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I. Основные понятия этнопедагогики 
Содержание, формы и методы народной педагогики 

 

 

ВТОРИТАРНОЕ ВОСПИТА-

НИЕ - воспитательная концепция, 

предусматривающая подчинение вос-

питанника воле воспитателя. Подав-

ляя инициативу и самостоятельность, автори-

тарное воспитание препятствует развитию 

активности детей, их индивидуальности, ве-

дѐт к возникновению конфронтации между 

воспитателем и воспитанниками. Данный 

стиль педагогического руководства представ-

ляет собой стрессовую воспитательную си-

стему, основанную на властных отношениях, 

игнорировании индивидуальных особенно-

стей обучаемых, пренебрежении к гуманисти-

ческим способам взаимодействия с воспитан-

никами. Принцип авторитарного воспитания:  

воспитатель – субъект, а воспитанник – объ-

ект воспитания и обучения. Здесь тщательно 

разработаны средства управления ребенком: 

угроза, надзор, приказание, запрещение, нака-

зание.  

Основными характеристиками автори-

тарного воспитания являются:  

- жесткая детерминация воспитательного про-

цесса со стороны взрослого, давление на ре-

бенка, отказ ему в активном участии в про-

цессе собственного изменения; 

 - неприятие детства как важнейшего этапа в 

развитии личности и рассмотрение его лишь 

как подготовительного этапа к будущей 

"настоящей" взрослой жизни; 

 - игнорирование самобытности и своеобразия 

психики ребенка, его стремления к саморас-

крытию и творческой самореализации; 

 - обращение к шаблонным, формализован-

ным методам воспитания и обучения без уче-

та особенностей личности ребенка и его при-

роды; 

 - отсутствие знаний о ребенке, которые 

должны бы стать основой гуманистических 

взаимоотношений взрослых и детей. 

Авторитарное воспитание, как правило, 

было присуще традиционной патриархальной 

семье. Такими, например, были казачьи се-

мьи. Главой семьи считался мужчина, кото-

рый единолично распоряжался семейным 

бюджетом, принимал решение об отделении 

сыновей и дочерей при вступлении в брак. 

Даже после создания своих семей взрослые 

сыновья и дочери беспрекословно подчиня-

лись отцу, который мог вмешиваться в их 

личную жизнь. Нередко были случаи, когда 

отец физически наказывал своего взрослого 

женатого сына. Сыновья в этих случаях не 

жаловались, поскольку атаман и станичные 

судьи всегда были на стороне отца. 

 

АВТОРИТЕТ ВОСПИТАТЕЛЯ – особая 

профессиональная позиция, определяющая 

влияние на воспитанников, дающая право 

принимать решения, выражать оценку, давать 

советы. Подлинный авторитет воспитателя 

опирается не на должностные и возрастные 

привилегии, а на высокие личностные и про-

фессиональные качества: демократический 

стиль сотрудничества с воспитанниками, эм-

патию, способность к открытому общению, 

позитивную Я-концепцию воспитателя, его 

стремление к постоянному совершенствова-

нию, эрудированность, компетентность, спра-

ведливость и доброту, общую культуру.  

Успешность личностного развития вос-

питанника во многом зависит от того, обла-

дают ли педагоги в его глазах авторитетом и 

каковы основания такого отношения конкрет-

ного ученика к конкретному учителю. Резуль-

татом упрочения авторитета личности воспи-

тателя оказывается признание за ним права 

принимать значимые для воспитанников ре-

шения. Однако это не означает снижения дет-

ской самостоятельности, ответственности за 

последствия их поведения. Наоборот, атмо-

сфера, создаваемая действиями авторитетной 

личности, стимулирует стремление к творче-

ской деятельности и коллективистскому са-

моопределению. Жизнедеятельность настоя-

щего коллектива невозможна без власти авто-

ритета личности, т.е. власти, являющейся 

прямым продолжением заслуженного в ре-

А 



6 

 

6 

 

альных делах доверия. Поэтому авторитет 

власти, не подкреплѐнный авторитетом лич-

ности, оказывает на воспитанников деморали-

зующее влияние. Так, А.С. Макаренко проти-

вопоставлял подлинный авторитет личности 

педагога всем разновидностям ложного авто-

ритета — «авторитет подавления», «авторитет 

расстояния», «авторитет педантизма» и т. п. 

 

АВТОРИТЕТ РОДИТЕЛЕЙ - высокая 

значимость личных качеств и жизненного 

опыта отца и матери в глазах детей и осно-

ванная на этом сила родительского влияния 

на их поступки и поведение.   

Родительский авторитет в значительной 

мере определяется характером взаимоотно-

шений в семье, а также системой требований, 

предъявляемых взрослыми к ребѐнку. Эти 

требования должны быть обоснованными, 

непротиворечивыми и, главное, отличаться 

развивающим характером. Уважение к ребѐн-

ку, доброжелательность, справедливость вы-

ступают как наиболее важное условие укреп-

ления родительского авторитета. Лишь на 

этой основе достигается единство положи-

тельного воспитательного влияния взрослых 

членов семьи на ребѐнка и взаимодействие 

семьи и педагогов в поддержании авторитета 

взрослого. 

В народной педагогике воспитательное 

воздействие родителей на своих детей коре-

нилось в авторитете, личном примере взрос-

лых. Авторитет родителей играл необычайно 

большую роль в формировании нравственно-

го облика детей. Основой родительского ав-

торитета являлся богатый жизненный опыт, 

который они передавали своим детям, роди-

тельская любовь и забота о детях. Роль роди-

телей в правильном наставлении детей была 

огромна. На это указывают многие народные 

изречения, например: «Сын отца, не стреляв-

шего оленей, не застрелит и дикую лошадь», 

«Если уж молоко матери не пошло ему впрок, 

то коровье — и подавно», «У хорошей чашки 

и содержимое хорошее, у хорошей матери и 

дочь хороша». Дети проникались чувством 

глубокой благодарности к заботливым роди-

телям, воспитавшим их, ведь воспитание де-

тей в семье требует больших усилий. Поэтому 

и говорится в народе: «Родители — золотые 

крылья», «Пока есть отец, познай людей, пока 

есть конь, познай землю». Сила родительско-

го влияния на детей тесно связана с дру-

жеским взаимопониманием между членами 

семьи, их благородными взаимоотношениями. 

Взаимопомощь в семье, взаимная поддержка 

родственников являются важным условием 

для полноты счастья в будущем. Поэтому 

народ указывает на необходимость дружной 

жизни в семье, что положительно влияет и на 

воспитание детей: «В дружной семье благо-

дать, где раздоры - там погибель», «Что птен-

чик видит в гнезде, то же делает в полете», 

«Какова семья, такова жизнь» (татарские по-

словицы). Прежде всего родители должны 

уважать друг друга, что является основой 

дружной семьи, и не должно быть так: «Жена 

начнет языком, муж закончит руками». 

 

АДАТ (араб. – обычай) - обычай, правила 

поведения, принятые той или иной группой 

людей или действующие в определенной 

местности и соблюдаемые главным образом в 

силу привычки. Многие нормы адата (кровная 

месть, побратимство, умыкание невест) сло-

жились в условиях родо-племенных отноше-

ний. Адат учит уважению к старшим, покро-

вительству и помощи слабым, регулирует 

нормы гражданского права, семейно-брачных 

отношениий, порядок наследования личного 

имущества. Примером адата является кодекс 

горской этики (См. Этноэтикет). Адат пер-

воначально являлся основным регулятором 

всех общественных отношений в системе эт-

носа. Он возник вместе с этнической систе-

мой и стал регулировать экономические, по-

литические и правовые отношения внутри 

нее.  

 

АЛЬТРУИЗМ (франц. altruisme, от лат. alter 

– другой) - характеристика мыслей и дей-

ствий, лишенных себялюбия; нравственный 

принцип, заключающийся в бескорыстном 

служении другим людям, в готовности жерт-

вовать для их блага личными интересами. 

Жизненным девизом альтруистов является 

«Vivre pour altrui» («жить для другого»). На 

основании традиций любви, доброты и со-
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страдания веками вырабатывались в народе 

определенные правила поведения для моло-

дых людей, своеобразный устный моральный 

кодекс. Эти правила даются обычно в форме 

наставлений старших молодым, особенно от-

четливо выраженных в пословицах и пого-

ворках. В них мы видим заботу старших по-

колений о привитии детям важнейших нрав-

ственных, гуманистических качеств. 

 

АНИМИЗМ — система древних религиоз-

ных представлений о существовании душ и 

духов. Анимизм определяется мировоззрени-

ем, согласно которому не только человек, но и 

животные, растения, камни, реки, озера, поля, 

небесные светила и вообще все неодушевлен-

ные предметы имеют душу или являются ме-

стами, где живут духи. Согласно первобыт-

ным представлениям, духи обитали в невиди-

мом потустороннем мире, но проникали в ви-

димый мир людей и имели способность дей-

ствовать, вредить или помогать человеку. 

Души и духи, как правило, являются вполне 

антропоморфными, то есть уподобляются че-

ловеку: имеют форму, ум, чувства, волю и 

желания.  

Элементы анимизма, пройдя сложный 

путь эволюции, в той или иной форме сохра-

няются во всех современных религиях, а так-

же проповедуется представителями теософии, 

оккультизма, спиритизма и т. д.  

В религиозно-мифологической системе, 

отраженной в древнетюркских памятниках, 

выделяются в качестве первостепенных культ 

неба, священной земли, священной воды и 

культ предков. До наших дней хорошо 

сохранились мифологические воззрения 

предков татар, их объекты поклонения. 

Одним из главных объектов поклонения 

древних тюрков являются Космос и Небо, 

которые сотворены верховным божеством 

Тенгри (Тәңре). В древних верованиях тюрко-

татар центральное место занимал культ 

Тенгри, являвшегося верховным божеством у 

всех тюркских народов до принятия ислама 

 

АТАЛЫЧЕСТВО (турк. аталык - отцов-

ство) - обычай отдавать детей знатных роди-

телей на воспитание вассалам или слугам (по 

достижении определенного возраста дети воз-

вращались в семью) у народов Кавказа, кель-

тов, арабов и др. В русских, украинских и бе-

лорусских семьях в старину существовал 

обычай воспитывать детей у брата матери, то 

есть у дядьки. В свою очередь, отец ребенка 

принимал на воспитание детей родной сестры. 

Так создавались оригинальные семьи, в кото-

рых дядьки воспитывали не своих детей, а 

племянников. Дядьки были наиболее близки-

ми наставниками племянников, а они – их 

первыми помощниками. Это объясняется тем, 

что во всех индоевропейских языках первона-

чальным смыслом слова «отец» был не роди-

тель, а кормилец. Народная педагогика отра-

зила роль дядьки в системе воспитания в сле-

дующих пословицах: «Каковы дядьки, таковы 

и детятьки», «У доброго дядьки добры и де-

тятьки». 

 

 

АБУШКА - мать отца или матери. 

Судя по фольклорным и этнографиче-

ским источникам и этнопедагогиче-

ским исследованиям (Г.Н. Волков, Ю.Б. Стра-

кач, М.Ф. Шабаева и др.) у всех народов во 

все времена воспитанием подрастающего по-

коления обычно занимались умудренные 

опытом люди, не столько родители, сколько 

бабушки и дедушки.  Так, традиционный се-

мейный этикет башкир предписывает особо 

уважительное отношение к старшей женщине. 

Это выражается в том, что башкирское 

народное воспитание оставляло во многих 

случаях решающее слово в сложных педаго-

гических ситуациях за бабушкой (за матерью 

мужа). По неписаному кодексу педагогики 

семейных отношений нередко и моральное 

главенство в семье оставалось за женщиной. 

 

БАЛОВАТЬ ДЕТЕЙ - относиться к ребен-

ку с излишним вниманием, потворствуя всем 

желаниям и прихотям. Подобное отношение к 

ребенку является гипертрофированным выра-

жением любви к нему. Все народы использу-

ют в нравственном воспитании детей поощре-

ния удовольствиями и радостями. Подарки, по 

неписаным правилам народной педагогики, 

никогда не использовались как подкуп, а яв-

Б 
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лялись естественным результатом положи-

тельного поведения ребенка. Народ всегда 

осуждал родителей, которые чрезмерно лас-

кают своих детей, постоянно хвалят их, пре-

дупреждая: «Если ребенка слишком ласкают 

на коленях, потом он доставит много хлопот» 

(татарская пословица). Использование поощ-

рения детей не исключает твердости и требо-

вательности в воспитании. Народ определен-

но осуждает баловство детей, потакание их 

капризам, доказывает силу родительского 

примера. Народная мудрость предостерегает 

от неразумной любви, предупреждая, что она 

может привести к развитию себялюбия, высо-

комерия, к завышенной самооценке, а следо-

вательно, к острой избирательности в обще-

нии: «Избалованный мальчик становится вол-

ком, избалованная девочка — глупышкой». 

 

БЕЗНАДЗОРНОСТЬ (ДЕТСКАЯ) - нега-

тивное общественное явление, которое за-

ключается в отсутствии или недостаточности 

контроля за поведением и занятиями детей и 

подростков, воспитательного влияния на них 

со стороны родителей или заменяющих их 

лиц. Безнадзорность выражается в отчужде-

нии самих детей от семьи, детского коллекти-

ва и одновременно - в безразличии родителей, 

воспитателей к детям. Таким образом, к без-

надзорным относятся дети, лишенные при-

смотра, внимания, заботы, позитивного влия-

ния со стороны родителей или лиц, их заме-

няющих, а также те дети,  жизнедеятельность 

которых нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства сами или с помощью 

родителей. Такие дети, живя под одной кры-

шей с родителями, поддерживая связи с семь-

ей и сохраняя эмоциональную привязанность 

к кому-либо из ее членов, имеют с семьей, тем 

не менее, довольно хрупкую связь, которая 

находится в состоянии постепенного разру-

шения. Крайним проявлением безнадзорности 

является беспризорность. 

К числу причин безнадзорности отно-

сятся: 

- утрата детьми одного или обоих роди-

телей; 

- социальная неустроенность родителей 

(полная или частичная безработица, полная 

или частичная нищета, порождающая необхо-

димость поиска дополнительного заработка, 

длительные командировки или состояние здо-

ровья); 

- неблагоприятная обстановка в бли-

жайшем окружении (семье, школе и т.д.); 

- педагогическая неграмотность, незна-

ние или непонимание родителями своих обя-

занностей по воспитанию ребенка;  

- преувеличенное представление у ро-

дителей о степени самостоятельности ребен-

ка; 

- эгоистичность родителей, нежелание 

уделять достаточного внимания воспитанию 

своих детей. 

В народной педагогике отсутствуют 

примеры безнадзорности ребенка при живых 

родителях. Народная педагогика учит, что 

родители должны проявлять максимальную 

заботу о молодом поколении. Забота о детях в 

семье рассматривалась как забота о будущем 

народа. Именно эта идея отражена в адыгской 

народной пословице «Не став семьей, не ста-

нешь аулом». Невыполнение родительского 

долга считается безнравственным. Народная 

мудрость утверждает, что ответственных и 

доброжелательных родителей на старости 

ждут почет и уважение со стороны детей, ра-

дость честно выполненного долга перед собой 

и обществом. 

 

БЕРЕМЕННОСТЬ - физиологический 

процесс развития в женском организме яйце-

клетки; начинается с момента оплодотворения 

созревшей в яичнике яйцеклетки (женская 

половая клетка) сперматозоидом (мужская 

половая клетка) и продолжается в большин-

стве случаев 10 лунных месяцев – 40 недель, 

или 280 дней. 

В традиционной культуре внутриутроб-

ный период жизни будущего ребѐнка считал-

ся достаточно значимым. У некоторых наро-

дов, например, у монголов, начало жизни от-

считывалось не с момента рождения, а с нача-

ла внутриутробного развития. Поэтому боль-

шое значение придавалось состоянию жен-

щины в период беременности. Считалось, что 
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все душевные переживания матери прямо или 

косвенно отразятся на еѐ будущем ребѐнке. 

Особенно это касалось первой половины бе-

ременности. Более того, признавалось, что 

женщина в это время находится в качественно 

другом состоянии, что требует особого взаи-

модействия окружающих с ней. 

Так, предполагалось, что в период бе-

ременности увеличивалась связь будущей ма-

тери с природной сферой. Эта связь проявля-

лась в изменениях еѐ внешнего облика: пол-

ноте, пигментации кожи. Они рассматрива-

лись как метки потустороннего мира. Более 

того, считалось, что беременные являются не 

вполне нормальными людьми. Так, у славян 

слово «кизуля» одновременно значило как 

«дурак», «сумасшедший», «урод», так и «бе-

ременная женщина». Выражение «молоко в 

голову бросилось» применялось как к бере-

менным и кормящим матерям, так и к сума-

шедшим. В этих представлениях нашли отра-

жение изменения в поведении беременных 

женщин: повышенная возбудимость, наличие 

необычных желаний. С одной стороны, мож-

но вспомнить, что сумасшедшие во многих 

культурах по статусу приравнивались к свя-

тым, им было принято помогать. С другой 

стороны, такое понимание беременности за-

ставляло окружающих быть терпимыми к 

эмоциональным вспышкам беременных, их 

повышенной слезливости. К тому же, исходя 

из такого понимания беременности, счита-

лось, что все необычные желания женщин 

непременно нужно удовлетворять. 

Например, славяне считали естествен-

ным, что желания беременной исполняются 

беспрекословно, принимаются во внимание ее 

странности, брезгливость, прихоти. Если ей 

захочется съесть что-нибудь особенное, поку-

пают без разговоров. Иногда отказать в такой 

прихоти беременной считают даже за грех, 

так как этого требует душа младенца. Похо-

жие представления присутствовали и в древ-

ней Индии. Первейшей обязанностью мужа 

было исполнение желаний беременной жены, 

поскольку считалось, что из-за неисполнения 

желаний беременной женщины зародыш ста-

новится нездоровым. 

 Особенности состояния беременной 

требовали еѐ изоляции от общества, для чего 

совершались определѐнные обряды отделе-

ния. Часто еѐ переселяли в специальную хи-

жину или помещение в доме. Арнольд Ван 

Геннеп приводит описание последовательно-

сти обрядов, проводившихся во время бере-

менности в Индии, у племѐн тода: «… на пя-

том месяце беременности совершается цере-

мония «покидаем деревню»: женщина пересе-

ляется в особую хижину… она прижигает в 

двух местах свои руки … совершается цере-

мония выхода из хижины; женщина пьѐт свя-

щенное молоко; она возвращается к себе до-

мой до наступления седьмого месяца; в седь-

мой месяц беременности совершается цере-

мония «лука и стрелы», во время которой вы-

бирают отца будущего ребѐнка, признанного 

обществом, так как у рода практикуется мно-

гомужество…» 

К обряду отделения добавляются обря-

ды защиты, направленные на защиту плода и 

роженицы. У многих народов они имели ха-

рактер табу, то есть предписаний, что надо 

делать беременной женщине, а чего не надо.  

 

БЛАГОПОЖЕЛАНИЕ - форма этноэти-

кета как проявление учтивости, вежливости. 

Многие привычные формы приветствий со-

держат в себе такие благопожелания: напри-

мер, русское «Здравствуйте» или мусульман-

ское «Ассалам алейкум!» — «Мир вам». Ши-

роко распространены в житейском общении 

пожелания успехов, удач, приятного аппетита, 

счастливого пути, доброго утра, доброго здо-

ровья. Смысл этих пожеланий - прямая и 

непосредственная декларация доброжела-

тельности, форма заботы о человеке. 

Народные благопожелания на протяже-

нии веков формировали в подрастающих по-

колениях чувство доброты, порядочность, 

корректность. Благоприятное психическое 

воздействие благопожеланий отмечается в по-

словицах: «Ласковый теленок двух маток со-

сет», «На красивую речь и змея из норы вы-

ползет», «От красивого слова и лед растает». 

Пословицы призывали к доброте, выражаемой 

в добром слове. Так, в традиционных марий-

ских благопожеланиях говорится: «Не выходи 
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из-за стола, не поблагодарив хозяина», «Чело-

век пришел к тебе с камнем — ты встречай 

его с хлебом». Такие благопожелания, без-

условно, способствовали формированию 

лучших нравственных качеств личности. 

Фольклорные произведения преподно-

сят много примеров тому, как из уст благо-

воспитанных молодых людей окружающие 

слышат добрые слова — благопожелания. 

Так, герой кавказской сказки «Чудесная цап-

ля» крестьянский юноша Ахмет, сын бедной 

женщины, представлен как добрый, ласковый 

человек. Проходя мимо пастуха, он привет-

ствует его добрым пожеланием: «Да умножат-

ся твои козы!» и получает ответное: «Да про-

длится жизнь твоя! Добро пожаловать, будь 

гостем!» В ответе пастуха содержится целая 

цепь благопожеланий. 

Дети постоянно слышали подобные 

традиционные взаимные приветствия труже-

ников и легко их усваивали. Благопожелания 

сопутствовали ребенку с самого появления его 

на свет. Новорожденному желали быть трудо-

любивым, физически развитым, высоконрав-

ственным, умным, прекрасным. С благопоже-

ланиями его укладывали впервые в колыбель 

и с благопожеланиями его убаюкивали. 

В колыбельной песенке, являющейся 

плодом творчества многих поколений, поется: 

«Баю-баю, спеленаю,  

Тебе добро предвещаю». 

Пожелания добра слышались постоян-

но: по поводу закладки нового дома и в связи 

с рождением ребенка, с приходом в гости и в 

связи с началом весенних работ. Переступая 

порог, входящий обращался к хозяину с при-

ветствием-благопожеланием: «Мир дому твое-

му», «Все хорошее — дому твоему». После тра-

пезы обычно произносили благодарность: 

«Будь здоров, будь богат, будь уважаем». И 

иногда добавляли в рифму: «Будем есть досы-

та, будем жить до смерти». 

Человека, появившегося в новой одеж-

де, сердечно поздравляли: «Да будет на ра-

дость, пусть износится при живом ее хозя-

ине». Первым благопожеланием чихнувшему 

ребенку были слова о счастливом детстве, о 

здоровом, росте, о том, чтобы не пришлось 

знать мук сиротской жизни. При встрече с 

пешим стариком молодой всадник обязан 

сойти с коня и приветствовать его. Старший в 

свою очередь обращался к всаднику с ответ-

ным пожеланием: «Да будет дорога». 

Очень часто и по сей день можно слы-

шать доброжелательное: «Да приходить к вам 

много раз на радости» в ответ на приглашение 

в гости. Если прохожий видел работающих 

людей, то мимоходом посылал им следующее 

приветствие: «Да будет удача в работе». И в 

ответ каждый посылал радушное пожелание: 

«Богатства тебе и удачи». 

Оригинальным воплощением традици-

онных благопожеланий являются старинные 

здравицы горцев. Пожелание дружбы между 

соседями, товарищами, трудящимися, тост за 

человеколюбие звучит в следующей здравице: 

«Поднимем чашу и пустим по кругу,  

Выпьем за дружбу, за то, чтоб всегда  

Сердца наши были б открыты друг другу,  

           Любовь для людей, что для поля — вода». 

 

 

БЛИЗНЕЦЫ - два и более потомка, рож-

дѐнные одной матерью в результате много-

плодной беременности. Рождение двойни у 

многих народов считается тяжким бременем. 

Так, в бессермянской семье полагали, что при 

соблюдении женщиной некоторых правил, 

появление двойни можно предотвратить (бе-

ременной не разрешалось есть яйцо с двой-

ным желтком, участвовать в ряжении четное 

количество дней). В калмыцкой семье рожде-

ние двойни являлось предметом гордости 

всех членов рода, хотя появление большого 

числа близнецов-мальчиков расценивалось 

как явление опасное для их отца, на смену 

которому может появиться следующее поко-

ление.  

Чаще всего одновременно рождаются 2 

ребенка (двойня), но встречаются тройни, 

четверни и т. д. Частота рождения близнецов 

в среднем 1-2%. В 90-х гг. 20 в, во всѐм мире 

проживало св. 100 млн. близнецов. Различают 

2 типа — двуяйцевые, или дизиготные, и од-

нояйцевые, или монозиготные. Механизмы их 

возникновения различны. Дизиготные близ-

нецы развиваются из двух оплодотворѐнных 

яйцеклеток (зигот), монозиготные близнецы - 
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из одной зиготы в результате разделения раз-

вивающегося зародыша на 2 самостоятельных 

организма. При неполном разделении возни-

кают соединѐнные (сиамские) близнецы, 

имеющие сращѐнные, а иногда и общие части 

тела. Монозиготные близнецы. обладают 

идентичной наследственностью и вследствие 

этого поразительно сходны. Генотипы дизи-

готных близнецов отличаются друг от друга в 

той же мере, как и у обычных братьев и се-

стѐр; соответственно и внешнее их сходство 

не слишком велико. Точное определение зи-

готности близнецов возможно только на ос-

нове тщательного морфологического и био-

химического исследования.  

После рождения близнецы нуждаются в 

особом внимании, т. к. они чаще, чем един-

ственные дети, рождаются недоношенными, 

имеют маленький вес, подвергаются травмам 

и кислородному голоданию в процессе родов. 

Впоследствии при правильном уходе и воспи-

тании близнецы догоняют своих сверстников 

по уровню физического и психического раз-

вития. Близнецы являются абсолютно полно-

ценными людьми. Однако существуют неко-

торые психологические особенности феноме-

на близнецовости, которые, не будучи вовре-

мя учтѐнными, могут привести к искажениям 

в психическом развитии и становлении лич-

ности близнецов. Так, существует традиция 

всячески подчѐркивать сходство близнецов и 

рассматривать их как нечто единое, объеди-

няя 2 индивидуальности в одно целое - пару. 

В связи с этим у близнецов может развиться 

сильная зависимость друг от друга, что поме-

шает им при необходимости действовать са-

мостоятельно. Это обычно приводит к серьѐз-

ным затруднениям в различных ситуациях 

выбора, в частности в профессиональном са-

моопределении, при вступлении в брак и т. п. 

Особенности общения близнецов в се-

мье могут привести к некоторой задержке их 

психического развития, поскольку родители 

часто не имеют возможности уделять доста-

точно внимания индивидуальному общению с 

каждым ребенком, особенно в раннем воз-

расте. В результате дети общаются преиму-

щественно друг с другом, что нередко приво-

дит к искажѐнному речевому и психическому 

развитию. Возможны случаи возникновения т. 

н. автономной речи, понятной только близне-

цам. 

Важное значение при воспитании  близ-

нецов имеют педагогические установки роди-

телей. Следует уделять максимум времени 

индивидуальному общению с каждым ребѐн-

ком и способствовать развитию индивидуаль-

ности близнецов, независимости их друг от 

друга. В то же время важно избегать возник-

новения устойчивых отношений неравенства 

при общении родителей с близнецами, даже 

если один из них, например, более ослаблен-

ный, требует больше внимания и заботы. 

 

БРАК - исторически сложившаяся, санкцио-

нируемая и регулируемая обществом форма 

отношений между мужчиной и женщиной, уста-

навливающая их права и обязанности по отно-

шению друг к другу, к детям и обществу. По 

древним народным традициям создание семьи 

рассматривается нравственным долгом каж-

дого человека, достигшего брачного возраста. 

Существуют различные традиционные формы 

брака. Так, у балкарцев были такие формы 

брака: брак нареченных (вскоре после рожде-

ния мальчика и девочки их родители в при-

сутствии родственников обручали младенцев 

с условием женить их по достижении совер-

шеннолетия; такая форма брака практикова-

лась среди князей и уорков, близких соседей, 

друзей, кунаков); брак между молодыми по 

соглашению их родителей; брак-умыкание 

(когда молодые любили друг друга, но роди-

тели были против союза, по договору между 

влюбленными юноша увозил девушку, кото-

рая в назначенное время приходила в услов-

ленное место); брак путем похищения девуш-

ки без согласия с ее стороны или со стороны 

ее родственников (такое похищение прирав-

нивалось к воровству, и похититель рисковал 

своей жизнью); левиратный брак (брак брата с 

женой умершего брата); сороратный брак 

(брак с сестрой умершей жены; считалось, что 

тетя воспитает своих племянников лучше, чем 

мачеха). 

Принято выделять следующие формы 

брака: моногамия (или парный брак) - брак 

между одним мужчиной и одной женщиной; 
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полигамия - брак между одним и несколькими 

другими индивидами; полигиния - брак между 

одним мужчиной и несколькими женщинами;   

полиандрия - брак между одной женщиной и 

несколькими мужчинами; групповой брак - 

это брак между несколькими мужчинами и 

несколькими женщинами. В Российской Феде-

рации, в том числе в Республике Татарстан, как 

официально, так и с точки зрения общепринятой 

морали, признается брак в форме моногамии. По 

форме регистрации браки подразделяются на 

гражданский и церковный. По юридическому 

закреплению выделяют законный брак и  сво-

бодный брак (сожительство). 

Браки могут быть внутриродовые, меж-

родовые и внеродовые, то есть они определя-

ются степенью кровосмешения. Самым из-

вестным правилом выбора партнера является 

запрет кровосмешения, исключающий брак 

между лицами, находящимися в близком кров-

ном родстве. Этот запрет распространен у многих 

народов. Так, у абазин не только относительно 

близкие, но даже дальние однофамильцы не мо-

гут вступить друг с другом в брак. Поэтому в аба-

зинских семьях считалось всегда и считается сей-

час обязательным знание родственников от седь-

мого поколения и глубже, а также дальних роди-

чей, где бы они ни жили. 

По предпочитаемому партнеру выделяют 

следующие виды брака: экзогамия - брачный 

партнер выбирается за пределами данного ро-

да, группы, клана; эндогамия - брачный партнер 

выбирается только в рамках данного рода, груп-

пы, клана. 

По социально-демографическим, этниче-

ским, образовательным признакам супругов 

браки бывают: гомогамный брак - супруги 

имеют сходный возраст, образование, профес-

сию, принадлежат к одной этнической группе и 

гетерогамный брак - супруги значительно раз-

личаются по перечисленным признакам. 

 

БЫТ СЕМЕЙНЫЙ - общий жизненный 

уклад, повседневная жизнь семьи. Народная 

педагогика как объект научного знания имеет 

особую природу, особый способ бытования в 

культуре. История народа по-настоящему по-

стигается лишь при знакомстве с реалиями 

его быта, при непосредственном общении с 

его настоящим бытием.  

Для жизни человека очень важна среда, 

созданная культурой предков и им самим. В 

народной педагогике ясно прослеживается 

стремление все окружающее, в том числе и 

семейный быт, бытовую культуру, предметы 

быта, домашних животных и т.п., подчинить 

задачам воспитания детей. Совершенно есте-

ственно, что воспитывают вещи не сами по 

себе, а ―вместе с людьми‖ и благодаря им. В 

народной педагогике нашли отражение мно-

гие стороны повседневной жизни: приучение 

детей к труду, изготовление предметов быта и 

создание детских орудий труда, музыкальных 

инструментов, игрушек. Игрушки – не только 

значительная часть выдающихся творений 

народного ума, озабоченного воспитанием 

подрастающего поколения, они – материали-

зованные свидетельства высокой педагогиче-

ской культуры народных масс. 

Чрезвычайно интересны в традицион-

ной культуре взаимодействие вещей и людей. 

В естественном состоянии вещь и человек 

настолько слиты, что в музее даже самая бо-

гатая коллекция редко воспринимается как 

часть традиционной культуры: вещи здесь 

мертвы, они оживают только в действии, 

только в руках происходит как бы оживление, 

или хотя бы временное очеловечивание пред-

метов, становящихся неотъемлемым элемен-

том какого-то живого процесса, явления, со-

бытия. При этом речь действительно идет о 

вещах, т.е. о предметах неодушевленных. И 

отнюдь не случайно в современной науке вы-

двигается требование изучать не только ути-

литарную ценность вещей, но и раскрыть 

представления именно данной этнической 

общности о них, секрет теплоты, притяга-

тельности, человечности традиционных ве-

щей. 

Прогресс человечества был бы невоз-

можен без заложенного в людях стремления к 

совершенству. Само это совершенство, по-

рождаемое трудовой деятельностью, шло па-

раллельно в сфере материальной и духовной 

культуры, осуществлялось в человеке и вне 

его – но в человеческом общении. Самые 

примитивные орудия труда одновременно 
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были уже носителями и зарождающейся при-

митивной духовной культуры, ―сумеречного‖ 

ума первочеловека. Не только руки различали 

удобство и неудобство изготовленного ка-

менного орудия труда, но и глаза начали за-

мечать привлекательность удобного, и эта 

избирательность была началом примитивного 

чувства прекрасного. 

Труженики искусно украшали, любовно 

отделывали орудия труда и одежду. Они 

должны были быть не только удобны, но и 

красивы, чтобы радовать глаз, поднимать 

настроение. Украшения орудий труда 

(упряжь, сани, телега, веретено, прялка, гре-

бень и т.д.) носили на себе отпечаток приемов 

народного художественного творчества. 

Народ искал и стремился найти радость в тру-

де. А в подневольном труде радости, конечно, 

было мало, но эстетика, вносимая в трудовой 

процесс, облегчала участь труженика, делала 

жизнь полнокровней. Народная педагогика 

формировала высокий художественный вкус, 

который воспитывался веками. 

 

 

ЕЛИЧИНА СЕМЬИ - число чело-

век, входящих в семейное домохозяй-

ство и связанных друг с другом отно-

шениями супружества, родительства или род-

ства. Размер семьи зависит от числа детей 

(один из индикаторов образа жизни семьи, ее 

"продуктивности") и наличия старшего поко-

ления и "боковых" родственников (это так же, 

как и число детей, является показателем тра-

диционных отношений).  

Традиционной формой в структуре об-

щества была большая семья. Так, абазинские 

семьи состояли из родителей, женатых сыно-

вей (двух и более). Отношения внутри семьи 

строились с соблюдением строгой иерархии. 

Такую семью возглавлял глава (отец) или по 

его смерти старший из сыновей. Глава обла-

дал практически неограниченными правами и 

властью. В жизни ингушей также немаловаж-

ное значение имела большая патриархальная 

семья. Большие семьи жили нераздельно в 

одном доме и владели им совместно. 

Наименьшая семья имела 5-10 мужчин. Не-

редко в одной семье насчитывалось от 40 до 

50 душ мужского пола. Старший мужчина 

являлся главой семьи, которому все без воз-

ражений повиновались. Когда такая семья 

чрезмерно разрасталась, она делилась. Сохра-

нение большой семьи диктовалось многими 

социально-экономическими причинами, 

прежде всего, в качестве мощной хозяйствен-

ной единицы. Главным фактором, способ-

ствующим сохранению больших семей, явля-

лись адаты, по которым сыновья не могли 

самостоятельно отделиться при жизни отца, 

поскольку считалось позором уход сына из 

отцовского дома.  

Большая патриархальная семья числен-

ностью до 30-35 человек была присуща и но-

гайцам. У таких семей было название «пита-

ющиеся из одного котла». 

Татарские семьи также, как правило, 

были многодетными, что для трудовой семьи 

было выгодно не только из практических со-

ображений (лишние рабочие руки), но и в 

воспитательном отношении: многодетность 

создавала условия для дружбы, взаимопомо-

щи, взаимного уважения и влияния детей друг 

на друга. Народом всегда осуждалась семья, в 

которой родители ограничивались одним ре-

бенком: «Если из двоих один умирает, то 

один остается, а если единственный умрет, 

кто останется?». 

Идеалом мордовской семьи тоже счита-

лось наличие большого потомства. По этиче-

ским и правовым нормам лишь подобное хо-

зяйство обеспечивало сохранение воспроиз-

водства экономической бытовой сфер семьи и 

самих ее членов. Только многодетная семья 

могла рассчитывать на благосостояние, на 

возможность приобретения новой собствен-

ности. В связи с этим сформировался ком-

плекс обычаев и обрядов, направленных на 

обеспечение семьи потомством. Общераспро-

страненным символом плодородия является 

обычай обсыпания молодых зерном, пшеном, 

хмелем, угощение кашей. По поверью, у но-

вобрачных будет столько детей, сколько зерен 

упадет на их одежду. Традиционно жених 

ехал за невестой в рукавицах, сделанных из 

шкуры плодовитых животных. Сама молодая 

встречала поезжан, сидя на шубе или на по-

душке. Продуцирующее значение имел обы-

В 
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чай сажать на колени невесте ребенка. К та-

ким обрядам относится и кормление молодых 

яичницей или крутыми яйцами. 

В историческом движении численности 

людей в семье прослеживаются существенные 

изменения: 1) исчезла прежняя заметная раз-

ница в численном составе семей между осед-

лой и кочевой группами; 2) не наблюдается 

прежнего колебания численности семьи, ко-

торое отмечалось у отдельных групп, прожи-

вающих в различных районах; 3) исчезли или 

находятся в стадии исчезновения те явные 

колебания в среднем размере семьи, которые 

отмечались между различными народами, 

между различными родами и между людьми, 

занятыми в основных традиционных отраслях 

хозяйства; 4) семья в своем составе довольно 

резко стала приближаться к общероссийской 

тенденции; 5) сокращение численности в го-

родской семье говорит о том, что общерос-

сийская или по другому европейская тенден-

ция развития семьи у народов Севера по срав-

нению со среднеазиатскими народами сокра-

щается более быстрыми темпами.  

 

ВЕРОТЕРПИМОСТЬ - терпимость к чу-

жой религии, признание ее права на свобод-

ное существование. Народная педагогика во 

все времена традиционно ориентировалась на 

доброжелательное отношение к людям, неза-

висимо от их религиозной и этнической при-

надлежности. Например, в балкарской пого-

ворке говорится: «Солнце излучает тепло 

одинаково для всех людей, живущих на Зем-

ле». 

 

ВЗАИМОООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ - 

форма и условия сосуществования родствен-

ников, позволяющие в той или иной мере реа-

лизовать функции семьи: воспроизводство и 

воспитание потомства, ведение хозяйства и 

удовлетворение потребностей ее членов; ха-

рактеризуются степенью взаимного понима-

ния, уважения, поддержки, помощи и сопере-

живания. На формирование внутрисемейных 

отношений существенное влияние оказывает 

удовлетворение потребностей семьи в ее ма-

териальном обеспечении, образовании, охра-

ны здоровья, обеспечения безопасности чле-

нов семьи и т.д. Представления об этих по-

требностях в разных обществах могут быть 

совершенно различными, они определяются 

системой ценностных установок, которые 

сложились в данном обществе, в данной со-

циальной группе. Например, для городских 

жителей эти установки могут отличаться от 

ценностных установок, характерных для сель-

ских жителей. Также могут различаться пред-

ставления о семейных ценностях у представи-

телей интеллигенции, работников сферы тор-

говли и сбыта, материального производства. 

По мнению В. Соловьева, всю совокуп-

ность семейных отношений можно разделить 

на семь видов. Социально-биологические от-

ношения охватывают сферу половозрастной 

структуры и численности семьи, рождаемо-

сти, гигиены и, вообще, пола и половой жиз-

ни, физического совершенствования и 

наследственности, а также родственных от-

ношений между членами семьи. Образующие 

материальную основу бытия семьи отношения 

хозяйственно-экономические включают ве-

дение домашнего хозяйства, семейный бюд-

жет, распределение обязанностей по дому и 

тому подобные "земные" вещи, - словом, тот 

быт, о который, не только, по словам поэта, 

но и по данным социологов, сплошь и рядом 

"разбиваются семейные лодки".  

В отличие от этих "базисных" отноше-

ний, все остальные виды семейных отноше-

ний составляют своеобразную "надстройку". 

Так, юридические отношения характеризуют 

правовое регулирование брака и развода, лич-

ных и имущественных прав и обязанностей 

супругов, отношения между родителями, 

детьми и другими родственниками, вопросы 

наследования и усыновления.  

Нравственные отношения охватыва-

ют вопросы семейных чувств, прежде всего, 

любви и долга, и нравственных ценностей се-

мьи, идейно-нравственного воспитания и т.п., 

создавая в то же время фундаментальную ос-

нову развития ребенка. 

Психологические отношения пред-

ставляют собой сферу психического склада 

членов семьи и реализуют моменты их совме-

стимости, психологического климата в семье, 
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формирования чувств и межличностных от-

ношений, развития ребенка как личности.  

Педагогические отношения прямо ка-

саются вопросов семейной педагогики и вос-

питательных функций семьи.  

Наконец, эстетические отношения и 

ценности определяют эстетику поведения, 

речи, одежды, жилища, использование дости-

жений литературы и искусства и образуют 

тем самым основу культурной преемственно-

сти семьи. 

Таким образом, число "содержатель-

ных" видов семейных отношений достаточно 

велико. В связи с этим, в целях упрощенного 

"прикладного" решения психологии и педаго-

гики семейных отношений специалисты 

обычно выделяют три важнейшие их сферы - 

хозяйственно-экономическую, нравственно-

психологическую и интимную. Именно эти 

три сферы более всего определяют бытие и 

существование семьи, соответственно ее ста-

бильность и условия для воспитания детей. 

По характеру все эти виды отношений 

могут быть весьма схожи. Прежде чем кос-

нуться этого другого измерения бытия семьи, 

укажем на их теснейшую взаимосвязь. Со-

временные психологи установили существо-

вание в семье так называемого закона круго-

вой причинности семейных отношений: все, 

без исключения, сферы семейных взаимоот-

ношений причинно взаимосвязаны друг с дру-

гом. Следствия из этого закона весьма важны, 

ибо из них вытекает, что семейные отношения 

в различных содержательных сферах также 

взаимосвязаны. И стоит этим отношениям 

измениться в одной из сфер, как неизбежно 

подобное изменение более или менее скоро 

произойдет и в других. Действительно, стоит, 

например, супругам поссориться по поводу 

распределения бытовых обязанностей в семье, 

как вслед за этим немедленно расстраиваются 

отношения в интимно-сексуальной сфере. 

В больших многопоколенных семьях 

своеобразным методом воспитания у детей 

уважительного отношения к другим были са-

ми внутрисемейные отношения. В сельских 

семьях жена и мать мужа старались подчерки-

вать престиж мужчины и особенно главы се-

мьи. Мужчины, по традиции, старались под-

черкивать в беседах, разговорах с детьми роль 

бабушки, матери и сестер в жизнедеятельно-

сти младших. 

В пословицах и поговорках отражалась 

необходимость заботливого отношения всех 

членов семьи друг к другу. Взаимное уваже-

ние, взаимная связь членов семьи проявля-

лись в формах морально-бытовых и духовных 

контактов, материальной поддержки. Помощь 

со стороны детей выражалась в выполнении 

моральных обязанностей по отношению к 

старшим членам семьи. 

Народные воспитатели из разных краев 

и земель всячески пропагандировали друж-

ную жизнь в семье: «Братья-сестры из-за семи 

морей придут на помощь», «Два брата, что 

два лезвия кинжала», «Без согласия в семье 

нет счастья», «Согласную семью беды обхо-

дят», «Семейные нелады доведут до беды», 

«В дружной семье благодать, где раздоры — 

там погибель». 

Семья не может существовать без пси-

хологической поддержки друг друга ее члена-

ми, необходимость в которой возникает по 

тем или иным причинам: нервные перегрузки, 

психологическое напряжение, супружеские 

конфликты. Поэтому в подготовке растущего 

человека к самостоятельной семейной жизни 

народное воспитание предполагает формиро-

вание у него умений и навыков создавать в 

семье эмоционально-психологический ком-

форт, поддерживать друг друга, проявлять 

постоянно внимание по отношению к млад-

шим, женщинам, взрослым. По канонам 

народного воспитания семья должна воспи-

тывать у подрастающего человека навыки и 

умения достигать равновесия в отношениях, 

поддерживать это равновесие явно или неяв-

но. 

 

ВЗАИМОПОМОЩЬ - взаимная поддержка 

и помощь, соборность, общинность, занима-

ющие важное место в системе педагогических 

народных ценностей. «На миру и смерть крас-

на», «Миром Господу помолимся»,— начинают 

общую молитву православные в храме. «С 

миру по нитке — голому рубашка», - гласит 

народная мудрость. Коллективизм, взаимная 

поддержка и помощь остаются нравственны-
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ми нормами воспитания ребенка и сегодня. «В 

единении сила», - любили повторять наши 

предки. 

Люди издавна убедились в преимуще-

ствах коллективного труда, совместной борь-

бы с силами природы и против общественного 

зла. Молодежи с малых лет внушалось чувство 

коллективизма, необходимость дружно жить в 

семье, с соседями, с односельчанами и вообще 

с трудящимися. Коллектив служит человеку 

надежной защитой и опорой, то, что не под 

силу одному человеку, доступно силе коллек-

тива: «В единении — живучесть», «Артель-

ный суп гуще», «Если взяться вместе, можно 

сдвинуть озеро», «Где большинство, там и 

сила», «Одинокий никогда не отдохнет, кол-

лектив никогда не устанет», «С народом чело-

век не осрамится, с настоящим человеком 

народ не осрамится». Молодых людей не без 

основания предупреждали о последствиях от-

рыва от коллектива: «Отделившегося медведь 

съест, разделившегося волк съест», «Отде-

лившийся гусь - пища для ворон». 

Такое отношение к силе человеческого 

единства наблюдается у самых разных наро-

дов. Русские говорят: «Мир вздохнет — ка-

мень треснет». Японцы замечают: «Гнездо 

муравьев победит самую страшную змею». 

Монголы поучают: «Если двадцать человек не 

сговорятся между собой, они походят на 

опрокинутую стену, а если двое живут друж-

но, то они стоят как каменная стена, если два-

дцать человек работу выполняют, советуясь 

друг с другом, их ум равняется уму сорока 

людей, если двое ругаются между собой, то 

их глупость равняется глупости двадцати 

ослов». Таким образом, жизненный опыт мно-

гих народов приводил их к выводу о том, что 

человек в коллективе приобретает истинную 

силу, что коллектив имеет положительное 

влияние на личность. 

Традиционные отношения взаимопо-

мощи, сложившиеся из необходимости кол-

лективного сотрудничества при выполнении 

трудоемких работ, сближали и объединяли, 

развивали чувство товарищеской солидарно-

сти простых людей. Они сознавали, что каж-

дый из них может оказаться в беде, перед 

необходимостью обратиться за помощью к 

таким же нуждающимся, как он. Так, тради-

ция трудовой взаимопомощи татарского и 

многих других народов, населявших Рос-

сию,— «омэ» — как заветы предков переда-

валась из поколения в поколение. Она приме-

нялась для строительства новой избы, пере-

возки леса, сенокоса, жатвы, молотьбы, пахо-

ты, косьбы, уборки сена, вывозки хлеба с по-

ля, сена с лугов, заготовки леса, обработки 

шерсти, валяния войлока и т. д. Все эти виды 

работы проводились поочередно по общине. 

Во всех них участвовали взрослые и моло-

дежь. Однако обязательно находилась работа 

и для подростков. 

Ни один из видов общественной взаи-

мопомощи не обходился без фольклора. Во 

время постройки дома, заготовки топлива на 

зиму, сенокоса, уборки урожая и т. п. царила 

благоприятная психологическая и моральная 

атмосфера, поэтому дети очень охотно при-

нимали посильное участие в трудовой дея-

тельности. Эта традиция нашла отражение во 

многих работах философов, этнографов и пе-

дагогов. 

Широко была распространена и детская 

взаимопомощь. Дети и подростки коллектив-

но выполняли одну и ту же работу поочеред-

но. Коллективный характер носили такие ви-

ды работ, как поливка огорода, рыхление и 

окучивание картофеля, уход за птицей, выпас 

молодняка. При совместной работе дети тру-

дились дружнее и интенсивнее, выполняли ра-

боту значительно быстрее. Все это способ-

ствовало сплочению детских коллективов, 

формированию гуманистических отношений 

между ними. 

Дети ходили на работу и дружили с те-

ми, кто был хорошим товарищем и умел рабо-

тать с выдумкой. Родители учили их, что кол-

лектив может помочь любому своим советом, 

коллективный ум находит правильные реше-

ния самых трудных проблем: «Без совета ра-

бота не спорится», «Посоветуешься — дело 

спорится». Кроме того, в коллективе личность 

чувствует себя защищенной и человеку легче 

переносить свое личное горе: «Пища, сварен-

ная в большом котле, вкуснее». 

По сей день в Туве широко распростра-

нена народная традиция, носящая название 
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«момбуш» (взаимопомощь). Суть этой тради-

ции заключается в том, что родные и знако-

мые, близкие и дальние сообща оказывают 

односельчанину бескорыстную помощь в ка-

ком-либо трудоемком деле. Инициаторы 

момбуша угощают всех приглашенных по ме-

ре возможности, а приглашенные дружно бе-

рутся за дело и стараются быстро его завер-

шить. Народная традиция взаимопомощи про-

являлась в таких трудоемких процессах, как 

посев и жатва урожая, катание войлока, стро-

ительство дома, перекочевка с одного места 

на другое и т. д. Исследователь Тувы В.И. Ду-

лов отмечает, что формы взаимопомощи были 

самыми разнообразными. Тувинец, потеряв-

ший скот при джуте или другом стихийном 

бедствии, мог всецело рассчитывать на по-

мощь родственников. 

 

ВЗРОСЛОСТЬ - период жизни человека, 

наступающий после юности и характеризую-

щийся, как правило, шестью основными при-

знаками: 

- хронологический возраст (паспортный 

возраст, служащий показателем достижения 

индивидом умения адекватно строить продук-

тивные взаимоотношения с референтными 

лицами и группами, опосредованные много-

плановой деятельностью и общением); 

- психо-физиологическая зрелость 

(освоение индивидом умственных действий и 

свободное оперирование ими в процессах 

мышления с наличием способности выраба-

тывать понятия, отображающие диалектику 

объективного мира в условиях достижения 

физиологического развития, свойственного 

взрослому человеку); 

- социальная зрелость (уровень сформи-

рованности установок, знаний, умений и эти-

ческих качеств, достаточный для доброволь-

ного, умелого и ответственного выполнения 

всей совокупности социальных ролей, прису-

щих взрослому); 

- полная гражданско-правовая дееспо-

собность (усвоение индивидом общественно-

го опыта с точки зрения гражданственности, 

позволяющего ему ощущать себя юридиче-

ски, социально, нравственно и политически 

дееспособным, проявляющим нравственную и 

правовую культуру, которая выражается в 

чувстве собственного достоинства, внутрен-

ней свободе личности, дисциплинированно-

сти, в уважении и доверии к другим гражда-

нам и к государственной власти, а также спо-

собности выполнять свои обязанности как 

гражданина);  

- экономическая самостоятельность 

(способность ориентироваться в рыночной 

среде и осуществлять свою деятельность эко-

номически целесообразно; умение планиро-

вать личные дела и контролировать соблюде-

ние такого плана, искать рациональные спо-

собы осуществления режима экономии в сво-

ей деятельности; овладение комплексом уме-

ний, направленных на повышение экономиче-

ской эффективности собственного труда; 

умение переносить экономические знания и 

умения в новые ситуации; непосредственное 

участие в производственно-экономической 

деятельности); 

- вовлечение в сферу профессионально-

го труда (осуществление трудовой деятельно-

сти, являющейся источником существования 

и требующей наличия  комплекса определен-

ных теоретических знаний, практических 

навыков и умений, а также отражающей спо-

собность индивида к выполнению конкретных 

функций в системе общественного разделения 

труда).  

Последний признак предполагает нали-

чие предыдущих и потому может рассматри-

ваться как интегральный критерий взросло-

сти.  

Народ называет взрослость зрелостью. 

Так, в адыгской периодизации жизни челове-

ка говорится: «Зрелый возраст – это тогда, 

когда собаке три года, лошади семь лет, муж-

чине тридцать лет». К этому сроку природные 

качества и добродетели человека должны 

проявиться с полной силой и красотой. Если 

человек не достигнет к этому возрасту своих 

целей, то позднее это сделать будет еще труд-

нее. Карачаевцы мужчин этого возраста назы-

вали «аслан» (лев), уверенный в своей силе. 

 

ВЗРОСЛЫЕ (старшие) -  индивиды, до-

стигшие определѐнного возраста, и по отно-

шению к которым есть основания предпола-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Возраст
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гать, что они обладают телесной и менталь-

ной зрелостью. Взрослый индивид располага-

ет теми необходимыми знаниями и умениями, 

которые позволяют ему принимать решения, 

важные на его жизненном пути. 

По сравнению с подростками

от-

ветственностью. Как правило, взрослые в со-

стоянии сами себя обеспечивать. Вхождение 

во взрослый возраст, в зависимости от мест-

ного законодательства, сопровождается полу-

чением таких прав, как вождение автомобиля, 

употребление алкоголя, курение, самостоя-

тельный выезд за границу, участие в полити-

ческой жизни (получение прав избирать и 

быть избранным), половые отношения и брак. 

С близкими взрослыми (мамой, папой, 

бабушкой и другими) ребенок встречается на 

первых этапах своей жизни и именно от них и 

через них знакомится с окружающим миром, 

впервые слышит человеческую речь, начинает 

овладевать предметами и орудиями своей де-

ятельности, а в дальнейшем и постигать 

сложную систему человеческих взаимоотно-

шений. Известно немало примеров, когда де-

ти, по каким-либо причинам лишенные воз-

можности общаться со взрослыми первые не-

сколько лет своей жизни, потом так и не 

смогли научиться «по-человечески» мыслить, 

говорить, не смогли адаптироваться в соци-

альной среде. 

Развитие личности взрослого человека 

требует избавления от неоправданного мак-

симализма, характерного для юности и ча-

стично молодости, взвешенности и много-

гранности подхода к жизненным проблемам, в 

том числе к вопросам своей профессиональ-

ной деятельности. Накопленный опыт, зна-

ния, умения представляют для человека 

огромную ценность, но могут создавать ему и 

трудности в восприятии новых профессио-

нальных идей, тормозить рост его творческих 

возможностей. Прошлый опыт при отсут-

ствии разумной гибкости и многогранности 

может стать источником консерватизма, ри-

гидности, неприятия всего того, что исходит не 

от себя самого. 

Важнейшей особенностью взрослых яв-

ляется осознание ответственности за содержа-

ние своей жизни перед самим собой и перед 

другими людьми. Отсюда, одна из самых важ-

ных задач взрослого человека – это вырастить 

своих детей. В народной педагогике взрослых 

называют старшие. Уважительное отношение к 

старшим - одна из лучших черт народного 

уклада жизни. Но при этом обязательно пред-

полагается, что сам представитель старшего 

поколения должен быть достоин почтительно-

го отношения не только за седины и прожитые 

годы. В нем, прежде всего, уважают житей-

скую мудрость, рассудительность, осведом-

ленность. Недаром народ говорит: «В семье 

мудр старший, а ласков младший», «Познако-

мишься с мудрым человеком — сам умней 

станешь». Глубокое уважение к старшим обя-

зывает и их ко многому: по народным тради-

циям и обычаям, быть старшим — это не 

только право, но и обязанность. Старшие, в 

свою очередь, обязаны проявлять заботу о 

детях, не допускать грубости, невнимательно-

сти, неуместных слов в присутствии младших, 

должны строго соблюдать педагогический 

такт в общении с детьми. 

 

ВЛАСТЬ (ОТЦА, МАТЕРИ) - способ-

ность и возможность оказывать определяю-

щее воздействие на деятельность, поведение 

детей с помощью каких-либо средств – воли, 

авторитета, права, насилия. Это право и воз-

можность родителей осуществлять свою волю 

по отношению к детям, оказывая влияние на 

их поведение. Родительская власть принадле-

жит совокупно отцу и матери. При нормаль-

ном действии отношений не может быть речи 

о том, до каких пределов простирается при 

отце власть матери; но право матери и в но-

вых законодательствах, несмотря на некото-

рое изменение понятий, есть право, сравни-

тельно с отцовским. 

Родительская власть прекращается 

лишь со смертью родителей или детей и ли-

шением прав состояния. Она ограничивается 

и при наступлении других обстоятельств, 

например, с поступлением ребенка в образо-

вательное учреждение, поскольку здесь уже 

общественности присваиваются известные 

права на воспитанников. Или по отношению к 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Тело
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ум
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ум
http://ru.wikipedia.org/wiki/Зрелость
http://ru.wikipedia.org/wiki/Индивид
http://ru.wikipedia.org/wiki/Знание
http://ru.wikipedia.org/wiki/Умение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Подросток
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ответственность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ответственность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Законодательство
http://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобиль
http://ru.wikipedia.org/wiki/Алкоголь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Курение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Политика
http://ru.wikipedia.org/wiki/Политика
http://ru.wikipedia.org/wiki/Жизнь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Выборы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Секс
http://ru.wikipedia.org/wiki/Брачный_союз
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дочери, когда родительская власть теряет 

свою силу с уходом ее в замужество. 

Если в настоящее время в основании 

родительской власти лежит общественная 

идея, то в историческом развитии ей предше-

ствовала частная идея. Родительская власть 

представляется формой права собственности. 

Дети подчиняются господству отца, как и ра-

бы, и образуют совокупность подвластных 

лиц (чад). Власть домовладыки сливается с 

властью отца и мужа, потому что первона-

чально и жена выступает только в качестве 

подвластного лица. Отец имеет право на 

жизнь и смерть своих детей, на их свободу. 

Это право встречается у всех народов, как оно 

существовало и в древнем русском быту. По-

степенно, однако, с развитием государствен-

ности, родительская власть ограничивалась. 

Так, Петр I как выразитель государственной 

идеи пошел решительно против неограничен-

ной родительской власти: «хотя чада воли ро-

дительской подлежат, но не как скоты бессло-

весные». При нем ограничен был даже срок, 

на который родители могли отдавать в наем 

своих детей (5 лет), запрещено было отдавать 

их в монастыри, от родителей бралась под-

писка в том, что дети по собственному согла-

сию вступают в брак.  

Согласно народной педагогике, воспи-

тательное воздействие родителей на своих 

детей коренилось в авторитете, личном при-

мере взрослых. Авторитет родителей играл 

необычайно большую роль в формировании 

нравственного облика детей. Основой роди-

тельского авторитета являлся богатый жиз-

ненный опыт, который они передавали своим 

детям, родительская любовь и забота о детях. 

Ярким примером власти отца и матери над 

детьми, является отношение горцев к родите-

лям. Горские дети, проявляя глубокую лю-

бовь и уважение к родителям, предкам, кля-

лись их именами, их памятью, честью, тру-

дом, вложенным в воспитание. Отношение 

горской молодежи к своим родителям и пра-

родителям являет собой высокий образец чут-

кости и глубокой заботы. Даже малолетние 

дети, стараясь уверить кого-либо в истинно-

сти своих слов, клялись именем отца и мате-

ри: «Да живут мои отец и мать, не ведая ни 

горя, ни печали» (карачаево-балкарский 

фольклор). 

 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 

- влияние взрослых (или иных субъектов об-

щения) на сознание, волю, эмоции воспитуе-

мых в едином процессе социального взаимо-

действия, с целью достижения изменения ка-

ких-либо аспектов индивидуальности инди-

вида, его поведения и сознания (формирова-

ния у него требуемых качеств). Воспитатель-

ное воздействие различается по форме: фор-

мальное (исходя из воспитательных задач, 

поставленных перед учебно-воспитательной 

системой, охватывающей учебные заведения 

от дошкольных до высших); неформальное 

(обретение личностью социальных установок 

под воздействием семьи, друзей, группы 

сверстников и других факторов); внефор-

мальное (воздействие на индивида со стороны 

организованной воспитательной деятельности 

вне  

установленной формальной системы, предна-

значенной служить определенному кругу вос-

питуемых с определенными воспитательными 

целями; например, воздействие со стороны 

школьной /детская организация/, клубной 

/скаутинг/ и других организаций по отноше-

нию к своим членам). 

Вместе с этим выделяют также виды 

воспитательного воздействия, как: 

- авторитарное (использование различ-

ных форм приказов, распоряжений и наказа-

ний в качестве методов воспитательного воз-

действия, основанного на беспрекословном 

подчинении, подавлении инициативы воспи-

танников, отстранения их от важнейших во-

просов совместной деятельности); 

- демократическое (отказ от регламен-

тации и жесткого управления в пользу стиму-

лирования активности ребенка при полном 

учете его интересов со стороны  

педагога, который принимает позицию совет-

чика, друга, консультанта); 

- духовное (направленная деятельность, 

основанная на духовной близости  и опреде-

ленной культуре, искренности и единства 

между субъектами воспитательного процесса, 
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с целью воспитания ценностного отношения к 

жизни, обеспечивающего устойчивое и гар-

моническое развитие человека);  

- командное (особый тип взаимоотно-

шений, основанный на личностном принятии 

друг друга, взаимном уважении и признании, 

высоком уровне мотивации, общих группо-

вых ценностях и разностороннем деловом со-

трудничестве, характерном для членов коман-

ды); 

- нравственное (направленная деятель-

ность на основе общественных моральных 

требований и норм, прочной системы при-

вычного повседневного морального поведе-

ния, с целью формирования нравственной 

личности (нравственной культуры), для кото-

рой нравственные идеалы, нормы и принципы 

являются важнейшими в жизни и деятельно-

сти); 

- политическое (направленная деятель-

ность, основанная на конкретной политиче-

ской позиции личности воспитателя, с целью 

сформировать взгляды, отношения и действия 

индивида в границах ценностей своей поли-

тической доктрины. Пример: российские 

движения «Наши», «Марш согласных», 

неонацистские группировки и т.д.); 

- семейное (воздействие старших чле-

нов семьи (родителей или лиц их замещаю-

щих в условиях семьи) на младших, основан-

ное на психолого-педагогической поддержке, 

с целью формирования личности детей в со-

ответствии с ценностями данной конкретной 

семьи, где учитываются семейный быт и 

уклад, традиции, отношения, совместная дея-

тельность, адекватное понимание и принятие 

ребенка и организация его жизненного про-

странства); 

- эстетическое (направленная деятель-

ность на выработку и совершенствование в 

индивиде способности воспринимать, пра-

вильно понимать, ценить и создавать пре-

красное в жизни, активно участвовать в твор-

честве и созидании всего по законам красо-

ты); 

- этическое  (направленная деятельность 

на выработку у воспитанников правил хоро-

шего тона, формирование у них культуры по-

ведения и отношений, а также сознательной 

дисциплины). 

Народная педагогика, придавая огром-

ное значение семейному воспитанию, исходит 

из того,   что  основными  условиям успешно-

го воспитательного воздействия в семье яв-

ляются: глубокая любовь и уважение родите-

лей к детям; авторитет родителей; культ мате-

ри; семейные традиции; уважительные взаи-

моотношения между отцом и матерью; благо-

приятная семейная атмосфера; ответствен-

ность родителей за воспитание детей; единые, 

согласованные требования к детям со стороны 

семейного коллектива и общества; учет инди-

видуальных особенностей детей; знание тра-

диций и обычаев народа. 

 

ВОЗРАСТ - конкретная, относительно огра-

ниченная во времени ступень психического 

развития индивида и его развития как лично-

сти, характеризуемая совокупностью объек-

тивно существующих физиологических, пси-

хологических и социальных изменений. Воз-

раст рассматривается в трех аспектах: 1) в 

хронологическом плане – продолжительность 

периода от момента рождения до настоящего 

или другого определенного момента времени; 

2) в физическом и психологическом плане – 

определенный период в развитии человека: 

детство, отрочество, юность, молодость и т.д.; 

3) в социальном плане – возраст характеризу-

ется изменениями социального статуса; до-

школьник, учащийся, работающий, пенсио-

нер. 

Исходя из совокупности анатомо-

физиологических и социально-

психологических признаков выделяют следу-

ющие периоды жизни человека: младенчество 

– от момента рождения до 1 года;  преддо-

школьный возраст – от 1 года до 3 лет; до-

школьный возраст – от 3 до 6 лет; младший 

школьный возраст – от 6 до 10 лет; подрост-

ковый возраст – от 10 до 15 лет; юношеский 

возраст – от 15 до 21 года; зрелый возраст – от 

21 года до 60 лет; пожилой возраст – от 60 до 

75 лет; старческий возраст – от 75 до 90 лет;  

долгожители – свыше 90 лет. 

Возрастная периодизация в народной 

педагогике проникнута идеей природосооб-

разности. Как правило, это четыре возрастные 
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группы: дети, молодежь, взрослые и старые 

люди. Так, в адыгской народной педагогике 

существует периодизация на следующие 4 

возрастные группы: дети, детство (сабый, 

к1элэц1ык1у, щ1алэц1ыл1у, сабыигъо, сабии-

гъуэ, ц1ык1угъо); молодежь, молодость, 

юность, парень, девушка (л1алэ, щ1алэ, 

пшъашъэ, пщащэ, к1элэгъу, щ1алэгъуэ, 

пщэщэгъуэ); мужчина или взрослый, зрелость 

(л1ы, зэьаныгъо); старые люди, старость 

(л1ыжь-ны-ожъхэр, жьыгьэ). Вепсы также 

различали четыре периода жизни человека: 

детство (lapsaig), молодые дни (nored paivad), 

зрелость (mat’oriaig), старость (vanhuz, 

rouhuz).  

 

ВОПРОСЫ ДЕТСКИЕ - форма проявле-

ния любознательности ребѐнка, способству-

ющая активному освоению окружающего ми-

ра. Вопросы детские особенно многочислен-

ны и интересны в дошкольном возрасте, когда 

ребѐнок ещѐ не овладел достаточным опытом, 

но активно стремится к приобретению новых 

знаний. Предметно-практическая деятель-

ность, характерная для предыдущих этапов 

развития, позволяет затем ребѐнку в основном 

ориентироваться в элементарных свойствах 

окружающих вещей. Однако на еѐ основе не-

возможно объяснить явления и свойства более 

высокого порядка: причинно-следственной 

взаимозависимости событий; конструкции 

сложных, не доступных для манипуляции 

предметов; особенностей явлений природы, 

человеческих отношений, событий общества, 

жизни и т. д. Овладение активной речью поз-

воляет ребѐнку выяснять интересующие его 

факты посредством вопросов. Обилие и раз-

нообразие детских вопросов поражает роди-

телей, а некоторые иногда ставят их в тупик. 

Следует помнить, что детские вопросы есть 

отражение мышления ребенка, которое отли-

чается конкретностью, образностью и эмоци-

ональностью. Дошкольник ещѐ не владеет 

научными понятиями, поскольку не освоил 

действие поведения под то или иное понятие, 

поэтому обобщения им строятся по произ-

вольным признакам. Совпадение событий во 

времени он может принять за их взаимозави-

симость, причину перепутать со следствием, 

второстепенные признаки считать существен-

ными и т. д. Вот почему некоторые детские 

вопросы могут казаться взрослым странными 

и наивными. Это, однако, не должно раздра-

жать родителей и воспитателей, от которых 

дети ждут ответов. Настораживать должно 

отсутствие у детей вопросов в дошкольном 

возрасте, которое может свидетельствовать о 

недостатках развития познавательных про-

цессов. С возрастом детскую любознатель-

ность следует направлять в русло самостоя-

тельной мыслительной деятельности по ре-

шению интересующих задач.  

В народной педагогике детскую любо-

знательность, проявляющуюся в вопросах, 

всегда поощряли, предоставляя детям доступ-

ные их пониманию объяснения и стимулируя 

самостоятельную работу мысли. Более того, 

особое место среди средств этнопедагогики 

занимали загадки, которые также представля-

ли собой своеобразный механизм умственно-

го воспитания детей. 

 

ВОСПИТАНИЕ - целенаправленное созда-

ние условий (материальных, духовных, орга-

низационных) для развития человека. Катего-

рия воспитания является одной из основных в 

педагогике и имеет следующие основные зна-

чения: в широком социальном смысле – сово-

купность формирующих воздействий всех 

общественных институтов, обеспечивающих 

передачу из поколения в поколение накоп-

ленного социально-культурного опыта, нрав-

ственных норм и ценностей; в широком педа-

гогическом смысле - процесс систематическо-

го и целенаправленного формирования лич-

ности в условиях специально организованной 

воспитательной системы, обеспечивающей 

взаимодействие воспитателей и воспитуемых; 

в узком педагогическом значении – специаль-

ная воспитательная деятельность, имеющая 

целью формирование определенных качеств, 

свойств и отношений человека.  

В контексте этнопедагогики, воспита-

ние – это 1) совокупность формирующих воз-

действий всех общественных институтов, 

обеспечивающих передачу из поколения в 

поколение накопленного социокультурного 

опыта, нравственных норм и ценностей; 2) 
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функция человеческого общества, передаю-

щая новым поколениям ранее накопленные 

ценности: знания, мораль, трудовой опыт, 

опыт владения и увеличения материальных 

богатств как в организованных формах (си-

стема образования), так и путем естественно-

го усвоения в результате межпоколенных вза-

имодействий и влияния среды. Процесс вос-

питания выполняет функцию сохранения пре-

емственности и воспроизводства социального 

опыта в двух планах: воспроизводит отноше-

ния с внешним миром, природно-

экологическим окружением, а также социаль-

ную структуру общества. 

В педагогике традиционно существова-

ла, с одной стороны, трактовка воспитания 

как педагогического воздействия на воспиту-

емых, как их целенаправленное формирова-

ние (формирующая воспитательная парадиг-

ма), а с другой - рассмотрение воспитания как 

помощи в развитии внутреннего потенциала 

ребенка, активно познающего окружающий 

мир, в ходе педагогического взаимодействия с 

ним (развивающая воспитательная парадиг-

ма). Были также и попытки соединения этих 

подходов (синтетическая развивающе-

формирующая парадигма). Гуманистическая 

концепция воспитания ориентируется на диа-

логовые субъект-субъектные отношения в 

диаде «ребенок-взрослый», и воспитание в 

контексте данной концепции можно опреде-

лить как максимально полную самореализа-

цию воспитанником своего потенциала при 

интеллектуально-духовном взаимодействии с 

педагогом, который направляет и организует 

этот процесс, создает для него благоприятные 

условия. 

Народ исключительно высоко ценит 

воспитание в жизни человека: «Человек без 

воспитания - тело без души», «Дитятко - это 

тесто: как замесил, так и выросло». Стержне-

вая, доминирующая идея и цель воспитания в 

народной педагогике – это воспитание глубо-

ко нравственной личности, формирование 

честности и справедливости, мужества и сме-

лости, любви к Родине, уважительного отно-

шения к прошлому и чувства оптимизма, гу-

манизма. Проповедуя идею необходимости и 

эффективности раннего начала воспитания 

ребенка, основанную на обширном опыте и 

многовековой воспитательной практике, раз-

личные народы говорят об одном и том же: 

«Ветку гнут, пока она сыра, ребенка воспиты-

вают, пока он мал» (адыг.); «Если не согнул 

прутом, не согнешь никогда колом» (адыг.); 

«Если прут сырым не согнешь, сухим его не 

согнуть» (абаз.); «Обруч, не свернутый из 

прутика, не свернешь из жерди» (чечен.); 

«Дерево гнется молодым побегом» (осет.); 

«Гни дерево, пока гнется, учи дитятко, пока 

слушается» (рус.);  «Гни кол, пока он тонкий 

прут, вырастет – согнуть не сможешь» (бал-

кар.); «Если хочешь выпрямить дерево, делай 

это, пока оно молодо» (яп.); «Гни дерево, пока 

оно еще молодо, учи ребенка, пока он еще 

мал» (арм.); «Воск мни, пока он горяч, чело-

века учи, пока он мал» (адыг.); «Из молодого, 

как из воска, что хочешь, то и вылепишь» 

(рус.). В этих пословицах подчеркивается 

мысль о гибкости и пластичности детской 

натуры. В них виден общий для всех народов 

характер природосообразности традиционно-

го воспитания. 

Традиционным в русской народной пе-

дагогике было утверждение необходимости 

воспитания с малых лет: «Не учили поперек 

лавочки, а во всю вытянулся — не научишь». 

Народ убежден, что плохое поведение — ре-

зультат плохого воспитания: «Нарожать 

нарожала, а научить не научила». В народной 

педагогике разработаны методы воспитания, 

среди них на первом месте личный пример 

родителей: «Что мать в голову вобьет, того и 

отец не выбьет», «Умел дитя родить, умей и 

научить». Народная педагогика учит быть 

честным, не жить за чужой счет, не брать чужо-

го: «Не ищи правды в других, коли ее в тебе 

нет», «Неправдой свет пройдешь, да назад не 

воротишься», «Воровство — последнее ре-

месло», «Лучше по миру собирать, чем чужое 

брать». 

 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЕ - 

формирование комплекса качеств, необходи-

мых каждому члену современного общества, а 

именно: политической культуры (знание по-

литики, политической системы страны, орга-

нов управления государством, лояльное от-
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ношение к политической организации обще-

ства, умение участвовать в политической 

жизни страны), правовой культуры (законо-

послушность, нетерпимость к правонаруше-

ниям, знание основных законов общества и 

государства, представление о праве, о граж-

данских правах человека и ребенка, в частно-

сти) и культуры межнациональных отноше-

ний (любовь к культуре своего народа и ува-

жение, терпимость к другим народам). Таким 

образом, гражданское воспитание - это развитие 

гражданственности как интегративного качества 

личности, позволяющего человеку ощущать 

себя юридически, социально, нравственно и 

политически дееспособным. Основной целью 

гражданского воспитания является воспитание в 

человеке нравственных идеалов общества, чув-

ства любви к Родине, стремления к миру, по-

требности в труде на благо общества. Основ-

ными показателями гражданской воспитанно-

сти можно считать знание законов, социаль-

ной системы страны, умение участвовать в 

общественной жизни, нетерпимость к нару-

шению законов. 

Воспитание гражданственности лично-

сти определяется не только субъективными 

усилиями воспитателей, но, прежде всего, 

объективным состоянием общества, уровнем 

развития демократии, гуманности. Основные 

черты гражданского облика личности закла-

дываются в детском, подростковом, юноше-

ском возрасте на основе опыта, приобретае-

мого в семье, школе, социальной среде, и в 

дальнейшем формируются на протяжении 

всей жизни человека. 

В народной педагогике гражданское 

воспитание является, по сути, синонимом по-

нятия патриотическое воспитание. Обосно-

вывая свой принцип народности в обществен-

ном воспитании, великий русский педагог 

К.Д. Ушинский подчеркивал, что одной из 

характерных черт воспитания русского народа 

является развитие у детей чувства патрио-

тизма, глубокой любви к родине. Однако это 

чувство, "пробуждающееся по временам с ис-

тинно львиной силой", по мнению Ушинско-

го, вспыхивает у некоторых людей лишь по-

рывами, когда родине угрожает опасность. 

Основанное на народности воспитание долж-

но приучить проявлять этот патриотизм все-

гда, повседневно, при исполнении граждана-

ми своего общественного долга. Это воспита-

ние призвано развить у детей чувство нацио-

нальной гордости, чуждое, однако, шовиниз-

му и сочетающееся с уважением к другим 

народам, формировать у детей чувство долга 

перед родиной, приучать их всегда ставить 

общие интересы выше личных.   

 

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОЕ - формиро-

вание ценностного отношения к жизни, обес-

печивающего устойчивое и гармоническое 

развитие человека. Духовное воспитание – это 

воспитание чувства долга, справедливости, 

искренности, ответственности и других ка-

честв, способных придать высший смысл де-

лам и мыслям человека. 

В традициях творческого наследия 

русской педагогики - включать духовное раз-

витие личности в цели воспитания. К.Д. 

Ушинский в своей статье «Вопросы о 

народной школе» писал: «Духовное развитие, 

духовное воспитание человека в отдельности 

и народа вообще, совершается не одной 

школой, но несколькими великими 

воспитателями: природой, жизнью, наукой, 

религией». Л.Н. Толстой в воспитании 

духовного, творческого, нравственного 

человека видел задачу школы, которая 

помогает укорениться в душе ребенка 

стремлению к правде, истине, и красоте. В.А. 

Сухомлинский включал в понятия «духовный 

мир», «духовная жизнь» развитие, 

формирование и удовлетворение 

нравственных, интеллектуальных и 

эстетических запросов и интересов личности 

в процессе активной деятельности. 

Реализация положительного воспита-

тельного опыта народа направлена на приоб-

щение детей к духовной культуре предков. 

Без знания основ народной жизни, родного 

фольклора невозможно воспитать интерес и 

уважение к культуре других народов. "Неува-

жение к предкам есть первый признак   без-

нравственности," - отмечал А.С.Пушкин. Раз-

личными народами в процессе своего истори-

ческого развития накоплен положительный 

воспитательный опыт, создана высокая педа-
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гогическая культура. "Народ - живой, вечный 

источник педагогической мудрости, - писал 

В.А.Сухомлинский, - народная педагогика - 

это сосредоточение духовной жизни народа. В 

народной педагогике раскрываются особен-

ности национального характера, лицо наро-

да". Основу народной педагогики составляют 

духовная культура, народные традиции, обы-

чаи, социально-этические нормы. Поэтому 

народная педагогика рассматривается как ду-

ховный феномен, свойственный обществен-

ному сознанию и народным традициям.  

 

ВОСПИТАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ - пе-

дагогическая концепция, определяющая це-

лью воспитания содействие естественному 

развитию ребѐнка. Понятие естественное вос-

питание введено и раскрыто Ж.Ж. Руссо в ро-

манах «Новая Элоиза» (1761) и «Эмиль, или О 

воспитании» (1762). Ж.Ж. Руссо определяет 

три необходимые условия естественного вос-

питания: природа, человек и мир вещей. По 

его мнению, только тот, в ком совпадает вли-

яние всех трех факторов и в ком они ведут к 

одной и той же цели, идет по направлению 

своего назначения и живет гармонично; такой 

человек действительно хорошо воспитан. 

Единственные права человека – естественные 

права – находятся в законах его собственной 

природы. Констатируя, что лучшие задатки 

детей подавляются обществом, где царят не-

равенство, порабощение человека человеком, 

Ж.Ж. Руссо рекомендовал воспитывать детей 

на лоне природы, соответственно естествен-

ным требованиям. Суть естественного воспи-

тания заключается в создании условий для 

свободного развития ребенка, а не жестокого 

навязывания ему правил поведения извне. 

Воспитатель должен возможно полно учиты-

вать способности, наклонности и интересы 

ребенка, естественным образом содействуя их 

реализации, находить дифференцированный 

подход к ученикам, научить их самостоятель-

но мыслить. 

Естественное воспитание было 

направлено против авторитаризма и 

принудительности. Во 2-й пол. XIX - нач. XX 

вв. идея естественного воспитания  вновь 

стала популярной, послужив основой 

педагогических течений, связанных с теорией 

свободного воспитания 

Важнейшей особенностью традицион-

ной культуры воспитания является ее есте-

ственность. Народная педагогика исходит из 

принципа естественности воспитания, рас-

сматривая ребенка личностью, способной к 

саморазвитию, обладающей чувством ответ-

ственности за свои поступки. Воспитателями 

являются семья и взрослые, сверстники и да-

же младшие, но исходящее от них влияние 

носит не запретительный (несмотря на систе-

му табу), а свободный характер с целью реа-

лизации возможностей ребенка. При этом 

проявляется непреложность метода есте-

ственных последствий, когда наказание или 

поощрение содержится в самих действиях ре-

бенка. В народной педагогике всегда ценился 

ребенок, который естественным образом, а не 

через принуждение, самостоятельно учился 

думать и принимать решения.  

Народное воспитание порою осуществ-

ляется сплошь и рядом в незаметных и не-

ощутимых выражениях, по словам 

А.С.Макаренко, ―как будто между делом, как 

будто в боковых параллельных процессах‖. 

Но в этом ―незаметном‖, ―неощутимом‖ и вы-

ражается его естественный характер, его сила 

– не стихийная, а естественная и закономер-

ная. Боковые параллельные процессы – это и 

есть проявление феномена народной педаго-

гики, народных воспитательных традиций.  

 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОЕ - 

процесс формирования моральных качеств, 

черт характера, навыков и привычек поведе-

ния, осуществляемый в ходе повседневных 

нравственных отношений: формирование 

нравственного сознания, развитие способно-

стей нравственного мышления и ответствен-

ного выбора. Нравственность, нравы поведе-

ния буквально с момента рождения становят-

ся содержанием воспитания. Внешним кри-

терием нравственного поведения является 

выполнение требований общественного мне-

ния; внутренним критерием – совесть – 

обостренное чувство, вызывающее в челове-

ке, в зависимости от характера его поступка, 

состояние либо нравственного удовлетворе-
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ния, либо раскаяния и беспокойства, угрызе-

ния совести и нравственных мук. 

Одна из самых древних проблем в исто-

рии человечества - проблема нравственного 

воспитания. Нравственные взгляды, чувства, 

убеждения не находятся в плоскости лишь 

субъективных сил человеческой личности, 

стремящейся к самовыражению. Они форми-

руются на основе определенной обществен-

ной морали, прежде всего, морали трудового 

народа, которая в свою очередь проявляется 

под воздействием объективных условий жизни 

людей. Мораль трансформируется в нрав-

ственность посредством целенаправленного 

нравственного воспитания. Таким образом, 

нормы нравственности вырабатывались и за-

креплялись в течение многовековой жизни и 

деятельности людей и ведут в глубины исто-

рии, восходят к первобытнообщинному 

строю. Каждая эпоха выдвигает свои нрав-

ственные идеалы, но на протяжении многих 

столетий нравственные устремления простого 

трудового народа имели ярко выраженный 

гуманистический характер. 

Развитие нравственности, ее воспитание 

самым непосредственным образом были свя-

заны с нравами, обычаями, традициями наро-

да, которые сложились и применялись в каче-

стве критериев для установления обществен-

ной ценности тех или других поступков, вы-

полняя тем самым важную социальную функ-

цию. Еще Аристотель указывал, что «законы, 

обусловленные нравами и привычками, имеют 

еще больший авторитет, чем писаные зако-

ны». В этом заключалось их главное назначе-

ние и роль в системе общественного воспита-

ния. 

Нравственные обычаи и традиции яв-

ляют собой социальные механизмы духовной 

преемственности поколений. Многие из них, 

являясь сугубо историческим продуктом, пе-

режили не только десятки и сотни поколений, 

но и целые исторические эпохи. Долговеч-

ность, исключительная устойчивость и проч-

ность — это те специфические черты, кото-

рые характерны народным нравственным тра-

дициям. Так, народная педагогика кавказских 

народов считала целью гуманистического 

воспитания превращение нравственных прин-

ципов «намыс» (нравственность, воспитан-

ность, порядочность, деликатность, почти-

тельность) и «уят» (совесть, стыд, совестли-

вость) в личные убеждения, составляющие 

ядро индивидуального сознания, заключаю-

щего в себе знание норм морали, взгляды и 

чувства: «Где нет чести, там нет и счастья», 

«Где нет нравственности, там нет взаимопо-

нимания», «Совесть идет к лицу, а туман к 

небу». Так, одна из карачаевских сказок по-

вествует о значении гуманистической нрав-

ственности для жизни человека: 

«Жил в давние времена в одном горном 

ауле старик со своей семьей — женой, сыно-

вьями, дочерьми и невестками. Проснулся он 

однажды рано поутру и увидел: за ночь выпал 

глубокий снег. Вышел старик из сакли, а по 

двору свежий след протоптан к воротам. 

«Кто же это у нас чуть свет со двора 

ушел?» — встревожился старик и пошел по 

следу. Шел он, шел, и след привел его в поле, 

где след обрывался у куста шиповника. 

- Кто ты такой? - позвал старик, накло-

нясь над кустом. - Откликнись! Ты ведь вы-

шел из моего дома? 

- Я твое счастье, - ответил из куста го-

лос. - Ухожу от тебя! Но, уж коли ты меня до-

гнал, скажи, что тебе оставить: скот или зем-

лю, или дорогую одежду? 

- Подожди меня здесь, мое Счастье! - 

взмолился старик.- Я домой схожу, с семьей 

посоветуюсь. 

Согласилось Счастье. Поспешил старик 

домой, рассказал о беде. Стали всей семьей 

совет держать. Долго думали, а к согласию 

прийти не могут. Жена говорит - надо просить 

скот, сыновья - землю, дочери - богатую 

одежду. 

Наконец, спросили у самой молодой 

невестки. И она сказала: Просите намыс! 

- Правда твоя, дочка! - воскликнул ста-

рик радостно. - Верно она говорит! - согласи-

лась и вся семья. 

Заторопился старик по следу в поле, 

пришел к кусту шиповника. 

- Счастье! - крикнул он.- Бери с собой 

все: и землю, и скот, и одежду! Оставь только 

нашему дому намыс. 
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- Ты связал меня по рукам и ногам, - от-

ветило Счастье. - Где намыс - там и я. Я не 

могу теперь от вас уйти. 

Вернулось Счастье в дом старика, и с 

тех пор жила его семья в довольстве и покое». 

Нравственное формирование личности 

ребенка происходит путем присвоения им об-

щественно-исторического опыта человечества 

в процессе предметно-практической деятель-

ности и усвоения норм социально-этических 

отношений и общечеловеческих взаимоотно-

шений в целом. Эти нормы четко зафиксиро-

ваны в народных традициях, нравственных 

проповедях религиозной культуры и высту-

пают как образцы, где в концентрированном 

виде сосредоточены лучшие черты, качества 

личности, нравственные эталоны, принятые в 

социуме. Нравственные традиции народов 

представляют собой обширнейшую совокуп-

ность знаний, вбирающих в себя сведения, 

накопленные трудящимися и имеющие боль-

шое значение в воспитании детей. В соответ-

ствии со своими педагогическими пред-

ставлениями все свои знания и умения, обы-

чаи и традиции, возникающие ситуации и об-

стоятельства народы стремились разумно ис-

пользовать в деле воспитания подрастающего 

поколения. 

 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ - 

составная часть общего воспитательного про-

цесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность по формиро-

ванию у подрастающего поколения высокого 

патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обя-

занностей по защите интересов Родины. Пат-

риотическое воспитание предполагает фор-

мирование у граждан общественно значимых 

ориентаций, гармоничного сочетания личных 

и общественных интересов, преодоление 

чуждых обществу процессов и явлений, раз-

рушающих его устои и потенциал созидания.  

В русских былинах любимый герой - 

воин, защитник, богатырь. Былины формиро-

вали национальное самосознание, сплачивали 

народ в борьбе с захватчиками. Образы рус-

ских богатырей служили нравственным идеа-

лом для подрастающего поколения, они - но-

сители высоких моральных качеств, пример 

патриотизма. На их образах воспитывались 

многие поколения русских людей. В героиче-

ских былинах отражена борьба русского наро-

да с иноземными захватчиками («Илья Муро-

мец и Калин-царь», «Добрыня и змей» и др.). 

Ярко выражен идеал патриотизма в послови-

цах русского народа: «С родной земли - умри, 

но не сходи», «На чужой стороне и весна не 

красна», «Своя земля и в горсти мила», «Че-

ловек без Родины, что соловей без песни»; 

«Без корня и полынь не растет», «Родная сто-

рона - мать, чужая - мачеха». 

Воспитание любви к Родине, иногда су-

ровой, неласковой, - основная задача народов, 

независимо от национальной принадлежно-

сти. Горцы Кавказа и народы Севера, средне-

азиатские народы и чуваши, мордва и татары 

считают воспитание чувства патриотизма ос-

новной задачей воспитания. Народная муд-

рость, раскрывающая любовь к Родине, скон-

центрирована во многих пословицах, принад-

лежащих самым различным народам, населя-

ющим Россию: «На чужбине сгоришь от 

солнца, а дома и снег согревает», «Родина — 

матушка родная, чужая сторона - мачеха» (чу-

ваш.); «Человек без Родины - что птица без 

полета» (осет.); «Оставивший Родину - сирота 

навек» (авар.); «Береги Родину, как свою 

мать» (ханты-манси); «Если ты лишний дома - 

станешь своим среди чужих» (киргиз.). Все 

эти народы прошли тяжелый исторический 

путь, отличаются горячей любовью к своему 

отечеству, на собственном историческом опы-

те убедились в преимуществах мирного и 

дружеского сосуществования, сотрудниче-

ства, взаимного уважения и доверия.  

 

ВОСПИТАНИЕ ПОЛОВОЕ - комплекс 

воспитательных и просветительских воздей-

ствий на ребѐнка, направленных на приобще-

ние его к принятой в обществе системе поло-

вых ролей и взаимоотношений между полами 

в общественной жизни и личной жизни. По-

ловое воспитание в широком смысле совпада-

ет с процессом гендерной социализации - 

направленных и спонтанных воздействий, ко-

торые способствуют формированию мужчины 
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и женщины во всѐм многообразии их психо-

логических и физиологических особенностей. 

В узком смысле половое воспитание понима-

ется как подготовка ребѐнка к сексуальной 

жизни, главным образом за счѐт передачи ему 

соответствующей информации (сексуальное 

просвещение). 

В истории человечества существовали 

различные подходы к половому воспитанию. 

В архаичных традиционных обществах поло-

вое воспитание выступало неотъемлемой ча-

стью общей социализации и обеспечивалось 

специальными социальными институтами: 

подготовкой детей и подростков к половой 

жизни занимались старшие члены рода, обла-

давшие специальными  полномочиями и зна-

ниями. В разные исторические эпохи и у раз-

ных народов своеобразие форм и методов по-

лового воспитания определялось множеством 

специфических экономических, социальных, 

культурных и религиозных факторов.  

Дифференцированный подход к маль-

чикам и девочкам в процессе их воспитания и 

социализации отмечается у всех народов. 

Например, в среде горцев, согласно биологи-

ческой природе и предназначению мужчины и 

женщины воспитывались одни черты харак-

тера у будущего труженика-отца, и соответ-

ствующие черты у будущей матери-горянки, 

хранительницы домашнего очага, создатель-

ницы семейного уюта.  В традиционной ка-

рельской семье семейно-трудовые обязанно-

сти также строго регламентировались по по-

лу. Мужчины пахали, сеяли, заготавливали 

сено, возили дрова, занимались рыбной лов-

лей, охотой, ремонтировали жилье, строили и 

приводили в порядок хозяйственные построй-

ки, изготавливали орудия труда. Женщины 

убирали помещения, присматривали за ско-

том, ухаживали за детьми, работали на огоро-

де, носили воду и т.п. Дети с детства приуча-

лись к своим будущим социальным ролям со-

гласно полу.  

 

ВОСПИТАНИЕ РЕЛИГИОЗНОЕ - про-

цесс приобщения подрастающего поколения 

посредством религиозных традиций и обрядов 

к системе религиозных ценностей, обращен-

ных к вере в божественное происхождение 

человека. Религиозное воспитание, которое 

преследует духовное развитие души, основа-

но на вечных Божественных принципах. В 

основе религиозного воспитания лежит прин-

цип воспитания фундаментальных добродете-

лей, о чем много сказано в Библии, Коране, 

Ведах. 

Религиозное образование и воспитание 

осуществляется в семье, в воскресных школах 

при приходах, в конфессиональных (негосу-

дарственных) средних учебных заведениях, в 

рамках курсов, излагающих знание о религии, 

предлагаемых в общеобразовательных госу-

дарственных и муниципальных учебных заве-

дениях. Что касается семьи, то в религиозном 

созревании ребенка она занимает исключи-

тельное место именно тем, что она является 

для него главным проводником религиозных 

чувств.  

Религиозное воспитание, как и любое 

воспитание, является ценностным. Например, 

содержащаяся в христианской традиции нор-

мативность воспитывает человека для жизни 

не только в Церкви, но и в государстве. По-

этому человек, как считают служители церк-

ви, социализованный в процессе христианско-

го образования, с большей степенью вероят-

ности будет обязательным и ответственным 

гражданином. И здесь христианская заповедь 

о любви к ближнему, усвоенная в процессе 

воспитания, становится основой религиозного 

образования: осознавший себя и ближнего в 

качестве уникального, возлюбленного Богом 

творения, будет стремиться не презирать, но 

ценить и любить другого; тот, кто научился 

делиться в детстве, сможет поступать так и, 

став взрослым, и т. д. 

Чтобы эти наставления не были отвле-

ченными, при религиозном воспитании их 

сочетают с наглядными священными предме-

тами и определенными действиями: с крест-

ным знамением, посещением богослужений в 

храме, целованием икон, зажиганием свечей 

перед иконами, просмотром библейских кар-

тин и иллюстраций, совместной домашней 

молитвой, питьем святой воды натощак, ча-

стым причащением, поклонами и прочее. 
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ВОСПИТАНИЕ СВОБОДНОЕ - не стес-

няемое никакими ограничениями развитие 

сил и способностей каждого ребенка, полное 

раскрытие его индивидуальности. Для сво-

бодного воспитания характерно категориче-

ское отрицание системы воспитания и обуче-

ния, основанной на подавлении личности ре-

бенка, регламентации всех сторон его жизни и 

поведения.  

Поиск путей и средств решения про-

блемы свободы ребенка в педагогическом 

процессе всегда был в центре внимания вы-

дающихся теоретиков и практиков воспита-

ния (Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Л.Н. Тол-

стой, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель, Э. Кей, 

М. Монтессори, Э. Фромм, А. Нейлл и др.). 

Все они в той или иной степени придержива-

лись таких целевых установок, как: предо-

ставление детям свободы эмоционального 

развития, права самостоятельной организации 

своей жизни, возможности естественного раз-

вития, обеспечение счастливого детства по-

средством устранения страха и давления со 

стороны взрослых. Краеугольным камнем в 

их гуманистическом подходе к воспитанию 

было формирование свободных, самостоя-

тельных, счастливых и уравновешенных лю-

дей, которые умели находить свое место в 

жизни. Они по-своему разрешали в своих тео-

ретических и практических наработках про-

тиворечие между стремлением ребенка к сво-

боде как источнику саморазвития, отвергаю-

щим любое давление со стороны взрослых, и 

воспитанием как процессом управления раз-

витием ребенка. Таким образом, свободное 

воспитание – это направление в педагогиче-

ской теории и практике, которое рассматрива-

ет воспитание как помощь природе ребенка, 

естественно развивающегося в процессе осво-

ения окружающего мира и свободно само-

определяющегося в нем.  

Сторонники свободного воспитания 

считают, что в гуманистическом преобразо-

вании общества решающее значение имеет 

создание условий для реализации доброй 

природы человека, чему препятствует авто-

ритарное воспитание. Основными характе-

ристиками свободного воспитания являются 

отказ от насилия и давления на ребенка в лю-

бой форме; обращение к личностному началу 

в человеке, к его внутренним силам и потен-

ции; уделение внимания инициативе ребенка 

в познавательной деятельности; создание в 

семье атмосферы эмоциональной искренно-

сти, взаимного принятия и сотрудничества; 

гармонизация отношений личности и обще-

ства в целях эффективного взаимообуслов-

ленного развития; реальное, а не декларируе-

мое равноправие взрослых и детей, отноше-

ния доверия и уважения между ними. 

 

ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНОЕ - воспита-

ние детей, осуществляемое родителями или 

лицами, их заменяющими (родственниками, 

опекунами). Семейное воспитание можно 

рассматривать как специальную педагогиче-

скую деятельность родителей в семье, в кото-

рой реализуется функция семьи по социали-

зации ребенка. Отсюда, главной и общей за-

дачей семейного воспитания является подго-

товка детей к жизни в существующих соци-

альных условиях; более узкой и конкретной - 

усвоение ими знаний, умений и навыков, не-

обходимых для нормального формирования 

личности в условиях семьи.  

Семейное воспитание основывается на 

следующих  принципах: целенаправленность, 

культуросообразность, гуманизм, связь вос-

питания с жизнью детей и их потребностями, 

единство и согласованность общественного и 

воспитания семейного, учет возможностей и 

особенностей развития личности ребенка, 

единство требований и воспитательных пози-

ций, включенность ребенка в воспитательное 

взаимодействие и деятельность семьи. 

Условиями семейного воспитания яв-

ляются: семейный быт и уклад, традиции, от-

ношения, эмоциональный климат, общение и 

совместная деятельность, понимание и приня-

тие ребенка, чувство долга и ответственности 

за воспитание детей, педагогическая культура 

и авторитет родителей, организация жиз-

ненного пространства ребенка. 

Содержание воспитания в семье вклю-

чает формирование физически и психически 

здоровой, нравственной, интеллектуально 

развитой личности, готовой к предстоящей 

трудовой, общественной и семейной жизни. 
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Составными компонентами содержания се-

мейного воспитания являются известные 

направления - физическое, нравственное, 

интеллектуальное, эстетическое, трудовое 

воспитание. Они дополняются патриотичес-

ким, экономическим, экологическим, поли-

тическим, половым образованием подрас-

тающих поколений. 

Сегодня семейное воспитание становит-

ся намного большим, чем простым этическим 

воспитанием, в рамках которого ребенку го-

ворят, что он должен и чего не должен делать. 

Лежащие в его основе ценности не просто 

предписываются законом или внушаются ро-

дителями, но становятся личностно осмыс-

ленными и глубоко усвоенными моделями 

поведения. Именно через семью ребенок при-

общается к культуре общества, становится его 

членом. Опыт общения и взаимоотношений с 

родителями и близкими взрослыми, приобре-

тенный в семье, в значительной степени опре-

деляет характер взаимоотношений ребенка с 

окружающими людьми и последующей жиз-

ни. 

Педагогическая культура любого наро-

да начинается с овладения искусством семей-

ного воспитания. Народ прекрасно понимал, 

что семья закладывает фундамент, основу 

личности. Представления народа о семье, де-

тях и семейном воспитании обобщались, пе-

редавались из поколения в поколение и нашли 

свое выражение в комплексе педагогически 

продуманных, проверенных на практике 

условий, свидетельствующих о богатстве 

средств, способов воспитания. 

Воспитание личности в семье во многом 

опирается на традиции и обычаи, которые 

отражают устойчивые, повторяющиеся требо-

вания и нормы поведения в отношениях с 

взрослыми и сверстниками, в труде и досуге. 

Семейные традиции и обычаи способствуют 

усилению сплоченности всех членов семьи, 

порождают чувства общности, взаимной под-

держки, заботы, внимания. 

В народной педагогике отражены и 

особенности семейного воспитания. Народ 

всегда ратовал за счастливую семью, за со-

гласную жизнь супругов. Поэтому семья 

утверждается как основа нравственности. 

Народная педагогика учит ценить семью, за-

ботиться о родителях, формирует представле-

ния об ответственности каждого члена семьи 

за благополучие каждого. Самая большая 

ценность в семье - согласие: «Не надобен и 

клад, коли у мужа с женой лад», «Где в семье 

лад, там и ребят хорошо растят» и др. 

Лад в семье не исключает твердости и 

требовательности в воспитании. Особую роль 

народная педагогика отводит отцу и матери, 

оценивает их прежде всего по тому, как они 

растят своих детей: «Не тот отец и мать, кто 

родил, а тот, кто воспитал, вскормил да добру 

научил». Народ определенно высказывается о 

начале обучения, осуждает баловство детей, 

потакание их капризам, доказывает силу ро-

дительского примера. 

Роль родителей в правильном воспита-

нии детей была огромна. На это указывают 

многие народные изречения: «Сын отца, не 

стрелявшего оленей, не застрелит и дикую 

лошадь», «Если уж молоко матери не пошло 

ему впрок, то коровье - и подавно», «У хоро-

шей чашки и содержимое хорошее, у хорошей 

матери и дочь хороша». Дети проникались 

чувством глубокой благодарности к заботли-

вым родителям, воспитавшим их, ведь воспи-

тание детей в семье требует больших усилий. 

Поэтому и говорится в народе: «Родители — 

золотые крылья», «Пока есть отец, познай 

людей, пока есть конь, познай землю». 

Сила родительского влияния на детей 

тесно связана с дружеским взаимопонимани-

ем между членами семьи, их благородными 

взаимоотношениями. Взаимопомощь в семье, 

взаимная поддержка родственников являются 

важным условием для полноты счастья в бу-

дущем. Поэтому народ указывает на необхо-

димость дружной жизни в семье, что положи-

тельно влияет и на воспитание детей: «В 

дружной семье благодать, где раздоры - там 

погибель», «Что птенчик видит в гнезде, то 

же делает в полете», «Какова семья, такова 

жизнь» (татарские пословицы). Прежде всего, 

родители должны уважать друг друга, что яв-

ляется основой дружной семьи 

Народная педагогика учит, что муж 

должен быть хорошим семьянином, обра-

щаться с женой вежливо, человечно и мягко. 
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Важно также взаимопонимание между детьми 

и родителями. Нельзя делать различий между 

детьми, между мальчиками и девочками, их 

следует любить одинаково. Одобряя согласие 

между родителями и детьми, народ высмеива-

ет те семьи, где дети не подчиняются своим 

родителям. 

Осуждаются такие семьи, где нет 

надлежащего порядка, взаимного уважения — 

«Отец не признает сына, родные дети — друг 

друга». Кроме того, в доме, где есть дети, не 

должно быть сплетен. Народная мудрость так 

и гласит: «В доме, где есть дети, сплетням не 

место». 

Большое значение в семейном воспита-

нии имеет любовь к детям. Отсюда - уважение 

к личности ребенка, внимание к его словам, 

делам и увлечениям. Именно это чувство спо-

собствует формированию лучших человече-

ских качеств, духовного богатства и нрав-

ственной чистоты, содействует воспитанию 

уважения к родителям, учителям, старшим по 

возрасту. 

 

ВОСПИТАНИЕ ТРАДИЦИОННОЕ - 

целенаправленный процесс управления разви-

тием личности ребенка в контексте опреде-

ленных традиций. В  рамках традиционного 

воспитания осуществляется этническое вос-

питание (воспитание этнической идентифика-

ции, которая выражается в установлении ду-

ховной взаимосвязи между собой и свои 

народом;  в формировании чувства принад-

лежности к национальной культуре); религи-

озное воспитание (воспитание индивида, ос-

нованное на воспитательных традициях раз-

личных религий - христианское воспитание, 

мусульманское воспитание и др.); духовное 

воспитание (формирование ценностного от-

ношения к жизни, обеспечивающего устойчи-

вое и гармоническое развитие человека.). 

Традиционное воспитание всегда было 

тесно связано с социально-экономическим, 

политическим и культурным уровнем обще-

ства и государства, а также с их этносоциаль-

ными и социально-психологическими особен-

ностями. Оно было выделено в особую сферу 

общественной жизни, когда с усложнением 

труда и жизнедеятельности людей увеличился 

объѐм знаний, умений, навыков, которые 

должен усвоить человек. Постепенно это при-

вело к систематическому обучению, формы 

которого со временем дифференцировались. 

Так, уже в родовой общине люди специализи-

ровались в передаче опыта младшим еѐ чле-

нам в тех или иных видах деятельности 

(охотники, рыболовы, скотоводы, старейши-

ны и жрецы и др.). Причѐм все дети получали 

примерно одинаковое воспитание, которое в 

целом можно рассматривать как традицион-

ное. Оно было слито с социализацией, осу-

ществляемой в процессе практического уча-

стия детей в жизнедеятельности взрослых 

(производственной, общественной, ритуаль-

ной и игровой) и ограничивалось усвоением 

жизненно-практического опыта и житейских 

правил, передававшихся из поколения в поко-

ление. При этом разделение труда между 

мужчинами и женщинами обусловливало раз-

личие в воспитании (точнее, в социализации) 

мальчиков и девочек. 

Рассматривая воспитание с позиций 

традиционной педагогики, его можно было 

бы отнести (с некоторой долей условности) к 

воспитанию в узком смысле. Как правило, 

такое понимание воспитания связывают с ос-

новными понятиями закрытого образования: 

целенаправленная деятельность, влияние, 

формирование качеств и убеждений, передача 

социального опыта. Эти понятия описывают 

традиционные педагогические действия, в 

которых личность ребенка выступает как ма-

нипулируемый педагогом объект. В то время 

как, например, гуманистическая педагогика 

обращена к другим воспитательным действи-

ям. Они направлены на то, что проявляет и 

пробуждает, на  то, что принадлежит лично-

сти - сознание, смысл, ценности, пережива-

ния, личностный опыт и т.д.  

 

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОВОЕ - процесс 

вовлечения детей в педагогически организо-

ванные виды труда с целью передачи им про-

изводственного опыта, развития трудовых 

умений, трудолюбия, добросовестного, ответ-

ственного и творческого отношения к любому 

труду. Трудовое воспитание является важ-
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нейшей предпосылкой всестороннего гармо-

нического развития личности ребенка. 

В народном опыте воспитания всегда 

обращалось внимание на необходимость ран-

него приучения детей к труду, участие в до-

машних заботах, выполнение семейных обя-

занностей. Самым важным, высоким мораль-

ным качеством человека всегда было его тру-

долюбие. Поэтому одним из важнейших 

средств нравственного воспитания в народной 

педагогике является труд. Народ придавал 

труду исключительное воспитательное значе-

ние. В процессе трудовой деятельности подрас-

тающее поколение усваивало моральные тре-

бования, нормы поведения и правила взаимо-

отношений с другими людьми. Поэтому вос-

питательное влияние труда широко и всесто-

ронне отражено в пословицах: «Для тех, кому 

трудиться лень, бесконечно длится день», «То, 

что достается без труда, не приносит счастья 

никогда», «Чтобы взять траву, верблюд и тот 

вытянет шею». 

Труд - главное средство воспитания в 

семье. Глубокое уважение к труду, понимание 

значения его в жизни человека находит отра-

жение во многих татарских пословицах: «Не 

суди человека по словам, суди по делу», «По 

работе - обед», «Сначала сделай, потом гово-

ри», «Не поработаешь - не поешь, не поешь - 

не проживешь». 

Народ не представлял воспитание в се-

мье детей, молодежи без труда. Малыш еще и 

голову не держит, а родители радуются: «По-

мощник растет». Мотив «помощника отца» 

(помощницы матери) - ведущий лейтмотив в 

общении с ребенком начиная с первых дней и 

до того возраста, когда он начнет самостоя-

тельно выполнять те или иные виды труда 

вместо отца и матери. В семье дети обучают-

ся, готовятся к жизни, совместному труду с 

родителями, взрослыми, начиная трудиться с 

малых лет. Каждому ребенку с учетом его 

возраста находится посильный вид труда, и он 

имеет постоянные трудовые обязанности. 

Народ едко высмеивает тех, кто не любит 

труд или избегает его. 

Созидательный, полезный труд является 

темой многих сказок, загадок, поговорок. В 

них выражалась заинтересованность не толь-

ко в материальных результатах труда, а также 

в положительном влиянии его на личность. В 

процессе труда у детей вырабатывались дис-

циплинированность, аккуратность, чувство 

взаимопомощи, формировались такие ценные 

качества, как человечность, честность и др. 

Народ понимал, что только труд, моби-

лизующий на решительные действия, превра-

щенный в потребность, может оказать благо-

творное влияние на личность. Эти требования 

высказаны в многочисленных пословицах: 

«Действуй, а иначе не быть удаче», «Нет горы 

непроходимой, постарайся - перейдешь. Нет 

реки неодолимой, захоти - переплывешь» 

(киргиз.); «Бездельник никому не нужен», 

«Гордость - только от труда», «Высокое зва-

ние только трудом завоевывается», «Умение 

приходит после долгих трудов», «Человек без 

ремесла, что бесплодное дерево» (турк.); «Де-

рево листья украшают, человека труд украша-

ет», «Мало говори, больше работай», «Ма-

ленькая работа лучше большого безделья», 

«Не хвались тем, что ел, а тем, что сделал», 

«Где хорошая работа, там хорошее имя» (та-

тар.); «Много достигнет тот, кто терпелив», 

«Трудолюбие - благодать» (абхаз.). В русской 

сказке «Правда и Кривда» об одном из двух 

братьев сказано, что жил он «правдой, рабо-

тал, трудился, людей не обманывал, а жил 

бедно...» Усиление конкретных проявлений 

правды синонимами «работал», «трудился» 

свидетельствует о том, что, по народному 

убеждению, правда - в честном труде и она на 

стороне трудящихся. Подобные идеи были 

присущи и другим народам. Все это способ-

ствовало формированию зрелости, выраба-

тывало с детских лет работоспособность и 

трудолюбие, ответственность и дисциплини-

рованность. 

 

ВОСПИТАНИЕ УМСТВЕННОЕ - фор-

мирование интеллектуальной культуры, по-

знавательных мотивов, умственных сил, 

мышления, мировоззрения и интеллектуаль-

ной свободы личности. Содержание умствен-

ного воспитания включает основы знаний о 

природе, о современном производстве, фор-

мирование инициативности, деловитости, 

умение самостоятельно решать задачи, вы-
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двигаемые жизненной практикой.  

Умственному воспитанию детей уделя-

лось в народе особое внимание. Так, по убеж-

дению карачаевцев «акъыл» (ум) – одно из 

главных человеческих качеств. От ума, ум-

ственного развития зависит успех подготовки 

человека к жизни. Человека, наделенного 

большим умом, имеющего значительный 

жизненный опыт, карачаевцы называют 

«акъылман» (мудрый). Во многих фольклор-

ных произведениях карачаевцев восхваляется 

мудрость народа, утверждается неизбежность 

победы разума над глупостью, труда над без-

дельем. О тех, кто проявляет низкий уровень 

умственного развития, говорят «суубаш», 

«джелбаш» (в голове вода, ветер). Нехватку 

разума ничем не возместишь: ни красотой 

(«Напрасна красота, коль нет ума»); ни тело-

сложением («Большой, как дуб, глупый, как 

пень»); ни показной солидностью и блеском 

(«Борода до пояса, а разума ни волоса», «Коль 

нет ума, борода не поможет»), ни возрастом 

(«Ум зависит не от того, что молод или стар, а 

от головы); ни должностью («Большой чин, да 

глупая голова»); ни одеждой («По одежде 

встречают, по уму провожают»), ни деньгами 

(«Ум на базаре не купишь»). 

Адыги также с древнейших времен вы-

соко ценили в человеке ум, мудрость, знания 

и ставили их на первое место в воспитании. 

Об этом говорят сказки, а также пословицы: 

«Ум - основа всякого дела», что соответствует 

русской пословице «Голова – всему начало»; 

«Главная сила в человеке – ум», «У кого ум, 

тот опора для всех и др. В народных послови-

цах и поговорках утверждается, что все жиз-

ненно важные вопросы человек решает своим 

умом, поэтому он ценится по уму: «Птицу 

поднимают ее крылья, а человека – его ум». 

В татарской народной педагогике овла-

дение знаниями является необходимым усло-

вием всестороннего развития, в этом заключа-

ется счастье человеческой жизни: ―Счастье 

ищи не в дорогах, а в знаниях‖. Знания счи-

таются дороже всякого богатства: ―Не нужно 

золота, необходим ум‖, ―Если хочешь погу-

бить себя, или накапливай богатство, или 

оставайся безграмотным‖. Народная педаго-

гика придает огромное общественное значе-

ние образованности: ―Опередит та страна, где 

люди образованные, а страна, где люди без-

грамотные, развалится‖, ―Образованность де-

лает человека зрячим‖. 

В народной педагогике в процессе вос-

питания детей в семье уделялось большое 

внимание развитию у детей смекалки. Так, у 

ингушей о смекалистости молодежи судили 

по ее участию в вечеринках, на свадьбах. Та-

кое развлечение называется «зоахалол» (шу-

точное сватовство). Оно сопровождается ост-

роумными вопросами-ответами, дискуссиями, 

притчами, головоломками, загадками, из ко-

торых можно судить о  сообразительности, 

находчивости, чувстве юмора и личностных 

качествах молодого человека. 

 

ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ - педа-

гогически организованный процесс передачи 

от поколения к поколению способов и знаний, 

необходимых для физического совершенство-

вания. Цель физического воспитания - разно-

стороннее развитие личности человека, его 

физических качеств и способностей, форми-

рование двигательных навыков и умений, 

укрепление здоровья. Основные средства фи-

зического воспитания - физические упражне-

ния, использование естественных сил приро-

ды (солнечная энергия, воздушная и водная 

среда и т и), соблюдение правил гигиены 

(личной, трудовой, бытовой и т. п.).  

В представлении народа идеал физиче-

ского воспитания – здоровая, жизнерадостная, 

сильная и отважная молодая смена. Житей-

ский опыт воспитания содержит свои прин-

ципы заботы о здоровье детей. Народ имел 

определенные представления о функциях че-

ловеческого организма и воспитывал необхо-

димые образцы поведения. Общепринято из-

речение: «Держи голову в холоде, а ноги в 

тепле». Простудившемуся человеку говорят: 

«Пропотеешь и жар пройдет». Народ понима-

ет силу внушения и разумно предупреждает: 

«От мнительности можно и заболеть». Однако 

если физический недуг силен, то о здоровье 

души ребенка необходимо позаботиться в 

первую очередь. Многие народные афоризмы 

характеризуют здоровье как величайшее бо-

гатство, благо для человека: «Богатство бед-
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няка – это его здоровье» (казах.); залог здоро-

вья – полноценное физическое развитие: 

«Свежий воздух и движение – лечат, а лень и 

уныние – калечат» (рус.). Физическое воспи-

тание, физическая культура, воспитание вы-

носливости, ловкости, сноровки – народные 

средства укрепления здоровья. Физическое 

воспитание детей и подростков находило вы-

ражение в народных играх, национальных ви-

дах борьбы, спортивных соревнованиях. Сре-

ди физических упражнений у тюркских наро-

дов особое место занимали военно-

прикладные виды. В арсенал средств выра-

ботки моральных и физических качеств мно-

гих тюркских народов входили охота, стрель-

ба, верховая езда, борьба, плавание, бег, 

прыжки, лыжные гонки. Некоторые из них 

впоследствии стали национальными видами 

спорта. Это, прежде всего, скачки, бег, борьба 

и др.  

Для многих тюркских народов харак-

терным является обучение своих детей с ма-

лых лет военному делу - состязанию с копья-

ми, верховой езде и стрельбе. Спортивные 

игры отражали хозяйственный уклад жизни 

народа и были связаны  с трудовой деятель-

ностью и потребностью обороняться от вра-

гов. Система подвижных и конно-спортивных 

игр, игры на свежем воздухе, верховая езда, 

посильное участие детей в труде компенсиро-

вали отсутствие элементарной гимнастики в 

мусульманских школах. Физическому воспи-

танию детей способствовали и традиционные 

встречи одноаульцев перед наступлением су-

мерек, после пригона скота с пастбищ. Соби-

раясь на окраине аула, жители обсуждали 

происшествия дня, рассказывали друг другу 

последние новости и тут же состязались в бе-

ге, в борьбе. Перетягивали канат. Старшие 

руководили младшими, советовали, подска-

зывали, подзадоривали, сокрушались при не-

удачах и радовались успехам. Традиции сов-

местного участия старших и младших в состя-

заниях и играх, строгое соблюдение правил и 

честность имели большое воспитательное 

значение.  

 

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ - 

целенаправленное развитие у подрастающего 

поколения высокой экологической культуры, 

включающей в себя знания о природе, гуман-

ное, ответственное отношение к ней как к 

наивысшей национальной и общечеловече-

ской ценности и готовность к природоохран-

ной деятельности. Носителями экологическо-

го воспитания детей являются: семья, школа, 

система дополнительного образования. 

Народ испокон веков был в «родствен-

ных» отношениях с природой. Являясь ча-

стью природы и постоянно чувствуя свою за-

висимость от еѐ законов, он постоянно 

наблюдал за объектами и явлениями природы. 

Свои наблюдения народ апробировал в прак-

тической деятельности, в процессе которой 

происходило выявление рациональных зна-

ний. Бережное отношение к природе способ-

ствовало рациональному использованию при-

родных богатств без нарушения экологиче-

ского равновесия, сводя до минимума кон-

фликт между человеком и природой. 

Народные природоохранные традиции 

возникли на определѐнном этапе обществен-

ного развития. Их формирование происходи-

ло на протяжении длительного исторического 

периода под влиянием природо-

географических и социально-экономических 

факторов. Эти традиции не только аккумули-

руют положительный социальный опыт гар-

монических взаимоотношений человека с 

природой на уровне этноса, но и содержат 

педагогический механизм передачи этого 

опыта младшим поколениям и рассматрива-

ются как сложное социально-педагогическое 

явление. 

Различают несколько механизмов воз-

действия на мотивацию человека природо-

охранных традиций. Во-первых, это культо-

вое поклонение, объясняемое религиозными 

причинами (голубь – божья птица). Во-

вторых, создание при помощи традиций поэ-

тических, любовных образов (белая лебѐдуш-

ка). В-третьих, – вызывание жалости к живо-

му существу (Горобец маленький, а серденько 

мае). В-четвѐртых, – предвещание полезных 

для человека последствий (ласточка прилетит 

– счастье в дом принесѐт). В-пятых, - запуги-

вание плохими последствиями для человека в 

случае нанесения им вреда животному (его 
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жилищу) или растению (убить бобра – не ви-

деть добра). Уважение к животному могло 

вызываться также необычным цветом (белым) 

или неагрессивностью (орѐл, тигр). 

Родители знали и передавали своим де-

тям природоохранительные и бытовые запре-

ты, которые существовали у каждого народа. 

Например, у многих народов Севера, Сибири, 

Кавказа образ жизни и законы природы слиты 

в единое целое. Поэтому для народной педа-

гогики было естественным абсолютное 

неприятие негативных действий по отноше-

нию к природе: будь то сорванный цветок, 

посаженная в клетку птичка или животное. 

Любоваться и наслаждаться их красотой при-

учали с детства. Это можно увидеть, напри-

мер, в культе божьей коровки у русских, та-

тар, башкир, чувашей; в культах водных ис-

точников у казахов, калмыков; культах свя-

щенных рощ у якутов, бурят. У народов Севе-

ра природа и культура чѐтко взаимодейству-

ют. И стар, и млад, не разоряя природу, ис-

пользуют еѐ крайне рационально. Многие 

народы ловят только крупную рыбу, а мелкую 

заботливо отпускают в воду. Такое же береж-

ное отношение к природе проявлялось и в 

традициях донского казачества. Весной, когда 

рыба шла на нерест в донские займища и 

вверх по реке, запрещался не только лов ры-

бы, но даже звон церковных колоколов, дабы 

не беспокоить рыбные стаи. Татарский народ 

охотился в определѐнное время за тем или 

иным животным, не принося вреда его раз-

множению, проводились «недели пощады», 

нельзя было трогать яйца в гнѐздах. Родители 

объясняли детям, что многие птицы могут 

посылать болезни и разные злые духи, что 

сдерживало детей от дурных поступков. 

Народные природоохранные традиции 

включают такие способы передачи социаль-

ного опыта, как устное народное творчество, 

народный агрокалендарь, природоохранные 

обычаи, обряды, праздники, ритуалы. Эколо-

гические знания народа передаются из поко-

ления в поколение через сказки, пословицы, 

поговорки и т. п. в весьма лѐгкой и удобной 

форме как бы мимоходом, без особого напря-

жения. Использование различных поверий, 

традиций, обычаев в пропаганде охраны при-

роды более эффективно ещѐ и потому, что 

они не требуют у малоподготовленной ауди-

тории особого умственного напряжения, а 

сразу вызывают бессознательную реакцию. 

Особенно эффективна для экологиче-

ского воспитания детей родительская этнопе-

дагогика, находящая своѐ выражение в разно-

образных формах: в домашнем чтении произ-

ведений детского фольклора; в домашнем ку-

кольном театре и концерте, связанных со ска-

зочными сюжетами о природе; в приобщении 

к труду на приусадебном участке и т.д. Роди-

тели могут помочь детям в составлении ка-

лендаря народных примет о прогнозе погоды. 

Поскольку  трудовое воспитание детей на 

огороде, в саду, на даче является неотъемле-

мой частью экологического воспитания в се-

мье, то родителям целесообразно научить ре-

бят работать с учѐтом народных примет.  

 

ВОСПИТАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ - 

процесс формирования и развития эстетиче-

ского эмоционально-чувственного и ценност-

ного сознания личности и соответствующей 

ему деятельности. Один из универсальных 

аспектов культуры личности, обеспечиваю-

щий еѐ рост в соответствии с социальным и 

психофизическим становлением человека под 

влиянием искусства и многообразных эстети-

ческих объектов и явлений реальности. Эсте-

тическое воспитание реализуется в системах 

образования различного уровня, приобретая 

полноценность лишь при самообразовании, 

саморазвитии личности, подводящих к осо-

знанию себя участником и субъектом эстети-

ческой деятельности. В более узком смысле, 

эстетическое воспитание - в отличие от худо-

жественного  воспитания - направление, со-

держание, формы воспитательной и методи-

ческой работы, ориентированные на эстетиче-

ские объекты реальности и их свойства, вы-

зывающие эстетические эмоции и оценки. 

Цели эстетического воспитания и обра-

зования: развитие готовности личности к вос-

приятию, освоению, оценке эстетических 

объектов в искусстве или действительности; 

совершенствование эстетического сознания; 

включение в гармоничное саморазвитие; 

формирование творческих способностей в 
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области художественной, духовной, физиче-

ской (телесной) культуры. 

Эстетическое воспитание ребенка в народ-

ной педагогике начинается с ранних лет. Первое, с 

чем осмысленно знакомится ребенок, - это голос 

матери. Колыбельные песни - первые шаги приоб-

щения ребенка к музыкальной культуре и художе-

ственному слову. В них был заложен глубинный 

смысл и обереговая функция, ведь слову над ко-

лыбелью придавали значение заклинания. 

По мере взросления ребенок, находясь среди 

взрослых, постоянно слышал ласковые слова. 

Например, в русской семье это были либо ласка-

тельные имена (Ванюша, Илюша, Машенька, Ка-

тенька), либо нежные прилагательные («доро-

гой», «родной», «пригоженький», «ненаглядный»), 

либо ласкательные существительные («золотце», 

«крошечка»). Даже тексты песен, с которыми 

дети знакомятся с малых лет, изобилуют словосо-

четаниями типа «серенький хвостик», «малые 

детоньки», «девица пригожая». 

Прекрасное у адыгов с давних времен 

принадлежало к категории высших человече-

ских ценностей. К нему всегда стремились, в 

нем находили самую высокую радость, о нем 

мечтали. И не удивительно, что это породило 

целую систему эстетических взглядов. Ее суть 

состояла в традиционной передаче от поколения 

к поколению эстетического опыта, который 

накапливался веками. Характерным для эстети-

ческих идеалов народа является то, что в них 

понятие «красивое» (Дахэ) подразумевает не 

только внешнюю форму, облик предметов, яв-

лений, но внутреннюю сущность, содержание, 

их значение для человека, для общества. Ады-

ги учили молодежь отличать подлинно краси-

вое от «красивости», т.е. от формального, пу-

стого, не имеющего ничего общего с действи-

тельно красивым, о чем свидетельствуют по-

словицы: «Не все золото, что блестит, не все 

медведь, что бурое», «Не все красивое краси-

во». Внешне красивым может быть явление, 

отнюдь не прекрасное по своей внутренней 

сущности, внешне красивый человек может 

быть аморальным по своей нравственной 

сущности. «Большой, но пустой, маленький, 

но крепкий», «Не гордись красотой, а гордись 

своим трудом» (своими делами), «Посмотришь 

- красиво, разрежешь - колючки», «Говорит 

красиво, но добра не делает». Адыги вкладыва-

ют в понятие «красота» единство формы и со-

держания явлений и предметов. Однако они 

признают и чисто внешнюю красоту: правиль-

ность, симметрию, гармонию, определенные 

цветовые и светотеневые сочетания, пропор-

циональность, ритм и т. п.: «Свет от нее исхо-

дит»; «Самая красивая из тех, кто носит брови»; 

«Ее лицо - полная луна на небе», «Ее брови - что 

крылья ласточки». Прекрасное (хотя оно не 

имеет строгого, логического определения) все-

гда вызывает у человека положительные эмо-

ции: «Под прекрасным мед лежит»; «Красота 

поможет сделать сто внеочередных дел». 

Национальная одежда всегда отличается 

изяществом, простотой и изысканным сочетани-

ем красок. Изучая национальный костюм, не-

трудно заметить взаимовлияние культур. Напри-

мер, в одежде кубанских казаков немало деталей 

костюма горца (папаха, кинжал, бурка, черкесска, 

кушак, кубанка). Даже сочетание преобладающих 

красок у казаков-кубанцев ближе к горскому 

(черный + красный), чем к запорожскому или 

донскому (синий + красный). 

Образ жилища всех народов отражал не 

только их основное функциональное назначение, 

но и художественный вкус. В зависимости от тра-

диционных материалов использовались и соответ-

ствующие средства эстетизации. У русских, та-

тар, башкир деревянные избы украшались резь-

бой, южноукраинские хаты и кумыкские сакли 

тщательно белились известью, жилища горных 

аулов украшались резьбой по камню. Особое ме-

сто в эстетизации среды обитания отводилось ху-

дожественному образу  культовых зданий. Хри-

стианские церкви, исламские мечети, еврейские 

синагоги, буддийские дацаны возводились на воз-

вышенных местах и были в селениях не только 

архитектурной доминантой, но и главным худо-

жественным украшением. Особое место в архи-

тектуре занимают мавзолеи и кладбища. «Город-

ки мертвых» в Чечне, Ингушетии и Осетии, мавзо-

леи в Средней Азии и на Южном Урале, соору-

жения похоронного ритуала в Калмыкии и Бурятии 

восхищают нас величественностью, строгой 

простотой форм, рациональностью и заставляют 

лишний раз задуматься о бренности и быстро-

течности бытия. 
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Эстетический вкус народа формировался и 

в организации пространственной среды. Доста-

точно вспомнить великолепные дворики мусуль-

манских мечетей и духовных школ (медресе), 

украшенные деревьями, цветниками и фонтана-

ми; дворы русских монастырей; главные площади 

казачьих станиц (майданы). Дворовые территории 

у большинства славянских и кавказских народов 

отличаются строгой иерархией построек, обес-

печивающих комфорт не только семьи, но и до-

машних животных. 

Даже предметы чисто утилитарного назначе-

ния - чашки, ложки, ножи - были у всех народов 

средствами эстетического воспитания. Мировую 

известность получили изделия дагестанских че-

канщиков, русской Хохломы и художественных 

промыслов других народов. Производство художе-

ственных изделий было таким масштабным, что 

можно смело говорить о художественном влия-

нии его на развитие молодежи. 

 

ВОСПИТАНИЕ ЭТИЧЕСКОЕ - выра-

ботка у подрастающего поколения правил хо-

рошего тона, формирование культуры пове-

дения и отношений. Нормативная этика - си-

стема моралистических рассуждений, имею-

щих целью поддержание в обществе фунда-

мента нравственных ценностей. Она призвана 

формулировать ответы на вопросы о добре и 

зле, о правильном поведении человека в обы-

денных жизненных ситуациях. Нормативно-

этическое учение провозглашает и отстаивает 

определенную моральную позицию, выражая 

ее в виде нравственных идеалов, принципов, 

правил и норм поведения В отличие от голого 

морализаторства, для которого характерны 

назидательность, внушение, ссылка на авто-

ритеты и образцы для подражания, норматив-

ная этика апеллирует к разуму, ее методы - 

доказательство, довод, аргумент.  

Теоретическая этика - это наука, описы-

вающая и объясняющая мораль как особое 

социальное явление. Эта наука отвечает на 

вопросы: что такое мораль, чем она отличает-

ся от других обществ, феноменов; каково еѐ 

происхождение, как она менялась историче-

ски; каковы механизмы и закономерности еѐ 

функционирования; в чѐм состоит еѐ соци-

альная роль и т. д? 

Если нормативная этика, обосновывая 

моральные ценности, может повлиять на 

нравственную позицию личности непосред-

ственно самим своим содержанием, то влия-

ние теоретической этики сказывается опосре-

дованно - через выработку способов и приѐ-

мов нравственно-воспитательной деятельно-

сти.  

 С древнейших времен до наших дней 

этикет регулирует и структурирует поведение 

людей в обществе, выполняя как на обще-

ственном, так и на индивидуальном уровне 

гуманистическую функцию организации и 

регламентации коммуникационных процес-

сов, помогает достичь «безболезненного» 

вписывания личности в социальный контекст. 

Потребность в регламентации поведения су-

ществовала на протяжении всей истории че-

ловечества. Для того чтобы было возможным 

взаимопонимание людей, а также их объеди-

нение в различного рода социальные образо-

вания, чтобы общество функционировало как 

единое целое, как сложная социальная систе-

ма, оно должно было установить такие рамки 

поведения индивидов, в которых это поведе-

ние становится единообразным, стабильным, 

повторяющимся. Такая стереотипизация явля-

ется сутью механизма традиции и позволяет 

закреплять и передавать социальный опыт 

поведения. Важнейшей функцией этикета яв-

ляется ограничение инстинктивного начала в 

поведении человека, что проявляется в при-

дании окультуренных форм выражения эмо-

циям и чувствам человека, в ограничении его 

влечений и страстей, что, безусловно, гумани-

зирует поведение человека в обществе. 

 

ВОСПИТАННОСТЬ - уровень развития 

личности, проявляющийся в согласованности 

между знаниями, убеждениями, поведением и 

характеризующийся степенью сформирован-

ности общественно значимых качеств. Уро-

вень воспитанности характеризует результаты 

воспитательной работы. Разлад, конфликт 

между тем, что человек знает, как думает и 

как реально поступает, может приводить к 

кризису личности. Воспитанность представ-

ляет собой актуальный уровень развития лич-

ности в отличие от воспитуемости – потенци-
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ального уровня личности, зоны ее ближайше-

го развития.  

В народной педагогике воспитанность 

предполагает соответствие поведения инди-

видов требованиям этноэтикета. Так, мо-

раль, нравственность в адыгских языках но-

сят название «хабзэ», которое является сино-

нимом «шэны» (по-адыгейски) или «щэн» 

(по-кабардински), что значит «черта характе-

ра», «щытык1э (по-кабардински), «зек1ак1э» 

(по-адыгейски) - поведение. «Хабзэ» употреб-

ляется для обозначения черты характера, при-

вычки, отдельных правил поведения. Напри-

мер, говорят «Хабзэ хуэхъун», «Хабзэ 

фэхъун» (войти в привычку). У адыгов, как и 

у других народов, имеется свой свод правил 

хорошего поведения. «Не знающий правил 

поведения может опозориться», «Не знаю-

щий правил поведения ведет себя неприлич-

но», - говорят адыги. Таким образом, правило 

поведения человека, которое носит общий 

характер и на основании которого оценива-

ется человеческий поступок, у адыгов назы-

вается «хабзэ», т.е. норма поведения - это 

правило, требование, определяющее, как 

должен поступить человек в той или иной 

конкретной ситуации. Оно может побуждать 

человека к определенным поступкам: «Сде-

лай добро и брось в воду»; «Сотворив доб-

ро, хоть в воду его бросай - не пропадет»; 

«Не хвали себя: если ты хорош, и так узна-

ют». 

Нормы (отдельные «хабзэ») устанавли-

вают, как человек должен поступать в своих 

взаимоотношениях с обществом, коллек-

тивом, другими людьми. Из норм состоит мо-

раль. Она представляет собой совокупность 

требований, выраженных в нормах или пра-

вилах поведения людей, регулирующих их 

отношения друг к другу, а также к обще-

ству, определенному классу, родине, семье и 

т. д. Эту совокупность норм поведения чело-

века, т.е. отдельных «хабзэ», адыги называют 

обобщающим словом «Адыгэ хабзэ», что 

вполне можно принять как «Адыгские мо-

ральный кодекс». Знание и соблюдение его 

называется «намыс» (по-адыгейски), «нэмыс» 

(по-кабардински). «Нэмыс хэлъын» — быть 

корректным, деликатным. «Где нет намыс, 

там нет счастья», «У кого нет намыс, у того нет 

счастья». Человек, поведение которого резко 

расходится с «Адыгэ хабзэ», заслуживает от-

рицательной оценки. О нем адыги говорят: 

«Ни лица, ни чести у него нет». 

Общая для всех адыгов, более древняя 

категория, служащая концентрированным вы-

ражением моральных правил поведения, но-

сит название «адыгагъэ», что буквально озна-

чает «адыгственность», т. е. совокупность 

лучших нравственных качеств, которые долж-

ны быть воспитаны у молодого поколения. 

Когда говорят «адыгагьи, ц1ыфыгъи хэльэп», 

— что значит «нет в нем ни адыгственности, 

ни человечности». Такая характеристика яв-

ляется резко осуждающей, отрицательной. 

Наоборот, изречение «ц1ыфыгъи, адыгагьи 

хэль» означает «есть в нем и человечность и 

адыгственность», что является выражением 

самой высокой похвалы нравственности чело-

века. «Быть носителем Адыге хабзэ нелегко», 

— говорит поговорка. «Старайся меньше го-

ворить, старайся делать больше добрых дел», 

«Лучше доброе дело, чем красное слово», 

«Умри, но, если ты мужчина, будь верен сво-

ему слову». Результат нравственного воспи-

тания заключается в формировании глубоких 

моральных убеждений и способности вопло-

щать их в действия, поступать в соответствии 

с ними. 

В «Адыгэ хабзэ» существуют понятия, 

представляющие собой наиболее общую форму 

выражения моральной оценки: добро, спра-

ведливость, долг, честь, совесть, счастье. Объ-

ективным критерием моральности поступков, 

поведения людей является соответствие их об-

щественным интересам. Поведение отдельного 

человека считается моральным в той степени, в 

какой оно является общественно полезным и, 

наоборот, оно аморально в той степени, в ка-

кой оно антиобщественно. Об этом предельно 

ясно свидетельствуют пословицы: «Кто не до-

рожит честью своего народа, тот не дорожит 

своею честью», «Кто не любит свою Отчизну, 

тот не будет любить и отца родного», «Если 

твою родину постигнет беда, не жалея жизни, 

заступись за нее». 
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ВОСПИТАТЕЛЬ - лицо, осуществляющее 

воспитание и принимающее на себя ответ-

ственность за условия жизни и развитие лич-

ности другого человека. В понятии «воспита-

тель» заключается как профессиональная 

роль, так и гражданская личностная позиция, 

принятая на себя одним человеком и реализу-

емая по отношению к другому человеку (или 

коллективу). В философии образования при-

нято считать, что функции воспитателя ре-

ально осуществляют все педагоги: родители, 

воспитатель детского сада, школьные учите-

ля, мастера производственного обучения, 

преподаватели вузов.  

В своей деятельности воспитатель реа-

лизует две основные функции. Во-первых, он 

обеспечивает полноценное прохождение вос-

питанником главных этапов онтогенеза – 

детства, отрочества, юности как самоцен-

ных, неповторимых периодов развития лич-

ности. Во-вторых, осуществляет подготовку 

воспитуемого к самостоятельной взрослой 

жизни, к выполнению семейных, гражданских 

и профессиональных функций; формирует 

готовность к нравственному самоопределе-

нию; способствует проявлению самобытных 

черт личности, индивидуальных задатков и 

способностей. Таким образом, воспитатель 

осуществляет осознанную систематическую 

деятельность, побуждающую личность к са-

мовоспитанию и формированию определен-

ных свойств и качеств личности, а также за-

нимается организацией, регулированием и 

коррекцией широкого спектра внешних соци-

альных воздействий на воспитанников. Сюда, 

в частности, входит обеспечение воспитате-

лем здорового образа жизни каждому ребен-

ку, нормального режима питания, отдыха, 

условий для обучения, общения, игры и тру-

да, а также оптимального уровня психических 

и физических нагрузок.  

В любом обществе реально существует 

многообразие воспитательных позиций вос-

питателя: от высокомерно-менторской, от-

чужденной от личности воспитанника, до 

терпеливо-разъяснительной и оптимистиче-

ской. В связи с этим стиль воспитателя в вос-

питании связан с общественным укладом, 

народными традициями, политическим 

устройством государства и, в немалой степе-

ни, с собственной индивидуальной судьбой 

(счастья в семейной жизни и справедливости 

в оценке его труда). 

Основными слагаемыми успеха воспи-

тателя являются его высокий профессиональ-

ный и нравственный авторитет, который 

предполагает умение войти в контакт с деть-

ми, знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, уважение человеческого досто-

инства воспитанника, способность творчески 

разрешать сложные ситуации в жизни в жизни 

личности и коллектива. 

В народной педагогике всегда предъяв-

лялись высокие требования к личности воспи-

тателя, прежде всего, родителя, поскольку 

важным методом воспитания рассматривался 

пример. Учитывая склонность детей к подра-

жанию, народная педагогика требовала от 

старших, чтобы они старались быть достой-

ным примером для подрастающего поколе-

ния. Ведь недаром в народе говорили «Ребе-

нок что слышит, то и говорит», «Ребенок де-

лает то, что замечает». 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ - педагогически организованная це-

ленаправленная деятельность, ориентирован-

ная на формирование личности, которая при-

обретет в процессе развития способность са-

мостоятельно строить свой вариант жизни, 

научится делать этот выбор и находить спо-

собы его реализации. Таким образом, целью 

воспитательной деятельности является воспи-

тание свободной, творчески развитой, соци-

ально ориентированной личности, способной 

к самореализации и саморазвитию.  

В задачи воспитательной деятельности 

входят: формирование  готовности  и  способ-

ности личности  выполнять  систему социаль-

ных ролей;  приобщение  к  национальной  и  

мировой  культуре, развитие  духовности;  

воспитание  патриотов, граждан  правового, 

демократического, социального    государ-

ства, уважающих  права  и  свободы  лично-

сти;  формирование у детей  культуры  меж-

личностных отношений;  развитие  творче-

ских  способностей  учащихся,  навыков  са-

мообразования;  воспитание  здорового  обра-
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за  жизни,  развитие   детского  и юношеско-

го спорта;  профилактика  асоциального пове-

дения  детей  и молодежи, дет-

ской беспризорности, правонарушений и  

других  негативных  явлений;  укрепление 

взаимодействия  с  семьями  учащихся;  под-

держка  детей  из  неблагополучных  семей, 

семей  социального  риска,  детей,    попав-

ших  в  трудную  жизненную  ситуацию. 

Основные  направления воспитатель-

ной  деятельности осуществляются в следую-

щих сферах: 

- здоровье - организация  деятельности  по  

формированию  здорового  образа   жизни, 

организация деятельности  по профилактике  

употребления  психоактивных веществ, орга-

низация туристической и  спортивной работы, 

воспитание  гармонично  развитой личности: 

здоровье  тела, духа, разума; 

-семья- организа-

ция работы с семьей, организация совместной

 деятельности  семьи  и  школы,   работа  по  

половому  просвещению  учащихся, защи-

щенность ребенка  в семье; 

- интеллект - формирование целостной и  

научно обоснованной  картины  мира, разви-

тие  познавательных  способностей;  

- знания и умения – формирование   самосо-

знания, активной  жизненной  позиции, по-

требности  к самосовершенствованию и само-

развитию, способности  адаптироваться  в  

окружающем  мире;            

- отечество - гражданско-патриотическое  

воспитание  учащихся, изуче-

ние национальных  традиций, деятельности  

детских  общественных организаций; 

- природа – организация  деятельности  по  

защите  природы, экологическо-

му воспитанию, организация  природосооб-

разной  деятельности; 

- труд - организация  трудовой  и  профориен-

тационной  деятельности  учащих-

ся, воспитание  трудолюбия, культуры  труда , 

экономическое  просвещение  подростков. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – раз-

вивающийся во времени и пространстве ком-

плекс взаимосвязанных компонентов: воспи-

тательные цели; люди, их реализующие в 

процессе целенаправленной деятельности; 

отношения, возникающие между еѐ участни-

ками; освоенная среда и управленческая дея-

тельность по обеспечению жизнеспособности 

воспитательной системы. По типу организа-

ции воспитания воспитательные системы тра-

диционно разделяются на авторитарные (вос-

питательная концепция, предусматривающая 

подчинение воспитанника воле воспитателя) и 

гуманистические (ориентация на личность 

ребѐнка). 

 История развития и становления воспи-

тательных традиций связана с определенными 

воспитательными системами, сложившимися 

в процессе развития общества. Каждая воспи-

тательная система несет на себе отпечаток 

времени и социально-политического строя, 

характера общественных отношений. В целях 

и задачах, которые она выдвигает, просматри-

ваются идеалы человека данной эпохи. В свя-

зи с этим следует ориентироваться на пони-

мание истоков дошедших до нас традиций. По 

отношению к воспитательной традиции не 

существует оценочного критерия типа «пло-

хая» или «хорошая». Примеры конкретных 

систем воспитания показывают, что все они 

развивались согласно логике эволюции кон-

кретно-исторических, культурных, нрав-

ственных, идеологических и жизненных цен-

ностей. На протяжении всей истории развития 

человечества средоточием воспитания чело-

века были и остаются семья, церковь, обще-

ство и государство. Главным для каждой из 

воспитательных систем является ориентация 

на воспитание человека. 

Любая семья представляет собой воспи-

тательную систему. Воспитательная система 

семьи формируется эмпирическим путѐм: она 

постоянно апробируется в опыте, содержит 

много педагогических «находок», хотя зача-

стую не лишена просчѐтов и серьѐзных оши-

бок. В семье, где озабочены воспитанием де-

тей, их будущим, система воспитания подвер-

гается анализу, оценке, что делает еѐ выстра-

данной, эмоционально окрашенной. Система 

семейного воспитания может быть стройной и 

упорядоченной, но это при условии, что роди-

тели имеют определѐнную цель воспитания, 
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учитывающие особенности ребѐнка и пер-

спективы его развития. 

Естественно, что она имеет общую для 

всех воспитательных систем и вместе с тем 

специфическую структуру. Она и сложившая-

ся в ней национально-традиционная система 

воспитания представляют собой диалектиче-

ское единство общечеловеческого и этическо-

го, национально-особенного, обусловленного 

своеобразием того или иного этноса. Веду-

щим звеном в этой национальной системе яв-

ляется идеал  воспитания, сформировавшийся 

в народной педагогике, в педагогическом со-

знании и педагогическом бытии того или ино-

го народа. Этот идеал, как и все идеалы, исто-

ричен. Он претерпевал и претерпевает неиз-

бежные изменения в процессе развития кон-

кретного этноса, но в своих главных сущ-

ностных характеристиках он считается посто-

янным, выражая интересы народа-труженика. 

Этот национальный идеал воспитания, содер-

жащий в себе и этнические, и общечеловече-

ские черты, во многом предопределяет харак-

теристику средств и организационных форм 

воспитания, используемых в семье. Так, в 

народной педагогике карачаевцев совершен-

ный человек - настоящий джигит - должен 

быть умным, здоровым, сильным, добрым, 

гордым, способным защитить родной очаг, 

Родину от врагов. Высоко оценивается сила 

воли человека, выносливость, позволяющие 

переносить все жизненные трудности, невзго-

ды с честью и достоинством. В соответствии с 

этим идеалом карачаевский народ создал 

свою педагогику, адекватную национальной 

психологии народа, историческим и природ-

ным условиям жизни, быту, традициям, куль-

туре, доминирующим общественным отноше-

ниям. Педагогические ценности опредмечены 

в многочисленных произведениях народного 

искусства, обычаях, обрядах, нравах, этно-

этикете, типичном поведении карачаевцев, 

что составляет суть традиционной педагоги-

ческой культуры общества. Находясь в поле 

этой культуры с младенчества до старости, 

карачаевец воспринимает народную педаго-

гику вначале как объект воспитания, а затем 

осознает и использует как субъект в общении 

с подрастающим поколением.   

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

ИУДАИСТОВ - воспитание подрастающего 

поколения в традициях иудаизма. Раскроем 

воспитательные традиции иудаистов на при-

мере еврейского народа. В Библейский пе-

риод у евреев не существовало особых обра-

зовательно-воспитательных институтов. Вос-

питание детей осуществлялось в семейных и 

клановых рамках. В основу еврейского воспи-

тания было положено привитие социальных, 

трудовых и религиозно-культовых навыков 

преимущественно через участие детей в се-

мейной и общинной деятельности. Залогом 

успеха в этот период была семейная, клановая 

и племенная солидарность, и патриархальная 

организация семьи с ее непререкаемым авто-

ритетом родителей, в первую очередь, отца. 

Воспитание детей в раннем возрасте возлага-

лось преимущественно на мать; когда сыно-

вья подрастали, их дальнейшее воспитание 

переходило в ведение отца, в то время как 

воспитание дочерей вплоть до замужества 

оставалось в руках матери, которая также 

обучала их домашним работам и женским ре-

меслам; однако ответственность за распутное 

поведение дочерей возлагалась на отца. Глав-

ное внимание уделялось воспитанию мальчи-

ков, которые были продолжателями рода и 

хранителями семейного имени и имущества. 

Библия особо подчеркивает ответственность 

отца за религиозное воспитание детей и вме-

няет в обязанность главе семьи обучать детей 

религиозным заповедям.  

Пленение вавилонское привело к уси-

лению еврейского религиозно-национального 

сознания и возникновению нового религиоз-

ного института – синагоги, посещение кото-

рой детьми постепенно стало частью их рели-

гиозного воспитания. Введенное Эзрой регу-

лярное публичное чтение Торы превратилось 

в мощный образовательно-воспитательный 

фактор. Родительские наставления более не 

могли удовлетворять возросших требований 

общества к воспитанию детей, и потому в 

этот период сложилась концепция обще-

ственного воспитания, согласно которой до 13 

лет мальчики должны получать образование у 

профессиональных учителей, как правило, 

http://www.eleven.co.il/article/13757
http://www.eleven.co.il/article/13241
http://www.eleven.co.il/article/13810
http://www.eleven.co.il/article/14988
http://www.eleven.co.il/article/14133
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интерпретаторов Торы – софрим (предше-

ственники фарисеев). Такое воспитание полу-

чило распространение преимущественно в 

городах, в то время как в сельских поселениях 

дети воспитывались в семейном кругу, хотя и 

там большое значение имела синагогальная 

проповедь.  

В дидактических произведениях эпохи 

Второго храма уделяется много внимания 

проблемам воспитания. В Притчей Соломо-

новых книге и Бен-Сиры Премудрости от ро-

дителей требуется воспитывать детей в духе 

добродетели и формировать у них навыки, 

необходимые для жизненного преуспеяния. 

Среди качеств, которые следует прививать 

юноше, – трудолюбие, воздержание от изли-

шеств, верность в дружбе, послушание стар-

шим, в первую очередь – уважение и повино-

вение родителям, милосердие к бедняку, 

честность в делах; однако решающее значение 

придается мудрости. В воспитании девушки 

идеалом служит эшет хайл – добродетельная 

супруга и энергичная хозяйка дома. 

Талмудический период знаменовал 

окончательную победу идеологии фарисеев; 

идеал всеобщего школьного обучения маль-

чиков стал жизненной нормой. Однако значе-

ние семьи в воспитании детей не только не 

уменьшилось, но, напротив, возросло: с раз-

рушением Храма большее значение стало 

придаваться домашней религиозной обрядно-

сти, например, седеру. Семья продолжала 

оставаться решающим фактором в воспита-

нии девочек, так как они не посещали обще-

ственных школ. 

Идеалы воспитания, сформировавшиеся 

в талмудический период, продолжали слу-

жить основой воспитания детей в средние ве-

ка, хотя изменившиеся условия жизни и неев-

рейское окружение оказывали заметное воз-

действие на процесс воспитания. Поэтому 

наряду с тенденциями, общими для всего ев-

рейского мира, в воспитании обнаруживаются 

определенные различия между общинами. В 

странах ислама в высших слоях еврейского 

общества детям давали наряду с религиозным 

также и светское воспитание, как это было 

принято у мусульман. Оно включало не толь-

ко изучение светских наук, но и привитие хо-

роших манер, выработку красивого почерка, 

умение сочинять стихи.  

С началом упадка исламской цивилиза-

ции в 13 в. евреи начали возвращаться к тра-

диционному еврейскому воспитанию. Анало-

гичный процесс произошел также среди евре-

ев, изгнанных из Испании и расселившихся в 

пределах Османской империи. В общинах из-

гнанников детям стремились привить не толь-

ко общееврейские традиции, но и сохранить 

специфические традиции евреев страны исхо-

да. Воспитание в этот период характеризуется 

распространением каббалистических мисти-

ческих верований. С упадком Османской им-

перии (начиная с конца 16 в.) и ухудшением 

условий жизни ее еврейского населения уси-

лилась роль семейной солидарности и, как 

результат, возросло влияние патриархальной 

семьи на воспитание детей. 

С изобретением книгопечатания полу-

чило широкое распространение чтение нрав-

ственной и дидактической литературы, что 

было тесно связано с воспитанием детей. 

Особенно значительным было влияние лите-

ратуры на идиш на воспитание девушек, так 

как они обычно не знали иврита. Немалую 

воспитательную роль играли еврейские ре-

месленные цехи, члены которых рассматрива-

ли себя как одну семью, имели, как правило, 

свою синагогу, организовывали совместные 

празднества и заботились о воспитании оси-

ротевших детей своих членов. 

Эмансипация привела к радикальным 

изменениям в еврейском воспитании в Запад-

ной и Центральной, в меньшей степени и в 

Восточной Европе. Секуляризация евреев вы-

разилась, в частности, в том, что на смену 

традиционному хедеру пришла школа, при-

чем даже в еврейских школах в этот период 

значительное место уделялось преподаванию 

общих предметов. Нередко секуляризация и 

ассимиляция заходили столь далеко, что ро-

дители вовсе не давали детям еврейского вос-

питания. В Восточной Европе на протяжении 

19 в. евреи в подавляющем большинстве со-

храняли традиционный образ жизни и тради-

ции еврейского воспитания. Хедер, иешива и 

синагога продолжали оставаться центральны-

ми институтами воспитания еврейских детей.  
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Формирование в конце 19 в. еврейского 

национального движения привело к возник-

новению нового идеала еврейского нацио-

нального воспитания, которое ставило своей 

целью переориентацию еврейского религиоз-

ного самоопределения на национальное, при-

витие национальной гордости, готовности к 

самообороне, возрождение иврита как нацио-

нального языка, подготовку к поселению в 

Израиле и занятию там производительным 

трудом. Разногласия по вопросу об отноше-

нии к религии впоследствии привели к воз-

никновению двух систем образования на 

иврите – светского и национально-

религиозного. 

В начале 20 в. в Восточной Европе воз-

никло идишистское движение, которое счита-

ло язык идиш национальным языком еврей-

ского народа и положило светскую литерату-

ру на этом языке в основу еврейского воспи-

тания. 

В странах ислама, которые не были за-

тронуты эмансипацией и секуляризацией, со-

хранилось традиционное еврейское воспита-

ние, которое с конца 19 в. начало сочетаться с 

общим (за исключением Йемена, где тради-

ционные формы воспитания сохранились в 

чистом виде). Общество Альянс открыло мно-

гочисленные еврейские школы, где препода-

вание велось на французском языке и изуча-

лись общие предметы. Поскольку обучение в 

этих школах сочеталось с религиозным вос-

питанием и с влиянием традиционной среды, 

оно не вступало в конфликт с привитыми в 

семье традиционными еврейскими ценностя-

ми. Лишь в Алжире, где евреи получили 

французское гражданство, французское вос-

питание стало доминирующим. В Ираке, осо-

бенно в Багдаде, в высших слоях еврейского 

общества на воспитание детей значительное 

влияние оказывала арабская культура. На 

протяжении 1-й половины XX в. увеличилось 

число девочек, посещавших школы, однако 

разрыв в уровне образования между мужчи-

нами и женщинами оставался велик. 

В Советском Союзе школы на иврите и 

организованное религиозное образование де-

тей были запрещены в конце гражданской 

войны, хотя в 1920-х гг. во многих местечках 

продолжали тайно существовать хедеры, а 

родители все чаще предпочитали говорить с 

детьми на русском языке. Эти факторы посте-

пенно привели к почти полному исчезнове-

нию еврейского воспитания в России. В отли-

чие от российских евреев, евреи восточных 

общин на территории СССР (грузинские, гор-

ские, бухарские евреи и крымчаки) в гораздо 

большей степени сохранили традиционный 

уклад жизни. Хотя запрет на религиозное об-

разование резко понизил уровень еврейских 

знаний, семейное воспитание продолжало 

оставаться в этих общинах преимущественно 

еврейским. 

С началом перестройки в Советском 

Союзе (конец 1980-х гг.) появилась возмож-

ность открыто давать детям еврейское воспи-

тание. Важнейшая особенность воспитания в 

последние годы – ярко выраженный обще-

ственный характер, ибо лишь в отдельных 

семьях сохранились элементы еврейских зна-

ний, обычаев и культуры, которые взрослые 

были бы в состоянии передать подрастающе-

му поколению. Большое значение имеет по-

этому деятельность возрождающихся еврей-

ских общин, где сообща семьями отмечаются 

праздники и выполняются различные обряды. 

Система воспитания в Израиле в значи-

тельной степени сформировалась еще в пери-

од британского мандата в Палестине, причем 

в ее основе лежали принципы национального 

воспитания, что обусловило определенный 

разрыв с традиционным еврейским воспита-

нием. В восточных общинах воспитание детей 

осуществлялось преимущественно в рамках 

патриархальной семьи, однако переселение в 

Израиль и приспособление к новым жизнен-

ным условиям, как правило, сопровождалось 

болезненным разрушением традиционного 

семейного уклада. Хотя семьи европейских 

евреев в целом легче адаптировались к жизни 

в Израиле, у них тоже нередко возникали 

проблемы переходного периода, связанные с 

отрывом от еврейских традиций и с трагедией 

холокоста. В этих условиях роль дошкольных 

и школьных учебно-воспитательных учре-

ждений была решающей, что, однако, часто 

приводило к конфликту между семейным и 

общественным воспитанием. Впоследствии 
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вхождение родителей в жизнь страны и смена 

поколений постепенно устранили разрыв 

между общественным и семейным воспитани-

ем. 

В нерелигиозных кругах синагога утра-

тила прежнюю воспитательную роль; в уль-

траортодоксальных кругах поддерживается 

традиционное еврейское воспитание. 

В странах диаспоры в еврейских домах, 

как правило, говорят на языке окружающего 

населения, что уменьшает влияние семьи на 

национальное воспитание детей. Положение 

усугубляется тем, что во многих еврейских 

семьях родители не обладают еврейскими 

знаниями в той степени, которая позволила 

бы им привить детям традиционные ценности. 

Тем не менее еврейская семья служит первич-

ным звеном в еврейском воспитании детей – 

идет ли речь о передаче ребенку религиозных 

традиций или о привитии ему любви к еврей-

ской культуре и к Израилю. 

В наши дни значительно сохраняются 

иудаистические обычаи, связанные с жизненным 

циклом (обрезание, свадьба, похороны), потреб-

ление ритуально пригодной пищи (кошар), мацы, 

отмечаются праздники Судный день, Новый год, 

Пасха и Пурим. 

Придерживающиеся обычаев богопослуш-

ные иудеи едят ритуальную пищу, или, как ее 

называют, кошерную, приготовленную по 

специальным правилам. Она делится на не-

сколько категорий: растительная, рыбная и мяс-

ная. При этом рыбная не считается кошерной, ес-

ли у рыбы нет чешуи, нельзя богопослушным ев-

реям есть также черную икру и балык. Кошер-

ной мясная еда считается лишь при наличии 

обязательных условий: на животном не должно 

быть никаких ран. Правоверные иудеи не едят мясо 

с кровью. Удаляется также весь жир и седалищ-

ный нерв. И еще одно обстоятельство: евреи мо-

гут употреблять в пищу только животных с раз-

двоенными копытами и отрыгивающих жвачку. 

Мясную пищу они не едят после молочной в те-

чение шести часов, зато молочную после мясной 

есть можно, но предварительно прополоскав рот. В 

отличие от православных христиан, евреи постят-

ся только в Судный день, а на Песах (Пасху) едят 

мацу и растительную пищу. 

К древнейшим установлениям еврейской 

религии, имевшим большое влияние на хозяй-

ственную жизнь населения, относится и обяза-

тельный отдых в шестой день каждой недели, в 

субботу («шаббат»  –  отдых). 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

НАРОДОВ, ИСПОВЕДУЮЩИХ ША-

МАНИЗМ – воспитание подрастающего по-

коления в традициях шаманизма, присущее 

северным народам. Северными народами при-

нято называть те этнические сообщества, которые 

живут за Полярным кругом или в условиях, от-

личающихся северным суровым климатом. Та-

кие территории в России составляют свыше 50%, 

хотя из-за малой плотности заселения общая 

численность северных народов невелика.  

Важно подчеркнуть, что своеобразные 

обычаи, диктуемые образом жизни в тундре, 

выработаны и в области семейных отношений 

у коренных народов Севера, что, конечно же, 

влияет на воспитание детей. Традиционно со-

блюдалось распределение семейных ролей: 

муж – кормилец, хозяин родового огня, про-

должатель рода и фамилии, а женщине пред-

назначалось заботиться о его одежде и обуви, 

пище и покое, любыми способами стараться 

помочь ему, когда он окажется в беде. Для 

семейного общения характерны немногослов-

ность, сдержанность в отношениях между 

мужчиной и женщиной: лишь в песне можно 

было выразить словами свою нежность, пре-

данность, ревность, поведать о разочаровани-

ях. 

Совместно решались жизненно важные 

вопросы, сохранялось уважительное отноше-

ние мужа к жене: он запрягает оленей для 

упряжки жены, выбирая самых красивых, 

легко управляемых животных, мастерит для 

нее прочную и удобную для перевозки детей 

нарту. В гостеприимстве «по-северному» во-

площается внутренняя культура, проявляются 

чувства дружбы и взаимопомощи, что имеет 

большой воспитательный смысл, ибо без это-

го трудно жить на Севере.  

Народная педагогика, нравственные и 

духовные заповеди коренных народов Севера 

тесно связаны с их традициями и обычаями, 

которые представляют собой совокупность 
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педагогических ценностей и воспитательного 

опыта, сохранившихся в устном народном 

творчестве, обычаях, обрядах, детских играх и 

игрушках, специфической практике воспита-

ния будущих мужчин – оленеводов, рыболо-

вов, охотников – и женщин, хранительниц 

домашнего очага, рукодельниц, тружениц на 

ниве художественных народных промыслов. 

Специфические особенности воспита-

ния детей в семье в условиях Крайнего Севера 

своими истоками уходят к жизненным тради-

циям и обычаям, связанным с продолжением 

рода и активным участием в трудовой дея-

тельности. У этносов Севера семья похожа на 

патриархальную: главенствующая роль при-

надлежит мужу. Но это совсем не значит, что 

он обладает деспотическими правами и может 

единолично распоряжаться имуществом и са-

мой жизнью членов семьи. Ее микроклимат 

определяется отношениями равенства и со-

трудничества, крепкими родственными свя-

зями. Патриархально-родовой строй, существо-

вавший у всех северных народов, раньше других 

начал распадаться у ненцев. Вероятно, сказалось 

соседство европейской цивилизации. Историче-

ские источники XVII века свидетельствуют о том, 

что род делился на большие патриархальные се-

мьи, а при общинном пользовании пастбищами и 

землями у ненцев уже в XVII веке существовала 

частная собственность на оленьи стада и орудия 

производства. К началу XX века крупные родовые 

единицы все больше и больше дробились на мел-

кие, однако каждый ненец сознавал себя принад-

лежащим к тому или иному роду, состоявшему из 

группы кровных родственников по мужской ли-

нии. У каждого рода были свои жертвенные места и 

свое родовое кладбище. Строго соблюдалась эк-

зогамия, то есть запрет брать жену из своего рода. 

Был распространен левират, то есть обязанность 

младшего брата взять в жены вдову после смерти 

старшего брата. Существовала кровная месть. Си-

стема родства была классифицированная, то есть 

каждый родственный термин относился не к од-

ному лицу, а к целому кругу лиц. Например, ненец 

называет «някав» («мой старший брат») своего 

старшего брата и младшего брата своего отца. 

Массовая христианизация северных наро-

дов, начавшаяся с появлением русских в их ареа-

лах обитания, не нашла отклика в их душах и до 

сих пор многие из них придерживаются шаманиз-

ма.  

О.Г. Прохорова отмечает, что у местно-

го населения Таймыра ценности и приоритеты 

детей в семьях сохранились до наших дней: 

- ответственность и взаимопомощь 

(особенно между родственниками); 

- стремление выжить в суровых услови-

ях; 

- моральные требования, предъявляе-

мые к детям, подкрепляются конкретными 

примерами поведения взрослых; 

- в практическом обучении детей особая 

роль принадлежит наглядному примеру 

взрослых; 

- немногословность и сдержанность в 

речах, осмотрительность и осторожность в 

делах; 

- доброта к окружающим, бережное от-

ношение к родному краю, тундре, стремление 

сохранить ее для будущих поколений (к ней 

относятся как к народному достоянию, жит-

нице и «кладовой без замков»); 

- сила и действенность слова по своему 

значению приравнивается к поступку: все, что 

человек сказал, он должен выполнять так же 

неукоснительно, как и решения, принятые на 

«ях ахты сыты» – общественном собрании. 

О.Г. Прохорова также отмечает, что се-

годня обострились воспитательные проблемы 

семей в связи с утратой преемственности 

между поколениями в передаче традицион-

ных трудовых навыков, с нарушением устоев 

семейного уклада, осложнением взаимоотно-

шений между людьми, с забвением родной 

культуры, с утратой религиозных воззрений и 

т.д. Внесемейное воспитание детей, широко 

практикуемое среди северных народов (с до-

вольно раннего возраста дети проживают в 

интернате в отрыве от родителей, в условиях 

частичной или полной их изоляции от семьи), 

приводит к низкой самостоятельности ребен-

ка, его инфантильности, неосознанному от-

ношению к будущему, изменению ориента-

ции в самооценке, примитивному характеру 

деловых контактов. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

МУСУЛЬМАН - воспитание подрастающе-
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го поколения в традициях Ислама. Ислам — 

одна из наиболее распространенных рели-

гий мира, но характер его влияния на куль-

туру человеческих сообществ неоднозначен 

и зависит от конкретно-исторических обстоя-

тельств данного общества. Так, говоря о се-

годняшних реалиях существования ислама, 

мы должны иметь в виду два варианта его 

религиозно-культурологического влияния 

на людей. Первый из них отражает условия 

существования Ислама в так называемых 

странах «исламского мира», где он обладает 

силой, максимально детерминирующей ми-

ровоззрение и нравственность самых ши-

роких слоев населения. Другой вариант 

характерен для государства, в котором 

признаки мусульманской цивилизации не 

являются преобладающими, хотя и присущи 

по культурно-историческим традициям ча-

сти его населения, как это характерно для 

некоторых народов Поволжья. 

Основа и суть ислама - это воспитание 

высоконравственных, мыслящих, справедли-

вых и добродетельных людей. Эти качества 

служат мерой умственного развития право-

верного мусульманина. Люди с положитель-

ными качествами считаются лучшими 

людьми перед Аллахом. Поэтому мусульма-

нин, не стремящийся сознательно вырабо-

тать эти качества, тем более, если он за-

нимает руководящие посты и проповедует 

Коран, скорее походит на бездушный, не-

мыслящий граммофон: только милость и ми-

лосердие, человечность и порядочность, 

благовоспитанность и добродетельность, 

знание и трудолюбие, справедливость и 

любовь ко всем людям и творениям Аллаха 

превращают человека в истинно правоверно-

го мусульманина. Проповедовать Коран и 

Сунну, не вырабатывая сознательно в себе 

этих качеств, - это позор и насмешка над 

религией Аллаха. 

Основополагающей установкой ис-

ламской этики является идея нерасторжи-

мой связи веры и нравственности. Согласно 

мусульманской традиции, вера (иман) состо-

ит из 3 элементов: внутреннее восприятие 

(итикад), исповедование словом (икрар), со-

вершение добрых дел (амаль). Вера должна 

соединяться с добродетелью (исхан) и с ис-

ламом (вручением себя Аллаху с чувством 

зависимости). Из всего этого складывается 

религия (дин) в общем смысле слова.  

Таким образом, вера без дел греховна, 

и лишь единство веры и добродетели пред-

ставляет нравственную ценность. Это главный 

принцип исламской социально-

нравственной доктрины. Долг родителей 

перед своими детьми состоит в том, чтобы 

дать им нравственное благовоспитание и 

привить добродетельность. Все это возмож-

но только путем знаний и стремления к 

истине, таково требование ислама. 

Вот только некоторые воспитательные 

идеи, заключенные в хадисах: 

 Не будьте тунеядцами и обузой для 

других людей. 

 В Судный день каждый будет опрошен о 

следующих пяти вещах: на что он истратил 

свою жизнь? Куда использовал свою моло-

дость? Какими путями приобрел земные 

блага? Как и куда истратил приобретенное 

богатство? Как использовал приобретенные 

знания? 

 Лучшее наследство и подарок отца сыну 

- это прекрасное воспитание. 

 Сперва делай добро матери, затем 

матери и еще раз матери, а потом отцу. 

 Устанавливайте справедливость между 

детьми. 

 Никого ни в чем не загружай, не обя-

зывай, не эксплуатируй. Если даже си-

дишь на коне или подводе и упал кнут, то 

и тогда не проси, чтобы тебе подали кнут. 

Слезь и сам возьми кнут. 

 Прекрасный характер - половина Исла-

ма. 

 Лучший из вас тот - у кого характер 

прекрасней. 

 Чрезмерная любовь к жизненным бла-

гам и богатству - начало всех грехов. 

10. Лучший из вас тот, кто более полезен 

другим людям, ориентирует их в сложной 

обстановке. 

11. Не ругайтесь, не отворачивайтесь, не за-

видуйте, будьте братьями. 

12. Аллах больше всего любит тех, кто 

призывает других к добру, справедливости 
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и истине. 

13. От бессовестного не жди добра. 

14. Одиночество лучше плохого друга. 

15.Рай находится у ног ваших матерей 

(в исполнении сыновнего долга перед ма-

терью). 

16. Долг детей перед родителями: если ро-

дители голодны, их накормить (содержать), 

если без одежды, одеть, если призывают, 

откликаться, если что-то поручают, выпол-

нять, разговаривать с ними, не забегая 

вперед, любить для них то же самое, 

что любишь для себя. 

Среди положительных общечеловече-

ских качеств личности Ислам выделяет чи-

стосердечность, отсутствие высокомерия, 

добродетельность, щедрость, разумную бе-

режливость (рачительность). Среди отрица-

тельных черт - необоснованный обман, вы-

сокомерие, показуху, зависть, жадность (ску-

пость), расточительность. 

В Исламе представлен достаточно бо-

гатый выбор воспитательных средств и при-

емов, обеспечивающих формирование в 

детях высоких моральных качеств и прин-

ципов. В частности, своеобразно трактуется в 

источниках ислама сам процесс воспитания 

ребенка, сравниваемый с возведением 

здания - кирпич за кирпичом, что подчерки-

вает его постепенность, последовательность 

накопления в личности нравственных ка-

честв и полезных привычек. Об этом есть 

указания в Хадисах. В воспитании рекомен-

дуется пользоваться многообразием сущест-

вующих методов, ставя их в зависимость 

от особенностей личности воспитуемого. Из 

воспоминаний о деятельности пророка Му-

хаммеда следует, что те или иные моральные 

воздействия по отношению к сироте, ребен-

ку из благополучной семьи, взрослому, под-

ростку должны быть абсолютно разными, 

что вполне созвучно известному принципу 

научной педагогики индивидуального под-

хода в воспитании. В качестве наиболее зна-

чимого способа воздействия на личность 

рассматривается стимулирование. 

Своеобразны в системе исламского 

воспитания словесные методы воздействия: 

диагностичность, рассуждающий характер 

текстов Корана и в Хадисах помогают мо-

ральному самоуглублению подростка; эмо-

циональность изречений, содержащихся 

в этих же источниках, стимулирует про-

буждение нравственных чувств; увлекатель-

ность и образность коранических сказок об-

легчает доведение их морального смысла 

до ума ребенка. Большое эмоциональное 

воздействие способна оказывать пропо-

ведь, в которой содержатся ценные нрав-

ственные наставления, призывы к справед-

ливости, добрым делам и воспитывается 

отвращение к мерзости порока. 

Ислам и проповедуемая им нрав-

ственность не только не противоречит об-

щечеловеческим ценностям, а напротив 

усиливает их, способствует их закреплению, 

подводит молодежь к непреложной истине: 

только вера, чистые помыслы, высокая 

нравственность есть точка опоры в любых, 

даже самых неразрешимых обстоятельствах. 

Культивируемая исламом испокон века физи-

ческая и нравственная чистота источала си-

лу духа. Человек не может выжить без то-

го, что называют душой. Убийство духов-

ности в конечном счете означает самоубий-

ство. Вот почему загрязнение окружающей 

среды есть не что иное, как следствие за-

грязнения человеческой души. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

НАРОДОВ, ИСПОВЕДУЮЩИХ 

БУДДИЗМ - воспитание подрастающего 

поколения в традициях буддизма. Буддизм в 

России был официально признан и 

распространѐн от Кавказа до Сахалина после 

указа Елизаветы Петровны в 1741 году. 

Сегодня это основная религия в Бурятии, Туве 

и Калмыкии. В России представлена лишь 

ваджраяна («алмазная колесница»), известная 

под именем ламаизма. Рассмотрим 

воспитательные традиции народов, 

исповедующих буддизм на конкретных 

примерах. 

Историческую основу бурятской куль-

туры составляет комплекс материальных и 

духовных ценностей, относящихся в целом к 

культуре монгольского суперэтноса, де-

формированный христианским и буддийским 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Кавказ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сахалин
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бурятия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тува
http://ru.wikipedia.org/wiki/Калмыкия
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влиянием после вхождения Бурятии в состав 

России. Первичной ячейкой социальной орга-

низации бурят была испокон веков семья. 

Обычно она состояла из главы семьи – мужа, 

его жены, детей, иногда –  родителей. В бо-

льшие семьи, которые не являлись редкостью, 

входили семьи родных братьев, дедушка, ба-

бушка, прародители. Такие семьи возглавля-

лись старшим братом или отцом, и они обыч-

но образовывали селение хуторского типа в 

составе улуса. Глава семьи обладал неограни-

ченной властью. Положение женщины в се-

мье и обществе не было приниженным; она 

имела свои права и защиту, но в силу религи-

озных традиций соблюдала различные запре-

ты. Характерными чертами быта и нравов бу-

рят были тесные родственные связи, оказание 

помощи в нужде и беде, содержание общиной 

бедных, сирот и вдов. Их отличали почитание 

старших, любовь к домашнему очагу и госте-

приимство. В семейно-брачной системе важ-

ную роль играла экзогамия.  

Пение и музицирование – важная часть 

духовной жизни бурят. Наряду с популярны-

ми народными танцами и играми у бурят су-

ществовал особый вид музыкально-

драматического искусства – шаманские и 

буддийские ритуальные действия, мистерии. 

У большинства бурят существовали три 

обязательных тайлагана (праздника) – весен-

ний, летний и осенний. С утверждением буд-

дизма появились ламаистские праздники: 

майдари и цам в летнее время, цаган cap (бе-

лый месяц), означавший начало Нового года. 

Этнопедагогика калмыков также сло-

жилась на базе буддийской религии. Человек 

соизмерял свое поведение с Богом, который 

был для него высшим мерилом совестливо-

сти, идеалом справедливости. В основе нрав-

ственного учения буддизма – этика воздержа-

ния от восьми неправедных поступков: нельзя 

лишить жизни живое существо, воровать, 

лгать, злословить, быть грубым, завистливым, 

злонамеренным, нарушать запреты нрав-

ственного поведения. Им противостоят шесть 

добродетелей и, соответственно, шесть черт 

характера мужчины: трудолюбие, здоровье, 

ум, дружба, целомудрие, честность. Согласно 

представлениям калмыков, настоящий муж-

чина (йоста залу кюн), «всесторонне совер-

шенен», а это значит, что он мужественный, 

проявляет в нужный момент силу воли, пре-

зрение к смерти, воинскую доблесть, непри-

миримость  к врагу, глубоко почитает заветы 

дружбы, обладает чувством собственного до-

стоинства, самолюбив и горд, бережет честь 

семьи, рода, племени. Идеалу женщины соот-

ветствуют трудолюбие, скромность, терпение, 

почитание родни мужа. 

Кочевой образ жизни калмыков нало-

жил специфический отпечаток на характер 

воспитания подрастающего поколения. Свою 

главную задачу родители видели в том, чтобы 

их дети с раннего возраста усвоили обычаи 

своего народа и овладели необходимыми для 

жизни среди своих соплеменников знаниями, 

умениями и навыками. 

Жизнь кочевника-калмыка проходила в 

постоянном общении с природой, неповтори-

мой степной ковыльной красотой. Она давала 

ему жизнь, уверенность в благополучном бу-

дущем. Жизнь кочевника постоянно сопро-

вождали смертельные опасности, он полно-

стью зависел от стихий природы. У детей с 

раннего возраста воспитывали бережное от-

ношение к природе.  

Экологическая мудрость является заме-

чательной особенностью национального ха-

рактера калмыков. Существовала целая си-

стема правил-запретов. Главное среди них: 

«Не делай зла ни траве, ни дереву, ни челове-

ку». Экологическое воспитание было сутью 

педагогики этого этноса. Важное направление 

этого воспитания – приручение и уход за жи-

вотными, определение растений, используемых 

в народной медицине, посильная трудовая 

деятельность с раннего возраста. 

Средоточием всех воспитательных 

начал и родительского счастья у калмыков 

была семья с ее прочным укладом, традиция-

ми, обычаями, своими праздниками и обряда-

ми. Созидательница и хранительница семьи – 

женщина –  сопоставлялась с образом Мате-

ри-Земли. Культ матери был безграничен, ее 

почитали как священную сокровищницу – 

«Чиндамани Эрдни», приносящую благопо-

лучие. Женщина-мать должна обладать всеми 

добродетелями: «быть светла и чиста душой и 
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телом», в делах мастерицей, в супружестве 

опорой мужу, уважительной к его родне, по-

чтительной к старшим, она должна оберегать 

себя от пяти скверен: «не соблазнять муж-

чин», «не завидовать другим», «не поддава-

ться бурным помыслам», «не быть жадной», 

«не заниматься пустым делом». У калмыков 

говорят: «Хорош  ли ребѐнок, узнают по ма-

тери». 

В особый культ возводилось отношение 

к родителям, старшим. Считалось, что залог 

настоящего и будущего счастья входящего в 

жизнь человека – в его крепкой связи с мате-

рью и отцом, способности воспринимать и 

принимать их наставления и заботы, разде-

лять их тревоги. Характерны в этой связи та-

кие калмыцкие пословицы: «Человек в беде 

спешит к родителям, как птица - к гнезду». 

У калмыков издавна культивировалось 

благоговейное отношение к предкам. Родо-

племенная связь при кочевом образе жизни, 

полном опасностей, способствовала спло-

ченности. Перемещались с места на место и 

выбирали новые пастбища сразу целыми ро-

дами и племенами. Семейно-родственное 

начало составляло главное основание для 

группировки кибиток в поселение – хотон. 

Был широко распространен обычай прини-

мать в хотон под общую опеку сироту. В этом 

случае он давал клятву-присягу на родство, в 

том, что он и его дети, их потомки будут сле-

довать обычаям хотона и родства.  

Исстари повелось, что каждый должен 

знать своих предков до седьмого, а то и девя-

того колена, историю семьи, рода и племени, 

осознавать свою роль и ответственность как 

звена в этой цепи, стараться, чтобы она не по-

рвалась, стремиться прославить свой род доб-

рыми делами. Ребенка с малых лет сперва 

учат знать имена предков по меньшей мере до 

седьмого колена. На следующей ступени обу-

чения он должен запомнить, где родились его 

предки, как жили, сколько имели близких 

родственников и чем они занимались. Так, 

семейно-родственные отношения, домашний 

очаг, родной дом становились высшими нрав-

ственными ценностями. 

Рождение ребенка всегда было у кал-

мыков желанным и радостным событием. 

Многодетность считается одним из главных 

критериев семейного счастья. Такие супруже-

ские пары пользовались большим уважением 

и поддержкой односельчан.  

Рождение мальчика встречалось с осо-

бым ликованием. Мать радовалась, что упро-

чивалось ее собственное положение в семье, 

ведь отец видел в лице сына, прежде всего, 

хранителя семейных традиций.  

Повседневное общение взрослых с 

детьми и подростками происходило, прежде 

всего, в трудовой, хозяйственно-бытовой дея-

тельности. Родители первым делом учили ма-

лолеток садиться на коня, пасти домашний 

скот, ухаживать за животными. Вместе с тем 

они становились настоящими участниками 

многих игр, которые были своеобразным ана-

логом, воспроизведением отдельных трудо-

вых операций. Кроме умения ездить верхом, 

пасти стадо, дети в обязательном порядке 

приучались собирать в степи архен (сухой 

навоз), растапливать очаг, присматривать за 

младшими, выполнять другие посильные по-

ручения. По достижении семи лет их начина-

ли обучать более сложным хозяйственным 

работам, причем дальнейшее воспитание де-

вочек и мальчиков шло раздельно. Всеми 

жизненно необходимыми навыками хозяй-

ственного труда они должны были овладеть 

ко времени половой зрелости, и с этого пери-

ода уже считались взрослыми. В народе особо 

поощрялись те дети, которые знают и умеют 

все, что делают их родители и соседи. Лич-

ный пример родителей, старших – это самое 

главное. С раннего возраста прививалось по-

чтительное отношение к старшим, беспреко-

словное послушание. Приучали к правилам 

традиционного этикета: нельзя громко гово-

рить, беспричинно смеяться в присутствии 

старших, вмешиваться в разговор взрослых, 

при посторонних или гостях следовало дер-

жаться особняком. Так постепенно подраста-

ющее поколение включалось в жизнь взрос-

лых.  

Большую воспитательную нагрузку 

несли свадебные ритуалы. Выбор невесты со-

гласовывался с рекомендациями зурхачи. 

Брачная церемония предписывала пять поез-

док родственников жениха к родителям неве-
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сты, что сопровождалось подношениями и 

застольями. Между сватовством и брачными 

церемониями проходило немало времени. 

Смотрины жениха и невесты проходили в ат-

мосфере радостного ожидания, предвосхище-

ния близкого счастья. Невесту, ставшую за-

конной женой, наряжали в костюм женщины, 

расплетали девичью косу, изменяли данное 

при рождении имя. 

Религиозные праздники буддистов не-

многочисленны – их всего 6. Первый из них – 

Новый год. По лунному календарю его встре-

чают в феврале. В апреле верующие собира-

ются в дацаны на молебен Дойнхор, который 

продолжается в течение трех дней. В мае буд-

дисты отмечают день рождения Будды. Во 

время богослужения ламы славят великого 

учителя, верующие получают благословение. 

В июле проводится большой и красочный 

праздник Майдари в честь грядущего преем-

ника Будды. В октябре в храмах проходят 

коллективные моления, посвященные воз-

вращению Будды от небожителей. А в нояб-

ре—декабре буддисты отмечают Золо-хурал – 

праздник лампады во славу основателя лама-

изма Цзонкхапы. Всю ночь перед его изобра-

жениями горят лампадки, верующие молятся 

всю ночь. Следуя этим традициям, молодое 

поколение проходит уроки нравственного 

очищения. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

ХРИСТИАНСКИХ НАРОДОВ - воспи-

тание подрастающего поколения в традициях 

христианства. Воспитание человека в кано-

нах христианства считается важнее, чем его 

образование, поскольку последнее нужно 

лишь для приспособления ребенка к жизни 

временной, к жизни на земле, в то время как 

воспитание готовит душу для жизни вечной. 

Значительное место в христианском воспита-

нии занимает семья. Христианское воспита-

ние стремится дать ребенку духовное направ-

ление, чтобы он мог устоять перед разными 

соблазнами и идти в жизни правильным пу-

тем. А для этого нужно, чтобы он с детства не 

только знал правила поведения, но обладал 

внутренней целостностью, которая делала бы 

ясными для него различные проявления добра 

и зла. 

Большое значение имеют в нравствен-

ном воспитании ребенка Таинства: креще-

ние, миропомазание, причащение. Цель - 

воспитание трех главных составляющих чело-

века: сердца, ума и воли. Чтобы синкретиче-

ская гармония сердца, ума и воли в ребенке 

не начала разрушаться, осуществляется вос-

питание веры, надежды и любви.  

Христианство сознает огромную цен-

ность человеческой личности. Процесс хри-

стианского воспитания не может не быть 

процессом роста, постепенного пре-

ображения личности в целом. Этой цели 

можно достигнуть только тогда, когда дети 

будут жить во всей полноте церковной жиз-

ни. В связи с этим, целями и задачами хри-

стианского воспитания являются: 1) помочь 

детям обрести ощущение присутствия Бога в 

их жизни; 2) научить их понимать, что все 

люди — часть тела Христова и Церкви; 3) со-

действовать гармоническому умственному и 

духовному развитию их личности; 4) подво-

дить детей по мере их возрастания к благо-

говейному осознанию непостижимости Бо-

жественной тайны, превышающей всякое 

человеческое разумение; 5) помочь им понять, 

что православная вера охватывает личность и 

жизнь в их совокупности. Для этого разра-

ботана и система требований к преподавате-

лю, который занимается христианским вос-

питанием: 1) обладать опытом участия в цер-

ковной жизни; 2) находить общий язык с 

детьми; 3) обладать необходимыми способ-

ностями для совершенствования и развития 

в качестве педагога. 

Помимо Нагорной проповеди, у де-

тей воспитывается верность поставленной 

цели, способность к состраданию, участ-

ливость, чувство надежности, безопас-

ности, убежденность, стремление сотруд-

ничать с другими, мужество, упорство в 

достижении цели, энтузиазм, активное от-

ношение к жизни, справедливость, вера, 

верность, чувство товарищества, способ-

ность прощать, дружелюбие, вежливость, 

великодушие, готовность прийти на по-

мощь, святость, честность, стремление, 
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инициативность и находчивость, оптимизм, 

доброта, любовь, преданность в дружбе, по-

слушание, терпение, миролюбие, настойчи-

вость, радостное восприятие жизни, готов-

ность уповать на Бога, целеустремленность, 

способность к раскаянию, умение не падать 

духом, уважительное отношение к окружа-

ющим, чувство ответственности, почтитель-

ность, способность к самодисциплине, муд-

рое отношение к своему достоянию, чувство 

благодарности, готовность доверять, надеж-

ность, бескорыстие, мудрость, поклонение 

Богу. 

Христианское образование всегда было 

теснейшим образом связано с приходской си-

стемой, в рамках которой оно осуществлялось 

(в настоящее время это воскресные школы и 

другие образовательные инициативы). Если в 

советский период приходское религиозное 

образование было строжайше запрещено, то 

за последние два десятилетия воскресные 

школы стали важной и неотъемлемой состав-

ляющей современной приходской жизни (в 

настоящее время в Русской Православной 

Церкви их насчитывается около 11 тысяч). 

Однако именно здесь существует большая 

опасность формализации процесса христиан-

ского воспитания и сведения его только к 

ознакомлению детей с определенным объе-

мом вероучительной и литургической инфор-

мации, которая никак не отражается на их по-

вседневной жизни и не способствует более 

углубленному участию в жизни прихода. По-

этому в настоящий момент для Русской Пра-

вославной Церкви, например, острой задачей 

является развития православной педагогики, 

которая творчески отвечала бы на запросы 

современных детей и молодежи. 

 

ОСТЕПРИИМСТВО - бытовое по-

нятие, означающее, особый вид раду-

шия, хлебосольство и любезность хо-

зяев при приеме гостей. Еще в период родово-

го строя развитие обмена товарами между 

народами вызвало к жизни некоторые обычаи 

и традиции, особое место среди которых за-

нимает обычай гостеприимства, который со-

действовал формированию у подрастающего 

поколения таких нравственных качеств, как 

дружба и товарищество, честность, скром-

ность, высокое чувство гражданского гума-

низма. 

Во всех памятниках народной культуры 

проводится мысль о том, что гость - это чело-

век, оказавшийся вне своего дома, пришед-

ший в чужой дом по делу, с просьбой о по-

мощи или для того, чтобы восстановить силы 

после пройденного (может быть, длительного) 

пути, где он испытывал недостаток удобств. В 

том или другом случае человек, пришедший в 

чужой дом, испытывает чувство стеснитель-

ности, стыда за нарушение покоя, причинение 

неудобств. Понимание нужд таких людей, сер-

дечное, ласковое и открытое к ним отноше-

ние, предоставление всех возможностей для 

душевного и физического отдыха и прояв-

ление благожелательности к их материальным 

нуждам, без надежды на вознаграждение и 

есть, в представлении народа, гостеприим-

ство. В понятие гостеприимства включался 

также радушный прием и тех, кто приходил, в 

дом с целью повидаться, побеседовать, вместе 

провести время — соседей, знакомых, друзей 

дома. 

Народный обычай гостеприимства, пе-

редаваясь от одного поколения к другому, 

дошел и до наших дней. Он есть у всех наро-

дов, населяющих нашу землю. Правда, у каж-

дого народа этот обычай функционирует по-

своему, но это своеобразие заключается толь-

ко в особом «оформлении» обрядовой сторо-

ны. Иначе говоря, различие в приеме гостей у 

разных народов объясняется различной фор-

мой исполнения, но не содержанием. У всех 

народов оно одно: уважение к человеку, забо-

та о нем. Так, в татарском языке гостеприим-

ство выражается словами «угощение-

уважение». Само выражение говорит о том, 

что угощение — это не просто кормление гос-

тя, а признак уважения к нему. Встречая гос-

тей, татары обязательно угощают. «Приветли-

вое лицо, плиточный чай», «Пусть тебе и не-

чем угощать, а гостя принимай приветли-

во»,— говорят в народе. Татарская пословица 

поучает: «Гость побудет и недолго, но увидит 

очень много, со стороны недостатки видны 

особенно отчетливо». Поэтому гостя реко-

мендуют встречать у ворот и оказывать ему 

Г 
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всякие почести, чтобы не оказаться невежли-

вым: «Гостю своему не говори обидных 

слов», «Вкусный кусок пирога, почетное ме-

сто на санях — гостю». 

Таким важным и гуманным качеством, 

как гостеприимство, обладают практически 

все народы, населяющие Россию. В то же 

время традиции гостеприимства преломляют-

ся через призму национальных особенностей, 

связаны со специфическим образом жизни, 

культуры и быта. Традиции гостеприимства 

до сих пор соблюдаются всеми горцами Се-

верного Кавказа, являются вопросом долга и 

чести для любого горца. В течение столетий 

сложились четко разработанные правила при-

ема гостей. В законах гостеприимства проявля-

лось огромное человеколюбие горцев. Знатные 

зажиточные горцы строили для гостей отдель-

ный домик со всеми необходимым в нем для 

приятного и спокойного отдыха, конюшню, 

коновязь и т. д. Домик обставлялся лучшей ча-

стью домашнего убранства семьи. Обычай тре-

бовал, чтобы каждый человек сберегал луч-

шую часть продовольственных запасов на 

случай приезда гостей. Сказав: «Гость придет 

- отложи, подумав, что долго лежит, - не съе-

дай», - рекомендует пословица. 

У менее состоятельных дома для гостей 

располагались в общем дворе, но недалеко от 

ворот, чтобы гость мог свободно войти или 

выйти, не стесняясь и не стесняя хозяев. Бед-

няки отводили для гостей одну из комнат в 

общем доме. Так, адыгская народная поговор-

ка говорит: «И бедный адыг предложит соль и 

кашу». В сказке «Три совета» даже пахарь в 

поле предлагает хлеб-соль путнику. Гость, 

испробовавший пищу в доме, где он был при-

нят, становился временным родственником 

данной семьи, и пища, приготовленная на се-

мейном очаге, сближала хозяев и гостя. 

В то же время вежливое и почтительное 

обращение с гостем ценилось еще дороже:  

«Чем быка для тебя зарежут, лучше приветли-

вое лицо», «Если хозяин радушно встречает - 

это равносильно тому, что он одарил тебя». 

Кроме того, у горцев было принято в обяза-

тельном порядке провожать при уходе любого 

человека, пришедшего в гости. Даже соседа 

обязательно провожали до калитки, а если 

гость был из другого села, то до границ «зем-

ли» своего аула провожали любого путника, 

которого застала в дороге ночь или непогода. 

Горские пастухи радушно устраивали путни-

ков на ночлег в своих кошах, снабжали про-

довольствием на дорогу, давали полезные со-

веты и напутствия. Завидя въезжающего в аул 

гостя, дети радостно спешили сообщить дома 

о его приезде. Сын хозяина был готов услу-

жить гостю, принимая у него плетку, верх-

нюю одежду, ухаживая за его конем. Моло-

дые люди старались развлечь гостя своими 

танцами, игрой на скрипке или гармони, пели 

народные песни и рассказывали интересные 

истории. 

Все эти обычаи были хорошо знакомы 

детям, которые и сами старались всячески 

уважить гостя. Если обратиться к горскому 

фольклору, то можно обнаружить целый ко-

декс правил приличия, связанных с обычаем 

гостеприимства и регламентирующих поведе-

ние как гостя, так и хлебосольного хозяина. 

Народная педагогика наставляет: «Потчуй гос-

тя хоть водой, если хлеба нет», «Не спрашивай 

гостя, когда уйдет, спрашивай, когда он в сле-

дующий раз придет» (балкарские пословицы). 

Недостаточно ревностное исполнение обычая 

гостеприимства считалось пороком и подвер-

галось всеобщему осуждению. Поэтому роди-

тели большое внимание уделяли обучению 

детей существующим правилам. Это проис-

ходило в процессе наблюдения за приемом и 

обслуживанием гостей и их непосредственно-

го участия в этой работе. Это происходило и в 

часы слушания сказок и рассказов бывалых 

людей в общественных местах. 

Детей учили не только правилам приема 

гостя, но и поведению в гостях: «Гость ест то, 

что мог подать хозяин», «Гость не говорит о 

своих делах, покуда хозяин не заинтересует-

ся», «Пришедшего голодным накорми, при-

шедшего поздно приюти» (карачаевские по-

словицы); «Если шестилетний приходит изда-

лека, шестидесятилетний идет ему навстре-

чу», «До прихода стыдится хозяин, после 

прихода стыдится гость» (ногайские послови-

цы); «Откладывай долю для гостя, но не съе-

дай ее сам, говоря, что долго лежит», «Заси-
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деться в гостях неприлично» (адыгейские по-

словицы). 

 

ГУМАНИЗМ (от лат. humanus – 1) челове-

ческий, свойственный человеку; 2) человеч-

ный, человеколюбивый; 3) высокообразован-

ный; humanitas – 1) человеческая природа, 

человеческое достоинство; 2) человеколюбие, 

гуманность, доброта, обходительность; 3) об-

разованность, духовная культура; 4) утончен-

ный вкус, тонкость обращения, изящество ма-

нер, изысканность речи, учтивость, воспитан-

ность), принцип мировоззрения, предполага-

ющий создание всех условий для свободного 

и разностороннего развития человека, отно-

шение к нему как к высшей ценности, 

уважение его достоинства, забота о нем, 

установление гуманистических обществен-

ных отношений 

Многообразие подходов к проблеме гу-

манизма, существующее в научной литерату-

ре, позволяет выявить его различные аспек-

ты, но оно же приводит и к соответствую-

щему многообразию в определениях. Он 

выступает как: а) название эпохи Возрож-

дения; б) название культурных движе-

ний, идейных течений, направлений обще-

ственной мысли; в) название теории вос-

питания, отдающей предпочтение гумани-

тарным наукам; г) нравственная черта - ува-

жение человека к человеку, человечность, 

доброта, человеколюбие, особое проявле-

ние чувств и настроений людей; д) утвер-

ждение воли самодовлеющего эгоизма; е)

 наиболее важный элемент миро-

воззрения, идеологии, образа жизни; ж) 

фактор создания необходимых условий для 

всестороннего и гармонического развития 

личности; з) особый принцип или тип от-

ношений к человеку как к высшей цен-

ности, к его жизненной цели;  и) практиче-

ская деятельность, направленная на дости-

жение гуманистических идеалов. 

В Большой Советской Энциклопедии 

гуманизм определяется как «взгляды, идеи, 

произведения искусства, проникнутые 

уважением к достоинству человека, воспи-

тывающие у людей моральные качества». На 

наш взгляд, такой подход к гуманизму не-

сколько сужает сущность понятия. В та-

ком определении гуманизм сводится лишь 

к идеологии общества. 

В «Философском словаре» под редак-

цией М.М. Розенталя читаем: «Гуманизм - 

совокупность взглядов, выражающих уваже-

ние к достоинству человека, заботу о благе 

людей, их всестороннем развитии, о созда-

нии благоприятных для человека условий 

общественной жизни». В «Словаре по этике» 

под редакцией И.С. Кона под гуманизмом 

понимается «принцип мировоззрения (в т. 

ч. и нравственности), в основе которого ле-

жит убеждение в безграничности возмож-

ностей человека и его способности к совер-

шенствованию, требование свободы и защи-

ты достоинства личности, идея о праве чело-

века на счастье и о том, что удовлетворе-

ние его потребностей и интересов должно 

быть конечной целью общества». 

Специфические формы гуманизма и 

тенденции его конкретно-исторического 

развития позволяют говорить о нем и как 

об идейном течении, и как о мировоззрении, 

и как о системе взглядов, связанных с вы-

движением и утверждением возвышенного 

идеала человека.  

 

ГУМАННОСТЬ (от лат. humanus – 

1)человеческий, свойственный человеку; 

2)человечный, человеколюбивый; 3) высоко-

образованный; humanitas – 1) человеческая 

природа, человеческое достоинство; 2) чело-

веколюбие, гуманность, доброта, обходитель-

ность; 3) образованность, духовная культура; 

4) утонченный вкус, тонкость обращения, 

изящество манер, изысканность речи, учти-

вость, воспитанность), комплекс качеств лич-

ности, в которых выражается отношение че-

ловека к человеку. Гуманность - это чело-

вечность, в таких ее проявлениях, как соуча-

стие, доброта, справедливость и т.д.,— необ-

ходимое условие сосуществования людей, 

существования человеческого рода в целом. 

Без них невозможна коллективная деятель-

ность, взаимопомощь, сотрудничество, то 

есть невозможна общественная жизнь. 

Изучение связи гуманизма с гуманностью 

дает возможность поставить вопрос о це-



53 

 

53 

 

лостной характеристике гуманности как 

идейно-нравственного качества. В совре-

менной этической литературе дается описа-

ние гуманности, которое правомерно ис-

пользуется в учебном курсе этики и в тео-

ретических исследованиях. В педагогике 

еще не найдена единая, стабильная форму-

лировка, в которой были бы раскрыты су-

щественные признаки гуманности. Близкие 

к ней традиционно изучаемые явления эм-

патии и альтруизма не могут служить 

адекватным социально-педагогическим ре-

ферентом ее проявлений в межличностных 

отношениях. А между тем именно они 

наиболее часто ошибочно отождествляются 

с гуманностью. 

Эмпатии присуще некоторое со-

зерцательное отношение к переживаниям 

другого, сочувствие без активного вмеша-

тельства с целью оказания помощи. Так как 

одной из характерных черт подлинной гу-

манности является действенный характер, 

то эмпатию нельзя использовать как исчер-

пывающий социально-педагогический рефе-

рент гуманных отношений между людьми. 

Альтруизм также не может служить необхо-

димым адекватным показателем наличия гу-

манных взаимоотношений в реальных, объ-

единенных общественно значимой деятельно-

стью коллективах, потому что «принцип аль-

труизма сохраняет значение в основном в 

области личных взаимоотношений людей 

(оказание друг другу различных услуг, по-

мощи и т. д.). 

Многие философы и педагоги вклю-

чают в содержание гуманности признание 

ценности человека. Как известно, под цен-

ностью человека подразумевается единство 

двух сторон — естественной жизни каж-

дого индивидуума, ограниченной сроками 

рождения и смерти, и социальной, куда 

входят все функции, выполняемые челове-

ком в обществе, в том числе и уровень раз-

вития его личностных качеств. Обе стороны 

личности человека непосредственно связаны 

с гуманностью. Эта связь заложена в гума-

нистической сущности морали, которая вы-

ступает изначальной формой отношения к 

человеку как к ценности. 

Еще в период становления морали 

люди включали как необходимое условие 

совместной жизнедеятельности понятие о 

человеческой жизни как ценности. Без этого 

условия (в одиночестве, без соответствую-

щих действий других людей) человек не мог 

ни воспринимать собственную жизнь, ни 

сохранять ее даже в элементарном биоло-

гическом смысле. 

Характеризуя гуманность на основе 

понятия «ценность человека», необходимо 

сознавать, что «достоинство личности», «за-

бота о человеке», «развитие личности» 

имеют исторический и конкретный харак-

тер. Любое материальное или духовное 

явление не может быть ценным само по се-

бе, без связи с потребностями, с практиче-

скими интересами людей. 

Содержание гуманности наиболее яр-

ко раскрывается именно в такой моральной 

категории, как нравственный идеал, кото-

рый в свою очередь составляет неотъемле-

мую часть общественного идеала. Вместе с 

тем, хотя нравственный идеал и вычленя-

ется из общественного, он всегда тесно свя-

зан с ним, потому что отражает потребно-

сти общественного развития и является 

представлением о человеке как образце 

гуманного поведения, которое соответ-

ствует общественному и нравственному 

процессу. 

Философы, определяя понятие идеа-

ла, отмечают, что он представляет собой 

специфическое отражение объективного мира. 

Поэтому гуманность как нравственный идеал 

является критерием оценки реальной жизни 

общества, поведения людей в нем и кон-

кретно показывает, что именно она способ-

ствует расцвету человеческой личности. 

Необходимо отметить, что только в гуманном 

обществе складываются истинно человеческие 

отношения между людьми, развертывается 

процесс глубокой гуманизации всей жизне-

деятельности людей. Гуманность пронизыва-

ет их общественную и индивидуальную 

жизнь, обогащая духовный мир. 

Вместе с тем нравственный идеал 

личности не является раз и навсегда данной 

категорией, застывшей и окаменевшей, он 
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развивается и совершенствуется, как обра-

зец, определяющий перспективу развития 

личности, как побуждающее начало служит 

моральным стимулом ее нравственных ка-

честв. 

Возникновение гуманности как нрав-

ственного идеала приводит к обострению 

противоречия между сущим и должным. Из 

возникающего конфликта между сущим и 

должным выходят, жертвуя ради другого. 

Парадокс заключается в том, что именно в 

конфликте сущего и должного выражается 

свобода нравственного поступка человека, 

свобода воли (твоя воля — поступай, как хо-

чешь). Человек волен в своих поступках, он 

не обязан поступать так, как все. 

Для гуманного человека важно то, 

что даже если его принудят поступать, как 

другие (пусть их большинство), он будет по-

ступать, как должно. Он должен самостоя-

тельно осознать смысл нравственных тре-

бований и в соответствии с ними совер-

шать поступок, обязуя не только себя, но и 

других. Его выбор должен мотивироваться 

не внешними принудительными причинами, 

а истинной моральной ценностью поступка. 

Одновременно со свободой нравственного 

выбора человек приобретает и нравственную 

ответственность за свои поступки. 

Следовательно, нравственный идеал 

отражает не только имеющееся, но и долж-

ное. Тем самым данное явление нравст-

венного сознания ставит вопрос о долж-

ном и сущем как о единстве достигнутого в 

морали и подлежащего усовершенствованию, 

чтобы достичь уровня, соответствующего 

человеческой природе, подлинно гумани-

стическому идеалу. В народной педагогике 

гуманность как проявление потребности и 

способности заботиться об окружающих, по-

читать старших, проявлять внимательное от-

ношение к людям, считалась непременным 

условием благовоспитанности. Представители 

кавказских народов выдвигают перед ребен-

ком короткое, но емкое требование: «Адам 

бол!» (Будь человеком!), как только он начи-

нает осознавать смысл жизни, подчеркивая 

первостепенное значение человечности в 

жизни человеческого сообщества. «Адамлык» 

(человечность) – первая заповедь и характер-

ная черта горца, о чем свидетельствуют тра-

диции народной педагогики абазин, абхазцев, 

адыгов, дагестанцев, батаарцев, ингушей. В 

их представлении человек – это не просто 

название, а высокое звание, добиться которо-

го весьма непросто. 

Слово «человек» у горских народов 

внесено в корень таких нравственных поня-

тий, как «гуманность», «порядочность», «че-

ловечный». Главная задача горского воспита-

ния — воспитание в человеке человечности. 

Удачно выразил суть такого воспитания 

народный поэт Дагестана Р. Гамзатов: 

• Горец клянется: «Человеком родился 

— Человеком умру». 

• Хвала горца: «Таких людей больше 

нет. Он был человеком». 

• Проклятие горцев: «Пусть не будет в 

вашем роду ни человека, ни коня». 

• Осуждение горцев: «Не тратьте на не-

го слово. Он же не человек». 

• Правило горцев: «Продай поле и дом, 

потеряй все имущество, но не продавай и не 

теряй в себе человека». 

Во все времена у горцев, как и у всех 

других народов, уровень воспитанности чело-

века определяла устойчивая гуманистическая 

мораль. Оценку «хорошо» или «плохо» чело-

век мог заслужить своим гуманным отноше-

нием к окружающим людям, природе. «Сде-

лав добро, добро найдешь», «Кто плох с род-

ными, тот плох со всеми», «Хороший человек 

и собаку гладит по голове», «Вежливость всем 

приятна». Такие положения являлись нормой 

регуляции взаимоотношения детей между со-

бой. Они должны были устойчиво сформиро-

ваться к 14 годам — на рубеже перехода в 

юношество. 

Свои гуманистические педагогические 

понятия горцы объединили в единый «Закон 

гор». В него входят любовь к родине и к род-

ному очагу, человечность, благородство, бла-

говоспитанность, чуткость, деликатность, гос-

теприимство и другие качества, нашедшие 

отражение в многочисленных пословицах: 

«Такого места, где родился, нигде не встре-

тишь, такого села, где родился, нигде не 

найдешь»; «Родится джигит — счастье для 
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народа, польет дождь — счастье для земли»; 

«Человечность познается в труде» и т. д. 

Гуманность как нравственный идеал 

является наивысшей мерой человечности. 

Она начинается с осознания личностью 

своего долга, ответственности перед обще-

ством, с ее добровольного решения посту-

питься своими интересами в пользу другого 

человека, не требуя от него ничего взамен 

или в обмен на обыкновенное чувство бла-

годарности. Такое сознание гуманной лич-

ности и является идеальным. 

Другими словами, гуманность ха-

рактеризует идеальную личность гуманного 

общества. Такие личностные характеристики, 

как чувства дружбы, братства, проявления 

доброты, взаимопомощи, уважение к людям, 

справедливость и т.д., наполнены гумани-

стическим содержанием. Они ориентированы 

на главную ценность — на человека, совер-

шенствующего современную жизнь на Земле. 

Ценностная ориентация нравственного со-

знания на сопричастность и усвоение опы-

та духовной жизни другого человека, на 

расцвет творческих способностей — признак 

гуманистической морали, перспектива рас-

цвета подлинно гуманистического нрав-

ственного идеала. 

 

 

ЕДУШКА - отец матери или отца. У 

каждого народа особым гуманизмом 

были проникнуты взаимоотношения 

самых младших и самых старших членов се-

мьи. Учителями молодежи в народе традици-

онно выступают мудрые дедушки и бабушки, 

старики и старухи. Упоминание о педагогиче-

ских функциях этих лиц мы встречаем во 

многих произведениях педагогического твор-

чества народа.  

Опыт старших людей был востребован 

во всех делах, но особенно в воспитании де-

тей в семье. Не случайно так высок авторитет 

пожилых людей и у христиан, и у иудеев, и у 

мусульман, и у буддистов, а значение старше-

го поколения в воспитании детей лучше всего 

отражено в адыго-абхазской пословице: «Где 

нет хороших стариков, там нет хорошей мо-

лодежи». 

Молодые муж и жена, не имея необхо-

димого опыта ни в нравственном, ни в педаго-

гическом, ни в хозяйственном отношениях, 

нуждались в советах и поддержке. Присут-

ствие в доме отцов и матерей, бабушек и де-

душек значительно облегчало трудности, свя-

занные с рождением и воспитанием первых 

детей, усиливало воспитательный потенциал 

семьи. В народных пословицах «В семье, где 

нет стариков и детей, там нет счастья», «В 

семье, где нет старых людей, там нет чести» и 

др. в наибольшей степени имеется в виду 

нравственная и педагогическая польза пожи-

лых людей. 

Дедушки и бабушки во все времена за-

нимались воспитанием детей, внуков. Детей 

наставляли усваивать мудрость стариков: «Кто 

не слушается советов старших, до старости не 

увидит счастья». Наиболее старые и почитае-

мые люди пользовались уважением не только 

у себя в семье, но и среди молодежи своей де-

ревни. Вокруг них организовывались кружки, 

группы молодых людей, которые ходили к 

ним перенять опыт. Так проводилось нечто 

вроде групповых занятий мудрых стариков с 

молодежью. 

 

ДЕТИ В СЕМЬЕ. С появлением детей в 

семье наблюдается изменение установленного 

в ней ритма жизни, а также и самих взаимоот-

ношений между мужем и женой, которые ста-

новятся не просто лучше или хуже, они ста-

новятся другими. Очень часто это происходит 

из-за того, что каждый из  родителей старает-

ся навязать детям свои представления о жиз-

ни. Однако действительность такова, что дети 

очень часто не следуют по пути деятельности 

своих родителей. Родители навязывают этот 

путь, поскольку сами, в свое время, не смогли 

в своей жизни полностью реализоваться, рас-

крыть свои способности, и потому решают, 

что именно в детях они это успешно осуще-

ствят, так как знают, как обойти препятствия, 

встретившиеся на их пути.  

Для каждой семьи, в которой есть дети 

(или единственный ребенок), присущи неко-

торые общие тенденции, которые, однако, не 

обязательно должны полностью воплотиться 

в том или ином ребѐнке. Но их все же следует 

Д 
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иметь в виду, чтобы избежать возможных де-

формаций в развитии. Самое главное пом-

нить, сколько бы ни было детей, каждый ре-

бенок должен быть для своих родителей – 

единственным и достойным уникального от-

ношения к себе как к личности. 

Единственный ребенок. Фактически 

он оказывается и самым старшим, и самым 

младшим ребѐнком в семье. Для отца и мате-

ри он выступает единственным объектом их 

родительских чувств, всецело принимая на 

себя как симпатию, так и (что тоже не исклю-

чено) неприязнь. В единственном ребѐнке ро-

дители желают видеть своѐ продолжение, во-

площение своих устремлений. Они всячески 

поощряют его познавательное развитие, ра-

дуются его успехам, и это стимулирует все 

новые достижения. Желая оправдать надежды 

родителей, единственный ребѐнок стремится 

к совершенству во всех своих начинаниях. Но 

это чревато и серьѐзной психологической 

проблемой, поскольку далеко не для всех со-

вершенство достижимо, а неизбежные ситуа-

ции воспринимаются очень болезненно. Про-

блема состоит и в том, что, привыкнув к сво-

ему исключительному, "монопольному" по-

ложению, единственный ребѐнок с трудом 

изживает естественный детский эгоцентризм 

и зачастую до зрелых лет остается инфан-

тильно сосредоточенным на собственной пер-

соне. Поскольку он не привык к близкому 

общению с другими детьми, он порой не зна-

ет, как вести себя в межличностных отноше-

ниях. Поэтому в воспитании единственного 

ребѐнка родителям надо учитывать эти его 

особенности и стараться расширять его обще-

ние с окружающими. Необходимо, чтобы ре-

бѐнок с малых лет приобретал опыт общения 

не только с близкими взрослыми – отцом и 

матерью, бабушками и дедушками, но и со 

сверстниками, иначе впоследствии ему труд-

но будет уживаться с людьми. 

Старший ребенок. Некоторое время он 

занимает в семье положение единственного. 

Впоследствии, когда для него уже стала при-

вычной такая привилегированная позиция, 

появившийся новорожденный вдруг отвлекает 

от него внимание родителей. Причем роди-

тельское внимание даже не делится надвое, а 

по большей части адресуется младшему. Если 

к этому моменту первенцу ещѐ не исполни-

лось пяти лет, появление в семье второго ре-

бѐнка становится для него травмирующим 

переживанием. После пяти – шести летнего 

возраста старший уже не так зависим от роди-

тельского участия, многие его интересы вы-

ходят за рамки отношений с родителями. По-

этому его права ущемляются меньше. Когда 

второй ребѐнок другого пола, негативная ре-

акция первого не столь драматична, посколь-

ку отсутствует сравнение и соперниче-

ство. Если старший ребенок того же пола, что 

и младший, то он изо всех сил старается быть 

хорошим в глазах родителей, чтобы они про-

должали любить его, как прежде или по край-

ней мере сильнее, чем новорожденного. Отец 

и мать также надеются, что старший ребѐнок 

будет подавать хороший пример младшему и 

примет участие в уходе за ним. В результате 

старший обычно приобретает многие роди-

тельские качества: он умеет быть наставни-

ком, способен принимать на себя ответствен-

ность и выполнять роль лидера.  Родителям 

необходимо помнить: появление в семье вто-

рого ребѐнка для первенца событие не столь-

ко радостное, сколь драматичное. Ведь его 

собственная роль резко меняется, а требова-

ния к нему возрастают. Поэтому надо позабо-

тится, чтобы такая перемена не стала слиш-

ком уж резкой, а требования – чрезмерными. 

Хорошо, когда старший помогает в воспита-

нии младшего, но нельзя забывать, что и сам 

он ещѐ мал и нуждается в родительской забо-

те. 

Младший ребѐнок, как и единствен-

ный оказывается избавлен от психической 

травмы в связи с появлением новорожденно-

го. Для всей семьи он – малыш. Причем с 

этим ощущением он может жить очень долго, 

сохраняя некоторый инфантилизм даже в зре-

лые годы. Ему уделяется особое внимание и 

прощается больше, чем другим. Родители, 

неосознанно сопоставляя возможности стар-

шего и младшего, ожидают от младшего ре-

бенка гораздо меньше и поэтому оказывают 

на него меньшее давление. Это не самым 

лучшим образом сказывается на его познава-

тельном и личностном развитии. Тем или 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=uppYE0dBQEGWjs1KCsKtyj9IvDS89BqWFPl0aqwHzGrrs-ZR41oJW4eYbDkDl88pBNdKLpM*payAF9wXAtTRqPX1V0PIJ*WeRhtfnMrzRgjco6Tpm1bJO3-X3fIuCDwpwFB*HjAOd30u7SR8YmJT21PRNnky4pDLMdxO4B1iO-kR7DBcAQ39GrThPDxRhgLnExPM*FRto5wcGNwkBMAQThPEovI2YaDeW6q*sQQphXJT10wgRHtXvHxDLtmHJ1eE50b2P-kZGLN-WfSrSItLFec2WicL3P2cqxliWmqCCVcN9B*j9*V8uwXmwNCAFohakRR2LoBWFfAEs6XR
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=uppYEykmJybmJ3BtLeWK7RhvmxOb0z2xM95TTbeTnIn*i83Kfo6oYHpSthJu0BJneUFF60wPEFHrw48*NiTaNsIXXXTgB20LfAVTWbf1gEpwBIlrW6BZ1bvrJ76XxJR2hJuEaQ4vL79i54elmYLN9eRPezYCEmbhLN-oMVYBjh2znqkYouOwJQQRg41MZxSHcqOsJnqyF-QTEog8fMsr9J9Enl07S1juWKS79AOnZYtYXQkRONFhc7KXgbHlvk3jUp6NE*shMEVb4o5XtwFEPlhZPY0BTrLyLtKlP2pYTP8SsiA7TOtsTDqOEYRfuOSD3BAjk5IqqaXFOwat0ZKZ7zyroszrWjvq6x-NqMp5XIjl0AymTtQFqM50Qk-W5AaDLxgpXAN5pmaxNaa1tEEq-PKtL8fv*xUVWO3Rv-ntlQh*ZPqc2atZPC*x7H7gczwkcYVhhpDk4FSrDWlme4aq7seEsZdOrwiC670R8C51Xresu5tPxw4VudtTR3Iho52InZGWfqSwAvKlFm4ybfASVEhXbMWPyhnVxo6cIvh3E6RKoXuSsqyYg2YTYC420lVrlnbAc3eafurZKjpgTeV80KnpWFGc6E9N7ZXHkM0fWWYBdRRD
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=uppYEykmJybmJ3BtLeWK7RhvmxOb0z2xM95TTbeTnIn*i83Kfo6oYHpSthJu0BJneUFF60wPEFHrw48*NiTaNsIXXXTgB20LfAVTWbf1gEpwBIlrW6BZ1bvrJ76XxJR2hJuEaQ4vL79i54elmYLN9eRPezYCEmbhLN-oMVYBjh2znqkYouOwJQQRg41MZxSHcqOsJnqyF-QTEog8fMsr9J9Enl07S1juWKS79AOnZYtYXQkRONFhc7KXgbHlvk3jUp6NE*shMEVb4o5XtwFEPlhZPY0BTrLyLtKlP2pYTP8SsiA7TOtsTDqOEYRfuOSD3BAjk5IqqaXFOwat0ZKZ7zyroszrWjvq6x-NqMp5XIjl0AymTtQFqM50Qk-W5AaDLxgpXAN5pmaxNaa1tEEq-PKtL8fv*xUVWO3Rv-ntlQh*ZPqc2atZPC*x7H7gczwkcYVhhpDk4FSrDWlme4aq7seEsZdOrwiC670R8C51Xresu5tPxw4VudtTR3Iho52InZGWfqSwAvKlFm4ybfASVEhXbMWPyhnVxo6cIvh3E6RKoXuSsqyYg2YTYC420lVrlnbAc3eafurZKjpgTeV80KnpWFGc6E9N7ZXHkM0fWWYBdRRD
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иным образом младший всю жизнь старается 

догнать старших, но преуспеть может только 

благодаря своим собственным склонностям, 

избрав совершенно иное поле деятельности и 

жизненный стиль. С малых лет он понимает, 

что в столкновении с более сильным ребѐн-

ком агрессивностью ничего не добьешься, и 

поэтому вырабатывает у себя ценные комму-

никативные навыки – умение согласовывать, 

договариваться, идти на компромисс. 

Отношения между братьями и сест-

рами. В семье, где имеется несколько детей, 

ситуация бывает обычно более сложной, чем 

в семьях с одним ребенком. Однако эта слож-

ность взаимоотношений в больших семьях 

имеет очень важное значение для социального 

созревания детей, а при определенных обсто-

ятельствах способствует росту чувства удо-

влетворенности у родителей, благоприятно 

влияет на развитие их личности. Вырастая 

вместе со своими братьями и сестрами, ребе-

нок приобретает много ценного для жизни: он 

учится взаимопомощи в процессе общения с 

существами, такими же слабыми и зависимы-

ми, как и он сам, он привыкает не только 

брать, но и давать, учится учить других - тех, 

кто меньше и слабее его, он познает выгоды 

сотрудничества по сравнению с постоянным 

соперничеством и ссорами, он пользуется не 

только словом "я", но знает и слово "мы", 

учится делиться не только игрушками, а и 

вниманием со стороны взрослых, которое, 

несмотря на их любовь, не принадлежит те-

перь ему одному. Школа большой семьи - это 

отличная школа, где дети учатся не быть эго-

истами. 

Однако влияние братьев и сестер на 

развитие ребенка не столь сильно, чтобы 

можно было утверждать, что единственный 

ребенок в своем социальном развитии обяза-

тельно должен отставать от ребенка из боль-

шой семьи. Дело в том, что жизнь в большой 

семье несет с собой ряд конфликтных ситуа-

ций, которые не всегда удается правильно 

решить детям и их родителям. Прежде всего, 

это взаимная ревность детей: наблюдения по-

казали, что в больших семьях это обычное 

явление, что просто нет таких братьев и се-

стер, которые бы не ревновали друг друга. 

Однако большинство детей умеет преодолеть 

это чувство, найти путь к урегулированию 

своих взаимоотношений, хотя, может быть и 

не сразу.  

Уважение к старшим в народной педа-

гогической традиции включало в себя и ува-

жительное отношение к старшим братьям и 

сестрам. Так, в татарской народной педагогике 

о старшем брате принято говорить с особен-

ным уважением и любовью. Это древний 

обычай. Старший брат всегда поможет, 

научит, если нужно - защитит, поддержит. 

Старшие дети умеют нянчить младших, так 

как родители, занятые другими хозяйствен-

ными обязанностями, часто поручают им 

«присмотреть за ребенком». Старшие дети 

умеют развлекать младших, рассказывают 

сказки, кормят, укладывают спать. От матери 

они слышат колыбельные песни и поют их, 

укачивая своих маленьких братьев и сестер. 

Старшие братья и сестры являются но-

сителями педагогических функций по отно-

шению к младшим детям: «Глядя на старшего 

брата, растет младший, глядя на старшую 

сестру, растет младшая». Младшие дети 

должны подчиняться старшим как более 

опытным, прислушиваться к их советам. В 

народе осуждаются семьи, в которых «не раз-

берешь, где у них голова, где ноги». 

В то же время во многих народных се-

мьях дети с малых лет приучались проявлять 

заботу о младших. В таких семьях наиболее 

удачно, гармонически сочетались гуманизм и 

требовательность, уважение и принципиаль-

ность, любовь и разумность, взаимопомощь и 

самостоятельность. Во время отсутствия 

взрослых вся забота о младших возлагалась на 

старших детей,  в первую очередь на девочек. 

Народные педагоги считали, что «с младшим 

братом — отдых будет, со старшей сестрой — 

ум будет». 

У горских народов почитание старших 

является законом, и нарушающий его счита-

ется не достойным уважения и подлежит 

народному осуждению. Право старшинства 

традиционно соблюдается и между детьми в 

семье. Младшую дочь не выдают замуж, пока 

не выйдет старшая сестра. Это правило каса-

ется и мужчин и нарушается крайне редко. 
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ДЕТИ ПРИЕМНЫЕ - принятые в семью 

дети на правах кровных со всеми вытекаю-

щими отсюда правами и обязанностями. Усы-

новленные дети и их потомство по отноше-

нию к усыновителям и их родственникам 

приравниваются в личных неимущественных 

и имущественных правах и обязанностях к 

родственникам по происхождению. Это озна-

чает, что усыновление (удочерение) является 

государственной регистрацией ребенка с 

официальным присвоением ему статуса сы-

на/дочери и приобретением соответствующих 

прав и пакета документов. Для родителей это 

- высшая степень ответственности за судьбу 

ребенка и его полноценное развитие. 

Договор о передаче ребенка (детей) за-

ключается между органом опеки и попечи-

тельства и приемными родителями по соот-

ветствующей форме. При этом орган опеки и 

попечительства оказывает приемным родите-

лям необходимую помощь и осуществляет 

наблюдение за условиями жизни и воспита-

ния ребенка (детей). 

На воспитание в приемную семью пере-

дается ребенок (дети), оставшийся без попе-

чения родителей: дети-сироты; дети, родители 

которых неизвестны; дети, родители которых 

лишены родительских прав, ограничены в ро-

дительских правах, признаны в судебном по-

рядке недееспособными, безвестно отсут-

ствующими, осуждены; дети, родители кото-

рых по состоянию здоровья не могут лично 

осуществлять их воспитание и содержание, а 

также дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, находящиеся в воспитательных, лечеб-

но-профилактических учреждениях, учрежде-

ниях социальной защиты населения или дру-

гих аналогичных учреждениях. 

Важной гуманистической традицией  

всех народов была традиция воспитания не-

родных детей. Усыновление детей из много-

детных семей родственниками, у которых бы-

ло мало детей или вовсе не было их, имело и 

имеет сегодня широкое распространение сре-

ди целого ряда народов России. Усыновление 

обычно проводилось добровольно и безвоз-

мездно. Родители, которые отдавали ребенка 

для усыновления, стремились, чтобы новая 

семья для него была дружной, трудолюбивой, 

порядочной. Если новые родители плохо об-

ращались с ребенком, не прилагали своих 

усилий для воспитания настоящего человека, 

родные отец и мать ребенка могли в любое 

время забрать его обратно в свою семью. 

Практика показала, что, став взрослым, усы-

новленный ребенок одинаково с уважением 

относился к родным и воспитавшим его роди-

телям, к братьям и сестрам с той и другой 

стороны. 

 

ДЕТИ-СИРОТЫ - дети в возрасте до 18 

лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель. В настоящее время в обыденной 

речи и в теоретических исследованиях широ-

ко используются два понятия: сирота (сирот-

ство) и социальный сирота (социальное си-

ротство). Социальный сирота - это ребенок, 

который имеет биологических родителей, но 

они по каким-то причинам не занимаются 

воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В 

этом случае заботу о детях берет на себя об-

щество и государство. Это также и те дети, 

чьи родители юридически не лишены роди-

тельских прав, но фактически не заботятся о 

своих детях.  

К детям-сиротам относятся также дети, 

оставшиеся без попечения родителей. К этой 

категории относят и детей, которые лишены 

родительских прав. Сюда же относится огра-

ничение в родительских правах, признание 

родителей безвестно отсутствующими, недее-

способными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в лечебных учреждениях, объ-

явление их умершими, отбывание ими нака-

зания в учреждениях, исполняющих наказа-

ние в виде лишения свободы, нахождение в 

местах содержания под стражей, подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступле-

ний. Дети считаются сиротами в связи с укло-

нением родителей от их воспитания или от 

защиты их прав и интересов, отказом родите-

лей взять своих детей из воспитательных, ле-

чебных учреждений, учреждений социальной 

защиты населения и других аналогичных 

учреждений и в иных случаях признания ре-

бенка оставшимся без попечения родителей в 

установленном законом порядке. Как показы-
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вает статистика, основную по численности 

категорию детей-сирот составляют дети, ро-

дители которых в результате антиобществен-

ного поведения лишены родительских прав 

(социальное сиротство). 

В период родоплеменного и обществен-

ного вспомоществования (до X века) на ста-

дии родовой общины зародились такие меха-

низмы поддержки сирот как «приймачество», 

«дарообмен», общинная, мирская помощь, 

содержание которых заключалось  в принятии 

мер  по сохранению жизни осиротевшего ре-

бенка. В Х – ХУ1 вв. – в период  принятия и 

торжества христианства на Руси в деле  приз-

рения покинутых детей отмечается домини-

рующая роль церкви. На ранней стадии  раз-

вития российского государства княжье право 

в отношении защиты и «наряда» людей, не 

связанных с семейно-родовыми отношения-

ми, сочетала в себе языческие и христианские 

традиции. Уже в XII веке Владимир Мономах 

учил: «дайте суд сироте, оправдайте вдови-

цу», «подавайте сироте и вдовицу оправдай-

те». В последующем благотворительные 

функции князя постепенно сливаются с мона-

стырско - церковными формами призрения. 

Помощь со стороны монастырей в основном 

сводилась к кормлению и подаче милостыни. 

Сироты содержались в сторожках при ску-

дельницах, где их воспитанием занимались  

специально подобранные старцы и старухи. 

В  народе формой проявления заботы о 

детях во все времена была бескорыстная по-

мощь сиротам. Родственники, близкие, сосе-

ди, знакомые сирот по мере возможности по-

могают им продуктами, одеждой, принимают 

активное участие в их воспитании. Так, у 

калмыков никогда не было брошенных детей, 

сирот при живых родителях. Родственники не 

оставляли детей без попечения взрослых. 

Нарушение данной традиции считалось 

большим нравственным грехом, ведущим к 

моральному падению человека.  

 

ДЕТОЦЕНТРИЗМ (педоцентризм) - вос-

питательная концепция, согласно которой ин-

тересы семьи концентрируются исключитель-

но на ребѐнке. К детоцентризму относится 

признание самостоятельной ценности ребенка 

и родительской любви как одной из главных 

нравственных ценностей общества. Детоцен-

тризм наиболее характерен для однодетных и 

неполных семей, родителей, родивших детей 

в позднем возрасте, и пр. Необходимо учиты-

вать, что избалованный ребѐнок может вырас-

ти эгоистом, либо инфантильной личностью, 

плохо адаптирующейся к жизни в обществе.  

Ключевыми характеристиками народно-

го воспитания на протяжении многих столе-

тий были любовь, гуманное и уважительное от-

ношение к детям, которые красной нитью про-

ходят через всю народную педагогику, прида-

вая ей подлинно гуманистический смысл. 

Взгляды разных народов на воспитание в ос-

новном совпадают. Гуманизм народной педа-

гогики предполагает необходимость любить 

ребенка, заботиться о нем, опекать его, разви-

вать его интересы и склонности, воспитывать 

на положительном примере, стремиться, что-

бы он превзошел воспитателя. Представители 

самых разных народов России видели в детях 

свою надежду и опору, связывали с ними 

дальнейшее процветание родной земли. Рож-

дение детей и их воспитание издавна счита-

лись для родителей большим счастьем. Бес-

плодие и бездетность, наоборот, рассматрива-

лись как большое несчастье для человека. Так, 

у татар одним из самых оскорбительных явля-

ется пожелание: «Пусть у вас детей не бу-

дет!», так как «Мед сладок, но еще слаще ре-

бенок», «Дитя — плод души». «Только ку-

кушка не вьет гнезда, только глупый не обза-

водится семьей»,— говорится в народе. 

Детоцентризм представляет собой под-

ход в теории и практике воспитания, гумани-

стически ориентированный на ребенка,   когда 

роль педагога выражается не в жестком 

управлении воспитательным процессом, а в 

том, чтобы вывести ребенка на уровень само-

актуализации. Это позиция друга, советчика, 

консультанта. Осуществление такого подхода 

возможно только при полном учете интересов 

детей, непрерывном стимулировании   актив-

ности каждого из них и их самореализации. 

Такой подход к ребенку и вошел в педагогику 

под названием педоцентризма. Появление 

этого понятия связано с именем Джона Дьюи, 

известного американского педагога, психоло-
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га, философа. Педоцентристы объявили войну 

рутине и формализму в воспитании, требуя 

тщательного изучения индивидуальных осо-

бенностей воспитанников и провозглашая 

принцип абсолютной свободы ребенка. Суще-

ствующая воспитательная практика и идеи 

рассматривались ими как пережиток прошло-

го и подвергались резкой критике, которая 

осуществлялась по разным направлениям и, 

прежде всего, как протест против пагубного 

влияния школ на детские души. Индивиду-

альная свобода считалась важнейшей частью 

человеческой жизни.  

Основные же принципиальные положе-

ния педоцентризма: личностная ориентация, 

т.е. умение воспитателя видеть в каждом ре-

бенке уникальную личность; установление 

субъект-субъектных отношений во взаимо-

действии учителя и ученика, т.е. отказ от ав-

торитарного подхода к ребенку; определение 

содействия самовоспитанию и свободной са-

мореализации ребенка целью воспитания; 

признание знаний ребенка главным условием 

правильного воспитания; отрицание крайнего 

интеллектуализма школьного воспитания и 

проповедование деятельностного подхода, в 

котором самостоятельно добытый ребенком 

опыт ставится в центр воспитательного про-

цесса. 

Педоцентристы призывали  развивать в 

детях творческие силы, считая, что они могут 

наглядно представить себе лишь то, что пере-

жили внутренне. Поэтому накапливание вос-

питанником личного опыта должно было иг-

рать ведущую роль в воспитании и обучении, 

то есть, право самостоятельного приобрете-

ния опыта связано с правом ребенка на соб-

ственную жизнь. Отсюда, уважение ребенка 

становится основным принципом воспитания. 

 

ДЕТСТВО - возрастной этап развития чело-

века, начальные периоды онтогенеза, харак-

теризующиеся интенсивным ростом организ-

ма и формированием высших психических 

функций. В современной философии, социо-

логии и психологии обобщенное понятие дет-

ства рассматривается как сложный многоас-

пектный феномен, который, имея биологиче-

скую основу, опосредован многими социаль-

но-культурными факторами, что диктует 

необходимость изучения его исторического 

развития. Современная наука располагает 

многочисленными данными о том, что скла-

дывающиеся в детстве психические новообра-

зования имеют для развития способностей и 

формирования личности непреходящее значе-

ние. 

Детство охватывает период жизни от 

рождения до примерно младшего юношеского 

возраста (18 лет). По международным нор-

мам, закрепленным в Конвенции ООН о пра-

вах ребенка заключено следующее: 

«…ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста, 

если по закону применимому к данному ре-

бенку, он не достигает совершеннолетия ра-

нее». По возрастной периодизации, принятой 

в педагогике, детством считается период до 

11 лет, который включает: младенчество – до 

1 года; раннее детство – до 3 лет; дошколь-

ный возраст – до 7 лет; младший школьный 

возраст – до 10-11 лет. 

Срок окончания детства устанавливает-

ся в соответствии с нормами и традициями 

общества, с развитием которого удлиняется и 

сам период детства (например, в примитив-

ных обществах детство длится недолго; оно 

равно сроку достижения ребенком определен-

ного уровня физического развития и овладе-

ния им весьма ограниченным набором повсе-

дневно необходимых знаний, умений и навы-

ков). Ограниченность человеческой жизни 

делает недопустимым бесконечное удлинение 

детства, поэтому его пределом следует счи-

тать срок, необходимый для формирования 

зрелой активной личности, обладающей соци-

альной ответственностью.  

В связи с тем, что все виды детской дея-

тельности общественны по своему происхож-

дению, содержанию и форме, ребенок с мо-

мента своего рождения и с первых стадий 

своего развития является общественным су-

ществом. Считается, что именно в этот пери-

од ребенком наиболее качественно усваива-

ются основы общенаучных знаний и приобре-

таются начальные навыки трудовой деятель-

ности. Отсюда, главная социальная функция 

детства, состоящая в подготовке человека к 
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самостоятельному взрослому труду, опреде-

ляет его продолжительность и своеобразие, а 

также специфику возрастной дифференциа-

ции.  

Из психологии известно, что в отдель-

ные периоды детства возникают наиболее 

благоприятные условия для развития разных 

сторон психики. Эти периоды называются 

сензитивными, т.е. особенно чувствительны-

ми к соответствующим внешним воздействи-

ям. Например, для развития речи сензитивен 

период от 1 года до 5 лет, для формирования 

многих двигательных навыков – младший 

школьный возраст. Если упущен сензитивный 

период, то в дальнейшем соответствующие 

качества развиваются с трудом и не достига-

ют совершенства.  

В процессе многовековой практики се-

мейного воспитания народ пришел к объек-

тивному выводу, что  наиболее  интенсивно  

ребенок растет и развивается в период до 5-

6 лет. Причем развитие ребенка на данном 

этапе является решающим, ибо оно опреде-

ляет его дальнейшего воспитания, и поведе-

ния. Народ интуитивно определял  психолого-

педагогические особенности детей и  период дет-

ства в этнопедагогике  представлен дифференци-

рованно. Так, в карачаевской этнопедагогике физи-

ческое развитие ребенка в детстве условно делят на 

следующие этапы: «джаннгы туугъан сабий» (но-

ворожденный); «эмчек ичкен сабий» - ребенок, 

питающийся грудным молоком (до 1,5-2 лет); «бе-

шикде сабий» - ребенок, которого укладывают в 

люльку (до 2 лет); «тиш чыгъаргъан сабий» (реб-

нок, у которого прорезались зубы (6-12 месяцев); 

«чабиб айланган сабий» (бегающий ребенок) (3-5 

лет); «отун – суу келтирирге джарагъан сабий» (ре-

бенок, который может принести воду и дрова) (7-8 

лет); «джумуш этерге джарагъан сабий» (ребенок, 

который может выполнить поручение) (8-10 лет); 

«джашла къарагъан къыз» (девушка, к которой 

присматриваются парни) (15-17 лет); «къызла 

къарагъан джаш» (парень, которого примечают 

девушки) (17-20 лет). У карачаевцев существовала 

«возрастная шкала по подобию», в соответствии с 

которой детей до 1 года называли «джюджек» 

(птенец); ребенка до 5 лет «къанатланнган джюд-

жек» (птенец, у которого крепнут крылья); под-

ростка до 15 лет называли «улакъчыкъ» (козленок), 

в значении непоседа, баловник, способный на лю-

бые неожиданности. 

В традиционном якутском обществе 

также существовала богатейшая терминоло-

гия, отмечающая малейшие физические, пси-

хические и социально-нравственные из-

менения человека в зависимости от его воз-

раста. Возраст ребенка от рождения до шести 

лет обозначали понятием «жемчужный воз-

раст», от шести до десяти лет — «возраст утрен-

ней зари» (cahapga caac). Возрастной период с 

11 до 14 лет назывался «лучезарный возраст» 

(тымтык саас). Внутри каждого возрастного 

периода существовали своеобразные «разбив-

ки», которые имели свое символическое, 

весьма образное название. В этом обществе 

отмечали, что развитие девочек опережает 

развитие мальчиков на год и более. 

В исторической социальной практике 

ребенок выступает в качестве объекта воспи-

тания со стороны общества и – по мере своего 

социального и психического развития – в ка-

честве его субъекта. Обязательной предпо-

сылкой формирования личности в детстве яв-

ляется не только усвоение опыта предше-

ствующих поколений в результате воздей-

ствия на ребенка различных социальных ин-

ститутов, но и обретение им способности 

выйти из-под такого воздействия. 

 

ДОБРО - положительная духовно-

нравственная ценность, благо. В этнопедаго-

гике «добро» как нравственное понятие при-

обретает значение положительных качеств и 

поступков личности (добродетелей, ведущих к 

благу). Понятие «зла» служит выражением са-

мых низменных помыслов и поступков, вуль-

гарной жадности, грубой страсти к наслажде-

нию, алчности, эгоистического расчета, гра-

бежа общего достояния и т. д. В про-

изведениях фольклора нравственное воспита-

ние традиционно осуществляется через оцен-

ку событий, вещей и поступков с помощью 

дихотомии «добро - зло», «хорошо - плохо». 

Народная педагогика придает огромное 

значение воспитанию доброты и любви к лю-

дям: «Почитай отца своего и мать свою, что-

бы тебе хорошо было и чтобы ты долго жил 

на земле», «Худо тому, кто не делает добра 
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никому» и др. Человеческая доброта является 

одним из проявлений человеколюбия и пре-

возносится всеми средствами народной куль-

туры как одно из важнейших качеств челове-

ка. Почтительное отношение к человеку, ува-

жение его достоинства, сердечная доброта, 

милосердие — эти категории народной этики 

относятся к важнейшим моральным ценно-

стям, народ считал их фундаментом челове-

ческих взаимоотношений, показателем доб-

ропорядочности и воспитанности. 

Народные пословицы и поговорки рас-

крывают понятие доброта как отзывчивость, 

душевное расположение к людям, стремление 

делать добро другим, готовность поделиться 

своим имуществом с другим. Добрый человек 

обязательно должен быть скромным, видеть 

свои недостатки и не осуждать других. Так, 

например, адыгская пословица «Дороже чело-

века нет» утверждает, что человек является 

высшей ценностью. 

Добрым людям воздавали хвалу, в до-

мах и общественных местах их окружали по-

четом: «Кто людям добро делает, того они 

чтят», «Для доброго человека сидение всегда 

готово», «Доброго человека в красный угол 

сажают». Их имена и дела после смерти долго 

удерживались в памяти людей. «Если добрый 

человек и умирает, то слава о нем остается», 

«Когда умирает хороший человек, остается 

его доброе дело». 

Целевая установка народного воспита-

ния всегда была направлена на достижение, 

овладение подрастающим поколением 

«добра» (побеждать врага и умереть с честью, 

не прерывать говорящего, принимать и уго-

щать гостя мясом, повиноваться отцу — это 

добро, хорошо; упорствовать, лгать — это 

зло, нехорошо и т. д.). Представление народа 

о добре ассоциируется с представлениями о 

нравственных идеалах личности. В представ-

лении народа доброта — это нравственное 

качество, присущее всем добродетельным 

людям в их отношении к другому человеку. В 

каждом языке народов России есть слова, 

смысл которых полностью совпадает с поня-

тием «доброта» в русском языке. 

Так, например, в представлении башкир 

издревле существуют добро и зло, между ко-

торыми идет непрерывная борьба. Добро рано 

или поздно побеждает зло. На добро нужно от-

вечать добром. Добро связано с созиданием, а 

зло — с разрушением. «Злой радуется, разру-

шая, добрый - создавая», - гласит народная 

пословица. В кубаире «Зло не станет добром» 

народная педагогика подчеркивает, что «краса 

озера — камыш, красота человека — честь».  

Предостерегает от пагубного влияния зла и 

татарская народная педагогика: «У высокой 

горы вершина кажется близкой, но основание 

все же далеко, так и плохой человек: сам ка-

жется близким, а душа далека от тебя». 

Тема добра и зла в народных послови-

цах является одной из самых популярных: 

«Злой плачет от зависти, а добрый — от жа-

лости» (рус.), «Тот, кто не знает ни добра, ни 

зла, думает, что он все знает» (абаз.), «Доб-

рый человек - это тот, кто помнит свои грехи 

и забывает свое добро, а злой — тот, кто пом-

нит свое добро и забывает свои грехи» (ев-

рейск.), «Злой и тот, кто добр только для се-

бя» (груз.). Межнациональной стала восточ-

ная мудрость: «Не делай зла — не будешь в 

вечном страхе». 

Признаком доброты, признаваемым 

многими исследователями, является способ-

ность русских людей чутко воспринимать чу-

жие душевные состояния. По внешнему виду, 

по интонации голоса простые люди чувство-

вали настроение человека, его отношение к 

собеседнику, предмету разговора и соответ-

ственно корректировали свое поведение, тон 

речи. Доброта русского человека побуждала 

его иногда лгать, чтобы не обидеть собесед-

ника, не нарушить мир, добрые отношения. 

Доброта русского человека выражается в 

«жизни по сердцу», а не по правилам. Вот что 

говорят о доброте марийские пословицы и 

поговорки: «Доброе дело поднимает дух», 

«Познал добро — не таи его», «Желаешь себе 

добра, не делай зла другому». «Золото на зем-

ле не валяется, доброта не забывается»,— 

гласит татарская пословица. 

В понимании карачаевцев добро — это 

истинная, высокая нравственность, чистота 

души, справедливость, доброжелательность и 

это чувство каждый человек должен нести в 

своем сердце. Об этом свидетельствуют мно-
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гочисленные народные пословицы: «На добро 

отвечать добром», «На зло отвечать добром», 

«Бросившему камень подай пищу», «Доброму 

человеку счастье озаряет дорогу», «Добро не 

пропадет», «В дорогу чужому покатишь ка-

мень, сам и встретишь на своем пути», «Со-

творив зло, не жди добра». Во многих фольк-

лорных памятниках карачаевцев (мифологи-

ческих образах, эпосе) подчеркивается, что 

джигит должен быть не только смелым, но и 

великодушным, добрым, справедливым по 

отношению к добрым людям. 

В гуманистических традициях народов 

Кавказа много общего с традициями русских 

и людей других национальностей. Так, 

например, русский народ всегда высоко ценил 

доброту как важнейшее нравственное каче-

ство человека, чему свидетельствуют русские 

пословицы: «Добрые умирают, а дела их жи-

вут», «Добрые дела и по смерти живут», «Доб-

рое дело два века живет». «Добрый человек 

несет мир», «Счастье человека — в человеч-

ности и в труде», «Мужество без человечно-

сти является бесчеловечным»,— говорили 

абхазы. 

Народные педагоги — матери и отцы, 

дедушки и бабушки, просто пожилые люди, 

много испытавшие в жизни,— учили детей и 

молодежь быть добрыми людьми, постоянно 

делать добро: «Сделай добро и брось в воду», 

«Кто делает добро, тому уготовано добро». В 

многочисленных сказках ярко выражена 

мысль, что люди должны взаимно делать доб-

ро, что человечность немыслима без доброты. 

В них приводятся примеры о том, как матери 

и отцы, отправляя своих сыновей и дочерей в 

дальнюю дорогу, дают им напутствия: не де-

лать никому зла, не проходить мимо бедству-

ющих людей, животных, насекомых, не ока-

зав помощи; как в трудных, так даже безвы-

ходных положениях к героям произведений 

приходят на помощь те, которым они в свое 

время сделали добро. 

 

ДОБРОДЕТЕЛЬ - положительное нрав-

ственное качество, высокая нравственность 

(С.И. Ожегов). Каждая эпоха выдвигает свои 

нравственные идеалы, но на протяжении мно-

гих столетий нравственные устремления про-

стого трудового народа имели ярко выражен-

ный гуманистический характер. Одной из 

наиболее древних нравственных форм в 

народной педагогике разных народов является 

стиль поведения, характеризуемый добротой, 

милосердием, состраданием, деятельным 

стремлением к добру, к избежанию зла. В 

русском языке ему соответствует термин «доб-

родетель» как обобщенная характеристика по-

ложительных, устойчивых моральных качеств 

личности. 

Человеческое общество развивалось в 

течение многих тысячелетий. Поэтому пони-

мание добродетели исторически менялось. 

Каждая культура, выдвигая свой идеал нрав-

ственно совершенной личности, определяла 

основное понятие добродетели. В легендах и 

песнях, пословицах и поговорках всех народов 

во все времена славились добродетели, вы-

смеивались и осуждались пороки. 

В этнопедагогике самых разных наро-

дов России культивируются три добродетели: 

доброе намерение, доброе слово, доброе дело. 

Материалы народной педагогики свидетель-

ствуют о том, что конечный результат нрав-

ственного воспитания заключается не только 

в формировании глубоких моральных убеж-

дений, но и в способности воплощать их в 

действия, поступать в соответствии с ними. 

Уже в древнейших русских летописях и 

в устном народном творчестве, особенно в 

сказках и пословицах, утверждается мысль о 

том, что самое ценное человеческое качество 

— добродетель, и ее надо прививать, ей необ-

ходимо учить, ибо причиной многих челове-

ческих пороков является незнание, невежество. 

Добродетель есть умение хорошо поступать, а 

хорошо поступать умеет лишь тот, кто знает, 

как именно надо поступать. Поведение зави-

сит от знания, а связующим звеном между 

знанием и поведением выступает воспитание.  

 

ДОЛГ - категория этики, выражающая нрав-

ственную задачу отдельного человека, группы 

лиц, социальной группы, народа в конкретных 

социальных условиях и ситуациях и становя-

щаяся для них внутренне принимаемым обя-

зательством. Содержание долга отдельного 

человека конкретизируется в разнообразных 
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его обязанностях по отношению к самому се-

бе и по отношению к другим людям, поэтому 

долг – это, прежде всего, отношение личности 

к обществу. Как морально-этическое понятие, 

долг является наиболее общим нравственным 

требованием и обозначает безусловную необ-

ходимость воплощения в поступках, направ-

ленных на соблюдение справедливости и 

добра. Воплощая моральное требование в 

жизни, человек руководствуется разумом и 

совестью, тем самым, свободно самоопреде-

ляясь, и при соблюдении этих условий совер-

шает моральный поступок: совершает добро, 

исполняя свой долг.  

С точки зрения морального должен-

ствования, которое выражает неудовлетво-

рѐнность человека сущим и осознание им 

необходимости изменить его, существует две 

черты долга - абсолютность и формальность. 

Долг, например, представляет собой абсолют-

ность тогда, когда он не зависит от преходя-

щих обстоятельств, авторитетов, влияний об-

ществ, мнения, или желания индивида полу-

чить награду, добиться личного счастья и т. п. 

Источник долга в этом случае представители 

этических учений видели по-разному: в при-

роде, в теологии и объективном идеализме, по 

сути, в некотором высшем, сверх естествен-

ном начале (т.е. в человеке не конкретном, а в 

нем, как представителе всего человечества). 

Долг может быть формальным, поскольку его 

действительное содержание раскрывается че-

рез понятия добра, совершенства, идеала. В 

этом случае человек воплощает моральное 

требование в жизни, руководствуясь разумом 

и совестью, свободно самоопределяясь, пре-

следуя цели, которые могли бы быть приняты 

каждым честным человеком. Только при со-

блюдении этих формальных условий может 

быть совершѐн моральный поступок: человек 

претворяет добро, лишь исполняя свой долг, 

т.е. самоограничивая себя, обнаруживая свою 

независимость.  

В народной педагогике содержание 

долга конкретизируется в разнообразных обя-

занностях человека по отношению к самому 

себе и по отношению к др. людям (напр., долг 

гражданина, семьянина, дружбы, товарище-

ства и др.). Воспитание чувства долга не под-

меняется формированием исполнительности 

или послушания, а включает развитие спо-

собности к самосознанию, ответственности, 

требовательности к себе, чувства сострада-

тельности, терпимости по отношению к дру-

гим людям. Особая форма долга в этнопедаго-

гике - долг семьи, родителей по воспитанию 

детей, как перед обществом, так и перед 

детьми, заключающийся в обеспечении нор-

мальных условий жизни ребѐнка. Важнейшую 

роль в формировании личности ребѐнка с 

первых дней его жизни играет материнский 

долг. Мать воспитывает в ребѐнке способ-

ность любить, чувствовать, понимать. Суще-

ствует также понятие отцовского, дочернего, 

сыновнего долга. От семейного воспитания в 

значительной степени зависит, вырастет ли 

ребѐнок не только достойным гражданином, 

но и ограничивающим, наиболее мягким ти-

пом социального окружения. 

выполняющим свой долг по отношению к де-

тям, к престарелым родителям и другим лю-

дям, нуждающимся в помощи. 

 

ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ - воспита-

ние в условиях семьи, которое может осу-

ществляться членами семьи, а также специ-

ально приглашенными, иногда профессио-

нально подготовленными к воспитательной 

деятельности лицами (няня, гувернер и др.). В 

современных условиях домашнее воспитание 

дополняется общественным: дети посещают 

дошкольное учреждение, прогулочную груп-

пу, студию, школу искусств, спортивную сек-

цию и др. 

При домашнем воспитании взаимосвязь 

субъектов (супругов, родителей, детей, бабу-

шек, дедушек, братьев, сестер, других род-

ственников) отличается неформальным харак-

тером, строится на контактах «лицом к лицу». 

В семье, как правило, нет жестко заданной 

системы взаимоотношений по вертикали, 

строгой структуры власти, в которой статусы 

и роли заранее предписаны. Степень тесноты 

контактов между членами усугубляется от-

ношениями родства, любви, привязанности, 

доверия и ответственности друг за друга, от-
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личается широким диапазоном проявлений, 

эмоциональностью, открытостью. Семья для 

ребенка является наименее  

Для многих родителей домашнее воспи-

тание представляется более естественным, 

особенно для дошкольника – ребенок растет в 

привычных домашних условиях, с соблюде-

нием физиологичного режима, без лишних 

стрессов и перегрузок. Поскольку образова-

ние ребенка начинается в семье, то домашнее 

образование представляет собой и основу по-

знавательных способностей малыша. Первые 

воспитатели ребенка – это его родители. И их 

влияние сохраняется очень долго, не смотря 

на то, что чем старше ребенок становится, тем 

большую роль начинает играть воспитание 

вне семьи. 

Семья является источником и опосре-

дующим звеном передачи ребенку социально 

- исторического опыта, и, прежде всего, опыта 

эмоциональных и деловых взаимоотношений 

между людьми. Учитывая это, можно с пол-

ным правом считать, что семья была, есть и 

будет важнейшим институтом воспитания, 

социализации ребенка. 

Современная наука располагает много-

численными данными, свидетельствующими 

о том, что без ущерба для развития личности 

ребенка невозможно отказаться от домашнего 

воспитания, поскольку он дает ребенку всю 

гамму чувств, широчайший круг представле-

ний о жизни. Кроме того, его сила и дей-

ственность не сравнимы ни с каким, даже 

очень квалифицированным, воспитанием в 

детском саду или школе. Уникальность до-

машнего воспитания объясняется, прежде 

всего, его первичностью, значимостью близ-

ких взрослых в жизни ребенка в силу его био-

логической и психологической зависимости 

от них. 

Вот почему в качестве первого и очень 

важного фактора, который определяет особую 

значимость домашнего воспитания в форми-

ровании личности ребенка, делает его прио-

ритетным по сравнению с другими воспита-

тельными институтами (детский сад, школа, 

детский дом и др.), ученые называют глубоко 

эмоциональный, интимный характер воспита-

ния в семье. Оно строится на кровном род-

стве, и его «проводниками» являются роди-

тельская любовь к детям и ответные чувства 

(привязанность, доверие, нежность) детей к 

родителям. 

Сюда включаются и такие важные фак-

торы, как: постоянство и длительность воспи-

тательных воздействий матери, отца, других 

членов семьи в самых разнообразных жиз-

ненных ситуациях, их повторяемость изо дня 

в день; наличие объективных возможностей 

для включения детей в бытовую, хозяйствен-

ную, воспитательную деятельность семьи. 

Чтобы дополнить характеристику уникально-

сти домашнего воспитания, отметим, что, бу-

дучи малой группой, своего рода «микрокос-

мом», семья наиболее полно соответствует 

требованиям постепенного вхождения ребен-

ка в социальную жизнь и поэтапного расши-

рения его кругозора и опыта. При этом следу-

ет учесть, что семья не однородная, а диффе-

ренцированная социальная группа. В ней раз-

личные по возрасту (старшие и младшие чле-

ны семьи), полу (мужчины и женщины), а 

подчас и по профессии (мама - музыкант, па-

па - врач, бабушка - педагог, дедушка - био-

лог) «подсистемы». Это позволяет ребенку 

наиболее широко проявлять свои возможно-

сти, быстрее и полнее реализовать потребно-

сти. 

Однако практика домашнего воспита-

ния показывает, что оно не всегда бывает ка-

чественным в силу того, что одни родители не 

умеют растить и способствовать развитию 

собственных детей, другие не хотят, третьи не 

могут в силу каких - либо жизненных обстоя-

тельств (тяжелые болезни, потеря работы и 

средств к существованию, аморальное пове-

дение и др.), четвертые просто не придают 

этому должного значения. Следовательно, 

каждая семья обладает большим или мень-

шим воспитательным потенциалом. А для то-

го, чтобы семья имела решающее влияние на 

ребенка, необходимо непрерывное наблюде-

ние со стороны родителей за детьми и личный 

добрый пример. Вот основные качества, кото-

рые требуются от родителей для успешного 

воспитания своих детей: любовь к детям, 

справедливое отношение к ним и последова-

тельность в поступках. 
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ДОСТОИНСТВО - категория этики, кото-

рая означает особое моральное отношение 

человека к самому себе и обществу, мнение о 

нѐм, в котором признаѐтся ценность лично-

сти; характеристика человека с точки зрения 

его соответствия своему предназначению. В 

моральном смысле достоинство выражает со-

вокупность присущих человеку качеств, бла-

годаря которым он может быть способным к 

свободному и творческому созиданию.  

Достоинство человека определяется не 

его происхождением, образованием или соци-

альным положением, а присущей ему как 

личности и гражданину свободой воли. Этим 

достоинство отличается от заслуг. Если через 

их признание как бы утверждается ценность 

человека в сравнении с другими людьми, а 

критерием или мерой заслуг выступают выс-

шие цели, то человек рассматривается как 

средство для их достижения. Абсолютизация 

такого отношения к человеку ведѐт к воспри-

ятию его как «винтика». 

Все люди независимо от их природных 

и социальных различий являются потенци-

альными обладателями достоинства. Но в 

каждом человеке оно может выразиться с раз-

ной степенью полноты, в зависимости от того, 

как человек использует свои возможности. 

Вследствие деградации личности достоинство 

может быть и утрачено. Чувство достоинства 

формируется в процессе становления лично-

сти, но непременным условием этого является 

уважительное отношение взрослых к ребенку. 

В этнопедагогике воспитание нацио-

нального достоинства составляло фундамент 

нравственного совершенствования личности. 

Высокое чувство национального достоинства 

предполагало и осуждение поведения, поро-

чащего нацию, что способствовало воспита-

нию ответственности перед родным народом 

за свое доброе имя, а перед другими народами 

– за доброе имя своего народа. ―Будь таким, 

чтоб по тебе судили о твоем народе, будь до-

стойным сыном (дочерью) своего народа‖, - 

такое благопожелание присутствует в педаго-

гике почти всех народов. Своим поведением 

не давать повода дурно думать о своем наро-

де, не осквернять священную память о луч-

ших людях народа, своими патриотическими 

действиями множить славу народа – такими 

хочет видеть любой народ своих воспитанни-

ков и исходя из этого строит свою педагоги-

ческую систему. Слава нации создается ее 

славными сынами. Не зря высокого имени 

сына народа удостаиваются лишь лучшие его 

представители: народов плохих нет, но быва-

ют плохими его сыновья. 

Чувство национального достоинства 

предполагает наличие чувства ответственно-

сти за достоинство народа, складывающееся 

веками. Следовательно, национальное досто-

инство требует быть достойным сыном своего 

народа и заслужить уважение представителей 

других народов. Поэтому в развитии здорово-

го чувства национального достоинства зало-

жены одновременно как идея национального 

расцвета, так и идея интернационального 

сближения. 

 

ДОЧЬ - лицо женского рода по отношению к 

своим родителям (С.И.Ожегов). Традиционно 

у многих народов рождение дочери было 

менее предпочтительно, чем сына. Так, 

например,  у северных вепсов при рождении 

сына родители на вопрос односельчан: «Кто 

родился?», громко кричали: «Сын!». В случае 

рождения дочери их ответ звучал тихо: 

«Дочь». Это объясняется тем, что если после 

рождения сына семья получала на него от 

общины земельный надел, с появлением 

дочери этого не происходило. Кроме того, со 

временем дочери покидали родной дом, им 

требовалось много нарядов и приданое, что 

тоже было непросто для бедной семьи. Хотя 

по известным причинам горский крестьянин 

больше ожидал рождения сына, но отсутствие 

дочери удручало родителей. Об этом 

свидетельствует выражающее общее мнение 

кавказских горцев адыгская пословица: «У 

кого дочери нет, того после смерти некому 

оплакивать». Девочка в калмыцкой семье, 

например, пользовалась определенными 

привилегиями. С самого раннего детства 

девочку одевали в самое лучшее. Считалось 

неприличным, если девушка была одета 

небрежно. Не допускалось, чтобы она ходила 

босиком. Девочку воспитывала 
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исключительно мать, включая постепенно в 

традиционные «женские» виды деятельности. 

Отец в воспитание дочери не вмешивался. Он 

не мог сказать ни одного сурового или 

грубого слова, не говоря уже о том, что не мог 

ее наказывать, бить и т.д. Точно так же этого 

не могли сделать ни родственники, ни братья 

и вообще никто из калмыков-мужчин, кем бы 

он ни был. Никто из мужчин не имел права 

отзываться плохо о девушке и тем более ее 

ругать. У калмыков это считалось верхом 

неприличия и таких лиц в обществе жестко 

осуждали. Точно так же никто из мужчин не 

мог произнести неприличные слова в 

присутствии девушки. Они называли девушку 

ребенком. 

В народной педагогике дочерей 

воспитывали рукодельницами, аккуратными, 

скромными, целомудренными. Очень много 

времени у девушек уходило на подготовку 

приданого и свадебных подарков. 

 

ДРУЖБА - близкие отношения, основанные 

на взаимном доверии, привязанности, 

общности интересов (С.И. Ожегов). Гуманизм 

этнопедагогики народов России ярко 

проявился в воспевании прочных дружеских и 

товарищеских взаимоотношений людей, таких 

гуманистических качеств личности, как 

способность к дружбе, дружеская верность. 

Дружба является одной из самых необходимых 

для жизни добродетелей. Она предполагает 

очень близкие личные отношения между 

людьми, основанные на глубокой преданности 

и внутреннем расположении, на общности 

мнений, суждении и интересов по жизненно 

важным вопросам и единстве целей, которые 

выражаются в тесных, длительных и 

разносторонних связях. Дружба — это 

глубокая устойчивая личная привязанность, 

выдержавшая проверку временем и 

закаленная в трудностях. Она может 

продолжаться всю жизнь. 

Народная педагогика выступает против 

эгоизма, себялюбия. Кто отрывается от лю-

дей, ставит себя выше других, тот не может 

претендовать на уважение со стороны народа. 

Одинокий человек не в состоянии совершить 

что-либо существенное: «Одна ласточка не 

делает весны»,  «Из одного волоса каната не 

совьешь»,  «Из одного бревна,  пусть даже 

толстого, дом не построишь», «Баран гору не 

забодает». 

Жизненный опыт народа убеждал в том, 

что человек не может и не должен быть оди-

ноким. Вот как осуждают одиночество разные 

народы в своих пословицах: «Из одного проса 

кашу не сваришь» (башкир.), «Один дуб — 

это не дубрава» (серб.), «Из одного цветка 

венок не сплетешь» (нем.), «Из одного камня 

стену не поставишь» (дагестан.), «Из одного 

бревна корабль не построишь» (фин.). Народ-

ные пословицы утверждают, что одиночка по 

сравнению с коллективом ничто, что коллек-

тивный труд легче, лучше, быстрее: «Одино-

кий человек — одинокое дерево», «Совмест-

ная работа лучше идет», «Один колосок ще-

потью выщиплешь, а сноп и на колене не 

сломаешь» (коми-пермяц.). 

Значение дружбы, ее положительное 

влияние на нравственный облик человека от-

мечаются в ряде русских и татарских народ-

ных пословиц: «Птица сильна своими крыль-

ями, человек — друзьями», «Если другом бу-

дет хороший человек — работу закончишь, 

если другом будет дурной человек — голову 

погубишь», «Прежде найди хорошего попут-

чика, затем отправляйся в путь», «Не имей сто 

рублей, а имей сто друзей», «Человека можно 

узнать по его другу» и т. п. Им вторят марий-

ские пословицы и поговорки: «Дерево на де-

рево опирается, человек — на человека», «В 

дружбе — сила». 

Справедливо считалось, что, если чело-

век тяготеет к индивидуализму, жить ему го-

раздо труднее, ибо «Из одной крупицы пшена 

кашу не сваришь», «Одна капля не образует 

море», «Из одной овчины шубу не сошьешь». 

В кавказской сказке «Скупой и щедрый» ин-

дивидуализму и эгоизму противопоставляют-

ся дружба и товарищество. Ценность дружбы 

воспевается в марийских сказках «Огонь и 

человек», «Два брата». «Люди, которые ду-

мают только о своем благополучии, пекутся 

только о себе, неминуемо приходят к несча-

стью»,— утверждает народная мудрость. 

«Добрый друг - хороший клад», «Ста-

рый друг - что добротное серебро», - говорят 
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адыгские пословицы. По смыслу им соответ-

ствуют русские пословицы: «Верному другу 

цены нет», «Доброе братство лучше богат-

ства», «Без друга в жизни туго»; ногайские 

пословицы: «Человеку необходим друг, но 

учету необходима точность», «Чем иметь 

двор, полный скота, лучше иметь друзей в 

каждом ауле». Воспитание чувства дружбы и 

единства находит отражение в киргизских 

пословицах: «Дружба и братство - лучшее бо-

гатство», «Два человека возьмутся - камня не 

поднимут, сто человек соберутся - гору с ме-

ста сдвинут». 

«Если друг испытанный, он будет и 

верным советчиком», «С хорошим другом, с 

его помощью и поддержкой можно осу-

ществить свою мечту», «Подружился с хоро-

шим человеком — помолодеешь, подружишь-

ся с плохим — постареешь», «Хороший това-

рищ к цели приблизит, а плохой — к позору»  

-  учат карачаево-балкарские народные посло-

вицы. Эту мысль народа вобрали в себя из-

вестные пословицы: «Дружных и шкура яг-

ненка укроет, а недружных не укроет и воло-

вья» (адыг.); «С хорошим другом можно ехать 

хоть на край света» (чечено-ингуш.); «Друг — 

крепость» (осетин.). 

Возникновению дружбы между людь-

ми, по мнению народа, способствуют един-

ство взглядов, интересов и идеалов, жизнен-

ных целей: «Для каждого его друг - его зерка-

ло», «Каждый находит себе достойного дру-

га», «Каков друг - таков почет». Но в выборе 

друзей нужна и осторожность: «Друзья до 

черного дня», - гласит русская пословица, т.е. 

до того времени, когда придет беда. Им вто-

рят татарские пословицы: «Человека узнаешь 

в совместной дороге», «Если приблизишься к 

котлу, сажа пристанет, если приблизишься к 

дурному человеку, беда пристанет», «Быть 

другом дурного человека - беду наживать», 

«Уходи подальше от такого человека, который 

учит дурному». Не надо быть чересчур про-

стодушным, как Колобок, который и от ба-

бушки ушел, и от дедушки ушел, и от зайца, и 

от волка, и от медведя ушел, а на ласковые 

слова лисы попался и пропал. 

Народ издавна подметил, что «найти 

друга легче, чем сохранить дружбу» (адыг-

ская пословица), «Завести дружбу легко — 

сберечь трудно» (дагестанская пословица). То 

же самое советуют русские пословицы: «Дру-

га ищи, а найдешь — береги», «Легко друзей 

найти, да трудно сохранить», «Легче друга 

потерять, чем найти», «Дружба как стекло: 

разобьешь — не сложишь». Смысл этих по-

словиц заключается в том, что надо поддер-

живать и укреплять дружбу, некоторые рас-

хождения во мнениях или же открытый разго-

вор, какая-нибудь обида и споры не должны 

разрушать дружеские отношения. 

Недаром заключение дружбы у горских 

народов подкреплялось обменом оружия или 

одежды. Взаимоотношения друзей должны 

основываться на взаимном уважении, внима-

нии друг к другу. Народная педагогика горцев 

содержит много рекомендаций, советов по 

поводу того, как же должен вести себя друг в 

сложной жизненной ситуации: «Дружбу под-

держивать, что семена проса беречь» (адыгей-

ская пословица); «Друг лучше старый, а шуба 

—новая», «Друг вызволит друга и через щель 

в сене» (дагестанские пословицы). В то же 

время народом всегда осуждалась ложная 

дружба, двуличие так называемых друзей: 

«Доносчик и на друга клевещет» (осетинская 

поговорка). 

Дружба двух горцев распространялась и 

на их семьи. «Твой сосед —твой брат»,—

утверждают адыги. «Близкие соседи у вайна-

хов по обычаю должны быть между собой как 

близкие родственники,— отмечают этногра-

фы,— если приезжает гость и хозяев нет до-

ма, то соседи должны принять его, как будто 

это их гость». Обычай этот является общим в 

народной системе воспитания всех народов 

Северного Кавказа. 

 

ДРУЗЬЯ - люди, связанные друг с другом 

узами дружбы. В народной педагогике роди-

тели никогда не были равнодушными к выбо-

ру их детьми друзей. Так, у горских народов 

существовала поговорка: «Твой друг - твое 

зеркальное отражение». В известной карачаево-

балкарской сказке «Мудрый человек» отец 

советует сыну различать друзей настоящих и 

ложных. Старик-отец предупреждает неза-

дачливого сына, что иные из его сверстников 
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могут оказаться мнимыми друзьями. Жизнь 

подтверждает справедливость слов прозорли-

вого отца. Попав в бедственное положение, 

юноша, вместо помощи со стороны бывших 

друзей, слышит их издевательские насмешки. 

Верный друг отца выручает юношу. В данном 

случае народ вложил свое наставление в уста 

родителя, как первого и самого близкого вос-

питателя своего ребенка. 

По мнению народа, дружба может стать 

большой активной силой, если между друзья-

ми существует взаимная требовательность. 

Если друг хочет видеть своего друга более 

умным, более нравственным, более уважае-

мым, он не должен мириться с его недостат-

ками, а требовать их исправления. Невзыска-

тельность в дружбе ослабляет друзей. О зна-

чении взаимной требовательности в дружбе 

говорится в русских пословицах: «Кто друг 

прямой, тот брат родной», «Не тот тебе друг, 

кто в глаза льстит, но тот тебе друг, кто заоч-

но добро творит», «Недруг поддакивает, а 

друг спорит». 

Ценность дружбы заключается, по мне-

нию народа, не только в том, что друг, если 

понадобится, может всегда оказать матери-

альную помощь, но и в том, что хороший то-

варищ всегда окажет моральную поддержку и 

даст полезный совет. К истинному другу все-

гда можно обратиться со своими горестями и 

затруднениями: «Двое советуются друг с дру-

гом, а один — с шапкой своей», «Две головы 

лучше, чем одна» и т.п. Дружба требует пони-

мания потребностей и желаний своего друга, 

действенной взаимной помощи и взаимной 

поддержки и проверяется серьезными испы-

таниями: «Друг познается в несчастье», «Друг 

познается на рати да при беде» (русские по-

словицы). Недаром детям советовали: «Пусть 

другом твоим будет тот, кто лучше тебя». 

Народные педагоги учили детей, что 

друг никогда не должен оставлять друга в бе-

де, а должен найти возможность помочь и 

поддержать. В различных фольклорных про-

изведениях выражена мысль о том, что мно-

гие жизненные неудачи и несчастья случались 

именно потому, что в эти трудные моменты у 

человека рядом не было верного друга, кото-

рый бы смог разделить непомерную тяжесть, 

выпавшую на его плечи: «Имеющий тысячу 

друзей — спасся, имеющий тысячу голов ско-

та — погиб» (чеченская пословица). 

Большое значение в дружбе имеют та-

кие нравственные качества, как честность, 

правдивость, откровенность. Они дают друзь-

ям возможность делиться между собой сер-

дечными тайнами и надеждами. Другу дове-

ряется то, что не может быть доверено друго-

му человеку. При таких отношениях жизнь 

каждого из друзей открыта, и каждый из них 

живет и своею жизнью, и жизнью друга: ис-

пытывает радость по поводу его успехов и 

чувствует душевную боль при неудачах, сове-

тует, помогает, поддерживает и успокаивает. 

Характерной формой установления 

«дружеских отношений» между молодыми 

людьми были различные обряды. Так, харак-

терным для тюркских народов был эхир-

этлэшеу (установление дружеских отношений 

на всю жизнь) — обряд, предназначенный для 

девочек 10—12-летнего возраста. Им выража-

лось начало глубоко гуманного обычая «Эхи-

рэтлек» — преданной дружбы на всю жизнь. 

Обряд проводился в семье. Цель его своди-

лась к заключению дружбы между двумя де-

вочками-подростками на всю жизнь. Он обя-

зывал обеих участниц к очень многому. При 

этом соблюдалась исключительная добро-

вольность, родители обычно не вмешивались. 

Со дня обряда девочки-подростки должны бы-

ли проявлять готовность помогать друг другу 

в любых условиях. Обычно они проводили 

свое свободное время вместе, помогали друг 

другу в выполнении тех или иных серьезных 

и ответственных работ и поручений родите-

лей. 

Данный обряд обязывал девочек прояв-

лять большое уважение по отношению к сво-

им родителям. Кроме того, совершив его, де-

вочки обязаны были соревноваться в проявле-

нии лучших своих качеств (человечности, за-

ботливости, уважительности и др.) по отно-

шению к другим людям. 

Такую же большую духовно-

психологическую нагрузку нравственного ха-

рактера имел сходный с предыдущим обряд 

«дуслашу» (установление дружбы), который 

проводился между двумя мальчиками-
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подростками. Он означал начало обычая 

«дуслык» — дружбы на всю жизнь. Оба этих 

обряда обязывали не забывать не только друг 

друга, но и своих родителей и близких. 

Большой нравственной силой обладал 

также обряд «эйбер ташлашу» — обмен цен-

ностями, характерный в основном для маль-

чиков-подростков. Однако он имел значение, 

как обычно, до наступления зрелости. После 

обряда совершеннолетия он или терял свою 

силу, или же приводил к обряду «дуслашу» — 

установление дружеских отношений на всю 

жизнь. 

 

ДУХОВНОСТЬ - 1) высший уровень разви-

тия и саморегуляции зрелой личности, когда 

основными ориентирами ее жизнедеятельно-

сти становятся непреходящие человеческие 

ценности; 2) индивидуальная способность к ми-

ру- и самопониманию, ориентированность лич-

ности на действия во благо окружающих, по-

иск ею нравственных абсолютов; 3) с христи-

анской точки зрения, духовность представляет 

собой сопряженность человека в своих высших 

стремлениях к Богу. 

С точки зрения религии, духовность - 

это состояние богоподобия человека, это 

степень совершенства души каждого 

конкретного человека по отношению к 

христианскому идеалу. Это понятие отражает 

внутреннее, индивидуальное состояние души 

и не является неизменным. Вместе с тем, 

духовность - более широкое понятие, чем 

религиозность, оно предполагает и светский 

контекст (духовный генофонд, духовные 

устои, духовное равновесие, духовный 

подвиг, духовное общение и т.д.). Таким обра-

зом, духовность является предметом 

исследования (размышления) не только тео-

софии, но и светской науки, в том числе 

психологии и педагогики. 

Философы-космисты (В.И. Вернадский, 

А.Л. Чижевский, В.С. Соловьев,  Н.А. Бердяев  

и  др.) определяли  духовность  как общечело-

веческий  принцип сосуществования рода че-

ловеческого. Н.А. Бердяев подчеркивал, что 

"человеческое призвано господствовать над 

природным, а не природное над человече-

ским". Под духовностью понимают не просто 

образованность, начитанность, умение разби-

раться в стилях, жанрах и направлениях ис-

кусства, но способность осознавать свою при-

частность к живой и неживой природе, ощу-

щать каждой клеткой своего организма гар-

монию многоликого, многоцветного, много-

образного и в то же время единого мира 

(Г.Шаталова). Духовность определяют лю-

бовь, доброта, сострадание, честность, спра-

ведливость, милосердие, терпимость. 

В словаре по этике (под ред. А.А. 

Гусейнова и И.С. Кона) дается следующее 

определение духовности: «специфически 

человеческое качество, характеризующее 

мотивацию и смысл поведения личности, 

недоступное ни животному, ни модели-

рующим действия человека машинам. 

Духовность - позиция ценностного сознания, 

особенно существенная в сфере моральных 

отношений, она характеризуется беско-

рыстностью, свободой, эмоциональностью, 

стремлением к добру и справедливости; 

совесть и долг являются прямыми 

«инструментами» духовности».  

Психологи определяют духовность как 

индивидуальную выраженность в системе 

мотивов личности двух фундаментальных 

потребностей: потребности самоактуализации 

(или потребности личностного 

самосовершенствования) и потребности 

«жить для других». С их точки зрения, 

духовность - это характеристика 

индивидуальности, неповторимости, 

самобытности каждой личности, процесс и 

результат развития которой характеризуется 

потребностью познания мира и самого себя, 

полной творческой самоотдачей, высокой 

индивидуальной культурой. Эгоист не может 

подняться до высоты духовности, для этого 

нужно стремление к добру (потребности жить 

для других). 

В народной  педагогике поиск духовно-

сти человека трансформируется в диалоги че-

ловека с глубинами своей души («что совесть 

подскажет»), в устремление к деланию добра,  

в искание голоса вечности и т. д. К сфере ду-

ховности в народе относят ценности, смыслы, 

идеалы, принципы, чувства, отношения. В 

связи с этим, исходя из целеполагания воспи-
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тания, духовность предполагает воспитание у 

детей чувства долга, справедливости, искренно-

сти, ответственности и других качеств, спо-

собных придать высший смысл делам и мыс-

лям человека. 

 

 

ЕНА - 1) замужняя женщина (по 

отношению к своему мужу); 2) 

женщина вообще (С.И. Ожегов). 

Народная педагогика во все времена высоко 

ценила роль женщины в общественной жизни, 

признавала ее умственные способности и 

нравственные добродетели. Одним из важней-

ших достоинств народной педагогики во все 

времена было подлинно гуманное отношение 

к женщине. Так, во многих татарских посло-

вицах и сказках женщины и девушки изобра-

жались ближайшими помощниками и совет-

чицами мужчин. «Если отправляешься в путь 

- имей хорошего коня, если возвращаешься 

домой - имей добрую жену», - гласит народ-

ная мудрость. 

При решении важных бытовых и се-

мейных дел муж обычно советовался с женой. 

В народных сказках и преданиях, как и в са-

мой народной жизни, молодые обращаются за 

советом к мудрой женщине. В фольклоре гор-

цев образ женщины - советчицы джигитов и 

путников - вполне может конкурировать по 

частоте употребляемости с образом старца-

советчика. Женщина-горянка никогда не но-

сила ни чадры, ни паранджи. В этом обстоя-

тельстве также проявляется уважение к жен-

щине, оказываемое мужчинами.  

Женщина, по мнению народа, обладает 

проницательным умом, она дальновидна. Так, 

в самые тяжелые для общества дни нарты шли 

за советами к старухе Уорсар, блистала умом 

маленькая Малечипх, находчивая и остроум-

ная нартская девушка. Умной, прилежной 

слыла и нартская красавица Ахумида. В на-

родных сказках женщина и умна, и сильна, и 

красива, и трудолюбива, она и прекрасная 

воспитательница детей. Невероятной силой 

обладают многие героини кавказских сказок: 

Лашин, нартская девушка-воительница Даха-

наго, отважная Зынгырдауук из одноименной 

карачаево-балкарской сказки и др. 

Имена нартских женщин горская моло-

дежь знала с детства из произведений устного 

народного творчества. Нарты учили оберегать 

честь и достоинство женщины. Девушка-

горянка шла на молодежные увеселения, со-

провождаемая братом или даже целым эскор-

том родственников. Сидящие мужчины при 

виде женщины, проходящей мимо них, при-

ветствовали ее стоя. Хотя по известным при-

чинам горский крестьянин больше ожидал 

рождения сына, но отсутствие дочери удруча-

ло родителей. Об этом свидетельствует выра-

жающая общее мнение кавказских горцев 

адыгская пословица: «У кого нет дочери, того 

после смерти не оплакивают». 

Народ никогда не разделял реакционной 

мысли идеологов правящих классов об ум-

ственном неравенстве женщины с мужчиной. 

Пресловутая пословица, попирающая женское 

достоинство: «У женщины волос долог, ум 

короток», которая в разных вариантах извест-

на многим народам, была создана представи-

телями правящих классов и религиозными 

служителями. Так, ислам, как и многие другие 

религии, на протяжении многих веков пропо-

ведовал неполноценность женщины по срав-

нению с мужчиной, смотрел на нее как на ра-

быню, которая должна была всячески уго-

ждать мужу, рожать и воспитывать детей. 

Господствующие классы в эксплуататорском 

обществе поддерживали такую проповедь. 

Такое же отношение к женщине суще-

ствовало в среде городских сословий и выс-

ших классов русского общества. В Домострое 

сказано о правах женщины в семье так: «Же-

ны мужей своих вопрошают о всяком благо-

чинии: Како душа спасти, Богу и мужу угоди-

ти; и дом свой добре строити; и во всем ему 

покорятися, и что муж накажет, то с любовю 

примати, и творити по его наказанию». Жена 

не могла даже есть и пить без ведома мужа: 

«жене, втаи мужа своего, не сети и не пити... 

А у подруг и племяни, потаи мужа своего, пи-

тья и ествы, и сделки и поминков всяких, не 

просить: и самой не давать...». 

Но народ высоко ценил роль женщины 

в обществе и в семье, требовал ее уважения: 

«Женщине раньше, чем мужчине, оказывают 

почет», «Вдовец детей разбрасывает, а вдова 

Ж 
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выводит детей из затруднений». Особенно 

высоко ценилась роль женщины в трудовых 

семьях. Жена для мужа в такой семье - это 

человек, с которым можно разделить радость 

и горе, которому можно всегда довериться и в 

котором всегда можно встретить сочувствие и 

получить добрый совет. В этом отношении 

жена у русских сравнивается с отцом и мате-

рью: «Три друга: отец да мать, да верная же-

на». А адыги говорят: «Что покинуть родину, 

что оставить жену - одно и то же», «Сконча-

лась жена - не стало половины тебя». 

Не случайно в адыгских семьях муж 

жену, а жена мужа называли и называют 

«Спутник головы». Уже одно это название, 

весьма характерное, указывает на истинное 

значение жены в семье, которое так разъясня-

ется в пословице: «С хорошей женой и горе 

легко переносится». С ней перекликается рус-

ская пословица: «С доброй женой горя полго-

ря, а радость вдвойне». 

Другая пословица гласит: «С хорошей 

женой и плохой муж выглядит статным, с 

плохой женой и хороший муж выглядит пло-

хо». Точно такая же пословица есть у карачаев-

цев - «Хорошая жена плохого мужа превраща-

ет в (настоящего) мужчину, плохая жена хо-

рошего мужа превращает в растяпу». Похожи 

по смыслу и русские пословицы: «Муж возом 

не навозит, что жена горшком наносит», «Не 

столько муж мешком, сколько жена горш-

ком». По народному представлению даже 

здоровье мужа зависит от жены: «Здоровье 

мужа — заслуга жены». 

Если прислушаться к трезвому обще-

ственному мнению о женщине, то в нем ясно 

слышатся суждения, свидетельствующие о 

чувстве уважительного, гуманного отношения 

к женщине: «Женщина - украшение дома», 

«Там, где нет женщины, нет и счастья», «Что 

лев, что львица - одинаково сильны» (кара-

чаево-балкарские пословицы); «Гнев матери, 

как снег, выпадает много, но тает быстро» 

(чечено-ингушская пословица); «Дружба се-

мьи от хозяйки» (осетинская пословица). 

У народа прежде всего ценится душев-

ная красота человека, его умения и способно-

сти. Это отражается в кратких народных из-

речениях: «Не смотри на лицо, смотри на ре-

чи», «Человека ценят по работе», «Красоту не 

лизать», «На лице блины не печь». Поэтому 

народ выделял в первую очередь душевные 

качества женщины, ее высокие гуманные ка-

чества: «Мало внешней красоты, она должна 

подкрепляться хорошими качествами». Этой 

адыгской пословице соответствуют русские 

аналоги: «С лица не воду пить, умела бы пи-

роги печь», «С лица не пряники печатать». 

Поэтому народные педагоги советуют: 

«Не ищи красоты, ищи доброты», «Не ищи 

жену модницу, а ищи заботницу», помня, что 

«хорошая жена — счастье для мужа», что 

«красивая жена — на неделю, хорошая жена 

— навеки». Хорошая жена для мужа, по 

народным воззрениям, — это человек, с кото-

рым можно разделить и горе, которому можно 

во всякое время довериться, от которого мож-

но с полной уверенностью ждать сочувствия и 

получить добрый совет. 
 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ - форма рели-

гиозного культа, существующая в той или 

иной степени в большинстве религий; пресле-

дует цель установления или укрепления связи 

личности или общины с богами или другими 

сверхъестественными существами путем при-

несения им в дар предметов, обладающих ре-

альной или символической ценностью для 

жертвователя. Это очень сложное явление, и 

корни его разнообразны. Одни связывают его 

возникновение с обычаем кормления умер-

ших (Инферия), другие с традициями задаб-

ривания и умилостивления духов, совместных 

родовых трапез, с верой в колдовскую силу 

жертвенного животного и пр. Широкое рас-

пространение жертвоприношения свидетель-

ствует о том, что оно отвечало глубоким пси-

хологическим потребностям людей. В раз-

личные эпохи служители культов требовали 

от верующих всѐ более обильных жертв ду-

хам и богам; отсюда обычаи «вкладов», по-

жертвований и пожалований (в древности в 

пользу храмов, позднее – церкви, монасты-

рей); из них составились огромные владения, 

служившие, в средневековой Европе и на Ру-

си основой экономического могущества церк-

ви. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Инферия
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Родовая_трапеза&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Колдовство
http://ru.wikipedia.org/wiki/Европа
http://ru.wikipedia.org/wiki/Русь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Русь
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В истории всех религий известны самые 

разнообразные формы жертвоприношения – 

от простейших и невинных (водокропление 

или возлияние в честь духов и богов перед 

едой и питьем) до кровавых и жестоких чело-

веческих жертвоприношений у ряда древних 

народов и гекатомб (заклание 100 быков) в 

античном мире. Древнейшие формы жертво-

приношения: кормление покойников и корм-

ление фетишей, умилостивительное и искупи-

тельное жертвоприношение, жертва первинок 

(обрядовое снятие табу, наложенного времен-

но на продукты собирательства или земледе-

лия, на приплод стад и др.). Особо жестокими 

формами жертвоприношения были принесе-

ние в жертву богам детей (Древняя Финикия, 

Карфаген), религиозное самоубийство 

(Индия, Япония), самооскопление (культ Ки-

белы в Малой Азии, скопцы в России. Фор-

мами жертвоприношения можно считать по-

священие духам живых животных (Сибирь), 

монашество, религиозный аскетизм, посты и 

др. Смягчѐнные формы жертвоприношения – 

символические жертвы из бумаги (Китай), 

приношение в жертву предметов и др. Пере-

житки жертвоприношения в той или иной 

форме сохранились и в современных религи-

ях: возжигание свечей и лампад, освящение 

пищи и др.  

 

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬ-

МИ В СЕМЬЕ - крайне суровое, безжалост-

ное, беспощадное взаимодействие с детьми. 

Наблюдаются следующие формы жестокого 

обращения с детьми: физическое насилие; 

сексуальное насилие (развращение); психиче-

ское насилие (эмоциональное); пренебреже-

ние основными нуждами ребенка (моральная 

жестокость). Причины жестокого обращения 

с ребенком: критическая ситуация в семье или 

стечение трудных семейных обстоятельств 

(потеря работы, нежелательная беременность, 

смерть близкого); ребенок-мишень, на кото-

рого другие члены семьи проецируют свои 

проблемы (считая ребенка слишком актив-

ным, либо чересчур пассивным); родители 

эмоционально не готовы к ответственности, 

которую налагают на них материнство и от-

цовство; недостаток элементарных знаний о 

детском развитии. 

Народной педагогике присуще чадолю-

бие. Рождение ребенка было всегда счастли-

вым и долгожданным событием в жизни се-

мьи. Поэтому любовь к детям и забота о них 

являются яркой гуманистической традицией 

всех народов. Всеобщее внимание и любовь к 

детям отражены в многочисленных традициях, 

в произведениях разных жанров устного 

народного творчества. Пословицы: «Свое дитя 

и медведь называет беленьким, и еж называет 

мягоньким», «Думы матери о ребенке, а думы 

ребенка — о степи», «Думы родителей о де-

тях, думы детей о каменистых горах», «Отец 

помогает руками, мать — сердцем» — образно 

выражают теплую родительскую заботу о де-

тях и любовь к ним. Для родителей должны 

быть одинаково любимыми все их дети — «Из 

пяти пальцев какой бы ни укусить, одинаково 

станет больно». В связи с этим, методы вос-

питания, используемые в семье, носили гума-

нистический характер и не преследовали цели 

унизить или обидеть ребенка. 

Этнопедагогика не исключает методы 

принуждения, порицания, запрета, упрека и 

даже наказания за большие и серьезные пери-

одически повторяющиеся проступки (ложь, 

воровство, сквернословие и т.п.). В то же вре-

мя в любых отрицательных воздействиях на 

ребенка всегда скрывается угроза для взрос-

лого впасть в состояние аффекта, гнева или 

злобы, что может привести к несправедливым, 

нецелесообразным и преувеличенным наказа-

ниям. Исходя из своего воспитательного опы-

та, народ предупреждает: «Злоба - нож, ум - 

рука», «Злость придет - ум уйдет, ум придет - 

злость уйдет». Прежде чем наказывать ребен-

ка, следует успокоиться, всесторонне обду-

мать сложившуюся ситуацию, выяснить ее 

причины и лишь тогда подбирать соответ-

ствующую меру наказания: «Семь раз отмерь, 

один раз отрежь». 

В народной педагогике порой находили 

место даже телесные наказания. Однако мы не 

можем сказать, что отношение к побоям у всех 

народов однозначно. Есть такие народы, у ко-

торых физического наказания не существует 

вообще (тувинцы, мордва, чуваши). Напри-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Человеческое_жертвоприношение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Человеческое_жертвоприношение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гекатомба
http://ru.wikipedia.org/wiki/Античность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фетиш
http://ru.wikipedia.org/wiki/Табу
http://ru.wikipedia.org/wiki/Финикия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Карфаген
http://ru.wikipedia.org/wiki/Индия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Япония
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кибела
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кибела
http://ru.wikipedia.org/wiki/Малая_Азия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Монашество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аскетизм
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пост
http://ru.wikipedia.org/wiki/Китай
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Обряд_освящения&action=edit&redlink=1
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мер, чуваши советовали: «лучше, чем ударить 

ребенка, ударь по столбу — столбу не больно,- 

тебе больно. Авось задумаешься». У мордвы в 

основе организации семейной жизни лежит не 

страх перед физической силой, а страх огор-

чить человека. Отвергает применение телес-

ных наказаний татарская народная педагогика. 

Так, пропагандист идей татарской народной 

педагогики К. Насыри писал, что «умный пе-

дагог сумеет обучать детей без брани и избие-

ния». 

 

ЖЕСТОКОСТЬ ДЕТСКАЯ - безжалост-

ное и суровое отношение детей к своим 

сверстникам и взрослым. Жестокость детей 

вызывается суммой целого ряда неблагопри-

ятных факторов: кризисом семейного воспи-

тания; ухудшением социальных условий жиз-

ни детей; невниманием школы к психическо-

му состоянию детей; увеличением доли пато-

логических родов, оставляющих последствия 

в виде повреждений головного мозга ребенка 

и т.д. Свою долю в обострение этой проблемы 

вносят и СМИ, кино и видеоиндустрия, регу-

лярно пропагандирующие культ насилия. Де-

тям, проявляющих жестокость, необходимо 

чуткое внимание со стороны взрослых к дет-

скому внутреннему миру, в котором накопи-

лось слишком много разрушительных эмоций 

и с которыми они самостоятельно справиться 

не в состоянии.  

В этнопедагогике всех народов культи-

вируется доброе отношение к людям. Народ 

всегда стремился, чтобы воспитание, труд, 

учеба, общение с взрослыми и сверстниками 

формировали в ребенке чувство доброты. Де-

лать людям добро - важнейшая нравственная 

заповедь народа. «Коли природа человека по-

родила, породит и доброту», «Если ты сделал 

добро — молчи, если тебе сделали добро — 

расскажи», «Добро, сделанное втайне, возна-

граждается явно», «Соверши доброе дело и 

брось в воду — если народ не увидит, так ры-

ба увидит», - гласит народная мудрость наро-

дов Средней Азии и Казахстана. Так, самыми 

глубокими чувствами киргизского народа бы-

ли доброжелательность, уважение к людям, 

заботу об их благополучии, о чем свидетель-

ствует целый ряд пословиц и поговорок: 

«Добро добром оплатишь — молодец», «На 

зло добром ответишь - ты мудрец», «Больно-

му словечко шепнул с любовью - вернул ему 

половину здоровья». «От хорошего мужчины 

остаются сады и поля, а от плохого — боль да 

слезы», «Доброе имя - от доброго дела»,- вто-

рит им туркменский фольклор. 

 

ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕ-

БЕНКА – среда в детской среде, предпола-

гающая трехмерное измерение ребенка – ду-

ховное (дух семьи и те ценности, которые 

провозглашаются в данной семье, например, 

духовный план воспитания и развития детей); 

душевное (душевное общение с ребенком, 

окружение его любовью, чувствами и поло-

жительными эмоциями; передача ему умения 

любить родных и окружающий мир) и физи-

ческое (это познание окружающего мира с 

помощью пяти органов чувств; введение в 

речевую среду, развитие воображения, мыш-

ления, его творческих способностей и т.д.). 

Многочисленные психологические ис-

следования показывают, что общение ребѐнка 

с близкими взрослыми  является главным и 

решающим условием становления всех пси-

хических способностей и качеств ребѐнка: 

мышления, речи, самооценки, эмоциональной 

сферы, воображения и пр. От отношения 

взрослого к ребенку, от количества и качества 

общения зависит уровень его будущих спо-

собностей, его характера, его будущего. 

Общение со взрослым имеет исключи-

тельное значение для ребенка на всех этапах 

детства в условиях его жизненного простран-

ства. Но особенно важным оно является в 

первые семь лет его жизни, когда закладыва-

ются все основы личности и деятельности 

растущего человека. И чем меньше ребенку 

лет, тем большее значение для него имеет 

общение с родителями, поскольку именно 

любовь и понимание родителей является  той 

действенной, созидающей силой, которая 

строит душу ребѐнка, закладывает его харак-

тер, его отношение к миру и к самому себе. 

Однако, воспитывая и развивая ребенка, обу-

чая его чему-либо, взрослым следует «воздей-

ствовать» не на ребенка, а на его жизненное 

пространство. Ребенок сам впитает все, что 
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ему необходимо из окружающего простран-

ства. Здесь он выступит как активный участ-

ник «игры» под названием Жизнь, а не как 

пассивный объект родительских воздействий. 

Детство ребенка - это период активного дей-

ствия, когда невозможно о чѐм-то думать или 

переживать «про себя», молча – обязательно 

нужно говорить, двигаться, что-то делать ру-

ками или ногами. Дошкольник полностью, 

целиком включается в то, что он делает и что 

происходит вокруг. Он активно вмешивается 

в события и бурно их переживает. Это воз-

раст, когда в жизнь ребѐнка шумно и уверен-

но входят другие дети – сверстники. Он начи-

нает  строить свои отношения с другими 

детьми – вместе играть, отстаивать свои инте-

ресы, уступать, помогать другим. Общие иг-

ры, ссоры, привязанности, дружбы, согласия и 

разногласия начинают всѐ больше волновать 

и заполнять жизненное пространство расту-

щего человека. 

 

ЖИЛИЩЕ - место (постоянное или времен-

ное), где человек проводит значительную 

часть своей жизни или короткий отрезок вре-

мени. Жилище постоянно предполагает пре-

образования по мере происходящих измене-

ний в условиях жизни человека и общества в 

целом — его социально-бытового уклада, ха-

рактера труда, технических возможностей, 

степени развития самого человека, меняю-

щихся запросов, потребностей. 

К настоящему времени достоверно 

установлена роль жилищных условий в обес-

печении высокого уровня жизни и здоровья 

для человека. Позитивный эффект, естествен-

но, может обеспечить только «здоровое жи-

лище», которое должно отвечать следующим 

трем основным медико-гигиеническим требо-

ваниям: удовлетворение всех основных фи-

зиологических потребностей человека и за-

щиты его от инфекций; удовлетворение пси-

хологических потребностей человека; защита 

от несчастных случаев в быту. 

Соблюдение этих основных принципов 

достигается при обеспечении различных по-

требностей человека, в частности, таких, как: 

поддержание теплового режима; обеспечение 

надлежащего дневного освещения;  меры   

защиты   от   чрезмерного шума;  обеспечение 

площадок для рекреации; обеспечение    усло-

вий    личного покоя для каждого живущего; 

обеспечение  возможностей для нормальной 

семейной жизни; наличие   устройств,   позво-

ляющих   вести   домашнее   хозяйство   без 

физического и психического переутомления; 

обеспечение   условий,   необходимых для 

содержания в чистоте жилых помещений и 

соблюдения личной гигиены и т.д. 

В настоящее время под понятием «здо-

ровое жилище» подразумевают следующее: 

это жилая ячейка с планировочным решени-

ем, позволяющим выдерживать принцип 

функционального зонирования, при достаточ-

ной общей площади на человека и наличии 

отдельной комнаты для взрослого члена се-

мьи, содержащей все необходимые виды бла-

гоустройства, обеспечивающие тепловой, 

воздушный, световой, акустический комфорт, 

непосредственно связанную с благоустроен-

ной придомовой территорией, которая должна 

отвечать эколого-гигиеническим требовани-

ям. 

Рассмотрим в связи с этим в этнопеда-

гогическом аспекте жилище у мусульман. Са-

мо жилище представляет собой одно из самых 

важных необходимостей в жизни. Действи-

тельно, это существенно, что, однако, не 

означает, что мусульманину следует тратить 

большие суммы денег на всевоможные изли-

шества (постройка великолепных дворцов, 

вычурное украшение дома, наличием лишних 

комнат). Для мусульман существенно, чтобы 

спальни были двух видов, раздельно друг от 

друга; одна для родителей, другая для детей. 

Девочкам и мальчикам следует спать отдель-

но начиная с 10 лет. Так как мусульманской 

женщине не разрешено купаться в общей ван-

не, то жилище должно содержать ванную 

комнату для женщин. Предпочтительно иметь 

санузел раздельно от ванной комнаты. 

Основная характеристика мебели в му-

сульманском жилище - это простота и необ-

ходимость. Считается, что потворствование 

роскошной жизни серьезно может воздей-

ствовать на моральное поведение индивида и 

народа в целом. Занавески должны быть огра-

ничены размерами окон, в целях избежания 
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ненужных расходов. Серебро и золото не сле-

дует использовать в доме, ни в мебели, ни в 

столовой, ни в утвари. В жилище мусульман 

разрешены только картины с изображение 

растительности, т.е. Того, что не обладает 

душой.  

Очень важно соблюдать в доме чистоту. 

Жилище должно обладать приятным запахом. 

Мусор держат вне дома, чтобы плохой запах 

не беспокоил жильцов и гостей. Обязательно 

обращается внимание на чистоту во дворе, 

при входе в дом и в саду. С украшением и 

красотой связано выполнение общих принци-

пов исламского поведения: чистота, умерен-

ность, аккуратность, простота, приятный за-

пах, скромность. С точки зрения меры предо-

сторожности и безопасности дома Ислам ре-

комендует следующее перед укладыванием 

спать: закрыть все двери; пища и вода долж-

ны быть закрыты; все источники огня, такие 

как газовая плита, выключены.  

        

 

АБОТА О ДЕТЯХ - целенаправлен-

ное содействие благу детей. В различ-

ных культурных традициях забота о де-

тях рассматривалась как деятельно-

заинтересованное отношение к растущему 

человеку, противоположное манипуляции в 

корыстных интересах и равнодушию, осно-

ванное на осознании значимости связи между 

взрослыми людьми и детьми, предполагаю-

щее открытость и доверие. Забота о детях, в 

отличие от справедливости, не может быть 

сформулирована в виде абстрактных принци-

пов и норм, она реализуется в непосредствен-

ных (не опосредованных принципами и нор-

мами), глубоко личностных и пристрастных 

отношениях. Например, родительская забота, 

которая выступает в качестве ведущей формы 

воспитания ребенка. Уровень заботы (или 

протекции) определяет, сколько сил и време-

ни уделяют родители воспитанию ребенка. 

Можно выделить две крайние степени такой 

заботы: чрезмерную (гиперопека) и недоста-

точную (гипопротекция). 

При гиперопеке родители уделяют ре-

бенку очень много времени и сил. Фактически 

воспитание становится для них смыслом всей 

жизни. Гиперопека выражается в стремлении 

родителей окружить ребенка повышенным 

вниманием, во всем защищать его, даже если 

в этом и нет реальной необходимости, сопро-

вождать каждый его шаг, предохранять от 

мнимых опасностей, беспокоиться по поводу 

и без повода, удерживать ребенка возле себя, 

"привязывать" его к своим настроениям и 

чувствам, требовать от него определенных 

поступков. И, как правило, зачастую оказыва-

ется, что забота нужна не столько детям, 

сколько самим родителям, т.к. восполняет у 

них нереализованную и нередко невротически 

заостренную потребность в привязанности и 

любви. Стремление матери "привязать" к себе 

ребенка имеет в своей основе и выраженное 

чувство беспокойства или тревоги, вызванное 

инстинктивными опасениями, что с ребенком 

может случиться несчастье. При гипопротек-

ции ребенок находится на периферии внима-

ния родителей, до него "не доходят руки", за 

воспитание родители берутся время от време-

ни, когда случается что-либо серьезное.  

Забота о ближнем как общественное яв-

ление свойственна человеческому обществу с 

момента его существования: в различные пе-

риоды своего развития общество помогает 

своим членам в различной форме помогать 

выживать. Конкретная модель помощи опре-

деляется уровнем развития общества, его 

культурой в конкретно-исторический период. 

Забота о ближнем, милосердие, сочувствие 

являются непреходящими нравственными 

ценностями. Почтительное отношение к 

старшим, культ семьи, уважение к личности 

любого человека, сострадание - основные за-

поведи любой религии. Вместе с тем забвение 

этих истин ведет к деформации общества, 

формированию бездуховной личности. 

В ходе эволюционно-исторического 

развития человечества менялись формы и пу-

ти заботы о ближнем, начиная от непосред-

ственной заботы каждого о членах своей се-

мьи и заканчивая религиозными заповедями 

служения всему человечеству. Любовь к де-

тям и забота о них являются одной из гуман-

ных традиций народа. Трудящиеся массы по-

нимали, что отношение к детям — это отно-

шение к самому себе, своему будущему, ибо у 
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человека есть духовная и физическая потреб-

ность продолжать свой род и постоянно со-

вершенствовать личность будущего гражда-

нина. Дав жизнь новому человеку, родители 

тем самым возлагают на себя большую гу-

манную миссию - вырастить, воспитать, по-

мочь ему начать трудовую жизнь. В сказках, 

пословицах, поговорках, песнях много гово-

рится о роли и ответственности родителей в 

формировании личности ребенка. Народная 

педагогика учит, что родители должны прояв-

лять максимальную заботу о молодом поко-

лении. Забота о детях в семье — это забота о 

будущем народа. Именно такую идею отрази-

ла адыгская народная педагогика в послови-

цах: «Отец без детей — что кость без мяса», 

«Отец без потомства — что кость без мяса», 

«Не став семьей, не станешь аулом». Невы-

полнение родительского долга считается без-

нравственным. Такая глубокая любовь и пре-

данность своим детям, в народном творчестве, 

трактуется одним из главных условий пра-

вильного развития последних, а также автори-

тета родителей 

Народная мудрость утверждает, что от-

ветственных и доброжелательных родителей в 

старости ждут почет и уважение со стороны 

детей, радость честно выполненного долга 

перед собой и обществом. Дети, вырастая, 

понимали и ценили безграничную заботу ро-

дителей о них. Вся их жизнь, от рождения до 

совершеннолетия, убеждала в справедливости 

народных изречений: «Отец - опора твоя, мать 

- душа твоя» (балкар.); «Если мать есть, ребе-

нок не сирота» (чечен.); «Материнское про-

клятие дальше ее груди не идет» (адыг.). 

ЗАГАДКА - замысловатое поэтическое опи-

сание какого-либо предмета или явления, ис-

пытывающее сообразительность отгадываю-

щего. В этнопедагогике – это средство ум-

ственного воспитания, формирования мыш-

ления. Загадка как вид устного народного 

творчества представляет собой краткое ино-

сказательное описание предметов и явлений, 

состоящее из двух частей – самой загадки и 

отгадки. Загадки известны с незапамятных 

времен. Еще древние охотники пользовались 

иносказаниями, называя, например, медведи-

цу "коровой", чтобы обмануть зверя. "Тай-

ный" язык давал особые названия животным, 

окружающим предметам и явлениям. "Пошѐл 

по тух-туху. Взял с собой тав-тавту, нашѐл я 

храп-тахту; кабы не тав-тавта, съела бы меня 

храп-тахта" ("Пошѐл я за лошадью, взял с со-

бой собаку и встретился с медведицей"). Воз-

можно, именно так и родились первые загад-

ки. А позже, у многих народов загадки ис-

пользовались для испытания мудрости и сме-

калки. Например, в русских народных сказках 

через испытание загадкой пришлось пройти 

множеству положительных сказочных героев. 

Народная загадка – это особый жанр. Она 

очень отличается от загадки авторской. 

Например, такую загадку «Вниз – смеѐтся, 

кверху – плачет» вряд ли сумеет отгадать со-

временный ребенок. Отгадка: ведро в колод-

це. Народная загадка очень точно подмечает 

особенности того или иного предмета или яв-

ления, находя удивительные эпитеты. Благо-

даря умелому использованию различных ху-

дожественно-изобразительных средств, загад-

ки весьма поэтичны, образны и лаконичны, 

поэтому они легко и надолго закрепляются в 

памяти. Народные загадки – замечательное 

средство показать малышу красоту родной 

речи, ее образность.  

Загадка - это не только игра, но и сред-

ство обучения, воспитания и развития детей. 

Загадка занимает особое место в работе по 

развитию мышления детей. Разгадывание за-

гадок является для ребенка своеобразной 

гимнастикой, мобилизующей умственные си-

лы. Чтобы отгадать загадку, нужно внима-

тельно наблюдать жизнь, припоминать уви-

денное, сравнивать, сопоставлять явления, 

мысленно их расчленить, выделяя каждый раз 

нужные стороны, объединять, синтезировать 

найденное. Отгадывание загадок оттачивает и 

дисциплинирует ум, приучает детей к четкой 

логике, к рассуждению, доказательству, раз-

вивает способность к анализу, формирует 

умение самостоятельно делать выводы, умо-

заключения. Играя в загадку, ребенок как бы 

сдает экзамен на сообразительность. Хорошо 

ли он знаком с окружающим миром? Знает ли 

он признаки, качества, свойства предметов и 

явлений. 



78 

 

78 

 

По типу логической задачи,  характеру 

умственной операции, необходимой для ре-

шения, загадки можно условно разделить на 

три группы. К загадкам  первого  уровня 

сложности относят: загадки, основанные на 

перечислении признаков предмета, явления 

(величина, форма, цвет, вкус, звучание, дви-

жение, материал, назначение); загадки с пере-

числением признаков, в которых зарифмовано 

слово-отгадка. Отгадывание таких загадок 

основано на элементарном анализе (выделе-

нии признаков) и синтезе (объединение их в 

одно целое). Достаточное количество призна-

ков  позволяет производить необходимые ум-

ственные операции и успешно решать логиче-

скую задачу. 

 Загадки второго  уровня  сложности 

включают: загадки, в которых характеристика 

предмета дается кратко, в которых по 1-2 при-

знакам  нужно восстановить целостный образ 

предмета; загадки, основанные на отрицании 

или сопоставлении предметов, на сравнении 

предметов или явлений. Чтобы решить по-

добную логическую задачу, ребенок должен 

быть знаком с указанным в ней признаком, 

должен уметь выделить его, связать по ассо-

циации  с другими признаками, не названны-

ми в загадке. Это возможно при наличии до-

статочно полных представлений о предмете, 

явлении.  

Загадками третьего  уровня сложности 

являются метафорические загадки. Отгадывая 

эти загадки, дети проникают в скрытый 

смысл  метафоры, выделяют сходство, общие 

черты  в предметах и явлениях, на первый 

взгляд, далеких друг от друга. 

 

ЗАПОВЕДИ СЕМЕЙНЫЕ - правила, по-

ложения, служащие руководящим указанием 

для членов семьи. Имеют место в библейских 

ветхозаветных заповедях (чти отца и мать 

своих; не пожелай жены и ничего ближнего 

твоего; помни день субботний и т.д.). 

В народной педагогике прочно укоре-

нились следующие семейные заповеди, кото-

рые призваны обеспечить лад и понимание в 

семье: 

1. Семейная азбука начинается с местоимения 

"мы". Это означает, что каждому из супругов 

следует приглушить свое "Я" и все восприни-

мать, делать и строить свою жизнь с позиции 

"МЫ". Соблюдение этого правила по-

настоящему наполняет семейную жизнь сча-

стьем, взаимопониманием и  радостью сов-

местного проживания. 

2. Спеши повторить хорошее. Сделав хорошее 

дело, не останавливаться на этом, а сделать 

еще что-то хорошее для супруга (супруги), 

для семьи. Это наполнит счастьем не только 

того, для кого сделано это доброе дело, но и 

самого делающего добро. 

3. Остановись во гневе. Мудрое правило - не 

спешить изливать свой гнев, а подумать, 

осмыслить ситуацию, суметь понять и про-

стить супруга (супругу).  

4. В любой конфликтной ситуации не вини 

супруга(у), а ищи причину в себе. 

5. Каждый шаг навстречу равен многим дням 

радости. Каждый шаг в сторону от семьи, от 

супруга – всегда отдается затем мучительны-

ми, горькими днями. 

6. Доброе слово - хорошо, а доброе дело - 

лучше.  

7. Умей встать на место другого.  

8. Не верит тот, кто сам обманывает. Семей-

ные отношения строятся на доверии друг дру-

гу. Следует воспитывать в себе стремление 

сохранить это доверие, оправдать его.  

9. Будь другом его (ее) друзей, тогда и твои 

друзья станут его (ее) друзьями.  

10. Никто не стремится любить тещу и све-

кровь, но готовы любить двух мам. 

11. Принимайте друг друга такими, какие вы 

есть. Изменить человека уже невозможно. 

  

ГРА - занятие, служащее для развле-

чения, отдыха, спортивного соревно-

вания (С.И. Ожегов). Это одна из 

первых форм человеческой активности, важ-

нейший элемент онто- и филогенеза (Береж-

нова Л.Н.), деятельность, в которой форми-

руются основные новообразования детей, как 

личностные, так и познавательные. Она акти-

визирует не только память, внимание, вооб-

ражение, а также имеет важное значение для 

преодоления познавательного и личностного 

эгоцентризма, для развития произвольного 

поведения, даѐт возможность для проявления 
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детской активности и самостоятельности. 

Кроме того, через игру дети получают знания 

о предметном мире и социальных отношени-

ях, ценностях своей культуры. Они познают 

самих себя, свои возможности. Дети начина-

ют понимать, что они могут сделать сами во 

внешнем мире, в чѐм сильны и в чѐм слабы и 

как через ряд неудач прийти к успеху. Игра 

способствует развитию самосознания, даѐт 

возможность формирования позитивного са-

моотношения, а также она вносит значитель-

ный вклад в социализацию детей. 

Интерес к игре заметен ещѐ с времѐн 

античности. Платон детскую игру понимал 

как подражание действительности взрослых и 

поэтому считал, что еѐ нужно поддерживать и 

развивать. Аристотель видел в игре источник 

душевного равновесия, гармонии души и тела. 

Интерес к игре возрастал со времѐн Ренессан-

са, на заре Нового времени – с пробуждением 

интереса к личности, разнообразным видам еѐ 

деятельности и творчества. В многочислен-

ных исследованиях этого периода рассматри-

вается роль игры и игрового начала, например 

у М.М. Бахтина («Творчество Франсуа Рабле 

и народная культура Средневековья и Ренес-

санса»). И.Г. Песталоцци, Д. Локк, Ж.Ж. Рус-

со рассматривают игру как средство заклады-

вания основы технических навыков, знаний и 

моральных качеств личности; Ф. Фребель - 

как воспитание чувств. Предметом система-

тического изучения игра становится только с  

последней трети XIX века. 

Хухлаева О.В. выделяет следующие 

народные игры, используемые в воспитании 

детей: игры с наличием перевоплощения, иг-

ры по правилам, подвижные игры, игры-

единоборства, игры – упражнения в искус-

стве. 

Игры с наличием перевоплощения. Ес-

ли в играх взрослых перевоплощение дости-

гается за счѐт полного внешнего преображе-

ния исполнителя (началом игрового процесса 

у взрослых являлось переряживание), у детей 

чаще применяется символическое перево-

площение, когда для этого используется ка-

кой-то предмет. Например, в роли перепѐлки 

в детской игре выступает девочка, шапка на 

голове которой изображает птичий хохолок. 

Игры перевоплощения, чаще всего, -  отраже-

ние различных бытовых действий или сцен. В 

основе таких игр лежало подражание взрос-

лым своего пола. Например, девочки австра-

лийского племени, играя во взрослых жен-

щин, отправляются собирать пищу и бродят 

неподалѐку от лагеря. Вот они видят растение, 

которое на их языке называется «колинт-

колинт», матери им не раз говорили, что 

сладкие стебли этого растения можно есть в 

любое время, но цветы не раньше, чем муж-

чины вернутся откуда-то издалека, куда они 

ушли по своим таинственным делам, и цветы 

остаются не тронутыми.  

Дети лопарей играют в венчание. Маль-

чик берѐт девочку и ходит с ней вокруг стола 

или какого-нибудь столба (если игра проис-

ходит на воздухе), а остальные стоят по сто-

ронам и поют: «Положил еси, наложи еси». 

Затем кладут на голову крестообразно две па-

лочки вместо венцов, водят «молодых» во-

круг стола три круга, снимают «венцы» и не-

весту закрывают платком. Мальчик уводит 

девочку в сторону и целует еѐ. Затем их под-

водят к столу и сажают на почѐтное место. 

Новобрачная сидит всѐ ещѐ покрытая плат-

ком, наклонив голову, молодой еѐ обнимает. 

Посидев немного за столом, либо приступают 

к венчанию другой пары, либо новобрачные 

вместе ложатся спать. Дети играют в эту игру 

преимущественно перед чьей-нибудь свадь-

бой и всегда тайком от родителей, так как по-

следние запрещают детям эту игру (Н.Н. Ха-

рузина). 

В качестве примера можно привести иг-

ру детей на острове Вогео (острова Адмирал-

тейства). Мальчики и девочки, например, иг-

рают в распределение пищи на празднике. 

Дети поделены на три группы, каждая группа 

вносит свой вклад: кокосовые орехи – вместо 

них камешки, циновки – вместо них листья. 

Мальчик упрекает одну из групп: жители де-

ревни принесли мало пищи. Начинается при-

готовление еды. Девочка говорит мальчику: 

«Принеси воды». Другой мальчик возражает 

девочке: «Нет, это женская работа, сходи са-

ма». 

Игры по правилам. Это игры, в кото-

рых важным является умение детей соблю-
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дать правила, существующего для данного 

варианта игры, преследовать определѐнную 

цель. В качестве примера можно привести 

игру с правилами у хакасских детей. В начале 

игры устанавливалась очерѐдность, право на 

начало игры  первым получал тот, кто удачно 

подбросит вверх два астрагала, которые 

должны были упасть в одинаковом положе-

нии, количество костей строго не устанавли-

валось. Игрок, получивший право на первый 

ход, собирал все кости в одну кучу и рассы-

пал их по земле, астрагалы принимали раз-

личное положение, каждое из них имело своѐ 

название: кость, лежащая на выпуклой сто-

роне, называется «сына», на выямчатой – 

«мука», стоящая на боку – «тах», вверх нога-

ми – «алчи». По правилам можно было бить 

только те кости, которые заняли одинаковое 

положение, то есть кость, лежащую в поло-

жении сына, бить сыной, а в положении алчи 

– алчой, не затрагивая при этом других ко-

стей. Игрок щѐлкал кость указательным паль-

цем так, чтобы она ударилась о другую, нахо-

дящуюся с ней в одинаковом положении. В 

случае удачи задетая ударом кость считалась 

выигранной и забиралась игроком.  

 Некоторые игры с правилами перепле-

таются с сюжетными играми. Это, например, 

игры в рабов, королей, разбойников, воров, 

животных и т.д. Сюда относятся такие тради-

ционные для России игры, как «Лапта», «Го-

релки», «Казаки-разбойники», «Жмурки», 

«Бояре» и многие другие. 

Подвижные игры. Это игры, в которых 

удовлетворяется потребность детей в движе-

нии. Е.Н. Покровский выделяет игры, требу-

ющие бега, прыганья, упражнения равнове-

сия, игры с вращательными движениями, с 

завязанными глазами, с верѐвочкой, с мета-

тельными орудиями, с мячом, с палками, с 

костями, со снегом. Например, русская игра 

«Ловишки» или немецкая – «Роланд». Выби-

рался водящий, остальные разбегались в раз-

ные стороны. Водящий ловил детей по очере-

ди. При этом те, кого он поймал, начинали 

ловить вместе с ним. В Грузии была распро-

странена игра в скачки. На земле расстилалась 

бурка и играющие начинали прыгать через 

неѐ. Потом к ней добавляли ещѐ пол бурки, 

затем целую бурку. В киргизской игре «Аксу-

як» дети делились на две группы. Один из де-

тей закидывал подальше аксуяк – голень ка-

кого-либо животного. Все остальные бежали 

искать эту кость. Тот, кто находил, вместе со 

своей группой старался отнести кость на кон 

– условное место. Другая группа пыталась 

отнять у них аксуяк. 

Игры-единоборства. В эту группу 

включаются те игры, в которых обязательно 

должен присутствовать победитель, то есть 

имеется элемент соревновательности. Сюда 

относятся игры на отнимание, перетягивание, 

борьбу и т.д. Наример, у орочей распро-

странены игры с шестом. Дети прыгали с ше-

стом в дину. Для этого использовался ошку-

ренный и высушенный тальниковый шест 

длинной 1,5 – 2 м. Задача заключалась в том, 

чтобы, разбежавшись, оттолкнуться шестом, 

подтянуться на нѐм и приземлиться как мож-

но дальше. С шестом дети прыгали и в высо-

ту. Интересным развлечением была у них 

также игра «Кто дальше бросит камень». Ка-

мень размером с куриное яйцо клали в сере-

дину тальникового «ремня» длинной 40 см. 

Тот, у кого камень улетел дальше, становился 

победителем. 

Пальчиковые игры. Это игры, в кото-

рых игровые действия разворачиваются с по-

мощью пальцев детей. В качестве примера 

можно привести киргизскую игру. Ребѐнок 

сидел на руках, взрослый брал его правую 

ручку, водил по ладони и говорил: «Тару-

куру, дудау-куру, берде-серке, берде-бай». 

Затем пальцы взрослого поднимались по руке 

к подмышке ребѐнка и щекотали его. Очень 

похожа на неѐ русская игра «Сорока-ворона» 

и хакасская «Арба». Последняя играется так. 

Взрослый брал ладошку ребѐнка и начинал 

водить по ней указательным пальцем, приго-

варивая при этом: «Арба-хоор, хооор, хоор, 

чарба-хоор, хооор, хоор, талган-хоор, хооор, 

хоор…». Затем рука взрослого перемещалась 

сначала на запястье ребѐнка, потом он щеко-

тал ребѐнка в подмышечной впадине, говоря 

при этом: «Хой-холлтынгас! Хылчих, хылчих, 

чылчих!». Считается, что щекотка является 

псевдоагрессивной игровой формой поведе-

ния, своеобразной антинормой, которая и фи-
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логенетически, и онтогенетически является 

источником юмора и смеха у детей. Поэтому 

такие игры способствовали появлению всех 

чувств, которые вызывают смех: безопас-

ность, радость, освобождение от напряжения. 

Игры – упражнения в искусстве. Это 

игры, включающие в себя упражнения в ис-

кусстве. Эти игры способствуют укреплению 

единства в детской группе, содействуют 

сближению, установлению между детьми 

тѐплых взаимоотношений. Это, в первую оче-

редь, игры с песнями и танцами, игры-

рисования.  В качестве примера можно 

привести украинскую игру «Перепѐлка». Дети 

образуют круг, схватив друг друга за руки. 

Одного из играющих, большей частью девоч-

ку, ставят посередине круга. Это перепѐлка. 

Она берѐтся руками за голову, делая вид, что 

больна, и тихо ходит по кругу, покачивая го-

ловой. Остальные при этом тихо кружатся и 

поют: 

          А в перепѐлке той голова болит. 

          Тут булла, тут булла перепѐлочка, 

          Тут булла, тут булла 

          Краснопѐрочка. 

Начиная от слов «тут булла» песня по-

ѐтся скоро, поющие приплясывают, перепѐлка 

также принимает весѐлый вид и пляшет. За-

тем перепѐлка снова принимает болезненный 

вид, хватаясь, например, за плечо, причѐм 

круг поѐт: 

А в перепѐлке той плеча болят 

Тут булла… 

Игра продолжается, пока перепѐлка не 

переберѐт различные части тела. После этого 

она вскакивает и отдаѐт играющим поклон. 

 

ИГРУШКА - вещь, служащая для игры 

(С.И. Ожегов). Игрушка – важнейший фактор 

инкультурации личности на всех этапах онто-

генеза (Л.Н. Бережнова). Игрушки существо-

вали во все времена и у всех народов. У раз-

ных народов через игрушки дети усваивали 

нормы семейно-родственных отношений и 

первичные трудовые навыки. Тем более, что 

большинство игрушек они делали своими ру-

ками. Дети утверждали представление о себе 

как об активном, значимом члене общества, 

развивали воображение и способность к твор-

честву. По мнению Л.Н. Бережновой, в тра-

диционных культурах народов мира можно 

выделить три основные группы назначений 

игрушек, в которых отражаются хозяйствен-

ная деятельность, семейные отношения и ве-

рования. Сегодня бытует мнение о единстве 

большинства видов игрушек у всех народов 

мира. Е.А. Аркин полагает, что существуют 

игрушки, которые образуют как бы основную 

тему, в многочисленных разнообразных вари-

ациях, повторяющуюся по всему земному ша-

ру, у различных народов. 

 К «изначальным» относятся следую-

щие группы игрушек: звуковые (сенсорные) – 

трещотки, погремушки, жужжалки, бубенцы и 

т.д; двигательные (моторные) – мяч, волчок, 

бильбокс и т.д.; оружие и составляющие ору-

дия промысла (лук, удочки, ловушки, бола и 

т.д.); образные – куклы и игрушки, изобра-

жающие животных. 

 В любой традиционной культуре обя-

зательное половозрастное распределение иг-

рушек: для девочек и мальчиков. По мнению 

Л.Н. Бережновой  это деление охватывает да-

леко не все виды игрушек. Так, волчки, тре-

щотки, бильбокс, погремушки, игрушки, 

изображающие животных, часто используют-

ся в современных играх. Чѐткое разделение 

существует только в оружии и куклах. 

О.В. Хухлаева делит все игрушки, ис-

пользуемые в традиционной культуре, на óб-

разные и безóбразные. 

К óбразным относятся фигурки живот-

ных и людей, копии орудий труда и предме-

тов быта, способствующих социализации, 

освоению культурных норм и отработке тру-

довых навыков. Игрушки, изображающие 

людей и различных животных, относятся к 

самым древним. Как отмечает Покровский, 

современная археология раскрыла немало дет-

ских могил, в которых находились такие иг-

рушки. Он же приводит пример некоторых 

игрушек, существовавших в Древнем Египте. 

Это механические игрушки, изображающие 

работающего мальчика и крокодильчика. 

Особое место среди образных игрушек зани-

мали куклы.  

Как отмечает Е.В. Князева, первона-

чально куклы существовали как религиозные 
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предметы у взрослых, и дети с ними не игра-

ли. Самым древним египетским куклам около 

4 тыс. лет. Потом появилась переходная форма 

таких игрушек. Так, например, индейские кук-

лы «хопи качина» могли использоваться в раз-

личных обрядах, а в промежутках между ними 

становились игрушками. Точно не известно, 

когда произошло окончательное разделение. Но 

уже в Древней Греции богов и богинь изобра-

жали статуи, а дети играли в куклы. В это вре-

мя были созданы куклы, которые повторяли 

детали человеческого облика, могли двигаться 

и имели съемную одежду. Изготовлялись они 

из обожженной глины, а руки и ноги присо-

единялись к телу при помощи шнура. Однако 

отголоски отношения к кукле как носителю 

определенного мистического смысла остались. 

У многих народов кукла включена в свадебную 

обрядность как символ последующего удач-

ного материнства. Например, на Руси было 

принято украшать комнату нарядно убранной, 

с алой лентой в кудельной косе тряпичной 

куклой. А в приданое девушке полагалась кор-

зина с куклами, символизирующими членов 

семьи, и если молодуха играла в них, строгий 

свекор запрещал кому-либо мешать ей. 

Аналогичный пример можно привести 

из жизни чукчей. Чукотские куклы изобра-

жают людей, мужчин и женщин, но чаще де-

тей, особенно грудных. Сшиты они довольно 

похожими на людей и наполнены опилками. 

Эти куклы считаются не только игрушками, 

но отчасти и покровительницами женского 

плодородия. Выходя замуж, женщина уно-

сит с собой свои куклы и прячет их в ме-

шок, поставленный в тот угол, который нахо-

дится под изголовьем, для того чтобы при по-

мощи их воздействия скорее получить детей. 

Отдать кому-нибудь куклу нельзя, так как 

вместе с этим будет отдан залог плодородия 

семьи. Зато, когда у матери родятся дочери, 

она отдает им свои куклы, причем старается 

разделить их между всеми дочерьми. Если же 

кукла одна, то она отдается старшей дочери, а 

для остальных делают новые. 

Как игрушка, кукла получила большее 

распространение практически во всех культу-

рах мира. Индонезийские девочки играли в 

куклы, вырезанные из дерева. Но чаще их за-

меняли маисовые початки. Для своих кукол 

девочки толкли «рис» (песок) и «варили» его 

в листе, лепили горшочки из глины. На Кавка-

зе куклы делались из камешков, обмотанных 

тряпочками. У русских кукла целиком дела-

лась из тряпочек. Сначала ее свертывали «в 

скалку», затем перетягивали ближе к одному 

концу ниткой, чтобы отделить голову от ту-

ловища. После этого на туловище накиды-

вали пестрый лоскут. Во всех культурах ос-

новной сюжет игр с куклами – это родитель-

ский уход и воспитание ребенка. Но могли 

проигрываться и те или иные значимые собы-

тия из жизни общества. На Крайнем Севере по 

богатству и качеству кукольного гардероба 

будущий муж судил о том, насколько будущая 

жена и мать овладела всеми женскими умени-

ями и готова к супружеской жизни. 

Для мальчиков чаще всего использова-

лись игрушки-животные. Например, образ ко-

ня. Известны кони-каталки, сделанные в V 

веке до нашей эры. Изготовленный конь был 

одной из самых любимых игрушек детей 

Древней Греции. Большинство миниатюр ко-

ней и всадников сделаны из глины. Образ 

коня давался обобщенно, но имел ряд реа-

листических элементов. Отдельно следует 

указать на символику коня в русской иг-

рушке. С изображением коня связывался це-

лый ряд представлений. В первую очередь, с 

конем соотносили солнечных богов, а также 

представления о реинкарнации души челове-

ка после смерти. Связь представлений о 

возрождении души и солнца базировалась 

на том, что солнце часть суток проводит в 

Земном мире, а ночной период – в Подзем-

ном. Поэтому и душа человека, проведя ка-

кое-то время в Загробном мире, возрождалась 

для жизни на земле. Подобное представле-

ние связывалось с символикой двух коней 

или одного двуглавого коня. К подобной 

символике следует так же отнести игрушку 

«день - ночь». Отметим, что двойного конька 

можно часто видеть на крыше традиционной 

русской избы. Подобное изображение – свое-

образное пожелание бессмертия хозяевам. 

Изображение различных птиц относи-

лось к благим пожеланиям. Известны иг-

рушки, изображающие медведя с человече-
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скими детьми в лапах. Он как бы благословля-

ет их, дарует им счастье и силу. Это связа-

но с верованиями о медведе как хранителе 

земных богатств и силы. Изображение соба-

ки связывалось с охраной, так как и сама 

собака выполняла подобную функцию, что 

соответствовало принципам магии подобия. 

Лев, изображение которого чаще всего встре-

чается в украинской игрушке, связывался с 

силой и могуществом, а также зашитой хозяи-

на. 

Достаточно редким, но тем более инте-

ресным, в народной, например русской, иг-

рушке является изображение гриба в виде че-

ловека. Подобные изображения находят в Си-

бири, и они датируются 10-30 тысячелетиями 

до нашей эры. Изображение гриба в виде че-

ловека, возможно, связано с тем, что в шаман-

ских практиках использовались галлюциноге-

ны для приведения шамана в экстатическое 

состояние, а гриб являлся своеобразным про-

водником шамана в иные миры. 

Однако наиболее распространены были 

игрушки, представлявшие собой миниатюрные 

орудия труда. Какими они были, зависело от 

того, какая отрасль труда являлась основной в 

данном обществе. Например, у народов Край-

него Севера взрослые считают детские лыжи 

лучшей игрушкой для ребят. С помощью раз-

нообразных кубарей и жужжалок дети при-

обретали технические умения производить 

вращательные движения, необходимые для 

работы с дрелью как орудием будущей дея-

тельности. Австралийские мальчики играли с 

маленькими копьями, бумерангами, дубинка-

ми и копьеметалками. Дети на острове Манус 

имели в своем распоряжении игрушечные 

каменные топоры, деревянные сосуды, луки и 

даже лодки. 

Не менее важными, по мнению О.В. Ху-

лаевой, были безóбразные игрушки. К ним 

относятся игрушки, не имеющие четкого об-

раза, которые использовались в игре для так 

называемых действий замещения. Под заме-

щением в широком смысле этого слова пони-

мают перенос значения с одного объекта на 

другой. Как отмечает Е.Е. Сапогова, в качестве 

заместителей могут выступать реальные 

предметы с фиксированным и нефиксирован-

ным игровым содержанием. 

В традиционной культуре к предметам 

с фиксированным игровым содержанием 

можно отнести игрушки, не имеющие опре-

деленного образа, но используемые ребен-

ком в определенном, том или ином значении 

(животных, утвари, чабанов, которые 

этих животных перегоняют). Это могли 

быть камушки, веточки, кости животных. 

Например, у хакасов использовались так 

называемые астрагалы животных, для этого 

брались овечьи косточки. Они обычно изоб-

ражали лошадей, иногда к ним приделывали 

упряжь. Астрагалы также могли символизиро-

вать коров, овец или других животных, состав-

ляя целые стада или табуны для маленьких 

хозяев. Дети кормили, поили свои стада, во-

дили отары с пастбища на пастбище, выступа-

ли в роли чабанов. У народов Новой Гвинеи в 

игре девочек камень изображал маленького 

ребенка, который требует соответствующего 

ухода: его купают, сушат над огнем, кормят 

грудью, пока он не уснет. Девочки, живущие 

на юге Африки, использовали два больших 

камня вместо жерновов, а несколько малень-

ких – вместо зерна. К предметам с нефикси-

рованным игровым содержанием можно также 

отнести камешки, монетки, палочки, которые 

могли быть животными, домами или чем-

либо еще по желанию ребенка. 

Обратимся к рассмотрению следующей 

группы игрушек - двигательных. Выделяют 

три основных варианта: моторные игрушки 

(мячи, оружие, орудия); летающие игрушки 

(воздушные змеи); круговые игрушки (волчки, 

колесики, вертушки). 

Среди наиболее древних моторных иг-

рушек можно назвать мяч. Еще в древнем 

Египте дети играли с мячом. А в Древней 

Греции для этой игры устраивались особые 

дома. Помимо мячей к этой группе можно 

отнести игрушки-орудия, в том числе орудия 

охоты или войны (оружие). К игрушкам, ко-

торыми дети должны были овладеть как мож-

но раньше, относятся: у охотничьих народов - 

лук и стрелы, у рыболовов – удочка, у многих 

кочевников – аркан. К орудиям также относят 

пращу, то есть ремешок, с помощью которого 
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мечется камень. Мальчишки любого возраста 

охотятся с помощью пращи на различных 

птиц и мелких зверушек. У детей кочевников 

неизменный спутник – аркан. Играя с луком 

или арканом, ребенок усваивал навыки, кото-

рые позволяли ему во взрослой жизни стать 

полноценным членом общества, где основа 

жизни – охота.  

Широкое распространение имели лета-

ющие игрушки. Покровский рассказывает, что 

в Японии делали змеев из бумаги и блесток в 

виде огромных животных с длинным бумаж-

ным хвостом. Змеи могли скалить зубы и рас-

пускать свои хвосты. В Китае змеев делали из 

тонкой материи, разрисовывали яркими крас-

ками и нередко снабжали круглыми отвер-

стиями с натянутыми струнами, которые от 

ветра производили определенный вой. В Рос-

сии змеев делали из бумаги на основе тонких 

деревянных планок. Иногда к ним привязыва-

ли трещотку. Не менее распространены были 

круговые игрушки, то есть предполагающие 

различного рода их верченье по кругу. Среди 

наиболее распространенной, причем в раз-

личных культурах, стоит назвать волчок. Вол-

чок, как отмечает Покровский, составлял од-

ну из излюбленнейших игр в Японии. Там 

существовало более тридцати видов волчков. 

Некоторые из них спускались с горы, «танце-

вали» на канате. В России использовались 

волчки, сделанные из дерева, например липы, 

в виде вазы, самовара, небольшого шара. По-

мимо волчков разного рода, к вращательным 

игрушкам относят вертушки, кружки, обру-

чи. Из них наиболее «интернациональным» 

можно считать обруч, который был известен 

еще многим древним народам. Обруч нужно 

было катить как можно дальше, причем опре-

деленным образом, в зависимости от правил. 

Если играли двое, то обручи гнали наперегон-

ки.  

Рассмотрим следующую группу – сен-

сорные игрушки. К классу сенсорных игру-

шек относятся бубенцы, бубны, погремушки, 

свистульки, пищалки, ревуны, подвески, дудки, 

сопелки, рожки, свирели и так далее, перечис-

лять можно долго. Как и сегодня, первой иг-

рушкой ребенка в древности была погре-

мушка. Погремушки были известны еще в 

Древней Греции и Риме. Много погремушек 

найдено при раскопках древнеримского горо-

да Помпеи. Это были погремушки различных 

видов: трещотки, кретала, систра. Яркие по-

гремушки и трещотки, являясь первыми иг-

рушками ребенка, вырабатывают навык кон-

центрации взгляда и слуха, обучают воспри-

нимать ритмический шумовой ряд, что пред-

шествует и сопровождает формирование рече-

вого ритма. Помимо погремушек, стоит отме-

тить бубен, распространенный практически 

во всем мире, а также различного рода сви-

стульки. Чаще всего они делались в виде пти-

чек, иногда животных или людей. К ним 

близко примыкают пищалки и ревуны. Про-

стейшие пищалки изготовлялись из листоч-

ков травы или коры дерева. Например, про-

стейший вид пищалки представляет листо-

чек порея или какой-нибудь подобной тра-

вы. Берут такой листочек ладонями одна к 

другой, близко поставленными пальцами, 

крепко натягивают листочек и дуют на него, 

при этом получается пронзительный звук, 

сильно нравящийся детям. Необходимо также 

вспомнить дудки, сопелки, рожки, свирели. 

Дудки также имеют древнее происхождение 

их в виде лошадок находили в некоторых язы-

ческих могилах в Европе. 

 

ИДЕАЛ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ - 

универсальное явление, выражающее самую 

общую задачу всего процесса формирования 

личности. В идеале показывается конечная 

цель воспитания и самовоспитания человека, 

дается высший образец, к которому он дол-

жен стремиться. Для народной педагогики 

характерно стремление к всестороннему раз-

витию детей. Участие человека в различных 

сферах деятельности требовало сочетания 

разных сторон воспитания. Поэтому законо-

мерно, что народной педагогикой провозгла-

шается: ―Настоящему джигиту мало знать и 

семидесяти профессий‖ (тат. посл.). 

 Нравственный идеал несет в себе гро-

мадный социальный заказ, играя очищаю-

щую, призывающую, мобилизующую, вдох-

новляющую роль.  Среди многочисленных 

сокровищ народной педагогической мудрости 

одно из основных мест занимает идея совер-
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шенства человеческой личности, ее идеала, 

являющегося образцом для подражания. Эта 

идея, первоначально – в самом примитивном 

виде – возникла в глубокой древности, хотя, 

конечно, ―человек совершенный‖ в идеале и 

действительности гораздо младше ―человека 

разумного‖, поскольку первый возникает в 

недрах второго и является частью его. Воспи-

тание в подлинно человеческом смысле стало 

возможным  только с возникновением само-

воспитания. От простейших, обособленных, 

случайных ―педагогических‖ действий чело-

век шел к усложняющейся педагогической 

деятельности. Из поколения в поколение труд 

становился все более разнообразным, более 

совершенным, более многосторонним. Про-

гресс в труде влек за собой прогресс в воспи-

тании, немыслимом без самовоспитания, так 

как постановка целей самому себе и есть кон-

кретное его проявление. А что же касается 

более высоких целей, то они свидетельствуют 

о зарождении идеи совершенства в недрах 

еще примитивных форм воспитания. Разнооб-

разие, совершенство и многостороннность 

труда требовали, с одной стороны, человече-

ского совершенства, а с другой – содейство-

вали этому совершенству. 

Формирование совершенного человека 

– лейтмотив народного воспитания. Самым 

убедительным и наиболее ярким свидетель-

ством того, что человек есть ―самое высшее, 

самое совершенное и превосходнейшее тво-

рение‖, служит его постоянное и неодолимое 

стремление к совершенству. Способность к 

самосовершенствованию есть высшая цен-

ность человеческой природы, высшее досто-

инство, весь смысл так называемой самореа-

лизации заключен именно в этой способно-

сти. 

Само понятие совершенства претерпе-

вало историческую эволюцию вместе с про-

грессом человечества. Первые проблески со-

знания предков человека связаны с инстинк-

том самосохранения; из этого инстинкта в по-

следующем выросла осознанная забота об 

укреплении здоровья и физическом совер-

шенствовании. Представления каждого наро-

да о совершенной личности развивались под 

влиянием исторических условий. Своеобразие 

условий жизни народа находит свое отраже-

ние в его национальном идеале. 

 

ИМЯ - часть речи, название для вещи, чело-

века (в этом случае это будет личное имя), 

продукта (торговой марки или брэнда), идеи 

или концепции, обычно используемое для то-

го, чтобы отличить его от других, принадле-

жащих к тому же классу. Имена могут иден-

тифицировать класс или категорию вещей, 

или определѐнную вещь либо уникально, ли-

бо в некотором заданном контексте. Имена 

используются также в таких областях дея-

тельности, как программирование (имена пе-

ременных, пространства имѐн). Имя для опре-

делѐнного объекта обычно называется соб-

ственным именем, имя, называющее класс 

объектов, – нарицательным. Заменитель име-

ни называется псевдонимом. 

Имя – личное имя, даваемое при рожде-

нии, обычно одно, но в древности могло да-

ваться и несколько имѐн. Имена личные люди 

имели во все времена во всех цивилизациях. 

У каждого народа они связаны с его культу-

рой, бытом. Для того чтобы какое-либо имя 

появилось у данного народа, необходимы 

определѐнные культурно-исторические усло-

вия. Любое слово, которым именовали чело-

века, окружающие начинали воспринимать 

как его личное имя, и, следовательно, любое 

слово могло стать именем. Таким образом, 

личное имя – слово, служащее для обозначе-

ния отдельного человека и данное ему в ин-

дивидуальном порядке для того, чтобы иметь 

возможность к нему обращаться, а также го-

ворить о нѐм с другими. Роль личного имени 

в жизни человека велика. Каждого человека 

можно назвать не иначе как по имени, поэто-

му все его хорошие или плохие поступки де-

лаются достоянием гласности благодаря име-

ни. Личные имена употребляются не только в 

быту, в частных разговорах, но и в докумен-

тах, в различных официальных ситуациях, в 

юридической практике, где малейшая неточ-

ность в записи вызывает те или иные послед-

ствия. Они могут быть модными или, напро-

тив, не приниматься обществом. 

Официальное русское именование три-

едино: его составляют имя, отчество и фами-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Часть_речи
http://ru.wikipedia.org/wiki/Название
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вещь_(философия)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Человек
http://ru.wikipedia.org/wiki/Человек
http://ru.wikipedia.org/wiki/Личное_имя
http://ru.wikipedia.org/wiki/Продукт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Брэнд
http://ru.wikipedia.org/wiki/Идея
http://ru.wikipedia.org/wiki/Концепция
http://ru.wikipedia.org/wiki/Класс
http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория
http://ru.wikipedia.org/wiki/Контекст
http://ru.wikipedia.org/wiki/Программирование
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пространства_имён
http://ru.wikipedia.org/wiki/Псевдоним


86 

 

86 

 

лия. Например, И.П. Павлов, П.И. Чайков-

ский. Именование по имени и отчеству пока-

зывает вежливое отношение к именуемому 

лицу, включает желание подчеркнуть уваже-

ние к нему. Уменьшительное (гипокористиче-

ское) имя – неофициальная форма имени, об-

разуемая от личного при помощи тех или 

иных суффиксов или усечения (Мария – Ма-

ша – Машка – Маня – Муся и т.п., Александр 

– Саша – Сашура – Шура; Николай – Коля – 

Колюсик – Ника и т.п.). В новое время подоб-

ные образования, граничащие с прозвищами, 

производятся и от фамилий (Кислов – Кис-

лый, Панов – Пан), что представляет собой 

процесс, исторически обратный образованию 

фамилий. 

Выбору имени и присвоению его ре-

бѐнку придавалось и придаѐтся большое зна-

чение. Так, в Индии считалось, что имя - пер-

вейшее средство для общения людей. Оно 

приносит заслуги и определяет судьбу. Чело-

век достигает славы благодаря имени, поэто-

му церемония наречения имени достойна вос-

хваления. Нередко имя давалось с учетом 

родственных связей. Так, в Болгарии тради-

цией имянаречения было присвоение ребен-

ку имени кого-то из старших родственни-

ков. Если же дети болели или умирали, вы-

бирались имена с защитным смыслом: Стоян 

(чтобы устоял), Камен (крепкий как камень, 

неболезненный), Живка (чтобы жил). У ал-

банцев также было принято наследовать имена 

старших родственников, особенно если они 

пользовались уважением. Вторая категория 

имен - имена первых посетителей, зашедших в 

дом после рождения. Но такой чести удостаи-

вался не любой человек, а только известный 

своими добрыми делами. Во многих культурах 

не было особых обрядов, связанных с присвое-

нием имени. Там же, где они были, очень труд-

но выявить общие закономерности. Но прак-

тически везде это сопровождалось публичным 

праздником. 

Так, у индейцев пуэбло 5, 10, 15-й дни – 

дни ритуального омовения: моют тело, голо-

ву; на 20-й день эта церемония совершается 

над роженицей, ее ребенком, ее матерью, му-

жем и родственниками. В этот же день женщи-

ны клана дают имена ребенку, которого затем 

выносят на солнце. После этого вся семья и 

женщины, которые участвовали в наречении 

ребенка, принимают участие в трапезе; глаша-

тай приглашает всех жителей пуэбло на празд-

ник (А.Ван Геннеп). В Северо-Западной Мела-

незии на острове Санта-Исабель, если ребенок 

был мальчиком, ему, как правило, давали имя 

одного из умерших предков. Здесь этот обряд 

также проводил брат матери новорожденно-

го. Дядя ребенка выкрикивал его новое имя, 

после чего следовали пожелания здоровья, 

мужества и успешной защиты от злых духов. 

В Габоне общественный глашатай объ-

являл о рождении и просил дать ребенку имя и 

место среди живущих. Кто-нибудь на другом 

конце деревни, услышав об этом, обещал от 

имени народа, что новорожденный будет 

принят в сообщество и что будет иметь те же 

права и преимущества, что и остальные. Тогда 

народ собирался на улице, и новорожденного 

выставляли на всеобщее обозрение. Приноси-

ли полный таз воды, и глава деревни кропил 

младенца водой, нарекая его. Затем произно-

сили заклинание, чтобы ребенок был в доб-

ром здравии, стал взрослым, имел многочис-

ленное потомство и большие богатства (А.Ван 

Геннеп). 

Башкиры, как и многие другие народы, 

не мыслили существования человека без име-

ни. Имя – вторая, духовная суть, поэтому имя, 

хотя и временное, ребенку давали сразу. При-

няв ребенка, повитуха обвязывала запястье 

младенца ниточкой и, заворачивая в пеленки, 

нарекала его именем. Новорожденный получал 

йургэк исеме – пеленочное имя. Постоянное 

он получал только после чтения муллой мо-

литвы «азан». Обряд наречения имени – исем 

туйы – являлся центральным в цикле обрядов, 

связанных с рождением ребенка. На церемо-

нию созывались родственники, соседи, муллы. 

По случаю торжества готовилось обильное 

угощение. Ребенка  укладывали  перед  мул-

лой головой к кибле (направление, в котором 

молятся все мусульмане), после чего мулла, 

прочитав молитву  «азан»,  трижды  пооче-

редно произносил в ухо ребенку: «Пусть твое 

имя будет таким-то». Во время обряда наре-

чения имени роженица преподносила  подар-

ки повитухе, своей матери, свекрови. Когда у 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Вежливость
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ребенка отпадала пуповина (ул-гадэ оруулха), 

на обряд имянаречения собиралась вся семья, 

резали барана или бычка. Над колыбелью веша-

лись обереги – нож или кнут, миниатюрные лук, 

стрелы и колчан, зачастую над входной дверью - 

голову филина, считалось, злой дух боялся его. 

Существовали и другие приметы и поверья для 

ребенка. Иногда новорожденным давались не-

благозвучные имена. Их отрицательная энерге-

тика должна была отпугивать оборотней, приви-

дений, чертей – «сбохолдоев», «ада», 

«шутхэров» (буряты). 

 

ИНИЦИАЦИЯ (лат. initiatio – совершение 

таинства, посвящение) – посвящение; обряд 

перехода, смены социального качества, важ-

нейший компонент жизнедеятельности тра-

диционного общества. Это обряд, знаменую-

щий переход на новую ступень развития в 

рамках какой-либо социальной группы или 

мистического общества. Инициации могут 

носить профессиональный, возрастной и иной 

характер.  

Инициация была одним из «ритуалов 

перехода», сопровождающих наиболее зна-

чимые социально-личностные изменения в 

жизни человека: рождение, взросление, брак, 

зрелость, смерть и пр. «Выражение «ритуал 

перехода» показывает, что человек перешел с 

одного уровня своего опыта на другой. Со-

вершение ритуала перехода говорит о соци-

ально признаваемом праве на изменение или 

трансформацию – праве вступить на новый 

уровень своего развития...» (Э. Эрриен), т.е., 

как бы сдать экзамен на новый уровень своей 

личностной и социальной зрелости и полу-

чить новые инструкции для правильного про-

хождения новой стадии жизни. 

Институт инициации очень древен, его 

находят в самых архаических культурах – у 

австралийских аборигенов и жителей Огнен-

ной Земли. В той или иной форме он присут-

ствует во всех культурах.  

Инициация обычно сопровождается 

праздничным обрядом, нередко с различны-

ми, часто мучительными, испытаниями 

(например, нанесение татуировок, телесные 

повреждения, укусы муравьѐв, хирургические 

вмешательства и т. д.). Нередко применялись 

различные средства, вызывающие сонливость 

или значительное снижение болевой чувстви-

тельности, благодаря чему создавались усло-

вия для преодоления болезненных испытаний. 

Мифы и предания древнего, дородового пе-

риода истории свидетельствуют о многообра-

зии обрядов. 

Из современных обрядов инициации 

можно отметить обрезание крайней плоти в 

исламе и иудаизме, крещение в христианстве, 

возложение священного шнура у индуистов и 

др. Своеобразным отголоском обряда иници-

ации является принятие воинской присяги. 

Особую роль играют возрастные инициации, 

оформляющие процесс социализации под-

ростков. 

 

ИНИЦИАЦИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ 

- церемония посвящения юношей и девушек 

во взрослые. Время для него специально не 

устанавливалось, но, как правило, приурочи-

валось к наступлению половой зрелости. Этой 

церемонии придавалось решающее значение, 

она обставлялась сложными ритуалами и ча-

сто длилась многие месяцы. Посвящение сим-

волизировало конец детства и означало, что 

молодой человек готов к усвоению таин-

ственных верований и преданий своего пле-

мени. 

Инициацию взросления проходили все 

подростки мужского и женского пола данного 

сообщества в возрасте примерно 11-13 лет 

(иногда - 13-15 лет). Ритуалы, практики и 

идейный контекст инициации тесно связаны с 

ведущей идеологией, мифологией племени, 

сообщества. Это приобщение (не в теории, а 

на собственном опыте) к ценностям взрослых, 

к знанию взрослых и к личностным характе-

ристикам и способностям взрослого человека. 

Как писал ведущий исследователь мифологии 

Мирча Элиаде, инициация позволяла под-

ростку постичь тройное откровение: открове-

ние Священного, Смерти и Сексуальности. 

Все три вида опыта отсутствуют у ребенка. 

Инициируемый узнает о них, принимает их и 

включает в структуру своей новой – взрослой 

– личности. Кроме того, посвящаемый упо-

добляется культурному идеалу племени, 

представленному в виде обожествляемого 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Обрезание
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ислам
http://ru.wikipedia.org/wiki/Иудаизм
http://ru.wikipedia.org/wiki/Крещение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Христианство
http://ru.wikipedia.org/wiki/Индуизм
http://ru.wikipedia.org/wiki/Присяга
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первопредка, героя или божества, легендар-

ный и трудный путь которого он и повторяет 

в инициации. Вся инициация, ее антураж и 

события насыщены глубочайшими символами 

и являются проигрыванием сокровеннейших 

мифологем племени. 

По достижении возраста инициации 

всех девочек и мальчиков племени забирают 

из семей. Мальчиков уводят в глухое место в 

лесу, джунглях или дикой, пугающей местно-

сти и собирают в группы под руководством 

специального наставника - посвятителя. Там 

они живут в особой хижине, им запрещено 

общаться с кем-либо, заниматься привычны-

ми делами до окончания инициации. Каждую 

девочку также забирают из семьи и помещают 

в отгороженный темный угол или уединен-

ную часть дома, где с ней никто не общается. 

Затем девочек также собирают в группы под 

руководством опытной старой женщины, ко-

торая учит их женским, священным ремеслам 

и наукам (ткачество, плетение, вязание, дето-

рождение), посвящает в культ плодородия, 

учит искусству любви. 

Лес, мрак, джунгли являются символом 

«потустороннести», смерти, входа в космиче-

скую Ночь, первоначальный Хаос, т.е. воз-

вращения в начало цикла. Подросток должен 

символически умереть как Ребенок и родиться 

как Взрослый, начать новый цикл. Хижина 

для посвящения – символ утробы матери, в 

ней проходит часть тяжелых испытаний и 

обучение мифам о происхождении мира, сек-

ретным традициям племени, тайным именам 

богов и т.д., которые известны только взрос-

лым, т.е. посвящение в идеологию и социаль-

ные установления племени. 

Главной темой инициации является пе-

реживание посвятительной смерти. Посвяща-

емых закапывают в землю, иногда заваливают 

сухими ветками, делают им соответствующую 

раскраску, в некоторых племенах инициируе-

мые имитируют поведение мертвых. С этим 

же переживанием связаны суровые, порой 

жестокие испытания, которые должен выне-

сти посвящаемый. Это ритуальные пытки, 

такие как бичевание, избиение, обрезание, 

вырывание зубов, отрубание пальцев, голода-

ние, лишение сна и пр. Нанесение татуировок, 

насечек, надрезов на коже, символизирующих 

смерть и воскрешение. Затем следует пережи-

вание возрождения, нового рождения, рожде-

ния себя в другом качестве. Посвящаемым 

дают новые имена, обучают новым, секрет-

ным словам, языку, иногда их заново учат хо-

дить, кормят как маленьких, т.е. имитируют 

поведение новорожденных. 

Некоторые племена избегали физиче-

ских операций, но там, где они имели место, 

юноши подвергались операциям обрезания 

(удаление крайней плоти) и подрезания (про-

дольный надрез на половом члене), им выби-

вали передний зуб и делали надрезы кожи на 

теле (рубцевание). Другие испытания заклю-

чались в неоднократном подбрасывании в 

воздух и обмазывании тела кровью. Самым 

тяжелым было испытание огнем –  ритуал, 

известный и на других континентах. 

Завершается инициация грандиозным 

праздником, на котором сообщество привет-

ствует и почитает своих новых членов, обра-

щается с ними как со зрелыми, взрослыми, 

социализируя и утверждая их новую роль, 

новую идентичность. 

Инициации взросления носили повсе-

местный и обязательный характер в древних 

обществах и продолжают существовать ныне 

в сохранившихся архаических культурах 

(например, у индейцев Северной Америки, у 

бушменов Африки и пр.). В большинстве ци-

вилизованных обществ ныне сохранились 

лишь «рудименты» инициаций, утратившие 

свой глубинный смысл и структуру.  

 

ИНЦЕСТ - половая связь между ближайши-

ми родственниками. У древних римлян слово 

incestus обозначало вообще всякое прелюбо-

деяние. В библейских книгах «Левит» и 

«Второзаконие», где установлены точные и 

подробные правила сексуального поведения, 

запрет на инцест не выделяется особо среди 

запретов на внебрачные и гомосексуальные 

связи — все они караются смертной казнью. 

Инцестуозный проступок царя Эдипа в траге-

дии Софокла именуется «грехом». 

Всевозможные правила для предотвра-

щения инцеста подробно описаны в книге 

Фрейда «Тотем и табу» и работе Джеймса 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Древний_Рим
http://ru.wikipedia.org/wiki/Книга_Левит
http://ru.wikipedia.org/wiki/Второзаконие
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гомосексуальность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эдип
http://ru.wikipedia.org/wiki/Софокл
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фрейд
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Фрэзера «Тотемизм и экзогамия». В мифоло-

гии инцест стал образом жизни богов. Вся 

древняя мифология полна инцестуозных и 

промискуитетных сюжетов. В библейских 

книгах, прежде всего в книгах Левит и Второ-

законие, инцест (и вообще «открытие наготы» 

родственников) отнесѐн к тяжким грехам и 

карается смертью. Идея неосуждаемого инце-

ста налицо в традиции бракосочетания фарао-

нов, инков (практически все они женились на 

своих сѐстрах) и царей некоторых других ан-

тичных государств. В Египте это было обу-

словлено тем, что престол передавался по 

женской линии, т.е. сыну фараона нужно бы-

ло жениться на своей сестре, чтобы потом 

стать правителем царства. Династические 

браки освящались с позиций престолонасле-

дия, сохранения чистоты крови и недопусти-

мости родственных связей с нецарствующими 

семьями. Однако в целом в мифологии и ре-

лигии кровосмешение осуждается и рассмат-

ривается как грех, как нарушение некоего та-

бу. 

 

 

АПРИЗЫ - мелкая прихоть, причуда, 

часто это действия, которые лишены 

разумного основания. Они вызывают-

ся слабостью индивида (в первую очередь, 

ребѐнка) и в определѐнной степени выступа-

ют как форма самозащиты. К капризам могут 

относиться любые проявления гнева и злости, 

когда индивид кричит, плачет, топает ногами, 

швыряет вещи и т.д., требуя к себе сиюми-

нутного внимания. Подобные сцены происхо-

дят с разной интенсивностью и продолжи-

тельностью. Развитию капризов способствует, 

как правило, неокрепшая нервная система. 

Капризы детские - особенность пове-

дения ребѐнка, выражающаяся в нецелесооб-

разных и неразумных действиях, в необосно-

ванном сопротивлении требованиям взрос-

лых, в стремлении настоять на своѐм. У ма-

леньких детей капризы сопровождаются 

обычно внешними проявлениями недоволь-

ства и раздражѐнности: плачем, двигательным 

перевозбуждением. Капризы могут носить 

характер случайных, эпизодических проявле-

ний, но нередко закрепляются и превращают-

ся в привычную форму поведения ребѐнка. В 

тенденции к капризам в известной мере ска-

зываются некоторые возрастные особенности 

детей раннего, дошкольного и младшего 

школьного возраста — неокрепшая нервная 

система (недостаточная возможность выдер-

живать сильные или длительные раздражите-

ли, преобладание процесса возбуждения над 

торможением), слабая воля, эмоциональная 

возбудимость, впечатлительность. Однако 

основной причиной капризов является непра-

вильное воспитание. Чаще всего капризы про-

являются в виде привычной реакции избало-

ванного ребѐнка, выросшего в атмосфере не-

разумной любви, отсутствия требовательно-

сти со стороны взрослых, привыкшего к тому, 

что все его прихоти беспрекословно выпол-

няются. Но нередко капризом может стать и 

своеобразная форма протеста ребѐнка против 

деспотичности и необоснованного подавления 

его развивающейся самостоятельности и ини-

циативы со стороны взрослых (особенно ро-

дителей). Эпизодические капризы возникают 

часто в результате переутомления, перевоз-

буждения нервной системы ребѐнка сильны-

ми или многообразными впечатлениями, а 

также как признак или следствие начавшегося 

заболевания. 

Согласно народной педагогике, основ-

ной путь предупреждения капризов - разум-

ная организация жизни и деятельности ребѐн-

ка, здоровая атмосфера и нормальные взаимо-

отношения в семье, спокойная требователь-

ность, выработка привычки считаться с мне-

нием и интересами др. людей. Важное значе-

ние имеют и меры, направленные на укрепле-

ние нервной системы, - соблюдение режима 

сна, питания, устранение избытка впечатле-

ний и т. д. Для преодоления детского каприза 

не следует прибегать к угрозам, насилию.  

 

КЛАН (гэльск. сlann – семья, потомство) - 

род, родовая община. У кельтских народов, 

главным образом ирландцев, шотландцев и 

валлийцев (уэльсцев), наименование рода 

(реже племени); позднее, в период разложе-

ния родовых отношений – группы родона-

чальника. 

К 
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Отличительным признаком принадлеж-

ности к тому или иному клану у шотландцев 

является килт с характерным для каждого 

клана рисунком (тартаном). В современной 

этнографической литературе термин клан 

равнозначен термину род. C другой стороны, 

клан как социоантропологический термин 

обозначает не все родовые группы, а такие, 

которые ведут своѐ происхождение от мифи-

ческого или легендарного предка, точную ге-

неалогическую цепочку к которому члены 

клана не прослеживают. Родовая группа, чле-

ны которой ведут своѐ происхождение от ре-

ального предка, с которым все члены группы 

прослеживают точное генеалогическое род-

ство, обозначается как «линидж». Термин 

клан также иногда употребляется примени-

тельно к мафиозным группировкам. 

 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ - песня, кото-

рой убаюкивают ребенка. Особую роль в 

народном воспитании играли колыбельные 

песни. Они были полны оптимизма, светлых и 

радостных чувств, пожеланий ребенку вырас-

ти добрым молодцем, красавицей-искусницей 

и т. п. 

«Подожди немножко: 

Вырастет он скоро. 

Справит дед ему седло, 

А отец — уздечку, 

И помчится он далеко 

По степи широкой»,— поется в хакас-

ской колыбельной. 

«Ой, люди, люли, 

Сделаю зыбку сыну. 

Повешу на колину, 

Голуби прилетят, 

Накормят и напоят»,— вторит ей укра-

инская. 

«Пусть цветочки цветут, 

Пусть детишки уснут, 

Люли, люли, деткам спать, 

А я буду колыхать»,— поется в бело-

русской колыбельной. 

«Баю, баю, надо спать! 

Все придут сынка качать. 

Приди, конь, успокой, 

Приди, щука, убаюкай, 

Дай-ка, сом, сладкий сон!» — желает 

ребенку молдавская. 

 

КОРМИЛЕЦ - физическое лицо, обеспечи-

вающее содержание других физических лиц 

или обязанное обеспечивать такое содержа-

ние. В праве социального обеспечения смерть 

кормильца влечет возникновение права на 

пенсию по случаю потери кормильца у нетру-

доспособных членов семьи умершего, состо-

явших на его иждивении. В гражданском пра-

ве (ст. 1088 ГК РФ) в случае смерти кормиль-

ца лицо, несущее за это гражданско-правовую 

ответственность, обязано возместить вред, 

связанный с потерей кормильца. В этнопеда-

гогике кормильцем традиционно считался 

отец семейства, который нес полную ответ-

ственность перед родом за безопасность и 

благополучие семьи и всех его членов. 

  

КУЛЬТ МАТЕРИ - почитание и высокое 

отношение к матери, принятое в этнопедаго-

гике. В народной педагогике материнство 

рассматривается как высшая социальная цен-

ность, как естественная потребность в про-

должении человеческого рода. Все народы 

возвеличивают женщину-мать, создают культ 

матери. В народном творчестве воспет образ 

матери, ее доброта и преданность детям. Об 

этом свидетельствуют героико-эпические 

песни, предания, сказания, да и сама жизнь. В 

народной педагогике мать объявляется нача-

лом всех начал: солнце провозглашается ма-

терью света, Родина именуется матерью.  

Роль матери в воспитании детей огром-

на. Поэтому народ стремился в душе каждого 

человека возбудить большое благородное от-

ношение к матери. Истоками нравственности 

во все времена были чувства, рождаемые от-

ношением к родителям. Сыновняя или дочер-

няя любовь сильнее и прекраснее других 

чувств. Через них возникают и развиваются 

взаимоотношения человека с другими людь-

ми. Без воспитания любви к матери трудно 

воспитать высоконравственного человека. 

Формируя в детях чувство благодарного 

отношения к родителям, представители кав-

казских народов в своих пословицах особенно 

подчеркивали их неоплатный долг перед ма-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Килт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тартан_(орнамент)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Этнография
http://ru.wikipedia.org/wiki/Род_(генеалогия)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мафия
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19136
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18261
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13813
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терью: «Нет выше долга, чем долг перед ма-

терью» (чеч.-ингуш.), «Если даже ты уже пе-

решагнул порог, все равно, раз мать позвала, 

вернись назад», «Не забывай материнского 

языка», «Грудь матери - колыбель ребенку» 

(адыг.). 

Заслуженным авторитетом пользовалась 

и пользуется до сих пор женщина-мать у ту-

винского народа. Многие традиции и обычаи 

свидетельствуют о том, что среди трудовых 

аратов был распространен высокий культ ма-

тери. Во многом это объясняется тем, что 

первые акты воспитания, кормления грудью и 

первоначальный уход за ребенком являются 

прерогативой матери. В народе говорят: 

«Среди облаков глаз солнца светлый, среди 

людей взгляд матери теплый». 

Культ матери является не только при-

знанием ее воспитательной роли, главным 

условием действенности воспитательного 

процесса, но также свидетельством народного 

представления о том, что без любви и уваже-

ния к матери невозможно воспитать нрав-

ственно полноценного человека. Только мать 

понимает каждое движение души своего ре-

бенка и отвечает ему поддержкой. Именно с 

зарождения любви к матери и начинается фор-

мирование ребенка как личности.  

 

КУМОВСТВО - 1) дружественные отноше-

ния, которые устанавливаются между кумовь-

ями, кумами; 2) духовное родство (свойство), 

связанное с совершением таинства крещения 

между крестным отцом, восприемником (кум 

для родителей крестника и крестной матери), 

восприемницей (кума для крестного отца и 

родителей крещенного) и родителями кре-

щенного, если они христиане. Старинное 

наименование кума - кмотр, восходит к лат. 

commater (кума, букв. «соматерь»), а кумы - 

куепетра, что восходит к лат. и compater (кум, 

букв. «соотец»); народное название духовного 

родства. У малороссов «клыкани», т.е. кум и 

кума, по отношению к пригласившему их от-

цу ребенка, считаются родными; плотская 

связь между отцом ребенка и кумой признает-

ся смертным грехом; кум может пригласив-

шему его давать советы и выговоры, даже об-

ругать и ударить его, тогда как последнему 

грех ответить ему тем же. По отношению друг 

к другу восприемники считаются товарищами 

и сожительство между ними хотя и считается 

предосудительным, но приравнивается к 

обыкновенному любодеянию. Кроме клыкан-

ного кума, бывает еще и «стричанный», т.е. 

встречный; как и у великороссов, первый 

встречный берется в восприемники, если мать 

уже имела детей и они умерли. Стричанный 

кум почетнее кликанного, но еще почетнее и 

ближе считается одкупный кум, который бе-

рется, если дитя долго хворает. Обряд одкупа 

заключается в том, что хворый ребенок пода-

ется приглашенным в одкупные кумовья че-

рез порог или в дверь; они одевают его в но-

вое, принесенное с собой белье, и затем од-

купный кум во всех последующих случаях 

жизни откупленного заменяет ему крестного, 

права которого с этого момента как бы игно-

рируются. Кумовство весьма распространенно 

на славянском юге, особенно в Сербии, где, 

наряду с церковными и полуцерковными его 

видами (кумовство по крещению, при первой 

стрижке ребенка, свадьбе и т. п.), существуют 

и чисто народные его формы, как кумовство 

при замирении для отвращения родовой мести 

или в минуту опасности. Здесь кумовство 

сливается с побратимством. Такие народные 

формы К. встречаются также в связи с ку-

пальскою обрядностью.  

Кумовство можно условно разделить на 

религиозное и дружеское. Религиозное ку-

мовство делало людей практически родствен-

никами, тогда как дружеское лишь укрепляло 

уже существующие дружеские отношения. 

Религиозный кум чаще всего только один, 

тогда как дружеских может быть множество. 

Религиозное кумовство наследуется, а друже-

ское прекращается после смерти кумов. Дру-

жеское кумовство отличается от побратим-

ства тем, что побратимство распространяется 

только непосредственно на самих побрати-

мов, а кумовство на всех членов семей. Ку-

мовство считается более важным и более 

близким чем побратимство. Слово «кумов-

ство» в переносном смысле означает «предпо-

чтение или поблажки по службе, т.е. излиш-

няя снисходительность, снижение требова-

тельности в служебных или деловых отноше-
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ниях, оказываемые по личной дружбе или 

родственными связями».  

 

 

ЕГЕНДА (от ср.-лат. legenda - со-

брание литургических отрывков для 

ежедневной службы) - одна из разно-

видностей несказочного прозаического фоль-

клора, поэтическое предание о каком-нибудь 

историческом событии. В переносном смысле 

относится к овеянным славой, вызывающим 

восхищение событиям прошлого. Как прави-

ло, содержит дополнительный религиозный 

или социальный пафос. В средневековой 

письменности – житие святых и религиозно-

нравоучительные рассказы, притчи; в фольк-

лоре – вошедшие в традицию народные рас-

сказы о чудесном, воспринимающиеся рас-

сказчиком и слушателем как достоверные; в 

новейшей литературе всякие произведения, 

отличающиеся поэтическим вымыслом, но 

претендующие на некую достоверность в 

прошлом. Легенда - приблизительный сино-

ним понятия миф; эпический рассказ о проис-

ходившем в незапамятные времена; главные 

герои рассказа - обычно герои в полном 

смысле слова, часто в событиях непосред-

ственно участвуют боги и другие сверхъесте-

ственные силы. События в легенде нередко 

преувеличиваются, добавляется много вы-

мысла. Поэтому учѐные не считают легенды 

полностью достоверными историческими 

свидетельствами, не отрицая, впрочем, что в 

большинстве своѐм легенды основаны на ре-

альных событиях. Легенды часто были поло-

жены на музыку, передавались обычно бродя-

чими сказителями из уст в уста.  

 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ВОСПИТАТЕЛЯ - 

пример жизни и деятельности родителей, учи-

телей и других авторитетных лиц, которому 

следуют воспитанники. Личный пример вос-

питателя является также важным фактором 

педагогического влияния. Чтобы воспитать у 

кого-то высокие моральные и волевые каче-

ства, воспитатель должен сам обладать этими 

качествами, служить примером во всем. По-

этому ему необходимо сознательно управлять 

свои поведением, чтобы в определенных жиз-

ненных ситуациях необычным поступком 

воздействовать на своих подопечных, произ-

водя сильное впечатление. Степень влияния и 

способ воздействия личного примера зависят 

также от возраста детей. Учащиеся младших 

классов часто подражают свои учителям, ро-

дителям неосознанно. У подростков, как пра-

вило, есть уже ясно сознаваемое стремление 

видеть в своем наставнике идеал человека, 

следовать его примеру.  

Психологические исследования показы-

вают большую роль механизма неосознавае-

мого «заражения» воспитанника чертами вос-

питателя. В зависимости от типа личностных 

черт воспитателя у воспитанников проявляет-

ся гибкость или инертность мышления, ори-

гинальность суждений или следование сте-

реотипам. Способность воспитателя к адек-

ватной самооценке рождает у воспитанников 

правдивость, добросовестность, уважение к 

мнению других, самокритичность. Сознатель-

ные и бессознательные реакции воспитателя 

на ценности жизни не проходят бесследно для 

детей и подростков, отражаются в их психике: 

положительно — когда у воспитателя нет раз-

двоения сознания и поведения, отрицательно 

— когда фиксируется двойная мораль. 

Важным методом народного воспита-

ния, имеющим выраженный гуманистический 

характер, является воспитание на примере 

старших. Учитывая склонность детей к подра-

жанию, народная педагогика требовала от 

старших, и прежде всего от родителей, чтобы 

те старались быть достойным примером для 

подрастающей смены. Ведь недаром в народе 

говорили: «Ребенок, что слышит, то и гово-

рит»; «Привычка матери — выкройка для до-

чери»; «Ребенок делает то, что замечает». 

Народная педагогика всегда подчеркивала 

решающее значение родительского примера, 

правильного поведения взрослых как образца 

подражания в воспитании детей. «Задние ко-

пыта по следу передних идут», «Листья от 

деревьев недалеко падают», «Яблоко от ябло-

ни недалеко падает», - гласят пословицы и 

поговорки разных народов России. 

Родители и вообще старшие являлись 

примером, образцом поведения. Считалось 

нарушением правил появление перед детьми в 

Л 
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нетрезвом виде, склонность затевать ссоры, 

произносить грубые слова, оказывать неува-

жение к старшим, так как дети воспринимают 

и положительные, и отрицательные черты 

своих родителей: «Куда переднее колесо, туда 

и заднее», «От быстрой верховой лошади ро-

дится настоящий конь, а от плохой лошади — 

плохой конь», «Вина и в лошади, и в оглоблях» 

(тат. посл.). Аналогичные мысли мы встреча-

ем и в русских пословицах, убедительно дока-

зывающих силу родительского авторитета на 

вековом опыте воспитания детей: «От яблони 

- яблоки, от сосны - шишки», «Кто сам с со-

бой не управится, тот и детей не поставит», 

«Деревья и родители познаются по их пло-

дам», «Что делает коза, то и козленок» и т. д. 

Все, что делалось старшими, делалось 

на глазах у детей (подготовка и сборы в похо-

ды, проводы воинов, их возвращение, расска-

зы о ратных подвигах и т. д.). Дети на их при-

мере учились не только любить, но и ненави-

деть, не только уважать, но и презирать, не 

только подчиняться, но и восставать, не толь-

ко говорить, но и бороться и умирать за 

народное счастье. 

Пример родителей являлся тем первым 

социальным образцом, на который ориенти-

ровался ребенок и на основе которого он 

овладевал основными формами и содержани-

ем человеческих отношений. Народная педа-

гогика считает это чрезвычайно важным, так 

как первые впечатления — самые сильные, 

остающиеся на всю жизнь, первый опыт со-

циальной жизни — самый весомый. Не менее 

важным считалось и то обстоятельство, что 

дети ориентированы на родителей постоянно. 

Находясь повседневно в общении с родителя-

ми, они воспроизводят и усваивают образ 

действий взрослых, их манеры, привычки, а 

затем и внутренние качества, образ мыслей, 

отношение к выполнению общественного 

долга и т. д. Дети имеют особенность копиро-

вать поступки своих родителей, поэтому и 

говорят в народе: «Каков ты сам, таково и 

зеркало», «Если сам кривой, не пеняй на зер-

кало», «Кто следует за хорошим — попадет к 

цветам, кто последует за дурным — попадет в 

капкан», «Черное быстро пристает к белому». 

Положительный родительский пример народ 

рассматривал как важнейшую форму переда-

чи социального, в том числе и нравственного, 

опыта старшего поколения младшему, как 

необходимый элемент сложнейшего механиз-

ма социального наследования. 

 

 

АТЕРИНСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

- модели поведения, которые связа-

ны или сопутствуют выполнению 

функций матери. Термин употребляется си-

нонимично понятию заботы о ребенке. Пове-

дение матери направлено на  воспитание че-

ловека, формирование его духовного мира, 

привитие детям трудолюбия, патриотизма, 

умения видеть свое счастье в процветании 

своей Родины, в счастье своих детей. Одно из 

важнейших назначений матери – вырастить и 

правильно воспитать будущих матерей и от-

цов. Испокон веков мать является оплотом 

своей семьи и семей своих детей. 

Одно из главных качеств матери – уме-

ние понимать ребенка, быть его задушевным 

другом. Важнейшим качеством является так-

же способность матери воспитать у детей лю-

бовь и уважение к отцу, дедушке и бабушке; 

умение укреплять и оберегать их авторитет; 

воспитывать родственные чувства между сво-

ими детьми и близкими.  

Имеет место и ложное понимание мате-

ринской любви к детям, которое выражается 

во всепрощении, нетребовательности, неуме-

нии видеть недостатки своих детей и стрем-

лении слепо оправдывать их неправильные 

действия, а также перекладывании их вины на 

других.  

Мать всегда думает о детях, невидимы-

ми нитями души связана со своими детьми: 

«Думы матери - о детях, мысли детей - в сте-

пи», «Матери дите дорого, охотнику — чер-

ный соболь», «Человек любит своих детей, а 

собака - свой двор», «Хоть воронята, а мать 

их любит». «Сердце матери - в детях, сердце 

детей - в играх», верно подмечают казахи. 

«Язык ребенка поймет только мать», - считают 

таджики. Поэтически настроенные узбеки, 

увидев счастливую мать с ребенком на руках, 

непременно скажут: «Мать и дитя — роза и 

тюльпан». Материнская любовь и забота яв-

М 
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ляются наиболее желательным источником 

удовлетворения потребностей ребенка в по-

ложительных эмоциях. Именно эта мысль за-

ключена в многочисленных народных посло-

вицах: «Материнская грудь - что шуба из ов-

чины»; «Мать всегда думает, что она мало 

делает для своего ребенка»; «Что дается мате-

ринской рукой, то сладко». В этих пословицах 

заложена идея о том, что эмоциональные пе-

реживания ребенка от общения с родителями 

имеют огромное значение в его развитии. В 

них выражена величайшая преданность своим 

детям и готовность сделать все для них, здесь 

и чувство долга, и величайшей благодарности 

за бескорыстную родительскую заботу, тепло-

ту и ласку, здесь и безграничное взаимное до-

верие и др. 

В народных пословицах и поговорках 

говорится, что материнская строгость добро-

желательна и всегда имеет в виду заботу о 

детях. «Материнское проклятие дальше ее гру-

ди не идет», «Нога коровы теленка не убива-

ет», «Если материнская рука и поднимается 

высоко, она все равно опускается мягко», 

«Мать высоко замахивается, да не больно 

бьет; мачеха низко замахивается, да больно 

бьет». 

 

МАТЕРИНСТВО - 1) свойственное матери 

сознание родственной связи ее с детьми. Ма-

теринство считается высшей социальной цен-

ностью; в нем изначально предполагается 

бескорыстие, благородство, мужественность и 

мудрость. В прогрессивных странах создают-

ся максимальные возможности для достойной 

жизни женщины как матери в семье и обще-

стве; 2) состояние женщины-матери в период 

беременности, родов, кормления ребенка. Ма-

теринство (вместе с отцовством) наиболее 

полно удовлетворяет сенсорные, когнитив-

ные, эмоциональные и социальные потребно-

сти ребенка, обеспечивает ему постепенное 

включение в систему социальных отношений, 

облегчает усвоение социальных ролей. 

 

МАТРИАРХАТ (от лат. mater, родительный 

падеж matris - мать и греческого arche - нача-

ло, власть; буквально - женовластие) - гипоте-

тическая форма социального устройства, в 

которой семейная и политическая власть при-

надлежит женщинам. Теория матриархата 

возникла в русле естественнонаучного эво-

люционизма, развившегося в середине XIX 

века, как оппозиция патриархатной теории 

общественного устройства, доминировавшей 

в европейской науке и философии со времен 

Платона и Аристотеля.  

Наибольшее развитие матриархат полу-

чил в раннеземледельческих обществах. Мо-

тыжное, "огородническое" земледелие про-

изошло от собирательства - типично женского 

занятия в отличие от мужской охоты. С уве-

личением роли земледелия в хозяйственной 

жизни людей увеличилась и роль женщин. 

Типичным примером матриархального ранне-

земледельческого общества может служить 

трипольская культура. Впоследствии, с пере-

ходом от мотыжного земледелия к пахотному 

земледелию и скотоводству, социальная роль 

женщин упала. Таким образом, матриархат 

был тесно связан с культом плодородия - 

древние люди ассоциировали "мать землю, 

взращивающую брошенное в неѐ семя" с 

женщиной, беременеющей после полового 

акта. В основе религиозных представлений 

того времени была вера в "богиню мать - пра-

родительницу рода", главным тотемным жи-

вотным которой была змея - животное, свое-

образная линька которого символизировала 

циклическое обновление природы через сме-

ну времѐн года или сухого и влажного сезо-

нов в тропических широтах. 

Мифологические образы эпохи матри-

архата характеризовались неуклюжими, а ча-

сто даже уродливыми формами и были весьма 

далеки от позднейшей пластической гармо-

нии. Пережитки матриархата доказаны архео-

логически: исследованы могилы богатых 

женщин с оружием, конским снаряжением и 

жреческими атрибутами (каменные алтари). 

Однако в полной мере валидных доказа-

тельств существования власти женщин над 

мужчинами этнология, археология и антропо-

логия пока не предоставили.  

В настоящее время выраженный матри-

архат, характеризующийся доминированием 

женщин во многих сферах общественной 

жизни, сохранился лишь в некоторых районах 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Трипольская_культура
http://ru.wikipedia.org/wiki/Богиня-мать
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Тибета, Южной и Юго-Восточной Азии 

(напр. народ ранатхари, проживающий в Ин-

дии и Непале), а также у некоторых народов 

Микронезии.  

 

МАТЬ - женщина по отношению к ее детям 

(С.И. Ожегов). Народ отводит матери особое 

место в воспитании детей: «В материнском 

молоке содержится и хлеб, и сыр». Материн-

ское молоко в народном творчестве многих 

народов России является символом, усилива-

ющим священный образ матери. У разных 

народов в зависимости от образа жизни и спо-

соба существования отец и мать несут разную 

педагогическую нагрузку в семье, но главен-

ствующая роль в воспитании подрастающего 

поколения принадлежит женщине, матери, 

бабушке, затем отцу, дедушке и другим. Мать 

- первый надежный защитник, советчик, чело-

век, который ни при каких ситуациях не оста-

вит в беде и всегда поймет и протянет руку 

помощи. Поэтому дети в основном понимают 

любовь, ласку и заботу матери и хотят отве-

тить взаимностью на материнские чувства 

своим хорошим поведением, искренним и 

доброжелательным отношением. 

Авторитет матери, ее доброе, поучаю-

щее слово, забота о ребенке всегда имели ре-

шающее значение в его сохранении и вос-

питании. Любовь матери к детям, нежность и 

чистота их отношений сравнивается в народ-

ном творчестве с лучами солнца, с сиянием 

луны, голубизной неба, журчанием ручейка и 

т. п. 

 

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ - пути дости-

жения заданной цели воспитания, конкретные 

способы влияния на сознание, чувства, пове-

дение детей для решения педагогических за-

дач. В народной педагогике сложились разно-

образные методы воспитания. 

Убеждение. Метод убеждения в воспи-

тании – это путь воздействия на знание ре-

бенка для разъяснения фактов и явлений об-

щественной или личной жизни, формирова-

ния взглядов. Он является ведущим в воспи-

тательной работе. Убеждение как метод вос-

питания содержит в себе разъяснение (объяс-

нение) и доказательство, т.е. показ конкрет-

ных образцов, с тем, чтобы ребѐнок не коле-

бался и не сомневался в разумности опреде-

лѐнных понятий, действий, поступков, посте-

пенно накапливал нравственный опыт и по-

требность руководствоваться им. 

Пример. Пример как метод воспитания 

заключен в убедительном образце для подра-

жания. Как правило – это самостоятельная 

личность, образу жизни, манере поведения и 

поступкам которой стремятся следовать дру-

гие. Пример связан с наглядным представле-

нием и конкретизацией идеала человека. Он 

представляет собой дальнюю перспективу 

стремлений воспитанника быть похожим (по-

ложительный вариант) на идеальный образ 

или преодолевать в себе те негативные осо-

бенности, которые в чем-то родственны нега-

тивному образу (отрицательный вариант). В 

процессе воспитания ребенка сила как поло-

жительного, так и отрицательного примеров 

одинаково действенна. Примеры используют 

в качестве средств формирования определен-

ного способа поведения воспитанника, для 

того чтобы ориентировать его на позитивный 

идеал и развить эмоциональное неприятие к 

асоциальным действиям и поступкам. Расска-

зы о физически выносливых, стойких и силь-

ных народных заступниках из чисто педаго-

гических побуждений передаются из поколе-

ния в поколение, их ставят в пример воспита-

ния труженика и воина, способного выдер-

жать любые испытания боевой жизни, прези-

рающего малодушие, слабость и трусость. 

Личный пример (особенно родителей) – это 

самый радикальный, самый действенный ме-

тод народного воспитания. Нравственный об-

лик родителей, их труд, общественная дея-

тельность, взаимоотношения в семье, отно-

шение к окружающим людям, отношение к 

вещам, искусству – всѐ это служит примером 

для детей и оказывает влияние на формирова-

ние их личности. Народная мудрость говорит 

о том, что в воспитании следует использовать 

положительный пример: «Если у тебя взрос-

лый сын – веди дружбу со скромным челове-

ком, если у тебя взрослая дочь – веди дружбу 

с мастерицей». Пример – как метод воспита-

ния представляет собой способ воздействия, 

перерастающий в самовоздействие в резуль-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ранатхари&action=edit&redlink=1
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тате усвоения нравственно и эстетически при-

влекательного образца. Отношение воспитан-

ников к примеру выявляет степень развития у 

них стремления к осознанному идеалу или 

свидетельствует об увлечении сомнительны-

ми образцами и о бездумном подражании.  

Приказ - обязательное для исполнения 

распоряжение. Например, «Отец приказал 

смотреть за домом». 

Разъяснение. Разъяснения, как и убеж-

дение, применялись с целью формирования у 

детей положительного отношения к труду, 

достойного поведения в семье и обществе. 

Для народной педагогики особое значение 

имел показ способов выполнения различных 

видов сельскохозяйственного, ремесленного, 

бытового труда (обращение с инструментами 

и орудиями труда, обработка земли – полив, 

уборка урожая, уход за скотом, приготовле-

ние национальных блюд, ткачество, резьба, 

вышивание и. т. д.).  

Приучение. Приучение как метод вос-

питания предполагает культивирование у 

воспитанника способности к организованным 

действиям и разумному поведению как усло-

вию становления основ нравственности и 

устойчивых форм поведения. Приучение со-

стоит в демонстрации воспитателем образца 

или процесса правильного выполнения дей-

ствий. Воспитанник должен научиться иде-

ально копировать и систематически поддер-

живать обретенное умение или навык. Этот 

метод является распространѐнным методом 

народной педагогики. «Вещи моют водой, 

ребѐнка воспитывают приучением»,  – гово-

рит народ. Приучение типично для раннего 

детства. Приучают, например, вечером вовре-

мя ложиться спать, а утром - рано вставать; 

содержать игрушки и одежду в порядке. При-

учают к навыкам культурного поведения: ска-

зать «спасибо» за услуги взрослым, «доброе 

утро», «добрый день» родителям, старшим; 

быть вежливым со сверстниками и т. д. При-

учая ребѐнка, взрослые дают детям поруче-

ния, показывают примеры, образцы поведе-

ния и действия. Приучение достигается через 

систему упражнений.  

Упражнение - метод управления дея-

тельностью детей при помощи разнообразных 

и повторяющихся дел, где каждый выполняет 

определенные поручения (задания). После 

разъяснения и показа обычно вступали в силу 

упражнения, которые сопровождались сове-

том: «Упражняй руки, выработай привычку к 

определѐнной работе». Прислушиваясь к со-

вету взрослых, ребенок должен был вырабо-

тать у себя необходимые навыки и приѐмы 

труда. В своей воспитательной практике 

народные педагоги не ограничивались только 

формированием у молодежи нравственных 

чувств и возвышенных моральных идеалов, 

убеждений, а стремились выработать у детей 

навыки и привычки нравственного поведения. 

Устойчивые навыки и привычки облегчают 

совершение нравственных поступков и явля-

ются базой нравственных убеждений. В наро-

де выражают эту мысль пословицами: «Бо-

лезнь пройдет, а привычка останется». В раз-

решении этой важной задачи в воспитатель-

ной практике народа большую роль играют 

упражнения, режим жизни детей. 

Нравственные навыки и привычки вы-

рабатываются у детей только на основе их 

личного опыта, пережитого ими самими, на 

основе их личного участия в практических 

делах. В педагогическом фольклоре многих 

народов можно найти ценную мысль о том, 

что самое маленькое дело убеждает лучше 

многих слов. Естественно, что на первона-

чальных этапах упражнений могут быть 

ошибки, неправильные действия, но затем 

нужный навык отшлифуется после значитель-

ного количества повторений одних и тех же 

действий и требований. Важно, чтобы при 

этом был достигнут желаемый результат: «Кто 

плохое не видел, и хорошее оценить не мо-

жет», «Не испортишь — не научишься». С 

расширением личного опыта ребенка нрав-

ственные навыки и   привычки   распростра-

няются   и   на  другие   области   его деятель-

ности и становятся достоянием его поведения. 

Значение личного опыта, собственной прак-

тики особо подчеркивается в педагогических 

высказываниях татарского народа: «Раз обож-

жешься, другой раз сначала подуешь — потом 

выпьешь», «Если сам упадет, не заплачет». 

Метод упражнений в воспитании реализуется 

через поручения. Поручения (практические 



97 

 

97 

 

задания) создают и расширяют детский опыт 

в различных видах деятельности. 

Пожелание. Приветствие кому-нибудь, 

выражающее желание, чтобы осуществилось 

что-нибудь хорошее. В семье детей учат же-

лать «доброй ночи». Пожелание горцев: 

«Стань человеком». В свадебной обрядности 

бесермян – это пожелания молодым иметь 

здоровое и многочисленное потомство: 

«Пусть помощники скорее родятся!», «Пусть 

будет, кому бегать по избе!», «Ложитесь спать 

вдвоем, проснитесь втроем!». 

Назидание - наиболее распространен-

ный приѐм в семейной педагогике. В старин-

ных письменных памятниках встречается ко-

декс назиданий старшего - младшему, учителя 

- ученику, народного мудреца - молодѐжи, 

отца - сыну. В народе чаще применялось сло-

весное осуждение плохих поступков, опро-

метчивых действий. Пример назидания — 

«Юности честное зерцало», где очень доступ-

но и в образной форме излагаются все прави-

ла хорошего тона. 

Одной из форм назидания является 

наставление (поучение) - поучительное ука-

зание, нравоучение, например, родительское 

наставление; инструкция, руководство, ин-

структивный документ. Родители наставляют 

ребенка, что большое значение для человека 

имеют отношения с ближними. Взаимоотно-

шения с ними должны быть добрыми и уважи-

тельными. Народные педагоги учили с добро-

той и дружелюбием относиться ко всем. Доб-

рое отношение к людям обязательно предпо-

лагает деятельную жизненную позицию. Сле-

довательно, будь внимателен сам к бедам и 

нуждам других, помоги им, как можешь, не 

ожидая их просьб, будь активен в делах мило-

сердия. 

Замечательные образцы таких настав-

лений, проникнутых духом народного воспи-

тания, содержит «Книга воспитания» видного 

татарского педагога К. Насыри, в которой он 

дает наставления и приводит поучительные 

истории из жизни народа. Всего в ней дается 

113 наставлений-поучений, советов с элемен-

тами основных требований педагогической 

культуры татарского народа, которые вполне 

актуальны и сегодня. Так, в одном из настав-

лений говорится: «О сын мой, тот, кто позо-

рит и унижает соседей, недостоин уважения. 

Тот, кто стремится обделить родных, никогда 

не познает радости от своего богатства. Толь-

ко приветливый и добрый человек заслужива-

ет уважения и почестей». Другое наставление 

гласит: «Злой язык опасней стали. О сын мой, 

никогда не огорчай людей неосторожным 

словом. Беспощадное слово способно прон-

зить сердце. Иной раз может показаться, что 

речи твои обычны, а кому-то они причинят 

обиду. ...Не будь дерзок и груб на язык. Ведь 

недаром говорится, что ласковый теленок 

двух маток сосет. Навстречу приветливым 

словам раскрываются сердца людей. Ска-

жешь, не подумав, или поспешишь с ответом 

— ошибки не миновать». 

Глубоким гуманизмом и народностью 

проникнуты и следующие наставления: 

«Природа человека такова: мы любим 

тех, кто сделал нам добро, и терпеть не можем 

людей, которые причинили нам зло. О сын 

мой, если уж ты не можешь помочь людям, 

так по крайней мере не причиняй им зла. Будь 

приветлив, мягок в обращении, и у тебя будет 

много друзей»; 

«Не срывай одежд с человека, иначе го-

воря, не оглашай его вины, не заставляй его 

краснеть перед толпой, это жестоко. Изобли-

чить при всех ошибку или вину человека ху-

же, чем ударить его. Будет ли тебе хорошо, 

если кто-нибудь поступит с тобой точно так 

же?»; 

«...Если хочешь, чтобы тебя почитали, 

будь хлебосолен, приветлив и щедр. От этого 

добра твоего не убудет, а, возможно, его ста-

нет больше. Милостыня бедным не разорит 

тебя. Не бойся зависеть от помощи людей. 

Пусть никто не попрекнет тебя своей мило-

стью. Будь доволен тем, что имеешь»; 

«С ближними и друзьями старайся ви-

деться постоянно, чтобы связь не оборвалась. 

Не бывай у них слишком редко - не то будешь 

забыт, но и часто не ходи, чтобы не показать-

ся надоедливым... Если дружить -так с людь-

ми хорошими, если общаться - то непременно 

с хорошими людьми». 

Наказ - это наставление, поучение, рас-

поряжение; поручение, обращение, содержа-
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щее перечень требований и пожеланий. Пер-

вая часть таких наказов содержит сам наказ, а 

вторая — вывод о том, к каким последствиям 

может привести их несоблюдение. Вот неко-

торые примеры, взятые из устного творчества 

марийского народа: «Не плюй на людей — на 

языке твоем выскочит чирей». «Не смей уда-

рить человека — рука твоя будет трястись», 

«Не смей убивать пчелу, это равносильно 

убийству человека», «Не вытирай со стола ру-

ками — будет шум в доме». 

Благословение - поэтическая форма 

воспитательного воздействия на детей. 

«Пусть будет благословлен твой дом, живи до 

свадьбы детей своих», – скажет народ челове-

ку, создающему молодую семью. «Благослав-

ляем вас на ратные подвиги, да не посрамите 

вы землю Русскую!» - говорили воинам, иду-

щим на битву с врагом. 

Проповедь - речь религиозно-

назидательного содержания, произносимая в 

храме во время богослужения. Также этот ме-

тод рассматривается как распространение ка-

ких-нибудь идей взглядов. 

Заклинание. Заклинание в народных 

представлениях: магические слова, звуки, ко-

торыми заклинают. Заклинание читают, ше-

веля губами, но не издавая звуки. Всѐ тело 

собрано, читают по памяти, не с бумаги, не 

перевирая ничего. Заклинать – это настойчиво 

умолять о чѐм-нибудь, во имя чего-нибудь. 

Заклинают памятью отца. В суеверных пред-

ставлениях: подчинять себе, произнося маги-

ческие слова, издавая магические звуки. За-

клинать духов. Заклинать злые силы. 

Клятва. Торжественное обещание, уве-

рение. Клятва верности или в верности. 

Просьба. Обращение к ребенку, призы-

вающее удовлетворить какие-нибудь нужды, 

желания значимых и близких ему людей.  

Совет. Мнение, высказанное ребенку 

по поводу того, как ему поступить, что де-

лать. Совместное обсуждение чего-нибудь, 

совещание для такого обсуждения. Например, 

семейный совет. 

Уговор. Советы, наставления. Второе 

значение – взаимное соглашение о чѐм-

нибудь. Уговор дороже денег (посл.) 

Завещание. Устное или письменное 

распоряжение (преимущественно о наслед-

стве) на случай смерти, а также вообще пред-

смертная воля. 

Намѐк. Слова (а также жест, поступок), 

предполагающие понимание по догадке. Учи-

тывая воспитательную силу и эффективность 

намѐка, народ создал свои поучительные 

сказки. Как верно замечает Г.Н. Волков, «пе-

дагогическая ценность намѐка в том, что о 

недостатках поведения того или иного маль-

чика они позволяют говорить в безобидном 

тоне». Можно смело сказать, что в намѐке вы-

разился педагогический такт народа, его ин-

туиция. 

Поощрение - стимулирование положи-

тельных проявлений личности с помощью 

высокой оценки ее поступков, порождение 

чувства удовольствия и радости от сознания 

признания усилий и стараний личности. По-

хвала – форма поощрения, одно из важней-

ших средств воспитания. Похвала, как прави-

ло, выражается в форме одобрения тех или 

иных поступков воспитанников и стимулиру-

ет их дальнейшую полезную деятельность. 

Дети наиболее отзывчиво воспринимают по-

ложительную оценку своих действий со сто-

роны взрослых и в ответ стремятся добиться 

ещѐ лучших результатов. 

Упрѐк - выражение неудовольствия, не-

одобрения, обвинение со стороны родителей 

вызывает желание исправить ситуацию.  

Укор – это одна из воспитательных мер 

предупреждения, родителями применялся 

редко, в основном как одна из воспитатель-

ных мер предупреждения. 

Запрет - запрещение. В отдельных аба-

зинских семьях до настоящего времени сохрани-

лись запреты и поверья анимистического, фе-

тишистского и магического характера, восхо-

дящие своим происхождением к глубокой 

древности. В определенные дни, например, в 

некоторых семьях не разрешается выносить со 

двора или выдавать соседям предметы быта, и 

сами они ничего не берут и не вносят во двор, в 

дом. Широко распространено поверье, что ве-

чером нельзя передавать драгоценности и 

деньги из рук в руки, один должен положить 

их, а другой – взять. Абазин не переступит по-
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рога дома, не пустится в путь или не присту-

пит к какому-либо делу без обращения – про-

сьбы об удаче к всевышнему покровителю – 

«Анчва», который является одним из главных 

богов у абхазов и убыхов. У калмыков суще-

ствовала целая система правил-запретов главное 

среди них: «Не делай зла ни траве, ни дереву, ни 

человеку». 

Проклятие - крайнее и бесповоротное 

осуждение; бранное слово, выражение него-

дования. Проклятие горцев: «Пусть не будет в 

вашем роду ни человека, ни коня». Самое 

страшное проклятие калмыков: «Пусть прервет-

ся твой род!». 

Угроза - запугивание, обещание причи-

нить кому-нибудь вред, зло (родителями при-

менялась крайне редко). 

Брань - осуждающие и обидные слова; 

ругань. В народной педагогике осуждается 

использование брани в общении с детьми. 

Наказание. Наказание – торможение 

негативных проявлений личности с помощью 

отрицательной оценки ее поступков, порож-

дение чувства вины и раскаяния (См. Наказа-

ние).  

Побои - удары по живому телу, избие-

ние. В народной педагогике не поощрялись 

как метод воспитания. 

Принуждение –  воздействие, основан-

ное на активном проявлении воли воспитате-

ля в отношении воспитанников, не обладаю-

щих достаточной сознательностью и игнори-

рующих нормы общественного поведения. 

Порицание – вид негативной санкции и 

метод воспитания, выражающийся в осужде-

нии (как правило, публичном) поступков или 

явлений, которые признаются нравственно 

недопустимыми. Способы порицания различ-

ны – от мимической реакции и вербальной 

оценки до негодования. Порицание, выска-

занное высокомерным, оскорбительным то-

ном, может стать источником ущемления до-

стоинства человека. Поэтому в воспитатель-

ной практике порицанием нельзя злоупотреб-

лять. Особенно негативно влияют на ребѐнка 

порицания, вынесенные за проступки, мотивы 

и обстоятельства которых не вполне ему по-

нятны. Такие меры разрушают педагогиче-

ское взаимодействие воспитателя и воспитан-

ника. 

МИЛОСЕРДИЕ - одно из существенных 

выражений гуманности, сострадательная и 

деятельная любовь, проявляющаяся в готов-

ности помочь нуждающимся (людям и всему 

живому). В понятии милосердия соединились 

духовно-эмоциональный (переживание чужой 

боли, как своей) и конкретно-практический 

(порыв к реальной помощи) аспекты. Без пер-

вого аспекта милосердие превращается в фи-

лантропию, без второго — ограничивается 

сентиментальностью. Милосердие беско-

рыстно, однако, в отличие от милостыни, оно 

является не просто актом бескорыстия, а дея-

тельным соучастием в судьбе другого челове-

ка. 

В современной теории морали милосер-

дие долгое время не получало адекватного 

осмысления и оценки в России и даже отри-

цалось как явление, не отвечающее интересам 

классовой и политической борьбы. Тем не 

менее, в годы Великой Отечественной войны 

милосердие особенно ярко проявилось в 

народе. Пренебрежение милосердием нега-

тивно отражается на нравственном здоровье 

людей и воспитании детей. Дефицит состра-

дания и сочувствия, как правило, сказывается 

на благополучии семейных отношений (отказ 

от детей, от забот о престарелых родителях и 

т. п.). Со 2-й пол. 80-х гг XXв. милосердие 

стало возвращаться в жизнь российского об-

щества, создаются благотворительные фонды 

для помощи пострадавшим от стихийных бед-

ствий, жертвам войн и межнациональных 

конфликтов и т.д.  

В народной педагогике милосердие 

воспитывается с раннего детского возраста и 

является неотъемлемым свойством гуманной 

личности. Основной метод воспитания спо-

собности к милосердию — личный пример 

родителей, взрослых, их повседневная дея-

тельность.  

 

МИФЫ (от греч. mythos – предание, сказа-

ние) - древние народные сказания о богах, 

явлениях природы, духах, легендарных обо-

жествленных героях и первопредках, возник-

шие в первобытном обществе. В мифах пере-
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плетены ранние элементы религии, филосо-

фии, науки и искусства. Мифам разных наро-

дов присущи сходные и повторяющиеся темы 

и мотивы. Наиболее типичными являются 

мифы о происхождении мира, Вселенной и 

человека. Особое место занимают мифы о 

происхождении и введении культурных благ 

(добывание огня, изобретение ремесел, земле-

делия), а также об установлении определен-

ных социальных институтов, брачных правил, 

обычаев и обрядов. Главная задача мифа за-

ключается в том, чтобы задать образцы, моде-

ли для всякого важного действия, совершае-

мого человеком, миф служит для ритуализа-

ции повседневности, давая возможность че-

ловеку обрести смысл в жизни. Для мифов 

характерно наивное очеловечивание всей 

природы (всеобщая персонификация). В пер-

вобытном обществе мифы являлись основным 

способом познания мира; особенностью ми-

фологического сознания было установление 

мнимых связей между различными явления-

ми. Элементы мифологического мышления 

сохраняются и в современном массовом со-

знании (например, культ вождей, ритуалы 

массовых сборищ и т.д.).  

 

МИФОЛОГИЯ - 1) совокупность мифов 

(наиболее известны образы мифов Древней 

Греции, Древней Индии); 2) наука, изучаю-

щая мифы (их возникновение, содержание, 

распространение). Мифологические пред-

ставления существовали на определѐнных 

стадиях развития практически у всех народов 

мира. Если европейцы до Эпохи великих гео-

графических открытий были знакомы лишь с 

античными мифами, то затем постепенно они 

узнавали о наличии мифологии у жителей 

Африки, Америки, Океании, Австралии. В 

Библии прослеживаются отголоски мифоло-

гической эпохи у семитских народов, у арабов 

до принятия ислама существовала своя мифо-

логия. Таким образом мы говорим об имма-

нентности мифологии человеческому созна-

нию. Время происхождения мифологических 

образов не поддаѐтся определению, их обра-

зование неразрывно связано с происхождени-

ем языка и сознания. Так, в мифологии якутов 

не только человек, но и весь растительный и 

животный мир имеет душу. По представле-

нию народа Саха в каждом человеке заключе-

но три души: мать – душа (умственные спо-

собности); земля – душа (физическое разви-

тие); воздух – душа (стремления, желания, 

мечты человека, его духовность; через эту 

душу человек познает окружающий мир). 

 

МУЖ - мужчина по отношению к женщине с 

которой он состоит в браке, супруг (С.И. 

Ожегов). Народная педагогика учит, что муж 

должен быть хорошим семьянином, должен 

обращаться с женой вежливо, человечно и 

мягко. Важно также взаимопонимание между 

детьми и родителями. Нельзя делать различий 

между детьми, между мальчиками и девочка-

ми, их следует любить одинаково. Одобряя со-

гласие между родителями и детьми, народ вы-

смеивает те семьи, где дети не подчиняются 

своим родителям. 

  

 

АКАЗАНИЕ – мера воздействия на 

воспитанника, допустившего просту-

пок. Наказание содержит элемент ка-

ры, однако основной его задачей является 

воспитательная, и применяется оно, как пра-

вило, в школе педагогами, а дома – старшими 

членами семьи. Наказание имеет своей целью 

непосредственно повлиять на наказанного: 

заставить его пережить чувство вины, повы-

сить в нем ответственность за свое поведение, 

укрепить его дисциплинированность и спо-

собность сопротивления желаниям, противо-

речащим моральным нормам. При этом нака-

зание может не только тормозить дурные 

привычки и склонности, но в отдельных слу-

чаях служить и средством пробуждения ак-

тивности, например, у ленивых, пассивных 

детей. Наказание как метод воспитания ори-

ентирован на сдерживание негативных дей-

ствий человека и «сковывающее» (тормозя-

щее) влияние в подобных ситуациях. Виды 

наказаний: замечание, выговор, общественное 

порицание, отстранение от важного дела, мо-

ральное исключение из общественной повсе-

дневной жизни, сердитый взгляд родителя, 

осуждение, возмущение, упрек или намек, 

ироническая шутка. 

Н 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ритуал
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ритуал
http://ru.wikipedia.org/wiki/Европа
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эпоха_великих_географических_открытий
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Античная_мифология
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Африканских_народов_мифология&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Мифология_индейцев_Америки&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Полинезийская_и_Микронезийская_мифология&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Австралийская_мифология&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Библия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Западно-семитская_мифология
http://ru.wikipedia.org/wiki/Западно-семитская_мифология
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Семитские_народы&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Арабы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ислам
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Древнеарабская_мифология&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Древнеарабская_мифология&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Имманентный
http://ru.wikipedia.org/wiki/Имманентный
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сознание
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сознание
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Мифологический_образ&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Мифологический_образ&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сознание
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Частое применение наказания ослабляет 

силу его воздействия, притупляет чувстви-

тельность ребенка либо ожесточает его. Чув-

ство протеста возникает и тогда, когда за один 

проступок ребенка наказывают дважды – в 

школе и дома. Еще хуже, когда за тот же про-

ступок в школе наказывают, а дома поощря-

ют. Таким образом, применяя наказание, 

необходимо учитывать, что оно воспитывает 

только тогда, когда справедливо. Наказание 

требует от взрослых большого такта. Нужно 

знать душевное состояние ребенка и условия 

его жизни; раскрыть, что побудило его к дан-

ному поступку, не смешивать внутренний мо-

тив с внешними обстоятельствами дела. 

Справедливость наказания определяется так-

же правильной его дозировкой. Различают 

мягкие, слабые наказания и наказания суро-

вые, строгие, тяжелые. Поэтому при выборе 

наказания в первую очередь учитывается се-

рьезность самого проступка, в связи с чем 

решение этого вопроса подлежит рассмотре-

нию с разных точек зрения.     

Применение физического наказания, 

когда на детей действуют с помощью страха, 

является одним из самых недопустимых ас-

пектов взаимоотношений между родителями 

и детьми. Вот почему в гуманистической пе-

дагогике наказание рассматривается как 

крайнее средство, демонстрирующее фор-

мальную власть взрослого. Надзор и наказа-

ния всегда воспринимаются детьми как пося-

гательство на их человеческое достоинство, 

особенно когда это происходит публично. 

Наказание унизительно не только для ребен-

ка, но для самого взрослого, тем более, что 

оно никогда не достигает желанной цели. Ча-

сто наказание - это ошибка родителя, порож-

дающая новые ошибки. Физическое наказание 

вызывает физические, психические, нрав-

ственные травмы, которые, в конечном итоге, 

ведут к изменению поведения ребенка. Так, у 

каждого второго подростка, которого наказы-

вают физически, возникают сложности в 

адаптации, приспособлении его к коллективу 

ребят, почти у всех таких детей пропадает ин-

терес к учебе. Ученые (В.Н.Дружинин, 

А.Е.Личко, И.А.Хоменко) выделили это явле-

ние в особый феномен и назвали его СООСД 

– синдром опасного обращения с детьми. 

Причины СООСД кроются, прежде всего, в 

социально-экономическом статусе семьи и 

характере межличностных отношений в ней.  

Отказ от наказания в воспитании носит 

в гуманистической педагогике характер отри-

цания наказания как одного из видов принуж-

дения, насилия над личностью. Настойчивое 

стремление избавить детей от наказания име-

ет и определенные рациональные основания, 

поскольку наказания сопровождаются обычно 

чувством горечи и вызывают неприятные пе-

реживания. Несомненный интерес представ-

ляет позиция Януша Корчака по отношению к 

наказаниям, который писал, что «чем больше 

у ребенка свободы, тем меньше необходи-

мость в наказаниях. Чем больше поощрений, 

тем меньше наказаний. Чем выше интеллек-

туальный и культурный уровень  персонала, 

тем меньше, тем справедливее, тем разумнее, 

а значит мягче наказание». В этой удивитель-

но емкой формуле Корчака - основные усло-

вия избежания наказаний в воспитании. 

В народной педагогике воспитание де-

тей в основном велось положительными ме-

тодами. Телесные наказания применялись 

редко и только за большие проступки, но не 

поощрялись: «Чего нельзя вдолбить словом, 

того и палкой не вдолбишь», «Ребенка унимай 

не побоями, а песней», тем более, что «Конь с 

четырьмя ногами и то иногда спотыкается», 

«Бывает, что даже посуда издает шум». Са-

мым страшным наказанием у наших предков 

считалось общественное осуждение: «Словом 

можно посадить человека на раскаленную 

сковородку». Родители укоряли своих детей: 

«Что скажут односельчане, ты об этом поду-

мал?», «Молва народная священна». Народ 

хорошо понимал, что строгость в воспитании 

не означает суровости, запугивания детей. 

Главное — влиять на душу ребенка, на его 

нравственные чувства. Замечательные рус-

ские пословицы поучают: «Детей наказывают 

стыдом, а не кнутом», «Детину сердцем люби, 

а коли надо, словом гни». Таким образом, в 

народной системе отрицательных воспита-

тельных воздействий преобладало словесное 

осуждение, что лишний раз подчеркивает его 

последовательный гуманистический характер. 
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Совокупность этих методов и средств давала 

возможность достигнуть единства нравствен-

ных взглядов молодежи и ее поведения. Ха-

рактерной особенностью народного воспита-

ния является его целостность, стихийная си-

стемность в использовании различных мето-

дов и средств. 

 

НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА - совокуп-

ность знаний и навыков воспитания, переда-

ющаяся в этнокультурных традициях, народ-

но-поэтическом и художественном творче-

стве, устойчивых формах общения и взаимо-

действия детей друг с другом и со взрослыми. 

Заключая в себе многовековую бытовую 

культуру воспитания, народная педагогика 

сохраняет общие черты, имеющиеся в устном 

народном творчестве, героическом эпосе, 

своде правил поведения и воспитания, обыча-

ях, обрядах, традициях, детских играх и иг-

рушках. Так, важной задачей народной педа-

гогики считается воспитание в детях чувства 

любви и глубокого уважения к родителям, к 

родительскому труду, прежде всего, к нелег-

кому и святому труду материнства. В народ-

ной педагогике материнство рассматривается 

как высшая социальная ценность, а сама мать 

объявляется началом всех начал.    

Главное в народной педагогике - это 

процесс воспитания и обучения молодого по-

коления. Большой научно-педагогический 

интерес представляют вопросы о том, как 

народ понимает сущность воспитания, какими 

приѐмами и методами пользуется в процессе 

воспитания, каково представление народа о 

трудовом, нравственном, умственном, физи-

ческом и эстетическом воспитании. В народ-

ной педагогике как величайшая общечелове-

ческая ценность содержится своеобразная си-

стема формирования у детей представлений о 

семье. Обращение к произведениям устного 

народного творчества (сказкам, пословицам и 

т.д.) позволяет проследить, как народ вводил 

ребенка с малых лет в мир семейной жизни. 

Например, при знакомстве детей с народными 

сказками подчеркивается круг самых близких 

для ребенка людей (мама, папа, братья, ба-

бушки, дедушки). Чтение и обсуждение лю-

бимых сказок, анализ пословиц соответству-

ющего содержания способствуют пробужде-

нию у ребенка чувства сострадания, стремле-

ния оказать помощь тому, кто в ней нуждает-

ся.  

Одним из определяющих компонентов 

воспитания в народной педагогике выступает 

передача некоторых традиций в процессе вза-

имодействия поколений. С древнейших вре-

мен сохранились традиции ухода за малолет-

ними детьми, воспитания подростков и юно-

шества, подготовки к семейной жизни, а так-

же соответствующие устойчивые дидактиче-

ские принципы. Особенно плодотворны идеи 

и опыт народной педагогики в системе до-

школьного воспитания, как общественном, 

так и семейном. 

Опыт традиционных форм народного 

воспитания в своей основе имеет следующие 

этнопедагогические составляющие: 

- социализация детей: форма их участия 

в трудовой и общественной жизни взрослых; 

развитие самостоятельности и индивидуаль-

ной инициативы; 

- культивирование физических игр, ко-

торые представляли собой не только развле-

чение, но и средство нравственного воспита-

ния; 

- дифференциация отцовских и мате-

ринских ролей: распределение обязанностей, 

представление о реальном разделении труда, 

обеспечение материальных средств существо-

вания и поддержание эмоциональных отно-

шений; 

- половая дифференциация возрастно-

специфической деятельности, отражающаяся 

в стиле воспитания мальчиков (как будущего 

хозяина, главы семьи, кормильца) и девочек 

(будущей хранительницы семейного очага, 

матери). 

Важной составляющей народной педа-

гогики являются не ее научные аргументы и 

доказательства, а логика действия, дела, дея-

тельности, результаты воздействия на психи-

ку воспитуемых и готовые мысли, отобран-

ные и отшлифованные в течение тысячелетий.  

 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО - сокровищ-

ница национальных традиций, на протяжении 

веков являющаяся основным компонентом 
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сохранения национального своеобразия ху-

дожественной культуры. Оно стало основой 

для развития многих жанров профессиональ-

ного искусства, ему принадлежит огромная 

роль в процессе эстетического и нравственно-

го воспитания подрастающего поколения, 

формирования верных морально-этических 

ориентиров, заложенных в народном творче-

стве как наиболее емкой и образной форме 

выражения национального характера каждого 

народа.  

Народное творчество, зародившееся в 

глубокой древности, - историческая основа 

всей мировой художественной культуры, ис-

точник национальных художественных тра-

диций, выразитель народного самосознания. 

К нему относится устное народное творче-

ство, народное поэтическое творчество, 

народная музыка, всевозможные календарные 

праздники. Некоторые исследователи относят 

к народному творчеству также все виды 

непрофессионального искусства (самодея-

тельное искусство, в том числе народные те-

атры). 

Большое место в народном творчестве 

занимает  (англ. folklore) - художе-

ственная коллективная творческая деятель-

ность народа, отражающая его жизнь, воззре-

ния, идеалы; создаваемые народом и бытую-

щие в народных массах поэзия (предания, 

песни, частушки, анекдоты, сказки, эпос), 

народная музыка (песни, инструментальные 

наигрыши и пьесы), театр (драмы, сатириче-

ские пьесы, театр кукол), танец, архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство. 

 

НАРОДНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

ТРАДИЦИИ - передаваемые из поколения в 

поколения средства и формы воспитания, ко-

торые организуют своего рода связь поколе-

ний и являются основой духовно-

нравственной жизни народа. Преемственность 

старших и младших основывается именно на 

традициях: чем многообразнее традиции, тем 

духовно богаче народ. Традиции как элемент 

общественной жизни имеют свою специфику. 

В образовании народных традиций важное 

место занимают обычаи, исполнение которых 

было обязательно: «Свой обычай в чужой дом 

не вноси», «Не сошлись обычаями, не бывать 

дружбе», «Обычай крепче закона». Эти по-

словицы наглядно показывают, как уважи-

тельно и почтительно относились к обычаям и 

традициям наши предки, какое огромное вос-

питательное значение имели они у разных 

народов. Обычаи входят в состав традиции 

вместе с обрядами, т.е. исторически сложив-

шейся системой обязательных ритуальных 

действий. Обряды, традиции, обычаи сопут-

ствовали каждому шагу человека от рождения 

до смерти, организуя его трудовую, социаль-

ную и личную жизнь. Таким образом, педаго-

гический опыт людей закреплен в различных 

обрядах, связанных с новорожденным, с пер-

выми шагами младенца, с его приобщением к 

интересам семьи. Обязательные для всего об-

щества, они духовно сплачивали народ. По 

сути, пособием для воспитания является вся 

жизнь с ее трудовыми буднями, праздниками, 

природой, животным миром, песнями, сказ-

ками. В народной педагогической практике 

можно обнаружить осознанное и неосознан-

ное стремление каждую область жизни ис-

пользовать в воспитательных целях. О педа-

гогической направленности говорит и челове-

ческое общение, искусство, народное творче-

ство, традиции гостеприимства и русского 

застолья, уважение старших, радостные 

праздники святок, масленицы, свадеб и горе 

похорон – все это является народной памя-

тью, связывающей прошлое и настоящее с 

будущим. В традиционном воспитании обря-

довая система, обычаи и традиции становятся 

основой самовоспитания, самосовершенство-

вания. Объективно они есть продукт культу-

ры и традиций этнопедагогики, в которых за-

креплены способы передачи духовных ценно-

стей с помощью установившихся средств вос-

питания.  

 

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ – деревен-

ское ремесло и домашние промыслы, восхо-

дящее еще к древности. Позже образовались 

работающие на рынок кустарные промыслы, а 

также частные мастерские, вовлечѐнные в си-

стему капиталистического рынка и нередко не 

выдерживавшие конкуренции фабричных то-
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варов. В конце XIX-начале XX вв. во многих 

странах началось возрождение народных ху-

дожественных промыслов, программно про-

тивопоставлявшихся массовому промышлен-

ному производству бытовых изделий (в Рос-

сии — абрамцево-кудринская резьба, Бого-

родская резьба, мастерские в Талашкино и 

др.). В ряде стран народные художественные 

промыслы (в Российской Федерации - палех-

ская миниатюра, крестецкая строчка, дымков-

ская игрушка, абашевская игрушка, карго-

польская игрушка, филимоновская игрушка, 

тульское оружейное дело и др.) развиваются 

при поддержке государства. 

 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ - передача тех 

или иных качеств или черт, особенностей от 

предков к потомкам. Обеспечивает биологи-

ческую преемственность поколений, постоян-

ство специфических для каждого вида морфо-

логических, физиологических и др. особенно-

стей и тем самым сохраняет различия между 

видами, а внутри них – между отдельными 

членами вида. Материальными носителями 

наследственности являются гены – участок 

дезоксирибонуклеиновой кислоты, молекулы 

которой заключены в хромосомах всех клеток 

организма. Совокупность всех генов образует 

генотип данного организма, т.е. ту сумму 

наследственных факторов, которые получены 

им от родительского поколения. При этом за-

коны перекомбинирования родительского 

наследственного материала при слиянии двух 

половых клеток таковы, что генотип каждого 

человека оказывается уникальным, т.е. непо-

вторимость каждого человека заложена уже в 

его наследственности.  

В психологическом словаре «наслед-

ственность» – это эволюционный опыт 

предыдущих поколений живых организмов, 

запечатленный в генетическом аппарате. Хра-

нение, воспроизведение и передача наслед-

ственной информации происходит посред-

ством дезоксирибонуклеиновой (ДНК) и ри-

бонуклеиновой (РНК) кислот, индивидуаль-

ная совокупность которых образовывает гено-

тип. Под его контролем находятся морфоло-

гические, биохимические, физиологические 

признаки организма. Но проявление этих при-

знаков в индивиде зависит от конкретных 

условий индивидуального развития. 

Энциклопедия «Российская семья» рас-

сматривает наследственность как свойство 

организма повторять в ряду поколений сход-

ные типы обмена веществ и индивидуального 

развития в целом. Как бы ни были схожи и 

различны понятия «наследственность», пред-

ложенные различными науками для народа 

наследственность играла, играет, и будет иг-

рать большую роль в развитии человека. Это 

отражено в таких пословицах как: «Яблоко от 

яблони далеко не падает» (рус.), «Если с мо-

локом матери не вошло, то с молоком коровы 

не войдѐт» (тат.). 

НРАВЫ - обычаи, уклад общественной жиз-

ни, имеющие моральное значение и возмож-

ность быть подвергнутыми нравственной 

оценке. Понятие о нравах характеризует все 

те формы поведения людей, которые бытуют 

в данном обществе. Нравы проистекают из 

постоянных норм, которыми люди руковод-

ствуются в отношениях между собой и с об-

ществом, при условии, что эти нормы не вво-

дятся принудительными предписаниями вла-

сти или закона. При этом для каждого инди-

видуума побудительными мотивами подчи-

няться неудобным или не пользующимся его 

личным сочувствием нравам служат 1) боязнь 

выделиться из других своим необычным по-

ведением и обратить на себя всеобщее внима-

ние; 2) боязнь навлечь на себя общественное 

порицание и презрение.  

Как правило, нравы имеют свою ло-

кальность. Очень немного существует всеоб-

щих нравов, в большинстве случаев каждая 

общественная среда имеет свои нравы, кото-

рые и являются ее исключительным достоя-

нием. Например, низшие классы не разделяют 

нравов из высших сословий, в офицерской 

среде существуют не те нравы, что в пред-

принимательской среде, нравы большого го-

рода отличаются от нравов захолустного ме-

стечка и т.п. 

Условно можно составить некую систе-

матику нравов, в частности, таких, как: 

- нравы, налагающие обязанность эко-

номического характера (вручать подарки на 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Палехская_миниатюра
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Дымковская_игрушка
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свадьбы, крестины; давать на чай; возмещать 

долг и т.д.); 

- нравы, налагающие обязанность к 

личному поведению известного рода (исполь-

зование покрова платья в соответствии слу-

чаю; соблюдение принятого в данном обще-

стве этикета и т.д.); 

- нравы, или социальные правила, каса-

ющиеся форм обхождения. Эти формы об-

хождения бывают двух типов. Прежде всего, 

отметим так называемые приличия. Так име-

нуются нормы, которые требуют от нас воз-

держания от грубых слов, от излишней горяч-

ности в манерах, от чрезмерного обнаружения 

наших страданий, от обнажения тела. Ко вто-

рому типу можно отнести вежливость, кото-

рая, в отличие от приличий, налагает на нас 

обязанность к совершению относительно 

определенных лиц известных положительных 

действий; цель этих действий состоит в вы-

ражении нашего почтения или расположения 

к этим лицам. Почтение состоит в том, что мы 

принимаем во внимание ту социальную оцен-

ку, которая дается известному лицу: конечно, 

эта оценка разнится для различных лиц; 

внешним выражением ее иногда служат титу-

лы, ордена и т.п. Расположение проявляется в 

том, что мы высказываем участие в чужом 

горе, проявляем интерес к общему состоянию 

другого лица (при встрече спрашиваем: «как 

поживаете»?), оказываем мелкие услуги, ко-

торые ничего нам не стоят (подаем стул даме) 

и т.д.  

 

НЯНЯ - женщина, занимающаяся уходом за 

детьми. Лучшие педагоги многих народов - 

это люди старшего поколения, много видев-

шие и пережившие. Недаром с огромной бла-

годарностью вспоминал великий русский поэт 

А. С. Пушкин свою няню Арину Родионовну 

за то, что она научила его понимать душу 

русского народа. Л.Н. Толстой писал о своей 

няне: «Это было одно из тех трогательных 

существ из народа, которые так сживаются с 

семьями своих питомцев, что все свои инте-

ресы переносят в них». А крупный историк 

С.М. Соловьев посвятил первые страницы 

«Записок» своей няне: «Самыми близкими и 

любимыми существами для меня в раннем 

детстве были старая бабушка и нянька. По-

следняя..., сколько я помню сам, и как мне 

рассказывали другие, обладала прекрасным, 

чистым характером...». 

 

 

БРЯДНОСТЬ СЕМЕЙНАЯ - тра-

диционные действия, сопровождаю-

щие важные моменты в жизни чело-

века, связанные с рождением, свадьбой, смер-

тью. К семейной обрядности относится груп-

па обрядов, соблюдающихся в кругу семьи, не 

обязательно только членами одной семьи, 

участвовать могут и соседи или вся деревня 

(даже две в случае свадьбы), но в центре об-

ряда стоит конкретная семья (или две), вы-

полняющая роль хозяев праздника, в отличие 

от календарных обрядов, исполняемых всей 

общиной. Сюда относятся родины и крести-

ны, свадьба и похороны. Семейные обряды 

отмечают основные изменения в жизни чело-

века, меняется при этом и статус остальных 

членов семьи: роды превращают молодых в 

отца и мать, смерть одного из супругов - во 

вдову или вдовца и т. д. Последовательность 

этих обрядов составляет ритуальную биогра-

фию человека, или жизненный цикл. С другой 

стороны, все эти обряды принадлежат к од-

ному типу – переходных или инициационных 

обрядов. Особенность их также в некоторой 

спонтанности, роды и смерти происходят не 

по расписанию, в отличие от них свадьба мо-

жет быть календарно приурочена.  

        

ОБРЯДЫ (церемониал) - совокупность 

условно-символических, традиционных, уста-

новленных обычаями действий или поступ-

ков, которые стали привычными в жизни лю-

дей и отображают их поведение, настроение 

по случаю того или иного события обще-

ственной и личной жизни (обычно переход из 

одного социального состояния в другое). Яв-

ляясь результатом теоретического обобщения 

опыта народного воспитания, обряды стали 

средством общественного управления процес-

сом включения детей в жизнь и труд. В связи 

с этим они возводились в традицию и посте-

пенно становились формой развития обще-

ственного воспитания. Обрядность выступала 

О 
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одной из сторон действия традиционных нор-

мативов. Обрядам была характерна многооб-

разность, утверждение духовно-нравственных 

ценностей, норм морали. Они выполняли со-

циально-этические, социально-

психологические и воспитательные функции, 

влияя на формирование мировоззрения и ду-

ховного мира личности. 

Различными обрядовыми действиями 

издавна сопровождались все сколько-нибудь 

важные события личной и общественной 

жизни человека. Обрядам была характерна 

эмоционально-психологическая эффектив-

ность, красочность. Церемониалы сопровож-

дались музыкально-вокальными групповыми 

движениями, импровизацией различных рече-

вых форм. От каждого требовалось выполнение 

определенных церемониальных обязанностей, 

поручений. 

Смысл обряда заключен не в самих со-

ставляющих его движениях, а в том, что они 

обозначают (символизируют). Человек - су-

щество социальное и чувство близости к бо-

лее широкой группе людей, связанной с дан-

ным человеком родственными или другими 

социальными отношениями, придает ему уве-

ренность, делает более осмысленным его су-

ществование на земле. Обряды служат как раз 

для того, чтобы укрепить это чувство близо-

сти. 

Одной из важнейших функций обряда 

является утверждение и подтверждение обще-

ственной значимости какого-то события в 

личной жизни человека, признание важности 

и «законности» этого события, одобрение его 

обществом. Посредством обряда личные от-

ношения как бы получают общественную 

санкцию. Например, функция обряда брако-

сочетания состоит в снискании признания 

общества на изменение семейного статуса че-

ловека. Брачный союз, если он не противоре-

чит по каким-либо причинам интересам об-

щества или микросреды, получает в этих об-

рядах общественное признание в виде при-

сутствия родственников и знакомых, выраже-

ния ими добрых пожеланий, вручения подар-

ков и т. п. 

Обряд — это своеобразная информация 

общества о том или ином важном событии в 

жизни человека или группы людей и в то же 

время особая форма санкционирования обще-

ством такого события. К тому же коллектив-

ные действия, практикуемые в обрядах, спо-

собствуют возникновению общности пережи-

ваний их участников и зрителей. Сопережи-

вание, возникающее в ходе обрядового дей-

ствия, по законам социальной психологии, в 

свою очередь, усиливает индивидуальные пе-

реживания отдельных участников этого дей-

ствия и направляет их в общее русло, порож-

дая чувство солидарности, побуждая к сов-

местному активному участию в борьбе за об-

щие интересы данного коллектива. Именно 

поэтому на всех ступенях истории челове-

чества люди прибегали к обрядности. 

Обряды обычно проводились в связи с 

общественными событиями, с подготовкой, 

началом или завершением выполнения граж-

данских обязанностей. В ходе обряда участ-

никами соблюдались эстетические требования 

и этические нормы по отношению к другим и 

себе. Поэтому обряды оказывали сильное вли-

яние на участников. Это обусловливало то, 

что задолго до обряда участники стремились 

формировать у себя необходимые в процессе 

церемониала умения и навыки, накапливать 

знания. При этом проявлялось чувство ответ-

ственности за все то, что было связано с уча-

стием в обряде, рождало у человека пережи-

вания и запоминалось надолго. Переживания 

были связаны с возникновением определенно-

го внутреннего плана в отношениях к самому 

себе, другим, труду и жизни.  

Участие в церемониалах того или иного 

обряда становилось причиной возникновения 

у растущего человека определенных желаний, 

стремлений проявлять волевые действия в тех 

или иных трудовых и нравственных действи-

ях.  В дальнейшем каждый руководствовался 

в жизни этими желаниями и идеалами. Обря-

ды представляют собой важнейшие формы 

регуляции поведения и деятельности человека 

и коллектива в традиционной культуре. В 

постиндустриальном обществе роль и семан-

тика многих из них претерпевает значитель-

ные изменения, однако, несмотря на это обря-

ды сохраняют свое принципиальное значение 

и место в жизни современного человека. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ (ОБЩИННОЕ) 

ВОСПИТАНИЕ - своеобразная обществен-

но-домашняя академия, в которой проходило 

формирование подрастающего поколения. 

Она действовала, когда дети были дома и в 

гостях, на работе и на отдыхе, в общении со 

сверстниками и со взрослыми, днем и ночью, 

- повседневно и постоянно. Жизнь крестьян в 

деревне была у всех на виду, каждый был от-

крыт для оценки другими: общественное мне-

ние селян служило для каждого действенным 

регулятором поведения. ―Цена‖ каждому бы-

ла известна всей деревне: каков он в работе, 

какой хозяин, хлебосол или скряга, тихоня 

или задиристый, хорошая хозяйка или непу-

тевая, уважительный ли молодой человек, же-

ланная ли невеста и т.д. Всякий поступок лю-

бого жителя тут же становился известен и 

одобрялся или осуждался, а иногда даже ка-

рался, вплоть до изгнания. Так мнение дере-

венской общины формировало личность, ре-

гламентировало и морально санкционировало 

действия, поступки и поведение односельчан, 

что представляло собой очень сильное сред-

ство общественного воздействия на личность. 

Воспитателями выступали родители и 

все другие члены семьи, включая старших 

детей. Мать - первая, главная и бессменная 

воспитательница, постоянно общалась с деть-

ми, благотворно влияя на развитие ребенка, 

особенно в младенческие его годы и в раннем 

детстве. Отец— непререкаемый авторитет в 

семье; братья и сестры разных возрастов яв-

лялись своего рода опекунами и опекаемыми, 

помощниками и сотоварищами по игре и ра-

боте, защитниками и организаторами ребячь-

их дел. Дедушка и бабушка выступали в роли 

советчиков и консультантов, заступников в 

сложной ситуации, врачевателями душевной 

травмы. Взрослые члены семьи, таким обра-

зом, были естественной и идеальной рефе-

рентной группой общения для младших чле-

нов семьи. 

Предпочтительными сторонами подоб-

ной общинной педагогики следует признать 

реальную возможность для индивидуального 

подхода и хорошей школой формирования 

личности, которая учила главным образом на 

практических делах. Общинное воспитание не 

имело ни программ, ни учебников, ни теоре-

тических материалов и методических руко-

водств и инструкций министерств. Она дей-

ствовала по традициям и обычаям семьи, ис-

торическому опыту поколений. Основными 

своеобразными инструктивно-методическими 

материалами в этой педагогике и педагогиче-

скими аксиомами традиционно служили 

народные афоризмы, пословицы, поговорки. 

Незаменимым воспитательным средством был 

богатый и разнообразный фольклор. Хорошо 

известно, например, влияние бабушкиных 

сказок на нравственное развитие детей, бесе-

ды дедушки о народных приметах: о погоде, 

урожае, явлениях природы, повадках живот-

ных и птиц, рассказы о вере, нечистой силе и 

т.п. Они также формировали у детей своеоб-

разное миропонимание. 

 

ОБЩИНА - объединение людей, связанных 

общими интересами (сельская, религиозная, 

национальная). Она представляла собой об-

щественно-производственное объединение 

 крестьян на началах самоуправления, само-

организации, взаимопомощи и совместного 

владения землей. Община характеризуется 

общим владением средств производства, пол-

ным или частичным самоуправлением. Из-

вестны такие типы общины: родовая, семей-

ная или домовая, сельская или соседская. В 

России община была замкнутой сословной 

единицей.  

Родовая община как первичная форма 

социальной организации представляла собой 

замкнутое образование,  покоившееся на об-

щественной собственности на средства произ-

водства,  на коллективном труде с естествен-

ной формой его разделения между мужчина-

ми и женщинами, взрослыми и детьми и на 

совместном распределении и потреблении 

произведенного продукта. Стадию родовой 

общины прошли все народы.  

Община соседская (крестьянская) была 

не у всех народов. У восточных славян она 

возникла в период  «военной демократии » 

(VI – IX вв.). Причинами перехода от родовой 

общины к соседской у восточных славян были 

сложные природные условия (суровый кли-

http://interpretive.ru/dictionary/461/word/%CE%C1%DA%C5%C4%C8%CD%C5%CD%C8%C5
http://interpretive.ru/dictionary/461/word/%CE%C1%D0%C0%C7%CE%C2%C0%CD%C8%C5
http://interpretive.ru/dictionary/375/word/%D1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E0
http://interpretive.ru/dictionary/375/word/%D1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E0
http://interpretive.ru/dictionary/461/word/%CF%C5%D0%C8%CE%C4
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мат, малоплодородные почвы), а также посто-

янные набеги агрессивных кочевых племен. В 

этих условиях выжить можно было только 

сообща. Так возникла соседская община, т.е. 

поселение  людей, не связанных родственны-

ми узами, но занимающих определенную тер-

риторию, совместно использующих покосы, 

лесные угодья,  отвечающих за выполнение 

повинностей в пользу князя, справедливое 

распределение пахотной земли. Члены сосед-

ской общины связаны круговой порукой.  

За многие столетия существования са-

моуправляемых волостных и простых общин 

(в отдельных случаях состоявших только из 

одного селения) навык к самоуправлению и 

взаимопомощи стал национальной чертой и 

общественной потребностью русских кресть-

ян, с которыми центральной власти и отдель-

ным феодалам приходилось считаться. Курс 

 на разрушение общины, принятый россий-

ским правительством в 1906, стал первым ре-

шительным шагом в сторону революции, так 

как разрушал основной  оплот устойчивой 

крестьянской жизни. Столыпинская реформа 

 разорвала связь времен, перечеркнула веко-

вую крестьянскую традицию. После нее об-

щина в уже агонизирующем состоянии про-

существовала до конца 1920-30-х годов, когда 

была официально ликвидирована при введе-

нии советской колхозной системы.  

 

ОБЫЧАЙ - составная часть традиций. Тра-

диции всегда функционируют на основе обы-

чаев. Обычаи передают опыт прошлых поко-

лений путем детальных предписаний дей-

ствий в конкретных ситуациях, вводят пове-

дение молодого человека в русло, проложен-

ное старшими поколениями, показывая, как 

надо поступать в том или ином конкретном 

случае. Исполнение принятых в его социаль-

ной среде обычаев не всегда определяется 

собственными убеждениями человека. Обы-

чаи, являясь частью традиций, распространя-

ются в основном на бытовые, семейные, пра-

вовые отношения, то есть главным образом на 

непроизводственную сферу жизни людей. 

Они формируют привычки, носящие характер 

автоматизма. Например, в результате повсе-

дневного повторения определенных действий 

вырабатываются такие социально значимые 

привычки, как привычка трудиться на со-

весть, сдерживать свои обещания и многие 

другие. Обычаи накладывают более стойкий, 

чем традиции, отпечаток на духовный облик и 

поведение людей. В отличие от традиций, они 

считаются образцами, общепринятыми нор-

мами социального поведения и возникают на 

основе определенных фактических отноше-

ний, поступков, осознания общественной зна-

чимости данных правил. 

Смысл народной педагогики заключает-

ся в воспитании с помощью обычаев, привы-

чек соблюдать правила поведения, руковод-

ствоваться в жизнедеятельности нормами 

народной морали, определять принципы по-

ведения и жизнедеятельности через нрав-

ственные гуманистические традиции. 

 

ОБЯЗАННОСТИ В СЕМЬЕ – ситуацион-

ные требования семейной роли и ролевого 

поведения, связанные с успешным функцио-

нированием семьи.        Как правило, у мужей 

и жен свое распределение семейных обязан-

ностей. Так, традиционно на мужчину было 

принято возлагать обязанности кормильца, 

добытчика, а на женщину – обязанности хо-

зяйки, хранительницы очага. Как свидетель-

ствуют данные массового опроса, сегодня на 

нормативно-ценностном уровне россияне ча-

сто выступают за эгалитарное распределение 

семейных ролей, но не всегда подобные уста-

новки воплощаются на практике. У ребенка 

также должны быть свои домашние обязанно-

сти: следить за своей одеждой, собирать свои 

вещи и игрушки. Кроме этого, домашние дела 

ребенка вписываются в общий контекст до-

машних дел семьи и направлены на помощь 

маме или папе. Конечно, при наделении ре-

бенка обязанностями необходимо учитывать 

его возрастные особенности и возможности. 

При этом важно помнить следующее: 

1. Появление у ребенка собственных 

обязанностей дает ему понять, что он являет-

ся важным членом своей семьи, так как вно-

сит посильную лепту в ее жизнедеятельность.  

2. Выполняя какие-то домашние дела, 

ребенок учится планированию, учится ставить 

перед собой цели и вырабатывать определен-

http://interpretive.ru/dictionary/461/word/%CF%CE%D1%C5%CB%C5%CD%C8%C5
http://interpretive.ru/dictionary/461/word/%D3%C3%CE%C4%DC%DF
http://interpretive.ru/dictionary/376/word/%CA%F3%F0%F1
http://interpretive.ru/dictionary/461/word/%CE%D1%CD%CE%C2%CD%CE%C9
http://interpretive.ru/dictionary/461/word/%D1%D2%CE%CB%DB%CF%C8%CD%D1%CA%C0%DF+%D0%C5%D4%CE%D0%CC%C0
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ные навыки, которые помогают достижению 

этих целей. Спустя какое-то время ребенок 

понимает, что вещи, положенные на место, 

существенно экономят время, затрачиваемое 

на их поиски. 

3. Домашняя работа учит ребенка само-

дисциплине. Выполняя домашние дела, ребе-

нок учится создавать себе рабочее настрое-

ние, вдохновение. Это чрезвычайно организу-

ет. 

4. Обязанности учат ребенка рассчиты-

вать свои силы. Сначала, давая поручения, 

рассчитывает силы ребенка взрослый. Если 

необходимо навести порядок в детской, то для 

этого необходимо огромную и сложную зада-

чу, стоящую перед ним, разбить на множество 

подзадач. Не нужно убирать комнату, нужно 

только собрать кубики, потом откатить ма-

шинки, потом сложить книжки и т. д. 

5. Ребенок, занимаясь домашними де-

лами, получает представление о жизни как 

цикличном процессе. 

 

ОТЕЦ - мужчина по отношению к своим де-

тям. Народ много внимания уделял личному 

примеру отцов: «Для плохого отца наказание - 

плохой сын». Сыновнее почтение, уважение к 

родителям и старшим - характерная черта и 

лейтмотив многих народных афоризмов. Не-

послушание и невнимательность к просьбам 

родителей строго осуждались в народе: «Ко-

гда мать кормит детей - она щедра как небо и 

море, когда дети кормят мать - они считают 

каждый день», «Отец кормит десять сыновей, 

а десять сыновей не могут накормить одного 

отца». Таких неблагодарных детей народ пре-

дупреждает: «Что сделаешь для отца, то сде-

лают для тебя твои дети». Именно такое чув-

ство должны испытывать дети, возвращая ро-

дителям хотя бы частицу сыновнего долга. 

 

ОТРОЧЕСТВО - период развития детей от 

11—12 до 15—16 лет. К этому периоду отно-

сятся подростки, возраст которых обычно 

называют переходным, так как он характери-

зуется постепенным переходом от детства к 

взрослости. Вследствие акселерации, у детей 

в отрочестве половое созревание происходит 

в современных условиях несколькими годами 

раньше, чем в прошлом, в то время как пси-

хологическое и социальное взросление отсро-

чилось, увеличив промежуточный период 

между детством и взрослостью. По уровню и 

характеру психического развития отрочество - 

типичная эпоха детства. С другой стороны, 

подросток - растущий человек, стоящий на 

пороге взрослой жизни. Достигнутый уровень 

развития, возросшие возможности подростка 

вызывают у него потребность в самостоятель-

ности, самоутверждении, признании со сто-

роны взрослых его прав и потенциальных 

возможностей. 

До сих пор ведется теоретический спор 

о роли биологических и социальных момен-

тов в возникновении явлений критического 

развития в отрочестве. Проблема биологиче-

ского фактора в развитии подростка обуслов-

лена тем, что именно в этом возрасте проис-

ходят кардинальные изменения в организме 

ребенка на пути к биологической зрелости, 

развертывается процесс полового созревания. 

За этим стоят процессы морфологической и 

физиологической перестройки организма, 

наиболее интенсивно протекающие в возрасте 

11-13 лет у девочек и 13-15 лет у мальчиков 

(при этом возможны индивидуальные вариа-

ции). За счет акселерации физического разви-

тия наблюдается сдвиг этих сроков на 2—3 

года раньше. Специфическими моментами 

физического развития являются рост в длину, 

увеличение веса и окружности грудной клет-

ки, появление вторичных половых признаков 

(пубертатный скачок в росте). Наряду с дис-

пропорциональным ростом частей тела это 

может порождать неуверенность, неприятные 

переживания, принимающие иногда патоло-

гические формы (например, дисморфофобия - 

наиболее типичное именно для отрочества 

хроническое состояние неудовлетворенности 

своим внешним обликом).  

Половое созревание и сдвиги в физиче-

ском развитии в отрочестве имеют важное 

значение в возникновении новых психологи-

ческих образований у детей. Эти очень ощу-

тимые для самого подростка изменения дела-

ют его объективно более взрослым и являют-

ся одним из источников возникающего ощу-

щения собственной взрослости (на основе 
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представления о своѐм сходстве со взрослы-

ми). Половое созревание также стимулирует 

развитие интереса к другому полу, появление 

новых ощущений, чувств, переживаний. 

Долгое время содержание развития 

подростка описывалось в терминах, обобщѐн-

ных в понятии «кризис развития», подчѐрки-

вавшего негативные аспекты этого возраста. 

Так, Л.С. Выготский выдвинул гипотезу о не-

совпадении трѐх точек созревания - полового, 

общеорганического и социального как основ-

ных особенностей и основных противоречий 

отрочества. Им поставлена проблема выделе-

ния основного новообразования в сознании 

подростка и выяснение социальной ситуации 

развития. Центральным и специфическим но-

вообразованием является возникновение у 

подростка представления о том, что он уже не 

ребѐнок (чувство взрослости); действенная 

сторона этого представления проявляется в 

стремлении быть и считаться взрослым. Это 

новообразование самосознания является 

стержневой особенностью личности, еѐ 

структурным центром, т. к. выражает новую 

жизненную позицию подростка по отноше-

нию к людям и миру, определяет специфиче-

ское направление и содержание его социаль-

ной активности, систему новых стремлений, 

переживаний и эмоциональных реакций. Спе-

цифическая социальная активность подростка 

заключается в большой восприимчивости к 

усвоению норм, ценностей и способов пове-

дения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях. Возникновение у под-

ростка представления о себе как о человеке, 

уже перешагнувшем границы детства, опре-

деляет его переориентацию с одних норм и 

ценностей на другие - с детских на взрослые. 

Равнение подростка на взрослых проявляется 

в стремлении походить на них внешне, при-

общиться к некоторым сторонам их жизни и 

деятельности, приобрести их качества, уме-

ния, права и привилегии, причѐм, прежде все-

го, те, в которых наиболее зримо проявляется 

отличие взрослых и их преимущества по 

сравнению с детьми. 

Процесс становления личности в отро-

честве сложен и противоречив. «Кодекс мора-

ли» подростка (и обусловленное им поведе-

ние) нередко отличается своеобразием и про-

тиворечит некоторым принятым в обществе 

нормам и принципам. Одним из важнейших 

моментов в развитии личности подростков 

является формирование самосознания, само-

оценки, возникновение потребностей в само-

воспитании. В развитии познания подростком 

окружающей действительности наступает пе-

риод, когда объектом относительно глубокого 

изучения становится человек, его внутренний 

мир. Это стремление к познанию и оценке 

морально-психологических качеств людей 

вызывает интерес к себе, к собственной пси-

хической жизни и качествам своей личности, 

потребность сравнить себя с другими, оце-

нить себя, разобраться в своих чувствах и пе-

реживаниях. Так формируется представление 

подростка о собственной личности. 

 

ОТЦОВСКИЙ РОД (патрилинейный род) - 

экзогамный коллектив кровных родственни-

ков по отцовской линии с общим родовым 

названием, верой в единого предка. Характе-

рен для патриархата; ранние формы отцов-

ского рода зафиксированы и на более низких 

ступенях развития (часть аборигенов Австра-

лии и др.). 

 

 

АТРИАРХАТ - форма обществен-

ного устройства, при которой, за счѐт 

повышенных обязанностей, домини-

рующая роль в семейной, хозяйственной и 

общественной жизни принадлежит мужчине. 

Патриархат характеризуется, в частности, та-

кими признаками как патрилинейность (счѐт 

происхождения детей, родства и наследова-

ния по линии отца), патрилокальность (про-

живание жены в семье или доме мужа, выбор 

места проживания семьи мужем), моногамия 

(двуродительская семья) или полигамия (мно-

гоженство, гарем), но не семья с несколькими 

мужьями, упорядоченные половые связи му-

жа с одной женщиной (женой) при единобра-

чии или упорядоченные половые связи мужа с 

несколькими жѐнами при полигинии, сосре-

доточенность прав по распоряжению имуще-

ством семьи и экономической жизнью семьи в 

руках мужчины. 

П 
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Исторически патриархальная семья – 

более поздняя форма семьи, пришедшая на 

смену матриархальной семье в процессе со-

вершенствования человеческого общества и 

на основе прогресса его хозяйственной дея-

тельности. В начале четвертичного периода 

(около 900 тысяч лет назад) три большие 

группы цивилизованных народов – тураны, 

семиты и арии ввели патриархальный уклад 

жизни. 

При патриархате право на обществен-

ную деятельность принадлежало исключи-

тельно представителям мужского пола. В то 

же время, неравенство прав приводило к не-

равенству обязанностей. Женщина была осво-

бождена от физически тяжѐлого труда и 

службы в армии, сама жизнь женщины стояла 

на ступень выше мужской. Тем самым, цен-

ность мужчины и ценность женщины для об-

щества были уравновешены, в противопо-

ложность матриархату, при котором мужчина, 

обладающий меньшим количеством прав, со-

хранял преобладающее количество обязанно-

стей, и сама ценность его правящей матриар-

хальной верхушкой ставилась под сомнение. 

Воспитание детей при патриархате це-

ликом зависело от их половой принадлежно-

сти. В мальчиках поощрялась смелость, от-

ветственность, целеустремлѐнность, качества, 

необходимые главе семьи. В девочках в 

первую очередь воспитывалось целомудрие и 

скромность. В будущем девочка становилась 

матерью и хранительницей домашнего очага. 

Межполовые контакты до брака были строго 

пресекаемы. 

 

ПАТРИОТИЗМ (греч. - земляк, соотече-

ственник; любовь к родине) - глубокое чув-

ство любви к родине, готовность служить ей, 

укреплять и защищать еѐ; привязанность к 

месту своего рождения, месту жительства. 

Патриотизм - это особая направленность са-

мореализации и социального поведения граж-

дан, критериями для которых являются лю-

бовь и служение Отечеству, обеспечение це-

лостности и суверенитета России, ее нацио-

нальная безопасность, устойчивое развитие, 

долг и ответственность, предполагающие 

приоритет общественных и государственных 

начал над индивидуальными интересами и 

устремлениями и выступающие как высший 

смысл жизни и деятельности личности, всех 

социальных групп и слоев общества. Патрио-

тизм - это сознательно и добровольно прини-

маемая позиция граждан, в которой приоритет 

общественного, государственного выступает 

не ограничением, а стимулом индивидуаль-

ной свободы и условием всестороннего разви-

тия гражданского общества. Отсюда - патриот 

- это личность, подчиняющая свою жизнь ин-

тересам отечества.  

 

ПЛЕМЯ - первый исторический тип этноса, 

внутренняя структура которого создаѐтся по 

принципу кровного родства; имеет неболь-

шую численность, что вызвано слабым разви-

тием производительных сил; не имеет общего 

языка и постоянной территории. Племя – 

наиболее ранний из типов этносоциальной 

организации, характеризующийся тенденцией 

к эндогомии и культурно-языковому единству 

(Кукушин В.С.) 

Племя – основная социальная единица 

общества аборигенов. Первые европейские 

поселенцы в Австралии при описании корен-

ного населения часто пользовались термина-

ми «племя» и «вождь» в том смысле, какой 

был принят в отношении аборигенов Амери-

канского континента или тихоокеанских ост-

ровов. Однако понятие «вождь», строго гово-

ря, нельзя применить к обществу австралий-

ских аборигенов, да и понятие «племя» не 

имеет здесь того социального смысла, какой 

мы обычно в него вкладываем. Например, 

члены австралийского племени, если и соби-

рались все вместе, то весьма редко. У них не 

было органа управления, который бы руково-

дил делами племени, включая хозяйственные. 

Гораздо большее реальное значение имели 

роды и локальные группы. Таким образом, 

племя не было той жизненно необходимой 

социальной единицей, которая заставляла бы 

аборигенов осознавать свою общую принад-

лежность к ней. 

Племя австралийских аборигенов пред-

ставляет собой коллектив, насчитывающий от 

100 до 1500 человек, проживающих на опре-

деленной территории, имеющих общий язык, 
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обычаи и верования. Все члены племени счи-

тали себя связанными родственными узами. 

Различия между отдельными племенами были 

столь незначительны, что иногда несколько 

племен объединялись под общим названием 

(как, например, наринуери в Южной Австра-

лии). Однако сильных связей между племена-

ми, по-видимому, не существовало. В крити-

ческих ситуациях эти связи могли разрушать-

ся и племена распадались на подразделения 

или новые племена, как, например, племя 

аранда в Центральной Австралии. 

Важно, что каждое племя владело своей 

собственной территорией, в пределах которой 

его члены добывали себе пропитание, зани-

мались мелкими хозяйственными делами. Са-

мое же главное заключается в том, что абори-

гены считали землю своего племени местом 

обитания духов их предков и героев. Отсюда 

прочная привязанность к своей земле, кото-

рую аборигены никогда не покидали. Говоря 

«моя страна», они имели в виду не только 

районы своего обитания и охоты, но и место-

обитание духов своего племени. 

 

ПОБРАТИМСТВО (ПОСЕСТРИМ-

СТВО) - обычай родового строя, по которо-

му двое или несколько мужчин (или женщин - 

посестримство), не состоявших в кровном 

родстве, с целью взаимной поддержки уста-

навливали между собой связь, приравнивае-

мую к родственной.  Отличительные черты 

побратимства: верность и преданность друг 

другу, чистота нравственных отношений, 

возможность разноверия и разноплемѐнности, 

нерасторгаемость, отсутствие отношений 

имущественного наследования. Обряд побра-

тимства чаще всего совершался на второй 

день Пасхи и поэтому считался братством во 

Христе. Ссориться и ругаться с побратимом 

было грехом. Дети и сестры побратимов счи-

тались родными, и браки между ними были 

невозможны. Согласно обычаю, каждый по-

братим был обязан положить за своего крест-

ного брата жизнь, если это понадобится. От-

сюда - побратим — названый, или крестовый, 

брат, сестра или просто крестовый, крестовая 

— названый, побратим и посестра. 

Исторические данные свидетельствуют, 

что обряд побратимства был распространен 

по всей территории расселения русских. Све-

дения о нем встречаются и в Белоруссии, и в 

Великороссии, и в Малороссии. Бытовало по-

братимство и у других славянских народов. 

Духовное родство – кумовство, побратимство 

и посестринство – восходит к очень отдален-

ным временам, когда люди верили, что, обме-

нявшись личными вещами, они вступают в 

родственный союз: ведь каждая вещь, в пред-

ставлении древних, носила частицу своего 

владельца. 

 

ПОГОВОРКИ - широко распространенные 

образные выражения, метко определяющие 

какое-либо жизненное явление, дающие ему 

выразительную эмоциональную оценку. По-

говорки в отличие от пословиц употребляют-

ся только в связи с определенными лицами и 

их поступками, имеют свое совершенно кон-

кретное содержание, представляют собой об-

разно-эмоциональную характеристику людей, 

создают их яркие внешние портреты, переда-

ют внутреннее душевное состояние, т. е. те 

или иные качества человека, особенности его 

характера («Семь пятниц на неделе»), дают 

эмоциональную оценку различным действиям 

и поступкам людей («Переливать из пустого в 

порожнее»). 

ПОСЛОВИЦЫ - меткое образное изрече-

ние, обобщающее различные явления жизни и 

назидательный характер. В пословицах была 

сформирована педагогическая мысль в форме 

наставлений, поучений, предупреждений, мо-

рали, выработанной многими: «Сделал дело 

— гуляй смело». 

Одна из важных целей пословиц - стрем-

ление привить людям умение оценивать явле-

ния действительности. Пословицы не объек-

тивно обобщают жизненные наблюдения и не 

бесстрастно говорят о жизни, общественных 

отношениях, труде и поведении человека, а 

дают им реальные положительные или отри-

цательные характеристики, утверждая или 

критикуя, восхваляя или осмеивая их. Ясная 

оценка служит идейным оружием пословиц в 

борьбе за народные идеалы. Большое педаго-

гическое значение имеет приобщение детей к 
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человеческой мудрости, отраженной в посло-

вицах. Пословицы разных народов активно 

выступают в качестве педагогического сред-

ства. В них просто и доступно сформулирова-

ны способы, приемы обучения и воспитания. 

Они призывают человека к совершенству: 

«Без ученья далеко не уйдешь», «На чужой 

шее не учись кататься», «Даром ничего не до-

стается», «Хороший человек чинит, а плохой 

ломает», «Слово родителей не забывай». В по-

словицах отразились отношения людей друг к 

другу, в семье: «Сам хорош, так и люди хо-

роши», «Что детям дашь, то они тебе и вер-

нут», «Где мир да совет, там все хорошо». 

По пословицам и поговоркам можно 

определить, что для народного воспитания 

очень важным было воспитание человека, 

умеющего вести себя высоконравственно, 

уважительно по отношению ко всем, и везде, 

во всех обстоятельствах, в различных услови-

ях беречь свое человеческое достоинство. 

Имея нравственно-поучительный характер, 

пословицы и поговорки отражают представ-

ление народа о человеке, о его нравственных 

качествах: «Худо тому, кто не делает добра 

никому», «Не зарься на чужое, свое береги». 

В соответствии с ними человек должен с дет-

ства научиться обдуманно разговаривать с 

другими, проявлять чувство ответственности, 

выдержанность, терпеливость в любых усло-

виях. 

Пословицы и поговорки любого народа 

являются как бы кратким моральным кодек-

сом, выработанным многовековым опытом 

трудящихся. Как показывает анализ пословиц 

и поговорок, важное значение в народном 

воспитании имело приучение детей жить в 

дружбе с другими, проявлять коллективист-

ские отношения в жизнедеятельности, ува-

жать единство в решении социальных вопро-

сов. 

 

ПОЛЬЗА - ценностное понятие, отражаю-

щее положительное значение предметов и яв-

лений в их отношении к чьим-либо интере-

сам; в более строгом смысле - характеристика 

средств, необходимых для достижения задан-

ной цели. Нечто признаѐтся полезным, если: 

а) отвечает чьим-то интересам, б) обеспечива-

ет достижение поставленных целей, в) позво-

ляет получить результаты, близкие этим це-

лям (способствует успешности действий) и г) 

с наименьшими затратами (способствует эф-

фективности действий). Как и другие ценно-

сти практического сознания (успех, эффек-

тивность, целесообразность, преимущество и 

т. п.), польза представляет собой относитель-

ную ценность в отличие от высших ценностей 

(добра, прекрасного, истины, совершенства). 

Польза, как правило, связывается с богат-

ством, властью, наслаждением, здоровьем, 

навыками и умениями, трудом. Принятие 

пользы в качестве ценностной ориентации 

порождает серьѐзные нравственные противо-

речия в том случае, когда польза трактуется 

как благо вообще или как моральное добро. 

Нравственно-гражданское значение 

принципа пользы определяется тем, что он 

позволяет установить масштаб обществ, зна-

чимости индивидуального поведения и тем 

самым ограничить эгоистическое своеволие. 

Не случайно, именно на основе отношений 

взаимопользования появляется реальная воз-

можность для провозглашения равенства, 

свободы, справедливости как высших целей 

общественного развития. 

 

ПООЩРЕНИЕ - метод воспитания, 

направленный на эмоциональное утверждение 

успешно производимых действий и нрав-

ственных поступков человека и стимулирова-

ние к новым. Виды поощрений могут быть 

самыми разнообразными: одобрение, похвала, 

благодарность, награда, ответственное пору-

чение, поцелуй близкого, моральная под-

держка в трудной ситуации, проявление дове-

рия и восхищения, заботы и внимания, про-

щение за проступок. Поощрение и одобрение 

как метод воспитания широко применялись в 

практике семейного воспитания. Ребѐнок все-

гда испытывал потребность в оценке своего 

поведения, игры, труда. Устная похвала и 

одобрение родителей – это первое поощрение 

в семье. Зная роль похвалы как средства по-

ощрения, народ замечает: «Дети и боги любят 

бывать там, где их хвалят». Родители обычно 

одобряют поведение, учебные и трудовые 

успехи детей словами «молодец», «хорошо», 
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«очень хорошо». При этом народ педагогиче-

ски очень разумно установил, что эти слова 

одобрения и похвалы должны произносится с 

улыбкой на лице. Если работа выполнена не 

на должном уровне, родители скажут: «Ниче-

го», «Ладно, сойдѐт», но без улыбки. Дети без 

труда понимают, как оценена их деятель-

ность. Поощрение – метод воспитания, регу-

лирующий поведение ребѐнка путѐм его по-

ощрения, побуждения к закреплению положи-

тельного опыта. Эффективно при адекватном 

применении (предполагающем реализацию 

принципов объективности, искренности, со-

ответствия возрасту).  

 

ПОРИЦАНИЕ - вид негативной санкции, 

выражающейся в осуждении (как правило, 

публичном) поступков или явлений, которые, 

таким образом, признаются морально недопу-

стимыми. Способы выражения порицания 

различны — от мимической реакции и вер-

бальной оценки до негодования. Порицание 

может стать источником несправедливости, 

фактором ущемления достоинства человека 

при чрезмерном (нарушающем эквивалент-

ность воздаяния) проявлении. В воспитатель-

ной практике злоупотребление порицанием, 

выражение порицания за поступок, мотивы и 

обстоятельства которого не вполне понятны, 

чревато разрушением воспитательного взаи-

модействия и подавлением личности ребѐнка. 

Между тем известные моральные заповеди 

прощения обид и воздержания от осуждения 

призывают к состраданию и уважению к про-

винившимся. 

 

ПОХВАЛА - педагогический прием, кото-

рый используется  для развития детского са-

мосознания. С помощью этого приема взрос-

лые обычно выдают возможное и желаемое в 

поведении ребенка за действительное, тем 

самым формируете его таким, каким они хо-

тят его видеть. В связи с этим корректирова-

ние поведения ребенка при помощи похвалы 

легко и просто: достаточно обозначить вслух 

те достижения, которые взрослые хотели бы 

закрепить в нем. При этом, игнорируя незна-

чительные неточности и огрехи детского по-

ведения, мы лишаем их возможности разви-

тия. Многие вредные детские привычки отми-

рают зачастую просто потому, что о них ни-

кто  никогда не упоминает. Более того, любые 

указания ребенку через похвалу воспринима-

ются им легко: слушаться в такой ситуации 

приятно, а замечания не задевают достоин-

ства. Но самое главное – любому ребенку все-

гда хочется соответствовать ожиданиям 

взрослых. 

Существует ошибочное мнение, что ре-

бенка можно «захвалить», и он окажется из-

балованным. На самом деле, это не совсем 

так. Однако при этом надо следовать правилу: 

хвалить ребенка часто, но стараться делать 

это точно и вовремя, то есть – тогда, когда для 

этого есть достойный повод. Взрослым необ-

ходимо отдельно отмечать своим вниманием 

моменты, когда ребенку требуется их под-

держка. В такой ситуации похвала может 

быть использована и как утешение, и педаго-

гический прием одновременно. 

 

ПРАЗДНИКИ ТРАДИЦИОННЫЕ 

НАРОДНЫЕ – часть традиционной худо-

жественной культуры, а также одно из наибо-

лее сложных и многогранных явлений празд-

нично-обрядовой культуры. Традиционная 

празднично-обрядовая культура - неотъемле-

мый элемент народной культуры, имеющей 

региональный оттенок. Праздники существо-

вали всегда, во все времена, трансформируясь 

по содержанию и форме, сообразуясь с ду-

ховным и эстетическим развитием общества. 

Они несут большую эмоциональную и воспи-

тательную нагрузку, обеспечивая передачу 

традиций из поколения в поколение. 

Первый вид обрядов возник на почве 

земледельческого быта, ввиду чего их иногда 

называют «аграрными». Однако их тематика 

шире, так как они членили год земледельца на 

определенные отрезки времени, отмечали пе-

реход от одного периода к другому и в целом 

должны были способствовать воспроизведе-

нию и самого человека, и окружающей его 

среды: растительности, животных в масшта-

бах года и в рамках годичной повторяемости. 

Поэтому в календарной обрядности встреча-

ется взаимопереплетение производственной, 
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сельскохозяйственной и человеческой, брач-

ной обрядности. 

Второй вид связан с биолого-

социальным развитием человека и отражает 

три основные фазы в его жизни: рождение, 

вступление в брак, смерть. Это и способство-

вало появлению трех форм обрядности: рож-

дене, свадьба, и похороны. 

На сегодняшний день наиболее извест-

ными традиционными православными народ-

ными праздниками являются: Святки (зимний 

праздник, длящийся две недели от Рожде-

ственского сочельника 25 декабря (6 января) 

до Крещения 6 января (19 января); масленица 

(празднование связано с лунным календарем; 

начинается за восемь недель до первого ве-

сеннего полнолуния и приходится на конец 

февраля начала марта, длится целую неделю и 

традиционно связано с проводами зимы и 

встречей весны); праздник Вербного воскре-

сенья (предшествующий святой Пасхе) и дру-

гие. 

Праздники также являются важнейшей 

составной частью жизни каждого мусульма-

нина. Их содержание направлено на то, чтобы 

провозглашать и укреплять основные поло-

жения учения ислама: веру в единство и един-

ственность Аллаха; веру в предопределение; 

веру в священность Корана. В религиозном 

календаре ислама праздников не очень много. 

Отмечаются они по мусульманскому лунному 

календарю и поэтому их даты каждый год 

смещаются. В исламе названия праздников 

даются по-арабски — на языке Корана. Одна-

ко существуют и параллельные названия на 

других языках народов мусульманского мира, 

в частности, языках тюркской группы, на ко-

торых говорят татары, узбеки, казахи, азер-

байджанцы, турки и т. д. К главным праздни-

кам ислама относятся праздники жертвопри-

ношения — Ид ал-адха (Курбан-байрам) и 

разговенья — Ид ал-фитр (Ураза-байрам). 

Есть еще праздники Лайлат ал-кадр, Ид ал-

мирадж (Раджаб-байрам) и Маулид ан-Наби. 

Особняком стоит праздничный день в пятни-

цу — Джума. 

Праздник разговения - Йиду-ль-Фитр 

(араб.), Ураза-байрам (перс.) - праздник раз-

говенья в честь завершения поста в месяц ра-

мадан. Этот второй по значению праздник 

ислама, который называют иногда малым, 

знаменуя окончание трудного периода — 

тридцатидневного поста. 

Праздник жертвоприношения - Йиду-

ль-Адха (ар.), Курбан-байрам (перс.) празд-

ник жертвоприношения — один из главных и 

наиболее почитаемых праздников мусульман. 

Праздник Йиду-ль-Адха начинается в 10 день 

двенадцатого лунного месяца Зу-ль-Хиджа 

(март/апрель), в период совершения паломни-

чества в Мекку. Оба праздника отмечаются 

всей общиной. Согласно шариату их конкрет-

ные даты определяются решением имамов 

локальной общины, выносимым в соответ-

ствии с результатами наблюдений. 

Сегодня некоторые старинные обычаи 

становятся общегосударственными традиция-

ми: проводы зимы, фестиваль «Русская зима», 

сабантуй, акатуй - праздник песни и труда (у 

татар и чувашей), праздник цветов (у марий-

цев) и др. Народные праздники превратились 

в огромную массовую акцию, втягивающую в 

действо тысячи людей. Являясь своеобразной 

формой творческого отчета коллектива худо-

жественной самодеятельности, они превра-

щаются в целенаправленную программу, слу-

жат формированию национальной гордости, 

патриотизма, единства народа.  

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

- характерная черта традиционного воспита-

ния, которая предполагает, сохранение, удер-

жание и развитие того рационального, что 

достигнуто на предыдущей ступени развития. 

Л.С. Выготский, исследуя проблему развития, 

подчеркивал, что, если понимать развитие как 

процесс, то в нем всякое  последующее изме-

нение связано с предыдущим и тем настоя-

щим, в котором сложившиеся прежде особен-

ности личности сейчас проявляются, сейчас 

действуют. 

В традиционной педагогической куль-

туре преемственность предполагает необхо-

димую связь между воспитателями и воспиту-

емыми, педагогический контакт и поиск дей-

ственного единообразия в подходе к воспита-

нию детей среди самих воспитателей, согла-

сованность между домашним и обществен-
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ным воспитанием, опору на достигнутые ре-

зультаты воспитания для преодоления отри-

цательных черт поведения, обеспечение пра-

вильного соотношения между целями воспи-

тания, учет предыдущего опыта в возрастном 

развитии (Г.Н. Волков). Таким образом, в по-

стоянной преемственной связи оказываются, с 

одной стороны, методы воспитания и его 

процесс, уровень воспитанности индивида и 

народа, а с другой, - воспитатели, воспитан-

ники, домашнее воспитание как часть народ-

ного, все компоненты воспитания. При таком 

подходе преемственность не исключает и вза-

имного проникновения явлений, связанных 

друг с другом; такое проникновение делает 

преемственную связь более прочной и устой-

чивой. 

Преемственность осуществляется во 

времени и пространстве, она обеспечивается 

природными факторами – наследственностью, 

генотипом; морально-экономическими – пра-

вом наследования, обучением рабочей силы; 

духовным – воспитанием и самовоспитанием. 

Природа, социальные условия, педагогиче-

ские воздействия взаимно усиливают друг 

друга, препятствуя или содействуя преем-

ственности. Воспитание усиливает преем-

ственность там, где она может существовать и 

без него. Порою даже стихийный воспита-

тельный процесс, ничем не подкрепляемый и 

функционирующий лишь в сфере подража-

ния, оказывает воздействие на преемствен-

ность. Это касается жестов, мимики, походки, 

манер родителей, воспроизводимых потомка-

ми и без воспитательного воздействия; они 

служат определенными ориентирами в пове-

дении последних. Преемственность и в обла-

сти трудовых интересов иногда может вырас-

ти из простого любопытства в ходе игры и 

порождаемого им подражания. То же самое 

возможно и в сфере народного искусства. 

Преемственность, в первую очередь, 

характеризуется таким параметром как пер-

манентность педагогического процесса в рам-

ках этнической общности, которая заключает-

ся в непрерывном, хотя и ненасильственном 

характере педагогического воздействия со 

стороны не только семейного окружения, но и 

всех членов общности. Однако в процессе ис-

торического развития общества традиционная 

педагогическая культура тех или иных наро-

дов может подвергаться уничтожению, забве-

нию или застою, а преемственность может 

быть как  непрерывной, так иметь и прерыв-

ный характер. 

Те или иные ценности, возникнув в бо-

лее раннюю эпоху, затем исчезают на какое-

то время из культурного обихода и лишь на 

более позднем этапе возвращаются к новой 

жизни, т.е. в явлениях культуры наблюдается 

прерывный характер. Из-за зигзагообразного 

развития культуры из нее ―выпадает‖ какое-то 

количество элементов, составляющих ее раз-

нообразное богатство. А зигзаги могут охва-

тывать самые различные периоды времени - 

от нескольких десятков лет до веков и даже 

тысячелетий. 

Зигзаги могут быть различными по сво-

ему характеру. Так перерывы в развитии 

культуры связаны не только с разрушением и 

забвением традиций, но и с отставанием, ко-

торое иногда возникает в процессе теоретиче-

ского осмысления достижений традиционной 

педагогической культуры. 

Одним  из параметров преемственности 

является иерархизированность воспитатель-

ных воздействий, отношений и выводов. Ос-

новные приемы этих воздействий могут исхо-

дить из поучительных для подрастающих по-

колений эпизодов и ситуаций. Некоторые об-

разцы воспитательных воздействий (бережное 

отношение к природе, почтение к старшим, 

соблюдение обычаев) могут быть присущи 

крупной этнической общности или даже реги-

ону в целом. 

В преемственности традиционного вос-

питания следует отметить и такие стороны, 

как инвентаризуемость и импровизируемость. 

Инвентаризуемость заключается в про-

слеживании и тщательном отборе ключевых 

моментов педагогических идей и особенно – 

опыта. Она фиксирует значимую педагогиче-

скую сторону эпизода, ситуации или события 

в форме не столько назидания, сколько 

наставления, напоминания, порою даже про-

стого доброжелательного совета. Эпизоды с 

неправильной оценкой ситуации, неверным 

действием, неконтролируемым событием 
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также попадают в некую, образно говоря ―ин-

вентарную книгу‖ жизненного опыта. В ней 

фиксируется отступление от традиций и под-

черкивается, что ее нарушение гибельно для 

индивида и даже рода.  Наоборот, следование 

традициям и навыкам помогает индивиду ре-

шать свои задачи в предельно сложных ситу-

ациях. 

В народной педагогической практике 

воспитания призыв следовать образцам не 

отменял самостоятельного мышления и при-

нятия решения, а подчеркивание необходимо-

сти следовать обычаям отцов вовсе не выра-

жало отрицание самостоятельности потомков. 

Если принять фигуральное выражение Г.Н. 

Волкова о том, что воспитание – своего рода 

ядерная энергия культуры, то инвентаризиру-

емость и импровизируемость оказываются как 

бы двумя полюсами этой энергии, взаимно 

усиливающими друг друга. 

Проявления преемственности чрезвы-

чайно многообразны: и в плане сугубо лич-

ном, и через самосовершенствование, и в се-

мейных традициях, и в преданности народ-

ным идеалам. У многих народов до сих пор 

существуют семьи и даже группы семей, свя-

занных родственными узами, у которых нали-

чествует общий устойчивый стереотип пове-

дения. Они обладают сходными чертами и по 

образу мышления.  

Преемственность в сфере труда и неко-

торых связанных с ним традиций может но-

сить местный характер, распространяясь на 

целый ряд деревень. Таковыми являются тра-

диционные промыслы, передаваемые из поко-

ления в поколение. На такого рода преем-

ственность, связанную с традиционностью 

промыслов, указывали все без исключения 

народные педагоги, просветители, ученые. 

В сознательном стремлении родителей к 

тому, чтобы дети жили лучше, счастливее, 

тоже сказывается педагогический аспект пре-

емственности. В благословении новобрачных, 

в свадебных ритуалах, в благопожелании но-

ворожденному постоянно присутствует забота 

о преемственности поколений. Эта забота 

конкретно проявляется в повышенном внима-

нии к вопросам воспитания детей. 

На всем особенном, самобытном лежит 

печать преемственности поколений, которая 

обеспечивается воспитанием. Обычаи укреп-

ляются временем и переходят из рода в род, 

от поколения в поколение, как наследие пред-

ков потомкам. 

Роль преемственности, например, при-

знается в пословицах ―Из роду в род – тот же 

урод‖, ―От худого семени не жди доброго 

племени‖, ―Кто от кого, тот и в того‖, ―Одно-

го отца дети‖, ―Один отец, один и норовец‖. 

Эти пословицы как бы выполняют контроли-

рующие функции, а в совокупности создают 

картину взаимодействия наследственности с 

педагогической идеей. В народной педагогике 

осуждается ухудшение передаваемых ―из ро-

да в род‖ черт личности дурным воспитанием: 

―Сын в отца, отец во пса, а все в бешеную со-

баку‖. Налицо признание того, что отрица-

тельный пример отца в воспитании вызывает 

ухудшение нравственных качеств детей. 

В народе издавна родство рассматрива-

лось как одна из сторон преемственной связи 

поколений. Однако считалось, что достоин-

ство рода надо доказать и делом. Родство душ 

проверяется в деятельности, в поведении. В 

преемственности больше всего ценится ду-

ховная общность людей: ―Духовное родство 

пуще плотского‖. 

Духовный контакт отдельных лично-

стей также несет на себе печать преемствен-

ности поколений. Предки оставляют мысли, 

сохраняемые потомками. Но три близких (со-

седних) поколения могут оказаться и в физи-

ческом контакте: они живут и трудятся вме-

сте. Такой контакт деда, сына и внука усили-

вается их духовным общением. А духовный 

контакт далеких поколений, конечно, опосре-

дован воспоминаниями, легендами, назидани-

ями, пословицами как отзвуками раздумий 

ушедших поколений. 

Так в укреплении преемственной связи 

поколений непосредственно участвует стар-

шее поколение, а опосредованно - через своих 

воспитанников, через духовные сокровища, 

сохраненные ими, - многочисленные ушед-

шие поколения. Однако при отсутствии пись-

менности, чем дальше в глубь веков уходят 

предки, тем реже слышен их голос, тем слабее 
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доходит их мысль, что служит дополнитель-

ным подтверждением судьбоносной миссии 

семейного и школьного воспитания. 

 

ПРИВЫЧКА - автоматизированное дей-

ствие, выполнение которого в определѐнных 

условиях стало потребностью. Формируется в 

процессе неоднократного выполнения дей-

ствия на той стадии его освоения, когда при 

его исполнении уже не возникает каких-либо 

трудностей волевого или познавательного ха-

рактера. При этом решающее значение при-

обретает вызываемое самим функционирова-

нием действия физическое и психическое са-

мочувствие, окрашиваемое положительным  

эмоциональным тоном. 

Образование многих привычек начина-

ется в раннем детстве, причѐм большую роль 

играет подражание старшим. От их поведения 

в значительной степени зависит, какие при-

вычки приобретѐт ребѐнок. Привычки могут 

возникать в любой сфере деятельности и, 

охватывать различные стороны поведения 

человека. Следует различать полезные и 

вредные привычки. Формирование полезных 

привычек и борьба с вредными являются важ-

нейшими задачами воспитания. Привычки 

придают устойчивость системе воспитания, 

являются важной частью становления лично-

сти в целом. 

Для воспитания привычек необходимо, 

прежде всего, правильное формирование дей-

ствия. При овладении любым видом деятель-

ности важно раскрывать индивиду, например, 

ребенку значение выполняемого действия и 

всех условий, определяющих правильность 

его исполнения. Это способствует формиро-

ванию общих познавательных установок и 

даѐт возможность выполнять действие сразу 

без существенных ошибок и без особых труд-

ностей. Если при этом ребѐнка похвалят, то у 

него возникает переживание успеха, достиг-

нутой цели. Это резко изменяет отношение 

ребѐнка к выполняемому действию: оно ста-

новится для него интересным «само по себе», 

возникает тенденция к повторению приятного 

занятия. При формировании привычки имеет 

значение не только организация действия, но 

и повторное его выполнение при неизменных 

обстоятельствах, упражнения, что, собствен-

но, и превращает сформированное действие в 

привычку. 

 

ПРИМЕР – метод воспитания, сущность ко-

торого состоит в использовании лучших об-

разцов поведения и деятельности других лю-

дей для возбуждения у детей стремления (по-

требности) к активной работе над собой, к 

развитию и совершенствованию своих лич-

ностных свойств и качеств и преодолению 

имеющихся недостатков. Пути использования 

примеров в процессе воспитания разнообраз-

ны. Это, прежде всего, подражание или вос-

произведение образца поведения. Подражание 

может быть бессознательным или осознанным 

копированием поведения других людей. Один 

из способов использования положительных 

примеров – заимствование. Оно предполагает 

сознательное и выборочное воспроизведение 

качеств личности, приемов и способов ее дея-

тельности, поведения. Иногда заимствуются 

даже манеры, походка, одежда. Заимствова-

ние и подражание во многом зависят от чув-

ства уважения и симпатии к человеку, кото-

рый служит примером, на которого желают 

быть похожими воспитанники. В ряде случаев 

следование примеру других людей проявляет-

ся в соревновании, в стремлении превзойти 

образец, которому подражают, в желании до-

стигнуть больших результатов в труде, в по-

вседневном поведении. Важно в процессе 

воспитания использовать и другие способы 

усвоения примеров поведения других людей. 

Так большое значение имеет организация 

совместной деятельности воспитанников с 

передовыми тружениками старшего поколе-

ния, создание общественного идеала, помо-

гающего проектировать будущую деятель-

ность. Все это помогает обогатить личный 

опыт труда и поведения, создает лучшие 

условия для самовоспитания. 

Хотя пример как метод воспитания ос-

новывается на подражательной деятельности 

детей, его психолого-педагогическое значение 

не сводится только к приспособительной дея-

тельности. Он оказывает сильнейшее влияние 

на развитие сознательности и моральных 

чувств детей.  
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На формирование и развитие детей се-

рьезное влияние оказывает пример родителей, 

старших членов семьи. А.С.Макаренко гово-

рил, что детей и молодежь воспитывает все: 

люди вещи, явления. Но прежде всего и 

больше всего воспитывают люди. Из них на 

первом месте находятся родители, которые 

постоянно влияют своим поведением, мо-

ральным обликом. При объяснении своих по-

ступков дети обычно ссылаются на поведение 

старших. Повседневное поведение родителей 

всегда рассматривалось как решающее сред-

ство воспитания детей. Поэтому большое зна-

чение необходимо придавать организации се-

мейной жизни, поведению родителей, по-

скольку характер отношений детей и родите-

лей накладывает серьезный отпечаток на со-

знание и поведение детей и молодежи. 

 

ПРИМЕР-ИДЕАЛ - фактор народного вос-

питания, в котором максимальным образом 

проявляется пансофическая природа народной 

педагогики. Пример-идеал у каждого народа 

соответствует его характеру, определяется его 

общественной жизнью (народные идеалы 

воспитания, набор черт характера и качеств 

личности у разных этносов различны, каждый 

народ имеет свой особенный идеал человека и 

требует от своего воспитания воспроизведе-

ния этого идеала в отдельных личностях). 

 

ПРИНЦИПЫ ЭТНОПЕДАГОГИКИ - 

исходные положения отрасли педагогики, вы-

ражающие основные функции этнопедагогики 

как культурообусловленного вида деятельно-

сти. К ним относятся: 

- принцип культуросообразности, со-

гласно которому образование соотносится с 

многоаспектностью разных культур, направ-

ленностью образовательных процессов на от-

ражение и воспроизведение мировых общече-

ловеческих и этнических (национальных) 

культурных ценностей в их взаимосвязи; 

- принцип интегративности, требу-

ющий построения этнопедагогики как разви-

вающейся системы научно-педагогических, 

культурологических знаний, имеющей много-

образные связи с основными курсами педаго-

гики и практической педагогической деятель-

ностью; 

- принцип практико-

ориентированности, предполагающий отбор 

содержания, направленного на решение прак-

тических педагогических задач средствами 

этнопедагогики; учет актуальных образова-

тельных потребностей тех, кто включен в 

процесс освоения содержания данного курса, 

и формирование у них практических умений 

целесообразного использования методов эт-

нопедагогики; 

- принцип субъектности, согласно ко-

торому содержание курса максимально со-

действует развитию у обучающихся субъект-

ной позиции, предполагающей готовность 

нести ответственность за собственный выбор, 

самостоятельность, творчество и инициатив-

ность в решении образовательных и педаго-

гических задач в условиях полиэтнического 

состава учащихся.  

 

ПРИРОДА – один из факторов народного 

воспитания. Это не только среда обитания, но 

и родная сторона, Родина. В народном твор-

честве образы родины, родной природы часто 

очеловечены: дуб - батюшка, Волга - матуш-

ка. У крестьянина издревле обожествлялись 

земля, вода, хлеб. Поэтому в народе укорени-

лись обычаи, связанные с хлебом, например, 

попробовать хлеб считалось выражением ис-

креннего уважения к хозяину, любая клятва 

закреплялась богом и хлебом: «Кто не уважа-

ет хлеб, тот ослепнет», «Хлеб натопчешь, бог 

накажет - земля проглотит». Эти пословицы 

внушают надежду на бережливость, трудолю-

бие, терпение. В этой традиции проявляется 

чувство любви к своей земле, ее плодам и ре-

зультатам труда. 

 

ПРИРОДОСООБРАЗНОСТЬ - принцип 

народного воспитания. Значительное влияние 

на духовное и умственное развитие человека 

оказывает природа, в окружении которой 

происходит жизнедеятельность людей. Хотя 

общепризнанного определения принципа 

природосообразности в народной педагогике 

нет, исследователи (Я.И. Ханбиков, А.Ф. 

Хинтибидзе, В.Ф. Афанасьев, И.А. Шоров, 
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Ш.А. Мирзоев, П.П. Козлова и др.) понимают 

под ним выявленные, осмысленные народом 

закономерности природы, проявляющиеся в 

жизни растений, животных, людей, и парал-

лельное переосмысление колоссального мно-

гообразия аналогий. Природосообразность 

рассматривается как требование  к человеку 

приводить все действия в состояние согласо-

ванности с природой. Несоблюдение этого 

соответствия, гармонии с природой, неуваже-

ние ее законов у всех народов приводит к 

нарушению воспроизводства духовной пре-

емственности, национальной самобытности, 

вплоть до деформации и мутантизации лично-

сти. 

Этническая специфика природосооб-

разности проявляется не в сущности, а в кон-

кретных, частных деталях, зачастую в форме 

поэтического отражения установленных зако-

номерностей. Принцип природосообразности 

прослеживается практически в любом фольк-

лоре, но и зрелая педагогическая мысль опи-

рается на него в определении целей воспита-

ния. Так Я.А. Коменский понимал природосо-

образность как подчинение задач воспитания 

законам развития природы, он писал: ―Моло-

дое дерево можно сажать, пересаживать, под-

гибать и сгибать ―как угодно‖, но если оно 

выросло, это невозможно сделать‖. 

Первостепенное значение принципу 

природосообразности уделял и основополож-

ник научной педагогики в России 

К.Д.Ушинский. Он считал, что у природы, 

прежде всего, должен учиться сам педагог, а 

затем сопоставлять природные закономерно-

сти с явлениями детской жизни. Если же 

начинать учить ребенка раньше, чем он со-

зрел, то можно встретиться ―с такими препят-

ствиями в его природе, которое может пре-

одолеть одно только время‖. Народные педа-

гоги, предвосхищая эти закономерности, ин-

туитивно открывали и усваивали позднее вы-

явленную ученым истину и во многом ин-

стинктивно строили по ее логике стратегию 

своего воздействия на подрастающее поколе-

ние. 

 

ПРОЩЕНИЕ - один из видов поощрения в 

воспитательной практике. Концепция проще-

ния издавна занимает видное место в теоло-

гических и этических системах. Современные 

психологические теории и исследования меж-

личностного прощения говорят о том, что 

прощение - важный фактор и психического, и 

физического здоровья. И обиженный, и обид-

чик выигрывают от прощения, дарованного с 

искренностью и принятого с благодарностью.        

Подлинное прощение - нравственный 

акт и потому не может основываться на без-

нравственных мотивах. Прощение, однако, 

часто путают с примирением, которое пред-

ставляет собой восстановление существовав-

ших взаимоотношений между индивидами. 

Прощение изначально есть не обусловленное 

ничем внутреннее действие: обиженный пре-

возмогает гнев и желание отомстить и начи-

нает смотреть на обидчика с сочувствием. 

Большинство психологов считает, что услови-

ем примирения является раскаяние обидчика. 

Прощение не означает моральной слепоты: 

жертва не игнорирует и не извиняет обиды и 

может потребовать от обидчика признания 

вины и обещания лучше вести себя в буду-

щем, прежде чем восстановит с ним прежние 

отношения. Таким образом, восстановления 

отношений с обидчиком не происходит до тех 

пор, пока обиженный не почувствует, что это 

будет безопасно.  

Прощение также часто путают с поми-

лованием, которое представляет собой акт 

милосердия, официально совершаемый ле-

гальной инстанцией, например, судом. Про-

щение - это личная реакция пострадавшей 

стороны, оно совершенно не зависит от ка-

ких-либо юридических решений. Прощение - 

это не награда, а освобождение от напряже-

ния вины, ожидаемого или уже полученного 

наказания. Как любое освобождение, проще-

ние рождает добрые чувства к освободителю. 

Только тогда ребенок будет любить наказы-

вающего отца или мать и переживать новые 

проступки как стремление исправиться, по-

мириться, хорошо вести себя впредь. 

По мнению психологов, наша способ-

ность прощать других людей формируется 

ещѐ в раннем детстве. Редко можно встретить 

родителей, которые просят прощение у своих 

детей, но зато очень часто мы можем слышать 
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от взрослых «Проси прощения!». Так проще-

ние из возможности освобождения превраща-

ется в кабалу. Многие чувствуют внутри за-

старелую обиду на родителей, друзей и близ-

ких и не понимают, что это очень большой 

груз, который человек может нести всю жизнь 

и который отнимает очень много внутренней 

энергии от жизни в настоящем, от жизни 

«здесь и сейчас». Когда мы становимся взрос-

лыми, нам необходимо пересмотреть свои 

взгляды на прощение именно для того, чтобы 

жить полной жизнью, чтобы использовать все 

возможности, предоставляемые нам жизнью.  

Существует много психологических, 

философских и религиозных практик проще-

ния, и одной из важных является прощение в 

семейных отношениях. Когда два человека 

создают семью, то часто отношения бессозна-

тельно ассоциируются с отношениями соб-

ственных родителей, а это значит, что партнѐр 

может вести себя как ребѐнок и обижаться 

или вести себя как один из родителей и «нака-

зывать», соответственно активизируются 

принципы прощения, воспринятые в детстве. 

В семье есть всего два варианта либо про-

стить и обсудить, создавшуюся сложность, 

либо не простить и затаить обиду, которая 

может вылиться в ещѐ более серьѐзный кон-

фликт в дальнейшем. И ещѐ один очень суще-

ственный момент: обязательно научиться 

прощать себя. Без этого будет очень трудно 

простить другого и попросить прощение са-

мому. При этом важно соблюдать следующие 

простые рекомендации: осознать, что проще-

ние является наиболее предпочтительным вы-

бором; иметь готовность простить обидчика; 

понять мотивы поведения партнѐра, выдви-

нуть на первый план чувства доброты и со-

чувствия;     понять потребность в прощении и 

со стороны других; осознать для себя пози-

тивные моменты в отношении партнѐра. 

 

АЗВОД - формальное окончание (рас-

торжение) брака, кроме случаев, когда 

брак прекращается в случае кончины 

одного из супругов. От развода следует отли-

чать признание брака недействительным в 

судебном порядке. 

В современной России в соответствии 

со статьями 16-18, 21-23 Семейного кодекса 

РФ развод (расторжение брака) может быть 

произведѐн по заявлению одного или обоих 

супругов (либо по заявлению опекуна супру-

га, признанного судом недееспособным). 

Важно заметить, что в современном законода-

тельстве термин «развод» заменен термином 

«расторжение брака». 

Развод через суд производится в двух 

случаях: при наличии общих несовершенно-

летних детей или в случае отсутствия согла-

сия на расторжение брака второй стороны. 

Расторжение брака производится в органах 

ЗАГСа в случае взаимного согласия супругов, 

не имеющих общих несовершеннолетних де-

тей. После подачи совместного заявления, 

заполняемого обоими супругами, назначается 

дата развода (не раньше чем через месяц со 

дня подачи заявления). В этот день для со-

вершения развода должен явиться хотя бы 

один из супругов. Если никто из них не по-

явится, то развод считается несостоявшимся и 

заявление аннулируется. Также каждый из 

супругов в течение месяца с момента подачи 

заявления о разводе может отозвать его в од-

ностороннем порядке. Для этого он должен 

явиться в орган ЗАГСа и написать заявление в 

свободной форме. Совместное заявление в 

этом случае необратимо аннулируется. В слу-

чае отзыва заявления ЗАГС уведомляет вто-

рого супруга письменно по адресу постоянно-

го проживания об этом событии. 

Брак может быть расторгнут в ЗАГСе 

независимо от наличия общих несовершенно-

летних детей в случае, если один из супругов 

признан судом безвестно отсутствующим; 

признан судом недееспособным; осуждѐн за 

совершение преступления к лишению свобо-

ды на срок свыше трѐх лет. 

В том случае, если у супругов имеются 

общие несовершеннолетние дети, или отсут-

ствует согласие одного из супругов, или если 

один из супругов уклоняется от расторжения 

брака в органах ЗАГС (например, отказывает-

ся подать заявление), расторжение брака про-

исходит в судебном порядке. При этом суд 

может назначать срок для примирения супру-

гов, продолжительностью до 3 месяцев. До-

Р 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Брачный_союз
http://ru.wikipedia.org/wiki/Суд
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кументом подтверждающим совершение раз-

вода является свидетельство о разводе. Оно 

может быть получено как в день совершения 

развода, так и в любое последующее время 

при визите в орган ЗАГС. 

Развод в христианстве. Православная 

церковь расширила перечень причин для раз-

вода, и в настоящее время в Российская пра-

вославная церковь принято разрешать развод 

по следующим причинам кроме прелюбодея-

ния: отпадение супруга или супруги от Пра-

вославия, противоестественные пороки, не-

способность к брачному сожитию, наступив-

шую до брака или явившуюся следствием 

намеренного самолечения, заболевание про-

казой или сифилисом, длительное безвестное 

отсутствие, осуждение к наказанию, соеди-

нѐнному с лишением всех прав состояния, 

посягательство на жизнь или здоровье супру-

ги либо детей, снохачество, сводничество, 

извлечение выгод из непотребств супруга, 

неизлечимая тяжкая душевная болезнь, зло-

намеренное оставление одного супруга дру-

гим. Также заболевание СПИДом, медицин-

ски засвидетельствованные хронический ал-

коголизм или наркомания и совершение же-

ной аборта при несогласии мужа. 

Развод в исламе. В исламе развод не 

поощряется, но допускается. Развод - это раз-

рыв взаимоотношений с женой, выраженный 

словесно, или письменно, или знаком. Законы 

шариата преследуют цель примирить разво-

дящихся. Однако, учитывая то, что иногда 

развод неизбежен, так как брак причиняет 

страдания одному из супругов, либо по дру-

гой причине, Аллах проявил милость к рабам 

своим и разрешил развод, не связывая его с 

какими-либо наказаниями. Однако при этом 

должны быть соблюдены следующие условия: 

- Нельзя давать женщине развод в пери-

од ее менструального цикла. Если мужчина 

разведется с женщиной в тот период, когда у 

нее менструации, то он совершает запретное.  

- Если муж имел с женой половые сно-

шения после завершения менструаций, то да-

вать ей развода нельзя до тех пор, пока не вы-

яснится, забеременела она или нет. 

В отличие от христианства и иудаизма, 

в исламе женщина может сама инициировать 

развод, основываясь даже на том доводе, что 

муж более не любим ею.  

 

РАЗВОДОВ ПРИЧИНЫ -  причины рас-

торжения брака при жизни супругов. Причи-

ны разводов можно разделить на следующие 

группы: причины, связанные с неустойчиво-

стью или неразвитостью личности (вредные 

привычки, грубость, измена и т.п.); причины, 

связанные с условиями жизни (жилищными, 

материальными); причины, связанные с объ-

ективной невозможностью продолжать сов-

местную жизнь (бесплодие, заболевание и 

др.). 

В России по результатам социологиче-

ских исследований, проведенных ВЦИОМ, 

первое место в списке разводов занимает ал-

коголизм и наркомания (51%), на втором ме-

сте – жилищный вопрос (41%), затем - низкие 

доходы (29%). При этом треть россиян не 

идет на развод, чтобы не делить ребенка. В 

Японии большинство опрошенных видят при-

чины разводов в утрате супругами способно-

сти к терпению и сотрудничеству (45%), лег-

комыслии при вступлении в брак (22%), поте-

ря связи с родственниками и близкими (14%), 

повышение статуса женщины в обществе 

(11%).  

В Киевской Руси перечень причин рас-

торжения брака был заимствован из визан-

тийских законов, переосмыслен с учетом рус-

ских традиций и законодательно закреплен. 

Выделяли следующие причины разводов: 

1. Жена знала о готовящемся покуше-

нии на власть или жизнь князя, но скрыла от 

мужа. 

2. Измена жены (со слов свидетелей или 

муж сам застал факт измены). 

3. Жена хотела отравить мужа либо зна-

ла о готовящемся на него покушении, но не 

сказала ему об этом. 

4. Жена без разрешения мужа посещала 

увеселительные мероприятия, осталась ноче-

вать в другом месте. 

5. Жена помогла украсть имущество 

мужа или сама что-нибудь украла, совершила 

кражу из церкви.  

В Киевской Руси именно в качестве п. 

р. выступала провинность жены. В современ-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Безвестное_отсутствие
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ном российском обществе, напротив, именно 

женщины чаще являются инициаторами раз-

водов.  

 

РЕБЕНОК. МЕСТО РЕБЕНКА В ТРА-

ДИЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ - осуществление исторически 

сложившихся в данном обществе механизмов 

передачи научных знаний и нравственных 

ценностей молодому поколению. В условиях 

традиционной педагогической культуры осу-

ществляется приспособление подрастающего 

поколения к конкретным требованиям совре-

менной социокультурной ситуации, а также 

развитие его личности и творческой индиви-

дуальности. С одной стороны, ребенка подго-

тавливают к нуждам данного момента, к кон-

кретным запросам общества. С другой сторо-

ны, в нем открывают творца и направляют на 

путь самобытной, творческой деятельности. 

При этом потребность передавать опыт 

от поколения к поколению появилась, наряду 

с другими потребностями человека, на самом 

раннем этапе возникновения общества. По-

этому практика традиционной педагогической 

культуры первоначально определялась как 

передача жизненного опыта человека от 

старшего поколения к младшему. Воспитание 

было таким же общественным явлением, как и 

любая деятельность человека: охота, собира-

тельство, изготовление орудий труда. Напри-

мер, традиционный семейный уклад помогал 

ребенку познавать жизнь в разных ее прояв-

лениях и учил включаться в эту жизнь по ме-

ре сил и способностей. На основе традицион-

ных духовно-нравственных устоев семьи за-

кладывалась последующая социальная и ду-

ховная состоятельность личности. Почитание 

родителей, послушание им воспринималось 

детьми как Божия заповедь и необходимое 

условие благополучного взросления. А мать и 

отец, осознавая особенности своего семейного 

служения и свой долг доброго воспитания де-

тей, понимали и житейскую, и духовную зна-

чимость мудрого педагогического общения в 

семье. 

Человек рос как личность, усложнялся 

его социальный опыт, и вместе с ним, услож-

нялись процесс и цели воспитания. Таким об-

разом, в современных условиях молодому по-

колению передается опыт, накопленный чело-

вечеством; оно вводится в мир культуры; ему 

помогают овладевать опытом человеческих 

отношений и основами культуры; нахожде-

нию продуктивных способов общения и ма-

нерам поведения, умению формировать свое 

понимание мира и отношение к людям и са-

мому себе. Исходя из этого, традиционная 

педагогическая культура направлена на раз-

витие у ребенка деятельностных и личност-

ных характеристик на основе его интересов, 

приобретенных знаний, умений и навыков.  

  

РИТУАЛ – установленный порядок дей-

ствий при совершении обряда.  

 

РОВЕСНИК - человек одинакового возрас-

та с кем-либо. Ровесники представляют собой 

возрастную группу (age-group), основанную 

на том, что все ее члены, как правило, одно-

годки. Это постоянная совокупность людей, 

признающих между собой определенную сте-

пень единства, которое признается также и не 

членами группы. 

Как подсистема культуры, она включает 

в себя следующие взаимосвязанные элемен-

ты: 

1. аскриптивные возрастные свойства, или 

возрастные стереотипы, – черты и свойства, 

приписываемые культурой лицам данного 

возраста и задаваемые им в качестве подразу-

меваемой нормы;  

2. возрастную субкультуру – специфический 

набор признаков и ценностей, по которым 

представители данного возрастного слоя, 

класса или группы осознают и утверждают 

себя в качестве «мы», отличного от всех 

остальных возрастных общностей.  

В демографическом анализе использу-

ются данные о совокупности ровесников, ро-

дившихся либо в один и тот же момент вре-

мени, либо на протяжении определенного пе-

риода, чаще всего одного года или пяти лет. 

Эти совокупности образуют реальные поко-

ления, поэтому категория «ровесники» явля-

ется основным понятием метода реальных 

поколений (продольного анализа). Сведения о 

числе ровесников получают по данным теку-
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щего учета рождений, а о числе доживших до 

определенного возраста (даты) – по данным 

всеобщей переписи населения (или выбороч-

ного обследования).  

Поскольку ровесники переживают одни 

и те же исторические, социальные, политиче-

ские события, изучение демографических 

процессов в реальных поколениях позволяет 

более глубоко понять процесс взаимовлияния 

социально-экономических условий жизнедея-

тельности и демографического поведения 

населения на основе межпоколенного сравни-

тельного анализа. 

 

РОД - кровно-родственная группа людей, 

связанная единым происхождением по мате-

ринской или отцовской линии, основная 

ячейка общества вплоть до начала становле-

ния классов. Вывод о том, что род является 

основой доклассового общества, впервые был 

обоснован на большом материале Л. Морга-

ном и имел важнейшее научное значение. 

Возникновением рода завершился длитель-

ный процесс становления человеческого об-

щества. Род появился, когда социальные от-

ношения полностью вытеснили из человече-

ского коллектива биологические по своей 

природе половые отношения. Родовые связи 

были формой, в которой существовали в ту 

эпоху социальные, производственные отно-

шения.  

 

РОДИТЕЛИ – отец и мать (по отношению 

к детям). 

 

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ – чувство 

привязанности родителей к своим детям. Лю-

бовь к детям и забота о них являются одной 

из гуманных традиций народа. Народная пе-

дагогика отводит особую роль в развитии ре-

бенка родительской, и прежде всего материн-

ской, любви, вниманию и заботе. Народ рас-

сматривал родительскую любовь как вели-

чайший и незаменимый источник духовного 

развития ребенка, его эмоций, нравственных 

качеств, уверенности в себе. Родительская 

любовь — условие и неиссякаемый источник 

отзывчивости, чуткости, заботливости, люб-

ви к людям и других благородных человече-

ских чувств. Как метко заметил А.С. Ма-

каренко, «люди, воспитанные без родитель-

ской любви, - часто искалеченные люди». 

Народные педагоги считали родитель-

скую любовь основой воспитания детей в се-

мье, так как в отцовских и материнских чув-

ствах кроется большая воспитательная сила. 

Родительская любовь, нежность и ласка, до-

верие и уважение к детям, предоставление им 

самостоятельности создают в семье теплую 

атмосферу, располагающую к откровенности, 

что, несомненно, способствует положитель-

ному влиянию родителей на детей. 

Для народного воспитания характерно 

то, что оно относится к подрастающим поко-

лениям как к активной силе утверждения и 

развития общечеловеческих принципов, норм 

и правил общежития, рассматривает их не 

только как объект формирования, но и как 

субъект совершенствования гуманного образа 

жизни. Народное воспитание направляет вни-

мание молодежи на утверждение новой жиз-

ни, развитие на этой основе своих индивиду-

альных начал. 

Всеобщее внимание и любовь к детям 

отражены в многочисленных традициях, в 

произведениях разных жанров устного народ-

ного творчества. Пословицы: «Свое дитя и 

медведь называет беленьким, и еж называет 

мягоньким», «Думы матери о ребенке, а думы 

ребенка - о степи», «Думы родителей о детях, 

думы детей о каменистых горах», «Отец помо-

гает руками, мать - сердцем» - образно выра-

жают теплую родительскую заботу о детях и 

любовь к ним. Для родителей должны быть 

одинаково любимыми все их дети - «Из пяти 

пальцев какой бы ни укусить, одинаково ста-

нет больно». В то же время все дети разные и 

требуют разного подхода. Эти жизненные 

наблюдения и выводы отражены в таких, 

например, пословицах и поговорках: «От од-

ной матки - да разные детки», «В одно перо и 

птица не родится», «Из одной печи, да не од-

ни калачи». 

Нежная забота матери о детях воспроиз-

водится во многих татарских детских играх. В 

игре «Хромая кошка» (Аксак мэче) «мать» 

постоянно заботится о кормлении своих «до-

черей», горюет о них и ищет их, когда их уго-
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няет хромая кошка. В то же время в произве-

дениях народного творчества осуждаются те 

отцы и матери, которые недобросовестно вы-

полняют свои родительские обязанности. 

Народная мудрость воспевала высокую, гу-

манную благородную родительскую миссию, 

ценность которой неизмерима никакими ма-

териальными богатствами.  

Основы личности закладываются в 

утробе матери и формируются в первые пять 

лет жизни. Физическое и психическое здоро-

вье взрослого человека в значительной степе-

ни определяется качеством и количеством 

непоколебимой любви и нежности, получен-

ной ребенком от родителей и ближайшим 

окружением в этот период.  

Потребность новорожденных в любви и 

защите огромна. Любовь, которой они окру-

жены, подобна эмоциональному кислороду. 

Когда ребенок растет, никакое количество 

любви и нежности не будет для него чрезмер-

ным. Дети нуждаются в любви, как розы во 

влаге. Это чувство так же важно, как пища, 

питье и другие природные потребности. Не-

даром говорится, ребенок до пяти лет облада-

ет привилегией принца. 

Ребенок, растущий в условиях избытка 

любви, нежности и поощрения, будет стре-

миться выработать положительное отношение 

к жизни и устойчивые принципы уже в ран-

нем детстве. Ребенок, находящийся в услови-

ях критики и наказаний, будет расти пугли-

вым, подозрительным, недоверчивым. В его 

потенциале множество личностных проблем, 

которые проявятся позднее во взрослой жиз-

ни. Взрослые с низкой самооценкой в детстве 

почти неизменно были лишены любви и чув-

ства безопасности, в которых все так нужда-

ются в годы формирования.  

 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (родной дом, от-

чий дом, домашний очаг, семейный кров) - 

неотъемлемая и важная составляющая часть 

каждой семьи. Дом, в который можно вер-

нуться в тяжелые и радостные моменты жиз-

ни и который способен поддержать нас и 

наших детей. Отчий дом защищает ребенка в 

трудных ситуациях, помогает стать самостоя-

тельным, способным делать собственный вы-

бор, принимать решения. И ядро этого надеж-

ного дома составляют родители. Именно вза-

имоотношения с родителями остаются одни-

ми из самых важных контактов человека, вна-

чале как ребенка, затем и как взрослого. 

Для отдельного взрослого человека характер 

контактов с родителями, взаимная поддержка 

друг друга будет зависеть от проживаемого 

им этапа жизни, состава семьи (его и роди-

тельской), отношений в семье во времена его 

детства, личных установок в отношении меж-

поколенной поддержки, социально-

экономического положения его семьи и его 

родителей и т.д. 

В родительском доме начинается вос-

питание ребенка, это его начальная школа. 

Здесь, в родных стенах отчего дома, он учится 

у своих родителей, исполняющих роль 

наставников, урокам, которые поведут его по 

жизни, урокам уважения, труда, справедливо-

сти и самообладания. Атмосфера родного до-

ма оказывает решающее воздействие, направ-

ляя ребенка или к добру, или к злу. Здесь же 

закладываются и основы физического, ум-

ственного и духовного развития. Каждый 

день здесь совершается работа по созиданию 

и совершенствованию будущего родителя. 

 

РОДИТЕЛЬСТВО - социально-

психологический феномен, представляющий 

собой эмоционально и оценочно окрашенную 

совокупность знаний, представлений и убеж-

дений относительно себя как родителя, реали-

зующуюся во всех проявлениях поведенче-

ской составляющей родительства. Как надин-

дивидуальное целое, родительство неотъем-

лемо включает обоих супругов, решивших 

дать начало новой жизни. 

Родительство (материнство и отцов-

ство) является самоценным  элементом разви-

тия личности, который в свою очередь обога-

щает все другие ее стороны. С этой точки 

зрения, родительские позиции могут способ-

ствовать определенным изменениям в целост-

ной системе  позиций человека. Являясь в пе-

риод становления  родительства производным 

общих позиций личности, родительская пози-

ция оказывает на них обратное влияние в пе-

риод зрелости родителя. 
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Родительская позиция имеет индивиду-

альные различия; трансформируется и изме-

няется у родителя в разные моменты его жиз-

ни. Она определяется когнитивной сложно-

стью личности и ее эмоциональной развито-

стью, внутренней противоречивостью или 

гармоничностью, а также степенью устойчи-

вости личности. При нарушениях устойчиво-

сти личности родительская позиция может 

быть непоследовательной, несформирован-

ной, либо носить деструктивный характер.  

В период становления родительство яв-

ляется неустойчивой структурой, что прояв-

ляется в отсутствии согласованности некото-

рых компонентов между родителями, перио-

дическом возникновении конфликтных ситу-

аций, большей подвижности структуры. Ста-

новление характеризуется согласованием 

представлений мужчины и женщины относи-

тельно роли родителей, функций, распределе-

ний ответственности, обязанностей. Сначала 

это согласование происходит на теоретиче-

ском уровне, а с появлением ребѐнка начинает 

реализоваться на практике. Развитая форма 

родительства характеризуется устойчивостью 

и стабильностью и реализуется в согласован-

ности представлений супругов о родитель-

стве. Готовность к родительству, осознание 

себя родителем и способы воспитания детей в 

паре со своим супругом (супругой) формиру-

ются под влиянием самых различных факто-

ров. Качество воспитания, осознанное испол-

нение родительской роли в свою очередь 

определяет состояние общества, института 

семьи и психологическое здоровье личности 

последующих поколений. 

 

РОДСТВО - множество индивидов, семей, 

поколений, связанных общими предками, 

браком или усыновлением. Родственники по 

браку называются родственниками по закону. 

Близость родства определяется степенями и 

линиями. Связь одного лица с другим посред-

ством рождения составляет степень. Выделя-

ют три степени родства: 1) ближайшие род-

ственники, 2) двоюродные родственники, 

3)троюродные родственники.  

Связь степеней, непрерывно продолжа-

ющихся, составляет линию родства. Отсчет 

родства ведется либо от отца – патрилиней-

ный подход, либо от матери – матрилинейный 

подход, либо одновременно от обоих – били-

нейный подход. Степень, от которой проис-

ходят две или более линий, называется в от-

ношении к ним коленом, линии в отношении 

к своему колену – поколениями. Все вместе 

они образуют «фамильное дерево» (генеало-

гическое древо, родословную), на котором 

теоретически может быть до двухсот «веток» 

(позиций). Быть сыном или снохой – значит 

занимать какую-либо родственную позицию. 

В каждой позиции может быть одновременно 

несколько человек.  

Система родства – это совокупность 

принятых у того или иного народа родствен-

ных отношений, организованных в целостную 

структуру, в центре которой находится услов-

ное лицо (эго, я), и обозначаемых особыми 

терминами. В системе родства учитываются 

кровные родственники и свойственники (род-

ственники по браку). Так, в современной та-

тарской семье сохраняются принципы тради-

ционного семейного этикета, строившегося на 

безусловном почитании и уважении старших 

младшими, родителей детьми. Особым ува-

жением пользуются дедушка и бабушка (ба-

бай, эби). Сохраняется и традиция соблюде-

ния возрастного ранга между детьми: млад-

шие дети должны слушаться старших братьев 

и сестер, которые, в свою очередь, оберегают 

младших и заботятся о них. У татар, особенно 

живущих в сельской местности, принято об-

ращение к старшим братьям и сестрам не по 

имени, а с помощью терминов родства: апа 

(старшая сестра), абый – старший брат. Такие 

же формы обращения приняты по отношению 

к братьям и сестрам родителей. По отноше-

нию к младшим употребляются звательные 

формы терминов родства: энем (братик), сен-

лем (сестренка). Все это рассматривается как 

пережиток древнего обычая – табу на имена, 

существовавшего практически у всех народов 

и который неукоснительно применялся в от-

ношении лиц, связанных тесными кровнород-

ственными узами и в особенности узами бра-

ка. 
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РОДЫ И РОДИЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ. Роды 

– сложный физиологический процесс, завер-

шающий беременность. Во время родов про-

исходит изгнание плода и последа (детского 

места и плодовых оболочек) из полости матки 

через родовые пути. Физиологические роды 

наступают по истечении 10 акушерских (9 

календарных) месяцев, когда плод становится 

зрелым и способным к  внеутробной жизни. 

В традиционной культуре к родам су-

ществовало, на первый взгляд, странное от-

ношение: время и место родов как бы утаива-

лось от окружения беременной. Во многих 

культурах присутствовало убеждение в необ-

ходимости держать в секрете предполагаемое 

время наступления родов, их начало. Чаще об 

этом знали повитуха и мать, иногда это утаи-

валось и от матери. М.Д. Торэен утверждает, 

что у русских о времени родов не знала зара-

нее и повитуха: «…за ней бегут всего чаще, 

только когда у беременной начинаются пер-

вые схватки. Само приглашение обставляется 

всевозможной тайной и так же тайком, улучая 

момент, чтобы еѐ никто не заметил, иногда 

через гумна и огороды, пробирается к роже-

нице повитуха…». 

Как правило, сохранение в тайне време-

ни родов обосновывалось заботой о лѐгкости 

их протекания. Так, например, в Полесье счи-

талось, что женщина будет рожать столько 

времени, сколько человек знает о родах. 

Особое значение отводилось месту ро-

дов. Оно чаще всего выбиралось так, чтобы 

обеспечить изоляцию роженицы от окружа-

ющих. Если роды проходили в жилом поме-

щении, для них выделяется специальное 

укромное место. Но чаще всего использова-

лось какое-либо нежилое помещение: баня, 

сарай. 

Русские местом для родов нередко из-

бирали «подизбицу» (подпол), «голбец» (чу-

лан между печью  и стеной, чулан, летом - 

сарай, амбар, гумно, овин, сеновал или же 

просто укромное место на дворе. Как отмеча-

ет Е.С. Ефимова, в русской культуре баня по-

зиционировалась противоположно храму – 

как нечистое место).  

Чешские и словацкие женщины рожали 

в жилом помещении, но в углу, отгороженном 

специальным занавесом, сшитым из несколь-

ких домотканных полотнищ. В жилом поме-

щении также рожали хакаски, но для того, 

чтобы в это время в юрту не мог войти посто-

ронний человек, на дверь вешали коноплю. 

У аборигенов Австралии почти повсе-

местно роды проходили за пределами главной 

стоянки общины (в уединѐнном месте). На 

островах Адмиралтейства – в особой хижине. 

Женщина перед родами в Северо-Западной 

Меланезии покидала деревню, укрываясь в 

буше  в маленькой хижине, специально для 

этого построенной мужем. Похожие действия 

совершала женщина-хевсурка (Восточная 

Грузия). Когда она чувствовала приближение 

родов, то уходила в специально построенный 

шалаш – кохи. 

Помимо укромности к месту родов 

предъявлялись и другие требования. Обычно 

считалось, что место должно было быть рас-

крытым. Всѐ, что можно было, открывалось: 

окно, дверь в подвал. Благоприятно считалось 

рожать в месте без потолка или вообще на 

голой земле. Характеристика открытости от-

носилась не только к самому месту родов, но 

и к предметному окружению роженицы в це-

лом. Считалось, что ускоряет роды расстѐги-

вание ворота рубахи, снимание пояса, колец, 

серѐг, развязывание узлов, какие есть на ро-

женице, расплетание кос, отпирание замков в 

доме, открывание печей, заслонок, дверей, 

ворот, ящиков и т.п.  

Поляки считали, что необходимо развя-

зать на одежде беременной все узлы, расстег-

нуть пуговицы, снять кольца, в доме открыть 

дверцы шкафов, полок, сундуков. У хакасов 

близкие обычно разрывали на женщине пла-

тье. На островах Адмиралтейства все узлы 

развязывал муж, он же раскрывал все сосуды 

в хижине. Турки, помимо этого, расплетали 

роженице волосы, а мужчины разряжали ру-

жьѐ. 

Практически везде женщине предписы-

валось в процессе родов не лежать, а прояв-

лять определѐнную активность. Более того, в 

некоторых культурах считалось, что когда 

лежит женщина, то лежит младенец (не дви-

гается), поэтому делать это строго запреща-

лось. Объяснялось это тем, что в лежании 
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присутствует символика смерти. Интересно, 

что у русских про матерей, у которых болели 

или умирали дети, говорили: «у них дети не 

стоят». 

Движение женщин могло быть движе-

нием с преодолением каких-либо преград. 

Например, женщина перешагивала кочергу, 

переступала лопату. У русских «считалось 

очень полезным с промежутками или беспре-

рывно, иногда до момента прорезывания мла-

денца… водить и таскать роженицу по избе, 

обводить вокруг стола и т.п. первое время хо-

дить старается роженица одна, а потом это 

хождение совершается при помощи бабки, 

мужа и домашних…» (Торэн М. Д.). Движе-

ние, связанное с преодолением препятствий, 

символизировало необходимость усилий ро-

женицы в процессе родов. Во многих культу-

рах роженице рекомендовалось совершать 

движения по вертикали (обнимать столб, под-

нимать руки вверх). У некоторых народов 

женщине предписывалось движение по кругу, 

тем самым подчѐркивалась сакральность, 

священность происходящего. 

Кто и как оказывал женщине помощь в 

родах – нет однозначного ответа. В некоторых 

культурах женщина обходилась без посто-

ронней помощи. Иногда в родах принимали 

участие люди, случайно оказавшиеся рядом. 

В некоторых культурах, как например, 

было принято у аборигенов Австралии, жен-

щине помогала мать или другая родственни-

ца. 

Но помощь оказывала повитуха. Ею 

могла стать здоровая женщина, имеющая соб-

ственных детей, как правило, вышедшая из 

репродуктивного возраста. Бездетные женщи-

ны повитухой быть не могли. Так, русские 

люди говорили: «Какая она бабка, как она ба-

бить будет, коли сама трудов не пытала. При 

ней и рожать трудно, и дети не всегда в жи-

вых будут». 

Основной функцией повитухи счита-

лось чтение молитв, заговоров, окуривание, то 

есть совершение тех или иных магических 

действий, направленных на благополучное 

разрешение родовой деятельности.  

Следует особо отметить авторитетность 

повитухи, ровность и понятность еѐ обраще-

ний для роженицы. Так, у русских считалось, 

что «при нормальных родах роль повитухи 

заключается в том, что она ободряет рожени-

цу… «Потерпи, моя касатка, потерпи, Бог 

пошлѐт, всѐ благополучно будет, всѐ по-

доброму идѐт…». 

В некоторых культурах помощь при ро-

дах оказывает знахарь, который, так же как и 

повитуха, в основном исполняет магические 

песни и заклинания. 

Чтение молитв, благопожеланий осу-

ществлялось монотонным голосом. А, как из-

вестно, однообразные негромкие шумовые 

раздражители способствуют возникновению у 

человека гипнотического транса. Нередко по-

витуха и знахарь дополняли слова теми или 

иными поглаживающими действиями рук. 

Так, хакасские повитухи, смазав руки каким-

нибудь жиром, тихонечко поглаживали живот 

женщины. 

В случае трудных родов повитухи со-

вершали определѐнные магические действия, 

которые также можно отнести к внушающим. 

Например, хакасская повитуха «обмахивала 

роженицу брюками мужа, произнося при этом 

определѐнный текст: «Я безмозглый мирянин, 

я безухий раб, я глупее телѐнка, я наглее пер-

вотѐлка». После произнесения этого текста 

она открывала дверь, три раза плевала на ули-

цу, «вымахивала» злых духов от роженицы в 

сторону двери и затем выбрасывала брюки на 

улицу или вешала их за дверью. 

С началом родов приглашали повитуху 

— «кендек эбей», которая входила в дом к ро-

женице с молитвами. Родившегося ребенка 

подхватывала бабка и перерезала ему пупови-

ну. Затем бабка обмывала новорожденного 

теплой водой, правила ему головку, заворачи-

вала в пеленки из старой рубахи отца или ма-

тери, поэтому часто эти пеленки называли ис-

ке — старье. Считалось, что старая одежда 

могла перенести на ребенка лучшие качества 

человека, носившего эту одежду (башкирская 

семья). 

Самым подходящим местом для родов 

считалась баня, так как там можно было со-

блюсти некоторые санитарно-гигиенические 

условия. Повитуху (аби, пересъ, бабушка, 

акушарка) обычно приглашали при рождении 
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первенца и при трудных родах. В силу специ-

фики своего занятия повитухи не входили в 

круг знахарок, но, как свидетельствуют мате-

риалы, некоторые из них занимались и зна-

харской практикой, которая имела узкоспеци-

ализированный характер — лечение и уход за 

новорожденными, малолетними детьми и ро-

женицами. Повитуха оказывала роженице 

элементарную акушерскую помощь, одновре-

менно сопровождая ее различными заговорами 

и приемами, способствующими, по народным 

верованиям, скорому разрешению родов, бла-

гополучию ребенка и выздоровлению женщи-

ны. Повивальная бабка обычно принимала и 

мыла младенца, совершала необходимые об-

ряды с пуповиной и последом (бесермянская 

семья). 

 

РУЧНОЙ ТРУД - один из педагогических 

методов, развивающий конструктивные спо-

собности детей, полезные практические навы-

ки и ориентировки, формирующий интерес к 

работе, готовность к ней, справится с ней, 

умение оценить свои возможности, стремле-

ние выполнить работу как можно лучше 

(прочнее, устойчивее, изящнее, аккуратнее). 

Ручной труд развивает у детей художе-

ственный вкус, пробуждает фантазию, пре-

подносит детям уроки творческого труда, 

прививает навыки работы, приучает к терпе-

нию и упорству; развивает воображение, 

творческое мышление и интеллектуальные 

способности; формирует стремление масте-

рить своими руками, глядя на окружающий 

мир глазами художника, дарит счастье твор-

чества, которое позволяет каждому ребенку 

ощутить себя мастером и творцом. 

Главная развивающая функция ручного 

труда – это переход от самооценки к самопо-

знанию. Кроме этого в процессе ручного тру-

да у детей формируются новые виды мышле-

ния. Возможности для интеллектуального 

развития ребенка, потенциально заложенные 

в данном виде детской деятельности, приоб-

ретают исключительное значение при его не-

достаточности. Коррекционной педагогикой, 

например, накоплен значительный опыт ум-

ственного развития проблемного ребенка 

средствами ручного труда, важность которого 

очерчивается, прежде всего, необходимостью 

подготовки этих детей к посильному труду, 

возможно более успешной их адаптацией в 

самостоятельной жизни. При этом развиваю-

щий эффект при формировании умственных 

действий ребенка на занятиях по ручному 

труду может быть достигнут при соблюдении 

ряда условий: усилении мотивационного пла-

на предстоящей деятельности; развернутости 

и пролонгированности ориентировочной фазы 

деятельности, включающей формирование 

умения анализировать образец изделия, осу-

ществлять выбор условий и средств выполне-

ния задания, его планирование; опоре на 

наглядно-действенные способы мышления 

при решении практических задач, предусмат-

ривающей поэтапный переход к образным 

представлениям; оценивать ход и результаты 

действий при соотнесении с образцом. 

Как показывает практика, построенное с 

учетом указанных условий использование 

ручного труда позволяет не только научить 

дошкольника конкретным умениям и навы-

кам, но и существенно повысить его мысли-

тельную деятельность, придав ей генетически 

обусловленный смысл. В конечном итоге это 

является важнейшей предпосылкой его даль-

нейшей социальной адаптации и интеграции. 

 
 

АМОВОСПИТАНИЕ - осознан-

ная, целеустремленная деятельность 

человека, направленная на саморазви-

тие (процесс обогащения деятель-

ностных способностей и иных личностных 

качеств индивида в ходе различных видов его 

целесообразной деятельности, основанием 

которого служит присвоение социального 

опыта и достижений культуры), самообразо-

вание (активная целенаправленная познава-

тельная деятельность индивида, связанная с 

поиском и усвоением знаний в интересующей 

его области), совершенствование положи-

тельных и преодоление отрицательных лич-

ностных качеств. 

Самовоспитание в народном представ-

лении имеет большое значение в жизни чело-

века. Народный афоризм прямо нацеливает 

юношей и девушек: 

С 
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«Родители дали тебе жизнь – волю воспитай 

сам». Народ выдвинул своеобразную про-

грамму самовоспитания молодого человека: 

«Захочешь узнать себя - спроси мнение людей 

», «Вежливости учись у невежи» и т. д. В этом 

выражается уверенность что молодые люди 

путѐм самовоспитания могут выработать в 

себе лучшие человеческие качества : благо-

родство, вежливость, трудолюбие, скром-

ность, справедливость, беспредельную чест-

ность и правдивость. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ - одно из ве-

дущих качеств личности, выражающееся в 

умении ставить перед собой определенные 

цели и добиваться их достижения собствен-

ными силами. Самостоятельность предусмат-

ривает ответственное отношение человека к 

своему поведению, способность действовать 

сознательно и инициативно не только в зна-

комой обстановке, но и в новых условиях, в 

том числе требующих принятия нестандарт-

ных решений. Становление самостоятельно-

сти наиболее зримо начинает проявляться уже 

в младшем школьном возрасте и протекает 

относительно спокойно. Осложнение этого 

процесса возможно в подростковом возрасте. 

Обостренная потребность в самоутверждении 

у подростков нередко основывается на иска-

женном представлении о самостоятельности, 

которая воспринимается ими как полная неза-

висимость от чужих мнений, советов, оценок. 

В практике воспитания учет растущих воз-

можностей подростков, поощрение положи-

тельной направленности их стремлений и ак-

тивности позволяют смягчить протекание 

подросткового кризиса и сформировать под-

линную самостоятельность.  

 

СВАДЬБА – брачный обряд. Слово «свадь-

ба», а также - венки, обручальные кольца, по-

крывала (вуали и фата), соединение рук, све-

чи, свадебные подарки и пр. – все это пришло 

к нам из Древней Греции и Рима. Так, напри-

мер, в Риме – Венера была покровительницей 

браков (союзов любви), называлась Suada и 

Babia (свада и бабка). "Свада" – свадьба, а в 

слове "бабка" легко прослеживается сходство 

с бабой. Со свадьбой связано множество об-

рядов, примет и традиций. В современном 

мире свадебные традиции сохранились не в 

полной своей строгости и полноте. Но все же 

свадебные традиции имеют место быть и се-

годня.  

Современная свадьба многое позаим-

ствовала из свадебного обряда славян. Неко-

торые традиции не прошли испытания време-

нем, другие стали практичнее, наконец, тре-

тьи естественным образом вписались в кон-

текст сегодняшнего дня. Народная свадьба 

(драма) разыгрывалась по определенному 

сценарию. Всем участникам этой драмы дава-

лись свадебные чины. Жених и невеста упо-

доблялись князю и княгине. Близкая родня и 

почетные гости именовались большими бо-

ярами, дальняя родня и гости попроще - 

меньшими. Обязательными персонажами бы-

ли: дружка - женатый мужчина, хорошо 

знавший обычаи, балагур и весельчак; сват и 

сваха, выполнявшие обрядовые обязанности 

вместе с дружкой; подженишники и подне-

вестники. Слуги играли роли фонарщиков, 

свечников, каравайщиков, конюшенного. Не-

редко приглашались вытница и колдун. Сим-

волическим смыслом свадьбы был переход 

девушки из рода отца в род мужа, то есть под 

покровительство духов мужнего рода, поэто-

му, чтобы новая семья была здоровой, плодо-

родной, счастливой, обязательным считалось 

совершение охранительных обрядов. 

    Утром в день свадьбы невесту наряжали и 

причесывали, она прощалась с родителями и 

подругами. В это время в доме жениха гото-

вились к выкупу невесты. Свадебный поезд - 

богато украшенные тройки - по пути к дому 

невесты ожидали препятствия: например, пе-

рекрывали дорогу и за право проезда брали 

деньги. Переговоры с представителями неве-

сты ведет дружка. Он же обычно выкупал ко-

су невесты и место рядом с ней. Для этого 

дружка должен был отгадать загадки и ода-

рить подружек молодой деньгами, сладостя-

ми, лентами. Затем жених занимал за празд-

ничным столом место рядом с невестой, на 

возвышении, а вокруг рассаживались в соот-

ветствии с чинами родственники и гости. 

Начинался пир. Венчание имело официаль-

ную силу и разделяло свадьбу на две части: в 
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доме невесты и в доме жениха. Сейчас празд-

ник тоже начинается в доме невесты, а после 

того, как молодые расписываются в загсе, они 

едут к родителям жениха. Но в былые време-

на и в том и в другом доме собирались целые 

пиры, теперь же все ограничено фуршетами. 

Празднество переместилось в столовые, кафе, 

рестораны. Повенчаться молодые могут в тот 

же день, а могут и много позднее, а если не 

захотят - то и вовсе не венчаются. Перед отъ-

ездом к венцу молодых хлебом и образами 

благословляли родители невесты, которая 

должна рыдать и причитать. Невеста ехала с 

двумя свахами на санях или телеге, жених же 

скакал верхом на коне и должен был приехать 

к церкви раньше ее. Свадебный поезд сопро-

вождали певуны и плясуны, а дружка забо-

тился обо всех предосторожностях, охраняя 

от сглаза, читая молитвы и заговоры. Заме-

тим, что лицо невесты было скрыто за покры-

валом вплоть до венчания. После пышного 

обряда молодых поздравляли, обсыпали ко-

ноплей и льном в знак будущего благосостоя-

ния. Затем новобрачные отправлялись в дом 

жениха. На пороге их торжественно встречали 

хлебом-солью его родители. Гости рассажи-

вались за праздничным столом. Начинался 

пир, но только не для жениха и невесты: мо-

лодая должна была плакать, выражая тоску 

разлуки с родителями, обоим нельзя было 

кушать. Невеста подносила подарки новой 

родне, а гости одаривали молодых. При этом 

постоянно требовали целоваться под предло-

гом того, что кушанье или напитки горьки. Во 

время застолья происходило "окручивание" 

невесты: свахи, скрыв ее от гостей куском 

тафты, расплетали девичью косу, расчесывали 

волосы гребнем, смоченным в меде с вином, 

укладывали их в виде кос или жгутов и наде-

вали женский головной убор. После пира но-

вобрачные провожались в "спальню", роль 

которой исполняли сеновал, хлев или баня: 

считалось, что им нельзя провести первую 

ночь "под землей", то есть почти в могиле, а 

многие дома имели земляной потолок. С пира 

они уносили с собой курицу, завернутую в 

скатерть. Это была единственная для них еда 

за весь день. Выказывая свою покорность, 

жена снимала с мужа сапоги, в один из кото-

рых он клал деньги в знак того, что будет ее 

прилично содержать. Наутро молодых 

"вскрывали". Рубашка жены или простыня 

свидетельствовали, была ли невеста честной 

до свадьбы. 

На второй день наконец-то разрезали 

свадебный каравай, испеченный в доме неве-

сты накануне свадьбы, и угощали им гостей. 

Кроме того, молодые должны были показать 

свои хозяйственные навыки: отделить деньги 

от сора, колоть дрова. Впрочем, свои кули-

нарные способности нередко показывала и 

сама молодая жена...  

Свадебные традиции разделяются на 

несколько этапов. Это досвадебные обычаи, 

которые включают знакомство, смотрины не-

весты. Затем в свадебных традициях можно 

выделить предсвадебную подготовку: сватов-

ство, девичник и мальчишник. Далее тради-

ционно идут свадебные обряды – выкуп неве-

сты, венчание, свадебное гулянье. Но креме 

этих свадебных традиций, можно вспомнить и 

более «древние» обычаи. Так, например, 

очень интересная свадебная традиция переда-

вать обручальное кольцо из поколения в по-

коление: от матери к дочери или от отца сыну. 

Кроме этого, свадебные традиции зависят от 

местности и категории населения. Но общ-

ность свадебных традиций и свадебных обря-

дов разных народов существует. 

"Каравай". Всегда молодожѐнов 

встречали родители с караваем и солью. Этот 

ритуал свои корни ведет ещѐ от древней ци-

вилизации Египта. Древние египтяне настоль-

ко боготворили хлеб, что обозначали в письме 

его тем же иероглифом, что и золото. И это не 

случайно. Ведь хлеб символ изобилия и мате-

риального благополучия. Ароматный каравай 

на столе означал постоянную готовность к 

приѐму гостей, был знаком божественного 

покровительства и оберегом от враждебных 

сил. Ломоть хлеба клали в колыбель для за-

щиты младенца, брали с собой в дорогу - что-

бы охранял. Буханка хлеба, каждый кусок и 

даже крошка воплощали судьбу человека. 

Считалось, что от обращения с ними зависят 

сила, здоровье и удача. К хлебу всегда отно-

сились трепетно, с уважением. Его сажали в 

печь в тишине. Пока он там находился, гром-
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ко не разговаривали, не мели пол. В против-

ном случае он "испугается", начнет "каприз-

ничать" и не удастся. Поэтому не случайно 

молодожѐнов встречают хлебом и солью. Но в 

этом случае особенным хлебом - КАРАВА-

ЕМ! Каравай обязательно украшают колосья-

ми пшеницы, олицетворяющей благополучие 

и достаток в семье. На каравае всегда выпе-

кают листья калины - символ детородности 

семьи. И не случайно каравай украшают дву-

мя сплетѐнными кольцами, как символы вер-

ности друг другу. Кольцо не имеет ни начала, 

ни конца. Это символ бесконечности, вечной 

любви. Давая обет верности друг другу, мо-

лодые обмениваются кольцами.  

"Горько!" Раньше на Руси свадьбы иг-

рали во время свободное от сельскохозяй-

ственных работ - зимой. Когда жених с друж-

ками, сватами и всей своей свитой приходили 

забирать невесту, родственники и друзья не-

весты сооружали во дворе невесты большую 

снежную горку, которую обливали водой. 

Горка превращалась в неприступную кре-

пость, на вершине которой в окружении по-

друг стояла невеста. Под крики присутству-

ющих "горка" жених с друзьями сооружали 

живой мост, по которому взбирались на вер-

шину и, прорывая живое кольцо из подружек 

невесты, брали приступом эту "крепость". 

Жених целовал невесту, а его друзья еѐ по-

дружек. Вся ватага скатывалась с горки и сва-

дьба продолжалась. Горки уже не сооружают, 

а вот слово "горка" трансформировалось в 

"Горько!" и стало традиционным.  

Похищение невесты. Этот обычай су-

ществовал еще у русских славян. Например, у 

вятичей и северян были игры "межи селы": во 

время игр, песен и плясок мужчины выбирали 

себе невест и уводили к себе в дома. Само 

выражение «играть свадьбу» напоминает 

древние игры, которыми начиналось приобре-

тение невест. Этот обряд не был забыт благо-

даря укоренившемуся на Руси крепостному 

праву. Как и в Шотландии, где право первой 

брачной ночи принадлежало английскому су-

верену, у нас право на первую брачную ночь 

принадлежало барину (дворянину, пану), ино-

гда (довольно часто) женихи противились 

этому обычаю и барские холопы просто воро-

вали невесту прямо в разгар гуляния. Если же 

жених был довольно состоятелен, барин мог 

предложить за невесту выкуп. С отменой кре-

постного права, это стало веселой традицией.  

Свадебные обряды татар характеризу-

ются заметным единством при сохранении 

многообразия терминов одинаковых по сути 

обрядов, свадебных чинов, угощений и т.д. 

Основные различия связаны со спецификой 

формы проведения религиозного обряда бра-

косочетания, который являлся первостепен-

ной, неотъемлемой частью свадебной обряд-

ности у татар-мусульман и православных 

христиан-кряшен. Определенное своеобразие 

вносит наличие богатого свадебного фольк-

лора у татар-мишарей и особенно кряшен. У 

казанских татар в традиционном быту (XIX 

в.) он практически отсутствовал.  

Для конца XIX - начала XX в. преобла-

дающим был брак по сватовству. Эта форма 

заключения брака и предопределяла соответ-

ствующую свадебную обрядность. Основной 

чертой ее было строгое выполнение единого 

комплекса обрядов, характерного для кон-

кретной местности. Имеющиеся же отличия 

были обусловлены лишь социальными при-

чинами и заключались в разном количестве 

гостей, продолжительности свадебных пиров, 

гостеваний, в богатстве даров и т.д. 

Основная свадьба (туй, никах туй) у та-

тар-мусульман проводилась в доме невесты. 

Главными среди приглашенных были родите-

ли жениха - төп кодалар. Они везли с собой 

калын (иногда его привозили накануне свадь-

бы или за несколько дней до нее) и угощение, 

перечень которого был довольно устойчив. 

Это - пара гусей, два-четыре и более пышных 

хлебов - калач, күмәч, определенное количе-

ство юача, катлама, җәймә - род тонких сдоб-

ных лепешек, сладкие пироги и специальное 

свадебное лакомство - чәкчәк, бавырсак. Все 

это складывали в особый сундук - аш 

сандыгы, күчтәнәч сандыгы и везли на особой 

подводе - аш чанасы, аш арбасы. 

Свадьба начиналась с проведения рели-

гиозного обряда бракосочетания (никах, 

кәбен) по сложившемуся у татар ритуалу. 

Мулла в книгу регистрации брака записывал 

мәһәр - условия заключения брака. Туда вхо-
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дили калын, тарту, продукты или их стои-

мость и т.д., которые были уже переданы сто-

роне невесты. Особо фиксировалась опреде-

ленная сумма денег, которую в случае развода 

по инициативе мужа он должен был выпла-

тить своей жене. Затем мулла спрашивал о 

согласии молодых на этот брак. Поскольку 

сами молодые на этой свадьбе не присутство-

вали, за жениха отвечал его отец. За невесту 

же отвечали два свидетеля, которых специ-

ально отправляли узнать о ее согласии (неве-

ста находилась за занавеской или в другой 

половине дома). Выслушав утвердительный 

ответ свидетелей, мулла зачитывал выдержки 

из Корана, посвященные бракосочетанию. 

После никаха начиналось угощение. 

К концу XX в. сформировался такой тип 

свадебной обрядности, в котором органически 

сочетаются сохраняемые (иногда возрождае-

мые) традиционные обряды и новые. И разно-

образие свадеб получается за счет различного 

сочетания в них тех или других элементов. 

Характерной их чертой является свободный 

выбор обрядов. И потому в одной и той же 

местности форма свадьбы, как правило, зави-

сит только от желания молодых и их род-

ственников, их знания, умения. Главным ста-

новится создание праздничной атмосферы, 

подчеркивающей важность, значимость этого 

момента в жизни молодых и их родственни-

ков. Это достигается с помощью "торже-

ственного ритуала регистрации брака", про-

водимого государственными органами, и 

устройством свадебных пиров. Остальные же 

моменты обрядового оформления брака не 

имеют большого значения, и потому сроки, 

порядок их проведения не столь существен-

ны, хотя они и создают своеобразие отдель-

ных свадеб. 

В целом повсеместно продолжается 

процесс унификации, сокращения свадебной 

обрядности. В ней появилось много единых, 

интернациональных черт.  

 

СВЕРСТНИКИ - индивиды одинакового 

возраста друг с другом. Группу сверстников 

иногда представляют  как институт социали-

зации. Именно в ходе социализации человек 

усваивает набор ролей, которые ему предсто-

ит играть в обществе, и он использует в своем 

поведения те шаблоны, которые санкциони-

рованы данной группой. Это облегчает ему 

участие в жизни коллектива. Потребность в 

общении со сверстниками, которых не могут 

заменить родители, возникает у ребенка уже в 

4—5 лет (по некоторым данным - даже рань-

ше) и с возрастом неуклонно усиливается. 

Особенно значимой группа сверстников ста-

новится в подростковом возрасте, так как по-

могает разрешить многие психологические 

проблемы, связанные с трудностями переход-

ного возраста. Группа сверстников становится 

для подростка своеобразной школой жизнен-

ного опыта, который не могут обеспечить 

другие институты, такие, как семья или обра-

зовательные учреждения. В первую очередь, 

она дает опыт «горизонтального» общения, то 

есть общения с равными, опыт совместной 

деятельности, и усвоения связанных с этой 

деятельностью новых ролей. Такой институт 

социализации как группа сверстников суще-

ствовал всегда, но на протяжении истории, 

очевидно, оказывал различное влияние. В ли-

тературе обычно говорится о влиянии группы 

сверстников на социализацию подростков, 

хотя этот институт оказывает влияние как до, 

так и после подросткового возраста. Как дети, 

так и взрослые очень часто многому учатся у 

сверстников.  

В связи с этим имеется ряд причин, де-

лающих группу сверстников особенно важной 

именно для подростков. Например, общение 

со сверстниками оказывается важным кана-

лом информации; по нему подростки и юно-

ши узнают, которых им по тем или иным при-

чинам не сообщают взрослые. Часто через 

сверстников подростки получают информа-

цию по вопросам пола, и именно через этот 

канал транслируется молодежная субкульту-

ра. Кроме того, общение со сверстниками 

можно назвать специфическим видом дея-

тельности в их межличностных отношениях. 

В ходе этого общения вырабатываются, таким 

образом, навыки социального взаимодей-

ствия, увеличивается набор социальных ролей 

индивида, расширяется представление о соб-

ственной личности. Более того, включение в 

общество сверстников расширяет возможно-
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сти самоутверждения ребенка, дает ему новые 

роли и критерии самооценок. По мере того, 

как расширяется и обогащается круг его 

«принадлежностей», выражающийся словом 

«мы» («мы — Ивановы», «мы — мальчики», 

«мы — старшая группа» и т. д.), усложняется 

и образ его  «Я». Общение со сверстниками 

это еще и специфический вид эмоционального 

контакта. Оно обеспечивает подростку чув-

ство эмоционального благополучия и устой-

чивости, а также облегчает ему состояние ав-

тономности от взрослых.  

Часто дети (в основном подросткового 

возраста) настолько полно идентифицируются 

с группой сверстников, что отвергают все чу-

жое, что выходит за рамки ценностей данной 

группы. Как правило, это увеличивает извест-

ную остроту кризиса, делает более напряжен-

ными и конфликтными отношения со стар-

шим поколением. Бывает, такая нетерпимость 

распространяется и на сверстников, например, 

на ―чужаков‖, отличающихся от них цветом 

кожи, происхождением, уровнем культуры, 

вкусами и дарованиями, а часто даже особен-

ностями одежды, макияжа, жестов и т.д. Та-

ким образом, идентификация с группой 

сверстников выражается через символы. То 

есть о том, с кем идентифицирует себя инди-

вид, говорят символы, выражаемые одеждой, 

украшениями, использованием специфиче-

ского слэнга, жестами и т.п. Значение группы 

сверстников как института социализации ме-

няется на протяжении истории и во многом 

зависит от преобладающего в данном обще-

стве типа культуры. Это говорит о том, что и 

в будущем значение этого института не будет 

оставаться неизменным.  

 

СВОЙСТВЕННИКИ - лица, чья семейная 

связь основана на заключении брака их род-

ственниками. Например, зятья, тести, свояки 

и т.п. 

 

СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ - ряд поколе-

ний, передающих из рода в род профессио-

нальное мастерство, традиции и т.д. К семей-

ным династиям относятся семьи, в которых на 

протяжении 2-х и более поколений члены се-

мьи работают в одной профессиональной 

сфере, развивают семейное дело, имеют об-

щее семейное хобби, укрепляют социальное 

единство своего сообщества, способствуют 

профессиональной преемственности поколе-

ний. Представители нераспавшихся дина-

стийных структур, как правило, идентифици-

руют себя с конкретной сферой их трудовой 

деятельности и являются лояльными ее пред-

ставителями.  

 

СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

- исторически обусловленная, санкциониро-

ванная и регулируемая обществом форма от-

ношений между мужчиной и женщиной, 

устанавливающая их права и обязанности по 

отношению друг к другу, к детям и к обще-

ству». 

В структуре семьи можно условно вы-

делить три взаимосвязанных блока отноше-

ний: 1 - природно-биологические, т.е. поло-

вые и кровнородственные; 2-экономические, 

т.е. отношения на базе домашнего хозяйства, 

быта, семейной собственности; 3-духовно-

психологические, нравственно-эстетические, 

связанные с чувствами супружеской и роди-

тельской любви, с воспитанием детей, с забо-

тами о престарелых родителях, с моральными 

нормами поведения. Только совокупность 

названных связей в их единстве создает се-

мью как особое социальное явление, ибо не 

может считаться семьей естественная бли-

зость мужчины и женщины, не закрепленная в 

правовом отношении и не связанная общно-

стью быта и воспитания детей, поскольку это 

не что иное, как сожительство. Экономиче-

ское сотрудничество и взаимопомощь близ-

ких людей, если они не основаны на узах бра-

ка и родства, также не являются элементом 

семейных отношений, а только деловым 

партнерством. И, наконец, духовная общность 

мужчины и женщины ограничивается друж-

бой, если отношения между ними не прини-

мают свойственную семье форму развития.  

Как видим, только совокупность 

названных отношений в рамках единого цело-

го представляет собой семью. Отношения эти 

очень разнородны, противоречивы, а порой и 

не совместимы, поскольку выражают духов-

ное и материальное, возвышенное и буднич-
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ное. В силу этого семья как сложное социо-

культурное явление заключает в себе как фак-

торы развития, так и источники противоре-

чий, конфликтов, кризисов. В то же время, 

чем полнее реализуется в семейном союзе со-

вокупность разнородных отношений, чем тес-

нее их взаимосвязь, тем прочнее семья. Вся-

кое же ослабление, свертывание, выпадение 

одной из подсистем целостного комплекса 

связей отрицательно сказывается на устойчи-

вости семьи, делает ее более уязвимой для 

разрушительных тенденций.  

Семейно-брачные отношения у многих 

народов характеризуются экзогамией. Так, у 

башкир запрещались связи внутри родствен-

ных групп до 7 колена. В ХIХ веке в браки 

заключались внутри одной деревни, в которой 

проживало несколько родов. Девушек выда-

вали замуж обычно в 16-17 лет, юноши боль-

шей частью – в 19-20 лет. Браки заключались 

по сватовству, вопрос решался родителями 

жениха и невесты. До XVIII века основным 

типом семьи была большая патриархальная 

семья, позднее стали распространяться малая 

индивидуальная и неразделенная. Существо-

вало несколько видов неразделенной семьи: 

отцовская (включала родителей, их женатых 

детей и внуков), братская (женатые братья, их 

дети и племянники). Главой такой семьи был 

старший из мужчин; после его смерти – стар-

ший взрослый сын, либо – жена (если мало-

летние дети). Большинство семей были моно-

гамными. Серьезные изменения в брачно-

семейных отношениях произошли в ХХ веке: 

уменьшилось влияние сословных, этнических, 

религиозных ограничений, увеличился брач-

ный возраст, возросла экономическая незави-

симость членов семьи. Основной тип семьи – 

индивидуальная, но сохранились семьи, со-

стоящие из нескольких поколений, появились 

неполные семьи. Однако сохранился семей-

ный этикет, возрос интерес к семейным обря-

дам (рождение ребенка, свадьба и т.д.)  

 

СЕМЕЙНОЕ ДОМОХОЗЯЙСТВО - до-

мохозяйство, включающее в себя семью. В 

его состав также могут входить лица, не свя-

занные с семьей родственными или свойствен-

ными отношениями. Число семейных домохо-

зяйств равно числу семей. Домохозяйство 

(дворохозяйство, крестьянский двор, домаш-

няя группа, хозяйственная группа), обособ-

ленная ячейка общества, в рамках которой 

происходило производство общественного 

продукта, его потребление, а также воспроиз-

водство рабочей силы, т.е. самого человека. 

Домохозяйство - это имущество, денежные 

средства, орудия труда, используемые людь-

ми в домашних условиях. Оно охватывает 

экономические процессы, происходящие по 

месту жизни людей, семей. Доходы домохо-

зяйства - это частные доходы. 

 

СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА - основания, на 

которых строится жизнь семьи. Они позволя-

ют ориентироваться в реальности и придают 

устойчивость личности и семье, в целом бла-

годаря тому, что каждый хорошо знает свои 

права и обязанности. Одним из важных пра-

вил в семье является уважительное отноше-

ние к старшим. У некоторых народов Востока 

есть такое правило – при входе старшего в 

дом, необходимо встать и приветствовать его. 

 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ - это обычные 

принятые в семье нормы, манеры поведения, 

обычаи и взгляды, которые передаются из по-

коления в поколение. Семейные традиции 

необычайно важны детям; помимо сохране-

ния связи между поколениями, они создают 

теплые, нежные отношения между родителя-

ми и повзрослевшими детьми; Более того, с 

регулярно повторяющимися событиями к де-

тям приходит ощущение стабильности мира. 

В утере семейных традиций некоторые пси-

хологи даже видят причину проблемного под-

росткового возраста. В конце концов, семья – 

это не только общий быт, бюджет и отноше-

ния между супругами. Это еще и особый дух, 

неповторимый уют и атмосфера, характерная 

только для вашей семьи. Именно семья свои-

ми ценностными ориентациями, особенно-

стями межличностных отношений, всем укла-

дом и стилем жизни прямо или косвенно, в 

большей или меньшей степени готовит ребен-

ка к его будущей семейной жизни. И общими 

усилиями семьи всегда можно повлиять на 

становление положительного образа семьи у 
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детей младшего школьного возраста. Линии 

этого влияния таковы: формирование у детей 

полноценных, эмоционально окрашенных 

представлений о семье; введение ребенка в 

азы семейной экономики; осуществление пе-

дагогически грамотного полового воспитания 

детей. Все эти аспекты можно с успехом 

освещать через использование семейных тра-

диций в любой национальной семье.  

Как показывает практика семейного 

воспитания, старые семейно-бытовые тради-

ции, обычаи и обряды далеко не все так плохи 

и вредны. Многие из них имеют непреходя-

щее нравственно-эстетическое значение. 

Например, традиционной особенностью семей 

всех народов было по возможности раннее 

включение детей в трудовую жизнь семьи. 

Некоторые другие семейно-бытовые традиции 

и обычаи, несмотря на значительные соци-

альные изменения в нашей жизни, необходи-

мо сохранять и совершенствовать, потому что 

в них в значительной степени выражен 

народный идеал тех человеческих качеств, 

формирование и наличие которых предопре-

деляет семейное счастье, благоприятный мик-

роклимат семьи и в целом человеческое бла-

гополучие. Так, большое значение имеет тра-

диционная дружба семей, как бы породнив-

шихся при рождении детей и т. п. 

Стремление к семейному счастью и се-

мейному благополучию всегда находило свое 

выражение в создании семейных традиций, 

которые когда-то были обязательной особен-

ностью «объединенной семьи» и отражали 

нравственную позицию ее членов. Например, 

раннее приобщение детей к обсуждению всех 

вопросов семейной жизни – давняя и хорошая 

традиция. 

Так, в некоторых семьях стало привыч-

ным за вечерним чаем, когда собирается вся 

семья, обсуждать события прошедшего дня. 

Мать и отец рассказывают, обмениваются 

впечатлениями. Такая возможность предо-

ставляется и детям. Совместно обсуждаются 

планы отдаленного и ближайшего будущего. 

Очень полезна традиция ежевечерних чтений, 

обсуждение прочитанного, свободных выска-

зываний и обмена мнениями.  

Когда люди по-настоящему ценят, ува-

жают и любят друг друга, то в их семье инте-

ресная совместная жизнь. Им приятно достав-

лять своим близким удовольствие, дарить им 

подарки, устраивать для них праздники. Об-

щие радости собирают всех за большим сто-

лом по случаю семейных торжеств: дней рож-

дения, именин, юбилеев. У них свои соб-

ственные ритуалы приема гостей, обычаи по-

здравлять родственников, обряды поминове-

ния ушедших из жизни дорогих им людей. Их 

объединяет совокупность духовных ценно-

стей, которые характеризуют уровень разви-

тия семьи, отношения между разными поко-

лениями. Устройство их семейного уклада 

постоянно вбирает в себя все лучшее из 

окружающей жизни, но при этом они творят 

уникальный мир своего дома. Какие-то тра-

диции перешли к ним от родителей, какие-то 

они создают сами. Они прекрасно понимают, 

что соблюдение традиций - это путь к едине-

нию семьи.  

Не секрет, что консерватизм семейно-

бытовых отношений обусловлен интимно-

стью, специфичностью, относительной само-

стоятельностью и замкнутостью семьи. Здесь 

порой сказывается и длительное, весьма глу-

бокое влияние религии, националистической 

психологии, трудностей и противоречий в 

развитии индивидуального сознания. Именно 

в семейно-бытовой сфере мы чаще всего и 

встречаемся со старыми обычаями и традици-

ями.  

 

СЕМЕЙНЫЙ УКЛАД - интегральное по-

нятие, включающее в себя установившийся 

порядок жизни конкретной семьи, ее установ-

ки, потребности, интересы, традиции, цен-

ностные ориентации, стиль отношений, лич-

ный пример, уровень психолого-

педагогической культуры родителей. Понятие 

"уклад" впервые встречается в работах 

С.М.Соловьева, В.О.Ключевского. Они писа-

ли о родовом и семейном быте, об уставе се-

мьи, о внутреннем ее порядке, подразумева-

ющие в своей совокупности единое хозяй-

ственное, социальное и психологическое це-

лое, нормальное функционирование которого 

обеспечивается отношениями господства и 
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подчинения всех участников. При этом важ-

ное значение имеет и здоровье членов семьи, 

поскольку оно также представляет собой су-

щественную характеристику семейного укла-

да. 

Традиционный семейный уклад вклю-

чает в себя пять компонентов:  

1) обычаи (установившиеся, привычные фор-

мы поведения); 2) традиции (переходящий из 

поколения в поколение способ передачи цен-

ностно-значимого содержания культуры, 

жизни семьи); 3) отношения: сердечные чув-

ствования и настроения; 4) правила (образ 

мыслей, нормы поведения, обыкновения, при-

вычки) доброй и благочестивой жизни; 5) 

распорядок дня, недели, года (порядок, уста-

новленный в течение дел в обозначенные 

промежутки времени). 

 Стиль жизни семьи, включающий в се-

бя внутрисемейный этикет и традиции, взаи-

мосвязан с культурой семьи. Те духовные 

ценности, которые все мы впитываем с мла-

денчества, не зависят от благосостояния се-

мьи, уровня образования ее членов. Правила 

поведения, заповеди, примеры, предписания, 

усвоенные в родительском гнезде, остаются с 

человеком на всю жизнь. Истоки общей куль-

туры каждого из нас надо искать там. У кого-

то в доме хранятся фотоальбомы нескольких 

поколений, из уст в уста передаются семей-

ные легенды, бережно ведется летопись рода, 

потомкам передаются не только драгоценно-

сти, но и не имеющие реальной цены релик-

вии. Семейный лексикон, рецепты блюд, се-

мейный архив - все это и многое другое вхо-

дит в понятия "культура семьи" и «семейный 

уклад».  

Сегодня на состояние семейного уклада 

влияют многие факторы, которые должны по-

высить его воспитательный потенциал: пра-

вильная оценка структурами власти значения 

поддержки семьи; повышение уровня жизни 

по стране в целом; изменения материального 

положения семьи; грамотная подготовлен-

ность значительной части учителей к много-

целевой деятельности, позволяющей мобили-

зовать личностные ресурсы ребенка и семьи; 

понимание родителями важности влияния со-

циума и образовательных учреждений на вос-

питание детей и т.д. 

 

СЕМЕЙСТВО – совокупность близких род-

ственников, живущих вместе (если женатый 

сын или замужняя дочь живут отдельно, то 

они составляют уже иную семью). Считается, 

что этимологически «семья, семейство» про-

исходит от слова «семя», то есть семейство 

есть буквально — разросшееся семя, то, что 

происходит из семени. Семейство, таким об-

разом, определяется единством семени, она 

есть та форма жизни человека, которая стро-

ится на доминирующей роли семени. Там, где 

это доминирование и определяющий характер 

семени сказывается на всей жизни человека, 

мы имеем дело с «семейственностью», там 

же, где единство семени уже не ощущается, 

там кончаются семейные связи. Часто понятие 

«семья» относится к подразделению разряда. 

Например, семейный - к семье относящийся. 

Семейный человек - у кого своя семья. Се-

мейное согласие – как нравственная катего-

рия. Семейно – т.е. быть всей семьей; в кругу 

своей семьи и т.д.  

 

СЕМЬЯ - важная составная часть общества, 

играющая исключительную роль в воспроиз-

водстве населения, воспитании подрастающих 

поколений, передаче им социального опыта, 

накопленного предшественниками. На протя-

жении тысячелетий семья была основной 

формой социализации. 

За всю историю своего развития чело-

вечество не смогло создать такого обще-

ственного института, который заменил бы 

семью, взял бы на себя всю сложность и всѐ 

многообразие выполняемых ею функций. В 

семье, в неповторимом мире человеческих 

индивидуальностей закладываются основы 

трудовых навыков человека, нравственных 

принципов, норм поведения. 

Семья, по признанию учѐных, – одна из 

величайших ценностей, созданных человече-

ством за всю историю своего существования. 

Ни одна нация, ни одна культурная общность 

не обошлась без семьи. В еѐ позитивном раз-

витии, сохранении, упрочении заинтересо-

ванно общество, государство, в прочной, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/352834#%23
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/374850
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надѐжной семье нуждается каждый человек 

независимо от возраста. 

Выдающаяся роль семьи в воспитании 

подрастающих поколений определяется неза-

менимостью еѐ воздействий на развитие де-

тей, их интимностью, индивидуальностью, 

неповторимостью, глубоким учѐтом особен-

ностей каждого ребѐнка, которого родители 

знают гораздо лучше других воспитателей. 

Здесь происходит формирование чело-

века именно в том возрасте, когда у него за-

кладываются самые глубокие основы его ин-

теллекта и физического развития. Именно в 

семье будущие граждане получают первые 

уроки жизни, приобретают навыки обще-

ственного поведения и элементы мировоззре-

ния. Становление характера, воли, эмоций 

происходит в основном в детские и юноше-

ские годы. Семья может заложить здоровые 

ростки в душе ребѐнка, из которых в будущем 

вырастет, созреет хорошая человеческая лич-

ность, но может и испортить почву для наме-

ченных воспитательных усилий общества по 

формированию нового человека. 

В современной науке нет единого опре-

деления семьи, хотя попытки сделать это 

предпринимались великими Платоном, Ари-

стотелем, Кантом, Гегелем и другими мысли-

телями  много веков назад. 

Семья является объектом исследования 

специалистов различных наук. Философия, 

демография и социология, экономика, юрис-

пруденция, этика, история, этнография, меди-

цина, физиология и генетика, педагогика и 

психология, фамилистика – все эти науки 

имеют свой предмет исследования в изучении 

семьи. Один из крупнейших специалистов в 

области социологии А.Г. Харчев определяет 

семью как «исторически конкретную систему 

взаимоотношений между супругами, между 

родителями и детьми, как малую социальную 

группу, члены которой связаны брачными или 

родственными отношениями, общностью бы-

та и взаимной моральной ответственностью, и 

социальная необходимость в которой обу-

словлена потребностью общества в физиче-

ском и духовном воспроизводстве населе-

ния». В «Философском словаре» даѐтся сле-

дующее толкование понятия семьи – «ячейка 

общества, важнейшая форма организации 

личного быта, основанная на супружеском 

союзе и родственных связях…, живущими 

вместе и ведущими общее хозяйство…». 

Создатели Российской педагогической 

энциклопедии определяют семью как «осно-

ванную на браке или кровном родстве малую 

группу, члены которой связаны общностью 

быта, взаимной моральной ответственностью 

и взаимопомощью». По мнению Т.А. Кулико-

вой, «семья – это малая социально-

психологическая группа, члены которой свя-

заны брачными или родственными отношени-

ями, общностью быта и взаимной моральной 

ответственностью, и социальная необходи-

мость в которой обусловлена потребностью 

общества в физическом и духовном воспроиз-

водстве населения». Зарубежные социологи 

рассматривают семью как социальный инсти-

тут лишь в том случае, если она характеризу-

ется тремя основными видами семейных от-

ношений: супружеством, родительством и 

родством, при отсутствии одного из показате-

лей используется понятие «семейная группа». 

Таким образом, в философии и социологии 

семья характеризуется с точки зрения еѐ ме-

ста в общественной системе, еѐ социальных 

функций, основных социально значимых про-

цессов, в ней протекающих. 

 В других определениях понятия семьи 

за основу принимается наличие семейного 

ядра, некоторые учѐные предлагают включить 

в определение семьи этические категории. И с 

этим утверждением нельзя не согласиться, так 

как теперь родственные узы всѐ чаще заме-

няются профессиональными, сердечными, 

дружескими, постепенно заменяя отношения 

внутрисемейной жизни, объединѐнных общим 

бюджетом, жильѐм. 

Семья биологическая (от англ. family, 

biological; нем. Familie, biologische) – супру-

жеская пара и еѐ потомство, обычно включа-

ющая только два поколения (родителей и их 

детей). Семью биологическую образуют ин-

дивиды,  связанные отношениями только 

кровного родства.  

Семья неполная – семья, в которой 

только один родитель, заботящийся о детях. 

Как правило, это семьи, где глава женщина. 
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Выделяют  следующие типы неполных семей: 

внебрачная, осиротевшая, разведѐнная, рас-

павшаяся, а также отцовская и материнская. 

Семья по критерию власти: 

- матриархальная семья. В данной се-

мье счѐт родства вѐлся по матери, но главным 

добытчиком пищи и защитником считался 

брат матери, то есть дядя. Ковалевский счи-

тал, что при матриархате женщина не занима-

ла не только господствующего, но даже рав-

ноправного с мужчиной положения в обще-

стве  и семье; главным всѐ же был мужчина – 

брат матери, муж, отец или материнский дядя. 

В развитом же матриархате, как это подтвер-

ждается обширным этнографическим и исто-

рическим материалом, господство принадле-

жало женщине. 

Когда заканчивается переход от охот-

ничьего быта к пастушескому и земледельче-

скому, движимое имущество начинает де-

латься объектом если не личной, то семейной 

собственности. Этот факт совпадает с появле-

нием патриархальной семьи (М.М. Ковалев-

ский). Матриархальная семья практически 

невозможна в восточных или среднеазиатских 

культурах, где моральная традиция диктует 

место проживания семьи и запрещает моло-

дой паре поселяться у родителей жены, а 

только – в доме мужа. В старой России такое 

ограничение также существовало. 

- патриархальная семья – семья, гла-

венство в которой принадлежало деду, отцу, 

старшему сыну либо бабушке или матери в 

случае отсутствия мужчин, несовершеннолетия 

членов семьи мужского пола, имевших право 

занимать место старших. 

В семьях отцовского типа отец опреде-

лял каждому члену семьи работу, решал, кому 

уходить на заработки, устраивал судьбы, ре-

шал спорные вопросы. Власть главы семьи 

над ее членами проявлялась и в порядке за-

ключения брака. Как глава семьи отец являлся 

руководителем и исполнителем религиозных 

обрядов на семейных торжествах. По праву 

полномочий он представлял ее во всех внешних 

делах и перед властями, являясь как бы связу-

ющим звеном между большой семьей и адми-

нистративной властью. Он обязан был содей-

ствовать таким мероприятиям, проводившимся 

государственными властями и местными фео-

далами, как сбор налогов и натуральные по-

винности. Отец представлял семью на общин-

ном собрании и в суде, отстаивал ее интересы и 

был защитником ее чести. Авторитет главы 

семьи был весьма высок, случаев неподчине-

ния его решениям и требованиям почти не 

наблюдалось (балкарская семья).  

- индивидуальная форма семьи. Еѐ 

Ковалевский называет основой нашего обще-

ственного строя. «Характерным для индиви-

дуальной семьи является то, что она пред-

ставляет собой союз, заключѐнный по добро-

вольному соглашению, что члены еѐ тесно 

связаны между собой, что в ней соблюдаются 

взаимные права и обязанности, что отноше-

ния между мужем и женой стремятся к из-

вестной степени равенства, что вся семейная 

группа подчинена контролю государства и его 

судебной власти» (М.М. Ковалевский). Вза-

имность прав и обязанностей супругов прида-

ѐт индивидуальной семье совершенно новый 

характер союза на равных правах. Что касает-

ся развода, то теперь его может требовать не 

только муж, но и жена. Сегодня эту форму 

семьи ещѐ называют биархальная семья. 

Семья по типу проживания: 

- матрилокальная семья – это когда 

муж переходит жить в родовой дом жены (у 

японцев в эпоху Хэй ан), матрилокальное по-

селение встречается у бесермян как исключе-

ние и практикуется в случаях, когда в семье 

отсутствуют трудоспособные мужчины. Такая 

форма брака чаще встречается при повторном 

выходе замуж вдовой женщины, заинтересо-

ванной в сохранении целостности уже нала-

женного хозяйства. Матрилокальный тип ха-

рактеризуется проживанием семьи в доме же-

ны, где зятя называли «примаком».  

- патрилокальная семья – система ор-

ганизации семьи, которая предполагает, что 

жена проживает неподалѐку от родителей 

мужа. Например, у сельских бесермян сохра-

няется патрилокальное поселение: жена после 

свадьбы переселяется в дом мужа. Длитель-

ный период на Руси был распространен пат-

рилокальный тип, при котором жена после 

замужества поселялась в доме мужа и нарека-

лась «невесткой». 
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- унилокальная семья. Для современ-

ной городской семьи характерным типом се-

мейных отношений можно считать унило-

кальный тип, при котором супруги прожива-

ют там, где есть возможность совместного 

проживания, в том числе снимая жилье в на-

ем. 

- нуклеарный тип брачных отношений 

находит отражение в стремлении молодоже-

нов жить самостоятельно, отдельно от роди-

телей и других родственников. Такой тип се-

мей называют неолокальным. 

- билокальность – тип семейного укла-

да, при котором супруги могут жить вместе 

либо у родителей мужа, либо у родителей же-

ны. 

Семья по числу детей: 

- малодетная семья 

- среднедетная семья 

- многодетная семья 

Для простого замещения поколений 

требуется, чтобы среднее число детей в расче-

те на одну супружескую пару, способную 

их иметь, составляло не менее, чем 2,5—2,6. 

Эти расчеты выполнены с учетом смертности 

в детских и молодых возрастах, а также того, 

что: некоторые женщины не выходят замуж; 

какая-то часть супружеских пар не может 

иметь детей; многие браки распадаются из-за 

развода или преждевременного овдовения 

до выхода жены из репродуктивного возраста.  

Если подобные расчеты исходят 

из несократимого минимума семей, которые 

из-за каких-то заболеваний вообще не могут 

иметь детей, то существует и минимальная 

доля семей, которые могут иметь лишь одного 

ребенка — как по состоянию здоровья, так 

и из-за плохих супружеских отношений, 

да и по другим причинам. В.А. Борисов счи-

тал семьи с одним-двумя детьми малодет-

ными, поскольку они ни при каких условиях 

не обеспечивают нормального замещения по-

колений. Исходя из той же логики, он считал 

семьи с тремя-четырьмя детьми среднедет-

ными, а семьи с пятью и более детьми – мно-

годетными.  

Подобный подход основан 

на демографических критериях. С точки зре-

ния других наук, например, педагогики, кри-

терии могут быть другими. 

Сегодня малодетными являются семьи, 

в которых есть 1 ребѐнок, среднедетные семьи 

– семьи с 2-мя детьми и многодетные семьи – 

это семьи с 3-мя и более детьми. 

Семья приѐмная – форма устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, на основании договора о пере-

даче ребѐнка (детей) на воспитание в семью 

между органами опеки и попечительства и 

приѐмными родителями. Лица (супруги или 

отдельные граждане), желающие взять на 

воспитание ребѐнка (детей), оставшихся без 

попечения родителей, именуются приѐмными 

родителями; их семья – приѐмной семьѐй, а 

ребѐнок (дети), передаваемый на воспитание в 

приѐмную семью, - приѐмным ребѐнком (при-

ѐмными детьми). 

Семья смешанная – семья, возникшая 

в результате повторного брака людей, уже 

имеющих детей от предшествующего и, воз-

можно также, от настоящего брака. 

 

СИМВОЛИКА ЭТНИЧЕСКАЯ - симво-

лические образования этнокультуры. К ним  

следует отнести: идеи, верования, язык, от-

ношения, чувства, действия, обычаи, формы 

искусства, орнамент, законы и т.д. В рамках 

национальной культуры, национально-

этнического сознания эти образования (сим-

волы, этносимволы) выступают как превра-

щѐнные формы социально-исторического 

опыта конкретного этноса, который и обеспе-

чивает его своеобразие, обусловливая нацио-

нальную специфику миропонимания, миро-

чувствования. 

Поэтому этносимвол (символическое 

образование, в предельно концентрированной 

форме, выражающее идеи, явления, верова-

ния, идеалы, чувства и т.д.) является субстан-

циональным ядром, организующим знаковую 

среду, характерную для данной этнокультур-

ной системы. Прояснение сущности и струк-

туры национально-этнического сознания не-

возможно без изучения символических форм 

любой национальной культуры. Специфика 

этноса сопряжена со спецификой культуры, 

которую она создает. Поэтому необходимость 
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исследования национально-этнического со-

знания, народной культуры сегодня, особен-

но, актуальна, вдвойне она актуальна для 

культуры ингушей и чеченцев, что связано со 

сложным комплексом исторических и соци-

ально-политических проблем.  

В процессе ретрансляции информации 

особое значение приобретают этнические 

символы, в которых аккумулируются консо-

лидирующие этнос смыслы и значения, идеа-

лы и ценности. Именно их воспроизводимость 

посредством информационных связей этноса 

обеспечивает его идентичность и стабильные, 

константные структуры его сознания. 

Роль символов в развитии этноса со-

пряжена и с их значением в процессе наиваж-

нейших этапов (скачков) в рамках этногенеза. 

Речь идет об изобретении письменности (сим-

волической в своей основе – иератики, иеро-

глифики, пиктографии) и о развитии средств 

массовой коммуникации и массового образо-

вания. С динамикой символов можно связать 

и процессы уплотнения информационных по-

токов и связей этноса. С.А. Арутюнов под-

черкивает, что плотность их возрастает в ходе 

прогрессивно-поступательного исторического 

развития этноса. Различные типы состояний 

информационной плотности С.А. Арутюнов 

связывает с основными типами эволюцион-

ных общностей. 

Данный подход достаточно интересен, 

так как дает возможность применить общую 

теорию информации к анализу бытия этноса, 

вычленив систему этнических символов как 

определенных носителей наиболее важных, с 

точки зрения жизни этноса, информационных 

единиц. Именно характер информации, фор-

мы ее кодификации (символ, образ, метафора, 

знак) и способы ретрансляции дают этносу 

возможность обладать сходным комплексом 

черт в культуре, мифом об общем происхож-

дении, коллективной исторической памятью, 

общим наименованием. 

Такой подход позволяет объяснить от-

личительные черты коллективного сознания 

этноса, специфические характеристики его 

миропонимания и мировидения, особенности 

мифологии, форм объективации воображения, 

этнических архетипов и т.п., отраженные в 

целостной системе этнических символов. 

Символ не только фиксирует культур-

ный опыт данного этноса. Он способствует 

быстрому переводу культурных смыслов и 

ценностей в интериоризированные формы, 

непосредственно влияющие на специфику 

отношений индивида к этнокультурным осо-

бенностям и механизмам отождествления с 

ними по мере усиления степени усвоения 

норм социальной культуры. 

Этническая община всегда имеет неко-

торую этническую символику, принятие ко-

торой сопровождает членство в ней. Однако 

следует различать символику, принятую всем 

этносом и членами диаспоры в том числе, и 

символику принятую в данный момент этни-

ческой общиной. Для армян, например, обще-

этническим символом является изображение 

горы Арарат, выражающее их память об уте-

рянной родине. Редкий армянский дом, что в 

Ереване, то и в Москве, Санкт-Петербурге, 

Париже и Нью-Йорке не украшает рисунок 

или фотоснимок двуглавой библейской горы. 

Под символикой же этнической общины я бу-

ду понимать те символы, которые сопряжены 

с актуальным функционированием этноса, 

означают включенность в его современную 

жизнь. В годы карабахской войны это, напри-

мер, образ известного армянского военачаль-

ника легендарного генерала Андраника - его 

портреты, бесчисленные песни о его подви-

гах.  

 

СИМВОЛ – (греч. symbolon - признак, при-

мета, пароль, эмблема) - знак, который связан 

с обозначаемой им предметностью так, что 

смысл знака и его предмет представлены 

только самим знаком и раскрываются лишь 

через его интерпретацию. Это особая комму-

никационная модель, интегрирующая инди-

видуальные сознания в единое смысловое 

пространство культуры. Его функция связана 

с «интеграцией коллективного сознания в 

рамках единого смыслового пространства» и с 

«предельной индивидуализацией смысловых 

„миров―». Диалогическая структура символа 

выполняет интегративную и индивидуализи-

рующую функции. Символ — это одно из 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Модель
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центральных понятий философии, эстетики, 

филологии, без него невозможно построить 

ни теорию языка, ни теорию познания. Не-

смотря на иллюзию общепонятности, понятие 

символа является одним из самых туманных и 

противоречивых. Символ имеет более чем 

двухтысячелетнюю историю осмысления 

(«Символ столь же древен, как человеческое 

сознание вообще»), он получил многообраз-

ные трактовки, однако целостного представ-

ления о нѐм до сих пор нет. Уже у истоков 

философского мышления (Упанишады) мож-

но найти искусство построения символов, в 

тех случаях, когда понятие сталкивается с 

трансцендентным. Как философская проблема 

символ осознается Платоном, который ставит 

вопрос о самой возможности адекватной 

формы абсолютного. Европейское средневе-

ковье делает символ одним из общекультур-

ных принципов, однако специфика символа 

наиболее полно выявляется лишь в творче-

ской практике культурного взлета 13 — нача-

ла 14 веков. Средневековая христианская 

символика нашла разнообразные выражения в 

архитектуре, в живописи, в миниатюрах, в 

легендах. Символика — явление очень слож-

ное и широкое. Можно наметить три отдель-

ных направления: символика предметная 

(солнце — око, борода, диск, древо жизни и т. 

д.), символика обрядовая (танцы диких, вос-

производящие войну, охоту, свадебные обря-

ды умыкания и др.) и символика словесная 

(все проявления народной словесности, песни 

и т.п.). 

 

СИРОТА - ребенок в возрасте до 18 лет, 

оставшийся без одного или без обоих родите-

лей, а также лица, оставшихся без попечения 

родителей в возрасте от 18 до 23 лет, у кото-

рого, когда он находился в возрасте до 18 лет, 

умерли либо оба, либо единственный роди-

тель. Сиротой также считается ребѐнок, кото-

рый временно или постоянно либо лишѐн 

своего семейного окружения, либо не может 

оставаться в таком окружении, и имеет право 

на особую защиту и помощь, предоставляе-

мую государством.  

 

СИРОТСТВО - социальное понятие, кото-

рое отражает положение детей-сирот. Как со-

циальное явление оно существует столько же, 

сколько человеческое общество, и является 

неотъемлемым элементом цивилизации. Во 

все времена войны, эпидемии, стихийные 

бедствия, другие причины приводили к гибе-

ли родителей, вследствие чего дети станови-

лись сиротами. Видимо, с возникновением 

классового общества появляется и так назы-

ваемое социальное сиротство, когда дети ли-

шаются попечения родителей в силу нежела-

ния или невозможности осуществлять по-

следними родительские обязанности, в силу 

чего родители отказываются от ребенка или 

устраняются от его воспитания. В Библии, 

других литературных источниках древности 

имеются упоминания об отказах родителей от 

своих детей, о подкидышах, воспитывавших-

ся в чужих семьях. 

С середины ХХ в. социальное сиротство 

стало приобретать угрожающие масштабы, 

причем рост отказничества наблюдается во 

многих странах мира, в том числе и в разви-

тых (Франция, Италия и др.). В Российской 

Федерации социальные сироты составляют 

абсолютное большинство детей, оставшихся 

без попечения родителей (95%), причем в 60% 

случаев они были рождены матерями в воз-

расте от 16 до 19 лет. 

В последние годы в России все громче 

заявляет о себе «скрытое» социальное сирот-

ство. Снижение уровня жизни, увеличение 

числа неблагополучных семей, падение нрав-

ственности привело к тому, что дети зачастую 

«вытесняются» на улицу, следствием чего яв-

ляется невиданный с послевоенного времени 

рост беспризорности. В силу несовершенства 

системы учета, высокой динамики роста чис-

ла детей, утрачивающих попечение родите-

лей, точное количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в нашей 

стране назвать вряд ли возможно. Основные 

причины современного сиротства состоят в 

следующем: во-первых, это добровольный 

отказ родителей от ребенка, как правило, 

вскоре после его рождения - легальной или 

нелегальной форме (дети-подкидыши, дети в 

клиниках или проданные другим лицам); во-
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вторых, лишение родительских прав; и в-

третьих, смерть родителей, а также дети, по-

терянные в силу каких-либо природных или 

социальных катаклизмов, вынуждающих 

население страны к хаотической миграции. 

 

СКАЗКИ - 1) вид повествовательного, в ос-

новном прозаического фольклора (сказочная 

проза), включающий в себя разножанровые 

произведения, в содержании которых, с точки 

зрения носителей фольклора, отсутствует 

строгая достоверность. Сказочный фольклор 

противостоит "строгодостоверному" фольк-

лорному повествованию (несказочная проза) 

(см. миф, былина, историческая песня, духов-

ные стихи, легенда, демонологические расска-

зы, сказ, кощуна, предание, быличка). 

2) жанр литературного повествования. 

Литературная сказка, либо подражает фольк-

лорной (литературная сказка, написанная в 

народнопоэтическом стиле), либо создаѐт ди-

дактическое произведение (см. дидактическая 

литература), на основе нефольклорных сюже-

тов. Фольклорная сказка исторически пред-

шествует литературной. 

Слово «сказка» засвидетельствовано в 

письменных источниках не ранее XVI века. 

От слова « ». Имело значение: перечень, 

список, точное описание. Современное значе-

ние приобретает с XVII-XIX века. Ранее ис-

пользовалось слово баснь, до XI века - ко-

щуна. 

Слово «сказка» предполагает, что о нѐм 

узнают, «что это такое» и узнают, «для чего» 

она, сказка, нужна. Сказка целевым назначе-

нием нужна для подсознательного или созна-

тельного обучения ребѐнка в семье правилам 

и цели жизни, необходимости защиты своего 

«ареала» и достойного отношения к другим 

общинам. Примечательно, что и сага, и сказка 

несут в себе колоссальную информационную 

составляющую, передаваемую из поколения в 

поколение, вера в которую зиждется на ува-

жении к своим предкам. 

Бывают разные типы сказок: фольклор-

ная сказка; сказки о животных, растениях, 

неживой природе и предметах; волшебные 

сказки; легендарные сказки; новеллистиче-

ские (бытовые) сказки; небылицы; детские 

сказки (сказки рассказанные для детей, сказки 

рассказанные детьми); взрослые сказки; ми-

фологические сказки и т.д. 

 

СКОРОГОВОРКА - короткая синтаксиче-

ски правильная фраза на любом языке с ис-

кусственно усложнѐнной артикуляцией. Ско-

роговорки содержат близкие по звучанию, но 

различные фонемы (например, c и ш) и слож-

ные для произношения сочетания фонем. За-

частую содержат аллитерации и рифмы. Ис-

пользуются для тренировки дикции и произ-

ношения. Скороговорки (в просторечии чи-

стоговорки) были известны задолго до появ-

ления колеса. С их помощью дети учились 

постигать родную речь в увлекательной шут-

ливой форме. Сегодня логопеды специально 

составляют скороговорки для детей из трудно 

произносимых последовательностей букв и 

слов, быстрое произношение которых вслух 

устраняет большинство дефектов речи. Не 

менее актуальны скороговорки для взрослых, 

которым по долгу службы необходимо четкое 

произношение: ораторов, дикторов, руково-

дителей, артистов и певцов. Любой человек, 

желающий красиво говорить и быть услы-

шанным, может обратиться к древней «скоро-

говорной» науке. 

 

СНОХА (невестка) – замужняя женщина по 

отношению к родным ее мужа: отцу, матери, 

братьям и сестрам, супругам братьев и сестер. 

 

СОВЕСТЬ - нравственное сознание челове-

ка (черта духовного облика личности), спо-

собность различать добро и зло, побуждаю-

щая человека делать осознанный выбор в 

пользу добра. Совесть предполагает осозна-

ние личностью своего долга и ответственно-

сти перед собой и другими людьми. В слож-

ной обстановке совесть заставляет человека 

вести себя так, чтобы не заслужить упрека со 

стороны близких людей, всего народа. Со-

весть представляет собой феномен эмоцио-

нальный; она проявляет себя через глубокие 

негативные переживания, самоупреки, укоры, 

через тревожность и озабоченность человека 

моральностью и гуманностью своего поведе-

ния. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Фольклор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Проза
http://ru.wikipedia.org/wiki/Произведение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Содержание
http://ru.wikipedia.org/wiki/Миф
http://ru.wikipedia.org/wiki/Былина
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Историческая_песня&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Духовные_стихи
http://ru.wikipedia.org/wiki/Духовные_стихи
http://ru.wikipedia.org/wiki/Легенда
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Демонологические_рассказы&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Демонологические_рассказы&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Сказ&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Кощуна&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Предание
http://ru.wikipedia.org/wiki/Быличка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Литературные_жанры
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дидактическая_литература
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дидактическая_литература
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_век
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_век
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_век
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Баснь&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/XI_век
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Кощуна&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Кощуна&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Артикуляция
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фонема
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аллитерация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рифма
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дикция
http://ru.wikipedia.org/wiki/Произношение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Произношение
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Термин "ζυνειδηζις" впервые встречает-

ся у Демокрита, который употребляет его в 

специфическом нравственном смысле — как 

сознание совершенного злодеяния. Это первое 

известное употребление греческого термина 

―совесть,‖ который сохранялся в греческой 

письменности до эпохи Нового Завета. Это 

был популярный термин, использовавшийся в 

языке народа для выражения очень простой 

идеи и очень простого факта повседневного 

опыта, именно уверенного знания о той ре-

альности, с которой все люди встречаются 

внутри себя и в общении с самими собой. 

Термин ―совесть‖ употреблялся для обозначе-

ния нравственной оценки собственных по-

ступков, в первую очередь, злых дел, так как 

их легче заметить и определить. Понятие доб-

рой совести, как причины внутреннего мира и 

радости, встречается в сочинениях стоиков, 

особенно в произведениях Цицерона и Сене-

ки. Цицерон заявляет, что сознание 

(conscientia) хорошо прожитой жизни и вос-

поминание многочисленных добрых деяний 

являются причиной самой большой радости.        

Как понятие и как реальность совесть 

является предметом не только теоретического 

исследования, но находит отражение в сфере 

народной мудрости и в описаниях художе-

ственной литературы. Философы, богословы 

и религиозные писатели заявляют в той или 

иной форме о главенстве совести в нрав-

ственной жизни.  

Всемирно известные описания совести в 

ее художественной интерпретации заключают 

в себе чрезвычайную этическую ценность. 

Они убеждают в том, что всякий человек, 

блуждающий в иллюзиях нравственной все-

дозволенности во имя достижения эгоистиче-

ских и честолюбивых целей, неизбежно 

наталкивается на совесть, как на невидимую 

подводную скалу, о которую разбивается 

"железная логика‖ всех его построений. В то 

же время он обретает в совести ту реальную и 

твердую почву, утверждаясь на которой он 

становится способным осуществить нрав-

ственное воссоздание своей личности. 

Психологи выявили: в семьях, где су-

ществует жесткий внешний контроль и же-

стокие наказания, больше шансов вырастить 

бессовестного человека. Он будет идти к сво-

ей цели, пренебрегая всеми моральными 

устоями, не обращая внимания на страдания 

окружающих. В то же время семьи, где прева-

лируют доверительные отношения, воспиты-

вают совестливых детей, у которых высок 

уровень внутреннего самоконтроля и мораль-

ной рефлексии.  

В нравственной жизни человека совесть 

сохраняет свое главенствующее положение и 

выполняет свои специфические функции. Ос-

новными функциями совести являются зако-

нодательная (т.е. санкционированные ею тре-

бования справедливого и честного отношения 

к жизни имеют абсолютный и безусловный 

характер), судебная (голос совести, обвиняю-

щий за злые дела, всегда правдив и неподку-

пен) и исполнительная (проявляется в свободе 

совести, предполагающей, что ничто не мо-

жет поколебать совесть, сознающую свою 

правоту). В этих трех функциях совести про-

являются ее авторитет, достоинство и свобо-

да. 

Когда говорят о свободе совести, имеют 

в виду право человека исповедовать любую 

религию или не исповедовать никакой. В по-

нятии совесть отражается тесная связь этики и 

психологии. 

Совесть всегда указывает на требования 

нравственного закона, обличает или одобряет 

совершенные поступки, вознаграждает или 

карает. Выполнение совестью ее функций не 

есть простой автоматический акт. Это всегда 

сложный динамический процесс, в котором 

сама совесть зависит от общих нравственных 

установок личности, от степени приближения 

личности к нравственному идеалу. 

 

СОВЕТ ПЛЕМЕНИ - выборный круг лиц, 

уполномоченный обсуждать общие дела пле-

мени. Он состоял из военных вождей отдель-

ных родов, их подлинных представителей, 

потому что они в любой момент могли быть 

смещены. Совет племени заседал публично, 

окруженный членами племени, которые име-

ли право быть выслушанными. Он принимал 

и отправлял послов, объявлял войну и заклю-

чал мир.  
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Весь обширный племенной мир Сред-

ней и Северо-Восточной Европы к началу I 

тысячелетия до н. э. жил в условиях перво-

бытно-общинного строя. Племена обычно со-

стояли из патриархальных родов. Судя по 

размерам и расположению посѐлков, роды 

были многочисленны, а число их в каждом 

племени довольно значительно. Жившие в 

таких посѐлках родовые общины состояли из 

отдельных семей, обитавших или в изолиро-

ванных секциях больших домов, или же в от-

дельных жилищах. Но выделение семьи в 

обособленную экономическую единицу у 

большинства племѐн ещѐ не произошло, сред-

ства производства оставались ещѐ родовой 

собственностью.  

Каждое племя имело собственную тер-

риторию, включавшую как область его непо-

средственного расселения, так и территорию 

для охоты и рыбной ловли. Каждое племя 

имело, разумеется, и собственное имя. Роды, 

входившие в племя, говорили на одном об-

щем для них диалекте. Племя осуществляло 

контроль над жизнью отдельных родов. Оно 

утверждало или даже смещало выбранных 

родами старейшин, а также военных вождей, 

избиравшихся специально для руководства 

военными действиями.  

Для этого и для ведения общих дел су-

ществовал общеплеменной совет родовых 

вождей, действовавший на основе единогла-

сия. Совет племени регулировал отношения с 

другими племенами. Он принимал и отправ-

лял посольства, объявлял войну и заключал 

мир. Иногда во главе племени стоял верхов-

ный вождь, с весьма ограниченными, однако, 

правами. Он должен был в особых случаях, 

требовавших немедленных мер, принимать их 

до того, как соберѐтся совет племени.  

В свое время в истории североамери-

канского континента была знаменита федера-

ция ирокезских племѐн. Племена эти, насчи-

тывавшие в целом до 20 тыс. человек, были 

связаны кровным родством и общим языком, 

распадавшимся на родственные диалекты. 

Эти племена заключили между собой «веч-

ный союз» и имели союзный совет, состояв-

ший из 50 старейшин, представлявших опре-

делѐнные роды и племена. Каждое из племѐн 

могло собрать совет, но по собственному по-

чину совет собираться не мог. Заседания со-

вета происходили в присутствии всех племѐн, 

причѐм каждый ирокез мог взять слово, реше-

ние же выносил совет. Как и в племенных со-

ветах, все решения принимались единогласно. 

Союз имел двух высших военных вождей с 

равными полномочиями и одинаковой вла-

стью.  

 

СОВЕТ РОДА - демократическое собрание 

всех взрослых членов рода, мужчин и жен-

щин, обладающих равным правом голоса. 

Этот совет выбирал и смещал сахемов (ста-

рейшину для мирного времени), вождя (воен-

ного предводителя) и военных вождей, а так-

же и остальных «блюстителей веры»; он вы-

носил постановления о выкупе (вергельде) 

или кровной мести за убитых членов рода; он 

принимал посторонних в состав рода. Одним 

словом, он был верховной властью в роде 

(Морган). 

Совет старейшин решал более мелкие 

дела, а более важные подготовлял для реше-

ния в народном собрании. Переход к отцов-

скому (роду) праву благоприятствует, как в 

Греции и Риме, превращению выборного 

начала в наследственное право и тем самым 

возникновению знатной семьи в каждом роде. 

Это древняя, так называемая родовая знать в 

большинстве своем погибла при переселении 

народов или же вскоре после него. Воена-

чальники избирались независимо от проис-

хождения, исключительно по пригодности. 

Они обладали небольшой властью и должны 

были влиять своим примером; собственно 

дисциплинарную власть в войске определенно 

приписывали жрецам. Действительная власть 

сосредоточивалась в руках народного собра-

ния. Старейшина племени председательству-

ет; народ выносит свое решение; отрицатель-

ное – ропотом, утвердительное – возгласами 

одобрения, бряцанием оружия. Народное со-

брание служит вместе с тем и судом; сюда 

приносят и здесь же разрешают жалобы, вы-

носят смертные приговоры.  

Род имеет совет – демократическое со-

брание всех взрослых членов, мужчин и жен-

щин, располагающими равным правом голоса. 
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Этот совет выбирал и смещал сахемов и воен-

ных вождей, а также остальных «блюстителей 

веры», он выносил постановления о выкупе 

или кровной месте за убитых сородичей, он 

принимал чужих в состав рода. Одним сло-

вом, он был верховной властью в роде. Тако-

вы права типичного индейского рода. Все его 

члены – свободные люди, обязанные охранять 

свободу друг друга. Обладая равными лич-

ными правами, военный вождь не претендует 

ни на какие личные преимущества. Род пред-

ставляет собой братство, связанное кровными 

узами. 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ - это 

совокупность знаний, норм поведения, ценностей, 

идей и идеалов, элементов материальной и ду-

ховной культуры общества, которые подлежат 

усвоению, интериоризации, превращению в ин-

дивидуальный внутренний мир личности. В 

связи с этим содержание воспитания опре-

деляется на основе целей, задач воспитания, 

социальных ценностей и идеалов и включает в 

себя три подхода к структурированию: по цен-

ностным отношениям, по базовой культуре и 

по направлениям воспитательной работы. Со-

держание  самого воспитательного процесса 

описывается как деятельность по формирова-

нию базовой культуры личности, по формиро-

ванию ценностных отношений.  

Таким образом, содержание воспитания 

представляет собой педагогическое наполне-

ние структуры, включающей следующие раз-

делы: нравственное воспитание, воспитание 

гражданственности, патриотизма и культу-

ры межнациональных отношений, воспита-

ние политической культуры и правовое вос-

питание, эстетическое воспитание,  форми-

рование экономической и экологической 

культуры, физическое воспитание, трудовое 

воспитание, профессиональная ориентация, 

а также различные виды воспитания, связан-

ные с принадлежностью к социальным груп-

пам (религиозное, атеистическое, националь-

ное и т. п.).  

Вопрос содержания воспитания явля-

ется ключевым, поскольку обусловливает 

социально сущностную сторону воспита-

тельного процесса. Именно социально-

сущностная трактовка содержания воспи-

тания и позволяет определить его как введе-

ние ребенка в контекст современной культу-

ры и неуклонное его восхождение на ее вы-

сокий уровень. Согласно данной трактовке, 

целью воспитания должно стать формиро-

вание базовой культуры личности как осно-

вы дальнейшего ее развития. Помимо вы-

ше названных аспектов (разделов воспи-

тания), в базовую культуру личности вхо-

дит также культура жизненного самоопре-

деления, семейных отношений и культура 

общения. 

 

СОЖИТЕЛЬСТВО - это то, что именуется 

«гражданским браком», или на юридическом 

языке – «фактической семьей». Отсюда – со-

житель - мужчина, проживающий совместно 

со своей партнѐршей и состоящий с ней в 

близких отношениях без официальной реги-

страции; сожительница - женщина, прожива-

ющая совместно со своим партнѐром и состо-

ящая с ним в близких отношениях без офици-

альной регистрации.  

Исторически понятие «гражданский 

брак» возникло как альтернатива браку цер-

ковному, то есть освященному церковью. С 

точки зрения действующего законодательства 

и толкового словаря гражданский брак - это 

как раз брак официальный, зарегистрирован-

ный в государственных органах записи актов 

гражданского состояния (ЗАГС). Что говорит 

о наличии путаницы, до конца не разрешен-

ной. Таким образом, говоря «гражданский 

брак», имеют в виду фактическую семью, со-

жительство.  

У гражданского брака есть свои плюсы 

и минусы. И самым главным  плюсом являет-

ся то обстоятельство, что «фактический брак» 

дает любящим людям прекрасную возмож-

ность узнать поближе друг друга и решить в 

полной мере, подходят ли они друг другу, и 

готова ли пара делить общий кров и в даль-

нейшем. Практика показывает, что совмест-

ное проживание без регистрации дает пре-

красную возможность людям избежать досад-

ных ошибок из-за неверного выбора партнера. 

Следующим плюсом является возможность 

для данной пары уже до настоящего (зареги-

стрированного в ЗАГСе) брака научиться ве-
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сти семейный бюджет, планировать совмест-

ные покупки, да и просто увидеть, насколько 

сходятся, или наоборот, расходятся понятия о 

распределении финансов. Еще один положи-

тельный момент в таких отношениях – это 

стимул поддерживать романтику отношений. 

Осознание того, что по большому счету вы - 

свободные люди, позволяет сохранять уваже-

ние друг к другу, а так же стремление удив-

лять и покорять своего партнера, что бы он 

снова и снова восхищался вами, как в первые 

дни знакомства. Известный всем факт, что 

быт убивает любовь, остается фактом. Часто 

случается так, что после штампа в паспорте в 

семье улетучивается эстетическая сторона 

отношений. Действительность такова, что 

находясь в «фактических» отношениях, жен-

щина обычно стремится всеми способами 

обеспечивать себе продолжение отношений. 

Следующий важный аспект гражданского 

брака - отсутствие «совместно - нажитого» 

имущества. Если пара расходится - каждый 

остается при своем; и каждый из них заранее 

об этом знает, поскольку готовы к такому ис-

ходу дела. Немаловажным положительным 

моментом является возможность разойтись 

без судебных разбирательств. Что касается 

минусов, то их намного меньше, чем плюсов, 

и, по хорошему, их можно объединить в один, 

название которому «юридическая незащи-

щенность». Имущественные и личные, не-

имущественные, права женщины, состоящей в 

официально зарегистрированном браке, за-

щищены законом. В "гражданском браке" же 

женщина фактически бесправна. Тут все зави-

сит от моральных качеств партнера, что дале-

ко не всегда является достаточно надежной 

гарантией от неприятностей. 

 

СОСЛОВИЕ - социальная группа докапита-

листических обществ, обладающая закреп-

ленными в обычае или законе и передавае-

мыми по наследству правами и обязанностя-

ми. Для сословной организации характерна 

иерархия нескольких сословий, выраженная в 

неравенстве их положения и привилегий. 

Формирование сословий - длительный про-

цесс, протекавший по-разному в различных 

обществах и связанный с закреплением и 

оформлением в праве имущественного нера-

венства и определѐнных социальных функций 

(военных, религиозных, профессиональных и 

др.). 

По сравнению с кастами, которые мож-

но рассматривать как сословную организа-

цию, где принцип наследования абсолютен, в 

сословии наследственный принцип соблюда-

ется не столь жестко. Членство в сословии 

может быть куплено за деньги, даровано вер-

ховной властью и т.д. Вместе с тем сословия 

отличаются от таких корпораций, принадлеж-

ность к которым является результатом лич-

ных достижений индивида (на экзаменах, во-

енной службе и т.д.). Особую роль, подры-

вавшую в значительной мере сам принцип 

сословной организации, в Европе играло ду-

ховенство, поскольку членство в этом сосло-

вии не было наследуемым. Признаком сосло-

вия является также наличие у его членов 

определѐнных внешних символов их сослов-

ной принадлежности - особых украшений, 

знаков различия, предметов одежды, причѐ-

сок. Складывается также специфическая со-

словная мораль. 

Некоторое ослабление наследственного 

принципа сословной организации произошло 

при Петре I, когда введение Табели о рангах 

(1722) способствовало определѐнному смяг-

чению сословных границ и пополнению при-

вилегированных сословий за счѐт продвиже-

ния по службе и царских пожалований со-

словного статуса. Однако в дальнейшем про-

исходило укрепление сословных прав дворян-

ства, сопровождавшееся увеличением право-

вой неполноценности остальных сословий. Со 

времени Манифеста о вольности дворянства 

(1762) и Жалованной грамоты дворянству 

(1785) в России утвердилось сословное деле-

ние на дворян, духовенство, крестьянство, 

купечество и мещанство, просуществовавшее 

вплоть до Февральской буржуазной револю-

ции 1917. При этом сословия делились на не-

податные (дворянство, духовенство) и подат-

ные (крестьяне, мещане). 

Разрушение сословий связано со ста-

новлением и утверждением капиталистиче-

ских отношений, выдвигающих на смену 

иерархии наследственных статусов иерархию 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00033/21500.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00025/21300.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00025/21300.htm
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богатства. Однако сословные пережитки со-

храняются и в современном обществе. 

Например, в Великобритании аристократиче-

ские семьи имеют преимущества при получе-

нии высшего образования, при поступлении 

на государственную службу. Даже в США 

(стране, не знавшей феодализма) люди, окон-

чившие Гарвардский или Принстонский уни-

верситет, образуют "псевдосословия", отли-

чительным признаком которых служит: член-

ство в особых клубах, а также преимуще-

ственные условия при приѐме на работу в 

лучшие юридические конторы, наиболее ре-

спектабельные банки, на дипломатическую и 

военную службу.  

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ - развитие человека на 

протяжении всей его жизни во взаимодей-

ствии с окружающей средой в процессе усво-

ения социальных норм и культурных ценно-

стей, а также саморазвитие и самореализация 

в том обществе, к которому он принадлежит. 

Социализация человека начинается с рожде-

ния и продолжается на протяжении всей жиз-

ни. В процессе ее он усваивает накопленный 

человечеством социальный опыт в различных 

сферах жизнедеятельности, который позволя-

ет исполнять определенные, жизненно важ-

ные социальные роли. Социализация рассмат-

ривается как процесс, условие, проявление и 

результат социального формирования лично-

сти. Как процесс она означает социальное 

становление и развитие личности в зависимо-

сти от характера взаимодействия человека со 

средой обитания, адаптации к ней с учетом 

индивидуальных особенностей. Как усло-

вие — свидетельствует о наличии того соци-

ума, который необходим человеку для есте-

ственного социального развития как лично-

сти. Как проявление — это социальная реак-

ция человека с учетом его возраста и соци-

ального развития в системе конкретных об-

щественных отношений. По ней судят об 

уровне социального развития. Как результат 

она является основополагающей характери-

стикой человека и его особенностей как соци-

альной единицы общества в соответствии с 

его возрастом. Ребенок в своем развитии мо-

жет отставать или опережать своих сверстни-

ков. В этом случае социализация как резуль-

тат характеризует социальный статус ребенка 

по отношению к его сверстникам. 

В социологии выделяются два уровня 

социализации: уровень первичной социализа-

ции и уровень вторичной социализации. Пер-

вичная социализация происходит в сфере 

межличностных отношений в малых группах. 

В качестве первичных агентов социализации 

выступает ближайшее окружение индивида: 

родители, близкие и дальние родственники, 

друзья семьи, сверстники, учителя, врачи и т. 

д. Вторичная социализация происходит на 

уровне больших социальных групп и институ-

тов. Вторичные агенты – это формальные ор-

ганизации, официальные учреждения: пред-

ставители администрации и школы, армии, 

государства и т. д. 

Содержание, стадии и конкретные ме-

ханизмы cоциализации имеют исторический 

характер, существенно варьируются от одного 

общества к другому и определяются социаль-

но-экономической структурой этих обществ. 

При этом процесс социализации не сводится к 

непосредственному взаимодействию индиви-

дов, но включает всю совокупность обще-

ственных отношений, вплоть до самых глубо-

ких и опосредованных.  

Социализация не есть механическое 

наложение на индивида готовой социальной 

«формы». Индивид, выступающий как «объ-

ект» социализации, является в то же время 

субъектом общественной активности, иници-

атором и творцом новых общественных форм. 

Поэтому социализация тем успешнее, чем ак-

тивнее участие индивида в творческо-

преобразовательской общественной деятель-

ности, в ходе которой преодолеваются и уста-

релые нормы, нравы и привычки. 

Различные аспекты социализации изу-

чаются психологией (механизмы деятельности 

и освоения нового опыта, в том числе на раз-

ных стадиях жизненного цикла), социальной 

психологией (социализирующие функции 

непосредственного окружения и межличност-

ных отношений), социологией (соотношение 

процессов и институтов социализации в мак-

росистеме), историей и этнографией (сравни-

тельно-историческое изучение социализации 
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в разных обществах и культурах) и педагоги-

кой (воспитание). 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ГЕНДЕРНАЯ - име-

ет две формы: первичную, осуществляемую 

семьей, родственниками и ровесниками, и 

вторичную, выполняемую представителями 

формальных институтов, в том числе учите-

лями. Первичная социализация закладывает 

основы идентификации с полом: мальчики 

играют в военные игры, девочки играют в 

куклы. Мальчиков учат быть сильными, сме-

лыми, деловыми, девочек – заботливыми, хо-

зяйственными.  

Родители как агенты первичной социа-

лизации выполняют разные функции на раз-

ных этапах гендерной социализации. Роль 

женщины особенно велика в младенческом 

возрасте. Мужчина предпочитает взаимодей-

ствовать с подросшим ребенком, обучая его 

трудовым навыкам.  

В процессе воспитания семья (родители, 

родственники), система образования (воспи-

татели дошкольных учреждений, учителя), 

культура в целом (книги, средства массовой 

информации) внедряют в сознание детей ген-

дерные нормы, формируют определенные 

правила поведения и создают представления о 

том, кто есть «настоящий мужчина» и «насто-

ящая женщина».  

В этнопедагогике при воспитании детей 

в прошлом соблюдалось разграничение по 

признаку пола. Детей с раннего возраста при-

учали к труду. Мальчики, как правило, вы-

полняли работу, считавшуюся мужской, де-

вочки во всем помогали матери и другим 

женщинам в семье. Считалось, что так они 

быстрее и легче приучатся к работе. Так, в 

татарской сельской семье мальчиков рано (в 

6-7 лет) приучали обращаться с лошадью, в 7-

8 лет они уже занимались земледельческими 

работами. Девочки с ранних лет помогали ве-

сти домашнее хозяйство: готовить пищу, 

мыть посуду, убирать жилые помещения, 

присматривать за младшими детьми. В совре-

менной татарской семье трудовое воспитание 

остается одним из главных принципов воспи-

тания, особенно в сельской семье. Ответ-

ственным за воспитание сыновей, главным 

образом трудовое, считается отец, мать зани-

мается преимущественно дочерьми.  

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНАЯ - про-

цесс освоения индивидом социальных норм, 

культурных ценностей, образцов поведения, 

социальных ролей, продолжающийся от рож-

дения до формирования зрелой личности. 

Особенность первичной социализации – пре-

имущественно первичное освоение индиви-

дом социальной реальности через «понимание 

другого». На этой стадии определяющая роль 

в качестве агентов социализации принадле-

жит семье, родителям.  

На каждом этапе социализации выде-

ляют две основные фазы: 

1. Социальная адаптация – 

приспособление индивида к условиям 

жизнедеятельности, социальным нормам, 

ценностям, ролевым функциям. 

2. Интериоризация (интернализация) – 

процесс включения норм и ценностей 

социальной среды во внутренний мир 

человека. 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВТОРИЧНАЯ - про-

цесс освоения индивидом социальных норм, 

культурных ценностей, образцов поведения, 

социальных ролей, проходящий на стадии со-

циальной зрелости личности. Она включает в 

себя социализацию взрослых людей (ресоциа-

лизацию), освоение новых норм и ценностей, 

недостаточно усвоенных в детстве, и социа-

лизацию пожилых людей, процессы адапта-

ции, приспособления к старости. Эти два эта-

па социализации нередко называют трудовой 

и послетрудовой социализацией. На первой 

стадии основными агентами социализации 

являются профессиональное сообщество, дру-

зья, средства массовой информации. В после-

трудовой стадии социализации круг агентов 

значительно сужается.  

 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ - моральный и поли-

тико-правовой принцип, устанавливающий 

меру отношений между людьми, а также 

между обществ, институтами и гражданами. 

Как универсальный критерий поведения 

справедливость основывается на идее равен-
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ства. В самом общем этическом плане спра-

ведливость состоит в ненанесении обид, со-

хранении беспристрастности, уважении за-

конных прав человека, в воздаянии по заслу-

гам (в частности, выражении благодарности 

благотворителю), соблюдении договоров (со-

глашений) и принятых обязательств, выпол-

нении установлений, в почитании того, что 

достойно. Принято различать уравнивающую 

(коммутативную) и распределяющую (дис-

трибутивную) справедливость. Первая отно-

сится к обмену, купле-продаже, взятию и воз-

вращению кредита и т. п. и предполагает, что 

за равное воздаѐтся равным; вторая - к вопро-

су о положении и заслугах человека и имеет в 

виду, что каждому воздаѐтся по заслугам. 

 В правовом плане справедливость за-

ключается в том, что каждый нарушитель за-

кона отвечает за свои поступки и преступле-

ния, а государство берѐт на себя обязатель-

ство охраны граждан от покушения на их здо-

ровье, жизнь, имущество, гарантирует соблю-

дение их гражданских прав. Нормативно-

ценностное содержание справедливости из-

менчиво и определяется, главным образом, 

социальным идеалом. В современных полити-

ческих теориях принято различать следующие 

подходы к пониманию справедливости: ли-

бертарианское понимание (высшая справед-

ливость заключается в предоставлении чело-

веку полной свободы действий в рамках зако-

на); социалистическое (социал-

демократическое) понимание (социальное ра-

венство людей); либеральное понимание 

(установление такого баланса между равен-

ством и свободой граждан, который ведѐт к 

наибольшему благу людей); коммунитарное 

понимание (соблюдение принятых ценностей 

и увеличение собственного блага).   

 

СРЕДА ДЕТСКАЯ - это часть социальной 

среды, непосредственно окружающей ребен-

ка. В нее входит все многообразие условий 

жизнедеятельности ребенка и совокупности 

окружающих его обстоятельств, социально 

ценностных, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его вхождению в 

современную культуру. Содержанием соб-

ственно среды как фактора социального раз-

вития личности выступают предметно-

пространственное окружение, социально-

поведенческое окружение, событийное окру-

жение и информационное окружение - сово-

купность их разворачивается на фоне природ-

ного окружения ребенка. При этом основны-

ми свойствами и инструментами детской сре-

ды являются вовлечение детей в разнообраз-

ные виды занятий и соучастие в них. Причем 

занятия, в которые вовлекается ребенок, мо-

гут быть каждый день разными, в зависимо-

сти от его настроения и интересов. 

Огромное влияние на развитие ребенка 

оказывает домашняя среда. В семье обычно 

происходят первые, решающие для становле-

ния, развития и формирования годы жизни 

человека. Семья во многом определяет круг 

его интересов и потребностей, взглядов и 

ценностных ориентаций. Семья же предостав-

ляет условия, в том числе и материальные, 

для развития природных задатков. Таким об-

разом, в начале жизни ребенка атмосфера ро-

дительского дома — это главная часть его 

детской. У детей, посещающих ясли, а затем 

детский сад, эта среда значительно расширя-

ется. 

 

СРЕДА ПРИРОДНАЯ - природа, рассмат-

риваемая по отношению к существующим в 

ней организмам, в том числе людям. Природ-

ная среда отличается от других составляю-

щих окружающей среды свойством самопод-

держания и саморегуляции, часто без коррек-

тирующего вмешательства человека. Компо-

ненты природной среды - земля, недра, поч-

вы, поверхностные и подземные воды, атмо-

сферный воздух, растительный, животный 

мир и иные организмы, а также озоновый 

слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство, обеспечивающие в совокупно-

сти благоприятные условия для существова-

ния жизни на Земле. Таким образом, к при-

родной среде относят: 

1) совокупность природных условий 

существования человеческого общества, жи-

вотных, растительных и других организмов, 

на которую прямо или косвенно воздействует 

человечество и с которой связана его хозяй-

ственная деятельность;  
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2) источник важнейших природных ре-

сурсов (почва, вода, полезные ископаемые и 

др.), обеспечивающих существование и раз-

витие биосферы. 

 

СРЕДА ЭТНИЧЕСКАЯ - cистема жизне-

обеспечения (или условия и образ жизни) эт-

нических групп, связанная с определенным 

строем экономической жизни, хозяйственным 

опытом, трудовыми традициями, трудовой 

этикой. Сюда также входит как семейная или 

местная социальная среда, так и политика эт-

нических элит, идеология, преобладающая в 

том или ином административном или госу-

дарственном образовании.  

К характеристикам этнической среды 

относят: общность языка (национальный 

язык, общенародный, разговорный); общность 

экономической жизни; общие черты психоло-

гического склада, закрепленные в менталите-

те данной этнической группы (национальный 

быт народа, нравы, привычки, склонности 

людей, особенности песен, танцев, живописи, 

фольклора); национальное самосознание (со-

знательное отнесение себя к той или иной со-

циальной общности, идентификация с ней).  

Этническая среда, которая представляет 

собой совокупность материальных, социаль-

ных, культурных, духовных условий, окру-

жающих человека, влияет на формирование 

его самосознания и мышления, его образ жиз-

ни, жизненную позицию, социальную актив-

ность, участвует в трансляции новым поколе-

ниям национальной культуры, ценностей, 

традиций, образцов поведения и действий. 

Этническая среда также воздействует на со-

циокультурную среду, наполняя новым со-

держанием деятельность государственных 

органов, общественных благотворительных и 

религиозных организаций.  

Этническая среда становится реально-

стью тогда, когда появляется ощущение внут-

ригруппового единства в противопоставлении 

другим, окружающим их общностям, то есть 

формируется этническое самосознание. Важ-

ной естественной предпосылкой формирова-

ния этноса является общность территории, 

которая создает условия для тесного общения, 

хозяйствования и объединения людей. Этни-

ческая территория со временем становится не 

только важным признаком этнической общ-

ности, но и одной из основ формирования эт-

нического самосознания, идентичности. 

Этносы, возникнув еще в примитивных 

обществах, консолидируясь и развиваясь, 

представлены в мировой истории такими ти-

пами как племя, народность, нация, которые, 

в свою очередь, являются конкретными и ис-

торическими носителями общего субстрата — 

этничности. В этом смысле правомерно, 

например, русскую, современную нацию ха-

рактеризовать как русский этнос, русских — 

как этничность, подчеркивая тем самым их 

преемственность с прежними формами общ-

ностей, с их духовно-психологическими, 

культурными и т.д. чертами и свойствами.  

Сегодня государства на основе этно-

культурного разнообразия проживающего в 

них населения сами формируют более слож-

ные национальные культурные комплексы и 

традиции в системе экономического и куль-

турного поведения людей. В России, напри-

мер, - это российская национальная культура, 

материальные и духовные компоненты кото-

рой сложились и развиваются на основе мно-

гих этнических традиций. 

 

СТАРИК - человек, достигший старости. 

Представители всех народов России почитали 

стариков, их сажали на самые почетные ме-

ста, приглашали решать различные споры. 

Так, известный историк и этнограф XVIII века 

К.В. Миллер, описывая жизнь тюркских 

народов Поволжья и Приуралья, отмечал, что 

«по восточному обычаю непорочная старость 

и белая борода в великом у них почтении. Ко-

гда они приглашают чужих людей к соучаст-

вованию в каком ни есть их празднестве, то 

обещают посадить их возле своих стариков». 

Такое уважение и почет к людям, про-

жившим долгую жизнь, объясняется тем, что 

они обладают большим опытом и народными 

знаниями: «Старого воробья на мякине не 

проведешь», «Старая лошадь борозды не пор-

тит», «Старый волк все сугробы пройдет». Де-

ло не только в возрасте, а в уме, жизненном 

опыте человека, несущего молодежи знания: 

«Не верь длинной бороде, а верь уму», «Сове-

http://geo.tsu.ru/faculty/structure/chair/dynamic/books/Slovar_GET/Pgek.php#prr
http://geo.tsu.ru/faculty/structure/chair/dynamic/books/Slovar_GET/Pgek.php#prr
http://geo.tsu.ru/faculty/structure/chair/dynamic/books/Slovar_GET/Pgek.php#pc
http://geo.tsu.ru/faculty/structure/chair/dynamic/books/Slovar_GET/Bgek.php#bsf


152 

 

152 

 

ты старика береги в мешке, советы ученого 

береги в кисете». Вот почему мудрые старцы 

в этнопедагогике тюркских народов России 

сравниваются с книгой. «В том доме, где есть 

старик, есть и книга» — так высоко ценится 

жизненный и нравственный опыт старших в 

народе. Веским доказательством в спорах, в 

разрешении различных вопросов являлась 

ссылка на изречения мудрых стариков: «Так 

говорили деды наши». 

Старость как особый период развития 

человека исторически эволюционировала. 

Произошло принципиально новое открытие 

старости. Она стала рассматриваться как рав-

ноправный в ряду других человеческий воз-

раст, не сводящийся только к процессам рас-

пада, а самостоятельный и особенный по сво-

им характеристикам возраст.  

В 1962 году симпозиум геронтологов, 

утвердил возрастные градации, принятые за-

тем зарубежными учеными: 40-60- средний 

возраст; 60-75-пожилой возраст; 75-90-

старческий возраст; свыше 90- долгожители. 

Старость как явление человеческой жизни 

представлена двумя качественно различными 

аспектами своего существования: биологиче-

ским и социальным. Биологическая старость 

является закономерной фазой индивидуально-

го развития, а социальная старость выступает 

заключительной стадией возрастной структу-

ры общества. Социальная старость - есть 

неспособность человека в силу возраста обес-

печить себя всем необходимым. В результате 

происходит переход на чье-то иждивение. Это 

широко распространенное понимание и опре-

деление социальной старости распространено 

как в отечественной, так и в зарубежной 

науке.  

В структуре социальной старости выде-

ляются формальная социальная старость 

(«паспортная») – характеризующаяся пересе-

чением данной личностью официальной воз-

растной «границы старости», но сохранением 

сложившегося образа жизни и социального 

статуса. 

 

СТАРЕЙШИНА (истор., этногр.) - 1) В ро-

довом обществе - глава родовой общины, вы-

бираемый из числа старших и влиятельных ее 

членов; 2) наиболее старый и авторитетный 

член какого-либо общества, коллектива, объ-

единения. 

Институты регулирования социально-

правовых аспектов жизнедеятельности объ-

единяли различные группы населения обще-

ства в едином политико-правовом простран-

стве. Одним из важнейших звеньев обще-

ственной саморегуляции в прошлом долгое  

время  являлся  институт старейшин (стар-

шин),  стоявших  во главе   родственных  и  

общинных  объединений  разных  уровней.   В 

деятельности    старейшин   реализовывались,    

главным    образом, исполнительные  аспекты  

власти. Принципы, на  которых  базировался 

данный   институт,   соблюдались   на   всех   

уровнях   социальной организации.  Право  

первородства или  старшинства,  сопряженное  

с немалым  моральным  авторитетом,  обеспе-

чивало,  с  одной  стороны, главенство  в  кол-

лективе, а с другой – было  залогом  эффек-

тивного руководства  всей  его хозяйственно-

практической  деятельностью.  В полной   ме-

ре  полномочия  «старшего»  осуществлялись   

на   уровне минимальной хозяйственно-

экономической единицы – в семейной об-

щине. Вне   зависимости  от  степени  слож-

ности  общественной   структуры (семейная  

община,  патронимия, фамилия и т. п.) фигура  

старейшины символизировала для всех чле-

нов коллектива власть обычного права, и в его 

лице персонифицировались традиционные 

нормы общежития. 

 

СТАРШИЙ - 1. Раньше других родившийся 

или появившийся, имеющий сравнительно с 

кем или чем-нибудь больше лет (старшее по-

коление, старший брат). 2. Самый большой 

по возрасту, самый старый, самый ранний 

среди кого или чего-нибудь (старший в се-

мье). 3. Стоящий выше других по званию, 

должности, служебному положению (старший 

рабочий). 4. Рабочий или военнослужащий, 

возглавляющий небольшую группу рабочих 

или маленькое подразделение (старший по-

ста). 5. Взрослые или старые люди в проти-

вопоставлении детям, молодежи (Брать при-

мер со старших). 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/779518
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1010946
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СТИЛИ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ – 

процесс общения в семье, в котором происхо-

дят согласование взаимных потребностей, 

восприятие и интерпретация поведения друг 

друга, выработка общей позиции и представ-

лений и т.д., и именно стили отношения в се-

мье оказывают, в конечном счете, значитель-

ное влияние на формирование и развитие 

личности ребенка. 

Эмоциональные отношения в семье иг-

рают важную интегрирующую роль, благода-

ря которой члены семьи ощущают себя еди-

ной общностью и чувствуют теплоту и под-

держку друг друга. Так, отношения любви и 

симпатии способствуют уменьшению фруст-

рирующих переживаний, без которых не об-

ходится семейная жизнь и воспитание детей. 

Психологи обычно выделяют 4 стиля 

семейных взаимоотношений: диктат, опека, 

"невмешательство" и сотрудничество. 

Диктат в семье характеризуется систе-

матическим проявлением одними членами 

семейства (преимущественно взрослыми) 

инициативы и чувства собственного достоин-

ства у других его членов. Следствием являет-

ся то, что  используя только приказ и насилие, 

взрослые сталкиваются с сопротивлением ре-

бенка, который отвечает на нажим, принуж-

дение, угрозы своими контрмерами: лицеме-

рием, обманом, вспышками грубости, а ино-

гда откровенной ненавистью.  

Опека в семье - это такой стиль отно-

шений, при которых родители, обеспечивая 

своим трудом удовлетворение всех потребно-

стей ребенка, ограждают его от каких-либо 

забот, усилий и трудностей, принимая их на 

себя. Как следствие – дети их оказываются 

более неприспособленными к жизни в кол-

лективе. 

На признании возможности и даже це-

лесообразности независимого существования 

взрослых от детей, строится тактика "невме-

шательства". При этом предполагается, что 

могут сосуществовать два мира: взрослые и 

дети, и ни тем, ни другим не следует перехо-

дить намеченную таким образом линию. Чаще 

всего в основе этого стиля взаимоотношений 

лежит пассивность родителей как воспитате-

лей. 

Сотрудничество как стиль взаимоотно-

шений в семье предполагает опосредован-

ность межличностных отношений в семье 

общими целями и задачами совместной дея-

тельности, ее организацией и высокими нрав-

ственными ценностями. Именно в этой ситуа-

ции преодолевается эгоистический индивиду-

ализм ребенка. 

Таким образом, крайними, самыми не-

благоприятными для развития детей случаями 

являются стили тотального контроля и почти 

полное отсутствие контроля, когда ребенок 

оказывается предоставленным самому себе, 

безнадзорным. 

 

СТРОГОСТЬ - требовательность, взыска-

тельность по отношению к кому-либо. Пред-

полагает ситуацию недопущения отступлений 

(отклонений) от правильного поведения, от 

общепринятых моральных норм. В воспита-

тельной практике родители, не боящиеся при 

необходимости проявлять строгость, доби-

ваются хороших результатов, независимо от 

того, какими они бывают чаще: умеренно 

строгими или умеренно терпимыми. С другой 

стороны, и строгость, идущая от грубости, и 

терпимость, порождаемая робостью или не-

уверенностью, не дают эффективного резуль-

тата. Каждый воспитатель, проявляя стро-

гость и требовательность, разумеется, руко-

водствуется самыми высокими целями, одна-

ко необходимо, чтобы их реализация проис-

ходила в доброй, гуманной атмосфере, чтобы 

педагогический процесс был наполнен чутко-

стью и заботливостью, отзывчивостью и доб-

рожелательностью, переживанием успехов и 

утверждением достоинства каждого ребенка. 

 

СТРУКТУРА СЕМЬИ - совокупность от-

ношений между ее членами, включая помимо 

отношений родства и систему духовных, 

нравственных отношений, в том числе отно-

шений власти, авторитета, и т. д.  

Существует множество различных ва-

риантов состава или структуры семьи. Обыч-

но семьи делят на следующие типы: нуклеар-

ная семья (состоит из мужа, жены и их детей) 

и расширенная (в которой проживают не-

сколько поколений – супруги, дети, внуки);  
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В психологии также выделяют такие 

типы, как «пополненная семья» (увеличенный 

по своему составу союз - супружеская пара и 

их дети, плюс родители других поколений, 

например бабушки, дедушки, дяди, тети, жи-

вущие все вместе или в тесной близости друг 

от друга и составляющие структуру семьи), 

смешанная семья («перестроенная» семья, 

образовавшаяся вследствие брака разведен-

ных людей. Смешанная семья включает не-

родных родителей и неродных детей, так как 

дети от предыдущего брака вливаются в но-

вую единицу семьи), семья родителя-

одиночки (хозяйство, которое ведется одним 

родителем (матерью или отцом) из-за развода, 

ухода или смерти супруга либо потому, что 

брак никогда и не был заключен) (Леви Д., 

1993). 

Выделяют авторитарную структуру, где 

семьи делятся на авторитарные и демократи-

ческие. Аналог этому – деление на патриар-

хальные (главой семейного государства яв-

ляется отец), матриархальные (наивысшим 

авторитетом и влиянием пользуется мать) и 

эгалитарные (семьи, в которых нет четко вы-

раженных семейных глав, и где преобладает 

ситуативное распределение власти между от-

цом и матерью) семьи. Эгалитарные семьи в 

настоящий момент занимают лидирующее 

положение в развитых странах. 

Во многих традиционных семьях татар, 

башкир, киргизов, узбеков, туркменов и в 

настоящее время преобладают патриархаль-

ные отношения в семье, которые сопровож-

даются главенствующей ролью мужчины. В 

современных условиях во многих семьях эга-

литарные (равноправные) отношения, где 

мужчина и женщина вместе принимают ре-

шения, дети воспитываются обоими родите-

лями, материальным обеспечением семьи за-

нимаются и муж, и жена. 

 

СТЫД – самая элементарная форма нрав-

ственного сознания. На эмпирическом уровне 

эта элементарная функция нравственного со-

знания проявляется при порицании индиви-

дом своих безнравственных действий и пере-

живается им как стыд. Переживание стыда 

возникает всякий раз в ситуации, когда чело-

век сознает, что он не воспринимается этиче-

ски, то есть когда сознает, что не имеет мо-

рального права пользоваться нравственным 

признанием и уважением. Как элементарная 

форма нравственного сознания стыд выражает 

отношение человека к собственному природ-

ному началу, прежде всего, отношение к удо-

влетворению природных потребностей. При 

удовлетворении природных потребностей че-

ловек стоит перед возможностью выбора од-

ной из двух форм: стихийно-открытой или 

культурно-опосредованной. Когда человек 

стыдится открыто проявлять свои природные 

потребности, например, потребность в утоле-

нии чувства голода, и подчиняет их контролю 

разума, например, правилам этикета за сто-

лом, он тем самым показывает, что он являет-

ся носителем не только природной, но и ра-

зумной жизни, высшей по своему достоинству 

и содержанию. Как первичное проявление 

нравственного сознания стыд является важ-

нейшей гарантией, предохраняющей личность 

от погружения в стихию природного чув-

ственного начала и ориентирующей ее в вы-

боре такой установки, которая способна обес-

печить ей возможность поступать в соответ-

ствии с требованиями культуры и разума и 

восприниматься этически. 

 

СЧАСТЬЕ - понятие морального сознания, 

обозначающее такое состояние человека, ко-

торое соответствует наибольшей внутренней 

удовлетворѐнности условиями своего бытия, 

полноте и осмысленности жизни, осуществ-

лению своего человеческого назначения. Сча-

стье является чувственно-эмоциональной 

формой идеала. Понятие cчастья не просто 

характеризует определѐнное конкретное объ-

ективное положение или субъективное состо-

яние человека, а выражает представление о 

том, какой должна быть жизнь человека, что 

именно является для него блаженством. По-

этому понятие cчастья имеет нормативно-

ценностный характер. В зависимости от того, 

как истолковывается назначение и смысл че-

ловеческой жизни, понимается и содержание 

cчастья. 

Понятие счастья для каждого человека 

индивидуально. Перечисляя различные мне-
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ния людей относительно счастья, можно ска-

зать, что для большинства счастье заключает-

ся в чем-то наглядном и очевидном: в удаче, в 

удовольствии, в почете, в богатстве и т.п.  

В русском языке слово "счастье" имеет 

несколько значений:   

1) рок, судьба, участь, доля; т.е. быть 

счастливым поначалу понималось как "нахо-

диться под милостью высших сил"; 

2) случайность, желанная неожидан-

ность, успех в делах, т.е. быть счастливым, 

может означать и то, что человек может быть 

как бы со-участником своей судьбы. 

Есть еще и третий вариант: счастье – 

это благоденствие, благополучие, покой и до-

вольство; жизнь без горя и забот.     

СУПРУГИ (правовое положение) – лица 

(мужчина и женщина), состоящие в надлежа-

ще оформленном браке. По российскому пра-

ву супруги полностью равноправны; при ре-

гистрации брака могут сохранить добрачные 

фамилии либо избрать общую - по фамилии 

одного из них. Законным режимом имущества 

супругов является режим их совместной соб-

ственности; он действует, если брачным дого-

вором (брачный контракт) не установлено 

иное. Супруги обязаны материально поддер-

живать друг друга, в ряде случаев – и после 

расторжения брака (практика алиментов). 

Семейное право традиционно регулиру-

ет личные неимущественные отношения су-

пругов самым общим образом, так как они 

почти не поддаются правовому регулирова-

нию. Личные отношения не попадают под ка-

кие-либо юридические определения и поэто-

му лежат вне области права. Право регулиру-

ет эти отношения более детально лишь в слу-

чае злоупотреблений личными правами. 

Личные отношения между супругами 

регулируются следующим образом. Во-

первых, законодательство подчеркивает ра-

венство супругов в решении вопросов семей-

ной жизни, свободу супругов в выборе рода 

занятий, профессий, мест пребывания и жи-

тельства. Во-вторых, в Семейном кодексе за-

креплены нормы-декларации об обязанности 

супругов строить свои отношения на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, содейство-

вать благополучию и укреплению семьи, за-

ботиться о благополучии и развитии своих 

детей. Данные обязанности почти никак не 

гарантированы правом и поэтому относятся к 

категории мнимых. 

 В ряде стран издревле брачное законо-

дательство регулирует такие вопросы, как 

обязанность супругов во взаимной финансо-

вой поддержке. В России законодательством о 

браке и семье установлено, что имущество, 

нажитое во время брака, если иное не записа-

но в брачном контракте, является совместной 

собственностью супругов вне зависимости от 

соотношения их доходов. А при разводе фик-

сируется обязанность содержать бывшего су-

пруга, если тот не работал во время брака.  

Введение в практику брачных контрак-

тов в России довольно ограничено, поскольку 

СК РФ сильно ограничивает перечень вопро-

сов, подлежащих регулированию контрактом. 

Но даже чисто имущественные положения 

брачных контрактов, не касающиеся детей, 

могут быть объявлены ничтожными, если суд 

усмотрит неравноправность контракта. 

В последние годы в некоторых странах 

разрешены однополые браки. Доминирующие 

личные отношения между супругами (супру-

жеская верность, уважение, любовь, мораль-

ная поддержка и т.д.) регулируются нормами 

человеческого общежития. 

 

СУПРУЖЕСКАЯ СЕМЬЯ - форма  се-

мьи, состоящая из разнополой пары и зависи-

мых детей. Это основанная на браке или 

кровном родстве малая группа, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной помощью 

и моральной ответственностью. Как устойчи-

вое объединение возникла с разложением ро-

дового строя. Первая историческая форма мо-

ногамии - патриархальная семья (управля-

лась отцом, включала его потомков с их жѐ-

нами и детьми, а также домашних рабов). 

Впоследствии в связи с развитием общества 

индустриализация разрушила связь семьи с 

домашним производством, оставив у неѐ из 

экономических функций лишь организацию 

быта; большинство семей стало состоять из 

супругов и их детей. 

Своеобразие супружеской семьи заклю-

чается в том, что она одновременно представ-

http://mirslovarei.com/search_soc/%D4%CE%D0%CC%C0/
http://www.neuro.net.ru/bibliot/b003/sx02017.html
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ляет собой и общественный институт, и ма-

лую социальную группу. Семья - это не сумма 

двух или более личностей, а особое образова-

ние с новыми качествами. Различают первич-

ную (родительскую) и вторичную (супруже-

скую) семьи. Супружеская семья может вли-

ваться в родительскую или обособляться от 

неѐ. Основная функция супружеской семьи - 

обеспечение потребностей мужчины и жен-

щины в супружестве, отцовстве, материн-

стве, воспитании детей. Именно семья созда-

ѐт условия для первичной социальной ориен-

тации детей; отсюда еѐ новая функция - по-

вышение социальной активности супругов, 

установление тесных взаимоотношений меж-

ду семьѐй и обществом, семьѐй и государ-

ством. Наконец, смысл супружеской семьи 

состоит в создании оптимальных условий для 

всестороннего развития личностей обоих су-

пругов, заботе их друг о друге, в удовлетворе-

нии потребности влюблѐнных всегда быть 

вместе. 

Супружеская семья основана на эгали-

тарных отношениях, ее стабильность зависит 

от желаний и характера отношений супругов. 

Она часто противопоставляется детоцен-

тристской семье, в которой супруги уделяют 

большое внимание благополучию детей и 

стараются сохранить брак. Детоцентристская 

семья в России доминировала с к. 1940-х до 

1980-х гг.; затем возникла и супружеская се-

мья, которая становится все более популяр-

ной, но пока не является основной формой 

брачно-семейных отношений. 

 

СУПРУЖЕСКИЕ ВЗАИМООТНО-

ШЕНИЯ - часть семейных отношений, по 

содержанию, функциям, способам регулиро-

вания отличающихся от отношений любви. 

Супружеская пара является основой семьи, 

при этом супружеские отношения становятся 

центральными, с точки зрения оценки семьи, 

как успешной или неуспешной, отношения 

между супругами в максимальной степени 

влияют на качество брака. Супружеские от-

ношения строятся как система взаимоотноше-

ния и взаимодействия людей, в значительной 

степени отличающихся друг от друга. Гармо-

нические отношения подразумевают взаим-

ную дополняемость супругов на всех уровнях, 

то есть на социальном, психологическом и 

физиологическом. Информативными показа-

телями для оценки неблагоприятного супру-

жества семьи являются: 

1) отсутствие психологической под-

держки партнеров в материальной сфере; 

2) отсутствие комфортной психологиче-

ской атмосферы в семье; 

3) проблемы организации свободного 

времени (неполноценный отдых в семье); 

4) проблемы лидерства и инициативы в 

принятии основных решений; 

5) нарушенные коммуникации между 

супругами; 

6) неудовлетворенность сексуальными 

отношениями супругов и браком в целом. 

Результаты последних исследований 

показывают, что самая низкая степень удо-

влетворенности супругов наблюдается по 

следующим сферам: материальная (заработ-

ная плата); отдых (организация свободного 

времени); власть (распределение главенства и 

инициативы).  

Степень напряженности межличност-

ных отношений меняется на разных этапах 

супружества. Перед молодыми семьями осо-

бенно остро стоят жилищные, бытовые про-

блемы, материальные трудности, неумение 

вести себя в сложных ситуациях межличност-

ного общения, неудовлетворенность органи-

зацией свободного времени. У пожилых су-

пругов актуализируются проблемы и психо-

логического и сексуального порядка, у них 

самая низкая удовлетворенность психологи-

ческой атмосферой и общением в семье.  

Самое благотворное влияние на отно-

шения супругов оказывает сотрудничество. 

Без понимания истинных потребностей друг 

друга установить полное взаимопонимание в 

семье невозможно. Стиль сотрудничества яв-

ляется самым мудрым, сознательно освоен-

ным стилем взаимоотношений. Готовность к 

сотрудничеству лежит в основе взаимопони-

мания в семье. Стиль сотрудничества возмо-

жен при условии, что:  

- отношения между обеими сторонами 

длительные, доверительные, близкие; 
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- каждый супруг отстаивает свои инте-

ресы и при этом уважает право другого отста-

ивать собственные; 

- каждый активно ищет пути совместно-

го разрешения проблем, удовлетворяющего 

обе стороны, предлагает варианты и обсужда-

ет их со своей "половиной"; 

- супруги могут откровенно говорить 

как о собственных промахах, так и ошибках 

другого без обвинения и самообвинения. 

 "Бесперспективные браки" возникают 

вследствие неудачного распределения семей-

ных ролей и превратного их толкования. Ис-

каженные роли, которые супружеская пара 

невольно играет в семье, ведут к банкротству 

в любви, к разрушению семейного счастья, 

исчезновению доверия, угасанию пылких 

чувств обоих супругов.  

 

СУПРУЖЕСТВО - личностное взаимодей-

ствие мужа и жены, регулируемое моральны-

ми принципами и поддерживаемое имманент-

ными ему ценностями. Супружеству присущи 

две характерные черты: 1) неинституциональ-

ный характер связи; 2) равноправие и симмет-

ричность нравственных обязанностей и при-

вилегий обоих супругов. Под супружеством 

как формой межличностных взаимоотноше-

ний понимается совокупность социально ре-

гламентированных отношений между брач-

ными партнерами.  

С точки зрения общества, функция су-

пружества заключается в обеспечении обще-

ственного контроля над воспроизводством 

населения и сексуальным поведением. С точ-

ки зрения индивида, супружество является 

межличностным отношением, позволяющим 

удовлетворить потребности в эмоциональной 

привязанности, индивидуальной половой 

любви, в продолжении рода, организации бы-

та и досуга, моральной и эмоциональной под-

держке.  

Значение супружества заключается, не 

только в том, что оно организует, стабилизи-

рует, социально санкционирует удовлетворе-

ние выше названных потребностей. При этом 

баланс в индивидуальных потребностях, же-

ланиях и ожиданиях зиждется на ценностях, 

разделяемых обоими супругами, когда при-

знается важность супружеских отношений, а 

свой брак они считают именно таким, каким и 

хотели его создать. Баланс этот зиждется так-

же на реальностях настоящего и прошлого как 

внутри семьи, так и в социальной среде, 

окружающей ее. Как правило, партнеры 

удавшегося семейного союза разделяют точку 

зрения, что им удалось найти золотую сере-

дину в своих индивидуальных потребностях, 

желаниях и ожиданиях, некий баланс, кото-

рый они считают уникальным и, возможно, 

незаменимым. Он позволяет им обоим чув-

ствовать, что они оба нежно любимы, уважа-

емы и, во многих случаях, помогает сохра-

нить пылкую привязанность на протяжении 

всей жизни.  

 

 

АБУ - категорический запрет на рели-

гиозной основе. Термин взят из поли-

незийских языков и был впервые от-

мечен английским путешественником Куком 

на островах Тонга (1771), где, как и вообще в 

Океании, имелась чрезвычайно развитая си-

стема табу. Позднее сходные представления 

были обнаружены в других частях света (ва-

кара у индейцев племени дакота и др.). В табу 

соединены два понятия – священного и за-

претного, неприкасаемого. Табу могут отно-

ситься как к отдельным лицам, так и к обще-

ственным группам в целом.  

Табу встречается не только в Полине-

зии: характерные его черты найдены почти у 

всех народов на определѐнной ступени разви-

тия. На Маркизовых о-вах среди множества 

других типичных табу встречается ориги-

нальный запрет по отношению к воде: ни одна 

еѐ капля не должна быть пролита в жилище. 

На о-ве Тиморе (Восточный Индийский архи-

пелаг) так, называемое Pomali, запрещало во 

многих случаях есть руками, иметь общение с 

женой (после удачной охоты) и т. д. У многих 

первобытных племѐн обнаружены ещѐ более 

яркие примеры табу, чем в классической 

стране табу, Полинезии. Таковы, например, 

запрещения говорить с родными братьями и 

сѐстрами, смотреть в лицо родственникам 

определѐнных категорий близости и т. п. – 

запрещения, имеющие тот же генезис, как и 

Т 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Маркизовы_острова
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тимор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Брат
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сестра
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религиозные табу (запрещение браков между 

родными братьями и сѐстрами создало запре-

ты разговоров между ними и т.д.). У многих 

народов имеется грамотная форма предписа-

ний-табу для беременных женщин. К приме-

ру, на Банксовых островах. На острове Санта-

Исабель (Океания) беременной женщине не 

разрешалось есть рыбу, пойманную сетью. А 

на острове Молекула – свинину, мясо летаю-

щей лисицы, птицу, креветок и кокосовые 

орехи. (Хухлаева О.В.). Также женщине не 

разрешалось смотреть на умершего, в особен-

ности на умершего дитя, нежелательно было 

смотреть на больных и инвалидов. Русские 

полагали, что «беременная женщина не долж-

на ходить на кладбище, провожать туда по-

койника и вообще смотреть на него. Наруше-

ние этого запрета может отразиться на ново-

рожденном ребенке: кожа у него будет синего 

или желтого цвета, он будет болеть или 

умрет» (Мазалова Н.Е.). У более первобытных 

народов мы не встречаем термина, близкого к 

табу, но зато находим другие термины, близ-

кие нашим: «грех» и «закон», которые имеют 

такую же силу, как и табу. 

 

 

ТАТАРСКАЯ СЕМЬЯ – как и другая эт-

ническая семья, это малая социальная группа 

общества, важнейшая форма организации 

личного быта, союз мужчины и женщины од-

ного этноса, основанная на кровнородствен-

ных отношениях между супругами, родителя-

ми и детьми, братьями и сестрами и другими 

родственниками, которые живут вместе и ве-

дут общее хозяйство, сохраняют этнические 

традиции, общение ведется преимущественно 

на татарском языке.  

Брак в татарском обществе всегда яв-

лялся одним из главных условий для сохране-

ния морали, увеличения материального благо-

состояния и общественного веса человека. «У 

того, кто не женится, корни иссохнут», «У 

того, кто не женится, дома нет, у того, кто 

дом не имеет, Родины нет», – гласят татар-

ские пословицы. 

В браке главой семьи всегда считались 

мужчины – отец, муж, старший сын, которым 

принадлежала вся совокупность рода и пол-

нота власти  Их действиям и указаниям сле-

довали остальные члены семьи. Основой се-

мейных отношений были не узы супружества, 

а отношения между родителями и детьми. 

Сыновья с малых лет приучались рабо-

тать вместе с отцом и другими старшими 

мужчинами в семье, приобщались к мужско-

му труду. Дочери помогали матери. Большое 

влияние уделялось привитию нравственных 

качеств. Строго следили, чтобы ребенок не 

приучался пить, курить, играть в азартные 

игры. В воспитании детей решающей была 

власть отца. Девочка с ранних лет слышала о 

том, что надо быть покорным мужу, исламу, 

повиновение ему равно повиновению Богу, а 

мальчик знал, что ему предстоит нести ответ-

ственность за жену. 

У татар в отношениях между родителя-

ми и детьми до сих пор прослеживается влия-

ние народной традиции сдержанности своих 

чувств. Считалось, что детей нельзя слишком 

баловать своим вниманием, особенно со сто-

роны отца. Во многих татарских семьях со-

хранилась своеобразная иерархия взаимоот-

ношений: со своими предложениями или 

просьбами дети предпочитают обращаться к 

матери, которая передает их отцу. В совре-

менной семье сохраняется и традиция под-

держки взрослыми ее членами авторитета от-

ца перед детьми. Тем не менее, абсолютный 

диктат со стороны родителей, особенно отца, 

и безоговорочное послушание, подчинение 

детей, характерные для их взаимоотношений 

в традиционной татарской  семье, сменяются 

отношениями взаимоуважения, взаимного 

интереса обоих сторон. 

Семья всегда высоко ценилась татара-

ми, а вступление в брак считалось естествен-

ной необходимостью. По переписи 1897 г., 

среди населения Казанской губернии в воз-

расте 50 лет и старше никогда не вступали в 

брак лишь 3,6% женщин и 1,7% мужчин. 

Брачность женщин в возрасте старше 16 лет 

составляла 61,2% . На протяжении последу-

ющих периодов исторического развития об-

щества в силу действия различных факторов, 

в т.ч. последствий двух мировых войн, пока-

затели брачности менялись. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Грех
http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон
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Татарские семьи в прошлом были до-

вольно многочисленные. В 1897 году 62,8% 

населения Казанской губернии проживало в 

семьях, состоящих из пяти человек и более. 

Средний размер семьи в губернии достигал 

5,4 человека. 

Для современной татарской семьи, как и 

для семей других народов, характерен про-

цесс нуклеаризации. У татар преобладает про-

стая двухпоколенная семья, состоящая из ро-

дителей и детьми: до 70%  в городе и до 60%  

на селе.   

Важнейшей функцией современной се-

мьи остается воспитание детей. Недаром та-

тары говорят: «Балалы эй – базар, баласыз эй 

– мазар» (дословно: «Дом с детьми – базар, 

дом без детей – кладбище»). 

Воспитание морально – нравственных 

качеств также считается одной из главных 

задач родителей, которые предостерегают 

своих детей от поступков, осуждаемых обще-

ством. В этом родители руководствуются тра-

дициями, уходящими в глубокую древность, 

на которых были воспитаны все предшеству-

ющие поколения. Распределение ролей роди-

телей в передаче детям этнических традиций 

имеет свою специфику. Отцы в большей сте-

пени причастны к воспитанию этнического 

самосознания, тогда как матери в основном 

передают особенность этнической культуры и 

быта на содержательном уровне. В современ-

ной семье сохраняется и традиция поддержки 

взрослыми его членами авторитета отца перед 

детьми.  

Довольно часто и в настоящее время 

семья является тем местом, где совершаются 

ритуалы, но при этом следует помнить то, что 

мы называем семьей сегодня, существенно 

отличается от того, что было семьей в древ-

них обществах.  

В прошлом на выбор брачного партнера 

у татар влияло экономическое соображение: 

семье нужна невестка – работница, способная 

к деторождению. Основной формой заключе-

ния брака был брак по сватовству. Основные 

требования, согласно традициям, предъявляе-

мые к невесте, сохраняются поныне. Она 

должна обладать добрым характером и трудо-

любием, а также с глубоким почтением отно-

ситься к родителям мужа. При выборе неве-

сты обязательно обращали внимание на еѐ 

трудовые навыки, за которыми наблюдали во 

время участия девушки в сезонных работах. 

На этом основании судили о трудолюбии по-

тенциальной невестки. Иметь невестку и про-

должать хлопотать по хозяйству считалось 

недостойным для свекрови. Недопустимым 

считалось, если невестка вставала утром 

позднее свекрови. Она не могла сидеть без 

дела, в то время как свекровь занималась хо-

зяйством. Главной заботой свекрови было со-

блюдение обычаев и традиций в семье, а так-

же присмотр за детьми. 

На выбор брачного партнера у татар в 

прошлом влиял и обычай жениться на невест 

за пределами своего аула. Брачный выбор та-

тар ограничивался лицами своего социально-

го круга и своей этнической общности. Коран 

категорически не запрещал браки мужчин-

мусульман с женщинами немусульманского 

вероисповедания, только при условии, что 

женщина примет веру ислам.  

Современные брачные союзы заключа-

ются по любви, на основе свободы выбора 

будущего супруга. В основном, в современ-

ном браке татар этническая эндогамия сохра-

няется. 

В настоящее время наиболее важными 

при выборе брачного партнера выступают 

объективные и субъективные критерии. К 

объективным критериям можно отнести уро-

вень образования, род занятий, возраст, этни-

ческую принадлежность. Большинство татар 

своего супруга выбирают по схожести уровня 

образования, этнической принадлежности, 

возраста, социального статуса. 

Во многих аспектах брачного поведения 

татары сохраняют традиционные взгляды: они 

проявляются в стремлении создать моноэтни-

ческую семью (83,7%). Однако существует и 

доля тех, кто вступает в межэтнические бра-

ки: исследования НИЦ семья и демографии 

АН РТ (2009г) выявили 19,8% браков, в кото-

рых жена-татарка, муж-русский (почти каж-

дый пятый брак), и 14,4% браков, где муж-

татарин, жена-русская, что отражает динами-

ку трансформации традиционных представле-

ний о браке среди молодых.  
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Субъективными критериями выбора 

брачного партнера можно считать внутренние 

качества будущего супруга, которые характе-

ризуют его адаптацию к социально-

экономическим условиям. К их числу можно 

отнести следующие модели экономического 

поведения личности: трудолюбие, хозяй-

ственность, предприимчивость и др. Также 

важны личностные черты характера – уважи-

тельное отношение к старшим, доброта, гос-

теприимность, чуткость, внимательность.  

Выявлено, что при создании семьи для 

молодежи сохраняет свое значение мнение 

родителей, родительская семья продолжает 

выполнять функцию некоего эталона, ориен-

тира.  

Традиционный образ жизни татарской 

семьи выражен в приверженности обычаям, 

соблюдении этнических и религиозных обря-

дов, праздников, в помощи близким, опеке 

над родителями в старости, уважении стар-

ших членов семьи. Важнейшим признаком 

традиционности является установка на этно-

язык (родной язык), в усвоении которого 

большая роль принадлежит семье. 

Семейные традиции, обычаи, обряды в 

современной татарской семье играют важную 

роль, которые передаются из поколения в по-

коление. Они являются механизмами переда-

чи следующим поколениям правил, норм 

внутрисемейного поведения и взаимодей-

ствия.  

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - терпимость к кому-

либо или чему-либо: веротерпимость, расовая 

терпимость, национальная терпимость, осо-

знание права любого человека на свободу, а 

также стремление и способность 

к установлению и поддержанию общности 

с людьми, которые отличаются в некотором 

отношении от превалирующего типа или 

не придерживаются общепринятых мнений. 

Проблема толерантности впервые возникла 

в западной цивилизации на религиозном 

уровне, а религиозная толерантность положи-

ла начало всем другим свободам, которые бы-

ли достигнуты в свободном обществе. Поли-

тическая свобода предполагает, что 

мы в достаточной степени доверяем нашим 

политическим оппонентам, чтобы позволить 

им организоваться, провести выборную кам-

панию и сформировать новое правительство. 

Экономическая свобода предполагает терпи-

мость к конкурирующим экономическим ин-

тересам. Терпимость в отношении людей, 

принадлежащих к другой национальности, 

предполагает, что мы сознаем существование 

скрывающихся под различиями сходств 

и тождеств; например, сознаем принадлеж-

ность отдельных групп к человечеству 

в целом.  

К исходным принципам толерантности 

относятся следующие: 

- отказ от насилия как неприемлемого 

средства приобщения человека к какой-либо 

идее; 

- добровольность выбора, связанная, в 

частности, со «свободой совести»; 

- умение принудить себя, не принуждая 

других; 

- подчинение законам, традициям и 

обычаям; 

- принятие Другого, который может от-

личаться по разным признакам — националь-

ным, расовым, культурным, религиозным и 

т.д. 

В психологии выделяют два аспекта то-

лерантности: внешнюю и внутреннюю толе-

рантность: 

- внешняя толерантность (к другим) - 

убеждение, что окружающие могут иметь 

свою позицию, способны видеть вещи с иных 

(разных) точек зрения, с учетом разных фак-

торов; 

- внутренняя толерантность (как гиб-

кость, как отношение к неопределенности, 

риску, стрессу) - способность к принятию ре-

шений и размышлению над проблемой, даже 

если не известны все факты и возможные по-

следствия. 

 

ТРАДИЦИЯ - (от лат. tradicio — «переда-

ча») - устойчивое, повторяющееся социальное 

отношение, представляющее некую законо-

мерность исторической преемственности, это 

элементы социального и культурного насле-

дия, передающиеся от поколения к поколе-

нию и сохраняющиеся в определенных обще-
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ствах, классах и социальных группах в тече-

ние длительного времени. Ученые рассматри-

вают традиции как объект духовной жизни 

людей. Традициям свойственна своя сложная 

структура: они включают идеи и убеждения, 

представления и взгляды, идеалы и ценности, 

исторически сложившиеся идейно-

нравственные принципы и наиболее обоб-

щенные социальные установки и нормы пове-

дения, интересы и потребности, чувства и 

эмоции, привычки и вкусы, сохраняемые об-

щественным мнением. В традициях фиксиру-

ются исторически сложившиеся нормы и 

принципы, отношения, взаимоотношения, 

идеалы, утвердившиеся в социуме, обеспечи-

вающие его выживание и активное функцио-

нирование. Выступая как «форма упрочения 

общественных отношений» (К. Маркс), тра-

диции помогают регулировать поведение лю-

дей, предостерегают от неверных поступков, 

создают уверенность в будущем, служат 

мощным средством их объединения, способ-

ствуют обществу с меньшими издержками 

идти по пути социального развития. 

Можно выделить следующие признаки 

традиций: 

— всеобщность, массовость (традиции 

поддерживаются широкими массами, обще-

ственным мнением); 

— прочность (традиции создаются време-

нем как коллективный опыт, навык); 

— жизненность (традиции — явления 

жизни, факт самой действительности, прояв-

ляются в убеждениях и действиях людей, мно-

гие овеяны духом романтики, красоты; они 

впечатляют, влекут, волнуют). «Традиция,— 

писал А.С. Макаренко, - украшает коллектив, 

она создает для коллектива тот внешний кар-

кас, в котором красиво можно жить и кото-

рый поэтому увлекает»; 

— долговечность (традиции обладают по-

стоянством, устойчивостью, повторяемо-

стью). Отдельные общественно ценные тра-

диции с течением времени, даже потеряв или 

сильно изменив свое первоначальное содер-

жание, продолжают жить в памяти людей как 

дань признательности к хорошему прошлому; 

— многообразие (традиции бывают се-

мейные, трудовые, игровые, школьные, сту-

денческие, молодежные, армейские, меди-

цинские, спортивные и т. д.) (Г. Пшибель-

ский). 

В повседневной жизни традиции вы-

полняют четыре взаимосвязанные функции: 

регулирования отношений между людьми и 

коллективами, социальной связи, информа-

ции, воспитания (Ю. Сысоев, А. Малышев). 

Традиции ускоряют развитие общества, по-

тому что каждое новое поколение людей, 

прежде чем приступить к созданию духовных 

и материальных ценностей, должно усвоить 

все то, что создано предыдущими поколения-

ми. 

Традиции оказывают влияние на взаи-

моотношения людей, на формирование их 

чувства. Они являются частью культуры, ко-

торая исторически сложилась у того или ино-

го народа. Содержание традиций определяет-

ся материальной и духовной жизнью обще-

ства. 

Традиция является механизмом переда-

чи народной культуры от одного поколения к 

другому. Народные традиции, выраженные в 

материальных и духовных памятниках, помо-

гают нам ощутить дыхание жизни наших 

предков: «...Древние цивилизации — не угас-

шие миры, свет от них еще идет к нам. Их до-

стижения — часть современной культуры. 

Мы обращаемся к ним не только ради эстети-

ческого наслаждения шедеврами литературы 

и искусства. Уроки прошлого призваны слу-

жить благородным целям современности — 

взаимопониманию и взаимообогащению 

народов и осознанию себя наследниками об-

щего богатства, накопленного предшествую-

щими поколениями». 

Выступая как коллективная память, 

народные традиции являются неотъемлемым 

элементом этнического сознания. Такой па-

мятью являются духовные, материальные 

ценности этноса, устные, письменные произ-

ведения народного творчества, художествен-

но-прикладное искусство. В то же время из-

вестно, что сохранение старых элементов в 

исторически изменяющихся общественных 

отношениях может осуществляться в экстен-

сивной и интенсивной формах. Что касается 

народных традиций, то для их экстенсивного 
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распространения характерно простое возоб-

новление исторически сложившихся структур 

общественных отношений, т. е. их тиражиро-

вание во времени и пространстве, а для ин-

тенсивного развития их показательны каче-

ственные преобразования: ее переход либо в 

более, либо в менее сложное образование. 

Именно то обстоятельство, что традиция 

развивается (либо чрезвычайно медленно, ли-

бо относительно быстро), и делает ее диалек-

тическим законом преемственности. Причем 

диалектика развития традиций как обще-

ственных отношений связана с тем, что всякая 

традиция представляет собой своеобразную 

систему систем, т.е. выступает как традиция 

традиций. 

Например, традиция межнациональной 

дружбы и согласия содержит в себе патрио-

тические, коллективистские, трудовые и про-

чие традиции, каждая из которых, в свою оче-

редь, раскладывается на более специфиче-

ские, например, трудовая — на традиции вза-

имопомощи, взаимовыручки, сотрудничества 

и т. д. Основанием такой «раскладки» являет-

ся общесистемный принцип, согласно кото-

рому каждая система является элементом 

другой, более мощной. Все инновации в тра-

диции начинаются с изменения ее компонен-

тов (элементов), которые вызывают в даль-

нейшем и структурные преобразования в си-

стеме «традиция». 

Таким образом, традиция, являясь исто-

рическим законом развивающейся системы 

общественных отношений, специфически со-

циальным выражением диалектической пре-

емственности, вместе с тем сама диалектиче-

ски развивается. Главными и необходимыми 

факторами этого процесса развития служат 

человеческая деятельность и общение. 

 

ТРАДИЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕ-

СКАЯ КУЛЬТУРА - сфера материальной и 

духовной жизни этноса, которая прямо и 

непосредственно связана в воспитанием под-

растающего поколения. Она включает в себя 

совокупность идей и приемов по подготовке 

подрастающего поколения к жизни, традиции 

и обряды, регламентирующие его воспитание, 

правила кормления и рецепты детской пищи, 

предметы детского быта (колыбель, одежда, 

детские орудия труда, игрушки), детский 

фольклор, колыбельные и игровые песни, 

традиционные детские и молодежные празд-

ники, различные формы народных состяза-

ний, советы молодой матери и заветы предков 

потомкам, спортивные и иные состязания 

подростков, посвящение их в ―возмужалость‖,  

трудовые обязанности детей. 

Определение ―традиционность‖ не-

сколько сужает понятие педагогической куль-

туры. Она ограничивает педагогическую 

культуру, включающую, как известно, систе-

му народного образования, состояние педаго-

гической науки, уровень подготовки учите-

лей, педагогическую просвещенность масс, а 

также индивидуальную педагогическую куль-

туру граждан, отражающую конкретный уро-

вень общественного прогресса, рамками от-

дельного этноса, народа. 

Основой традиционной педагогической 

культуры является народная педагогика, ко-

торая рассматривается нами как совокупность 

отобранных и проверенных практикой, пере-

даваемых из поколения в поколение эмпири-

ческих знаний, нравственных и эстетических 

воззрений, идей, сведений, способов и средств 

для обучения и воспитания подрастающего 

поколения, приобщения его к условиям обще-

ственной жизни и производства. 

В традиционной педагогической куль-

туре отражена эволюция народных представ-

лений о воспитании с древнейших времен и 

до настоящего времени. В ней фиксируется, 

главным образом, величайшие взлеты челове-

ческого ума, идеи, достижения, уходящие 

корнями в седую патриархально-родовую 

древность. Вместе с тем эти представления 

неоднородны, в них сохранились предубеж-

дения, предвзятость, предрассудки и суеверия 

в области воспитания. Указанная неоднород-

ность объясняется историческими условиями 

жизни народов, неравномерностью их куль-

турного развития. 

Пережитки и предрассудки давних по-

колений сохраняют свое влияние и на совре-

менное общество. Порой они находят почву в 

наиболее отсталой части, а в редких случаях 
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сохраняются в памяти культурных людей, в 

плане индивидуального поведения. 

 

ТУЗЕМЕЦ – аналог – «аборигены» 

(лат. Aborigines от лат. ab origine — от начала) 

— у древних римлян название первобытных, 

коренных жителей страны. В этом же значе-

нии слово «абориген» перешло в новейшие 

языки.  

В России, особенно при освоении в 

XIII-XX вв. казаками южных, уральских и 

сибирских просторов, в быту и в ведении гос-

ударственных документов (до 1940-х гг), упо-

треблялось слово туземцы (люди той земли, 

удалѐнной от нашей) или инородцы (иной, 

чем у казаков и русских, род/племя). Слова не 

содержали в ту пору никакой негативной 

эмоциональной окраски. Со второй половины 

XX века и в настоящее время используется 

политически более корректное выражение 

малые народы, коренные народы, националь-

ные меньшинства. 

С туземцами связано исконное населе-

ние территории, сохранившее традиционные 

системы жизнеобеспечения, особые формы 

хозяйственной деятельности, например, охота 

(сухопутная, морская), скотоводство (кочевое 

скотоводство исключается), имеющее отдель-

ных представителей, исповедующих древние 

религии.  

В ходе европейской колонизации мира 

ХV-ХХ веков большинство коренных, осо-

бенно малочисленных народов планеты, ока-

зались под угрозой исчезновения. Но даже 

когда речь о физическом исчезновении неко-

торых коренных народов не идѐт, их автохон-

ные (исконные) языки часто находятся под 

угрозой вымирания и/или деформации из-за 

давления (как в форме спонтанной ассимиля-

ции, так и намеренного лингвоцида) со сторо-

ны небольшого количества так называемых 

мировых языков, а автохонные культуры ис-

пытывают не себе процессе зачастую бескон-

трольный процесс стихийной глобализации. 

 

 

ВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ - нор-

ма нравственности, которая всегда 

остается социально целесообразной, в 

связи с чем любое общество заинтересовано в 

ее сохранении, поскольку она придает особый 

моральный импульс для развития как его чле-

нов, так и всего общества в целом. Для регу-

лирования отношений между поколениями 

мораль выработала ряд требований, важней-

шим из которых является уважение к стар-

шим. Уважение к старшим возникло в глубо-

кой древности, когда люди впервые поняли 

ценность человеческого опыта и мудрости, 

живым источником которых являлись стар-

шие. Те человеческие коллективы, которые 

поняли это, оказались сильнее других. 

В классовом обществе норма уважения 

к старшим приобрела новые черты. Старшие 

(родители) были распорядителями материаль-

ных ценностей в семье. Они же решали во-

просы о наследстве, женитьбе и замужестве. 

От их воли во многом зависело благополучие 

детей, счастье, что порождало и соответству-

ющие нравственные отношения: с одной сто-

роны — произвол, а с другой — смирение, 

почтительность, даже угодничество. Это были 

отношения неравных сторон. Поэтому уваже-

ние к старшим нередко было неискренним. 

Его внешние формы часто прикрывали не-

приязнь между поколениями, они маскирова-

ли желание детей скорее освободиться от ро-

дительского деспотизма и стать самостоя-

тельными. 

 

УКЛАД ЖИЗНИ - характеристика кон-

кретных исторических социально-

экономических и политических аспектов 

культуры, в рамках которой разворачивается 

образ жизни ее носителей. В качестве показа-

телей уклада жизни выступают характер соб-

ственности на средства производства, харак-

тер экономики, социальных отношений, ве-

дущих идеологий, политической системы и 

т.п.  

 

УМЫКАНИЕ (этногр.) - похищение неве-

сты у ее родителей, сохранившееся теперь у 

некоторых народов как пережиточный от ро-

дового быта обряд;  форма заключения брака 

путѐм похищения невесты. Различают насто-

ящее (насильственное) и фиктивное умыка-

ние, совершаемое по предварительной дого-У 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Древний_Рим
http://ru.wikipedia.org/wiki/Страна
http://ru.wikipedia.org/wiki/Казаки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Население
http://ru.wikipedia.org/wiki/Население
http://ru.wikipedia.org/wiki/Охота
http://ru.wikipedia.org/wiki/Скотоводство
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Кочевое_скотоводство&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Кочевое_скотоводство&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Автохонные_языки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Автохонные_языки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Языковая_ассимиляция
http://ru.wikipedia.org/wiki/Языковая_ассимиляция
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Мировые_языки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Автохтонность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Глобализация
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ворѐнности семей жениха и невесты. Первое 

из них, по преобладающему в современной 

науке мнению, всегда было редкой формой, 

так как вело к столкновениям между коллек-

тивами – общинами и т.п. Второе (в частно-

сти, у ряда народов Сев. Кавказа в предрево-

люционное время) было широко распростра-

нено, поскольку помогало избежать части 

свадебных расходов. Особняком стоит так 

называемое имитативное умыкание при браке 

по сговору – игровой захват невесты стороной 

жениха в традиционных свадебных обрядах 

многих народов.   

 

УПРЯМСТВО - отрицательная особенность 

поведения человека (в устойчивых формах – 

отрицательная черта характера), выражающа-

яся в необоснованном и неразумном противо-

действии всему, что исходит от других людей; 

в тенденции действовать вопреки доводам 

разума и советам окружающих, настаивать на 

своем, даже если действия при этом явно не-

целесообразны. У детей – это чаще всего при-

вычная реакция капризного, избалованного 

ребенка, выросшего в атмосфере захвалива-

ния, или своеобразный протест несправедливо 

обиженного ребенка против старших, подав-

ляющих его самостоятельность, игнорирую-

щих его элементарные права и достоинство, 

недооценивающих его как личность. 

 

УТВАРЬ ДОМАШНЯЯ - совокупность 

предметов домашнего обихода: кухонная и 

столовая посуда, приспособления для хране-

ния и переноски вещей и продуктов питания и 

т. д. Домашняя утварь различается по функ-

ционально-бытовому назначению (для выпеч-

ки хлеба, для молочного хозяйства и т. п.), по 

материалу и технике изготовления. До 20 в., а 

у многих народов и до сих пор, домашняя 

утварь отличалась ярко выраженной  этниче-

ской спецификой, которая отчасти объясня-

лась различиями в природно-климатических 

условиях, образе жизни и хозяйственных за-

нятий, наличии того или иного сырья. С раз-

витием промышленного производства проис-

ходит вытеснение местной домашней утвари 

и утрата ее специфики. 

Например, у восточных славян к до-

машней утвари для приготовления хлеба от-

носятся ступа с пестом, ручная мельница, де-

жа (кадка, в которой месят тесто, а также ква-

сят капусту, свеклу и т. д.), хлебная лопата, 

сито, помело (длинная палка с прикреплен-

ными на конце ветками или ветошью для вы-

метания из печи углей перед тем, как поло-

жить в нее хлеб). 

В татарском доме для жены хозяина 

непременно отделялся, по крайней мере, не-

большой угол за печью, закрытый занавеской, 

где она держала домашнюю утварь: котел для 

приготовления пищи; жестяные или медные 

кумганы (кувшины с узкими горлышками и 

длинными носами), употребляемые для рели-

гиозных омовений; большой медный таз, тоже 

для омовений, и два полотенца, одно для рук, 

другое для ног. В большей части избы всегда 

имелись самовары и ярко расписанная чайная 

посуда, помещающаяся обыкновенно на са-

мом видном месте. К числу особенностей та-

тарской утвари относятся еще красные или 

зеленые сундуки,— у зажиточных их бывает 

по нескольку штук, обитых цветной раскра-

шенной жестью, а также ковры или циновки, 

которыми устланы полы. 

 

УХОД (забота, попечение) – форма защиты 

здоровья и интересов недееспособных (пол-

ностью или частично) граждан. Проявляется в 

деятельном отношении к человеку, направ-

ленном на оказание ему всяческой помощи и 

обусловленном чувством сострадания или 

обязанности. Уход проявляется во внимании, 

соучастии, поддержке, попечении, благодея-

нии. Примером наиболее полного и беско-

рыстного ухода является материнство.  

В психологическом и этическом кон-

тексте уход предполагает неравноправные 

отношения между людьми, поскольку, с од-

ной стороны, предполагается покровитель-

ство, с другой, иждивенчество. Поэтому уход  

за человеком с точки зрения заботы о нем 

требует от людей поведения, гарантирующего 

сохранение нравственного достоинства лица, 

которому оказывается уход, и того, кто его 

осуществляет.  
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УЮТ - благоустройство в жилье, совокуп-

ность удобств, расположение и расстановка 

вещей, предметов – то, что делает жилище 

удобным и красивым.       Чувство уюта со-

провождает человека всю жизнь, и всякий че-

ловек сознательно или бессознательно стре-

мится к уюту. Считается, что любая комната 

рассказывает о характере и вкусах живущих в 

ней людей, об их склонностях, привычках, 

образе жизни. Например, в одной комнате 

возникает представление о радушных, госте-

приимных хозяевах, о чистоте и любви к по-

рядку, в другой — об угрюмом, неприветли-

вом или неряшливом человеке.           Пред-

ставление об уюте в доме, прежде всего, свя-

зывается с чистотой и порядком. Затем важ-

ным условием оборудования квартиры явля-

ется  современность предметов обихода, ко-

торыми пользуется человек. Не менее важным 

условием уюта считается гармония и согласо-

ванность предметов между собой.  

 

 

АКТОРЫ ВОСПИТАНИЯ - 

внутренние или внешние явления, 

оказывающие прямое или косвен-

ное воздействие на развитие инди-

вида, на становление его ценностных устано-

вок, отношений, моделей поведения. Эти яв-

ления представляют собой обстоятельства 

жизни (носящим объективный характер), в 

которых отражаются природные, социальные, 

культурные, исторические, личностные, а 

также педагогические условия, так или иначе 

влияющие на воспитание человека. 

Так, к природным факторам можно от-

нести индивидуальные характеристики чело-

века, особенности строения его нервной си-

стемы, наличие у него способностей и задат-

ков, и даже состояние здоровья и внешность 

(последнее способствует, например, соответ-

ствующей самооценке, уровню жизненных 

притязаний и т.д.) 

Социальный контекст воспитания со-

ставляет следующее: ближний и дальний круг 

людей, с которыми соприкасается человек; 

система межличностных и деловых связей; 

окружающая социальная среда, всевозможные 

государственные и общественные институты. 

Культура как среда считается важней-

шим фактором воспитания, поскольку она 

определяет основные нормы жизни и подпи-

тывает человека с этнических, научных, язы-

ковых и художественных позиций. 

Историческое время (военные годы, за-

стой, переходный период и т.д.) очень часто 

накладывает существенный отпечаток на ход 

и результаты воспитания. Очень часто вызовы 

времени диктуют обществу и отдельному че-

ловеку необходимость выработки определен-

ных личностных проявлений. Это связано с 

социально-экономическим уровнем общества 

на данный исторический момент, с типом его 

политической организации, со степенью его 

традиционности или модернизированности и 

т.д. 

Личностный контекст воспитания свя-

зан с личностными особенностями индивида 

(в них отражены устойчивые внутренние 

свойства, как характер, активность, воля, вера 

в силу воспитания и т.д.), его биографический 

опыт на определенный период жизни и соб-

ственное стремление к воспитанию. 

Важным фактором воспитания является 

и собственно педагогическая деятельность, в 

процессе которой воспитатель старается учи-

тывать многообразие и взаимосвязанность 

различных факторов в жизни своих подопеч-

ных. Именно ему приходится изучать, учиты-

вать, прогнозировать и испытывать действие 

всех перечисленных выше факторов, влияю-

щих на становление человека. 

 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ - 

движущие силы, причины, влияющие на про-

цесс изменения, становления личности. Они 

бывают внутренние и внешние: 

- внутренние факторы развития лично-

сти – наследственные, обусловленные вына-

шиванием и рождением ребѐнка, самоактив-

ность; 

- внешние факторы развития личности – 

среда: макросреда, мезосреда, микросреда 

жизнедеятельности человека; воспитание; де-

ятельность и общение. 

 

ФОЛЬКЛОР - 1) устное народное творче-

ство; 2) совокупность обычаев, обрядов, песен 

Ф 



166 

 

166 

 

и других явлений быта народа. В этнопедаго-

гике фольклор является средством воспита-

ния. 

 

ФОЛЬКЛОР ДЕТСКИЙ - произведения 

устной народной  словесности,  предназна-

ченные  для   детей и исполняемые взрослыми 

и детьми. Весь состав детского фольклора 

определяется особенностями детской психи-

ки. 

При изучении детского фольклора 

необходимо учитывать некоторые аспекты 

проблемы. Во-первых, большинство ученых 

относят к детскому фольклору и поэзию пе-

стования, то есть фольклор, исполняемый 

взрослыми для детей. Во-вторых, не всегда 

фольклор, исполняемый детьми, является соб-

ственно детским творчеством, часто эти про-

изведения    заимствованы    из    взрослого   

фольклора    или     литературы. В-третьих, 

детский фольклор является естественной 

жизненной необходимостью в силу своих пе-

дагогических возможностей.        

Материал детского фольклора чрезвы-

чайно многообразен и неоднороден, что вы-

зывает необходимость его систематизации. 

Большая роль в собирании и обобщении дет-

ского фольклора принадлежит известным 

фольклористам, этнографам, педагогам О.И. 

Капице, Г.С. Виноградову, К.И. Чуковскому, 

Г.М. Науменко и др. 

Исследование детского фольклора осу-

ществлялось в трех направлениях: историко-

генетическом, филологическом и функцио-

нально - педагогическом, однако до сих пор 

остаются нерешенными ряд теоретических 

проблем, основной из которых является от-

сутствие общепризнанной классификации.  

Первая попытка систематизации дет-

ского фольклора была предпринята этногра-

фом-собирателем детского фольклора конца 

девятнадцатого века П.В. Шейном, который 

выделил детский фольклор в особый отдел и 

поделил его на два больших раздела: песни 

для самых маленьких, исполняемые взрослы-

ми (колыбельные, потешки, прибаутки) и 

песни самих детей. 

К.И. Чуковский собрал богатейший ма-

териал для изучения поэтического творчества 

детей и разработал теорию жанра переверты-

шей. 

Крупный этнограф, профессор Иркут-

ского университета Г.С. Виноградов собрал 

огромное количество материала по детскому 

фольклору, подготовив его к публикации с 

научным обоснованием его художественной 

ценности. Он считал, что произведения, пред-

назначенные для детей в первые годы жизни и 

исполняемые взрослыми, не относятся к дет-

скому фольклору, а входят в творчество жен-

щины-матери и пестуньи. 

Большая роль в собирании и обобщении 

детского фольклора принадлежит фольклори-

сту О.И. Капице. Она собрала более восьми 

тысяч текстов, организовала комиссию по 

детскому фольклору, выпустила ряд популяр-

ных сборников, статей, библиографических 

обозрений литературы по русскому и зару-

бежному фольклору. Результатом ее много-

летней работы явилась наиболее глубокая и 

полная книга «Детский фольклор» (1928). 

Исследователь детского фольклора Г.М. 

Науменко в своих многочисленных сборниках 

делит детский музыкальный фольклор на ка-

лендарный,  потешный, игровой. 

В основе классификации ученого Г.С. 

Виноградова лежит бытовое назначение. Он 

выделял пять основных разделов детской 

народной поэзии: игровой фольклор, потеш-

ный фольклор, сатирическую лирику, быто-

вой фольклор и календарный. 

Генетического принципа классифика-

ции придерживается В.П. Аникин. Он делит 

детский фольклор на поэзию взрослых для 

детей; произведения, выпавшие из фольклора 

взрослых и усвоенные детьми; собственно 

детское творчество. 

В.А. Василенко провозглашает функци-

ональный принцип классификации и выделя-

ет: колыбельные песни, или байки; произве-

дения, связанные с игровыми действиями; 

произведения, которые занимают детей сло-

весным содержанием и исполняются незави-

симо от игровых действий. 

Исследователь детского фольклора 

М.Н. Мельников «по назначению и характеру 

бытования» определяет четыре основные 

группы детского фольклора, а по общности 
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поэтики, музыкального строя и бытовой 

функции внутри каждой группы выделяются 

самостоятельные жанры. 

В колыбельный период воспитание де-

тей зависит полностью от взрослых. Матери 

создали в педагогических целях п о э з и ю  п 

е с т о в а н и я (материнскую поэзию), куда 

входят колыбельные песни, пестушки, потеш-

ки, прибаутки, докучные сказки. 

Название песен, которыми убаюкивают 

ребенка, - колыбельные – произошло от осно-

вы «колыбать» (колыхать, колебать, качать, 

зыбать). От него же произошло - колыбель, 

коляска. В народном обиходе было и слово 

«байка» - от глагола «байкать» (баюкать, ка-

чать, усыплять). Колыбельная песня необхо-

дима для безболезненного перевода ребенка 

из состояния бодрствования в сон, одновре-

менно способствует накоплению чувственных 

впечатлений, дает первичный запас слов, зна-

комит с окружающим миром. («Сон да Дре-

ма», «Баю, баюшки, баю»). 

В пестушках заложены выработанные 

многовековой педагогической практикой 

народа знания по физическому воспитанию 

детей. «Пестовать, - по словарю в.И. Даля, - 

(от питать? Или не от пясть ли, от носки на 

руках?), нянчить, носить, вынашивать на ру-

ках ребенка, воспитывать, ростить, холить, 

ходить за ним, быть дядькою, дядьковать…». 

Пестушки кратки и не всегда рифмованы. 

(«Потягушеньки», «С гуся вода»). 

Потешками принято называть особые 

забавы взрослых с малыми детьми, в которых 

используются различные части тела ребенка и 

взрослого. Многие потешки близки колы-

бельным песням, но характер их исполнения и 

бытовое назначение совершенно иные. Если 

мотив колыбельной успокаивает ребенка, то 

потешка должна развеселить, потешить, поза-

бавить ребенка. Потешка сопровождается иг-

ровыми действиями и несет необходимую 

информацию («Сорока», «Ладушки»). 

Прибаутками принято обозначать 

«смешной рассказ или смешное выражение, 

придающее речи юмористический характер». 

В детском фольклоре под этим названием 

объединяли стишки-песенки, которые развле-

кали или потешали детей. От потешек при-

баутки отличаются тем, что не сопровожда-

ются игровыми действиями («Пошла коза за 

орехами», «Кошка в лукошке», «Было у вдо-

вушки восемь дочерей»). 

Пестуньи часто пользуются докучными 

сказками. Этот термин ввел в научный обиход 

В.И. Даль в 1862 году. Под термином «докуч-

ная сказка» принято объединять шутки-

балагурки сказочного характера, которыми 

сказочники развлекают детей или стараются 

отбить у них чрезмерный интерес к сказкам. 

Докучные сказки способствуют развитию вы-

держки, умеренности в желаниях, чувства 

юмора («Жили-были два гуся, вот и сказка 

вся!», «Во саду ли в огороде собачка гуляла», 

«У попа была собака»). 

Все исследователи выделяют и г р о в о 

й  фольклор. Детскую игру необходимо рас-

сматривать как форму драматического отра-

жения действительности, как «эмбрион дет-

ской народной драмы» (Мельников М.Н.). К 

ним он относит все формальные ролевые иг-

ры: без поэтического текста, с игровыми при-

певами, с игровыми приговорами, а также иг-

ры-импровизации, жеребьевые сговоры и счи-

талки. 

Следующий раздел детского фольклора 

составляет п о т е ш н ы й фольклор, или заба-

вы, не связанные с драматическим действием. 

В него входят словесные игры, молчанки, го-

лосянки, поддевки, сечки, скороговорки, 

небылицы-перевертыши, загадки. 

К педагогическим функциям словесной 

игры относятся: познавательная, коммуника-

тивно-речевая, нравоучительная, мнемониче-

ская. Эстетическая и забавляющая функции 

словесной игры являются вторичными, про-

изводными от педагогических. Среди наибо-

лее популярных известны: «Садовник», «Ба-

рыня», «Чепуха». 

Повсеместное распространение имели 

игры «молчанка» и «голосянка». Суть «мол-

чанки» заключается в том, чтобы после при-

говора не проронить ни единого слова («Кто 

слово промолвит, тот и съест»). Иногда мол-

чанка служит для установления тишины. 

Смысл игры «голосянка» состоит в том, что 

группа ребят соревнуется, кто дольше протя-

нет голосом какой-либо звук, не переводя ды-
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хания: «Станем ли мы, братцы, голосяночку 

тянуть, а кто не дотянет, того самого-о-о-о-о». 

В детском фольклоре есть жанры, для 

которых характерны многофункциональность 

(детские сказки, детские песни, страшилки), 

сочетание игровой и вербальной магической 

функций (заклички и приговоры, обрядовые 

песенки), нравоучительной и коммуникатив-

но-речевой (дразнилки, прозвища). Все эти 

жанры, отражающие различные стороны дет-

ского быта, относятся к д е т с к о м у   б ы т о 

в о м у  фольклору. 

Детские народные песни чрезвычайно 

разнообразны по своему содержанию, компо-

зиции, музыкальному строю и характеру ис-

полнения. О.И. Капица выделяет три основ-

ные группы детских песен: 1) песни, заим-

ствованные у взрослых и переработанные 

детьми в соответствии со своими вкусами и 

интересами; 2) песни – осколки, обрывки пе-

сен взрослых; 3) песни, целиком, без измене-

ния, пришедшие от взрослых к детям. 

По композиционному признаку все дет-

ские песни можно разделить на четыре основ-

ные группы: 1) песни диалогические, 2) песни 

кумулятивные, 3)песни с припевом, 4) песни-

перегудки. Для каждой из этих групп харак-

терна относительная общность поэтического 

построения, музыкального строя, происхож-

дения и содержания.  

К песням диалогическим относятся все 

песни, построенные в форме вопросов и отве-

тов или взаимных реплик («Коза, коза, лубя-

ные глаза, где ты была?», «Иван, Иван, что ты 

делаешь?») 

Самой распространенной группой явля-

лись песни кумулятивные, т.е. сказки в стихах 

или сказочные песенки, по определению Мо-

жаровского. Основным признаком кумуля-

тивных песен является постепенное, замед-

ленное развитие сюжета по мере накопления 

новых образов и многократного их повторе-

ния («Было у вдовушки восемь дочерей», 

«Пошел козел за лыками»). 

Произведения третьей группы пред-

ставляют собой песни с припевом. В некото-

рых песнях припев по смыслу связан с запе-

вом («Я поставлю кисель»), в других припев 

является лейтмотивом всей песни («Посадил 

дед редьку»). Иногда припев давал звучную 

музыкально-словесную орнаментовку повто-

рением последнего слова строфы целиком или 

частями («Рубить, казнить комара»). 

Четвертую группу детских песен со-

ставляют песенки-перегудки, которые имеют 

стройный сюжет или дают образные картин-

ные описания («Ти-та-та, ти-та-та, пожалуйте 

решета»). 

Широкое распространение в детской 

среде имели заклички и приговоры. Закличка-

ми принято называть стихотворные обраще-

ния детей к различным явлениям природы 

(«Дождик, дождик, перестань», «Солнышко, 

солнышко, выгляни в окошечко»), а приго-

ворками – обращения к животным («Божья 

коровка, улети на небко», «Мышка, мышка, 

вылей воду»). 

В крестьянской среде на Руси фамилии 

заменялись прозвищами, которые сохраня-

лись до старости и вытесняли христианские 

имена. Традиция давать прозвища унаследо-

вана детьми от взрослых, но они пошли даль-

ше и создали рифмованные прозвища: Ан-

дрей-воробей, Аркашка-таракашка. Рифмо-

ванные прозвища дали начало дразнилкам. 

Разница между ними в том, что прозвище 

прикрепляется в качестве устойчивого эпите-

та, а дразнилка применяется только к случаю 

(«Ябеда-беда, тараканья еда», «дразнило - со-

бачье рыло»). 

Любимым жаром детского фольклора, 

бесспорно, является народная сказка. В дет-

ских сказках можно выделить три группы: 1) 

сказки взрослых для детей («Репка», «Тере-

мок»); 2) ассимилированные детьми сказки 

взрослых («Заяц - хваста», «Кривая уточка»); 

3) сказочные импровизации детей. 

Страшилки, или страшные истории – 

это устные рассказы условно-реалистической 

или фантастической направленности, имею-

щие установку на достоверность. Г.И. Мамон-

това выделяет следующие группы страшилок: 

1) страшилки с трагическим исходом; 2) 

страшилки с благополучным исходом; 3) 

страшилки эффекта («Отдай мое сердце»); 

4)страшилки-наоборот, т.е. те, которые вызы-

вают не страх, а смех.  
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Значение детского фольклора велико. 

Детский фольклор является «почвой» для дет-

ской литературы, он питает и обогащает ее, 

является ценным средством воспитания чело-

века. Интерес к детскому фольклору с каж-

дым годом возрастает, появляются новые 

жанры, однако требуется дальнейшее изуче-

ние генезиса фольклора, его классификации, 

педагогических возможностей.  

 

ФОЛЬКЛОР МУЗЫКАЛЬНЫЙ - во-

кальное, инструментальное, вокально-

инструментальное и музыкально-

танцевальное творчество народа – неотъем-

лемая часть народного художественного 

творчества, существующего, как правило, в 

устной, бесписьменной форме и передаваемо-

го лишь исполнительскими традициями. Си-

нонимом музыкального фольклора является 

народная музыка. 

Ученые - исследователи народного 

творчества выделяют множество характерных 

свойств и признаков фольклора, которые до-

статочно полно раскрывают его сущность.

 Первым признаком фольклора следует 

выделить его бифункциональность, что 

означает неразрывное единство практической 

и духовной функции фольклорного произве-

дения. Примером может служить колыбель-

ная песня, которая поется для успокоения и 

усыпления ребенка, в чем выражается прак-

тическая, утилитарная функция. Другой 

функцией является духовная, эстетическая, 

проявляющаяся в тихой,  ласковой интонации, 

интонационно - ритмическом однообразии, с 

которыми исполняется колыбельная. Таким 

же образом можно рассмотреть бифункцио-

нальный признак на примере трудовой песни 

или похоронного плача. 

 Одним из основных свойств фолькло-

ра является его бесписьменность. Фольклор 

называют устным или изустным творчеством, 

так как он живет, развивается и передается 

только в живом исполнении «из уст в уста». 

Авторство народной музыки обычно неиз-

вестно, но это не означает, что она возникает 

сама по себе. Народная песня всегда кем-то 

сочинена, только автор остается неизвестным, 

так как это не профессиональный композитор, 

а простой крестьянин или ремесленник, кото-

рый выразил в песне свои мысли и чувства. 

Затем песня на протяжении многих веков пе-

редается от отца к сыну, от матери к дочери. 

 Другим важным признаком народного 

творчества выступает полиэлементность 

или синкретизм, который определяется как 

соединение, нерасчлененность различных ху-

дожественно-образных элементов. Большин-

ство фольклорных произведений полиэле-

ментно. Это может быть народная песня, где 

соединяются словесный и музыкальный эле-

менты или народный танец, содержание кото-

рого раскрывается в синтезе хореографиче-

ского и музыкального элементов. Наиболее 

ярким примером является игра-хоровод, в ко-

торой взаимодействуют словесный, драмати-

ческий, хореографический и музыкальный 

элементы. Таким же образцом синкретично-

сти может стать музыкальная сказка, где 

встречаются практически все основные худо-

жественно-образные элементы фольклора. 

 Отличительным свойством фольклора 

является его вариантность, иногда называе-

мая вариативностью или импровизационно-

стью. Известный фольклорист И.И. Земцов-

ский определяет вариантность как «душу и 

тело фольклора», так как словесный и музы-

кальный текст фольклорного произведения 

всегда остается открытым для каждого сле-

дующего исполнителя. Вариантность может 

проявляться: в мелодическом или ритмиче-

ском разнообразии народной песни или наиг-

рыша, в количестве голосов (от одноголосия 

до бесконечного количества голосов в народ-

ной песне), в сочинении подголосков, в коли-

честве куплетов, в исполнительском (динами-

ческом, темповом и т.д.) многообразии, в раз-

личном сопровождении и т.д. 

 Вариантность тесно связана со следу-

ющим признаком фольклора, который назы-

вают традиционностью. Указанный при-

знак, как правило, выражается в традицион-

ном использовании произведений народного 

творчества во время фольклорных праздни-

ков, традиционном исполнении с определен-

ными действами, обрядами, традиционной 

образной речи в фольклорных источниках – 
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«девица красная», «ветры буйные», «люди 

добрые» и т.д. 

 Важным признаком, отличающим 

народное творчество от профессионального, 

является его коллективность. В отличие от 

народного творчества наиболее ценным в 

профессиональном искусстве выступает ин-

дивидуальность. Коллективность фольклора 

проявляется и в процессе создания произве-

дения, и в характере содержания, и в его ис-

полнении.  

 Отличительной особенностью музы-

кального фольклора является музыкальное 

интонирование. 

 Традиционно выделяют три основных 

этапа эволюции музыкального фольклора: 1) 

древнейшая эпоха, верхняя историческая гра-

ница которой связывается со временем приня-

тия той или иной государственной религии, 

сменившей языческие религии родо-

племенных сообществ – развитие древнейших 

видов эпического и обрядового фольклора); 2) 

средневековье, эпоха феодализма – время 

складывания народностей и расцвета т.н. 

классического, традиционного крестьянского 

фольклора, а также устного профессионализ-

ма – развитие и расцвет лирических жанров; 

3) современная, новая и новейшая, эпоха, для 

многих народов связанная с переходом к ка-

питализму – теснейшая связь с письменной 

культурой, популярными танцами и т.д. 

Жанры музыкального фольклора скла-

дывались веками в зависимости от разнообра-

зия социально-бытовых функций народной 

музыки, связанных с экономико-

географическими и социально-

психологическими особенностями формиро-

вания этнической общности. Соответственно 

функциям народной музыки сложились пе-

сенные циклы, отражающие основные этапы 

жизненного цикла индивида (рождение, дет-

ство, инициация, свадьба, похороны) и трудо-

вого цикла коллектива (песни рабочие, обря-

довые, праздничные).  

Основные виды музыкального фолькло-

ра – песня, песенная импровизация (тип саам-

ской йойки), песня без слов (например, еврей-

ская), эпическое сказани, танцевальные мело-

дии, плясовые припевки (например, частуш-

ка), инструментальные пьесы и наигрыши 

(сигналы, танцы). 

Обрядовый фольклор содержит древ-

нейшие жанры народных песен, которые вы-

полняли функциональное значение и пред-

ставляли собой т.н. формульные напевы – ко-

роткие, ангемитонные мелодии узкого диапа-

зона, каждая из которых сочеталась с боль-

шим числом различных поэтических текстов 

календарной приуроченности. 

Музыка свадебных обрядов весьма раз-

лична у разных народов. Свадебные мелодии, 

как и календарные, формульного типа: наибо-

лее архаичные традиции имеют минимум 

формульных напевов, звучащих на протяже-

нии всего свадебного обряда. 

К специфическому жанру музыкального 

фольклора относятся причитания (плачи). 

Существуют 3 их разновидности – 2 обрядо-

вые (свадебные и похоронные) и необрядовая 

(бытовые, солдатские, при болезни, разлуке и 

др.). Они представляют собой свободную им-

провизацию на основе традиционных музы-

кально-стилевых стереотипов. При их испол-

нении используются неинтонируемое глис-

сандо, рубато, говор, возгласы и т.д. 

Музыкальный эпос характеризуется как 

большая, неоднородная область повествова-

тельного фольклора, включающая в себя жан-

ры былины, духовного стиха, скоморошины, 

исторические песни и баллады (русский 

фольклор), баиты, мунаджаты, книжное пение 

(татарский фольклор) и т.д. эпические виды 

фольклора, которые не всегда обладают му-

зыкально-интонационной жанровой специфи-

кой. 

Плясовые и игровые песни первона-

чально входили в состав трудовых, обрядовых 

и праздничных песенных циклов. Пляски со-

провождаются, как правило, пением или иг-

рой на музыкальных инструментах.  

Наиболее динамичным жанром в систе-

ме традиционного музыкального фольклора 

выступает лирическая песня, которая не 

ограничивается тематикой, не связана местом 

и временем исполнения и существует в самых 

различных музыкальных формах. 

Частушка, припевка, коротушка – 

жанр русского музыкального фольклора, сло-
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жившийся к 70-м гг. XIX в. Истоки частушки 

составляют игровые и плясовые припевки, 

хороводные песни, скоморошьи прибаутки, 

юмористические канты и городские песни. 

Для них характерна лирико-бытовая тематика, 

импровизационность, напевно-речитативный 

тип мелодики. Наиболее распространенный 

тип частушки – страдания. 

В отдельных культурах жанры музы-

кального фольклора дифференцируются не 

только по содержанию, функции и поэтике, 

но и по возрастно-половой принадлежности 

(песни детские, юношеские, девические, муж-

ские, женские). Музыкальный фольклор явил-

ся основой всех национальных профессио-

нальных школ: от обработок народных песен 

до индивидуального творчества. 

 

 

АРАКТЕР - совокупность устойчи-

вых индивидуальных особенностей 

личности, складывающаяся и прояв-

ляющаяся в деятельности и общении, 

обусловливая типичные для индивида спосо-

бы поведения. Индивидуальные  особенности, 

образующие характер, относятся, в первую 

очередь, к воле и эмоциям, но в известной ме-

ре и к уму. Проявления характера комплексны 

и в ряде случаев практически не поддаются 

классификации по волевым, эмоциональным 

или интеллектуальным процессам (к примеру, 

подозрительность, великодушие, щедрость, 

злопамятность и др). Становление характера 

происходит в условиях включения личности в 

различные социальные группы (в семье, среди 

друзей, в неформальном объединении и др.). 

В этнопедагогике уделяется особое 

внимание формированию характера человека. 

Об этом говорят многие пословицы: «Посе-

ешь характер - пожнешь судьбу», «Человек 

без твердого характера, что пружина без за-

калки», «Характер определяет человека».  

Важнейшим средством воспитания характера 

народ называет труд: «Характер закаляется в 

труде». Древняя тюркская пословица утвер-

ждает, что нельзя судить о человеке по его 

одежде, надо судить по его характеру:   Токум 

алдында jорго болор, / Тон алдында эр болор. 

- Под потником [хороший] конь может ока-

заться, /  Под шубой [хороший] муж может 

оказаться (алт.). 

Xарактер - достояние личности, вклю-

чающейся в систему обществ отношений, в 

совместную деятельность и общение с други-

ми людьми и тем самым обретающей свою 

индивидуальность. Не случайно в народе го-

ворят: «Каков характер, таковы и поступки» 

(рус.); «Внешность можно изменить, характер 

уносят в могилу» (индонез.). Характером в 

народе часто называют способность человека 

противостоять любым обстоятельствам: «Для 

такого характера и сатана - не пугало». 

 

ХОЛОСТЯК - холостой, неженатый муж-

чина. В народе отношение к холостякам было 

насмешливым. Считалось, что каждый муж-

чина обязательно должен исполнить три мис-

сии: посадить дерево, построить дом и воспи-

тать сына. Поэтому великая мудрость заложе-

на в народной пословице: "Не откладывай ра-

боту на завтра, а женитьбу на старость!" 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА - од-

на из форм народного художественного твор-

чества, производство художественных изде-

лий. Художественные ремесла восходят к 

древности, к домашним промыслам и дере-

венскому ремеслу. Позже образовались рабо-

тающие на рынок кустарные промыслы, а 

также частные мастерские, вовлечѐнные в си-

стему капиталистического рынка и нередко не 

выдерживавшие конкуренции фабричных то-

варов. В конце XIX — начале XX вв. во мно-

гих странах началось возрождение художе-

ственных ремесел, программно противопо-

ставлявшихся массовому промышленному 

производству бытовых изделий: художе-

ственная роспись ткани, кружево, золотое 

шитье, изделия из дерева и камня, изделия из 

фарфора и керамики, ювелирные изделия, ху-

дожественная ковка и др. 

В ряде стран художественные ремесла 

(в Российской Федерации - это палехская ми-

ниатюра, богородская резьба, дымковская иг-

рушка, абашевская игрушка, каргопольская 

игрушка, филимоновская игрушка, тульское 

оружейное дело и др.) развиваются при под-

держке государства. 

Х 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_век
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_век
http://ru.wikipedia.org/wiki/Палехская_миниатюра
http://ru.wikipedia.org/wiki/Палехская_миниатюра
http://ru.wikipedia.org/wiki/Богородская_резьба
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дымковская_игрушка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дымковская_игрушка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Абашевская_игрушка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Каргопольская_игрушка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Каргопольская_игрушка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Филимоновская_игрушка
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К художественным ремеслам относятся 

также и такие виды, как художественная вы-

шивка и дизайн, художественная роспись ме-

талла и папье-маше, вышивка, вязание, ап-

пликация, узорное ткачество, роспись по шел-

ку, сувениры и игрушки, лаковая миниатюра 

и т.д.  

Любая нация славится своими уникаль-

ными рукотворными изделиями. Так, мастера 

художественных ремесел Татарстана очень 

часто представляют на различные выставки 

такие работы, как узорное ткачество, золотое 

шитье, резьба по дереву и кости, керамика, 

выполненная в старинных национальных тра-

дициях, куклы, сумки, подушки и обувь, 

украшенные кожаной мозаикой, вышивка и 

аппликация, национальная одежда и головные 

уборы, серебряные украшения и сувениры. 

 

 

ЕЛЬ - мысленно предвосхищаемый 

результат деятельности. В качестве 

непосредственного мотива цель 

направляет и регулирует действия че-

ловека. Полагание цели и выбора допустимых 

средств ее осуществления – одна из основных 

проблем этики. Цель в общечеловеческом 

смысле - идеальный образ желаемого будуще-

го. Из жизненной ситуации «здесь и сейчас» 

человек мысленно перемещается в ситуацию, 

в которой он хотел бы оказаться через какое-

то время в отношениях со своими родными и 

близкими, в уровне благосостояния и здоро-

вья, в профессиональных достижениях. На 

рисуемый в воображении образ влияют мно-

жественные факторы: опыт и образование, 

убеждения, ценности, уровень притязаний, 

амбиций, жизненной энергии человека.   

Семантическое поле цели достаточно 

обширно. Когда говорится о том, что, чтобы 

достичь цели, надо приложить определенные 

усилия, то имеется в виду, что они должны 

быть сфокусированными, направленными и 

последовательными: «Жизнь прожить – не 

поле перейти», - говорится в народе. Индивид 

концентрирует усилия на достижении тех це-

лей, которые представляются ему более важ-

ными (значимыми) в данный конкретный мо-

мент времени. Важное условие успеха — по-

ставить для себя «правильную цель». Цель, 

которая будет наиболее адекватна потенци-

альным возможностям человека, раскроет 

весь потенциал его личности. После выбора 

цели определяются пути ее достижения. При 

этом кратчайший путь - не всегда бывает са-

мым приемлемым (оптимальным), так как не 

только сопряжен с максимальными усилиями, 

но и, как правило, предполагает какие-то спе-

цифические действия, отказ от чего-то (или 

кого-то). Достигнув цели, человек устремля-

ется к новой цели. Цель и целесообразная де-

ятельность составляют структуру практиче-

ской деятельности человека.  

 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ - ожидаемые изме-

нения в человеке (или группе людей), осу-

ществленные под воздействием специально 

подготовленных и планомерно проведенных 

воспитательных акций и действий. В целях 

выражаются философские, духовные, нрав-

ственные, экономические, политические, пра-

вовые и эстетические представления о делае-

мом образе «идеального» человека и обще-

ства, в котором он живет и действует. Цель 

государственно-общественной системы вос-

питания должна быть достаточно определен-

ной и в то же время весьма универсальной.  В 

качестве цели воспитания, как правило, рас-

сматривается формирование личности в соот-

ветствии с явно или неявно имеющейся моде-

лью, идеалом молодого человека, соотнесен-

ным с историческим периодом развития об-

щества. На какой стадии развития находится, 

какие задачи решает общество, такое поколе-

ние ему и требуется. Уже в древнейших рус-

ских летописях в устном народном творче-

стве, особенно в сказках и пословицах, 

утверждается мысль о том, что человек вос-

питуем и обучаем, что самое ценное челове-

ческое качество - добродетель, и ее надо при-

вивать, ей необходимо учить, ибо причиной 

многих человеческих пороков является незна-

ние, невежество. Добродетель есть умение 

хорошо поступать, а хорошо поступать умеет 

лишь тот, кто знает, как именно надо посту-

пать. Поведение зависит от знания, а связую-

щим звеном между знанием и поведением вы-

ступает воспитание. 

Ц 
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ЦЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ - яв-

ления, предметы и их свойства, удовлетворя-

ющие потребности личности и общества в 

безопасном существовании и прогрессивном 

развитии. Использование в науке понятия 

«национальные ценности» фиксирует факт 

социальной и психологической самобытности 

определенного этноса и его отличия от других 

аналогичных общностей и предполагает един-

ство всех членов определенного этноса, объ-

единенных общими идеями, установками. 

Изучение  многочисленных этносов,  находя-

щихся  на разных  ступенях формирования и 

развития, убеждает, что единство членов эт-

носа, кроме всего прочего, обеспечивается 

наличием определенных черт психики, еди-

ным восприятием и оценкой одних и тех же 

поступков и событий, единым отношением к 

тем или иным ценностям. Именно с позиций 

сочетания, совокупности таких чувств и от-

ношений и надо подходить к понятию нации и 

национальных ценностей. 

Поэтому чрезвычайную важность пред-

ставляют собой национальные ценности, вы-

рабатываемые каждым народом в соответ-

ствии с географическими, климатическими, 

историческими и иными условиями в процес-

се своего становления и развития. Ценности 

адаптируются для данной общности людей 

столетиями, а может и тысячелетиями, сохра-

няя при всех обстоятельствах жизни общества 

некие специфически национальные черты. И 

только человек, сохранивший свои нацио-

нальные ценности и одновременно ощущаю-

щий свое единство с мыслящим человече-

ством во времени и в пространстве, способен 

понять как проблемы нации, так и всего чело-

вечества, и может помочь своему государству 

и своей нации сохранить идентификационный 

код нации. Это явление связано с тем, что 

ценности, в нашем случае национальные, 

представляют собой не только результат ду-

ховного производства, но и саму суть челове-

ческого осознания мира, основу сопережива-

ния, содействия, сформированные через опре-

деленные ориентиры и установки. При этом 

национально ориентированное ценностное 

сознание становится личностным свойством 

человека, в котором отражены социальные 

требования к поведению личности. Нацио-

нальные ценности и универсальные общече-

ловеческие ценности национального духа яв-

ляются внутренним стержнем нации, ее куль-

туры, и представитель того или иного этноса 

непосредственно формируется в их лоне, и 

одновременно остается носителем этих цен-

ностей.  

Национальные ценности любого этноса 

- это ценности коллективного существования. 

К ним относят следующее:  

- осознание правильности и необходимости 

коллективных начал бытия, основанных не на 

общности интересов людей (только), а на их 

духовной и нравственной связи и осознании 

сопричастности к общей исторической судь-

бе; 

- общая ориентация на духовные ценности и 

идеальные цели; 

- внутренняя свобода, самоуважение и спо-

собность жить идеей; 

- внутренняя потребность в справедливости и 

Правде как смыслах жизни; 

- уважение традиций, мнений Общества и ре-

шений Власти; 

- стремление жить «по совести» и в законном 

порядке, но и «своим умом»; 

- человеческая доброта (нежадность), нестя-

жательство, скромность и умение обходиться 

немногим; 

- понимание необходимости делиться имею-

щимся с ближним и далеким;  

- уважение к труду и таланту; 

- милосердие, бесконечное терпение и толе-

рантность к чужим;  

- умение понимать, сострадать другому и раз-

делять чужие беды;  

- способность к бескорыстным действиям и 

самопожертвованию ради общего и Правого 

дела; 

- способность к жизни в коллективе, к дли-

тельным мобилизационным напряжениям, к 

выживанию, к подчинению могучей силе тра-

диций и привычки; 

- стойкость в беде и в битве за Правое дело;  

- нераздельность личной судьбы и судьбы 

Отечества. 



174 

 

174 

 

Если говорить в целом, то универсаль-

ные общечеловеческие ценности националь-

ного духа представляют собой достаточно 

устойчивое и постоянное явление, позволяю-

щее выделить главные, ведущие особенности 

этого народа. Речь идет лишь о том, что эти 

особенности нации определенно присущи че-

ловеку национальной культуры, в котором 

следует видеть не столько реальную особь, 

сколько субъект человеческого бытия и само-

определение личности в соответствии с по-

требностями и ценностями соответствующей 

культуры. 

 

ЦЕННОСТИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

- система аксиологических максимумов, со-

держание которых не связано непосредствен-

но с конкретным историческим периодом раз-

вития общества или конкретной этнической 

традицией, но, наполняясь в каждой социо-

культурной традиции собственным конкрет-

ным смыслом, воспроизводится, тем не менее, 

в любом типе культуры в качестве ценности.  

Общечеловеческие ценности образуют 

ценностные ориентации как приоритеты со-

циокультурного развития этносов или лично-

сти, закрепленные социальной практикой или 

жизненным опытом человека. Среди послед-

них выделяют ценностные ориентации на се-

мью, образование, труд, общественную дея-

тельность, другие сферы самоутверждения 

человека. В современную эпоху глобальных 

перемен особое значение приобретают абсо-

лютные ценности добра, красоты, истины и 

веры как фундаментальные основания соот-

ветствующих форм духовной культуры, пред-

полагающие гармонию, меру, равновесие це-

лостного мира человека и его конструктивно-

го жизнеутверждения в культуре. И, посколь-

ку актуальное социокультурное измерение 

является сегодня не столько бытием, сколько 

его изменением, - добро, красота, истина и 

вера означают не столько приверженность 

абсолютным ценностям, сколько их поиск и 

обретение. 

Общечеловеческие ценности — соци-

ально одобряемые и разделяемые большин-

ством людей представления о том, что такое 

добро, справедливость, патриотизм, романти-

ческая любовь, дружба и т.п. Эти ценности не 

подвергаются сомнению, они служат этало-

ном и идеалом для всех людей. Так, одной из 

важнейших ценностей человеческого сообще-

ства с древнейших времен является честь и 

достоинство семьи. Она стала культурной 

нормой, а психологическая установка на ее 

соблюдение — ценностной ориентацией. 

 

ЦЕННОСТИ СЕМЕЙНЫЕ - положи-

тельные и отрицательные показатели значи-

мости объектов, относящихся к основанной на 

единой совместной деятельности общности 

людей, связанных узами супружества-

родительства-родства, в связи с вовлеченно-

стью этих объектов в сферу человеческой 

жизнедеятельности, человеческими интереса-

ми, потребностями, социальными отношени-

ями. 

Семейные ценности можно классифи-

цировать по объектам, составляющим пред-

мет оценки. Семейные ценности можно раз-

делить по элементам связи внутри семьи и по 

функциям. В первом случае выделяется три 

группы семейных ценностей: ценности, свя-

занные с супружеством (ценность брака, цен-

ность равноправия супругов, ценность доми-

нирования одного из них, ценности различ-

ных половых ролей в семье, ценность меж-

личностных коммуникаций между супругами, 

отношений взаимоподдержки и взаимопони-

мания супругов); ценности, связанные с роди-

тельством (ценность детей, включающая в 

себя ценность многодетности или малодетно-

сти, а также ценность воспитания и социали-

зации детей в семье); ценности, связанные с 

родством (ценность наличия родственников 

(например, братьев и сестер), ценность взаи-

модействия и взаимопомощи между род-

ственниками). 

Второй вариант классификации семей-

ных ценностей, по мнению авторов «кризис-

ной» исследовательской парадигмы, опреде-

ляется по социальным функциям семьи: ре-

продуктивная функция, обеспечивающая вос-

производство населения, связана с ценностью 

детей; функция социализации. К ней относит-

ся ценность социализации детей именно в се-

мье; экзистенциальная функция, определяет 
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ценности, связанные с поддержанием жизне-

деятельности членов семьи и детей после их 

рождения; экономическая функция семьи свя-

зана с ценностями распределения и потребле-

ния экономических благ внутри семьи. 

По мнению Е.Н. Шиянова семейные 

ценности могут быть двух типов: ценности 

самодостаточные и инструментальные. К са-

модостаточному типу относятся социальный 

статус и социальная значимость семьи, ответ-

ственность перед родными, близкими людьми 

и обществом, привязанность, уважение и лю-

бовь к детям, супругу, родителям; реализация 

самоутверждения. Среди ценностей инстру-

ментального типа выявлены ценности-

отношения, ценности-качества, ценности-

знания, умения, навыки. Их формирование 

происходит в родительской семье, а развива-

ются и реализуются они в течение всей жизни 

человека и составляют основу личности семь-

янина. 

 

 

АДОЛЮБИЕ - любовь к детям. Ча-

долюбие выражается через способ-

ность опекать малыша, отвечать 

на его просьбы, стать своему ребѐнку лучшим 

другом. У всех людей чадолюбие проявляется 

по-разному. Кому-то стоит больших душев-

ных усилий взаимодействие с ребѐнком. Они 

готовы тратить много времени и терпения 

на воспитание своего чада, давая ему всю не-

обходимую заботу и любовь. Но вряд ли они 

станут многодетными родителями. Другим 

общение с ребѐнком даѐтся легко и даже при-

даѐт сил, пробуждает лучшие качества 

и доставляет радость. 

Замечено, что прирождѐнные родители 

не боятся ответственности. Их не тяготит че-

реда будничных обязанностей, которые неиз-

бежны в многодетной семье. Способностью 

любить детей чаще обладают люди, которые 

были окружены вниманием родителей 

во время своего детства. Исключительной 

особенностью настоящей, дружной, крепкой 

семьи является то, что дети в ней воспитыва-

ются в атмосфере безграничной родительской 

любви. Ее свет и тепло благоприятствуют 

превращению малыша в личность, и любовь 

взрослых вызывает у детей ответное чувство. 

 

ЧЕСТОЛЮБИЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ - 

стремление отцов и матерей к всеобщему 

признанию их заслуг в воспитании детей, ко-

торые, по их мнению, обладают особыми до-

стоинствами, способностями.  

Родительское честолюбие является со-

циальным чувством, проявляющегося как мо-

тив действия, направленного на достижение 

родителями первенства в выполнении мате-

ринского и отцовского долга. На первом этапе 

своего развития это чувство может играть по-

ложительную роль, стимулируя активность 

воспитательной деятельности родителей. Од-

нако в честолюбивых устремлениях обще-

ственные интересы учитываются человеком 

лишь в той мере, в какой они согласуются с 

его индивидуалистическими запросами. Тут 

честолюбие роднится с тщеславием и вступа-

ет в противоречие с нравственностью. В 

настоящее время это противоречие особенно 

обострилось: у многих родителей (особенно 

занимающих солидные должности) честолю-

бие гипертрофировано и усиливается тщесла-

вием. Обожествляя собственное дитя, они не 

уважают его товарищей и их родителей, пре-

небрежительно отзываются о школе и об учи-

телях. Такое положение препятствует форми-

рованию у школьника коллективизма, дефор-

мирует развитие его личности и приводит, в 

конце концов, к глубокому конфликту с роди-

телями. Каждому родителю необходимо сле-

дить за собственным честолюбием, созна-

тельно корректировать его, удерживая в допу-

стимых рамках. 

 

 

АРИАТ (от араб. "шариа" - 

прямой, правильный путь; обяза-

тельные предписания; право; за-

кон) - свод законов, составлен-

ных на основе Корана и сунны; норма му-

сульманского права; комплекс юридических 

норм, принципов и правил поведения, соблю-

дение которых означает ведение праведной, 

угодной Аллаху жизни, приводящей мусуль-

манина в рай.  

Ч 

Ш 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17320
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14764
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14764
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Степень влияния и его границы. Ша-

риат определяет и организует жизнь мусуль-

ман на пространстве от Марокко до Филип-

пинских островов и от Центральной Азии до 

Нигерии и Занзибара. Однако его влияние не 

везде одинаково. Турецкие суды сегодня сле-

дуют светским юридическим кодексам. В Са-

удовской Аравии шариат остается единствен-

ной правовой системой. В Индии, Пакистане, 

Ираке, Сирии, Ливане и в мусульманской Аф-

рике государственные правонарушения и 

сделки между гражданами рассматриваются с 

точки зрения норм светского законодатель-

ства, тогда как шариат регулирует вопросы 

наследования, брака, развода, благотвори-

тельных организаций.  

Влияние доисламских обычаев. Неко-

торые нормы шариата восходят к племенным 

обычаям народов доисламской Аравии, с их 

кровной враждой и вооруженными набегами. 

Богатство, защищаемое от набегов, часто само 

являлось добычей, захваченной ранее во вре-

мя нападения. Наследование заключалось в 

перераспределении трофеев между родствен-

никами умершего, которые обычно сражались 

рядом с ним. Женщины, не участвовавшие в 

набегах и не защищавшие имущество, ничего 

не наследовали. 

Коран и сунна как источники ислам-

ского права. Одним из источников шариата 

является Коран как слово Божье, полученное 

в Откровении. В некоторых его стихах содер-

жатся вполне законченные предписания. Од-

нако, хотя и сказано: «О вы, которые уверова-

ли! Будьте верны в договорах» (5:1), – в этих 

словах, ставших краеугольным камнем дого-

ворного права, не определено, какие фор-

мальности необходимо соблюсти при заклю-

чении контракта или каковы материальные 

последствия его нарушения.  

Шариат и современное общество. 

Властная структура ислама при отсутствии 

церкви была своеобразным воплощением са-

мого шариата, обязанного своей силой имен-

но тому, что он не поддавался принципиаль-

ным изменениям и переработке. При этом 

идеи шариата, будучи идеальной картиной 

мусульманского общества, так и не были в 

полной мере осуществлены на практике. Уже 

на раннем этапе на смену уголовному и адми-

нистративному праву пришли светские указы 

и законы конкретных правителей, сохранив-

ших за собой также право разрешать любого 

рода споры, которым не препятствовали огра-

ничения, налагаемые шариатом. Контакты с 

западными торговцами требовали введения 

специальных судов и признания европейского 

торгового права. Влияние западной культуры 

в 19 в. привело к широкомасштабному заим-

ствованию европейских юридических норм. 

Некоторые движения в XX в. стремились вос-

становить роль шариата, однако, в конце кон-

цов, были приняты западные правовые кодек-

сы с включением в них некоторых идей шари-

ата. В большинстве мусульманских стран ис-

ламское право применяется сегодня лишь в 

области наследования, семейных отношений 

и благотворительных фондов. 

 

ЕДРОСТЬ – личностное качество, 

означающее оказание бескорыстной 

помощи другим, отсутствие скупо-

сти. Часто это значительная, широ-

кая материальная помощь, дар. Щедрость де-

монстрирует качество, обозначающее нрав-

ственно совершенную меру в обращении с 

личным имуществом, представляющим цен-

ность для других. Это также готовность де-

литься с ними своими способностями, знани-

ями, душевными силами. В понятие «щед-

рость» входит отрицание эгоизма действиями, 

поступками и мыслями. При этом, щедрость – 

это готовность делиться не только тем, что 

необходимо другим, но и тем, что необходимо 

тебе самому.  

Народ во все времена высоко ценил 

щедрость человека как одно из самых лучших 

морально-этических качеств. Об этом говорят 

многочисленные пословицы: «Богатство без 

щедрости — все равно, что дерево без пло-

дов», «У щедрого всегда в кармане деньги 

(лезг.), «У щедрых хозяев куры по два яйца 

несут (казах.), «У кого руки щедры, тому все 

дороги открыты» (казах.), «Твоѐ только то, 

что ты отдал», «Не тем богат, что есть, а тем 

богат, чем поделиться рад». Одновременно 

высмеиваются скупость и жадность как каче-

ства, противоположные щедрости: «Скупой 

Щ 
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богач беднее щедрого бедняка» (араб.), «Ску-

пой запирает крепко, а потчует редко», «Ску-

пой свое от себя прячет (казах.), «Скупому 

душа дешевле гроша», «Скупу человеку уба-

вит бог веку», «Скупые, что пчелы: мед соби-

рают, да сами умирают», «Скупым и руки 

друг другу подать жалко (казах.), «Жадность - 

что река: чем дальше, тем шире», «Жадность 

подталкивает на подлость» (казах.), «Жад-

ность покою - лютый враг», «Жадность поль-

зы не приносит» (араб.), «Жадность порожда-

ет тугоухость: слышит, да вида не подает» 

(казах.). 

 

 

ГОИЗМ – (от лат. еgo - я) – ценност-

ная ориентация субъекта, характери-

зуемая преобладанием в его жизнеде-

ятельности своекорыстных личных 

интересов и потребностей безотносительно к 

интересам других людей и социальных групп. 

Имеет место и альтруистический эгоизм, ко-

гда желание сохранить себя и сделать себя 

счастливым соединяется с желанием делать 

добро другому, с надеждой на положительное 

отношение к себе.  

Эгоизм обнаруживается в ситуации 

конфликта интересов, когда удовлетворение 

личного интереса происходит в ущерб инте-

ресу другого человека. В этом плане эгоизм 

следует отличать от себялюбия, т.е. есте-

ственного чувства самосохранения и благово-

ления к самому себе. При себялюбии забота 

человека о собственном благе может не про-

тиворечить благу других людей и сочетаться 

со стремлением к благу других людей, к об-

щему благу.  

Эгоизм может быть рациональным и 

иррациональным. В первом случае эгоист 

оценивает возможные последствия своих дей-

ствий и действует в соответствии с целесооб-

разностью. Во втором случае эгоист действу-

ет импульсивно и недальновидно. В разнооб-

разии человеческих отношений эгоизм может 

проявляться по-разному. Во-первых, как 

«диктаторский эгоизм», который выражается 

в убежденности, что «все должны служить 

моим интересам». Во-вторых, как «эгоизм 

собственной исключительности», согласно 

которому признается, что «все должны следо-

вать моральным принципам, кроме меня, если 

это мне не выгодно». В-третьих, «анархиче-

ский эгоизм», согласно которому «всем поз-

волительно преследовать собственные инте-

ресы, как им заблагорассудится».  

В народе эгоизм как принцип и как ха-

рактеристика общественных нравов неодно-

кратно становился предметом заинтересован-

ного внимания.  Свое осуждение этого каче-

ства народ передал в следующих пословицах: 

«Коли конь да не мой - так хоть волк его 

съешь», «Собака на сене лежит - сама не ест и 

другим не дает», «После нас хоть волк траву 

ешь!», «После меня хоть трава не расти», 

«Сперва ты меня повези, а потом я на тебе 

поеду», «Хоть сгори целый свет, лишь бы он 

был согрет», «Мне что до тебя, я знаю себя», 

«Не до дружка, до своего брюшка», «Мне 

хоть весь свет гори, только бы я жив был».  

 

ЭПОС (греч. éżpos — слово, повествование, 

рассказ) - 1) род литературный, выделяемый 

наряду с лирикой и драмой; представлен та-

кими жанрами, как сказка, предание, разно-

видности героического эпоса, эпопея, эпиче-

ская поэма, повесть, рассказ, новелла, роман, 

очерк. Эпосу, как и драме, свойственно вос-

произведение действия, развѐртывающегося в 

пространстве и времени, — хода событий в 

жизни персонажей. Специфическая черта эпо-

са - в организующей роли повествования, где 

сам автор или рассказчик сообщает о событи-

ях и их подробностях как о чѐм-то прошед-

шем и вспоминаемом, попутно прибегая к 

описаниям обстановки действия и облика 

персонажей, а иногда - к рассуждениям. При 

этом речь повествователя характеризует не 

только предмет высказывания, но и его само-

го; эпическая форма запечатлевает манеру 

говорить и воспринимать мир, своеобразие 

сознания повествователя. 

Эпос максимально свободен в освоении 

пространства и времени. В тщательном воссо-

здании процессов, протекающих в широком 

пространстве и на значительных этапах вре-

мени, с эпосом способно соперничать лишь 

киноискусство. 

Э 
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 Эпос формировался разными путями. 

Лиро-эпические, а на их основе и собственно 

эпические песни, подобно драме и лирике, 

возникали из ритуальных синкретических 

представлений. Становление прозаических 

жанров эпоса, в частности сказки, генетиче-

ски связано с индивидуально рассказывавши-

мися мифами. На раннее эпическое творче-

ство и дальнейшее становление форм художе-

ственного повествования воздействовали 

также устные, а потом и фиксируемые пись-

менно исторические предания. 

В более узком и специфическом смысле 

слова — героический эпос как жанр (или 

группа жанров), т. е. героическое повествова-

ние о прошлом, содержащее целостную кар-

тину народной жизни и представляющее в 

гармоническом единстве некий эпический 

мир и героев-богатырей. Героический эпос 

бытует как в книжной, так и в устной форме, 

причѐм большинство книжных памятников 

эпоса имеют фольклорные истоки; сами осо-

бенности жанра сложились на фольклорной 

ступени.  

Героический эпос дошѐл до нас как в 

виде обширных эпопей, книжных ("Илиада", 

"Одиссея", "Махабхарата", "Рамаяна", "Бео-

вульф") или устных ("Джангар", "Алпамыш", 

"Манас", так и в виде коротких "эпических 

песен" (русские былины, южнославянские 

юнацкие песни, стихотворения Эдды Стар-

шей), отчасти сгруппированных в циклы, ре-

же — прозаических сказаний (саги, Нартский 

(нартовский) эпос). В классических формах 

эпоса богатыри-вожди и воины представляют 

историческую народность, а их противники 

часто тождественны историческими "захват-

чикам", иноземным и иноверным угнетателям 

(например, турки и татары в славянском эпо-

се). "Эпическое время" здесь уже — не мифи-

ческая эпоха первотворения, а славное исто-

рическое прошлое на заре национальной ис-

тории. Древнейшие государственные полити-

ческие образования (например, Микены — 

"Илиада", Киевское государство князя Вла-

димира — былины, государство четырѐх ой-

ротов — "Джангар") выступают как обращен-

ная в прошлое национальная и социальная 

утопия. В классических формах эпоса воспе-

ваются исторические (или псевдоисториче-

ские) лица и события, хотя само изображение 

исторических реалий подчинено традицион-

ным сюжетным схемам; иногда используются 

ритуально-мифологические модели. Эпиче-

ский фон обычно составляет борьба двух эпи-

ческих племѐн или народностей (в большей 

или меньшей мере соотнесѐнных с реальной 

историей).  

В эпосе рисуются преимущественно 

действия (поступки) героев, а не их душевные 

переживания, но собственный сюжетный рас-

сказ дополняется многочисленными статиче-

скими описаниями и церемониальными диа-

логами. Устойчивому и относительно одно-

родному миру эпоса соответствует постоян-

ный эпический фон и часто размеренный 

стих; цельность эпического повествования 

сохраняется при сосредоточении внимания на 

отдельных эпизодах. 

 

ЭТИКЕТ (франц. étiquette) - правила, поря-

док поведения, принятые в общественном ме-

сте, в присутствии других лиц, при общении с 

ними, формализующие общий процесс ком-

муникации людей в обществе. Правила эти-

кета во многом определяются конкретными 

условиями, в которых происходит межлич-

ностное общение. 

Этикет представляет собой один из ас-

пектов внешних приличий, это так называе-

мый код, на котором написаны все ожидания 

социального поведения; этикет в обязатель-

ном порядке зиждется на нормах общества, 

социального класса или группы. Этикет это 

обычно неписанные нормы, хотя иногда их 

увековечивают на бумаге. Обычно этикет от-

ражает правила поведения, присущие той или 

иной традиции, он может служить индикато-

ром ценностей той или иной исторической 

эпохи. 

Этикет стоит рассматривать как консен-

сус общения в цивилизованном обществе и не 

забывать, что это родственное слово к слову 

«этика». Грубые нарушения этикета могут 

вызвать публичное порицание и глубоко за-

деть частные чувства, создать ситуацию не-

понимания или глубокой обиды и боли. Исхо-

дя из этого, этикет описывает тончайшие ню-
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ансы и указывает пути, согласно которым 

должны действовать люди, чтобы не только 

не обидеть других людей, но и выказать им 

свое уважение, не нарушая тем самым норм 

поведения, культивируемых в стране. В со-

временном западном этикете говорится о том, 

как приветствовать друзей и знакомых с теп-

лотой и уважением; как избегать неприятных 

ситуаций и двояких толкований; как соответ-

ственным образом проявить гостеприимство и 

щедрость по отношению к пришедшим; ка-

кую одежду надевать, чтобы она подходила к 

ситуации; как разговаривать с людьми, не со-

здавая (или наоборот) эффекта подчинения; 

как вежливо предложить помощь; как кушать 

так, чтобы не досаждать окружающим; как 

подчинятся правилам компании, становясь ее 

сотрудником; как придерживаться временного 

этикета, вежливо отвечать на приглашения, 

вести переговоры и т.д.  

Этикет - явление исторически изменчи-

вое, и, конечно, этикет сегодняшнего дня зна-

чительно отличается от правил «хорошего 

тона» и приличных манер времен Людовика 

XIV. Этикет претерпел значительные измене-

ния, время отсеяло все оставило лишь наибо-

лее практичные правила. 

Современный этикет стал более про-

стым и демократичным. Он рассчитан в 

большей степени на сближение людей, разли-

чающихся своими социальными статусами, на 

их взаимопонимание и взаимоуважение. Се-

годня знание правил этикета остается необхо-

димым атрибутом воспитанного и культурно-

го человека. При этом, важно понять, что 

главным является не просто заучить сами 

правила, но понять «дух», суть и смысл эти-

кета, т.е. в конечном счете усвоить основные 

принципы, из которых основными можно 

считать следующие: принцип гуманизма, че-

ловечности, который воплощается в ряде мо-

ральных требований, обращенных непосред-

ственно к культуре взаимоотношений (вежли-

вость, тактичность, скромность и точность); 

принцип целесообразности действий; красота, 

или эстетическая привлекательность поведе-

ния. 

 Итак, этикет - это особый язык обще-

ния, дающий возможность, поддерживая су-

веренитет каждой личности, достигать взаи-

мопонимания и взаимоуважения, а в конеч-

ном итоге формировать ту ауру человеческой 

культуры, в которой только и может нормаль-

но существовать и развиваться личность. Та-

ким образом, этикет - это ядро, центр культу-

ры общения, он организует и регламентирует 

общение по своим законам и правилам. 

    

ЭТНОПЕДАГОГИКА - междисциплинар-

ная отрасль знания на стыке этнографии, со-

циологии и педагогики, занимающаяся срав-

нительным изучением традиционной народ-

ной педагогики, способов воспитания детей и 

самого мира детства, включая детские игры, 

фольклор и т.д. 

Этнопедагогика – это совокупность пе-

дагогических сведений и воспитательного 

опыта, сохранившегося в устном народном 

творчестве, обычае, обрядах, детских играх, 

игрушках, традициях и т.д. 

Этнопедагогика представляет собой ис-

следование педагогической культуры народ-

ных масс. В этнопедагогике анализируются 

социальные ценности, что представляет собой 

научные знания на явление воспитания. 

Народная педагогика – духовный фено-

мен каждого народа. 

Этнопедагогика изучает процесс соци-

ального взаимодействия и общественного 

воздействия, в ходе которого воспитывается, 

развивается личность, усваивающая социаль-

ные нормы, ценности, опыт; собирает и си-

стематизирует народные знания о воспитании 

и обучении детей, народную мудрость, отра-

женную в религиозных учениях, сказках, ска-

заниях, былинах, притчах, песнях, загадках, 

пословицах и поговорках, играх, игрушках и 

пр., в семейном и общинном укладе, быте, 

традициях, а также философско-этические, 

собственно педагогические мысли и воззре-

ния, т.е. весь педагогический потенциал, ока-

зывающий влияние на процесс историко-

культурного формирования личности. 

Предмет этнопедагогики. Этнопедаго-

гику можно в общем представить как историю 

и теорию народного (естественного, обыден-

ного, неформального, нешкольного, традици-

онного) воспитания. Этнопедагогика - наука 
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об эмпирическом опыте этнических групп в 

воспитании и образовании детей, о морально-

этических и эстетических воззрениях на ис-

конные ценности семьи, рода, племени, 

народности, нации. Этнопедагогика объясняет 

народную педагогику и предлагает пути ее 

использования в современных условиях, со-

бирает и исследует опыт этнических групп, 

основанный на многовековом, естественно 

развивающемся соединении народных тради-

ций. Предметная область этнопедагогики не 

остается неизменной: задачи формируются и 

уточняются в зависимости от изменений со-

циального заказа, связанного с движением 

общественного самосознания. 

Предмет этнопедагогики включает сле-

дующие проблемы: педагогика семейного бы-

та; поговорки и пословицы народов мира и их 

значение в передаче нравственного опыта 

подрастающим поколениям, загадки как сред-

ство умственного воспитания; народные пес-

ни и их роль в эстетическом воспитании детей 

и молодежи, самодельные игрушки и творче-

ство детей; детская и молодежная среда, ее 

педагогические функции; колыбельные песни 

народов мира как выдающиеся достижения 

материнской поэзии, материнской школы и 

материнской педагогики; общность педагоги-

ческих культур разных народов и националь-

ная их самобытность и др. 

Этнопедагогика изучает: 

1) основные педагогические понятия 

народа (уход, воспитание, самовоспитание, 

перевоспитание, наставление, обучение, при-

учение); 

2) ребенка как объект и субъект воспи-

тания (родное дитя, сирота, приемыш, ровес-

ники, друзья, чужие дети, детская среда); 

3) функции воспитания (подготовка к 

труду, формирование морально-волевых черт 

характера, развитие ума, забота о здоровье, 

привитие любви к прекрасному); 

4) факторы воспитания (природа, игра, 

слово, общение, традиция, дело, быт, искус-

ство, религия, пример-идеал (личности-

символы, события-символы, идеи-символы); 

5) методы воспитания (убеждение, при-

мер, приказ, разъяснение, приучение и 

упражнение, пожелание и благословение, за-

клинание, клятва, просьба, совет, намек, 

одобрение, упрек, укор, уговор, заповедь, по-

верь, завет, зарок, раскаяние, покаяние, про-

поведь, завещание, запрет, угроза, проклятие, 

брань, наказание, побои); 

6) средства воспитания (потешки, счи-

талки, пословицы, поговорки, загадки, эпос, 

сказки, легенды, предания, мифы и т.д.); 

7) организацию воспитания (трудовые 

объединения детей и молодежи, молодежные 

праздники, общенародные праздники). 

Народная педагогика - не наука, но 

предмет науки этнопедагогики. В народной 

педагогике господствует живой опыт воспи-

тания. Народная педагогика, отражая опреде-

ленный уровень педагогических знаний, кон-

кретный исторический этап в духовном про-

грессе человечества, служит основой, на ко-

торой возникла и развивалась педагогическая 

наука. Но и в последующем педагогическая 

наука не вытеснила из повседневной жизни 

народа его педагогические воззрения. Педаго-

гическая наука и народная педагогика всту-

пили в сложные взаимодействия друг с дру-

гом и взаимно благоприятствовали развитию 

друг друга, создавая единое пространство, 

которое может быть названо педагогической 

культурой. Народная педагогика есть педаго-

гика масс, всеобщая педагогика, а не педаго-

гика только педагогов-профессионалов. Тем 

не менее она важнее всего для педагогов, осо-

бенно - для воспитателей детских садов и 

учителей начальных классов.  

Этнопедагогика исследует педагогиче-

ский опыт, выявляет возможности и эффек-

тивные пути реализации прогрессивных педа-

гогических идей народа в современной науке 

и практике, анализирует педагогическое зна-

чение тех или иных явлений народной жизни 

и разбирает их соответствие или несоответ-

ствие современным задачам воспитания. За-

дача исследования народных традиций состо-

ит в том, чтобы проследить, как они образо-

вались, почему сохраняются, каковы условия 

и какова потребность, которая приводит не 

только к сохранению, но и к постоянной, 

естественной переработке этих традиций, и, 

наконец, в чем секрет их существования, в 
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котором непрерывное умирание неотделимо 

от вечного возрождения. 

Этнопедагогика выясняет педагогиче-

ские возможности старых обычаев в совре-

менных условиях и определяет целесообраз-

ность новых обычаев, содействующих воспи-

танию человека. Она делает достоянием педа-

гогов воспитательный опыт многих народов. 

Сравнительный анализ педагогических до-

стижений позволяет выделять наиболее раци-

ональное, наиболее объективное и ценное для 

педагогической теории и практики. Таким 

образом, этнопедагогика обращена лицом к 

практике, она служит ей, вооружая учителей 

педагогическими средствами, проверенными 

многовековой воспитательной практикой. 

Общность педагогических культур объ-

ясняется многими факторами: 

а) общностью исторических условий 

развития разных народов; 

б) общностью целей и интересов наро-

дов всех стран, их общечеловеческими духов-

но-нравственными ценностями; 

в) общностью основ народной психоло-

гии; 

г) общностью географических условий; 

д) взаимовлиянием педагогических тра-

диций разных народов.  

Изучение проблемы общности педаго-

гических культур убеждает в том, что во мно-

гих случаях именно общность наилучшим об-

разом подчеркивает самобытность культур 

разных народов. Поэтому конструктивен 

только диалог культур, ибо ни одна культура, 

в том числе и самая великая, не может быть 

самодостаточной. Этнопедагогический обзор 

народов России дает уникальную информа-

цию о великой стране, объединяющей более 

ста наций и народностей. Веками находясь в 

дружеских отношениях, они взаимно обога-

щают друг друга этнопедагогическими при-

обретениями.  

Педагогическая наука ставит и решает 

много проблем, которые никогда не ставились 

и не могли ставиться народной педагогикой. 

В то же время и у народной педагогики есть 

такие находки, на которые педагогическая 

наука не обращала внимания, несмотря на их 

бесспорную воспитательную ценность. Этно-

педагогические исследования могли бы при-

влечь внимание педагогов к этим находкам, 

оживить их, вернуть в народное педагогиче-

ское сознание, в том числе - и родителям как 

естественным воспитателям. Опыт показыва-

ет, что эффективность учебно-воспитательной 

работы немало зависит от умелого использо-

вания педагогических традиций народа, в ко-

торых, что очень важно, обучение и воспита-

ние осуществляется в гармоническом един-

стве.  

Этнопедагогика тесно связана с изуче-

нием других аспектов традиционно-бытовой 

культуры, включая брачные и семейные от-

ношения, половозрастное разделение труда, 

половозрастной символизм, а также с социо-

логией воспитания и этнопсихологией. Этно-

педагогика имеет большое прикладное значе-

ние, помогая адаптировать современные ме-

тоды воспитания и обучения к специфиче-

ским особенностям традиционной культуры 

народов, а также сохранять и использовать 

ценные методы старой народной педагогики 

 

ЭТНОС (от греч.Ethnos – группа, племя, 

народ), устойчивое культурно-историческое 

объединение людей, сложившееся на основе 

племенного родства, единства бытовой куль-

туры (включая язык общения, религиозный 

культ, нормы повседневного поведения и др.), 

существующей (или существовавшей) общно-

сти территории обитания (вмещающего 

ландшафта), и обладающее сознанием своего 

единства и отличия от всех других подобных 

образований (самосознанием), фиксирован-

ным в самоназвании (этнониме), отличающее-

ся своеобразным стереотипом поведения, ко-

торый закономерно меняется в историческом 

времени. Каждый этнос в той или иной степе-

ни внутренне неоднороден: внутри него вы-

деляются субэтносы, консорции и конвиксии, 

которые могут возникать и распадаться, при-

чем ощущение единства этноса как целого у 

их членов не теряется. Группа близких между 

собой этносов составляет суперэтнос. 

Основным условием возникновения эт-

носа является общность самосознания - со-

знания своего единства и отличия от всех дру-

http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para56%23para56
http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para56%23para56
http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para58%23para58
http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para28%23para28
http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para27%23para27
http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para60%23para60
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гих подобных образований;  территории; язы-

ка; культуры.  

Дополнительными условиями могут 

быть общность религии и близость в расовом 

отношении. Нередко этнос складывается из 

разноязычных элементов. Для более устойчи-

вого существования этносы стремятся к со-

зданию своей социально-территориальной 

организации (государства, автономии).  

Понятие "этнос" как категории, обоб-

щающей признаки этнических общностей на 

всех этапах истории человечества, разрабаты-

валось преимущественно в российской, совет-

ской и постсоветской этнографии. Основы 

теории  этноса были заложены в 1920-х С.М. 

Широкогоровым. Он рассматривал этнос как 

основную форму существования локальных 

групп человечества, а основными признаками 

его считал "единство происхождения, обыча-

ев, языка и уклада жизни". В 1960-1980-е 

концепция Широкогорова была развита со-

ветскими этнографами. Наиболее последова-

тельной ее марксистской интерпретацией ста-

ла теория Ю.В. Бромлея. Он предлагал разли-

чать этникосы (этнос в узком значении слова) 

как совокупности людей, объединенных об-

щим языком, культурой и самосознанием, и 

этносоциальные организмы, ЭСО (этнос в 

широком значении слова) как этносы, сопря-

женные с территориально-политическими 

общностями. Последние, по Бромлею, пред-

ставляют собой самостоятельные макроеди-

ницы общественного развития. В зависимости 

от принадлежности к определенной обще-

ственно-экономической формации этносоци-

альные организмы выступают в форме племе-

ни, народности (рабовладельческой или фео-

дальной), нации (буржуазной или социали-

стической). Значительное место в теории 

Бромлея занимала детализированная класси-

фикация этнических процессов - изменений 

этноса, проинтерпретированная применитель-

но к различным эпохам прогресса человече-

ства. В работах представителей другого тео-

ретического направления А.С. Арутюнова и 

Н.Н. Чебоксарова этнос был рассмотрен в 

контексте теории коммуникации. Этносы  

представлялись как ареалы повышенной 

плотности информации. Особое внимание 

было обращено на межпоколенную трансля-

цию информации, обеспечивающую преем-

ственность и стабильность этнической систе-

мы во времени. Стадиальные типы этниче-

ских общностей - племена, народности и 

нации рассматривались как три разных типа 

информационной плотности. Концепция Ар-

утюнова и Чебоксарова стала наиболее про-

дуктивным в инструментальном и приклад-

ном отношении вариантом теории этноса. 

Последовательно немарксистский под-

ход к феномену этноса отличает работы Л. 

Гумилева. В них этносы представлены как 

элементы этносферы - особой биосоциальной 

реальности, развивающейся по своим уни-

кальным законам. Этнос, по Гумилеву, может 

пребывать в "персистентном" (цикличном) и 

"динамичном" состоянии. Переход в послед-

нее обусловлен своего рода мутациями - пас-

сионарными толчками. По Гумилеву, этнос 

проходит ряд стадий развития и, подобно жи-

вому организму, умирает. Благодаря откро-

венному нонконформизму концепция Гуми-

лева приобрела необычайную популярность, 

особенно за пределами профессиональной 

аудитории. При всех различиях концепции 

этноса имеют ряд общих недостатков. Опора 

на понятия, объем которых сам по себе явля-

ется предметом дискуссии (язык, культура, 

территория), делает построение теории и са-

мого определения этноса крайне затруднен-

ным. Понятие "этнос" отражает в полной сте-

пени лишь свойства этнических общностей 

индустриальной эпохи - наций. По отноше-

нию к до-национальным стадиям развития, с 

характерными для них культурно-

лингвистической вариативностью и внеэтни-

ческими формами самосознания, понятие "эт-

нос" оказалось непродуктивным (например, 

категория "народность"). В зарубежной соци-

ально-культурной антропологии понятие "эт-

нос" употребляется сравнительно редко, а по-

строение его теории не считается актуальным. 

Более употребительным является понятие 

"этничность", отражающее принадлежность к 

определенной нации или этнической группе. 

 

ЭТНОЭТИКЕТ - система характерных для 

данного этноса моральных предписаний риту-
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ализованного общения в типичных, изо дня в 

день повторяющихся ситуациях взаимодей-

ствия‖ (Б.Х.Бгажноков). Этноэтикет относит-

ся к области традиционного общения этноса, 

принявшая форму нравств. обычаев. 

В изучении этноэтикета используются 

следующие подходы: этнопсихологический и 

этносоциологический (Г.В.Старовойтова, 

М.Э.Коган); историко-этнографический 

(Г.А.Бернштам, Г.В.Цивьян); этнолингвисти-

ческий (семиотический) (М.А.Родионов, 

Ю.Е.Березкин). А.К.Байбурин отмечает, что 

деление это во многом условно и основано на 

различиях привлекаемого к анализу материа-

ла и применяемой методики. Все эти подходы 

указывают на многообразие этикетных форм 

поведения и самоценность каждого из них. 

Общим в различных трактовках является то, 

что этикет в них определяется через специфи-

ческие правила поведения в обществе. Из-

вестные этнографы Б.Х.Бгажноков, 

А.К.Байбурин, А.Л.Гопорков, 

Г.В.Старовойтова и другие, рассматривая 

этикет сквозь призму этического своеобразия, 

указывают на органическую связь этикета с 

системой моральных ценностей общества, его 

укорененность в моральных нормах и пред-

ставлениях. 

В этноэтикете, равно как и в этноэтике, 

(раздел этики, изучающий национальную 

культуру этносов, основу их этического мыш-

ления) проявляются национально-этнические 

аспекты национальной культуры. 

 

ЭТОС (от древнегреч. обычай, нрав, харак-

тер) – единство стойких черт индивидуально-

го характера. Аристотель использовал термин 

«этос» для определения особой науки – этики, 

обратившейся к добродетели как особой 

предметной области знания. Позднее терми-

ном «этос» стали обозначать стойкую систему 

нравственных представлений.  

  

НОСТЬ - период жизни, когда 

происходит переход от детства к 

взрослости. Это период (от 14-15 

до 17-18 лет), когда человек мо-

жет пройти путь от неуверенного, непоследо-

вательного отрока до действительного взрос-

ления.  

Исследования юношеского возраста по-

казывают, что он играет важную роль в фор-

мировании и становлении личности. Это один 

из самых сложных периодов в онтогенезе че-

ловека. В этот период происходит перестрой-

ка ранее сложившихся психологических 

структур, возникают новые образования, за-

кладываются основы сознательного поведе-

ния, вырисовывается общая направленность в 

формировании нравственных представлений и 

социальных установок.  

Таким образом, наиболее общей тен-

денцией юности является рост самостоятель-

ности и самосознания, открытие своего «Я». 

Она тесно связана с изменениями деятельно-

сти и закономерностями умственного разви-

тия в этом возрасте. По сравнению с подрост-

ковым, юношеское самосознание более пси-

хологично и обращено вовнутрь. Юноши и 

девушки остро чувствуют свою индивидуаль-

ность и всячески подчѐркивают отличие от 

окружающих. Расширяется их временная пер-

спектива в прошлое и особенно в будущее: 

если у подростков наибольшую озабочен-

ность вызывает своѐ наличное «Я» (какой я 

сейчас), в частности образ своего тела и 

внешности, то юноши больше думают о своѐм 

возможном «Я»; их самосознание тесно свя-

зано с социальным самоопределением, фор-

мированием жизненных планов. Юность - 

время активного мировоззренческого поиска, 

своеобразным фокусом которого становится 

проблема смысла жизни. 

Юношеский возраст – возраст полового 

созревания – критический период в анатоми-

ческом, психологическом и социальном раз-

витии человека. В это время завершается 

оформление той схемы поведения, которая 

будет существенно влиять на физическое и 

психическое здоровье, на всю дальнейшую 

общественную и личную жизнь. 

 

ЮНОША - стадия жизни и развития инди-

вида, охватывающая возраст от 14- 15 до 17—

18 лет, что примерно соответствует периоду 

обучения в старших классах общеобразова-

Ю 
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тельной школы или в средних профессио-

нальных учебных заведениях. Хронологиче-

ские границы возрастного периода юноши 

весьма условны, его часто называют (как и 

предшествующий период) подростковым. Со-

держание его также сложно и неоднозначно. 

Биологически у юноши завершается физиче-

ское созревание; обычно на долю этого воз-

раста приходится устранение ранее сложив-

шихся диспропорций в физическом развитии. 

В социальном плане для юноши – это завер-

шающий этап его первичной социализации. К 

концу этого периода завершается профессио-

нальное самоопределение молодого человека, 

происходит вступление в самостоятельную 

трудовую и гражданскую жизнь. 

Формирование личности и развитие са-

мосознания в юношеском возрасте протекает 

у отдельных индивидов по-разному. Во-

первых, действует закон неравномерности 

созревания и развития, причем эта неравно-

мерность является одновременно межиндиви-

дуальной (сверстники и одноклассники могут 

фактически находиться на разных стадиях 

своего индивидуального развития) и внутри-

индивидуальной (неполная согласованность и 

гетерохронность физического, сексуального, 

умственного, социального и нравственного 

развития одного и того же индивида). Во-

вторых, в зависимости от индивидуальных 

особенностей и условий воспитания суще-

ствуют разные типы протекания взросления 

юношей. У одних это период «бури и натис-

ка», характеризующийся острыми внутренни-

ми и внешними конфликтами и эмоциональ-

ными кризисами. Другие включаются во 

взрослую жизнь сравнительно легко, но ско-

рее пассивно; романтические порывы, обычно 

ассоциирующиеся с юностью, им не свой-

ственны. Третьи взрослеют быстро, скачкооб-

разно, но без внешних конфликтов и эмоцио-

нальных срывов; рано определившиеся жиз-

ненные цели, самоконтроль и самодисципли-

на позволяют этим подросткам сознательно 

строить свою жизнь, выполняя намеченную 

программу. Вопреки традиционным пред-

ставлениям о неизбежном взрослении моло-

дых людей в период их юношества, далеко не 

все юноши переживают в это время глубокую 

внутреннюю перестройку, многие выходят из 

юности почти такими же, какими в неѐ всту-

пили. 

С участием во взрослых формах жизне-

деятельности с более зрелыми социальными и 

межличностными отношениями происходит 

стабилизация юношеского образа «Я», сопро-

вождающаяся, как правило, ростом самоува-

жения. Однако этот процесс тоже весьма про-

тиворечив, поскольку расширение для юноши 

социальных и временных горизонтов, круга 

«других», на которых он ориентируется, по-

рождает неопределенность уровня притязаний 

и расхождение между наличным и идеальным 

(желаемым, должным) «Я». Это расхождение 

особенно сильно у наиболее способных инди-

видов и выступает важным стимулом само-

развития и самовоспитания. В то же время у 

некоторых молодых людей оно вызывает не-

уверенность в себе и снижение уровня само-

уважения, что может сопровождаться невро-

тическими симптомами, трудностями обще-

ния и вызывающим, отклоняющимся от нор-

мы поведением. 

Важные изменения происходят и в 

структуре общения, которое у юношей стано-

вится более избирательным. Старшеклассни-

ки обладают уже весьма высокой степенью 

автономии от старших, прежде всего, родите-

лей и учителей, и покушение на эту автоно-

мию часто вызывает конфликты. Во многих 

вопросах, особенно в том, что касается досу-

га, моды, художественных вкусов, они боль-

ше ориентируются на мнение сверстников.            

Ведущей деятельностью у юношей 

остаѐтся учѐба. Однако еѐ мотивация суще-

ственно меняется. Учѐба и вообще школьная 

жизнь начинает восприниматься не как само-

цель, а как средство подготовки к будущей 

трудовой жизни. Отношение к учебным 

предметам дифференцируется не только в за-

висимости от субъективных интересов, но и 

от того, насколько данный предмет, по мне-

нию ученика, понадобится ему в дальнейшем. 

И хотя эти критерии бывают наивными и 

упрощѐнными, дифференциация интересов - 

процесс необходимый и прогрессивный 

В юношеском возрасте у юношей за-

вершается период полового созревания, и это 
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является важным этапом психосексуального 

развития личности. Именно в этот период по-

ловые различия и связанные с ними представ-

ления о том, как должен вести себя «настоя-

щий юноша», нередко гипертрофируются. 

Собственное половое созревание и в ещѐ 

большей степени влияние окружающих вызы-

вают у юношей сложные эротические пере-

живания, фантазии и интересы 

Ранняя юность насыщена множеством 

новых эмоциональных переживаний. Хотя в 

целом жизненный мир юноши кажется более 

упорядоченным, чем подростковый, многие 

юноши испытывают значит психологические 

трудности. Осознание своей индивидуально-

сти, непохожести на других оборачивается у 

многих, даже общительных старшеклассников 

острым чувством одиночества и непонятости. 

Типичной массовой коммуникативной про-

блемой ранней юности выступает застенчи-

вость, особенно тяжело переживаемая маль-

чиками, так как она противоречит эталону 

маскулинности. Возраст 14—18 лет - крити-

ческий период проявления различных психо-

патий. В этом возрасте особенно резко прояв-

ляется характер, некоторые из его свойств, не 

будучи сами по себе патологическими, тем не 

менее повышают вероятность психических 

травм или отклоняющегося от норм поведе-

ния. Даже сами нормативы психического здо-

ровья, устанавливаемые с помощью специ-

альных тестов, для юношей несколько иные, 

чем для взрослых людей. Все это подчеркива-

ет необходимость внимательного, индивиду-

ального подхода, учитывающего половые, 

средовые и типологические особенности уча-

щихся. 

 

 

ЗЫК 1) система звуковых и словар-

но-грамматических средств, закреп-

ляющих результаты работы мышле-

ния и являющихся орудием общения 

людей, обмена мыслями и взаимного понима-

ния в обществе (Ожегов С.И.); знаковая си-

стема, используемая для целей коммуникации 

и познания.  

Обычный, или естественный, язык 

складывается стихийно и постепенно, пропи-

тывает повседневную практическую жизнь, 

является  богатым и динамично изменяющим-

ся, как и сама жизнь. Играя активную роль в 

познании, язык влияет на уровень абстрактно-

го мышления, на способ постановки вопросов 

и получения ответов на эти вопросы. Влияя на 

познание и являясь средством адекватного 

отображения действительности, язык сам 

формируется в процессе познания.  

 

ЯЗЫК ДЕТСКИЙ - один из элементов дет-

ской субкультуры, который составляет дет-

ский фольклор (считалки, дразнилки, заклич-

ки, сказки, страшилки, загадки), детский 

юмор (потешки, анекдоты, розыгрыши, под-

девки) и собственно детский язык.  

Как известно, первые осмысленные 

слова появляются у ребѐнка в конце первого 

— в начале второго года жизни. Вначале это 

названия близких ему людей (имена мама, 

папа, баба, няня), а затем названия ряда пред-

метов домашнего обихода и простейших дей-

ствий. Таким образом, у ребѐнка образуются 

временные связи между словесными сигнала-

ми, с одной стороны, и предметами и дей-

ствиями — с другой. Прежде чем ребѐнок сам 

начинает активно произносить слова, он об-

наруживает понимание речи других людей. 

Некоторые годовалые дети, которые сами мо-

гут сказать лишь два-три слова, уже понима-

ют более десятка слов. Пассивный словарь 

ребѐнка (то количество слов, которые пони-

мает ребѐнок) опережает в своѐм развитии его 

активный словарь (количество слов, которые 

он сам произносит). Ребѐнок овладевает язы-

ком, подражая речи взрослых. В процессе об-

щения с окружающими людьми он начинает 

выделять звуки и синтезировать их в слоги, 

слова и предложения. Речевое общение ре-

бѐнка со взрослыми в свою очередь обогаща-

ется благодаря всѐ большему знакомству с 

окружающими и усложнению детской дея-

тельности. Для того, чтобы быть понятым, 

ребѐнок должен переходить к речевому обще-

нию со взрослыми, пользоваться для обмена 

мыслями средствами языка. Под влиянием 

этой практической необходимости ребѐнок 

активно овладевает всѐ новыми словами, обо-

гащает свой словарь. Свои требования и же-

Я 
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лания ребѐнок выражает вначале с пoмощью 

отдельных слов. Например, полуторагодова-

лый ребѐнок, желая получить куклу, говорит; 

«кука» (кукла); вместо того чтобы сказать: 

«Мама, пойдѐм гулять», он говорит одно сло-

во «гулять». Позднее появляются примитив-

ные предложения, состоящие из нескольких 

слов. Вначале слова в таких предложениях 

просто ставятся рядом, не будучи согласова-

ны друг с другом. Например, ребѐнок гово-

рит: «Мама, водичка купаться песочек иг-

рать», что означает: «Мама, пойдѐм на речку, 

там будем купаться и в песочек играть». К 

концу преддошкольного возраста ребѐнок уже 

усваивает некоторые простейшие виды согла-

сования и соподчинения слов в предложении. 

Однако в овладении грамматическими фор-

мами родного языка преддошкольник всѐ же 

стоит ещѐ на начальных ступенях развития. К 

концу второго года жизни дети практически 

овладевают некоторыми морфологическими 

элементами, единственным и множественным 

числом существительных, временами и лица-

ми глаголов, некоторыми падежными оконча-

ниями.  

В дошкольной возрасте речь ребѐнка 

приобретает новые качественные особенно-

сти. Наряду с быстрым ростом словаря (от 

1000—1200 слов у трѐхлетнего ребѐнка до 

3000—4000 слов у старшего дошкольника) 

идѐт практическое овладение более сложны-

ми формами предложения, грамматическим 

строем родного языка. Развитие речи проис-

ходит в процессе общения ребѐнка с окружа-

ющими, которое становится в дошкольном 

возрасте богаче и разнообразнее благодаря 

накопленным ребѐнком знаниям и участию в 

различных коллективных играх и занятиях. 

Ребѐнок начинает овладевать средствами язы-

ка, переходить к новым, более сложным фор-

мам словесных высказываний. 

 

ЯЗЫК ДОМАШНИЙ (обиходный язык) – 

язык домашнего обихода, семейного общения, 

круга, чаще всего употребляемый в семье и 

отличный от основного языка данной местно-

сти. Носители таких языков, как правило, 

двуязычны, и домашний язык является для 

них их родным языком (см.: родной язык).  В 

некоторых ситуациях домашний язык не яв-

ляется доминирующим в семье и использует-

ся ребенком в общении с бабушками и де-

душками (это достаточно типично для Рес-

публики Татарстан) или только в определен-

ном контексте, являясь вторым языком. В не-

которых европейских странах, особенно  в 

Скандинавии за гражданами законодательно 

закреплено право получения бесплатного об-

разования на домашнем языке.   

В некоторых странах, например, в США 

в аналогичном контексте используется термин 

«наследуемый язык» — домашний язык, ко-

торый человек выучил в детстве, но после 

этого использовал его только в определенных 

ситуациях (часто только в семье). Этот тер-

мин в основном касается детей, иммигриро-

вавших до начала получения образования на 

родине, а также детей, чьи родители-

иммигранты говорят дома на родном языке. 

 

ЯЗЫК НАЦИОНАЛЬНЫЙ - язык, кото-

рый каким-то образом (формально или факти-

чески) связан с определенной группой людей, 

занимающих определенную территорию. По-

нятие национальный язык может менять свое 

значение в зависимости от контекста упо-

требления. Национальный язык может пред-

ставлять, например, идентификацию нации 

или же место проживания. Нередко нацио-

нальным языком называют официальный 

язык страны, однако это не совсем корректно. 

Национальный язык и официальный 

язык лучше всего рассматривать как два раз-

личных понятия, значение которых могут 

иногда совпадать или же радикально отли-

чаться. Существуют случаи, когда нация 

находится в положении, не позволяющем во-

обще определять какой-либо официальный 

язык. Речь о тех нациях, у которых нет своего 

государства (например, курды). У таких 

наций, однако, есть свой национальный язык. 

Некоторые языки имеют статус официального 

в одной стране и лишены такого статуса в 

другой. Например, в Финляндии, согласно 

конституции, есть два официальных языка: 

финский (suomi) и шведский (svenska). На 

территории Финляндии проживают, напри-

мер, саамы, у которых есть свой язык — саам-

http://lingvisto.org/ru/kurdish
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ский, который является национальным язы-

ком саамов. Если взять Мальту, то официаль-

ными языками там являются мальтийский и 

английский, однако национальный язык толь-

ко мальтийский. 

Русский язык является государствен-

ным языком на территории Российской Феде-

рации. Это означает, что на нем не только го-

ворят в быту, на работе, но он также является 

официальным языком государства, языком 

науки и культуры. На территории Российской 

Федерации немало автономных образований, 

и у каждого коренного народа, населяющего 

эти автономии, есть наряду с русским свой 

государственный язык. 

Русский же язык выполняет, помимо 

других, функцию межнационального обще-

ния, без которой невозможны были бы необ-

ходимые в быту и на работе связи людей раз-

личных национальностей, проживающих в 

одном регионе. 

 

ЯЗЫК РОДНОЙ (или первый язык) – 1) 

язык, который человек усваивает с раннего 

детства без специального обучения, находясь 

в соответствующей языковой среде; 2)  язык 

народа или национальности, к которому (ко-

торой) принадлежит человек. Иногда под 

термином «родной язык» понимают язык, ко-

торым человек «владеет с максимальной  глу-

биной и полнотой , на котором  легче, быст-

рее и проще ему мыслится, который является 

для него наиболее привычной и удобной фор-

мой выражения мысли и языкового общения» 

(Ибрагимов Г.Х., Зачесов К.Я., 1990, с. 9). 

Родному языку  может сопутствовать 

второй язык (или вторые языки), которыми 

человек овладевает в более старшем возрасте, 

находясь в языковой среде или при специаль-

ном обучении. Ученый-лингвист А.А. Потеб-

ня рассматривал родной язык в качестве важ-

нейшего способа духовной консолидации эт-

носа, единственного признака, по которому 

мы узнаем народ (Потебня А. А.). 

Ребенок с раннего детства может 

одинаково хорошо усвоить и несколько 

языков, но это не является типичным. Если 

человек недостаточно хорошо владеет 

родным языком, например, в силу того, что 

его родители эмигранты, и общение в семье 

осуществляется в основном на другом 

(втором) языке, то такой «родной язык» чаще 

всего обозначается термином «этнический 

язык». Так, в разговорной речи татар 

этнический язык  –  татарский язык, а родным 

при этом может быть русский или другой, 

например, финский для татар, проживающих 

в Финляндии.  

В Республике Татарстан татарский 

язык, являющийся родным для большинства 

татар,  имеет, как и русский язык, статус гос-

ударственного языка. Соответственно,  зако-

нодательно  закреплено право граждан рес-

публики получать на нем бесплатное образо-

вание. 

Один и тот же язык может использо-

ваться разными этносами, например, немец-

кий язык функционирует в Германии и Ав-

стрии, английский  (наряду с Великобритани-

ей, США, Канадой и Австралией) использует-

ся в 19 странах Африки.  И наоборот суще-

ствуют этносы, составные части которых ис-

пользуют разные языки (например, швейцар-

цы пользуются немецким, французским, ита-

льянским, ретророманским языками. 

  

ЯЗЫЧЕСТВО - термин, введенный в обо-

рот богословами монотеистических религий и 

служивший для обозначения религиозных ве-

рований, обрядов и праздников, выработан-

ных на протяжении многовековой истории 

развития человечества до появления моноте-

изма (единобожия) (Данильян О.Г., Тараненко 

А.М.). Объективного научного содержания он 

не имеет. Фетишизм, магия, тотемизм, ани-

мизм и прочие формы элементарной религии, 

которые обозначают термином «язычество», 

послужили строительным материалом для 

всех позднейших, «высших» религий, в част-

ности иудаизма, христианства, ислама. 
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II. Глоссарий терминов и понятий этнопедагогики в системе педагогического,  

психологического, социологического, этнологического и антропологического знания 

 

 

ВТОРИТЕТ – (лат. аutoritas - власть, 

влияние) – 1. влияние индивида, груп-

пы или организации, основанное на 

занимаемом им положении, должности; 2. 

степень доверия человеку, внутренне призна-

ние окружающими за человеком права на 

принятие ответственного решения в условиях 

значимой совместной деятельности; 3. высо-

кий статус личности в группе, в коллективе. 

Авторитет выражается в способности его но-

сителей направлять, не прибегая к принужде-

нию, мысли, чувства и поступки других лю-

дей. 

 

АВУНКУЛОКАЛЬНОСТЬ (от лат. 

avunculus - брат матери и locus - место) - нор-

ма брачного поселения, при которой молодые 

селятся вместе с братом матери мужа. 

 

АБОРИГЕН(Ы) - коренные обитатели той 

или иной территории или страны, живущие 

здесь «изначально»; то же, что «автохтоны». 

Исконное население территории, сохранив-

шее традиционные системы жизнеобеспече-

ния, особые формы хозяйственной деятельно-

сти, например, охота (сухопутная, морская), 

скотоводство (кочевое скотоводство исключа-

ется), имеющее отдельных представителей, 

исповедующих древние религии. Часто пред-

ставители этих народов живут в труднодо-

ступных местах, или в горной местности. В 

современном праве под аборигенами пони-

маются обычно коренные народы (этнические 

группы) некоторых развитых и развивающих-

ся стран, сохранившие первобытно-

общинный образ жизни (американские ин-

дейцы, эскимосы, новозеландские маори; в 

Российской Федерации к числу коренных 

народов относятся 44 коренных малочислен-

ных народа Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока, общей численностью пр. 200 000 чел. 

от саамов Кольского полуострова до чукчей и 

инуитов (эскимосов) Чукотки и др.). Ввиду 

крайней отсталости аборигены не могут адап-

тироваться, поэтому закон предусматривает 

для них особый правовой статус, исходящий 

из традиционного уклада аборигенов. Этот 

статус предполагает обычно создание специ-

альных резерваций, освобождение их от об-

щегражданских обязанностей (уплата нало-

гов, воинская служба), признание традицион-

ных институтов самоуправления (советы во-

ждей и т.п.) и обычаев, а также традиционных 

форм природопользования и промысла (охота, 

рыболовство и т.д.). В настоящее время 

наиболее развитое законодательство об або-

ригенах имеют США, Канада, Австралия, Но-

вая Зеландия, Бразилия, Парагвай, Индия. В 

А 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Население
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15668
http://ru.wikipedia.org/wiki/Малые_народы_Севера
http://ru.wikipedia.org/wiki/Малые_народы_Севера
http://ru.wikipedia.org/wiki/Малые_народы_Севера
http://ru.wikipedia.org/wiki/Саами
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кольский_полуостров
http://ru.wikipedia.org/wiki/Чукчи
http://ru.wikipedia.org/wiki/Инуиты
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эскимосы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Чукотка
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14764
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18467
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18467
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18318
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16872
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14799
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некоторых из них статус аборигенов закреп-

лен конституцией. В РФ также законодатель-

но закреплен особый правовой статус корен-

ных малочисленных народов. 

За права коренных народов раньше вы-

ступали в основном экологические организа-

ции. С середины 70-х годов двадцатого века 

коренные народы начали самостоятельно от-

стаивать свои права на национальном и меж-

дународном уровнях. В 1994 году Генераль-

ная Ассамблея ООН провозгласила Междуна-

родный день коренных народов мира. В 

настоящее время представители коренных 

народов регулярно принимают участие в ра-

боте Организации Объединѐнных Наций и 

многих других международных органов, как, 

например, Арктического совета. 

Долгое время представители европей-

ской цивилизации надменно относились к 

представителям коренных народов, нередко в 

свете нацистских взглядов их даже считали 

«недочеловеками» (так, например, граждан-

ские права австралийских аборигенов были 

закреплены юридически только в 1967 году). 

Однако в настоящее время образ примитив-

ных народов в глазах европейцев претерпел 

изменение. Возрос интерес к их культуре и 

искусству (которое даже влияет на современ-

ное западное искусство). Людям современной 

технической цивилизации импонирует жизнь 

в гармонии с природой (хотя здесь зачастую 

желаемое выдаѐтся за действительное). 

 

АДАПТАЦИЯ - целостная система реакций 

живых систем (индивид, вид, биоценоз), име-

ющих активный, направленный (телеономиче-

ский) характер, способствующих не только 

поддержанию динамического равновесия в 

данных условиях среды (гомеостазис), но и 

обеспечивающих возможность эволюции при 

их изменении (гомеостазис). Существуют раз-

ные подходы к пониманию таких понятий, как 

"адаптация (приспособление)", "приспособ-

ленность" и "приспособляемость". Зачастую в 

эти понятия вкладывается одно и то же содер-

жание, в то время как два последних из них 

несут различную смысловую нагрузку. Первое 

фиксирует больше статическую сторону про-

цесса адаптациогенеза. Второе чаще всего при-

меняется для обозначения способности орга-

низма выживать в изменяющихся условиях 

среды. В то время как "адаптация (приспособ-

ление)" трактуется в современной философской 

энциклопедии как "изменение живого суще-

ства под воздействием внешней среды и ре-

зультат этого изменения". Приспособление 

может быть непосредственным (вызывается 

воздействием самих условий существования 

как таковых), косвенным (если то, что не при-

способлено к данным условиям, уничтожается 

путем отбора, а то, что приспособлено, "со-

храняется"), функциональным (если изменения 

жизнедеятельности организма из-за изменений 

условий существования способствуют измене-

нию форм существования), коррелятивным 

(если два различных организма или органа 

приспосабливаются к друг другу), пассивным 

(если изменения в организме происходят без 

его участия) и активным (если приспособление 

имеет место благодаря деятельности организ-

ма). Различают и активистское приспособле-

ние, если среда изменяется под воздействием 

субъекта в целях его приспособления. Способ-

ность живых существ приспосабливаться к 

условиям изменяющейся среды очень различна 

и может совсем отсутствовать. Превосходство 

человека над другими живыми существами и 

состоит в том, что он обладает наибольшей 

способностью к адаптации. 

Вторая половина двадцатого столетия 

характеризуется обострением внимания к про-

блеме адаптации человека при воздействии на 

него экстремальных факторов. Проблема эта 

приобретает в настоящее время важное зна-

чение в связи с тем, что морфофизиологиче-

ские особенности человека, сформировавшие-

ся в течение длительного периода эволюции, 

не могут приспособительно изменяться с та-

кой же быстротой, с какой изменяются техно-

логические процессы и окружающая среда. 

Несоответствие во времени между этими про-

цессами может привести к возникновению 

своего рода "ножниц" между биологической 

природой человека (его способностью к адап-

тации) и изменениями окружающей среды, 

что сможет проявиться в различных патоло-

гических расстройствах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_Ассамблея_ООН
http://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_Ассамблея_ООН
http://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_коренных_народов_мира
http://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_коренных_народов_мира
http://ru.wikipedia.org/wiki/Организация_Объединённых_Наций
http://ru.wikipedia.org/wiki/Арктический_совет
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Таким образом, каждая из наук, смежно 

примыкающих к педагогике, пользуется узко 

понимаемым профессиональным смыслом по-

нятия "адаптация": в физиологии ("приспособ-

ление" чувствительных органов зрения, слуха); 

в биологии ("приспособление" функций орга-

нов); в медицине ("привыкание"). Психологи-

ческая адаптация определяется активностью 

личности. Она выступает как единство акко-

модации (усвоение правил среды, "уподобле-

ние" ей) и ассимиляции ("уподобление" себе, 

приспособление к себе). Отсюда феномен 

адаптации - многоаспектное приспособление 

индивида к социальной среде обитания. 

Помимо механизмов биологической 

адаптации у человека вырабатывается адапта-

ция, основанная на перестройке социальных 

отношений между людьми: социально-

политических, морально-психологических, 

экономических и демографических. Подобное 

приспособление к социальной среде получило 

название «социальной адаптации». 

Социальная адаптация характеризуется 

специфическими особенностями, которые 

обусловлены единством социальных и биоло-

гических факторов. Значение этого методоло-

гического принципа становится понятным 

при анализе некоторых форм адаптации че-

ловека в процессе основного вида социаль-

ной деятельности труда. Во-первых, процесс 

приспособления человека протекает при ак-

тивном участии сознания (хотя отдельные 

моменты могут и не осознаваться). Во-

вторых, по отношению к человеку среда, в 

которой осуществляется адаптация, имеет 

принципиально иной характер: она нередко 

оказывается результатом его трудовой дея-

тельности. В-третьих, человек не просто пас-

сивно воспринимает результаты адаптации, 

но в состоянии систематически и целена-

правленно изменять их в соответствии с со-

циальными условиями своего бытия. В этом 

случае становится ясно, что использование 

понятия "адаптивно-адаптирующая система" 

в применении к человеческому обществу 

призвано выразить двуединую природу его 

деятельности, которая, оставаясь адаптивной, 

становится преобразовательной деятельно-

стью. 

Адаптация - это взаимосвязь феномена 

цивилизации с природной сущностью чело-

века и его деятельностью, функционирующая 

по законам ноосферы. Ее механизм носит 

приспособительный характер, а генезис за-

ложен в борьбе с профессиональными и жиз-

ненными трудностями. Социопрофессио-

нальной макрокомпонентой составляющей 

является профадаптация индивидов социума 

вообще и начинающих работников, в частно-

сти, как сложная взаимообусловленная соци-

окультурная и гуманистическая компонента 

всеобщего пространства образования. 

 

АККЛИМАТИЗАЦИЯ (от лат. Ad – к, для 

и греч. klíma – климат) – приспособление ор-

ганизмов к новым условиям существования 

после территориального, искусственного или 

естественного перемещения с образованием 

стабильных воспроизводящихся групп орга-

низмов (популяций); частным случаем аккли-

матизации является реакклиматизация – при-

способление организмов к местности, из ко-

торой они по каким-либо причинам исчезли.  

Акклиматизация – распределение жи-

вых существ на поверхности земли зависит, 

кроме других причин, главным образом от 

климата. Каждой климатической полосе соот-

ветствуют особые типы людей и формы жи-

вотного и растительного царства.  

Издавна этим термином обозначают 

приспособление организма не только к новым 

климатическим, но и почвенным условиям, а 

также к новым биоценозам. Акклиматизация 

возможна двумя путями: 1) изменением обме-

на веществ организмов. Такого рода измене-

ния (модификации) не наследуются и опреде-

ляются нормой реакции организма. В этом 

случае происходит натурализация (например, 

многие злостные и карантинные сорняки и 

вредители, имеющие широкую норму реакции 

генотипа и свободно распространяющиеся по 

планете). При этом генетическая структура 

популяции или вида не изменяется; 2) изме-

нением генетической структуры вида. Это – 

истинная акклиматизация. Фактором, опреде-

ляющим генетическую структуру вида и обу-

словливающим акклиматизацию, является 

естественный отбор. В онтогенезе акклимати-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Популяция
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/2607/Акклиматизация
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00025/86700.htm
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зация определяется богатством генофонда 

популяции. Некоторое значение при акклима-

тизации имеют спонтанные мутации, но ча-

стота их невелика. Акклиматизация происхо-

дит при переселении организмов в новые для 

них районы или места, где они ранее были 

истреблены (реакклиматизация). Акклимати-

зация наблюдается при изменении условий 

обитания, например, при вырубке лесов или 

посадке лесных полос, орошении пустынь или 

осушении болот и т. д. В этих случаях одни 

организмы откочѐвывают или (как и расте-

ния) гибнут, другие приспосабливаются к но-

вым условиям среды, т. е. акклиматизируют-

ся. Акклиматизироваться могут как культур-

ные виды животных и растений при их интро-

дукции (искусственная акклиматизация), так и 

дикие виды в природных условиях (есте-

ственная акклиматизация) при переселении в 

новые районы (миграции или кочѐвки живот-

ных, случайный перенос растений человеком, 

животными, ветром и т. д.). Ещѐ в глубокой 

древности кочующие племена переносили с 

собой семена полезных диких растений и пе-

реселяли животных, которые акклиматизиро-

вались в новых для них условиях. Расселению 

животных и растений способствовало позже 

развитие мировой торговли и средств транс-

порта. В 18 в. А. Гумбольдт первым высказал 

идею о возможности постепенной акклимати-

зации, называемой ступенчатой. О. и 

А.Декандоль утверждали, что для переселе-

ния того или иного вида в новые районы не-

обходим определѐнный комплекс условий. 

Для развития теории и практики акклимати-

зации большое значение имели труды Ч. Дар-

вина. В России акклиматизации уделяли зна-

чительное внимание в середине 19 в. В 1857 г. 

К. Ф. Рулье и его ученик А. П. Богданов со-

здали комитет акклиматизации. В 1860 г. по 

их инициативе стал выходить журнал "Ак-

климатизация". Известны работы по акклима-

тизации русских учѐных Э. Л. Регеля и А.Н. 

Бекетова. Теоретические исследования в об-

ласти акклиматизации А. получили развитие в 

СССР. И.В. Мичурин и М.Ф. Иванов разрабо-

тали действенные методы акклиматизации. 

Большую работу по акклиматизации живот-

ных вели русские зоологи Б.М. Житков и П.А. 

Мантейфель. В акклиматизацию растений 

крупный вклад внѐс Н.И. Вавилов. 

 

АККЛИМАТИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА - 

процесс активного приспособления (адапта-

ции) организма к непривычным для него кли-

матическим условиям. При акклиматизации 

привычный уровень подвижного равновесия 

организма с внешней средой, сложившийся в 

определѐнных климатических условиях по-

стоянного жительства, перестраивается, и по-

степенно, в различные сроки, вновь устанав-

ливается более или менее устойчивое равно-

весие. Реакции акклиматизации регулируются 

рефлекторным и нейрогуморальным путями. 

Физико-географическая среда действует на 

организм человека всей совокупностью слож-

ных сочетаний метеорологических факторов, 

их непрерывной динамикой, изменениями 

погоды. Смена климата часто оказывает сти-

мулирующее действие на организм, что учи-

тывается при направлении на курорты и ис-

пользуется в целях закаливания и лечения 

различных заболеваний. Наиболее закалива-

ющее действие на здоровых людей оказывает 

климат северных широт и высокогорий. При 

этом решающую роль играют условия быта, 

труда и отдыха (жилища, рабочие помещения, 

одежда, питание) и специальные гигиениче-

ские приспособления (кондиционирование 

воздуха, маски и др.).  

У людей, особо чувствительных к пере-

мене климата (ослабленные, больные), могут 

происходить «срывы», нарушается физиоло-

гическая адаптация, появляются различные 

недомогания (вялость, разбитость, головные 

боли), нервные, сердечно-сосудистые рас-

стройства и пр., могут обостряться хрониче-

ские заболевания – гипертоническая болезнь, 

стенокардия, туберкулѐз, ревматизм. Для 

обеспечения нормальной акклиматизации 

большое значение имеет предварительный 

медицинский отбор на основе разработанного 

списка заболеваний, являющихся противопо-

казаниями для пребывания больного в тех или 

иных климатических условиях. Наибольшего 

напряжения механизмов адаптации требует 

акклиматизация в экстремальных условиях, т. 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00017/52200.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00050/52200.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00065/34500.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00029/93800.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00029/93800.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00021/07500.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00022/23900.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00067/39600.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00009/07500.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00007/35800.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00028/56700.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/133454/Смена
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е. акклиматизация на севере, в жарких стра-

нах и в горном климате.  

Акклиматизация на севере. Климат 

Арктики и Субарктики в медицинском отно-

шении может быть охарактеризован как резко 

дискомфортный для человека: резкая недоста-

точность ультрафиолетовой радиации (свето-

вое голодание), полярное сияние, магнитные 

возмущения, магнитные бури и т. п. Всѐ же 

большинство людей в течение 1 – 2, реже 3 

лет акклиматизируется. Интенсивная трудо-

вая деятельность ускоряет этот процесс. Од-

нако у особо чувствительных могут наблю-

даться различные нарушения здоровья. Соот-

ветствующее питание, витаминизация, зака-

ливание, физкультура предупреждают эти 

нарушения.  

Акклиматизация на юге. При пересе-

лении в жаркие страны, где температура 

окружающей среды превышает температуру 

тела человека, в связи с затруднением тепло-

отдачи отмечаются сдвиги в обмене веществ, 

дыхании, кровообращении и др., что сопро-

вождается снижением трудоспособности. При 

условии сухости воздуха человек может пере-

нести даже очень большую жару (верхняя 

граница адаптации при низких показателях 

относительной влажности считается t 40°C). 

По мере увеличения влажности воздуха по-

вышается напряжение механизмов адаптации. 

Наиболее тягостна для человека А. в климате 

влажных тропических лесов, где высокая 

температура воздуха и предельно высокая от-

носительная влажность сочетаются с полным 

безветрием (верхняя граница адаптации при 

относительной влажности 85% считается t 

30‒ 31°C). Перегревание тела может вызвать 

тепловой удар, тепловое истощение и при 

большой потере с потом минеральных солей 

‒  тепловые судороги. Для улучшения само-

чувствия применяют кондиционирование воз-

духа помещений, рациональное питание, вод-

носолевой режим, соответствующую одежду 

и др. 

Акклиматизация в горном климате. 
Климат горных местностей отличается пони-

женным атмосферным давлением, более ин-

тенсивной солнечной радиацией, повышенной 

ионизацией, низкой температурой воздуха. 

Уменьшение парциального давления кисло-

рода в альвеолярном воздухе вызывает гипер-

вентиляцию лѐгких и возрастание минутного 

объѐма сердца; раздражение кроветворного 

аппарата приводит к увеличению числа эрит-

роцитов и содержания гемоглобина в крови. 

На больших высотах нередко возникает вы-

сотная болезнь. Особенно тяжело подъѐм пе-

реносят люди пожилого возраста. Самочув-

ствие и работоспособность улучшаются, если 

подъѐм совершается с более или менее дли-

тельными (от нескольких дней до нескольких 

недель) остановками. Акклиматизация насту-

пает обычно на 7 – 10 – 12-й день.  

 

АККУЛЬТУРАЦИЯ (от лат. – образова-

ние, развитие) - процесс приобретения одним 

народом тех или иных форм культуры друго-

го народа, происходящий в результате обще-

ния этих народов, а также взаимовлияния их 

культур, или восприятия одним народом пол-

ностью или частично культуры другого наро-

да, обычно более развитого (насильственная 

культурная ассимиляция). В результате про-

цесса взаимодействия культур (в условиях 

аккультурации), происходит их изменение, 

усвоение ими новых элементов и, в конечном 

счете, образование в результате смешения 

различных культурных традиций принципи-

ально нового культурного синтеза. Как тер-

мин, "аккультурация" вошла в научный оби-

ход в США в 1930-х гг. в связи с изучением 

современной культуры американских индей-

цев.  

Аккультурация - сравнительно новый 

термин в современной российской этнической 

психологии. Начиная с конца 90-х гг. термин 

аккультурация входит в категориальный ап-

парат этнопсихологии. Чаще всего под акку-

льтурацией в российской этнопсихологии 

принято понимать «процесс взаимовлияния 

людей с определенной культурой друг на дру-

га, а также результат этого влияния» [Этно-

психологический словарь, 1999]. Это опреде-

ление заимствовано из работ западных уче-

ных, которые, начиная с конца 30-х гг. XX 

века активно занимаются проблемами адапта-

ции к новой культурной среде. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/96064/Климат
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Начиная с 60-х гг. актуальным стано-

вятся психологические аспекты аккультура-

ции, на которые все большее внимание начи-

нают обращать психологи, Наиболее извест-

ными в области аккультурации стали работы 

канадского психолога Дж. Бери, выделивший, 

так называемые, аккультурационные страте-

гии, основанные на двух факторах. Первый 

фактор, влияющий на выбор аккультурацион-

ной стратегии - поддержание и развитие эт-

нического своеобразия индивида в обществе. 

Другая посылка относится к желанию инди-

вида контактировать с другими этносами. В 

своей классификации Дж. Берри выделил че-

тыре стратегии, которые являются одновре-

менно и возможными последствиями меж-

культурных контактов для индивида. Такими 

стратегиями являются ассимиляция, интегра-

ция, сепарация и маргинализация.  

В связи с явлением аккультурации, в 

терминологический аппарат отечественной 

этнопсихологии вошло еще одно определение 

- межкультурная адаптация, представляющая 

собой сложный процесс, благодаря которому 

человек достигает соответствия (совместимо-

сти) с новой культурной средой, а также ре-

зультат этого процесса. В ходе изучения адап-

тации к инокультурной среде было выделено 

три ведущих направления в исследовании ак-

культурации: изучение аккультурационных 

изменений в поведении мигрантов (социо-

культурный подход); изучение аккультураци-

онного стресса - эмоциональных изменений и 

переживаний переселенцев; исследование ак-

культурационных аттитюдов, т.е. отношений 

и ценностей, которые формируются у инди-

вида под воздействием инокультурной среды. 

 

АКТИВНОСТЬ РЕБЕНКА - степень 

внутренней обусловленности поведения ре-

бенка (в отличие от реактивности, т.е. прямой 

обусловленности поведения внешними при-

чинами), которая проявляется в творческой 

деятельности, волевых актах, общении и фор-

мируется под воздействием среды и воспита-

ния.  

Подразделяют следующие виды актив-

ности: 

- самоценная активность – личные уси-

лия самого ребенка, проявляемые в различных 

видах его интеллектуально-творческой, ком-

муникативной и др. деятельности, когда он 

может прийти к самостоятельному открытию, 

приобретению нового опыта;  

- надситуативная (неадаптивная) актив-

ность – способность ребенка подниматься над 

уровнем требований ситуации, преодолевая 

внешние и внутренние ограничения деятель-

ности; как правило, проявляется при мотива-

ции, суть которой заключается в самой притя-

гательности действий с непредрешенным ис-

ходом, что наблюдается, например, в случаях 

сверхнормативной активности; 

- социальная активность – реализуется в 

виде социально-полезных действий под влия-

нием стимулов (или мотивов), в основе кото-

рых лежат общественно значимые потребно-

сти или субъективная установка на деятель-

ность; 

- познавательная активность – деятель-

ное состояние ребенка, которое характеризу-

ется стремлением к учению и проявлению во-

левых усилий в процессе овладения знаниями 

и умениями в условиях воспроизводящей, ин-

терпретирующей и творческой деятельности; 

- общественная активность – деятель-

ностное отношение ребенка к жизни школь-

ного (или иного) сообщества, в котором про-

является наличие его интереса к обществен-

ной работе и готовности помочь другим. 

 

АНТИСЕМИТИЗМ (устар. ) – 

разновидность ксенофобии, идеология враж-

дебного отношения к евреям как к этнической 

или религиозной группе, проявляющаяся в 

преследовании, унижении, насилии, нагнета-

нии вражды и неприязни, дискриминации и 

нанесении ущерба по отношению к личности, 

общественной группе или части населения, по 

признаку принадлежности к еврейскому 

народу или из-за еврейского этнического про-

исхождения и/или религиозной принадлежно-

сти к иудаизму. В настоящее время термин 

обозначает враждебность по отношению к 

евреям и/или иудеям, а не ко всем народам 

семитской языковой группы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ксенофобия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Евреи
http://ru.wikipedia.org/wiki/Евреи
http://ru.wikipedia.org/wiki/Евреи
http://ru.wikipedia.org/wiki/Евреи
http://ru.wikipedia.org/wiki/Иудаизм
http://ru.wikipedia.org/wiki/Народ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Семитские_языки
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Слово «антисемитизм» было впервые 

употреблено немецким публицистом Виль-

гельмом Марром в XIX в. его памфлете «По-

беда германизма над еврейством». Термин 

объясняется расистскими представлениями о 

биологической несовместимости европейцев, 

фигурировавших у первых идеологов расово-

го антисемитизма как «германская» или 

«арийская» раса, и евреев как представителей 

«семитской расы». С тех пор он обозначает 

именно вражду к евреям, несмотря на попыт-

ки, исходя из этимологии, распространить 

термин на арабов, ввиду того, что они также 

говорят на языке семитской семьи (Эдвард 

Саид и др.). Под антисемитизмом понимают 

несколько различных явлений, связанных с 

проявлением вражды к евреям.  

Античный антисемитизм. Наиболее 

древний вид антисемитизма. Обвиняет евреев 

в ненависти ко всем народам, тайным и явным 

преступлениям против национальных нравов 

и обычаев, подрыве экономики, распростра-

нению лжеучений, нелояльности и т.п. 

Христианский антисемитизм, возник-

ший ок. II века. Предполагает ненависть к ев-

реям как носителям иудаизма, за то, что те не 

признают Иисуса Мессией, а также исходя из 

убеждения, что они были причастны к его 

распятию. Это убеждение обусловлено со-

держанием Нового Завета и христианской 

доктриной. Поскольку в христианстве Иисус 

считается Богом, весь еврейский народ объяв-

лялся «Богоубийцами». Для такого мировоз-

зрения характерно разделение людей по кри-

терию вероисповедания, а не национальности. 

Таким образом, в идеальном варианте, иудеи, 

переходя в христианство, переставали быть 

предметом ненависти. На практике так проис-

ходило не всегда, и зачастую такие люди и их 

дети, несмотря на смену религии, не призна-

вались полноценными членами общества и 

назывались «выхристами». 

Расовый антисемитизм возник в XIX в. 

Его можно назвать «классическим»: именно с 

ним связано возникновение самого понятия 

«антисемитизм», и именно его результатом 

стало крупнейшее проявление антисемитизма 

– Холокост. Расовый антисемитизм рассмат-

ривает евреев в качестве прирождѐнных носи-

телей неких биологически ущербных призна-

ков, а потому не только не признаѐт за асси-

милированными евреями права на существо-

вание, но и считает их наиболее опасными, 

так как они вносят «порчу» в здоровое тело 

нации и пытаются тайно захватить власть над 

ней. 

«Новый антисемитизм» или антисио-

низм. В конце 1990 годов в еврейской среде 

появилось понятие «новый антисемитизм», 

распространяющее определение антисеми-

тизма на ненависть к национальным устрем-

лениям евреев, прежде всего к сионизму и 

государству Израиль. 

В полемической публицистике возникают 

также новые формы антисемитизма в различ-

ных постхристианских субкультурах («рок-

антисемитизм»), в левых и правых (не толь-

ко неонацистских) политических кругах, в 

новых движениях. 

Популярно также понятие «бытовой ан-

тисемитизм», что, как явствует из самого 

понятия, не является идеологией, но пред-

ставляет собой бытовое неприятие евреев, их 

образа жизни и их отношения к неевреям. 

В 2005 году ООН приняла специальную 

резолюцию против антисемитизма, а Евро-

пейский Союз провѐл в 2005 – 2006гг. ряд мер 

для борьбы с антисемитизмом в Европе.  

 

АНТРОПОГЕНЕЗ (от греч. «аntropos» – 

человек, греч. «genesis» – возникновение, 

рождение) – это процесс происхождения че-

ловека, становление его как биологического 

вида в рамках социогенеза – становления об-

щества. Антропогенез имеет сложный харак-

тер, включая биологические изменения фор-

мирующегося человека, развитие материаль-

ной культуры и становление общественных 

отношений. Изучением антропогенеза зани-

мается множество научных дисциплин, в 

частности антропология, палеоантропология, 

генетика, лингвистика. 

В 19 веке основополагающее значение в 

разработке теории антропогенеза имели об-

щая теория эволюции, к крупнейшим дости-

жениям которой относится симинальная (от 

лат. «simia» – обезьяна) гипотеза происхож-

дения человека, подробно аргументированная 
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и разработанная Ч.Дарвином, и концепция 

Ф.Энгельса о ведущей роли труда в процессе 

формирования человека. 

Современный этап антропогенеза ха-

рактеризуется резким увеличением объѐма 

фактической информации, особенно касаю-

щейся его начального периода; широким рас-

пространением комплексных полевых иссле-

дований важнейших местонахождений гоми-

ноидов в Афроевразии; внедрением объек-

тивных количественных методов датирования 

находок и биомолекулярных подходов к ре-

конструкции филогении; установлением 

сложного непрямолинейного эволюционного 

развития, исключительно высокой изменчи-

вости природных популяций; разработкой 

предпосылок для перехода к более прогрес-

сивному таксономическому мышлению. 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА в 

социологии – одно из наиболее реакционных 

течений буржуазной социологии 2-й пол. 19 и 

в 20 вв., разновидность расизма и социального 

дарвинизма. Ориентируясь на антропологию, 

сторонники антропологической школы пыта-

ются провести мысль о непосредственном 

влиянии анатомо-физиологических особенно-

стей людей на ход общественных процессов; в 

результате этого общественные характери-

стики человека выводятся из биологических 

признаков. Объявляя одних людей биологиче-

ски полноценными, а других неполноценны-

ми, антропологическая школа приходит к вы-

воду о «естественности» и вечности классово-

го и национального гнета, поддерживает ко-

лониализм. Виднейшими представителями 

антропологической школы были французские 

социологи-расисты Гобино и Лапуж. В Гер-

мании идеи антропологической школы разви-

вал Аммон. В Англии родственные идеи раз-

вивал расист Гальтон, «доказывавший» на 

основе чисто внешних биологических призна-

ков превосходство одних народов над други-

ми. Антропологическая школа пользуется 

особым распространением среди буржуазных 

социологов, этнографов и антропологов США 

(Э. Хантингтон, Э. Хутон и др.). Она не толь-

ко извращает данные антропологии, но и без 

всякого основания переносит их на обще-

ственные явления. 

  

АНТРОПОЛОГИЯ (греч. «аntropos» – че-

ловек, греч. «logos» – наука) – наука о челове-

ке, занимающая пограничное положение в 

системе дисциплин естественного и гумани-

тарного циклов (Е.Н. Хрисанфова, И.В. Пере-

возчиков). Традиционно выделяют физиче-

скую антропологию, основной предмет кото-

рой составляют человек как биологический 

вид и его ближайшие родственники – совре-

менные и ископаемые человекообразные 

приматы, а также социальную и культурную 

антропологию, основным предметом которых 

является сравнительное изучение человече-

ских обществ (нередко выделяют также поли-

тическую и экономическую антропологию, но 

обычно их рассматривают как специализиро-

ванные разделы социальной и культурной ан-

тропологии). Особняком стоит так называе-

мая философская антропология, представля-

ющая собой не столько эмпирическую науку, 

сколько смесь религиозно-философских уче-

ний о природе человека. 

Первое использование термина восхо-

дит к античности. Аристотель (384 – 322 гг. 

до н.э.) первым употребил его для обозначе-

ния области знания, изучающей преимуще-

ственно духовную сторону человеческой при-

роды (в настоящее время этим занимается 

психология). С этим значением термин про-

существовал свыше тысячелетия. Сохрани-

лось оно и до сих пор, например, в религиоз-

ном знании (теологии), в философии, во мно-

гих гуманитарных науках (например, в искус-

ствознании), а отчасти и в самой психологии. 

В отечественной научной традиции под 

антропологией понимается, прежде всего, фи-

зическая антропология – это отрасль есте-

ствознания, которая изучает происхождение и 

эволюцию физической организации человека 

и его рас (Я.Я. Рогинский, М.Г. Левин). Ан-

тропология включает в себя три основных 

раздела: морфологию, антропогенез, расове-

дение, или этническую антропологию.  

 

АНТРОПОЛОГИЯ КУЛЬТУРНАЯ - 

изучение влияния географических, историче-

ских, социальных и психологических факто-

ров на развитие культуры на основе сравни-
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тельного исследования культурных общно-

стей или обществ. Для современной культур-

ной антропологии характерны холистский 

подход  к изучению культурных явлений, по-

нимание культуры как формы биосоциальной 

адаптации, а также - этический и методологи-

ческий принцип культурного релятивизма, 

согласно которому каждая культура вне зави-

симости от стадиального уровня ее развития 

имеет универсальную ценность. 

В качестве научной дисциплины куль-

турная антропология выступает как обобщен-

ное знание об основных институтах человече-

ской культуры, представленных в универ-

сальной интерэтнической форме. От других 

социальных наук культурная антропология 

традиционно отличается своей ориентацией 

на изучение культур бесписьменных народов. 

Как самостоятельная наука антропология, 

первоначально под названием этнология, 

оформляется в конце 1830 - начале 1840-х, 

затем как учебная дисциплина начинается 

преподаваться в США  и в Великобритании. 

В контексте культурной антропологии в 

США в 1920-х сложилось теоретическое 

направление, получившее название "культура 

и личность". Его создателями стали ученицы 

Боаса (подчеркивал уникальность каждой 

культуры и постулировал принцип культур-

ного релятивизма) Р.Бенедикт и М.Мид, кото-

рые, отталкиваясь от антиэволюционистских 

положений Боаса и концепций З.Фрейда, 

утверждали, что основополагающую роль в 

культурной дифференциации играют вариа-

ции форм детского воспитания.  

Развитие культурной антропологии (эт-

нографии) в России и, позже, СССР отлича-

лось своеобразием. В последней трети 19 - 

начале 20 вв. большинство этнографов-

практиков - Н. Миклухо-Маклай, В. Богораз, 

Л. Штеренберг, М. Довнар-Запольский - за-

нимались интерпретацией идей эволюцио-

низма. Наибольший интерес в теоретическом 

плане представляли работы Ковалевского, 

посвященные общине и общинному земле-

владению как универсальным стадиальным 

формам развития социальных отношений. В 

послереволюционный период из-за канониза-

ции раннего эволюционизма в его марксист-

ской трактовке долгие годы наблюдалось 

агрессивное отношение к новым тенденциям в 

"буржуазной" этнологии. На рубеже 1960-

1970-х сформировалось несколько оригиналь-

ных концепций в области теории этноса (Ю. 

Бромлея, предложившего модель эволюции 

этно-социальных общностей; идея А. Арутю-

нова и Н. Чебоксарова о существовании этно-

социальных и биологических групп человече-

ства; концепции Л.Гумилева, рассматривав-

шего этносы как биосоциальные феномены, 

развивающиеся согласно своим уникальным 

законам).  

 

АНТРОПОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКАЯ.  Исторически, термин "психологиче-

ская антропология" появился только в 50-х 

годах XX века в США (введен китайским ис-

следователем Хсю, на смену абстрактному 

названию "личность и культура"). Предметом 

этого направления явилась область взаимо-

действия личности и этнической общности. В 

русских традициях эта сфера называется как 

этническая психология и кросскультурная 

психология. Различия между ними заключа-

ются в количественном подходе: этническая 

психология занимается сравнительным опи-

санием двух или нескольких этносов (или 

только одного - русского этноса), кросскуль-

турная психология выделяет группы этносов, 

объединяя их по какому-либо набору призна-

ков, и затем также начинает их количественно 

сравнивать.  

       Актуальность психологической антропо-

логии тесно связана с явлениями гуманизации 

общества, выражающимися, в частности, в 

слиянии трациционной восточной культуры и 

современной западной, увлечением в целом 

древними традициями. Так появились гума-

нистические тенденции в психологии и пси-

хотерапии, появление предмета изучения - 

человека во всем многообразии его отноше-

ний к себе и окружающему миру. Расширение 

взгляда на человеческое здоровье и, в целом, 

расширение междисциплинарного знания 

обусловило слияние различных наук, ранее не 

имеющих общих ценностей, например, меди-

цины и психологии – психосоматики (раздел 

клинической психологии).  
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АНТРОПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНАЯ - 

межпредметная научная дисциплина, изуча-

ющая современное общество с позиции ан-

тропологов. Первоначально социальная ан-

тропология исследовала представления о че-

ловеке как общественном существе, сложив-

шихся в так называемых "пpимитивных" об-

ществах. На современном этапе пользуется 

популярностью культурная антропология, ко-

торая пытается изучить современное обще-

ство, представляя его в непривычном, экзоти-

ческом свете. 

К основоположникам социальной ан-

тропологии относят Э. Дюркгейма и Марселя 

Мосса, изыскания которых значительно обо-

гатил известный представитель структура-

лизма Клод Леви-Стросс. Становление соци-

альной антропологии уже как научной дисци-

плины, в первую очередь, связывают с име-

нами антропологов А. Рэдклиффа-Брауна и 

Бронислава Малиновского, которые выступи-

ли и невольными родоначальниками струк-

турного функционализма в социологии, что 

впоследствии было использовано многими 

социологами. 

Ключевая для западной философии 

проблема "человек и общество" (в контексте 

социальной антропологии) пpоециpовалась на 

незападные культуры и цивилизации - на те, 

исследование которых относилось к области 

антропологии и этногpафии. 

Знания и идеи, накопленные в русской 

философии и социологии, также внесли  свой 

существенный вклад в социальную антропо-

логию. Это, прежде всего, религиозные фило-

софы Вл. Соловьев, Н. Федоpов, В. Розанов, 

П. Флоpенский, Н.А. Беpдяев, C.Н. Булгаков, 

С.Л. Фpанк. Эти философы обобщили пред-

ставления о человеке, которые выросли из 

культуры России в целом, вне прямой связи с 

исключительно религиозным взглядом. Одна-

ко и отвлечься от религиозных (у примитив-

ных культур - мифологических) истоков ан-

тропологической модели полностью нельзя 

было, что специально показал М. Вебер в 

своих трудах о роли протестантизма в станов-

лении буржуазного общества. 

 

АПАРТЕИД (афр. apartheid –  «рознь, раз-

дельность», то есть раздельное проживание, 

работа и т. д.) - официальная политика расо-

вой сегрегации, практиковавшаяся в ЮАР в 

1948 – 1994 гг., в Южной Родезии в период 

1965 – 1980 гг., а также во время оккупации 

Юго-Западной Африки (Намибии) со стороны 

ЮАР. Апартеид в ЮАР предписывал черно-

кожим и смешанного происхождения (т. н. 

цветным) людям проживать в специальных 

резервациях (бантустанах) на небольшой 

(около 12 % площади ЮАР) территории. Вы-

езд из резервации и появление в крупных го-

родах мог производиться лишь по специаль-

ному разрешению или ввиду наличия рабоче-

го места (местное население было занято на 

непрестижных и низкооплачиваемых работах 

преимущественно в сфере обслуживания). В 

ходе апартеида чернокожие были лишены по-

чти всех гражданских прав. В результате лю-

ди не белой расы, даже проживающие в «бе-

лых» частях ЮАР, не имели ни права голоса, 

ни возможности повлиять на политические 

процессы. Утверждалось, что услуги наподо-

бие образования и здравоохранения были 

«раздельными, но равными», однако качество 

тех услуг, что предоставлялись не белым, бы-

ло обычно намного ниже. 

Борьба с апартеидом стала одной из 

приоритетных задач ООН в 1970-х и 1980-х 

годах. К борьбе подключились и многие дру-

гие международные правозащитные органи-

зации. В ЮАР также активно действовало и 

внутреннее диссидентское движение. Падение 

апартеида связывается с активной деятельно-

стью Нельсона Манделы и его сторонников из 

Африканского национального конгресса 

(АНК). Позднее Нельсон Мандела был 

награждѐн за свою борьбу Нобелевской пре-

мией мира.  

 

АССИМИЛЯЦИЯ - тип этнических про-

цессов, представляющих собой взаимодей-

ствие двух этносов, в результате которого 

один из них поглощается другим и утрачивает 

этническую идентичность. Может происхо-

дить как естественным путѐм, так и насиль-

ственным путѐм.  
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 в социологии и этногра-

фии – потеря одной частью социума (или це-

лым этносом) своих отличительных черт и 

замена заимствованными у другой части (дру-

гого этноса). В целом, это этнокультурный 

сдвиг в самосознании определѐнной социаль-

ной группы, ранее представлявшей иную 

общность в плане языка, религии или культу-

ры. 

Ассимиляция может носить как добро-

вольный характер – увлечение другой более 

развитой или привлекательной культурой, 

межнациональные и межконфессионые браки 

и т.п.; так и принудительный (насильствен-

ный) характер — завоевание, численное ис-

требление, вынужденное переселение, зако-

нодательная деятельность, направленная на 

подавление тех или иных культурно-

языковых проявлений. Ассимиляции бывают 

этнографические и религиозные. Например, 

этнографическая ассимиляция: американи-

зация – процесс постепенного изменения об-

щественных отношений и культуры в сторону 

норм и образцов, принятых в Соединѐнных 

Штатах Америки. Основным ориентиром по-

добных перемен является так называемый 

«Американский стиль жизни». Заимствования 

у США при этом интегрируются в существу-

ющую систему и меняют ценности, традиции, 

поведенческие и правовых нормы и институ-

ты отдельных обществ. Подобная тенденция 

является односторонней и частично поощря-

ется самими Соединѐнными Штатами, ча-

стично перенимается обществами по соб-

ственной инициативе. Процесс американиза-

ции возник в XX веке в связи с обретением 

Соединѐнными Штатами статуса сверхдержа-

вы. Особую динамику он приобрѐл после 

Второй мировой войны в политической сфере 

влияния США. С момента распада СССР аме-

риканизации подвергаются также многие 

страны бывшего социалистического лагеря.  

Примером религиозной ассимиляции 

является исламизация – процесс усиления 

влияния ислама в различных сферах государ-

ственной политики и общественной жизни, а 

также процесс увеличения количества людей, 

исповедующих ислам в определѐнном регионе 

или стране. В первые века после зарождения 

мусульманства исламизацией называлось об-

ращение в мусульманство народов, которые 

населяли территории, захваченные в ходе 

арабских завоеваний. В настоящее время 

страны, в которых ислам является господ-

ствующей религией, в принципе могут из-

брать для себя два пути развития – светское 

или исламское государство. Исламское госу-

дарство предусматривает процесс проникно-

вения доктрин ислама практически во все 

сферы жизни исламского государства, в дея-

тельность исламских общин и в жизнь от-

дельных людей. В данный момент (начало 

XXI века) термин «исламизация» также упо-

требляется по отношению к определѐнной 

территории или государству и означает уси-

ление позиций ислама в этом государстве или 

регионе. 

Ассимиляция национальная – вид объ-

единительных этнических процессов, при ко-

торых этнос, попав под влияние другого (не 

обязательно более крупного по численности 

населения) и пройдя стадию маргинальности, 

сливается с ним и утрачивает своѐ националь-

ное самосознание. 

При ассимиляции уже достаточно 

сформировавшиеся этносы или отделившиеся 

от них небольшие группы, оказавшиеся в тес-

ном контакте с другим народом – более мно-

гочисленным и более развитом в социально-

экономическом и  культурном отношении (а 

особенно находясь в среде этого народа), вос-

принимают его язык и культуру. Постепенно 

они, обычно в последующих поколениях, сли-

ваются с ним, причисляют себя к этому наро-

ду. Процессы ассимиляции могут охватывать 

как группы этнических меньшинств той же 

страны, так и иммигрантов, осевших  на по-

стоянное жительство. Различаются естествен-

ная и насильственная ассимиляция. Есте-

ственная ассимиляция возникает при непо-

средственном контакте этнически разнород-

ных групп и обусловлена потребностями об-

щей социальной, хозяйственной и культурной 

жизни, распространением этнически смешан-

ных браков и т.п.  ассимиляция приводит к 

снижению абсолютной численности отдель-

ных народов. Насильственная ассимиляция 

характерна для стран, где национальности 
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неравноправны. Политика ассимиляции пред-

ставляет собой систему мероприятий прави-

тельства или местных властей в области 

школьного образования и других сферах об-

щественной жизни, направленных на искус-

ственное ускорение ассимиляции путѐм по-

давления или стеснения языка и культуры эт-

нических меньшинств, давления самосозна-

ния и т.п.  

Важным этапом этнической ассимиля-

ции является культурная ассимиляция или 

аккультурация и языковая ассимиляция, т.е. 

полный переход на другой язык, который ста-

новится родным. Обычно культурная или 

культурно-бытовая ассимиляция начинается с 

так называемой стадии адаптации раньше 

языковой ассимиляции, но полностью завер-

шается позже еѐ.   

 

АССИМИЛЯЦИЯ КУЛЬТУРНАЯ (АК-

КУЛЬТУРАЦИЯ, КУЛЬТУРНАЯ АДАПТА-

ЦИЯ) — процесс и результат взаимовлияния 

национальных культур и языков, заключаю-

щийся в приспособлении индивида или куль-

турного сообщества в целом к инокультурно-

му окружению. Культурная ассимиляция про-

исходит преимущественно естественным пу-

тем в результате адаптации к условиям ино-

культурного окружения, межэтнических бра-

ков. В результате культурной ассимиляции, у 

индивида-реципиента или коллектива в це-

лом, происходит формирование двойного 

культурно-языкового сознания и развивается 

билингвизм.  

Культурная ассимиляция распростране-

но на территории России (а ранее – СССР). 

Проживание в многонациональном государ-

стве, активная пропаганда разных, преимуще-

ственно западных культур, изучение ино-

странных языков, демонстрация культурного 

своеобразия народов мира в средствах массо-

вой информации способствует культурной 

ассимиляции. В современном обществе куль-

турная ассимиляция происходит под влияни-

ем глобализации. В социально-культурное 

пространство России проникают инокультур-

ные традиции, которые оказывают отрица-

тельное влияние на формирование общерос-

сийской идентичности. 

Активная культурная ассимиляция та-

тарского этноса началась в послеоктябрьский 

период в связи с урбанизационными процес-

сами. В дореволюционное время татары со-

ставляли 15% населения города Казани, к 

1920 году – 21,9%, а к началу 70-х годов – 

35,5%. На протяжении века численность жи-

телей только в городе Казани увеличилась 

почти в два раза. К середине ХХ столетия ур-

банизационные процессы в Татарстане резко 

активизировались. Например, в 1970 году в 

Татарстане горожане составляли 51,5% насе-

ления, а в 1979 году – 63,2 %. Процесс урба-

низации привел к разрушению татарской де-

ревни – оплота этнической культуры. Интер-

национализация рынка труда привела к рас-

ширению круга этноконтактов, образованию 

новой интернациональной культуры, потере 

культурной идентичности татар.  

 

 

ЕЖЕНЦЫ - лица, вынужденные в 

силу чрезвычайных обстоятельств по-

кинуть свою страну и переселиться в 

другую. В числе причин бегства из 

страны могут быть угроза для жизни и свобо-

ды, преследования, войны, гражданский кон-

фликт в соответствии с Женевской Конвенци-

ей 1951 г., беженцами признаются лица, под-

вергающиеся преследованиям из-за принад-

лежности к той или иной социальной группе 

(раса, вероисповедание, политические убеж-

дения). Международно-правовое регулирова-

ние потоков беженцев началось в 1921 г., что 

было связано с российскими беженцами в ре-

зультате Октябрьской революции 1917 г. и 

Первой мировой войной. В 1950 г. принята 

Женевская Конвенция о статусе беженца, в 

1967 г. – Протокол к ней. В 1993 г. к Конвен-

ции и Протоколу присоединилась РФ. В Фе-

деральном законе «О беженцах» дается сле-

дующее определение: лицо, не являющееся 

гражданином РФ, находится вне страны своей 

гражданской принадлежности в силу вполне 

обоснованных опасений стать жертвой пре-

следования по признаку расы, религии, наци-

ональности, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеж-

дений. Статус беженца дается определенным 

Б 
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категориям иммигрантов. Регистрация бежен-

цев в России началась с 20 марта 1993 г.  

  

БЕЗДОМНОСТЬ - ситуация, когда человек 

не имеет ни постоянного, ни временного ме-

ста жительства или проживает в условиях, 

абсолютно не соответствующих социальным 

нормам. В этой ситуации находятся люди, 

живущие на улицах, в общежитиях, незаконно 

занятых жилищах или временном помещении 

без постоянного права  владения. Отсутствие 

постоянного жилища у индивидов или семей 

делает невозможным для них, как ведения 

оседлого образа жизни, так и полноценного 

социального функционирования. Причиной 

массового распространения бездомности мо-

гут быть социальные потрясения, стихийные 

бедствия, войны и т.д. 

Бездомность как социальное явление 

определяется исключением индивидов из 

сферы владения или пользования жилым по-

мещением, в результате которого они систе-

матически лишаются доступа к гарантирован-

ным в данном обществе возможностям уча-

стия в социальной, экономической, культур-

ной и политической жизни. В связи с этим, 

бездомность воплощается в целом комплексе 

экономических, социально-политических, 

гражданско-правовых и культурно-

психологических коллизий, в силу которых 

значительная часть населения в современном 

обществе оказывается систематически ли-

шенной необходимых жилищных условий, 

признаваемых неотъемлемой стороной циви-

лизованного общества и социальной политики 

в современных правовых государствах.  

Бездомность превратилась в особенно 

заметное явление в связи с урбанизацией, с 

концентрацией населения и перенаселением, 

хотя ее нельзя считать чисто городской про-

блемой. Бездомность может нарастать, охва-

тывая значительную часть населения, даже в 

периоды активного жилищного строитель-

ства. В общенаучном плане бездомность как 

социальное явление коренится в институцио-

нальном кризисе, охватывающем жизненно 

важные подсистемы общества, прежде всего, 

общественное производство, право и семью. 

Всплески бездомности сопутствуют струк-

турным кризисам экономики, переходным 

периодам в правовых системах и семейных 

структурах. 

Бездомность также фактически означа-

ет, как правило, не только разрушение кон-

кретных семей, но и выпадение (чаще всего 

безвозвратное) бездомных граждан из репро-

дуктивного функционирования, что, в свою 

очередь, ведет к общему снижению рождае-

мости.  

Социально-исторические особенности 

бездомности в современном российском об-

ществе выражаются в действии двух групп 

взаимосвязанных факторов: первая из них 

приводит часть индивидов из состава групп 

риска в положение бездомности, а вторая 

препятствует выходу из этого положения, чем 

порождается и воспроизводится застойная 

бездомность в особенно тяжелых, с социаль-

но-гуманитарной точки зрения, формах. 

Что касается международной практики, 

в бездомности усматривается нарушение, 

прежде всего, гуманитарных прав людей. По 

данным ООН, в мире около 100 млн. бездом-

ных и около 1 миллиарда людей, живущих в 

неадекватных условиях (трущобах). Бездом-

ность воспринимается остро не только в раз-

вивающихся странах, но и в экономически 

развитых. Это явление противоречит праву 

человека на жилище, закрепленному в Соци-

альной хартии Европейского Союза, в консти-

туциях многих государств, в т. ч. Российской 

Федерации. 

  

БЕСПРИЗОРНОСТЬ (ДЕТСКАЯ) - со-

циальное явление, заключающееся в отсут-

ствии у детей и подростков семейного или 

государственного попечения, педагогического 

надзора, необходимого ухода, воспитания, 

систематического обучения, соответствую-

щих возрасту позитивных занятий, а также 

нормальных условий жизни, и возникающее 

как один из результатов социальных бедствий 

– войн, голода, безработицы, эпидемий, край-

ней нужды родителей. Таким образом, отли-

чительными признаками беспризорности яв-

ляются: полное прекращение связи с семьѐй, 

родителями, родственниками; проживание в 

местах, не предназначенных для этого; добы-

http://mirslovarei.com/search_soc/%CF%F0%E0%E2%E0/
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вание средств к существованию способами, не 

признаваемыми в обществе 

(попрошайничество, воровство); подчинение 

неформальным законам преступной среды.  

Причины беспризорности носят соци-

ально-экономический характер; ее росту спо-

собствуют экономические кризисы, безрабо-

тица, нужда и детская эксплуатация, а также 

конфликтная обстановка в семьях, аморальное 

поведение родителей, жестокое обращение с 

детьми и прочее. Беспризорности неизбежно 

сопутствуют тяжѐлые социальные послед-

ствия: рост правонарушений, преступность 

несовершеннолетних, детская проституция, 

алкоголизм, наркомания. 

Беспризорные дети не включаются в си-

стему ценностей общества. Постоянный страх 

перед окружающей средой в свою очередь 

порождает в детях агрессивность, стремление 

найти защиту в каких-либо группах (шайках, 

бандах и т.п.), где дети также часто подверга-

ются эксплуатации (в том числе сексуальной), 

втягиваются в преступный бизнес. Такие 

группы представляют собой серьѐзную опас-

ность для общества. 

Основными мерами профилактики бес-

призорности сегодня являются усыновление, 

опека и попечительство. При невозможности 

обеспечить ребѐнку семейное воспитание аль-

тернативой ему могут выступать воспита-

тельные учреждения, способные воссоздать 

условия воспитания, близкие к семейным, а 

также адаптацию детей к нормальной жизни в 

обществе (семейные детские дома, общины, 

детские деревни и др.). Ликвидировать про-

блему беспризорности способно только обще-

ство, ставящее ребѐнка в центр своих интере-

сов и придающее первостепенное значение 

этике попечения и благотворительности.  

 

БИНУКЛЕАРНАЯ СЕМЬЯ - состояние 

семьи, когда супруги разведены, живут от-

дельно, но сохраняют теплые, почти семей-

ные отношения со своими детьми. 

 

БУДДИЗМ - религиозно-философское уче-

ние, первая по времени возникновения миро-

вая религия (наряду с христианством 

и исламом), возникшая в Древней Индии в 6-5 

вв. до н.э. Согласно буддийской традиции, 

основателем буддизма является Сиддхартха 

из рода Гаутамы, прозванный Буддой – про-

светленным.  

Идеалом, по учению буддизма, является 

достижение нирваны –  полного прекращения 

процесса перевоплощений и избавления, та-

ким образом, от страданий, якобы составля-

ющих сущность жизни. 

В основе буддизма лежит учение о Че-

тырѐх Благородных Истинах: о страдании, о 

происхождении и причинах страдания, о под-

линном прекращении страдания и устранения 

его источников, об истинных путях к прекра-

щению страдания. Предложен срединный или 

Восьмеричный Путь достижения Нирваны. 

Восьмеричный путь состоит из восьми ступеней, 

тесно взаимосвязанных.1. Праведное знание. 2. 

Праведная решимость. 3. Праведные слова. 4. 

Праведные поступки. 5. Праведный образ 

жизни. 6. Праведное усердие 7. Праведные по-

мыслы. 8. Праведное созерцание. Этот путь 

напрямую связан с тремя разновидностями 

взращивания добродетелей: нравственностью, 

сосредоточением и мудростью – праджней. 

Суть восьмеричного пути заключается в том, что 

он является путем самодисциплины. Буддизм го-

ворит о том, что если человек следует этому пути во 

всех его категориях, то он сможет достичь гармо-

нии и счастья, достичь состояния нирваны. Итак, в 

чем смысл этого восьмеричного пути? 

Буддийский пантеон состоит из огром-

ного количества богов – будд и бодисатв. 

Буддизм имеет три направления: тхеравада; 

махаяна;  ваджраяна.  

Он наиболее распространѐн в Тибете, 

Мьянме, Таиланде, Шри-Ланке, Камбодже, 

Монголии, Вьетнаме, Корее, Китае и Японии. 

Указом императрицы Елизаветы Пет-

ровны в 1741 году буддизм был официально 

признан в России и распространѐн от Кавказа 

до Сахалина. Сегодня это основная религия в 

Бурятии, Туве и Калмыцкой степи. В России 

представлена лишь ваджраяна («алмазная ко-

лесница»), известная под именем ламаизма. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Попрошайничество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Воровство
http://ru.wikipedia.org/wiki/Четыре_Благородные_Истины
http://ru.wikipedia.org/wiki/Четыре_Благородные_Истины
http://ru.wikipedia.org/wiki/Страдание_(буддизм)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Восьмеричный_Путь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тибет
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бирма
http://ru.wikipedia.org/wiki/Таиланд
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шри-Ланка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Камбоджа
http://ru.wikipedia.org/wiki/Монголия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вьетнам
http://ru.wikipedia.org/wiki/Корея
http://ru.wikipedia.org/wiki/Китай
http://ru.wikipedia.org/wiki/Япония
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кавказ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сахалин
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бурятия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тува
http://ru.wikipedia.org/wiki/Калмыкия
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ЕРА - признание чего-нибудь истин-

ным без опоры на факты или логику, 

лишь на основании внутренней (субъ-

ективной) уверенности, которая не 

нуждается в доказательствах, хотя иногда и 

подыскивает их. Слово Вера также употребля-

ется в смысле «религия», религиозное учение - 

например, христианская вера, мусульманская 

вера. 

Предположительно восходит к древне-

му индоевропейскому слову "варатра" (верѐвка, 

канат; то, что связывает, соединяет). 

Вера — состояние внутреннего мира 

субъекта, обусловленное желанием взаимоот-

ношения, характеризующееся присоединением 

информации, или части информации, получен-

ной от иных лиц, к собственной системе знаний 

и правил. 

В христианской традиции, вера — это 

ожидание того, на что надеются, уверенность в 

том, чего до конца не знают и не видели. 

Вера определяется как соединение че-

ловека с Богом. Само соединение возникает из 

реального опыта. Первично «опыта встречи» и 

последующего «опыта богообщения» (мисти-

ческий опыт). 

В библеистике Нового завета, вера — 

основной и необходимый фактор, который 

позволяет человеку преодолеть законы земного 

естества (например, хождение апостола Петра 

по водам). 

«Истинная» вера (то есть такая вера, ко-

торая не основана на предрассудках) может 

рассматриваться как практический подход к 

проблеме наличия принципиально непознавае-

мых сущностей, высшая из которых — Бог. 

Очевидно, что принципиальная конечность, 

ограниченность человека задаѐт ему естествен-

ный потолок познания (например, не вызывает 

сомнения, что человечество никогда не сможет 

отыскать и зафиксировать на информационных 

носителях все простые числа, поскольку их 

бесконечно много, или вычислить все значащие 

цифры числа «пи», и т. д.). Вера в данном кон-

тексте — готовность человека действовать, 

несмотря на неполноту имеющихся у него 

знаний. В применении к Богу это означает, что 

хотя ни один человек никогда не сможет ис-

черпывающе описать/постичь природу Теофа-

нии, однако имеющиеся у верующего доказа-

тельства истинности Пророка или Посланника 

Божиего достаточны для того, чтобы следовать 

Его заповедям. 

Богословы считают, что феномен веры в 

данном случае приобретает важнейшее значе-

ние для построения цивилизации, поскольку 

(по крайней мере, с религиозной точки зре-

ния) не существует никакой иной мотивации 

для морального поведения, кроме страха Бо-

жиего суда — то есть вряд ли можно ожидать 

от человека, что он станет сознательно жерт-

вовать своим благом ради блага ближнего, 

если не будет при этом внутренне ссылаться 

на некий трансцендентный, абсолютный ав-

торитет. Для некоторых верующих мотивация 

морального поведения может опираться на 

представления о загробном мире, то есть они 

надеются на награду после смерти или боятся 

наказания за совершѐнные грехи. Верующий 

может вполне обоснованно заявить, что если 

Бог действительно существует, то следование 

Его заповедям принесѐт большую пользу, то-

гда как если Его нет, то всѐ равно, какое пове-

дение выбрать, потому что смерть уничтожает 

личность и, следовательно, любые личност-

ные мотивации. Иными словами, нравствен-

ное поведение в любом случае не повредит, а 

если существование рая и ада окажется прав-

дой, то и окажется весьма выгодным (пари 

Паскаля). 

Атеисты или материалисты дают свою 

интерпретацию понятия «вера». Особым слу-

чаем проявления феномена веры является ре-

лигиозная вера, порождаемая специфически-

ми условиями существования общества, 

прежде всего классового, а именно: бессили-

ем людей в процессе их взаимодействия с 

природной и социальной средой и потребно-

стью в компенсации этого бессилия, в вос-

полнении их отчуждѐнного бытия иллюзор-

ным потусторонним миром, соответствую-

щим их ценностным установкам. Теология 

признаѐт религиозную веру неотъемлемым 

свойством человеческой души или же благо-

датью, даруемой Богом. В этом смысле вера 

противопоставляется разуму и/или знанию. 

Диалектический материализм, выясняющий 

социальные и гносеологические корни рели-

В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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гии, указывает реальные пути и средства пре-

одоления религиозных представлений. 

 

ВЕРОВАНИЕ - убежденность, эмоциональ-

ная приверженность какой-либо идее, реаль-

ной или иллюзорной. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СЕМЬИ - создание условий для формирова-

ния личности каждого члена семьи и, прежде 

всего, ребенка (детей); систематическое воз-

действие семейного коллектива на каждого из 

его членов, а также передача и воспроизведе-

ние социального, трудового и жизненного 

опыта, нравственных норм и ценностей. Та-

ким образом, сюда входит осуществление 

первичной социализации ребенка и воспита-

ние детей вплоть до достижения ими соци-

альной зрелости. Именно семья во все време-

на являлась источником и опосредующим 

звеном передачи ребенку социально-

исторического опыта, и, прежде всего, опыта 

взаимоотношений между людьми. 

Психологи отмечают, что уникальной 

характеристикой внутрисемейных отношений 

– супружеских и между родителями и детьми 

– является близость, представляющая исклю-

чительную воспитательную ценность. Прежде 

всего потому, что неповторимы интимные 

узы воспитателя и воспитанника, глубок лич-

ный контакт между ними, что обуславливает 

эффективность общения, его воспитательную 

силу. С одной стороны, это находит выраже-

ние в интенсивности, прочности и глубине 

усвоения ребѐнком в процессе подражания и 

сопереживания нравственных позиций роди-

телей, проявляющихся в их привычках, суж-

дениях и оценках, в их отношении к  другим 

людям, общественным событиям и т.д. С дру-

гой стороны, это проявляется в особой чув-

ствительности, предрасположенности ребѐнка 

к внушению со стороны родителей, их созна-

тельным установкам, касающимся его пове-

дения. 

По мнению Т.Б.Куликовой, в семейных 

методах воспитания отсутствует печать пред-

намеренности, свойственная детскому саду, 

школе, зато наблюдается больше естественно-

сти, обращѐнности к конкретному ребѐнку, 

имеющему свой жизненный опыт, определѐн-

ные привычки, пристрастия и интересы. В 

своѐ время Иоганн Генрих Песталоцци отме-

тил, что семья учит жизни при помощи живо-

го, жизненно нужного, а не придуманного, 

суррогативного дела, учит делом, а не словом. 

А слово в семейном воспитании, по мнению, 

великого педагога, только дополнение, и, па-

дая на распаханную жизнью почву, оно про-

изводит совершенно иное впечатление, чем 

когда звучит из уст учителя. 

В.А.Сухомлинский видел в семье могучий 

воспитательный потенциал, считая еѐ началь-

ной школой гуманности. 

Вот почему опыт, полученный ребен-

ком в семье, является для него уникальным и 

ценным, поскольку семья  составляет основ-

ную воспитательную среду ребенка. Эта среда 

характеризуется не только как предметно-

пространственная, социально-поведенческая, 

событийная, информационная, но и педагоги-

ческая, которая напрямую зависит от умения 

родителей предать целевую направленность 

любой социальной ситуации. В этом случае 

фактором воспитания становится буквально 

все: от помещения до формы взаимоотноше-

ний, тут воспитательной становится и сама 

атмосфера дома.  

В связи с этим, воспитательный потен-

циал семьи включает множество разнообраз-

ных компонентов: материально-бытовые 

условия; численность и структура семьи; со-

циально-психологический климат; характер 

отношений между членами семьи; наличие 

свободного времени; способы организации 

семейного досуга; образовательный уровень 

взрослых членов семьи; уровень культурного 

развития; наличие семейных традиций. 

Структурно воспитательный потенциал 

семьи включает шесть компонентов (В.Г. 

Максимов). К первому компоненту воспита-

тельного потенциала семьи относится понима-

ние целей и задач воспитания в семье. Исходя 

из этого, низкий уровень развития данного 

компонента характеризуется отсутствием це-

ли и задач семейного воспитания. При сред-

нем уровне цели и задачи семейного воспита-

ния чаще ставятся в соответствии с требова-

ниями педагогической науки, а вытекают из 
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представлений данной семьи. Семьи с высо-

ким уровнем воспитательного потенциала 

правильно понимают цели и задачи воспита-

ния в семье. 

Ко второму компоненту воспитатель-

ного потенциала семьи относится уровень 

развития педагогической культуры. При низ-

ком уровне развития воспитательного потен-

циала семья имеет низкий уровень психолого-

педагогических знаний. При среднем уровне 

развития воспитательного потенциала знания 

родителей по педагогике и психологии имеют 

отрывочный характер (педагогические мето-

ды семья чаще всего использует интуитивно).  

Высокий уровень характеризуется хорошей 

подготовкой семьи по вопросам педагогики и 

психологии, родители активно занимаются 

самообразованием. 

Третий компонент воспитательного 

потенциала семьи – это умение применять на 

практике методы и средства воспитания. Низ-

кий уровень развития воспитательного потен-

циала семьи характеризуется неумением ро-

дителей целенаправленно использовать педа-

гогические средства и методы воспитания. 

При среднем уровне семья не всегда умело 

применяет теоретические знания на практике. 

Семья с высоким уровнем развития воспита-

тельного потенциала правильно и осознанно 

применяет соответствующие методы и приѐ-

мы воспитания детей.  

К четвѐртому компоненту воспита-

тельного потенциала семьи относят наличие 

ответственности родителей за воспитание де-

тей. При низком уровне развития воспита-

тельного потенциала родители недостаточно 

ответственно, а в ряде случаев безответствен-

но, относятся к воспитанию своих детей, не 

проявляют должных требований к ним, плохо 

контролируют поведение, не прививают по-

ложительных привычек. Семьи со средним 

уровнем развития воспитательного потенциа-

ла стараются ответственно относиться к вос-

питанию детей, однако, в силу занятости, не-

достаточной педагогической грамотности или 

ряда других причин внутрисемейного харак-

тера, допускают отдельные ошибки в воспи-

тании ребѐнка. Семьи с высоким уровнем раз-

вития воспитательного потенциала осознают 

ответственность перед обществом в воспита-

нии своих детей, они создают все необходи-

мые условия для их успешного воспитания. 

Пятый компонент воспитательного 

потенциала семьи отражает характер внутри-

семейных отношений. При низком уровне 

развития воспитательного потенциала внут-

рисемейные отношения носят дезорганизо-

ванный, конфликтный, а в ряде случаев и 

аморальный характер. В семьях со средним 

уровнем развития воспитательного потенциа-

ла видимых конфликтов во внутрисемейных 

отношениях не наблюдается, однако прояв-

ляются отдельные случаи отсутствия взаимо-

понимания между членами семьи. Высокий 

уровень развития данного компонента харак-

теризуется полной согласованностью внутри-

семейных отношений, наличием взаимопо-

мощи между членами семьи. 

К шестому компоненту воспитательно-

го потенциала семьи относят наличие приме-

ра и авторитета родителей. При низком 

уровне развития воспитательного потенциала 

родители или один из них оказывают отрица-

тельное влияние на формирование личности 

ребѐнка. Средний уровень развития воспита-

тельного потенциала характеризуется воз-

можным проявлением мещанства, вещизма, 

ложного авторитета и другими отклонениями 

в нравственном примере родителей. Родители 

с высоким уровнем развития воспитательного 

потенциала являют собой высоконравствен-

ный пример для детей и пользуются у них ав-

торитетом. 

При этом, как отмечают исследователи, 

не все компоненты воспитательного потенци-

ала семьи равнозначны – среди них можно 

выделить ведущие и второстепенные. Соот-

ветственно, деформация личности, вызванная 

нарушением отдельных компонентов воспи-

тательного потенциала семьи, будет носить 

более или менее выраженный характер.  

Наиболее значимыми компонентами 

воспитательного потенциала семьи, являются 

нравственная направленность семьи и педаго-

гическая культура родителей. Нравственная 

направленность семьи характеризуется уров-

нем соблюдения нравственных норм и прин-

ципов поведения. Этот параметр предполагает 
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определение объективного содержания се-

мейной жизни и целей, которые ставит семья, 

мотивов, побуждающих ее членов к деятель-

ности, их интересов и идеалов, взглядов и 

убеждений. Для воспитания положительных 

нравственных чувств и адекватного восприя-

тия родителей детьми, важно создавать в се-

мье такую ситуацию, в которой подросток 

имел бы положительные, позитивные впечат-

ления. В дальнейшем с позиции формирова-

ния у ребенка личностных качеств, своих 

убеждений и идеалов, ребенок оценивает себя 

и всех окружающих. 

 

ЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕ-

ЛЕНЦЫ - лица, покидающие места 

своего постоянного проживания внут-

ри страны вследствие неблагоприят-

ных обстоятельств (в том числе угрозы для 

жизни). В Законе РФ «О вынужденных пере-

селенцах» к ним относят граждан России, по-

кидающих места своего постоянного житель-

ства вследствие совершенного в отношении 

них или членов их семей преследования или 

угрозы преследования. Регистрация вынуж-

денных переселенцев в России началась с 1 

июля 1992 г. Вопрос о статусе вынужденного 

переселенца, предоставляемого сроком до пя-

ти лет, решает Федеральная миграционная 

служба. Вынужденные переселенцы могут 

получить от государства ссуду на строитель-

ство жилья, помощь в трудоустройстве и ряд 

других видов социальной помощи. 

 

 

ЕНДЕР - социальный род, представ-

ленный двумя социальными категори-

ями. Выделяют два пола: мужской и 

женский и два гендера: маскулинный, 

фемининный (феминный). Дифференциация 

понятий «пол» и «гендер» является одним из 

базовых положений гендерной теории, воз-

никшей в социальных науках в 1980-е гг. 

Термин «пол» обозначает анатомо-

биологические особенности людей, на основе 

которых люди определяются как мужчины 

или женщины. Термином «гендер» обознача-

ется сложный социокультурный конструкт: 

различия в мужских и женских ролях, поведе-

нии, эмоциональных характеристиках, кото-

рые общество предписывает людям на основе 

их биологического пола. Гендер – социокуль-

турный пол, то есть результат преобразования 

пола как биологического начала в род как со-

циокультурную категорию благодаря влия-

нию социальных, культурных условий.  

       

ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ. Общество посред-

ством своих регуляторов: традиций, обычаев, 

норм, стереотипов, морали, системы поощре-

ний и наказаний «создает» мужчину и жен-

щину, наделяя их разными ролями, разным 

социальным статусом, закрепляя за ними раз-

ные культурные символы. «Женское», или 

«феминное», и «мужское», или «маскулин-

ное», имеют определенную социально-

экономическую и ценностную иерархию: 

«женское», как правило, малозначимое, мало-

ценное, вторичное по отношению к мужско-

му, подчиненное ему. Таким образом, терми-

ном «гендер» обозначают определенный вид 

неравенства, одно из базовых измерений со-

циальной структуры.  

У большинства народов мира суще-

ствуют традиционные четкие гендерные роли. 

Так, у татар на рубеже Х1Х-ХХ вв. характер 

внутрисемейных отношений татар был детер-

минирован господством частной собственно-

сти на средства производства, неравенством 

полов в общественной и семейной жизни, 

жестко регламентировался общественной мо-

ралью и религиозными предписаниями. Явля-

ясь единственным собственником движимого 

и недвижимого имущества в семье, муж (в 

трехпоколенных семьях отец) обладал пре-

имущественным правом решения всех вопро-

сов семейной жизни и непререкаемым авто-

ритетом в семье. Жена, экономически зависи-

мая от мужа и юридически бесправная, зани-

мала подчиненное положение, ее роль своди-

лась в основном к занятию домашним хозяй-

ством, уходу за мужем, детьми и другими 

членами семьи. Соблюдались элементы жен-

ского затворничества, предписываемого ис-

ламом, особенно в семьях духовенства и ку-

печества. Женщина-татарка не могла свобод-

но посещать общественные места, избегала 

встреч с посторонними мужчинами. Когда в 

В 

Г 
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дом приходили гости, она скрывалась в жен-

ской половине дома. Без разрешения мужа 

татарская женщина не могла посетить своих 

родителей или пригласить кого-либо в дом.  

Для современной татарской семьи ха-

рактерны демократизация внутренней жизни, 

уравнение прав и обязанностей членов семьи. 

Однако традиционные нормативные предпи-

сания и установки еще продолжают играть 

определенную роль, особенно в сельской се-

мье.  

В прошлом для татар было характерно 

исторически сложившееся разделение труда 

по половому принципу. Мужчины выполняли 

наиболее тяжелую физическую работу: поле-

вые, ремонтно-строительные работы, заготов-

ка корма для скота и дров на зиму. Женщины 

занимались преимущественно домашними 

делами: уборкой дома, стиркой, приготовле-

нием пищи, ухаживали за птицей, скотом, а 

также пряли, ткали, вязали, шили одежду. 

Участвовали и в полевых работах во время 

сенокоса, уборки урожая, молотьбы. Однако 

основным в хозяйстве считался мужской труд, 

женский труд ценился мало.  

В настоящее время традиционный 

принцип разделения труда сохраняется во 

многих сельских семьях, не утративших про-

изводственную функцию. Вместе с тем все 

больше семей, где домашние обязанности вы-

полняются без разделения их на мужские и 

женские как в городе, так и в деревне. 

        

ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - 

междисциплинарная отрасль знания в соци-

альных науках, возникшая как направление 

рефлексивного развития феминистских идей. 

В современных гендерных исследованиях 

проблематизируется дихотомная природа 

гендера, предполагающая «главенствующего 

мужчину» и «подчиненную женщину». Цен-

ности феминистских теорий – гендерное ра-

венство и равноценность – являются этиче-

ским руководством гендерных исследований.  

 

 ГЕНОЦИД - международное преступление, 

действия, направленные на полное или ча-

стичное уничтожение национальной, этниче-

ской, расовой или религиозной группы путем 

убийства членов этой группы, причинения 

тяжкого вреда их здоровью, насильственного 

воспрепятствования деторождению, принуди-

тельной передачи детей, насильственного пе-

реселения либо иного создания жизненных 

условий, рассчитанных на физическое уни-

чтожение членов этой группы. 

В истории человечества можно найти 

немало случаев геноцида, начиная с древней-

ших времѐн и вплоть до наших дней. Особен-

но это характерно для истребительных войн и 

опустошительных нашествий, походов завое-

вателей, внутренних этнических и религиоз-

ных столкновений, для образования колони-

альных империй европейских держав.  

Термин «геноцид» был впервые введѐн 

в обиход в 1943 году польским юристом ев-

рейского происхождения Рафаэлем Лемки-

ным, а международный правовой статус он 

получил после Второй мировой войны в де-

кабре 1948 г. («Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него») 

как понятие, определяющее тягчайшее пре-

ступление против человечества. 

Первая редакция «Конвенции…» также 

включала в определение и политические 

убийства, но СССР и некоторые другие стра-

ны не согласились считать действия, направ-

ленные против групп, идентифицированных 

по политическим или социальным признакам, 

геноцидом. Поэтому по политическим и ди-

пломатическим соображениям эти группы 

были исключены из «Конвенции…». 

Геноцид признан международным пре-

ступлением. В частности, в Российской Феде-

рации предусмотрена уголовная ответствен-

ность за геноцид как за преступление против 

мира и безопасности человечества (ст.357 

Уголовного кодекса). 

Тем не менее, признание факта геноци-

да на международном уровне само по себе 

зачастую является проблематичным. Во мно-

гих случаях власть, которой инкриминируется 

акт геноцида, не желает признавать его; об-

ратное происходит лишь в редких случаях, и 

то весьма часто акт геноцида признаѐтся уже 

преемниками власти, его совершившей. Не-

редки случаи, когда геноцид признаѐтся лишь 

отдельными третьими государствами. 
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Наиболее известными фактами геноци-

да в XX веке являются (хронологически):  

Убийства и депортация армян в Осман-

ской империи. 

Истребление нацистской Германией во 

время Второй мировой войны евреев, цыган и 

славян. 

Истребление в годы Второй мировой 

войны профашистским хорватским режимом 

Павелича сербов. 

Истребление режимом Пол Пота и Иенг 

Сари в 1975 – 1979 в Камбодже трѐх миллио-

нов камбоджийцев (оно часто называется ге-

ноцидом, хотя национальность жертв не име-

ла определяющего значения, если не говорить 

об отдельных национальных меньшинствах). 

Истребление иракскими войсками курд-

ского населения северного Ирака – в частно-

сти, в процессе операции Анфаль 1987 – 1989. 

Геноцид в Руанде 1994 г. – массовая 

резня в Руанде, в результате которой предста-

вители племени хуту истребили 800 тысяч 

членов племени тутси. 

Выделяются также политический и со-

циальный геноцид. Политический геноцид – 

преследование, изгнание и уничтожение 

групп людей по политическим соображениям. 

Политический геноцид – агрессивная внутри-

политическая деятельность определенных со-

циальных сил, направленная на развал основ 

государственности страны и разрушение есте-

ственноисторической общности людей с це-

лью удовлетворения своих корыстных инте-

ресов. Социальный геноцид – геноцид, про-

являющийся в истреблении людей по призна-

ку принадлежности их к определенному слою 

общества или социальной группе. 

 

ГЕРОНТОЛОГИЯ (от греч. geron, роди-

тельный падеж gerontos— старик и логия) – 

наука, изучающая социальные, психологиче-

ские и биологические аспекты старения, его 

причины и способы борьбы с ним 

(омоложение), раздел медико-биологической 

науки. Возникла около века назад.  

Значительный вклад в становление и 

развитие этой науки внесли И. И. Мечников, 

Н. М. Амосов. Так же в понимание возраст-

ных процессов развития и причин старения 

внѐс В.М. Дильман. 

Составными частями геронтологии 

являются гериатрия – учение об особенностях 

болезней старческого организма, герогигиена 

– учение о гигиене людей старших возраст-

ных групп, и геронтопсихология. Развитие 

геронтологии обусловлено существенными 

изменениями в продолжительности жизни 

человека. Так, для населения Европы средняя 

продолжительность жизни в 1890 составляла 

38,7 лет, а в 1970 около 70 лет. В СССР за пе-

риод 1917—1970 средняя продолжительность 

жизни увеличилась с 32 до 71 года. Это уве-

личение происходит за счет снижения смерт-

ности от инфекционных болезней, уменьше-

ния детской смертности и др. С начала 20 в. 

было выдвинуто несколько теорий старения. 

По теории И.И. Мечникова (1908) старение – 

результат интоксикации организма продукта-

ми обмена бактерий, обитающих в кишечном 

тракте, и продуктами азотистого обмена ве-

ществ самого организма (мочевая кислота). 

Чешский биолог В. Ружичка полагал, что в 

основе старения лежит процесс превращения 

золей в гели, процесс конденсации прото-

плазмы. Советские учѐные В.В. Алпатов и 

О.К. Настюкова считали, что старение орга-

низма сводится к снижению активности фер-

ментов. Современная геронтология изучает 

механизмы и причины старения начиная с 

молекулярного и клеточного уровней до це-

лостного организма. Особое внимание уделя-

ется роли процессов нервной регуляции. Эти 

работы привели к развитию исследований в 

области гериатрии – изучению особенностей 

развития, течения, предупреждения заболева-

ний у людей старших возрастных групп. Про-

грессивно увеличивающееся обращение этих 

групп населения в лечебные учреждения и 

возникновение в связи с этим новых задач для 

практического здравоохранения привело к 

выделению в ряде клинических специально-

стей гериатрического раздела, что наиболее 

интенсивно произошло в терапии, психиат-

рии, хирургии, фтизиатрии и др. Развитие ге-

ронтологии осуществляется в трѐх основных 

направлениях: экспериментальном, клиниче-

ском и социальном. В своих исследованиях 
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геронтология использует клинические, биоло-

гические, биохимические, биофизические, 

физиологические и др. методы. Научные ис-

следования в области социально-

гигиенических аспектов геронтологии 

направлены на изучение причин преждевре-

менного старения в зависимости от социаль-

ных условий, от образа жизни людей, на 

изыскание наиболее целесообразной органи-

зации труда людей старших возрастных 

групп, их питания, двигательной активности, 

на наиболее рациональные формы организа-

ции социальной и медицинской помощи. 

 

ГЕТТО - изолированная часть города в хри-

стианских странах, отведенная властями для 

проживания евреев. Термин «гетто» как ис-

ключительное обозначение замкнутого еврей-

ского квартала появился в Италии, видимо, 

после того, как один из кварталов Венеции, 

называвшийся Гетто по расположенной неда-

леко пушечной мастерской (по-итальянски 

ghetta), был в 1516 г. окружен стеной и объяв-

лен единственной частью города, где разре-

шалось жить евреям. Булла папы Павла IV 

(1555) обязала евреев Рима и других городов в 

папских владениях проживать в особых квар-

талах или улицах, обнесенных стеной с един-

ственными воротами, запиравшимися на ночь. 

На практике итальянские гетто имели по не-

сколько ворот, охранявшихся христианскими 

привратниками, которым платили евреи. Во-

рота закрывались по ночам, а также в дни 

больших христианских праздников. Папские 

буллы, начиная с 1562 г., все такие участки 

города, отведенные евреям, называют словом 

«гетто».  

К концу 18 в. режим гетто в некоторых 

районах Италии начал ослабевать. В 1796 г. 

войска Французской республики разрушили 

стены гетто во всех городах Италии. Однако 

после падения Наполеона (1815) статус гетто 

в Италии был восстановлен, но уже с мень-

шими ограничениями. Стены гетто были от-

строены только в Риме, Модене и в немногих 

других городах. Окончательно гетто были 

упразднены в Италии лишь в конце 19 в.  

С 17 в. в Германии и некоторых других 

странах Европы кварталы, официально 

обособленные для проживания евреев, не 

только стали порой именоваться гетто, но 

действительно превращались в них 

(Франкфурт, Прага). В литературе 19 в. тер-

мин «гетто» стал по сути синонимом кварта-

лов еврейских. В период Второй мировой 

войны в ряде городов Восточной Европы, ок-

купированной Германией, нацистами были 

созданы своего рода концентрационные лаге-

ря, названные ими гетто и предназначенные 

для изоляции еврейского населения. Идея 

концентрации евреев в гетто была выдвинута 

Гитлером в 1939 г., но осуществлена не сразу. 

В сентябре 1939 г. Гейдрих приказал распу-

стить еврейские общины, насчитывавшие ме-

нее 500 человек, и сосредоточить евреев в 

больших городах, где им были отведены 

ограниченные районы. Эти гетто были заду-

маны как промежуточные станции на пути в 

лагеря принудительного труда и лагеря смер-

ти. Лишь обитатели гетто в Транснистрии 

(область между Днестром и Бугом, передан-

ная в ведение румынских властей) не намеча-

лись к массовому уничтожению. На особом 

положении было гетто в Терезине (конец 1941 

г.) для концентрации евреев из Богемии и 

Моравии, а позднее также из Германии и дру-

гих стран Запада. Оно предназначалось для 

демонстрации хорошего обращения немецких 

властей с евреями, чтобы скрыть от мира пре-

ступления нацистов, связанные с осуществле-

нием «окончательного решения». Некоторые 

гетто (главным образом на территории Поль-

ши) существовали длительное время, являясь 

резервом дешевой рабочей силы. В июле 1943 

г. Гиммлер решил перевести оставшихся в 

живых обитателей гетто из всех стран Во-

сточной Европы («Остланд») в концлагеря. 

Последнее гетто на польской земле было в 

Лодзи; оно просуществовало с апреля 1940 г. 

до ликвидации его немцами в августе 1944 г. 

Евреи, вначале не подозревавшие о намерени-

ях нацистов, надеялись, что даже в условиях 

гетто самоуправление поможет им легче пе-

ренести период репрессий. Однако установ-

ленный нацистскими властями бесчеловечный 

режим для гетто и особенно «акции» по де-

портации различных групп его обитателей 

(престарелых, больных, детей, подростков и т. 
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д.) в места, откуда никто назад не возвращал-

ся, и следовавшие за «акциями» облавы в гет-

то вскоре разрушили эту иллюзию.  

Ликвидация гетто проводилась как 

часть политики «окончательного решения». 

Когда принималось решение о ликвидации 

гетто, немцы призывали евреев добровольно 

являться для перевода их в трудовые лагеря, 

иногда сопровождая призыв обещаниями 

улучшить условия жизни. Но в большинстве 

случаев проводились облавы, и жители гетто 

силой доставлялись на сборные пункты, отку-

да их обычно перевозили поездами в лагеря 

смерти. Лишь немногим из жителей гетто 

удалось остаться в живых. Во многих гетто 

были вооруженные выступления евреев про-

тив нацистских палачей (Белосток, Бендзин, 

Варшава, Вильнюс, Краков, Ченстохова и 

другие). 

Наибольшую известность получило 

Варшавское гетто в Польше, Терезинское гет-

то в Чехии, а в Советском Союзе и на постсо-

ветском пространстве — Минское гетто. Все 

гетто, кроме Терезинского и Будапештского, 

были ликвидированы вместе с обитателями.  

 

ГИГИЕНА (от греч. hygieinos – приносящий 

здоровье, целебный; Hygieinos – богиня здо-

ровья у древних греков) – область медицины, 

изучающая влияние факторов окружающей 

среды на здоровье человека, его работоспо-

собность и продолжительность жизни, разра-

батывающая нормативы, требования и сани-

тарные мероприятия, направленные на оздо-

ровление условий жизни и деятельности лю-

дей. 

Основные задачи: изучение влияния 

внешней среды на состояние здоровья и рабо-

тоспособность людей; научное обоснование и 

разработка гигиенических норм, правил и ме-

роприятий по оздоровлению внешней среды и 

устранению вредно действующих факторов. 

Гигиена, наряду с санитарией и эпиде-

миологией, является одним из направлений 

профилактической медицины. В рамках гиги-

ены выделяют следующие основные разделы 

(дисциплины): общая гигиена (пропедевтика 

гигиены), коммунальная гигиена, гигиена 

труда, гигиена питания, гигиена детей и под-

ростков, радиационная гигиена, военная гиги-

ена и др. 

 

ГИГИЕНА ДЕТЕЙ - раздел гигиены, изу-

чающий влияние различных факторов окру-

жающей среды на организм ребѐнка и разра-

батывающий гигиенические нормативы, 

направленные на охрану и укрепление здоро-

вья, гармоничное развитие и совершенствова-

ние функциональных возможностей организ-

ма детей и подростков. Предмет изучения ги-

гиены детей и подростков - гигиена учебного 

процесса, трудового обучения, физического 

воспитания и режима дня; гигиена благо-

устройства и оборудования школ и детских 

учреждений; гигиена питания. Будучи ком-

плексным научным разделом, гигиена детей и 

подростков использует применительно к дет-

скому и подростковому возрасту данные ком-

мунальной гигиены, гигиены питания и труда, 

эпидемиологии; она тесно связана со многими 

клиническими дисциплинами (в том числе 

педиатрией, офтальмологией), с некоторыми 

биологическими, педагогическими и техниче-

скими науками. 

Таким образом, главные проблемы ги-

гиены детей: состояние их здоровья и физиче-

ское развитие; гигиена обучения и воспита-

ния; гигиена физического воспитания; режим 

трудовой и игровой деятельности; учет био-

логического ритма в процессе умственной 

деятельности; предупреждение инфекцион-

ных болезней среди детей и собственно их 

гигиеническое воспитание.  

 Большое внимание в вопросах гигиены 

детей отводится режиму дня, который заклю-

чается в определенном порядке чередования 

различных видов деятельности и отдыха в те-

чение суток. Соблюдение режима дня, с точки 

зрения гигиены, способствует нормальному 

развитию ребенка, укреплению здоровья, вос-

питанию воли, приучает к дисциплине. Он 

составляется с учетом состояния здоровья ре-

бенка, его возрастных анатомо-

физиологических и индивидуальных особен-

ностей и предусматривает определенную про-

должительность различных занятий, сна и от-

дыха, в том числе отдыха на открытом возду-

хе, регулярное и калорийное питание, выпол-
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нение правил личной гигиены.  

Приучать ребенка к гигиеническим тре-

бованиям необходимо с первого года его жиз-

ни. Это не только облегчает уход за младен-

цем, но с возрастом постепенно приучает ре-

бенка к порядку, опрятности, с полутора до 2 

лет дети переходят на одноразовый дневной 

сон, в зависимости от погоды прогулки на 

свежем воздухе должны занимать 3-4 часа. 

При этом рекомендуется ежедневно через 1-

полтора часа после завтрака заниматься физи-

ческим воспитанием. 

Переломным моментом в жизни ребен-

ка является его поступление в школу. И здесь 

в задачу родителей и педагогов входит мак-

симальное облегчение ребенку в преодолении 

трудностей, вставших перед ним. В связи с 

этим недопустимо превышение уровня учеб-

ной нагрузки; отсутствие режима учебной ра-

боты и полноценного отдыха; игнорирование 

физического труда и двигательной активно-

сти, что, в конечном счете, может привести к 

истощению нервной системы ребенка, к пере-

утомлению и ослаблению организма, к сни-

жению его сопротивляемости различным  ин-

фекциям. 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ - одна 

из ведущих тенденций современного мира, 

которая формирует в разных странах новое, в 

значительной степени унифицированное вос-

приятие действительности, новый стиль жиз-

ни людей, новые ценности и таким образом 

способствует подтягиванию развивающихся 

стран до уровня современной цивилизации. 

Глобализация не ведѐт к выравниванию уров-

ней экономического, технологического, ин-

формационного развития стран. Неравенство 

в этих отношениях между странами не только 

сохраняется, но и усиливается. Экспансия 

унифицированных образцов поведения, чуже-

земных культурных обычаев, норм, ценностей 

угрожает самому существованию множества 

самобытных национальных и региональных 

культур, а потому вызывают зачастую актив-

ную негативную реакцию, неприятие, откры-

тые и многочисленные демонстрации проте-

ста. Однако существуют и объективные гра-

ницы такой унифицированной глобализации. 

Они заключаются в устойчивости социальных 

структур разных народов, их исторической 

культуре, национальных традициях, языке. 

Задача заключается не в том, чтобы остано-

вить, «запретить» процессы глобализации.   

Это сделать невозможно, да и не нужно. Зада-

ча заключается в умелом соединении пре-

имуществ глобализации с местными и регио-

нальными социально-культурными нормами и 

институтами, чтобы обеспечить более эффек-

тивное управление научно-техническим про-

грессом на местном, национальном, регио-

нальном и глобальном уровнях. 

  

ГОРОДСКАЯ СЕМЬЯ – распространяю-

щийся в урбанизированных регионах новый 

тип семьи, в которой семейное производство, 

как правило, отсутствует. Исчезновение сов-

местной деятельности родителей и детей ве-

дет к ослаблению единства супружества, ро-

дительства и родства.  

Различия в ходе развития современной 

семьи русских для села и города и для горо-

дов разного типа заключается главным обра-

зом в степени их урбанизации. Вызываемые 

урбанизацией углубление общественного раз-

деления труда, профессионализация занятий, 

рост образования, профессиональной занято-

сти, в том числе женщины, а также связанные 

с этим демографические изменения (сниже-

ние рождаемости, старение населения, его 

социальная и территориальная подвижность) 

непосредственно сказывается на семье: на ее 

размерах, составе, характере внутренних свя-

зей, организации хозяйства и быта.  

Основу городской семьи, как и сель-

ской, составляет моногамный брак. Молодые 

люди, как правило, вступают в брак по своей 

инициативе и собственному выбору. В моти-

вации брака преобладают любовь, взаимное 

влечение, привязанность. Однако брак совре-

менных горожан не лишен некоторых сооб-

ражений экономического порядка. При за-

ключении брака будущие супруги учитывают, 

наряду с другими данными, материальный 

потенциал «спутника жизни». Экономиче-

скую основу молодой семьи составляют дохо-

ды всех взрослых ее членов от работы на 

промышленных предприятиях и в государ-
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ственных учреждениях, то есть от занятий 

городского типа, а также от подсобных сель-

скохозяйственных работ. Наиболее перспек-

тивными в большинстве городов оказались 

садоводство и огородничество. Ведение под-

собного хозяйства распространено во всех 

группах городского населения независимо от 

их социальных и профессиональных характе-

ристик.  

В городской семье наблюдается тенден-

ция ее дробления до основного ядра. Инициа-

тива обособления семей родителей и их детей 

обычно принадлежит молодежи. Однако вме-

сте с тем наблюдается стремление к укрепле-

нию связей между отдельно живущими семь-

ями близких родственников по прямой линии.  

В области разделения домашнего труда 

происходит отход от деления обязанностей на 

мужские и женские. В городских семьях уста-

навливается более рациональный порядок, в 

основе которого – учет личных свойств, спо-

собностей, желаний членов семьи.  

Старшие в семье остаются центром 

притяжения более молодого семейно-

родственного окружения. Они играют боль-

шую роль в духовно-нравственных связях со-

временной семьи и соединяют ее с прошлым, 

с предыдущими поколениями. Эти связи по-

могают сохранять и передавать семейные тра-

диции. Единение родственников особенно 

характерно для поворотных моментов в жиз-

ни семьи – заключение брака, рождение ре-

бенка, смерть близкого родственника. 

 

ГОСТЕВОЙ БРАК — брак, оформленный 

в соответствующих органах государственной 

власти, при котором супруги живут отдельно 

и не ведут общего хозяйства. На первое место 

в гостевом браке встают не чувства, а ком-

фортность для обоих супругов. Подобный 

формат чаще встречается в подвижных соци-

альных слоях, таких, как, например, культур-

ная богема. 

Причин, по которым мужчина и жен-

щина не могут жить вместе много: невозмож-

ность совместного быта, нежелание расстать-

ся с нажитым местом, особенности работы и 

т.д. 

Отношение в обществе к гостевому 

браку неоднозначно. Есть семья или только 

видимость? Для кого-то это переходный 

период и проверка чувств на прочность, кто-

то выбирает такую модель семьи с первых 

дней супружества, в культурном слое 

творческой богемы этот вид отношений 

главенствующий изначально.  

Как и в любом другом институте семьи, 

в гостевом браке есть масса плюсов. Супруги 

не надоедают друг другу, не встречаются на 

кухне или ванной ежедневно. Каждая встреча 

наполнена ожиданием, праздником. Пришел - 

счастье, ушел - еще больший праздник. Каж-

дый из супругов ведет самостоятельную 

жизнь, не советуясь с другим по бытовым во-

просам. Семейная лодка в гостевом браке раз-

биться о быт не может по определению. 

Правда, часто гостевой брак, тянущийся го-

дами, так и заканчивается разводом. Среди 

преимуществ гостевого брака можно выде-

лить долгое сохранение свежести отношений, 

преодоление бытовой несовместимости, 

большее количество свободного времени на 

себя, возможность решения многих вопросов 

самому, без учета мнения второго супруга.  

К минусам такого рода отношений 

можно отнести отсутствие взаимопонимания, 

семейного уюта, внутренней защищенности, 

отчужденность партнеров, переживания, не-

доверие друг другу. Первоначальная упои-

тельная свобода у многих супругов заменяет-

ся печалью и тоской, а у кого-то большим же-

ланием окончательного разрыва отношений. 

Среди недостатков обычно называется отсут-

ствие уютных вечеров, газеты и телевизора, 

незабитые гвозди, недостаток помощи и под-

держки. 

Гостевой брак удобен как промежуточ-

ная ступень в развитии отношений: сближе-

нии людей или же, наоборот, выявлении «го-

рячих точек» разрыва. Пик таких браков при-

ходится на 30-40 лет. Часто к такой форме 

брака прибегают в крайних случаях - была 

любовь, отношения охладели, супругам важно 

понять могут ли они жить друг без друга. 

Происходит ревизия узких мест совместного 

проживания. Многое видится на расстоянии, 

именно такой метод позволяет расставить все 

точки над «i». Брак выходного дня, как часто 
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называют такую форму супружеских отноше-

ний, становится все более популярным в де-

ловом прагматичном мире. Оба супруга стро-

ят карьеру, и заниматься бытом им некогда, 

на первый план выходят вопросы профессии.  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО СО-

ХРАНЕНИЮ, ИЗУЧЕНИЮ И РАЗВИ-

ТИЮ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РЕСПУБ-

ЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2004-2013 ГО-

ДЫ - документ, принятый сессией Госсовета 

РТ в 2004 году, является продолжением ана-

логичной программы, принятой в 1994 году, 

включавшей научное, образовательное и 

культурно-просветительское направления ра-

боты. Она создает условия для решения но-

вых задач языкового строительства в респуб-

лике, нацелена на развитие и гармоничное 

взаимодействие языков, поддержание баланса 

национально-языковых интересов народов 

Татарстана, всех граждан независимо от этни-

ческой или языковой принадлежности. В ней, 

частности, говорится и о мероприятиях необ-

ходимых для сохранения и развития языков 

народов, компактно проживающих в респуб-

лике, и направленных на сохранение и разви-

тие татарского языка за пределами Татарста-

на. Программа была качественно обновлена за 

счет введения новых направлений работы, 

таких как: нормативно-правовое обеспечение, 

изучение государственных языков взрослым 

населением, повышение общественного ста-

туса государственных языков. Значительная 

роль в программе отведена развитию нацио-

нальных информационных технологий. 

 

 

ВУХКАРЬЕРНАЯ СЕМЬЯ - семья, 

в которой оба супруга работают и делят 

между собой домашние обязанности. 

Такой тип семьи характерен для позд-

ней стадии развития нуклеарной семьи.  

Основные функции трудовой занятости 

жены – экономическая (дополнительный за-

работок для семьи) и коммуникативная (воз-

можность общения с коллективом), образова-

тельная (интеллектуальное развитие). В Рос-

сии основным мотивом трудоустройства для 

80% работающих женщин является необхо-

димость дополнительного заработка для се-

мьи. В СССР процент женщин в рабочей силе 

постоянно возрастал: в 1992 г. - 25%, в 1940 г. 

- 38,9%, в 1960 г. - 47,2%, в 1970 г. - 50,8%, в 

конце 1980-х гг. - 52-55%. Доля женщин на 

руководящих постах невысока, часто они тру-

дятся в тех сферах, где есть режим неполной 

занятости, гибкий график (учителя, воспита-

тели, медицинские работники). Однако тру-

довая занятость на производстве не освобож-

дала женщину от домашних дел. Модель со-

ветской семьи была основана на контракте 

«работающей матери», когда женщина имела 

двойную занятость, т. е. наравне с мужем эко-

номически обеспечивала семью и занимаясь 

ведением домашнего хозяйства. На сего-

дняшний день модель российской семьи из-

меняется в сторону более четко прописанной 

роли «мужчины-кормильца».  

Показатель доли работающих женщин 

меняется в зависимости от типа семьи и эко-

номической ситуации. Например, этот показа-

тель выше в неполных семьях, в период кри-

зиса (когда снижается уровень жизни, жен-

щина вынуждена устроится на работу).  

В США доля занятых женщин в течение 

ХХ в. также росла, однако в первой половине 

века существенно отставала от этого показа-

теля в СССР: в 1940 г. - 27%, в 1988 г. - 56 %. 

Существенно увеличилось число двухкарьер-

ных семей: в 1950 г. - 30%, в 1989 г. - 70%. 

Это привело к увеличению количества разво-

дов, повторных браков, рождений детей вне 

брака. С распространением двухкарьерных 

семей социологи США пересмотрели многие 

представления о распределении супружеских 

ролей. Результаты исследований (проведен-

ных в 1970-е и в 1990-е гг.) показали, что про-

блемы в семье возникают, когда профессио-

нальные достижения жены превышают до-

стижения мужа (например, жена начинает за-

рабатывать больше мужа). Условием благо-

получия и крепкости двухкарьерной семьи 

является равенство основных характеристик 

статусов супругов (образование, доход, пре-

стиж профессии), либо более высокий уро-

вень этих показателей у мужа.  

 

Д 
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ДЕПОПУЛЯЦИЯ - социально-

демографический процесс, выражающийся в 

сокращении населения вследствие превыше-

ния уровня смертности над уровнем рождае-

мости (суженное воспроизводство населения). 

Систематическое сокращение численности 

населения в результате длительного сохране-

ния режима суженного воспроизводства насе-

ления, в результате каждое последующее по-

коление по численности меньше предыдуще-

го. Причиной депопуляции является низкая 

рождаемость, приводящая к старению населе-

ния, со временем это приводит к стабильному 

превышению смертности над рождаемостью и 

к естественной убыли населения. В Республи-

ке Татарстан  интенсивность убыли населения 

ниже, чем в РФ, за счет более высокого уров-

ня рождаемости и низкого – смертности. Де-

популяцию в России ученые называют уско-

ренной из-за очень низкой рождаемости (10 

промилле) и высокой смертности (15 промил-

ле – на уровне африканских стран). Депопу-

ляция означает демографическую старость 

населения: доля детей (лиц до 15 лет) меньше 

доли пожилого и старого возраста (от 65 лет), 

это так называемый регрессивный тип воз-

растной структуры населения (по классифи-

кации шведского демографа Г.Сундберга), 

означающий убывающее население. Преодо-

ление депопуляции в России возможно при 

наличии половины семей с двумя детьми, по-

ловины - с тремя детьми.  

 

ДЕПОРТАЦИЯ - насильственное переселе-

ние отдельных лиц, групп, народов за преде-

лы определенного региона или страны. В пе-

риод массовых репрессий в СССР в 1920-

1940-е гг. целые народы подверглись депор-

тации. Так, крымские татары были высланы в 

начале Второй мировой войны за пределы 

Крыма (в бывшие республики Средней Азии), 

поволжские немцы - в то же время в Казах-

стан.  

 

ДЕТСКАЯ ЗАПУЩЕННОСТЬ - дли-

тельное неблагоприятное для развития лично-

сти состояние ребенка, связанное с недоста-

точным, противоречивым или негативным 

воздействием на него социальной микросреды 

(внешние обстоятельства) и преломляющимся 

через внутренние условия. Детская запущен-

ность берет начало в раннем детстве пример-

но с трехлетнего возраста, т.е. совпадает с 

началом развития самосознания ребенка, его 

правилосообразного поведения и норматив-

ной деятельности. При неблагоприятной си-

туации развития признаки и проявления за-

пущенности накапливаются и переходят в ка-

чественное образование - симптомо-

комплексы. Проявляются они сначала в пове-

дении ребенка, не затрагивая его личность, 

находящуюся в стадии становления (до-

школьное детство). В дальнейшем запущен-

ность распространяется на личностный уро-

вень. 

Внешними причинами детской запу-

щенности являются дефекты семейного вос-

питания, на которые наслаиваются недостатки 

и просчеты в воспитательно-образовательной 

работе в детском саду и школе, в частности, 

дегуманизация педагогического процесса (по-

давление активности ребенка, его инфантили-

зация, невнимание педагогов к возникнове-

нию у ребенка комплекса неполноценности) и 

семейного воспитания (взаимное безразличие 

и взаимная агрессия взрослого и ребенка). 

Внутренними причинами возникновения и 

развития запущенности детей могут быть ин-

дивидуальные психофизиологические и лич-

ностные особенности ребенка: генотип, со-

стояние здоровья, доминирующие психоэмо-

циональные состояния, внутренняя позиция, 

уровень активности во взаимодействии с 

окружающими,  неуспешность в деятельно-

сти, необученность, слабая адаптация в шко-

ле, среди друзей и т.д. 

Социально запущенные дети, как пра-

вило, характеризуются неадекватной само-

оценкой - либо завышенной, либо занижен-

ной. Они менее социально приспособлены, 

отличаются недоверчивостью, чрезмерной 

обидчивостью, слабой интуицией в межлич-

ностных отношениях, в их поведении часто 

наблюдаются негативизм, упрямство, эгоцен-

тризм. Запущенные дети обычно примитивно 

подходят к решению своих проблем. У них 

плохое внимание, быстрая утомляемость; они 

остро реагируют на неудачи, не уверены в 
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себе, отличаются неустойчивым настроением, 

трудно адаптируются к новым условиям. 

В отношениях со взрослыми запущен-

ные дети чувствительны к угрозе, застенчивы, 

робки. Они излишне чувствительны к отно-

шению окружающих, причем отношение 

взрослых к себе они связывают в первую оче-

редь оценивающей деятельностью воспитате-

ля или учителя («плохой ученик», «плохая 

успеваемость», «неумный», «слабо учится» и 

т.д.). Поэтому запущенный ребенок ощущает 

себя неумным, плохим учеником, неприня-

тым, нелюбимым окружающими. Эти ощуще-

ния повышают тревожность детей, делают их 

социально робкими, снижают их уровень при-

тязаний на успех. 

Запущенный ребенок безуспешно пыта-

ется различными неадекватными способами 

добиться социального признания, а в резуль-

тате оказывается отверженным. Он характе-

ризуется постоянным чувством вины, возни-

кающим в силу школьной неуспешности и 

неадекватной самооценки. У этих детей часто 

возникает противоречие между нереальным 

уровнем притязаний и недоверием к себе, 

своим возможностям в учении, которое рас-

пространяется и на отношение ребенка к 

окружающим. 

Отсюда нарушения у запущенных детей 

в побудительном компоненте коммуникатив-

ной активности (дисгармония мотивов), что 

связано, прежде всего, с их социальной нераз-

витостью, которая и порождает их неадекват-

ное поведение. Постоянные поведенческие 

реакции ребенка являются способом выхода 

из тупика - хронического состояния психоло-

гического дискомфорта, что вызывает, в ко-

нечном счете, неадекватное поведение, низ-

кую способность к социальной релаксации и, 

как следствие, его низкий статус в среде 

сверстников.  

 

ДИАСПОРА (в пер. с греческого – «рассея-

ние») – часть населения города, проживающая 

вне своей страны. Диаспоры появляются в 

результате добровольных или вынужденных 

миграций (насильственного выселения, угро-

зы геноцида) или перемещений государствен-

ных границ, а также в результате других со-

циальных причин. Термин был введен в элли-

нистическую эпоху.  

Изначально диаспорой называлась 

общность граждан древнегреческих городов-

государств, мигрировавших на вновь завоѐ-

ванные территории с целью колонизации и 

ассимиляции последних. Подобные методы 

расширения жизненного пространства были 

характерны для некоторых древних семитских 

народов (финикийцы, евреи), для греков и 

римлян – все они, имея небольшие по площа-

ди государства, колонизировали огромные 

пространства Древнего мира. 

Диаспора – это этническая группа, про-

живающая на чужой этнической территории 

вдали от основного ядра своего этноса, в сре-

де которого сложился культурный облик дан-

ной диаспорной группы. Они разнообразны 

по этнической и конфессиональной принад-

лежности, по численности, хронологической 

протяженности своего существования; по 

уровню социальной, культурной и языковой 

адаптированности в иноэтничном окружении 

в стране проживания; по глубине и прочности 

связей с исторической родиной. В современ-

ном динамичном мире растет число и значе-

ние новых этнических диаспор. По замечанию 

С.А. Арутюнова, диаспоры динамичны: «ста-

рые» диаспоры со временем могут вернуться 

в страну исхода (как поволжские немцы из 

России в Германию), ассимилироваться в 

стране проживания, превратившись в субэт-

ническую группу инородного происхождения 

или стать новой этнической общностью, утра-

тив прежнее самосознание и этноним (как ка-

надцы). Известнейшие диаспоры: украинская, 

русская, армянская, еврейская, немецкая, гре-

ческая, латышская, ингушская, адыгская, че-

ченская, татарская.  

 

ДИСКРИМИНАЦИЯ - любое различие, 

исключение, ограничение или предпочтение, 

основанное на признаках расы, цвета кожи, 

родового, национального или этнического 

происхождения, имеющие целью или след-

ствием уничтожение или умаление признания, 

использования и осуществления на равных 

началах прав человека и основных свобод в 

политической, экономической, социальной, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Древняя_Греция
http://ru.wikipedia.org/wiki/Миграция_населения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Колонизация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Семиты
http://ru.wikipedia.org/wiki/Финикийцы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Евреи
http://ru.wikipedia.org/wiki/Греки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Древний_Рим
http://www.ethnomuseum.ru/glossary/?Этническая%20группа
http://www.ethnomuseum.ru/glossary/?этноса
http://www.ethnomuseum.ru/glossary/?субэтническую%20группу
http://www.ethnomuseum.ru/glossary/?субэтническую%20группу
http://www.ethnomuseum.ru/glossary/?этнической%20общностью
http://www.ethnomuseum.ru/glossary/?самосознание
http://www.ethnomuseum.ru/glossary/?этноним
http://ru.wikipedia.org/wiki/Украинская_диаспора
http://ru.wikipedia.org/wiki/Украинская_диаспора
http://ru.wikipedia.org/wiki/Украинская_диаспора
http://ru.wikipedia.org/wiki/Украинская_диаспора
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культурной или любых других областях об-

щественной жизни. 

 

ДИСКРИМИНАЦИЯ РАСОВАЯ - 

ущемление прав определенной группы людей 

по причине их расовой принадлежности.  

Расовая дискриминация включает ра-

систскую идеологию, установки, основанные 

на расовых предрассудках, дискриминацион-

ное поведение, институционализированные 

практики расового неравенства. В Междуна-

родной конвенции о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации 1966 г. расовая дис-

криминация признана преступлением. Наибо-

лее яркий пример расовой дискриминации 

был в истории США. Расизм в США был с 

начала образования государства, его жертва-

ми стали коренные жители индейцы и негры-

рабы. В 1965 году рабство была внесена по-

правка в Конституцию, отменяющая рабство, 

однако расовая дискриминация продолжала 

существовать в виде раздельного обучения, 

наличия специальных мест «только для бе-

лых». В 1960-е гг. произошли существенные 

сдвиги в борьбе с расовой дискриминацией, 

были приняты меры, обеспечивающие равен-

ство в различных сферах жизни общества.  

 

ДИСКРИМИНАЦИЯ ЭТНИЧЕСКАЯ - 

ущемление прав определенной группы людей 

по причине их этнической принадлежности.  

Виды этнической дискриминации: 

1. Прямая дискриминация наступает 

вследствие закрепления различий по признаку 

этнической принадлежности определенных 

лиц или категорий лиц.  

2. Косвенная дискриминация наступает, 

когда конкретные ограничения, формально не 

вызывающие различия по этническому при-

знаку, приводят к неравным возможностям 

лиц разной этнической принадлежности в до-

ступе к правам и свободам.  

Месхетинские турки, граждане СССР, 

прибыли на территорию России в 1989-1990 

гг. после распада СССР. Проживающие на 

территории Краснодарского края представи-

тели данной этнической группы лишены мно-

гих гражданских прав, поскольку не получили 

регистрации по месту жительства (прописки).  

В Японии этническая дискриминации 

сочетается с профессиональной. Группа дис-

криминируемого населения называется «бу-

ракумины» - это этнические японцы, жители 

особых поселков, которые на протяжении 

многих веков подвергались дискриминации. 

Эта группа традиционно занималась такими 

видами работ, как ассенизация территории 

деревни, утилизация трупов животных, забой 

скота. Они исключались из социальной жизни 

общины, в настоящий момент также подвер-

гаются дискриминации: они не могут попасть 

в хорошую школу, университет, найти ста-

бильную высокооплачиваемую работу, за-

ключить брак с предствителем другой группы 

населения (с т.н. «обычными» японцами), хо-

тя большинство японцев отрицают существо-

вание дискриминации. Согласно официальной 

статистике в Японии проживает 1 млн. 200 

тыс. буракуминов в 4400 поселениях. Однако 

Институт изучения освобождения буракуми-

тов проводит данные в 3 млн. человек и 6000 

поселений.  

 

ДОЛГОЖИТЕЛЬ - лица в возрасте 90 лет 

и старше. Изучение долгожительства целесо-

образно с позиции определения максимально 

возможной видовой продолжительности жиз-

ни, а также факторов, способствующих дол-

голетию. Доля лиц старше  100 лет в эконо-

мически развитых странах составляет в сред-

нем от 0,5 до 1,1 чел. на 10 тыс. населения. В 

Республике Татарстан долгожителей, то есть 

лиц в возрасте 90 лет и старше (на начало 

2008 г.), 9053 чел, или 0,24% от всех жителей 

республики. Лиц в возрасте 100 лет и старше 

– 456 чел., или 0,01% от всех жителей респуб-

лики. 

 

ДОЛГОЛЕТИЕ - продолжительность жиз-

ни выше среднего срока жизни живого суще-

ства (растение, животное, человек). Обычно 

долголетие достигается при здоровом образе 

жизни и благоприятных условиях окружаю-

щей среды. 

Долголетие для широкой публики озна-

чает «длинную жизнь», особенно когда это 

касается жизни длящейся дольше, чем обычно 

ожидают. Термин долголетие часто применя-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Жизнь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Жизнь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Растение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Животное
http://ru.wikipedia.org/wiki/Человек
http://ru.wikipedia.org/wiki/Здоровый_образ_жизни
http://ru.wikipedia.org/wiki/Здоровый_образ_жизни
http://ru.wikipedia.org/wiki/Окружающая_среда
http://ru.wikipedia.org/wiki/Окружающая_среда
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ожидаемая_продолжительность_жизни
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ется в науках, исследующих закономерности 

воспроизводства населения — демографии, 

геронтологии — исследующей закономерно-

сти процессов старения, при разработке мето-

дов по увеличению продолжительности жиз-

ни. 

По расчетам некоторых ученых, сред-

няя видовая продолжительность жизни чело-

века составляет 95±2 года. Однако предельно 

возможная (документально установленная) 

продолжительность жизни человека достигает 

150—160 лет 

Различные факторы способствуют дол-

голетию человека. Максимальная продолжи-

тельность жизни определена нормами старе-

ния, врожденной предрасположенностью, за-

висящей от генов и внешних экологических 

факторов. К основным существенным факто-

рам, которые влияют на продолжительность 

жизни человека, относят пол, генетику, уро-

вень здравоохранения, гигиену, диету и каче-

ство пищи, уровень физической активности, 

образ жизни, социальную среду. Средняя 

продолжительность жизни в различных типах 

стран имеет отличия. 

 

ДОСУГ - свободное от работы время; одно-

временно представляет собой один из пара-

метров качества жизни. Для учащихся досуг - 

свободное от обязательных учебных занятий и 

других функционально-ролевых обязанностей, 

в том числе семейно-бытовых, время, исполь-

зуемое для игр, прогулок и спорта, чтения, за-

нятий искусством, техникой и др. видами по-

лезной деятельности по собственному влече-

нию детей. Задача педагогов и родителей со-

стоит в том, чтобы досуг детей проводился с 

максимальной пользой для них, т.е. способ-

ствовал развитию их личностных свойств, ин-

теллектуальных запросов и творческих наклон-

ностей. Особое значение имеет педагогически 

целесообразная организация досуга для детей 

в выходные дни и во время каникул (посеще-

ние и активное участие в утренниках, вечерах 

и спектаклях, просмотр с последующим обсуж-

дением телевизионных передач, занятия спор-

том и туризмом, участие в физкультурно-

спортивных соревнованиях и пр.). 

 

 

ВГЕНИКА (от греч. ευγενες — «хо-

рошего рода», «породистый») форма 

социальной философии, учение о 

наследственном здоровье человека, а 

также о путях улучшения его наследственных 

свойств. В современной науке многие про-

блемы евгеники, особенно борьба с наслед-

ственными заболеваниями, решаются в рам-

ках генетики человека.
 
В связи с быстрым 

развитием генетики вообще и геномики в 

частности евгеника как самостоятельная 

наука утратила свой смысл.
  

Различают позитивную и негативную 

евгенику. Цель позитивной евгеники – со-

действие воспроизводству людей с признака-

ми, которые рассматриваются, как ценные для 

общества (отсутствие наследственных заболе-

ваний, хорошее физическое развитие, иногда 

– высокий интеллект). Цель негативной евге-

ники – прекращение воспроизводства лиц, 

имеющих наследственные дефекты, либо тех, 

кого в данном обществе считают физически 

или умственно неполноценными. Негативная 

евгеника практиковалась в нацистской Герма-

нии. «Русское Евгеническое Общество», со-

зданное в 1920 г. отвергало негативную евге-

нику и стало заниматься проблемами евгени-

ки позитивной. Грань между негативной и 

позитивной евгеникой условна и основные 

мировые религии в настоящее время отверга-

ют оба вида евгеники. В Китае, Индии широ-

ко практикуют диагностику пола плода и ча-

сто абортируют девочек. Например, по дан-

ным индийско-канадских исследований, при-

мерно 500 тыс. нерожденных девочек аборти-

руются в Индии каждый год. В этой стране 

приходится 927 девочек на каждых 1000 

мальчиков в возрасте до 6 лет. В мире это со-

отношение в среднем составляет 1050 девочек 

к 1000 мальчиков. Тем самым нарушается 

естественное соотношение мальчиков и дево-

чек, что приводит к негативным последствиям 

для общества. Это скорее можно назвать нега-

тивной евгеникой – искусственным устране-

нием из популяции людей, которые в данном 

социуме воспринимаются, как нежелатель-

ные. 

 

Е 
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ЕДИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕ-

БОВАНИЯ - общая линия в воспитательной 

и учебной работе, выработанная школой и 

родителями как конкретизация правил пове-

дения учащихся на уроках, во время перемен 

и во внеурочной деятельности применительно 

к специфике данного учебного заведения.  

 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕ-

ЛЕНИЯ - разность между числом родив-

шихся и числом умерших за определенный 

период времени на конкретной территории 

(стране, регионе, мире). Если число родив-

шихся превышает число умерших, естествен-

ный прирост имеет положительное значение, 

и наоборот.  

 

 

ЕЛАЕМОЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ - 

число детей, которое индивид хо-

тел бы иметь при наличии необхо-

димых условий (как в данный мо-

мент, так и в перспективе). Величина желае-

мого числа детей определяется в результате 

ответа на вопрос «Сколько детей Вам хоте-

лось бы иметь при всех необходимых для это-

го условий?». Распределение числа детей в 

семьях  среди основных этнических групп, 

проживающих на территории Республики Та-

тарстан, долгое время было разным. С 1959 по 

1979 гг. рождаемость у татар была в 1,4 раза 

выше, чем у русских; в сельский местности 

это разница составила 30%, в городе она была 

выше – 1,5 раза в пользу татар. Более 60% та-

тарских семей хотели бы иметь не не менее 

трех детей, среди русских семей – почти в два 

раза меньше. Результаты социологических 

исследований, проведенных НИЦ семьи и де-

мографии АН РТ среди молодежи республи-

ки, что среди татар больше лиц, ориентиро-

ванных на среднедетность (трое-четверо де-

тей в семье) – 34,5%, чем среди русских – 

26,1%, и меньше ориентированных на мало-

детность (соответственно 61% и 65,5%).  

В 1926-1982 гг. очередность рождений 

детей в Мордовской АССР у женщин – рус-

ских и татар имело некоторое отличие. На 

втором году брака первого ребенка имели 54,6 

% татарок и 54, 8% русских; на четвертом го-

ду жизни второго ребенка имели 5,6 % тата-

рок и 21 % русских. В отношении рождения 

последующих детей имелись некоторые отли-

чия. У татарок третий ребенок рождался на 

восьмом или десятом году брака (по 8%), чет-

вертый на восьмом году брака (7,7%), пятый 

ребенок – на десятом году брака (9,1%). У 

русских наблюдалась откладывание рождение 

четвертых и пятых детей на более поздний 

срок: третий – на седьмом году брака (9%), 

четвертый – на одиннадцатом году (8,4%), 

пятый ребенок – на пятнадцатом году (10,4%).  

 

ЖИЗНЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА - это 

целостная картина будущего в сложной, про-

тиворечивой взаимосвязи программируемых и 

ожидаемых событий, от которых, по мнению 

индивида, зависит его социальная ценность и 

смысл жизни. Осмысление личностью ее бы-

тия способствует тому, что образ будущего 

создает у нее состояние готовности действо-

вать определенным способом, адекватным 

этому осмыслению. Отсюда жизненная пер-

спектива предполагает включение совокупно-

сти обстоятельств и условий жизни, которые 

при прочих равных условиях создают воз-

можность оптимизации дальнейшего жизнен-

ного продвижения. 

Формирование жизненной перспективы 

происходит, как правило, в конце подростко-

вого – начале юношеского периода, когда 

личность в, той или степени, в общих чертах 

определяет свою жизненную позицию и на ее 

основе жизненную стратегию. Так, необходи-

мость самоопределения служит для старше-

классника своеобразным «распутьем», на ко-

тором он либо движется в сторону самостоя-

тельного жизненного выбора, либо пассивно 

следует жизненным обстоятельствам, отказы-

ваясь от попыток самому управлять течением 

своей жизни.  

В целом, в возрасте ранней юности 

формируется мировоззрение, целостная кар-

тина мира и себя в нем; совершается профес-

сиональное и личностное самоопределение, 

что связано с изменением восприятия време-

ни; появляется жизненный план, осуществля-

ется выбор путей его реализации по принципу 

«активное достижение – пассивное следова-
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ние обстоятельствам»; изменяется жизненная 

перспектива (временной горизонт углубляет-

ся, охватывая отдаленное прошлое и будущее, 

и расширяется, включая не только личные, но 

и социальные перспективы). 

В ранней юности появляется жизненная 

программа (система жизненных планов с уче-

том жизненных обстоятельств), хотя она еще 

отличается крайней изменчивостью и слабой 

продуманностью. В субъективной картине 

жизненного пути юношей и девушек ярко вы-

ражено преобладание будущего над прошлым 

и настоящим. 

 

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ - внутренняя 

установка, обусловленная мировоззренчески-

ми, моральными и психологическими каче-

ствами личности и отражающая ее субъектив-

ное отношение к обществу. Жизненная пози-

ция проявляется в реальном поведении чело-

века, в деятельном отношении его к миру, в 

способности производить общественно зна-

чимые преобразования материальной и ду-

ховной среды. Проявляется в творческой дея-

тельности, волевых актах, общении, форми-

руется под воздействием среды и воспитания.    

       Активная жизненная позиция ребенка 

может проявляться в таких видах, как: само-

ценность проявления активности (личные 

усилия самого ребенка, проявляемые в раз-

личных видах его интеллектуально-

творческой, коммуникативной и другой дея-

тельности, когда он может придти к самостоя-

тельному открытию, приобретению нового 

опыта, к свободе мысли, полету фантазии); 

общественная активность (представляет 

собой сложное морально-волевое качество 

личности и предполагает деятельное отноше-

ние ее к жизни общества, в котором она как 

индивид выступает как инициативный носи-

тель и проводник (или разрушитель) норм, 

принципов и идеалов этого общества); соци-

альная активность (реализуется в виде со-

циально-полезных действий, под влиянием 

мотивов и стимулов, в основе которых лежат 

общественно значимые потребности) и т.д. 

 

ЖИЗНЕННАЯ ЦЕЛЬ - постепенно развер-

тывающийся, формирующийся в детстве, во 

многом под влиянием родителей и близкого 

окружения, жизненный план действий, кото-

рые человек намерен совершить в будущем. 

Проявляется в двух видах: как один из эле-

ментов поведения, сознательной деятельно-

сти, который характеризуется предвосхище-

нием в сознании, мышлении результата дея-

тельности и путей способов ее достижения; 

как осознанный образ предвосхищаемого ре-

зультата, на достижение которого направлено 

действие человека.  

 

 

АВИСИМОСТЬ - 1) подчиненность 

другим, чужой воле, чужой власти при 

отсутствии самостоятельности, свобо-

ды; 2) комплекс негативных чувств, вы-

ражающихся в страдании  по другому челове-

ку, в желании контролировать каждый его 

шаг, «приобрести его в собственность». 

Например, любовная зависимость как своеоб-

разный «голод», «жажда» по «любимому»; 3) 

болезненная привязанность к чему-то (какое-

либо занятие, химическое вещество, еда, 

увлечение и т.д.), когда данный предмет це-

ликом поглощает индивида и становится 

смыслом его жизни.  

Различают социально приемлемые зави-

симости (трудоголизм, экстремальный спорт); 

социально не приемлемые (алкоголизм, 

наркомании, гемблинг /азартные игры/; 

несчастная любовь (это вид находится где-то 

посередине). Однако в любом случае, когда 

для общества те или иные зависимости могут 

играть положительную или отрицательную 

роль, то для личности это явление в конечном 

итоге является разрушительным. 

Существует также понятие созависимо-

сти, когда люди сами зависимы от зависимого 

человека, например, матери, жены, сестры и 

так далее. Так, живя с зависимым от нее чело-

веком (мужем, ребенком, родителями), жен-

щина может находиться в постоянной трево-

ге; ей свойственно стремление заботится о 

ком-то, чувствовать свою нужность или бо-

язнь одиночества, а зачастую и  то и другое. 

В настоящее время наблюдается и такой 

вид зависимости, как вездесущая и всепрони-

кающая реклама. СМИ, будучи каналом ре-
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кламной агрессии, продуцирует всевозмож-

ные виды зависимостей, начиная от рекламы 

алкогольных и содержащих кофеин напитков 

и заканчивая поддержкой приверженности 

тому или иному политическому лидеру. 

Проблема зависимого поведения усу-

губляется склонностью человеческой психики 

к самозащите. Выработанные привычки де-

фектной адаптации, являющиеся зависимо-

стями, охраняются нервной системой как ее 

главное достояние, вне зависимости от того, 

как к этим зависимостям осознанно относится 

сам человек. Поддерживая оптимальный уро-

вень самоуважения, необходимый для сохра-

нения приемлемой личностной интегрирован-

ности и ощущения собственной целостности, 

зависимые субъекты, сами того не подозре-

вая, развертывают собственную психозащит-

ную оборону против любых попыток освобо-

дить их от развившейся зависимости. Причи-

на инертности сформировавшихся психофи-

зиологических стереотипов, обеспечивающих 

функционирование поведенческих зависи-

мостных привычек, кроется в стремлении ин-

дивида к поддержанию  своего постоянного 

нейродинамического статус кво, присущего 

любой живой системе, в том числе и челове-

ческому организму. Для обретения действи-

тельной свободы от аддиктивного агента (все 

то, что создает депрессивные переживания) 

необходимо приняться за пересмотр и реви-

зию всего комплекса привычек, ожиданий и 

отношений, за перемену всего того, что дела-

ет нас социальной личностью, способной 

продуктивно реагировать на любые жизнен-

ные ситуации. 

 

ЗАДАТКИ - врожденные, устойчивые пси-

хофизиологические особенности человека, 

служащие базой для формирования и даль-

нейшего развития тех или иных способностей. 

Считается, что без соответствующих задатков 

хорошие способности невозможны, 

но задатки это вовсе не всегда гарантия того, 

что у человека обязательно появятся хорошие 

способности. Люди отличаются друг от друга 

по своим задаткам, и этим объясняется 

то, почему при равных условиях обучения 

и воспитания у одних людей способности 

быстрее развиваются, достигают, в конечном 

счете, более высокого уровня, чем у других. 

Задатки могут быть различными. Есть задат-

ки, которые связаны с общими 

и специальными способностями, центральные 

и периферические, сенсорные и двигательные. 

К общим задаткам относятся те, которые ка-

саются строения и функционирования орга-

низма человека в целом или его отдельных 

подсистем: нервной, сердечно-сосудистой, 

желудочной. К специальным относятся задат-

ки, соотносимые с работой отделов коры го-

ловного мозга: информационного (зрительно-

го, слухового, двигательного, обонятельного, 

осязательного и других) и мотивационного 

(сила и специфика эмоциональных процессов 

и потребностей организма). Периферические 

задатки связаны с работой периферических 

отделов органов чувств. Сенсорные задатки 

характеризуют процессы восприятия 

и переработки человеком информации, вос-

принимаемой при помощи различных органов 

чувств. 

Чтобы задатки превратились в ярко вы-

раженные способности, необходимо с детства 

создавать условия для их формирования: за-

нятие детей техническим, научным 

и художественным творчеством, многоплано-

вость деятельности ребенка, широта 

и разнообразие сфер его общения. Организуя 

детскую деятельность, формирующую 

и развивающую способность детей, необхо-

димо соблюдать психологические требования: 

создание положительного эмоционального 

настроения, поддерживающего интерес ре-

бѐнка к данному виду деятельности; творче-

ский характер деятельности; оптимальный 

уровень трудности выполняемой деятельно-

сти. Таким образом, будучи многозначными, 

на основе задаток могут вырабатываться раз-

ные способности в зависимости от условий 

жизни и воспитания. 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ - комплекс специально 

тренирующих организм мероприятий для по-

вышения его устойчивости к действию небла-

гоприятных внешних факторов. Основано на 

способности организма приспосабливаться 

(адаптироваться) к изменяющимся условиям 
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среды. В результате многократного, система-

тически повторяющегося действия того или 

иного фактора (холод и др.) и постепенного 

повышения его дозировки развиваются при-

способительные изменения в организме, по-

вышается общая сопротивляемость организ-

ма. Однако в результате закаливания снижа-

ется чувствительность организма только к 

действию определѐнного физического факто-

ра (например, закаливания холодом не пред-

полагает развития устойчивости к повышен-

ным температурам или к изменениям давле-

ния и т. д.). При прекращении закаливающих 

воздействий через 1—1,5 месяцев эффект за-

каливания исчезает. Практически важно вы-

работать устойчивость к холоду, т. к. пере-

охлаждение организма способствует возник-

новению острых респираторных заболеваний, 

ангины и др. Очень важно закаливание в дет-

ском возрасте: из-за функциональной незре-

лости некоторых органов и систем ребѐнок 

особенно чувствителен к неблагоприятным 

внешним воздействиям. Физически развитые 

и закалѐнные дети реже болеют и лучше пе-

реносят различные заболевания. Кроме того, 

закаливания способствует воспитанию у детей 

силы воли, выносливости, приучает к дисци-

плине. При проведении закаливания необхо-

димо учитывать возраст ребѐнка, состояние 

его здоровья и физическое развитие, внима-

тельно следить за его самочувствием. Начи-

нать закаливание и проводить его следует 

только по совету врача. Основными фактора-

ми закаливания являются свежий воздух, сол-

нечные лучи и вода. 

Наиболее распространѐнная и доступ-

ная форма закаливания — использование 

свежего воздуха, который необходим ребѐнку 

любого возраста, особенно детям, часто бо-

леющим простудными заболеваниями. При 

этом целесообразно постепенно приучать де-

тей не бояться сквозняков, спать при откры-

той форточке с ранней весны до поздней осе-

ни. Не менее важным является достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе. В зим-

нее время прогулки на свежем воздухе при 

температуре не ниже —10 °С начинают с ран-

него возраста. Пребывание на воздухе (в лю-

бое время года) полезно сочетать с подвиж-

ными играми, занятиями спортом. Одежда 

должна соответствовать времени года и ха-

рактеру прогулки, не сковывать движений и 

предохранять от перегревания. 

Другой формой закаливания являются 

воздушные ванны, которые можно принимать 

как в комнате, так и на открытом воздухе: с 

возраста 1—1,5 месяцев в течение 1—2 мин, с 

постепенным увеличением продолжительно-

сти процедур до 12—15 мин к году; для стар-

ших детей продолжительность первой ванны 

не более 3—5 мин; для детей до 3 лет началь-

ная температура воздуха не должна быть ни-

же 20 "С, для дошкольника — не ниже 19 °С. 

Температуру в комнате понижают проветри-

ванием каждые 3—4 дня на 1 °С (но не ниже 

15 °С). Летом воздушные ванны проводят в 

тени (лучшее время с 8 до 12 ч). Воздушные 

ванны следует сочетать с подвижными игра-

ми, массажем, занятием спортом. Частичные 

воздушные ванны принимаются во время 

утренней гимнастики. 

Закаливающее действие воздуха на ор-

ганизм можно усилить солнечными ваннами. 

Их назначают детям 2 лет и старше, через 1—

2 ч после завтрака. Во время солнечной ванны 

голову ребѐнка прикрывают белой панамой 

или косынкой. После ванны следует в тени 

провести водные процедуры (обливание, об-

тирание, купание водой 36—30 °С). Вода об-

ладает значительной теплоѐмкостью и оказы-

вает сильное охлаждающее действие. Водные 

процедуры следует проводить с осторожно-

стью, при постепенном нарастании контраст-

ного воздействия (температуру воды изменя-

ют в среднем от 34—35° до 20 °С). После 

водных процедур необходимо интенсивно 

растереть тело полотенцем до покраснения 

кожи. Наиболее распространѐнные виды зака-

ливания водой — умывание, обтирание, обли-

вание. Энергетическим закаливающим дей-

ствием обладают купания в открытых водоѐ-

мах, т. к. термическое и механическое раз-

дражение водой сочетается с воздействием 

воздуха, солнечных лучей и движениями при 

плавании. Начинать закаливание купанием 

можно с 2 лет. Морские купания рекомендуют 

начинать с 3 лет. 
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ЗАКОНЫ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ - 

внутренние, существенные, устойчивые, по-

стоянно повторяющиеся взаимосвязи процес-

сов развития народонаселения. Их действие 

определяется законами развития общества.  

Среди законов народонаселения можно 

условно выделить подсистемы законов, охва-

тывающих наиболее общие характеристики 

воспроизводства населения: 1)законы есте-

ственного движения населения; 2)законы про-

странственного движения населения (рассе-

ление и миграция); 3)законы социального 

движения населения (социальная мобиль-

ность). Указанные три группы законов, при их 

относительной самостоятельности, имеют 

общую основу, их действие обусловливается 

социально-экономическими законами разви-

тия общества.  

В системе законов народонаселения вы-

деляют демографические законы: закон сме-

ны поколений, смены исторических типов 

воспроизводства населения. Выделяются так-

же экономические законы, социологические 

законы.     Знание законов народонаселения 

предоставляет возможности их использования 

в практической деятельности людей для пред-

видения тенденций и направлений развития 

населения, разработки научно обоснованной 

демографической политики. 

  

ЗДОРОВЬЕ - состояние живого организма, 

при котором организм в целом и все органы 

способны полностью выполнять свои функ-

ции; отсутствие недуга, болезни. Охрана здо-

ровья человека (здравоохранение) – одна из 

функций государства. В мировом масштабе 

охраной здоровья человечества занимается 

Всемирная Организация Здравоохранения 

(ВОЗ). Наука о здоровье человека – медицина; 

современная медицина позволяет вылечить 

большинство болезней. По уставу ВОЗ, здо-

ровье является состоянием полного физиче-

ского, душевного и социального благополу-

чия, а не только отсутствием болезней и фи-

зических дефектов. Однако это определение 

не может быть использовано для оценки здо-

ровья на популяционном и индивидуальном 

уровне. По мнению ВОЗ, в медико-

санитарной статистике под здоровьем на ин-

дивидуальном уровне понимается отсутствие 

выявленных расстройств и заболеваний, а на 

популяционном – процесс снижения уровня 

смертности, заболеваемости и инвалидности. 

В медико-социальных исследованиях разли-

чают следующие уровни здоровья: индивиду-

альное здоровье – здоровье отдельного чело-

века; групповое здоровье – здоровье социаль-

ных и этнических групп; региональное здоро-

вье – здоровье населения административных 

территорий; общественное здоровье – здоро-

вье популяции, общества в целом.  

С точки зрения ВОЗ, здоровье людей – 

качество социальное, в связи с чем для оценки 

общественного здоровья рекомендуются сле-

дующие показатели: отчисление валового 

национального продукта на здравоохранение; 

доступность первичной медико-социальной 

помощи; уровень иммунизации населения; 

степень обследования беременных квалифи-

цированным персоналом; состояние питания 

детей; уровень детской смертности; средняя 

продолжительность предстоящей жизни; ги-

гиеническая грамотность населения. 

Здоровье закладывается в геноме чело-

века от генов родителей. На здоровье также 

влияют: питание, качество окружающей сре-

ды, тренировка (спорт, занятия физкультурой, 

зарядка). К факторам, отрицательно влияю-

щим на здоровье, относятся: стресс, болезни, 

загрязнения окружающей среды, курение, ал-

коголь, наркотики, старение. 

Согласно данным ВОЗ, соотношение 

условий, влияющих на здоровье, таково: 

условия и образ жизни, питание – 50%; гене-

тика и наследственность – 20%, внешняя сре-

да, природные условия – 20%, здравоохране-

ние – 10 %. Восточная медицина относит к 

факторам, составляющим здоровье: образ 

мыслей (70%), образ жизни (20%), образ пи-

тания (10%). 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ (ЗОЖ) - 

типичные и существенные для данного обще-

ства виды, типы и способы жизнедеятельно-

сти человека, укрепляющие адаптивные воз-

можности его организма, способствующие 

полноценному выполнению им социальных 

функций и направленные на его активное 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Состояние
http://ru.wikipedia.org/wiki/Жизнь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Организм
http://ru.wikipedia.org/wiki/Органы_человека
http://ru.wikipedia.org/wiki/Болезнь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Здравоохранение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Человечество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирная_Организация_Здравоохранения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Медицина
http://ru.wikipedia.org/wiki/Смертность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заболеваемость
http://ru.wikipedia.org/wiki/Инвалидность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Питание
http://ru.wikipedia.org/wiki/Спорт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Зарядка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Стресс
http://ru.wikipedia.org/wiki/Болезнь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Курение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Алкоголь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Алкоголь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Питание
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Восточная_медицина&action=edit&redlink=1
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долголетие. Образ жизни может рассматри-

ваться на разных, тесно связанных между со-

бою уровнях: на уровне общества, группы, 

индивида. ЗОЖ  в значительной степени зави-

сит от качества и стиля жизни, режима, отсут-

ствия вредных привычек и других составля-

ющих.  

Понятие «здоровый образ жизни» одно-

значно пока ещѐ не определено. Представите-

ли философско-социологического направле-

ния (П.А. Виноградов, Б.С. Ерасов, О.А. 

Мильштейн, В.А. Пономарчук, В.И. Столяров 

и др.) рассматривают здоровый образ жизни 

как глобальную социальную проблему, со-

ставную часть жизни общества в целом. В 

психолого-педагогическом направлении (Г.П. 

Аксенов, В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, Р. 

Дитлс, И.О. Мартынюк, Л.С. Кобелянская и 

др.) ЗОЖ рассматривается с точки зрения со-

знания, психологии человека, мотивации. 

Имеются и другие точки зрения (например, 

медико-биологическая), однако резкой грани 

между ними нет, так как они нацелены на ре-

шение одной проблемы – укрепление здоро-

вья индивидуума.  

ЗОЖ является предпосылкой для разви-

тия других сторон жизнедеятельности челове-

ка, достижения им активного долголетия и 

полноценного выполнения социальных функ-

ций. Как говорится: «Здоровье – это ещѐ не 

всѐ, но всѐ без здоровья – это ничто»
. 
Акту-

альность здорового образа жизни вызвана 

возрастанием и изменением характера нагру-

зок на организм человека в связи с усложне-

нием общественной жизни, увеличением рис-

ков техногенного, экологического, психоло-

гического, политического и военного харак-

тера, провоцирующих негативные сдвиги в 

состоянии здоровья.
. 

Здоровый образ жизни – это реализация 

комплекса действий во всех основных формах 

жизнедеятельности человека: трудовой, об-

щественной, семейно-бытовой, досуговой. В 

узко биологическом смысле речь идет о фи-

зиологических адаптационных возможностях 

человека к воздействиям внешней среды и 

изменениям состояний внутренней среды. Ав-

торы, пишущие на эту тему, включают в ЗОЖ 

разные составляющие, но большинство из них 

базовыми считают: окружающую среду: без-

опасная и благоприятная для обитания, зна-

ния о влиянии окружающих предметов на 

здоровье; питание: умеренное, соответствую-

щее физиологическим особенностям конкрет-

ного человека, информированность о качестве 

употребляемых продуктов; движение: физи-

чески активная жизнь с учѐтом возрастных и 

физиологических особенностей; гигиену ор-

ганизма: соблюдение правил личной и обще-

ственной гигиены, владение навыками первой 

помощи; закаливание; отказ от вредных при-

вычек: курения, употребления психоактивных 

веществ, употребления алкоголя.  

На физиологическое состояние человека 

большое влияние оказывает его психоэмоци-

ональное состояние, которое зависит, в свою 

очередь, от его ментальных установок. По-

этому некоторые авторы также выделяют до-

полнительно следующие аспекты ЗОЖ: эмо-

циональное самочувствие: психогигиена, 

умение справляться с собственными эмоция-

ми; интеллектуальное самочувствие: способ-

ность человека узнавать и использовать но-

вую информацию для оптимальных действий 

в новых обстоятельствах; духовное самочув-

ствие: способность устанавливать действи-

тельно значимые, конструктивные жизненные 

цели и стремиться к ним, оптимизм. Некото-

рые исследователи выделяют также «соци-

альное самочувствие» – способность взаимо-

действовать с другими людьми. 

Формирование образа жизни, способ-

ствующего укреплению здоровья человека, 

осуществляется на трѐх уровнях: социальном: 

пропаганда через СМИ, информационно-

просветительная работа; инфраструктурном: 

конкретные условия в основных сферах жиз-

недеятельности (наличие свободного времени, 

материальных средств), профилактические 

учреждения, экологический контроль; лич-

ностном: система ценностных ориентаций 

человека, стандартизация бытового уклада. 

 

 

ДЕАЛЬНОЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ - 

представление о наилучшем числе 

детей в семье вообще, без учета кон-

кретных условий жизни и личных 
И 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Долголетие
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Вредные_привычки
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Курение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Наркотики
http://ru.wikipedia.org/wiki/Наркотики
http://ru.wikipedia.org/wiki/Алкогольные_напитки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Менталитет
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Сознание
http://ru.wikipedia.org/wiki/Оптимизм
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предпочтений. Это одна из важных характе-

ристик репродуктивной установки личности. 

В отечественных исследованиях (начи-

ная со второй половины 1960-х гг.) идеальное 

число детей рассматривается как «отражение 

социальной нормы детности». Представления 

об идеальном числе детей представителей 

разных  социально-экономических групп 

населения различны. Американские исследо-

ватели связывают идеальное число детей с 

информированностью людей о значимости 

проблем рождаемости, поэтому у людей с бо-

лее высоким уровнем образования представ-

ления об идеальном числе детей выше (хотя 

фактическое число детей, наоборот, ниже). 

Сведения об идеальном числе получают 

в результате ответа на вопрос «Сколько детей 

лучше вообще иметь в семье?». По результа-

там первого всероссийского опроса по выяв-

лению динамики репродуктивных установок 

(1969 г.) коэффициент идеального числа детей 

был равен 2,69. Последующие десятилетия 

характеризуются уменьшением показателя 

идеального числа детей. По данным ВЦИОМ 

резкое падение показателя идеального числа 

детей в РФ наблюдается в 1992 г. - 1,53, затем 

постепенно увеличение вплоть до 2005 г. - 

2,53 и снова падение в 2006 г. - 2,06. Резуль-

таты исследования, проведенного кафедрой 

социологии и демографии МГУ в 2004-2006 

гг., показали, что высокие значения идеально-

го числа детей наблюдаются у мусульман и 

иудеев (2,61 и 2,65 соответственно), чуть 

меньше у христиан (2,48) и внеконфессио-

нальных респондентов (2,35). Результаты со-

циологического исследования по РТ, прове-

денного НИЦ семьи и демографии АН РТ в 

2008 г. среди молодоженов, свидетельствуют, 

что показатели идеального числа детей у та-

тар несколько выше, чем у русских. Среди 

татар 71,2% ориентированы на двухдетную 

семью и 24,2% - на трехдетную, 2,3% - на од-

нодетную; среди русских 68,1% - на двухдет-

ную, 22,1% - на трехдетную, 6,1% - на одно-

детную. 

 

ИДЕНТИЧНОСТЬ (лат. identificare - 

отождествлять, позднелат. identifico - отож-

дествляю) - соотнесенность чего-либо ("име-

ющего бытие") с самим собой в связности и 

непрерывности собственной изменчивости и 

мыслимая в этом качестве ("наблюдателем", 

рассказывающим о ней себе и "другим" с це-

лью подтверждения ее саморавности). "Соот-

ветствие, мыслимое в совершенстве, есть 

идентичность" (Ф. Брентано). 

Понятие "идентичность" тесно связано 

со становлением понятия "индивидуальное" 

("отличность в своей единичности", "индиви-

дуальность", "личностность") в различных 

дисциплинарных контекстах, а также с кон-

ституированием в европейской традиции дис-

курсов "различия", "инаковости", "аутентич-

ности" и "Другого". Сложилось три дисци-

плинарно различных и автономных, хотя и 

соотносимых друг с другом, понимания иден-

тичности: 1) в логике (неклассической); 2) в 

философии (прежде всего неклассической и, 

главным образом, постклассической); 3) в со-

циогуманитарном (социология, антропология, 

психология) знании. С 1980-х явно обозначи-

лась тенденция к универсализации понятия 

идентичности и преодолению междисципли-

нарных "перегородок" в постструктуралист-

ско-постмодернистской перспективе. В логи-

ке сложилась традиция (идущая от Г. Фреге и 

Б. Рассела) употреблять термин " идентич-

ность" в контексте рассмотрения отношений 

обозначения, соотносящих имя и объект и 

строящихся по принципам однозначности 

(имя обозначает только один предмет, что ис-

ключает омонимию), предметности, взаимо-

заменяемости. При этом различают единич-

ные, общие и пустые имена, которые могут 

быть конкретными или абстрактными, и кон-

тексты их введения - экстенсиональные 

(предполагающие равенство объемов поня-

тий) и интенсиональные (требующие допол-

нительно еще и И. смыслов-содержаний поня-

тий). 

С точки зрения социальной психологии 

существенно важно, что Э. Эриксон рассмат-

ривал процесс формирования идентичности 

как нечто, происходящее в условиях социаль-

ного взаимодействия, поскольку "... формиро-

вание идентичности предполагает процесс 

одновременного отражения и наблюдения,... 

посредством которого индивид оценивает се-
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бя, с точки зрения того, как другие, по его 

мнению, оценивают его в сравнении с собой и 

в рамках значимой для них типологии; в то же 

время он оценивает их суждение о нем с точ-

ки зрения того, как он воспринимает себя в 

сравнении с ними и с типами, значимыми для 

него". Более того, Э. Эриксон описывает 

идентичность не просто как личностную 

структуру, сформированную или не сформи-

рованную под воздействием внутренних и 

внешних факторов, влияющих на развитие 

индивида, но как форму личностного бытия, в 

идеале интегрирующую на субъективном 

уровне внутренний мир человека и мир внеш-

ний в единую психосоциальную вселенную. С 

точки зрения Э. Эриксона, "говоря об иден-

тичности, мы имеем дело с процессом, ―лока-

лизованным‖ в ядре индивидуальной, но так-

же и общественной культуры, с процессом, 

который в действительности устанавливает 

идентичность этих двух идентичностей".  

 

ИЗОЛЯЦИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ - 

утрата эмоциональности в отношении со 

взрослыми и родственниками, нереализован-

ная потребность в любви и признании, и как 

результат - отвержение в семье. Как правило, 

это происходит в условиях неблагополучной 

семьи, где чем меньше ребенок, тем труднее 

складывается для него ситуация развития в 

данной семье. Она способствует появлению у 

него чувства беззащитности и неуверенности 

в себе. В семьях с преобладанием напряжения 

и тревожной обстановки нарушается нор-

мальное развитие чувств детей. Они не испы-

тывают чувства любви к себе и у них не фор-

мируется ощущение собственной значимости, 

необходимости быть нужным. Дети, отяго-

щенные неблагополучной обстановкой в се-

мье, замечают враждебность окружающих, 

вырастают в страхе и отличаются от других 

детей агрессивностью. 

При отсутствии нормальных взаимоот-

ношений в семье нарушается практика обще-

ния детей. Общение таких детей носит по-

верхностный, формальный характер и отлича-

ется эмоциональной бедностью. Дети испы-

тывают трудности в раскрытии себя перед 

другими. Свой страх изоляции индивид обыч-

но пытается ослабить с помощью межлич-

ностных контактов: он нуждается в присут-

ствии других, чтобы утвердить свое суще-

ствование; стремится быть поглощенным дру-

гими, представляющими собой в его глазах 

более могущественные фигуры, или умень-

шить свое ощущение одинокой беспомощно-

сти, поглощая других; пытается возвысить 

себя через других и т.д. Он, захлестываемый 

изоляционной тревогой, отчаянно ищет по-

мощи через отношения. Он протягивает руку 

другому не по желанию, а будучи вынужден, 

и последующие отношения основаны на вы-

живании, а не на росте. Трагическая ирония 

заключается в том, что люди, испытывающие 

столь отчаянную потребность в комфорте и 

удовольствии подлинных отношений, как раз 

наименее способны развивать такие отноше-

ния. Это является следствием того, что разви-

тая в детстве неуверенность и тревожность 

детей, приводит к резкому снижению их эмо-

ционального фона, к тенденции избегания 

общения. 

 

ИММИГРАЦИЯ (от лат.Immigro – «вселя-

юсь») – въезд населения одной страны в дру-

гую на временное или постоянное прожива-

ние, рассматриваемый по отношению к 

стране, куда въезжают мигранты. В большин-

стве стран установлены специальные имми-

грационные ограничения и квоты (так назы-

ваемые иммиграционные законы). Причины 

иммиграции: экономические (привлечение 

рабочей силы, въезд в страны с более благо-

приятными социально-экономическими усло-

виями); политические (бегство от преследова-

ний по политическому, национальному, расо-

вому или религиозному признаку – так назы-

ваемые политиммигранты, беженцы, обмен 

национальными меньшинствами между госу-

дарствами, переезд в страну с более стабиль-

ной политической ситуацией, укрывательство 

террористов); военные (аннексия чужой тер-

ритории и еѐ колонизация). Выделяют два ви-

да иммиграции: по причинам: экономическая 

и политическая и по отношению к законода-

тельству: легальная и нелегальная.  

Иммиграция населения сыграла суще-

ственную роль в заселении Земли, оказала 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Иммиграционный_закон&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика
http://ru.wikipedia.org/wiki/Политика
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Политические_иммигранты&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Беженцы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Терроризм
http://ru.wikipedia.org/wiki/Война
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значительное влияние на динамику численно-

сти и формирование структуры населения 

многих стран мира. Половозрастная структура 

иммиграции характеризуется тем, что в числе 

переселенцев преобладают мужчины молодо-

го и среднего возраста. Иммиграция приводит 

к появлению новых наций и народностей в 

результате смешения различных этнических 

групп населения 

Иммиграция населения характерна для 

всех известных исторических эпох. В течение 

последних двух тысячелетий наиболее мас-

штабными стали: Великое переселение наро-

дов в Европе (IV – VII века); арабские завое-

вания (VII – VIII века); экспансия тюркских и 

монгольских народов (XI – XVII века); меж-

котинентальные миграции, произошедшие в 

эпоху великих географических открытий (се-

редина XV – середина XVII веков) – главным 

образом из Европы в Америку и Австралию, 

перемещения населения, связанные с двумя 

мировыми войнами; переселение более 16 

миллионов человек, вызванное разделением 

британской Индии на два независимых госу-

дарства – Индию и Пакистан; миграции, свя-

занные с репатриацией в Израиль евреев. 

Россия исторически представляет собой 

значительный центр иммиграции, необходи-

мой в связи со значительным ростом террито-

рии страны. Поселения иностранцев в Рос-

сийской империи (под иностранцами подра-

зумевались почти исключительно иммигран-

ты с территории Европы) в значительной сте-

пени инициированы Петром I и продолжались 

до 1920-х гг. 

В XX веке значительно изменилась им-

миграционная ситуация в Европе, которая из 

центра эмиграции превратилась в центр им-

миграции.  

В конце XX – начале XXI века темпы 

миграции не ослабевают, среди основных пе-

ремещений населения следует выделить сле-

дующие: миграции, связанные с развалом 

СССР и Югославии; миграции из стран Ла-

тинской Америки, Африки и Южной Азии в 

более развитые страны Западной Европы и 

Северной Америки; миграции, вызванные ло-

кальными вооружѐнными конфликтами. 

Наиболее значительные переселения 

вызваны причинами экономического характе-

ра. 

Страны, поставляющие иммигрантов: 

страны Восточной Европы, страны Северной 

Африки, страны Средней Азии, страны Юго-

Восточной Азии и Китай, страны Южной 

Азии, страны Латинской Америки. 

 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ - термин, озна-

чающий в общем случае приобретение кем-

либо или чем-либо каких-нибудь своеобраз-

ных, характерных свойств, отличающих дан-

ного человека (или объекта) от других.  

В философии образования индивидуа-

лизацию рассматривается в двух видах: 

1) процесс самореализации, в результа-

те которого личность стремится обрести ин-

дивидуальность (интегральное свойство лич-

ности, совокупность индивидуально-

психических особенностей, делающих ее уни-

кальной, неповторимой, что проявляется в 

чертах темперамента, характера, в специфике 

интересов, качества интеллекта, потребностей 

и способностей индивида); 

2) учет в процессе обучения индивиду-

альных особенностей учащихся во всех фор-

мах и методах, независимо от того, какие осо-

бенности и в какой мере учитываются (осу-

ществляется в условиях коллективной учеб-

ной работы в рамках общих задач и содержа-

ния обучения, а также через индивидуальные 

и групповые задания с тем, чтобы позволить 

создавать оптимальные условия для реализа-

ции потенциальных возможностей каждого 

ученика).  

 

ИНКУЛЬТУРАЦИЯ - процесс приобще-

ния индивида к культуре, усвоения им норм и 

стилей поведения, свойственных данной 

культуре. Термин "инкультурация" введен 

М.Херсковицем в 1948 г. в работе "Человек и 

его работа. Наука культурной антропологии". 

В более широком значении этот термин озна-

чает приобщение личности ко всему культур-

ному наследию человечества. Данное понятие 

по содержанию во многом совпадает с поня-

тием "социализация", так как оба подразуме-

вают усвоение людьми культурных форм ка-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Великое_переселение_народов
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кого-либо общества. Однако большинство 

ученых проводят различие между этими тер-

минами. По их мнению, социализация вклю-

чает в себя формирование основополагающих 

человеческих навыков, таких, как умение об-

щаться с другими людьми, контролировать 

собственное поведение и эмоции, оценочно 

относиться к различным явлениям окружаю-

щего мира. Иначе говоря, в результате социа-

лизации человек становится полноправным 

членом общества, свободно выполняя требуе-

мые социальные роли.  

По своему характеру процесс инкульту-

рации более сложен, чем процесс социализа-

ции. Дело в том, что усвоение социальных 

законов жизни происходит быстрее, чем усво-

ение культурных норм, ценностей, традиций, 

обычаев. Приведем пример с мигрантами, 

подтверждающий это. В какую бы страну че-

ловек ни выехал на время или ни переехал 

навсегда, он обязан иметь элементарные 

представления о социальной структуре обще-

ства, основах экономики, политического 

устройства, гражданских правах. Усвоение 

этих знаний, обучение человека жизни в об-

щества и составляет содержание процесса со-

циализации. Инкультурация - это обучение 

человека традициям и нормам поведения в 

конкретной культуре. Культура в разных 

странах более специфична, чем социальная 

структура. К ней труднее адаптироваться, 

привыкнуть. Русский физик, программист или 

инженер, имея высокую квалификацию, при-

знанную за рубежом, за короткое время усва-

ивает права и обязанности, соответствующие 

его новой должности. Но привыкнуть к чужой 

культуре, почувствовать ее своей ему не уда-

ется порой и через многие годы.  

В результате же инкультурации человек 

способен, свободно ориентироваться в окру-

жающей его социальной среде, пользоваться 

большинством предметов культуры, создан-

ных предыдущими поколениями, обменивать-

ся результатами физического и умственного 

труда, находить взаимопонимание с другими 

людьми. Таким образом, если  социализация 

более универсальна, то инкультурация скорее 

специфична. Вместе с тем процессы социали-

зации и инкультурации неразрывно связаны 

друг с другом и могут протекать только сов-

местно. 

При передаче культурной информации, 

которая происходит в процессе инкультура-

ции, задействовано довольно большое коли-

чество людей, социальных групп, обществен-

ных институтов. Все они называются агента-

ми (конкретные люди, ответственные за обу-

чение культурным нормам и освоение соци-

альных ролей) и институтами (учреждения, 

влияющие на процесс инкультурации и 

направляющие его) инкультурации. Их под-

разделяют на несколько групп, в зависимости 

от тех функций, которые они выполняют: 

- опекуны — осуществляют уход за ре-

бенком, удовлетворяют его физические и 

эмоциональные потребности. 

- авторитеты — прививают ребенку 

культурные нормы и ценности на собствен-

ном примере;  

- воспитатели — обучают ребенка, це-

ленаправленно передают ему социокультур-

ные знания и навыки;  

- семья — в любой культуре она являет-

ся основной ячейкой, в которой происходит 

инкультурация;  

- группа друзей одного возраста — 

именно в контакте со сверстниками дети зна-

комятся со многими реалиями окружающей 

жизни; 

- школа — призвана давать максимум 

информации о культуре разных народов;  

- СМИ — газеты, журналы, периодиче-

ские издания, радио, кино, телевидение, ком-

пьютерные сети все больше влияют на ин-

культурацию, знакомя индивида с огромным 

массивом информации, на которую ориенти-

руется в своей жизни человек; 

- различные организации — церковь, 

спортивные, политические организации, 

кружки по увлечениям также дают индивиду 

важную информацию о мире, в котором он 

живет. 

Важно отметить, что даже внутри каж-

дой отдельной культуры инкультурация также 

зависит от классовых, расовых и этнических 

различий. Свое специфическое влияние ока-

зывают также субкультуры, существующие в 

данной культуре. Степень инкультурации 
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может быть разной. Наивысший потенциал 

инкультурации и социализации обнаружива-

ется у интеллигентных людей. Элита обще-

ства, как правило, состоит из них. Это соци-

ально активные и культурно состоявшиеся 

люди. Объясняется это тем, что представите-

ли высшего слоя общества обычно имеют бо-

лее гибкое отношение к власти и авторитетам, 

поэтому они учат своих детей осмысливать 

факты и отвечать за свои решения, поощряют 

стремление к самостоятельности.  

 

ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ - 

вид объединительных этнических процессов, 

заключающихся во взаимодействии уже сло-

жившихся более или менее разнообразных по 

своим языково-культурным и другим пара-

метрам этносов (типа народностей и наций), 

обычно в рамках многонациональных госу-

дарств, что ведѐт их к постепенному сближе-

нию и слиянию, к выработке общего самосо-

знания и т.п. Результатом таких процессов 

может быть появление т.н. метаэтнических  

общностей. Развитие процессов межэтниче-

ской интеграции исторически связано с эпо-

хой зрелого капитализма. В настоящее время 

они, в отличие от других этнообъединитель-

ных процессов, развѐртываются лишь в неко-

торых странах и проявляются недостаточно 

чѐтко; даже в Швейцарии, например, где по 

ряду причин (демократическое решение 

национальных проблем, широкое развитие 

двуязычья и т.п.) эти процессы зашли доволь-

но далеко, но общий термин «швейцарцы», 

редко фигурирует в литературе и носит пре-

имущественно политический, а не этнический 

смысл.  

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ — 1) междуна-

родная солидарность, общность интересов 

людей разных стран, проявляющая, в первую 

очередь, в политике, идеологии и психологии, 

в процессе межнационального общения, вза-

имодействия государств, взаимного обмена 

между ними различными видами материаль-

ных и духовных ценностей; 2) заимствованная 

лексическая единица, функционирующая не 

менее чем в трех неродственных языках в од-

ном и том же значении. Этимологической ос-

новой большинства интернационализмов яв-

ляются греческий и латинский языки, напри-

мер, диахрония, философия, идея, канцелярия, 

экскурсия, экзамен, акцент. Среди интерна-

ционализмов есть слова из современных язы-

ков – французского (блуза, винегрет, балет, 

артиллерия), итальянского (браво, сценарий, 

макароны, валюта), немецкого (лагерь, век-

сель, командир, штаб). На современном этапе 

ряд интернационализмов интенсивно попол-

няются английскими словами (баржа, трол-

лейбус, футбол, свитер).  

В процессе заимствования интернацио-

нализмы проходят графическую, фонетиче-

скую и грамматическую адаптации в языке-

реципиенте. К семантическим признакам ин-

тернационализмов относится то, что они вы-

ражают понятия международного характера в 

основном из области науки (геометрия, ис-

тория, ботулизм), техники (акселератор, 

компьютер, комбайн,), политики (агрессия, 

департамент, эксплуатация), культуры и ис-

кусства (аллегория, тенор, либретто).  

 

ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ – невыносимость, 

нетерпимость. В различных культурах пони-

мание интолерантности неоднозначно из-за 

различий в культурно-историческом развитии 

наций. Во французском словаре Le Robert 

quotidien интолерантность – это отсутствие 

толерантности (религиозной, политической и 

др.), неприятие свободы мнения других (си-

ноним фанатизма). В русском языке интоле-

рантность –  недопустимое, нетерпимое пове-

дение; неприятие чужого мнения. В Амери-

канском энциклопедическом словаре интоле-

рантность – отвергающий участие в чем-либо 

других, отличных от себя самого, особенно 

тех, у кого другая раса, этническая группа или 

социальный статус. Таким образом, в понятии 

«интолерантность» отражены социальные 

ценности различных культурных образова-

ний. Проблема интолерантности получила 

импульс в работах отечественных исследова-

телей, однако четкого и общепринятого опре-

деления интолерантности пока не существует. 

Это негативный атрибут, обладающий нацио-

нальной спецификой, предрассудки, порожда-

емы невежеством, убеждение, что твоя груп-
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па, система взглядов, образ жизни стоят выше 

остальных и т.д. Проведѐнный З.В. Брандтом 

опрос русских граждан показал следующие 

признаки интолерантности: 1) национализм, 

шовинизм, ксенофобию; 2) насилие, агрессия; 

3) фанатизм, цинизм; 4) раздражение, вызы-

вающее поведение; 5) предрассудки, негатив-

ные стереотипы. 

 

ИСЛАМ  (араб., буквально – покорность), 

или мусульманство - одна из наиболее рас-

пространенных религий, возникшая в начале 

7 в. в Аравии в период перехода арабов на 

стадию классового общества и образования 

Арабского государства.  

Ислам, как и христианство, монотеистичен, 

то есть основным его положением является 

вера в единого Бога – Аллаха. Основатель 

этой религии – Мухаммед (570 – 632 гг.) по-

читается ее последователями (мусульманами) как 

Божий посланник. Ислам не наделяет Мухам-

меда сверхъестественными чертами. В Ко-

ране неоднократно подчеркивается, что он 

такой же человек, как и все. В сравнении с 

прежними библейскими пророками он почти 

не творил чудеса. В основном мусульманская 

традиция описывает два чудесных явления, 

связанных с пророком, — это приветствие 

его в долине Мекки камнями и, главное, ми-

радж – чудесное путешествие по воздуху из 

Мекки в Иерусалим и на небеса. 

Мусульмане верят в бессмертие души и за-

гробную жизнь. Их священной книгой является 

Коран. 

Текст Корана был записан в VII в. При 

халифе Османе была создана его сводная редак-

ция, объявленная единственно правильной, расхо-

дящиеся с ней версии были уничтожены или объ-

явлены вне закона. Коран был сведен в 114 

сур.  

По мнению В.С. Кукушина, Коран – не 

только поучительная, но и  весьма загадочная 

книга. Она переведена на 102 языка мира. 

Согласно исламу, Коран является священ-

ной книгой, которой руководствуются в своем по-

ведении все мусульмане. Строка за строкой Коран 

создает основы социально-юридической системы, 

которая в разной степени обращена как к мужчи-

нам, так и к женщинам, и невозможно сказать, 

какому из полов в нем отдается предпочтение. 

На основе заповедей Корана и пропове-

дей пророка был создан шариат –  свод зако-

нов о правах, обязанностях и привилегиях 

женщин. В этом своеобразном кодексе, по-

строенном на религиозной основе, не заложена 

дискриминация женщин. Наоборот, ислам обес-

печивает женщинам большее уважение, почет, 

безопасность, чем многие другие установления. 

Еще в VII веке ислам провозгласил че-

ловеческие свободы в их полном объеме, охваты-

вающем все стороны человеческой жизни, и за-

щиту от возможного ущемления или посягатель-

ства, создавая при этом возможности для реали-

зации свобод. 

Официальный ислам покоится на пяти 

столпах: 

- Шахад (символ веры): нет Бога, кро-

ме Аллаха, и Мухаммед пророк его. 

- Салят – это название молитвы, кото-

рую мусульмане произносят не менее 5 раз в 

день. 

- Закат – милосердие. Отношение даю-

щего к человеку важнее, чем размер помощи. 

- Самум – пост. Рамазан – священный 

месяц в исламском календаре, потому что 

именно в этом месяце Мухаммед был впер-

вые признан как пророк. 

- Хадж (паломничество). Каждый му-

сульманин должен совершить паломничество 

в Мекку. Цель хаджа – укрепить преданность 

паломника Богу. 

Правила, что можно и чего нельзя упо-

треблять в пищу, в исламе разработаны по-

дробнее, чем в других религиях. Хотя многие 

из них заимствованы из доисламских обычаев 

и традиций, исламом они освящены и узако-

нены. Помимо прямых запретов, есть еще и 

косвенные, означающие порицание или не-

одобрение. Безоговорочно ислам запрещает 

употребление свинины, мусульманину за-

прещено даже торговать ею; запрещается 

употреблять в пищу кровь животных, мяса 

животных, умерших своей смертью.  

Очень строго ислам запрещает упо-

требление алкоголя, для мусульманина счита-

ется грехом даже присутствие при пьяном за-

столье. Появление в исламе запрета на упо-
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требление спиртного не случайно. Пьянство 

мешало исполнению религиозных предписа-

ний. Для правоверного мусульманина счита-

ется грехом пропустить хотя бы одну из пя-

ти обязательных молитв. А молитвы нетрез-

вого человека до Бога не доходят. 

Особый акцент делается на обязатель-

ности постов (того, что мы привыкли назы-

вать разгрузочными днями), без которых ор-

ганизм перегружен шлаками. Эти предпи-

сания порождены многотысячными наблю-

дениями над здоровьем человека. 

Есть еще одна традиция, объединяю-

щая все мусульманские народы, а –  омове-

ние. Омовение – предписанный Кораном очи-

стительный акт, предшествующий молитве. Со-

стоит из обмывания чистой водой различных ча-

стей тела: гениталий, лица; полоскания рта и гор-

ла. При отсутствии воды допускается «очище-

ние» песком. Перед пятничной молитвой совер-

шается полное омовение. 

Как и другие верования, ислам имеет не-

сколько ветвей: суннизм, шиизм и ваххабизм. 

Исповедуется в странах Ближнего и 

Среднего Востока, Северной Африки и Юго-

Восточной Азии; мусульмане составляют ре-

лигиозное меньшинство в Индии, КНР и бал-

канских странах; в странах бывшего СССР 

проживают главным образом в Средней Азии, 

Казахстане, Азербайджане, Дагестане, Тата-

рии и Башкирии.  

 

ИСТОРИЯ СЕМЬИ – качественный метод 

исследования, который фокусируется на ис-

тории семьи в качестве локального сообще-

ства на протяжении поколений. Семья рас-

сматривается как относительно устойчивая 

малая группа, которая в каждом поколении 

членится и перестраивается, что не исключает 

ее «непрерывности» как социального феноме-

на. Анализируется передача культурного ка-

питала семьи и трансформации ценностей. 

Источниками информации служат семейные 

архивы, глубинные интервью с представите-

лями разных поколений, генеалогические 

графы. 

 

ИУДАИЗМ  (от древне-еврейского Иегуда, 

согласно библейскому мифу, основоположник 

племени иудеев) – термин, принятый для обо-

значения религиозных верований, распро-

страненных главным образом среди евреев. 

История иудаизма условно делится на 4 пери-

ода: библейский, талмудический, раввинисти-

ческий и реформированный. 

Иудаисты верят в единого Бога Яхве, бес-

смертие души, загробную жизнь, грядущий при-

ход Мессии, богоизбранность еврейского народа. 

Если обратиться к святой книге иудеев, к Торе, 

к Ветхому Завету, то можно понять, что такое изб-

ранность. Избранность не является избранно-

стью на какой-то легкий путь дополнительных 

привилегий. Избранность – это всегда допол-

нительная ответственность, не лишние права, 

а лишняя ответственность. 

Иудаизм отличается тем, что не имеет одно-

го человека, про которого можно сказать, что он 

стал основателем религии. Это историческая ре-

лигия, которая складывалась постепенно, в тече-

ние многих веков. История иудаизма приводится 

в Ветхом Завете. 

Праотцами иудаизма считаются Авраам, 

Исаак и Иаков. Авраам был тем человеком, ко-

торому Бог открыл, что потомкам его будет да-

но откровение и будет дана земля обетованная, в 

которой эти люди будут жить в единстве с Богом 

и через них придет спасение всем людям на земле.        

Священной книгой иудаистов является Та-

нах, тождественный христианскому Ветхому За-

вету. Признается и Талмуд, в котором дается тол-

кование содержащихся в Танахе религиозно-

этических, правовых и бытовых предписаний.  

Этические нормы иудаистов (их на 

Земле около 16 млн.) – это заповеди Моисея. 

Существует 613 библейско-талмудистских 

предписаний (365 запретов и 248 разреше-

ний), регламентирующих жизнь евреев-

иудаистов. 

Иудаисты соблюдают обряд обрезания, 

пост, соблюдают предписания о дозволенной 

(кошарной) и недозволенной (трефной) пище. 

Помимо Торы, преследующей цель 

нравственного совершенствования человека, 

евреи чтут следующее. 

Галаху - предписания, регламентирую-

щие религиозную, семейную и гражданскую 

жизнь. 
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Агаду - книгу сказок, мифов, притч, ба-

сен, пословиц. 

Помимо ортодоксального иудаизма имеют 

место и другие его течения. Среди них – ка-

раимизм, каббализм и хасидизм.  

Верующие евреи России в своем подавля-

ющем большинстве исповедуют иудаизм. Круп-

нейшие иудаистские общины в России нахо-

дятся в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону 

и Дербенте. Иудаизм исповедуют крымчаки 

(крымские евреи) и таты (горские евреи Даге-

стана). 

 

АСТА (от порт. Casta – «род; поро-

да», от словосочетания порт. casta 

raça – «чистая порода») – закрытое 

сословие и группа людей, дорожащих 

своим местом в социальной иерархии.  

Члены касты связаны с традиционными 

профессиональными занятиями и зачастую в 

личной жизни руководствуются эндогамией. 

Нахождение внутри касты требует ограниче-

ний в общении с другими людьми. В совре-

менный период феномен кастового общества 

наблюдается в Индии. Против кастовой дис-

криминации боролся индийский лидер 

М. К. Ганди, что отражено в религиозно-

философской и социально-политической док-

трине гандизма. Группу высших каст в Индии 

представляют брахманы. По мнению экспер-

тов кастой можно считать союз племѐн и ра-

су. Известны торговые, жреческие, религиоз-

ные, корпоративные и другие касты.  

В современном языке термин «каста» 

применяется в первую очередь к основному 

разделению индуистского общества на Ин-

дийском субконтиненте. Главные характери-

стики индийской касты: эндогамия (заключе-

ние браков исключительно между членами 

касты); наследственное членство (сопровож-

даемое практической невозможностью перей-

ти в другую касту); запрещение разделять 

трапезу с представителями других каст, а 

также иметь с ними физический контакт; при-

знание твердо закрепленного места каждой 

касты в иерархической структуре общества в 

целом; ограничения на избрание профессии; 

автономия каст в регулировании внутрика-

стовых социальных отношений. 

В предельно широком смысле слова ка-

сты – это  замкнутые группы (кланы) людей, 

обособившиеся вследствие выполнения спе-

цифических социальных функций, наслед-

ственных занятий, профессий, уровня состоя-

тельности, культурных традиций и прочее. 

Например, – офицерские касты (внутри воин-

ских подразделений обособлены от солдат), 

члены политических партий (обособлены от 

членов конкурирующих политических пар-

тий), религиозные, а также не интегрирован-

ные национальные меньшинства (обособлены 

в силу приверженности к другой культуре), 

касты футбольных болельщиков (обособлены 

от болельщиков других клубов), больные 

проказой (обособлены от здоровых людей по 

причине заболевания). 

 

КОНВИКСИЯ - группа людей с однохарак-

терным бытом и общим местом обитания, су-

ществующая в течение нескольких поколений 

(Пассионарная теория этногенеза). Примеры 

конвиксий – сельские общины, средневековые 

кварталы ремесленников, мелкие племена. 

Конвиксии отличаются невысокими степеня-

ми активности и резистентности. 

 

КОНСАНГВИНАЛЬНГАЯ СЕМЬЯ - 

термин, используемый в антропологии, озна-

чает семью, состоящую из кровных родствен-

ников. Она формируется из нескольких нук-

леарных семей, связанных общими предками. 

Члены такой семьи являлются единокровны-

ми родственниками и живут единой общиной. 

Основой организации семьи выступают от-

ношения между родственниками, а не между 

супругами. Семья строится по мужской (пат-

рилинейность), либо по женской (матрили-

нейность) линии. Консангвинальная семья 

сохраняется благодаря преемственности по-

колений.  

В современном обществе примером 

консангвинальной семьи является расширен-

ная семья, состоящая из трех и более поколе-

ний.  

Ярким примером такой семьи является  

современная египетская семья, которая пред-

ставляет собой большую семейную группу, 

объединенную родственными связями по 

К 
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мужской линии. Она включает мужа и жену 

(которые находятся во главе семьи), женатых 

сыновей, их детей, женатых внуков и правну-

ков. Они объединены не только кровным род-

ством, экономическими интересами (они вла-

деют общим имуществом, вместе работают, 

питаются, решают дела), но и т.н. «асабия» - 

«кодекс чести», т.е социальные связи и обя-

занности семьи. В основе семьи лежит чув-

ство привязанности к родственникам. «Аса-

бия» охватывает большую семейную группу, 

в некоторых случаях племя или даже конфе-

дерацию племен.  

В Азербайджане большое влияние в ре-

гулировании брачно-семейных отношений 

играет соседская община «мехеле». Объекта-

ми особого внимания общины становятся 

женщины из т.н. «группы риска»: молодые 

незамужние, разведенные, женщины, чьи му-

жья уехали на заработки. В таких случаях 

«мехеле» выполняет функцию расширенной 

семьи, морально контролирует поведение 

женщины и оказывает помощь в воспитании 

детей.   

 

КОНСЕНСУАЛЬНЫЙ БРАК (союз) - 

брачный союз (брак), основанный на обычном 

праве, заключенный без необходимого юри-

дического или религиозного оформления. Во 

многих странах, в частности, в Центральной и 

Южной Америке, консенсуальные браки со-

ставляют значительную часть всех браков. При 

переписях и обследованиях консенсуальные 

браки могут учитываться отдельно, но вклю-

чаться в общую численность населения, со-

стоящего в браке. Консенсуальные браки сле-

дует отличать от сожительств. 

 

КОНСОРЦИЯ - комплиментарное объеди-

нение небольшой группы людей, связанных, 

часто эфемерно, единой целью и историче-

ской судьбой. К консорции относятся «круж-

ки», политические группировки, секты, бан-

ды, артели и тому подобные объединения 

(всегда добровольные, а не искусственно со-

зданные). Роль консорций в этногенезе очень 

существенна, так как из них вырастают этни-

ческие системы более высоких рангов. Так, из 

первых консорций христиан возник впослед-

ствии Византийский суперэтнос, из консор-

ции, собравшейся на реке Тибр, – Римская 

империя, из группы соратников Чингисхана – 

империя монголов. Это наиболее яркие при-

меры, но и в других случаях процесс имеет 

тот же механизм: прежде чем та или иная эт-

ническая целостность является на историче-

ской арене как активная сила, источники фик-

сируют появление ряда пассионариев, кото-

рые сколачивают вокруг себя группы едино-

мышленников. Особенно активен процесс об-

разования консорций в фазе подъема после 

пассионарного толчка. Однако в любые исто-

рические периоды большинство консорций 

распадается еще при жизни их основателей 

или же переходит в конвиксии, и лишь немно-

гие вырастают в этнические системы высоких 

рангов. 

 

КОНФЛИКТ СЕМЕЙНЫЙ (лат. conflic-

tus - столкновение)  - предельно обострѐнное 

противоречие, связанное с острыми эмоцио-

нальными переживаниями; взаимное отчуж-

дение, враждебносте между детьми и родите-

лями. К конфликту могут приводить педаго-

гическая несостоятельность родителей, жест-

кие методы воспитания, либо чрезмерная из-

балованность детей. Конфликты подразделя-

ются на кратковременные и затяжные, явные 

и скрытые и т.д.  

Семейный конфликт - это ситуация вза-

имодействия членов семьи, при которой они 

либо преследуют несовместимые цели, либо 

придерживаются несовместимых ценностей и 

норм, пытаясь реализовать их во взаимоот-

ношениях друг с другом, либо одновременно 

в острой притязательности к достижению од-

ной и той же цели, которая может быть до-

стигнута лишь одной из конфликтующих сто-

рон. Считается, что противоречие в межлич-

ностных отношениях как таковых - явление 

естественное, поскольку не существует двух 

абсолютно одинаковых людей, чьи интересы, 

взгляды, склонности и настроения полностью 

совпадают. Однако несовпадение мнений, 

оценок и т. п., которое наблюдается в семье, 

должно разрешаться в доброжелательном 

споре, в котором обе стороны стремятся 

прийти к согласию. Если же они заинтересо-

http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para60%23para60
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ваны только в отстаивании своей позиции 

любой ценой, противоречие неизбежно пере-

растает конфликт. В практике семьи всегда 

имеется ряд оснований для возникновения 

конфликта, поскольку в личности растущего 

человека происходят определѐнные измене-

ния, которые могут ускользать от внимания 

матери, отца и других членов семьи и не учи-

тываться во взаимодействии с ребенком или 

подростком.  

Конфликт между младшими членами 

семьи чаще всего бывает вызван неспособно-

стью одной или обеих сторон преодолеть свой 

эгоцентризм. При грамотном, педагогически 

целесообразном вмешательстве в такой кон-

фликт он может способствовать успешному 

формированию личности, положительным 

изменениям в поведении ребѐнка, консолида-

ции сил семьи как коллектива. 

Конфликт в своѐм развитии проходит 

несколько этапов: возникновение, становле-

ние, зрелость, преобразование. Каждый этап 

предполагает свою логику поведения родите-

лей. Возможны следующие варианты психо-

логической коррекции конфликта: компро-

мисс (взаимные уступки), привлечение объек-

тивных «судей», переключение внимания, 

«взрыв», отделение деловой и эмоциональной 

сторон конфликта, отсрочка. 

 

КОНЪЮГАЛЬНАЯ СЕМЬЯ - термин 

применяемый в антропологии для описания 

семьи, основанной на супружеских отноше-

ниях, состоящей из взрослых супругов и ма-

лолетних детей. Синоним этому понятию 

нуклеарная семья.  

 

КРИЗИСЫ ВОЗРАСТНЫЕ (от греч. krisis 

— поворотный пункт; переломный момент, 

исход) - условное наименование переходов от 

одного возрастного этапа к другому. В дет-

ской психологии эмпирически отмечалась не-

равномерность детского развития, наличие 

особых, сложных моментов становления лич-

ности. Исследователи (3. Фрейд, А. Гезелл и 

др.) рассматривали эти моменты как «болезни 

развития», негативный результат столкнове-

ния развивающейся личности с социальной 

действительностью. Так, Л.С. Выготский раз-

работал оригинальную концепцию, в которой 

рассматривал возрастное развитие как диа-

лектический процесс. Этапы постепенных из-

менений в этом процессе чередуются с воз-

растными кризисами. Психическое развитие 

осуществляется посредством смены т. н. ста-

бильных и критических возрастов. В рамках 

стабильного возраста вызревают психические 

новообразования, которые актуализируются в 

возрастных кризисах. Выготский описал сле-

дующие возрастные кризисы: кризис ново-

рождѐнности — отделяет эмбриональный пе-

риод развития от младенческого возраста; 

кризис первого года - отделяет младенчество 

от раннего детства; кризис трех лет — пере-

ход к дошкольному возрасту; кризис семи лет 

— соединительное звено между дошкольным 

и школьным возрастом; кризис 13 лет — сов-

падает с переходом к подростковому возрас-

ту. 

На этих этапах происходит коренная 

смена всей «социальной ситуации развития» 

ребѐнка - возникновение нового типа отноше-

ний со взрослыми, смена одного вида веду-

щей деятельности другим. Возрастные кризи-

сы - закономерные и необходимые этапы раз-

вития ребѐнка, однако они нередко сопровож-

даются проявлениями отрицательных черт 

поведения (конфликтность в общении, упрям-

ство, негативизм и т. п.). Источник этого яв-

ления - противоречие между возросшими фи-

зическими и духовными возможностями ре-

бѐнка и ранее сложившимися видами дея-

тельности, формами взаимоотношений с 

окружающими, приѐмами педагогического 

воздействия. Эти противоречия нередко при-

обретают острую форму, порождая сильные 

эмоциональные переживания, нарушения вза-

имопонимания со взрослыми. В школьном 

возрасте в рамках возрастного кризиса у детей 

обнаруживается падение успеваемости, 

ослабление интереса к учебным занятиям, 

общее снижение работоспособности. На 

остроту протекания возрастного кризиса ока-

зывают влияние и индивидуальные особенно-

сти ребѐнка. 

Негативные проявления возрастного 

кризиса не являются неизбежными, и гибкая 

смена воспитательных воздействий, учѐт про-
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исходящих с ребѐнком перемен могут значи-

тельно смягчить протекание этого явления. 

 

КСЕНОФОБИЯ - нетерпимость к кому-

либо или чему-либо чужому, незнакомому, 

непривычному. Восприятие чужого как непо-

нятного, непостижимого, а поэтому опасного 

и враждебного. Воздвигнутое в ранг мировоз-

зрения, может стать причиной вражды по 

принципу национального, религиозного или 

социального деления. Также может (редко) 

трактоваться буквально, как навязчивый страх 

перед другими людьми, то есть фобия в кли-

ническом смысле. В природе ксенофобии ле-

жит естественный страх перед неизвестным. 

Зачастую в условиях взаимной информацион-

ной изоляции сообществ среди не знающих 

чужих обычаев людей. Так возникает мнение 

о варварских нравах этих «чужих», иногда 

искусственно распространяют недостоверные 

слухи.  

Есть предположение о существующей 

практике намеренной культивации ксенофо-

бии как проверенного метода управления 

группой лиц (масштаб и ситуации можно ва-

рьировать очень разнообразно). Принцип – 

объединение общей идеей (создание «образа 

врага», разжигание ненависти/ ксенофобии по 

отношению к кому-либо) ради достижения 

своих, иногда внешне неочевидных целей. 

Возможно и неосознанное навязывание, пере-

дача чувства от одного поколения другому, 

что может фиксироваться и устно, и письмен-

но, в тех или иных «религиозных книгах» и 

прочих трудах. 

При личном знакомстве установки ча-

сто меняются к лучшему, люди узнают друг о 

друге и страх перед неизвестным отступает. 

Это замечено и на примере антисемитизма, и 

на примере гомофобии. 

Предпочитаемые объекты ненависти 

могут быть разными, некоторые не любят 

русских, евреев, другие – африканцев, азер-

байджанцев или американцев. По подсчѐтам 

социолога Льва Гудкова, в России вероят-

ность пересечения разных ксенофобских 

установок составляет 75 – 80 %, таким обра-

зом, среднестатистический ксенофоб может 

избирать в качестве объекта приложения сво-

ей ненависти и «чѐрных», и евреев, и китай-

цев, и перуанцев, даже гомосексуалистов или 

представителей иной субкультуры, достаточ-

но того, что перед ним – чужой (инакомыс-

лящий). Люди, испытывающие на себе дей-

ствие ксенофобии, также могут испытывать 

ксенофобию как к другим представителям 

преследуемых меньшинств, так и к основной 

группе, то есть к большинству. 

Примерами ксенофобии по отношению 

к народам и странам являются: армянофобия, 

русофобия, славянофобия, украинофобия, по-

лонофобия, антиамериканизм, азербайджано-

фобия, антисемитизм. 

 

КУЛЬТ (от лат. cultus - почитание) - религи-

озное почитание существ и предметов (таких 

как икона, священные предметы или скульп-

туры), святых отцов, бога или богов, выража-

ющаяся в обрядах и молитвах. Культ разде-

ляют на:  религиозный культ (один из основ-

ных элементов религии; действия (телодви-

жения, чтение или пение определенных тек-

стов и т.п.), имеющие целью дать видимое 

выражение религиозному поклонению или 

привлечь к совершителям божественной «си-

лы» (так называемые таинства); культ предков 

(одна из форм религии, поклонение духам 

умерших предков); фаллический культ (обо-

готворение органов оплодотворения, мужско-

го (фаллос) и женского (ктеис) как самостоя-

тельных божественных существ; обоготворе-

ние действительных или символических 

изображений этих органов); культ верховного 

существа (религиозный культ, внедрявшийся 

во время Великой французской революции в 

1792—1794 гг. в виде ряда официальных гос-

ударственно-революционных празднеств). 

Слово «культ» также может использоваться в 

переносном смысле и обозначать нерелигиоз-

ное или псевдорелигиозное преклонение пе-

ред кем-нибудь или чем-нибудь, например: 

культ личности, культ силы и т.д. 

 

КУЛЬТУРА - специфически человеческий 

способ материального и духовного производ-

ства, основанный на конкретной модели мира 

и определяющий тип социальной организации 
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в единстве с совокупностью развития важ-

нейших элементов социального организма. 

В современном обществе культура яв-

ляется центральным, фундаментальным поня-

тием, поскольку представляет собой неповто-

римый по своей сложности социальный фе-

номен, образующий единое целое с наиболее 

важными социальными событиями и процес-

сами и, вследствие этого, выступающий 

наиболее важным для человека объектом ис-

следования и изучения. 

Слово «культура» является одним из 

наиболее употребляемых в современном язы-

ке. Но это говорит скорее о его многозначно-

сти (более 500 трактовок), чем об изученности 

и осмысленности скрывающихся за ним зна-

чений. Само слово «культура» («cultura») – 

латинского происхождения, соединяющее в 

себе существительное «культ» («cultus») и 

глагол «colo», имеющему несколько групп 

значений, каждая из которых, тем или иным 

образом, отразилась в современном звучании 

этого слова.  

Понятие «культура» охватывает всю со-

вокупность традиций конкретного сообще-

ства, определяющих поведение его членов, 

культивирующих в себе определенную систе-

му ценностей и идей, выражающих реально 

значимые для сообщества психические состо-

яния индивида и определяющих конкретные 

условия формирования личности. Таким обра-

зом, данный феномен представляет собой не-

кую систему моделей сообщества, в которые 

входят обычаи, нормы поведения и т.д. Во 

взаимодействии со всем этим личность и про-

ходит путь формирования в качестве члена 

данного общества, приобщаясь к тем ценно-

стям, которые зафиксированы в культуре. В 

развитом обществе культура обладает доста-

точно высокой степенью разнообразия, чтобы 

личность, примеряясь к различным образцам, 

нашла себе ту или иную социально-

культурную нишу, подходящую ей. Однако 

человек в своем стремлении к познанию по-

рой приходит к пересмотру существующих в 

культуре представлений, а иногда и ценно-

стей всего сообщества. И это, в конечном сче-

те, обеспечивает всей системе моделей обще-

ства продвижение вперед.  

С точки зрения философии образования, 

культура – есть сфера духовной жизни людей, 

включающая в себя предметные результаты 

деятельности людей, а также реализуемые в 

деятельности человека знания, умения, навы-

ки, уровень интеллектуального, нравственно-

го и эстетического развития, мировоззрения, 

способы и формы общения. При этом необхо-

димо отметить, что культурная преемствен-

ность осуществляется не автоматически; 

необходима организация системы воспитания 

и образования, основанная на научном иссле-

довании форм, методов, направлений и меха-

низмов развития личности. Усвоение культу-

ры представляет собой взаимонаправленный 

процесс, для которого справедливы все зако-

номерности коммуникативной деятельности. 

Таким образом, образование отдельного чело-

века складывается и растет в ходе взаимодей-

ствия личности с культурой сообщества. И 

главная роль в организации этой связи на 

протяжении веков принадлежала не только 

семье, но образовательному институту: шко-

лам, университетам, академиям и т.д., по-

скольку именно они способны были вывести 

учащихся за узкие рамки культуры той ниши, 

которую они занимали.  

В обыденном сознании «культура» вы-

ступает как собирательный образ, объединя-

ющий искусство, религию, науку и т.д. Наука 

же использует понятие культуры, которое 

раскрывает сущность человеческого бытия 

как реализацию творчества и свободы. Поня-

тие культуры обозначает универсальное от-

ношение человека к миру, через которое че-

ловек создает мир и самого себя. 

Отсюда вытекает следующее определе-

ние культуры. Культура — это универсаль-

ный способ творческой самореализации чело-

века через полагание смысла, стремление 

вскрыть и утвердить смысл человеческой 

жизни в соотнесенности его со смыслом су-

щего. Культура предстает перед человеком 

как смысловой мир, который вдохновляет 

людей и сплачивает их в некоторое сообще-

ство (нацию, религиозную или профессио-

нальную группу и т. д.). Этот смысловой мир 

передается из поколения в поколение и опре-

деляет способ бытия и мироощущения людей. 



235 

 

235 

 

В настоящее время культура рассматри-

вается как: 

1) способ и результат всей человеческой 

деятельности в отличие от уже имеющегося в 

природе; 

2) совокупность созданных людьми 

научных, морально-социальных, художе-

ственных и технических ценностей, а также 

процессы участия, взаимодействия с этими 

ценностями и создание новых; 

3) совокупность достижений человече-

ства в производственном, общественном и 

умственном отношении; 

4) социально-прогрессивная творческая 

деятельность человечества во всех сферах бы-

тия и сознания, направленная на преобразова-

ние действительности, на превращение богат-

ства человеческой истории во внутреннее бо-

гатство личности  и др. 

Исходя из этого, культура, в самом об-

щем смысле этого слова, является понятием 

семиаспектным, то есть культура представля-

ет собой: результат, процесс, деятельность, 

способы этой деятельности, отношения, нор-

му, систему.  

 

КУЛЬТУРА ЭТНИЧЕСКАЯ - совокуп-

ность результатов деятельности этноса в про-

изводственной и духовной сферах в процессе 

исторического развития.  Она включает в себя 

систему образования, науку, искусство, лите-

ратуру, мифологию, нравственность, полити-

ку, право, религию.  Охватывает всю сферу 

материальной деятельности и ее результаты: 

орудия труда, жилища, предметы повседнев-

ного обихода, одежду, утварь, средства 

транспорта и связи и т.п. При этом все ее эле-

менты взаимодействуют друг с другом, обра-

зуя единую систему. Все это создаѐт специ-

фическую картину мира, отдельную для каж-

дого этноса, обусловленную рядом факторов: 

географией,   климатом, природными услови-

ями, историей, социальным устройством, ве-

рованиями, традициями, образом жизни и т.п. 

В развитии тюрко-татарской культуры 

выделяют несколько периодов: 1) формирова-

ние тюркской культуры от пратюркского 

(хунно-гуннского времени) до формирования 

Тюркского каганата; 2) формирование древ-

ней общетюркской культуры. Окончательно 

оформленное тенгрианство у тюркских наро-

дов функционирует до принятия ислама; 3) 

формирование культуры отдельных тюркских 

народностей, в том числе культура волжских 

татар, тюрок Улуса Джучи (татар), так назы-

ваемых казанских татар.  Культура тюрко-

татар, несмотря на сильное воздействие сна-

чала китайской, иранской, византийской, по-

том мусульманской культуры,  сохранила 

свои традиции, восходящие корнями к 

древнетюркской эпохе.  

 

КУЛЬТУРА ЭТНОСА — совокупность 

культурных явлений народа, в том числе ино-

этничные заимствования, унифицированные 

формы культуры, общерегиональные черты, 

характерные сразу для нескольких народов, а 

этническая культура, равно как и язык, отли-

чает один народ от другого. Следует разли-

чать понятия этническая культура и культура 

этноса. Культура этноса является совокупно-

стью всего спектра культурных явлений, не-

обходимых для существования общества. В 

современном обществе культура этноса бази-

руется на этноспецифических элементах, так-

же вбирает в себе элементы других культур. 

Культура татарского этноса формирова-

лась и развивалась под влиянием тюркской, 

арабо-мусульманской, русской и западной 

культур. На современном этапе развития об-

щества культура татарского этноса представ-

ляет собой синтез вышеназванных культур, 

что отражается в различных формах матери-

альной и духовной культур. 

 

КУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ - сово-

купность специальных знаний и умений, а 

также адекватных им поступков и действий, 

проявляющихся в межличностных контактах 

и взаимодействии представителей различных 

этнических общностей, и позволяющих быст-

ро и безболезненно достигать взаимопонима-

ния и согласия в общих интересах.    

Культурная интеграция интерпретиру-

ется разными исследователями по-разному: 

как логическая, эмоциональная или эстетиче-

ская согласованность между культурными 

значениями; как соответствие между культур-
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ными нормами и реальным поведением носи-

телей культуры; как функциональная взаимо-

зависимость между различными элементами 

культуры (обычаями, институтами, культур-

ными практиками и т.п.). Все эти интерпрета-

ции родились в лоне функционального хо-

листского подхода к исследованию культуры 

и неразрывно связаны с ним методологиче-

ски.  

В настоящее время (с подачи идеи 

П.Сорокина, предложенной в 1962 г.) разра-

батываются качественно новые исследова-

тельские ориентации, нацеленные на анализ 

разных форм культурной интеграции, свой-

ственных различным социокультурным си-

стемам: 

- конфигурационная (тематическая) 

интеграция - представляет собой интеграцию 

по сходству, когда различные элементы куль-

туры соответствуют общему паттерну, имеют 

одну сквозную общую "тему" (несмотря на то, 

что потенциальные возможности культурного 

самопроявления человека безграничны, одна-

ко та или иная "тема" обеспечивает избира-

тельность человеческой активности, задает 

обществу некий ориентир, вокруг которого 

выстраивается общее здание культуры);  

- стилистическая интеграция - про-

истекает из эстетического стремления членов 

группы к аутентичному выражению соб-

ственного опыта и представляет собой взаим-

ную адаптацию интенсивно ощущаемых эле-

ментов опыта, основанную на спонтанном 

творческом порыве и формирующую специ-

фический "стиль" (например, определенный 

стиль может господствовать в таких сферах 

культуры, как искусство, политикоэкономия, 

наука, философия, поведение и т.д.); 

- логическая интеграция - представля-

ет собой интеграцию культурных элементов 

на базе логической согласованности и непро-

тиворечивости и предполагает, в идеале, от-

сутствие в восприятии этих элементов их но-

сителями "когнитивного диссонанса". Логи-

ческая интеграция проявляется в форме раз-

витых научных и филос. систем, внутренне 

согласованных нравственных и правовых ко-

дексов и т.п.; она осуществляется в рамках 

того типа рациональности, который домини-

рует в той или иной культуре; 

 - коннективная интеграция - степень 

непосредственной взаимосвязи различных  

составных частей культуры (как "коннотатив-

ная взаимозависимость" Редфилда; "систем-

ный паттерн" Крѐбера и т.д.). Для культур с 

высокой степенью коннективной интеграции 

характерна устойчивость традиционного об-

раза жизни и синтетический тип мировоззре-

ния, отсутствие дифференциации деятельно-

сти и понятия "специалиста". В городских 

промышленных обществах Запада степень 

коннективной интеграции невелика вслед-

ствие высокой степени дифференциации, спе-

циализации и сегментации культуры. Напри-

мер, литература, музыка, театр, живопись и 

т.д., которые развиваются на Западе относи-

тельно автономно друг от друга;  

- функциональная (адаптивная) инте-

грация наиболее характерна для культур со-

временного западного общества; эта форма 

интеграции нацелена на повышение функцио-

нальной эффективности человеческой дея-

тельности, прежде всего, производственной;  

- регулятивная интеграция связана со 

сглаживанием и нейтрализацией культурных 

конфликтов. Одним из важных механизмов 

регулятивной интеграции считают  иерархи-

ческую организацию ценностных ориентаций 

и различных типов культурных систем (Пир-

сонс), или "моральное разделение труда" (Д. 

Левин), заключающееся в закреплении за раз-

ными сегментами населения различных куль-

турных паттернов и имплицитной взаимной 

поддержке различными сегментами культур-

ных ценностей друг друга.  

 

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА РЕБЕНКА - со-

вокупность следующих сред: культурная сре-

да семьи; культурная среда общения детей и 

взрослых; культурная среда обучения и пре-

подавания, формируемая с помощью культу-

роемких технологий и многообразия каче-

ственных средств различных дисциплин гу-

манитарного и естественного знания, а также 

культурных компонентов содержания всех 

учебных курсов; культурная среда собствен-

ной активной учебной деятельности ребенка; 
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мультикультурное пространство образования 

в учебном заведении; культурная среда дет-

ско-подростковой самодеятельности; куль-

турная массмедиа – среда самообразования; 

культурная среда дополнительного образова-

ния; культурная среда зон саморазвития лич-

ности (как внутренне культурное простран-

ство). 

 

КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ - часть 

культуры этноса, основанная на устойчивых, 

сформировавшихся в этногенезе, передаю-

щихся из поколения в поколение традициях 

во всех сферах культуры – материальной, ду-

ховной, социальной. Она отражает элементы 

социального и культурного наследия, в кото-

ром выступают определенные общественные 

установления, нормы поведения, ценности, 

идеи, обычаи, обряды.   

       Культурная традиция обладает такими 

свойствами, как: социальность  (она присут-

ствует при взаимодействии людей, она созда-

ется в обществе и обладает определенной 

функцией); преемственность(она не может 

существовать без передачи опыта от поколе-

ния к поколению, которая обеспечивает ее 

устойчивость); знаковость (она имеет свою 

знаковую систему, наделяясь знаково-

символическим смыслом). Культурная тради-

ция образовывается в результате развития 

культуры этноса, его культуроведческой дея-

тельности в процессе этногенеза.  

 

КУЛЬТУРНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ - 

это распространенные источники культурных 

изменений, которые относятся к мирному 

способу перенесения ценностей одной куль-

туры на почву другой.  

Понятие культурных заимствований 

указывает на то, что и как именно перенима-

ется: материальные предметы, научные идеи, 

обычаи и традиции, ценности и нормы жизни. 

Один народ заимствует у другого не все под-

ряд, а лишь то, что: а) является близким его 

собственной культуре (т. е. то, что смогут по-

нять, оценить и использовать аборигены); б) 

принесет явную или скрытую выгоду, подни-

мет престиж народа, позволит продвинуться 

вверх по ступенькам прогресса, даст преиму-

щество перед другими народами; в) отвечает 

внутренним потребностям данного этноса, т. 

е. удовлетворяет такие фундаментальные по-

требности, которые не могут удовлетворить 

культурные артефакты и культурные ком-

плексы, имеющиеся в его распоряжении.  

Распространенным примером престиж-

ного заимствования часто служит мода: один 

народ или социальная группа заимствуют не 

то, что им необходимо с утилитарной точки 

зрения, а то, что считается престижным. Про-

цесс заимствования в таких ситуациях может 

приобретать цепной характер.  

Культурному заимствованию предше-

ствует такое явление, как культурный отбор, 

или селективность культуры. Селективность 

— это избирательное отношение к переносу 

ценностей из одной культуры в другую. Она 

может быть целенаправленной, сознательной 

либо стихийной, происходящей в силу объек-

тивных условий. Всего выделяют четыре ос-

новные причины селективности:  

- культура еще не созрела для заимство-

вания данных изобретений; 

- новые элементы грозят разрушить 

сложившуюся в обществе культуру;  

- идеология запрещает заимствование 

новых элементов как «враждебных», «чуж-

дых», «плохих»;  

- члены общества не считают, что новые 

элементы нужны им.  

       Страна, которая заимствует чужое, назы-

вается культурой-реципиентом, а страна, ко-

торая отдает свое, именуется культурой-

донором. Как правило, культурное новшество 

ложится на частично подготовленную почву. 

Это означает, что в культуре-реципиенте 

должны существовать группы или силы, заин-

тересованные в перенесении чужого, готовые 

распространять, внедрять и защищать куль-

турное новшество; причем, выгоды от приня-

тия культурного новшества должны переве-

шивать выгоды от его отвержения. Однако на 

практике подсчитать плюсы и минусы не уда-

ется. Возможны лишь приблизительные и, как 

показывает история, очень грубые прикидки. 

Проблема культурных заимствований 

тесно связана с темой культурной вариабель-

ности, которая указывает на особенности 
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национального характера и национальной 

психологии, а именно восприимчивость к 

иной культуре, способность менять свое по-

ведение в зависимости от изменения культур-

ного контекста (например, когда русский по-

падает в другую страну). 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ - 

здоровая познавательная направленность и 

склонность к деятельности, определяемые 

возрастными особенностями и условиями 

жизни. Культурные интересы детей форми-

руются в процессе их учения и труда, под 

воздействием семьи, школы, общества. С воз-

растом и развитием ребенка его культурные 

интересы изменяются по широте и глубине 

содержания, устойчивости и силе проявления. 

В связи с эмоциональностью и впечатлитель-

ностью детей, их склонностью к подражанию, 

особенно в раннем возрасте, возникающие 

культурные интересы часто носят кратковре-

менный характер и утрачиваются с исчезно-

вением первоначального возбудителя. И в 

этом случае задачей педагогов, равно как и 

родителей, заключается в своевременном за-

креплении и развитии этих интересов.  

Культурные интересы детей, которые 

формируются и развиваются в процессе  раз-

личных видов деятельности (игровой, учеб-

ной, трудовой, обществ), зависят от условий 

жизни ребенка, обучения и воспитания. По-

верхностные, случайные и неустойчивые 

культурные интересы, вызываемые внешней 

занимательностью объектов, постепенно 

уступают место более глубоким, устойчивым 

и действенным интересам. 

 

 

ЮБОВЬ - 1) интимное и глубокое 

чувство (индивидуальное), устрем-

ленность на другую личность, чело-

веческую общность или идею; 2) 

чувство и деятельная способность. В древней 

мифилогии и поэзии – космическая сила, по-

добная силе тяготения; 3) главный и доступ-

ный каждому способ самоутверждения и уко-

ренения в жизни, которая без любви неполно-

кровна и неполноценна. Любовь - фундамен-

тальное для человеческой природы чувство, 

складывающееся из таких эмоций, как инте-

рес-возбуждение и удовольствие-радость.  

Любовь сложное и многогранное поня-

тие, включающее помимо эмоционального 

компонента социальные отношения, личност-

ный фактор и многое другое. У Платона и в 

платонизме любовь – эрос – побудительная 

сила духовного восхождения; в обыденном 

словоупотреблении любовь платоническая  – 

любовь, свободная от чувственного влечения. 

Половая любовь в современной ее форме – 

индивидуально-избирательные чувства – ре-

зультат длительного исторического развития 

человеческой личности. Христианство дало 

миру идеал всеобъемлющей любви как осно-

вы человеческого бытия. Гуманизм, милосер-

дие, сострадание, любовь к людям – область 

чувств и нравственных принципов, открытая 

христианством. Л. Фейербах считал любовь 

между мужчиной и женщиной исходной для 

всех других ее видов.  

Любовь как нравственное чувство – это 

особое переживание, которое не может быть 

сведено только к биологическому влечению 

полов. Согласно современным концепциям, 

физиологическое влечение является есте-

ственным фундаментом любви. В. Соловьев 

выделял в любви два начала: природное (по-

ловая любовь) и идеальное (духовная лю-

бовь).
  

Исследователи выделяют многообраз-

ные виды и формы любви: любовь к самому 

себе, любовь к ближнему, любовь к отсут-

ствующему, любовь к человеку и Богу, лю-

бовь к жизни и родине, любовь к истине и 

добру, любовь к свободе и власти, любовь 

мужчины и любовь женщины. Выделяют лю-

бовь романтическую, рыцарскую, платониче-

скую, братскую, родительскую, эротическую, 

харизматическую, любовь-жалость, любовь-

страсть, любовь-нужду, любовь-дар и др. 

(Шнейдер). Все виды любви имеют некоторые 

общие признаки: привязанность, верность, 

преданность, желание защитить любимого 

человека и заботиться о нем. 

Любовь по Э. Фромму, включает 4 по-

веденческих компонента. Первый  компонент 

– забота. Мать заботится о своем ребенке. Это 

доставляет ей удовольствие. Заботиться – 

Л 
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значит создавать условия для того, кого лю-

бишь. Второй компонент – ответственность, 

она вытекает из заботы. Выражается в нали-

чии способности дать верный ответ на нужды 

любимого, внимание и улавливании чужих 

потребностей. Третий компонент – уважение, 

четвертый компонент – знание. 

Основные функции любви – оберегаю-

щая (оберегает целостность, индивидуаль-

ность индивидуально уникальность личности) 

и организующая (организация жизненного 

опыта из индивидуального Я в семейное Мы).  

 

ЛЮБОВЬ СУПРУЖЕСКАЯ  - заверша-

ющая стадия из трех стадий «любви»: страст-

ная любовь (физическая аттракция) – роман-

тическая любовь (быстро следующая за идеа-

лизацией) – супружеская любовь (длительная) 

Иногда супружеская любовь начинается с 

дружбы, а не со страстной любви. Она имеет 

место либо после заключения брака, либо до 

брака, если партнеры находятся в длительной 

связи. Супружеская любовь базируется на хо-

рошей осведомленности, на «постоянно воз-

растающем знании друг о друге, заменяющем 

фантазию» и включает множество характери-

стик: альтруизм, интимность, восхищение, 

уважение, участие, доверие, согласие, гор-

дость. Каждая из  характеристик  выражается 

посредством нескольких способов: чувство, 

установка, поведение, здравый смысл. 

Например, супруги (партнеры) могут прийти 

к выводу, что они любят, ссылаясь на чувства, 

отношения или поведение, но оценка их со-

стояния остается осознанным решением (В.И. 

Мустейн). По Гринфилду супружеская лю-

бовь как поведенческий комплекс обеспечи-

вает выполнение супругами определенных  

социальных ролей: «муж-отец», «жена-мать».   

АКСИМАЛИЗМ ЮНОШЕ-

СКИЙ - крайность в требованиях 

к окружающим людям и окружа-

ющей действительности, свой-

ственная определенной возрастной категории 

– юности, когда юноши чувствуют в себе си-

лы спорить со всеми, отстаивая только соб-

ственную точку зрения как самую правиль-

ную. При этом в шкале ценностей молодого 

человека только две крайние точки зрения – 

либо черное, либо белое; нет ни полутонов ни 

середины. Считая взрослых вечно все услож-

няющих, и не понимающих, молодежь оказы-

вается в вакууме непонимания. Отсюда, свой-

ственная юности горячность, юношеский эго-

изм, отсутствие опыта и гибкости мышления.  

Это своего рода характеристика подхо-

да к решению определенных проблем, бес-

компромиссность в выборе мер, действий, 

призванных максимально приблизить постав-

ленную цель. В связи с этим максимализм 

юношеский проявляется в желании иметь 

ВСЕ и СРАЗУ, «прыгнуть выше головы», бо-

роться со всеми и против всех, протестовать, 

быть необычным и уникальным, отличаться 

от остальных своим мировоззрением. Дока-

зать окружающим, что «не слабо», например: 

 вести машину 12 часов без остановки, не 

имея прав; работать, учиться, посещать ноч-

ные клубы и дискотеки, имея на сон два часа 

в сутки;  навешать блинов на штангу и, под-

нимая, рухнуть с ней и т.д. Однако максима-

лизм может стать хорошим стимулом для до-

стижения заветных целей (цель ставится 

«больше и дальше», потому как выполняется 

процентов на семьдесят), ведь с его потерей 

начинают опускаться руки, желаемое переста-

ет казаться возможным. Главное, в этом слу-

чае нужно понять, что вариантов решения 

любой проблемы гораздо больше двух, что не 

всегда мнение человека может быть объек-

тивным, что терпимость к чужим недостаткам 

– не порок, а достоинство. Юношеский мак-

симализм проходит с возрастом.  

 

МАЛЕНЬКИЕ ВЗРОСЛЫЕ - наделение 

атрибутикой взрослой жизни детей современ-

ности, чьи родители жили совсем в другом 

мире, чем живут сейчас их дети в том же воз-

расте. Это явилось следствием стремительно-

го перехода к постиндустриальному, инфор-

мационному обществу, который переживают 

люди и который с особой остротой коснулся 

современного детства. С первых месяцев ре-

бенок сталкивается с благами цивилизации, о 

которых не подозревали его сверстники 20-30 

лет назад. Радионяни, компьютеры, интерак-

тивные игрушки, мобильные телефоны, ви-

деофильмы, свободный доступ к телевизору с 

М 
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его рекламными роликами и кровавыми бое-

виками — все эти неведомые в детстве роди-

телей явления стали повседневными атрибу-

тами жизни их детей. Технический прогресс 

отражается сегодня не только на средствах 

информации и коммуникации, но и на психо-

логии человека. Результатом становится то, 

что современные дети начинают намного 

раньше взрослеть, чем их родители в их воз-

расте. 

Особо открытой и чувствительной 

группой в этом отношении, безусловно, явля-

ются дошкольники. Они больше всех воспри-

имчивы к бушующим информационным по-

токам. Маленькие дети формируются в со-

вершенно новых условиях, которых еще ни-

где и никогда не было, что и осложняет их 

воспитание. 

 

МАЛЫЕ НАРОДЫ - многочисленные 

группировки народов, ведущие традиционный 

образ жизни, основанный на исторически 

сложившихся методах ведения хозяйства. По 

принятым в России критериям к таким наро-

дам относится ряд народов Сибири и Евро-

пейского Севера. Малые народы Кавказа, да-

же ведущие традиционное хозяйство, обычно 

в эту категорию не вносятся. Малые народы 

Севера (также употребляется термин Корен-

ные народы Севера) – название коренных ма-

лочисленных народностей России, прожива-

ющие преимущественно на Крайнем Севере. 

Ареал обитания крайне обширный, от долган 

и нганасан на Таймыре на севере до удэгейцев 

на юге, от чукчей и алеутов на востоке до 

ненцев и саамов на западе. Малые народы Се-

вера являются полноценными гражданами 

РФ, однако, есть налоговые и иные послабле-

ния живущим традиционным способом общи-

нам. Численность народов в последнее время 

изменяется незначительно. Однако количе-

ство носителей языков уменьшается из-за ас-

симиляции. 

 

МАРГИНАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

- процесс оттеснения индивидов за пределы 

их социокультурной группы, в том числе в 

низшие социальные слои, вследствие ради-

кальных изменений в обществе, когда резко 

меняются статусы индивидов и групп, распа-

даются прежние идентичности.  

 

МАРГИНАЛЬНОСТЬ (от лат. margo – на 

краю) - характеристика явлений, возникаю-

щих в процессе взаимодействия различных 

культур, социальных общностей, в результате 

часть социальных субъектов оказывается за 

их пределами. 

В научный оборот термин введен аме-

риканским социологом Р.Парком (Чикагская 

социологическая школа), это понятие обозна-

чало положение мигрантов, мулатов и других 

«культурных гибридов», их неадаптирован-

ность в условиях различных конфликтующих 

между собой культур. Объектом анализа 

Р.Парка были иммигранты, утратившие связи 

с прежней социальной и культурной средой, 

но не интегрировавшиеся в новую социаль-

ную среду.  

Термин используется для обозначения 

людей, разделяющих образ жизни и традиции 

разных социальных групп, возникает в нацио-

нально-гетерогенной среде (межэтнические, 

межрасовые браки). В социокультурном 

плане индивиды оказываются в неопределен-

ном положении, приобретая неустойчивые 

статусы и идентичности. Дети в таких браках 

оказываются в сложной этнокультурной ситу-

ации. 

 

МАРГИНАЛЫ ЭТНИЧЕСКИЕ - лично-

сти, которые одновременно принадлежат 

двум или большему числу этнических групп, 

которые хотят жить в двух мирах, желая со-

хранить свои традиции, язык и религию и од-

новременно быть принятым в новой среде, но 

не принимаются ни одной из этих групп как 

ее полноправные участники. К признакам 

маргинального человека Р. Парк относил се-

рьѐзные сомнения в своей личной ценности, 

неопределѐнность связей с друзьями и посто-

янная боязнь быть отвергнутым, тенденция 

охотнее избегать неопределѐнных ситуаций, 

чем рисковать уважением, болезненная за-

стенчивость в присутствии других людей, 

одиночество и чрезмерная мечтательность, 

излишнее беспокойство о будущем и боязнь 

любого рискованного предприятия, неспособ-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Крайний_Север
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ность наслаждаться и уверенность в том, что 

окружающие несправедливо с ним обращают-

ся.  

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИК-

ТЫ - осложнение отношений между нациями 

и народами вплоть до прямых военных дей-

ствий. Как правило, межнациональные кон-

фликты могут происходить на двух уровнях 

межнациональных отношений. Один из них 

связан с межличностными и семейно-

бытовыми отношениями, другой реализуется 

через взаимодействие федеральных конститу-

ционно-правовых органов и субъектов Феде-

рации, политических партий и движений. 

Межнациональный конфликт - одна из 

форм отношений между национальными 

общностями, характеризующаяся состоянием 

взаимных претензий, имеющая тенденцию к 

нарастанию противостояния разной степени, 

почему он и носит уникальный характер. 

За каждым междунациональным кон-

фликтом - трагедия человеческих судеб, дра-

ма народов и, что не менее опасно, неизбеж-

ность перенесения в память приходящих по-

колений старых обид, оскорблений, неспра-

ведливостей, которые, если они не были сня-

ты или не получили должной правовой оцен-

ки, не нашли соответствующего обществен-

ного порицания и наказания, могут подталки-

вать впоследствии на решения даже простых 

дел неправедными действиями. Примеров то-

му немало, в том числе и в отечественной ис-

тории с ее древнейших времен. 

Толчком к межнациональному кон-

фликту могут стать как общие, так и совер-

шенно конкретные, ―ситуативные‖ причины, 

восходящие к особенностям того или иного 

региона. Противоестественно и разуму и че-

ловеческой природе видеть хотя бы малейший 

источник межнационального конфликта как 

заложенный изначально, ―генетически‖ в тот 

или иной этнос, как его сущность. 

Наиболее распространенные типы меж-

национального конфликта: 

1) Государственно-правовой. В основе 

его лежит неудовлетворенность правовым 

статусом нации, не имеющей собственной 

государственности, или имеющей ее в усе-

ченной форме. По сути, это конфликт с власт-

ными структурами государства, в составе ко-

торого находится данная нация, но зачастую 

эти структуры отождествляются с народом, 

давшим наименование этому государству. 

(Пример — конфликты абхазо-грузинский, 

осетино-грузинский, события в Чечне, При-

днестровье, ряде других регионов СНГ). 

2) Этно-территориальный. Как прави-

ло, имеет глубокие исторические корни. С 

учетом того, что в России, например, нацио-

нально-территориальные границы по суще-

ству отсутствовали, а в СССР они зачастую 

были произвольны, неоднократно сдвигались, 

ареал расселения многих народов весьма ши-

рок и пестр — конфликты такого рода осо-

бенно опасны и трудно разрешимы. Чрезвы-

чайно остро они протекают в местах насиль-

ственного переселения депортированных 

народов и на их исторической Родине при ре-

ализации права на возвращение прежних тер-

риторий. (Конфликты между ингушами и осе-

тинами за Пригородный район, крымско-

татарский, нагорно-карабахский, в погранич-

ных районах Среднеазиатских государств, 

России и Казахстана, Украины и Молдовы, — 

всего таких спорных территорий в бывшем 

Союзе ССР специалисты насчитывают около 

100.) 

3) Этно-демографический. Возникают 

такого рода конфликты там, где реальна опас-

ность размывания, растворения этноса в ре-

зультате быстрого механического притока 

иноязычного населения. Приоритетным тре-

бованием в таких случаях становится защита 

прав ―коренной нации‖, введение разного ро-

да ограничений для ―пришлых‖. Такого рода 

конфликты характерны для Прибалтики, 

Молдовы, ряда республик Российской Феде-

рации. 

Межнациональные конфликты усили-

вают миграционные потоки и порождают 

огромное число беженцев (сегодня их насчи-

тывается до миллиона), а это, в свою очередь, 

ведет к появлению еще одного типа конфлик-

тов — между переселенцами (беженцами) и 

местным населением. 
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ - налаживание сотрудничества и взаи-

мопонимания между нациями на основе не 

допущения или смягчения национальных 

конфликтов при осуществлении принципов 

территориальной, национально-

территориальной автономии и соблюдении 

прав человека. Эти положения имеют свое 

отражение в Декларации прав и свобод чело-

века и гражданина, где нормой заложено, что 

оскорбление национального достоинства че-

ловека преследуется по закону. 

 

МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ КОММУНИКА-

ЦИЯ - связи и взаимодействия различных 

этносов, этнических групп, обмен продуктами 

культурной деятельности, осуществляющийся 

в различных формах. Результатом межэтниче-

ской коммуникации является освоение форм 

культуры другого этноса, либо сосуществую-

щих с его собственными формами, либо вы-

тесняющих (заменяющих) их.  

Стратегия межэтнической коммуника-

ции нацелена на сохранение и обретение по-

зитивной и четкой этнической идентичности 

как основы национальной толерантности (на 

индивидуальном и групповом уровнях), а 

также на сбалансирование системы межгруп-

пового взаимодействия (например, на уровне 

поликультурного региона).  

Так, одним из важнейших механизмов 

поддержки межэтнической коммуникации в 

России становится распространение полных и 

достоверных знаний о культуре, обычаях и 

традициях населяющих их народов, которые 

помогают преодолевать ксенофобию и нега-

тивные этнические стереотипы, обогащают 

духовный мир россиян, формируют установки 

на межнациональное согласие и сотрудниче-

ство, личностные контакты и культурное вза-

имодействие. 

 

МЕНТАЛИТЕТ - обобщѐнное социально-

психологическое состояние субъекта (народа, 

нации, народности, социальной группы, чело-

века), сложившееся в результате исторически 

длительного устойчивого воздействия есте-

ственно-географических, социально-

политических и культурных условий прожи-

вания на субъект менталитета, возникающее 

на основе органической связи прошлого с 

настоящим. Складываясь, формируясь, выра-

батываясь исторически и генетически, мента-

литет представляет собой устойчивую сово-

купность социально-психологических качеств 

и черт, их органическую целостность (мента-

литет россиян, немцев, французов, украинцев, 

белорусов, чеченцев, сербов, и т.д.), опреде-

ляющих многие стороны жизнедеятельности 

данной общности людей. Проявляясь в их ду-

ховной и материальной жизни,  в специфике 

их государственности и различных обще-

ственных отношениях, менталитет раскрывает 

представление человека о жизненном мире; 

он включает в себя природное, культурное, 

эмоциональное, рассудочное, иррациональное 

и рациональное, сознательное и бессознатель-

ное. Структуры менталитета обладают боль-

шой исторической длительностью и устойчи-

востью. 

  

МЕНТАЛЬНОСТЬ - частичное, аспектное 

проявление менталитета не столько в умона-

строении субъекта, сколько в его деятельно-

сти, связанной или вытекающей  из ментали-

тета. Поэтому в обычной жизни чаще всего 

приходится иметь дело с ментальностью, 

нежели с менталитетом, хотя для теоретиче-

ского анализа важнее последний.   

 

МЕТИСАЦИЯ - смешение различных че-

ловеческих рас между собой. Потомков от 

этих смешанных браков называют метисами. 

Метисация имела место с древнейших времѐн 

в областях соприкосновения различных расо-

вых групп. Значительного масштаба она до-

стигла в связи с Великими географическими 

открытиями 15-17 вв. и последующей колони-

альной экспансией и работорговлей. Метиса-

ция – постоянное и естественное явление в 

истории человечества.  

Слово несѐт в себе дополнительную 

смысловую нагрузку в зависимости от регио-

на употребления. Так, в германских странах 

метисация вызывает традиционно негативную 

реакцию на бытовом уровне, хотя политиче-

ская корректность второй половины ХХ века 

сгладила некоторые перегибы («теория чисто-

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00065/08300.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Германские_народы
http://ru.wikipedia.org/wiki/ХХ
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Теория_чистоты_арийской_расы&action=edit&redlink=1
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ты арийской расы», «правило одной капли 

крови», апартеид, сегрегация и т. д.). Для 

борьбы с метисацией были брошены админи-

стративные, политически и социальные ре-

сурсы многих стран на протяжении столетий 

(США, Британская империя, Германия, ЮАР, 

Нидерланды). Так, в США до 1967 года дей-

ствовали антиметисационные законы; в ЮАР 

запрет на межрасовые браки был снят лишь в 

1985 году. В неороманских культурах 

(Латинская Америка, Латинская Африка, Ла-

тинская Азия) процесс смешения рас, напро-

тив, воспринимается как данность или, по 

крайней мере, не вызывает однозначного со-

циального осуждения. 

 

МЕТИСЫ - потомки от межрасовых браков 

(хотя в странах Латинской Америки это слово 

используется исключительно для обозначения 

потомков от смешения белых и индейцев). В 

антропологическом отношении метисы обыч-

но занимают промежуточное положение меж-

ду смешивающимися расами. Они сочетают 

признаки обоих типов, или приближаются к 

одному из исходных типов. 

Метисы присутствуют практически во 

всех странах Западного полушария, в том 

числе составляют большинство населения та-

ких стран как Мексика, Никарагуа, Перу, Ко-

лумбия, Венесуэла, Эквадор, Парагвай, Чили, 

Панама и многих других 

Известны разновидности смешанных 

типов, в зависимости от того, представители 

каких рас являются предками: мулат, самбо, 

квартерон, квинтерон и др. Данные термины 

варьируют также в зависимости от языка, 

языкового пространства, языкового варианта: 

так в португальском языке Бразилии метисы 

именуются кабокло; трѐхрасовые смеси — 

пардо (буквально коричневые), самбо в Мек-

сике называются лобо (буквально «волки»). 

 

МИГРАНТЫ - лица, переселяющиеся доб-

ровольно или принудительно за пределы ме-

ста своего постоянного проживания внутри 

страны или в другие страны. 

 

МИГРАЦИЯ (от лат.migratio – перемеще-

ние) – переезд, переселение, перемещение 

населения, связанное со сменой места жи-

тельства, с пересечением административных 

границ, как правило, на длительный срок или 

навсегда. Миграция – это механическое или 

пространственное движение населения. 

Внутренняя миграция (между региона-

ми, из села в город) – форма перераспределе-

ния населения страны, региона, изменения 

состава и размещения населения, в том числе 

трудовых ресурсов. Различают территориаль-

ные перемещения населения внутри город-

ской  местности и внутри сельской местности, 

а также обмен населением между городской и 

сельской местностями.      В Республике Та-

тарстан расселение исторически сложилось 

таким образом, что среди городского населе-

ния больше русских, среди сельского населе-

ния больше татар.   

Внешняя миграция – форма перерас-

пределения мирового населения, изменяющая 

численность и структуру населения стран и 

регионов, участвующих в миграции. Увели-

чение или уменьшение населения определяет-

ся величиной миграционного сальдо – разно-

стью между числом индивидов, переселив-

шихся за пределы данной страны (эмигран-

ты), и числом людей, переселившихся в дан-

ную страну из-за ее пределов (иммигранты), 

за определенный период времени.   

 

МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ - религиозное те-

чение, распространившееся среди народов 

различных стран и континентов. В настоящий 

момент этим термином обозначаются только 

три течения: христианство, ислам и буддизм 

(приведены в порядке численности последо-

вателей).  

Иудаизм, индуизм, конфуцианство, 

несмотря на большую численность своих по-

следователей, являются национальными ре-

лигиями.  

Чтобы религия считалась мировой, 

она должна удовлетворять следующим крите-

риям, предложенным ЮНЕСКО: объединение 

крупной общности людей; наличие последо-

вателей во многих странах и среди различных 

народов.  

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Теория_чистоты_арийской_расы&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_одной_капли_крови
http://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_одной_капли_крови
http://ru.wikipedia.org/wiki/Апартеид
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сегрегация
http://ru.wikipedia.org/wiki/США
http://ru.wikipedia.org/wiki/Британская_империя
http://ru.wikipedia.org/wiki/Германия
http://ru.wikipedia.org/wiki/ЮАР
http://ru.wikipedia.org/wiki/Нидерланды
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Антиметисационные_законы&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985
http://ru.wikipedia.org/wiki/Латинская_Америка
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Латинская_Африка&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Латинская_Азия&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Латинская_Азия&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Брак
http://ru.wikipedia.org/wiki/Белые_люди
http://ru.wikipedia.org/wiki/Западное_полушарие
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мексика
http://ru.wikipedia.org/wiki/Никарагуа
http://ru.wikipedia.org/wiki/Перу
http://ru.wikipedia.org/wiki/Колумбия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Колумбия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Венесуэла
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эквадор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Парагвай
http://ru.wikipedia.org/wiki/Чили
http://ru.wikipedia.org/wiki/Панама
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мулат
http://ru.wikipedia.org/wiki/Самбо_(этнографический_термин)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Квартерон
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Квинтерон&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кабокло
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Пардо&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Лобо&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Волк
http://ru.wikipedia.org/wiki/Иудаизм
http://ru.wikipedia.org/wiki/Индуизм
http://ru.wikipedia.org/wiki/Конфуцианство
http://ru.wikipedia.org/wiki/ЮНЕСКО
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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ - семья со стажем 

брака до 5 лет и возрастом супругов не свыше 

30 лет.  

В отечественной психологии, как пра-

вило, используется периодизация развития 

семьи, предложенная В.А. Сысенко. Согласно 

этой периодизации, термин «молодая семья» 

понимается довольно расширенно – «совсем 

молодые браки» - от 0 до 4 лет стажа и «мо-

лодые браки» от 5 до 9 лет. Г. Навайтис, рас-

сматривая этапы развития семьи, определяет 

этап молодой семьи, показывая рамки этого 

этапа следующим образом: решение о про-

должении рода – возвращение жены к про-

фессиональной деятельности или начало по-

сещения ребѐнком дошкольного учреждения. 

Многие исследователи выделяют в качестве 

первого периода развития семьи первые год-

два совместной жизни. На значимость именно 

этого отрезка жизненного цикла семьи указы-

вает уже тот факт, что, по разным источни-

кам, за это время распадается от 20% до од-

ной трети всех семей. 

По отзывам американских исследовате-

лей, семья до и после рождения первенца ока-

зывается на разных жизненных стадиях, не-

смотря на то, что это изменение может про-

изойти в течение года или менее с момента 

заключения брака. Такая точка зрения заслу-

живает серьѐзного внимания, так как с появ-

лением ребѐнка семья действительно перехо-

дит на новую стадию независимо от сроков еѐ 

существования. 

При определении демографического и 

экономического статуса молодых семей  рос-

сийские исследователи за основу берут два 

показателя: возраст (от 18 до 30 лет) и стаж 

семейной жизни (до 5 лет). Возрастной аспект 

18-30 лет традиционно относится отечествен-

ными учѐными к периоду юношества,  а стаж 

семейной жизни менее 5 лет в России счита-

ется временем молодого супружества. В этот 

период супруги привыкают друг к другу, бо-

лее того, период первых 3 лет, по оценкам 

специалистов, является одним из определяю-

щих в формировании позиции членов семьи 

относительно происходящих в ней процессов. 

На каждой стадии жизненного цикла 

семьи учѐные выделяют задачи развития. За-

дачи развития семьи – это те требования, 

предъявляемые внешней средой, с которыми 

члены и семья как система должны справить-

ся для того, чтобы семья могла успешно раз-

виваться дальше и становиться более органи-

зованной и сложной системой. Выделяют сле-

дующие задачи развития молодой семьи: 

1. Молодая семья без детей: дифферен-

циация от родительской семьи; установление 

границ общения с друзьями и родственника-

ми; разрешение конфликта между личными и 

семейными потребностями. 

2. Молодая семья с маленьким ребѐн-

ком: реорганизация семьи для выполнения 

новых задач; поощрение роста ребѐнка с од-

новременным обеспечением его безопасности 

и родительского авторитета; согласование 

личных и семейных целей. 

При формулировании принципов разви-

тия молодой семьи мы исходили из того, что в 

них должны быть заложены основополагаю-

щие идеи или ценностные основания форми-

рования и функционирования  молодой семьи. 

Остановимся на педагогическом содержании 

следующих принципов: принципа социальной 

субъектности молодой семьи; принципа дея-

тельности (самодеятельности) молодой семьи; 

принципа дифференцированного подхода к 

различным типам молодых семей; принципа 

воспитания будущего семьянина; принципа 

самодостаточности молодой семьи. 

 

МОТИВЫ (от лат. movere – приводить в 

движение, толкать) – внутреннее побуждение 

личности к тому или иному виду активности, 

связанное с удовлетворением определенной 

потребности; субъективная причина (осо-

знанная или неосознанная) того или иного 

поведения, действий человека; психическое 

явление, непосредственно побуждающее че-

ловека к выбору того или иного способа дей-

ствия и его осуществлению. В качестве моти-

вов могут выступать инстинкты, влечения, 

направленные на определенный объект эмо-

ции, установки, идеалы, элементы мировоз-

зрения и т.д. Основная часть мотивов форми-

руется в процессе социализации личности, ее 

становления и воспитания. 
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Мотивы считаются очень сложными 

образованиями, представляющими собой ди-

намические системы, в которых осуществля-

ются анализ и оценка альтернатив, выбор и 

принятие решений. По видам выделяются со-

циальные и познавательные мотивы, по уров-

ням они подразделяются на: широкие соци-

альные мотивы (долг, ответственность, пони-

мание социальной значимости своей деятель-

ности); узкие социальные (или позиционные) 

мотивы (стремление занять определенную 

должность в будущем, получить признание 

окружающих и т.д.); мотивы социального со-

трудничества (ориентация на различные спо-

собы взаимодействия с окружающими, 

утверждение своей роли и позиции в коллек-

тиве); широкие познавательные мотивы (ори-

ентация на эрудицию, получение положи-

тельных результатов от процесса учения); 

учебно-познавательные мотивы (ориентация 

на способы добывания знаний, усвоение кон-

кретных учебных предметов); мотивы само-

образования (ориентация на приобретение 

дополнительных знаний).       

По направленности и содержанию мо-

тивы объединяются в группы: социальные 

(социально-ценностные), познавательные, 

профессионально-ценностные, эстетические, 

коммуникационные, статусно-позиционные, 

утилитарно-практические (меркантильные). 

 

МУЖСКОЙ ЭСКАЙПИЗМ - мужское 

полуучастие в домашних делах и заботах или 

полное отстранение от них. 

  

 

АРОДНЫЙ ХАРАКТЕР - част-

ное, индивидуальное проявление 

народности, самых общих религиоз-

ных, бытовых, нравственных, эсте-

тических установок, которые объективно су-

ществуют в народной среде и, по сути, обра-

зуют из последней народ. Однако как эстети-

ческая категория в литературе народность 

вторична по отношению к народному харак-

теру, выводится из него и не может служить 

изначальным мерилом его же оценки. Тот или 

иной литературный характер «народен», по-

скольку художник верно изобразил его объек-

тивные, реально существующие народные 

черты, но не потому, что последние уже были 

заданы так или иначе понимаемой «народно-

стью». Вместе с тем, изложенные выше поло-

жения позволяют уйти и от отождествления 

понятий «народный» и «простонародный», и 

от модного ныне понимания народного харак-

тера исключительно в его национальной рус-

ской специфике. Как и всякое явление реаль-

ной жизни, народный характер сложен и про-

тиворечив, обладает как привлекательными, 

так и отталкивающими чертами, включает в 

себя драматические противоречия окружаю-

щей действительности, острейшие духовные 

проблемы.  

 

НАСИЛИЕ - особый тип отношений между 

людьми, сложившийся на основе присвоения, 

подавления, подчинения воли субъекта и гос-

подства над ней. Известно, что наиболее ча-

сто жертвами различного рода насилия, как со 

стороны взрослых, так и сверстников, по 

утверждению виктимологов (специалистов, 

изучающих жертв насилия) становятся: 

а) дети, воспитывающиеся в условиях 

жестких отношений в семье (они враждебно 

воспринимают мир и готовы быть жертвами 

насилия сильных и сами проявлять насилие к 

слабым); 

б) дети, воспитывающиеся в условиях без-

надзорности, заброшенности, эмоционального 

отвержения, не получающие достаточного 

ухода и эмоционального тепла (такие дети 

часто имеют отставание психофизического 

развития, психическую и физическую беспо-

мощность, неразвитость эмоциональной сфе-

ры, неспособность оценить степень опасности 

и сопротивляться насилию, и являются легко 

внушаемыми); 

в) дети, предоставленные улице; 

г) дети, которые воспитываются в обста-

новке беспрекословного подчинения, не уме-

ющие сказать «нет», боязливые и тревожные; 

д) дети с психическими аномалиями (пси-

хопатии, олигофрения, последствия органиче-

ских заболеваний ЦНС и ЧМТ) неспособные 

адекватно оценить опасные ситуации; 

е) маленькие дети в силу их беспомощно-

сти. 

Н 
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НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ - любой акт дей-

ствия или бездействия индивидов, а также 

любые условия, возникшие вследствие таких 

действий, которые лишают того или иного 

члена семьи, в частности, ребенка равных с 

остальными прав и свобод и мешают его нор-

мальному развитию. Это может выражаться в 

следующем: 

- пренебрежение родительскими обя-

занностями (устойчивое или явное пренебре-

жение ребенком, несостоятельность в его за-

щите от любых опасностей, или явная несо-

стоятельность в реализации наиболее важных 

видов заботы о нем, приведшая к тяжелому 

нарушению его здоровья или развития); 

- эмоциональное насилие (действитель-

ные или вероятные тяжелые неблагоприятные 

последствия для эмоционального и поведен-

ческого развития ребенка, вызванные устой-

чивым или ярко выраженным плохим обра-

щением с ним либо его отвержением); 

- вербальная агрессия (словесный акт, 

который символически ранит какого-либо 

члена семьи или заключает в себе такую угро-

зу); 

- физическое насилие (насилие, выра-

жающееся в непосредственном воздействии 

на организм ребенка: нанесение побоев, те-

лесных повреждений, истязаний); 

- психическое насилие (насилие, заклю-

чающееся в воздействии на психику ребенка 

путем запугивания, угроз, с тем, чтобы сло-

мить волю потерпевшего к сопротивлению, к 

отстаиванию своих прав и интересов). 

Насилие в семье отличается высокой 

степенью латентности. Это объясняется неже-

ланием пострадавших обращаться в право-

охранительные органы, а также неспособно-

стью зависимых членов семьи обратиться в 

правоохранительные органы, это относится, 

прежде всего, к детям и престарелым членам 

семьи. Социологические опросы показывают, 

что 40% жертв насилия не обращаются в пра-

воохранительные органы из-за неверия в воз-

можность раскрыть преступление, наказать 

виновного, а также из-за полной незащищен-

ности, и, как правило, материальной и иной 

зависимости жертвы от истязателя. Дети 

находятся обычно в правовой зависимости от  

лиц, совершающих в отношении них насиль-

ственные действия. Это, как правило, родите-

ли, по закону обязанные представлять и за-

щищать права и законные интересы детей. 

 

НАСТАВНИК - лицо, осуществляющее ин-

дивидуальное или групповое профессиональ-

ное обучение непосредственно на рабочем 

месте (зачастую в ходе выполнения оплачива-

емой работы). Теоретический курс при этом 

сведен к минимуму, акцент ставится на фор-

мирование практических умений и навыков. 

Специфическая роль наставника заключается 

в адаптации обучаемого к особенностям из-

бранной сферы труда в интересах реализации 

способностей и интересов личности. Таким 

образом, наставник способствует приспособ-

лению нового работника к условиям профес-

сиональной деятельности: физическим (физи-

ческому окружению и орудиям труда), соб-

ственно профессиональным (содержанию 

труда, распорядку и инструкциям) и социаль-

ным (групповым ценностям и нормам). 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО – одна из форм пе-

редачи педагогического опыта, в ходе кото-

рой молодой специалист практически осваи-

вает профессиональные приемы под непо-

средственным руководством педагога-

мастера. В процессе наставнической деятель-

ности осуществляется передача следующего 

опыта: исторического (передача результатов 

теории и практики, полученных на протяже-

нии всей истории данной профессии), массо-

вого (разъяснение секретов теории и практи-

ки, широко применяемой в производстве), 

передового (помощь в получении лучших ре-

зультатов за счет усовершенствования имею-

щихся средств и оптимальной организации 

производственного процесса), новаторского 

(передача опыта, в котором есть элементы 

изобретения и авторства). 

 

НАЦИОНАЛИЗМ - идеология националь-

ной исключительности, пренебрежение и не-

доверие к другим нациям. Во времена Фран-

цузской революции 18 в. это понятие связы-
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валось с правом каждого народа на создание 

своего государства.  

Начало научной разработки теории 

нации связывают с именем французского учѐ-

ного Э. Ренана, который в своей лекции «Что 

такое нация?», прочитанной в Сорбонне в 

1877 г., дал практически первое теоретиче-

ское определение этого понятия. Нация – это 

группа людей, стремящаяся «жить вместе, 

сохранить наследство, полученное от преж-

них поколений, и стремиться к общей цели», 

«это великая солидарность как результат ве-

ликих чувств к принесѐнным жертвам и тем, 

кои в будущем ещѐ будут принесены… Суще-

ствование нации есть ежедневный плебисцит» 

(Э.Ренан). 

По мнению Л.Н. Бережновой, для со-

временных полиэтнических государств, к ко-

торым относится и Россия, признание такого 

права оказывается разрушительным. Очевид-

но и поэтому в современном лексиконе поня-

тие «национализм» в России в отличие от за-

падных стран связывают исключительно с 

проявлением крайних форм этнической и ре-

лигиозной нетерпимости, шовинизмом, ра-

сизмом.  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ - со-

вокупность различных идей, концепций, ми-

фов, верований, целевых установок, выража-

ющих политические требования граждан, чьи 

интересы в повышении и сохранении своего 

социального статуса связываются с нацио-

нальной принадлежностью. Концептуально-

теоретические основы этих течений выража-

ют то, или иное понимание природы нацио-

нальной группы. Она может трактоваться ли-

бо в качестве общности, складывающейся на 

основе единых экономических условий жизни 

людей, территории, языка и определѐнных 

черт духовной культуры (марксистская тра-

диция); либо культурной общности, интегри-

руемой политическими событиями и институ-

тами (М.Вебер); либо воплощения «нацио-

нального духа», поддерживаемого культур-

ными нормами, ценностями, и символами 

(Дж. Бренд); либо народа, которому ниспо-

слано божественное откровение (исламская 

традиция), и т.д. 

В соответствии с внешними условиями 

и уровнем национального самосознания наро-

да этнические элиты могут выдвигать требо-

вания либо защиты культурной самобытности 

национальной диаспоры (вплоть до образова-

ния самостоятельной государственности); ли-

бо расширения геополитического простран-

ства для жизни нации или, напротив, - защиты 

собственной территории и национального су-

веренитета от внешних посягательств; либо 

создания привилегий для лиц «коренной 

национальности» или же – интенсивного рас-

ширения интернациональных контактов и т.д. 

Центральное место в этнической идео-

логии и составной еѐ части – идеологии этни-

ческого возрождения занимают идеи государ-

ственности, возвращение языка в этнополити-

ческую жизнь, этнизации молодого поколения 

народа, обращение к этнической истории, пе-

реоценка отдельных исторических событий, 

реанимация религиозного сознания  этниче-

ской общности. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА - сово-

купность символов, верований, ценностей, 

норм и образцов поведения, которые характе-

ризуют человеческое сообщество в той или 

иной стране. Создателем национальной куль-

туры выступает образованная часть общества: 

писатели, ученые, философы, художники. 

       Характерной особенностью националь-

ных культур является их широкая дифферен-

циация по профессиональному и социальному 

признакам, с связи с чем она представляет 

собой чрезвычайно неоднородное образова-

ние, состоящее из компонентов различного 

рода, хотя каждый из них в отдельности со-

держит общие культурные признаки, отлича-

ющие данную нацию.  

       Рассматривая национальную культуру во 

всем богатстве ее содержания и многообразии 

красок как закономерную ступень в развитии 

мировой культуры и необходимый вклад в 

общечеловеческую цивилизацию, можно 

определить ее как синтез общечеловеческого 

(мирового) опыта, переработанного и освоен-

ного национальным. Таким образом, являясь 

социальным организмом, социальной общно-

стью, нация самостоятельно определяет свое 
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культурное развитие; однако при этом следует 

учитывать чрезвычайно важный фактор - ми-

ровую культуру, влияющую на это развитие. 

Отсюда наблюдается два вида развития каж-

дой национальной культуры: во-первых, как 

неповторимой, уникальной по форме, и, во-

вторых, как части мировой культуры, осозна-

ющей и проявляющей себя в ней. Но и в том и 

в другом случае она содержит и выражает в 

той или иной форме общечеловеческое нача-

ло. Самая главная и самая привлекательная 

особенность национальной культуры - это ее 

удивительное разнообразие, самобытность и 

неповторимость. Развивая особенности своей 

культуры, нация избегает подражания и уни-

женного копирования, создает свои формы 

организации культурной жизни. Входя со-

ставной частью в мировую культуру, каждая 

культура взаимодействует как партнер и со-

участник в создании общечеловеческих ду-

ховных ценностей, развиваясь, по образному 

выражению М.М. Бахтина, на основе диалога 

культурных атомов. Исходя из этого, и фор-

мируется стратегическое направление куль-

турной национальной политики: органическое 

сочетание национальных и общечеловеческих 

ценностей, идейное и духовное содружество 

суверенных народов.  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ - 

психология всей нации, где центральным 

структурным компонентом является нацио-

нальный характер, черты которого вырабаты-

ваются в результате всей истории данной 

нации, в течение многих поколений под влия-

нием условий ее существования.  

Национальная психология и националь-

ный характер как ее важнейший структурный 

элемент функционируют, в основном, на 

уровне обыденного сознания, где велика роль 

бессознательного (вопрос о месте и роли бес-

сознательного в структуре национальной пси-

хологии пока еще недостаточно исследован в 

литературе). На формирование национального 

характера, его черт оказывают влияние уста-

новки и стереотипы. Они и создают тот остов, 

стержень, благодаря которому вырисовывает-

ся реальный психологический портрет нацио-

нальной общности. Важным компонентом 

национальной психологии являются нацио-

нальные традиции и обычаи, среди которых 

бывают консервативные, неадекватно отра-

жающие состояние развития культуры народа. 

Однако индивидуальное сознание не всегда 

улавливает эти особенности. Исходя из посы-

ла, что общенациональные черты поведения 

отражают специфику национальной психоло-

гии любой этнической общности людей, ин-

дивид может быть носителем консервативных 

черт нации, однако его сознание, ограничен-

ное рамками национального бытия, наоборот, 

полагает национальные традиции, установки, 

этнические стереотипы своей национальной 

общности превосходящими ценности другого 

этноса. Ситуация, при которой в коллектив 

попадают представители этносов, испытыва-

ющих по отношению друг к другу националь-

ную предубежденность, чревата непредсказу-

емыми последствиями. Индивид видит еже-

дневно рядом с собой представителя другого 

этноса, о котором среда, где он жил, сформи-

ровала отрицательные установки и стереоти-

пы. Именно этими установками зачастую 

определяются мотивации поведения индиви-

да, что может служить дестабилизирующим 

фактором.  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ САМОБЫТНОСТЬ 

- комплекс физических и духовных качеств, 

присущих представителям того или иного эт-

носа; это относительно целостная, качествен-

но определенная совокупность мыслей, зна-

ний, верований, убеждений личности (общно-

сти), создающая картину мира и определяю-

щая характер, направленность поведения, де-

ятельности.  Будучи укорененной в индивиде, 

национальная самобытность может модифи-

цироваться, но не изменяться в своей основе, 

и как считают исследователи, она незримо 

присутствует в любой деятельности человека, 

даже если он этого не осознает или активно не 

желает. Национальная самобытность, отра-

жающая специфику исторически сложивших-

ся свойств психики, которые отличают один 

этнос от другого, предполагает соответствие 

(сопричастность) личности системе норм, 

ценностей какой-либо общности людей. Оно 

фиксируется на уровне самосознания и пред-



249 

 

249 

 

ставляет собой специфический способ вос-

приятия и отражения членами этнической 

общности различных сторон окружающей 

действительности. Таким образом, в нацио-

нальной самобытности тесно переплетаются 

элементы сознания, идеологии, нравственной 

культуры, этики и общественной психологии.  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА - общеобра-

зовательное учебное заведение, осуществля-

ющее обучение на родном языке учащихся, 

имеющая специфические цели, учебный план 

и содержание образования. В практике под  

национальными школами часто понимают 

вообще все школы (в том числе и русско-

язычные), которые функционирую в нацио-

нальных районах, областях и республиках. 

Особое значение проблема национальной 

школы приобретает в странах с полиэтниче-

ским составом населения. 

       В России до 1917 г. количество нацио-

нальных школ (так называемых «инородче-

ских») в районах проживания нерусских 

национальностей было незначительным, пре-

подавание в них, как правило, велось на рус-

ском языке. Существовали конфессиональные 

школы (например, мусульманские мектебы и 

медресе), но они имели целью не общее граж-

данское образование, а религиозно-

нравственное воспитание. После 1917 г. стала 

создаваться сеть государственных националь-

ных школ с обучением на родных языках во 

всех национальных республиках и областях. 

Получили развитие национальные школы с 

нерусским составом учащихся, но с русским 

языком преподавания при обязательном изу-

чении курса родного языка и литературы; 

смешанные (двуязычные) с обучением на 

двух языках – родном и русском; школы, в 

которых наряду с преподаванием родного 

языка и литературы изучались русский язык и 

литература. Создавались не только школы, но 

и отдельные классы и группы с обучением на 

родном языке в составе русскоязычных школ. 

Разрабатывались специальные методики обу-

чения русскому и родному языку в нерусской 

школе. С конца 80-х годов в РФ идет процесс 

трансформации прежней национальной шко-

лы в образовательное учреждение, соответ-

ствующее новым условиям развития обще-

ства. Национальная школа рассматривается 

как школа двуязычная и, главное – бикуль-

турная, с достаточно высоким удельным ве-

сом родного языка и национальной культуры 

в содержании образования, с широкими воз-

можностями формирования этнического са-

мосознания. В Конституции РФ закреплены 

гарантии права на сохранение родного языка, 

на создание условий для его изучения и раз-

вития (ст. 68). В концепции государственной 

национальной политики (утверждена в 1996 г. 

Указом президента РФ) и в Законе РФ «О 

национально-культурной автономии» (1996) 

приоритетным направлением названо разви-

тие национальных культур и языков народов 

Российской Федерации. 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ - 

трансляция детям и усвоение ими националь-

ных ценностей и установок, сохраненных и 

развивающихся в семье.  

Освоение национально-культурных 

ценностей происходит в процессе усвоения 

национальных обычаев, обрядов, ритуалов, 

участия в праздниках, изучения национальной 

литературы, языка, истории и других элемен-

тов национальной культуры. Именно актив-

ное участие ребенка в соответствующей его 

возрасту национальной жизни является важ-

нейшим социально-педагогическим фактором, 

способствующим национальному воспитанию 

ребенка в системе семейного воспитания. 

Важнейшим условием эффективности нацио-

нального воспитания в семье  является пере-

дача ребенку бережного отношения родите-

лей к своей национальной культуре, традиции 

и религии. 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО - 

часть культуры этнической общности, скла-

дывающейся в результате ее саморазвития и 

взаимодействия с другими этническими общ-

ностями. Оно отражается в конкретном про-

изведении искусства, творчестве какого-либо 

художника и художественном развитии обще-

ства в его диалектической взаимосвязи осо-

бенного, специфически неповторимого, при-

сущего данной национальной художествен-
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ной культуре, и общего, возникающего благо-

даря всесторонней связи и взаимозависимости 

наций, взаимодействию национальных куль-

тур. Основным источником национального 

своеобразия искусства является социально-

историческое бытие  во всей его конкретно-

сти, особенности духовной жизни общества, 

национальный характер  культуры, ее тради-

ций. Национальное искусство проявляется, 

как в содержании, так и в форме художе-

ственных произведений, что можно увидеть, 

например, в творчестве Р. Гамзатова, В. Бы-

кова, Н. Думбадзе, Ч. Айтматова, И. Друцэ, Т. 

Абуладзе, О. Иоселиани, Д. Баниониса, В. 

Артмане, А. Хачатуряна, К. Караева, А.Кутуя 

и др.   

       Для того, чтобы выявить и закрепить 

национальное начало в содержании искусства, 

используются национальные особенности 

формы, в том числе художественного языка. 

Каждый вид искусства обладает своими спе-

цифическими возможностями для воспроиз-

ведения национального колорита (в музы-

кальном искусстве - ладово-интонационный 

строй, ритм,  в живописи - особенности цве-

товой гаммы, в поэзии - традиции  стихосло-

жения, образно-ассоциативный ряд и т. п.). 

Поскольку основные аспекты жизни нации на 

протяжении длительного времени сохраняют-

ся, то и национальное в искусстве также об-

ладает устойчивостью. Вместе с тем в ходе 

исторического развития национальное искус-

ство обогащается новыми особенностями. Не 

существует «чистого» национального искус-

ства, недоступного восприятию другого наро-

да. Чем выше культурный уровень нацио-

нального бытия, чем шире международные 

связи, тем более активно искусство включает-

ся в интернациональные контакты, обогаща-

ется традициями других национальных худо-

жественных школ. В то же время устойчивые 

национальные традиции, вкусы являются 

факторами, регулирующими предпочтения в 

процессе отбора и освоения художественных 

ценностей, созданных другими народами. 

Процесс  взаимовлияния и взаимообогащения 

национальных художественных культур соци-

ально обусловлен и исторически изменчив, 

поскольку всегда будет наблюдаться движе-

ние к единому общечеловеческому искусству 

через расцвет национального искусства и ин-

тенсивные интернациональные контакты, вза-

имообмен художественными ценностями и 

освоение  мировых художественных достиже-

ний.  

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ РАВНОПРАВИЕ - 

конституционный принцип, означающий: а) 

равноправие граждан одного государства 

независимо от их национальности, а также 

равенство прав человека независимо от наци-

ональности; б) равенство прав национальных 

общностей в конкретном государстве. Прин-

цип национального равноправия закреплен в 

ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. Статья 136 УК 

РФ, в частности, предусматривает уголовную 

ответственность за нарушение равноправия 

граждан в зависимости (в том числе) от наци-

ональности, причинившее вред правам и за-

конным интересам граждан. 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕ-

ЛЕНИЕ - определение, выявление народом 

своей воли в отношении своего национально-

го и государственного устройства. Это духов-

но-практический процесс, результатом кото-

рого является развитие национального само-

сознания и формирование нации; особое про-

явление народного духа и психологии народа, 

направленное на обретение национальной не-

зависимости, создание условий для гаранти-

рованного свободного развития национальной 

культуры, языка, традиций. Национальное 

самоопределение - есть фактор государствен-

ного строительства и показатель националь-

ного достоинства. В многонациональных гос-

ударствах национальное самоопределение 

связано с процессами образования нацио-

нальных общественных организаций и куль-

турно-просветительских учреждений. На 

уровне личности оно проявляется в процессе 

этнической идентификации и сопровождается 

глубокими эмоциональными переживаниями. 

В силу исторических и политических обстоя-

тельств (в условиях националистической по-

литики) национальное самоопределение мо-

жет приобретать противоестественный и де-

структивный смысл, связанный с идентично-

http://terme.ru/dictionary/175/word/%C1%DB%D2%C8%C5
http://terme.ru/dictionary/183/word/%CD%C0%D6%C8%CE%CD%C0%CB%DC%CD%DB%C9+%D5%C0%D0%C0%CA%D2%C5%D0
http://terme.ru/dictionary/184/word/%D0%C8%D2%CC
http://terme.ru/dictionary/182/word/%D2%D0%C0%C4%C8%D6%C8%C8
http://terme.ru/dictionary/175/word/%C2%D0%C5%CC%DF
http://terme.ru/dictionary/180/word/%CF%D0%CE%D6%C5%D1%D1
http://terme.ru/dictionary/173/word/%CE%D1%C2%CE%C5%CD%C8%C5
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стью, основанной на вынужденном включе-

нии в общность, субъектом которых человек 

не является или не желает являться. 

Национальное самоопределение - клю-

чевой принцип национальной политики, 

наиболее полное выражение демократизма в 

национальных отношениях. Как идея она ро-

дилась из опыта национальных движений и 

формирования национальных государств 

XVII—XIX веков, из мирового опыта реше-

ния национального вопроса. Национальное 

самоопределение нашло воплощение в обра-

зовании национальных государств в Европе, в 

мирном, добрососедском сожительстве наций 

в федеративном государстве (Швейцарии), в 

демократическом решении вопроса о выходе 

нации из состава единого государства и обра-

зовании самостоятельного государства (отде-

ление Норвегии от Швеции и т. д.). 

Национальное самоопределение высту-

пает в трех важных аспектах. Во-первых, са-

моопределение может привести к государ-

ственному отделению, созданию самостоя-

тельного национального государства. Для 

многонациональных обществ и государств это 

может означать распад, расчленение. Во-

вторых, национальное самоопределение мо-

жет означать на практике и добровольное, на 

основе демократического выражения воли 

народов, вхождение наций в союзное государ-

ство, образование федеративных многонацио-

нальных государств. Наконец, в-третьих, 

ныне происходит интеграция давно живущих 

своей самостоятельной жизнью национальных 

государств в крупных образованиях (напри-

мер, в ЕЭС), в которых совмещается, согласу-

ется национальный суверенитет с прогрессив-

ными процессами интернационализации и 

интеграции. Такие образования лучше отве-

чают интересам национального прогресса, не 

ущемляя государственного суверенитета 

наций. 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

- взгляды, оценки, мнения, отношения, выра-

жающие содержание, уровень и особенности 

представителей определенного этноса о своей 

истории, современном состоянии и перспек-

тивах своего развития, а также о месте среди 

других аналогичных общностей и характере 

взаимоотношений с ними. Включает рацио-

нальные (собственно осознание своей при-

надлежности к нации) и эмоциональные (под-

час неосознаваемое сопереживание своего 

единства с другими представителями нацио-

нальной этнической группы) компоненты. 

Значение национального самосознания 

состоит в том, что оно морально укрепляет 

человека, пробуждает его интерес к отече-

ственной истории, своим ценностям и тради-

циям. Отрыв от национальных корней неиз-

бежно приводит к национальному нигилизму 

и духовному оскудению. 

Многие годы национальное самосозна-

ние было закрыто и вычеркнуто из обще-

ственного сознания, из теоретических поня-

тий и категорий. Современная культурная си-

туация создала новые условия для проявления 

возросшего национального самосознания. Его 

объективный рост — процесс прогрессивный. 

Но в эту идею закрадывается новая опасность: 

шовинизм. Грань между подлинным нацио-

нальным самосознанием, которому чуждо 

неприятие других наций, и грубым национа-

лизмом очень зыбка, и перейти ее несложно. 

Именно здесь возникает межнациональный 

конфликт, который особенно заметен на 

уровне обыденного сознания, и на основе чего 

развернувшиеся процессы национального 

возрождения часто трансформируются в 

национальное противостояние. 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ - осо-

знание индивидом своей принадлежности к 

определенной этнической группе, общности. 

Оно предполагает совокупность представле-

ний этнической общности о своем происхож-

дении, истории, месте в современном мире, 

отношениях с другими аналогичными общно-

стями. Национальное сознание связано с фор-

мированием положительного образа своего 

народа и положительного отношения к своему 

этническому происхождению.  

Национальное сознание фиксирует осо-

знание этносом, народом или нацией своей 

социально-этнической общности как некоего 

единого организма. Эта общность осознанная 

и вытекает из двух объективных условий 
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(причин) - естественно-материальных факто-

ров и духовного превосходства. Как часть 

общественного сознания, национальное со-

знание есть совокупность социальных, нрав-

ственных, политических, экономических, эс-

тетических, религиозных и философских 

взглядов, характеризующих содержание, уро-

вень и особенности духовного развития 

наций. Национальное сознание является фор-

мой общественного сознания, в основе кото-

рой лежит совокупная общественная практи-

ка, а более конкретно — национальные отно-

шения как вид общественных отношений, и 

соответствующие сферы общественной дея-

тельности. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР - либо 

присущий представителям данной нации 

набор основных личностных черт (концепция 

модальной личности), либо система основных 

существующих в этносе представлений: уста-

новок, верований и т.п.  

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭГОИЗМ - стремле-

ние к обеспечению преимуществ своему 

народу за счѐт других народов.  

 

НАЦИЯ (от лат.natio – народ) – совокуп-

ность граждан одного государства, имеющих 

общую территорию, экономику, язык, культу-

ру и общую историческую судьбу  (Кукушин 

В.С.). Термин, восходит к Античности и сред-

ним векам, когда этим словом обозначали 

большие группы людей, связанных экономи-

ческими и политическими интересами, а так-

же общим происхождением. Студенты сред-

невековых европейских университетов, напр-

мер, делились «по нациям» согласно тем ре-

гионам, из которых они прибыли.  Наиболее 

распространѐнный современный смысл тер-

мина связан с Французской революцией 18 

века. Употребление этого термина в англий-

ском и других западноевропейских языках 

было непосредственно связано с формирова-

нием национальных государств, он обозначал 

совокупность граждан одного государства 

(отсюда и производное слово «националь-

ность»). Другой смысл понятия был основным 

в советской этнографии. В концепции Ю. 

Бромлея нации в соответствии с формацион-

ным подходом (историческая смена социаль-

но-экономических формаций от первобытно-

общинного строя к капиталистическому и со-

циалистическому) рассматривалась как третья 

– высшая историческая форма этноса, которой 

предшествовали племя и народность. В со-

временной литературе понятие употребляется 

в обоих смыслах.  

 

НЕНАСИЛИЕ - система взглядов, ценно-

стей, установок, мотивов, выражающая 

стремление человека строить отношения с 

другими людьми, миром в целом на ненасиль-

ственной основе, что достигается посред-

ством свободного выбора, умения совершать 

ненасильственные действия и оказывать нена-

сильственное сопротивление. Ненасилие 

представляет собой интегрированное каче-

ство, в которое вкладывают, как правило, 

межличностную (проявляется по отношению 

к конкретному человеку), социальную (к кон-

кретной группе, обществу), национальную (к 

другой нации) и религиозную (к другой вере) 

терпимость. Будучи сформированным, оно 

проявляется во всех жизненных ситуациях и 

по отношению ко всем людям. При этом не-

насилие можно считать ценным нравствен-

ным качеством развитой личности, которая 

имеет свои ценности и интересы и готова, ес-

ли понадобится, их защищать, но вместе с тем 

с уважением относится к воззрениям и ценно-

стям других людей и не требует ради своего 

самоутверждения унижения или уничтожения 

кого-то другого. Ненасилие предполагает осо-

знание того, что мир и социальная среда яв-

ляются многомерными, а значит, и взгляды на 

этот мир многообразны и не могут, и не обя-

заны сводиться к единообразию или в чью-то 

пользу. То есть, не допустимы любые формы 

предпочтения, привилегий для одних соци-

альных, этнических, культурных и прочих 

групп и притеснения других. В то же время 

ненасилие требует и сохранения естествен-

ной, здоровой неприязни к отрицательным 

явлениям в плане идеологии, общения и пове-

дения. Отказ от насилия в любой форме не 

тождествен отсутствию оценок, ин-

дифферентности нравственной направленно-
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сти мировоззренческих ориентаций. Он также 

не означает снисходительность, примирение с 

морально порицаемыми явлениями. Таким 

образом, ненасилие в социальном аспекте - 

это терпимость к чужим мнениям, убеждени-

ям и поведению, к критике другими своих 

действий; в психологическом аспекте - спо-

собность к сохранению психоэмоциональной 

устойчивости и адекватного реагирования на 

события и явления в условиях различных по-

мех. 

Рассматривая семантику ненасилия, 

можно увидеть в этом понятии, прежде всего, 

то моральное качество, которое характеризует 

отношение к интересам, убеждениям, верова-

ниям, привычкам и поведению других людей. 

Оно выражается в стремлении достичь взаим-

ного понимания и согласования разнородных 

интересов без применения давления, являясь 

тем самым формой уважения к другому чело-

веку, признания за ним права на собственные 

убеждения, на то, чтобы быть иным, чем я.  

В последнее десятилетие педагогика 

ненасилия составляет одно из важных 

направлений в области образования, она ре-

шает задачи, связанные с формированием со-

ответствующей позиции у подрастающего 

поколения, ненасильственного взаимодей-

ствия с окружающими в любом виде деятель-

ности ребенка. Педагогика ненасилия ориен-

тирует на построение бесконфликтных взаи-

моотношений между людьми и дает образцы 

конструктивного разрешения конфликтов, 

возникающих в окружающем социуме. 

Продолжая эту мысль, можно сказать, 

что позиция ненасилия – это личностное об-

разование, которое обусловливается приняти-

ем идей ненасилия как ценности. Таким обра-

зом, являясь нравственным качеством, непри-

ятие насилия не возникает на пустом месте и 

не  является врожденным; оно подвергается 

развитию, стимулированию и коррекции, а 

целью его формирования является воспитание 

в подрастающем поколении потребности и 

готовности к конструктивному взаимодей-

ствию с людьми и группами людей независи-

мо от их национальной, социальной, религи-

озной принадлежности, взглядов, мировоз-

зрения, стилей мышления и поведения. 

Если говорить о содержательной части 

определения ненасилия, то здесь важны два 

аспекта. Во-первых, ненасилие – это отрица-

ние принуждения в процессе взаимодействия 

человека с миром, с другими людьми, это от-

рицание, основанное на терпимости, призна-

нии права на существование всего того, что 

внутренне относится человеком к категории 

«чуждого». Во-вторых, не ограничиваясь «от-

рицательным» определением, навеваемым 

самим термином «ненасилие», необходимо 

уяснить, что ненасилие – это одновременно 

утверждение и усиление способности всего 

живого к позитивному самопроявлению. 

В явлении ненасилия заложено три 

принципа – идеологический (выступает в ро-

ли объединяющего и консолидирующего по-

ложения, в основе которого лежит не разру-

шение, а терпимость и созидание), этический 

(определяет характер отношений людей меж-

ду собой и к миру в целом) и жизненный 

принципы (вытекает из признания жизни как 

высшей ценности во всех ее формах и прояв-

лениях), в основе которых лежат: признание 

ценности всего живого, человека и его жизни, 

отрицание принуждения как способа взаимо-

действия человека с миром, природой, други-

ми людьми, способа решения политических, 

нравственных, экономических и межличност-

ных проблем и конфликтов, утверждение и 

усиление способности всего живого к пози-

тивному самопроявлению. 

В связи с этим следует отметить, что 

постановка вопроса ненасилия имеет и опре-

делѐнное нормативно-правовое обеспечение. 

Так, например, в Международной Конвенции 

о правах ребенка отмечается, что необходимо 

«принимать все необходимые законодатель-

ные, административные, социальные и про-

светительские меры с целью защиты ребенка 

от всех форм физического или психологиче-

ского насилия, оскорбления или злоупотреб-

ления, отсутствия заботы или небрежного об-

ращения, грубого обращения или эксплуата-

ции, включая сексуальное злоупотребление со 

стороны родителей, законных опекунов или 

любого другого лица, заботящегося о ребен-

ке». 
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НИКАХ – религиозный обряд бракосочета-

ния, принятый в исламе. Традиционно прохо-

дит в мечети, для проведения обряда священ-

нослужителя (муллу) также зовут домой. Ни-

ках не имеет никакой юридической силы, как 

правило, после него в скором времени прохо-

дит регистрация в ЗАГСе и свадьба. Нельзя 

находиться в близких отношениях до никаха, 

также жить вместе. 

Обязательные условия необходимые 

для заключения никаха: 

1. Отсутствие близких родственных 

связей. 

2. Заключенный брак не должен быть 

ограничен временем. 

3. Присутствие свидетелей на церемо-

нии бракосочетания. 

4. Обоюдное согласие и право свобод-

ного выбора жениха и невесты. 

5. Публичное соглашение брачного со-

юза. 

6. Необходимость выплаты махра (сва-

дебного подарка со стороны жениха). 

7. Присутствие опекуна со стороны не-

весты (может выступить отец, дядя по отцов-

ской линии или брат). В идеале должны при-

сутствовать родители с обеих сторон, так как 

без их обоюдного согласия никах не может 

быть, если же они не могут присутствовать по 

уважительным причинам, мулла должен быть 

уведомлен их согласием (в письменном виде 

или должны подойти до того) заранее. 

В качестве свидетелей выступают как 

минимум двое мужчин. Можно брать одного 

мужчину и двух женщин – это тоже минимум. 

Так как две женщины приравниваются одно-

му мужчине по голосу. Нельзя брать в свиде-

тели своих родителей и ―обмениваться‖ роди-

телями тоже нельзя, потому что после никаха 

родители жениха для невесты становятся вто-

рой мамой и папой. Свидетели должны быть 

благочестивыми и справедливыми мусульма-

нами, желательно соблюдающие религиозную 

практику. Свидетели также должны дать своѐ 

согласие на осуществление никаха.  

Мусульманский обряд бракосочетания – 

«никах» – в татарской семье всегда имел чет-

кий, разработанный ритуал: в ходе его испол-

нялись обязательные действия, произноси-

лись обязательные речевые формулы, приме-

нялась обязательная атрибутика, нередко обу-

словленная этнической традицией. Значи-

тельно более активным и по численности, и 

по роли стало участие в проведении обрядов 

молодежи. Во всем свадебном обряде «никах» 

молодожены присутствуют и участвуют сами, 

в отличие от советских времен, когда моло-

дожены – комсомольцы от этого акта отказы-

вались по идейным или карьерным соображе-

ниям, родители могли провести обряд «ни-

ках» и не оповещая об этом молодых. Сейчас, 

обязательным для молодожен стало требова-

ние, чтобы вступающие в брак вслух повторя-

ли за муллой слова мусульманской молитвы – 

Иман. Это способствует их публичному при-

общению к исламу, которое на такой свадьбе 

чаще всего впервые происходит в жизни но-

вобрачных. Перед чтением молитвы девушка 

покрывает голову платком, а юноша надевает 

обязательную для мусульманина тюбетейку. 

Интересно отметить, что по результатам 

опроса, проведенного среди студентов Казан-

ского университета, выясняется, что боль-

шинство татарской молодежи воспринимает 

«никах» как чисто «национальный» обряд, 

который выявляет этническую специфику 

свадебного ритуала.  

Раньше после никаха никакого доку-

мента не выдавалось. В последнее время во 

всех крупных городах и районных центрах 

Татарстана введена практика выдачи свиде-

тельства о проведенном никахе, однако дан-

ная бумага не имеет никакой юридической 

силы. В свидетельство вносятся полные имена 

жениха и невесты, свидетелей и свадебный 

подарок невесте от жениха, причем не только 

факт его наличия, но и его конкретное содер-

жания. Он называется махр. Размер махра 

может быть зафиксирован в свидетельстве о 

браке, которое выдается имамом (в исламе 

духовное лицо). Чаще всего в качестве махра 

выступает золотое украшение, которое неве-

ста всегда должна носить с собой, это еѐ спа-

сѐт на первое время в трудную минуту, ведь 
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золото – это деньги. В документ также зано-

сится любое материальное желание невесты. 

Чаще всего просят украшение, машину или 

квартиру. Вносится дата, до какого числа (го-

да) жених должен его исполнить, чаще всего 

пишут от даты регистрации 5-10лет. Жених 

должен дать перед всеми обещание, что он 

это сделает. 

Во время религиозного торжества, ко-

гда мулла читает молитвы и рассказывает 

проповеди, молодые и гости молча сидят, и 

лишь иногда участвуют в краткой молитве. 

Мулла объясняет жениху и невесте обретае-

мые ими права и обязанности, призывая при 

этом к богобоязненности в отношениях друг с 

другом. Спрашивает их согласия, убеждается, 

что они мусульмане, обычно он просит каж-

дого из молодых прочесть молитву три раза. 

Завершается брачная церемония проповедью, 

поздравлением новобрачных и чтением мо-

литвы о единстве и будущем благополучии 

семьи. 

 

НРАВСТВЕННОСТЬ - 1) система внут-

ренних прав человека, основанная на гумани-

стических ценностях доброты, справедливо-

сти, порядочности, сочувствия, готовности 

прийти на помощь; 2) особая форма обще-

ственного сознания и вид общественных от-

ношений, совокупность норм и правил, регу-

лирующих отношения людей в обществе на 

основе общественного мнения, стимулирую-

щих или тормозящих их поведение и деятель-

ность. В отличие от простых норм или тради-

ции, нравственные нормы получают обосно-

вание в виде идеалов добра и зла, должного, 

справедливости и т.д. 

Нравственная культура, как и вся соци-

альная культура, имеет два основных аспекта: 

1) ценности и 2) регулятивы. Нравственные 

(моральные) ценности — это то, что еще 

древние греки именовали «этическими добро-

детелями». Античные мудрецы главными из 

этих добродетелей считали благоразумие, 

доброжелательность, мужество, справедли-

вость. В иудаизме, христианстве, исламе 

высшие нравственные ценности связываются 

с верой в Бога и ревностным почитанием его. 

В качестве нравственных ценностей у всех 

народов почитаются честность, верность, 

уважение к старшим, трудолюбие, патрио-

тизм. Нравственные (моральные) регулятивы 

- это правила поведения, ориентированного на 

указанные ценности. Нравственные регуляти-

вы разнообразны. Каждый индивид выбирает 

(осознанно или неосознанно) в пространстве 

культуры те из них, которые наиболее подхо-

дят для него. Среди них могут быть и такие, 

которые не одобряются окружающими. Но в 

каждой более или менее стабильной культуре 

имеется определенная система общепризнан-

ных нравственных регулятивов, которые по 

традиции считаются обязательными для всех. 

Такие регулятивы являются нормами морали. 

В Ветхом Завете перечисляются 10 таких 

норм — «заповедей Божьих», записанных на 

скрижалях, которые были даны Богом проро-

ку Моисею, когда он поднялся на Синайскую 

гору (« Не убий », «Не укради», «Не прелю-

бодействуй» и др.). Нормами истинно христи-

анского поведения являются 7 заповедей, ко-

торые указал Иисус Христос в Нагорной про-

поведи: «Не противься злому»; «Просящему у 

тебя дай и от хотящего занять у тебя не от-

вращайся»; «Любите врагов ваших, благо-

словляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих 

вас и гонящих вас» и другие.  

Понятно, что нравственные ценности и 

идеалы, с одной стороны, и нравственные ре-

гулятивы и нормы, с другой, неразрывно свя-

заны между собою. Любая нравственная цен-

ность предполагает наличие соответствующих 

регулятивов нацеленного на нее поведения. А 

любой нравственный регулятив подразумева-

ет наличие ценности, на которую он направ-

лен. Если честность есть нравственная цен-

ность, то отсюда вытекает регулятив: «Будь 

честен». И наоборот, если человек в силу сво-

его внутреннего убеждения следует регуляти-

ву: «Будь честен», то для него честность есть 

нравственная ценность. Такая взаимосвязь 

нравственных ценностей и регулятивов во 

многих случаях делает ненужным их раздель-

ное рассмотрение. Говоря о честности, часто 

имеют в виду и честность как ценность, и ре-

гулятив, требующий быть честным. Когда де-

ло касается характеристик, равно относящих-
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ся как к нравственным ценностям и идеалам, 

так и к нравственным регулятивам и нормам, 

их обычно называют принципами нравствен-

ности (морали, этики).  

Важнейшей особенностью нравственно-

сти является финальность нравственных цен-

ностей и императивность нравственных регу-

лятивов. Это значит, что принципы нрав-

ственности самоценны. То есть на вопросы 

вроде: «Для чего они нам нужны?», «Зачем 

нам стремиться к нравственным ценностям?», 

«Почему мы должны соблюдать нормы нрав-

ственности?» — нельзя ответить иначе, как 

признать, что цель, ради которой мы следуем 

нравственным принципам, состоит в том, что-

бы следовать им. Здесь нет тавтологии: про-

сто следование нравственным принципам — 

это самоцель, т. е. высшая, «финальная цель» 

и нет никаких других целей, которые мы хо-

тели бы достичь, следуя им. Они не являются 

средством достижения какой-либо вне их ле-

жащей цели. 

 

НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ - цен-

ностная основа социальных связей и культуры 

межличностных отношений. Нравственные 

принципы имеют универсальное значение; 

они фиксируют то изначальное и общее, что 

определяет специфические требования к че-

ловеку в каждой из сфер деятельности; под-

держивают и санкционируют общественные 

устои, строй жизни и формы общения посред-

ством духовного воздействия через обще-

ственное мнение, одобрение или осуждение; 

находят более конкретное выражение в мо-

ральных нормах. Таким образом, нравствен-

ные принципы в широком смысле представ-

ляют собой особую форму общественного 

сознания и вид общественных отношений; в 

узком смысле - совокупность принципов и 

норм поведения людей по отношению друг к 

другу и обществу.  

В нравственных принципах заложена 

система воззрений на жизненное назначение 

человека, охватывающая понятия добра и зла, 

справедливости, совести, смысла жизни, те 

нравственные императивы. которые регули-

руют внутреннее поведение человека, дикту-

ют безусловное требование поступать в кон-

кретной ситуации так, а не иначе. Таким обра-

зом, нравственные принципы, выработанные 

человеческой культурой и являющиеся про-

дуктами общественного сознания, представ-

ляют собой свод морально-этических правил, 

которые описывают идеальную модель пове-

дения индивида, к воплощению которой ему 

следует стремиться в повседневности. Это те 

правила, которые основываются на десяти 

заповедях, данных Богом, а также на опыте их 

усвоения христианством и другими религия-

ми, традиционно исповедуемыми в России. 

 

 

БРАЗ ЖИЗНИ - философско-

социологическое понятие, охватыва-

ющее совокупность типичных видов 

жизнедеятельности индивидов, соци-

альной группы, общества в целом в единстве с 

условиями жизни. Оно позволяет рассматри-

вать во взаимосвязи основные сферы жизни 

людей, труд, быт, культуру, политическую 

жизнь. Определение понятия "образ жизни" 

подразумевает выявление личностной специ-

фики жизненного пути людей в дифференци-

рованной социокультурной реальности.  

Образ жизни - это то, что соединяет че-

ловека с обществом, включает его в систему 

общественных отношений. Поэтому это одна 

из его социальных характеристик, которая 

описывается такими параметрами как каче-

ство, уклад и стиль жизни. Охарактеризовать 

образ жизни можно также степенью соответ-

ствия форм жизнедеятельности биологиче-

ским законам, что способствует сохранению и 

возрастанию адаптационных возможностей и 

выполнению человеком своих биологических 

и социальных функций. Образ жизни форми-

руется обществом или группой, в которой жи-

вет человек. Поэтому формирование, напри-

мер, здорового образа жизни - задача не ме-

дицинская, а прежде всего воспитательная. В 

то же время, разработка принципов здорового 

образа жизни является прерогативой медици-

ны и других наук о человеке. 

Образ жизни реализуется в 4 сферах: 

трудовой, общественной, семейно-бытовой и 

досуговой. Все составляющие образа жизни 

интегрированы между собой следующими 

О 
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элементами: 1. Межличностные связи. 

2.Нравственные отношения в обществе, вы-

ступающие как регулятор поведения челове-

ка.  

Образ жизни людей можно разделить по 

степени активности. Если выделить два ос-

новных типа, то ими будут являться активный 

и пассивный. Выделяют еще также и проме-

жуточный тип. Активный – люди, которые 

достаточно подвижны и на работе, и дома. 

Такие люди активно участвуют в жизни свое-

го коллектива, часто являются массовиками-

затейниками, также и дома они выбирают ак-

тивный отдых. Приверженцы такого образа 

жизни посещают различные спортивные 

учреждения (фитнес-клубы, тренажерные за-

лы, командные игры), после работы проводят 

время с друзьями, ходят в кино и другие раз-

влекательные учреждения. Приверженцы пас-

сивного образа жизни спокойны и размерен-

ны во всем. Многие не проявляют внимания к 

жизни коллектива, в котором работают. Сво-

бодное время проводят в основном с семьей, 

занимаясь домашними делами. Конечно, они 

тоже выбираются в кино и встречаются с дру-

зьями, но это бывает достаточно редко и в 

большинстве случаев не по их инициативе, а, 

например, жены или мужа, возможно, друзей 

или коллег. Можно выделить и средний вид 

образа жизни. Это люди, которые ведут спо-

койный образ жизни. Они умеренно активны 

на работе и дома. Такие люди посещают раз-

влекательные учреждения, когда надоедает 

размеренный образ жизни. Зачастую ведут 

себя как активные на работе, но очень спо-

койные дома и в свободное от работы время. 

Или наоборот, очень пассивные на работе и 

очень активно отдыхающие после нее. 

Таким образом, понятие "образ жизни" 

обозначает организованную совокупность 

процессов и явлений жизнедеятельности лю-

дей в обществе. Способы организации этих 

процессов и явлений определяются есте-

ственно-географическими, социальными и 

культурными условиями их реализации, с од-

ной стороны, и личностными характеристи-

ками представителей различных социокуль-

турных групп - с другой. Понятие отражает 

повседневную жизнь людей и служит для вы-

явления соотношения установившихся, ти-

пичных и изменчивых, индивидуальных ха-

рактеристик жизнедеятельности различных 

людей в определенных областях культуры. 

Содержание образа жизни определяется тем, 

как живут люди, чем заняты, какие виды дея-

тельности и взаимодействия друг с другом 

заполняют их жизнь. Форма образа жизни 

определяется способом организации людьми 

содержания своей жизнедеятельности, т.е. 

организации процессов деятельности, поведе-

ния, взаимодействия в различных сферах 

культуры. Следовательно, образ жизни - это 

динамический социокультурный "портрет" 

членов общества, представленный через про-

цессы их жизнедеятельности в определенных 

условиях, целостность, обладающая культур-

ным смыслом и обусловленная способностью 

человека к результативной активности. 

 

ОБУЧЕНИЕ - специально организованный, 

целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия учителей и учеников, направ-

ленный на усвоение знаний, умений и навы-

ков, формирование мировоззрения, развитие 

умственных сил и потенциальных возможно-

стей обучаемых, выработка и закрепление 

навыков самообразования в соответствии с 

поставленными целями.   

 

ОБУЧЕНИЕ ДОМАШНЕЕ - самостоя-

тельное обучение родителями своих детей по 

школьной программе у себя дома, без помощи 

учителей. Данная форма обучение в виде за-

кона о семейном образовании была принята в 

России в 1993 году. Статья №10 Закона об 

образовании РФ гласит: "С учетом потребно-

стей и возможностей личности образователь-

ные программы осваиваются в следующих 

формах: в образовательном учреждении — в 

форме очной, очно-заочной (вечерней), заоч-

ной; в форме семейного образования, самооб-

разования, экстерната. Допускается сочетание 

различных форм получения образования". 

При этом домашнее обучение не следует пу-

тать с так называемым надомным, которое 

предполагает посещение учителем больного 

ребенка, который не в состоянии ходить в 

школу сам. 
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Как показывают результаты исследова-

ний, полученные в США, в среднем академи-

ческая успеваемость детей, получающих об-

разование дома, выше, чем у детей из обыч-

ной школы. Они отличаются в лучшую сторо-

ну по многим параметрам.  

Организация домашнего обучения в 

России проходит следующим образом: роди-

тели пишут заявление на имя руководителя 

общеобразовательного учреждения. Следую-

щим шагом является заключение двусторон-

него договора, где прописаны все условия 

прохождения промежуточной аттестации ре-

бенка, условия, которые должны выполнять 

родители и школа. В программе написано что 

изучается, перечень тем, главные понятия, что 

должен уметь, знать ребенок. Родителям вы-

дается учебный план для каждого класса, где 

четко прописано, что аттестация будет прохо-

дить по конкретному учебнику. Программа по 

каждому предмету построена так, чтобы по-

мочь подготовиться к поступлению в соответ-

ствующий вуз. В школе ребенок практически 

не может выбрать то, что ему нужнее всего, а 

остальные предметы изучать в сокращенном 

объеме, а при домашнем обучении это воз-

можно. Среди детей, обучающихся дома, са-

мой обширной группой являются дети с ран-

ней профориентацией, которым просто неко-

гда ходить в обычную школу и проводить там 

целые дни. Они тратят лучшие часы на свое 

основное занятие. Их задача - в минимальном 

объеме пройти школьную премудрость и 

сдать экзамены. 

 

ОБЩЕНИЕ - взаимодействие двух или бо-

лее людей, состоящее в обмене между ними 

познавательной или эмоциональной инфор-

мацией, опытом, знаниями, умениями, навы-

ками. Общение является необходимым усло-

вием развития и формирования личностей и 

групп. Общение представляет собой слож-

ный многоплановый процесс установления 

и развития контактов между людьми, порож-

даемый потребностями совместной деятель-

ности и включающий в себя как минимум три 

различных процесса: коммуникацию (обмен ин-

формацией), интеракцию (обмен действиями) и 

социальную перцепцию (восприятие и понима-

ние партнера). К функциям общения относят: 

готовность к приему и передаче сообщений и 

поддержание этой готовности (контактная 

функция); обмен информацией, мнениями, 

замыслами (информационная функция); 

стимулирование активности партнера (по-

будительная функция); согласование дей-

ствий (координирующая функция); понима-

ние партнерами друг друга — смыслов сооб-

щений, переживаний, состояний; обмен эмо-

циями, переживаниями (эмотивная функция); 

установление отношений как осознание парт-

нерами своей роли и места в деловых и меж-

личностных связях; изменение состояния, по-

ведения, личностных смыслов партнера, а 

значит, его мотивов, потребностей, ценностей 

(личностно-ориентированная функция). От-

сюда в качестве стратегии общение может 

быть: открытым - закрытым, монологическим - 

диалогическим,  ролевым - личностным. 

К одному из важных видов общения от-

носится общение педагогическое -  специфиче-

ское межличностное взаимодействие педагога 

и воспитанника (учащегося), способствующее 

усвоению знаний и становлению личности в 

учебно-воспитательном процессе. Тем самым 

общение является неотъемлемым элементом пе-

дагогической деятельности; вне его невозмож-

но достижение целей обучения и воспитания. 

Сегодня педагогическое общение выступает 

как главный механизм достижения основных 

целей обучения и воспитания. Оно осуществ-

ляется в разнообразных формах, зависящих 

главным образом от индивидуальных качеств 

педагога и его представления о собственной 

роли в этом процессе. 

 

ОДНОКАРЬЕРНАЯ СЕМЬЯ - семья, в 

которой муж занят в общественном производ-

стве, зарабатывает деньги и материально 

обеспечивает семью, а жена ведѐт домашнее 

хозяйство. Такая семья характеризует ранний 

этап развития нуклеарной семьи, часто ее 

называют традиционной семьей. Такой тип 

семья характерен для многих стран Средней 

Азии. Например, в Таджикистане функция 

экономического обеспечения семьи полно-

стью возлагается на мужа, жена выполняет, 

главным образом работу по дому.  
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ОПЕКА - форма устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

целях их содержания, воспитания и образова-

ния, а также для защиты их прав и интересов; 

опека устанавливается над детьми, не до-

стигшими возраста 14 лет; попечительство - 

над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Основ-

ное содержание социальной работы с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попече-

ния родителей, заключается в защите их прав, 

контроле за условиями их содержания, соци-

альной реабилитации и адаптации, помощи в 

трудоустройстве и обеспечении жильем. Реа-

лизация этих задач возлагается на органы 

опеки и попечительства. На них возлагаются 

обязанности по выявлению, учету и избранию 

форм устройства детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также по контролю за 

условиями их содержания, воспитания и обра-

зования. Они обязаны в трехдневный срок со 

дня получения сообщения провести обследо-

вание условий жизни ребенка и обеспечить 

его защиту и устройство. Дети, оставшиеся 

без попечения родителей, подлежат передаче 

на воспитание в семью (на усыновле-

ние/удочерение, под опеку/попечительство 

или в приемную семью), а при отсутствии та-

кой возможности в соответствующие учре-

ждения для детей-сирот или детей, оставших-

ся без попечения родителей. Законодатель-

ство отдает приоритет семейным формам 

устройства детей как наиболее отвечающим 

потребностям ребенка и создающим опти-

мальные условия для его социализации, вос-

питания и развития. 

После передачи ребѐнка на опеку над 

приѐмной семьѐй осуществляется постоянный 

надзор (контроль). Регулярное (2 раза в год) 

обследование условий жизни и воспитания 

подопечного обычно проводит общественный 

инспектор по охране детства школы с целью 

оказания помощи, устранения недостатков в 

воспитании, устройства в детское дошкольное 

учреждение и т. п. Широкое распространение 

получила помощь подопечным детям россий-

ских и международных благотворительных 

организаций. 

По достижении 14 лет подопечный ав-

томатически переходит под попечительство 

того же воспитателя, который помогает ему 

осуществлять свои имущественные права. 

Опека перестаѐт существовать после устране-

ния вызвавших еѐ причин (например, роди-

тель восстановлен в родительских правах, 

стал вести трезвый образ жизни, вернулся из 

мест лишения свободы, длительной команди-

ровки и т. д.).  

 

ОПЕКУН - гражданин, выразивший свое 

желание воспитывать ребенка, находящегося 

без защиты. Опекунами могут быть все граж-

дане безотносительно к своему семейному и 

материальному положению и образователь-

ному уровню. Выбор опекуна требует боль-

шой взыскательности. Обязательно принима-

ются во внимание его нравственные качества. 

Предпочтение отдаѐтся порядочным, добрым, 

трудолюбивым, заботливым по своей внут-

ренней сути людям, способным любить и по-

нимать обездоленного ребѐнка. 

Чаще всего в роли опекуна выступают 

члены прежней семьи или близкие родствен-

ники ребѐнка, т. к. ломка сложившихся род-

ственных отношений для несовершеннолетне-

го нежелательна. Обычно родителей заменя-

ют бабушки и дедушки (60,8% всех опеку-

нов), посторонние лица составляют лишь 5%. 

После вынесения решения об опеке 

опекуну выдаѐтся удостоверение, подтвер-

ждающее, что он является законным предста-

вителем интересов подопечного, может со-

вершать от его имени все юридически необ-

ходимые действия, выступать в защиту его 

прав во всех учреждениях, в т. ч. и в суде, без 

особого полномочия. Опекун вправе предъ-

явить иск о возврате ребѐнка к лицам, удер-

живающим у себя подопечного без законных 

оснований. Такой иск нельзя предъявить к 

родителям. С момента установления опеки 

опекун несѐт все обязанности по воспитанию 

подопечного несовершеннолетнего. Для осу-

ществления тесного личного контакта воспи-

тателя и воспитанника они обязаны прожи-

вать вместе. При этом опекун и опекаемый не 

приобретают взаимных прав на жилую пло-

щадь. С разрешения органов опеки и попечи-

тельства может быть произведѐн обмен жилой 
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площади подопечного, сдача еѐ в поднаѐм. В 

исключительных случаях разрешается раз-

дельное проживание опекуна и воспитанника, 

достигшего 16 лет. На опекуна возлагаются те 

же воспитательные обязанности, что и на ро-

дителей, кроме материального содержания 

подопечного.  

 

ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ 

СЕМЬИ. В жизни каждой семьи, которая 

существует продолжительное время, есть пе-

риоды, когда в ней происходят важные изме-

нения, способные вызвать конфликтные ситу-

ации.  

Первоначальный период - адаптация 

супругов друг к другу. По статистике в тече-

ние первого года совместной жизни разруша-

ются до 30% браков.Второй период - появле-

ние детей, которым необходимо уделять мно-

го внимания, резко ограничивает возможно-

сти супругов в профессиональном росте, в 

удовлетворении прежних увлечений, накап-

ливается усталость, могут проявляться проти-

воположные представления по вопросам вос-

питания и профессиональной ориентации де-

тей. Такая обстановка может провоцировать 

межличностные конфликты. Третий период – 

появление новых членов семьи во взаимодей-

ствии – невест, зятьев, внуков, родителей дру-

гой стороны. Наступающие зрелый возраст и 

старость также создают свои проблемы. 

Существует и другая, наиболее полная 

периодизация периодов развития семьи, пред-

ложенная финским педагогом Ю. Хямяляй-

нен: 

1.Этап формирования семьи. Осозна-

ние партнерских отношений, укрепление вза-

имоотношений между супругами; создание 

сексуальных отношении, удовлетворяющих 

обоих; развито взаимопонимания, которое 

позволяет каждому свободно проявлять свои 

чувства, налаживание отношении с родителя-

ми и другими родственниками, удовлетворя-

ющих обе стороны; распределение времени 

между домом и работой; выработка порядка 

принятия решений, удовлетворяющих обе 

стороны; беседы между супругами о будущем 

семьи. 

2. Семья, ждущая ребенка, семья с 

младенцем. Привыкание к мысли о беремен-

ности и рождении ребенка; подготовка к ма-

теринству и отцовству, привыкание к роли 

отца и матери; привыкание к новой жизни, 

связанной с появлением ребенка; создание в 

семье атмосферы, благоприятной и для семьи, 

и для ребенка; забота о потребностях ребенка; 

распределение обязанностей по дому и уходу 

за ребенком, не перегружающее ни одного из 

родителей. 

3. Семья с ребенком дошкольного 

возраста. Развитие интересов и потребностей 

ребенка; преодоление чувства пресыщения 

материнством (отцовством) и раздражения по 

поводу хронической нехватки времени для 

собственных нужд: поиск квартиры, соответ-

ствующей потребностям семьи; привыкание к 

чрезвычайно возросшим с появлением в ломе 

ребенка материальным затратам; распределе-

ние обязанностей и ответственности между 

родителями в постоянно меняющихся ситуа-

циях; поддержка сексуальных отношений, 

удовлетворяющих обоих, и беседы о будущих 

детях; дальнейшее развитие взаимоотноше-

ний в семье - открытых, позволяющих супру-

гам говорить на самые разные темы; развитие 

отношении с родителями в связи с появлени-

ем ребенка и выполнением ими новой роли; 

сохранение прежнего круга друзей и своих 

увлечений вне дома (в зависимости от воз-

можностей семьи); выработка образа жизни 

семьи, формирование семейных традиций, 

беседы родителей о воспитании детей. 

4. Семья школьника. Воспитание у де-

тей интерес к научным и практическим зна-

ниям; поддержка увлечений ребенка; даль-

нейшее развитие взаимоотношений в семье 

(открытость, откровенность); забота о супру-

жеских отношениях и личной жизни родите-

лей; сотрудничество с родителями других 

школьников. 

5. Семья с ребенком старшего 

школьного возраста. Передача ответствен-

ности и свободы действии ребенку по мере 

взросления и развития его самостоятельности; 

подготовка к новому периоду жизни семьи; 

определение функций семьи, распределение 

обязанностей и разделение ответственности 
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между членами семьи; поддержка открытости 

во взаимоотношениях между разными поко-

лениями в семье; воспитание взрослеющих 

детей на достойных образцах, на собственном 

примере - взрослого мужчины, любящего су-

пруга, но знающего меру отца (взрослой 

женщины, жены, матери); понимание и при-

нятие индивидуальности ребенка, доверие и 

уважение к нему как к уникальной личности. 

6. Семья со взрослым ребенком, вхо-

дящим в мир. Отрыв от взрослеющего ре-

бенка, способность отказаться от прежней 

власти над ним; внушение ребенку, что в лю-

бых жизненных ситуациях он всегда получит 

утешение и помощь под родительским кро-

вом; создание благожелательной обстановки 

для новых членов семьи, пришедших в нее 

через брачные связи; забота о супружеских 

отношениях при новой структуре семьи; спо-

койное вступление в новую стадию брака и 

подготовка к выполнению роли бабушки и 

дедушки: создание хороших отношений меж-

ду собственной семьей и Партнерские функ-

ции. 

7. Семья среднего возраста («пустое 

гнездо»). Обновление супружеских отноше-

ний; приспособление к возрастным физиоло-

гическим изменениям; творческое, радостное 

использование большого количества свобод-

ного времени; укрепление взаимоотношений с 

родственниками и друзьями; вхождение в 

роль бабушки (дедушки). 

8. Постаревшая семья. Осознание соб-

ственного отношения к смерти и одиночеству; 

изменение дома в соответствии с потребно-

стями пожилых людей; приспособление к 

жизни на пенсии; воспитание готовности по 

мере уменьшения собственных сил принять 

помощь других людей; подчинение своих 

увлечений и дел своему возрасту; подготов-

ление к неизбежному концу жизни, обретение 

веры, которая поможет спокойно дожить годы 

и спокойно умереть. 

 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ – 

необходимость и обязанность родителей от-

вечать за воспитание своих детей. Именно 

родитель является для маленького ребѐнка 

носителем общественных норм и правил по-

ведения. За невыполнение или ненадлежащее 

выполнение родительских обязанностей, а 

также за совершение правонарушений в от-

ношении своих детей родители несут админи-

стративную, уголовную и материальную от-

ветственность. Родители могут быть по суду 

лишены родительских прав, если они укло-

няются от выполнения обязанностей родите-

лей, в том числе при злостном уклонении от 

уплаты алиментов; злоупотребляют родитель-

скими правами; жестоко обращаются с деть-

ми, в том числе осуществляют психическое и 

физическое насилие, покушаются на половую 

неприкосновенность. При этом лишение ро-

дительских прав не освобождает родителей от 

обязанностей по содержанию ребенка. 

 

ОТДЫХ - времяпрепровождение, целью ко-

торого является достижение работоспособно-

го состояния организма. Обычно отдых вклю-

чат в себя такие стадии: усталость, расслабле-

ние, восстановление сил, развлечение. Заня-

тия для отдыха: сон, еда, спорт, прослушива-

ние музыки, просмотр телевизора, произведе-

ний искусства, чтение книг, и другие развле-

чения. 

По активности отдых распределяется 

на: 

- активный (переключение на какую-

либо деятельность, отличную от той, которая 

вызвала утомление — в беге, например: это 

будет спокойная ходьба, в плавании - нето-

ропливые движения в воде и т. п.): спорт, ту-

ризм, игровая деятельность;  

- пассивный (относительный покой, от-

сутствие активной двигательной деятельно-

сти): сон, расслабление, просмотр фильма 

и.т.д.; 

- смешанный: охота, рыбалка.  

Сегодня определена задача оптимально-

го сочетания образования и оздоровления в 

сфере детского отдыха и оздоровления, кото-

рая обозначена как актуальная и перспектив-

ная стратегия развития данной сферы.  

 

ОТЦОВСТВО - по российскому праву факт 

происхождения ребенка от данного мужчины, 

удостоверенный записью органов ЗАГСа о 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Усталость&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Расслабление&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Расслабление&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Развлечение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сон
http://ru.wikipedia.org/wiki/Еда
http://ru.wikipedia.org/wiki/Спорт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Музыка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Телевизор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Искусство
http://ru.wikipedia.org/wiki/Книга
http://ru.wikipedia.org/wiki/Развлечения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Развлечения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Активный_отдых
http://ru.wikipedia.org/wiki/Спорт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм
http://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сон
http://ru.wikipedia.org/wiki/Охота
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рыбалка
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рождении. Если брак не зарегистрирован, от-

цовство может быть установлено по совмест-

ному заявлению отца и матери ребенка.  

 

ОХРАНА ДЕТСТВА - система мер, обес-

печивающих охрану законных прав и интере-

сов детей на основе разработки нормативных 

документов, которые определяют правовое 

положение несовершеннолетних; законода-

тельное регулирование детского труда; со-

вершенствование системы опеки, попечитель-

ства и усыновления детей, оставшихся без 

попечения родителей; создание специализи-

рованных социальных служб и учреждений 

для проведения коррекционной и реабилита-

ционной работы с детьми, нуждающихся в 

соответствующей помощи.  

       В охрану детства входят созданные госу-

дарством условия, направленные на обеспе-

чение необходимых условий для рождения, 

выживания и защиты детей, их полноценного 

развития и для реализации семьей всех ее 

функций в жизни общества. Под данными 

условиями обязательно предполагается нор-

мативно-правовая база и механизмы ее реали-

зации. Нормативно-правовые акты Россий-

ской Федерации приняты в полном соответ-

ствии с подписанными и признанными ею 

международными документами. Основными 

из них являются: «Декларация прав человека 

и гражданина» (1948); «Декларация прав ре-

бенка» (1959); «Конвенция о правах ребенка» 

(1989).  

       Охрана детства считается приоритетным 

направлением в здравоохранении, это система 

государственных общественных и медицин-

ских мероприятий, обеспечивающие рожде-

ние здорового ребенка, правильно и всесто-

роннее развитие подрастающего поколения, 

предупреждение и лечение болезней женщин 

и детей. 

 

АТЕРНАЛИЗМ (от лат. paternus - 

отцовский) - покровительство, опека 

старшего по отношению к младшим, 

подопечным. В развитых зарубеж-

ных странах патернализм в трудовых отноше-

ниях называют систему дополнительных 

льгот и выплат на предприятиях за счет пред-

принимателей. Направлен на закрепление 

кадров, на смягчение трудовых конфликтов. В 

международных отношениях термин «патер-

нализм» использовался для обозначения опе-

ки крупных держав над более слабыми госу-

дарствами, колониями, подопечными терри-

ториями.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СЕМЬИ - педагогические усилия семьи, ко-

торые направляются на построение внутрисе-

мейных отношений и создание основ форми-

рования социально значимых ценностей. Та-

кая деятельность, специально именуемая ино-

гда первичной социализацией, является ос-

новной функцией семьи как социального ин-

ститута, независимо от ее типа и уровня раз-

вития общества. В семье ребенок усваивает 

язык, эмоциональный строй, основные цен-

ностные нормы и содержательные представ-

ления. 

Известно, что семья как малая социаль-

ная группа является наилучшей воспитатель-

ной средой, однако взаимоотношения между 

родителями при негативном их развитии, мо-

гут вызвать некоторое снижение воспитатель-

ного потенциала семьи, а как следствие этого, 

нарушение в поведении подростков и к  отри-

цательным явлениям в формировании их лич-

ности. 

В выполнении воспитательной функции 

по отношению к детям главную роль играет 

супружеская пара – отец и мать. Стабильность 

семейной среды является важным фактором 

для эмоционального равновесия и психиче-

ского здоровья ребенка.  

В педагогическом потенциале семьи 

различают следующие компоненты педагоги-

ческой деятельности родителей: конструк-

тивная деятельность (выбор форм и мето-

дов воспитания, проектировка собственной 

будущей деятельности по воспитанию детей); 

организаторская деятельность (умения в 

области оперативного решения задач, связан-

ных с организацией жизни и занятий детей 

/режим дня, игра, труд, домашняя учебная 

работа, спорт и т.д./ и своей собственной, 

включая досуг и поведение); коммуникатив-

ная деятельность (установление продуктив-

ных взаимоотношений); гностические спо-

П 
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собности и умения (умение родителей про-

никать во внутренний мир ребенка, узнавать 

возрастные и индивидуальные типологиче-

ские особенности детей, видеть результаты 

собственной деятельности, их достоинства и 

недостатки); проектировочный компонент 

(умение родителей формулировать задачи в 

воспитании ребенка, планировать их и свою 

деятельность на длительный срок). 

Взаимодействие всех этих видов воспи-

тательной деятельности в значительной мере 

обусловливает педагогическое мастерство, 

которым и должны обладать родители. 

 Пути (или способы), с помощью кото-

рых осуществляется целенаправленное педа-

гогическое влияние родителей на сознание и 

поведение детей, не отличаются от общих ме-

тодов воспитания, но имеют свою специфику: 

- влияние на ребенка является индиви-

дуальным, основанном на конкретных по-

ступках, а значит, представляет собой при-

способленное к личности;  

- выбор методов зависит от педагогиче-

ской культуры родителей: понимания цели 

воспитания, родительской роли, представле-

ний о ценностях, стиля отношений в семье и 

т.д. 

Выбор и применение родителями педа-

гогических методов опирается на ряд общих 

условий: 

- знание родителями своих детей, их 

положительных и отрицательных качеств; 

- личный опыт родителей, их авторитет, 

характер отношений в семье, стремление вос-

питывать своим личным примером; 

- предпочтение родителей совместной 

деятельности со своими детьми (совместный 

труд, просмотр телепередач, прогулки, похо-

ды и т.д.); 

- собственно педагогическая культура 

родителей. 

 

ПЕРЕВОСПИТАНИЕ - система целена-

правленных воздействий на сознание, чув-

ства, волю и поведение воспитанника с нрав-

ственными и правовыми отклонениями с це-

лью устранения их антисоциальной направ-

ленности и возвращения к принятым в обще-

стве социальным нормам. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ - внутрисе-

мейное регулирование деторождения: 

1)принятие супружеской парой (индивидом) 

добровольных решений о величине семьи, в 

частности, числа детей в ней, и деятельность, 

способствующая реализации таких решений. 

Морально-этической и правовой основой пла-

нирования семьи является сознательное роди-

тельство (материнство и отцовство) – предо-

ставление семье права определять желатель-

ное для нее число детей и промежутки между 

их рождениями.  

В некоторых зарубежных странах и 

международных организациях под планиро-

ванием семьи понимаются программы плани-

рования семьи, иногда называемые програм-

мами «контроля рождаемости», то есть ком-

плекс мер, направленных на стимулирование 

ограничения деторождений в семьях. 

  

ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ - совокуп-

ность реальных действий, внешних проявле-

ний жизнедеятельности человека, или соблю-

дение личностью общепринятых правил вза-

имоотношений и выполнения определѐнных 

форм действий (учебных, профессиональных 

и др.). Соответственно поведение личности 

определяется в оценочных критериях как 

примерное, удовлетворительное, неудовле-

творительное. Однако такая трактовка не ис-

черпывает всего многообразия форм поведе-

ния личности и, таким образом, не позволяет 

рассмотреть это явление всесторонне. 

Высшим проявлением поведения лич-

ности считается характер ее деятельности, 

своеобразие которой состоит в том, что она 

бывает направлена как на приспособление к 

внешним условиям, так и (на более высоком 

уровне) на приспособление условий среды к 

потребностям самого человека. Тем самым 

достигается подлинно активный, а не реак-

тивный характер поведения личности. Побу-

дительной силой поведения личности высту-

пает система мотивов, определяющих каждое 

конкретное действие, его направленность. 

Недостаточная сформированность мотиваци-

онной сферы или еѐ искажение, возникшее 

вследствие неблагоприятных условий станов-
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ления личности, приводит к нарушениям по-

ведения, которые обычно оцениваются как 

неудовлетворительное поведение. 

Поведение личности выступает внеш-

ним выражением ее внутреннего мира, всей 

системы ее жизненных установок, ценностей, 

идеалов. Причѐм, знания человеком опреде-

лѐнных норм и правил недостаточно для ре-

гуляции его поведения, если они не усвоены 

им осознанно и не приняты как собственные 

убеждения. Лишь воплотившись в реальное 

поведение, внутренние установки обретают 

свойство убеждений. В поведении каждого 

человека находят отражение его индивиду-

ально-психологические особенности: степень 

эмоциональной устойчивости, черты характе-

ра, склонности и др. Отдельные индивидуаль-

ные черты могут накладывать на поведение и 

негативный отпечаток. Например, эмоцио-

нальная неуравновешенность в сочетании с 

усвоенной склонностью к насильственным 

действиям может проявиться в агрессивном 

поведении. И здесь задача родителей и педа-

гогов состоит в коррекции нежелательного 

поведения детей с учѐтом особенностей фор-

мирования их внутреннего мира  и их инди-

видуальных черт. 

 

ПОДРАЖАНИЕ - следование какого-либо 

примеру, образцу; воспроизведение одним 

субъектом движений, действий, поведения 

другого субъекта. В развитии ребѐнка, напри-

мер, подражание является одним из путей 

усвоения общественного опыта. Особенно 

большое значение подражание имеет на ран-

них этапах онтогенеза. Ребѐнок раннего и до-

школьного возраста усваивает по подражанию 

предметные действия, навыки самообслужи-

вания, нормы поведения, овладевает речью. 

Подражание может осуществляться непроиз-

вольно и произвольно. Произвольное подра-

жание используется как один из ведущих ме-

тодов в обучении детей раннего и дошкольно-

го возраста. Оно совершенствуется с возрас-

том, в процессе обучения детей. Способность 

подражать лежит в основе интеллектуального 

и моторного развития ребенка, так как подра-

жание — это эффективный способ усвоения 

нового. Специалисты в области детской пси-

хологии полагают, что подражание связано с 

созреванием и является неотъемлемой спо-

собностью человеческих существ.  

Известно, что своим родителям дети 

подражают чаще, чем другим взрослым, по-

тому что родители являются для них постоян-

ным источником эмоций - как положитель-

ных, так и отрицательных. Те, кто вызывает у 

ребенка эмоциональное возбуждение, привле-

кают его внимание, и в результате ребенок 

лучше усваивает формы поведения именно 

этих людей. Сходная ситуация наблюдается и 

у играющих вместе детей. Когда незнакомые 

между собой двухлетние дети играют парами, 

как правило, тихий ребенок подражает более 

уверенному в себе разговорчивому ребенку. 

Таким образом, подражание вызвано 

стремлением к социальному одобрению, же-

ланием походить на другого человека или до-

стичь определенной цели. Степень желания 

походить на другого и уровень эмоциональ-

ного возбуждения, вызванного другим чело-

веком, определяют то, кому ребенок будет 

подражать, а стремление к тем или иным це-

лям определит то, чему он будет подражать. 

 

ПОКОЛЕНИЕ - субнаселение, совокупность 

лиц, рожденных в одном и том же году или в 

один и тот же период времени. Лица, принад-

лежащие к одному и тому же поколению, имеют 

одинаковый или близкий возраст и одновре-

менно проживают свою жизнь. В демографи-

ческом анализе различают реальное и гипоте-

тическое поколения. 

 

ПОЛИТИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ - 

направление социально-экономической поли-

тики, целью которой выступает воздействие 

на развитие народонаселения, регулирование 

''производства людей'' и охватывает чрезвы-

чайно широкую совокупность общественных 

процессов, обеспечивающих это ''производ-

ство'' в единстве всех его сторон. Органичной 

составной частью политики народонаселения 

является демографическая политика. 

 

ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ - пубертатный 

(от лат. pubertas – возмужалость, половая зре-

лость) период жизни человека, включающий 
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начало активации нейро-эндокринных меха-

низмов, ответственных за половое развитие, 

созревание всех звеньев регуляции репродук-

тивной системы и достижение биологической 

половой зрелости. Активация нейро-

эндокринных механизмов начинается, как 

правило, в 10-11 лет и проявляется интенси-

фикацией ростовых процессов, пубертатным 

скачком роста, развитием первичных и вто-

ричных половых признаков. К первым отно-

сятся железы и органы, ко вторым – молоч-

ные железы и лобковое и мышечное оволосе-

ние у девочек и поллюции у мальчиков. Од-

нако процесс полового созревания продолжа-

ется до 17-20 лет. Окончательное формирова-

ние механизмов регуляции репродуктивной 

системы приводит организм к возможностям 

зачатия, вынашивания и рождения здорового 

потомства.  

Половое созревание - центральный, 

стержневой процесс переходного возраста. Но 

процесс этот не сводится только к биологиче-

ским изменениям. Человеческая сексуаль-

ность – сложное биосоциальное явление, про-

дукт совместного действия биологических и 

социальных сил. Чтобы стать мужчиной или 

женщиной, индивид должен осознать свою 

половую принадлежность, усвоить соответ-

ствующую роль и установки к сексу, форми-

рование которых происходит в семье. Это 

очень актуально для юношеского периода, 

который является одним из наиболее ответ-

ственных и значимых периодов жизни чело-

века.   

Само половое созревание имеет инди-

видуальные колебания; начало и завершение 

различных его стадий ярко выражаются в пе-

реходном возрасте. В соответствии с более 

быстрым темпом общего формирования орга-

низма девочек, их половое созревание носит 

ускоренный характер: у девочек примерно от 

12-13 (и даже ранее) до 16-17 лет, у мальчи-

ков – от 13-14 до 17-18 лет. Период полового 

созревания представляет собой чрезвычайно 

важный этап в жизни растущего человека, 

когда совершаются глубокие изменения во 

всех сторонах его психофизической организа-

ции и общий подъем жизнедеятельности ор-

ганизма (вспышка энергии, ускоренность ро-

ста, резкое нарастание мышечной массы, зна-

чительное развитие интеллекта, обогащение и 

углубление эмоциональной сферы). Особенно 

ярко повышение жизнедеятельности организ-

ма подростка проявляется в тех глубоких из-

менениях, которые происходят в его половой 

сфере.   

 

ПОТРЕБНОСТИ - психические явления 

отражения объективной нужды организма в 

чем-либо. Однако потребности не являются 

самостоятельной формой отражения, но толч-

ком к возникновению каждой из них. Поэто-

му, являясь внутренней причиной активности 

личности, они чаще и сильней других психи-

ческих явлений бывают мотивами действий и 

деятельности и чаще переживаются как эмо-

ции и чувства. Воспитание социальных по-

требностей личности – важнейшая цель фор-

мирования ее, их учет – важнейшее условие 

эффективного руководства ею и перевоспита-

ния. Различают следующие виды потребно-

стей: 

- биологические потребности – род по-

требностей как психическое отражение нуж-

ды, ограничивающей жизнедеятельность че-

ловека как организма (потребности в дыха-

нии, питании, воде, комфортном теплообмене 

и т.д.); 

- информационные потребности – род 

социальной потребности, выражаемой в за-

просе информации со стороны потребителя; 

- социальные потребности – род по-

требностей как психическое отражение нуж-

ды личности, ограничивающей ее взаимоот-

ношения с другими людьми и самооценку, 

отвечающую ее ценностным ориентациям 

(потребности в познании, красоте, безопасно-

сти и защите и т.д.).  

  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕ-

ЛЕЙ наступают во всех тех случаях, когда 

они имеют право, несут обязанности и ответ-

ственность за воспитание и развитие ребенка. 

Согласно Семейному Кодексу это называется 

родительскими правами. Родительские права 

прекращаются по достижении детьми возрас-

та 18 лет (совершеннолетия), а также при 

вступлении несовершеннолетних детей в 
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брак, и в других установленных законом слу-

чаях приобретения детьми полной дееспособ-

ности до достижения совершеннолетия. 

Родители имеют право: 

• на обеспечение со стороны государ-

ства общедоступности и бесплатности полу-

чения их детьми основного общего образова-

ния; 

• выбора для своих детей (до получения 

ими основного общего образования) форм 

образования и видов образовательных учре-

ждений, в том числе семейного образования 

или в негосударственных учебных заведени-

ях; 

• на возмещение за счет государства за-

трат на обучение детей в негосударственных 

образовательных учреждениях, имеющих гос-

ударственную аккредитацию и реализующих 

программы общего образования; 

• на прием детей для обучения в образо-

вательные учреждения, расположенные по 

месту жительства; 

• на ознакомление с Уставом образова-

тельного учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образова-

тельного процесса; 

• участвовать в управлении образова-

тельным учреждением, в котором обучаются 

их дети; 

• на ознакомление с ходом и содержа-

нием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

• на перевод ребенка, получающего об-

разование в семье, для продолжения образо-

вания в образовательном учреждении при по-

ложительной аттестации; 

• выражать согласие (или несогласие) на 

прохождение детьми военной подготовки в 

гражданских образовательных учреждениях 

на факультативной основе; 

• при наличии оснований для жалобы на 

школу или преподавателя предварительно 

обсуждать вопросы с директором школы и 

учителем, имеющим к этому отношение; 

• на помощь со стороны государства в 

выполнении своих обязанностей по обучению 

и воспитанию детей; 

• обеспечивать религиозное и нрав-

ственное воспитание детей в соответствии со 

своими собственными убеждениями; при этом 

никому в отдельности и ни одной группе лиц, 

взятой в целом, не следует навязывать рели-

гиозное воспитание, не совместимое с их 

убеждениями; 

• проживающие отдельно от ребенка 

родители имеют право на общение, участие в 

воспитании, в решении вопросов получения 

образования и на получение информации о 

своем ребенке из воспитательных, образова-

тельных и других учреждений. Родитель, с 

которым проживает ребенок, не должен пре-

пятствовать общению ребенка с другим роди-

телем, если такое общение не причиняет вред 

физическому и психическому здоровью ре-

бенка, его нравственному развитию. В пред-

ставлении родителю информации о ребенке 

может быть отказано только в случае наличия 

угрозы для жизни и здоровья ребенка; 

• защищать права и законные интересы 

детей, выступать перед физическими и юри-

дическими лицами, в том числе в судах, их 

законными представителями без оформления 

специальных полномочий; 

• на заботу и содержание со стороны 

своих совершеннолетних детей, если родите-

ли не были лишены родительских прав. 

Родители обязаны: 

• обеспечивать и защищать права и ин-

тересы своих детей, не причинять вред физи-

ческому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию; воспитывать детей, 

исключая пренебрежительное, жестокое, гру-

бое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или их эксплуата-

цию; 

• обеспечить детям до 15 лет получение 

основного общего образования в общеобразо-

вательной школе или в другом приравненном 

к ней по статусу образовательном учрежде-

нии; 

• выполнять Устав образовательного 

учреждения; 

• не допускать неоправданного вмеша-

тельства в работу преподавателей по вопро-

сам, которые по своему характеру входят в 

круг профессиональных обязанностей учите-

ля; 
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• обеспечивать в пределах своих спо-

собностей и финансовых возможностей усло-

вия жизни, необходимые для нормального 

развития ребенка; 

• содержать своих несовершеннолетних 

детей (порядок и формы предоставления со-

держания детям определяются родителями 

самостоятельно; в случае, если родители не 

предоставляют содержание своим несовер-

шеннолетним детям, средства на содержание 

детей (алименты) взыскиваются с родителей 

(родителя) в судебном порядке). 

 

ПРАВА РЕБЕНКА - свод прав детей, за-

фиксированных в международных докумен-

тах по правам ребѐнка. Согласно Конвенции о 

правах ребенка, ребенок - это лицо, не до-

стигшее 18 лет. Государство берет на себя 

обязательство защищать детей, поэтому они 

имеют такие же права, как и взрослые. На 

международном и национальном уровне су-

ществует множество специальных актов о 

правах ребенка. Основным актом о правах 

ребенка на международном уровне является 

Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 

ноября 1989 г.) - это документ о правах ре-

бенка из 54 статей. Все права, входящие в 

Конвенцию, распространяются на всех детей. 

В России основным актом о правах ребенка 

является Федеральный закон от 24 июля 1998 

г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». Согласно 

этим гарантиям, ребенок имеет следующие 

права: право на семью; право на заботу и за-

щиту со стороны государства, если нет вре-

менной или постоянной защиты со стороны 

родителей; право посещать школу и учиться; 

право на равенство; право свободно выражать 

свои мысли; право на собственное мнение; 

право на имя и гражданство; право на получе-

ние информации; право на защиту от насилия 

и жестокого обращения; право на медицин-

ское обслуживание; право на отдых и досуг; 

право на дополнительную помощь со стороны 

государства, если есть особые потребности 

(например, у детей с ограниченными возмож-

ностями).  

Детям предоставлены также следующие до-

полнительные гарантии. 

- Дополнительные гарантии права на обра-

зование. Дети - сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, имеют право на полу-

чение основного общего или среднего (полно-

го) образования. Получившие такое образова-

ние зачисляются на курсы по подготовке к 

поступлению в учреждения среднего и выс-

шего - профессионального образования без 

взимания с них платы за обучение; они же 

могут получать бесплатно и второе начальное 

профессиональное образование. 

- Дополнительные гарантии права на меди-

цинское обслуживание. Детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предо-

ставляется бесплатное медицинское обслужи-

вание и оперативное лечение в любом госу-

дарственном и муниципальном лечебно-

профилактическом учреждении, в том числе 

про ведение диспансеризации, оздоровления, 

регулярных медицинских осмотров за счет 

средств соответствующего бюджета. Им 

предоставляются бесплатные путевки в 

школьные и студенческие спортивно-

оздоровительные лагеря (базы) труда и отды-

ха, в санаторно-курортные учреждения при 

наличии медицинских показаний, бесплатный 

проезд к месту отдыха, лечения и обратно за 

счет средств, выделяемых на эти цели из со-

ответствующего бюджета, за счет средств 

внебюджетных фондов и других, не запре-

щенных законом источников. 

- Дополнительные гарантии прав на иму-

щество и жилое помещение. Дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также дети, находящиеся под опекой (попечи-

тельством), имевшие закрепленное жилое по-

мещение, сохраняют на него право на весь 

период пребывания в образовательном учре-

ждении или учреждении социального обслу-

живания населения, а также в учреждениях 

всех видов профессионального образования 

независимо от форм собственности, на период 

службы в рядах Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, на период нахождения в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы (в ред. Федерального зако-

на № 17-ФЗ от 08.02.98). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Право
http://ru.wikipedia.org/wiki/Конвенция_о_правах_ребенка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Конвенция_о_правах_ребенка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ребенок
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- Дополнительные гарантии права на труд. 

Органы государственной службы занятости 

населения при обращении к ним детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет осуществляют профориентационную ра-

боту и обеспечивают диагностику их профес-

сиональной пригодности с учетом состояния 

здоровья за счет средств Государственного 

фонда занятости населения Российской Феде-

рации. 

- Социально-правовые услуги. За защитой 

своих прав дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а равно их законные 

представители, опекуны, органы опеки и по-

печительства и прокурор вправе обратиться в 

установленном порядке в соответствующие 

суды Российской Федерации. Им оказывается 

помощь в написании и оформлении докумен-

тов, связанных с защитой их прав и интере-

сов; осуществляется правовое просвещение. 

- Психологическая помощь. Психологиче-

ское обеспечение образовательного процесса 

в учреждении, консультативную и профилак-

тическую работу с педагогическими работни-

ками осуществляют педагоги-психологи. 

Психологическая помощь включает в себя: 

психопрофилактику и психогигиену; психо-

диагностику; психологическое консультиро-

вание; психологическое вмешательство в кри-

зисных ситуациях; проведение тренингов по 

коммуникативному общению; развитие навы-

ков эмоциональной саморегуляции; психоло-

гическое просвещение и т. д. 

 

ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ - одна из форм 

устройства на воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей. Граждане (супруги 

или отдельные граждане), желающие взять на 

воспитание ребенка (детей), оставшегося без 

попечения родителей, именуются приемными 

родителями; ребенок (дети), передаваемый на 

воспитание в приемную семью, именуется 

приемным ребенком, а такая семья – прием-

ной семьей.  

Приемные родители по отношению к 

приемному ребенку (детям) обладают права-

ми и обязанностями опекуна (попечите-

ля). Общее число детей в приемной семье, 

включая родных и усыновленных, не должно 

превышать, как правило, 8 человек. 

Таким образом,  приемные родители 

заменяют ребѐнку пребывание в детском доме 

или приюте на домашнее воспитание. На со-

держание каждого ребенка приемным родите-

лям ежемесячно выплачиваются денежные 

средства. Приемному родителю платится зар-

плата и засчитывается трудовой стаж. По от-

ношению к ребѐнку приемные родители яв-

ляются опекунами. Что касается маленьких 

детей, то для ребенка очень болезненно при-

вязываться к «родителям», а потом снова рас-

ставаться с ними, поэтому приемная семья 

должна быть психологически готова к опеке, 

усыновлению или продлению сроков воспи-

тания ребенка.  

 

ПРОБНЫЙ БРАК – это временное сожи-

тельство мужчины и женщины в целях выяс-

нения совместимости (бытовой, психологиче-

ской, сексуальной) либо с последующей офи-

циальной регистрацией брака, либо с расста-

ванием. 

Пробный брак еще называют браком по 

договоренности, т.е. прежде чем узаконить 

отношения мужчина и женщина заключают 

устное соглашение и «договариваются» по-

жить вместе определенное время (в среднем 6 

месяцев). Это как генеральная репетиция с 

разыгрыванием мизансцен семейной жизни 

бытового и сексуального характера. Это самое 

настоящее испытание, проводящееся «для чи-

стоты» эксперимента в «естественных» усло-

виях, свойственных законному браку: само-

стоятельная от родителей жизнь и ведение 

хозяйства, ежедневное общение и быт, добы-

ча пищи и интимная близость. 

Появление пробного брака в обществе 

связано в первую очередь с социокультурны-

ми особенностями юношеского возраста и 

ранней молодости. Постиндустриальное об-

щество характеризуется все большим разры-

вом между социокультурной зрелостью моло-

дого человека в области «потребления», а 

также в социальных и сексуальных отноше-

ниях, с одной стороны, и экономической зре-

лостью, с другой. Увеличение продолжитель-

ности периода получения образования и от-
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срочка начала профессиональной деятельно-

сти обусловливают предпочтение молодыми 

людьми пробного брака и отсрочки в приня-

тии всей полноты ответственности за семью и 

воспитание детей. 

Общественное отношение к пробному 

браку в большинстве своем – положительное, 

так как в нем усматривается возможность 

профилактики и предупреждения разводов 

как следствия недостаточно обдуманных бра-

ков. В настоящее время пробные браки доста-

точно распространены среди молодежи, в си-

лу чего имеет место тенденция признания их 

как социального института [3]. 

Преимущества пробного брака:  

1. рациональный взгляд на семейные 

отношения. Трезвый подход к браку поможет 

избежать множества ошибок в будущем. 

Многие влюбленные, узаконивая свои отно-

шения, пребывают в состоянии легкой эйфо-

рии, все им рисуется только в розовом цвете, 

все у них безоблачно, радужно и легко. А по-

том все, как в страшном сне. Стирка, уборка, 

готовка и отсутствие свободы, т.е. ответ-

ственность и обязанности, о которых они да-

же не подозревали или считали второстепен-

ными и легко решающимися вещами. Ну, а 

пробный брак, поможет им вначале вкусить 

все «прелести» совместной жизни, а уж потом 

сделать выводы: жить или не жить вместе; 

2. предохранение от нежелательной бе-

ременности. Пара договаривается не заводить 

детей на время пробного брака. Ведь если ре-

бенок появится в этот период, т.е. когда обе 

стороны стопроцентно не уверены, что под-

ходят друг другу и смогут жить вместе, рож-

дение малыша  будет скорее обременитель-

ным фактом, чем желанным событием. Толь-

ко из-за него пара, толком не разобравшаяся в 

своих чувствах,  может решиться на образо-

вание семьи. Однако такой брак редко бывает 

долговечным и тем более счастливым. 

Недостатки пробного брака: 

1. не безупречность такого союза с точ-

ки зрения нравственности, морали и вероис-

поведания; 

2.поскольку в основе пробного брака 

лежит некая свобода (можно все бросить, если 

не получается), то некоторые начинают жить 

и относится к нему, как к временному и скоро 

проходящему явлению, т.е. живут по принци-

пу « Мне все можно, потому что скоро все 

равно разойдемся». Отсюда – несерьезное от-

ношение и неуважение к партнеру, измены и 

обман; 

3. возможность зависания отношений. 

Пара живет, все ее вроде бы устраивает, но 

брак почему-то не регистрируется. Происхо-

дит подобное из-за нежелания одной или обе-

их сторон признать, что все у них сложилось 

(или наоборот); 

4. в 90 процентах случаев пробный брак 

заканчивается браком, но с другим партнером. 

Пожив некоторое время в условиях семьи, 

люди понимают, что это не так страшно, как 

казалось в начале. Но за время эксперимента 

было сделано много ошибок (совершено мно-

го поступков  и сказано много слов), о кото-

рых приходится  сожалеть в конце. Вот и ре-

шаются участники эксперимента на отноше-

ния с чистого листа с новыми партнерами, 

которые не видели их в неблагоприятном све-

те и не были свидетелями их ошибок. 

В пробных браках возможны два вари-

анта развития событий - возникновение по-

тенциально крепкой или потенциально кон-

фликтной семьи. В первом случае люди по-

встречались какое-то время, почувствовали 

родство душ и решили пожить вместе. Оба не 

торопятся обрести официальный брачный 

статус. А просто хотят лучше понять друг 

друга. В потенциально конфликтной семье 

люди тоже живут вместе, но по каким-то дру-

гим причинам. Например, один из партнеров 

не хочет лишаться своей «свободы», а второй 

озабочен скорейшим походом в загс. Первый 

получает удовольствие от жизни, а второй 

живет в постоянном напряжении. После сва-

дьбы оно может выливаться в претензии, ссо-

ры. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ 

СЕМЬИ - состояние внутрисемейных отно-

шений - супружеских и между родителями и 

детьми, которое определяется близостью 

между ними и представляет собой исключи-

тельную воспитательную ценность. Она опре-

деляется, прежде всего, неповторимыми ин-
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тимными узами родителей и их детей, глубо-

ким личным контактом между ними, что обу-

словливает эффективность общения, а значит 

и его воспитательную силу. В атмосфере 

любви и близости, делающих общение ребѐн-

ка с родителями эмоционально насыщенным, 

удовлетворяется его потребность в положит, 

эмоциях, в которых он нуждается с момента 

рождения. Благожелательная атмосфера в се-

мье оказывает сильнейшее влияние на дет-

скую психику и в дальнейшем даѐт широкий 

простор для эмоциональных переживаний ре-

бѐнка, реализации его потребностей, и тем 

самым становится для него подлинной шко-

лой социальных чувств.  

Значение психологического климата 

семьи очень важно в системе внутрисемейных 

отношений, которые создают семью и опре-

деляют еѐ лицо. От характера и состояния су-

пружеских отношений зависит нравственно-

эмоциональный климат семьи, а следователь-

но, еѐ воспитательные возможности. Здоровая 

семья с оптимальным внутрисемейным взаи-

модействием всегда демонстрирует навыки 

открытого общения и разрешения возникаю-

щих конфликтов, где не пытаются запугивать 

друг друга, уважают выбор каждого и, вместе 

с тем, обладают потребностью в совместной 

жизни.  

Иногда конфликтная атмосфера в семье 

объясняет ту парадоксальную ситуацию, ко-

гда «трудные» дети растут в семье с хороши-

ми материальными условиями и относительно 

высокой культурой родителей (в т. ч. и педа-

гогической) и, наоборот, когда в плохо обес-

печенных семьях у родителей с низким обра-

зованием растут хорошие дети. Ни матери-

альные условия, ни культура, ни педагогиче-

ские знания родителей зачастую не способны 

компенсировать воспитательную неполно-

ценность стрессовой, напряженной атмосфе-

ры семьи. Аномалии в психическом и нрав-

ственном развитии ребенка, возникающие в 

условиях неблагополучных семейных отно-

шений, не есть следствие только их. Они мо-

гут возникать под влиянием целого ряда по-

бочных, сопутствующих отрицательных явле-

ний, которые нередко становятся причиной 

самой конфликтности либо действуют на нее 

в качестве катализаторов (например, отрица-

тельная ориентация родителей, их низкая ду-

ховная культура, эгоизм, пьянство и т. д.). 

Считается, что конфликтная атмосфера семьи 

способна неблагоприятно влиять на ребенка 

уже в пренатальном периоде его развития.  

 

 

АСА - исторически сложившаяся 

группа людей, отличающаяся от дру-

гих групп внешними физическими 

особенностями (форма волос, размеры 

головы и лица, цвет кожи и др.). С биологиче-

ской точки зрения – это распадающийся на 

более мелкие подразделения один вид Homo 

sapiens («человек разумный») (Харитонов 

В.М. и др.). Ныне человечество, подразделя-

ясь на расы, остаѐтся биологически единым 

видом. Представители различных расовых 

типов могут достаточно сильно отличаться 

друг от друга, прежде всего по ряду телесных 

признаков – цвету кожи, волос, глаз, форме 

носа, чертам лица, форме черепа, пропорциям 

тела и д.р. Расовые признаки связаны с 

наследственностью и мало меняются под воз-

действием среды; для жинедеятельности они 

не существенны. 

 

РАСИЗМ - одна из крайних форм этноцен-

тризма; совокупность понятий, согласно ко-

торым какая-то одна раса как в моральном и 

умственном, так и культурном отношении 

превосходит какую-то другую расу или дру-

гие расы и суперкачества которой передаются 

наследственно от одного поколения к другому 

(Асп Э.К.).  Расизм является стимулятором 

борьбы за власть между нациями и идеологи-

ческой основой национальной конкуренции. 

Он поддерживает убеждение о том, что био-

логическое смешение разных рас привело бы 

к наследственно-генетической и социально-

культурно-моральной дегенерации «высшей» 

расы (Хартфелд, 1976) (Hartfield). Яркими 

примерами расизма могут служить апартеид, 

т.е. полное отделение рас или групп населе-

ния друг от друга на основе расового призна-

ка, и антисемитизм и шовинизм. 

В более широком смысле расизм – это 

все то, что связано с расовой дискриминаци-

Р 
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ей, расовыми предрассудками и попранием 

национального равноправия. Современный 

расизм проявляется и во враждебном отноше-

нии к переселенцам, и в непризнании прав на 

самоопределение и сохранение различных 

культур (Либкинд, 1994) (Liebkind). 

 

РЕГИОН - территория, обладающая сово-

купностью общих, взаимосвязанных характе-

ристик. Естественные регионы – территории, 

выделяемые не только по пространственно-

географическому признаку, но и главным об-

разом по культурно-историческим характери-

стикам. Естественные регионы рассматрива-

ются как исторически сложившиеся целост-

ные территориальные образования, которые 

отличаются особенностями этнического и 

конфессионального состава населения, спе-

цификой хозяйственного уклада, бытовых 

традиций.  

Привязка административно-

территориального деления федерации к гра-

ницам естественных регионов оправдывает 

традиции применять термин «регион» к субъ-

екту федерации. 

 

РЕПРОДУКТИВНАЯ УСТАНОВКА - 

психическое состояние личности, обуславли-

вающее готовность к определенному резуль-

тату репродуктивного поведения и  характе-

ризующееся отношением (позитивным или 

негативным) к рождению определенного ко-

личества детей. 

 Репродуктивные установки включают: 

установки на число детей (установки детно-

сти): идеальное, желаемое, ожидаемое число 

детей; установки на пол ребенка; установки к 

беременности и благополучному ее исходу, в 

т.ч. установки контрацептивного поведения; 

установки на интервалы между рождениями, 

беременностями; установки на усыновление. 

Чаще всего изучаются установки детно-

сти. В 1969 г. лабораторией демографии НИИ 

ЦСУ СССР был проведен первый всероссий-

ской опрос (в рамках всесоюзного) по выяв-

лению идеального и ожидаемого числа детей. 

Такие исследования проводятся регулярно на 

федеральном и региональном уровнях среди 

разных категорий населения (дифференциа-

ция по признакам пола, возраста, места жи-

тельства, семейное положение и др.). Сниже-

ние рождаемости, характеризующее демогра-

фическую ситуацию в России (и в Республике 

Татарстан, в частности), является в опреде-

ленной степени результатом изменения ре-

продуктивных установок населения, прежде 

всего установок детности.  

Установки на пол ребенка изучаются 

реже, поскольку в условиях малодетности они 

потеряли свое значение. Так, в ряде европей-

ских стран и США установки на пол ребенка 

не влияют на число детей в семье, поскольку 

ориентация на сына уже не прослеживается. В 

некоторых развивающихся странах традиции 

предпочтения сыновей или дочерей продол-

жают сохраняться. Например, установки на 

дочерей прослеживаются у отдельных нород-

ностей Перу, Новой Гвинеи, Северной Ав-

стралии, Карибского региона, деревень из Ас-

сама (Индия). Установлено, что выше потреб-

ность в детях, тем меньше интервалы между 

рождениями и необходимость в контрацеп-

ции. Наиболее подходящий период для рож-

дения первенца считается через первые 2-3 

года, между рождениями – 3-4 года. Установ-

ки контрацептивного поведения изучаются в 

рамках проектов «планирования семьи», про-

пагандирующих ограничение рождаемости в 

развивающихся странах.  

Основной источник установок – приня-

тые в социальном окружении репродуктивные 

нормы (в семье и более широком уровне). 

Предполагается, что процесс формирования 

репродуктивных установок завершается в от-

рочестве, до вступления в брак. Поэтому по-

влиять на этот процесса можно в период дет-

ства, в подростковом возрасте через образова-

тельные программы в школе, семейное воспи-

тание, средства массовой информации. Ре-

продуктивные установки наиболее устойчи-

вы, когда влияние членов семьи, окружения, 

школы и других агентов одинаково. Результа-

ты исследований в США (с начала 1960-х гг.) 

показали, что репродуктивные установки де-

тей близки к установкам родителей в вопросе 

детности, при этом ориентации девочек выше, 

чем мальчиков; в старших классах ориента-

ции на число детей наиболее высоки. Резуль-
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таты исследования в Грузии (в 1980-е гг.) по-

казали, что репродуктивные установки 

школьников меньше установок их родителей.  

Функции репродуктивных установок: 

инструментальная функция показывает роль 

репродуктивных установок в регуляции пове-

дения; Социально-символическая функция 

соотносит репродуктивные установки инди-

вида с общепринятыми взглядами. 

 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

(генеративное, прокреативное поведение) - 

система действий и отношений личности, 

направленных на рождение или отказ от рож-

дения ребенка в браке или вне брака. В рам-

ках репродуктивного поведения выделяют: 

собственно репродуктивное поведение – со-

вокупность действий и решений, направлен-

ных на рождение ребенка; контрацептивное 

поведение – действия, нацеленные на предот-

вращения зачатия; абортное поведение – дей-

ствия, направленные на предотвращение не-

желательного рождения. Различают три ос-

новных типа репродуктивного поведения: 1) 

многодетное (потребность в 5 и более детях); 

среднедетное (потребность в 3-4 детях); ма-

лодетное (потребность в 1-2 детях). 

 

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ - воз-

раст, в котором женщина способна к дето-

рождению. Границы репродуктивного возрас-

та характеризуют границы репродуктивного 

периода. Репродуктивный возраст составляет 

от 15 до 50 лет, в странах с низкой рождаемо-

стью – от 15 до 45 лет. Доля женщин репро-

дуктивного возраста среди населения зависит 

от изменения уровня рождаемости и в сред-

нем составляет 25-30 %. Общее число рожде-

ний зависит от численности поколений жен-

щин, находящихся в репродуктивном воз-

расте. 

На протяжении ХХ в. в странах Запада 

средний репродуктивный возраст женщин 

изменялся несколько раз волнами. Будучи 

традиционно высоким, он резко снизился по-

сле второй войны (этот период называют 

бэби-бумом), и начиная с 1970 года снова вы-

рос, став даже выше, чем был до войны. В 

большинстве стран западной Европы и в Во-

сточной Азии возраст женщины при рожде-

нии первого ребенка составляет 27-29 лет. В 

США, Франции, Исландии возраст несколько 

ниже – около 25 лет. В большинстве восточ-

ноевропейских странах в 1990-е гг. этот воз-

раст вырос и составляет 23-24 года. Увеличе-

ние возраста рождения первого ребенка во 

многом зависит от возраста вступления в 

брак. Если раньше в странах запада разница в 

возрасте между вступлением в брак и рожде-

нием первого ребенка была полтора-два года, 

то в последние годы она сократилась, в от-

дельных странах (Скандинавские страны, Ав-

стрия, Исландия) стала отрицательной, что 

свидетельствует о росте внебрачной рождае-

мости.  

В Республике Татарстан с 1990 по 2002 

гг. число ежегодных рождений сократилось 

на 32,1%, что связано с сокращением числен-

ности женщин репродуктивного возраста ка-

тегории 20-29 лет. Наибольшее падение пока-

зателя деторождений (почти в два раза) 

наблюдается у женщин в возрасте до 19 лет 

(этот показатель упал с 43,4 до 22,3 детей на 

1000 женщин), в возрасте 20-24 года – с 168,4 

до 99,6 детей на 1000 женщин, в возрасте 25-

29 лет – со 111,0 до 84,6 детей на 1000 жен-

щин. В более старших группах этот коэффи-

циент остался без особых изменений.  

 

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПЕРИОД - часть 

жизни женщин, в течение которой они спо-

собны к деторождению; определяется грани-

цами репродуктивного возраста. В жизни 

каждой женщины этот период начинается с 

появлением первой менструации и заканчива-

ется менопаузой. В демографии нижнюю гра-

ницу репродуктивного периода принято 

условно считать 15 лет, нижнюю – 50 лет.  

АМОБЫТНОСТЬ - своеобраз-

ность, непохожесть на других, само-

стоятельность в своем развитии. Про-

блематика самобытно-

сти/идентичности соотносится с концепциями 

культурного плюрализма, утверждавшимся в 

рамках как культурной антропологии, так и 

теории цивилизаций. ЮНЕСКО  было при-

знано принципиальное значение  принципа 

самобытности (идентичности) в культурном 

С 

http://terme.ru/dictionary/184/word/%DE%CD%C5%D1%CA%CE
http://terme.ru/dictionary/182/word/%C7%CD%C0%D7%C5%CD%C8%C5
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самоопределении общества и в международ-

ных отношениях. В документах ЮНЕСКО 

самобытность определяется как жизненное 

ядро культуры народа, через которое обще-

ство, опираясь на свое прошлое, реализует 

свои внутренние возможности и, осваивая 

внешние достижения, отвечающие его по-

требностям, осуществляет процесс  постоян-

ного развития. 

В связи с этим, самобытность представ-

ляет собой существенное и постоянное прояв-

ление тех компонентов культурного достоя-

ния данного общества, которые оказываются 

функционально необходимыми на новых эта-

пах его существования, обеспечивая его само-

сохранение и идентичность при всех измене-

ниях в нормативно ценностной и смысловой 

сферах.  

Понятие «самобытность» тесно связано 

также с политическими понятиями «незави-

симость» и «суверенитет». До сих пор наблю-

дается недостаток определений понятия «са-

мобытность»; это связано с тем, что в них 

очень тесно переплетаются объективные и 

субъективные аспекты, и установить их соот-

ношение представляется крайне сложным. 

Нередко в это понятие вкладывается либо са-

мосознание  общества или индивида, либо, 

напротив, дорефлективный смысл бытия,  что 

с трудом поддается аналитическому опреде-

лению, необходимому для социальных тео-

рий.  

 

СЕГРЕГАЦИЯ - политика принудительно-

го отделения какой-либо группы населения. 

Крайняя форма проявления расовой и этниче-

ской дискриминации; ограничение в правах 

по мотивам расовой или этнической принад-

лежности (Кукушин В.С.).  

Различается сегрегация де-юре и де-

факто. Сегрегация де-юре, или администра-

тивная сегрегация, была очень распростране-

на в средние века и новое время в германских 

и англосаксонских странах, а также их коло-

ниях (Германия, США, Британская империя, 

ЮАР, Ирландия, Прибалтика и т.д.). Она 

практически исчезла после успехов, достиг-

нутых движением за права человека во второй 

половине ХХ века, и ныне встречается крайне 

редко. Однако в большинстве стран, где неко-

гда существовала административная сегрега-

ция, она до сих пор поддерживается де-факто 

по расовым, языковым, национальным, рели-

гиозным признакам и не только на бытовом 

уровне, приобретая новые, более изощрѐнные 

формы (практика красной черты). Так, в США 

до сих пор успешно поддерживается система 

сегрегации учебных заведений спальных рай-

онов, торговых центров, различных учрежде-

ний и т.д. 

 

СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ - система, в функци-

онировании которой наиболее значимы эко-

номические, исторические, психологические, 

политические факторы. Сельская семья – это, 

прежде всего, экономическая, производствен-

ная единица (производительная сила), спло-

ченная на основе совместной – родителей и 

детей – деятельности, психологическая общ-

ность, основанная на взаимодействии пред-

ставителей разных поколений. Главной целью 

крестьянского брака было рождение детей, 

поскольку они были работниками в доме, 

надеждой на обеспеченную старость. Особен-

но ценилось рождение мальчиков, поскольку 

по числу сыновей выделялась земля. Для 

сельской семьи характерно раннее приобще-

ние детей к труду. Девочек приучали к до-

машней работе: уборка дома, приготовление 

пищи, работа на огороде, а также уход за 

младшими детьми и пожилыми, приучали к 

домашним промыслам и рукоделию; мальчи-

ков приучали к хозяйственным работам: уха-

живать за скотом, работать в поле, заготавли-

вать дрова и сено, чинить сельскохозяйствен-

ный и домашний инвентарь, а также строить и 

ремонтировать жилье.  

     Браки заключались, прежде всего, под вли-

янием экономических соображений. В невесте 

ценилось здоровье, умение вести хозяйство, 

искусство рукоделия, незапятнанная репута-

ция и покладистый характер. Молодая жена 

обычно жила в доме мужа.  

 

СИНГЛТОНЫ (от англ. singleton – одиноч-

ка)– люди, которые сознательно отказываются 

от брака и семьи, чтобы жить в своѐ удоволь-

ствие. Основную часть этого социального яв-

http://terme.ru/dictionary/180/word/%CF%D0%CE%D6%C5%D1%D1
http://terme.ru/dictionary/196/word/%D1%F3%E2%E5%F0%E5%ED%E8%F2%E5%F2
http://terme.ru/dictionary/175/word/%D1%C0%CC%CE%D1%CE%C7%CD%C0%CD%C8%C5
http://terme.ru/dictionary/175/word/%D1%C0%CC%CE%D1%CE%C7%CD%C0%CD%C8%C5
http://terme.ru/dictionary/188/word/%D1%CC%DB%D1%CB+%C1%DB%D2%C8%DF
http://ru.wikipedia.org/wiki/Политика
http://ru.wikipedia.org/wiki/Де-юре
http://ru.wikipedia.org/wiki/Де-факто
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ления составляют личности вполне самостоя-

тельные, строящие свою карьеру, занимаю-

щиеся творческим и интеллектуальным раз-

витием. 

Одиночки относятся к среднему и выс-

шему классу, хорошо зарабатывают и, по 

мнению исследователей рынка, тратят гораздо 

больше денег на себя, чем люди семейные. 

Подсчитано даже, что синглтоны чаще со-

вершают покупки, желая скорее побаловать 

себя, становятся потребителями элитных ве-

щей. Они очень разборчивы и если покупают 

брендовые вещи, то только по причине того, 

что те им подходят. 

На Западе примерный возраст синглто-

нов мужчин – 35-40 лет, женщин – от 40 лет, у 

нас в России «одиночки» помолодели: им от 

25 до 40 лет. 

Марк Сандомирский, психотерапевт 

Европейского реестра, ведущий сотрудник 

ИГИСП, к.м.н., автор учебника «Психология 

коммерции» говорит о синглтонах как об 

одиночках по жизни: «Это человек, который 

отказывается от создания семьи и живет ради 

себя самого – иными словами, семья которого 

состоит… из него одного. Нужно подчерк-

нуть, что от связывания себя узами брака (да-

же гражданского) синглтон отказывается, по 

сути, добровольно. Причем это не обязатель-

но происходит сознательно. Он может оста-

ваться одиноким неосознанно, потому что 

где-то в глубине души просто боится брать на 

себя ответственность за других людей, за се-

мью. В этом случае всегда «находятся» жиз-

ненные обстоятельства, оправдывающие оди-

ночество. 

В поведении такого человека прослежи-

ваются черты инфантильности – «детский» 

эгоизм («все мои желания должны удовлетво-

ряться») и эгоцентризм («я – в центре внима-

ния»)/ 

«Одиночек по жизни» можно разделить 

на несколько групп: 

1. Очень занятые персоны – бизнесме-

ны, менеджеры среднего звена, художники. 

Как правило, они много времени уделяют 

своей работе, творчеству, увлечены собствен-

ным бизнесом, развитием своих талантов. Это 

эрудированные личности, зачастую они име-

ют по 2 высших образования, говорят на не-

скольких иностранных языках, любят путе-

шествовать. С удовольствием посещают ре-

стораны, выставки, театры. Они не хотят 

нарушать сложившийся с годами образ жизни 

и жертвовать своими интересами ради созда-

ния семьи. 

2. Люди, пережившие сильное разоча-

рование в партнѐре или потерю близкого че-

ловека. К ним относятся разведѐнные, вдовцы 

и матери-одиночки, они сознательно решили 

продолжать жить в одиночестве в силу своих 

личных, часто глубоко подсознательных при-

чин. Проблема в том, что образ жизни мате-

рей-одиночек и разведѐнных является неудач-

ным примером социального поведения, кото-

рый, как правило, перенимают их дети. 

1. Эгоисты – избалованные «взрослые 

дети». Они живут только ради себя и для себя. 

Могут долго оставаться «взрослыми детьми» 

и сидеть на шее у родителей. Нигде не 

работают. Ведут праздный, клубный образ 

жизни. Часто их называют «золотой 

молодѐжью». У этих людей порой нет каких-

то серьѐзных чѐтких жизненных целей, они 

прожигатели жизни и существуют 

сиюминутными желаниями. Возможно, к 30-

40 годам они придут в себя, но как это 

изменит их жизнь? 

   По исследованиям социологов, сингл-

тоны делятся на четыре категории. Первая – 

свободные художники, интеллектуальная эли-

та. Они творят, живут на полную катушку, 

много путешествуют. Их жизнь так богата, 

что стать семейным для них значит – осесть 

на одном месте. А  так не хочется! 

Вторые - трудоголики, которые всю 

свою жизнь посвящают карьере.  

Третьи – странные люди, которые 

нашли дело своей жизни, и посвятили себя 

ему. Это может быть страстное увлечение йо-

гой, политикой, любой другой идеей, которая 

полготила все мысли. Вполне возможно, что 

идейный отказ от семьи – на самом деле ре-

зультат неудачных попыток  ее завести. 

И, наконец, четвертые – те, у которых 

была семья, но по каким-то причинам распа-

лась. Иногда это редкие моногамные люди, 

влюбленные в  одного человека всю жизнь. 
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Социологи сводят всю проблему появ-

ления «одиночек» только к потребительскому 

рынку. Изучая покупательскую способность 

синглтонов, они пытаются вывести их в от-

дельную категорию особо разборчивых и ка-

призных потребителей товаров и услуг.  

 

СИОНИЗМ (ивр. ,  — от 

названия горы Сион в Иерусалиме) – еврей-

ское национальное движение, целью которого 

является объединение и возрождение еврей-

ского народа на его исторической родине – в 

Израиле, а также идеологическая концепция, 

на которой это движение основывается. Идео-

логия сионизма объединяет различные по 

своей ориентации движения – от лево-

социалистических до ортодоксально-

религиозных. До Второй мировой войны сио-

низм был одним из наиболее крупных обще-

ственно-политических движений еврейского 

народа (наряду с ратовавшим за культурную 

автономию рабочим движением Бунд и тер-

риториализмом). После Холокоста он стал 

практически единственным. 

 

СМЫСЛ  ЖИЗНИ - философская и духов-

ная проблема, имеющая отношение к опреде-

лению конечной цели существования, предна-

значения человечества, человека как биологи-

ческого вида, одно из основных мировоззрен-

ческих понятий, имеющее огромное значение 

для становления духовно-нравственного об-

лика личности. 

Вопрос о смысле жизни также может 

пониматься как субъективная оценка прожи-

той жизни и соответствия достигнутых ре-

зультатов первоначальным намерениям, как 

понимание человеком содержания и направ-

ленности своей жизни, своего места в мире, 

как проблема воздействия человека на окру-

жающую действительность и постановки че-

ловеком целей, выходящих за рамки его жиз-

ни.  

Представления о смысле жизни склады-

ваются в процессе деятельности людей и за-

висят от их социального положения, содержа-

ния решаемых проблем, образа жизни, миро-

понимания, конкретной исторической ситуа-

ции. В благоприятных условиях человек мо-

жет видеть смысл своей жизни в достижении 

счастья и благополучия; во враждебной среде 

существования жизнь может утратить для не-

го свою ценность и смысл. 

 

СОЦИУМ (общество) – обособившаяся от 

природы часть материального мира, совокуп-

ность исторически сложившихся форм сов-

местной деятельности людей. В широком со-

циологическом смысле общество – мировое 

сообщество, или мировая система, подразуме-

вающая все человечество как целое.  

  

СРЕДНИЙ РАЗМЕР СЕМЬИ (или сред-

няя величина) - обобщающая характеристика, 

которая получается в результате деления об-

щего числа всех членов, входящих в состав 

семей на число семей. Отмечается уменьше-

ние среднего размера семьи и сокращение 

уровня рождаемости. К примеру, если в дово-

енном 1940 г. в сельской местности на 1000 

человек родилось 42,1, то в 1980 г. - 30,5, а в 

1989 г. - 25,8 ребенка якутской национально-

сти. По сравнению с данными переписи 1926 

г., у якутов средний размер семьи уменьшил-

ся с 5,5 до 4,5 чел., у эвенков — с 4,8 до 4,2 

чел., у эвенов — с 6,2 до 4,3 чел., у юкагиров 

— с 4,9 до 3,6 чел., у чукчей — с 5,4 до 4,1 

чел. Абсолютная численность небольших се-

мей выросла у народов Севера в 2,9 — 3,5 ра-

за. В то же время средний размер семьи у уз-

беков увеличился с 4,59 чел. в 1959 г. до 5,9 

чел. в 1970 г., 6,2 чел. в 1979 г. до 5,75 чел. в 

1985 г., у таджиков — с 6,1 чел. в 1970 г. до 

6,6 чел. в 1979 г., у туркменов — с 6 чел. в 

1970 г. до 6,3 чел. в 1979 г. В 1926 г. каждая 

ительменская семья (домохозяйство) состояла 

в среднем из 6,5 чел., в 1965 г. — из 5,2, в 

1985 г. — уже из 3,6 чел. У народов Севера 

переход от крупных к небольшим по размеру 

семьям в основном завершился. Если у итель-

менов в 1965 г. удельный вес семей из 5 чел. и 

более составлял 60,9 %, то в 1985 г. удельный 

вес семей из 5 чел. и более составлял 60,9 %, 

то в 1985 г. - 22,7 %, причем доля семей из 7 

членов и более снизилась с 2,8 до 2,6 %. Та-

кие же темпы сокращения численности семьи 

мы наблюдаем у всех народов Севера, в том 
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числе и якутов. Сегодня наиболее распро-

страненной является семья из 3 — 4 чел. 

Уменьшение средней численности се-

мьи - явление всеобщее, однако, например, в 

республике Башкортостан оно имеет свои 

особенности. У коренного этноса - башкир 

оно происходит более высокими темпами, чем 

у русских, татар, чувашей и марийцев. Каждая 

третья башкирская семья состоит из двух че-

ловек. Более 83 процентов семей состоят из 

двух, трех и четырех человек, доля семей из 

пяти человек составляет 11 процентов. 

(М.Шумилова, Башинформ.) Уменьшение се-

мьи наблюдается как в городской, так и в 

сельской местности. Одним из проявлений 

неблагополучия в брачно-семейных отноше-

ниях стало сокращение числа браков и рост 

разводов, снижение рождаемости.  

 

СТЕРЕОТИП ЭТНИЧЕСКИЙ - относи-

тельно устойчивые мнения или суждения 

обобщенного характера о той или иной этни-

ческой группе. Стереотипы «живут» в подсо-

знании и без особого труда актуализируются 

и сознаются. Стереотипы могут быть не толь-

ко мнениями, но и убеждениями. Мнение о 

предмете поверхностно, его легко менять при 

получении информации, а убеждения это 

устойчивая система представлений  Оно мо-

жет стать мотивом социального поведения 

человека. Различают гетеро- и авто- стереоти-

пы. Гетеростреотипы – являются стерео-

типными представлениями о другой этниче-

ской группе или нации. Автостереотипы – 

стереотипные представления народа о самом 

себе. Гетеростереотипы обычно бывают отри-

цательными, а в группе автостереотипов каж-

дого этноса обычно преобладают положи-

тельные стереотипные представления о себе.  

Выделяют так же амбивалентные этнические 

стереотипы, когда черты определенного этно-

са нам одновременно и нравятся и не нравятся 

(когнитивный диссонанс). 

Наиболее разнообразны стереотипы, 

которые относятся к хорошо знакомым этно-

сам. Если этнос живѐт далеко, стереотипы 

бывают немногочисленными и принимают 

характер поверхностных мнений.  

 

СУБЭТНОС - особая общность, часть этно-

са, не нарушающая его единства, но облада-

ющая специфической культурой и выражен-

ным самосознаниием (Бережнова Л.Н.). Это 

этническая система, выделяющаяся внутри 

этноса своим стереотипом поведения и про-

тивопоставляющая себя окружению на основе 

взаимной комплиментарности составляющих 

ее членов. Субэнос – этнический таксон ран-

гом ниже, чем этнос. Наличие разнообразных 

субэтносов – важный признак устойчивости 

этноса, так как субэтносы делят между собой 

функции, находясь в отношениях симбиоза. 

Путем неантагонистического соперничества 

субэтносы делают внутреннюю структуру эт-

носа наиболее гибкой, не нарушая его един-

ства.  

В процессе этногенеза субэтносы воз-

никают и рассасываются (в той или иной сте-

пени безболезненно), сменяясь другими. Так, 

в ходе Российского этногенеза выделялись 

субэтносы казаков, поморов, сибиряков 

(«челдонов»), старообрядцев и др. В этносе, 

как правило, выделяется субэтнос, играющий 

ведущую роль: в России, например, возник и 

лидировал до начала XX в. субэтнос дворян. 

Некоторые субэтносы являются реликтовой 

формой ранее существовавших самостоятель-

ных этносов – так, оригинальный романский 

этнос провансальцев превратился в ходе этно-

генеза в субэтнос французского этноса. 

Как мы видим, субэтносы могут высту-

пать в весьма различной форме – как этно-

графические группы, живущие на определен-

ной территории, как сословия, как конфесси-

ональные общины и т.д., но критерием их вы-

деления всегда служат поведенческие особен-

ности и противопоставление окружению при 

сохранении принадлежности субэтнических 

групп к тому или иному этносу. 

 

СУПЕРЭТНОС - совокупность этносов, 

обладающая общностью исторического про-

исхождения, языковой и культурной близо-

стью, сформировавшаяся одновременно в 

единых природно-климатических условиях 

(Бережнова Л.Н.). Это этническая система, 

состоящая из нескольких этносов и противо-

поставляющая себя всем подобным целостно-
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стям; высший таксон этнической иерархии. 

До появления термина «суперэтнос», введен-

ного Л.Н.Гумилевым, целостности такого ро-

да именовались «цивилизациями», «культу-

рами» или «мирами» (например: «Исламский 

мир», «Западная цивилизация»). Суперэтнос 

предстает, прежде всего, как идейно-

религиозная и культурная целостность, суть 

которой, лежит гораздо глубже. Народы внут-

ри этой целостности отнюдь не обязательно 

объединены политически, наоборот, они ча-

сто вступают в острые конфликты. Конфлик-

ты между этносами, его составляющими, 

обычно носят характер борьбы за преоблада-

ние, а не войны на полное истребление про-

тивника, причем эти конфликты не исключа-

ют экономического, политического и идеоло-

гического общения внутри суперэтноса (вой-

ны гвельфов и гибеллинов в средневековой 

Европе, усобицы древнерусских князей). 

Наоборот, столкновения между разными су-

перэтносами часто приобретают черты гено-

цида и порабощения (войны Древнего Китая 

со степными народами, истребление абориге-

нов Северной Америки европейцами и т.д.). 

Ядром суперэтноса всегда является 

группа этносов, возникшая в одном регионе в 

результате пассионарного толчка, объединен-

ная вокруг этнической доминанты (так, Араб-

ский суперэтнос образовался в VI в. на основе 

ислама, в Византии роль объединяющего 

начала играло православное христианство). В 

дальнейшем в орбиту уже сложившегося су-

перэтноса могут быть включены народы ино-

го генезиса (например, в состав Российского 

суперэтноса вошли многие сибирские степ-

ные этносы, возникшие вполне независимо). 

Суперэтнос не способен к дивергенции 

(то есть к делению на несколько суперэтно-

сов); раз возникнув, он проживает за 1200-

1500-летний срок все фазы своего развития 

(если только он не распадается в надломе).  

 

ОЛЕРАНТНОЕ САМОСОЗНА-

НИЕ - готовность и способность ин-

дивида без протеста воспринимать 

личность или вещь; оно предполагает 

терпимость, уважение свободы другого, его 

образа мыслей, поведения, религиозных и по-

литических взглядов и убеждений, проявле-

ние великодушия в отношении других, со-

страдания, благосклонности, готовность к 

примирению. 

    

ТРУДНОВОСПИТУЕМОСТЬ - невос-

приимчивость и сопротивляемость воспитуе-

мого педагогическому воздействию.  

Причинами трудновоспитуемости могут 

быть: 

1. недостатки школьного и семейного 

воспитания; 

2. рост материального благосостояния 

при низком уровне духовного развития; 

3. пассивная позиция личности в соци-

альном процессе. 

Причины, вызывающие трудновоспиту-

емость, не действуют изолированно друг от 

друга. Никакая отдельно взятая причина не 

может фактически быть единственной: труд-

новоспитуемость всегда создается комплек-

сом причин, стечением ряда неблагоприятных 

обстоятельств.  Все причины начинают ак-

тивно взаимодействовать, если совершаются 

педагогические ошибки. Внешние отрица-

тельные факторы действуют на психику ре-

бенка, создавая предпосылки внутренних 

причин негативизма. 

К внутренним предпосылкам негати-

визма относятся: 

1. Возникновение неразрешимого кон-

фликта, обусловленного противоречиями 

между сознанием и поведением, личным и 

социальным опытом, потребностями и воз-

можностями, целями, установками и способ-

ностями их достижения. 

2. Сложность и неравномерность фор-

мирования личности, которые порождают 

несоответствия в уровне положительных ка-

честв, отсутствие связи между ними. 

3. Отставание в общем развитии, вы-

званное болезнями и другими неблагоприят-

ными обстоятельствами. 

4. Высокое проявление нестандартности 

ребенка, его яркая индивидуальность или 

одаренность, которые делают его странным, 

непонятным для учителей и сверстников. 

5. Аномалии в наследственности (вы-

ражающиеся в основном в физических недо-

Т 

http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para76%23para76
http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para76%23para76
http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para85%23para85
http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para44%23para44
http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para44%23para44
http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para75%23para75
http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para75%23para75
http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para66%23para66


278 

 

278 

 

статках). Эти предпосылки при благоприят-

ных условиях и правильном воспитании еще 

не порождают трудновоспитуемости. Но при 

малейших недостатках семейного и школьно-

го воспитания они активно проявляются, уси-

ливая отрицательную направленность лично-

сти. 

6. Возрастной негативизм. 

Трудновоспитуемость — состояние, в 

которое волей — неволей впадает личность 

при комплексе недостатков и отрицательных 

свойств, которые делают ее невосприимчивой 

к воспитательным влияниям. Когда возникает 

комплекс отрицательных свойств можно го-

ворить о сформировавшейся трудновоспитуе-

мости, которая требует специальной системы 

мер перевоспитания. Задача перевоспитания 

на любом этапе — остановить отрицательные 

проявления личности, восстановить ее спо-

собность к естественному развитию положи-

тельных человеческих качеств. 

 

ТРУДНОВОСПИТУЕМЫЙ РЕБЕНОК 

- состояние личности ребенка, которое прояв-

ляется в несформированности у него свойств 

деятельности, общения, самосознания и кон-

центрированно выражается в нарушенном 

образе «Я». Психологи выделяют следующие 

типы подростков с осложненным поведением, 

для которых характерны чрезмерные усиле-

ния отдельных черт характера, уязвимость 

отношений и эмоционально-волевой сферы 

личности, появление «комплексов» при росте 

нервно-психических нагрузок: 

 примыкающий (робкий, неуверенный в 

себе, боязливый стеснительный, мнительный, 

поддающийся влиянию других; 

 неадаптированный (тревожный, подав-

ленный, нерешительный, раздражительный, с 

повышенной утомляемостью, быстрой исто-

щаемостью психических сил); 

 пассивно-обидчивый (серьезный, ответ-

ственный, сосредоточенный на мрачных мыс-

лях и переживаниях, слабо активный в дея-

тельности, нерешительный, робкий, с устой-

чиво положительной позицией в отношении 

поручений, социальных ролей, чувствителен к 

происходящим событиям, легко раним); 

 конфликтный (крайне раздражитель-

ный, с приступами вспыльчивости, страхов и 

тоски, неуправляемый, педантичный, неспо-

собный бороться со своими влечениями); 

 агрессивно-защитный (упрямый, эго-

центричный, повышенно честолюбивый, по-

дозрительный, враждебный к окружающим, 

болезненно обидчивый, с резко завышенной 

самооценкой, постоянно жалуется на неудачи 

и придирки к нему других людей); 

 независимый (постоянно уходит от кон-

тактов, замкнутый, скрытный, эмоционально 

холодный, не склонен к сопереживанию и со-

страданию); 

 демонстративный (демонстративное, 

манерное поведение, стремится любой ценой 

обратить на себя внимание, искажает факты и 

события жизни в свою пользу, лживый, аван-

тюрный, притворщик, наблюдается отсут-

ствие чувства долга, сопереживания, состра-

дания); 

 утверждающийся (ярко выраженные 

лидерские качества, стремится подавлять дру-

гих и командовать, используя при этом все 

дозволенные и недозволенные меры, эгоисти-

чен, равнодушен, жесток); 

 противоречивый (склонен к резкой, не-

предсказуемой смене настроения, в зависимо-

сти от внешней ситуации или внутреннего 

биоритма, имеет циклично меняющееся 

настроение, которое держится от нескольких 

часов до нескольких дней, независимо от раз-

ных событий, в которые он включен). 

Представленные акцентуации (усиления 

отдельных черт характера) имеют в жизни 

смешанные формы (могут проявляться в раз-

ных типах), в чистом виде встречаются редко.  

Основными проявлениями трудновос-

питуемости ребенка являются неразвитость 

социально-коммуникативных качеств и 

свойств личности, низкая способность к соци-

альной рефлексии, трудности в овладении 

социальными ролями, дисгармония мотивов 

поведения. Проявлениями этого следует счи-

тать труднообучаемость, трудновоспитуе-

мость и слабо выраженную индивидуальность 

ребенка в учебно-познавательной деятельно-

сти. Однако труднообучаемость и трудновос-

питуемость не всегда являются следствием 
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педагогической запущенности. Иногда это 

результат проявления индивидуально-

психологических особенностей ребенка. Тем 

не менее, оба эти термина часто используются 

в педагогической практике как синонимы, 

означающие учащегося с большим отставани-

ем в учебно-познавательной деятельности и 

демонстрирующего отклоняющееся поведе-

ние (систематическое нарушение общеприня-

тых норм поведения).  

Самое опасное время — стабилизация 

трудновоспитуемости детей. Знание уровня 

трудновоспитуемости, ее признаков позволя-

ет, во-первых, определить основное направ-

ление педагогической профилактики, во-

вторых, избежать ошибок в диагностике вос-

питанности школьника. 

 

ТРУДНЫЕ ДЕТИ - отдельная группа об-

щества, нормы которой отличаются от норм 

остального общества. Современная научно-

педагогическая литература выделяет три су-

щественных признака, составляющих содер-

жание понятия «трудные дети». Первым при-

знаком является наличие у детей или под-

ростков отклоняющегося от нормы поведе-

ния. Вторым признаком обладают такие дети 

и подростки, нарушения в поведении которых 

нелегко исправляются. Третий признак состо-

ит в том, что дети особенно нуждаются в ин-

дивидуальном подходе со стороны воспитате-

лей, а также внимании коллектива сверстни-

ков. Таким образом, термином «трудный ре-

бенок» в сложившейся педагогической прак-

тике обозначают подростка, требующего кор-

рекции его личности. 

Трудный ребенок - это результат педа-

гогической запущенности, которая демон-

стрирует отсутствие необходимого внимания 

к ребенку со стороны взрослых. Педагогиче-

ски запущенные дети с течением времени, как 

правило, становятся трудными. 

Впервые понятие «трудные дети» по-

явилось в довоенное время и практически сра-

зу получило широкое распространение. Одна-

ко возникло оно не в науке, а в обыденной 

жизни. На какое-то время такое определение 

исчезло, а в 50-х-60-х годах вновь появилось. 

В настоящее время этот термин существует в 

научном словаре педагогики и психологии. 

Однако современная педагогика слова «труд-

ные дети», «трудный ребѐнок» старается ис-

пользовать как можно реже, заменяя их сло-

вами «дети группы риска», «педагогически 

запушенные дети», «социально запущенные 

дети» или «дети нестандартного поведения». 

Так называемые «трудные» дети есть в 

каждом из возрастных периодов. Психология 

предлагает следующую (ориентировочную) 

классификацию. Первую группу «трудных» 

подростков характеризует устойчивый ком-

плекс общественно-отрицательных, амораль-

ных, примитивных потребностей, или система 

антиобщественных взглядов. У подростков 

этой группы извращены представления о то-

вариществе, смелости, весьма ослаблено чув-

ство стыда. Они циничны, грубы, озлоблены, 

агрессивны. Эгоизм, равнодушие, отсутствие 

трудолюбия и стремление к потребительско-

му времяпрепровождению являются их ти-

пичными особенностями. 

Вторую группу составляют подростки с 

деформированными потребностями, низмен-

ными устремлениями, стремящиеся подра-

жать тем несовершеннолетним правонаруши-

телям, которые отличаются устойчивым ком-

плексом аморальных потребностей и откро-

венно антиобщественной направленностью 

отношений и взглядов. Отличаясь обострен-

ным индивидуализмом, неуживчивостью, эти 

подростки стремятся к привилегированному 

положению, притесняя слабых, младших. 

Для третьей группы «трудных» под-

ростков характерен конфликт между дефор-

мированными потребностями, отношениями, 

интересами, взглядами. Подростки этой груп-

пы осознают недостойность совершаемых 

ими проступков. Однако имеющиеся у них 

правильные нравственные взгляды не стали 

убеждениями, и эгоистические устремления к 

получению удовольствий, либо неумение 

противостоять ситуации приводят к накопле-

нию опыта аморального поведения и вызыва-

ют антиобщественные поступки. 

Четвертую группу составляют подрост-

ки со слабо деформированными потребностя-

ми. Их характеризует безволие, легкая внуша-

емость, легкомысленность, неустойчивость, 
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неверие в свои силы, заискивание перед воле-

выми товарищами. 

В пятую группу можно отнести детей, 

ставших на путь правонарушений случайно. 

Они безвольны и поддаются различным влия-

ниям. 

К «трудным» относятся и непослушные, 

капризные, упрямые дети, проявляющие со-

противление требованиям, советам взрослых. 

Выяснение реальных причин подобных от-

клонений, внимание к интересам ребенка при 

одновременной требовательности к нему и 

включении в коллективные формы деятельно-

сти -  пути предупреждения и преодоления 

капризов, упрямств, непослушания. 

Если брать во внимание тот факт, что 

каждый человек на определѐнном этапе свое-

го развития вынужден преодолевать внутрен-

ние возрастные кризисы, то всех детей можно 

называть трудными в какой-то момент. По-

этому такой термин применяют лишь к тем 

детям, проблемы которых никогда не прекра-

щаются и не зависят от возраста. Термин 

«трудные дети» можно встретить и в зару-

бежной психологии, только там он заменяется 

названием «учащиеся с проблемами». 

 

 

БЕЖДЕННОСТЬ - 1. Субъектив-

ное отношение  человека к собствен-

ным поступкам и убеждениям, в ко-

тором проявляется его твердая уве-

ренность в своей правоте. 2. Глубоко укоре-

нившиеся в сознании личности моральные 

представления (нормы,  принципы, установ-

ки), определяющие цель  и направленность 

поступков человека. 

Убежденность представляет собой осо-

бое качество личности, определяющее общую 

направленность всей ее деятельности и цен-

ностных ориентаций и выступающее регуля-

тором ее сознания и поведения. Выражается в 

субъективном отношении личности к своим 

поступкам и убеждениям, связанном с глубо-

кой и обоснованной уверенностью в истинно-

сти знаний, принципов и идеалов, коими она 

руководствуется.     Осознанные на основе 

убежденности потребности  личные, ценност-

ные ориентации и нормы социальные  орга-

нически включаются в содержание форм жиз-

недеятельности и определяют поведение 

 личности. 

Убежденность  зависит от опыта лично-

сти и ее отношений с обществом. Она осно-

вывается на знаниях (прежде всего, мировоз-

зренческого характера), которые тесно пере-

плетены с волей, составляют содержание мо-

тивов деятельности, формируют установки 

личности. Убежденность – это идейно-

психологическая основа  развития таких воле-

вых качеств, как мужество,  решительность,  

стойкость, верность  идеалам. Но она может 

принимать извращенные формы, когда лич-

ность  некритически усваивает определенные 

представления,  догматически воспринимает 

непререкаемость каких-либо принципов или 

авторитетов  

Убежденность обычно приводится в 

действие какими-то крупными эмоциональ-

ными событиями в жизни индивида, во время 

которых ему представляется, что если он пе-

рестанет верить в осмысливаемое им событие, 

то он будет об этом очень страдать. Считает-

ся, что именно убежденность в силу своего 

психологического накала наиболее активно 

побуждает человека к действию. Например, 

убежденность индивида в том, что он умный 

и волевой человек, который всегда может 

найти выход из любого положения, может 

помочь ему пройти через самые тяжелые 

жизненные испытания.  

 

УБЕЖДЕНИЯ - знания, перешедшие во 

внутреннюю позицию личности. Это каче-

ственно более высокое состояние взглядов; 

это такие знания, идеи, концепции, теории, 

гипотезы, в которые человек верит как в ис-

тину. Убеждения, как и знания, есть субъек-

тивное отражение объективной реальности, 

результат усвоения коллективного и индиви-

дуального опыта людей.   

 

УРБАНИЗАЦИЯ - 1. Исторический про-

цесс повышения роли города в развитии об-

щества, который связан с изменениями в раз-

мещении производительных сил, прежде все-

го, в расселении населения, его демографиче-

ской, социально-профессиональной структу-

У 

http://voluntary.ru/dictionary/567/word/%CE%D2%CD%CE%D8%C5%CD%C8%C5
http://voluntary.ru/dictionary/570/word/%CD%EE%F0%EC%FB
http://voluntary.ru/dictionary/572/word/%D6%E5%EB%FC
http://vocabulary.ru/dictionary/16/word/%D3%C1%C5%C6%C4%C5%CD%CD%CE%D1%D2%DC
http://vocabulary.ru/dictionary/7/word/%CF%CE%D2%D0%C5%C1%CD%CE%D1%D2%C8
http://vocabulary.ru/dictionary/27/word/%CD%CE%D0%CC%DB+%D1%CE%D6%C8%C0%CB%DC%CD%DB%C5
http://vocabulary.ru/dictionary/7/word/%CF%CE%C2%C5%C4%C5%CD%C8%C5
http://vocabulary.ru/dictionary/16/word/%D3%C1%C5%C6%C4%C5%CD%CD%CE%D1%D2%DC
http://vocabulary.ru/dictionary/25/word/%CE%D1%CD%CE%C2%C0
http://vocabulary.ru/dictionary/25/word/%CC%D3%C6%C5%D1%D2%C2%CE
http://vocabulary.ru/dictionary/16/word/%D0%C5%D8%C8%D2%C5%CB%DC%CD%CE%D1%D2%DC
http://vocabulary.ru/dictionary/38/word/%C2%E5%F0%ED%EE%F1%F2%FC
http://vocabulary.ru/dictionary/7/word/%CB%C8%D7%CD%CE%D1%D2%DC
http://vocabulary.ru/dictionary/7/word/%CB%C8%D7%CD%CE%D1%D2%DC
http://vocabulary.ru/dictionary/27/word/%CF%D0%C5%C4%D1%D2%C0%C2%CB%C5%CD%C8%DF
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ре, образе жизни, культуре. 2. Многосторон-

ний социально-экономический, демографиче-

ский, географический процесс, в основе кото-

рого лежат исторически сложившиеся формы 

общественного и территориального разделе-

ния труда. 3. Рост городов, особенно боль-

ших, повышение удельного веса городского 

населения в стране, регионе, мире. 

Урбанизация как социально-

демографический феномен определяется вза-

имодействием трех основных факторов: 

1)естественным приростом городского насе-

ления; 2)механическим приростом населения 

(перераспределение сельского населения в 

пользу городского, обладающего экономиче-

ской притягательностью, преимуществами в 

развитии социальной инфраструктуры); 

3)административно-территориальными пре-

образованиями населенных пунктов иного 

статуса. Наиболее высокая доля городского 

населения – в экономически развитых стра-

нах: среди европейских стран – в Великобри-

тании (91%), среди азиатских – в Израиле 

(89%), среди африканских – в ЮАР (50%). 

Современная стадия урбанизации ха-

рактеризуется новыми пространственными 

формами городского расселения – городскими 

агломерациями, мегаполисами. 

В развивающихся странах демографи-

ческому взрыву сопутствует «урбанистиче-

ский взрыв». Несоразмерный рост столиц ря-

да государств Азии, Латинской Америки свя-

зан с особыми темпами урбанизации – массо-

вая тяга крестьян, стремящихся избавиться от 

голода и нищеты, в города (Мехико, Буэнос-

Айрес, Бомбей). 

УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) - 

наиболее предпочтительная форма устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. Усыновление - это переход 

прав и обязанностей от биологических роди-

телей (родителя) ребенка к усыновителям 

(усыновителю), при котором ребенок в право-

вом отношении полностью приравнивается к 

биологическим детям усыновителя. При этом, 

естественно, утрачиваются все права и обя-

занности родных (биологических) родителей 

ребенка. 

Основанием возникновения усыновле-

ния является юридический акт компетентного 

государственного органа, по новому законо-

дательству - решение суда. Волеизъявление 

усыновителя обычно рассматривается как од-

но из условий усыновления. Решение об усы-

новлении принимается судом, и правовые по-

следствия усыновления возникают лишь с 

момента вступления этого решения в закон-

ную силу.  

Усыновление имеет одновременно 

правоустанавливающее и правопрекращаю-

щее значение. С вступлением решения суда 

об усыновлении в законную силу между усы-

новителем и усыновленным возникают пра-

воотношения, аналогичные родительским. В 

этом состоит его правоустанавливающее зна-

чение. Одновременно усыновление влечет 

прекращение всех правоотношений между 

усыновляемым и его родителями и родствен-

никами. Усыновленные дети и их родители и 

родственники взаимно освобождаются от всех 

имущественных и личных не-имущественных 

прав и обязанностей. 

Основным принципом, на котором 

строится весь институт усыновления, является 

наилучшее обеспечение при усыновлении за-

щиты интересов ребенка. Интересы ребенка 

должны быть определяющим критерием при 

оценке лиц, желающих стать усыновителями, 

при вынесении решения об усыновлении, при 

отмене усыновления и при решении всех 

иных, более частных вопросов. Так, напри-

мер, не допускается усыновление разными 

лицами братьев и сестер, если до этого они 

воспитывались вместе, за исключением слу-

чаев, когда это соответствует интересам этих 

детей. 

Отсутствие согласия на усыновление 

должно рассматриваться судом как серьезное 

препятствие к усыновлению. Вынесение ре-

шения об усыновлении вопреки желанию ре-

бенка, не достигшего 10 лет, возможно только 

в случае, если суд придет к твердому мнению, 

что возражения ребенка не имеют серьезного 

обоснования, связаны исключительно с его 

малолетством и не станут препятствием к со-

зданию нормальных отношений между ним и 

усыновителями. 
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Ежегодно в России усыновляется около 

30 тыс. детей. При этом около 18 тысяч детей 

усыновляется отчимами, мачехами и 12 тыс. - 

посторонними гражданами из родильных от-

делений больниц, роддомов, домов ребенка и 

других детских учреждений, в которых со-

держатся дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей. 

 

 

ЕМИНИЗМ - 1) широкое обще-

ственное движение за равноправие 

женщин; 2) комплекс социально-

философских, социологических, 

психологических, культурологических тео-

рий, анализирующих положение женщины в 

обществе. 

Как общественное движение, феминизм 

на Западе имеет несколько «волн». Первая 

волна феминизма (к. ХIХ – н. ХХ вв.) была 

связана с борьбой женщин за свои права (в 

сфере политике, образования, экономической 

деятельности и семейной сфере); женщины в 

основном стремились к достижению юриди-

ческого равенства полов. На этом этапе важ-

ную роль сыграл суфражизм – движение за 

предоставление женщинам избирательных 

прав.  

Вторая волна феминизма приходится на 

к. 1960-1970-е гг. - движение активизируется, 

приобретает массовый характер, появляется 

множество различных женских групп и пар-

тий; она была протестом женщин против пат-

риархального общества. Идеологи феминизма 

обратили внимание на глубинные корни дис-

криминации женщин на фоне широкого соци-

окультурного анализа. Лидеры феминизма (С. 

де Бовуар, Б. Фриден, К. Миллет и др.) 

вскрыли патриархальный характер западной 

культуры, основанной на отождествлении че-

ловека и человеческих качеств только с муж-

чиной. Женщина отождествлялась исключи-

тельно с телом и ее функциями (сексуальны-

ми, детородными).  

Основные течения феминизма: 

 Либеральный феминизм выступает за 

равенство полов, руководствуясь формулой 

«различные, но равные», ориентируется на 

изменение законов, системы образования. 

 Радикальный феминизм исходит из 

того, что угнетение женщин является 

наиболее распространенным видом 

социального неравенства, такое угнетение 

осуществляется, главным образом, в 

патриархальной семье; выступает за создание 

нового общественного порядка с 

обособленным существованием женщин, 

отказ семьи и обретение женщинами 

собственной власти.  

 Марксистский феминизм считает, что 

две системы угнетения женщин –  классовые 

и патриархальные отношения – тесно 

переплетены; и изменить положение 

женщины можно, только кардинально 

изменив капиталистическое общество.  

Третья волна феминизма развивается с 

к.1980-х – н. 1990-х гг. Феминистская соци-

альная теория включает множество подходов, 

в которых акцентируется внимание на регио-

нальных исследованиях, расширяется  тема-

тика исследований, появляются новые ракур-

сы.  

  

ФЕМИНИЗАЦИЯ - 1) в социологии: воз-

растание роли женщин в социальных, полити-

ческих, экономических и других процессах; 2) 

в биологии: развитие у особи мужского пола 

вторичных женских половых признаков; 3) в 

генетике: увеличение доли женских особей в 

совокупности организмов.  

  

ФЕРТИЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ - период в 

жизни женщины, в течение которого она спо-

собна к вынашиванию и рождению ребенка. В 

демографии фертильный возраст принимается 

от 15 до 44 лет. 

В демографии этим термином часто 

обозначают репродуктивную способность 

женщины, или способность женщины к дето-

рождению. Для количественного выражения 

этой характеристики в популяционном мас-

штабе используют коэффициент фертильно-

сти. 

 (лат. fertilis плодород-

ный, плодовитый) — способность половозре-

лого организма создавать жизнеспособное 

потомство. Противоположно понятию 

«стерильность». 

Ф 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Демография
http://ru.wikipedia.org/wiki/Женщина
http://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_фертильности
http://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_фертильности
http://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Потомство&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Стерильность
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ФИКТИВНЫЙ БРАК - брак, заключѐнный 

без действительного намерения супругов или 

одного из них создать семью. Юридически 

этот брак признаѐтся недействительным. Од-

нако суд не может признать брак фиктивным, 

если лица, зарегистрировавшие его, до рас-

смотрения дела судом фактически создали 

семью, частности, родили ребѐнка.  

Фиктивным браком называют брак «по 

расчѐту». Даже брак по любви имеет долю 

расчѐта. Всѐ зависит от  того, какое качество 

жениха для невесты или невесты для жениха 

главное: кому-то нужна хорошая хозяйка и 

мать, кто-то женится просто на привлекатель-

ной женщине, кому-то нужен муж-олигарх. 

Например, у большинства сельских жителей 

Европы самым большим несчастьем было же-

ниться на девушке, неспособной родить де-

тей.  Учитывая сложность или даже невоз-

можность развода, мужчина попадал в ужас-

ное положение – он не мог иметь наследни-

ков, помощников по хозяйству и получал низ-

кий статус бездетной пары. В связи с этим 

возникла необходимость в проверке будущей 

жены. Во многих странах Европы, например, 

в Германии, у южных славян, на Филиппинах 

были приняты пробные браки – парень и де-

вушка живут вместе и ведут хозяйство. При 

первых же признаках беременности устраива-

лась свадьба. Если же беременность не насту-

пала, пара распадалась. 

Причины современного фиктивного 

брака уже иные. Многие заключают брак для 

увеличения площади или получения кварти-

ры, для получения пенсии, для прописки и т.д. 

Заключение фиктивного брака противозакон-

но и его всегда можно оспорить. 

 

ФОРМЫ БРАКА по количеству партнѐров: 

Моногамия – это форма брака,  при котором 

считается незаконным состоять в браке более 

чем с одной женщиной или одним мужчиной 

одновременно. Она распространена в обще-

ствах западного типа. В мировом масштабе 

моногамия, вообще говоря, не является самой 

распространенной формой брака. 

Моногамный брак – это брак, между одним 

мужчиной и одной женщиной. Моногамные 

браки как союз между одним мужчиной и од-

ной женщиной являются более поздней и 

наиболее распространѐнной в настоящее вре-

мя формой брака. 

Полиандрия – многомужество. Форма брака, 

в которой женщина может иметь одновремен-

но двух или более мужей. Например, женщи-

ны племѐн тода  в Индии могут иметь не-

сколько мужей. Полиандрия порождает ситу-

ацию, не встречающуюся при полигинии – 

биологический отец ребенка, как правило, 

неизвестен. Мужья, видимо, не интересова-

лись установлением биологического отцов-

ства. Кто из мужей становился отцом ребенка, 

определялось в ходе обряда, когда один из 

мужей преподносил беременной жене игру-

шечные лук и стрелу. Если впоследствии дру-

гой муж проявлял желание стать отцом, риту-

ал повторялся во время следующей беремен-

ности. Полиандрия встречается, как правило, 

только в самых отсталых обществах и обу-

словлена весьма специфическими обычаями 

таких обществ, в частности, убийством детей 

женского пола (Э. Гидденс, 1989), что ведет к 

дисбалансу в соотношении мужчин и жен-

щин. Если женщин меньше, то и «спрос» на 

них выше, в этом случае на одну женщину 

приходится более чем один мужчина.  

Полигамия – форма брака, в которой инди-

вид может иметь одновременно двух или бо-

лее партнѐров по браку. 

Полигиния – многожѐнство. Форма брака, в 

которой мужчина может иметь одновременно 

двух или более жѐн. При полигинии несколь-

ко жен в семье иногда занимают одно и то же 

помещение, но чаще ведут раздельное хозяй-

ство. Раз существуют различные домашние 

хозяйства, включающие детей одной жены, 

фактически имеется две или более семьи. У 

мужа обычно есть основное жилище, но он 

может проводить определенное количество 

ночей в неделю или в месяц с каждой женой 

по очереди. Жены в такой семье часто добро-

желательны и готовы помочь друг другу, но 

их положение по вполне понятным причинам 

таково, что ведет к напряжению и вражде, они 

могут видеть друг в друге соперниц в борьбе 

за благорасположение мужа. В Руанде, 

например, слово, означающее «одну из жен», 
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означает также «ревность». Разногласия, по-

рождаемые полигинией, могут смягчаться 

благодаря установлению иерархии среди жен. 

Старшая жена (или жены) обладают большим 

влиянием при решении семейных вопросов, 

чем младшие. Например, башкиры-

мусульмане в прошлом могли состоять в браке 

одновременно с четырьмя женщинами. Одна-

ко полигамия (многобрачие, многоженство) 

среди башкир была распространена слабо. Ею 

пользовались в основном представители 

имущих слоев населения (аульные баи, стар-

шины, начальники кантонов).  

В обществах, где полигинная форма 

брака разрешена, все-таки большинство муж-

чин имеет только одну жену. Для этого не-

сколько причин. Во-первых: право на не-

скольких жен имеют только мужчины с очень 

высоким социальным статусом. Во-вторых: не 

многие мужчины способны содержать не-

скольких жен. В-третьих: видимо, не суще-

ствует такого общества, демографический 

состав которого позволил бы каждому муж-

чине иметь несколько жен (Э.Гидденс, 1989). 

Полигамный брак – это групповой брак, со-

стоящий из нескольких мужчин и нескольких 

женщин. Исторически более ранняя форма 

брака. Основными разновидностями таких 

брачных отношений являются полиандрия и 

полигиния. 

 

ФОРМЫ СЕМЬИ - способы организации 

семейных отношений, в основе которой лежит 

разный тип семейной структуры. Структура 

семьи – это совокупность отношений между 

ее участниками. В качестве критерия деления 

семей на формы  выделяют число брачных 

пар в составе семьи. Выделяют две формы 

семьи: простая (отдельная, малая, нуклеар-

ная), состоящая из из родителей и не всту-

пивших в брак детей; сложная (большая, рас-

ширенная) – включает три и более поколений 

(родителей, женатых/замужних детей, вну-

ков).  

 

ФУНКЦИИ ВОСПИТАНИЯ - специаль-

но обозначенная сфера воспитательной дея-

тельности по целенаправленному взращива-

нию человека в соответствии со спецификой 

целей, групп и организаций, в которых эта 

деятельность осуществляется. Наиболее об-

щей явной функцией воспитания является от-

носительно целенаправленное развитие чле-

нов общества и подготовка их в достаточно 

адекватной мере общественной культуре. В то 

же время воспитание имеет и свои конкрет-

ные функции, которые можно выделить в сле-

дующие направления. 

Первой функцией воспитания является 

развитие воспитанника, совершенствование 

его физических сил, интеллектуалъных воз-

можностей, его духовности. 

Второй функцией воспитания является 

просвещение воспитанников. Усвоение ими 

знаний о природе, обществе, отношениях между 

людьми и об отношении людей к природным и 

социальным объектам, о способах деятельности 

начинается в семье, продолжается на более вы-

соком, профессиональном уровне в школе. 

Потом происходит усвоение профессиональ-

ных знаний в профессиональных учебных за-

ведениях, в системе повышения квалификации 

работающего специалиста. Обеспечение чело-

века разнообразной, необходимой ему ин-

формацией осуществляется через средства 

массовой информации, культурно-

просветительные учреждения и др. 

Таким образом, с первых дней жизни 

человека и до самой его кончины функция 

его информатизации является одной из важ-

нейших для педагогического процесса. Знать 

все то, что необходимо для обеспечения 

нормального своего существования, не го-

воря уже о достойной жизнедеятельности в 

обществе, человек может, только освоив хо-

тя бы минимум культурного достояния об-

щества. 

Третьей функцией воспитания является 

формирование отношений воспитанников 

к предметам и явлениям окружающего ми-

ра. Ее можно назвать ценностно-

ориентационной или аксиолологической. 

Она так же, как и первые две, важна на 

протяжении всей жизни человека. Если 

для ребенка необходима помощь в выра-

ботке первоначальных установок, то для 

подростка уже важна поддержка в форми-

ровании убеждений как ориентиров в повсе-
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дневной практической деятельности и в от-

ношениях с людьми. 

Четвертой функцией воспитания явля-

ется социальная адаптация, которая за-

ключается в том, что педагогический процесс 

обеспечивает приспособление воспитанников 

к условиям жизни. Этот процесс не ограни-

чен какими-то временными рамками и про-

должается  всю жизнь. В содержании этой 

функции воспитательного процесса следует 

видеть не только оказание помощи в обре-

тении индивидом уверенности в своей пол-

ноценности в обществе. В содержание этой 

функции входит также формирование прак-

тических умений и навыков профессиональ-

ной деятельности, умений и навыков обще-

ственной деятельности.  

Исходя из выше перечисленных функ-

ций воспитания с точки зрения ценностного 

подхода к воспитанию, возникает основная 

проблема - проблема воспитания личности, 

соответствующей не только мировой, но и 

национальной культурной традиции. Это го-

ворит о том, что перед каждым человеком 

стоит свободный выбор - выбор духовных 

ценностей, образа жизни, мышления и обре-

тение своего личностного образа.   

 

ФУНКЦИИ СЕМЬИ – это направления 

деятельности семейного коллектива или от-

дельных еѐ членов, выражающие социальную 

роль и сущность семьи. На функции семьи 

влияют такие факторы, как требования обще-

ства, семейное право и нормы морали, реаль-

ная помощь государства. Поэтому на протя-

жении истории человечества функции семьи 

не остаются неизменными: появляются новые 

функции, отмирают или наполняются иным 

содержанием ранее возникшие. 

В настоящее время нет общепринятой 

классификации функций семьи. И.М. Гераси-

мова, Н.М. Ромашевская, А.Г. Харчев, М.С. 

Мацсковский и другие сходятся на выделении 

трѐх основных блоков функций: 1) хозяй-

ственно-экономическая; 2) репродуктивная; 3) 

эмоционально-психологическая. Э.Г. Эйде-

миллер и В. Юстицкис, исходя из понятия 

функции семьи, а это потребности семьи, вы-

деляет шесть видов функций: 1) воспитатель-

ная функция семьи; 2) хозяйственно-бытовая 

функция; 3) эмоциональная функция; 4) 

функция духовного (культурного) общения; 

5) функция первичного социального кон-

троля; 6) сексуально-эротическая функция. 

Т.А. Куликова в своѐм учебнике «Семейная 

педагогика и домашнее воспитание» отмечает 

то, что современные исследователи едино-

душны в определении таких функций, как 

продолжение рода (репродуктивная), хозяй-

ственная, восстановительная (организация 

досуга, рекриативная), воспитательная. Меж-

ду функциями существует тесная связь, взаи-

мосвязь, взаимодополняемость, поэтому ка-

кие-либо нарушения в одной из них сказыва-

ются и на выполнении другой. 

Функция продолжения рода – это био-

логическое воспроизводство и сохранение 

потомства, продолжение человеческого рода. 

Заложенный природой инстинкт продолжения 

рода преобразуется у человека в потребность 

иметь детей, заботиться о них, воспитывать. 

Хозяйственная функция обеспечивает 

многообразные хозяйственные потребности 

семьи. Налаженная, эффективная хозяйствен-

ная деятельность семьи существенным обра-

зом меняет психологический климат в семье, 

позволяет справедливо удовлетворять по-

требности всех ее членов. Справедливое рас-

пределение обязанностей по ведению домаш-

него хозяйства между членами семьи является 

благоприятным условием для нравственного и 

трудового воспитания детей. 

Функция организации досуга имеет 

своей целью восстановление и поддержание 

здоровья, удовлетворение различных духов-

ных потребностей членов семьи. Восстанови-

тельная роль семьи обеспечивается гуманны-

ми взаимоотношениями, атмосферой довери-

тельности, возможностью получить от близ-

ких людей сложный комплекс сострадания, 

участия, отзывчивости, без чего не может 

быть полнокровной жизни. Тем более это 

важно для детей, особо остро нуждающихся в 

эмоциональной поддержке взрослых. Особая 

роль принадлежит досугу, умело организо-

ванному и направленному на поддержание 

семьи как целостной системы. Семейный до-

суг должен быть содержательным, оказывать 
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развивающее воздействие на всех членов се-

мьи, доставлять радость всей семье. В таком 

случае он препятствует проникновению в се-

мью таких разрушительных сил, как алкоголь, 

наркотики, скука, взаимное психологическое 

отчуждение. 

Воспитательная функция - важней-

шая функция семьи, заключающаяся в духов-

ном воспроизводстве населения. В семье вос-

питываются не только дети, но и взрослые, 

поскольку воспитание - очень сложный, дву-

сторонне направленный процесс. И. В. Гре-

бенников выделяет три аспекта воспитатель-

ной функции семьи. 

1. Воспитание ребенка, формирование 

его личности, развитие способностей. Се-

мья выступает посредником между ребенком 

и обществом, служит передаче ему социаль-

ного опыта. Через внутрисемейное общение 

ребенок усваивает принятые в данном обще-

стве нормы и формы поведения, нравствен-

ные ценности. Семья оказывается самым дей-

ственным воспитателем, особенно в первые 

годы жизни человека. 

2. Систематическое воспитательное 

воздействие семейного коллектива на каж-

дого своего члена в течение всей его жизни. 
В каждой семье вырабатывается своя индиви-

дуальная система воспитания, основу которой 

составляют те или иные ценностные ориента-

ции. Формируется своеобразное «семейное 

кредо» – так в нашей семье не делают, в 

нашей семье поступают иначе. Исходя из это-

го кредо, семейный коллектив предъявляет 

требования к своим членам, оказывая опреде-

ленное воздействие. Воспитание со временем 

принимает различные формы, но не покидает 

человека на протяжении всей его жизни. 

3. Постоянное влияние детей на ро-

дителей, побуждающее их к самовоспита-

нию. Чтобы стать хорошими воспитателями 

для своих детей, родителям необходимо по-

стоянно самосовершенствоваться, заниматься 

самовоспитанием. И даже если они не хотят 

этого, ребенок неизбежно социализирует 

окружающих его близких, пытаясь сконстру-

ировать удобный и приятный для себя мир, 

расширяет социальный мир родителей и их 

кругозор. 

 

 

РИСТИАНСТВО - самая распро-

страненная в мире религия, объеди-

няющая около 2,5 миллиарда после-

дователей. Христианские страны созда-

ли высокоразвитую цивилизацию. Идеи христиан-

ства, воспринятые на всех материках Земли, 

сформировались 2000 лет назад и привлекали 

самых разных людей, потому что в их основе лежа-

ло сострадание и спасение, вера в искупительную 

силу мессии Христа, который своей мученической 

смертью искупил грехи человеческие. 

Всех христиан объединяет Священное 

Писание – Библия – и ее этические нормы, 

изложенные в Пятикнижии Моисея и в Нагор-

ной проповеди Христа. Библия – это источник, 

из которого можно извлечь интереснейшие 

сведения не только о религиозных представ-

лениях людей далеких от нас веков, но и об их ис-

тории, социальном строе, жизни и быте, миро-

воззрении, праве и морали. По данным ЮНЕ-

СКО, Библия полностью переведена на 240 язы-

ков (из 2000), а если считать и частичные пе-

реводы – на 1685 языков (Кукушин В.С.). 

Главное в христианстве – это учение о 

богочеловеке Иисусе Христе –   Сыне Божьем, 

который сошел с неба на землю, принял стра-

дания и смерть для искупления человеческого 

первородного греха, воскрес и вознесся на небо. 

В будущем, по христианскому учению, состо-

ится второе пришествие Христа для суда над 

живыми и мертвыми. Приверженцы христи-

анства должны выполнять заповеди Христа, 

покорно переносить жизненные трудности, 

как это делал Христос, а воздаяние за это они 

получат в потустороннем мире (Данильян 

О.Г., Тараненко А.М.). 

В структуре христианского культа вы-

деляются таинства (лат. sacramentum), через 

которые, в соответствии с учением церкви, ве-

рующему «незримым образом» передается 

Божья благодать: крещение, исповедь (пока-

яние), миропомазание, священство, евхари-

стия (причастие), елеосвящение (соборова-

ние), брак. Различные направления христи-

анства признают не одинаковое количество 

таинств, православие и католицизм признают 

Х 
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все семь. Любое из таинств имеет определен-

ный догматический смысл. 

Среди христиан нет единства. Первый 

идейный раскол среди верующих произошел в 

1054 году, когда появились две ветви – пра-

вославие и католицизм, позднее откололась 

ветвь протестантов. 

Впервые христианство пришло на терри-

торию России в VI в., распространившись 

среди причерноморских адыгских племен. Его 

приняли также предки осетин, народы Чечни и 

Дагестана. Интенсивное проникновение христи-

анства на древнерусскую землю началось 

после 988 года, когда великий князь Владимир 

Святославович принял решение о крещении Ру-

си и осуществил свое намерение. Христианство 

пришло на Русь из Византии в своей восточной 

форме, которая после раскола в христианстве в 

1054 году стала именоваться православием. 

 

СТЬ (англ. child-free 

— свободные от детей) — отсутствие 

детей и сознательное нежелание ко-

гда-либо иметь их. В прямом смысле слово 

«чайлдфри» обозначает «свободные от де-

тей», а в обиходе, что эти люди добровольные 

бездетные.  

Понятие «childfree» («без детей») ввела 

в обиход американка Лесли Лафайет. В 1992 

году она создала скромное сетевое сообще-

ство ChildFree Network (CFN). Речь не идѐт о 

людях, которые откладывают рождение детей 

на более поздний срок или не имеют твѐрдой 

позиции в данном вопросе. Бесплодные могут 

быть, могут и не быть чайлдфри, так как, с 

одной стороны, врождѐнное бесплодие не яв-

ляется сознательным выбором, а чайлдфри 

могут добровольно пойти на стерилизацию; с 

другой стороны, возможно наличие приемных 

детей. Хотя наличие ребенка противоречит 

формальному определению, оно не мешает 

некоторым людям относить себя к чайлдфри. 

Добровольная бездетность может быть осно-

вана на весьма разнообразных (в том числе и 

взаимоисключающих) вариантах личных 

убеждений; это обстоятельство не позволяет 

говорить об «убеждениях чайлдфри» или, тем 

более, об «идеологии чайлдфри».  

Термин «childfree» возник в противовес 

слову «childless» («бездетный»), которое, по 

мнению некоторых, означает, что детей 

«недостаѐт» и они желанны. Чайлдфри 

утверждают, что их жизнь может быть полно-

ценной и без потомства. Некоторые из них 

могут любить детей, некоторые остаются без-

различными, некоторые испытывают непри-

язнь, но общими для всех чайлдфри являются: 

отсутствие ребенка и нежелание становиться 

родителем. История слова несколько неясна; 

оно, возможно, было введено в 1970-х Нацио-

нальной Организацией для Не-Родителей (те-

перь более не существующей). Популярность 

приобрело в 1990-е, когда Лесли Лафэйетт 

сформировала одну из первых современных 

групп чайлдфри, the Childfree Network. В ан-

глийском языке слово стало частью обыден-

ной речи, среди чайлдфри часто сокращается 

до «CF». В русском языке не существовало 

слова или короткого словосочетания, которое 

означало бы людей, сознательно отказавших-

ся от рождения детей, поэтому был заимство-

ван англоязычный термин childfree. Наряду с 

ним используются русские словосочетания 

«добровольно бездетные» или «сознательно 

бездетные». 

Причины добровольной бездетности: 

1. комфорт и возможность 

развития (желание иметь больше свободного 

времени для досуга, хобби, друзей, работы по 

совместительству, уменьшить финансовую 

ответственность, боязнь того, что 

родительство, будучи необратимым шагом, 

им не понравится, способность менять работу 

и место жительства за короткий срок 

(спонтанность), желание сохранить уровень 

эмоциональной и физической близости с 

партнѐром, несовместимое с появлением 

ребенка, нежелание перестраивать дом в 

соответствии с потребностями ребенка и 

нормами безопасности, осознание того, что 

рождение ребенка повредит карьерному 

росту, намерение поддерживать 

определенный уровень контроля над жизнью; 

нежелательность потери времени, сил, 

приватности и свободы; 

2. отсутствие потребности в 

детях (отсутствие биологической тяги к 
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родительству, юношеское, либо оставшееся с 

юности презрение к маленьким детям, общая 

неприязнь к детскому поведению, 

побуждение заботиться о родителях, других 

родственниках, заниматься 

благотворительностью, удовлетворенность 

общением с детьми в качестве тети, дяди, 

учителя и т.д., страх и отвращение к 

физическим условиям беременности, опыту 

родов и послеродовому периоду (например, 

из-за потери внешней привлекательности), 

воспоминания о травмирующем или бедном 

детстве, оскорблениях родителей, отсутствие 

родителей; 

3. безопасность родителя и 

ребенка (медицинские предпосылки для 

трудной беременности, либо рождения 

больного, обсессивно-компульсивное 

расстройство, нарушения в сфере 

привязанностей, отсутствие или 

недоступность качественных детских 

учреждений;  

4. вера, что приносить людей в 

этот мир безнравственно (убежденность в 

малой вероятности спасения души, и в связи с 

этим боязнь того, что душа ребенка после 

смерти будет обречена на вечные мучения в 

аду, невозможность спросить их согласия, 

мир полон страдания, и нельзя гарантировать, 

что данный человек проживет хорошую 

жизнь, каждый рождѐнный должен умереть, 

перенаселѐнность, экологические проблемы 

неспособность быть ответственным и 

терпеливым родителем, прежде чем рожать 

новых детей, нужно сделать счастливыми уже 

существующих. 

 

АМАНИЗМ - форма религии; 

культ духов. Шаманизм – это 

особое восприятие мира, форма 

самоосознания человеком своего 

выделения из мира природы, идеология охот-

ничьей взаимосвязи с миром животных (Ку-

кушин В.С.). Для шаманизма характерен осо-

бый ритуал камлание, к которому верующие 

прибегают с целью лечения, успеха в про-

мысле. 

  Шаманизм как религия характеризует-

ся следующими признаками: 

а) широким кругом анимистических 

верований (преимущественно в «злых ду-

хов»), что составляет его вероисповедную 

основу; 

б) наличием особых служителей куль-

та – шаманов, способных приводить себя 

публично в состояние религиозного экстаза и 

тем внушать окружающим мистические воз-

зрения; 

в) особым ритуалом камлания, при ко-

тором шаман в состоянии экстаза издает бес-

смысленные восклицания и проделывает раз-

личные манипуляции и движения телом, ко-

торые будто бы предназначены влиять на 

мир духов; 

г) наличием особого ритуального ин-

струмента (бубна, побрякушек, особых го-

ловных уборов, плаща, пояса и т. п.), приме-

няемого шаманами (Данильян О.Г., Таранен-

ко А.М.). 

На основании этих признаков шаманиз-

ма его можно определить как веру в возмож-

ность особых людей (шаманов) быть посред-

никами между человеком и духами. Слово 

«шаман» в переводе с тунгусо-

маньчжурского означает «знающий». В осно-

ве шаманизма лежит экстазирование.  

Шаманизм имеет многовековую исто-

рию. Эта вера старше всех мировых религий. 

Возникновение шаманизма относят к палео-

литической охотничьей культуре, ко време-

ни разложения родового строя. 

Основой шаманистского мировоспри-

ятия является понимание Космоса как еди-

ного универсального целого, сотворенного и 

упорядоченного Великим Духом. Центр ми-

ра представляется как Мировая Гора или Ми-

ровое Древо и ассоциируется с магическими 

цифрами 9 и 7 (небес, ступеней в Верхний 

мир). Универсальным для шаманской практи-

ки всех народов является представление о 

путешествии шамана в другие миры – Верх-

ний, где обитают благожелательные к людям 

духи, и Нижний с его вредоносными обита-

телями. Путешествие совершается в состоя-

нии транса, в которое шаман приходит во 

время сеанса (камлания) с помощью ритми-

ческого танца, особых дыхательных приемов, 

а иногда – наркотиков. 

Ш 
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Шаман выступает в роли посредника 

между миром людей и животными, между 

миром живых и миром мертвых, между 

людьми и божествами. Шаманизм признает 

ясновидение, изменение веса тела по жела-

нию шамана, билокальность (одновременное 

пребывание в двух местах). 

Отношение к шаманизму как к духов-

ному началу, а не шарлатанству, возроди-

лось в последнее десятилетие XX века. У 

некоторых народов Азии, Африки, Полинезии 

шаманство сосуществовало с другими форма-

ми религии. В настоящее время оно еще суще-

ствует у тувинцев, западных бурят, якутов, 

хакасов, хантов, манси и некоторых других 

народов. Остатки шаманизма присутствуют и 

во всех современных религиях. 

 

ШОВИНИЗМ - крайняя форма национа-

лизма, состаящая в проповеди национальной 

исключительности и направленная на разжи-

гание национальной вражды и ненависти (Бе-

режнова Л.Н.). Термин происходит от имени 

французского солдата наполеоновских времѐн 

Н.Шовена, который являлся ярым поклонни-

ком завоевательной политики Наполеона I. 

Это понятие также обозначает возвеличивние 

непобедимости своей нации над всеми други-

ми – великодержавный шовинизм. 

 

 

ГОЛИТАРНАЯ СЕМЬЯ - тип се-

мьи, члены которой равны и имеют 

одинаковые привилегии, права и обя-

занности.  

 

ЭКЗОГАМИЯ - запрет на заключение брака 

внутри определенной группы (рода, общины  

и т.д.). Существуют три основные группы 

теорий, объясняющие происхождение экзога-

мии. 

 Появление экзогамия связано в необходи-

мостью избежать негативных последствий 

от браков между близкими родственника-

ми (Л.Г. Морган). 

 Экзогамия – это попытка расширить, 

установить  социальные контакты (Э. 

Тайлор, А.М. Золотарев, К. Леви-Строс). 

 Экзогамия как средство установления ми-

ра в коллективе за счет вынесения семей-

ных конфликтов за его пределы (С.П. 

Толстов, Ю.И. Семенов).  

Например, в прошлом у карачаевцев запреща-

лись браки внутри одной фамилии и между 

лицами из родственных фамилий, происхо-

дивших от общего предка. Во второй поло-

вине ХХ в. в российском обществе 10-15% 

браков были экзогамные по этническому со-

ставу. В союзных республиках дети в таких 

браках чаще идентифицировали себя с ти-

тульной нацией.  

 

ЭЛИТА НАЦИОНАЛЬНАЯ - относи-

тельно самостоятельные и влиятельные субъ-

екты политического процесса, имеющие соб-

ственные интересы и ресурсы для их отстаи-

вания. Местные политические элиты являют-

ся проводниками общегосударственной поли-

тики в регионах, служат опорными основани-

ями всего государственного механизма. Без 

тесного взаимодействия местных политиче-

ских элит с общенациональной элитой невоз-

можно нормальное функционирование госу-

дарства и общества. О национальной элите 

можно говорить, не путая ее с этнократией. В 

этнократиях все социально-экономические 

вопросы решаются с позиции одного, господ-

ствующего этноса. Национальная элита это 

совокупность лучших представителей нации, 

которые в своей деятельности учитывают ин-

тересы не только своей нации, но и всех наро-

дов проживающих на данной территории.  

 

ЭМИГРАЦИЯ (от лат. emigro – «выселя-

юсь») – добровольное переселение из одной 

страны в другую по экономическим, полити-

ческим, личным обстоятельствам. Эмиграция 

представляет собой добровольное переселе-

ние лица или семьи, в отличие от насиль-

ственного переселения – выселения из страны 

или депортации.  

Причины эмиграции – война, голод, 

бедность, политические репрессии, этниче-

ские конфликты, межконфессиональные про-

тиворечия, природные и экологические ката-

строфы, воссоединение семьи, невозможность 

получить образование, профессию, работу, 

Э 
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трудности в реализации творческих, профес-

сиональных, экономических и других личных 

и семейных планов в стране проживания.  

В отличие от просто миграции внутри 

района или между районами страны эмигра-

ция связана с выездом из страны, то есть под-

разумевает пересечение границы. Эмиграция 

отличается от кратковременных поездок с 

личными и деловыми целями или туристских 

путешествий тем, что обязательно связана со 

сменой постоянного места жительства.  

Эмиграция совсем не обязательно под-

разумевает натурализацию и приобретение 

или смену гражданства или подданства. Рос-

сия, в частности, разрешает своим гражданам 

иметь второе гражданство.  

Эмигранты за пределами своей страны – 

этнической родины формируют диаспору. 

 

ЭНДОГАМИЯ - обычай, правила, предпи-

сывающие заключение брака в рамках опре-

деленной социальной группы (племени, ка-

сты, этноса и др.).  

Типы эндогамии: 

3. Деревенская эндогамия – брак между 

представителями двух брачующихся родов, 

проживающих на одной территории. Д.э. 

Распространена в племенах йаномамо в 

Бразилии, в традиционной Турции. 

4. Линиджная эндогамия – брак между 

родными или двоюродными братьями и 

сестрами. Брак между дочерьми и сыновьями 

братьев и других родственников (т.н. 

«параллельный кузенный брак») особенно 

распространен у пастушеских народов (арабы 

Ближнего Востока, античный Израиль).  

5. Кастовая эндогамия – брак между 

представителями одной касты. Касты – это 

закрытые наследственные группы людей, 

занимающие определенное место в 

социальной структуре общества, занятые 

традиционными видами деятельности, 

ограниченные в общении между собой. 

Пример к.э. - кастовая система в Индии, где с 

рождения мальчикам и девочкам подбирают 

будущих супругов. 

6. Расовая эндогамия – брак между 

представителями одной расы. Р.э. 

существовала в США до 1950-х гг., в ЮАР – 

до 1990-х гг., где неграм не позволялось 

вступать в брак с представителями других 

рас.  

7. Классовая эндогамия – брак между людьми 

со схожими социальными характеристиками, 

т.е. брак между представителями одного 

социального слоя, группы, 

дифференцированного по критериям 

богатства, престижа, доступа к власти, 

образование.  

8. Религиозная эндогамия – брак между 

представителями одной религиозной группы. 

В некоторых религиях (например, в иудаизме, 

католицизме, исламе) ограничена 

возможность заключения 

межконфессиональных браков.  

9. Этническая эндогамия (моноэтнический 

брак) – брак между представителями одной 

этнической группы.  

 

ЭТНИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ -  процесс 

идеологизации политики в целях достижения 

власти и еѐ удержания национальными поли-

тическими элитами в поликонфессиональных 

и полиэтнических  государствах. Мобилиза-

ция населения с опорой на этнические ценно-

сти в деле дальнейшей модернизации регио-

нов достигается наиболее эффективно с опо-

рой на этническую  (национальную) идеоло-

гию. 

 

ЭТНИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ - науч-

ная дисциплина на стыке этнографии и демо-

графии, изучающая народы, или этносы, осо-

бенности их воспроизводства и динамику 

численности. Этнодемография в своих иссле-

дованиях использует главным образом этни-

ческую статистику, материалы переписей 

населения, специальных демографических и 

этнографических обследований, проводимых 

с учетом этнической принадлежности. Этно-

демография как научная дисциплина начала 

формироваться с начала 20 века. В СССР это 

было связано с работой М.В.Птухи по изуче-

нию особенностей смертности одиннадцати 

народов Европейской России на материалах 

переписи населения 1897 года. 

Становлению этнодемографии во мно-

гом способствовало то обстоятельство, что 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Диаспора
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демографическое поведение разных народов 

связано с их нравами и обычаями. Это осо-

бенно важно при изучении рождаемости: воз-

раст половой зрелости, добрачные связи, тра-

диционный брачный возраст мужчин и жен-

щин, условия заключения брака, положение 

женщины в семье и обществе, традиционные 

отношения между супругами, отношение к 

внебрачным половым связям, к детям, рож-

денным вне официального брака, и т.д. Этни-

ческие аспекты заболеваемости и смертности 

связаны с природными условиями этнических 

территорий, особенностями хозяйственной 

деятельности, локально распространенными 

видами болезней, а также культурно-

бытовыми факторами: питание, одежда, пра-

вила поведения беременных женщин, разли-

чия в степени заботы о девочках и мальчиках 

и т.п. 

 

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ - 

составная часть социальной идентичности 

личности, психологическая категория, кото-

рая относится к осознанию своей принадлеж-

ности к определенной этнической общности. 

В ее структуре обычно выделяют два основ-

ных компонента — когнитивный (знания, 

представления об особенностях собственной 

группы и осознание себя как ее члена на ос-

нове определенных характеристик) и аффек-

тивный (оценка качеств собственной группы, 

отношение к членству в ней, значи- мость 

этого членства). Некоторые авторы выделяют 

и поведенческий компонент социальной 

идентичности, понимая его как реальный ме-

ханизм не только осознания, но и проявления 

себя членом определенной группы, «построе-

ние системы отношений и действий в различ-

ных этноконтактных ситуациях» (Дробижева 

и др., 1996).  

      В процессе своего становления этническая 

идентичность проходит ряд этапов, соотноси-

мых с этапами психического развития ребен-

ка. Одним из первых концепцию развития у 

ребенка осознания принадлежности к нацио-

нальной группе предложил Ж. Пиаже. В ис-

следовании 1951 г. он проанализировал — как 

две стороны одного процесса — формирова-

ние понятия «Родина» и одновременно с ним 

развивающихся образов «других стран» и 

«иностранцев». Развитие этнической иден-

тичности швейцарский ученый рассматрива-

ет, прежде всего, как создание когнитивных 

моделей, ответом на которые являются этни-

ческие чувства. Пиаже выделяет три этапа в 

развитии этнических характеристик: 1) в 6-7 

лет ребенок приобретает первые — фрагмен-

тарные и несистематичные — знания о своей 

этнической принадлежности; 2) в 8-9 лет ре-

бенок уже четко идентифицирует себя со сво-

ей этнической группой, выдвигает основания 

идентификации — национальность родите-

лей, место проживания, родной язык; 3) в 

младшем подростковом возрасте (10-11 лет) 

этническая идентичность формируется в пол-

ном объеме, в качестве особенностей разных 

народов ребенок отмечает уникальность исто-

рии, специфику традиционной бытовой куль-

туры. 

Как психологическая общность, этнос 

характеризуется способностью успешно вы-

полнять важные для каждого человека функ-

ции: 1) ориентировать в окружающем мире, 

поставляя относительно упорядоченную ин-

формацию; 2) задавать общие жизненные 

ценности; 3) защищать, отвечая не только за 

социальное, но и за физическое самочувствие. 

Человеку всегда необходимо ощущать себя 

частью «мы», и этнос — не единственная 

группа, в осознании принадлежности к кото-

рой человек ищет опору в жизни. Среди таких 

групп можно назвать партии, церковные ор-

ганизации, профессиональные объединения, 

неформальные объединения молодежи и т.д. и 

т.п. Многие люди целиком «погружаются» в 

одну из подобных групп, но членство в них не 

всегда приводит к удовлетворению потребно-

сти в психологической стабильности. Опора 

оказывается не слишком надежной, ведь со-

став групп постоянно обновляется, сроки их 

существования ограничены во времени, само-

го человека могут за какую-то провинность из 

группы изгнать. Всех этих недостатков лише-

на этническая общность. Это устойчивая во 

времени межпоколенная группа, для которой 

характерна стабильность состава, а каждый 

человек обладает устойчивым этническим 

статусом, его невозможно «исключить» из 
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этноса. Благодаря этим качествам этнос явля-

ется для человека надежной группой под-

держки.  

В процессе национальной идентифика-

ции выделяют три его основные фазы: 

1. Фаза этнодифференциации. На этой фазе 

происходит осознание особенностей своей 

общности, отличий «мы» от «они». Речь идет 

об определении этнонима (самоназвания), 

мифологизации прошлого общности, ее «поч-

вы» (территории, языка, культуры, религии). 

2. Фаза выработки авто- и гетеростереотипов. 

В рамках данной фазы складываются пред-

ставления о национальном характере, психи-

ческом складе, темпераменте типичного пред-

ставителя общности. Для описания такого ти-

пичного представителя обычно используется 

либо термин «модальная личность», либо по-

нятие «этноиндивидуальности». 

3. Фаза формулирования национального идеа-

ла. Эта фаза является своего рода синтезом 

двух предыдущих, поскольку включает в себя 

не только оценку своего этноса, но и пред-

ставление о его социально-исторических за-

дачах, предназначении, а также о господ-

ствующих ценностных ориентациях, специ-

фических для данной общности. Основной 

функцией национальных идеалов является 

интеграция общности, остальные же функции 

(коммуникативная, компенсаторная, аксиоло-

гическая, прогностическая, адаптационная и 

другие) носят вспомогательный характер.  

 

ЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ - этнос, 

исторически сложившаяся устойчивая груп-

пировка людей - племя, народность, нация. 

Основные условия возникновения этнической 

общиности - общность территории и языка - 

выступают затем и в качестве еѐ главных при-

знаков. Нередко этнические общности скла-

дываются и из разноязычных элементов 

(например, многие нации Америки). Этниче-

ская общность, по мнению известного антро-

полога Дж. Де Воса,  это «осознающая себя 

группа людей», придерживающихся общих 

традиций, не разделяемых другими группами, 

с которыми они находятся в контакте.
  

Дополнительными условиями сложения 

этнической общиности могут служить общ-

ность религии, близость компонентов этниче-

ской общиности в расовом отношении или 

наличие значительных метисных (переход-

ных) групп. В ходе этногенеза, под влиянием 

особенностей хозяйственной деятельности в 

определенных природных условиях и других 

причин, формируются характерные для этни-

ческой общиности черты материальной и ду-

ховной культуры, быта, групповых психоло-

гических характеристик. У членов этнической 

общиности появляется общее самосознание, 

видное место в котором занимает представле-

ние об общности их происхождения. Внеш-

ним проявлением этого самосознания являет-

ся общее самоназвание — этноним. Сформи-

ровавшаяся этническая общность выступает 

как социальный организм, самовоспроизво-

дящийся путѐм преимущественно этнически 

однородных браков и передачи новому поко-

лению языка, культуры, традиций, этнической 

ориентации и т. д. Этнические общности под-

вержены изменениям в ходе этнических про-

цессов — консолидации, ассимиляции и т. п. 

Для более устойчивого существования этни-

ческая общность стремится к созданию своей 

социально-территориальной организации (в 

классовом обществе - государства). 

 

ЭТНИЧЕСКАЯ САМОИДЕНТИФИ-

КАЦИЯ - важнейшая особенность психоло-

гической структуры этноса. Самоидентифи-

кация  приобретается в результате противопо-

ставления себя всем прочим аналогичным 

коллективам. Различая «своих» и «других» 

этнос приобретает ощущение единства, тем 

самым осознаѐт себя единым народом. 

 

ЭТНИЧЕСКИЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ - 

индивидуальная антипатия, враждебность по 

отношению к другой социальной группе, вы-

деленной по этническому признаку. Стоит 

отличать от дискриминации, т.е. фактического 

поведения. Люди могут иметь положительное 

предвзятое мнение к своей этнической группе 

и отрицательное – к другим. Э.п. являются 

основанием для дискриминации, но они могут 

существовать и отдельно. Э.п. не всегда при-

водят к дискриминации и могут быть второ-

степенной причиной дискриминации.  

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00094/05600.htm
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ЭТНИЧЕСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ - при-

сущее только этносу некое уникальное миро-

ощущение, мышление, поведение, система 

ценностей, духовное творчество, обусловлен-

ное многими факторами.  

 

ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ - 
осознание и оценка человеком самого себя 

как субъекта, входящего в состав определѐн-

ного этноса, способ отношения человека к 

объективной действительности  через этниче-

скую призму. Этническое самосознание - пси-

хологический феномен, играющий суще-

ственную роль в этнической мобилизации. Он 

может быть использован, как для преуспева-

ния народа, так и для агрессивного национа-

лизма. Выделяют два уровня этнического са-

мосознания - идеологический и социально-

психологический. Идеологемы этнического 

самосознания, которые функционируют на 

уровне идеологий, создаются учѐными, поли-

тиками, писателями, киномотографистами, 

художниками и др. Большую роль в этом про-

цессе играют также семья, ближайшее окру-

жение, школа. 

Составляющей частью этнического со-

знания является осознание этносом себя как 

устойчивого целого, характеризующегося 

особыми интересами, потребностями и цен-

ностями. Оно фиксируется в фольклоре, обря-

дах, традициях, письменных источниках.  Эт-

ническое сознание выполняет познаватель-

ную, защитную, воспитательную, контроли-

рующую функции. 

У людей, в системе мотивационных 

ценностей которых низка ориентация на кор-

поративные связи и высоко значима свобода 

от социального контроля, этническая иден-

тичность занимает меньшее место в иденти-

фикационной матрице. Наверное, поэтому 

среди людей науки (особенно «технарей») и 

искусства (особенно авангардистов) больше 

людей с космополитическими взглядами.

 Отсюда получается, что мезаструктура 

этносов более плотная, у тех народов, кото-

рые принадлежат к «восточному» типу мен-

тальности с коллективистскими ценностями. 

Однако жизнь показывает, что это не так. У 

народов, которых этническая принадлежность  

выполняет роль защитного механизма слабо и 

в иерархической шкале этносов народ зани-

мает не высокое место, даже если он относит-

ся к восточным, ассимиляционные процессы 

идут довольно быстрыми темпами. В процес-

се самоидентификации большое значение 

имеет чувство гордости народа за своѐ исто-

рическое прошлое,  а так же сформированная 

мифология и идеология.  

В структуру этнического самосознания 

входят: «я-концепция» и «мы- концепция». На 

уровне самосознания  этническая идентич-

ность выступает как осознание принадлежно-

сти к определѐнной этнической группе. При 

том, индивид в течение жизни должен под-

тверждать свою принадлежность к данному 

этносу, став носителем языка и культуры, 

данного народа. Только постоянная динамика 

этнической «я-концепции» личности, еѐ пери-

одическое выражение, может сохранить еѐ 

интенсивные связи с другими членами груп-

пы. От этого зависит и сохранение этноса в 

целом. При том, этнос, является очень слож-

ной  и влиятельной группой. Участие в нѐм 

личности не может ограничиться лишь одной 

общественной ролью. Очень многие социаль-

ные роли в какой-то, мере окрашены этнично-

стью. Таковы, например, роли отца, матери, 

соседа, священника, шамана. Даже в рабочих 

профессиях можно заметить этнический стиль 

исполнения, не говоря уж о творческих про-

фессиях в области искусства, литературы и 

культуры. В «я-концепцию» этноса входят 

также осознанные национальные чувства, ко-

торые отражают отношение к собственному 

этносу и оценку его качеств,  а так же оценку 

и осознание качества других этносов (с кото-

рыми сравнивается собственный). Всем этно-

сам присуще стремление к позитивной оценке 

своей группы даже при вполне благоприят-

ных межэтнических отношениях и невыра-

женной идентичности. Образ других групп, 

как правило, упрощается и зависит от харак-

тера межэтнических отношений. Образ «Мы» 

всегда эмоционально окрашен. Самоиденти-

фикация всего этноса выражается в идеоло-

гии, совместных действиях больших групп 

людей, в культуре, в национальных символах. 
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Самосознание этнической группы вырабаты-

вается символами общего прошлого – мифа-

ми, легендами, святынями, эмблемами. Этни-

ческое сознание народа  органически сочетает 

взгляды о развитии своего этноса, систему 

экономических, социально-политических и 

культурных ценностей, своеобразный психи-

ческий склад общности.  

 

ЭТНОГЕНЕЗ - формирование этносов. 

Начинается одновременно с формированием 

рас, т.е. в эпоху верхнего палеолита, и связан 

он с формированием современного человека 

(примерно 40 тыс. лет назад). Согласно Л.Н. 

Гумелѐву, этногенез – процесс непрерывный, 

непрекращающийся, и определение его ис-

ходной точки вне идеи пассионарного толчка 

не имеет смысла. Л.Н.Гумилевым на основе 

исторического материала было показано, что 

все процессы этногенеза разворачиваются 

единообразно, то есть смена фаз этногенеза в 

различные эпохи подчинялась четкой внут-

ренней закономерности, а длительность каж-

дого из этих процессов составляла 1200 – 

1500 лет. 

В теории этноса В.Ю. Бромлея этногенез 

завершается с формированием устойчивой 

общности, обладающей набором признаков, в 

числе которых особое место принадлежит 

языку и самосознанию. По его мнению, по 

завершении этногенеза начинается этническая 

история. Поскольку историческое развитие 

человеческого общества, по Марксу, опреде-

ляется последовательной сменой социально-

экономических формаций, то с этой сменой 

связывается и история этносов (Бережнова 

Л.Н). 

Так возникла знаменитая триада племя – 

народность – нация. Речь идет о последова-

тельной смене трех форм существования эт-

носа. Племя соответствует доклассовому 

(первобытно-общинному) состоянию обще-

ственного развития, народность – его ранне-

классовому состоянию, нация – классовому 

обществу. Нация рассматривалась как высшая 

форма существования этноса, связанная с вы-

соким уровнем экономического и культурного 

развития, а главное – с обладанием собствен-

ным государством (национальным государ-

ством). 

 

ЭТНОГРАФИЯ - общественная наука, «ос-

новным объектом изучения» которой являют-

ся народы-этносы, а также другие типы этни-

ческих (этнографических) общностей. Этно-

графия изучает сходство и различие образа 

жизни народов, их происхождение (этногенез) 

и расселение, а также культурно-

исторические взаимоотношения. Основной 

предмет этнографии составляют характерные, 

традиционные черты повседневной бытовой 

культуры народов, образующие в совокупно-

сти (вместе с языком) их специфический эт-

нический облик. В качестве главных источни-

ков используются, прежде всего, данные, по-

лученные методом непосредственного 

наблюдения современной жизни народов» 

(Ю. В. Бромлей и С. А. Токарев). Сегодня 

наука разделена на две части: описательную 

(этнография) и теоретическую (этнология). 

 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДО-

ВАНИЕ – это изучение узкой культурной 

или социальной группы, основанное на сборе 

этнографических данных об отдельных струк-

турных компонентах традиционно-бытовой 

культуры и их функционирования как опре-

деленной системы. Такие исследования, чаще 

имеют описательный характер и представля-

ют собой многосторонний анализ жизнедея-

тельности определенной общности с точки 

зрения ее культуры (нормы, ценности, язык, 

мифы), отличающейся по стилю и образцам 

поведения от культуры основной массы насе-

ления. 

Все полевые этнографические исследо-

вания делятся на два типа: 1) Стационар-

ные — долгое проживание среди изучаемого 

этноса, в результате чего этнограф более глу-

боко узнает его материальную и духовную 

культуру, а также быт. Из недостатков — ма-

лый охват территории, а, следовательно, не-

возможность сравнительного исследования с 

другими областями. Наиболее яркие предста-

вители: В.Г. Богораз, Л.Я. Штейнберг, 

Н.Н. Миклухо-Маклай, Б. Малиновский и др. 
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2) Экспедиционные - наиболее распро-

страненный метод сбора этнографического 

материала, позволяет за короткое время (от 

нескольких недель до пары месяцев) собрать 

материал о быте, жилище, одежды, утвари то 

есть о том, что не требует стационарного 

наблюдения. 

Во время полевых этнографических ис-

следований используют следующие методы: 

- наблюдение - метод, при котором ис-

следователь вживается в изучаемое среду, 

различают простое (наблюдение со стороны) 

и внутреннее, когда исследователь принимает 

участие в жизни изучаемого социума; 

- опрос - метод сбора первичной ин-

формации, когда этнограф сначала составляет 

вопросник, а затем беседует по нему с жите-

лями; 

- анкетирование – получение инфор-

мации через ответы на вопросы анкеты; 

- интервью — личная беседа с исполь-

зованием вопросника. 

Выделяют также метод пережит-

ков (изучение тех или иных явлений, которые 

еще остаются у этносов, но потеряли свое 

прежнее значение), сравнительно-

функциональный (или кросс-культурный) 

метод, позволяющий путем сравнения выяв-

лять общее в развитии этносов, а также их 

причины. 

 

ЭТНОЛОГИЯ - теория этноса, изучающая 

общие законы формирования (этногенез), 

развития (этническая история) этносов как 

особого вида исторически складывающейся 

социобиодуховной человеческой общности 

(Бережнова Л.Н.). Это также наука, изучаю-

щая закономерности возникновения, функци-

онирования и взаимодействия этнических си-

стем. Этнология как естественнонаучная дис-

циплина была создана Л.Н.Гумилевым, кото-

рый, обобщив факты этнической истории, об-

наружил, что движут эту историю природные 

процессы, а сам этнос является естественно 

сложившейся формой коллективного суще-

ствования людей, органически входящих в 

биосферу. Вскрыв энергетический (пассио-

нарный) механизм этногенеза, Л.Н. Гумилев 

заложил основу исследования этнических 

процессов и явлений при помощи методов 

естественных наук (географии и биологии). 

 

ЭТНОМЕТОДОЛОГИЯ - теоретико-

методологическая ориентация, возникшая в 

американской социологии после Второй ми-

ровой войны в трудах Г. Гарфинкеля. «Этно» 

означает социальную группу, «методы» - со-

вокупность знаний здравого смысла, с помо-

щью которых представители этой группы из-

влекают содержание из окружающей действи-

тельности. Основная идея восходит к пони-

мающей социологии М.Вебера, согласно ко-

торой люди рассматриваются как активные 

творцы социальной жизни, понимающие мир 

так, как его определяют, и действующие так, 

как его понимают. Это означает, что поступки 

людей и их отношения друг с другом зависят 

не столько от объективно существующих 

структур и норм, сколько от их восприятия 

людьми, которые общаются, применяя прави-

ла здравого смысла. Этнометодологи работа-

ют на микроуровне, вскрывая универсальные 

приемы и техники повседневной деятельности 

людей. Основной метод – так называемый 

эксперимент – связан с нарушением привыч-

ного порядка: исследователь выступает в роли 

«провокатора», действуя так, как если бы ему 

были не известны правила поведения в кон-

кретной ситуации, тем самым вызывает заме-

шательство среди «испытуемых.  

Таким образом, этнометодология сосре-

доточивает внимание на скрытых, неосозна-

ваемых механизмах общения людей. Из этого 

выводится предназначение социологии – от-

крыть человеку путь к самопознанию, осозна-

нию характера и мотивов собственных дей-

ствий. При этом наиболее значимый момент – 

призыв к самокритичности и изложение спо-

собов саморефлексии: 1)предметом обсужде-

ния становится сам разговор (попытка удо-

стовериться в понимании друг друга), 2) по-

стоянное подведение итогов или составление 

отчетов о происходящем, 3)определение точ-

ного значения события в зависимости от су-

ществующего контекста. 

 

ЭТНОНИМ - название народа. Различают 

эндоэтноним – имя, которое даѐт себе народ 

http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para85%23para85
http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para83%23para83
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сам, и экзоэтноним – имя, которое дают наро-

ду представители других этносов. 

 

ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ – научная дисци-

плина, сложившаяся на стыке социологии, 

этнографии и истории, которая изучает гене-

зис, сущность, функции, общие закономерно-

сти развития этносов, национальное самосо-

знание и этническое поведение индивидов, 

межэтнические отношения и разрабатываю-

щая основы и методологические принципы их 

исследования. 

Этническая социология в том виде, как 

она представлена в последнем десятилетии 

ХХ века, стала развиваться в СССР со второй 

половины 60-х годов.  

Предметом этносоциологических ис-

следований является взаимосвязь общих со-

циальных явлений и процессов с этнически-

ми. Основные темы, разрабатываемые этно-

социологами, это: влияние национальных 

факторов на социальную структуру и мигра-

цию населения; использование и рациональ-

ное распределение трудовых ресурсов с уче-

том их этнической принадлежности; социаль-

ная детерминированность национального са-

мосознания, межнациональных отношений; 

межэтнические конфликты; национальные 

особенности ценностных ориентации, стерео-

типов поведения, культурных интересов и по-

требностей в социальных группах; этноязыко-

вые процессы. 

Научное исследование предполагает 

изучение конкретного объекта с помощью 

мобилизации всего необходимого объема зна-

ний. Объектом в этносоциологии являются, 

как уже отмечалось, народы, этнические 

группы в их социальной дифференциации, а 

также социальные группы с присущими им 

этническими особенностями (например, тата-

ры в Татарстане, татарские и русские рабочие 

в Татарстане, татарская и русская бизнес-

элита в этой республике и т.д.). 

Вопросы, которые находятся в поле 

зрения этносоциологии, тесно связаны с изу-

чением социальной структуры, социологией 

культуры, быта, семьи, социальной психоло-

гией, исследованием социально-

демографических процессов, социального 

сближения города и деревни. В этносоциоло-

гии четко выделяются два тесно взаимосвя-

занных, но относительно автономных направ-

ления: одно - изучение этнической специфики 

общих социальных явлений; другое - иссле-

дование собственно этнических признаков: 

национального самосознания, языков, обыча-

ев и других элементов культуры. Особое вни-

мание уделяется: изучению причин межэтни-

ческих конфликтов и способов их урегулиро-

вания; факторам, влияющим на развитие 

национальных движений, их связи с социаль-

ными и политическими процессами в обще-

стве; реализации интересов этнических мень-

шинств; изменениям в этнических автосте-

реотипах и межэтнических установках в раз-

ных социально-политических ситуациях. 

В развитии этносоциологии значимую 

роль сыграли такие ученые, как Ю.В.Бромлей, 

Ю.В.Арутюнян, Л.М.Дробижева и др. Опре-

деленное влияние на понимание этнических 

отношений оказала концепция этногенеза 

Л.Н.Гумилева. 

До развертывания этносоциологических 

исследований социальный состав народов и 

население республик часто просто отождеств-

лялись. В результате различие между этноса-

ми, особенно с низким уровнем модерниза-

ции, затушевывались, также как оставались 

скрытыми процессы социально-культурных 

изменений в пределах каждой республики, 

что во многих случаях могло быть основой 

межэтнической напряженности. В 60-80-е гг. 

этносоциологические исследования осу-

ществлялись во многих республиках Союза 

ССР – в Армении, Белоруссии, Украине, Гру-

зии, Эстонии, Литве, Узбекистане, Россий-

ской Федерации, и некоторых автономных 

республиках, в особенности, Татарии, Кабар-

дино-Балкарии, Карелии. В работах тех лет 

выявлялись этнические особенности общих 

процессов социально-культурного развития 

народов с особым вниманием к проблемам 

социальной структуры, социальной обуслов-

ленности национальных процессов, этниче-

ской специфике культурной и бытовой жизни, 

языковым процессам и межнациональным 

отношениям. Основным исследованием этого 

этапа был проект «Оптимизация социально-

http://voluntary.ru/dictionary/568/word/%CF%D0%C8%CD%D6%C8%CF
http://voluntary.ru/dictionary/572/word/%C2%EB%E8%FF%ED%E8%E5
http://voluntary.ru/dictionary/568/word/%CA%CE%CD%D4%CB%C8%CA%D2
http://voluntary.ru/dictionary/568/word/%C3%CE%D0%CE%C4
http://voluntary.ru/dictionary/568/word/%D0%C0%C7%C2%C8%D2%C8%C5
http://voluntary.ru/dictionary/619/word/%D3%D1%D2%C0%CD%CE%C2%CA%C0
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культурных условий развития наций» (автор 

программы Ю.В.Арутюнян). Данные исследо-

вания как панельные трижды повторялись с 

интервалами до 10 лет и завершились в 90-е  

гг. 

Специфика этносоциологических ис-

следований 90-х гг. позволяла на конкретном 

материале в комплексе рассматривать разные 

социально-культурные, языковые и психоло-

гические стороны жизни народа. Новым в эт-

носоциологических исследованиях стало их 

сопряжение с этнополитическим анализом 

национальных движений, их программ, при-

чин, которые выполнялись под рукводством 

М.Н.Губогло и Л.М.Дробижевой. В исследо-

ваниях по Российской Федерации наиболее 

острой в те годы оказалась проблема сувере-

низации республик. 

Самое крупное исследование было вы-

полнено по проекту «Посткоммунистический  

национализм, этническая идентичность и раз-

решение конфликтов» (руководитель 

Л.М.Дробижева), осуществленному в сер. 90-

х гг. в сотрудничестве с Институтом этноло-

гии РАН, специалистами из республик России 

и учеными из Стэнфордского университета. 

Актуальным на ближайшую перспекти-

ву останется все, что касается этнической 

идентичности, национализма в разных его 

проявлениях, возможностей сочетания его 

разных типов с демократией, проявление эт-

нического экстремизма. Важным останутся и 

исследования ориентаций на модернизацию, 

изучение вариантов «догоняющей» модерни-

зации, влияние этнической принадлежности 

на социальную мобильность и безработицу, 

проблемы межэтнических отношений и кон-

фликтов. 

 

ЭТНОФОР - носитель языка, культуры и 

психологии своего народа. Только генетиче-

ская связь и память о своем этническом про-

исхождении недостаточна, чтобы называться 

этнофором. 

 

ЭТНОЦЕНТРИЗМ - свойство этнического 

самосознания воспринимать и оценивать яв-

ления сквозь призму традиций и ценностей 

собственной этнической группы, выступаю-

щей в качестве некого всеобщего эталона. Это 

такой  взгляд на мир, при котором своя соб-

ственная этническая группа стоит в центре 

мировосприятия. Каждая группа лелеет свою 

собственную гордость и тщеславие, восхваляя 

себя в качестве превосходящей, с презрением 

относясь к членам других групп.   

Этноцентрическая личность весьма ре-

гидна в принятии своей культуры и отвергает 

культуру  других этносов. Этноцентризм 

включает в себя одновременно положитель-

ные установки к своей группе и отрицатель-

ные – к другим, чужим, к тем социальным 

группам, которые отличаются от «Мы». 

Этнологи считаю, что все народы этно-

центричны в том смысле, что при оценке дру-

гих исходят из ценностей своей этнической 

группы. Эти ценности выступают в роли еди-

ниц измерения. Этноцентризм сильнее выра-

жен у тех этнических групп, которые долгое 

время жили в относительной изоляции. Пред-

ставители таких групп собственные поведен-

ческие шаблоны оценивают как «правильные» 

и «естественные», чужие оценивают как от-

рицательные: они  дикие, неверные, варвары и 

т.п. 

Этноцентризм оказывает особое влия-

ние на те элементы культуры , которые счи-

таются святыми и являются предметом культа 

или табу. Речь идѐт в первую очередь о рели-

гиозных и других символах, семейных святы-

нях и других ценностях.  Вот почему на Во-

стоке свобода нравов европейцев и американ-

цев считается моральным разложением. Пред-

ставители восточных народов считают, что 

европейцы лишены целого ряда важных цен-

ностей . 

Поскольку представители разных наций 

и этносов воспринимают представителей од-

ного и того же этноса с позиций  собственных 

систем ценностей, оценка  этого этноса в 

представлениях разных этнических групп 

различна.  
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

I. Основные понятия этнопедагогики 

Содержание, формы и методы народной педагогики 

 

АВТОРИТАРНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

АВТОРИТЕТ ВОСПИТАТЕЛЯ  

АВТОРИТЕТ РОДИТЕЛЕЙ  

АДАТ  

АЛЬТРУИЗМ 

АНИМИЗМ 

АТАЛЫЧЕСТВО  

БАБУШКА  

БАЛОВАТЬ ДЕТЕЙ  

БЕЗНАДЗОРНОСТЬ (ДЕТСКАЯ)  

БЕРЕМЕННОСТЬ  

БЛАГОПОЖЕЛАНИЕ  

БЛИЗНЕЦЫ  

БРАК  

БЫТ СЕМЕЙНЫЙ  

ВЕЛИЧИНА СЕМЬИ  

ВЕРОТЕРПИМОСТЬ  

ВЗАИМОООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ  

ВЗАИМОПОМОЩЬ  

ВЗРОСЛОСТЬ  

ВЗРОСЛЫЕ  

ВЛАСТЬ (ОТЦА, МАТЕРИ)  

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ  

ВОЗРАСТ  

ВОПРОСЫ ДЕТСКИЕ  

ВОСПИТАНИЕ  

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОЕ  

ВОСПИТАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ  

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОЕ  

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ ПОЛОВОЕ  

ВОСПИТАНИЕ РЕЛИГИОЗНОЕ  
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ВОСПИТАНИЕ СВОБОДНОЕ  

ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНОЕ  

ВОСПИТАНИЕ ТРАДИЦИОННОЕ  

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОВОЕ  

ВОСПИТАНИЕ УМСТВЕННОЕ  

ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ ЭТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАННОСТЬ  

ВОСПИТАТЕЛЬ  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ИУДАИСТОВ  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ, ИСПОВЕДУЮЩИХ ШАМАНИЗМ  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ МУСУЛЬМАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ, ИСПОВЕДУЮЩИХ БУДДИЗМ  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ХРИСТИАНСКИХ НАРОДОВ  

ГОСТЕПРИИМСТВО  

ГУМАНИЗМ  

ГУМАННОСТЬ  

ДЕДУШКА  

ДЕТИ В СЕМЬЕ.  

ДЕТИ ПРИЕМНЫЕ  

ДЕТИ-СИРОТЫ  

ДЕТОЦЕНТРИЗМ  

ДЕТСТВО  

ДОБРО  

ДОБРОДЕТЕЛЬ  

ДОЛГ  

ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ  

ДОСТОИНСТВО  

ДОЧЬ  

ДРУЖБА  

ДРУЗЬЯ  

ДУХОВНОСТЬ  

ЖЕНА 
 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ  

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ  

ЖЕСТОКОСТЬ ДЕТСКАЯ  

ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕБЕНКА  

ЖИЛИЩЕ  

ЗАБОТА О ДЕТЯХ  

ЗАГАДКА  

ЗАПОВЕДИ СЕМЕЙНЫЕ  

ИГРА  

ИГРУШКА  

ИДЕАЛ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

ИМЯ  

ИНИЦИАЦИЯ  

ИНИЦИАЦИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ  

ИНЦЕСТ  

КАПРИЗЫ  

КЛАН  
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ  

КОРМИЛЕЦ  

КУЛЬТ МАТЕРИ  

КУМОВСТВО  

ЛЕГЕНДА  

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ВОСПИТАТЕЛЯ  

МАТЕРИНСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

МАТЕРИНСТВО  

МАТРИАРХАТ  

МАТЬ  

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ  

МИЛОСЕРДИЕ  

МИФЫ ( 

МИФОЛОГИЯ  

МУЖ  

НАКАЗАНИЕ  

НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА  

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

НАРОДНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ  

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ  

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ  

НРАВЫ  

НЯНЯ  

ОБРЯДНОСТЬ СЕМЕЙНАЯ  

ОБРЯДЫ  

ОБЩЕСТВЕННОЕ (ОБЩИННОЕ) ВОСПИТАНИЕ  

ОБЩИНА  

ОБЫЧАЙ  

ОБЯЗАННОСТИ В СЕМЬЕ  

ОТЕЦ  

ОТРОЧЕСТВО  

ОТЦОВСКИЙ РОД  

ПАТРИАРХАТ  

ПАТРИОТИЗМ  

ПЛЕМЯ  

ПОБРАТИМСТВО (ПОСЕСТРИМСТВО)  

ПОГОВОРКИ  

ПОСЛОВИЦЫ  

ПОЛЬЗА  

ПООЩРЕНИЕ  

ПОРИЦАНИЕ  

ПОТРЕБНОСТИ  

ПОХВАЛА  

ПРАЗДНИКИ ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ  

ПРИВЫЧКА  

ПРИМЕР  

ПРИМЕР-ИДЕАЛ  

ПРИНЦИПЫ ЭТНОПЕДАГОГИКИ  

ПРИРОДА  

ПРИРОДОСООБРАЗНОСТЬ  

ПРОЩЕНИЕ  

РАЗВОД  
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РАЗВОДОВ ПРИЧИНЫ РЕБЕНОК. МЕСТО РЕБЕНКА В ТРАДИЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЕ  

 РИТУАЛ  

РОВЕСНИК  

РОД  

РОДИТЕЛИ  

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ  

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ  

РОДИТЕЛЬСТВО  

РОДСТВО  

РОДЫ И РОДИЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ  

РУЧНОЙ ТРУД  

САМОВОСПИТАНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  

СВАДЬБА  

СВЕРСТНИКИ  

СВОЙСТВЕННИКИ  

СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ  

СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

СЕМЕЙНОЕ ДОМОХОЗЯЙСТВО  

СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА  

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ  

СЕМЕЙНЫЙ УКЛАД  

СЕМЕЙСТВО  

СЕМЬЯ  

СИМВОЛИКА ЭТНИЧЕСКАЯ  

СИМВОЛ   

СИРОТА   

СИРОТСТВО  

СКАЗКИ  

СКОРОГОВОРКА  

СМЫСЛ  ЖИЗНИ  

СНОХА   

СОВЕСТЬ  

СОВЕТ ПЛЕМЕНИ  

СОВЕТ РОДА  

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ  

СОЖИТЕЛЬСТВО  

СОСЛОВИЕ  

СОЦИАЛИЗАЦИЯ  

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ГЕНДЕРНАЯ  

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНАЯ  

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВТОРИЧНАЯ  

СПРАВЕДЛИВОСТЬ  

СРЕДА ДЕТСКАЯ  

СРЕДА ПРИРОДНАЯ  

СРЕДА ЭТНИЧЕСКАЯ  

СТАРИК  

СТАРЕЙШИНА  

СТАРШИЙ  

СТИЛИ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ  

СТРОГОСТЬ  

СТРУКТУРА СЕМЬИ  

СТЫД  
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СЧАСТЬЕ  

СУПРУГИ  

СУПРУЖЕСКАЯ СЕМЬЯ  

СУПРУЖЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

СУПРУЖЕСТВО  

ТАБУ  

ТАТАРСКАЯ СЕМЬЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ  

ТРАДИЦИЯ  

ТРАДИЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КЬТУРА  

ТУЗЕМЕЦ  

УВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ  

УКЛАД ЖИЗНИ  

УМЫКАНИЕ  

УПРЯМСТВО  
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