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ВВЕДЕНИЕ

Н арод — «единственный и неиссякаемый источник ценностей 
духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества 
философ и поэт, создавший свои великие поэмы, все трагедии земли 
и величайшую из них — историю всемирной культуры». И м создана 
народная педагогика.

Термин «народная педагогика» используется для характеристики 
педагогической литературы, где освещаются идеи народа о воспита
нии. Если же в  исследованиях используются этнографические данные, 
вводится научный термин «этнопедагогика». Этнопедагогика — это 
наука, предметом изучения которой является педагогическая культура 
рода, племени, народности, нации, складывающаяся в общности пси
хического склада той или иной этнической группы (Г .Н . Волков). Эта 
наука занимается исследованием особенностей национального харак
тера, которые возникли под влиянием исторических условий и сохра
нились благодаря национальной системе воспитания. Основными за
дачами этнопедагогики является изучение специфики народной 
педагогики; истории ее возникновения, развития и современного со
стояния; места этнопедагогики в жизни народа и ее роли в педагогичес
кой культуре человечества. Этнопедагогика позволяет использовать 
положительный педагогический опыт народа, утверждает роль семьи и 
ее ответственность в деле воспитания детей, показывает функции об
щественных воспитателей и их необходимость в современной жизни.

Н евозможно дать объяснение национальным особенностям, если 
не принимать во внимание систему воспитания, которая складыва
лась под влиянием условий материальной жизни общества, так как 
образ жизни, практическая деятельность и другие факторы форми
руют национальный характер.

Народная педагогика — это совокупность накопленных и прове
ренных практикой эмпирических знаний, сведений, умений и навы
ков, передаваемых из поколения в поколение преимущественно в ус
тной форме, продукт исторического и социального опыта народных 
масс. О на зародилась в глубокой древности и складывалась под
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воздействием исторических, социально-экономических, культурных 
и демографических условий жизни каждого народа. В  ней находят 
отражение идеалы, воззрения, представления народа о человеке, се
мье и детях, их воспитании.

Народную педагогику называют также дописьменной педагоги
кой, так как педагогические идеи передавались в произведениях уст
ного народного творчества, в которых сохранялась и распространя
лась совокупность целей и задач, путей и средств воспитания м 
обучения в их взаимосвязи, а также педагогических навыков и при
емов. Народное педагогическое творчество представляет собой важ 
ную сторону многовекового развития культуры народа, основываясь 
на опыте и наблюдениях народных философов, психологов, педаго
гов. Известно, что значение устного педагогического творчества было 
различным в определенные исторические эпохи. В  древности оно яв
лялось единственной формой духовной культуры народов. В  родовом 
обществе обычаи и традиции воспитания были всеобщими. Педаго
гика, возникшая в процессе трудовой деятельности членов общины, 
являлась единственной и поэтому «народной». Позднее, в классовом 
обществе, с возникновением письменности и профессиональной пе
дагогики разнообразные формы народного творчества являлись со
зданием народных масс. Н о народная педагогика с самого начала 
противостояла официальной. Она исходила из интересов народа, знала 
особенности его психологии, постоянно испытывала влияние офици
альной педагогики, которая обогащала ее отдельными научными по
ложениями.

Основой народной педагогики является наивно-реалистическое 
воззрение народной философии. Народ верно представлял матери
альность мира, взаимосвязь явлений в природе и обществе, борьбу 
противоположностей и пытался осмыслить окружающую действитель
ность. Народная философия является основой народной педагогики: 
она направлена на то, чтобы помочь детям разобраться п жизни. О г
ромное значение имеют и знания психологии, так как без них невоз
можно эффективно использовать различные педагогические приемы, 
понять методы и средства воздействия на ребенка. Во многих произ
ведениях устного народного творчества содержится оценка значения 
силы любви и попытка раскрыть человеческие характеры. Н а основе 
психологических наблюдений детского возраста были созданы колы
бельные песни, частушки.

4



В  народной педагогике много оригинальных идей, терминология 
народной мудрости несет на себе отпечаток местного диалекта, ти
пичных народных примет и выражений. Особый психический склад, 
присущий каждой нации, накладывает специфический отпечаток и на 
ее педагогическую культуру. Так, музыкальность, поэтичность, певу
честь — этнические черты характера народов Средней Азии. Н арод
ная педагогика — это средоточие духовной жизни народа, в ней рас
крываются особенности национального характера, лицо народа. 
Важная черта народной педагогики — коллективность, воспитание 
поколений в духе единства, тесной связи с народом. Все богатство 
фольклора, афоризмов о воспитании — это «коллективное творчество 
всего народа, а не личное мышление одного человека». Самая дей
ственная черта народной педагогики — ее связь с жизнью, практикой 
обучения и воспитания. В  каких-то аспектах народная педагогика 
может обходиться интуицией, догадкой, случайными фрагментарны
ми сведениями или отдельными практическими советами, но ее сила 
— в практических действиях.

Следует отметить, что народная педагогика подвержена взаимо
влиянию и вэаимообогащению. Одинаковые условия жизни, сходные 
обычаи и традиции рождают близкие по форме и содержанию сказ
ки, пословицы, загадки. В  результате накапливался и передавался 
новым поколениям опыт воспитания детей, развивалась педагогичес
кая мысль народа. К.Д.Ушинский отмечал, что «воспитание, создан
ное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту вос
питательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных 
на абстрактных идеях».

Система народного воспитания включает в себя два процесса: 
процесс самостоятельного наследования культурных ценностей мо
лодым поколением; процесс целенаправленной передачи культурного 
наследства старшим поколением.

Сила народной педагогики заключается в многообразии идей, 
подходов, форм, действий, приемов, методов. Движущими силами 
народного воспитания являются слово (мы сль), дело (деятельность), 
природа, быт, религия, общение, традиции.

«Воспитание — это деятельность по приобщению человека к со
циальному опыту во всех его формах (знания, эмоции, этические, 
эстетические нормы) и по развитию внутренних своеобразных воз
можностей и склонностей индивида» (О .Н . Козлова).
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Создание и развитие систем национального воспитания и образо
вания — важный шаг к демократизации современного общества и сбли
жению, уважительным отношениям разных народов друг к другу: 
«В се  народы равноценны именно своей непохожестью друг на друга 
как инструменты мирового оркестра культуры...» (Г .Д . Гачев).

Все национальные системы воспитания, устанавливая разные при
оритеты в целях и средствах воспитания, являются не равноценными, 
но одинаково необходимыми для развития всего социума через опти
мизацию отношений личности и общества. Нельзя игнорировать фак
ты, на которые акцентирует внимание исследователь этнических про
цессов, академик Г .Н . Волков: многие государственные деятели 
называются богами судьбы народа, так как они признавали воспита
ние потомков наиглавнейшей заботой государства. Чингис Х ан , во
шедший в эпос народа саха, в первом пункте своей конституции ут
верждает: «То племя без порядка, без смысла, в котором дети не 
слушали нравоучительных мыслей отцов, большие не воспитывали 
малых, а малые не соблюдали наставлений старших».

Национальные особенности — это только некоторые акценты, а не 
качества, отсутствующие у других. «Национальные особенности сбли
жают, заинтересовывают людей других национальностей, а не изыма
ют их из национального окружения других народов, не замыкают на
роды в себе. Народы — это не окруженные стенами сообщества, а 
гармонично согласованные между собой ассоциации» (Д .С . Лихачев).

Особое значение для национального воспитания имеет учет тако
го явления как социализация: «Социализация — процесс, в рамках 
которого общество влияет на личность. Состояние этого процесса за
висит от общества, образующего социальную сферу». В  высокораз
витом обществе среда, через которую осуществляется социализация 
человека, отражает влияние очень многих социальных явлений, фун
кций, субъектов, которые чаще всего представлены группами. Среди 
социальных групп основными являются семья, поколение, нация (эт
нос на той или иной стадии развития). Деятельность малых социальных 
групп играет огромную роль в социализации человека. Н о нельзя не 
учитывать и большие социальные группы — нацию, класс. «Восста
новление адекватного национального сознания личности, формирую
щейся в ходе социализации, возможно лишь после отказа от насаж
дения уравни ваю щ и х форм сам оразви ти я  и от н авязы ван и я
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неравенства, неоправданного директивного сужения форм самореа
лизации этноса, национальных групп» (О .Н . Козлова).

Политика нивелирования этнических начал в образовании, по
давления национального существовала десятки лет. Г .Н . Волков при
водит «скорбную» хронологию («Вестник университета российской 
академии образования», 1999, № 1 ): 1917-1924 гг. — насильственное 
внедрение идеи о единой трудовой школе; 1924-1927 — игнорирова
ние ранее провозглашенных лозунгов о национальном самоопределе
нии; 1927-1930 — жесткая централизация решения национального воп
роса проведения школьной политики, уничтожение лучшей части 
национального крестьянства, разрушение национально-общинных 
свойств, репрессивные меры по отношению к исконным крестьянским 
традициям, вплоть до запрещения национальных праздников; 1931-1939 
— постановления о школе, культуре, повсеместном обязательном изу
чении русского языка; 1937-1938 — разгул государственного шови
низма, массовые аресты учителей, учащихся, студентов; 1941-1943 — 
массовая депортация народов, этноцид; 1946-1953 — принуждения к 
миграции; 1958-1964 — депортация народов севера в русскоязычные 
поселки, разрушение их традиционного уклада жизни; 1985-1992 — 
военное подавление национально-освободительного движения; 1992- 
1994 — национальный подъем.

В  условиях такой политики народная педагогика выполняла спа
сительную миссию: она сохраняла многовековую культуру воспита
ния народов, то есть естественность, действенность, непрерывность, 
раннее начало, комбинированность воздействия, индивидуализация, 
дифференциализация, богатство средств воздействия на чувство и 
поведение. В  национальном проявляется межнациональное, общече
ловеческое. Ч ем внимательнее сегодня мы отнесемся к националь
ному, тем ближе будем к общечеловеческому.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ Ш КО ЛА БАШКИРИИ

М илая моя земля.
Реки сладкие, поля. 
Березняк и чернотал,
В  небо вздыбленный Урал. 
Я  одну м е ч ту  т а ю :  
Родину восп еть мою.

Высоко л е т а е т  в небе ворон.
Ещ е выше сокол ввысь в зм ы вает . 
Ещ е выше сокола могучий 
Б ер к у т , птичий государь, л е т а е т .  

Будь как э т о т  бер кут, славный воин. 
Будь друзьям опорой стальной . 
Выходи на бой с врагом о тваж н о . 
Жизни не щадя, бросайся в бой!

С а л а в а т  Ю л аев (п о э т  X V III  века)

Педагогика в Башкирии имеет своеобразную историю, особенно 
в дореволюционный период. В  конце X I X  — начале X X  века Б аш 
кирия, как и другие республики, уже входила в состав России, стра
ны, в которой в то время лишь пятая часть детей соответствующего 
возраста училась в школе. Н о в наихудшем положении в области про
свещения находились нерусские народы. Грамотность башкирского 
населения тогда не превышала пяти процентов, а среди женщин-баш- 
кирок грамотных почти не было. Количество школ в национальных 
окраинах было ничтожным. В  них обучались, как правило, дети за 
житочных башкир, так как образование было платным и не все могли 
оплатить учёбу в таких школах.



Н евозм ож ность получения светского образования вынуждала 
башкир и татар отдавать своих детей в мусульманские школы: мекте- 
бы и медресе при мечетях.

П о данным уфимского губернского земства в 1912/13 учебном году 
школ такого типа было 1168 [14]. Цели и задачи образования и воспи
тания полностью отвечали политике местных религиозных кругов.

В  мектебах обучение вели муллы и хэльфэ. Руководителем выс
тупало местное духовенство. Возрастной состав учащихся (шакир- 
дов) был очень разнородным: среди них можно было встретить ма
леньких детей и взрослых мужчин. Общежитий не было, учащиеся 
жили в помещениях самих мектебов, где занятия начинались в октяб
ре и заканчивались в апреле. В  обучение входило заучивание наи
зусть текстов Корана и других религиозных книг на арабском языке. 
Также учили читать и писать, но этому уделялось очень мало време
ни. Так как отсутствовали специальные методики обучения чтению и 
письму, то дети читали очень медленно и писали очень плохо. В  мек- 
тебы принимались только лица мужского пола. Женщины имели воз
можность учиться на дому у жён мулл.

В  отличие от мектебов обучение в  медресе продолжалось несколько 
лет. Многие из них содержались на благотворительные средства ме
стных богачей.

В  80-х  годах X I X  века медресе были подвергнуты некоторым 
реформам. В  частности, в программу обучения было включено пре
подавание отдельных общеобразовательных предметов на татарском 
языке (у башкир не было своей письменности). Н о, несмотря на про
ведённые реформы, медресе остались учебными заведениями рели
гиозного характера.

Значительные изменения в  башкирской педагогике произошли в 
годы Советской власти. Были введены основные принципы единой 
советской школы: «Полное осуществление принципов трудовой школы 
с преподаванием на родном языке, с совместным обучением детей 
обоего пола, безусловно, светской, то есть свободной от какого бы то 
ни было религиозного влияния, проводящей тесную связь обучения с 
общественно производственным трудом» [1 5 ,104].

В  1922 году V I Башкирская конференция отметила важность на
родного просвещения. Началась ликвидация неграмотности, охватив
шая 6 532  человека.



Большие трудности испытывала республика в организации школь
ного образования. Создавались начальные и средние школы на род
ном языке. Для них требовались учителя и учебники на родном язы 
ке. Именно в это время открылось много педагогических техникумов. 
А  в 1929 году был организован первый Башкирский педагогический 
институт.

В  1 9 2 2 /2 3  учебном году впервые были изданы букварь и отдель
ные учебники на башкирском языке. С  созданием башкирской пись
менности на основе арабского алфавита с 1 9 2 4 /2 5  учебного года по 
мере роста учителей-башкир и выпуска учебников башкирские шко
лы повсеместно переходят на родной язык.

Начинается большая работа по переводу учебников с русского 
языка и изданию их по другим предметам.

Приоритетность родного языка в обучении и воспитании в наци
ональной школе признается безоговорочно. Это вытекает из естествен
ного характера воспитания. Влияние родного языка на развитие ре
бенка всеобъемлюще. Ш кола, в которой игнорируется родной язык, 
антидемократична. Через родной язык из поколения в поколение пе
редается многовековой опыт народа, его нравственные устои, кото
рые позволяют противостоять деградации подрастающего поколения, 
разлагающему влиянию чуждых народу псевдокультурных традиций.

Большое значение для развития башкирских школ имел приня
тый в 1959 году закон «О б  укреплении связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы народного образования в Р С Ф С Р » . 
15-я статья закона установила право самих родителей свободно опре
делять язык обучения в школе для своих детей [15, 114].

В  большинстве школ преподавание на родном языке велось в на
чальных классах. Повсеместно возникали национальные школы с 
обучением русскому языку с 1 класса.

Башкирские национальные школы с обучением на родном языке 
с 1-го по 10-й класс существовали вплоть до 70-х годов. Действовали 
они преимущественно в сельской местности, в городах таких школ 
насчитывалось единицы [13, 8]. В  70-е годы Руководство Мини
стерства обороны С С С Р  потребовало, чтобы обучение в 9-10 клас
сах велось на русском языке: возникли трудности с призывниками из 
национальных районов страны.

К  началу 90-х годов в республике изучалось 7 языков: русский, 
башкирский, татарский, марийский, чувашский, удмуртский, немецкий.
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М анифестом дружбы с русским народом, единства стало стихот
ворение башкирского поэта М устая Карима.

Н е русский я. но россиянин. Ныне 
Я  говорю, свободен и силен:
Я  рос как дуб зеленый на вершине.
Водою рек российских напоен.
Своею жизнью я гордиться вправе —
Н ам  с русскими одна судьба дана.
Ч еты ре века в подвигах и славе!
Сплелись корнями наши племена.

Восстановление национальной школы в многонациональной Б аш 
кирии началось в 1989 году с крупной республиканской конференции 
по возрождению родных языков. З атем  была разработана на основе 
концепции Министерства образования России своя «Концепция раз
вития национальной школы в Р Б » . Тогда же было решено создавать 
все условия для изучения родного языка всеми желающими.

Село сохраняло традиции национальной культуры: в школах со
здавались музеи, краеведческие уголки, фольклорные ансамбли.

В  многонациональном государстве двуязычие — явление закономер
ное и необходимое, так как без языка — посредника невозможна нор
мальная жизнь людей ни в Российской Федерации в целом, ни во входя
щей в  её состав многонациональной Башкирии. Исторически сложилось, 
что общим средством общения в стране стал русский язык, который был 
признан государственным на всей территории бывшего С С С Р .

Двуязычие предполагает владение двумя языками. Существует 
понятие «гармоничное двуязычие», которое даёт политическое рав
ноправие языков и равные условия для свободного овладения и пользо
вания ими.

«Национально-русский билингвизм не всегда гармоничен, пото
му что, во-первых, очень низок уровень владения русским языком 
коренного населения, особенно в сельской местности, где русскоязыч
ное речевое окружение отсутствует. Национальная школа здесь — 
основной источник формирования у детей речевых навыков на рус
ском языке. Во-вторых, нерусские жители городов и рабочих посёл
ков, обычно живущие среди русскоязычных соседей, хорошо вла
деют русским, но слабо или совсем не знаю т своего родного язы ка» 
[8 , 74 ]. В  последние полвека в Башкирии (и не только) ущемлялись

11



общественные функции национального языка, снижался его соци
альный престиж. Родной язык в лучшем случае преподавали как 
предмет. А  то и вовсе исключали из учебного процесса. Появилось 
новое понятие «русский язык как второй родной». Исказилось со
держание двуязычия: оно сводилось к овладению русским независи
мо от того, владеет ли человек своим родным языком. П о существу, 
сформировалось «одноязычие — русскоязычие нерусских народов, 
которое воспринималось как билингвизм, что фактически лишило на
циональные языки сферы употребления» [9 , 75]. Это вызывало у от
дельных представителей той или иной национальности ощущение 
ущербности родного языка и в конечном счёте приводило к отказу от 
него и оторванности от своих корней. Утрачивались исконные тради
ции и обычаи, нерусское население активно русифицировалось.

Начиная с 90-х  годов положение изменилось: возрождение на
циональной школы с родным языком обучения осуществляется на 
основе концепции национальной школы.

«Я зы к  является одним из существеннейших признаков нации, 
тесно связан с национальной психологией, с самосознанием и само
бытностью народа. З а  каждым языком стоит целая культура, ориги
нальное видение мира, которые язык хранит» [9 , 75]. Судьба языка 
— это судьба народа, потеря языка равнозначна потере нации.

Формирование гармонического двуязычия обусловливает необ
ходимость определения оптимальных пропорций изучения языков и 
руководства следующими методическими установками:

- родной язык психологически доминирует над русским, то есть 
дошкольное и хотя бы начальное обучение обязательно осуще
ствляется на родном языке;

- степень владения родным языком если не выше, то во всяком 
случае не ниже, чем русским;

- чётко определены сферы функционирования родного и русского 
языков.

Народное творчество башкир отличается патриотичностью, гор
достью за свой народ, что отражается в именах, названиях рек, горо
дов и поселков. Известно предание, передаваемое жителями деревни 
Имелеевки Большечерниговского района Самарской области: «Гули- 
стан — предводительница отряда, воевавшего с царизмом. Однажды 
ее племя собралось переправиться через реку. Н о долгое время никто

12



не решался это сделать — слишком сильное было течение. Первой 
переправилась Гулистан, за  ней последовали воодушевленные ее ре
шимостью башкиры. Э ту реку назвали в честь Гулистан Иргизом — 
«девушка-богатырь».
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ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
КАЗАХСКОГО НАРОДА

Вы  о прошлом просите р ассказать , - 
Так с чего мне п овесть н ач ать ?  
Высоки Кара-Тау хребты .
Н а шелках ал ею т ц веты , - 
Но и с т л е ю т  ведь и они.
Соберется лебедь в полет.
Крылья белые распахнет.
Коль у родича мясо е сть ,
К  вам в к о тел  оно попадет.

Сказание «К ам б ар -баты р »

Национальная школа в Казахстане

Темнота и невежество, религиозный дурман и почти полная без
грамотность — прошлое казахского народа. Во второй половине X IX  
века в Казахстане организуются первые светские школы. Грамотного 
казаха можно было найти лишь среди представителей господствую
щих классов. И з 50 казахских детей до революции только один обу
чался грамоте. Девочки почти полностью были лишены возможности 
посещать школы, представлявшие собой убогие лачуги, где полугра
мотные муллы скорее мучили, чем учили детей. Конфессиональные 
школы — мектебы и медресе — готовили в основном служителей ре
лигиозного культа. Обучение в них велось на древнеарабском языке. 
Вот так характеризуется эта школа в донесении копальского уездно
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го начальника: «О ни (казахи) резко разделяются на две категории: 
баи — богатые и именитые и букара. Первые стараются обучать де
тей грамоте и сами грамотны, преимущественно по-мусульмански. 
Учебных заведений у казахов немного. В  каждой области есть мек- 
теб, но мектеб, имеющая вид школы, лишь одна в Арасанской волос
ти. Остальные школы носят подвижной характер, и учителя в них те 
же грамотные казахи или из мулл волости, или з  научившихся грамо
те в татарских школах» [5].

Лучшие представители казахского народа, просветители X I X  века 
Чокан Валиханов, Ибрай Алтынсарин настойчиво выступали за вос
питание гармонически целостной личности в атмосфере разума, науки, 
совести и чести. Абай писал, что настоящее образование может дать 
лишь школа, где молодёжь получает широкие, разносторонние знания. 
Среди казахских школ того времени он не видел такой школы.

П ервые попытки распространения светского образования среди 
казахского народа связаны с началом присоединения Казахстана к 
России. Вместе с тем традиции народной педагогики продолжали 
жить, так как в них концентрированно представлены общечеловечес
кие ценности. Общечеловеческое в народной педагогике проявляет 
себя во многом, в том числе — в  особой тональности. Чем вниматель
нее человек относится к национальному, тем мы всё ближе подходим 
к общечеловеческому.

Исторические условия, сложившиеся в Казахстане к середине 
X I X  века, вызвали необходимость овладения местным населением 
русской грамотой и разговорной речью. В  свою очередь, царское пра
вительство было заинтересовано в  том, чтобы в органах местного уп
равления были «свои люди» из казахов, хорошо знавшие русский язык 
и готовые верой и правдой служить царю и престолу. Именно с этой 
целью губернские власти Казахстана стали открывать школы для под
готовки из казахов верноподданных царю чиновников.

Вопрос о народном образовании в  Казахстане при проведении 
реформ 1 8 6 7 -6 8  гг. решался с позиций усиления русификаторской 
политики царизма, а также в целях борьбы с антирусским влиянием 
мусульманского духовенства. Исходя из этого, царизм пошёл на уза
конение существовавших русско-казахских и русско-туземных школ.

Последняя четверть X I X  века и начало X X  века явились перио
дом значительного роста количества различных типов начальных
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школ: русско-казахских, волостных и аульных; одноклассных участ
ковых и старшинских; русско-туземных.

Как новый тип массовой школы, аульные школы более широко 
развивались в тех местностях, где имелась благоприятная обстановка 
для культурного сближения между русским и казахским народами.

В результате деятельности русских учёных и помощи со стороны 
русских научно-педагогических центров в конце X I X  века заметное 
развитие получила разработка педагогических вопросов и учебно-ме
тодической литературы для русско-казахских и русско-туземных 
школ. Благодаря усилиям передовых русских учителей и русских учё
ных происходит заметное улучшение их работы, совершенствуется 
система преподавания и методы обучения, появляются новые учеб
ники, лучше приспособленные к обучению казахских детей.

В  развитии педагогической мысли в Казахстане важное значение 
имел первый казахский журнал «Айкап», издававшийся в городе Тро
ицке в 1911-15 гг. Н а его страницах много внимания уделялось вопро
сам культуры, просвещения, содержанию и методам обучения в раз
личных типах школ, раскрепощения ж енщ ин-казаш ек, языка, 
литературы и истории казахского народа. Вокруг этого журнала объе
динялись передовые педагогические силы Казахстана. При освещении 
проблем обучения и воспитания журнал «Айкап» настойчиво пропа
гандировал лучшие достижения русской прогрессивной педагогичес
кой мысли. Вопросы содержания и методов обучения он рассматривал 
в их видимой связи. Сотрудники и авторы «Айкапа», в особенности 
учителя аульных школ, решительно выступали против мулл и других 
представителей мусульманского духовенства, пытавшихся подчинить 
школу и учащихся своему влиянию.

Подготовка педагогических кадров для Казахстана осуществля
лась учительскими семинариями, Оренбургской, Казахской учитель
ской школой и педагогическими классами. Первая учительская семи
нария в Казахстане была открыта в 1903 г. Учительские семинарии 
приравнивались к средним учебным заведениям, хотя объём образо
вательной подготовки учащихся в них был меньше, чем в гимназиях.

Педагогические классы начинают появляться в конце X I X  века. 
В  1897 г. такой класс был открыт при Кустанайском двухклассном 
русско-казахском училище. Он предназначался для подготовки учи
телей аульных школ. В  педагогические классы могли поступать вы
пускники городских училищ, но наблюдались отступления от этих
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правил. В  педагогические классы здесь принимали выпускников двух
классных русских и русско-казахских училищ. В  учебный план двух
годичных педагогических классов входили следующие предметы: з а 
кон божий (для православных), русская история (в  связи с изучением 
всеобщей истории), география, педагогика, методика русского языка 
и чистописания, методика арифметики. В  учебный план как обяза
тельный предмет входил казахский язык. Несмотря на отдельные 
недостатки, педагогические классы сыграли важную роль в развитии 
народного образования в Казахстане, так как именно из них вышли 
учителя для начальных школ.

С  1921 по 1927 год в республике было обучено грамоте около 200 
тысяч человек. И  тем не менее к концу 1928 года грамотность насе
ления в Казахстане достигала лишь 25% .

В  дореволюционном Казахстане не было ни одного среднего про
фессионально-технического учебного заведения. Ремесленные и тор
говые школы, существовавшие в то время, не занимались образова
нием рабочей молодёжи, в них обучались в  основном дети мелких 
предпринимателей, торговцев, купцов. В  послеоктябрьский период 
профессионально-технические училища стали первыми учебными за 
ведениями, в  которых готовились рабочие кадры. В  первые же после
революционные годы республика приступила к организации средне
го профессионального образования. Уже в 1924-25 учебном году на 
её территории действовало 6  сельскохозяйственных техникумов, 2 
лесных, 1 медицинский и 1 промышленно-экономический. 1 марта 1927 
года в А лм а-А те было открыто первое казахское высшее учебное з а 
ведение — педагогический институт.

Важной вехой в истории народного образования в Казахстане яви
лось введение с 1930-31 учебного года всеобщего обязательного на
чального обучения. В  августе 1931 года было принято постановление 
о введении всеобщего обязательного семилетнего обучения.

Созданный в 1934 году Казахский государственный университет, 
в котором уже в 1940 году действовало 15 кафедр по различным обла
стям наук, стал центром научно-исследовательской работы, а всего в 
двадцати высших учебных заведениях в 1940 году обучалось 10419 
студентов. Развитие сети высших и средних педагогических учебных 
заведений дало возможность подготовить квалифицированные кадры 
учителей как для казахских, так и для русских школ всех типов.
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После завершения Великой Отечественной войны в Казахстане 
продолжалось осуществление всеобщего семилетнего обучения. Укреп
лялись связи обучения с жизнью, с практикой. С  1954-55 учебного 
года были введены новые учебные планы, обеспечивающие трудовое 
воспитание и политехническое обучение школьников.

Общее среднее образование на основе соединения обучения с об
щественно полезным трудом обеспечивалось средними общеобразо
вательными трудовыми политехническими школами с производствен
ным обучением.

В  1962-63 учебном году перевод школ с семилетнего на восьми
летнее обучение был полностью завершён.

Развитие сети школ в Казахстане (1914 — 1967 гг.)

Типы школ 1914-15 1927-28 1940-41 1950-51 1960-61 1966-67

Общее число 
школ

2 00 6 3927 7962 9451 9695 10588

Начальные 1953 3744 5289 5971 4752 4290

Восьмилетнис
(семилетние)

41 122 1770 2447 3218 3223

Средние 12 47 6 9 8 659 1206 1962

Обучение двум языкам, сложность политики приоритетности го
сударственного, русского языка несколько снизили роль народной 
педагогики в воспитании детей. Н о традиции семьи сохраняли аулы 
(сёла), их хранители — старшее поколение.

Традиции казахского воспитания

В .Г . Белинский, глубоко интересуясь самобытностью педагоги
ческой культуры народов, ставил вопрос: «В  чём состоит самобыт
ность каждого народа?» - и отвечал: « В  основном, одному ему при
надлежащем образе мыслей и взглядов на предметы, в религии, языке 
и более всего в обычаях. Эти обычаи состоят в образе одежды, прото
тип которой находится в климате страны, в формах домашней и об
щественной жизни, причина коих скрывается в верованиях, поверь

18



ях, понятиях народа... Все эти обычаи укрепляются... и переходят из 
рода в род, от поколения к поколению как наследие потомкам от пред
ков. Они составляют физиономию народа, и без них народ есть образ 
без лица, мечта небывалая и несбыточная» [1, 83-8 4 ].

Такими самобытными чертами обладает и народная педагогика — 
обычаи и традиции воспитания народов Средней Азии и Казахстана.

Главное в  народной педагогике — это процесс воспитания и обу
чения молодого поколения, и наиболее важным вопросом, привлека
ющим внимание исследователей, является трудовое воспитание. Тру
довые традиции народов Востока, как и других народов, самые 
распространённые, устойчивые и многообразные. Уже к 3 годам дети 
приобретали первоначальные трудовые навыки: убирать игрушки, 
кормить домашних птиц и животных, поливать цветы. В  10-15 лет 
дети непосредственно включались в производительный труд совмес
тно со взрослыми. Мальчики ухаживали за скотом, работали на по
лях. Девочки учились катать войлок, выделывать кожи, стричь овец. 
Взрослые — хлопкоробы, хлеборобы, чабаны и табунщики переда
вали свой опыт детям. Так постепенно создавались потомственные 
династии тружеников определённой профессии.

В  каждой казахской семье ребёнка с детства приучали к труду, 
прививали ему соответствующие знания и навыки. « В  5 лет он дол
жен был уметь взобраться и сесть в седло лошади, в 7 -8  лет участво
вать в скачках, в 14-15 лет считался уже наездником. Дети привлека
лись к скотоводческому, к бытовому труду, к домашним промыслам... 
В  семьях, где были знакомы со столярным, кузнечно-слесарным и 
другими промыслами, дети привлекались к ремеслу» [11, 28].

Казахский народ всегда стремился привить молодому поколению 
любовь к Родине, правдивость, честность, скромность, коллективизм, 
чувство дружбы, товарищества. Народный кодекс воспитания казахов 
на первый план выдвигает служение народу, своей стране: « В  мораль
ный облик «героя своей страны» народ включает такие черты, как доб
рота и отзывчивость, .почтение к родителям и старшим. Народный ге
рой-защитник сирот и вдов, заступник бедноты и угнетённых, он 
отважен и храбр, беспредельно любит Родину» [4, 51]. Н е случайно 
казахи говорят: «Н е будь сыном отца, а будь сыном народа». Казахи 
придают огромное значение формированию у ребёнка чувства спра
ведливости. Справедливым считается только тот, кто может даже во
лосок разделить по справедливости на две части. Справедливость це
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нится казахами как высокое моральное качество, а справедливый чело
век - как настоящий герой: «Правдивое слово приводит к истине, лжи
вое слово — только к его хозяину». Чувство гражданственности, стрем
ление добровольно служить родной стране ярко выражены в казахской 
народной педагогике.

Уважение к старшим — ещё одна извечная черта, воспеваемая 
народной педагогикой. Исторически «культ старшего» в семье, не
сколько гипертрофированное понимание почтения к старшим сложи
лись в условиях патриархального уклада жизни казахской се'Мьи.

Уважение к родителям, к пожилым людям, к соседям, ко всем 
окружающим по традиции с раннего детства культивировалось в ка
захской семье: «Уважение к старшему выражается в желании ока
зать услугу, проявить внимание, быть чем-то полезным. Например, 
отец приходит с работы, и 4-5 летний сын берёт у него из рук вещи, 
приносит воду, чтобы полить отцу на руки, подаёт полотенце. Для 
отца, для любого из старших ребёнок удобно подстелит одеяло, под
ложит под спину подушку. Большое внимание проявляют дети по от
ношению к соседям, пожилым людям» [11, 30].

Важным элементом культуры поведения народ считал вежливость 
и отзывчивость детей в общении с окружающими. Можно быть хо
лодно вежливым, официально вежливым. Н а Востоке учили детей 
быть приветливо вежливыми, почтительно вежливыми.

Провожая детей в далёкий путь, на учёбу или в гости, родители 
напутствовали их: «Н е  урони честь своей семьи, «веди себя скромно 
и прилично». Взрослые проявляли доброжелательность и такт по от
ношению к ребёнку. П о традиции, если ребёнок случайно заберётся в 
чужой дом, хозяин дома непременно должен был преподнести ему 
скромный подарок.

Воспитание в детях чувства гостеприимства каждая семья считала 
своей первейшей обязанностью. О  бескорыстном гостеприимстве на
родов Туркестанского края в один голос говорили путешественники, 
учёные, деятели русской культуры. Идеи бескорыстного гостеприим
ства нашли своё выражение в многочисленных поговорках и послови
цах: «Если тебе нечем угостить гостя, хоть говори с ним ласково».

Народ, считая гостеприимство одним из признаков гуманности, а в 
самом приходе гостя видя доброе предзнаменование, выработал опре
делённый ритуал гостеприимства. Во-первых, даётся совет не злоупот
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реблять гостеприимством. Во-вторых, каждый стремится показать го
стю свою семью с хорошей стороны. Казахи верно подметили: «Гость 
хоть мало сидит, да много видит». Поэтому гостеприимный хозяин стре
мится, чтобы вся обстановка в доме оставила у гостя приятное впечат
ление. Народ учитывает также психологическое состояние гостя, кото
рый по тем или иным причинам может смущаться, робеть, тем более 
если он впервые в этом доме. Проявление гостеприимства как выраже
ние сердечности казахи оценивали афоризмами: «Слово хорошего че
ловека лучше, чем угощение плохого», «если тебя угостили, не забудь 
поблагодарить», « за  одно угощение сорок самемов».

В  казахской народной педагогике много внимания уделяется эс
тетике быта и воспитанию у детей любви к прекрасному. Исследуя 
эстетические традиции казахского народа, учёные отмечают: «Почти 
в каждом казахском доме и сейчас можно увидеть яркие войлочные 
ковры на полу и расшитые тускнизы на стенах. Они придают жили
щу казахов национальный колорит» [4 , 53]. Домашние промыслы и 
художественное ремесло казахов зародилось в глубокой древности. 
Предметы быта кочевников-скотоводов (сёдла, кожаная сбруя, из
делия из дерева, кости и металла) богато украшались орнаментом. 
Обычно изображались луна, звёзды , солнце, геометрические фигу
ры, цветы, бараний рог. Искусные мастера — ювелиры (зергеры) 
делали кольца, браслеты, серьги, пуговицы, украшая их вставными 
полудрагоценными камнями или плетением из тонкой серебряной 
проволоки. Женские головные уборы, платья, сумки, ковры, чепраки 
для седла отличались красивой вышивкой.

Исследователи культуры народов Туркестанского края всегда от
мечали их поэтичность и музыкальность. Н е было дома без таких 
музыкальных инструментов, как домбра, камуз, дойра (бубен). Дети 
постоянно слушали песни, инструментальные пьесы (кюи), трудовые, 
обрядовые и лирические песни, сами учились петь, танцевать, играть 
на народных инструментах. В  своих танцах и играх они изображали 
трудовые и бытовые традиции семьи: подражали чабанам, дояркам, 
охотникам. Девочки имитировали домохозяек: принимали гостей, 
шили одежду куклам.

Система эстетического воспитания подрастающего поколения 
включала в себя и умение создавать предметы декоративного и при
кладного искусства: чеканка по металлу, резьба по дереву, плетение
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циновок. Эти умения и навыки эстетической культуры не потеряли 
своей актуальности и в наши дни.

Природосообразность воспитания с древнейших времён была яд
ром казахской педагогики. Народ учил молодое поколение жить в при
роде, любить её, хорошо ориентироваться в окружающей среде, знать 
приметы погоды, повадки животных и птиц. Вот как характеризует эти 
особенности казахского быта народный учитель К .Ж . Ахметов: «Дети, 
вырастая на просторе и приволье степей, хотя и не имели книжных све
дений об окружающем их мире, но никогда не чувствовали себя гостя
ми в природе и даже в самые тёмные ночи находили нужные им на
правления по звёздам и по другим ориентирам. С  малых лет они 
обладали острым слухом, зорким глазом, наблюдательностью, знали о 
том, какая будет погода, какие животные, травы им встречаются в сте
пи, мастерски ловили птиц и метко стреляли... Они были прекрасны
ми знатоками повадок и привычек домашних животных и в шести - 
семилетием возрасте бывали смелыми наездниками» [6,15].

Особыми были отношения с детьми и к детству. Рождение ре
бёнка рассматривалось как особо радостное и счастливое событие и, 
по традиции, облекалось в определённый ритуал. П о этому случаю 
собираются гости. Человек, первым сообщивший отцу о рождении 
ребёнка, получает подарок. Такой обычай сохранился во многих сё
лах и в настоящее время. Н а этой основе возникли народные напут
ствия и присловья: «П усть будет у вас детей больше и больше», «же
лаем вам увидеть свадьбу ваших детей».

Традиционно отмечались и такие события в жизни малютки, как 
укладывание в колыбель, первые шаги ребёнка. В  сопровождении 
песни ребёнка укладывали в колыбель, давали имя, и, когда он делал 
первые шаги, родственники, приглашённые профессионалы — акыны 
— импровизаторы давали наставления малышу расти здоровым, сча
стливым, достойным своей семьи. Н арод учитывал легкоранимость 
малыша, неустойчивость его нервной системы. Было принято, как 
правило, не кричать на ребёнка, не грозить ему пальцем, пока он не 
научится говорить.

Усыновление детей — ещё одна добрая традиция казахов. Приято 
усыновлять детей даже здравствующих родителей. Как правило, это 
малыши многодетных родственников и друзей. Н е случайно в народе 
говорится: «Приёмный ребёнок особенно тёплым кажется». И здав
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на существует обычай: если мать прижмёт приёмного ребёнка к гру
ди, он становится родным, как вскормленный собственной грудью.

В  понимании народов поговорки и пословицы выступают как ис
точник разума, как пример для подражания, добрый советчик и вер
ный наставник, как поучительное наследие прежних поколений и как 
пример образного мышления и красноречия. Поэтому опытные педа
гоги «подбирали наиболее ценные по содержанию пословицы и пого
ворки и вольно или невольно превращали их в правила благопристой
ного поведения молодёжи в обществе» (Г .Н . Волков).
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НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА И Ш КО ЛА КИРГИЗИИ

Славу героям мы воздаем,
С отн и  л е т  о баты ре М анасе поем!
С  т е х  пор как жил б аты р  М анас,
Много минуло веков.
Именно с т о й  стародавней поры 
Л ю би т  дж ам бу наш киргизский народ! 
Праздник она для наших стрелков.
Такой обычай е с т ь  у нас:
Когда игра в дж ам бу и дет,
Когда ружье стрелок берет.
И м я «М а н ас»  произносит он,
Манасовой помощи просит он. 
Д ей стви тел ьн о  был так о й  М анас:
Он был грозою для врагов,
Щ и т о м  стр ан е киргизской был.
Сияньем своим одарял бедняков М анас.

Эпическая трилогия «М ан ас»  

Киргизский народ, один из древнейших тюркских этносов, дли
тельное время существовал в своеобразных исторических условиях: 
вёл кочевой образ жизни, отстаивал свободу в борьбе с сильными со
седними государствами. Н а протяжении веков он не имел своей, рас
пространённой в народе письменности. И  народ вложил в создание 
устного, прежде всего эпического, художественного творчества то,
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что многие другие народы отобразили в различных видах культуры: 
свою историю, своё видение мира, систему своих воззрений, своё эт
ническое самосознание. Педагогика у киргизов долго не выделялась 
в самостоятельную область знания, однако она пронизывала всю куль
туру народа, составляя один из важнейших аспектов киргизского по
этического образа мира.

«Н аука — источник знания (учения), знание — светоч жизни», - 
это глубокое убеждение народа нашло воплощение во всех жанрах 
киргизского фольклора: пословицах, поговорках, стихотворных афо
ризмах, загадках, мифопоэтических сказаниях и легендах, многооб
разной народной лирике, сказках, героических поэмах.

Из истории Киргизии

Киргизский народ сложился из племён и народов, населявших в 
далёком прошлом Тянь-Ш ань и верховье Енисея. Предки современ
ных киргизов в VI1-III веках до нашей эры входили в сакский пле
менной союз. С  V I века население территории современной Кирги
зии входило в  Тюркский каганат. В  начале V III века на смену 
тюркским каганам приходят тюргеши, затем в V I11 - X  веках - Карлу - 
ки, а в Х - Х П  веках территория Киргизии входит в состав государ
ства Караханидов. В  начале X III века киргизские племена оказыва
ются в составе Монгольского государства Могомитана. Созданное 
впоследствии казахско-киргизское ханство во второй половине X V II 
века потерпело поражение от ойротского хана, и в Тянь-Ш ане уста
новилось государство ойротских феодалов. Неоднократные опусто
шительные набеги иноземных феодалов, жестокие репрессии выну
дили многих киргизов в конце X V II  века переселиться в Кашгар, 
Алай, на П амир и другие территории. В  60-годах X V III  века О й 
ротско-Джунгарское государство было уничтожено войсками Китая. 
Киргизы снова вернулись на свои земли, но в этот период они попали 
в зависимость от китайской военно-феодальной династии.

В  экономическом отношении Киргизия представляла собой от
сталую страну. Основным занятием населения являлось кочевое и 
полукочевое скотоводство, а также земледелие, характеризовавшее
ся отсталыми приёмами обработки почвы. В  социально-экономичес
ком отношении в Киргизии господствовал феодализм со всеми при
сущими ему особенностями.
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Н о специфической чертой феодализма в Киргизии являлось его 
сочетание и переплетение с пережитками патриархально-родовых от
ношений доклассового общества — внешне замаскированный контраст 
между условиями жизни феодалов и трудовых масс. Родовые члены 
рода и племени — бедные и средние скотоводы, именуемые общим 
названием «букара», земледельцы и кустари — находились в зависи
мом положении от феодалов. Крупные феодалы имели неограничен
ную власть над своими сородичами — подданными. Они могли рас
поряжаться личным имуществом бедняков, отбирать у них в порядке 
«тартуу» (подарка) всё то хорошее, что им нравилось. Манапы мог
ли распоряжаться личной жизнью бедняков и их семьёй как своей 
собственностью.

Однако классовая борьба эксплуатируемых масс в условиях фео
дально-патриархального общественного строя Киргизии долгое вре
мя носила локальный и скрытый характер.

Экономическая слабость и раздробленность племён и родов, внут
ренние раздоры между киргизской знатью способствовали тому, что 
в 20-30-е годы X I X  века Киргизия была завоевана Кокандским хан
ством, являвшимся одним из наиболее отсталых феодальных госу
дарств Средней Азии. Тяжёлым гнётом ложилась на трудящихся кир
гизов уплата кокандскому ханству различных налогов, количество и 
размеры которых возрастали из года в год. Этот период был самым 
тяжёлым в истории киргизского народа: «Господство кокандского 
ханства не принесло киргизскому народу ничего прогрессивного ни в 
экономическом, ни в культурном, ни в политическом отношениях». 
Наоборот, оно задержало развитие Киргизии и отбросило её на не
сколько десятилетий назад.

Киргизский народ неоднократно поднимал восстания против бес
чинства и насилия киргизских палачей. Стихийный протест порою 
выливался в вооружённую борьбу с колонизаторами. Народ искал 
защиты, неоднократно обращаясь за помощью к более прогрессив
ному Русскому государству, посылая туда своих представителей и 
гонцов. Поддержка России укрепляла дружественные чувства наро
да Киргизии к русскому народу.

В  60-х годах X I X  века Киргизия добровольно вошла в состав 
России. Это вхождение имело исключительно прогрессивное значе
ние в истории развития киргизского народа. Важнейшим его непос
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редственным результатом явилось, прежде всего, то, что киргизский 
народ избавился от жестокого ига кокандского ханства. А  в 1917 году 
в Киргизии установилась советская власть.

Национальная педагогическая культура

«Воспитание и обучение существуют в народе столько же веков, 
сколько существует сам народ, - с ним родилось, с ним выросло, от
разило в себе всю историю, все его лучшие качества» [1 9 ,1 9 5 ] . Ещ ё 
в глубокой древности у народа были определённые взгляды на воспи
тание и обучение подрастающего поколения, цели воспитания и обу
чения, обусловленные жизненными задачами содержания обучения и 
образования, а также средствами воздействия на юное поколение для 
формирования его в направлении, желательном народу. Народная 
педагогика — «это совокупность эмпирических знаний и сведений по 
вопросам воспитания, которыми пользовались трудящиеся массы, 
лишённые возможности обучать своих детей в школе» [ 3 ,1 2 ] .  В  пе
дагогической энциклопедии читаем следующее определение: «Н арод
ная педагогика — область эмпирических педагогических знаний и 
опыта народных масс, выражающаяся в господствующих в народе 
воззрениях на цели и задачи воспитания, в совокупности народных 
средств, умений и навыков воспитания и обучения. Источниками изу
чения народной педагогики являются произведения фольклора с пе
дагогическим содержанием и направленностью, этнографические ма
териалы, народно-воспитательны е традиции, игры и игрушки, 
народные и молодёжные праздники, опыт семейного воспитания и 
другие» [17, 35]. Термин «народная педагогика» употребляется в зна
чении педагогических сведений, распространявшихся устно. О н по
нимается, с одной стороны, как устное педагогическое творчество 
народа, с другой - как практическая деятельность по воспитанию под
растающего поколения. Народное педагогическое творчество пред
ставляет собой творческое наследие десятков, может быть, и сотен 
поколений безвестных народных философов, психологов, педагогов, 
искусных мастеров воспитания. В  устном народном поэтическом твор
честве воплощена мудрость народа. Это «особая область поэтическо
го искусства, которое создаётся коллективно трудовым народом, от
раж ает многовековой исторический опыт и мировоззрение народа на
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разных этапах его исторического развития, воплощает лучшие наци
ональные качества народного характера, имеет свои специфические 
эстетические нормы и выполняет воспитательную функцию, разви
вая народное самосознание» [19, 201].

Народное творчество отражает обобщённый опыт народа в обла
сти воспитания, раскрывает основы народной теории и практики вос
питания. Ещ ё в глубокой древности у киргизских племён появились 
зачатки педагогической мысли, представлявшей совокупность житей
ских правил. Эти педагогические идеи развивали народные мыслите
ли, певцы-импровизаторы, воины-богатыри, которые передавали свой 
опыт, умение и навыки в области воспитания младшим поколениям.

Национальная педагогическая культура многое определяла в по
вседневной жизни киргизов: в бытовых традициях, обычаях, обря
дах. Каждый жанр богатого киргизского фольклора (пословицы и 
поговорки, загадки, санаты, насняты, детские, колыбельные, игро
вые песни, сказки, эпические поэмы, айтыши) несет определённую 
воспитательную и познавательную функцию, каждый жанр интере
сен по истории возникновения и композиции. «Вы сш ее искусство - 
красноречие», - так народ издревле оценивал искусство слова. Боль
шая часть произведений, составляющих педагогическое наследие кир
гизского народа, - это создания словесно-образные, художественные. 
Я зы к был главным носителем мудрости народной, воззрений на обу
чение и воспитание детей и молодёжи: «Я зы к  — хранилище (сокро
вищница) мысли», «у мысли нет дна, у слова нет предела». Через 
свои художественные творения народ воспитывал в молодом поколе
нии любовь к родине, к её природе, человечность, смелость и отвагу, 
почитание старших, правдивость и честность, уважение к труду и к 
людям труда, тягу к науке и знаниям, языку и искусству.

Н а протяжении истории киргизы накопили свой опьгг воспитания 
подрастающего поколения. Это опыт, уходящий в далёкое прошлое, 
составлял основы норм поведения, охранял труд и жизнь людей от раз
рушения сложившегося порядка, передавался от поколения к поколе
нию. Киргизов характеризует большая любовь и привязанность к де
тям. Иметь много детей всегда была заветной мечтой каждой киргизской 
семьи. Забота о ребёнке начиналась ещё до его рождения. В  устных 
народных произведениях встречается ряд наставлений о том, как дол
жна вести себя будущая мать: не нервничать, быть спокойной, избегать 
различных житейских неприятностей.
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Родители, черпая советы из фольклора, беря примеры из практи
ки самой жизни, обращали особое внимание на физическое воспита
ние и закаливание младенца. Принимая новорождённого, «акушер- 
ки»-эмчи сразу купали его в чуть тёплой воде, при этом приговаривая: 
«Терпи холод; терпи стужу — стерпишь стужу». Игры киргизских 
детей целиком отражают их вкусы и наклонности, они ведут в мирок 
детских мыслей и желаний. У  киргизов существовало возрастное де
ление: до 7 лет — младенческий возраст (бала), от 7 до 15 лет — 
юношеский возраст (боз бала), от 15 до 25 лет — молодой человек 
(джигит). В  связи с возрастными особенностями детей старшего воз
раста игры у них принимали более сложный творческий характер. П о 
эпосам, воспитание будущего воина начиналось рано. Ребёнок толь
ко делает первые шаги, как его уже ведут к мудрому старцу, который 
должен дать указания его родителям. Малышей учили ловкости, вёр
ткости, выносливости, семи «рыцарским добродетелям». Умению во
евать ребят систематически обучали с семилетнего возраста. Когда 
юноша достигал совершеннолетия, его подвергали как бы экзамену 
на смелость («д ж ам бы »). И з  народных игр наибольшей популярнос
тью пользовались: «ку-реш» (борьба двух молодых мужчин); «улак 
тартыш» (скачки с козлом); «джамбы атмай» (на скаку стрелой, пу
щенной из лука, требуется перебить ремешок, на котором к шесту 
подвешивался слиток серебра-джамбы); «ат-чабыш » (скачки на ло
шадях на дистанцию до 50 км); «кы з куумай» (всадник-юноша дол
жен догнать девушку, которая начала скачку первой).

В  условиях кочевого образа жизни домашний семейный очаг, яв
лявшийся обычно и своего рода народной школой для детей, постоян
но находился в движении. В  данных условиях особенно значительной 
оказывалась роль основных носителей традиционного народного твор
чества — сказителей (комокчу), исполнителей эпоса (манас), пев- 
цов-импровизаторов (акынов), странствующих музыкантов (комуэ- 
ч и ). М а ссо во е  тво р ч ество  н ар од а как бы  переп леталось с 
импровизацией акынов, которые зачастую были и великолепными ис
полнителями общенародных произведений. И  то и другое составляло 
основу киргизской народной педагогики. Произведения традицион
ного устного народного творчества с раннего детства служили сред
ством преднамеренного воспитательного воздействия на сознание, 
чувство, поведение детей. В  ряду различных жанров устного народ
ного творчества большой популярностью пользовались пословицы и
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поговорки. В  них были сконцентрированы педагогические взгляды 
народа на воспитание нравственных качеств молодёжи, в частности, 
трудолюбия, мужества, уважительного отношения к старшим. Вов
ремя сказанное мудрое слово глубоко западало в душу детей, запоми
налось на долгие годы и оказывало на них сильное воспитательное 
воздействие, потому что «в  простоте слова — самая великая мудрость, 
пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на 
целые книги» [4, 114].

Н арод исключительно высоко ценил роль воспитания в жизни 
человека: «Человек без воспитания — тело без души». Воспитание 
ребёнка начинается в семье, и от того, куда и как оно будет направле
но, зависит будущее детей. Вот поэтому народная педагогика на пер
вое место среди воспитателей ставит отца и мать, оценивает их преж
де всего потому, как они растят детей: «Н е тот отец и мать, кто родил, 
а тот, кто воспитал, вскормил да в люди вывел». Народная мудрость 
верно подмечает, что главное условие успеха семейного воспитания — 
дружба и согласие в семье: «Где в семье лад, там и детей хорошо рас
тят». Пословицы осуждают баловство детей, потакание их капризам, 
излишнее нянченье: «Засиженное яйцо — всегда болтун, занянчен
ный сынок — всегда шалун». Только разумная требовательность мо
жет воспитать настоящего человека. Ребёнок тем охотнее выполняет 
требование родителя, чем больше его любят и уважают.

Строгость в воспитании не означает суровость, запугивание де
тей. Главное — влиять на душу ребёнка, на его нравственные чувства: 
«Дитя словом стыди, умом расти». Народная педагогика подчёрки
вает огромную силу воздействия словом, призывает к бережному об
ращению с ним: «Плохое слово не забы вается». Вековой опыт воспи
тания убедительно доказывает силу родительского воспитания. Но 
условия, в которых протекает воспитание, часто противоречивы и могут 
свести на нет влияние родительского примера. К  тому же сами дети 
разные и требуют разного подхода.

В  области нравственного воспитания народная педагогика особое 
внимание обращает на приучение детей к правдивости и честности. 
Пословицы и поговорки советуют молодёжи помнить: «К то  ошибку 
заметив, исправил её, тот не ошибся»; «И  верные слова лгуна кажут
ся ложными».

Ещ ё одним из основных в народной педагогике был вопрос о тру
довом воспитании, передаче подрастающему поколению производ
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ственных знаний, умений и навыков. В  этих целях применялись прак
тическое приучение, упражнения в элементарных трудовых операци
ях, подражание, пример, режим, одобрение и осуждение. Одной из 
тенденций народной педагогики было воспитание у детей коллекти
визма, дружбы и товарищества. М ысли о великой силе единства на
шли отражение в пословицах: «Д ва человека возьмутся — гору с ме
ста сдвинут»; «Лучше уж вместе с друзьями сбиться с пути, чем в 
одиночку верной дорогой идти».

Одной из характерных черт традиционной народной педагогики 
киргизов является влияние исламской религии на воспитание детей. Ещё 
ортодоксальные мусульманские авторы X V I -X V II  веков характери
зовали киргизов как «полуязычников», подразумевая под «язычеством» 
не столько приверженность к шаманизму, сколько отсутствие религи
озного фанатизма, весьма поверхностное знакомство с мусульмански
ми ритуалами и догматикой. Э то объясняется, в частности, тем, что в 
прошлом киргизы вели кочевой образ жизни. Интенсивному распрос
транению религии в горном крае препятствовала отдалённость кирги
зов от религиозных центров. Догмы ислама здесь были малоизвестны. 
Поэтому мусульманские религиозные обязанности исполнялись, глав
ным образом, представителями господствующей верхушки. Ч то каса
ется народных масс, то религиозные обряды соблюдались далеко не 
всеми. Своё отношение к мусульманской религии трудовой народ вы
ражал в пословицах: «Законов множество на белом свете от бога, но 
тех, кто следует законам этим, немного»; «Если надеешься ты только 
на бога, то от надежды твоей толку немного».

В воспитании детей большую роль играли киргизские сказки, в ко
торых отражены мечты народа о лучшей жизни, о социальной справед
ливости, победе над угнетателями. П о ним народ узнаёт своё прошлое, 
и поэтому они пользовались большой популярностью, особенно среди 
молодёжи. В  сказках народ высмеивает жестокость и жадность баев, 
манатов, создаёт идеальный образ народного героя. «Специфика кир
гизских сказок, прежде всего, в их назидательном характере» [8 , 36]. 
«Проси совета у мудрого человека» - эта идея лежит в основе сказки 
«Благо, полученное от мудрых советов». Неопытному, начинающему 
жить юноше отец советует: «Породнись с хорошими людьми, подру
жись с ними, наберись ума-разума». Ю ноша уходит в люди. Первый 
встречный мудрый человек ему советует: «Если тебе придётся выбирать 
между двумя женщинами и тебя спросят, которая красивее, отвечай:
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«Н е та красавица, которая красива, а та, которую любишь». Другой 
спутник в назидание ему говорит: «У  кого отведал хлеба-соли, не будь 
ему соперником». Ю ноша с благодарностью принимает и другие сове
ты умудрённых житейским опытом стариков. Следуя в жизни назида
ниям старших, умным и невредимым возвращается юноша домой к отцу, 
испытав блага, полученные от мудрых советов.

Киргизский народ по своей природе оптимистичен: он верит в 
могущество человеческого разума. В  представлении народа .человек 
сильнее всех существ на земле. Даже самое сильное животное, царь 
зверей - лев, самое страшное чудовище - дракон — бессильны перед 
человеческим разумом.

В киргизских сказках часто в качестве главных персонажей дей
ствуют лошади, верблюды, овцы, ловчие птицы и другие, что связано 
с условием быта киргиза-животновода. В  образах домашних живот
ных, которые, как правило, очеловечены, народ в аллегорической 
форме высмеивает и осуждает людские пороки и недостатки.

Среди произведений киргизского фольклора, несущих в себе пе
дагогическое содержание, исключительно важное место занимают 
эпические памятники героического и лирико-романтического харак
тера. К  их числу прежде всего относятся героический эпос «Манас» 
и так называемые малые эпосы, в которых нашли отражение важней
шие этапы развития киргизского общества с древнейших времён до 
X V III века. Эпос «М анас» содействовал воспитанию у молодёжи 
мужества, патриотизма, честности, трудолюбия и других нравствен
ных качеств. В  образе М анаса киргизские племена, в течение многих 
веков страдавшие от отсутствия единства, хотели видеть того идеаль
ного вождя, который мог бы стать во главе всех киргизов, сплотить 
их в силу, способную противостоять всем внешним врагам. В  услови
ях отсутствия у киргизов письменности «М анас», содержащий древ
ние легенды, предания и сказания, был своеобразным учебником ис
тории народа. В  эпосе «М ан ас» отражены многовековая жизнь 
киргизского народа, его обычаи, нравы, педагогические, медицинс
кие, географические и другие знания.

Классик киргизской литературы, великий акын-демократ и му
зыкант, выдающийся импровизатор Токтогул прожил героическую 
жизнь. Ему не суждено было получить даже элементарного школь
ного образования. О н не был педагогом-профессионалом, он не со
здал специальных педагогических произведений, но, странствуя по
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обширной территории Киргизии, пел свои песни, исполнял музыкаль
ные произведения, которые заменяли молодёжи школу, куда её не 
допускали, книгу, которой она была лишена.

Произведения Токтогула — общепризнанное в киргизском быту 
средство воспитания детей в духе трудолюбия, честности и правдиво
сти. Почти все его песни так глубоко близки по духу и форме народ
ному творчеству, что порою их трудно отличить от фольклорных по
говорок и пословиц. Песни, поэмы, афоризмы и крылатые слова акына 
являются, таким образом, подлинными наставниками родителей по 
вопросам воспитания детей в  семье.

Токтогул видел истинный смысл воспитания молодого поколения 
в подготовке его к труду во имя интереса народа. Труд, по мнению 
Токтогула, - это «источник всех радостей, всего лучшего в мире». 
Только человек труда может быть подлинным героем. Сознавая об
щественную ценность труда, Токтогул учит ценить человека по его 
роду, по тому, как он помогает своему народу: «Труд людской всегда 
уважает, а бездельников избегает» [9 , 87].

В  основу трудового воспитания Токтогул положил интересы на
рода, а не отдельной личности. Трудовое воспитание он считал необ
ходимым условием нормального умственного и нравственного разви
тия будущих граждан общества, средством подготовки физически 
здоровых, закалённых борцов. Трудовое воспитание, по мнению ТЪк- 
тогула, необходимо проводить не только через наставление, но и пу
тём непосредственного участия детей и молодёжи в труде. Воздей
ствие положительного примера взрослых на детей он считал сильным 
воспитательным средством, но воспитатель сам должен быть трудо
любивым и не гнушаться никакой работы:

Работай! — Н е кричи.
С ам делай дело толком,
А  потом мальца учи.

В  трудовом воспитании не должно быть принуждения. Принуж
дённая работа, подчёркивает "Токтогул, даёт меньше плода, и наобо
рот, «всё, что мы делаем без принуждения, делаем с прилежанием, 
хорошо». "Труд для Токтогула был мерилом в определении ценности 
человека для общества. О н считал по-настоящему свободным лишь 
того, кто любит труд и людей труда, того, кто сам умеет с воодушев
лением трудиться на благо общества. Система трудового воспитания
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носила примитивный характер: уметь водить соху, обращаться с руч
ным инструментом, ухаживать за  скотом — делать то, что составляло 
главное в общественно-полезной деятельности того времени. "Такая 
программа трудового воспитания была обусловлена уровнем произ
водительных сил в Киргизии.

П од нравственностью Токтогул понимал любовь к Родине и сво
ему народу, ненависть к врагам, предателям Родины, дружбу и това
рищество, любовь к труду, а также честность, правдивость, чуткость 
в обращении, порядочность в быту и другие положительные качества 
человека. При решении вопросов нравственного воспитания Токто
гул исходил из принципов гуманности, человеколюбия и чувства ува
жения к достоинствам человека. О н не представлял жизни без спра
ведливости и человечности, так как мир, по его мнению, создан для 
добрых дел, и требовал от молодёжи быть добрыми, чуткими, внима
тельными к людям, оказывать помощь попавшим в беду. Говоря о 
нравственном воспитании детей, Токтогул особое внимание обращает 
на организацию их досуга. О н наставительно обращается к родите
лям, чтобы они удерживали своих детей от дурных привычек, озор
ных игр. В  своей поэме «Балалык» («Д етство») пишет: «Н е приучай 
дитя к шумным играм: озорной привыкает вольничать, тогда от него 
не жди добра». Уважение, почитание родителей Токтогул считал луч
шими нравственными качествами человека. Он учил: «Человек дол
жен иметь цель в жизни. Б ез цели нет деятельности, а без деятель
ности нет жизни. Каждый обязан воспитывать себя, если хочет быть 
действительным, а не призрачным человеком». Силу человека Ток
тогул видел в его разуме. О н хотел, чтобы «народ жил в дружбе и 
уважении человеческого достоинства».

Резкой критике подвергал старую школу и её «учителей» Тоголо- 
ко Молдо. Он обрушивается и на всю систему обучения и воспита
ния, характерную для феодально-родового строя за то, что она носи
ла схоластический характер и не давала детям реальных знаний о мире. 
Основная цель обучения состояла в том, чтобы научить детей меха
ническому чтению мусульманской религиозной литературы. Приёмы 
«преподавания» были глубоко схоластичными. Оно начиналось с того, 
что муллы, без всякого объяснения, без обращения к отдельно звуча
щим словам и словосочетаниям, заставляли детей заучивать подряд 
все буквы арабского алфавита. Ученикам приходилось затрачивать 
немало времени, чтобы вызубрить названия и запомнить изображе
ния арабских букв, которые давали различные начертания в начале, в

к
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середине и в конце слова, а также в сочетании с другими буквами. 
После запоминания азбуки ученик мог приступить к чтению сначала 
из «Х аф тьян а», а потом и из самого Корана. В  этих условиях дети 
тратили 4  года, а иногда и целых 7-8  лет только на то, чтобы научить
ся читать. Воздействие учителей на учащихся сводилось к заучива
нию, к проповеди покорности богу и его земным представителям. 
Обучение и воспитание в старой школе не развивало интересов де
тей, а подавляло их самостоятельное мышление, оказывало вредное 
влияние на их развитие. Тоголоко М олдо осуждал широкое примене
ние в школах палочных методов воспитания и традицию преподно
сить многочисленные «дары », которые, по его словам, мусульманс
кие вероучителя вымогали у своих учеников и их родителей. З а  
обучение в мектебах надо было платить не только деньгами, но и 
продуктами питания, живым скотом, а также тяжёлым трудом, отра
боткой на земельных участках муллы.

П о мнению Тоголоко М олдо, новая школа должна быть свободна 
от религиозных учений. О на должна давать детям глубокие знания, 
способствовать интересу детей к учению и развивать у них навыки 
самостоятельного мышления. В  школе должны быть ликвидированы 
старые бесчеловечные приёмы воспитания, палочная дисциплина, 
физическое наказание детей. Также он хотел, чтобы в школах осуще
ствлялось совместное обучение мальчиков и девочек. И м подчёрки
валась важность умственного воспитания детей, под которым он по
нимал приобретение знаний, умений и навыков о природе и обществе, 
об основах сельского хозяйства, обучение какому-либо ремеслу, а так
же развитие навыков мышления. Акын не только говорил о необхо
димости умственного воспитания, но и сам составил ряд дидактичес
ких рассказов и поэтических произведений, включающих основы 
элементарных знаний о природе, о хозяйственной деятельности че
ловека. Большие усилия он приложил к тому, чтобы практически вне
дрить их в народную среду, распространить среди детей.

В  рассказах и стихах, баснях и поэмах на основе многолетних на
блюдений и богатого народного опыта, он поэтически излагает эле
ментарные знания о домашних животных, об уходе за  ними, о жизни 
и условиях обитания диких зверей и птиц, их пользе или вредности 
для человека, о растительном и животном мире родного края, об его 
реках и озёрах. Они написаны простым народным языком и дают 
элементарные сведения по многим областям знаний.
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Воспевая работу земледельца-крестьянина, ремесленника-куэнеца 
и смельчака охотника как общественно полезный и производитель
ный труд, Тоголоко Молдо выдвигает идею о том, что детей и моло
дёжь следует приобщать именно к такому труду, который приносил 
бы пользу всем членам общества, поэтому трудовое воспитание необ
ходимо проводить с детства.

Во многих произведениях Тоголока Молдо содержатся мысли о 
нравственном воспитании молодёжи. О н считал, что беспредельная 
любовь к Родине и честное служение своему народу, благородный 
труд для общества, дружба и товарищество, правдивость и честность, 
скромность и простота являются лучшими качествами, характери
зующими моральный облик человека. Следует особо отметить, что 
"Тоголоко Молдо не только высказывал идеи о значении правдивости 
и честности, но и пытался показать формы и приёмы воспитания этих 
качеств у молодёжи.

П о мысли поэта, правильное умственное воспитание, системати
ческое обучение наукам, приобщение к добросовестному труду для 
общества, беседы с ребёнком должны предотвратить лживость и хва
стливость и способствовать воспитанию честности и правдивости, 
скромности и простоты.

Важное место в творчестве Тоголока Молдо занимают мысли об 
эстетическом воспитании молодёжи. Свободный труд на пользу об
щества он считал источником всего прекрасного, источником самого 
высокого эстетического наслаждения. О н с воодушевлением воспе
вал горы и ущелья, реки и озёра, плодородные долины и высокогор
ные пастбища родного края, считая природу важным источником эс
тетического воспитания.

Неоценимую роль в нравственном воспитании подрастающего 
поколения Киргизии играли насияты (назидания) Калыка Акыева, в 
которых содержатся первоначальные истоки педагогической мысли 
киргизского народа, отражены вековые традиции, дана своеобразная 
трактовка социальных и воспитательных проблем.

Калык, киргизский акын, сказитель народного эпоса, народный 
артист Киргизской С С Р , с двенадцати лет помогал отцу, батрачил у 
богатеев-баев. Примерно в это же время начал разучивать песни акы
нов и сам стал пробовать сочинять стихи. Следуя народнопоэтичес
ким традициям своего народа, акын в айтышах, назиданиях, гимнах,
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поэмах утверждает идеи народной педагогики. Акын, один из самых 
прогрессивных просветителей киргизского народа, создал много по
этических произведений, посвящённых проблемам воспитания. С  его 
слов было записано немало народнопоэтических произведений, зак 
лючавших в себе идеи народного воспитания. В  созданных по мо
тивам народных эпосов поэмах «К урм анбек», «Д ж аны ш -Б ай ы ш » 
Калык А кы ев воспевает такие нравственные качества человека, как 
героизм, храбрость, преданность своему народу, бережно передаёт 
подлинно народные идеи воспитания.

Киргизская школа

К  моменту добровольного присоединения к России в Средней 
Азии существовала сложившаяся издавна система мусульманских 
школ, наиболее распространёнными типами которых были мектебы и 
медресе, находившиеся под контролем духовенства, сохраняющие 
средневековой характер.

Система религиозного воспитания в этих школах имела своей 
целью внедрение в сознание народа идеи покорности богу, судьбе и 
непротивления власти. О бразовательное значение даже лучших 
мектебов и медресе было ничтожно, так они совершенно игнори
ровали развитие науки. Н а  территории Киргизии существовали 
также конфессиональные, религиозные школы. Появление их от
носится к первой половине X I X  века, когда Киргизия оказалась 
под властью  Кокандского ханства, идеологическим оплотом кото
рого была мусульманская религия. В  целях духовного порабощения 
киргизов Кокандское ханство усиленно насаждало ислам, прежде 
всего через конфессиональные школы-мектебы.

Условия обучения в мектебах были чрезвычайно тяжёлыми, а зд а
ние школы заменяла юрта. В  осёдлых поселениях мектебы размещ а
лись в зданиях, не имевших самых минимальных удобств. «М ебе
лью» служили лежащие на полу камышовые или войлочные подстилки. 
В  одном из училищ Семиреченской области говорилось о П ржеваль
ском мектебе: «Отделений и классов нет. Дети занимаются на полу. 
Учитель определённого жалованья не получает. Ученики каждую не
делю приносят учителю 2-3  копейки» [16, 199]. П о мере присоеди
нения к Российской империи частей средней Азии здесь стали появ
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ляться русские поселения, а в  них и русские школы. Попытки обуче
ния детей коренного населения в русских школах общероссийского 
типа были малоэффективны. Население под влиянием мусульманс
кого духовенства опасалось посылать сыновей в интернаты при этих 
школах. В  связи с этим в конце 1884 года краевые власти открыли 
первую русско-туземную школу, где обучали русскому языку детей, 
не говоривших по-русски. В  этой школе, кроме русского учителя, был 
и мусульманский законоучитель.

Русско-туземные школы состояли из двух классов — русского и 
«туземного». Попутно с изучением русского языка не возбранялось 
сообщать ученикам элементарные сведения по истории и географии 
«предпочтительно Российского государства». Отдельные русско-ту
земные школы практически знакомили детей с элементами сельского 
хозяйства в элементарной форме. Все занятия в русском классе ве
лись исключительно на русском языке. В  «туземном» классе не было 
никаких других занятий, кроме обучения грамоте и основам мусуль
манского вероучения под руководством муллы. Царская админист
рация края опасалась, «как бы не сообщать туземцам слишком много 
сведений на их языке и не содействовать этим упрочению местной 
литературы и местных культурных особенностей в ущерб обрусению». 
Подчёркивая русификаторские цели, первый генерал-губернатор Тур
кестанского края Кауфман писал: «Совместное обучение детей раз
ных национальностей одного и того же государства представляет та
кие существенные мотивы в деле ассимилирования завоёванного края, 
что отказаться от них было бы вредной ошибкой» [15, 356]. Окон
чившие школу, как правило, назначались на должности в низовую 
сельскую администрацию. П о своему характеру кое в чём русско- 
туземные школы напоминали русские приходские школы: и здесь, и 
там имел место трёхлетний срок обучения. Развитие русско-тузем
ных школ тормозилось слабой материальной базой для их организа
ции, а также недоверчивым, порой и враждебным отношением к ним 
местного населения. Количество учащихся в русско-туземных шко
лах было крайне незначительным; редко оно доходило до 25-30 че
ловек, причём многие из них лишь числились в списках и плохо посе
щали школу. Велик был и отсев учеников. В  связи с этим Управление 
учебными заведениями Туркестанского края в 90-х годах отказалось 
от расширения сети русско-туземных школ в кишлаках и решило от
крывать их только в городах, но и здесь они долгое время пустовали.
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Положение изменилось лишь к концу X I X  века, когда местное насе
ление стало остро ощущать потребность в знании русского языка.

Рост количества учащихся из местных национальностей в русских 
школах задерживала колонизаторская политика царизма, которая 
отпугивала местное население от русских школ. Отсталость мусуль
манских школ к концу X I X  столетия осознавалось уже всеми, что 
вызвало движение за  пересмотр средневекового содержания и мето
дов обучения в них. Э то движение нашло своё выражение в открытии 
мусульманских школ нового типа, получивших название новометод- 
ныхмектебов. Они были детищем джадидистов (представителей дви
жения «Усул-и-джадид») и служили в первую очередь интересам за 
рож даю щ ейся бурж уази и. Н овом етодн ы е школы были почти 
недоступны детям киргизских кочевников-бедняков. Зд есь  обучались 
в основном дети привилегированных слоёв населения — баев, мана- 
пов, духовенства и торговой буржуазии. Трудовое население остава
лось неграмотным.

В  новометодных мектебах, в отличие от традиционных, наряду с 
обучением основам мусульманского вероучения, было введено чтение 
и письмо на родном языке учащихся, преподавание арифметики и 
элементарных сведений из географии, естествознания и истории. 
Обучение грамоте проводилось по звуковому методу в противопо
ложность буквослагательному, царившему в старых мектебах.

В  конце X I X  века на территории Киргизии организуются также 
светские школы для населения. Первая русская начальная школа от
крылась в 1874 году в городе Караколе (город П ржевальск). Затем  
такие школы появляются в О ш е, Бишкеке (город Ф р ун зе), Токмаке 
и в других населённых пунктах. В  80-годы X I X  века возникают рус
ско-туземные школы, в которых обучались местные мальчики. Ш к о 
лы повышенного типа были организованы только в конце прошлого 
столетия в  городах Караколе, Бишкеке. Это были первые прогимна
зии с четырёх- или шестиклассным обучением. Ч то касается средней 
школы, то её вплоть до начала X X  века в Киргизии вообще не было. 
Единственная на всей территории мужская гимназия была открыта в 
городе Бишкеке лишь в 1910 году; в 1914 году здесь обучалось всего 
около 100 человек. В  том же году на 8 6 4  тысячи населения, прожи
вавшего на территории Киргизии, было всего лишь 107 общеобразо
вательных школ с русским языком обучения, в которых обучалось 
7641 человек, в том числе киргизских детей — 574 человека.
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Правительство Туркестанской республики 14 мая 1918 года тор
жественно провозгласило: «Единственным условием для поступле
ния в любой класс любой школы Туркестанской Советской респуб
лики отныне является только желание учиться» [8 , 2 0 ]. К  середине 
1918 года Советская власть была установлена на всей территории 
Киргизии. В  августе 1918 года, руководствуясь декретом «О б  уч
реждении государственной комиссии по просвещению», Ц И К  Тур
кестанской республики, в состав которого входила Киргизия, утвер
дил «П оложение об организации дела народного образования в 
Туркестанском крае». Советы всех уездов Киргизии при активном 
участии трудового населения создавали школы, двери которых теперь 
были открыты для всех желающих учиться. К  1923 году в Киргизии 
функционировало уже 327 школ с общим контингентом учащихся 
свыше 20  тысяч человек. Вводится совместное обучение мальчиков и 
девочек. Отменяется калым, хотя на юге Киргизии всё же приходит
ся открывать специальные школы для девочек киргизок и узбечек. 
В  конце 1918 года в Киргизии функционировало уже 8 специальных 
школ для девочек местных национальностей.

Встал вопрос об отделении церкви от государства и школы от цер
кви. Однако в Туркестанском крае и, в частности, в Киргизии в ре
зультате сильного влияния мусульманского духовенства органы на
родного образования недостаточно решительно боролись против 
религиозного обучения. 23 августа 1922 года местным работникам 
было дано указание о том, что «в  некоторых учреждениях Главсоцво- 
са можно допустить преподавание вероучения по желанию населе
ния». Ставилась задача осуществления обучения на родном языке.

Дальнейшее развитие народного просвещения и методической ра
боты в школах Киргизстана было сопряжено со значительными труд
ностями. Они заключались прежде всего в отсутствии национальной 
письменности у киргизов. В  1924 году была создана собственная пись
менность киргизского народа на основе арабского алфавита: в том году, 
7 ноября, увидел свет первый номер еженедельной киргизской газеты 
народном языке «Эркин Тоо». Первое время, являясь единственным в 
автономной области печатным изданием, эта газета заменяла букварь, 
книгу для чтения и пособия для внеклассной работы. В  начале 1926 
года в городе Ф рун зе организуется издательство, которое в первую 
очередь приступает к печатанию учебников. З а  весьма короткое время 
(1925-26) издательство выпускает на киргизском языке ряд учебни
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ков и учебных пособий. Среди них «Букварь», «Книга для чтения», 
«Арифметика», «Начальная география» и другие. В  1928 году было 
издано уже 100 названий книг тиражом 500 тысяч экземпляров.

В  интересах ускоренного развития народного образования и из
дательской работы в  республике киргизская письменность перево
дится с арабского алфавита на латинизированный, который способ
ствовал быстрейшему распространению грамотности среди местного 
населения. Были созданы необходимые предпосылки для полной лик
видации неграмотности среди взрослого населения в ближайшие годы, 
а также для введения всеобщего обучения детей и подростков.

Решив указанную задачу за короткое время, необходимо было 
переходить к осуществлению обязательного семилетнего, а затем и 
среднего образования и обеспечить подготовку специалистов сред
ней и высшей квалификации. Важнейшими задачами осуществления 
всеобщего семилетнего образования было повышение качества обу
чения, усиление политехнической направленности преподавания учеб
ных предметов, особенно математики, физики, биологии, химии и 
других предметов. Для того чтобы решить эти задачи, школам рес
публики были необходимы учебники и учебные пособия, прежде все
го для старших классов. В  создании новых учебников по родному язы 
ку и литературе и в методическом руководстве работой школ большую 
роль сыграл Научно-исследовательский институт киргизского языка 
и письменности, организованный в 1936 году. Этот институт подго
товил и выпустил учебник грамматики киргизского языка (морфоло
гия и синтаксис), составил киргизско-русский словарь по таким об
щеобразовательным предметам, как арифметика, алгебра, геометрия, 
география, физика.

В  решении задачи распространения научно-педагогических знаний 
среди киргизских учителей большую роль сыграли основанный в 1928 
году научно-методический журнал Наркомпроса Киргизской А С С Р  
«Жаны маданият жолунда» и Академический центр — первое в Кир
гизии научное учреждение, основанное ещё в конце 1924 года. Акаде
мический центр занимался, прежде всего, разработкой киргизского 
литературного языка, общественно-политических и научно-техничес
ких терминов, составлением учебников, учебных пособий, программ и 
методических указаний в помощь учителям киргизских школ. Журнал 
«Ж аны маданият жолунда» на протяжении длительного времени яв
лялся единственным в республике специальным, регулярно выходив
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шим педагогическим, а поначалу и культурно-просветительским изда
нием. Он публиковал материалы о работе школ, освещал общие вопро
сы педагогики и частных методик, опыт политехнического образования 
и трудового воспитания учащихся в школах Киргизии, помещал на сво
их страницах указания по руководству к использованию учебников, 
учебно-методических пособий. Журнал фактически стал организующим 
центром педагогической мысли Киргизстана. Ч то  касается учебных 
программ, то первые из них по своему содержанию были весьма при
митивны, а в некоторых из них допускались грубые методические и 
фактические ошибки. Некоторые программы не учитывали возраст
ных особенностей детей. Недостатком учебных планов была перегруз
ка учащихся начальных классов, многопредметность в школах второй 
ступени (предлагалось одновременное изучение трёх иностранных язы
ков, психологии, геологии и минералогии). Продолжительность учеб
ного года в осёдлых районах Киргизии составляла 130 дней, а в коче
вых — только 95 дней. В  некоторых школах, по свидетельству 
инспекторов, детишки в наказание ставились в угол, оставлялись без 
обеда. Нередко учителя придерживались метода зубрёжки. В  этот пе
риод новая школа росла больше вширь, чем вглубь. Многие вопросы 
теории и практики обучения и воспитания ещё не были разработаны. 
В  поисках новых методов работы и в пылу борьбы против отрицатель
ных черт старой школы работники Наркомпроса Туркестанской рес
публики иногда перегибали палку, давали неправильные установки: 
указание об отмене балльной системы оценки знаний учащихся, об от
странении представителей родительской общественности от работы пе
дагогического совета школ, о переходе на полевые условия работы в 
ущерб классно-урочным занятиям.

Однако ценные экспериментальные исследования были проведе
ны, в частности, по содержанию, методам и средствам обучения де
тей-шестилеток родному и русскому языкам. П о этим вопросам были 
опубликованы учебные и методические пособия, которые широко ис
пользовали в киргизских школах и детских садах, ведущих обучение 
с шестилетнего возраста.

Начиная с 1933 года, в школах Киргизии широко практиковалось 
социальное соревнование между классами и отдельными учащимися 
за лучшую успеваемость и примерное поведение. В  некоторых шко
лах вводилась «чёрная и красная доска», на которую заносились це
лые классы и отдельные учащиеся по результатам их успеваемости и 
дисциплины.
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После 1938 года в школах Киргизии значительно улучшается 
преподавание русского языка в киргизских и других нерусских шко
лах. Были изданы русско-киргизский словарь, руководство по мето
дике преподавания русского языка в киргизской школе, орфографи
ческие таблицы, была создана широкая сеть курсов по подготовке 
учителей русского языка для киргизских школ. П о учебному плану 
изучение русского языка было введено со второго полугодия первого 
года обучения. В  каждом классе для этой цели отводилось 4-5 часов 
в неделю.

В  Киргизии ранее, нежели в других республиках, начали действо
вать подготовительные классы. Основоположником методики обуче
ния русской речи нерусских детей в них был В .П . П етров. В  соавтор
стве с Н .И . Моренко в 1956-66  годах им были разработаны основы 
учебно-методических документов для подготовительных классов с 
многонациональным составом учащихся в Киргизии, которые соста
вили в совокупности то, что в настоящее время в педагогике именует
ся учебно-методическим комплексом:

1) Перечень материального оснащения подготовительного класса 
(9 7  названий);

2 ) «Положение о подготовительных классах»;
3) Учебный план и «П рограмма для подготовительных классов» 

(проект);
4 )  Методические указания к проекту «Программы для подгото

вительных классов».

Одним из первых мелодистов в стране он составил лексический 
минимум русского языка для 1-8-х классов киргизской школы. В  мо
нографиях «Приёмы начального обучения русской орфографии в кир
гизской школе» и «Первоначальное обучение произношению и пись
му» он пытался разработать лингвистические, психологические основы 
обучения русскому языку, произношению и грамоте как явлениям глу
боко взаимосвязанным.

В  условиях интернационального единства и-дружбы с русским 
народом назрела необходимость перевода киргизской письменности 
с латинского алфавита, сыгравшего в своё время положительную роль 
в повышении грамотности населения, на новый алфавит, в основу кото
рого была положена русская графика. Новый алфавит был введён с 
1940-41 учебного года.
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В  этот период в организационном и методическом отношении ра
бота школы Киргизии значительно улучшается. Однако внимание 
целиком переключается на подготовку учащихся к успешному обуче
нию в вузах и техникумах. Ш кола ограничивается преимущественно 
словесными методами обучения, что обусловило серьёзные недостат
ки и в воспитательной работе. В  годы Великой отечественной воины, 
несмотря на суровые испытания, выпавшие на долю народа, учебные 
заведения работали бесперебойно. Недостаток в учебных зданиях, 
оборудовании, учебниках восполнялся за  счёт небывалого патриоти
ческого подъёма, энтузиазма преподавателей, учащихся и студентов. 
В  связи с уходом большого количества квалифицированных специа
листов на фронт отрасли народного хозяйства стали испытывать серь
ёзные трудности в кадрах. Следовательно, в республике была орга
ни зована широкая сеть производственного обучения: кружки 
технического минимума, краткосрочные курсы и школы. Паиза Сай- 
назаровна Дадабаева, педагог и психолог, автор ряда трудов по во
просам воспитания школьников, считала, что умения и навыки уча
щимся следует прививать, прежде всего, в порядке изготовления 
действительно полезных для школы и мастерской предметов. Внача
ле, особенно в младших классах, изделия следует выбирать с тем рас
чётом, чтобы учащиеся могли самостоятельно выполнить их от начала 
до конца. Надо, чтобы, работая над этими изделиями, учащиеся по
лучали технологические сведения о дереве, металле и вырабатывали 
систему навыков в обращении с инструментами. В  послевоенные годы 
в школах Киргизии сложилась стройная система трудового воспита
ния детей как обязательная и составная часть единого учебно-воспи
тательного процесса, в котором важное место занимал общественно 
полезный труд. П .С . Дадабаева указывала, что учащиеся всегда дол
жны видеть положительные результаты своего труда; труд учащихся 
должен быть посильным, соответствовать физическим и возрастным 
возможностям школьников.

Основная задача послевоенных лет в области народного образо
вания состояла в том, чтобы в кратчайший срок охватить школами 
всех детей школьного возраста, расширить сеть начальных, семилет
них и средних школ, увеличить подготовку высококвалифицирован
ных педагогических кадров через педагогические техникумы и ин
ституты, обеспечить каждого ученика учебниками, а школы — 
учебными наглядными пособиями и оборудованием.
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Авторитет учителя в киргизской школе был исключительно вы 
сок. Киргизские школьники в качестве обращения к учителю пользо
вались словом «агай» (дословно — старший брат), а к учительнице — 
«эмеке» (старшая сестра).
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 
ТАДЖИКСКОГО НАРОДА

П я т ь  важных правил в жизни соблюдай, 
И  на земле увидишь светлы й рай:
В делах мирских не возмущ ай покой, 
З р я  не рискуй своею головой.
Здоровье береги, как редкий клад,
Живи в д о ст а т к е , но не будь богат,
И  п у сть  приходит разделить досуг 
К  тебе  надежный и сердечный друг...

А . Джами

Таджикский народ имеет самобытную и богатую историю. Пред
ки таджиков — содгийцы, бактрийцы — еще в первые века нашей эры 
имели свою государственность, высокоразвитое сельское хозяйство и 
ремесленное производство, поддерживали тесные торгово-экономи
ческие и культурные связи со многими странами. Вполне понятно, 
что для таджикского народа проблемы воспитания молодежи всегда 
были актуальны и имели огромное значение, что получило свое отра
жение в устном народном творчестве, представляющем в обобщен
ном виде многовековой опыт народа по подготовке молодого поколе
ния к суровой трудовой жизни.

В  устном народном поэтическом творчестве воплощена вся муд
рость народа; это своего рода народная теория воспитания.

Коль знаньем овладеть т ы  смог, дари его другим;
К остру, ч т о  сам в душе зажег, не дай р а с т а я т ь  в дым! 

Людей подводит нрав дурной, а добрым повеленьем 
Того достигнешь, ч т о  иной не купи т и за  деньги.

Добро безмерно, как вода бездонного колодца;
Будь добрым к людям, и всегда добро к т е б е  вернется. 

Любого встречного в п ути  в зн аком ство  не бери,
С  любым знакомым не сиди до утренней зари...

Свободно т ы  живешь иль раб, прими совет  один:
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Б ез знаний т ы  как муха слаб, со знаньем властелин.
Н е будь невежей, не сиди на шее у о тц а .
Трудом и знаньем превзойди любого молодца!

Коль  честен  будешь т ы ,  т о ,  вопреки н аветам .
Спасешься о т  лихой беды в греховном мире э то м .

Когда о подданных своих прави тель не рад еет.
Он по миру п ускает их, а тр о н  его слабеет.

Абдурахман Д ж ам и

Традиции таджикского воспитания

Для таджиков характерна большая патриархальная семья: в ро
довой общине в одном доме жили представители нескольких поколе
ний общего отца с их женами, детьми, внуками и правнуками, кото
рые вместе вели хозяйство, владели доходом. Только глава семьи, 
старейшина, распоряжался семейной собственностью (личной соб
ственности у членов семьи не было). Замкнутость и косность быта 
поддерживалась авторитарным строем семьи, часто подавлялась воля 
ее младших членов. Существовало два вида сложной семьи: отцовс
кая и братская. Преобладание первого типа объясняется авторитетом 
отца как представителя старшего поколения, который старался не 
допускать возникновения конфликтов в семье, в то время как они были 
частыми в братских семьях, что и приводило к их распаду.

Современная таджикская семья состоит из 6-10 человек, а иногда 
и более. Ещ е в древности многодетность являлась условием существо
вания рода, от численности которого зависел престиж и безопасность.

Существовал сговор народившихся или малолетних детей. По 
традиции поддерживалось знакомство между девушкой и юношей 
через третье лицо (друг, подруга). Инициатива знакомства принад
лежала юноше. В  период ухаживания шла переписка. Письма пере
давались через посредников или посылались по почте.

Длительное время сохранялась традиция брака по сватовству или 
«похищением». Сватовство, как этап свадебного церемониала, соблю
далось со всеми обрядами: вышивание невестой покрывала на постель 
(чойшаб), покрывала на подушки и простыней, употребляемых при 
ритуальных омовениях (поккун), мешочков для чая (чай халта) и зер
кала (айна-халта).
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Сватами были находчивые люди, которые, приходя к отцу девуш
ки, говорили: «М ы  хотели бы отдать вам в дети своего джигита». 
Через 3-4  месяца после предварительного согласия родителей моло
дых устраивалась церемония токуз (дев тка), которая включала под
готовку девяти необходимых молодоженам предметов. После угоще
ния гости давали назидание: «П усть молодожены в паре состарятся». 
Проводились смотрины лица невестки (рубинон), при этом говори
ли: «Запачкаем руки невестки тестом, пусть ее руки всегда будут в 
масле, чтобы она жила в достатке». Жених при встрече с невестой 
приносил подарки: жевательную серу (сакич), мыло (самун), духи 
(атр), зеркальце (айна), иглу (сузан) и кольцо (чала). Молодым по
давали напиток — шербет и желали, чтобы жизнь была такая же слад
кая, как этот напиток. В  вопросах женитьбы не проявляли поспешно
сти; невесту подбирали по душе, проверяли свои чувства временем: 
«Девушку выбирают глазом старика, а лошадь — глазом молодого». 
Важным считалось знакомство с родителями: «Хочеш ь жениться на 
девушке — сначала познакомься с ее матерью». М ать оказывала боль
шое влияние на взгляды, вкусы и манеры дочери. Уделяли внимание 
репутации девушки: «П ри хорошем соседе и хромая девушка замуж 
выйдет». У таджиков до сих пор заключаются эндогамные, родствен
ные браки. При вступлении в брак по-прежнему выплачивается ка
лым. Большинство материальных затрат требует проведение свадеб
ного тоя (праздника) и традиционного свадебного дарообмена между 
двумя семьями. Как правило, это обременяет семьи долговыми обя
зательствами. Проведение свадебных торжеств по традиции счита
ется обязательным. После свадьбы принято было жить в доме отца 
мужа. И если последний сын в семье не женат, то новая семья отде
ляется и живет самостоятельно.

П о традиции дети беспрекословно подчинялись воле родителей, 
заботились о них, почитали. Главой семьи являлся мужчина. В  народе 
существовало мнение: «Муж-работник — жена-каменщик, муж кир
пич носит, жена строит»; «М уж  в семье — подмастерье, жена — мас
тер». Высоко ценилось такое качество, как домовитость, осуждалась 
сварливость и лень: «Лучше ходить холостым, чем на сварливой же
ниться»; «Коль жена неряха, сам нитку в иголку вдевай». Мужчина 
выступал руководителем и воспитателем членов семьи, распорядите
лем семейного бюджета. Труд делился на «мужской» и «женский».
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Супругам запрещалось называть друг друга по имени, муж все
гда шел один впереди, а позади него — жена с ребенком. Жена уха
живает за  супругом, подает и убирает еду. П о традиции чаепитие про
ходит в мужской компании, за  беседой.

Характерной традиционной чертой таджикского народа является 
культ матери. Материнство рассматривается как высшая социальная 
ценность. В  народе говорят: «Если сын на ладони изжарит яичницу 
для матери, то и тогда он останется перед ней в долгу»; «Л аска мате
ри и до камня доходит»; « И з  уст матери и проклятье благословенно». 
М ать является организатором всего семейного быта.

В  понимании народа счастливая семья — это добровольный союз 
молодых людей, объединенных по любви. Сохраняется одна из глав
ных нравственных ценностей: любовь старших членов семьи к детям, 
ориентация на многодетность: «Б огат не тот, у кого много денег, а 
тот, у кого много детей». В  многодетных семьях старшие дети ухажи
вают за младшими. Младшие выполняют указания и поручения стар
ших братьев и сестер, сохраняют уважение и привязанность на всю 
жизнь. Старшие дети следят за  опрятностью малышей, их поведени
ем, осуждаются драки и сквернословие. Старшие являются приме
ром. Д ружба между братьями и сестрами — традиционная черта в за
имоотношений в таджикской семье.

Во многих афоризмах, песнях и сказках выражено чувство любви 
к детям: «Б е з  ребенка в  семье нет счастья»; «Украшение дома — ре
бенок, украшение стола — гость»; « О т  рождения ребенка и от дождя 
еще никто не разорился». Ребенок таджиками оценивается как бес
ценное сокровище, так как он «дорог как сердце».

В  комнате, где рожала женщина, во все четыре угла прикрепляли 
по кусочку ваты, так как белый цвет считается цветом счастья. П од 
подушку роженицы клали обереги. С разу  после рождения ребенка 
купали в теплой воде, куда клали кусочек соли или глины, золотые 
или серебряные кольца, по преданию это способствовало тому, чтобы 
ребенок рос здоровым. Верили в передачу качеств личности посред
ством телесного соприкосновения, через вещи: новорожденного з а 
ворачивали в халат дедушки, это, якобы, способствовало долголетию 
ребенка.

Рождение ребенка воспринималось в семье как самое радостное 
и важное событие и традиционно облекалось в ритуал. Несколько
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человек верхом на конях разносили по селению весть о рождении ре
бенка всем родным и получали за  радостную весть подарки. Друзья и 
родные произносили напутствия: «Д а не иссякнет ваш род»; «Пусть 
из поколения в поколение потомство ваше множится».

Семейный праздник «гаворабандон» устраивали на 7-10 день пос
ле рождения ребенка, когда его впервые укладывали в колыбель. 
Пожилые люди прятали под подушку малыша кусок хлеба и книгу 
одного из таджикско-персидских поэтов. Эта традиция имеет глубо
кий смысл: аромат хлеба позволит ребенку осознать ценность этого 
продукта и потом научиться его добывать. В  сопровождении песни 
ребенка укладывали в колыбель, давали имя.

Когда у ребенка прорезался первый зуб, тоже устраивали празд
ник, где главным угощением являлся суп из головы барана, так как 
считается, что баран оберегает от несчастных случаев. Праздник пер
вой стрижки волос проводили в период от 1-3 лет. Когда малыш де
лал первые шаги, давали ему наставления расти здоровым, счастли
вым и достойным своей семьи.

Особым праздником являлось заплетение кос девочкам 9-10 лет. 
С  этого момента одежда девочки менялась: надевались чапан (вид 
платья) и украшения. Девочка старалась вести себя скромно, уже не 
играла с маленькими детьми. Воспитанием девочек занимались оба 
родителя: внушались понятия благопристойности и чести, скромнос
ти. В  характере девушек привлекательными считались застенчивость, 
порядочность, честность, внимательность.

Трудовое воспитание в семье начиналось с привития навыков буд
ничного труда. Вне труда нет ни физического, ни нравственного, ни 
умственного воспитания. Таджики говорят: «Б е з  труда не достигнешь 
и цели»; «Н е учись нежностям, учись трудностям»; «Лишнее ремес
ло голову не кружит». Лентяи высмеивались: «У  бездельника три 
больших дела — есть, спать да умело ругаться»; «Один прилежный 
стоит трех лентяев».

Дети в играх пытались подражать взрослым, копировали некото
рые трудовые операции. В  качестве игрушек использовались предме
ты домашнего обихода. Часто игрушки изготовляли сами дети в про
цессе игры, позднее вместе со взрослыми делали игрушечные орудия 
труда, постепенно от игрушечных орудий труда осуществлялся пере
ход к настоящим. В  народе всегда поощрялись игры, в которых игро
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вые элементы сочетались с трудовыми. С  6-7  лет детей уже начинали 
привлекать к домашнему труду. Приучение к труду строилось на по
степенном усложнении занятий. "Труд был связан с животноводством, 
хлопководством, земледелием, садоводством. Матери обучали дево
чек рукоделию, шитью, вышивке, изготовлению праздничной одеж
ды, украшений. Отцы обучали мальчиков видам сельскохозяйствен
ных работ, умению держаться в седле и ухаживать за скотом.

Учили культуре общения: «К ом у скажешь «добрый день», тот не 
забудет сказать «доброй ночи»». Осуждались безнравственные по
ступки, пьянство, зависть, болтливость: «Плохой оратор многосло
вен», «Зави сть никогда не успокаивается». Высмеивались те, кто не 
выполнял обещаний: «К то  обещал и сделал — человек, не обещал, но 
сделал — орел, обещал и не сделал - осел».

Л учш е в п ас ть  в н и щ ету , голод ать  или к р асть ,

Чем в число блюдолизов презренных попасть .

Л учш е к о сти  гл о д ать , чем п р ел ьсти ться  сл астям и  
З а  сто л ом  у мерзавцев, имеющих в л а сть .
О бщ аясь с дураком, не оберешься срама.
П о это м у  с о в е т  т ы  выслушай Х ай ям а:
Я д, мудрецом т е б е  предложенный, прими.
И з  рук ж е дурака не принимай бальзам а.

О мар Х ай ям

Умственное воспитание было предметом первой заботы: «Ум — 
одежда, которая никогда не износится, знание — родник, который 
никогда не исчерпаешь».

Наиболее популярными были конно-спортивные игры: скачки, 
джигитовка, единоборство всадников, стрельба из лука.

Таджики убеждены, что «способности от рождения — только по
ловина, другая половина - воспитание», что «сын достойного отца 
может быть ничтожеством, сын ничтожного - достойным».

Н ародом была выработана целая система методов воспитания: 
осуждались физические меры воздействия, грубость: «Если крикнуть 
в кувшин, то и кувшин на тебя крикнет». Таджики большое внимание 
уделяли личному примеру родителей: «У  отца учится ездить и масте
рить, у  матери — халаты кроить».
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Источники воспитания таджикского народа

В  устном народном творчестве таджикского народа, как и в фоль
клоре других народов, преобладающее место занимают вопросы мо
рали: осуждается мораль эксплуататорских классов и пропагандиру
ется воспитание в молодом поколении самых лучших моральных 
качеств, характерных для достойного человека. Основными и необ
ходимыми качествами, которыми должен обладать такой человек, 
считалось трудолюбие и умение жить своим собственным трудом, 
патриотизм и мужество в борьбе за  независимость своего народа и 
страны, честность и правдивость.

Во многих сказках качествами бесстрашных героев наделяются 
не только мужчины, но и женщины. Устное народное творчество дает 
сведения о том, как воспитывались в детях трудолюбие и ненависть к 
тунеядцам. В  представлении народа нет жизни без труда. Всеми блага
ми жизни имеет право пользоваться только тот, кто трудится. Одно
временно с воспитанием у детей трудовых навыков происходило их 
физическое и нравственное развитие.

Особое внимание уделялось физической закалке, при помощи 
различных подвижных игр развивались ловкость и проворство. Од
ной из наиболее популярных игр была борьба, в которой принимали 
участие не только дети, но и взрослые.

Для умственного развития детей в народе широко использова
лись разные игры на сообразительность и особенно загадки. Народ
ная мудрость заставляла детей думать, учила выделять существен
ные признаки отдельных предметов и явлений, развивала у них 
наблюдательность.

В  своей основе педагогические идеи народа являются не только 
передовыми, но и, во многих случаях, истоком передовых тенденций 
педагогической мысли таджикского народа.

Не завидуй то м у , к т о  силен и б огат .
З а  рассветом  всегда н а с т у п а е т  з а к а т .
С  э т о й  жизнью  короткою , равною вздоху.
О бращайся как с данной тебе  напрокат.

О мар Хай ям

С развитием производительных сил общества, накоплением жиз
ненного и производственного опыта людей и обогащением их духов
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ного мира расширялось содержание воспитания и сложнее станови
лось его осуществление, возникает потребность в системе воспитания 
— школе, а вместе с ней появляется и общественный воспитатель — 
учитель.

Ещ е до прихода арабов содгийцы (предки таджиков) имели свои 
школы, где учились мальчики с пятилетнего возраста. Ш колы в ос
новном открывались в городах, а обучение в них велось на содгийс- 
ком языке. В  это время у таджиков уже существовали как перевод
ные, так и оригинальные произведения педагогического характера, 
которые, к сожалению, вместе с другими культурными ценностями 
почти полностью были уничтожены завоевателями.

Педагогическая мысль таджикского народа формируется, с од
ной стороны, на основе устного народного творчества, а с другой — 
на основе передовых и оригинальных педагогических памятников. 
Основоположником педагогической мысли таджикского народа сле
дует считать родоначальника таджикской классической литературы 
Абулхасана Рудаки.

Освобождение таджикского народа от ига арабских завоевателей 
и создание таджикского централизованного государства способство
вали развитию экономики и культуры страны, что, в свою очередь, в 
огромной степени повлияло на развитие педагогической мысли. П е 
редовые люди той эпохи, желая разрешить проблему воспитания, 
выступали со своими, порой оригинальными взглядами, соответству
ющими их классовым интересам. Например, автор «Книги просвет
ления» и «Книги о счастии» Носир Х и срав исходил из интересов кре
стьянства и ремесленников; К ей -К авус, автор «К абус-н ам э», и 
Низамальмульк, автор «Книги политики», соблюдали интересы ари
стократов, а имам Газали в своей книге «Эликсир счастья» защищал 
интересы ортодоксального мусульманского духовенства.

Таким образом, в X I  веке появился ряд произведений педагоги
ческого характера на таджикском языке, авторы которых отражали 
две основных тенденции в развитии педагогической мысли — народ
ной и религиозно-аристократической.

П о некоторым вопросам воспитания в этот период наблюдается 
общность мнении, обоснованных, однако, разными целями и задачами. 
Например, это сказалось на решении вопроса о значении и необходи
мости овладения знаниями, о значении воспитания и формирования 
личности человека, о воспитании честности, мужества, гуманного от
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ношения к людям, о разумном действии в жизни и в быту, об отноше
нии к дружбе.

X III век выдвинул крупного представителя педагогической мыс
ли таджикского и персидского народов — Муслихиддина Саади, пе
дагогические воззрения которого формировались под влиянием педа
гогических взглядов его предшественников. Н о основным источником 
его мудрости была жизнь со всей ее глубиной и сложностью. Эта осо
бенность сделала Саади близким народу, а его высказывания о вос
питании стали народными и вошли в арсенал народной мудрости. 
Саади резко отличается как от представителей ортодоксально-рели
гиозной, так и от аристократической тенденции именно этой сторо
ной своих педагогических взглядов, а также мыслями о сочетании 
любви к своему народу с любовью ко всем людям, признанием равен
ства всех людей на земле, несмотря на их вероисповедание, нацио
нальность, расу; призывом к молодому поколению приносить своим 
трудом пользу обществу, признанием воспитательного значения друж
бы, требованием воспитания такой человеческой морали, которая пре
вращается в убеждение и проявляется в действиях человека. Саади 
стал образцом для подражания многим представителям последующих 
поколений педагогов.

После опустошительного нашествия и походов Чингисхана и 
Тимура вопрос нравственного воспитания стал одним из важнейших 
социальных вопросов времени. В  произведениях поэтов и писателей 
этого периода содержатся советы и наставления о том, как бьггь чес
тным, правдивым, скромным, чутким и как сохранить свое челове
ческое достоинство.

X V  век характеризуется значительным развитием литературы и 
науки, а вместе с ними и педагогической мысли таджикского народа. 
В  этот период появились такие произведения: «Джалолова этика» 
Джалолиддина Давони, «Мухсинова этика» и «Сияние Конопуса» 
Хусейна Воиза Кошифа. Книги эти посвящены вопросам воспитания 
молодых принцев в духе гуманизма и справедливости, чтобы они могли 
разумно управлять государством. А вторы этих книг были твердо 
убеждены, что справедливость может бьггь осуществлена только бла
годаря деятельности справедливого царя. Они жаждали увидеть свой 
народ свободным. Абдурахман Джами — самый крупный представи
тель педагогической мысли таджикского народа этой эпохи — обога
тил науку своими идеями об овладении знаниями, о связи знания с 
практикой, о книге как источнике знания.
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С  X V  века по ряду исторических причин начинается отставание 
Средней Азии от других стран в политическом, экономическом и куль
турном развитии. Однако во второй половине X V  века происходят за 
метные сдвиги в развитии образования и культуры. Увеличивается ко
личество школ повышенного типа — медресе. В  это время Комолиддин 
Бинон в своей книге «Берхуз и Бахром» высказывает интересные мысли 
о правильном использовании времени при овладении знаниями, о лю
бознательности, о любви к книге, уважении к учителю.

Период X V I I  — X V I II  в .в . для 
Бухарского ханства характерен усиле
нием феодальной раздробленности.
Междоусобные войны ханов-правите- 
лей отдельных областей привели к раз
рушению хозяйства страны, обнища
нию крестьянства и ремесленников, что 
стало причиной народных восстаний.
Эти события оказали влияние на мно
гих мыслителей-педагогов таджикско
го народа, передовая часть которых 
прямо выступала.с критикой господ
ствующих классов. Видным предста
вителем педагогической мысли этого 
периода был Сайидо Насафи, автор 
книги «Весенняя пора».

В  X I X  веке, особенно в первой его половине, разложение феода
лизма усиливается, обостряются внутренние противоречия, и поло
жение народа становится еще более тяжелым.

Присоединение Средней Азии к России объективно явилось ис
торически прогрессивным явлением: создались условия для приоб
щения среднеазиатских народов к русской культуре. П о инициативе 
передовых представителей педагогической общественности России 
велась оживленная культурно-просветительская работа, которая сыг
рала важную роль в пробуждении у народов Средней Азии интереса 
к русской науке и культуре, способствовала возникновению просве
тительного движения в Средней Азии.

Основоположником просветительного движения в Таджикистане 
является ученый, мыслитель, педагог Ахмад Дониш, который внес свой 
вклад в педагогическую мысль таджикского народа, обогатив ее новы
ми идеями по вопросам умственного и нравственного развития молодого
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поколения. Призыв к человеколюбию, вера в силу человеческого разу
ма, понимание общественной значимости труда, рекомендации к изу
чению светских наук и русского языка, попытка определить психоло
гические основы страсти к наживе и пути её предупреждения — все это 
является ценным вкладом просветителя в педагогическую мысль тад
жикского народа.

Таким образом, на протяжении всей истории развития передовые 
представители педагогической мысли мечтали о равенстве и справед
ливости, о воспитании молодого поколения в духе гуманности и тру
долюбия, о распространении светских знаний среди народа.

История образования таджикского народа

Предки таджиков — содгийцы, бактрийцы — имели свою пись
менность, о чем' свидетельствуют археологические находки на горе 
М уг в Айнинском районе Таджикистана. Здесь были обнаружены 
остатки архива содгийского правителя Диваштича. Некоторые из этих 
документов относятся к началу VIII века нашей эры.

Арабы после завоевания Средней Азии в VIII веке в целях асси
миляции местного населения навязывали жителям захваченных тер
риторий свою религию (ислам) и письменность. Все книги, написан
ные древними алфавитами и связы вавш и еся  в представлении 
ортодоксальных мусульман со старыми, противными исламу вероу
чениями, подвергались безжалостному уничтожению. Арабский язык 
был объявлен государственным языком, и обучение детей в школах 
также стало вестись на арабском языке.

В  Средней Азии в целом, в том числе и в Таджикистане, сложи
лась в это время следующая система конфессиональной мусульманс
кой школы:

1) мактаб — начальная религиозная школа грамотности;
2) далиял-хона, где учащихся, обыкновенно совершенно не зна

комых с языком, заставляли заучивать наизусть особые молитвы — 
даляиль и хайрат, написанные на арабском языке, вследствие чего 
содержание их для большинства учащихся оставалось малопонятным;

3) кары-хона представляла собой столь же школу, сколько и осо
бый вид приюта для слепых, ибо ее учениками и постоянными обитате- 
.\ями в подавляющем большинстве случаев являлись слепцы, большей 
частью взрослые, занимающиеся здесь исключительно заучиванием 
наизусть Корана;
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4 )  медресе — средняя и высшая мусульманская школа.

М актаб  — школа первоначальной грамотности — существовала 
при каждой мечети, а иногда занятия проводились в доме учителя 
(мактабдора). Основной задачей мактабов было обучение детей мо
литвам, обрядам и чтению религиозных книг. Это было связано с тем, 
что духовенство монополизировало всю систему обучения, оно опре
деляло содержание обучения.

Учителями в старой таджикской школе были служители религи
озного культа: имам (возглавляющий общую для всех в мечети мо
литву) или суфи (созывающий мусульман на молитву).

З а  свою работу жалование учителя не получали, и их вознаграж
дение складывалось из приношений. Ещ е до поступления ребенка в 
школу родители делали учителю подарки, особый подарок делался по 
поводу первого прихода ребенка в школу, а затем подарок делался 
ежедневно и особо — в дни религиозных праздников. Размеры пода
яния зависели от состоятельности родителей.

Учебный год в мактабе начинался в конце сентября или начале 
октября и заканчивался весной в зависимости от начала полевых р а
бот. Дети не учились в  дни религиозных праздников и по пятницам. 
"Так как в мактабах не существовало коллективной работы и обучение 
велось индивидуально, дети могли поступить учиться в любое время.

Обучение начиналось с того, что ученик вызубривал молитву на 
непонятном ему арабском языке, затем приступал к изучению арабс
кого алфавита. Первой книгой, по которой детей учили читать, была 
«Хавтияк» («О д н а седьмая часть») Корана на арабском языке. При 
чтении от учащихся не требовалось понимания прочитанного. О снов
ное внимание уделялось произношению и интонации. Н а эту работу 
уходило 2-3  года, после чего лучшие ученики овладевали механиз
мом чтения, но содержание прочитанного по-прежнему оставалось 
для них недоступным.

Затем  переходили к чтению «Чорхитоба» (четверокнижие), ко
торый был написан уже на таджикском языке. Затем  дети переходи
ли к чтению избранных произведений классиков таджикской и у з
бекской литературы (С аади , Х а зи ф а ). Произведения классиков 
литературы возбуждали любовь и уважение к мастерски созданным 
образам народных вождей и героев, способствовали выработке у де
тей смелости, решительности, настойчивости, гуманизма.

Обучение письму в мактабах считалось необязательным, но в ка
честве руководства использовалась книга «М уфрадот», написанная
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на таджикском языке, где давались правила написания букв, образ
цы каллиграфического письма, а также стихи о значении прилежа
ния, о значении письма в жизни человека и упражнения для выработ
ки красивого почерка. Обучение письму завершалось переписыванием 
книг и требовало много времени и терпения. Главное внимание обра
щалось на выработку красивого почерка. Самостоятельному изложе
нию мыслей не уделялось внимания, не проверялась степень грамот
ности учащегося, поэтому окончившие мактаб не могли самостоятельно 
излагать свои мысли в письменном виде.

Кроме мужских, в городах открывались женские мактабы, где 
обучались девочки преимущественно из состоятельных семей. Учи
тельницей женского мактаба (биби-халифа) обычно была жена има
ма или муллы, которая обучала девочек грамоте, основам вероучения, 
знакомила со сказаниями о жизни святых, а также с некоторыми про
изведениями таджикской и узбекской поэзии, что по своему содер
жанию могло не соответствовать возрасту учениц. В  женском макта- 
бе К оран не читали, молитвы, необходимые для совершения 
религиозных обрядов, обычно заучивали со слов учительницы.

Д о революции мусульманское духовенство стремилось организо
вать мактабы при каждой мечети, обязывая каждого мусульманина 
отдавать в них своих детей. Конфессиональные таджикские мактабы 
ставили задачу готовить убежденных мусульман, хорошо знающих и 
точно выполняющих предписания ислама.

М едресе — духовные школы повышенного типа — начали появ
ляться с X  века и также получили распространение на территории 
Таджикистана. Открывались они, главным образом, в больших горо
дах и крупных населенных пунктах религиозными общинами и от
дельными лицами. Строительство и содержание медресе считалось 
«савебом», то есть богоугодным делом. Во главе медресе стоял глав
ный мударриш, руководивший всем учебным процессом. Он вел пре
подавание только в старших группах; в младших под его руковод
ством занимались его ассистенты — муккариды. В  медресе могли 
поступить юноши, окончившие мактаб. Единственным условием для 
поступления было материальное обеспечение себя в течение длитель
ного периода и приобретение худжры (кельи).

Основной задачей медресе была подготовка знатоков мусульман
ского богословия и права (шариат). Срок обучения не был установ
лен и зависел от способностей и прилежания учащегося. Учебный год
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начинался с середины сентября и завершался в конце марта. Учебные 
занятия здесь носили совершенно иной характер, чем в мактабе: не 
было ежедневного затверживания уроков под непосредственным на
блюдением учителя. Каждый самостоятельно изучал ту или иную 
книгу у  себя в худжре, а в дни занятий (их было четыре: суббота, 
воскресенье, понедельник, вторник) собирались вместе только для 
того, чтобы послушать толкование мударрисом изучаемых книг. Мул- 
лабачи совместно готовились к предстоящим занятиям и спорили по 
тому или иному поводу. Занятия начинались рано утром, после за 
вершения утреннего намаза, и продолжались до позднего вечера. 
Вначале слушатели медресе занимались преимущественно арабским 
языком. Затем  углублялись их знания в области арабской граммати
ки. Н а этой же ступени обучения читали ряд других книг — учебники 
по логике и религиозный трактат «Догмы Н асаф и», в котором изла
гались догмы мусульманской религии. Затем  читали «Тахзиб», по
священный вопросам логики и схоластической философии, и книгу о 
естествознании и метафизике. После всего этого изучалось богослов
ское сочинение под названием «М улло Дж алол».

Характер учебных занятий в  медресе, как и номенклатура изу
чавшихся книг, оставались неизменными, начиная с X II  — X III веков 
и до самой революции. Факультативно изучалась математика. Цель 
ее изучения состояла в том, чтобы окончившие медресе, во-первых, 
могли преподавать математику; во-вторых, могли стать «таракачи» 
(т.е. одним из служащих главного казия — судьи, ведавшего разде
лом имущества); в-третьих, могли проводить землемерные работы. 
Математика преподавалась индивидуально.

Н а овладение всей средневековой религиозно-схоластической 
премудростью слушателю медресе требовалось 17-19 лет. Причиной 
такого длительного пребывания учащихся в медресе было несовер
шенство методов преподавания, а также то, что обучение велось пре
имущественно не на родном, а на арабском языке, изучение которого 
само по себе требовало много лет.

Однако отсюда выходили иногда образованные для своего вре
мени люди, одаренные от природы, которые при благоприятных ус
ловиях изучали таджикский и арабский языки, много читали и благо
даря неустанному труду смогли расширить и обогатить свои знания.

П од влиянием сближения Средней Азии с Россией, в связи с раз
витием капиталистических отношений и разложения феодального строя,
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медресе начинают терять свой авторитет. Передовые люди того време
ни начинают выступать против схоластического религиозного образо
вания, требуя реформы школ. Таджикский просветитель А . Дониш 
противопоставлял схоластическому религиозному учению светскую 
науку, особенно резко критикуя пороки мактабов и медресе. После зна
комства с Россией он выступал с требованием провести реформу госу
дарственного управления и школьного обучения в своей стране по об
разцу российской системы.

Однако, несмотря на все требования передовых людей того вре
мени, никаких изменений в системе школьного образования не про
изошло вплоть до революции, когда стали создаваться русско-тузем
ные школы.

Речь здесь шла, конечно, не о том, чтобы дать образование широ
ким массам коренного населения. Русско-туземная школа должна 
была готовить из местных национальностей кадры переводчиков, низ
ших служащих для государственных учреждений Туркестанского края.

Всего на территории Таджикистана было открыто 10 русско-тузем
ных школ, где использовались лучшие русские учебники: «Родное слово» 
К .Д . Ушинского, «М ир в рассказах для детей» В.П . Вахтерова.

В  1884 г. в городах и крупных населенных пунктах, имевших 
зажное торгово-промышленное значение, появились новометодные 
мактабы.

С  приходом советской власти на территорию Средней Азии, и в том 
числе Таджикистана, первым шагом на пути реформирования школы яви
лось постановление о введении совместного обучения для учащихся обо
его пола. Для народов национальных окраин оно имело огромное, прин
ципиальное значение — способствовало раскрепощению женщин.

В  Таджикистане школа создавалась заново: «До сих пор туркес
танские школы носили многотипный характер, делясь на русские, 
русско-туземные, европейские и пр. Все эти названия заменить но
выми — училище первой ступени». [3].

Кроме обычных школ, на территории Таджикистана были органи
зованы трудовые коммуны и школы-коммуны. Школы-коммуны с ин
тернатами организовывались в основном для детей-сирот, потерявших 
родителей в годы гражданской войны. Туда также принимались дети 
бедных декхаи. Срок обучения в них был четыре года. Учащиеся зани
мались по программе школ первой ступени, кроме того, они включа
лись в производительный труд. В  коммунах учащиеся объединялись в
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одну трудовую семью, где все вопросы, касающиеся жизни и деятель
ности трудовых коммун, обсуждались и решались в школьных органи
зациях, создаваемых на выборных началах. Для выполнения трудовых 
задании создавались бригады, из которых каждая выполняла отдель
ные хозяйственные работы. При этом учитывались склонности и ж е
лания учащихся. В  целях художественного воспитания детей организо
вывались разного рода кружки, секции, открывались библиотеки.

Большинство учителей пришли работать после окончания макта- 
бов и медресе, имея недостаточную общеобразовательную подготов
ку. Вставал вопрос о подготовке педагогических кадров. Организо
вывались педагогические курсы, где главное внимание уделялось 
подготовке учителей к преподаванию родного языка и арифметики. 
Курсы давали минимум знаний, необходимых для работы в началь
ной школе, и удовлетворяли только острую нужду национальных школ 
в учительских кадрах. Институт просвещения был сложным по своей 
структуре учебным заведением. При нем существовали опытная шко
ла, интернат и курсы по переподготовке учителей. Учащиеся здесь 
получали знания в объеме школы второй ступени и специальную пе
дагогическую подготовку по профилю школы первой ступени.

Наряду с переводными учебниками, появлялись оригинальные 
учебные пособия. И х содержание резко отличалось от содержания 
тех книг, по которым учились дети в  старометодных мактабах. В  бук
варях были помещены стихи и рассказы классиков таджикской лите
ратуры, где говорилось о долге, трудолюбии, уважении к старшим, о 
хорошем воспитании, народной мудрости. Во  всех букварях исполь
зовался народный фольклор. В  учебных планах новых школ главное 
место заняли общеобразовательные предметы: родной язык, матема
тика, история, география, естествознание.
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ТАТАРСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА

Смелей твори добро, - придет пора,
И  т ы  узнаешь  т о ж е  вкус добра.
Торгуя, не зови саман зерном.
К т о  зло т в о р и т  - т о м у  во зд а стся  злом.

Ты совершай добро — в нем польза есть .
К т о  зло  т в о р и т  - то го  п ости гн ет  месть. 
Тому дай руку, к т о  у ст а л  в борьбе. 
Когда-нибудь он руку д а с т  тебе .

Не говори: «Н е сдел ает добра
Мой стары й враг», - ведь з а в т р а  не вчера!

Когда увидишь в кл етк ах  певчих п ти ц . 
Освободи бедняжек о т  темниц.
Они оц ен ят доброты  порыв.
З а  все добром посильным о т п л а т и в .

Мухамедъяр (п о э т  X V I века)

Традиции народной педагогики настолько древние, как и сам 
народ. К. Д.Ушинский писал, что «воспитание возникло вместе с че
ловечеством, у народа — вместе с языком, родное слово — великии 
народный педагог». С  незапамятных времён у народов сложилась своя
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система взглядов на воспитание и обучение, их цели и задачи, опре
делилось их содержание, а также пути и средства воздействия на под
растающее поколение, чтобы формировать его в направлении, жела
тельном народу.

Народная педагогическая культура была выработана тысячелет
ним опытом человечества, она старше педагогической науки, образо
вательно-воспитательных учреждений и первоначально существова
ла независимо от них: «Только народное воспитание является живым 
органом в историческом процессе народного развития».

Народная педагогика скорее располагается в сфере искусства, 
нежели научной системы, хотя и является основным и главным пред
метом науки, именуемой этнопедагогикой.

Основные задачи этнопедагогики — это изучение специфики на
родной педагогики, её возникновения, развития и современного со
стояния; её места в жизни народа и её роли в развитии педагогичес
кой культуры человечества. Наряду с этим, этнопедагогика имеет и 
важные научно-практические задачи: на основе изучения живых пе
дагогических процессов в народной сфере, особенно в семье, вырабо
тать средства воздействия на эти процессы, а также способствовать 
пропаганде наиболее ценного педагогического наследия, его усвое
нию и переработке в педагогической науке и применению всего этого 
в педагогической практике.

Воспитательные традиции разных народов имеют много общих 
черт. Наибольшее сходство можно найти в сфере труда, трудового 
обучения и воспитания. Этнические различия в трудовом воспитании 
касаются только некоторых частных деталей — видов труда, приёмов 
трудового обучения и некоторых конкретных организационных форм 
труда. Исторический и педагогический опыт народа подсказывал, что 
труд _  это решающее условие нравственного, умственного и физи
ческого развития личности. В  процессе труда вырабатываются такие 
качества, как чувство человеческого достоинства, трудолюбие, настой
чивость, чувство долга и ответственность.

У  народа была своя система художественного воспитания. Её ха
рактерная особенность — тесная связь эстетического воспитания с тру
довым. Народная педагогика ставила задачи умственного развития 
детей, доминирующим средством которого являлись загадки. Они при
званы были развивать мышление детей, приучая их анализировать пред
меты и явления из разных областей окружающей действительности,
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причём большое количество загадок об одном и том же предмете по
зволяло давать ему всестороннюю характеристику. Ум ребёнка обога
щался не только мыслями умными, но и мыслями добрыми, красивы
ми, причём в тесной связи с первыми и в подчинении им.

Пословицы с древнейших времён выступали как педагогические 
средства. Они несут на себе образовательные функции в сфере идей и 
опыта воспитания: повествуют о средствах воспитательного влияния, 
содержат призыв к воспитанию, самовоспитанию и перевоспитанию. 
В  пословицах много практического образовательного материала: жи
тейские советы, пожелания в труде. Традиционные формы советов, 
угроз, осуждений, намёков, упрёков, укоров, благопожеланий также 
воплощены в народных пословицах. Пословицы содержат огромный 
образовательно-познавательный материал по вопросам воспитания.

Наиболее распространённой формой пословиц являются настав
ления. С  педагогической точки зрения интересны наставления трёх 
категорий: поучения, наставляющие молодёжь в добрых нравах; по
учения, призывающие взрослых к благопристойному поведению; по
учения особого рода, содержащие советы по воспитанию детей.

Пословицы — авторитетное мнение народа, поддерживаемое муд
рыми старцами. Я . Коменский видел в пословицах своего народа ты
сячелетнюю мудрость чехов и могучее средство воздействия на со
знание народа. «М удростью старых чехов» назвал он пословицы. 
Пословицы прочно ложатся в память. И х запоминание облегчается 
игрой слов, разными созвучиями, рифмами, ритмикой. В  данном слу
чае поэзия выступает как форма сохранения и распространения муд
рости, опыта познавательной деятельности.

Сказки К . Д . Ушинский назвал «первыми и блестящими попыт
ками русской народной педагогики». Это же следует сказать о сказ
ках и других народов.

Народная педагогика ставила целью воспитание в ребёнке черт, 
желательных народу. В  этом отношении большое значение имеет идея 
совершенного человека, которая не является этнической. Она возник
ла как общечеловеческая идея, этническая специфика этой идеи каса
ется только конкретных деталей программы человеческого совершен
ства. В  то же время конкретная программа национального воспитания 
имеет не только национальные, но и общечеловеческие ценности.

Таким образом, в процессе воспитания ребёнка народная педаго
гика стремилась максимально приблизить его характер к чертам иде
ала, используя для этого различные методы.



Традиции воспитания детей

Среди турко-язычного населения бывшего Сою за есть несколько 
народов с самоназванием «татары ». Самыми многочисленными из них 
являются татары Среднего Поволжья и Приуралья (почти 5 млн. 
человек).

Основной ячейкой татарского общества была большая патриархаль
ная семья, объединяющая 3-4  поколения ближайших родственников, 
связанных единством территории и коллективным хозяйством. У  всех 
народов огромную роль в процессе воспитания играли старики — ба
бушки и дедушки. У  татарского народа культ предков очень силён. 
Первоначально он был религиозным культом из домусульманских ве
рований, но в последующем он из религиозного стал морально-педаго
гическим. Уважительное отношение к старым было отличительной чер
той многих народов, особенно на Востоке, где религиозный культ 
мёртвых предков, как правило, сочетался с педагогическим культом 
живых дедов и прадедов. Б ез стариков у татар не обходился ни один 
праздник, они наблюдали за порядком, определяли и награждали по
бедителей. Н а первое место среди воспитателей народная педагогика 
ставит родителей и прежде всего мать. В  культе матери преобладает 
морально-педагогический элемент.

У  татар беременная женщина пользуется большим почётом. Для 
татарина самая лучшая жена — это та, которая рожает много здоровых 
детей. Однако основной ролью матери считается не столько рождение, 
сколько воспитание. Народная педагогика оценивает родителей преж
де всего по тому, как они растят своих детей: «О б  отце судят по его 
сыну»; «Умей дитя родить, умей и воспитать». Поговорки и пословицы 
предупреждают родителей, что воспитание детей нужно начинать как 
можно раньше, с ранних лет: «Дерево гнётся, когда молодо».

Татары с трепетной любовью относятся к детям: ребёнок в народ
ных загадках сравнивается с бабочкой, с соловьём. Так, о ребёнке в 
колыбели говорят:

Наверх — круглое, Н аверх вай-вай,
Вниз — круглое. Внизу вай-вай,
В  середине бабочка. В  середине соловей.

Татарки никогда не оставляли грудных детей дома, когда работа
ли в поле: возили их с собой в специальных тележках (бала арбасы) с 
подушкой и мягкой подстилкой. Эти традиции ухода за  детьми -
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положительное явление, влияющее на нормальное физическое разви
тие детей. У татар существовала целая система мер ухода за ребёнком 
с первых дней его жизни. Н о этим не ограничивалось его воспитание.

Этнографический материал и произведения устного народного 
творчества позволяют прийти к заключению, что у татар была проду
манная организация физического воспитания подрастающего поко
ления. Татарская народная педагогика большое значение в физичес
ком воспитании молодёжи придаёт словесным методам: убеждение 
через пословицы, поговорки, сказки. В  народной традиции идеал 
физически развитого человека отражён в пословицах: «Джигит дол
жен быть как лев»; «М олодец, кровь с молоком, здоровый и силь
ный». В  народе не любят полусонных, вялых людей, ценя бодрость 
духа и силу. В  татарских семьях дети с малых лет тренировались в 
беге, прыжках, в преодолении естественных препятствий. Особое 
внимание обращалось на воспитание силы, ловкости, быстроты, вы
носливости, зоркости. Убеждение осуществлялось и через сказку, где 
герои показывают образцы силы и здоровья. Леность, физическая 
слабость и вялость критикуются в традиционных образах татарского 
детского фольклора Плешивого и Бестолкового. Плешивый безыни
циативен в своей лени и нежелании упражняться; Бестолковый фи
зически беспомощный, ленивый человек, трусливый, вялый. Сосре
доточив в себе всевозможные отрицательные качества и пороки, они 
учат детей, какими не следует быть.

В  детском фольклоре также воспеваются физическая сила, отвага 
и находчивость в противовес слабоволию, бессилию и несообразитель
ности. Детская сатира высмеивает лежебок, тех, кто боится холода, 
чистого воздуха:

Кривой Гиляди Ш ими, шими,
Л ёг прямо в печке — Н е слезает с печки,
Всё равно не согрелся; Н е  слезает с печки —
Изогнулся — взопрел. Как только не испечётся!

Наиболее эффективными и результативными средствами физи
ческого воспитания детей и молодёжи в народной педагогике были 
физические упражнения, игры, состязания, праздники сабантуй и 
джиен. Ежегодное проведение этих праздников, в которых могли 
принять участие все желающие, служило для детей и молодёжи сти
мулом к занятиям физическими упражнениями и играми.
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Во время этих праздников происходили состязания в беге, борь
бе, скачках, прыжках. Участвовать могли и взрослые, и дети. Очень 
популярна была татарская национальная борьба на поясах (куряш). 
Победитель объявлялся батыром, богатырём. Победа на соревнова
ниях по борьбе была очень почётной.

Игры и гуляния во время сабантуя и джиена были похожи, но во 
время джиена было больше музыки, песен. У каждого народа в лю
бую историческую эпоху существовала потребность в прекрасном. 
Материальная и духовная культура всегда включала в себя эстети
ческое отношение к действительности, складывались свои приёмы ес 
отражения, свои методы и средства эстетического воспитания подра
стающего поколения.

Одновременно с созданием высокохудожественных произведе
ний фольклора и декоративно-прикладного искусства татарский на
род стихийно искал и находил устойчивые методы эстетического вос
питания и художественного обучения. Через различные жанры устного 
народного творчества народ вырабатывал эстетический вкус, взгля
ды, идеалы, развивал понимание прекрасного в жизни, возбуждал 
эстетическую активность молодёжи и пробуждал у неё стремление к 
практической художественной деятельности.

Народные песни, как эмоциональный язык народа, являются дей
ственным средством эстетического воспитания. Высоко оценивал их 
роль для эстетического воспитания Г. Тукай, когда писал, что народ
ные песни — это самое дорогое и ценное наследие предков. Татарс
кий народ очень музыкален, татары всегда любили петь и сохранили 
богатейшее песенное наследие, хотя ортодоксальный ислам крайне 
отрицательно относился к занятиям музыкой. Воспитательная сила 
татарской песни определяется глубиной и содержательностью поэти
ческих образов, которые создавались под непосредственным впечат
лением событий общественной жизни, картин быта и родной приро
ды. В  татарских народных песнях поётся об исторических событиях, 
о жизни и быте народа, о родной стране («Я м ьле Агыдейл буилары» 
- «П рекрасны  берега Б ел ой »), о тяжёлой женской доле, о любви 
(о красоте этого прекрасного человеческого чувства поётся в песнях 
«Зоберж эт», «Сандугач» («С ол овей »). Песня сопровождает всю 
жизнь: песни поют младенцу в колыбели, песней-плачем провожают 
умершего старика. Вы зы вает восхищение мудрое внимание народа к 
воспитанию детей с самого раннего возраста: слова колыбельных пе
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сен маленьким детям ещё непонятны, но нежность, вложенная в ме
лодию, слова и манера исполнения не проходят бесследно, они как бы 
готовят почву для последующего воспитания.

Для детей более старшего возраста, для молодёжи предназначе
ны хороводно-игровые и плясовые песни («Биш ле бию», «Б ас кы- 
зым эпипэ»). Другую группу составляют лирические протяжные пес
ни: «К ара урман» («Тёмный лес»), «К а з  канаты» («Кры лья гуся»), 
«К азан  селгесе» («Казанское полотенце»). И  хотя эти песни прямо 
не ставят проблем воспитания, они воспитывают мелодией, чувства
ми, примерами воспеваемых героев, событиями из народной жизни. 
Эстетическое воздействие песен на молодёжь и детей усиливается 
сочетанием красивых мелодий, прекрасной поэзии, возвышенных 
мыслей и чувств, красотой содержания.

Песня — сложная форма народного поэтического творчества. Глав
ное назначение песен — эстетическое воспитание, но они имеют це
лью осуществление формирования и других сторон личности, являясь 
комбинированным средством воздействия на личность. Многие пес
ни имеют морально-этическое содержание, воспевая не только вне
шнюю, но и внутреннюю красоту людей, красоту человеческих чувств: 
любви, дружбы.

Такое единство эстетического и нравственного идеала характерно 
не только для песен, это заметно и в других видах устного народного 
творчества, например, в сказках.

Сказки, «блестящие попытки народной педагогики», являются 
комбинированными средствами интеллектуального, эмоционального 
и морального воздействия. В  них решаются морально-нравственные 
проблемы: татарские сказки учат героизму, честности и великодушию 
(«К ам ы р батыр» - «Богатырь из теста»), высмеивают жадность и 
подлость, прививают любовь к труду («Уги кыз» - «Падчерица»), 
учат ценить опыт старших, уважать стариков («О ч  кыз» - «Три до
чери»), Художественность и образность татарских сказок облегчает 
эстетическое восприятие их детьми.

Н а эстетическое и нравственное воспитание татарских детей боль
шое влияние оказывают афористические жанры устного народного твор
чества: пословицы, поговорки, загадки, являющиеся выражением народ
ной мудрости, народной философии. В  них отражаются представления 
татарского народа о жизни, о нормах человеческого поведения, об истин
ном и ложном, о добре и зле, о прекрасном и безобразном.



татарских пословицах нашли отражение такие качества, как 
любовь к Родине, родной земле («Герой рождается для себя, но уми
рает за  родину»), любовь и уважение к труду, ненависть ко всякого 
рода несправедливости, протест против власти денег, лени, эгоизма 
(«Если сосед твой богат, пусть будут закрыты твои ворота»), чест
ность, доброта, гостеприимство («А чы к ишек — ой бизэгэ, ачык чы- 
рай — ир бизэгэ» - «О ткры тая дверь украшает дом, приветливость 
украшает человека»), опрятность и аккуратность.

Большое количество пословиц говорит о пользе знаний, учёбы, 
книг: «Б е з  книги мир тёмен» («К и талсы з донья карангы»), «Силой 
рук можно одолеть одного, силой знания - тысячи» («Белэге юан берне 
егар, белемле менне егар»).

Народные пословицы направлены на воспитание в детях муже
ства, смелости, доброты и других качеств: «Батырлык - матурлык» 
(«М уж ество - красота»), «Сабартобе — сэры алтын» («Терпение - 
золото») — в этих пословицах особенно проявляется единство нрав
ственного и эстетического идеала.

Сила эстетического воздействия народных пословиц не только в 
их смысловом содержании, но и в художественности их форм как по
этических произведений. Они учат любить выразительность краткой 
образной речи.

П о своей тематике и функциям близки к пословицам загадки. 
Загадки знакомят детей с созданными народом поэтическими обра
зами окружающей действительности, различных предметов и явле
ний, людей, животных и т. д. Загадки прежде всего развивают об
разное мышление и память детей, но в то же время и обогащают их 
сознание эстетическими представлениями об этих предметах и явле
ниях, воспитывают эстетический вкус. Татарские загадки очень по
этичны: «Полная печь перемячей, посередине один калач» (Звёзд ы  
и луна). В  сказках загадки часто употребляются в виде соревнования 
в остроумии и находчивости («Б огач  - хвастун»), в этой функции они 
переходят в  детский фольклор.

В  татарской народной педагогике большое значение для воспитания 
художественного вкуса молодёжи имело декоративно-прикладное искус
ство: вышивка, узорное ткачество, мозаика по коже, резьба по дереву и 
камню, искусство каллиграфии. Самый распространённый и древний вид 
народного творчества — вышивка тамбуром. Занимались вышивкои, а 
также узорным ткачеством, в  основном девушки. Украшали предметы
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домашнего обихода: полотенца, занавески (пэрде), молитвенные коври
ки (намазлык), головные уборы, обувь. Мальчики учились резьбе по 
дереву, изготовлению орудий труда, домашней утвари.

Интенсивное развитие получило искусство каллиграфии, которое 
широко применялось в разрисовке шамаилей (настенных картин с 
изречениями из Корана). Все виды декоративно-прикладного искус
ства у татар связаны с украшением бытовых предметов.

В  татарской народной педагогике, как и у всех народов, эстети
ческое воспитание тесно переплетается с нравственным и трудовым. 
При обучении детей навыкам изготовления различных предметов их 
учили, что труд — это мастерство, он требует умения, наблюдатель
ности, тонкого вкуса. Настоящий творческий труд приносит радость, 
делает жизнь человека красивой и счастливой. «Радость человека - 
труд», - говорит татарская пословица.

Родители стремились воспитать детей как хороших тружеников, 
с детского возраста помогающих родителям и способных самостоя
тельно выполнять все виды работ в поле и дома. То обстоятельство, 
что в основе воспитания детей лежал труд, определяло роль и распре
деление обязанностей между родителями в воспитательном процес
се. С  малых лет сыновья преимущественно находились рядом с от
цом и другими старшими мужчинами в семье, приобщаясь к мужскому 
труду. Дочери в меру своих возможностей помогали матери и осталь
ным родственницам.

В  татарской народной педагогике гармонично сочетались различ
ные методы и средства для воспитания детей в соответствии с идеала
ми и желаниями народа. Однако народная педагогика многих восточ
ных народов, в том числе и татар, вступала в чрезвычайно сложные 
отношения с исламом. С  одной стороны, ислам давал нравственные 
нормы поведения, вносил в народную педагогику много поучений нрав
ственного содержания. С  другой стороны, ортодоксальный ислам ог
раничивал развитие ряда жанров народного творчества: музыки, жи
вописи. П ринятие татарами ислама способствовало развитию 
преклонения перед арабским языком как языком Корана, вследствие 
чего татарский язык рассматривался как язык «грубый», «мужицкий».

Поскольку до X I X  века существовали только религиозные шко
лы, народная педагогика практически не находила отражения в школь
ном образовании.

70

{



История татарской школы 
и педагогической мысли

Начало просвещения и грамотности у татар уходят в глубь веков 
и связаны с историей Булгарского государства и Казанского ханства.

Булгарское государство достигло высокого для своего времени 
уровня материальной и духовной культуры. Прочные культурные свя
зи со странами Востока привели к распространению среди булгар араб
ской письменности и школьного образования. В  Булгарии были свои 
писатели, поэты, учёные. Одним из дошедших до нас образцов пись
менной литературы является поэма Гали «Ю суф  и Зулейха», широко 
распространённая и среди татарского населения, известны также ис
торические поэтические произведения «Х осров  и Ш ирин» Котби, 
«Мухаббат-наме» Хорезми.

С  гибелью Булгарского государства его высокая культура не исчез
ла, а была унаследована и развита казанскими татарами. Как и прежде, 
в Казани и в других крупных населённых пунктах при мечетях продол
жали функционировать начальные и высшие школы, руководимые му
сульманским духовенством. В  школах обучали элементарной грамоте 
на основе арабской письменности. Существовали школы низшего типа 
— мектебы и школы высшего типа — медресе, где учились преимуще
ственно дети состоятельных родителей. Х отя  обучение в  этих школах 
носило богословско-схоластический характер, оно давало учащимся 
необходимую для своего времени грамотность.

В  последние годы существования ханства в Казани действовали 
два больших медресе, одно из них при соборной мечети, где, по неко
торым данным, имелась большая библиотека, в которой хранилось 
немало ценных татарских, арабских и персидских книг.

После присоединения Казанского ханства к Русскому государ
ству проводилось насильственное крещение татар, строились новые 
церкви, монастыри, ранее существовавшие мечети и школы разру
шались. Ц арская политика и насильственная христианизация пара
лизовали развитие татарской культуры.

Открытое преследование татарских школ и мечетей продолжа
лось до середины X V III  века. Н о татарские школы продолжали су
ществовать, особенно вдали от городов, где давление и гнёт были сла
бее. Политика христианизации и гонения татарских школ и мечетей 
лишь озлобляла население и в некоторых случаях приводила к от
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крытым религиозным восстаниям. С о второй половины X V III  века 
царское правительство изменило прежний курс открытого гонения и 
стало на путь укрепления мусульманской религии в России. При Ели
завете Петровне была разрешена постройка мечетей в крупных де
ревнях с чисто мусульманским населением и организация религиоз
ных школ при мечетях. Значительное число школ открывается в это 
время в Башкирии, среди астраханских татар и татар-мишарей пра
вобережья Волги. Преподавали в школах муллы и учителя - хальфы. 
В  обучении господствовали догматизм и формализм, насаждалась 
восточно-мусульманская схоластика, проповедовались идеи суфизма. 
В  социальной сфере суфизм с его апологией смирения, аскетизма, 
отречения от мирских забот ради высшего духовного блага, приобще
ния к божественной благодати играл консервативную роль, уводя че
ловека от реальной жизни. В  суфийской этике возвышаются, прежде 
всего, нравственные принципы, ведущие к воздержанию от мирских 
благ, освобождению от земных забот и страстей (сабырлык — терпе
ние, канагат — довольствование имеющимся, покорность судьбе). 
Некоторые идеалы суфизма проникли в народную педагогику, что 
объясняется популярностью этой этики среди широких народных масс, 
которую она завоевала благодаря своему сочувственному отношению 
к их беспросветной жизни, глубокому психологизму.

Знание занимает почётное место в учении суфиев. Н о в содержа
нии знания, особенно его высшей ступени. Учебно-методическое уп
равление «истинных» суфиев на первый план выдвигает не светски- 
практическую, а религиозно-мистическую сторону. И  эта высшая 
ступень достигается не рациональными способами познания, а инту
итивно, внутренним озарением, постижением божественной истины 
в результате максимального сосредоточения духовных сил на всепог
лощающем чувстве любви к Богу.

Суфизм, мистически окрашенное течение, своими идейными кор
нями непосредственно связанное с религиозным миропониманием, 
пришёл к татарам вместе с исламом. И  вплоть до X I X  века просве
щение, культура и наука развиваются на основе ислама.

Татарские школы находились в очень тяжёлых условиях: матери
альная необеспеченность, отсутствие учебников на родном языке, 
неподготовленность и малограмотность самих учителей. Низшие шко
лы (мектебы) существовали на средства населения. В  мектебы по
ступали дети семи - восьмилетнего возраста, обучение продолжалось
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около пяти лет, а некоторые оставались в школах до восемнадцати 
лет. В  этих школах дети получали элементарную грамотность и осва
ивали основы религии. Ученье начиналось с азбуки. Сначала заучи
вали арабские буквы в порядке алфавита, затем переходили к чтению 
по буквослагательному методу арабских фраз. Содержание фраз не 
понимали не только учащиеся, но нередко и сами учителя. Читали 
отрывки из текстов религиозного содержания. Обучение проводилось 
путём повторения прочитанных слов вслед за  учителем до тех пор, 
пока ученики весь этот отрывок не запоминали. Качество преподава
ния было низким, сроки обучения не определялись точно, отсутство
вали программы и учебные пособия.

Каждый ученик занимался самостоятельно, изучая какую-нибудь 
религиозную книгу. Так как преподавание велось с каждым учеником 
по отдельности, срок обучения зависел как от прилежания самого уче
ника, так и от подготовки и желания муллы. Н а освоение элементар
ной грамоты, по существу на прохождение азбуки, требовалось от 
одного до трёх лет.

В  редких школах знакомили с основами арифметики. Письму не 
учили, письменными упражнениями желающие занимались самосто
ятельно, в свободное от учебных занятий время. Н а татарском языке 
писали, применяя арабский алфавит. В  большинстве случаев занятия 
по языку сводились к переписыванию религиозных книг.

Богатые татары и духовенство широко практиковали отправку сво
их детей учиться в Хорезм, Бухару и другие среднеазиатские города. 
Там они получали образование и воспитание в духе средневековой му
сульманской схоластики и суфизма, а возвратившись, начинали вво
дить ту же культуру среди татарского населения. Они проникались ува
жением ко всему бухарскому и презрением к татарскому.

Полное овладение арабским языком удавалось немногим, поэто
му само обучение сводилось к механическому заучиванию наизусть 
множества отрывков из Корана и других религиозных книг. И зуча
лись некоторые разделы этимологии (сары ф ), синтаксиса (нэх) и 
грамматики арабского языка. Преподавались также персидский, а 
позднее и турецкий языки. К  концу учебного срока шакирды (уча
щиеся медресе), переходили к изучению так называемых «умствен
ных наук» (аклият): логики, диалектики, метафизики, истории рели
гии, богословия. Кроме основ религии (келям), учащиеся знакомились 
и с правовой стороной ислама (шариат).
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Такие предметы, как физика, химия, история, художественная 
литература, в старинных медресе не преподавались. Н е преподавал
ся и родной татарский язык, так как его считали «подлым», «просто
народным», не требующим изучения, стараясь употреблять в  разго
воре и письменности особый язык «тюрки», пересыпанный массой 
персидских и арабских слов, который простой народ почти не пони
мал. Занятия художественной литературой, сочинения на свободные 
темы, как и сочинение стихов, песен, байтов, не имеющих религиоз
но-книжного содержания, увлечение музыкой, живописью, татарс
ким национальным искусством ни в мектебах, ни в медресе не разре
шались и даже преследовались. Таким образом, процесс обучения был 
оторван от народных корней, от народных традиций воспитания: из
гонялся татарский язык, при обучении не использовалось народное 
творчество, из татарской школы изгонялся татарский «дух».

Среди татарского населения постепенно росло стремление к светс
кому образованию и недовольство системой обучения в религиозных 
школах. С  развитием капиталистических отношений татарская буржу
азия выдвинула идею «европеизированного» просвещения и реформи
рованной школы, которая получила название от арабского «джадид», 
т. е. «новая». Зачинателем и идеологом джадидизма был И. Гаспринс- 
кий, который в 1883 году в Бахчисарае открыл первую джадидскую 
школу. В  этих реформированных школах, кроме религии, стали препо
давать общеобразовательные дисциплины на родном языке.

Н а почве начавшейся перестройки старых мусульманских школ и 
быта татар джадидисты столкнулись с кадимистами (от арабского 
слова «кадим» - «стары й»), сторонниками мусульманской феодаль
ной идеологии, защитниками старой схоластической школы с её ста
рым содержанием и методами. Они фанатично отстаивали соблюде
ние всех религиозных обрядов и обычаев, были сторонниками 
схоластических форм обучения и воспитания детей в религиозных 
школах. Эти споры продолжались на протяжении нескольких деся
тилетий X I X  века.

В  реформированных школах преподавание шло на татарском язы
ке. Русский, арабский и другие языки изучались как самостоятель
ные предметы. Кроме языков и религиозных дисциплин, в школах 
много внимания уделялось изучению общеобразовательных пред
метов: математики, истории, географии, физики, естествознания.
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Новым явлением в татарских школах было введение уроков чистопи
сания. По-новому было поставлено прохождение предметов. Если в 
старых школах отсутствовала программа и каждый ученик мог, не 
дожидаясь товарищей, самостоятельно изучать религиозные книги и 
переходить из одного класса в  другой, то в реформированных школах 
было организовано групповое прохождение предметов по известной 
программе и расписанию.

В  новометодных школах существовало четыре (в  полной высше
го разряда медресе) отделения, или разряда. Самый низший — ибти- 
даия, соответствующий начальной школе, здесь обучение продолжа
лось четыре года; вторая ступень обучения — рошдия (три года), 
третья — игодадия, подготовительный класс к высшему разряду с трёх
летним обучением, и четвёртая — галия, высший класс с трёхлетним 
обучением, где готовили мулл и мударисов. При некоторых медресе 
были подготовительные классы — тахзирия.

Таким образом, обучение в медресе продолжалось двенадцать — 
тринадцать лет, но не везде это деление строго выдерживалось.

В  большинстве случаев реформа конфессиональных школ на джа- 
дидский лад имела половинчатый характер, реформированные шко
лы как бы занимали переходное положение между старыми кадимис- 
тскими школами и школами обычного общеобразовательного типа.

Одновременно с джадидизмом среди татарской интеллигенции 
возникает другое, чисто просветительское движение. Здесь следует 
признать тот факт, что на культуру и просвещение татарского народа 
большое влияние оказала русская культура и передовая педагогичес
кая мысль.

Вместе с русскими учёными Казанского университета, сделавшими 
большой вклад в  изучение Казанского края (И .Ф . Эрдман, И .И . Бере
зин, К .Ф . Ф укс и др.), передовые люди татарского общества стали з а 
ниматься сбором и опубликованием произведений устного народного т-вор- 
чества -  татарских народных песен, поговорок, загадок и сказок. Подъем 
своей национальной культуры они видели в разработке татарского на
родного языка, в создании на нём светской литературы, в развитии ис- 
кусства, науки, в коренной реформе семьи, воспитания. Так, адъюнкты 
восточной словесности Казанского университета Ибрагим Хальфин и 
Хусаин Файзханов первыми выступили как сторонники изучения своего 
родного язы ка, а также необходимости усвоения русского языка.
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И . Хальфин, занимаясь вопросами изучения родного языка и литерату
ры, первым составил татарский букварь, словарь древнетатарских слов, 
хрестоматию. X . Файзханов положил начало изучению памятников обу
чения древней письменности и истории, написал грамматику татарского 
языка, составил словарь и хрестоматию по тюркским языкам.

В  становлении светской педагогической литературы татар извес
тную роль сыграл учебник Мартиниана Иванова «Татарская хресто
матия» (1842 г.). В  1859 году появился учебник преподавателя Са- 
лихджана Кукляшева «Диваны хикэяте татар». О ба учебника были 
написаны с широким использованием произведений устного народ
ного творчества татарского народа на общепринятом языке.

Видным татарским просветителем был Мухаммедгали Махмудов. 
В  1855 году он опубликовал рукопись «Практическое руководство 
для изучения татарского языка». Этот учебник отличается чистотой 
народного языка, в нем много ценного материала о народных играх, 
празднествах, увеселениях.

Татарские педагоги-просветители выступали за возрождение на
циональной культуры и родного татарского языка, очищение его от за
силья арабских и турецких слов. С  другой стороны, они были сторон
никами изучения татарами русского языка, но это вовсе не означало, 
что они поддерживали политику обрусения, считая, что изучение рус
ского языка откроет татарам доступ к знакомству с богатой культурой 
русского народа при сохранении своих народных традиций.

Ведущим представителем этого течения был великий татарский 
педагог и просветитель Каюм Насыри (1825-1902), который родил
ся в семье муллы. Первоначальное образование он получил по старой 
системе в мектебе своей деревни и продолжил его в одном из медресе 
Казани. Насыри знал персидский и арабский языки, самостоятельно 
изучил родной язык и достиг в этом совершенства, изучил русский 
язык. О н преподавал в школах, в семинарии, но, не довольствуясь 
одной преподавательской работой, занимался собиранием материала 
по татарскому фольклору, татарской этнографии и истории. С  1871 
года Насыри начал выпускать ежегодные календари, в которых по
мещал общедоступные статьи по анатомии человека, гигиене, космог
рафии, законоведению, педагогике. С  1876 года он печатает главней
шие свои труды по татарскому языкознанию (грамматику татарского 
языка, правила татарского правописания, словари татарского языка),
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публикует материал по татарскому фольклору («П лоды  для собесе
дования»), татарской истории и этнографии, с увлечением занимает
ся переводной литературной работой.

Ш ирокое общее умственное образование Насыри мыслил на ос
нове родного татарского языка. Никто из татарских учёных, писате
лей и педагогов второй половины X I X  века не ставил вопроса о роли 
и значении родного языка для татар с такой силой и остротой, как 
Насыри. О н решительно стал на защиту народного татарского я зы 
ка, создал грамматику татарского языка (правда, эта грамматика в 
известной степени написана под влиянием арабской грамматики в 
логико-формальном духе), написал его историю, составил словари, 
правила татарской орфографии.

Наряду с защитой родного татарского языка, Насыри отстаивал 
необходимость изучения татарами русского языка. О н составил учеб
ники и пособия для преподавания русского языка в татарских ш ко
лах. Н о основой изучения чужих языков он считал родной язык.

Насыри уделял внимание и проблеме эстетического воспитания 
подрастающего поколения. О н видел духовную мощь своего народа, 
пронесшего сквозь века прекрасные песни, сказания, своеобразную 
музыку и танцы: «М узы ка и пение доставляют радость, подвижность, 
вдохновение» [9, 76].

Во многих произведениях Насыри встречаются высказывания по 
важнейшим вопросам нравственного воспитания. Особого внимания 
в этом отношении заслуживает «Книга о воспитании» («К и таб  — эт 
- тэрбия»), где даётся ряд наставлений, построенных в форме притч с 
выводом — моралью в конце.

В  предисловии к книге подчёркивается, что «воспитание нельзя 
понимать лишь как хлопоты о кормлении и росте ребёнка, а это... и 
забота о его нравственном совершенствовании, и развитие прекрас
ных, благородных манер, и... обучение его наукам, и развитие поня
тий приличия» [12, 77].

Физическому воспитанию Насыри придавал большое значение. 
Для хорошего физического развития ребёнка требуется достаточное 
питание и хороший воздух. Баловать ребёнка, удовлетворять все его 
желания нельзя. Органы чувств должны упражняться, а не находиться 
в бездействии. Основой физического воспитания Насыри считает труд, 
изучение ремёсел. В  первом наставлении он пишет: « О  милые дети
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мои, послушайтесь моего совета — учитесь ремеслу. Имущество и 
деньги так ненадёжны на этом свете... Ремесло неиссякаемо, как ис
точник» [12, 78].

Насыри требует воспитания детей с малого возраста, повторяя из
вестную народную пословицу: «Дети как молодые деревья. Как бы 
криво ни было молодое деревцо, его легче выпрямить». Изучив бога
тый фольклорный материал, Насыри даёт великолепные наставления и 
поучения о воспитании детей. В  «Книге о воспитании» в тридцать де
вятом наставлении Насыри обобщает качества, присущие нравствен
ному человеку, и показывает детям качества отрицательные: «Когда 
одного мудреца спросили: «К ак ты понимаешь счастье доброе и счас
тье злое?», он ответил: «Доброе счастье бывает воздержанным, всегда 
помнит друзей, оно благочестиво, малословно... безгрешно, учтиво, 
щедро, милосердно. А  злое счастье? Это стяжательство, невоздержан
ность, болтливость... лукавство, бессердечие, жадность, оно забывает, 
что жизнь не вечна. О  сын мой, это хороший урок для тебя: стремись к 
доброму счастью и берегись злого».

В  книге «Русская азбука для первоначального чтения» встреча
ются коротенькие отрывки нравоучительного характера, затрагиваю
щие такие вопросы, как отношение к людям, к имуществу, к труду: 
«Обращайся хорошо со всеми, говори ласково, делай добро, расточай 
милости и не медли в исполнении добрых дел, чтобы оставить по себе 
доброе имя в мире...» Или: «Человек никогда не должен оставаться 
без заботы и труда. Если ты хочешь испытать наслаждение в жизни, 
живи своим трудом, знанием, наукой...»[9, 75].

Н а педагогические взгляды Каюма Насыри, как и на взгляды 
других татарских педагогов-просветителей, большое влияние оказа
ла русская педагогическая мысль и, прежде всего, идеи К .Д . Ушинс- 
кого, хотя он об этом не пишет. В  их педагогической деятельности 
много общего: они отстаивали значение родного языка в обучении 
детей, ценили умственный и физический труд, видели в нём источник 
человеческого счастья и высокой нравственности. Насыри, как и 
Ушинский, защищая наглядность в обучении, высоко ставит значение 
учителя и предъявляет к этой профессии большие требования: «Учи
тель обязан закрепить в душе ребёнка любовь к родителям, родствен
никам и всему обществу, любовь к труду и знанию, уберечь его от 
праздности и безделья».
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К. Д. Ушинский отводит значительное место в  своей книге «Р о д 
ное слово» фольклорным материалам, широко использует пословицы, 
сказки, загадки. К. Насыри также интересуется народным творчеством, 
собирает его, изучает, стремится использовать эти материалы в учеб
никах. З а  образец в этом отношении он взял книгу К .Д . Ушинского 
«Детский мир».

Другой великий татарский просветитель, поэт Габдулла "Тукай, также 
в своих педагогических исканиях опирался на К .Д . Ушинского. Такие 
его идеи, как народность, гуманизм, любовь к родному языку, воору
жение учащихся подлинно научными знаниями и подготовка их к тру
ду, звучат в унисон с идеалами учителя русских учителей. В  учебниках 
Г. Тукая «Новое чтение» («Я н а кыйраэт») и «Уроки национальной 
литературы в школе» («М эктэптэ милли эдэбият дэреслэре») чувству
ется влияние К. Д . Ушинского. Г  . Тукай считает родной язык важней
шим средством воспитания и обучения. Если К .Д . Ушинский обвинял 
русских дворян в том, что они предпочитали своему родному языку 
французский или немецкий, то Г. Тукай критикует попытки высших 
слоев татар обучать своих детей на арабском, персидском или турецком 
языках, игнорируя свой родной язык.

Просветительские идеи Каюма Насыри были восприняты мно
гими татарскими педагогами и писателями, которые считали себя его 
последователями, К  их числу следует отнести Габдрахмана Ильяси, 
Таиба Яхина, Ибрагима Терегулова, Ш акирджана Тагири и др.

Габдрахман Ильяси вместе с Насыри собирал этнографический и 
фольклорный материал. Ф ати х  Хамеди продолжил издательское дело 
К. Насыри, печатая настенные календари на татарском языке.

Таиб Яхин издал книгу «Рассказы  и пословицы, желательные для 
мальчиков и девочек, также удивительные относительно вразумления 
взрослых примеры». Этот сборник был составлен в духе принципов 
Каюма Насыри, соответствовал его взглядам на детскую литературу и 
носил исключительно светский характер. Чтобы укрепить нравствен
ное воздействие рассказов, "Таиб Яхин подкрепляет их в конце педаго
гической афористикой татарского народа. Далее автор приводит свод 
татарских пословиц и загадок. Усвоив идею Насыри о народности вос
питания, Т . Яхин большое значение придавал использованию устного 
народного творчества в учебных и воспитательных целях.

Знаменитым последователем взглядов Каюма Насыри был изве
стный татарский писатель и педагог Г  .Г . Ибрагимов (1887 — 1 ).
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который занимался педагогической деятельностью: работал учителем 
в медресе, преподавал в татарских школах в Киеве, Дагестане, в аулах 
Казахстана, обучая детей кочевников, а также в различных высших 
учебных заведениях и средних школах после революции. Многие его 
художественные произведения имеют педагогическое содержание, 
например, романы «Молодые сердца», «Н аши дни» («Безнен кон- 
н эр») и др. П од влиянием идей Насыри, передовых идей русской 
литературы Г. Ибрагимов воспринял идею народности воспитания: 
«В се  дела нации — её писатели, поэты, учителя, школы — связаны с 
народностью, с особенностями данного народа». О н признавал боль
шую роль народных масс в создании духовной культуры и систем вос
питания, поэтому высоко оценил воспитательно-образовательное 
значение устного народного творчества, призывая учителей внима
тельно изучать произведения народного творчества: «Они — един
ственные богатые источники национального языка и литературы... Они 
— единственные средства для изучения психологии народа... зеркало 
народной души...» [1 7 ,9 0 ] .

Наряду с другими прогрессивными мыслителями татарского на
рода, Галимджан Ибрагимов отстаивал светскость школы и науч
ное содержание обучения в ней, разрабатывал учебные планы, про
граммы и учебники, требуя коренной реформы татарской школы на 
основе европейской системы с изучением таких предметов, как рус
ский и родной языки, история, география, химия, физика. Он рату
ет за связь школьного дела с жизнью татарского народа, за  воспи
тани е, отвечаю щ ее потребностям его культурного развития. 
Народный дух, народное творчество, родной язык должны прони
зы вать все ступени просвещения, а народное творчество должно 
войти в учебники: « Если мы включаем произведения народного твор
чества в книги для чтения, то тем самым возбуждаем в детях лю
бовь и понимание своего народа, невольно вовлекаем их в круг жиз
ни татарского народа». Н а него оказали влияние взгляды русских 
педагогов и просветителей К .Д . Ушинского и Л .Н . Толстого, отво
дивших большое место произведениям русского народного творче
ства. В  статье «М ы  - татары» он отстаивает самобытность татарс
кого я зы к а, утверж дая , что татар , имеющих свою  культуру, 
традиции, нельзя считать разновидностью турок, как это утверж
дали пантюркисты. О н отстаивал фонетический принцип правопи
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сания, требовал обозначения каждого звука татарского языка соот
ветствующей буквой, составляя школьные учебники, он, прежде 
всего, имел в виду складывающийся в те годы литературный татар
ский язы к, опирался на живую разговорную речь. В  его книге «Тео
рия татарской словесности» («Э д эби ят кануннары») изложены те
оретические и практические стороны  методики преподавания 
литературы.

В  своих рецензиях Г. Ибрагимов восторженно отзывался об учеб
нике «Уроки национальной литературы в школе» татарского народ
ного поэта Г. Тукая, где содержатся значительные образцы родной 
литературы, возбуждающие у детей чувство любви к родному языку.

Х отя ведущее место в своих трудах Г. Ибрагимов отводил ум
ственному воспитанию и разработке проблем дидактики и методики, 
он нисколько не умалял значения и других сторон воспитания, при
держиваясь принципа народности воспитания, критикуя оторванное 
от жизни воспитание молодёжи в татарских медресе и мектебах, для 
соединения обучения с трудом считал особенно удобным сельскохо
зяйственный труд, который даёт ребёнку радость и наслаждение. 
Подчёркивая большую роль примера старших, Г. Ибрагимов в то же 
время резко осуждает единственный ведущий принцип педагогики 
ортодоксального ислама — преклонение перед старшим, безусловную 
авторитарность воспитания. В  ряде своих статей Г . Ибрагимов при
зывал татар к обучению детей живописи и музыке (статья «Ж иво
пись» - «Рэссам лы к»), так как эти виды искусства оказывают ог
ромное воспитательное влияние в сфере эстетического воспитания.

Высоко ставя народную систему физического воспитания с под
вижными играми, для старшего школьного возраста, отчасти и под
ростков, он рекомендует татарскую народную борьбу, скачки, конно
спортивные состязания, положительно оценивает татарские народные 
праздники сабантуй и джиен (ж иен), эстетика и физическая куль
тура которых оказывали большое влияние на развитие молодёжи. 
Г. Ибрагимов подчеркивал большую воспитательную роль семьи, счи
тая, что мудрые бабушки и дедушки, хотя и не получившие система
тического научного образования, владеют эмпирическими знаниями 
и могут положительно влиять на молодежь. О браз такого народного 
мудреца и наставника Г. Ибрагимов вывел в романе «Молодые сердца» 
(«Я ш ь  йорэклэр»)- ЭТО старик Ярми.

81



Народная педагогика в современной школе

Сегодня национальную школу характеризует, прежде всего, обу
чение детей на родном языке. Б ез языка нет нации, в нём отражена 
душа народа, его самобытность, многовековая мудрость народа. Н а
циональная школа передаёт детям нравственные устои, традиции, 
духовные ценности, историческую память своего народа. Традиции, 
фольклор, национальный эпос, музыка и живопись, художественные 
промыслы и ремёсла, педагогика и народная медицина, философия и 
религия — всё это входит составной частью в программы националь
ной школы. Н о национальная школа не является закрытой системой, 
она открыта другим культурам, особенно культурам народов-соседей.

Татарские школы существуют не только на территории Татарстана. 
Функционируют они в Башкортостане, Сибири, Поволжье. И з ис
тории Самары известно, что в 30-40-е годы в городе было несколько 
татарских школ, издавалось семь татарских газет. Для подготовки 
учителей национальных школ открывались в педагогическом инсти
туте факультеты.

Система национального образования Самарской области имеет 
достаточно развитую сеть: почти 2 20  школ в сельских районах, наци
ональные отделения по подготовке кадров в Самарском педагогичес
ком колледже №  1, где с 1993 года готовят учителей начальных клас
сов для национальны х (татар ск и х , мордовских, чувашских, 
башкирских) школ и в Государственном педагогическом университе
те. Главным управлением образования утверждено несколько вари
антов учебного плана для национальных школ, разработанных спе
циалистами межнационального учебно-методического центра 
С И П К Р О , где изучению родного языка и национально-культурно
го компонента отводится максимально возможное количество часов, 
причём без ущерба для других предметов.

История создания татарской школы в Самаре начинается в  пер
вые годы двадцатого века. В  1907 году по ходатайству самарских 
магометан началось строительство мечети со школой. Координато
ром строительства был выбран будущий член Самарской Думы Мах
муд Хусайнович Баишев. О т  лица всех татар города на заседаниях 
Думы он требовал просвещения для детей мусульман. После откры
тия мечети и школы в 1913 году по просьбе татар он поехал в Казан
скую губернию и привёз оттуда учителей — супругов Тинбековых,
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которые долгое время жили в Самаре, обучая татарских детей. В  школе 
дети изучали родной язык, географию и другие науки.

В  настоящее время в Самаре действует татарская школа «Якты- 
лы к», которая была открыта в 1997 году при содействии губерна
тора, городской администрации и татарского культурного центра 
«Туган тел». Э то светская школа. Ш кола даёт среднее образование в 
сочетании с углубленным национальным курсом. Учебный план осно
вывается на изучении родного татарского языка, истории татарского 
народа, истории религии. С о второго класса начинается изучение ан
глийского языка, с пятого класса — арабского языка, изучается рус
ский язык. Дети в этой школе воспитываются в атмосфере равнопра
вия двух языков, например, таблички на кабинетах написаны и на 
татарском, и на русском языках. Н а уроках музыки разучиваются 
татарские песни, при школе действуют кружки с национальным ук
лоном: танцевальный, литературный, где детей приобщают к татарс
кой поэзии; драматический, где ставятся спектакли на родном языке. 
Цель школы — сохранить язык и историю своего народа. В  школе, 
помимо татар, учатся и башкиры, и дети от смешанных браков. Д ей
ствует воскресная школа, в  которой всех желающих обучают основам 
ислама, татарской письменности на арабской графике.

В  основу обучения в современной татарской школе положена муд
рая народная педагогика: дети приобщаются к корням, к истокам сво
его народа, знакомятся с его обычаями и традициями, праздниками и 
этикетом.
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ТРАДИЦИИ ВОСПИТАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ч т о  т о л к у  восхвал ять  б о г а т с т в а ,  
В  них лишь невежды ви д я т  прок. 
Х вал ы  достойны  т р у д  и б р а т с т в о  - 
Добра и мудрости  исток.

Амир Хосров Дехлеви

Узбекская нация сложилась из мно
гочисленных племен и народностей, од
нако лишь карлуки, чигиль, халадж, аргу, 
тухсы, ягма специально изучались этног
рафами (М .В , Сазонова, Г .П . Снесарев, 
К .Ш , Ш аниязов и др.).

Узбекский национальный характер сложился под влиянием исто
рических условий, которые сохранились благодаря национальной си
стеме воспитания и претерпели эволюцию вместе с условиями жизни 
узбекского народа.

Узбекская семья

До конца X I X  века основной и преоб
ладающей формой семьи была большая пат
риархальная семья (катта оила), наряду с 
которой существовала индивидуальная се
мья (оила). Разновидностью полигамной 
семьи у узбеков-карлуков была большесе
мейная община, состоявшая из отца, мате
ри, сыновей и их жен и детей. Нередко чле
ном такой общины являлся брат (братья) и 
его (их) жены и дети, а также дети умер
ших родителей. Численность таких семей 
доходила до 25-30  и более человек. Главен
ствующую роль играл отец, а в его отсут
ствие - мать или один из старших сыновей.
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Отношения между членами семьи носили характер патриархаль
ный, положение женщин было неполноправным. В о  главе семьи сто
ял не старший по возрасту, а наиболее авторитетный из ее членов. 
Все сельскохозяйственные работы вели мужчины, а женщины, кро
ме домашней работы и воспитания детей, принимали участие в сборе 
урожая. Таким образом, в семье был строгий порядок распределения 
труда. Деньги в семье узбеков были общие — ни у кого не было обо
собленного источника дохода.

Большая патриархальная семья как звено в эволюции форм се
мьи от полигамной к моногамной укрепилась в VII-III в.в. до н.э. Для 
неё характерны: замкнутый характер жизни, косность и консерватизм, 
отсутствие нововведений, подавление воли членов семьи со стороны 
старших, унижение чувства человеческого достоинства, непререкае
мый авторитет старшего.

Экономической основой являлись земельные угодья и скот, раз
дела которого старались не допускать. Семья жила в большом доме- 
усадьбе по 3-4  поколения. П ищ а готовилась в общем котле, хлеб (ле
пёшки) пекли в общем очаге (тандыре).

Начало перехода от господства патриархальных семейных общин 
к малой семье у кочевников Средней Азии может быть отнесено к 
середине первого тысячелетия нашей эры. Этот этап завершился к 
X - X I I  в. (местами община дожила до X I X - X X  вв.).

В  процессе распада большой патриархальной семьи и перехода в 
малую, моногамную, сложилась переходная форма семьи (состояв
шая не из 3-4, а из двух поколений: женитьба внука приводила к вы
делению новой семьи). Большую роль в распаде патриархальной се
мьи сыграло присоединение Средней Азии к России и проникновение 
товарно-денежных отношений. Решающим фактором также являет
ся развитие форм собственности (от общественно-родовой к частной), 
тесно связанное с переходом хозяйства от натурального к товарно- 
денежному. Однако выделившиеся в результате распада малые се- 

1ли сохранять между собой хозяйственные и

ИЙЙцей формой семьи в Узбекистане. Она состояла из 4-6 
'ЬзфТЩйла много черт, присущих её предшественнице, на- 
ИИВрШ&бность, многоженство, что было санкционирова-

ршення — возникли семейно-родственные группы, 
- «дети одного отца».

1 дуальная семья в конце X I X  - начале X X  в. была



но не только обычаем, но и шариатом, хотя не носило массового ха
рактера. Прежде всего оно было связано с экономическими возм ож 
ностями и поэтому встречалось, как правило, в зажиточных семьях, у 
крупных баев (такие семьи были очень недружными из-за постоян
ных ссор между женами).

В семьях средней зажиточности положение детей и, главным об
разом, мальчиков, ничем не отличалось от положения работников. 
Почтение к отцу в семье выражалось в определённой этике: при вхо
де его в комнату все, даже его мать, вставали с места и не садились, 
пока он сам не садился или не разрешал им сесть; ему подавали воду 
для умывания и полотенце, а за  столом ему первому подавалась еда. 
Отношения между супругами ярко отражали неравноправное поло
жение жены. М уж был хозяином и по требованиям хорошего тона не 
должен был оказывать ей внимания, старался её не замечать. Н апро
тив, жена должна была проявлять к мужу всемерное внимание, вы 
полнять все его приказания.

Одной из важнейших проблем в развитии семейно-брачных от
ношений является соотношение экзогамии и эндогамии. У  узбеков 
наблюдается отсутствие экзогамных норм и очень близкие в отноше
нии степени родства браки: невеста выбиралась из среды своих род
ственников (за  исключением случаев, вызванных нищетой). Брач
ным возрастом у узбеков-карлуков считался для девушек 14-15 лет, 
для юношей 17-18. Часто девушку выдавали в более раннем возрасте 
— 10-12 лет. Девушки не были свободны в выборе жениха и подчиня
лись в этом отношении власти отца и матери. Получение жен из дру
гого рода и от других народностей тоже практиковалось, что является 
признаком смешения карлуков с другими группами узбекского наро
да, а также с другими народами Средней Азии. Излюбленными яв
лялись кузенные браки (женитьба на двоюродных братьях и сест
рах). Таким образом, определились формы брака: кузенный; левират 
(женитьба на вдове умершего брата практиковалась у узбеков-кунг- 
радов); сорорат (после смерти жены вдовец часто женился на ее млад
шей сестре или племяннице); колыбельный сговор (помолвленные 
дети растут вместе, а затем вступают в брак, не уплачивая калыма, 
денежного выкупа за  невесту, но жених мог и отказаться от своей 
невесты); брак отработкой (бедняки приобретали себе жену путем 
отработки у ее родных или же, женившись, оставались у тестя в р а
ботниках); брак обменом родственниками, чтобы избежать калыма
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(распространен у узбеков-кунградов); брак покупкой (уплатой ка
лыма: так, у узбеков-карлуков в калым входили деньги, продоволь
ствие, одежда и материя); брак похищением (если родители девушки 
не соглашались на брак или слишком оттягивали время свадьбы, с 
согласия жениха девушки ее похищали, а после примирения с родите
лями и уплаты калыма устраивалась свадьба). В  1921 году был издан 
указ и декрет о запрещении калыма — института купли-продажи 
женщины. Уплата и получение калыма признавались уголовным пре
ступлением [7 ,23 ]. Законным стало только единобрачие.

Для народов Средней Азии стремление иметь большое потомство 
было одной из частных особенностей их национального характера. Ис
токи этого следует искать в особенностях социальных отношений, в 
наличии еще в недавнем прошлом родо-племенных пережитков, при 
которых столь важное значение придавалось кровно-родовому момен
ту, обилию родни и родственным связям, что было критерием почетно
го положения человека среди окружающих. К  человеку, не имеющему 
родственных связей, - бегону («чужому»), относились с презрением, а 
отсутствие детей вызывало скорей не сожаление, а осуждение. Бездет
ность считалась не физическим недостатком или недугом, а роком, ре
зультатом воздействия злых сил, порчи (чилл) [17,138].

Таким образом, бездетность является до настоящего времени од
ной из основных причин разводов, а рождение ребенка, особенно маль
чика, отмечается большим праздником. Женщина, родившая сына, 
пользовалась уважением мужа и его родителей. В  честь рождения 
мальчика устраивались неоднократные угощения, а рождение девоч
ки почти ничем не отмечалось. П о случаю рождения ребенка собира
лись близкие, гости, соседи. О  таком доме в народе говорили: «Бола- 
лик уй-бозор, болазис уй-мозор», т.е. «Д ом е детьми - смех, кутерьма, 
без детей дом, что тюрьма».

Детьми дорожили, с ними обращались всегда мягко, баловали их. 
Только с семи-восьмилетнего возраста воспитание становилось более 
строгим, ребенку начинали прививать правила поведения, уважения 
к взрослым, приучать к труду. Х отя  уже к 5 годам дети приобретали 
первоначальные навыки в труде: убирать игрушки, кормить домаш
них птиц и животных, поливать цветы. Девочки с 9-летнего возраста 
считались уже взрослыми, на выданье, поэтому должны были вла
деть навыками ведения домашнего хозяйства.



Воспитание детей разного возраста было различно: к маленьким 
детям относились исключительно мягко, нередко обращались на « В ы » , 
прививая им с раннего детства вежливость. Детей в семье ласкали 
все, в том числе и мужчины, особенно отец и дед ребенка. Они часто 
гуляли с детьми, завернув их в свои халаты.

В  большинстве семей детей до 6 лет неразумно баловали, разре
шая им слишком многое: не останавливали, когда они шалили за  едой, 
во время которой в узбекских семьях принят строгий этикет. Счита
лось, что строгость может огорчить ребенка, отравить ему детство. 
Резкий перелом происходит в воспитании детей 7 - 8 лет: прививается 
дисциплинированность трудолюбие. Традиционно взрослые дети в уз
бекской семье находились в полном подчинении отца, хотя сыновья 
пользовались заметно большим его вниманием, чем дочери. Д евуш 
ка, достигшая девятилетнего возраста, считалась по шариату (мусуль
манскому закону) достигшей совершеннолетия, поэтому ей полага
лось вести себя сдержанно перед старшими мужчинами, особенно 
перед отцом. Она не осмеливалась даже смотреть ему в глаза. В  свою 
очередь не было принято, чтобы отец приласкал свою дочь, поцело
вал ее. Родители мужа занимали главенствующее положение в семье 
и требовали от остальных безусловного подчинения.

У узбеков-карлуков брак был преимущественно патриархальным, 
жена переходила жить в дом своего мужа, хотя не исключены и пере
житки матрилокальности. Главную роль в выборе невесты играла мать: 
для сына воля матери была законом.

Обряды узбекского народа

Каждый взрослый человек стремился иметь много детей и сохра
нить потомство, что нашло отражение в обрядах, традициях, дошед
ших до наших дней несколько видоизмененными. С  этой точки зре
ния интересны свадебные отряды и ритуал ухода за  матерью и 
новорожденным.

Центральное место во всех случаях занимал ребенок, обычно маль
чик, как символ будущего потомства. Во время свадьбы его сажали 
на колени невесте, когда свадебная арба въезжала во двор усадьбы 
жениха. Смысл обряда.ясен: он должен обеспечить в будущем рож
дение сына и гарантировать обильное потомство.
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Система магических приемов, применяющаяся на свадебных це
ремониях, преследовала цель не только охранить невесту от возмож
ного колдовства со стороны враждебно настроенных лиц, но и обес
печить будущее потомство молодой четы. Для этого использовались 
различные магические приемы:

-обереги, амулеты, фетиши (лук, чеснок, хлеб, нож);

- очищение огнем (разжигали костер перед входом в юрту, че
рез который сначала должны были перешагнуть на лошади, 
сидя верхом, а потом жених невесту на руках обносил вокруг 
него 2 раза);

- обрядовая занавеска в юрте для новобрачных (чумилдык) от 
злых духов и дурного глаза;

- ружейная стрельба на свадьбах, похоронах и при рождении 
ребенка;

- прикрепление к свадебной арбе веток плодовитых джиды или 
тутовника;

- качание невесты на качелях после праздника Рамазан как ими- 
тативно-сексуальный прием магии, чтобы вызвать плодородие;

- использование в обрядах яиц, петуха или курицы (любой до
машней птицы) как олицетворение плодородия;

- обряд сохранения пуповины и последа хорезмскими женщи
нами, а также срезанных у ребенка волос, которые заворачи
вались в кусок ткани или пришивались к шапочке ребенка или 
привязывались к колыбели.

Так как во время свадьбы родные опасались злых духов и дурно
го глаза, невесту и жениха старались оградить от всех дурных незна
комых людей, сопровождали их повсюду. Страх перед бездетными 
женщинами был настолько велик, что их не только не допускали на 
свадьбу, но и всячески оберегали от них молодых. С  культом плодо
родия связано участие в свадебном обряде множества многодетных, 
здоровых женщин (они пекли лепешки, одевали невесту). Большой 
страх у узбеков вызывали завязанный узел веревки, платка, одежды 
и запертый замок, как колдовские приемы. Около года проходил про
цесс сватовства у  узбеков: семейный совет по этому поводу (масла-
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хат), помолвка (потиха), оформление брака (никох) и сама свадьба 
(туй). Сватовство сопровождалось ритуалами и обрядами:

- калым кести — уплата калыма была равна затратам на свадьбу;
- нон синдириш — дядя невесты по материнской линии ломал ле

пешку на две части, крошил ее и раздавал всем родственникам;
- тавок кайтармок (возвращение блюда), когда родители жени

ха отправляли в дом невесты плов, 10-15 лепешек, патир, сла
дости (ширини), ткани, головные платки и туфли, то же самое 
делали родители невесты, добавляя халат, тюбетейку и пояс
ной платок для установления прочных родовых связей;

- келин салом (приветствие невестки), когда молодая знакоми
лась с родственниками мужа.

Пережитком матрилокального брака (когда молодые поселялись 
у родителей невесты) были тайные свидания жениха с невестой (кан- 
нык) у нее в доме. В  этот период женщина должна была забереме
неть, иначе она считалась бесплодной.

Среди семейных обрядов важное место занимают те, что связан
ны с рождением и воспитанием детей. И х главной целью было во что 
бы то ни стало сохранить жизнь ребенку, так как смертность детей в 
прошлом в Средней Азии была велика. Семьи, в которых из 10-12 
детей выживало 2-3, были обычным явлением, что объяснялось бес
силием народных целителей, табибов, лечивших болезни огнем, из
биением, заговорами.

Во все четыре угла комнаты, где рожала женщина, прикреплялось 
по куску ваты; в Ю жном Хорезме от злых духов и дурного глаза охра
няла трава рутаиспанд, которой окуривалась комната [13,77]. П од по
душку роженицы клали обереги, чтобы она не видела плохих сноп.

Сразу  после рождения ребенка купали в теплой воде, куда клали 
кусочек соли, глины со стены, скорлупу от яйца, серебряные или зо 
лотые кольца, которые, по преданию, обладали магической силой и 
способствовали тому, чтобы ребенок рос крепким и здоровым. Комо
чек земли символизировал богатство, достаток, здоровье и счастье. 
Новорожденного заворачивали в халат пожилого человека, что, яко
бы, сопутствует долголетию. О  рождении ребенка полагалось сооб
щать в первую очередь дедушке, а уж потом отцу. Первой пищей ро
женицы было яйцо (культ плодородия), вареные и копченые бараньи
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ноги (чтобы ребенок быстрее начал ходить). Особое внимание уде
лялось ребенку в период чилля (4 0  дней), когда никого к нему не 
допускали, кроме матери. Ч тобы  известить других о рождении 
ребенка, на самом видном месте прикрепляли чаман (цветник) — сруб
ленное деревце со сладостями, чтобы сделать мать плодовитой. Спу
стя сорок дней разрешалось родственникам и гостям прийти и по
смотреть на ребенка (ю з горим), поздравить мать.

Далее каждое событие отмечалось праздником (туй): первое ку
пание ребенка; дыштой, когда прорезался первый зуб (гостей корми
ли супом из бараньей головы — калла шурпа); соч-той (кокиль-той), 
когда ребенку стригли волосы; бенник-туй (той) — ребенка клали в 
люльку; суннат-той (обрезание).

Когда ребенка клали в люльку, к его шапочке прикрепляли тур
мана (от злых духов и завистливых глаз, сшитый из ткани с заложен
ным внутрь текстом благословений). К  шапочке прикрепляли бусину 
(гюзмунжик) или маленький мешочек с семенами перца, солью, му
кой. После того как ребенок начинал ходить, к его шапочке пришива
лись перья филина (ипар) или когти птицы (куштырнак). Подол у 
ребенка не подшивали до 6-7  лет, «чтобы он нормально рос». Суще
ствовал обычай посвящения детей какому-либо святому или шиану, 
как обет родителей, долго желавших ребенка (назр). Имела место 
символическая «продажа» ребенка, чтобы обмануть злой рок, когда 
его относили к почтенной женщине, а затем выкупали. Все эти риту
алы и обряды свидетельствовали о беспредельной любви узбекского 
народа к детям.

У всех народов всегда считалось, что дружная семья — ключ к 
счастью, но, чтобы добиться счастья, нужно приложить большие уси
лия. Проблема любви и счастья всегда была важна для педагогики 
семейного воспитания. Любовь — неподвластное человеку чувство, 
поэтому узбеки говорят: «Лю бви не купишь, сердце не продашь». 
Несмотря на обычай выдавать девушку без ее согласия замуж, народ 
всегда ратовал за чистую и искреннюю любовь, основанную на доб
ровольном союзе, взаимной симпатии и уважении (хотя любовь не 
всегда являлась веской предпосылкой брака). Для того чтобы лю
бить человека, надо его знать, понимать, видеть: «Глаза не видели — 
сердце не полюбит». Существовала определенная культура поведе
ния влюбленных, например, обычай знакомиться с родителями, род

92



ственниками, близкими любимой как дань уважения к ним и способ 
лучше узнать свою избранницу: « Н а мать смотри, на дочери женись». 
Хотя существовал обычай платить за  невесту калым, узбеки считали, 
что «если найдется ровня, отдай девушку бесплатно». В  Узбекистане, 
как и во всей Средней Азии, была традиция ранних браков. Однако 
народная педагогика советует не торопиться, т.к. нужно время, что
бы проверить свои чувства [15].

При выборе невесты огромное значение имела репутация девуш
ки, общественное о ней мнение. Однако учитывалось и то, что де
вушку могли оклеветать злые языки. Узбекский народ осуждал наго
воры и напраслину: «К аркнет ворона — день себе скрасит, арба 
остановится — пыль догонит». Интересно, что, вопреки многовеко
вой традиции приумножать состояние, узбекский народ отвергает брак 
по расчету: «Лучше лечь в холодную землю, чем выйти замуж ради 
богатства». В  невесте ум ценился гораздо больше, чем красота: «К р а
сота нужна на свадьбе, а ум каждый день». Р езко  осуждалась неиск
ренность не только в любви, но и в жизни: «Утром посеял, что-то 
соврал, к вечеру враки возами собрал». О  чистой, нежной, благород
ной и преданной любви писал Алишер Навои, узбекский народный 
поэт и прозаик, на чьих произведениях воспитывались целые поколе
ния молодежи.

Народная мудрость советует молодым беречь любовь всеми си
лами. Даже в самой хорошей семье бывают ссоры, но в афоризмах 
они единодушно рассматриваются ка.к естественные закономерные 
явления: «Д ом  без еды бывает, а без ссоры никогда». Узбекские 
мудрецы утверждают, что «любовь без ссор — еда без соли». О д 
нако когда ссоры затягиваются и перерастают в перебранку, то «луч
ше дом без обеда, чем в доме - обида». Поэтому узбекский народ 
говорит: « В  хорошей семье — как в райском саду, во вздорной се
мье — как в черном аду». Иногда родители, соседи пытаются вме
шаться в спор между женой и мужем, что почти никогда не дает 
желаемых результатов: «М еж ду мужем и женой встанет только глу
пец». А  своим поведением ссорящиеся ставят себя перед соседями 
и близкими в смешное положение: «Приятно слушать ссору в доме 
соседа». К  тому ж е повод для разногласий, как правило, ничтож
ный: «Поссорились куры и з-за  петушиного крика». П оэтому на
родные педагоги советуют избегать ссор: «Уступив один раз, выиг
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раешь десять р аз». А  если муж и жена любят друг друга, то «ссора 
между мужем и женой кончается быстрее, чем кисейный платок на 
солнце высохнет».

Считается, что главенство в семье — важная предпосылка семей
ных конфликтов. Поэтому народный идеал — гармоничная семья, где 
«муж-работник, жена-каменщик, муж кирпич носит, а жена строит», 
«муж-голова, а жена-шея, куда шея повернется, туда голова смот
рит». Таким образом, муж — опора, сила, фундамент семьи, а хоро
шая жена — залог счастья (соответственно, плохая жена — залог не
счастья): «Конь плох — желание уйдет, дети плохие — сила уйдет, 
жена плохая — гость уйдет». Недаром осуждается ленивая, сварли
вая жена, что часто наблюдалось в случае многоженства: «У  много
женца в семье каждый день скандал». Таким образом, с помощью 
народной мудрости происходило осмысление и определение призна
ков хорошей семьи как источника счастья. Народная мудрость про
возглашает равноправие мужчины и женщины в семье, защищает 
права женщины, осуждает необдуманные разводы, многоженство: 
«И збавилась от мужа, который бил больно, да попала к мужу, кото
рый бьет часто».

Главная задача семьи — воспитание детей — достойной смены стар
шего поколения. И  здесь решающая роль принадлежит матери и отцу, 
поэтому узбекская речь так изобилует нежными эпитетами: ота — 
отец, отажон — мать, онажон (матушка).

М ать — единственный человек, чья любовь к детям бескорыстна, 
благородна, мудра, безгранична и мужественна. Однако слепая ма
теринская любовь допускает много ошибок в воспитании. Народная 
мудрость предостерегает и советует: «Коли любишь сынка, нагру
жай как ишака, а хочешь сыном гордиться, приучай трудиться». О г
ромна в воспитании роль отца, его личный пример: «Ч то на печати, то 
и на оттиске». Народ приходит к выводу, что достоинства человека 
не передаются по наследству, все зависит от воспитания: «Дети од
ного отца, а нравы разные». В  идёальной семье дети уважают стар
ших, а взрослые заботятся о младших: «М ладших — хвали, старших 
- храни».

Большое значение имеют отношения детей между собой. П о это
му поводу узбеки советуют «в  детскую ссору не вмешиваться, если в 
доме тепло — и снаружи не почувствуешь стужи».
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Афоризмы узбекского народа

Учтивость — лодка в море, ярость -  
А  мудрость — рулевой на судне том 

Невежество есть ураган, гроза,
Что засоряет мудрости глаза.

Есть время для игры, а есть для дел 
Гордись собой — ремесла твой удел.

Постичь науку торопись.
Развеять скуку торопись.

Ремесел и наук опора — знанье.
Ключ к любым запорам — знанье.

Постигни знаний и науки суть,
А  от невежества подальше будь.

Цена твоя не в золоте и серебре,
А  в знанием накопленном добре.

Абдурахман Д жами (1414 — 1492)

Трудом не пренебрёг и чист душой,
В  почете он, хоть и халат простой.

Лицо от жадности души всегда желтеет,
Кто трудится в поту лица, тот богатеет.

Для всех держи ты стол накрытый свой,
Н о не стремись поесть за  счет чужой.

Все, что имел, уйдет, и сам уйдешь,
В  делах хороших лишь бессмертие найдешь.

При жизни так поставь себя,
Чтоб после смерти прославлять тебя.

Коль хочешь в мире ты и в счастье жить,
С родными связан должен быть.

Х осров Дехлеви (1253 — 1325)

шторм,
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Народная педагогика

Большой педагогический интерес представляет отношение узбекс
кого народа к детям, как объекту и субъекту воспитания. Здесь внима
ние привлекают такие вопросы, как любовь к детям, отношение к сво
им и чужим детям, усыновление, особенность воспитания девочек.

Свое отношение к роли воспитания узбекский народ выразил в 
пословицах: «Дитя — драгоценность, но большая драгоценность — 
его воспитание»; «Ребенок мил, а воспитанный вдвойне».

В  народных воззрениях воспитанию отводилась решающая роль. 
Узбекская педагогика отмечает как положительное влияние хорошо 
поставленного воспитания и благоприятных условий и среды, так и от
рицательное влияние плохого воспитания, неблагоприятных условий и 
среды: «Дыня от дыни перенимает цвет и плесень»; «Ум не имеет цены, 
воспитание — предела». Основы воспитания закладываются в семье 
уже в раннем возрасте, когда ребенок наиболее восприимчив как к по
ложительным, так и отрицательным воздействиям: «Ум — с годами, 
воспитанность — с детства».

Х ам за  Ниязи [3,55] подчеркивал, что «если бы родители с ран
него детства хорошо воспитывали своих детей, удерживали бы наш 
язык от обмана, руку от преступления, сберегали бы наше ухо от кле
веты и сплетен, они охранили бы нас от всякого зла и несчастий. Не 
потакали бы нам, не обращали бы внимание на наши капризы, кото
рые обычны для единственных в семье детей, тогда мы не были бы 
испорченными. И  они тоже бы из-за нас не страдали бы».

«Учи дитя с первого дня — жену с первой ночи».
«Учи сына сызмала, а жену — со свадьбы».
«О тец  — сыну наставник».

Однако Навои советует ребенку: «Главу перед отцом склоняй, а 
сердце матери отдавай», он подчеркивает, что невнимательное отно
шение матери к воспитанию детей может привести к трагическим по
следствиям. Это ярко иллюстрируется им в дидактическом стихотво
рении «Наказание матери, плохо воспитывающей своих детей»:

Однажды поймали мальчика-вора.
Его приговорили к повешению.
Мальчик обратился к палачам с просьбой
Разрешить ему в последний раз
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Прикоснуться к груди матери.
Когда мать выполнила его просьбу,
Сын откусил ей грудь и выплюнул.
Свой поступок он объяснил тем,
Что с раннего детства он занимается воровством,
М ать же ни разу не указала ему,
Что этого нельзя делать, а даже хвалила его.
З а  это он теперь наказан!
Если сын плох, в этом виноваты родители.
После этого шах сначала велел повесить мать,
А  потом сына.

По мнению Ибн Сины, матери по природе мягкосердечны и лаской 
портят характер ребенка, поэтому роль главного воспитателя в семье он 
отводит отцу, который может использовать и физические методы воз
действия: «Слово отца — нож, матери — катышек». В  многодетных се
мьях к воспитанию младших братьев и сестер привлекались старшие дети, 
поэтому «воспитай старшего, а младшие сами научатся».

Помимо родителей, огромную роль в воспитании играли бабушки 
и дедушки, родственники, а также уважаемые старые люди-аксака
лы и акыны, народные педагоги, сельская община, махалля.

Махалля — это образ жизни, пришедший из далекой старины, 
когда по микрорайонам разделялись жилые кварталы и назывались 
по основному занятию жителей, мастеров-ремесленников: кузнецы, 
плотники и т.п. В  Узбекистане махаллинская общественность обуст
раивала жилой участок, организовывала хошары, свадьбы, следила 
за порядком. Население здесь было традиционно связано нормами 
общежития и коллективной взаимовыручки. Махалля имел свой об
щественный центр, где находились чайхана, ремесленные мастерс
кие, мечети, небольшой базар. В  1865 г. в Ташкенте насчитывалось 
140 махалля, которые уделяли особое внимание подросткам.

Одним из основных правил узбекской педагогики было воспита
ние детей в среде своих сверстников. В  детском коллективе происхо
дит взаимовоспитание, развиваются такие черты, как дружелюбие, 
настойчивость, упорство (в  коллективных играх), выносливость, вы
рабатываются навыки согласованных действий, подчинения общим 
нормам и правилам. Словом, окружающая среда становится средством 
воспитания. А .К . Миноваров утверждает, что эта традиция сохрани
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лась до нашего времени: «Мальчики и девочки выражали традици
онную почтительность, вставая и прикладывая руки к груди при по
клоне, когда входили старшие. Н е принято было отвечать излишне 
громко. Предосудительным считалось хмуриться, морщиться, ходить 
с «кислым» лицом» [9 ,20 ]. Всякий раз при встрече со старшим млад
ший, по обычаю, поздоровается первым, а если нужно, предлагает 
свои услуги. Если мимо дома проходит пожилой человек, хозяин дома 
поручает детям довести его до места. А . Навои писал: «Долг уваже
ния к людям не забудь, с ровесниками своими умеренным будь».

Узбекская педагогика славится воспитанием в детях не только 
уважения к старшим, но и чувства гостеприимства: «В  узбекской се
мье исторически культивируется гостеприимство, вежливость, ува
жение к старшим по возрасту. При приеме гостей или в гостях детей 
учат соблюдать правила поведения, держаться скромно, с достоин
ством» [8 ,2 0 ]. Узбеки смысл гостеприимства видят не в обильном 
угощении, а в теплоте приема гостя: «Х о тя  у тебя нет пшеничного 
хлеба, пусть лицо твое будет открытым».

В  системе воспитания в узбекской семье особое внимание уделяет
ся воспитанию девочек: нельзя резко двигаться, много говорить, сво
бодно общаться с подругами, беседовать с юношей. Бытовой труд в 
семье, вышивание, кулинарное дело, уход за младшими способствуют 
ее сознательному взрослению. С  точки зрения полового воспитания 
девочка-подросток должна иметь определенные знания о правилах лич
ной гигиены. Воспитание хорошей матери (ласковой, заботливой, ум
ной, женственной) — одна из важных нравственно-эстетических за
дач. В  процессе воспитания девочки в семье учитывается ее стремление 
к попечительской деятельности, точности, аккуратности, исполнитель
ности в выполнении бытовых обязанностей, впечатлительность, рани
мость и нерешительность. Важным считается в узбекской педагогике 
воспитывать у девочки сознательное, дружеское отношение к сверст
никам, чувство девичьей чести, достоинства, а  у мальчиков — мужскую 
сдержанность, чуткость, уважение к девочкам.

Ещ е одна народная традиция — усыновление детей, малышей 
многодетных родственников и друзей, а также сирот. Узбекская пе
дагогика богата методами воздействия на детей: показ способов вы
полнения различных сельскохозяйственных работ, ремесел, кузнеч
ного, столярно-плотничных работ, разъяснени е и убеждение 
использовались с целью формирования положительного отношения к



труду; назидание используется старшими по отношению к младшим. 
Узбекские народные воспитатели включают в свои афоризмы различ
ные педагогические категории: предупреждение, наставление, упрек, 
приучение, которые детерминируются словом «если»: «Если дурной 
человек откажется от зла, мир станет цветком»; «Если родина спо
койна, лицо твое не пожелтеет»; «Вещ и моют водой, ребенка воспи
тывают приучением».

Для стимулирования детей применялись поощрение и одобрение, 
так как узбеки уверены: «Дети и боги любят бывать там, где их хва
лят»; «Ученика хвалят в глаза, учителя хвалят за  глаза»; «Подчинен
ного хвалят после работы ».

Прямой или косвенный намек использовался как средство «вос
питания» невесток, понятливых детей: «Умному — намек, глупому - 
палка». Самым радикальным, действенным средством являлся лич
ный пример воспитателя, его нравственный облик, труд, обществен
ная деятельность, взаимоотношения в семье, отношение к другим 
людям, вещам, искусству. Ч ащ е всего в узбекской педагогике приме
нялось словесное осуждение плохих поступков. «Палочное воспита
ние» применялось реже: узбеки считали, что с помощью побоев не 
приучишь к труду. Укор относился к редким методам воспитания, еще 
более редким явлением было родительское проклятие [6,161].

Пословицы и поговорки, которые дают ценные сведения по мно
гим важным отраслям эмпирических знаний, охватывают почти все 
области человеческих взаимоотношений. Н а них училось и воспиты
валось не одно поколение людей. Они создавались всем народом на 
основе жизненных наблюдений и опыта, исходя из потребностей ма
териальной и духовной жизни общества. Н арод высоко ценит эти 
педагогические миниатюры, так как «в  полой воде нет рыбы, в посло
вице нет лж и». Народные афоризмы создавались с определенной 
дидактической целью: конечная цель пословиц и поговорок — воспи
тание. С  одной стороны, они содержат педагогическую идею, с дру
гой — оказывают воспитательное влияние. Эти педагогические сред
ства сж аты , лаконичны, назидательны. Н апример, узбеки свое 
отношение к труду выражают таким образом: «Взялся за дело — де
лай хорошо»; «Всякое дело середины боится». В  этих миниатюрах 
заключены нравственные нормы: «Знатный стал — не кичись, не ску
пись». Насмешка, ирония становятся основным педагогическим ору
жием: «Раздобы л глупец корову — и родню не признает».
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Ч ерез пословицы узбекский народ выражал свои патриотические 
чувства: «Родная земля — золотая колыбель»; «Родина лучше, чем 
трон Сулеймана» (библейский царь Соломон, обладавший, по преда
нию, властью над миром духов). В  композиционном построении афо
ризмов видна их педагогическая целесообразность, рассчитанная не 
только на усвоение истин, но и на то, чтобы они стали неписаными 
законами жизни.

Помимо родителей, бабушки, дедушки и других родственников, 
безымянные народные педагоги (аксакалы, акыны) также активно 
участвовали в воспитании подрастающего поколения. Узбекский на
род питает к ним глубокое уважение: «Мудрецы великолепнее жем
чуга»; «Слава дедам, источникам разума»; «Ч то  знает старик, не знает 
и пэри» [15].

Выборочный анализ 655 узбекских пословиц и поговорок пока
зывает, что 450  из них имеют ярко выраженный нравственно-поучи
тельный характер: «Бойся подарков от врага»; « В  человеке цени не 
красоту, а разум»; « В  поте лица потрудиться — из земли золото вы
растет».

Сказки — сокровища народной педагогики — являются первыми 
учебниками жизни в семье. Э то педагогические сочинения. В  сказках 
в художественной форме отражается окружающий мир, быт, нравы и 
обычаи народа, его национальная культура, прошлое, жизнь народа в 
целом. В  светлых образах узбекских сказок отражаются мечты про
стого народа, его трудолюбие, стремление победить темные силы.

Узбекские сказки, как и сказки других народов, имеют свои ха
рактерные особенности:

1. Народность, как воплощение народных нравственных черт (лю
бовь к Родине и ее защита; отвага в борьбе со злом; трудолюбие и 
мастерство; справедливость, верность любви и дружбе).

2. Наличие элементов фантастики (например, в узбекской народ
ной сказке «Волшебный цветок Гулирайхон» цветок исполняет все 
желания юноши). Оптимизм, образность, увлекательность сюжета, 
фантастика пробуждают целую гамму ощущений у ребенка. В  сказ
ках синонимом истины является добро, которое в народном представ
лении разумно, а зло глупо (хотя и не всегда).

3. Дидактический характер (поучительные, назидательные сказ
ки развивают творческое воображение детей). Педагогическое зна
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чение сказок состоит в эмоциональной силе их воздействия на детей, 
в их занимательности.

Узбекские сказки помогают воспитывать у детей любовь и уваже
ние к труду. Например, в сказке «М олодцу и семидесяти искусств 
мало» народ своеобразно выражает идею воспитания всесторонне 
развитой личности. Добродушный отец хотел своего единственного 
сына Алимджана обучить торговому делу, а тот мечтал научиться 
какому-либо ремеслу, чтобы жить трудом своих рук. Ю нош а уходит 
в люди и постепенно становится отличным шахматистом, музыкан
том. Когда он выигрывает право на трон в игре с шахом в шахматы, 
то восклицает: «Н е хочу быть шахом, я хочу вернуться в свой город и 
учить народ грамоте и музыке».

Труд в Узбекистане был связан, прежде всего, с животноводством, 
шелководством, хлопководством, земледелием, садоводством и на
родными ремеслами. Труд рассматривался как источник жизни, бес
ценный дар природы человеку, а поэтому немного идеализировался: 
«Труд всему отец»; «Завершенный труд благоухает как роза»; «Ч е 
ловек красив именно в труде». Такова заповедь народной мудрости, 
поэтому обязанностью семьи было воспитание у детей любви к труду 
с раннего детства. Участие детей в посильном труде узбекская педа
гогика всегда рассматривала как одно из эффективных средств эсте
тического, нравственного и умственного воспитания. Особое значе
ние в воспитании подрастающего поколения имели коллективные виды 
труда («хаш ар», «уме», «евар »), которые были общепризнанными и 
надежными формами безвозмездной коллективной взаимопомощи, 
применявшейся с незапамятных времен в выполнении срочных, от
ветственных и связанных с большими усилиями и расходами работ и 
игравшей весьма важную роль в жизни узбекского народа. Они име
ли большое воспитательное значение: «Душу не вложишь — стену не 
сложишь»; «Н е учись нежностям, учись трудностям».

Узбекский народ высмеивает человека, который ищет легкую ра
боту: «В  дождливый день много желающих найдется кур поить». 
Посмешищем был человек, не задумывающийся о результатах своего 
труда: «Бесполезное дело — все равно, что писать цифры на текущей 
воде». Узбекский народ всегда ратовал за добросовестный, полезный 
труд: «В  колхозе богатства чьи? Кто трудится — богачи!»; «Честный 
труд — сочный плод»; «Крылья у беркута крепнут в полете».
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Объектом насмешек всегда были лентяи, лежебоки, которые, з а 
хотев есть, просят: «Ты созрей, яблочко, упади с облачка!». Посло
вица предупреждает мудро: «Ленивый работу делает дваж ды», «Л ен
тяй берется за работу, когда солнце уже идет к закату». Ленивых не 
щадят, используя очень действенные методы воспитания: «Скакуну 
— один удар, кляче тысяча», «Будешь угощать лентяя, дураков при
бавится». Народные педагоги заботились, чтобы у детей не проявля
лось пренебрежения к труду, ибо «мускулистая рука работающего 
человека милее и лучше, чем белые ручки, которые любят чужой труд».

Время ребячьих игр в Средней Азии тянется недолго. Девочку 
рано начинают учить прясть, ткать, шить, делать сыр. Уже в 7-8  лет 
узбекские дети помогают в обработке почвы, уборке урожая, в уходе 
за скотом, а в 10-13 лет самостоятельно поливают, управляет водо
подъемными сооружениями, так как труд является главным факто
ром создания материальных ценностей. Именно он становится необ
ходимым условием для нравственного развития молодого человека.

Огромной воспитательной функцией в народной педагогике Уз
бекистана обладают эпосы, дастаны (поэмы), легенды. Замечатель
ный эпос «Алпамыш» в узбекской, казахской, каракалпакской семь
ях воспитывает патриотизм, дружбу и чувство верности в любви. 
«Эпос народа отражает всегда героическую эпоху жизни народа, и 
только те народы имеют героический эпос, которые вели активную 
борьбу за свою национальную независимость. Поэтому эпос всегда 
выражает национальную энергию, его волю к победе» [6 ,103-104].

Трудно переоценить воспитательное значение дастанов (поэм), 
составляющих только в узбекском народе более 300  разновидностей, 
содержащих почти 100 сюжетов, например: «Айсулу», «Айчинар», 
«Т улгонай», романтические циклы дастанов «Р у с та м » , «Я к к а 
Ахмад», любовно-романтические — «Орзыгуль», «Я зы  и Зебо» и др.

Большое значение в воспитании детей имели легенды, предания, 
которые рассказывались с большим мастерством. Народные педаго
ги строго учитывали уровень развития у детей воображения, мышле
ния, использовали методы.в. сочетании с образным, выразительным 
изложением, вызывая у слушающего высокое эмоциональное чувство, 
эстетическое отношение к действительности, чувство симпатии к ге
роям сказок, легенд, преданий. Они играли также роль образца для 
подражания. В  воспитании детей широко использовались произведе
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ния прогрессивных среднеазиатских поэтов (Рудаки, А . Навои, Мух- 
тумкули), анекдоты (латифы), короткие и остроумные рассказы, по
строенные на комическом эпизоде (об остроумном и находчивом муд
реце Насреддине Афанли, Алдаре Косе и др.).

Таким образом, в  педагогической мудрости узбекского народа, как 
и любого другого, наблюдается довольно четкая дифференциация форм 
воспитания: пословицы — главным образом для социально-эстети
ческого, загадки — для умственного воспитания: песни — для эстети
ческого, патриотического; сказки — для того и другого.

Народы Средней А зии изначально отличались высокой нрав
ственностью, порядочностью, честностью и благородством.

Об этом можно судить хотя бы по тому, что кража в Средней 
Азии и Узбекистане, в частности, считается более тяжким преступле
нием, чем убийство. Поэтому содержанием нравственного воспита
ния является свод этических норм, моральный кодекс, энциклопедия 
педагогических знаний.

Узбекский народ всегда прославлял преданность Родине, любовь 
к народу: «Лучше с жизнью распрощаться, чем с Отчизною расстать
ся»; «Любовь к земле — любовь к Родине». Трудовому народу все
гда было присуще миролюбие: «Д ва сло
ва: мир и спокойствие стоят тысячи 
слитков золота».

Нравственные качества формируются 
в тесной взаимосвязи между людьми, по
этому узбекская педагогика стоит за  то, 
чтобы действовать сообща: «Густуюлиству 
и дождь не пробьет»; «Сила веревок — в 
каждой из ниток». Народ всегда стремил
ся, чтобы воспитание, труд, учеба, обще
ние со взрослыми и сверстниками форми
ровали в ребенке чувство доброты .
Народная заповедь гласит: «Делай людям 
добро бескорыстно, уважай их»; «Добро, 
сделанное втайне, вознаградится явно».

Н ародная педагогика не гнушалась и телесными методами вос
питания: «Умному — мигни, глупого — ударь». Узбеки единодуш
но считают, что « з а  дела добра не ждут наград». А . Навои был
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А . Навои был уверен, что «слово — лишь тогда оно сильно, когда к 
добру, как лучи, устремлено».

Великий просветитель X - X I  в., ученый-энциклопедист Бируни 
(Беруни) писал по этому поводу: «Н ет позора, когда у благородного 
исчезает достаток, но позор, когда у него исчезает стремление к добру» 
[10,81].

Абу Али Ибн Сина (Авиценна) главным моральным критерием счи
тал такое поведение и такие поступки человека, которые приносят людям 
добро. Важнейшей предпосылкой добродетели, по его убеждению, яв
ляется трудолюбие. Праздность ведет к обнищанию и разрушению лич
ности, поэтому труд и физическую тренировку он рассматривал как ус
ловия духовного развития и вместе с тем как условия—факторы здоровья 
человека, как принципы медицинской науки.

О снову народного идеала нравственности составляли прямота, 
правдивость, честность: «Сидеть можешь криво, но говори прямо»; 
«Лучше смерть от правды, чем жизнь во лжи». Именно эти качества 
были центром внимания Х ам зы  Хаким-заде, узбекского народно
го просветителя и философа, чья педагогическая деятельность направ
лялась на воспитание высших моральных качеств в человеке и повли
яла тем самым на узбекскую педагогику.

В  своем стихотворении «Правдивый мальчик» Х ам за  противо
поставил правду лжи:

Однажды некий мальчуган из школы шел домой.
Вдруг два прохожих перед ним: мол, погоди, постой! 
«Послушай-ка меня, малыш, - сказал один, - скажи мне слово лжи! 
Я  дам теньгу тебе за  слово лжи».
Подумал мальчик и сказал: «А ка, за  деньги кто ж  ложь покупает, 
Видно, вам самим привычна ложь.
И  если много лжи у вас, чем покупать мою,
Н е лучше ль будет вам тот час всю распродать свою?
А  если мало будет вам, не хватит вашей лжи,
Просите друга своего: «Твою, мол, одолжи!»
Отсюда ясно: тот, кто лжи совсем не признает,
Кто правду говорит всегда — удачлив будет тот [3, 58-59].

Бируни также проповедовал идеи доброго, чуткого, вниматель
ного отношения к людям, сочувствия чужой беде. Много прекрасных 
строк посвятил он добру, правде и справедливости: «К ак  справедли
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вость по своей природе вызывает одобрение, своей сущностью снис
кивает любовь, привлекает присущей красотой, точно так же обстоит 
и с правдой» [4 ,58].

В  народном представлении ярким показателем внутренней куль
туры человека является вежливость: «И  приветить — долг, и отве
тить — долг»; «И  в распахнутую дверь не входи без спросу». Узбеки 
считают, что «одно ласковое слово сломит душу скорее, чем десять 
ударов».

Заботливо учили детей культуре общения со сверстниками и взрос
лыми. Ибн Сина даже преувеличивал влияние окружающей среды 
на душу ребенка, которую он считал «чистой доской» (tabula rasa). 
Хамза придавал такое же значение воспитанию. Бируни сделал по
пытку объяснить потребность людей, детей в постоянном общении 
друг с другом материальными потребностями: «Потребности же столь 
неоднородны, что сам человек не в состоянии их удовлетворить, и для 
этого недостаточен один помощник. Потребности разнообразны и 
многочисленны, и только сообщество нескольких человек может их 
удовлетворить» [10, 76].

Диалектику становления товарищеских отношений восточные 
народы выражают так: «Видел раз — знакомый, видел два — това
рищ, видел три — друг». Высшей формой товарищества у узбеков 
является дружба, общность интересов, убеждений, даже схожесть 
характеров: «Если твой друг плох, ты сам плох». Поэтому узбеки 
советуют: «Если хочешь узнать человека, посмотри на его друзей». 
Большое значение уделяется дружбе, товариществу, «драгоценным 
дарам жизни». Раскрывая характерные черты дружбы, мыслители 
Требуют воспитывать детей в духе товарищества и взаимовыручки: 
«Счастье в искреннем друге с похвальным характером, ведущем дос
тойный образ жизни». Узбеки при необходимости советуют прибег
нуть и к крайним мерам: «Ради друга яд проглоти».

Взаимная симпатия, верность другу, постоянное общение и, что 
более важно, готовность оказать Ломощь в беде — вот черты настоя
щего друга: «Друг тот, кто вовремя приходит на помощь». Самый 
страшный враг — это бывший друг, поэтому на Востоке говорят: 
«Дружба на время — это рабство навечно». Настоящий друг тот, чья 
дружба проверена годами: «Приобретай нового друга, да не забывай 
старого — старого друга и старую дорогу легко теряют». Старое, как 
считает узбекский народ, не стареет никогда, стареет лишь новое:
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«Старого друга цени больше брата». Одна из заповедей узбекской 
педагогики: «Лучше дружбу хранить, чем сокровища копить». Н о 
нет идеальных людей, поэтому народная мудрость советует не искать 
друга без недостатков: «Н е ищи безупречной пищи — останешься 
голоден, не ищи безупречного друга — останешься один».

В  узбекской педагогике существуют противоположные взгляды, 
в данном случае не терпенье и торопливость: «Медленная утка пер
вой прилетит»; «Н а донышке терпенье — золото желтеет». И  тут же 
то, что ставилось в заслугу (терпение, осторожность) превращается в 
недостаток: «Ожидание хуже смерти».

Народные педагоги ценили такие нравственные качества, как бла
городство и доблесть. П о мнению Бируни, «доблестный человек сла
вен своей обходительностью, милосердием, твердостью, терпеливос
тью, достоинством одновременно со скромностью; он достигает 
высокого сана, хотя и не принадлежит по происхождению к таким 
людям, и возвышается по заслугам, а не по древности рода». Он счи
тает, что следует гордиться не знатностью происхождения, а стрем
лением к достоинствам.

Нравственные качества уже в I X - X  вв. рассматривались учены- 
ми-энциклопедистами Востока как приобретенные, т.е. человек мог 
выработать положительные нравственные качества и отказаться от 
плохих. Так Фараби, Ибн Сина, О мар Хайям считали, что нравы 
приобретаются двумя путями: в процессе размышления и выработ
кой привычки.

Умственное воспитание новых поколений было предметом посто
янной заботы народа: «Б е з  знаний работы не добыть, без работы 
сытому не бы ть». Представление о том, что знание — это орудие мыш
ления, результат целенаправленного усвоения фактов и понятий, на
шло отражение в пословицах: «Х о ть  тверда земля ученья, урожай — 
наверняка»; «Главное богатство в умной голове».

Узбекский народ выработал свои собственные дидактические прин
ципы обучения и приобретения знаний, считая, что абстрактные знания 
не имеют практического значения: «Грамотей без опьгга — что пчела без 
меда»; «Что не сам скопил, не ценишь, что не сам узнал — забудешь». 
Прочные знания закладывались с раннего детства: «Ученье в детстве — 
это резьба на камне». Основной источник знаний - книги: «Восход сол
нца природу пробуждает, чтение книги голову просветляет».
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Родной язык выступает важнейшим фактором умственного вос
питания детей. С  первого родного слова матери, впервые услышав 
собственное имя, ребенок начинает познавать мир. Узбекский народ 
уверен, что вместе с нежными словами материнской колыбельной пес
ни ребенок усваивает родной язык, а через него чувства человеческой 
доброты, нежности, чуткости, красоту жизни. Поэтому учиться ни
когда не поздно: «Ученье не имеет конца»; «Н е  бойся, что не знаешь, 
бойся, что не учишься». Узбекский народ всегда отрицательно отно
сился к невежеству, глупости: «Глупый еду теряет и ту, что уже, было, 
лежала во рту»; «Дураки не деревца: на малых и больших не делят
ся»: «Вот и дело у глупца: искать угол у яйца».

Заслуживает внимания отношение узбекского народа к учнтелю- 
воспитателю: «Ради учителя следует даже кинжал проглотить». Спра
ведливый и требовательный учитель уважаем: «Строгость учителей 
лучше ласки отца». Народ готов простить учителю возможные ошибки 
в работе, но его репутация должны быть безупречной.

Мышление детей развивали загадки, приучали анализировать 
предметы и явления из различный областей действительности, обо
гащали ум сведениями об окружающем мире:

«Вращаясь, вращаясь, ханум пополнела» (веретено).
«В  темной кибитке тигр рычит» (мельница).
«Молчком лежит, внезапно хватит» (капкан).

Развитию речи детей способствовали скороговорки, цель кото
рых — научить безошибочно и быстро произносить сложные слова. 
Тот, кто ошибается, должен исполнить какое-либо желание своих то
варищей. Ш ироко использовались считалки: «О дно колесо, две ко
ровы, три виноградника, четыре грозди, пять кошек, шесть мальчи
ков, семь костюмов, восемь корзин, девять преград, десять халатов. 
Узнай сколько всего?»

Ибн Сина считал, что умственное воспитание должно осуществ
ляться через изучение наук, а нравственное — через упражнения в 
добродетелях, главные из которых — воздержание, храбрость, муд
рость и справедливость. А . Навои проповедовал любовь к учению в 
своих произведениях: «Учиться нужно 30 , 40  лет, чтобы открылся 
избранному свет». Идея всеобщего обучения детей содержится в книге 
Ибн Сины «В а  "Тадбири манзел»: он предлагает сочетать ум и физи
ческие упражнения и игры в обучении детей в школе, а также исполь
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зовать методы беседы. П о его мнению, коллективный характер заня
тий способствует развитию у детей дружбы, уважения друг к другу.

Узбекский народ выработал свои нормы, методы и средства физи
ческого воспитания молодого поколения. Забота о здоровье ребенка, 
его нормальном физическом развитии, воспитание выносливости, лов
кости, сноровки — в центре внимания. Физическое воспитание нашло 
отражение в детских играх, национальных видах борьбы, спортивных 
соревнованиях. Физическое развитие детей — залог их здоровья: «Две 
вещи обнаруживают свою ценность после потери их — здоровье и мо
лодость». Узбекский народ выработал ряд разумных методов лечения: 
«Если болит живот, придержи рот», «Если болят глаза, придержи руки 
свои»; «К то курит, у того горят нутро и деньги».

Большое значение придавалось качеству питания: «Тяжелую бо
лезнь хорошая пища лечит». Лечебными свойствами обладают мо
лочные продукты, поэтому предлагалось их использовались в каче
стве лечения: «И  чего отец хотел, и что врач прописал — молоко». 
Народная медицина имеет богатую историю; об использовании ле
карственных растений уже была написана энциклопедия «Канон вра
чебной науки» и «Книга исцеления» Ибн Сины. Желая видеть по
томство здоровым, смелым, сильным, мальчикам давали имена с 
символическим значением: Куват (сила), Палван (богатырь), А рс
лан (лев), Мурад (желанный), Камиль (зрелый) и т.д. В  узбекских 
народных эпосах и сказках воспевается народный идеал физически 
закаленного, смелого и сильного героя.

Национальные игры — важное средство физического развития и 
воспитания. Теплые климатические условия Узбекистана способство
вали проведению подвижных игр на свежем воздухе. Большая часть 
их приходится на весенне-летний период. Обычно девочки играли 
отдельно от мальчиков, во время игры старшие следили за игрой, в 
которой видели особые приметы: «Если дети, выйдя первый раз иг
рать, играют мирно, не ссорятся и игры их носят мирный характер, 
значит год должен быть спокойным, и, наоборот, год будет не спо
койным, если дети ссорятся».

При описании жизни узбеков-карлуков отмечается, что дети 8-10 
лет (девочки и мальчики) играли вместе в подвижные игры: «Мехмон- 
мехмон» (гости-гости), когда разыгрываются разные ситуации угоще
ния, гостеприимства; «опа-ота» (мама-папа), когда дети подражают 
своим родителям, занимаясь домашними делами; «яшинмачок» (играв
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прятки); «тош-отар» (игра в камешки), когда подбрасываются в воз
дух камешки один за другим и затем ловятся, постепенно количество 
камешков увеличивается; «оксунак» (белая кость), когда в лунную ночь 
кость закидывает один из игроков, а остальные ищут; «аккол» (игра в 
чиж); «шиги-уйин» (игра на шариках).

Наиболее яркими были игры с припевами, детские песенки и при
сказки, связанные с цветением различных растений и прилетом птиц. 
Когда весной появляется первый желтый цветок («бой чечак»- бога
тый цветок, т.е. «гусиный лук»), дети собирают букетики, привязы
вают их на длинные палки и ходят по 8-10 человек по дворам, поют 
весенние песни. Этот обычай называется в Узбекистане «Гульгардо- 
ни» (хождение с цветами). Прилет птиц весною сопровождается пес
нями, поговорками, поверьями, приметами. Считалось, что птицы при
носят весну и счастье, поэтому, заметив первый раз весной аиста, дети 
кричат: «Аист прилетел, змея, беги!».

В  Узбекистане существует много календарно-бытовых праздни
ков и развлечений. Среди них наиболее популярен «навруз» - весен
ний праздник в день весеннего равноденствия (2 2  марта). В  этот день 
проводятся национальные игры, соревнования, готовятся ритуальные 
блюда из ростков пшеницы (сумаллак) и сахара. П о ритуалу угоще
ние должно состоять из семи блюд (7  — счастливое число). В  хлоп
косеющих районах очень популярен «пахта байрам» - праздник хлоп
ка, урожая, сопровождающийся народным гулянием и спортивными 
соревнованиями.

Совершенный человек в узбекской педагогике — это совершен
ный человек, обладающий «хорошим нравом и силой ума», сочетаю
щий в себе и проницательность в науках, и твердость в действиях и 
усилиях делать добро всем людям, приносить пользу человечеству. 
Стилизованное самодельное изображение лука и стрелы, подаренное 
новорожденному, означало пожелание стать смелым и здоровым. 
Придуманные матерью красивые бубенчики на руках ребенка своим 
звучанием придавали очагу самобытную прелесть. Пестрая, разно
цветная веревка для колыбели, погремушки из особого сорта тыквы, 
имеющие мелодичное звучание, вышитый мяч, различный предметы 
быта с национальным орнаментом — все создавало определенную 
эстетику быта, которая входила в жизнь ребенка.

Богатейшим источником эстетического воспитания является му
зыка. В  Узбекистане она характеризуется разнообразием жанров и
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тематики, танцевальным сопровождением. П оражают разнообрази
ем народные музыкальные инструменты: струнно-смычковые (кобуз, 
гиджак); струнно-щипковые (домбра, рубаби, дутар, танбур); струн
но-ударные (чанг); духовые тростевые (сурнай); флейтовые (най); 
ударно-мембранные (дойра, нагора); самозвучащие (софоил, кошук).

В  Узбекистане высоко развито прикладное искусство (декор), свя
занное с изготовлением необходимых в быту предметов: посуды, до
машней утвари, одежды, украшений из цветных металлов (браслеты, 
кольца, амулеты). Изготовлялись мелкие терракотовые и керамичес
кие изделия, вырабатывались различные ткани из хлопка, шелка.

Стремление узбекского народа жить по законам красоты нашло 
отражение в афоризмах о красоте человека, где воспевается, прежде 
всего, внутренняя красота его души, характера, поступков: «Красота 
— до вечера, доброта до смерти».
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ЧУВАШСКАЯ Ш КО Л А И ПЕДАГОГИКА

Ч аваш , основное население — чува
ши, 9 07  тыс. человек. Ж ивут в Татарии 
(1 3 4 ,2  ты с. ч ел овек ), в Баш кирии 
(1 1 8 ,6  ты с. человек), в Казахстане 
(2 2 ,3  тыс. человек), на Украине (20 ,4  
ты с. человек). О бщ ая численность 
1842,3 тыс. человек. Говорят на чуваш
ском языке тюркской группы алтайской 
семьи.

Народная педагогика старше педа
гогической науки, образовательно-вос
питательных учреждений и первона
чально сущ ествовала независимо от 
них; она скорее располагается в сфере 
искусства, хотя является предметом 

науки. Термин «этнопедагогика» полно и точно передает содержа
ние и сущность науки, предметом которой является педагогическая 
культура рода, племени, народности и нации. Этнические особен-
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ности являются результатом этнического воспитания и влияния со
ответствующей этнической среды.

В  каждом народе есть нереализованные внутренние возможнос
ти роста, развития и расцвета. Всемирная история воспитания исклю
чает всякую этническую особенность — речь может идти о реализо
ванных и пока не реализованных возм ож ностях нации и расы, 
педагогики и воспитания.

Народная педагогика есть педагогика масс, которая проникает в 
самую сущность народной жизни. Педагогическая культура склады
вается из предметов, чувств, умений, навыков и знаний. Любовь к 
детям — важнейший компонент педагогической культуры человека. 
Эволюция общественной жизни расширяет общественный кругозор 
людей, что влечет за  собой повышение уровня педагогической куль
туры. Многовековой опыт народной педагогической культуры требу
ет широкого использования, так как имеет отношение к духовному 
обогащению подрастающего поколения.

Традиции народной педагогики

Тесное общение чувашей с русскими, татарами, марийцами и мор
двой привело к их педагогическому содружеству. Чуваши в воспита
нии детей стремились использовать опыт братских народов. О б этом 
свидетельствуют чувашские пословицы: «Если переедешь Волгу, ума 
прибавится». Круг использования передового опыта воспитания при 
благоприятных обстоятельствах постепенно расширялся: семейный 
опыт становится опытом многих семей данной улицы, опыт улицы 
становится опытом деревни и т.д. Систематическими были встречи 
детей и молодежи соседних народов, устраивались общие праздники, 
например, певческий праздник чувашей и марийцев. Взрослые все
гда присутствовали в качестве наблюдателей на праздниках, на иг
рах: ача кетусе — ребячий пастух — наблюдал за детьми в  процессе 
игры. Дети отчитывались перед родителями за  проделанную работу: 
мальчики — перед папой, девочки — перед мамой. Подруги и взрос
лые соседки родителей осуждали или одобряли поступки детей. Ч у 
ваши очень почитали родителей: «Д ом отца и матери — золотая ко
лыбель». М ать объявляется началом всех начал: солнце именуется 
матерью света, Родина — это мать. Детям постоянно внушалась гор
дость за героическое прошлое семьи, рода и народа.
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Чуваши испокон веков считали, что основная цель семьи — рож 
дение и воспитание детей. Любовь чувашей к детям настолько вели
ка, что они готовы вынуть душу и отдать ее детям. «Х очеш ь узнать 
радости семьи, узнай, сколько детей», - говорят чуваши. Н а следую
щий день после рождения ребенка, после жертвоприношения проис
ходило моленье — «ребячий сыр».

Благожелательность чувашей, определяет основную цель воспи
тания — выработка трудолюбия. Чуваши с детства приучают детей к 
труду. К  12-14 годам они работают наравне со взрослыми. О  чува
шах говорят: «У  них дети одной ногой - в колыбели, другой ногой — 
на пахоте (в  поле)». Заб ота  о здоровье через труд является у чува
шей самой древней задачей воспитания. В  народе говорят: «П усть 
трехлетний помогает отцу, трехлетняя - матери». Большое внимание 
уделялось и умственному развитию. Чувашские мудрецы говорили: 
«Век живи, век учись, все-таки всего не постигнешь». Ум имеет нео
граниченные возможности.

В  воспитании детей большую роль играли бабушка и дедушка. 
Неслучайно существует ряд поговорок, подтверждающих это: «С т а 
рого нужно слушаться, а молодого необходимо учить». В  чувашском 
эпосе «Ухап» проповедуется идея верности заветам предков; подрас
тающему поколению внушается преданность родине. Благодаря по
этическим словам и красивым мелодиям, пословицы и поговорки ока
зывают на чувства и сознание детей сильное влияние и надолго 
сохраняются в памяти, например, колыбельные песни. Чувашским 
матерям известна особая форма прибауток, в которых непременным 
элементом является благожелание.

Чуваши называются народом, у которого 100 ООО песен. Песни 
— это целый поэтический и философский мир. В  них — душа народа. 
Без песни не жил ни один человек, он рождался и умирал, окружен
ный родными напевами.

Образование в Чувашии

В  середине X V I  столетия, когда Московское государство р аз
громило Казанское ханство и в 1552 году штурмом была взята К а 
зань, чуваши, наряду с другими народами Среднего Поволжья, окон
чательно вошли в состав Русского государства.
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В Казани была устроена епархия, появляются первые русские 
школы при монастырях, в которых обучаются дети татар, чувашей, 
марийцев, мордвы, а также русских, поселившихся в Казанском крае. 
Набор в эти школы носил принудительный характер, так как монас
тырское начальство имело неограниченную власть над крестьянами 
своих вотчин. Учились в школах азбуке, читали псалтырь, часослов, 
закон христианский, изучали русский язык. Учителями были монахи, 
получившие от монастырей содержание. В  X V I I  веке «инородцев» 
отсылали в Новгородские монастыри для обучения. В  целях осуще
ствления русификаторской политики царизм создавал в  Поволжье 
целый ряд специальных миссионерских заведений. Новокрещенская 
контора занималась и открытием училищ. В  1740 году указом Сена
та было решено открыть училища в Казани, в Елабу^е, Цивильске. 
В  каждом училище полагалось по 30 учеников.

П о желанию Дмитрия Сеченова в Свияжске открыли «Н овокре
щенскую школу»; возраст учеников — от 7 до 16 лет. И з  чувашей в 
эти школы было набрано до 300  человек. Обучение в «новокрещенс
ких» школах начиналось обычно с азбуки, которая проходилась в те
чение года. В  следующие годы переходили к изучению часослова и 
псалтыря, а потом уже учились писать. В  «новокрещенских» школах 
игнорировался родной язык. Только на шестом году обучения обра
щалось внимание на письмо, а также на русский разговорный язык. 
В  общей массе учащихся «новокрещенских школ» чуваши составили 
36% . Ц ель обучения в «новокрещенских» школах — подготовить 
церковнослужителей из среды коренного населения с тем, чтобы они 
могли работать над христианским просвещением своих народов. Н аи
более способные из учеников по окончании «новокрещенской» шко
лы могли поступать в Казанскую духовную семинарию. Чувашские и 
другие дети, оторванные от родного языка и семьи, часто не могли 
выдержать тяжелых условий учения. Епископ Л ука Канашевич на
сильно отбирал детей у татар, чувашей и помещал их в школы [4 ,54].

В  течение всего X V III века в монастырских и «новокрещенских» 
школах было обучено несколько сот человек из чувашей, но они не ока
зали заметного влияния на развитие грамотности среди чувашского 
населения, а сами затерялись в общей массе неграмотных чувашей.

Чувашские крестьяне в начале X I X  века, как впрочем, и после, 
вплоть до Великой Октябрьской революции, находилось в крайне
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тяжелом экономическом и политическом положении. И х насильствен
но обращали в христианство. П о переписи 1829-30 годов некрещен- 
ных чувашей в Казанской губернии числилось только около двух тысяч 
человек, насильственное крещение не давало желательных результа
тов. Несмотря на формальное крещение, чуваши не забывали своих 
языческих обычаев и поверий.

В  1804 году попечитель Казанского учебного округа М .Л . М аг
ницкий выдвинул вопрос об учреждении «ланкастерских школ в за
имного обучения для поселян мордвы, черемис, чуваш и диких наро
дов Кавказа и Сибири». Н о оказалось, что указанные народы вовсе 
не желали открытия школ. В  памяти населения еще были живы мо
настырские и «новокрещенские» школы, которые чуваши называли 
не иначе, как «домами смерти» [5, 64 ].

Для чуваш открывались приходские училища, но они находились 
в жалком состоянии. Преподавали в них на непонятном народу цер
ковно-славянском и русском языках. В  августе 1807 года в селе Бур- 
тассах Цивильского уезда Казанской губернии было открыто первое 
приходское училище, с пятью учащимися, которым занимался свя
щенник Михеев, диакон и пономарь. Обучение чтению проводилось 
буквослагательным методом, ученики читали механически, не пони
мая прочитанного.

В  первой половине X I X  века на территории Чувашии наряду с 
церковноприходскими школами существовали удельные. Многие учи
лища, числящиеся в отчетах, пустовали, так как народ не видел от 
них пользы, смотрел на них как на повинность. Учителя не знали род
ного языка своих учеников, ученики совершенно не понимали того, 
чему их учили. Все это рождало ненависть к грамоте, и ученики тол
пами бежали из училищ, или родители откупали их от обучения.

В  1864 году была проведена земская реформа: в Казанской гу
бернии в 1877 году было 3 09  земских школ, в 1894 году — 4 83  и в 
1898 году — 559 школ, в Цивильском уезде были открыты для чува
шей первые 3 земские школы в 1870 году. В  1864 году вышло Поло
жение о начальных народных училищах, которое давало возможность 
привлекать к школьному делу внимание общественных организаций. 
Первые сельские школы открыты в Чебоксарском уезде в 1840 году: 
церковноприходская, школа министерства государственных имуществ 
и частная школа. М еж ду тем царское правительство было сильно
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озабочено ростом влияния ислама среди нерусских народностей 
Казанского края. Характерно то обстоятельство, что даже те из чу
вашей, которые оканчивали русские школы, часто становились фана
тичными мусульманами. П од влиянием мусульманской пропаганды 
группа чувашей во второй половине X I X  века эмигрировала в К он
стантинополь и там совершенно отуречилась. «Теперь чуваши нахо
дятся в таком положении, из которого возможно только два исхода: 
они должны склониться на сторону магометанства или на сторону 
христианства. Середины нет: скоро настанет и даже настало время, 
когда старые верования чуваш естественно должны рушиться» [5, 78].

В  Симбирске И  .Я . Яковлев создает чувашскую школу, которая 
решала три главных задачи:

1. Приобщить чувашей к христианской культуре.
2. Создать чувашский литературный язык и письменность.
3. Ознакомить русский народ с жизнью и бытом чувашей [6 , 67].

Преподавание в школе шло на русском языке, но ученики учи
лись читать и писать по-чувашски. С  момента назначения в 1875 
году учителем хорошо знающего чувашский язык Д .О . Филимонова 
преподавание чувашского языка было значительно улучшено. В  ка
честве учебных пособий применялись: «Н овая азбука» А .Н Л олсто- 
го, «Родное слово» К .Д . Ушинского, «Н аш  друг» Н .А . Корфа. Уже 
в 1875 году школа не могла принять всех желающих поступить учиться. 
Отсутствие собственного помещения, не говоря уже об ограничен
ном бюджете, стало тормозом на пути дальнейшего развития и ук
репления школы.

С 1875 года начинается новый период в развитии Симбирской шко
лы: в ней готовят учителей для чувашских школ. В 1876 году И .Я . Яков
лев приобретает собственное школьное здание: «М оя квартира занимает 
третью часть верхнего этажа: остальные 2 /3  этого этажа — женское от
деление. Средний этаж занимает первый класс (55 мальчиков); второй 
этаж — два учителя, нижний — столовая и кухня. В  школе насчитывает
ся 100 учеников и 49  учениц» [6 ,143].

Чувашская начальная школа, созданная И .Я . Яковлевым, была 
двуязычной. Ученики изучали чувашский и русский языки. Для изу
чения родного языка требовалось дополнительное время, поэтому вво
дился четырехлетний курс обучения в начальной чувашской школе. 
До 70-х годов X I X  века чувашского алфавита не существовало. Книги
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церковно-религиозного содержания печатались русской транскрип
цией на языке, непонятном народу. В  1871 году был подготовлен 
первый букварь («Т ъ ваш  адизене сыръва кнеге»).

Чувашский алфавит просуществовал вплоть до 1938 года, до рефор
мы чувашской орфографии. Создание письменности давало возможность 
зарождения чувашского литературного языка. Впервые чуваши получи
ли книгу на близком и понятном им языке. Всего И .Я . Яковлевым было 
издано около 500 названий разных книг на чувашском языке и заложе
ны основы чувашского литературного языка.

В  положении 1890 года цель школы была сформулирована следу
ющим образом: «Симбирская чувашская школа имеет целью приго
товление учителей для начальных чувашских училищ в видах распро
странения рели гиозно-н равствен ного, православно-русского  
просвещения среди чувашского населения» [4 , 97].

Для получения всестороннего образования преподавались исто
рия, естествознание, учение о праве. Пользуясь родным языком уча
щихся, учитель должен был систематически работать над сближени
ем чувашей с русским народом. Учителя вооружались методикой 
преподавания. В  учебный план школы входили следующие предме
ты: «закон божий», русский и церковнославянский языки, арифме
тика, геометрия, история, география, педагогика, логика, физика, хи
мия, естествознание, сельское хозяйство, труд, чистописание, 
черчение, рисование, пение. Основное внимание после «закона бо- 
жия» обращалось на преподавание русского языка: «Русский язык 
необходим для инородцев как воздух при увеличивающемся спросе 
на труд. Б ез знания русского языка они осуждены на гибель». С  1878 
года в Симбирской чувашской школе открывается женское отделе
ние, превратившееся впоследствии в женскую школу, и женские пе
дагогические курсы. Сначала в ней было всего 19 учениц.

Преподавание педагогики увязывалось с педагогической практи
кой в начальном училище, существовавшем при школе. Практика на
чиналась с того, что воспитанники третьего класса (первый год) по 
очереди посещали начальное училище и знакомились с постановкой 
обучения. Н а втором году обучения в третьем классе воспитанники да
вали пробные уроки и изучали учебно-методическую литературу на
чальной школы. Результаты этих пробных уроков ежедневно обсуж
дались в присутствии всех воспитанников и при участии учителей.
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РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЭТНОПЕДАГОГИКА» 

Казахский народ

А .Ж . А т а у о в а , с ту д е н т к а  ф а к у л ь т е т а  
дошкольной педагогики и психологии 

Моя семья принадлежит к казахскому народу, но так как мои прап
радедушка и прапрабабушка родом из России, а именно из Самары, то 
мы многих традиционных обычаев не придерживаемся. Бабушка до сих 
пор старается выполнять традиции нашего народа и учит этому вну
ков: по вечерам, когда мы собираемся у неё, она поёт на казахском 
языке, читает книги, которые сохранились от её мамы, - это рассказы, 
стихи, песни, частушки на казахском языке.

Казахи населяют территорию Казахстана. Д о Великой Октябрьс
кой социалистической революции их называли «казаками», «казацкой 
ордой». Они говорят на казахском языке, принадлежащем к северо- 
западной группе тюркских языков. И х численность в России около 800 
тысяч человек (1991). Коренное население Казахстана живет также в 
Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Китае, Монголии.
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Более 9  млн. человек говорит на казахском языке, основа пись
менности - русско-графическая. Верующие — мусульмане-сунниты.

Этногенез казахов происходил в условиях длительного взаимодей
ствия разнородных кочевых племён. Важную роль сыграли, прежде 
всего, субстратные индо-иранские племена эпохи бронзы. Традицион
ное занятие — кочевое скотоводство (овцы, в основном грубошерстных 
курдючных пород, крупный рогатый скот, козы), в том числе коневод
ство и верблюдство, базировавшееся на круглогодичном пастбищном 
содержании скота. Радиус перекочёвок достигал 1000-1200 км. К аж 
дая кочевая группа имела строго определённые пастбища и кочевые 
пути. Пастбищные угодья разделялись по сезону: зимой располагались 
в основном на юге — при меридиональном кочевании; в речных доли
нах и предгорной полосе — при вертикальном кочевании, летом — со
ответственно в степной и лесостепной зонах и в горах.

Присоединение Казахстана к России с середины X V III в. до 
второй половины X I X  в. происходило добровольно, что способство
вало развитию земледелия (сеяли пшеницу, просо и многие другие 
зерновые культуры).

Традиционные ремёсла у женщин — прядение овечьей и верблю
жьей шерсти, изготовление ковров и войлоков, вышивание, шитьё 
золотом и бисером, плетение циновок; у мужчин — ювелирная обра
ботка металла, резьба по дереву и кости, тиснение кожи.

Традиционное поселение казахов — аул. Основной вид традицион
ного жилища — юрта. Внутреннее убранство жилища носит нацио
нальные черты: орнаментированные кошмы, вышитые настенные ук
рашения. При перекочёвках все перевозилось во вьюке в разобранном 
виде. Были широко распространены жилища и юртообразные пост
ройки из дерева, плетня, дёрна и камыша, а также землянки.

Национальная одежда казахов сочетается с одеждой городского 
типа. Традиционная мужская одежда состоит из рубахи, штанов и 
бешмета — узкой наплечной одежды до колен со стоячим воротни
ком. Верхняя одежда — халаты из шерстяной или бумажной ткани, 
у богатых казахов халат из бархата и расшит золотом или галуном, 
иногда оторочен мехом. Зимой — меховые шубы или тулупы, непре
менная часть мужской одежды — кожаный пояс. Головной убор муж
чин — тюбетейка, поверх неё надевали войлочную шляпу с разрез
ными отгибающимися полями, или башлык, или шапку в виде колпака, 
мехом внутрь с отгибающимися наружу полями, или тымак — зим
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нюю шапку, подбитую мехом, с широкими полями, спускающимися 
на шею и плечи. Многие мужчины носят одежду городского типа: 
брюки галифе и гимнастёрку, а также шерстяные, вельветовые и су
конные костюмы. Традиционная женская одежда — рубаха, платье, 
штаны, у пожилых — платье тёмное или белое, и цветное — у моло
дых, а также безрукавка. У  молодой женщины — нагрудник из сук
на и других тканей, расшитый нитками, галуном и разнообразными 
украшениями. Женские головные уборы различались в зависимости 
от принадлежности к племени, возраста и семейного положения — 
платки или белый головной убор — «кимешек» - с прорезом для лица. 
Характерен свадебный убор (саукеле) — высокий колпак из красно
го сукна или бархата, часто богато украшенный подвесками, бусами 
и цепочками. Женщины носили серебряные, медные и стеклянные 
украшения: серьги, бусы, браслеты, кольца.

Основу традиционного питания с весны и до осени составляло 
молоко, в основном в сквашенном виде (катык или айран — из овечь
его или коровьего молока, кумыс — из кобыльего), сыр; с ноября — 
мясные и растительные продукты.

Основу традиционной социальной организации составляет коче
вая община, главной ячейкой которой была малая семья с патриар
хальными устоями. Брак патриархальный, сохранял обычаи левирата 
(архаичный обычай, по которому вдова обязана или имеет право выйти 
замуж за брата своего мужа) и сорората (обычай эпохи родового строя, 
по которому мужчина вступает в брак одновременно или последова
тельно с несколькими родными или двоюродными сестрами. Обычай 
вторичной женитьбы вдовца на младшей сестре умершей жены). З а к 
лючению брака предшествовало сватовство, неоднократное посеще
ние женихом невесты, взаимные одаривания между сватами и вып
лата калыма.

У казахов сохраняется богатый фольклор (песни, эпические ска
зания, исполняемые сказателями, — жырмы; творчество поэтов — 
импровизаторов — акынов). Большую роль в духовной культуре иг
рают генеалогические предания, эпос и сказания, музыка.

В  современной ж и зни  к азах о в  стерлось бы лое неравен ство  ж ен 
щин в  семье и общ естве ; новая российская сем ья  осн ован а не эк он о
мическом и п равовом  р авен стве м ужчин и ж енщ ин. Ж ен щ и н ы  во вл е
чены в производственн ы й  труд , являю тся  активны ми участницами 
государственной и общ ественной  деятельности .
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Я  горжусь своей нацией, стараюсь придерживаться казахских 
традиций и готова их передавать своим детям, внукам, правнукам.

Мордовский народ

Балакина Е .В .  с т у д е н т к а  ф а к у л ь т е т а  
дошкольной педагогики и психологии 

Семья моего отца принадлежит к мордовской нации. Они долгое 
время проживали в селе Селище. М ордва — коренное население 
Мордовии, хотя значительные группы живут в Саратовской, П ен
зенской, У\ьяновской, Горьковской, Оренбургской, Самарской об
ластях, в "Татарии, Чувашии и Башкирии, в Сибири, Средней Азии и 
на Дальнем Востоке. М ордва делится на 2  основные группы: морд
ва-эрзя и мордва-мокша. Каждая группа сохраняет особенности в 
материальной культуре (одеж да, жилище, народное творчество). 
Эрзянский и мокшанский языки составляют особую группу финно- 
угорских языков и являются литературными языками, на которых 
издаются научная и художественная литература, газеты, журналы. 
Почти все мордовское население говорит по-русски. Среди мордвы 
выделялись еще две более мелкие этнографические группы: терюха- 
не и каратаи. Терюхане еще в X I X  веке восприняли русский язык и в 
настоящее время полностью слились с русским населением. Каратаи 
живут в трех селах на правом берегу Волги и Татарии, говорят на 
русском и татарском языках. Верующая мордва — православные. 
Языки мордовского населения распространены в Башкирии, "Тата
рии, Чувашии, Горьковской, Оренбургской, Пензенской и некото
рых других областях. Мордовские языки многодиалектны. В  мок
шанском языке, в отличие от литературного эрзянского языка, есть 
фонемы, ударение главным образом на первом слоге. В  эрзянском 
языке ударение фразовое и ритмическое. Морфологический тип мор
довского языка — агглютинативный. В  значении предлогов употреб
ляются послелоги. У имени свои 10 падежей и 3 склонения — основ
ное, указательное, притяжательное. Категории рода нет. У глагола 7 
наклонений, 2 спряжения. В  словообразовании играет важную роль 
суффиксация и словосложение. Препозитивное определение не со
гласуется с определяемым словом. В  лексике много тюркизмов и осо
бенно русизмов. Памятники письменности на разных мордовских
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диалектах известны с конца X V I I  века. Мордовские литературные 
языки сформировались к середине 30-х годов X X  века.

Впервые мордва под названием Mordens упоминается у готского 
историка Иордана (V I в .). Данные языковой и материальной куль
туры указывают на автохтонность мордвы в междуречье реки Оки и 
средней Волги. Изучение древних поселений и могильников мордвы 
дает возможность установить преемственную связь с более древни
ми местными племенами городецкой культуры. Эти связи просле
живаются в орудиях труда, типах жилища, технике изготовления 
посуды, украшениях. В  V II-X II вв. у мордвы происходил процесс 
распада родовой общины, на смену которой с развитием пашенного 
земледелия пришла сельская община, однако патриархально-родо
вые пережитки сохранялись и в последнее время. С  развитием фео
дальных отношений началась постепенная консолидация мордовс
ких племен в народность. Н а  ее формирование оказали влияние 
славянские племена, а затем древнерусская народность. В  советское 
время мордовский народ добился автономии.

Ш ирокое развитие получил национальный театр, литература и 
различные виды традиционного народного искусства (резьба по де
реву, вышивка), фольклор (исторические песни, лирика). В  вышивке 
преобладают приглушенные красные и темно-синие цвета с вкрап
лениями черного и зеленого; поле вышивки заполнено преимуще
ственнонебольшими, тесно примыкающими друг к другу зигзагами, 
квадратами, ромбами, крестами. Резьбой покрывают бытовые пред
меты из дерева. Древнейший жанр мордовского народного песенно
го творчества — земледельческие песни (веснянки, колядки). Н аря
ду с лирическими и эпическими песнями, распространены частушки, 
плясовые и хороводные песни. Мордовской народной песне прису
ще многоголосие. Основной лад — пентатонный. Инструментальная 
народная музыка включает исполнение народных песен и танцеваль
ных наигрышей. Старинный музыкальный инструмент — тростни
ковая свирель. Издавна бытуют самодельная скрипка-пила, гармонь, 
балалайка, баян, гитара. Истоки народного мордовского театра на
ходятся в народных обрядах и играх.

М ордва распространилась по всей России. В  поселке Новосе- 
мейкино Самарской области часть населения составляет мордва. П о 
данным местного краеведа Ю .И .М ихеева, в конце X V III века в трех 
километрах от русла реки Сок, в глубине девственного дубового леса,
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на большой поляне с множеством родников поселились беглые кре
постные. Селище это было названо «Три родника». Отчаявшиеся 
крестьяне бежали от своих помещиков из Пензенской и Симбирской 
губерний. Они жили в землянках, промышляли охотой, собиратель
ством и рыбной ловлей. Л ес щедро одаривал беглецов ягодами, оре
хами, желудями и грибами. Ч асть добычи шла в  «общий котел», дру
гая — тайно продавалась или обменивалась в Самаре на хлеб, одежду, 
домашнюю утварь. Поселенцев объединили общий язык (в  основ
ном это была мордва), общие трудности и беды, необходимость скры
ваться от гонителей. Они были дружными и сплоченными, как еди
ная семья. Так продолжалось почти 9 0  лет, пока в 1861 г. не было 
отменено крепостное право. Первой решилась выйти из леса и обо
сноваться на самом берегу Сока большая семья Тимофея Лаптева, за 
ней —семья Вдовиных, Ж ирновых и М езенцевых. Покинутое лес
ное селище с тех пор стали именовать «Мордовской поляной», а но
вое пристанище, по общему согласованию, было названо «Старая 
Семья», или «Старое Семейкино» (в  честь большой старой и моно
литной семьи его основателей — Лаптевых).

В  начале X X  века (в  1901-1902 гг.) из Старосемейкина выдели
лась группа в 18-20 семей, основавшая в 3-х километрах к востоку 
новое поселение, названное ими «Н овое Семейкино». Впоследствии 
название трансформировалось в более простое и произносимое «Н о- 
восемейкино».

Туркменский народ

А .С .А гаф онова, с ту д е н т к а  ф а к у л ь т е т а  
дошкольной педагогики и психологии

После войны мои бабушка и дедушка жили в Туркменистане. 
Там родились мои родители, позже я и моя сестра. Х отя  во мне не 
течёт туркменская кровь, но так как я там жила до 1999 года, то я 
знаю туркменский язык, историю образования государства, народа, 
а также его традиции, быт и фольклор.

Туркмены как народ существуют очень давно. Они произошли от 
Ахеминидов, которые принадлежали к тюркскоязычным племенам, 
отсюда и следует происхождение слова «туркмен», то есть «мен» — 
по-туркменски означает «я», а «тюрк» — принадлежность к тюркско
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му племени, и в общем означает «туркмен», то есть «я-турок». Н о в 
дальнейшем произошло разделение племени ахеменидов на следующие 
5 племён: огуэы, асыпы, теке, ёмуты, ахалы. Вначале эти племена были 
кочевыми, но затем они перешли на осёдлый образ жизни. В  ре
зультате этого образовалось 5 областей (велаятов): Ашхабадский, 
Марыйский, Дашхоузский, Чарджоудский, Красноводский. Р азде
ление областей по племенам существует и по сей день. Именно через 
Марыйскую область проходил «Великий Шёлковый П уть», а точнее, 
через Мерв — бывшую столицу Туркменистана,.являющуюся главной 
станцией для проходящих по «Ш ёлковому Пути» караванов.

До 1880 года у туркмен существовало патриархальное рабство: 
сохранилось деление на чистокровных, рабов, рабынь, потомков от 
смешанных браков свободных с рабынями. В  80-е гг. X I X  века Турк
менистан был присоединён к России, после чего начался подъём хо
зяйственной и политической жизни.

Семейный уклад был таков: во главе семьи стоял отец или стар
ший брат, а над женщинами главенствовала жена или вдова старшего. 
Такой уклад сохранился и по сей день.

Национальная одежда туркмен очень своеобразная, особенно 
женская. Она состоит из широкого длинного платья из националь
ной ткани, которая называется «китени» (обычно красного или зе 
лёного цвета — это любимые цвета мусульман). Н а платьях присут
ствуют национальные вышивки, раньше по ним определяли, к какому 
племени относится женщина. П од платье одеваются так называе
мые «балаки» — штаны с такой же вышивкой ниже колена. Сверху 
халат с такой же вышивкой. Поверх платья одевается большая се
ребряная брошь, на голову - тюбетейка, расшитая серебром, «гопа». 
Волосы заплетаются в две косы (если девушка не замужем), зам уж 
ние убирают волосы под национальный платок. Н а руки надевают 
серебряные браслеты. Мужчины носят широкую рубаху, подвязан
ную поясом, широкие штаны, заправленные в длинные сапоги, на 
голову надевают телпек — шапку из бараньей шерсти.

Основную национальную еду туркмен составляют мясной суп 
(чорпа) с различными приправами, жареное мясо (говурма), плов, а 
также различные молочнокислые продукты (чекизе), в специальных 
печах (тандыр) пекут лепёшки (чёрек). И з  напитков туркмены пьют 
верблюжье молоко (чал) и зелёный чай (гёк чай).
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Каждый праздник проходит по своеобразным традициям. О со
бенно интересны свадебные обычаи. Когда парню или девушке ис
полняется определённое количество лет, то родители начинают ду
мать об их замужестве или женитьбе. Они ищут подходящую пару, 
если только сын или дочь не имеют избранника. Родители ищут та
кую семью, которая подходит им по племени. После согласия сторон 
семья невесты предъявляет перечень подарков, входящих в «калым» 
— это выкуп. Семья жениха выплачивает «калым», после этого иг
рают свадьбу. Бывает, что невеста и жених не видят друг друга до 
свадьбы и знакомятся только на ней. В  день свадьбы, когда жених 
приходит за  невестой, с ним заходят в дом замужние женщины. 
В  комнате невесты сидят её подружки. Женщины пытаются забрать 
невесту, а девушки сопротивляются. Женщины должны выиграть и 
забрать невесту. "Так происходит переход девушки в семейную жизнь. 
В конце вечера за праздничным столом все друзья жениха завязы ва
ют ему на талии платок с большим количеством узлов. Невеста начи
нает развязывать эти узлы, а потом делает один большой узел и им 
выгоняет гостей, чтобы остаться наедине с женихом.

Туркменские семьи в основном многодетны, и практически у них 
не бывает разводов. Они очень почитают Коран и его заветы.

Нынешний Туркменистан очень изменился по своему социально- 
экономическому положению. Н о многие традиции, обычаи сохрани
лись: девушки носят платья с туркменским колоритом, тюбетейки. 
Даже в тех семьях, где придерживаются европейского образа жизни, 
пр праздникам девушки надевают туркменские платья. Мужчины и 
юноши редко придерживаются обычаер относительно одежды.

Фольклор сохраняют танцевальные ансамбли. В  музыкальных шко
лах изучаются произведения туркменских композиторов, в школах - 
произведения туркменских поэтов и писателей, туркменский язык. 
Дети играют на туркменских национальных инструментах (дутар, 
гопыз, туйдук).

Украинский народ

Ю .Н . Лёгоньких, с ту д е н т к а  ф а к у л ь т е т а  
. дошкольной педагогики и психологии

Н аш род Рассохиных начался где-то под Курском в одном мона
стыре, где жила игуменья. В  нашем роду есть украинцы: тетя хорошо
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знает украинский язык и традиции. Этим вызван мой интерес к тра
дициям украинского народа.

Основой этнонима (первоначально он относился к юго-восточ
ным группам народа, их называли также «казаки», «казацкий народ») 
стал термин «краина», то есть «край» страны, который к X V III  веку 
закрепился в официальных документах и восходит к названию «Ук
раина» («край »). Украинцев часто называли черкасами, позже, до 
начала X X  века, малороссиями, малороссами, южнороссами.

Украинцы говорят на украинском языке. В  ходе X V I I I - X I X  вв. 
сложился современный украинский (новоукраинский).

В  IX  веке Киевское и Новгородское княжества объединились в 
древнерусское государство — Киевскую Русь. Формирование укра
инского этноса происходило на основе части восточнославянского 
населения, в юго-западных областях этого государства (территория 
Киевского, Переяславского, Чернигово-Северского, Волынского и 
Галицкого княжества) в условиях продолжительной иноземной экс
пансии. Когда Османская империя захватила часть Северного П ри
черноморья, основным центром формирования этноса стало среднее 
Приднепровье — правобережные Киевские, Переяславские и Чер- 
нигово-Северские земли. В  X V - X V I  веках этническая территория 
Украины расширилась вследствие заселения юго-западных окраин 
беглыми крестьянами (возникновение запорожского казачества) и 
началом освоения Слободской Украины (современная Харьковская, 
частично Сумская, Луганская, Курская, Белгородская и Воронежс
кая области).

С  провозглашением в 1596 году Брестской церковной унии (пра
вославная церковь на территории украинских и белорусских земель 
Речи Посполитой была объединена с католической в униатскую цер
ковь) еще более усилился социально-религиозный гнет, что вызвало 
подъем национально-освободительной борьбы украинского народа 
против иноземцев.

История государства, народа отражается в традициях. Как же они 
сохраняются последующими поколениями?

С конца 1980-начала 1990-х годов в среде украинских поселенцев 
в России наметилась тенденция возрождения чувства этнической са
моидентификации, интереса к истории и культуре украинского народа. 
Украинские говоры сформировались в результате многообразия спла
вившихся в них особенностей отдельных украинских наречий.
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Традиционно-бытовая культура украинской диаспоры в России 
формировалась в разные исторические периоды. Продолжительные 
миграции движений украинцев, их расселение на больших простран
ствах России, этнокультурная взаимосвязь с русскими и другими на
родами (татарами, башкирами, казахами, немцами и другими), спе
цифика экологических и социально-экономических условий в разных 
российских районах оказывали прямое воздействие на развитие тра
диционной культуры. Поскольку украинцы расселялись преимуще
ственно в русской этнической среде, в их культуре сложилось много 
черт, общих с местными русскими.

Основой экономической жизни украинских переселенцев в X IX -  
X X  веках было земледелие, подсобные отрасли — животноводство, 
рыболовство, в Башкирии и Сибири — охота. Ч асть сельского насе
ления занималась промыслами и ремеслами — кожевенно-сапожным, 
шубным, гончарным, столярным, бондарным, иконописным, вино
дельным и другими.

Выращивали рожь, пшеницу (озимую и яровую), ячмень, овес, 
гречиху, просо, горох, фасоль, лен, коноплю, овощи, бахчевые куль
туры, в европейских районах разводили сады.

Традиционная техника земледелия различалась в разных природ
ных зонах. В  степных и лесостепных районах в условиях трудных чер
ноземных почв украинцы обрабатывали землю тяжелым деревянным 
двухколесным плугом, распространенным на Украине. Одинаковы с 
русскими были орудия боронования, серп, коса, грабли.

Украинские поселения на территории России основаны в различ
ных естественно-географических и этнических условиях. Особенности 
заселения оказывают непосредственное влияние на формирование ти
пов поселений и их планировочной структуры. Для большинства лес
ных и лесостепных районов характерны многодворные поселения — села, 
деревни, поселки, в казачьих войсках — станицы и хутора. Малодвор- 
ные и однодворные поселения — хутора, выселки, урочища.

Во многих поселениях сохранилась украинская народная одежда 
или разнообразные компоненты украинского костюма, характерные 
для центральных и восточных районов Украины. Украинская народ
ная одежда в X I X -начале X X  веков представляла собой сложный 
комплекс, состоящий из рубахи, поясной, нагрудной верхней одеж
ды, головного убора, обуви и украшений.
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Основу мужского и женского традиционного костюма составляла 
длинная рубаха («сорочка») из домотканого полотна, позднее из фаб
ричных тканей, служивших еще и в начале X X  века постельной и 
одновременно выходной одеждой. Женскую рубаху шили с длинны
ми рукавами, с прямоугольными вставками на плечах, пришитыми по 
утку или по основе.

Ещ е в начале X X  века кое-где сохранилась дерга, запаска, плаха 
— старые формы не сшитой или частично сшитой поясной одежды, 
характерные для Украины. Дерга — будничная одноплатовая запахи
вающая одежда из грубой шерстяной домотканины, укрепленная на 
талии поясом.

Поверх рубахи надевали типично украинскую безрукавную удли
ненную и приталенную «керсетку». Ярким дополнением к женскому 
костюму были съемные украшения — браслеты, серьги, кольца, шей
ные и нагрудные ожерелья из драгоценных камней, сплавов, стекла и 
особенно бусы или подвески с монетами — «монисто». Традицион
ный головной убор сохранился лишь в некоторых селах — длинный 
большой плат, повязываемый поверх шапкоподобного наряда.

Мужская одежда трансформировалась быстрее под влиянием го
рода и местной одежды. Сравнительно долго сохранялись полотня
ные, позднее ситцевые, туникообразные сорочки с разрезом ворота 
посередине груди, украшенные орнаментальной вышивкой; их зап
равляли в штаны или носили навыпуск.

В  украинских селах была известна рубаха с прямым разрезом по 
середине груди, со стоячим или отложным воротником. В  X I X  веке в 
Курской, Воронежской губерниях, в некоторых селах Ю жного При- 
уралья, на Кубани мужчины еще ходили в типично украинских широ
ких шароварах, каждая колота которых кроилась из двух полотнищ 
холста, соединенного прямоугольными и ромбовидными вставками. 
Н о уже в то время и позднее преобладали узкие штаны, сшитые по 
русскому образцу из домотканой и фабричной материи. В о  многих 
украинских селах долго носили традиционную высокую барашковую 
шапку («кучм а»), зимние шапки с удлиненными наушниками, шляпу 
из войлока и соломы.

В общественной жизни украинцев большую роль играли кален
дарные праздники и обряды, которые складывались на общеславянс
кой основе и в то же время отличались некоторыми особенностями.
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Многие обряды и обычаи были приурочены к датам христианского 
календаря. «Святки» сопровождались вечерними беседами с риту
альными кушаньями, магическими действиями, с хлебом, зерном, га
даниями, карнавалами, весельем с ряжениями, драматизированны
ми действиями — пели колядки под Рождество, под Новый год, ходили 
«со звездой», дети засевали зерна в домах соседей. Масленица у ук
раинцев не праздновалась так широко, как у русских. Н а Пасху уст
раивали гуляния, хороводы, качели, игры молодежи, большое значе
ние придавали обрядовой еде, освящали в церкви «П асху» (кулич), 
крашеные яйца, колбасы, жареного поросенка, мед. Н а Троицу укра
шали хату, ворота, хлева зелеными ветками, травами и цветами.

Украинская народная древняя поэтическая культура многообраз
на по жанровой структуре и музыкальной выразительности. Лучше 
сохранилась древняя украинская календарная и семейная обрядовая 
поэзия. Исполнялись заговоры, пословицы, поговорки, сказки, пре
дания. Наиболее же распространенным и массовым жанром поэзии 
украинских переселенцев была и остается песня — лирическая, тру
довая, военно-историческая. Пели песни на отдыхе, за  работой, на 
вечерах, в военных походах, в будни и в праздники. Пение было 
сольное и хоровое. Некоторые фольклорные жанры бытуют и в наше 
время. Ш ироко используются новогодние щедривки, колядки, поси- 
вание, пословицы и поговорки. Н а  свадьбах исполняются старинные 
приговоры, венчальные песни.

Тенденция возрождения национальных культурных традиций уси
ливается в среде украинской диаспоры в последние годы в связи с 
обретением своей государственности, переосмыслением опыта про
шлого. Среди потомков выходцев с Украины возрастает чувство эт
нического самосознания, интерес к истории и культуре украинского 
народа как на основной этнической территории, так и на новой роди
не, в городах и районах компактного проживания.

Украинцами Российской Федерации создаются украинские на
циональные культурные общества, организуются фольклорные ансам
бли, самодеятельные творческие театральные студии, вечера и празд
ники украинской культуры, издаются газеты на украинском языке. 
Украинское культурное движение широко поддерживается: создают
ся общественные организации культурных связей с украинцами за 
пределами Украины.
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Численность населения коренных национальностей Р Ф  
на территории проживания (перепись 1989 года)1

Национальности Число лиц 

(в тыс.)

Проживают (в  % )

Н а территории 
своих автономий

Вне

Башкиры 1449 59 ,6 39 ,4
Татары 6 649 26 ,6 73 ,4
Чуваши 1824 49 ,2 50 ,8

Язы ковая ситуация в России 
(данные переписи 1989 года!

- Нерусские — 27 155 9 23  тыс.
- Считают родным язык своей национальности — 71,01 %
- Свободно владеют языком своей национальности — 5 ,6 4  % 

Национальный состав населения (в  тыс.)

- Башкиры — 1345
- Казахи — 636
- Киргизы — 42
- Таджики — 38
- Узбеки — 127

Национальный состав Самарской области (100 %1

Русские -  8 3 /
М ордва - 3 , 6
Чуваши - 3 , 6
Татары - 3 , 5
Украинцы - 2 , 5
Казахи - 0 , 4
Евреи - 0 , 4
Немцы - 0 , 3
Башкиры - 0 , 2
Марийцы - 0 , 1
Другие -  1,5

'Данные: Товадов Г .Т . Этнология. Словарь-справочник. — М .,1998.
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