
Не принижая значе-

ние последующих этапов,

начальный период, где

возраст девочек составля-

ет от рождения до 10–12

лет, по-особому важен и

ответственен, поскольку

основополагающей целью

здесь является концептуа-

лизация процесса воспи-

тания, осознание девоч-

кой её предназначения в

жизни, принадлежности к

слабому полу, женского

начала, понимание её об-

раза жизни, поведения,

манер и т.д.

Однако адыгская на-

родная педагогика связы-

вает это даже не с тем, что

именно сейчас формирует-

ся осознание девочкой её

половой принадлежности.

А, прежде всего, с началом

закладывания желаемых

трудовых, физических, ум-

ственных, нравственных,

эстетических качеств с са-

мого раннего возраста,

признания важности и необходимо-

сти сего факта.

Ранняя половая сегрегация де-

тей у адыгов связана с принципами

дифференцированного воспитания

подрастающего поколения. Что, по

мнению адыгов, отражается на вос-

питанности, скромности, деликат-

ности, хороших манерах и в этом ка-

честве постоянно фигурирует в

оценках и определениях адыгства.

Ведущей деятельностью девоч-

ки в раннем детстве, как и в младен-

честве, выступает непосредственно

эмоциональное общение. Причём

это общение происходит в основ-

ном с матерью или близким челове-

ком, выполняющим материнские

функции. Характер её общения с ре-

бёнком непосредственно сказыва-

ется на формировании у неё тех или

иных личностных качеств и видов

поведения. Стремление к одобре-

нию со стороны матери становится

для ребёнка дошкольного возраста

одним из стимулов поведения. Су-

щественное значение для развития

ребёнка приобретают оценки, кото-

рые ей и её поведению дают близ-

кие взрослые люди. К тому же дея-

тельностью, определяющей основ-

ное направление развития в раннем

детстве, является предметно-мани-

пулятивное действие девочки, осво-

ение и изучение окружающей среды

и предметов в ней. Общая полоро-

левая модель воспитания девочек

состояла в том, что воспитанием по-

следних занимались исключительно

женщины, и главное внимание уде-

лялось их подготовке в умении вес-

ти домашнее хозяйство и ко всему,

что необходимо для будущей жизни

в супружестве. Девочкам, напри-

мер, прививали такие качества, как
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чуткость, заботливость, дружелю-

бие, умение предвосхищать и удов-

летворять нужды других, проявляя

заботу о младших, ухаживать за ни-

ми. При этом для девочек чуткость

или заботливость должны были со-

четаться с выраженной женской мяг-

костью.

Показательно, что отношение к

девочкам в семье было особым. При

всей явственной строгости адыгско-

го воспитания девочек баловали, не-

жили, на них не повышали голоса, не

говоря уже о том, что их не пугали,

на них не кричали.

Для того, чтобы уяснить замет-

ную дифференциацию в требовани-

ях к мальчикам и девочкам, доста-

точно, видимо, привести только

один пример. И это — отношение

адыгов к понятию «терпение». Если

для мальчиков, молодых людей и

мужчин оно связано большей частью

с превозмоганием физической боли

или проявлением силы воли и физи-

ческой силы, то для представитель-

ниц прекрасного пола это означало

проявление мягкости женского ха-

рактера, находчивости, уступчивос-

ти, такта и т.д.

Показателем существования

специфики женского воспитания в

адыгской народной педагогике яв-

ляются методы, применяемые в вос-

питании. На начальном этапе эф-

фективным методом воспитания

адыги считали «пример».

Первоначальной основой раз-

вития ребёнка являются нравы того

круга людей, в котором он живёт. По-

этому пример родителей, воспита-

телей и других людей, окружающих

ребёнка, адыги считают одним из

основных методов воспитания де-

вочки, применяемых с первых дней

её жизни. Мысль о влиянии окружа-

ющих, в частности родителей, на

формирование личности содержит-

ся в пословице: «Сначала посмотри

на мать, а потом женись на её доче-

ри». Адыги употребляют её не только

тогда, когда хотят подчеркнуть

внешнее сходство матери и дочери

и представить, насколько свои

внешние качества сохранит дочь в

будущем, но и тогда, когда хотят уз-

нать о воспитанности девушки, так

как, по их мнению, воспитанность

девушки имеет прямую зависимость

от нравственных качеств матери.

Мысль народа о влиянии окру-

жающих на формирование черт ре-

бёнка более отчетливо проступает в

пословицах: «Что покажешь ребёнку,

таков и его путь», «Привычки мате-

ри — выкройка для дочери». В этих

пословицах отразились результаты

наблюдения народа над тем, что де-

ти, не имея жизненного опыта, при-

сматриваются к поступкам взрослых

и копируют их, стараются вести себя

так же, как и взрослые. В связи с

этим народ отразил в этих послови-

цах своё требование: раз дети обла-

дают склонностью к подражанию,

необходимо создать вокруг них здо-

ровую обстановку. Народ считает,

что везде дети должны видеть поло-

жительные образцы поведения. Раз

«привычки матери — выкройка для

дочери», т.е. мать — образец для до-

чери, матери, отцу и всем старшим в

семье самим надо всегда следить за

собой и быть хорошими во всём.

«Как ты уважаешь своих отца-мать,

так будут уважать тебя твои дети», —

гласит пословица.

Другим распространённым ме-

тодом нравственного воспитания

девочек до 10–12 лет в адыгской на-
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родной педагогике является «поощ-

рение» и «наказание». По большому

счёту, поведение человека опреде-

ляется требованиями и воздействи-

ем общества, которое оценивает,

насколько положительны или отри-

цательны те или иные поступки че-

ловека, заслуживают ли они поощ-

рения или осуждения. Это имеет в

виду пословица «Если ты хорош, лю-

ди узнают».

Поощрение ценно тем, что оно

помогает закрепить хорошие формы

поведения у человека, совершивше-

го хороший поступок, а также тем,

что поощряемые поступки служат

образцами поведения для других.

Недаром в произведениях устного

народного творчества часто поощ-

рения обращены не прямо к тому,

кто совершил правильный поступок,

а к третьему лицу.

Народ считал, что поощрение

вызывает у девочек чувство радости,

удовлетворения, уверенности в сво-

их силах и желание поступать ещё

лучше. Об этом говорится в посло-

вице «Если её отметить чем-нибудь,

она перестанет и пить». Так говорят

адыги о девочках, которые, не жалея

сил, добросовестно относятся к де-

лу. Поощрения для девочек бывают в

виде одобрения, похвалы и награды

(преподнесение подарка). Одобри-

тельные замечания старших по по-

воду поступков девочек — «Правиль-

но», «Пусть будет долгой твоя

жизнь», «Чтобы ты выросла», «Mать

родила её женщиной» и другие —

имели большое педагогическое зна-

чение.

Но, между тем, адыги считали,

что неумелое использование поощ-

рения, например, излишняя и частая

похвала, может оказать отрицатель-

ное влияние на формирование лич-

ности девочки. Эта идея чётко видна

во многих пословицах и поговорках:

«Не очень хвали — потом трудно бу-

дет осуждать», т.е. нужно соблюдать

меру, применяя похвалу, иначе чело-

век может зазнаться, возомнить се-

бя непогрешимым; «Если будешь

смеяться вместе с ребёнком, то ему

покажется, что у тебя в дёснах нахо-

дится сыр»; «Когда мать стала гово-

рить: «Душа моей единственной до-

чери», то и дочь стала говорить: «моя

душа»», т.е. излишняя похвала и

чрезмерные заботы матери сделали

дочь такой эгоисткой, что она забы-

ла о своих родителях.

При всём особо гуманном отно-

шении к девочкам в адыгской этно-

педагогике «наказание» как метод

воспитания применялся в различных

видах: в осуждении, ограничении,

упражнении.

Вообще, данный метод приме-

нялся с целью вызвать у ребёнка со-

жаление, стыд за неправильный по-

ступок и желание не повторять по-

добного в будущем, наказание

способствует воспитанию у детей

сдержанности и преодолению пло-

хих форм поведения.

Осуждение в адыгской народ-

ной педагогике очень часто содер-

жит в себе элементы иронии. Этим

самым народ стремится через чув-

ство стыда вызвать у девочки жела-

ние исправиться. Об этом приёме

осуждения свидетельствует посло-

вица «Когда раздавали стыд, она си-

дела в ущелье», т.е. ей не досталось

стыда и поэтому трудно её испра-

вить. Иначе говоря, стыдливость —

опора в исправлении человека. То

же самое мы видим в высказывани-

ях: «У неё на лице нет мяса», т.е. на
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лице не видно следов внутренних

переживаний; «У неё лицо покрыто

железом» и др. Тунеядок и лентяек

осуждали иронически: «Когда нужно

есть, она — волчица, а когда нужно

работать, она — сова»; «Летом льет

красивые речи, а зимой — слёзы»,

т.е. летом ведёт праздную жизнь

вместо того, чтобы работать, а зи-

мой сидит голодная; «Пшеницу уби-

рает ножницами», т.е. не умеет рабо-

тать; «Украшение улицы» и т.д. Непо-

слушание осуждали так: «В одно ухо

заходит, а из другого выходит».

Необходимо отметить, что в ря-

ду воспитательных средств, направ-

ленных на концептуализацию про-

цесса формирования и развития де-

вочки, особое место отводят

словесным приёмам — беседе, рас-

сказу, музыке, песне, пословицам и

поговоркам. Причём они употребля-

ются не только на начальном этапе

жизни девочки, но и сопровождают

её всю жизнь.

Анализ всего имеющегося фак-

тического материала, посвящённого

пословицам и поговоркам, связан-

ным с воспитанием девочек, показы-

вает детальное описание того жен-

ского идеала, к которому должны

были стремиться девочки. Естест-

венно, что те или иные высказыва-

ния были ориентированы на опреде-

лённые возрастные рубежи.

На данном этапе в девочках вос-

питывали в первую очередь послу-

шание, почитание, уважение и глубо-

кую любовь к родителям: «Береги

усадьбу отца и с матерью будь ласко-

ва», «Чти слово матери, выполняй по-

ручение отца», «Мать хвалит детей, а

похвала детей — чистота» и т.д.

О непослушных детях говорили:

«Невоспитанный сын — неприятнос-

ти отца, невоспитанная дочь — не-

приятности матери».

Знаменательно, что весомая

часть пословиц и поговорок (мудрых

слов) освещает тему культа матери:

«Лучше своей матери не найдёшь»,

«Что мать — что глаза», «Для матери

все дети одинаковы», «Сладко то, что

дала мать», «Для матери дети всегда

маленькие», «Матери всегда мало

того, что она делает детям» и др.

Даже в столь юном возрасте (до

10–12 лет) девочек учили скромнос-

ти, сдержанности: «У кого есть стыд-

ливость, тот счастлив», «Не хвали

сам себя, если ты хороший, увидят»;

добропорядочности: «Сделаешь до-

бро, добром вернется»; бережливо-

сти: «Не положишь, не возьмёшь»;

трудолюбию и ответственности;

сплочённости; осмотрительности:

«Кто советуется, тот не ошибается».

Взвешивать свои поступки счи-

талось необходимым: «Подумав, го-

вори, посмотрев вокруг себя, са-

дись». В этой пословице чётко отра-

жаются характер адыгов и

требования их этики. Черкес слов на

ветер не бросает и просто так не

болтает, никогда не садится в при-

сутствии старших.

Особую группу адыгских посло-

виц и поговорок о воспитании со-

ставляют паремии, в которых ис-

пользуется мудрый педагогический

приём параллельного действия:

«Посмотри на того, кто не тянет, и

погоняй того, кто тянет»; «Говорю те-

бе, моя дочь, уразумей, моя невес-

та»; «Предупреждение одному, на-

мёк другому»; «На мать смотри, на

дочери женись» и др.

Хотя содержание подобных му-

дрых слов несложно, их особеннос-

тью является аллегоричность, кото-
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рая не всегда и не сразу может быть

понята. Вообще, иносказание, под-

текст и символ очень характерны

для адыгской речевой культуры, и

ими изобилует устное народное

творчество, начиная от пословиц и

поговорок и кончая эпическими про-

изведениями.

Все воспитательные средства

адыгской народной педагогики на-

ходились в неразрывной связи. И

если в пословицах, поговорках, и

других фольклорных жанрах отража-

лась народная педагогическая муд-

рость, то в играх были заключены те

непосредственные практические

средства, при помощи которых осу-

ществлялась её трансмиссия в про-

цессе воспитания.

Огромная роль в воспитании де-

вочек на данном этапе принадлежа-

ла играм. Соответственно, именно

ролевая игра являлась ведущей дея-

тельностью. Уже в самом процессе

формирования девочки игра спо-

собствовала выработке таких соци-

альных качеств человека, как трудо-

любие, интеллектуальный облик,

нравственное достоинство. Воспро-

изводя доступными средствами

жизненные ситуации, адыгские дет-

ские игры, помимо физического

развития, прививали детям знания

об окружающей действительности и

формировали нравственные качест-

ва, без которых нельзя было обой-

тись в обществе. Игры оказывали

благотворное влияние на формиро-

вание характера ребёнка, воспиты-

вая в нём самостоятельность, сме-

лость, находчивость, самооблада-

ние, хладнокровие, терпение,

аккуратность, дисциплинирован-

ность, развивали дух товарищества,

солидарности.

В адыгской народной педагоги-

ке, в зависимости от половозраст-

ных особенностей, игры подразде-

ляются на игры для мальчиков, для

девочек и общие, а также на игры

для младшего, среднего и старшего

возрастов. Разумеется, такая клас-

сификация является условной, и

границы между отдельными группа-

ми относительны. Несмотря на юный

возраст (от рождения и до 10-12

лет), где казалось бы должна быть

масса развлечений и забав, у адыг-

ских девочек было очень мало дет-

ских игр, в то время как у мальчиков

насчитывалось больше ста. В по-

следнем факте прослеживается яв-

ная сегрегация полов в адыгской си-

стеме воспитания.

По фабульно-композиционным

же конструкциям, характеру, целям и

задачам адыгские игры можно раз-

делить на три группы: игры-забавы,

подвижные игры и игры-импровиза-

ции. Игры-забавы у адыгов служили

для развлечения малышей. К ним мы

относим и игры со словом для раз-

вития детской речи, а также загадки,

скороговорки. Из многочисленных

игр этой группы наиболее типичны-

ми были: «птичка», «овцы пасутся»,

«десять правд», «соломинка на голо-

ве», которые не только развлекали

малышей, но и развивали внима-

тельность, сосредоточенность, зна-

комили детей с окружающей сре-

дой, природными явлениями, раз-

личными профессиями, предметами

быта, орудиями труда и т.п. Вторая

группа игр — подвижные игры раз-

вивали ловкость и быстроту, закали-

вали характер детей, они имели ши-

рокое распространение среди маль-

чиков, но не среди девочек. Тем не

менее, из этой группы игр следует
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выделить игры с камнем. Камни ис-

пользовались для физического раз-

вития девочек. Популярная у многих

народов игра «в камушки» не только

развлекала девочек-горянок, но и

решала одновременно воспитатель-

ные задачи: развивала внимание,

волю, отличалась эстетическим бо-

гатством. Это была красивая по сво-

ей структуре игра. В ней чувствуется

постоянное присутствие внутренней

логики, углубляемой строгой после-

довательностью комбинаций. Чёт-

кое соблюдение правил дисципли-

нировало, приучало к справедливос-

ти, честности, аккуратности,

самообладанию, соблюдению обще-

ственных правил поведения. Осо-

бенно очевидно было значение игры

в развитии двигательных функций

кистей рук, в выработке соразмер-

ности движений, точного глазомера.

Наибольший интерес для наше-

го исследования представляет тре-

тья группа — игры-импровизации,

которые включали в себя и специ-

альные игры для девочек. Игры-под-

ражания или так называемые игры-

импровизации, были как бы введе-

нием в труд, предисловием к труду.

В них девочки тоже в игровой форме

занимались, подражая взрослым,

всем, чем занимались их старшие

братья и сестры, родители, соседи.

В этих играх девочки изготовляли из

глины домашнюю утварь, нанося на

неё рисунки и магические линии,

строили заборы, дома. И всем этим

девочки занимались со свойствен-

ной им активностью и живейшим от-

ношением к окружающему миру,

преломляя увиденное и услышанное

через игры. Композиция игр-подра-

жаний воспроизводит композицию

«взрослых» дел. К таким играм отно-

сятся «гуащэ унэ» (куклин дом),

«хьэщIэ-хьэщIэ» (гость-гость), «унэ-

унэ» (дом-дом) и т.д.1

Игры-импровизации были од-

ним из средств опосредствованного

приобщения девочек к труду, народ-

ной формой трудового воспитания.

В этом их непосредственное функци-

ональное значение и заодно цен-

ность. В играх-импровизациях девоч-

ки 6–7 лет занимались «вышивани-

ем» и «ковроткачеством», используя

для этого большие листья лопуха и

разноцветные колючки. Девочки на-

ходили широкие листья лопуха (их

обычно не срывали, пока не «вы-

шьют»), собирали множество колю-

чек разной величины и цвета и, про-

калывая лист лопуха, делали пёстрые

орнаменты, геометрические фигуры,

куклы и пр. Само собой, что занятия

такого рода способствовали разви-

тию и выработке навыков рукоделия,

благотворно влияли на детскую фан-

тазию, развивали в девочках изобре-

тательность, наблюдательность, чув-

ства меры, симметрии и красоты.

Изготовление таких игрушек, вы-

шивание, ткачество способствовали

тому, что у девочек ещё в раннем дет-

стве вырабатывались навыки рукоде-

лия, чтобы потом вышивать золотом и

шелками, делать замысловатые

дэнлъэч, тесьму, галуны, различные

швы-плетения. И всё это имело прак-

тическое значение, потому что «здесь

нет ни портных, ни сапожников, ни

шапочников и всё, что необходимо

для одежды мужчины, изготовляют
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ему женщины — его родственницы

или знакомые». Таким образом, игры-

импровизации воспитывали у дево-

чек трудолюбие, аккуратность, терпе-

ние, ловкость, умение вести себя в

детском коллективе, развивали вос-

приятие, эстетические чувства и т.д.

Выработанные в этих играх качества

очень рано становились необходимы-

ми в быту, особенно для девочек.

Анализ вышеописанных игр

приводит к выводу о том, что народ-

ная педагогика адыгов уделяла

большое внимание нравственному,

физическому и трудовому воспита-

нию девочек ещё с раннего детства.

Обладая значительной эмоциональ-

ной силой воздействия на девочек,

они оказывали определённое влия-

ние на формирование характера, за-

каливание воли. В то же время эти

игры имели познавательное значе-

ние. Они знакомили малышей с ок-

ружающей средой, бытом, жизнью,

обычаями и нравами общества.

Не менее важными были также

практические цели этих игр как ос-

новное направление развития. В них

девочки приобретали первые трудо-

вые навыки, а неоднократные повто-

рения закрепляли их. Таким образом,

выработанные качества не были са-

моцелью, они готовили девочек к

жизни, к тому, чтобы стать полезными

членами общества. При этом следует

заметить: игры девочек ставили сво-

ей целью вопросы, связанные с бы-

том, жизнью в семье. Интересен и та-

кой факт, что в количественном отно-

шении игры девочек во многом

уступают играм мальчиков. Это явле-

ние особенно заметно в играх сред-

него и старшего возрастов, где вооб-

ще отсутствуют специальные игры

для девочек.

Таким образом, анализ процес-

са развития и формирования дево-

чек в адыгской этнопедагогике (от

рождения до 10–12 лет) позволил

сделать вывод, что основной целью

воспитания девочки было осознание

ею половой принадлежности, жен-

ского начала, понимание её пред-

назначения, образа жизни, поведе-

ния, манер и т.д.,

Задачей воспитания девочек

было закладывание желаемых тру-

довых, физических, умственных,

нравственных, эстетических ка-

честв.

Содержание воспитания дево-

чек на этом этапе предполагало сле-

дующие моменты:

• ранняя половая сегрегация детей;

• развитие и формирование по по-

лоролевой модели традиционной

«шкалы» девочек;

• воспитанием девочек занимается

непосредственно женская половина

семьи, а именно — мать и бабушка;

• гуманность в воспитании девочек.

Эффективными методами для

достижения вышеуказанных целей и

задач и наиболее часто применяе-

мыми на этом этапе были пример,

поощрение, наказание, осуждение,

ограничение и упражнение.

Помимо всего прочего, как ре-

зультат процесса воспитания, де-

вочка должна была приобрести сле-

дующие знания, умения и навыки:

• первые нравственные нормы:

стыдливость, аккуратность и женст-

венность;

• умение следить за своим внешним

видом, своей осанкой, чтобы выра-

ботались красивые манеры стоять,

сидеть, ходить и т.п.;

• умение проявлять свою мягкость,

женский характер, находчивость, ус-
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тупчивость и такт при реализации

понятия «терпение»;

• обладать первыми трудовыми зна-

ниями и умениями: с 5–7 лет девоч-

ки должны были самостоятельно

уметь шить, выполнять работу по до-

му, сами одеваться, раздеваться,

мыть посуду, носить воду, подметать

пол, двор и т.д.

Таким образом, женская воспи-

тательная система адыгской этно-

педагогики строилась на основе

приоритета гендерного воспитания

с учетом физиологических, возра-

стных, психических особенностей

девочек. Содержание поэтапного

воспитательного процесса строи-

лось на ценностных ориентирах, ко-

торые определяют качества лично-

сти девочки, заложенные в идеаль-

ную модель женского образа,

основанную на особенностях ген-

дерной культуры в адыгской этно-

педагогике.
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