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Наставлеше
для ухода за зрйшемъ воспитанниковъ 

военно-учебныхъ заведешй.

1) Учебныя заняты детей и юношей, при не- 
соблюденш нЬкоторыхъ требовашй гийеническаго 
и воспитательнаго характера, могутъ неблагопрй 
ятно отзываться на ихъ зр^нш. Поэтому Mbponpia- 
йя, способствующая ограждение зренья воспитан
никовъ отъ порчи, лежатъ на прямой обязанности 
всякаго учебнаго заведешя. Особенное значеше 
прюбрЪтаютъ татя меропр1яйя въ военно-учеб
ныхъ заведешяхъ. Въ военной служба, къ которой 
они готовятъ своихъ воспитанниковъ, хорошее 
splmie составляетъ услов!е первостепенной важно
сти. На этомъ основаши они получаютъ выборный 
контингента малолЪтнихъ въ отношеши зр-Ьшя, 
но, вместе съ тЪмъ, и задача ихъ по уходу за 
зрЬшемъ воспитанниковъ становится сложнее: они 
должны не только предохранить его отъ порчи, 
но, въ возможныхъ предЪлахъ, также и упражнять 
зрительную способность воспитанниковъ, соответ
ственно требовашямъ будущей служебной ихъ де
ятельности.
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2) Меры для ограждешя зрешя воспитанни- 
ковъ военно-учебныхъ заведены отъ порчи состоять: 

а) въ медицинскомъ наблюдены и своевремен
ной помощи въ случаяхъ бол'Ьзненныхъ явлены 
или уклонены отъ нормальной деятельности въ 
зрительномъ органе,

б) въ устранены причинъ, могущихъ вредно 
вл!ять на зреше воспитанниковъ, и въ созданы 
условы, благопр!ятныхъ для деятельности и раз
виты зрительнаго органа.

Обязанности медицинскаго персонала по наблю
дение за здоровьемъ воспитанниковъ вообще и 
пользование больныхъ воспитанниковъ изложены
въ Инструкции врачамъ военно-учебныхъ заведе
ны. Предметъ настоящаго Наставлешя составля- 
ютъ те обшдя Meponpin’rin второй категоры, при
ведете въ исполнеше которыхъ находится въ 
непосредственной связи съ устройствомъ жизни 
воспитанниковъ и съ организащею учебнаго и вос
питательна™ дела въ заведены.

3) Въ числе условы, оказывающихъ вл5яше на 
состояше зрешя детей въ перюдъ ученья, одни 
вл!яютъ непосредственно на органъ зрешя, друпя 
отражаются на состояши зрешя главнымъ обра- 
зомъ потому, что вл1яютъ на общее состояше 
организма. Относительно условы второго рода 
можно съ определенностью сказать, что вся обста
новка воспитанниковъ, ихъ образъ жизни, количе
ство, распределеше и характеръ ихъ учебныхъ 
заняты, оказывая вл!яше на ихъ здоровье, на 
ходъ ихъ телеснаго развыпя, вл!яютъ также и на 
состояше ихъ зрешя. Поэтому все меры, клоня
щаяся къ улучшешю этихъ условы, въ большей 
или меньшей степени обезпечиваютъ и сохранеше 
зрешя воспитанниковъ. Съ другой стороны, устра- 
неше причинъ, непосредственно вл!яющихъ вредно 
на состояше зрешя, не можетъ оказаться безъ 
вл!яшя и на общы ходъ развиПя организма. Вос-



питателю надо въ особенности им'Ьть въ виду, что 
учебныя занятая при услов!яхь, неблагопр!ятныхъ 
для зрЪтя, не только портятъ глаза воспитанника, 
но, заставляя его нагибаться надъ работою, при
сматриваться и принимать неправильныя положе- 
шя, могутъ отразиться также и на его тЪлосложе- 
ши. Характерный для школьнаго возраста искрив- 
лешя стана нерЬдко являются прямымъ послЬд- 
ствтемъ т'Ьхъ же самыхъ причинъ, которыя оказы- 
ваютъ вредное вл!яше и на зр!ше.

4) Къ услов!ямъ, непосредственно вл!яющимъ 
на состояние зр4шя воспитанников, принадле
жать: а) освплценге, при которомъ воспитанники 
исполняю™ свою учебную работу; б) качества учеб- 
ныхъ пособий со стороны шрифта и матер!ала; в) 
npieMH при обучеши письму и при исполнеши 
письменныхъ работе; г) устройство классной мебели.

I. Освищете.
5) Вл1яше осв^щетя на зр4ше зависите; а) 

отъ силы септа, б) отъ его качества и в) отъ спо
соба освтьщетя.

а) Сила свЪта.
6) Учебный столь воспитанника долженъ быть 

осв1нценъ съ такою силою, чтобы за пимъ можно 
было читать и писать безъ напряжешя зр'Ьшя. 
Минимальными согласно указашю опыта, считается 
освищете, равное 10-ти метросв-Ьчамь. Максимумъ 
освЬщешя класснаго стола нельзя определить 
безусловно: оно не должно быть ослЪпительнымъ. 
Вообще же предполагается, что усилеше св4та 
свыше 50 метросвечей безполезно для ясности 
зр'Ьшя.

Примкчанге. Каждая метросв^ча выражае те 
ту силу освЬщешя поверхности, какая полу-



чается отъ одной нормальной свЬчи (сперма
цетовая четвериковая), расположенной на раз- 
стоянш одного метра отъ этой поверхности.

7) Сила света на каждомъ классномъ столЬ 
должна наследоваться фотометрически не менЬе 
одного раза въ годъ, при у часта и врача заведешя.

6) Качество света.
8) Челов'Ькъ пользуется двумя родами осв’Ьще- 

шя: дневнымъ и искусственным. Со стороны каче
ства, дневной, белый светъ слфдуетъ считать нор- 
мальнымъ для зр1шя, такъ какъ при надлежащей 
его силе и при должномъ приспособлены осв^ще- 
шя, онъ наиболее благопр!ятенъ для выполнешя 
всякой работы.

9) Искусственный свгьтъ, въ зависимости отъ 
его источниковъ, весьма разнообразенъ по каче
ству. Достоинство его определяется по степени 
приближешя составныхъ частей его спектра къ со
ставу спектра дневного света. Изъ употребитель- 
ныхъ въ настоящее время видовъ искусственнаго 
света (керосиновый, газовый, электрическш), ближе 
всего къ дневному свету подходитъ электрическш. 
Но лтакъ какъ никакой искусственный свЬтъ не 
достигаетъ той белизны, какою отличается днев
ной, то все виды искусственнаго освещешя более 
или менее вредны для глазъ.

10) На основаны изложеннаго въ предыду- 
щемъ §, занятая, требуюпця более или менее на
пряженной работы зрешя, по возможности, слЬ- 
дуетъ производить при дневномъ освещены.

в) Способы освещешя.
Дневное освещен!е.

11) Классная комната можетъ быть признана 
достаточно освещенною дневнымъ светомъ, когда



общая площадь всЬхъ просветовъ оконъ (оконныхъ ^ици"с 
стеколъ) составляетъ не менЬе */4 площади пола 
комнаты, а окна выходятъ на открытую местность, 
не затемненную ни деревьями, ни постройками.

12) Прямые лучи света, проникающте черезъ 
окна въ учебную комнату, не должны попадать въ 
глаза учениковъ снизу. Для этого подоконники 
располагаются не ниже 1 метра отъ пола; для 
уменьшешя же теневого пространства подъ окномъ, 
имъ дается откосъ книзу. Высота окна должна 
быть такова, чтобы лин!я, идущая отъ верха окна 
къ поверхности наиболее удаленнаго стола, пада
ла на нее подъ угломъ около 30° въ вертикальной 
плоскости.

13) Простенки распределяются съ такою рав
номерностью, чтобы не было слишкомъ широкихъ 
плоскостей, могущихъ затемнять столице противъ 
нихъ классные столы.

14) По отношение къ ученику, окна учебной 
комнаты должны быть съ лёвой его стороны, такъ 
какъ для удобства письма весьма важно, чтобы 
тень отъ руки и пера падала вправо.

Расположеше оконъ съ двухъ сторонъ или съ 
левой стороны и сзади можетъ быть допущено 
только при условш, чтобы количество света съ 
левой стороны было гораздо больше, ч4мъ справа 
или сзади, и чтобы правыя или задшя окна были 
на относительно большей высоте отъ пола, ч4мъ 
левостороншя.

Освёщеше окнами, расположенными на перед
ней стене, не допускается, не только въ виде 
самостоятельна™ освещешя, но даже и добавоч- 
наго къ левостороннему.

15. Для защиты глазъ отъ ослепительнаго дей
ствия прямыхъ солнечныхъ лучей, окна снабжают
ся шторами изъ небеленаго полотна. Чтобы он4 
не уменьшали световой площади окна, ихъ еле-
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дуетъ помещать не въ оконныхъ нишахъ, а на 
стене, надъ окнами.

16. Окраска классныхъ помещены должна 
удовлетворять двумъ услов!ямъ: съ одной стороны, 
не поглощать много св^товыхъ лучей, съ другой— 
не сильно отражать ихъ. Въ первомъ случае она 
имЪетъ ослабляющее вл!яше на интенсивность 
освгЬщен1я, во второмъ—ослепляющее на глаза 
занимающихся. Лучшею окраскою ст^нъ въ на
стоящее время считается матовая светло-серая.

Искусственное освещен!е.

17. Искусственное освещеше должно удовле
творять въ учебномъ заведены следующимъ усло- 
в!ямъ: а) возможно меньше портить воздухъ и 
нагревать помещеше; б) не требовать большого 
ухода и быть безопаснымъ отъ случайностей по
жара, взрыва и пр., в) оказывать возможно менее 
вредное вл!яше на зреше воспитанниковъ.

18. Наиболее употребительные въ настоящее 
время для освЬщешя учебныхъ заведенш источни
ки искусственнаго свёта—керосинъ и газъ—при 
горенш сильно нагреваютъ воздухъ и портятъ его, 
примешивая къ нему продукты горешя. Поэтому, 
при керосиновомъ и газовомъ освещены, даже 
требуемой минимальной силы, необходимо иметь 
сильно действующую вентилящю, способную под
держивать чистоту воздуха и умерять его темпе
ратуру во время горешя лампъ. Кроме того, ке
росиновый и газовыя лампы должны находиться 
въ достаточномъ отдалены отъ воспитанниковъ, 
чтобы не вл!ять на нихъ непосредственно своими 
тепловыми лучами.

Электрическое освещеше обладаетъ въ этомъ 
отношены болыпимъ преимуществомъ передъ газо- 
вымъ и керосиновымъ. Электрическая лампа такой 
же силы, какъ газовая или керосиновая, образуетъ
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въ 20 разъ менее тепла, чЪмъ первая, и въ 131/а ^<*4V"'° 
менее, чЪмъ вторая, и совсЬмъ не портить воздуха. 
Лампочку накаливашя, вследств!е ничтожнаго ея 
нагр^вашя, можно значительно ближе расположить 
отъ ученика, ч^мъ газовый рожокъ или керосино
вую лампу.

19) Керосиновое и газовое освещеше требуетъ 
ухода и при небрежномъ съ нимъ обращены мо- 
жетъ подать поводъ къ более или менее серьез- 
нымъ случайностямъ. Здесь является новая побу
дительная причина располагать лампы и рожки 
на известной высота, чтобы сделать ихъ недо
ступными для воспитанников!.. И въ этомъ случай 
электрическое освгЬщен!е имеетъ преимущество 
передъ керосиновымъ и газовымъ, такъ какъ оно 
сравнительно гораздо безопаснее.

Некоторая невыгода электрической лампочки 
со стороны ея приспособляемости къ освещение 
классовъ состоять въ томъ, что, вслЬдсте оседашя 
частицъ угля на внутреннюю поверхность стеклян- 
наго колпачка, она съ течешемъ времени обезси- 
ливается. По прошествш этого времени ее прихо
дится заменять новою или устраивать добавочный 
лампочки для удержашя требуемой силы освещешя.

20) Для предотвращешя непосредственнаго 
вреднаго вл!янгя искусственнаго освещешя на 
зреше, при всякомъ источнике света, кроме тре- 
бовашя минимума силы света (см. § 6), должны 
быть выполнены еще следующая услов!я: а) источ
ники света должны быть скрыты отъ глазъ воспи- 
танниковъ; б) светъ преобладающей силы долженъ 
падать на столь слева или сверху; въ крайнемъ 
случае, можно давать одинаковое освещеше слева 
и справа, но преобладающей силы света справа 
слетуетъ избегать; в) поверхность стола не должна 
затемняться падающими тёнями отъ самого учени
ка, отъ его сосЬдей или отъ какихъ бы то ни было 
другихъ предметовъ.
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21) Для удовлетворен]я этимъ требовашямъ въ 
настоящее время применяются две системы искус- 
ственнаго освещешя классныхъ комнаты а) равно
мерное освещен1е разсЬяннымъ светомъ, отражен- 
пымъ отъ потолка или отъ широкихъ абажуровъ 
и не дающимъ ни темныхъ пространства., ни па- 
дающихъ теней; б) неравномерное освещеще 
разбросанными источниками света, освещающими, 
главнымъ образомъ, поверхность классныхъ сто- 
ловъ, классныя доски, стённыя noco6in и пр. и 
оставляющими въ сравни тельной темноте простран
ство между освещенными предметами.

22) Система освЬщешя разсеяннымъ светомъ 
имеетъ то достоинство, что не даетъ резкихъ све- 
товыхъ контрастовъ, но вместЬ съ темъ она пред- 
ставляетъ два важные недостатка: а) разсеянный 
светъ не выгоденъ для работы, требующей напря- 
жен!я зрешя. Лучи света, падая въ глаза учени- 
ковъ со всехъ сторонъ, освЬщаютъ всю периферпо 
сетчатки и темъ уменыпаютъ контрастъ между 
изображешемъ предмета и остальными участками 
глазного дна. Даже при дневномь разсеянномъ 
свете, на открытомъ воздухе, трудно читать, не 
защитивъ глаза козырькомъ, рукою и т. п. б) она 
не даетъ отдыха для глазъ, такъ какъ все про
странство класса освещено одинаково, и в) для 
доставлешя на классные столы даже минимальнаго 
освещещя, эта система требуетъ лампъ очень боль
шой силы, что при керосиновомъ и газовомъ осве
щен! и сопряжено съ весьма значительнымъ повы- 
шетемъ температуры класса и большою порчею 
воздуха.

23) Система неравномернаго освещешя класса 
предпочтительнее передъ системою освещешя раз- 
сёянпымъ светомъ на томъ основаши, что образую
щаяся при ней теневыя места даютъ возможность 
перюдическаго отдыха глазу, котораго онъ не 
имеетъ въ комнате, испускающей световые лучи



со вс^хъ сторонъ. Ради устранешя вреднаго и 
осл'Ьпляющаго вл!яшя на глаза открытаго пламени 
источника света, обязательно приспособлеше 
контръ-абажуровъ изъ молочнаго стекла. Употреб- 
лешя контръ-абажуровъ можно избежать только 
при кабинетной системе освещешя (см. § 26). 
Такъ какъ при неравномЬрномъ освещены св^тъ 
лампы утилизируется только для освещешя огра
ниченной поверхности, то система эта требуетъ 
менее сильныхъ источниковъ света, а следова
тельно бол^е применимо при керосиновомъ и га- 
зовомъ освещены.

24) Наиболее употребительный способъ осве
щешя классовъ разбросанными источниками света 
состоитъ въ такомъ распределены лампъ, что каж
дая изъ нихъ предназначается для освещешя 
двухъ парныхъ столовъ и вешается на высоте не 
ниже 1 метра надъ серединою левой половины 
доски передняго стола. Светомъ этой лампы поль
зуется столъ, находящейся подъ нею, и другой, 
стояний за нимъ. Наилучшее въ настоящее время 
приспособлеше лампъ для такого освещешя при- 
надлежитъ д-ру Рейху. Оно предложено для керо
синовой лампы, но применимо ко всякаго рода 
искусственному освещешю. Подробное описаше 
этой лампы см. въ „Научно-популярной гипене 
глазъ", д-ра Рейха. Классныя доски и демонстри- 
руемыя всему классу учебныя пособ)я должны 
освещаться, при этой системе, особыми лампами 
съ рефлекторами, загораживающими пламя отъ 
глазъ учениковъ,и въ то же время усиливающими 
освещеше доски или учебнаго пособ)я.

25) Невыгода освёщешя одною лампою не- 
сколькихъ столовъ состоитъ въ томъ, что ученики 
пользуются не одинаковою силою света. Въ осо
бенности же это заметно на столахъ, примыкаю- 
щихъ къ заднимъ угламъ и, следовательно, не 
пользующихся свЬтомъ лампъ надъ соседними сто-
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лами. Кроме того, всл^дспле высокаго располо- 
жешя лампъ, источники света, даже закрытые мо
лочными контръ-абажурами, представляютъ слиш- 
комъ ярмя пятна, попадаюшдя въ глаза учениковъ, 
сидящихъ на заднихъ скамейкахъ.

26) Задачу дать каждому ученику св-Ьтъ одинаковой 
силы и одинаково направленный, съ полнымъ со- 
крьгпемъ источниковъ свЬта, пытаются разрешить 
въ последнее время такъ называемою кабинетною 
системою освЬщешя классныхъ столовъ. Эта по
следняя состоитъ въ томъ, что место каждаго 
ученика освещается особою лампою небольшой 
силы, опущенною до высоты обыкновенной каби
нетной лампы, съ полнымъ сокрыпемъ источника 
света. Доски и друпя пособ!я освещаются какъ и 
вообще при разбросанныхъ источникахъ света 
(см. § 24) Устройство такой системы въ учебныхъ 
заведешяхъ оказалось возможнымъ только при 
электрическомъ способе освещен in, не представ- 
ляющемъ особенной опасности со стороны обра- 
щенгя съ нимъ и мало действующемъ прямыми 
своими тепловыми лучами. Изыскашя наилучшаго 
приспособлешя кабинетной системы освёщешя 
производятся въ настоящее время почти везде, 
где вводится электрическое освещеше, но окон
чательная разработка этой системы есть еще во- 
просъ будущаго.

27) Въ техъ заведешяхъ, где устроены отдель
ный отъ классныхъ помЬщенш комнаты для при- 
готовлешя уроковъ, можно достигать одинаково 
хорошаго для всехъ освещешя употреблешемъ 
круглыхъ или многоугольныхъ столовъ (напр. вось
миугольный съ пирамидальною поверхностью), 
освещенныхъ одною лампою, повешенною надъ 
ихъ центромъ и снабженною абажуромъ и контръ- 
абажуромъ д-ра Рейха.
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V4miv№'II. Учебный noco6ia.

28) При выбор-Ь учебныхъ пособш, въ виду 
сбережешя зрЬшя учениковъ, следуете обращать 
внимаше: а) на четкость учебныхъ книгъ; б) на ка
чество и цвпяпъ писчей бумаги, употребляемой для 
учебной работы, а также на цвптъ чернилъ и ка
рандашей, которыми исполняется эта работа; в) на 
отчетливость исполнения учебныхъ пособгй (рисун- 
ковъ, картъ и пр.), предлагаемыхъ на разсмотр-bHie 
одновременно целому классу.

29) Удобство и скорость чтешя зависятъ: отъ 
величины буквъ, ихъ формы, ихъ окраски, отъ дли
ны строкъ и отъ качества бумаги, на которой на
печатана книга.

30) По величггнль, шрифтъ долженъ быть ни 
слишкомъ крупенъ, ни слишкомъ мелокъ. Для на- 
чинающихъ учиться читать онъ долженъ быть 
крупнее, для старшихъ воспитанпиковъ мельче. 
Опыты показали, что среднш юноша читаете всего 
быстрее, когда буквы им1ютъ въ высоту отъ 1.5 
до 2 мм. и въ ширину отъ 1 до 1,25 мм. Это 
соотв1тствуетъ русскимъ шрифтамъ Corpus № 10 
и Cicero мелкш № 11.

31) Буквы не должны заключать въ себ'Ь слиш
комъ тонкихъ лиши. При указанныхъ размЪрахъ 
буквъ наиболее четкимъ будетъ шрифтъ, основный 
лиши котораго, т. е. толстыя части, им^юте */3 мм., 
а тонйя отъ ‘/в до ’/в мм. ширины. Изъ двухъ 
вышеуказанныхъ шрифтовъ (Corpus № 10 и Ci
cero мелкш № 11) посл'Ьднш бо.гЬе удовлетворяете 
этимъ требовашямъ.

Примгьчанге. Образцомъ шрифта, наиболее 
пригоднаго, по величин^ и по формЪ буквъ, 
для учениковъ въ младшихъ классахъ, можете 
служить шрифте, которымъ напечатана „Ги- 
пена глазъ въ школахъ", проф. Кона, въ пе- 
реводЬ д-ра Медема (Полтава, 1887), а также
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крупный шрифтъ учебника французская 
Мозера, ч. 1-я, М. 1890.

32) Шрифтъ долженъ быть густого и сплошного 
чернаго цента. Чернота буквъ зависитъ не только 
отъ ширины чертъ (жирности шрифта), но также 
отъ свойствъ краски и бумаги; главнымъ образомъ, 
отъ последней. На шероховатой бумагЬ краска не 
пристаетъ къ углублешямъ; буква кажется серою, 
потому что покрыта белыми точками, очерташя ея 
извилисты, съ ущербинами. На гладкой, но не 
прочной бумаге тоже нельзя получить правильныхъ 
черныхъ буквъ.

33) Длина строки, при упомянутыхъ шрифтахъ, 
не должна превосходить 110 мм.

Примпчате. Въ справочныхъ книгахъ для 
старшихъ классовъ могутъ быть допущены 
менее стропя требовашя относительно четко
сти шрифта.

34) Бумага учебника должна быть гладкая, но 
не сатинированная (во изб'Ькаше блеска отъ отра
женная света), натуральная б'Ьло-жслтоватаго 
цвета, не подсиненная и настолько плотная,чтобы 
просв^чиваше буквъ не мешало чтенпо. Опреде
лить наименьшую толщину бумаги нельзя, потому 
что просвечиваемость зависитъ не столько отъ- 
толщины, сколько отъ свойствъ бумажной массы.

35) Очень вредно для глазъ употребленье ста
рым книгъ. Краска стирается и размазывается, а 
вокругъ посеревшихъ буквъ образуются грязныя 
кольца, мешаюцця ясному различение шрифта. 
Печать можно сделать более прочной, если новую 
книгу хорошо просушить до отдачи ея въ переп
лета и выдачи въ употреблеше. Къ этой мере и 
рекомендуется прибегать всякш разъ по получеши 
новой партш учебниковъ. Старыя книги, въ кото- 
рыхъ шрифтъ стерся и размазался, а бумага за
грязнена, не должны быть выдаваемы воспитанни- 
камъ для учебныхъ занятчй.



36) Писчая бумага, для выполпешя учебныхъ 
работъ, должна быть достаточно плотна и проклее
на, во избежите просвечивашя и расплывашя чер
ни лъ. Какъ и бумага учебниковъ, она не должна 
давать блеска. Белая бумага не имЬетъ болыпихъ 
преимуществ!, передъ желтоватой, даже желтой; но 
подсиненной бумаги должно избегать, въ особен
ности для заняты при искусственном!. освещены.

37) Чернила должны быть совершенно черныя: 
не сл’Ьдуетъ разводить водою загустевших!, чер- 
нилъ. Употреблеше карандашей для продолжитель- 
наго письма вообще не рекомендуется, а тгЬмъ бо
лее при искусственном!, освещены. Если же это 
допускается въ заведены, то должно пользоваться 
карандашами, дающими совершенно ясныя, опре
деленный и темныя, почти черныя черты. Цветныя 
чернила и цветные карандаши не должны упо
требляться для выполнешя учебныхъ письменныхъ 
работъ.

38) Карты, стптные рисунки, таблицы и дру- 
1чя пособ!я, предлагаемый на разсмотреше одно
временно всемъ воспитанникамъ класса, должны 
быть выполнены съ такою отчетливостью и въ 
такомъ масштабе, чтобы ихъ можно было разсма- 
тривать безъ напряжешя съ заднихъ классныхъ 
столовъ; для демонстрацы же они должны распо
лагаться въ услов1яхъ хорошаго освещешя, не 
дающаго отблеска по направлешю къ воспитан
никамъ.

III. Письмо.
39) При обучены письму преследуются три 

задачи: а) четкое, опрятное и, по возможности, 
красивое письмо; б) скорое письмо и в) продолжи
тельное письмо.

40) Все эти задачи выполняются успешнее 
при обучены косому письму, чемъ прямому. При
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косомъ письме обрисовка 
Hie сложными движешями;

буквъ совершается^
оно даетъ возможность

писать скорее, и наскоро написанное вообще бы
ваете более разборчиво; наконецъ, косое письмо 
менее утомляете.

41) ЗамЪчаше, что косое письмо располагаете 
къ неправильному положешю тела, имеете осно- 
ваше. Но изъ этого вовсе не следуете, что не
правильное положеше тЬла обязательно при ко
сомъ письме. Напротивъ, оно вполне устранимо, 
если только преподавателю известны услов)я пра
вильная сидЪшя и правильнаго расположена те
тради при письме, и если онъ настойчиво следить 
за выполнешемъ этихъ условш.

42) Урокъ чистописашя долженъ быть прежде 
всего урокомъ выправки въ сидячемъ положеши и 
потомъ уже урокомъ механизма письма. Навыкъ 
сидеть правильно при письме долженъ быть до 
такой степени твердо усвоенъ воспитанниками на 
урокахъ чистописашя, чтобы и впосл'Ьдствш, при 
всЪхъ письменныхъ классныхъ и внеклассныхъ
работахъ, они инстинктивно сохраняли правильное 
положеше и чувствовали себя удобнее именно въ 
этомъ положеши, чЪмъ во всякомъ другомъ.

43) Неизменное положеше тела въ особенности 
трудно выдерживается начинающими при продол- 
жительномъ письме, а потому очень важно, чтобы 
требуемое при обучеши письму положеше, будучи 
правильнымъ съ точки зрешя гипены, было удоб
но именно для продолжительная письма. Къ обу
ченно же продолжительному письму следуете при
водить воспитанниковъ съ постепенностпо.

44) Какъ при прямомъ, такъ и при косомъ 
письме, воспитанникъ долженъ вести основныя 
черты буквъ перпендикулярно къ фронтальной 
плоскости своего тела. При этомъ непременномъ 
требоваши, въ механизме прямого и косого письма 
будете только то различ!е, что при прямомъ пись-



— 17 —

Mi, кроме определенная направлены черте буквъ, ^«ци«° 
дается такъ же и определенное направлеше строки, 
именно параллельное фронтальной плоскости тела, 
Для того чтобы писать по такой строке, надо 
подвигать слева направо и кисть руки, и ло
коть. При косомъ письме направлеше строки не 
задается, а определяется само собою темь, что 
пишуицй кладете оба локтя симметрично на 
крышку стола и, уединивъ такимъ образомъ дви
жете предплечья, действуете имъ какъ рад!усомъ, 
хорду дуги котораго и составляете строчка По
следняя будете идти при этомъ уже не параллель
но фронтальной плоскости тела, а удаляясь отъ 
пишущаго въ д!агональномъ направлены слева 
направо; буквы же получаютъ наклонное къ строке 
направлеше потому, что пишущы чертите ихъ въ 
направлены, перпендикулярномъ къ своей фрон
тальной плоскости. Уединеше предплечья есть 
услов!е, необходимое для неизменнаго иоложешя 
тела при продолжительномъ писаны и для отда- 
лешя наступлешя усталости, а такъ какъ при 
этомъ можно писать только косымъ почеркомъ, то 
этимъ и объясняется, почему последны менЬе уто- 
мителенъ, чемъ прямой.

45) При незначительной длине строки, когда 
вся она находится въ поле зрешя, наклонное ея 
положеше къ фронтальной плоскости тЬла не мо
жете побуждать воспитанника поворачивать или 
наклонять на бокъ голову, чтобы следить за хо- 
домъ своего письма; онъ можете держать голову 
такъ же прямо, какъ и при прямомъ письме. По
этому очень, важно определить предельную длину 
строки для косого письма. Полагается, что длина 
строки для уроковъ скорописашя и для всехъ 
письменныхъ работе въ младшихъ классахъ не 
должна превосходить 3Д короткой стороны четвер
той доли листа писчей бумаги (четвертушки); для 
овладевшихъ уже механизмомъ письма предельная
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длина строки можетъ быть определена въ 3/дтг©*"0’1' 
роткой стороны полулиста писчей бумаги.

46) Косое положеше тетради определяется 
тЬмъ услов!емъ, что строка должна быть параллель
на верхнему ея краю, а сама тетрадь должна на
ходиться непременно передъ серединою груди пи- 
шущаго. Если онъ имеете оба локтя на столе и 
если размеры стола соответствую™ его росту и 
сложение, то четвертушка бумаги, со строками, 
параллельными ея короткой стороне, примете при
близительно такое положеше, что длинный ея край 
составить съ краемъ стола уголь въ 40°. При 
этомъ нижшй лЬвый ея уголь долженъ находиться 
какъ разъ передъ серединою груди ученика.—Ле
вая рука придерживаете низъ тетради и постепенно 
подвигаете ее вверхъ, по мере надобности.

47) Пр1учая воспитанниковъ къ вышеуказан- 
нымъ правиламъ сиденья, требуемымъ собственно 
механизмомъ письма, необходимо неуклонно наблю
дать также, чтобы они не усвоивали себе во время 
писанья вообще положешй, вредныхъ для правиль- 
наго ихъ физическаго развитая и для работы зри- 
тельнаго органа. Учителя и воспитатели должны 
руководствоваться въ этомъ случае следующими 
указашями: а) ученикъ при письме сидитъ прямо, 
не прикасаясь грудью къ крышке стола и не при
слоняясь къ спинке скамьи; спина и поясница 
выпрямлены; б) голова безъ всякаго поворота въ 
ту или другую сторону наклоняется лишь настоль
ко, насколько это нужно для яснаго видешя; в) 
фронтальная плоскость тела сохраняете все время 
положеше, параллельное краю стола.

48) Надо наблюдать, чтобы воспитанники не 
пр!учались писать очень мелко. По окончаши по- 
ложеннаго курса скорописашя, высота буквъ 
должна быть не менее 3 мм.
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IV. Классная мебель.
49) За класснымъ столомъ ученикъ закрытаго 

заведения проводить около восьми часовъ въ день, 
то есть половину того времени, которое онъ на
ходится въ бодрственномъ состоянш, а потому по
нятно, какое вл)яше эта мебель должна оказывать 
своимъ устройствомъ не только на состояше его 
зрения, но и вообще на телесное его сложен!е.

50) Въ учебныхъ заведешяхъ, за немногими 
исключешями, употребляются столы съ неподвижно 
приделанными къ нимъ скамьями и, по большей, 
части парные. Неподвижныя скамейки признаются 
удобными, съ одной стороны, въ видахъ сохранешя 
внЬшняго порядка вт. классе, съ другой—какъ 
верное средство заставить воспитанника всегда 
сидеть именно па той скамейке и за темъ столомъ, 
которые назначены ему по росту. Но если такой 
столь не соответствуете росту или индивидуаль- 
нымъ особенностямъ въ сложсши, то постоянное 
пользоваше имъ можете вредно отозваться на фи- 
зическомъ развили воспитанника. Кроме того, вза
имное положеше стола и неподвижной скамьи раз- 
считано всегда на упражпеше въ письме, т. е. на 
необходимость сидеть близко къ краю крышки 
стола и наклонять надъ нею голову. Такое распо- 
ложеше до известной степени стесняете свободу 
движешй воспитанника въ то время, когда онъ не 
занять письмомъ. Въ этомъ отношеши подвижной 
скамейке или стулу, который можно придвигать 
къ столу или отодвигать отъ него, смотря потому, 
располагаете ли ученикъ писать, читать, слушать 
или отвечать урокъ, и который можно было бы 
менять независимо отъ стола, если онъ не соот
ветствуете какимъ либо требовашямъ правильнаго 
положешя тела,—следуете отдать предпочтете, 
при условш, конечно, внимательнаго наблюдешя, 
чтобы ученикъ пользовался имъ какъ должно.—
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Парные столы представляютъ удобство въ 
отношении, что занимаютъ меньше места, чЬмъ оди-чи"с 
ночные; но одиночные столы меньше ограничиваюсь 
самостоятельность ученика, а потому въ воспита- 
тельномъ отношеши предпочтительнее парныхъ.

51) По размерамъ своимъ скамья и столъ должны 
удовлетворять сл1дующимъ требовашямъ:

Скамья. Высота отъ пола или отъ ножной 
доски должна быть такова, чтобы ноги были согну
ты въ кол^нЪ подъ прямымъ угломъ и чтобы по
дошвы стояли на полу или на подставке всею 
своею поверхностью. При выборе между более вы
сокой и более низкой скамьей следуетъ отдать 
предпочтете последней, для того чтобы ноги 
имели опору.—Ширина скамьи должна быть равна 
длине бедра; если она не соответствуете длине 
бедра, то лучше, если она будете несколько уже 
длины бедра, чбмъ шире, такъ какъ въ последнем!, 
случае ученику неудобно опираться о спинку. Длина 
скамьи соразмеряется съ длиною стола (см. ниже).

Столъ. Верхняя поверхность стола должна на
ходиться на такомъ разстоянш отъ глазъ сидящаго 
на скамье ученика, чтобы последшй моте безъ на
пряжения читать, писа ть, рисовать и пр. (35—45 см ). 
Определяющееся такимъ образомъ вертикальное 
разстояше верхней поверхности стола отъ поверх
ности скамьи называется диффереицгею. Практика 
показываете, что для ученика правильно сложен- 
наго и съ нормальным!, зрейсмъ, дифференты 
должна быть несколько больше разстояшя отъ 
локтя свободно опущенной руки до седалищныхъ 
бугровъ (‘Л—'/» роста ученика). Ширина доски 
стола принимается обыкновенно въ 50 см. Разсчетъ 
основанъ на томъ, чтобы при письме можно было, 
не изменяя положешя рукъ и посадки, свободно 
отодвигать тетрадь по мере того, какъ исписы
вается странида.



Длина стола (или места на парномъ столЬ для 
каждаго ученика) должна быть не менЬе 60 см.

52) Отдалеше скамьи отъ стола въ горизон- 
тальномъ направленш определяется дистанцгею. 
Дистанщя бываете: положительная, когда обра
щенный къ столу край скамьи более или менее 
удаленъ отъ вертикальной плоскости, проходящей 
черезъ край стола; нолевая, когда край скамьи и 
край стола находятся въ одной вертикальной плос
кости, и, наконецъ, отрицательный, когда край 
скамьи заходите за обращенный къ нему край 
крышки. Для письменныхъ работъ, чтобы ученикъ 
не наклонялся и не сильно нагибалъ голову, не
большая отрицательная дистанщя выгоднее ноле
вой, а темъ болЬе—положительной. Неподвижный 
скамьи въ ращонально устроенной классной мебели 
обыкновенно располагаются на отрицательной ди- 
станщи въ 4 или 5 см.

53) Скамьи снабжаются спинкой. Верхней по
верхности стола дается наклонъ къ ученику, а 
подъ крышкой стола устраивается ящикъ или 
полка для учебныхъ принадлежностей.

Спинка бываетъ трехъ родовъ: крестцовая, под
нимающаяся до поясничныхъ позвонковъ; средняя 
или поясничная, доходящая до грудныхъ позвон
ковъ, и спинная или высокая, дающая опору всей 
спинЪ. Высокой спинке, въ виду доставляемаго ею 
поднято отдыха при продолжительномъ сиденьи, 
следуете отдавать предпочтете передъ двумя пер
выми. Рекомендуется давать ей вогнуто-выпуклую 
форму, соответственно анатомическимъ изгибамъ 
позвоночника и делать ее решетчатою. Спинкою 
можете служить также соответственно приспособ
ленная передняя поверхность сзади стоящаго стола. 
Для того, чтобы ученику не приходилось сильно 
наклонять голову при письме или чтенш, кры/ишъ 
стола дается наклонъ отъ 8 до 9°.

Ящикъ или полка для книгъ подъ крышкою
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должны быть устроены такимъ образомъ, чтобы' 
при отрицательной дистанцы они нисколько не 
стесняли положсшя ногъ ученика.

54) Верхнюю доску стола лучше всего окраши
вать въ черный матовый цвета.

55) ИмЬюшдеся типы классной мебели съ не
подвижной скамьей, удовлетворяюпце вышеуказан- 
нымъ услов1ямъ, можно разделить нъ двЬ категории 
на мебель съ постоянною дистанщею и съ пере
менною дистанщею. Перемена дистанцы дости
гается либо откидною, либо выдвижною крышкою. 
Выдвижная крышка, если она тщательно пригнана 
и сделана изъ твердаго и выдержаннаго дерева, 
удобнее откидной; эта последняя, однакоже, проч
нее и, въ откинутомъ положены, можотъ быть 
приспособлена, какъ пюпитръ для чтешя. Мебель, 
въ которой дистанщя и дифференщя изменяются 
посредствомъ приспособлены въ скамье, составляю
щей одно целое со столомъ, обыкновенно гораздо 
сложнее предыдущей. Татя скамьи, не представляя 
всЬхъ выгодъ простой переносной скамьи или 
стула, требуютъ однакоже не меньшаго наблюдешя 
за правильнымъ ихъ употреблешемъ. Вследств1с 
своей сложности, а иногда и малой прочности 
такая мебель для учебнаго заведешя мало пригодна

56) Среднеучебное заведете, въ составъ кото- 
раго входятъ ученики, начиная съ 10 лЬтняго воз
раста и кончая 18—20 лЬтнимъ, должно иметь 
мебель, приспособленную относительно размЬровъ 
стола и скамьи по крайней мЬре къ семи различ- 
нымъ ростамъ учениковъ.

57) Для близорукихъ учениковъ полезно иметь 
несколько такихъ столовъ, которые, при нормаль
ной высоте скамьи, представляли бы увеличенную 
дифференщю и несколько болЬе покатую крышку.

Столы близорукихъ воспитанниковъ необходимо 
ставить въ передней линш, ближе къ класснымъ 
доскамъ.



58) Классный доски должны имЬть матовую 
поверхность чернаго цвета. Ихъ надо ставить въ 
хорошо осв'Ьщенныхъ мЬстахъ и наблюдать, чтобы 
оне не отражали св1товыхъ лучей въ глаза учени- 
камъ. При искусственномъ освещены, какъ уже 
сказано, оне освещаются особыми лампами. Очень 
важно чистое содержавie досокъ; только при этомъ 
условш написанное на нихъ выделяется отчетливо. 
Для этого губки надо время отъ времени хорошо 
промывать, держать ихъ слегка влажными и всякш 
разъ тщательно вытирать доску, не оставляя на 
ней меловыхъ пятёнъ.

59) Классная мебель, устроенная надлежащимъ 
образомъ, даетъ возможность ученику сидеть пра
вильно, но сама по себе она не представляетъ еще 
ручательства, что пользующейся ею воспитанникъ 
будстъ всегда сохранять правильное положеше. 
Если на дурно устроенной мебели нельзя сидеть 
хорошо, то, съ другой стороны, нчьтъ такого клас- 
снаго стола, какъ бы хорошо онъ ни былъ устроено, 
за которымъ нельзя было бы сидптъ дурно. Поэтому, 
внимательное и неослабное наблюдете за правиль
ною посадкою учениковъ составляеть предметъ 
большой важности въ учебномъ заведеши, и обя
зательность такого наблюдешя лежитъ всецело на 
ближайшихъ руководителяхъ учениковъ, ихъ воспи- 
тателяхъ и преподавателяхъ. Правила сиденья во 
время письма изложены выше (см. отд. III); но 
воспитанникъ долженъ прюбрЬсти привычку сидеть 
правильно за всякою своею работою въ классе. Въ 
этомъ отношены могутъ быть даны следуюшдя ука- 
зашя. Вообще ученикъ, сидящш прямо, не обло
котившись, слушаетъ внимательнее разваливша- 
гося; но долго сидеть прямо нельзя; перюдъ на- 
пряжешя долженъ смениться отдыхомъ, более сво- 
боднымъ положешемъ. Поэтому, нельзя безусловно 
запрещать воспитанниками прислоняться къ спин
ке въ то время, когда они слушаютъ объяснеше,
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читаютъ и т. п.; надо только' наблюдать, чтооы 
при'этомъ они не скользили по сиденью впередъ 
и не разваливались. Лучше всего, если перемена 
положешя пр)урочивается къ смЬнЬ занятий: раз- 
сказъ учителя сменяется вопросами; во время раз- 
сказа воспитанники сидятъ прямо, не облокачи
ваясь; во время вопросовъ—свободно.—Можно при
нять какъ общее правило, что продолжительность 
полного внимашя и неподвижности въ возрасте 
10—11 л1тъ не превышаетъ 10—15 минутъ, у 
18 — 19 лЬтнихъ можете доходить до 30—40 ми
нутъ, часто меньше, редко больше. Длина этого 
перюда времени зависитъ въ большой степени отъ 
таланта учителя, отъ предмета занятий, и можетъ 
быть на половину короче. Учитель долженъ наблю
дать за учениками, замечать, когда наступаете 
необходимость смЬны положешя и рода занятий, и 
не упускать изъ виду, что умственное утомлешо 
наступаете обыкновенно раньше физическаго. Надо 
следить, чтобы ученики не усвоивали привычки 
безъ надобности близко присматриваться къ книге 
или письму, или же- смотреть однимъ глазомъ, на
клоняя голову на бокъ. Никогда и ни въ какомъ 
случае нельзя допускать воспитанника налегать на 
крышку стола, наваливаться на нее, опирая голову 
на руку, и вообще принимать положешя, выражаю
щая наклонность къ физической лености.

60) Внимательнымъ отношешемъ ко всЬмъ усло- 
в1ямъ, оказывающимъ вл)яше на зрЪше воспитан- 
никовъ при ихъ занятчяхъ, учебное заведеше вы
полняете весьма важную задачу огражденья зрптя 
воспитанниковъ отъ порчгг.

Но воспитательныя задачи по отношений къ 
деятельности зрительного органа не могутъ огра
ничиваться однимъ только сбережешемъ его; очень 
важно приложить заботу также и о его развитии, 
т. е. объ усовершенствованы его деятельности со 
стороны его приспособляемости и применимости
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ко всЬмъ многоразличнымъ услов!ямъ, въ которыхъ 
совершается зрительный актъ.

Въ перюдъ воспиташя такое усовершенство- 
ваше возможно, но учебная, т. е. книжная и пись
менная работа, при которой воспитанникамъ при
ходится напряженно разсматривать всегда на близ- 
комъ разстоянш только мелшя очерташя буквъ и 
другихъ изображен^ въ ихъ учебникахъ, не даегъ 
зрительному органу всего того разнообраз!я упраж
ненш, какое необходимо для его укрЪплежя и 
развитья. Поэтому воспитательное заведете должно 
принимать все меры для того, чтобы дать возмож
ность д'Ьтямъ и юношамъ упражнять свои глаза 
при другихъ, более благопр!ятныхъ услов!яхъ. 
Особенное значеше въ этомъ случае имЪютъ упраж- 
нешя, требуюпця более или менее быстрой акко- 
модацш глазъ къ различнымъ разстоятямъ и при
менимости ихъ различнымъ условгямъ освещешя 
и положешя предметовъ, къ перспективнымъ со- 
кращешямъ и цветовымъ разлшпямъ.

Необходимо давать воспитанникамъ возможно 
больше случаевъ для такихъ упражненш, само- 
произвольныхъ или преднамеренно организован- 
ныхъ.

Можно сказать вообще, что все заня'йя, тре
бующая деятельнаго участия зрительнаго органа и 
вносяшдя разнообраз!е въ условия школьной жизни, 
более или менее будутъ способствовать развитие 
глазъ, давая имъ не обычную, но необходимую для 
нихъ работу. Изъ числа же упражненш, въ осо
бенности полезныхъдля усовершенствовашя приспо
собляемости и применимости зрительнаго органа, 
здесь могутъ быть указаны:

а) Загородный прогулки и экскурсш.
б) Упражнеюя въ разсматриванш и различенш 

отдаленfi ыхъ предмстовъ.
в) Упражнешя въ глазомЬрномъ определении 

разстояшй.

•J i
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г) Упражнения въ киданьи и ловленш предме- 
товъ, а следовательно и все игры съ мячемъ и 
и другими метательными предметами.—Спепдаль- 
ныя упражнешя въ метаньи въ цель мячей, кам
ней, гимнастическихъ палокъ.

д) Упражнешя въ фехтоваши.
е) Упражнешя въ стрельбе изъ лука, само

стрела, духового ружья.— Упражнешя въ стрельбе 
изъ ручного огнестрельнаго оруж!я.

ж) Рисоваше съ натуры, въ особенности отда- 
ленныхъ предметовъ.—Рисоваше на память.

з) Топографичесшя работы въ поле.
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