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за многовековую историю. 
Труд для горца — основа его материального и духовного развития. Учёный-исто-

рик Расул Магомедов пишет: «В старинных народных ремесленных центрах никто не
сидит сложа руки. Все трудятся. Любовь к труду — замечательная народная традиция,
самое драгоценное из навыков и обычаев страны». Историк XIX века Саид Габиев,
один из лучших знатоков жизни горцев, отмечает: «Трудно вообразить все сложности
земледелия на кручах и над пропастями, однако энергичная рука трудолюбивого лезги-
на заметна во всём. Каждая пядь земли обрабатывается с большой тщательностью». 

О трудолюбии горцев с удивлением и восхищением рассказывал А.А. Бестужев-
Марлинский в своём «Аммалатбеке»: «Посмотрите на этого старика… он в опасности
жизни ищет стопы земли на горном утёсе, чтобы посеять на нём горсть пшеницы.
С кровавым потом он жнёт и часто кровью своей платит за охрану стада от людей
и зверей». 

В поэзии Батырая тема труда получает особое звучание. В труде поэт видит по-
двиг, герои его песен — крестьянин, чабан, мастеровой человек — наделены благо-
родными чертами, такими, как любовь к своему делу, бережливость, честность.
Батырай славил людей труда: 

Стёр ладони ты сохой, 

С малых лет начав пахать, 

С малых лет ты наполнял

Посевным зерном подол.

Лишь старики и старухи остаются дома во время страды да маленькие дети, кото-
рые выполняли роль нянюшек до возвращения матерей с работы. Некоторые матери
грудных детей уходили в поле вместе с колыбелью и, оставив её в тени, работали, уба-
юкивая ребёнка, когда он заплачет.

Горцы очень высоко ценили созданные вековым трудом крохотные пахотные уча-
стки и сады, ухаживали за ними, как матери за детьми. Неимоверный по упорству
и настойчивости труд — освоение крутых склонов гор, создание террасных пахотных
участков — ярко и образно отразили многие дореволюционные авторы, отдавая спра-
ведливую дань исключительному трудолюбию горцев Дагестана. Для них умелые руки
были самым надёжным богатством, о чём свидетельствуют народные пословицы: «Без
труда нет и покоя», «У кого летом не будет кипеть работа, у того зимой не закипит ко-
тёл», «Труд — всему отец». Даргинцы говорили: «Кто умеет, тот и в море огонь раз-
ведёт».

В воспитании детей Дагестана, как в историческом прошлом, так и сегодня, труд
занимает ведущее место. Из поколения в поколение передаются профессиональные
знания, умения и навыки. Дети с раннего возраста выполняют посильную работу —
трудятся на полях, в садах и на виноградниках, пасут скот, помогают по дому, изготовля-
ют гончарные и ювелирные изделия. Дагестанцы, как и любой другой народ, с детства
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На протяжении многих веков в Дагестане складывались традиции воспитания детей
в семье: оно всегда было трудовым. Дагестанские народы оставили в наследство под-
растающему поколению богатейший опыт трудовой деятельности, накопленный
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приучали малышей к трудовой деятельно-
сти. Дети видели, что трудолюбивого че-
ловека уважают, ценят, а тунеядца прези-
рают все.

Трудолюбие в крестьянских семьях

всегда было одним из критериев воспи-

танности человека, а труд основным

средством формирования личности. 

Дети с малых лет вместе со взрослыми
участвовали в производственном процессе.
Сначала только наблюдали и выполняли
отдельные поручения взрослых. Даже дет-
ские игрушки были уменьшенными копия-
ми всевозможных орудий труда, используе-
мых в быту и в хозяйстве. В качестве игру-
шек малышам обычно служили предметы
домашнего обихода: деревянные ложки,
глиняные чашки, молоточки и т.п.
С 3–4 лет дети сами начинали мастерить
некоторые игрушки из глины: лепили до-
мики, лошадок, петухов, птиц; игрушечные
орудия труда — лопатки, вилы, топорики.
С 7–8 лет малыши выполняли несложные
трудовые поручения родителей: носили во-
ду в маленьких кувшинах, сушили зерно на
солнце, кормили домашнюю птицу, водили
скот на водопой, пасли телят. В поощрение
за труд родители учили мальчиков ездить
верхом. В 10–12 лет они участвовали
в посильном сельскохозяйственном труде,
девочки нянчили малышей, помогали мате-
рям по дому, учились шить, прясть, вязать,
ткать и т.д. В горах девочки выполняли
и сельхозработы.

В 12–15 лет подростки трудились
уже наравне со взрослыми: мальчики ста-
новились полноценными помощниками
отца во всех сельскохозяйственных рабо-
тах, а девочки вместе с женщинами гото-
вили пищу, убирали квартиру, шили
одежду. Под руководством матерей они
овладевали навыками разнообразного
«женского» труда и могли обеспечить по-
рядок в доме.

Детская среда у всех народов во все
времена была мощным фактором взаим-
ного воспитания и самовоспитания. У де-
тей — свои правила взаимоотношений,
свой «моральный кодекс». Они сами при-
меняют своеобразные меры педагогичес-

кого воздействия, используют уникальные
средства умственного развития, стимули-
руют самостоятельность и т.п. В результа-
те подражания детей взрослым в их среде
в какой-то неожиданно уникальной транс-
формации родились многие методы воспи-
тания и обучения. Их перенос в детскую
среду в преобразованном виде всегда но-
сил творческий характер. В этнопедагоги-

ке дагестанцев явно прослеживается

уважение со стороны взрослых к контро-

лируемой автономности детской среды. 
В процессе труда, игр, песен и пля-

сок дети входили в определённые взаимо-
отношения друг с другом. Игры основы-
вались на этнических воззрениях их уча-
стников, выполнялись при соблюдении
уговора, правил, а это и было одним из
проявлений детского «морального кодек-
са», о котором писали, например, многие
педагоги — И.Я. Яковлев, К.В. Иванов,
Г.Н. Волков и другие. Их взгляды пере-
кликаются с высказываниями дагестан-
ских просветителей.

Детская среда тонко учитывает воз-
растные особенности, выступая не только
объектом, но и субъектом воспитания.
Кажется невероятным, но это факт: вы-

полнением «программы деятельности»

трёхлетних малышей руководят семи-

летние, которые в то же время во многих
отношениях самостоятельно выполняют
и требования, относящиеся к своей «про-
грамме знаний и дел», помнят о ней. Так
что детская среда имеет своих педагогов,
и совершенно напрасно мы не обращаем
внимания на эту уникальную её особен-
ность. Её внутренняя сущность требует
пристального научного исследования.

Хозяйственные работы сами по себе
приятными быть не могут и рассчитывать
на то, что дети их будут выполнять с инте-
ресом, не приходится. Учитывая это, роди-
тели заранее начинали говорить о предсто-
ящей работе, как о важном событии в жиз-
ни семьи и ребёнка, готовили к этому детей
морально. А вместе с тем готовили необхо-
димые для этого одежду, обувь, орудия тру-
да и таким образом пробуждали у детей
чувство ответственности, гордости.
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Например, если мальчик впервые шёл пас-
ти скот, ему шили обновку, обстругивали
красивую палку, готовили сумку с лакомст-
вами. Поэтому в процессе труда дети испы-
тывали не только усталость, напряжение
сил, но и приятные ощущения. Положи-
тельный эмоциональный настрой ребёнка
поддерживался тем, что взрослые стреми-
лись пробудить в нём любознательность,
самостоятельность. С давних пор взрослые
считали, что привлекать ребёнка к работе
только ради развития трудовых навыков
мало: так не воспитаешь в нём трудолюбие,
нравственно-эмоциональное отношение
к делу, без чего труд теряет своё воспита-
тельное, общественное значение. 

В воспитании детей в семье особая
ответственность ложилась на женщин.
Выполняя вместе с матерью посильные
обязанности — уборка дома, двора, уход за
домашним скотом и птицей, приготовление
пищи, обработка шерсти, дети включались
в труд, обретали трудовые, нравственные
и эстетические навыки, честность, трудо-
любие. Приученные с малолетства к труду,
они охотно выполняют поручения взрос-
лых, проявляют желание помочь им; стре-
мятся добросовестно работать, даже тогда,
когда нет над ними прямого контроля. Хотя
разные формы контроля и помощи со сто-
роны взрослых всегда присутствуют при
воспитании привычки к труду. У трудолю-
бивых детей уже в этом возрасте проявля-
ются такие сущностные качества, как ис-
полнительность, самостоятельность, ини-
циатива, ответственность.

Трудовое воспитание в семье у всех

дагестанских народов — главная забота

родителей. Народный поэт Дагестана
Расул Гамзатов в книге «Мой Дагестан»
пишет о том, что горцы считают труд ре-

шающим условием нравственного, умст-

венного и физического развития челове-

ка, что труд доставляет человеку огромное
удовлетворение: «Если хочешь, чтобы рыба
была вкусна, иди к озеру и сам поймай её».

Системой трудового воспитания в се-
мье народ укреплял в детях любовь к труду,
воспитывал и развивал презрение к тем,
кто живёт за счёт других: «Кто не в по-

ле — тому горе!», «По вещам узнаешь
и мастера», «В безветрие зерно не веют».

Сегодняшняя система образования
в республике продолжает давние тради-
ции. Поучительный опыт соединения обу-
чения с производительным трудом, трудо-
вого воспитания накоплен в 34-й школе
г. Махачкалы под руководством педагога
К.О. Омарова. Здесь функционируют
школьные кооперативы «Рекорд»,
«Монтажник», «Смена», в цехах кото-
рых работают школьники. В швейном це-
хе девочки по заказу шьют изделия для
детских дошкольных учреждений (наво-
лочки, простыни, детские головные убо-
ры и др.), ремонтируют одежду. В другом
цехе мальчики делают металлические из-
делия для бытовых нужд населения по за-
казу межшкольного кооператива «Сме-
на». В кооперативе «Монтажник» уча-
щиеся ведут ремонтно-монтажные
работы по радио- и электротехнике.
Эти услуги ребята оказывают школам,
детским учреждениям, населению микро-
района. Обучение в школе сочетается
с начальной профессиональной подготов-
кой учащихся в профучилище. 

Интересен опыт 5-й школы г. Ма-
хачкалы (директор Р.Б. Асадуллаева). Ор-
ганизация производительного труда осу-
ществляется на пришкольном производ-
ственном участке «Юность», выделенном
заводом им М. Гаджиева. Это предприя-
тие и учебное заведение связывают дав-
ние дружеские отношения. Среди нынеш-
них кадровых рабочих завода свыше тре-
ти — выпускники школы. Общетрудовую
подготовку учащиеся проходят в школе,
где созданы для этого все условия. Стар-
шеклассники (около 500 человек) зани-
маются на участке «Юность» сборкой оч-
ков, изготовлением разнообразных това-
ров народного потребления, получают
специальности токаря, слесаря, столяра.
После окончания школы им вручают удо-
стоверения по соответствующим разря-
дам этой специальности. На средства,
вырученные от реализации изделий ре-
бят, школа приобрела компьютерный
класс, построила мастерские ювелирного
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Íà Ðóñè ñ äðåâíîñòè â íàðîäíîé æèçíè ñëîæèëñÿ

îáðàç êðåñòüÿíèíà, ïàõàðÿ, òðóæåíèêà, íåðàç-

ðûâíî ñâÿçàííîãî ñ çåìë¸é, îáèõàæèâàþùåãî å¸

è ïîëó÷àþùåãî îò íå¸ ñâîþ ñèëó. Îòòîãî-òî îäíà

èç çàãëàâíûõ ôèãóð â ðóññêîì ýïîñå — Ìèêóëà

Ñåëÿíèíîâè÷. Ãëàâíîå â åãî æèçíè, ñîãëàñíî áû-

ëèíàì, — òðóä, ïàõîòà. Åãî îáðàç îëèöåòâîðÿåò

íàðîä. Íàðîäíîå ñîçíàíèå, âûðàæåííîå â ñêàç-

êàõ, ïîñëîâèöàõ, ïîãîâîðêàõ, ïåñíÿõ, áûëèíàõ,

íå ìûñëèò òðóä èíà÷å, êàê íðàâñòâåííîå äåÿíèå,

à òðóæåíèêà-êðåñòüÿíèíà êàê ÷åëîâåêà öåëüíîãî,

âûñîêîíðàâñòâåííîãî. Áåñ÷èñëåííûå ðóññêèå

ïîñëîâèöû îòðàæàþò òðóäîâîé îïûò íàðîäà:

«Áåç òðóäà íå âûíåøü è ðûáêó èç ïðóäà»,

«Áîã òðóäû ëþáèò», «Òðóä ÷åëîâåêà êîðìèò,

à ëåíü ïîðòèò», «Òðóä êîðìèò è îäåâàåò».

Îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê òðóäó âûðàáàòûâà-

ëîñü â óïîðíîé áîðüáå ñ áåñêîíå÷íûì äðåìó÷èì

ëåñîì çà îñâîåíèå íîâûõ çåìåëü, â ïðîòèâîñòîÿ-

íèè îðäàì êî÷åâíèêîâ. Çåìëåäåëü÷åñêèé òðóä

â ýòèõ óñëîâèÿõ áûë ïîäâèãîì, òðåáóþùèì íà-

ïðÿæåíèÿ, ñàìîîòäà÷è, òåðïåíèÿ. Òðóäîâîé õà-

ðàêòåð ðóññêîãî ÷åëîâåêà â òðàäèöèîííîé ñåìüå

ïîääåðæèâàëñÿ â ñîçíàíèè âñåõ å¸ ÷ëåíîâ îáðà-

çîì òðóäîëþáèâîãî ïðåäêà. Ïîýòîìó è òðóäîâàÿ

äåÿòåëüíîñòü âåëàñü ñ îãëÿäêîé íà ýòîãî ïðåäêà,

÷òî îòðàçèëîñü â ïîñëîâèöàõ: «Êàê æèëè îòöû

è ïðàäåäû, òàê è íàì æèòü âåëåëè», «×òî ñòàðè-

öà, òî è äåÿíèå», «Äîáðàÿ ñòàðèíà ñâÿòàÿ».

Ïðèíÿòèå õðèñòèàíñòâà îçíàìåíîâàëî íîâûé

ýòàï â ðàçâèòèè òðóäîâîãî íà÷àëà ó íàðîäà, óêðå-

ïèëî åãî äóõîâíîå ÿäðî. Ñ çàðîæäåíèÿ ïðàâîñëà-

âèÿ òðóä ðàññìàòðèâàëñÿ êàê äåëî áîãîóãîäíîå:

«Áîãó ìîëèñü, à ñàì òðóäèñü», «Áîãó ìîëèñü, êðå-

ïèñü, à ñàì çà ñîõó äåðæèñü». Òðóäîëþáèå, æåëà-

íèå ñòàðàòåëüíî è äîáðîñîâåñòíî ðàáîòàòü âñå-

ãäà áûëè ãëàâíûì íàðîäíûì èäåàëîì. Òðóä, ñòà-

ðàòåëüíîñòü, äîáðîñîâåñòíîñòü — îòëè÷èòåëüíûå

дела, оборудовала швейный цех и спортзал необходимым ин-
вентарём, подготовила к работе керамический цех. Производст-
венный участок «Юность», как и лучшие производственные
бригады, — это школа воспитания высоконравственных черт
личности, формирования самостоятельности, деятельностного
и творческого отношения к труду.

Широкое распространение получили в Дагестане новые
прогрессивные формы организации детского труда — ученичес-
кие кооперативы, аренда и подрядочные коллективы, учебно-
производственные бригады. Всё это не только способ зарабо-
тать деньги, но и подготовить молодое поколение к самостоя-
тельной жизни. Так, в Махачкале на базе дагестанской школы
подготовки кадров управления (менеджеров) при Совете минис-
тров Республики Дагестан работает детский центр «Юный ме-
неджер», где учащиеся 8–9-х классов, желающие изучать ос-
новы менеджмента, проходят конкурсный отбор. На базе дет-
ского центра работают малые хозрасчётные предприятия в виде
агентств, фирм и других организаций, которые оказывают услу-
ги школам, населению. Школьники становятся участниками
экономических отношений предприятия. На основе центра
«Юный менеджер» открыт в Махачкале также бизнес-лицей,
выпускники которого получают профессию и свидетельства.
Это позволяет им работать менеджерами в сфере любого соци-
ального института. Руководители бизнес-лицея считают свою
задачу выполненной: даже если ребята не станут коммерсанта-
ми, они научатся мыслить, действовать, ознакомятся с экономи-
ческими понятиями, терминами. 

Введение в школьные кооперативы и другие ученические
объединения полного или частичного хозрасчёта даёт возмож-
ность выработать у школьников навыки самостоятельного со-
ставления договоров, смет доходов и расходов, калькуляции,
планировать работу, вести контроль и учёт произведённой про-
дукции, оценивать её качество.

В 37-й средней школе Махачкалы создан трудовой эстети-
ческий комплекс. Душой его стал Залман Нахтангович Шуль-
ман — преподаватель трудового обучения, заслуженный учитель
республики. Организация трудового обучения в школе ориги-
нальна: здесь объединены кабинет технического труда, школьное
конструкторское бюро, студия прикладного искусства и школь-
ный музей народных промыслов и этнографии Дагестана.
Под руководством З.Н. Шульмана мастерские превратились
в маленькие цеха, где дети приобретают навыки плотника, сто-
ляра, выжигальщика, ткача, ковровщицы. Они с удовольствием
ходят на уроки труда. Практикой своей работы учитель в извест-
ной степени отвечает на вопрос, волнующий всех его коллег: как
развивать у учащихся творческую инициативу, трудолюбие, фор-
мировать самостоятельность, активность, потребность в труде. 

Обычные общеобразовательные школы, расположенные
в центрах традиционных художественных промыслов Дагестана
(Кубачи, Унцукуль, Гоцатль, Балхар, Хучни и др.), известны

Ñòàòüÿ ïîäãîòîâëåíà ñ ó÷àñòèåì ðåãèîíàëüíîãî

ïðåäñòàâèòåëÿ æóðíàëà «ÍÎ» â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå,

÷ëåíà Ñîþçà ïèñàòåëåé ÐÔ Àëåêñàíäðà Ìîñèåíêî.
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÷åðòû ïîëîæèòåëüíûõ ãåðîåâ ðóññêèõ íàðîäíûõ

ñêàçîê. À îòðèöàòåëüíûå ïåðñîíàæè õàðàêòåðè-

çóþòñÿ ÷àùå âñåãî êàê ëåíèâûå, íåóìåëûå. 

Ñåëüñêèé òðóä èìåë öåííåéøóþ íðàâñòâåí-

íóþ îñíîâó; ñòðåìëåíèå âûïîëíèòü ðàáîòó êàê

ìîæíî ëó÷øå îáóñëîâëèâàëîñü äóõîâíîé êóëüòó-

ðîé êðåñòüÿíèíà. Ñóùåñòâóåò ìíîãî ïîñëîâèö,

ïðîñëàâëÿþùèõ òðóäîëþáèå: «Ñêó÷åí äåíü äî

âå÷åðà, êîëè äåëàòü íå÷åãî», «Ðàáîòàé äî ïîòó,

òàê ïîåøü â îõîòó», «Êòî ïàõàòü íå ëåíèòñÿ, ó òî-

ãî è õëåá ðîäèòñÿ», «Íå òî çàáîòà, ÷òî ìíîãî ðà-

áîòû, à òî çàáîòà, êàê å¸ íåò».

Â òðóäîâîé ñðåäå îñîáåííî öåíèëîñü ìàñòåð-

ñòâî. Îïûòíîìó ìàñòåðó íà Ðóñè áûëè îáåñïå÷å-

íû ïî÷¸ò è óâàæåíèå íà âñþ îêðóãó. Î ìàñòåðñòâå

ãîâîðèëè óâàæèòåëüíî è ñ îñîáîé òåïëîòîé:

«Íå ðàáîòà äîðîãà, à óìåíüå», «Ìàñòåðñòâî çà

ïëå÷àìè íå íîñÿò, à ñ íèì äîáðî». Çíàíèå òîãî

èëè èíîãî ðåìåñëà òîæå âûñîêî öåíèëîñü â íàðî-

äå: «Ðåìåñëî íå êîðîìûñëî, ïëå÷ íå òÿíåò», «Ðå-

ìåñëî ïèòü-åñòü íå ïðîñèò, à ñàìî êîðìèò». Íå-

óìåëîñòü â òðóäå ïîäâåðãàëàñü íàñìåøêàì, ðàñ-

ñìàòðèâàëàñü êàê ïîðîê. Êðåñòüÿíèí, êîòîðûé íå

ìîã âûïîëíÿòü êðåñòüÿíñêóþ ðàáîòó, ñ÷èòàëñÿ ïî-

ñëåäíèì ÷åëîâåêîì. Ïðåçðèòåëüíîå îòíîøåíèå

ê íåóìåëûì ëþäÿì ñîõðàíÿëîñü â íàðîäíîé ñðåäå

âñåãäà: «Çà âñ¸ áåð¸òñÿ, äà íå âñ¸ óäà¸òñÿ»,

«Âèäíà íåïðÿõà, êîëü óòëà ðóáàõà», «Íå÷åì õâà-

ëèòüñÿ, êîëü âñ¸ èç ðóê âàëèòñÿ».

Ñàðêàçì è ïðåçðåíèå ó ðóññêîãî êðåñòüÿíèíà

âûçûâàëè ëåíòÿè, ëîäûðè, îòëûíèâàþùèå îò ðà-

áîòû, íå æåëàþùèå äîáðîñîâåñòíî òðóäèòüñÿ.

Òðóäîâîé íàðîä ïîñòîÿííî íàñìåõàåòñÿ íàä ëî-

äûðÿìè: «Ëåíü äîáðà íå ñååò», «Åñò ðóêàìè, à ðà-

áîòàåò áðþõîì», «Ëþäè ïàõàòü, à ìû — ðóêàìè

ìàõàòü», «Ó ëåíòÿÿ Ôåäîðêè âñåãäà îòãîâîðêè».

Íåïðèÿçíü è äàæå íåíàâèñòü ðóññêîãî êðåñòüÿíè-

íà ê ëîäûðþ îáúÿñíèìà: â îáùèííîì õîçÿéñòâå

áûë íåîáõîäèì ñëàæåííûé òðóä; îáùåñòâåííîå

ñòðîèòåëüñòâî òðåáîâàëè äðóæíîé ñîâìåñòíîé

äåÿòåëüíîñòè. Ïîýòîìó êðåñòüÿíñêàÿ ìóäðîñòü

ïðåäîñòåðåãàåò: «Ñòàíåøü ëåíèòüñÿ, áóäåøü ñ ñó-

ìîé âîëî÷èòüñÿ», «Ïðîëåíèøüñÿ, òàê è õëåáà ëè-

øèøüñÿ», «Êòî ëåíèâ ñ ñîõîé, òîìó è ãîä ïëîõîé».

Ôðàçåîëîãè÷åñêèé ôîíä ðóññêîãî ÿçûêà —

öåííåéøèé èñòî÷íèê ñâåäåíèé î êóëüòóðå è ìåí-

òàëèòåòå íàðîäà. Ôðàçåîëîãèçìû îòðàæàþò âîç-

çðåíèå íàðîäà, îáùåñòâåííûé ñòðîé ãîñóäàðñòâà,

åãî èäåîëîãèþ, ôèêñèðóþò êóëüòóðíûå óñòàíîâêè,

ýòàëîíû è ñòåðåîòèïû, â ÷àñòíîñòè, ñâåäåíèÿ î áû-

òå ðóññêîãî íàðîäà, îá ýòèêåòíîì ïîâåäåíèè, òðà-

äèöèÿõ è îáû÷àÿõ. Âíóòðåííèé ñòðîé íàðîäíîé

æèçíè, å¸ ñòîðîíû è áûò êðåñòüÿíèíà îòðàæåíû

с древнейших времён художественной обработкой металла, кам-
ня, дерева, кости, кожи, ковроделием, ручным плетением, золо-
той вышивкой, медно-чеканным производством, бронзовым лить-
ём, оружейным делом, производством ювелирных изделий с при-
менением драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней,
керамическим производством. Они и сегодня продолжают и раз-
вивают традиции наших предков по художественному, эстетичес-
кому и трудовому воспитанию, мастера передают своё искусство
молодым. Уроки по основам кубачинского искусства — это нео-
бычные уроки труда. Вместо общепринятого учебного плана
и программы трудового обучения для 5–10-х классов школ раз-
работаны новый учебный план и новая учебная программа по
«Основам кубачинского искусства», совмещающие профессио-
нальное обучение и производительный труд. Так, в течение долгих
лет осуществлялся научно-педагогический эксперимент по ново-
му подходу к трудовому обучению и воспитанию школьников, на-
правленный, по своей сути, на формирование социально-эконо-
мической активности школьников. 

Процесс трудового обучения, овладения профессией юве-
лира-гравёра носит преемственный характер, что является важ-
нейшим условием подготовки мастера ювелира-гравёра, воспи-
тания его отношения к труду, к жизни, к людям.

Перспектива овладения мастерством, профессией ювели-
ра-гравёра всегда в центре внимания в каждой кубачинской се-
мье. Стать мастером-ювелиром — это радостная перспектива
для всех детей в семье. Интерес к специальности практически
не снижается, постоянно стимулируется семьёй. Родители тща-
тельно следят за тем, чтобы полученные в школе умения и на-
выки совершенствовались дома. Каждый мальчик и девочка,
обучающиеся в школе, — дети потомственных мастеров. Дома
они имеют возможность наблюдать за работой отцов, дедов,
старших братьев и сестёр. Почти у каждого кубачинца оборудо-
вана мастерская, где он работает. Дети постоянно помогают ро-
дителям, наблюдают за работой и поведением старших. Часто
можно видеть, как рядом с отцом сидит сын и гравирует медную
чашу или поднос, серебряный браслет или подвеску, уверенно
орудуя резцом. Дети учатся у старших трудолюбию, в совмест-
ном со взрослыми труде получают большую радость. 

Дагестанская школа во многом восприняла традиции на-

родной педагогики: глубокое понимание необходимости труда

для нормального существования человека, глубокое уваже-

ние к людям труда, бережное отношение к его результатам.

И сегодня одна из задач школы — воспитать потребность в тру-
де, привычку трудиться, навыки коллективного труда. Родители
всегда внушали своим детям: «Вдвоём и в труде легче»;
«Берись дружно, не будет грузно»; «И лес шумит, когда деревь-
ев много»; «Совместный труд даёт богатый урожай». Приучая
молодёжь к коллективным формам труда, дагестанский народ
стремился научить детей работать сообща, поднять их сознание
до понимания важности совместного труда, взаимопомощи,

Б и к а  А л и е в а Т Р У Д О В О Е  В О С П И Т А Н И Е  
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âî ôðàçåîëîãèçìàõ, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþò

äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà. Âî ôðàçåîëîãè÷åñêîì ôîí-

äå ìîæíî âûäåëèòü ìíîãî÷èñëåííóþ ãðóïïó èäèîì

î äåÿòåëüíîñòè, îá îòíîøåíèè ê òðóäó. Îáùåñòâåí-

íàÿ çíà÷èìîñòü ÷åëîâåêà, åãî ìàòåðèàëüíî-èìóùå-

ñòâåííîå ïîëîæåíèå, ñåìåéíûé ñòàòóñ â íàðîäíîé

ñðåäå îïðåäåëÿþòñÿ òåì, íàñêîëüêî ÷åëîâåê ñîîò-

âåòñòâóåò âåêàìè ñêëàäûâàâøåéñÿ îáùåñòâåííîé

íîðìå. Óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê êðåïêîìó õîçÿ-

èíó, ìàñòåðîâèòîìó è ðàáîòÿùåìó, è èðîíè÷íîå —

ê íåñåðü¸çíûì, ïóñòûì, íå äóìàþùèì î äåëå. Âûäå-

ëÿþòñÿ ôðàçåîëîãèçìû, îáîçíà÷àþùèå àêòèâíóþ

äåÿòåëüíîñòü: ïåðåâåðíóòü ââåðõ äíîì, ïðåâçîéòè

ñàìîãî ñåáÿ, ïðèëîæèòü ðóêè, ù¸ëêàòü, êàê îðåõè,

êðóòèòüñÿ, êàê áåëêà â êîëåñå, îêóíàòüñÿ â ðàáîòó

ñ ãîëîâîé, áðàòü áûêà çà ðîãà, ãîðû ñäâèãàòü, ïðè-

âîäèòü â áîæåñêèé âèä è ò.ä.

Íåìàëî ôðàçåîëîãèçìîâ, îáîçíà÷àþò ñîâìå-

ñòíóþ äåÿòåëüíîñòü: óäàðèòü ïî ðóêàì, áðàòü

íà àáîðäàæ, âíîñèòü ñâîé âêëàä (ñâîþ ëåïòó);

âïðÿãàòüñÿ â ëÿìêó, âûáûâàòü èç ñòðîÿ...

Ôðàçåîëîãèçìû îòðàçèëè è äåÿòåëüíîñòü îò-

ðèöàòåëüíóþ, íåäîáðîñîâåñòíóþ, áåçîòâåòñò-

âåííîå îòíîøåíèå ê òðóäó, äåéñòâèÿ íåëîâêèå,

íåóìåëûå: òÿíóòü êàíèòåëü, ñàäèòüñÿ íå

â ñâîè ñàíè, óáèâàòü âðåìÿ, âàëèòü ÷åðåç ïåíü

êîëîäó, ñòîÿòü íà îäíîì ìåñòå, òàñêàòü âîäó

â ðåøåòå, òîëî÷ü âîäó â ñòóïå...

Âî ôðàçåîëîãèçìàõ íàðîä îñóæäàåò ïðàçä-

íûé îáðàç æèçíè, îòñóòñòâèå äåÿòåëüíîñòè: ïà-

ðèòü áîêà, êîâûðÿòü â íîñó, ïðàçäíîâàòü ëåí-

òÿÿ, ñèäåòü ñëîæà ðóêè, øèáàëêè ñáèâàòü, ïðî-

ë¸æèâàòü áîêà, îêîëà÷èâàòü ãðóøè, äàðîì åñòü

õëåá, ëîïàòüñÿ îò æèðó, ñèäåòü íà õðåáòå, åñòü

÷óæîé õëåá.

Â òðàäèöèîííîé íàðîäíîé êóëüòóðå ëè÷-

íîñòü íå îòäåëåíà îò ñîöèóìà, ãëóáîêî îò íåãî

çàâèñèò. Òàê áûâàåò, êîãäà ëþäè çàíèìàþòñÿ,

â îáùåì, îäèíàêîâûì äåëîì è â ëè÷íîé æèçíè

ïîä÷èíåíû äåðåâåíñêîé îáùèíå. Â ýòîé ñèòóà-

öèè îñîáî ðàñïðîñòðàíåíû êîëëåêòèâíûå îöåí-

êè: óñòîé÷èâûå îïðåäåëåíèÿ ôèçè÷åñêîé, ïñè-

õè÷åñêîé, ïîâåäåí÷åñêîé ñôåðû ëþäåé. Ðàçíî-

îáðàçèå ñîöèàëüíûõ òèïîâ è ìíîãîãðàííîñòü

÷åëîâåêà ñî âñåé ïîëíîòîé âûðàæàþò âî ôðàçå-

îëîãèè ýòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü. Ðóññêèå ïî-

ñëîâèöû è ôðàçåîëîãèçìû îòðàçèëè òðóäîâóþ

äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà êàê óíèâåðñàëüíóþ:

÷åëîâåê-òðóæåíèê âî âñå âðåìåíà áûë ãëàâíûì

äåéñòâóþùèì ëèöîì ãîñóäàðñòâà.

ã. Ïÿòèãîðñê

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 

сформировать привычку подчинять своё дело и поведение об-
щим интересам.

Занятия дагестанцев сельскохозяйственным производст-
вом наложили свой отпечаток и на трудовое воспитание подрас-
тающего поколения. Детям и сегодня с малых лет внушаются
мысли о важной роли труда в жизни человека. Ни одно сезон-
ное сельскохозяйственное занятие (пахота, сев, прополка,
уборка урожая и т.д.) не обходится без активного участия в нём
детей и подростков. В процессе совместной трудовой деятель-
ности дети в естественных условиях учатся, как правильно дер-
жать лопату, тяпку, серп и другие сельскохозяйственные орудия
и работать с ними. Во время пахоты мальчики-подростки актив-
но помогают взрослым, нередко готовят пищу для всей группы,
занятой на сельскохозяйственных работах, принимают самое
активное участие в сенокосе, в уборке урожая.

В хозяйственной деятельности и в быту дагестанского на-
рода большое место занимают трудовые обряды и праздники.
Они сопровождаются играми. Игра здесь — это некая модель
трудовой деятельности, составная часть самого процесса труда.
Трудовые праздники прочно вошли в педагогическую культуру
дагестанцев.

К сожалению, сегодня некоторые традиции дагестанской
народной педагогики утрачиваются, и учителя школ работают
над тем, чтобы их вернуть, использовать. Но они понимают, что
выработать у детей трудовые умения и навыки можно только
при включении школьников в различные виды деятельности.
Понимают это и родители.

В одной из школ мы попросили родителей учащихся на-
звать те поручения и виды трудовой деятельности, которые дети
выполняют в семье. И вот что получили. Перечень трудовых
умений и навыков и постоянных поручений, выполняемых
школьниками в семье:

Младшие школьники

Уход за комнатными растениями.
Покупка некоторых продуктов.
Уход за животными.
Уборка в доме (квартире).
Участие в сборе выращенного урожая.
Приготовление пищи.

Подростки

Уход за комнатными растениями.
Покупка продуктов.
Уход за животными.
Стирка и уборка в доме (квартире).
Участие в сельскохозяйственных работах (посадка растений,
уборка урожая).
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Приготовление пищи и мытьё посуды.
Присмотр за младшими детьми.
Участие в строительно-ремонтных
работах.

Старшие школьники

Покупка продуктов и вещей.
Стирка и уборка в доме (квартире).
Приготовление пищи и мытьё посуды.
Участие в сельскохозяйственных работах
(посадка растений, уборка урожая, заго-
товка кормов для животных и др.).
Уход за животными.
Участие в заготовках продуктов на зиму.
Ухаживание за младшими детьми.
Участие в строительно-ремонтных 
работах.
Пошив и ремонт одежды.
Ремонт бытовой техники.
Изготовление вещей на продажу.
Работа в летнее время в организациях
и учреждениях.

Как видно, перечень постоянных
трудовых поручений, довольно широк
и с возраст расширяется. Но такая ситуа-
ция сегодня не во всех семьях. Особенно
это касается города, где в наибольшей
мере утрачены традиции трудового воспи-
тания. Так что всем нам придётся немало
поработать для возвращения полноцен-
ного труда и в семью, и в школу.

ã. Ìàõà÷êàëà, Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí

Б и к а  А л и е в а Т Р У Д О В О Е  В О С П И Т А Н И Е  

Г О Р Ц Е В  Д А Г Е С Т А Н А

Ëè÷íîñòü  è  èíäèâèäóàëüíîñòü  ïåäàãîãà  
â  êîíòåêñòå  òâîð÷åñêîãî  áûòèÿ

Надежда Палиева, главный специалист Министерства образования
Ставропольского края 

Îáðàùåíèå ê ñóùíîñòè ÷åëîâåêà àêòóàëèçèðîâàëî ïðîáëåìó ëè÷íîñòè,

èíäèâèäóàëüíîñòè, å¸ òâîð÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé.

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ õàðàêòåðèñòèêà èíäèâèäóàëüíîñòè.
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