
детскому чтению, играм и т.д. Важно, чтобы доска объявлений была яркой и красочной и н л ^ 
менялась регулярно. Если доска обновляется редко или плохо оформлена - на нее перестают ' Н и 
внимание. Смена объявлений готовится педагогами по очереди, что позволяет постоянно менят 
и делает ее свежей и интересной. п * 1 ° 6 е о ц 

Доска объявлений используется также, чтобы показать родителям, чем занимаются их дети» 
саду. Можно поместить на нее художественно оформленные впечатления детей об Э((В Детс*ом 
фотографии семейных праздников, поездок. Поэтому целесообразно предложить родителям B H ^ " * * 
вклад в их оформление. СТи an,-. 

, с з нкцыяжраванне шлюбау, разводау i сямейных падзелау; кантроль за сексуальней мар 
^ и э н н е унутрысямейных канфл!ктау па апеляцьм сялян i г. д. - ираванне тым1 аспектам! жыцця 
^ a 1861 г. не падпадал! пад дзеянне закону. Уся гэтая дзейнасць ажыццяулялася у 
& ^ ыйнага сацыяльнага кантролю, праз сходы i абраных на ix службовых асоб па звычаю. 
(И^Т, прыгону названая дзейнасць захавалася у поунай меры, аднак яна стала у значна 6OJ 
Г , a6anipaqqa на шструкцьп i закон i прымаць форму афщыйнага сацыяльнага кантролю [7, с 

Для того, чтобы педагог лучше ориентировался в запросах родителей, знал их насущные поок 
используется такая форма работы, как посещение семьи на дому. Благодаря таким визита • 
возможность сформировать доброжелательные отношения с установкой на сотрудничество. М ^ 

Посещение семьи может принести общую пользу как родителям, так и педагогам. Семья ценит л 
внимание, получает представление о своем ребенке как бы с «другой стороны», может понять некотпИ*06 

свои заблуждения. Воспитатель, в свою очередь, знакомится с атмосферой дома, в котором « 3 2 ? 
проводит большую часть времени. Это позволяет установить и продолжить в дальнейшем хоиш°* 
контакты с семьей, более точно определить индивидуальный подход к каждому ребенку и его родителя 

С целью более адекватной помощи родителям, педагог может наблюдать взаимодействие родите»-
и детей в различных ситуациях для дальнейшего совместного анализа. Такая работа не треб»? 
дополнительных затрат времени или особых условий. Можно использовать ситуации, когда ребени 
приводят в детский сад или забирают домой. Такие наблюдения позволяют многое выяснить » 
особенностях семейного воспитания: 
• характер телесных контактов (касания, поглаживания, объятия, поцелуи, пинки и др.) и их частоту; 
• особенности контакта глаз; 
• особенности акустических показателей голоса (мягкость тона, наличие или отсутствие категорической 

интонации, громкость голоса); 
• дистанцию в общении; 
• мимику лица (доброжелательная или нет, безразличная, раздражительная, гневная и т.д.); 
• форма предъявления к детям требований; 
• количество и характер запретов; 
• оценки в адрес детей, их содержание, соотношение положительных и отрицательных оценок; 
• реакцию родителей на рассказы, вопросы, просьбы детей; 
• содержание вопросов родителей к педагогу [2]. 

Чтобы избежать случайных выводов, наблюдения следует проводить несколько раз в аналогичных 
ситуациях. Повторяющиеся формы общения родителей с детьми, не зависящих от настроения и особы* 
условий, можно считать типичными для данной семьи! 
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С.А.Талиачов 

Вопыт педагапчнай дзейнасф сялянскай абшчыны Benapyci па сацыял1заць" 
дзяцей: пстарычны аспект 
Сялянская абшчына у беларускай вёсцы у XIX ст. адыгрывала вял1кую ролю у в ы х а в а н н : дзяце^. / Г / —- • - w w ^ v i J ' I V I ' V^WII f /VIWW ru U/N I • 1\J l u MU J BWIAMMk"' 

моладзк Ад яе залежала падтрымка унутрыабшчыннай дысцыплты, звычаёва-прававых нормау 
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мейны побыт беларусмх сялян ахоувауся традыцыям1, i змены у iM праходзт! вельм1 мару 
J^n 0 Ba. Кантроль сельсюх фамад за аднаабшчынн1кам1 ажыццяуляуся пастаянна. Сяляне шан 

^ р э п у т а ц ы ю у аднавяскоуцау i адначасова уважл1ва Ha3ipani за маральнасцю жшых. Важную р 
мм кантрол! адыгрывал1 традыцыйныя патрыярхальныя сем'К Унутрысямейныя адноаны будавагн 

2гаве1ерарх1зму 
3Начнае месца у выхаванн! сялянскай абшчынаи дзяцей i моладз! заимала утрыманне школ i oiojji 

хаванне падрастаючага пакалення, правядзенне святау ды шш. Сучаснм адзначал), што сел 
Чувала, па-першае, сям'я, па другое, «школа-вучылшча, царква, нарэшце, само жыццё, гэта ad: 

вайсковай павмнасф, затым вяртанне дадому, сустрэча твар да твару з жыццём грамадс: 
? 3 гаспадаркай, з воласцю, з MipcxiM сходам, з судом i г д .» [22, с. 24]. 

' выхаванне дзяцей адбывалася у сялянскай сямЧ па звычаю. Асоба бацьы i старэйшага у 
р^лася свяшчэннай. Да 7 гадоу дзяцей выхоувала звычайна мац!, але з 7 гадоу хлопчьш пасту 

| краходз1л1 пад нагляд бацьм, i ён перадавау iM свае веды i умены, яюя неабходна было ведаць сел, 
эдзяучьжк) заставалюя пад даглядам Maqi, каб навучыцца усяму, што неабходна было ведаць сялр 
дзец! побач з дарослым1 удзельн1чал1 амаль ва ycix сельскагаспадарчых работах, за выключением о 
ртмх i адказных. На першым месцы стаяла навучанне працоуным навыкам. Таим чынам, , 

I (двльшчал: амаль ва ycix работах i ва ycix праявах сялянскага жыцця. У 15 гадоу юнаи i дзяучаты! 
jxocanpayflHbiMi работникам! i выконвал1 усе сельскагаспадарчыя работы. 

Мэтай выхавання з'яулялася таксама разв1ццё страху перад Богам, narapnieacqi бацькам, цар: 
(ладам. Уследстве тага, што менавла у сямЧ адбывауся працэс сацыял1зацы1, дзец1 рана станав 
•рослы*» i был1 як бы двайнкам1 ceaix бацькоу. Народная педагопка л1чыла прымус : пакар-

j ирмапьным! i важным! формам! уздзеяння на непакорных. Дзец1, асабл!ва часта мапеньия, кар: 
фЫчна 

Кантроль за выхаваннем дзяцей i паводз1нам1 дарослых выконвала абшчына. Галоуньм метя 
(«зеяння было грамадскае асуджэнне qi пахвала. Патрыярхальны лад жыцця i выхавання не адв,. 
иаранняу i дарослых. Формам'1 выхавання дарослых, напрыклад, был! выгнанне з грамады шкод:: 
распусных членау, часовае пазбауленне права сялян удзельн!чаць у сходах, апека над гаспадаркай п' 
'«няспрзуных», прызначэнне на грамадсюя работы да двух дзён qi грашоваму, на карысць MipcKix 
«йгнанню да 1 рубля, ц| арышту да двух дзён i г.д. [16, № 36657, арт. 51, 58, 64]. Аднак нефармаль 
"^ы уздзеяння (насмешю, мянушю, плётю ды шш.) практыкавалюя значна часцей i 6bmi больш дзейсн' 

Сяляне строга сачыл1 за маральнасцю ceaix аднаабшчыннкау i для гэтага выкарыстоу 
Разнастайныя сродю. Напрыклад, Мшскаму губернатару дакладал!, што «ноччу з 14 на 15 мая Стали 
^ « K i стараста Цыуко разам з сялянам1 адпраауся аглядзець грамадскае вучылшча, дзе знай' 
^плецкага параф1яльнага свяшчэнмка 1аанна Янушкев1ча з сялянкаю в. Нжольшчыны Марыяй, . 
"йзравапюя у проц1законным сужыцц» [10, л. 53]. Свяшчэнмк атрымау меры спагнання ад ев:' 
^альства, а аб лёсе еяляню звестак няма. Аднак можна быць упэуненым!, што ка-ii стараста i еял 

пайшл! аглядаць вучылшча, то лёс яе быу сумны. Звычайна у падобных выпадках расплата быв 
*Рсткай. 

кантроль за чысшнёй маральнасф у вёсцы пачынауся яшчэ з дзяфнетва i працягвауся усё жыццё.! 
^ ю б н ы я палавыя сувяз1 станавшюя вядомым1 аднаабшчынн1кам, то моладзь уладкоувала парады^ 

Ь|я «вяселл!», у час яих галаау дзяучыны пакрывал! хусткай, але па-асабл1ваму, каб было в1даць, 
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яна не замужняя жанчына i не дзяучына. Спзкуснша cewii posraMi. Kani дзяучына нараджала 
дзщя, то часцей за усё бацью адракалюя ад дачю i унука, i яна вымушана была пераязджаць на жыП К > б н^ 
у iHmae месца. На час вяселля был! выпрацаваны асабл1выя спецыяльныя абрады, яйя _ Харства 
праверыць цнашвасць нявесты. Кал1 аказвалася, што яна згубша нявжнасць да шлюбу, яеЗ В а п я л ! 

жорсткае пакаранне: жан1х 6iy яе амаль да смерщ i мог адмовщца ад шлюбу. Бацьк1 i нявеста падвяЧаКаПа 

фамадскаму зганьбаванню, рытуал якога змяняуся ад мясцовасщ да мясцовасцк Асабл!ва ж^3" '5" 
адношся да жанчыны, якая здраджвала мужу: яна падвяргалася пабоям i зневажэнням [5' 7 с г ю 0 ^ * 9 

66]. ' ' ' с. 
Грамадская думка ахоувала традыцьн патрыярхальнага сямейнага побыту, але р а , • 

калгалютычных адносж, адыходнщтва, вяртанне у вёску адстауных н1жэйшых ваенных чыно^ j да 4 4 6 

уносша свае карэктывы у жыццё волас^. Адыходнщтва i усесаслоуная во!кская павжнасць стала апн Т-" 
прычын больш позняга уступлення у шлюб. Памеры i структура сялянскай сям1 паступова змянялюя°п3 

меры маёмаснага i сацыяльнага расслаення сялянства, стварэння новых сацыяльных тыпау сельска 
насельнщтва - сельскай (пераважна сялянскай) буржуазн i сельскага пралетарыяту колькасць член^ 
гяпянгкаы reu ' i -шяишапага V laMnwuuiv rarnananiray гамрйииа nafinruii/i vrt i иэгпоД « . ' сялянскай сям'1 змяншалася. У заможных гаспадарках сямейныя работн!ю усё часцей замянял1 
наёмным! рабочым1 Драбленне бяднейшых сялянсих сем"яу вышкапася аддачай маладых р а б о т н м * 
наём [14, с. 61]. у у 

Вял1юя патрыярхальныя cew'i yciMi сродкам ахоувалюя царызмам як гаранты унясення выкупных i 
жшых дзяржауных плацяжоу. У Беларуа, як i у жшых рэпёнах кра!ны, спробы царскага ураду эахаваць i 
замацаваць патрыярхальныя рысы сялянскай сям! пацярпел1 няудачу. «Фармальным1 распараджэнняип 
уводзщь ц падтрымл1ваць патрыярхальнасць - нематыма» - адзначалася на адной з нарад па пытанню 
паляпшэння быта сялян [1. с. 22). 

Значнае месца у выхаванн! займау i валасны суд. Звычайна валасным! суддзям! был! найбольш 
угшывывовыя сяляне. «Агульнае палажэнне» азначала пакаранне яюя магл! быць прысуджаны валасным 
судом: грамадсюя работы - да 6 дзён, фашовае спагнанне - да 3-х рублёу, арышт - да 7 дзён, пакаранне 
розгам1 - да 20 ударау (акрамя старых сялян звыш 60 год, службовых асоб сялянскага самаюравання, а 
таксама сялян, яюя скончыл! курс навучання у павятовых i да тага падобных установах) [16, № 36657, арт. 
102]. Валасныя суды на працягу другой паловы XIX ст. усё часцей замянял1 пакаранне розгам! шшым! 
мерам1. Трэба адзначыць, што цялесныя пакаранм (розп) для сялян праюнавал) афщыйна да 11 жн!уня 
1904 г., у той час як для асташх саслоуных фуп Pacii яны был! адменены у 1863 г. [4, с. 150]. 

Паступова сацыяльны кантроль станавуся менш стропм, acaSniea у мясцовасцях, ахопленых 
адыхсднщтвам. Пашыраласк цярпшасць да адхтенняу ад традыцыйных норм паводзж, што 
садзеймчала развщцю самастойнасц1 i Мцыятывы у пакалення, якое расло пасля адмены прыгону [7, с. 
435, 467]. MiHcui губернатар у 1894 г. дакладвау МУстру унутраных спрау, што «маладое пакаленне 
паступова ужо пачынае выказваць свавольства i непаслушэнства» [11, л 36 за.]. У справаздачы за 1898 г. 
Бтенсю генерал-губернатар адзначау, што пакаленне сялян, якое было сучаснжам1 рэформы 1861 г., 
«жыло яшчз пад уплывам былога уладкавання, якое не дапушчала яга да свавольства, ...а цяперашняе 
пакаленне не сфымл1ваецца моцнай мясцовай уладай i ужо не адчувае н1якага знешняга уцгску» л ' 
153; 18, л. 618 зв —619]. Таюм чынам, у беларускай вёсцы у канць! XIX ст. утварылюя новыя ncixawiacw 
сялян, яюя не ведал1 прыгоннай залежнасщ i яюя набывал1 сярод аднаабшчыннкау усё большы аутарытэт^ 

Сялянская абшчына а д ы ф ы в а л г вял1кую ролю i у адукацьн аднавяскоуцау. Да ад^ е К " 
прыгоннага ладу iCHaeani школы для сялян, але шырокага распауооджання я н ы не атрым • 
Сялянсюя дзец1 звычайна вучыл1ся пры праваслауных i каталщюх храмах. Памешчыцюя сяляне у 
19 лютага 1861 г. магл! вучыцца у нешматл1ю'х школах, арган!заваных уладальн1кам1 маёнткау-^_ 
некаторых сял!бах дзяржауных сялян таксама мелюя свае школы. Акрамя тага, ч а стяг Д з я ^ я 

атрым.швала лершыя навык! чытання i шсьма ад шсьменных рамесжкау (крауцоу д ы ' н £Ь|Яа 
лрыходзш! у вёску на заробак. Але колькасць сялян, што атрымал! пачатковую адукацыю 
вельм! нязначнгй. 
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j 1861 г. адказнасць за утрыманне народных пачатковых школ ускладалася на сельскук 
«не за фошы eonacui (м1рск!я зборы) будавал! дамы для народных вучыл!шчау ц! адвод ii 
•ныя памяшканн!, але абавязкова каля праваслауных храмау, прымал! на свой кошт аця! 

^^ .пянне вучыл!шча^, прызначал! забеспячэнне фашыма настаун1кау, pa6ini ссыпку х 
воласц! Гарадоцкага павета 

-вятленне 
чавання хлопчыкау-навучэнцау. Напрыклад, у В1раулянскай 

'^.nHi У1881 г - н а вучыл!шча, якое забяспечвалася з валасных сум, было затрачана звыш 200 
• рбскай губерн! nepanineani таксама фошы i на ^рыманне стыпендыятау Полацкай на( 

5 р ы 1 [ 1 2 , л . 4 1 - 4 2 ] . 
^ да адмены прыгоннага ладу болыиасць памешчыкау была упэунена, што навучанне «не 

грамаду. 
для ix 

лленне i 
1еба для 
В1цебскай 
р. Сяляне 
хаунщкай 

Р^нос'ЦЬ карысц! сялянам, але нават шкодна для ix, што яны выкарыстоуваюць яго у зло 

2 

губср 

"«яяpaMi. складальн!кам1 фальшывых пашпартау, разважаючы, што племен! хамаву не 
Пры неп!сьменнасц! i недасведчанхц! прыгонныя сяляне MiMaeoni доул час 3i 

'Гртнай i заб)тай масай» [3, с. 29]. Падобная тэндэнцыя захоувалася i пазней, Аднак некаторы^ 
) а р 3 ф о р м е н н ы перыяд паспяхова вучылгся нават у настаун!цих сем!нарыях у Полацку, Мала,;: 
щ . ! вярталюя у свае воласц!, яюя нярэдка аплачвал! ix навучанне [12, л. 41-42]. Был! ся-
скончыл! курс у элементарней Горыцкай школе. Напрыклад, у гаспадарцы старшын! Св|'слацк; 
Ва^кавыскага павета Гродзенскай губерн! «было шмат такога, што можна сустрэць талью у hi 
каёктках памешчыкау» [2, с. 23]. Зразумела, што таюя станоучыя, хаця ! рэдюя, прыклады 
пераконвал! сялян у карысц! навучання. Колькасць шсьменных сялян павял1чвалася. 

Ужо у 1875 г. у Мшскай губерн! у сельсюх школах вучылюя 15921 хлопчык i 1393 дзяучыню. 
Мшскзй губерн! было 475 сельсюх вучыл1шчау, з яюх 277 для абодвух полау, 6 для дзяучь|1 

Кучылшчных аддзяленняу. У !х навучалася 17332 хлопчыю i толью 1651 дзяучынка. [21, с, 
некаторых вапасцях был! заведзены йбл!ятэк! пры вучылшчах, на яюя штогод сялянам! выда 
ла 10 р. [6, с. 81]. У 1881 г. сяляне 5 беларусюх губерняу выдаткавал! на пачатковую адукацыю 
тыс. р. [20, с. 236-247]. 

Акрамя тага, дзец! сялян вучылюя не толью п!сьменнасф. Напрыклад, у 1867 г. Мжская 
сялянсшх справах установа разглядапа сгюы хлопчыкау, абраных сельсюм! фамадам! для наву 
У1чэпл1ванню воспы [9, л. 16]. Частка сялян афымл!вала першапачатковую адукацыю у час служ!» 

BbiHiKi Першага усеагульнага nepanicy нхельн1цтва Раайскай !мперы) 1897 г. сведчаць, што 
; сялян, як1я атрымап! пачатковыя школьныя веды, павял!чвалася. У цэлым у Беларус! ix 6t 

нужчын i 9,4% жанчын [15, с. 54]. 
У1Э05 г. на народную адукацыю сяляне 5 беларусюх губерняу выдаткавал! 455,9 т ы с 

Р' У сярэдн)м на воласць). У 1 9 1 1 г., з увядзеннем земствау, на жалаванне настаужкам " 
р о д н ы х вучыл!шчау i царкоуна-прыходск!х школ воласц1 Маплёускай губ. выдаткавал! 
Р (па 834 руб. на воласць), што у 1,8 раза менш, чым у 1905 г. (220 тыс . р. - па 1503,5 р. на 
(6. с. 292,399; 13, П. 20). 

Тайм чынам выхаванню i адукацьп сяляне надавал! вялЫае значэнне. Пюьменнасць 
""febHa узрастала, i важную ролю у гэтым выконвала сяпянская абшчына. 

Himapamypa 
• Вопросы, возникающие по предмету улучшения быта крестьян. Извлечение из данных, пред 

^бернскими совещаниями Министерству внутренних дел / Сост, Ф.Г.Тернером - СПб.: Тип-я 
, внутр. дел, 1902. 

Доклад высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего положения сельского 
и сельской производительности в России. - СПб,: Тип-я товарищества «Общественная польз 

3 Приложение VI. 
4 ДРУЖИНИН, Н.П. Право и личность крестьянина. I Н.П. Дружинин - СПб.; Т-во М.О.Вольф, 1912. - 319 

Евреинов, Н. История телесных наказаний в России: Репринт, изд. / Н. Евреинов - Белгород: Пилигр 
S. 2 3 5 ° ' 

Зеленаго, А.С. О жестоком обращении крестьян с их женами / А.С. Зеленаго II Современник. -1857 
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Нарушения поведения дошкольников в связи с особенностями родительской 
социализации 
Обращение к проблеме нарушений поведения требует анализа ряда основополагающе 

психологических категорий, среди которых- поведение, н о р м а - отклонение, социализация, детсю-
родительские отношения. 

Поведение определяется как психологическая и физическая манера вести себя с учетом стандарт» 
установленных в социальной фуппе, к которой принадлежит индивид. В связи с этим нарушение 
поведения рассматривается как повторяющиеся устойчивые действия или поступки, не вписывающиеся! 
параметры нормы. Важно учитывать, что каждый ребенок находится в уникальной нормативной среде, не 
взирая на кажущуюся ее универсальность. Под нормативностью среды понимается, «во-первых, систем 
норм, являющихся афибутом любых социальных отношений, в которых существует ребенок, во-вторш, 
система норм, непосредственно адресованных ребенку в качестве требований» [6; 32]. 

В силу различий путей присвоения норм социального взаимодействия, различий в функционировании 
уже присвоенных норм мы наблюдаем разнообразие поведенческих проявлений каждого индивида 
Эмпирические наблюдения показывают, что даже при однообразной нормативной среде дети нередко 
демонсфируют разные поведенческие проявления, Бесспорно, единое нормативное пространство в сил) 
одинаковых фебований в семье, исходящих от важнейших агентов социализации - родители, бабушки« 
дедушки, сиблинги; в дошкольном учреждении - педагоги, в кругу сверстников обеспечивает более успеш-
ное и непротиворечивое присвоение ребёнком форм нормативного поведения. Дошкольник получает 
высокую оценку себя, что подтверждает высокий социальный статус - «хороший ребенок», создаваи 
условия для позитивной самооценки, самоотношения и ощущения психологического благополучия. 

Однако следует признать, что реальная жизнедеятельность ребенка далеко не всегда протекает i 
ситуации такого единства нормативного пространства. Более того, именно «неписанные» параметры 
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межличностного взаимодействия мог/т Я 
формирования личности, что особенно н а г Я 
говорить, что процесс социализации о б у с п Н 
людьми как носителями социальных норм, I 
жизнь которого регламентируется униве[ I 
понимаются, обычно, образцы поведения, I 
сообщества и офажающие конкретны! I 
юнструктивность взаимодействия. Соци I 
поддерживается благодаря наличию в о I 
обеспечивается способностью субъекта к ада 

Появление в поведении не соответ I 
соответствующих ему в течение достато- I 
отклоняющего формирования личности [1; 58 I 
процессы активности личности, то нарушения I 

Итак, очевидна связь нарушений нор* I 
личности, обусловленная обобщенным ф а к Я 
этапе онтогенеза важнейшим институтом с о н 
социума, несущая только ей присущие особен I 
гов (К. Хорни, Т. Салливен, Д. Боулби) у с Л 
дефиците эмоционального контакта, тесного < I 
ствие чувства безопасности и доверия в младе I 
ет Э. Эриксон. Компенсация чувства неполнИ 
социально значимой деятельности, по м н е н и м 
личности. В поведенческой психологии причН 
неадекватное социальное научение. В г умани ! 
смысл и путь к самореализации в сложившихся! 
усматривающий в нарушениях поведения | 1 
социальной среды. Очевидно, все подходы > 1 
признака аномального формирования личности! 

Нарушения поведения в схеме КузяИ 
разрушительство, вспыльчивость, безответстЕ 
осквернение, навязчивость. При этом, среди ф; 
сопротивление авторитету, неадекватное чувстЕ 

Целью настоящего исследования явил! 
нарушений у детей старшего дошкольного возр! 
как сопутствующего фактора риска. 

Эмпирические исследования показывают, ч 
типичны и устойчивы. Их анализ позволяет 
школьной жизнедеятельности ребенка, но и с 
подросткового, юношеского возрастов. 

Так, результаты исследования «трудных: 
М. Хаммонд показывают, что приблизительно у 
проблемами в детстве наблюдались нарушени 
мальчиков. 

Предполагается, что родительская социализ! 
родительско-детского взаимодействия, может £ 
риска, способствующий возникновению и формир! 


