жетъ учиться безъ посторонней помощи. Нерѣдко на всю 
жизнь остаются у.такихъ учениковъ самыя печальный воспо-
минанія объ урокахъ ариѳметики, объ этихъ томительныхъ 
часахъ скучной и безцѣльной работы съ числами. 

Конечно, учитель, по мѣрѣ силъ, старается пополнить иро-
€>ѣлы: приноситъ образцы мѣръ и вѣсовъ и др. наглядный оо-
собія; занимаетъ дѣтей взвѣшиваніемъ и измѣреніемъ; рѣ-
шаетъ интересныя задачи съ малыми числами: но все это 
приноситъ мало пользы. Невозможно въ классѣ съ учениками 
продѣлать то, что способны продѣлать съ интересомъ, на сво-
бодѣ, въ семьѣ, только маленькія дѣти. 

Такимъ образомъ, по недосмотру во время ранняго дѣт-
€тва, даже способныя къ ученію дѣти остаются навсегда ли-
шенными математическаго развитія и никакъ не могутъ овла-
дѣть математикой—этихмъ могучимъ орудіемъ всякого точнаго 
изслѣдованія. 

Глядя на такихъ способныхъ учениковъ, оказавшихся, по-
чему-то, неспособными только къ ариѳметикѣ, всякій опытный 
учитель понимаетъ въ чемъ дѣло, и съ грустью сознаетъ без-
плодность своихъ личныхъ усилій возсоздать въ умѣ ученика 
въ немногіе часы уроковъ уо, что должно было вырости въ тѣ 
годы, когда росъ и развивался ребенокъ въ семьѣ. 

Надѣемся, наши указанія, хотя нѣсколько, помогутъ роди-
телямъ, интересующимся судьбою своихъ дѣтей, избѣжать не-
обходимости безсмысленной, ускоренной подготовки ко всту-
пительному экзамену. 

Ускоренная подготовка—страшное зло; она непосильно обре-
меняетъ дѣтей количествомъ свѣдѣній, далеко не соотвѣтствую-
щимъ ихъ умственному развитію. Такое насиліе надъ дѣтскимъ 
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X } 
умомъ убиваетъ интерееъ не только къ математикѣ, но и во-
обще къ ученію и къ научной дѣятельности впослѣдствіи. 

Школа не въ силахъ пробудить, убитую въ зароды шѣ, лю-
бовь къ умственной работѣ. 

Только разумная семья способна возродить и воспитать 
любовь къ изслѣдованію окружающаго и можетъ подходящей 
работой съ числами и величинами пробудить интерееъ къ от-
влеченнымъ занятіямъ. 


