
в будущ ем  участвовать в общ ественно-политической ж изни страны, выпол
няя гражданские роли, готовность самостоятельно принимать реш ения  
в сф ере государственно-общ ественны х отнош ений, нести ответственность  
за принятые реш ения и их последствия.

В ы бор и приглаш ение субъектов сетевого взаим одействия для прове
дения инф орм ационны х часов в рамках Ш А Га определяется тематикой  
занятий «П реем ственность поколений», «С оциально-эконом ическое и общ е
ственно-политическое развитие Б еларуси», «С делано в Б еларуси», «Беларусь  
спортивная», «Г од  малой родины  в Республике Беларусь», «Г орж усь своими  
земляками» и т.п. Для проведения мероприятий в рамках Ш А Г а учреж дения  
образования приглаш аю т представителей различны х структур и организаций.

П редставители военны х ведом ств обсуж даю т с учениками историю  
и соврем енность белорусской  армии; подвиги воинов Б елорусского военного  
округа, соверш енны х в годы  Великой О течественной войны; обор он н о-п р о
мышленный комплекс страны; военны е средства м ассовой информации и т.п.

Таким образом, важными условиями реализации гражданского воспита
ния являются использование межпредметных, междисциплинарных связей; 
формирование мотивационной сферы участников; высококвалифицированный 
кадровый состав; функционирование единого информационного пространства 
сети и т.п.

Х о  С я о ю й

РА ЗЛ И Ч И Я  И  С Х О Д С Т В А
БЕЛО РУСС КО Й  И  К И ТА Й С К О Й  Н А РО Д Н О Й  П Е Д А ГО ГИ К И  

ПО Н РА В С Т В Е Н Н О М У  В О С П И Т А Н И Ю  ДЕТЕЙ

В К итае, как и в Беларуси, больш ое внимание во все времена уделялось  
нравственному воспитанию подрастающ его поколения. Традиционная модель  
сем ейной организации в Китае характеризовалась патриархальностью, патри- 
линейностью  и патрилокальностью. О на сформировалась на основе конф уци
анских представлений о сем ье и характере взаим оотнош ений м еж ду  р аз
личными категориями родственников по крови и браку, культе предков  
и учении о сы новней почтительности.

В Китае, начиная ещ е с древних времен, уделялось больш ое внимание  
воспитанию  детей , начиная с рож дения. П окорность и см ирение -  два осн ов
ны х нравственны х принципа воспитания китайцев. И деально воспитанны й  
человек, по К онф уцию , долж ен обладать высокими нравственны ми каче
ствами: благородством , стрем лением к истине, правдивостью , почтитель
ностью , богатой духовн ой  культурой. П о сути, ф илософ у принадлеж ит едва  
ли не первая в истории человечества идея всестороннего развития личности, 
где преимущ ество п еред образованностью  отдается нравственном у началу.

Китайцы представляли, что сущ ествую т бож ества, следящ ие за их  
поведением  и нравами на земле. Считалось, что у  каж дого дом а есть свой  
покровитель (цзаован), который оценивает поведен ие, труд и прилеж ание
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членов семьи. П оэтом у всем членам семьи следовало соблю дать оп р еде
ленны е правила и ограничения: запрет на бранные слова; поступки, которые 
м огут повредить старш им и остальным родственникам. В  ж илищ ах развеш и
вались картинки с изображ ениям и нравоучительны х сценок, чего не было 
в белорусских семьях. Для достиж ения успеш ной ж изни, как в китайских, 
так и в белорусских сем ьях считалось, что каж дом у члену семьи н еобходи м о  
соверш енствовать свой характер, работать над собой.

У  китайского народа есть старая поговорка: «В трехлетнем  возрасте  
видно, каким ребенок  будет, когда вырастет». И м енно п оэтом у м олоды е  
мамы в Китае начинаю т воспитание своих детей  ещ е на стадии берем ен
ности. Они слуш аю т специально п одобранн ую  музыку, разговаривают  
с малыш ом, когда он находится ещ е в утробе. Н екоторы е беременны е  
женщ ины в этот период смотрят только прекрасные картины, лю бую тся  
красивыми предметами, стараются пребывать в спокойном  настроении.

П осле рож дения ребенка у  родителей прибавляется хлопот. Они поку
паю т книги, кассеты, диски для младенцев с тем , чтобы выработать у  ребенка  
интерес ко всему. От детей  требую т покорности и исполнительности, этим  
воспиты вают ответственность и даю т знать, где твое м есто. Как только 
китайскому ребенку исполнялось семь лет, игры прекращ ались и начиналось  
нравственное воспитание, основанное на дисциплине.

Следует особо подчеркнуть, что в течение нескольких тысяч лет, на протя
жении развития традиций китайского народа, очень ценилось правильное 
домаш нее воспитание и всегда считалось, что воспитывать детей -  долг 
родителей.

В  основе нравственных отнош ений м еж ду членами семьи лежало  
уважение младш их к старшим. Как правило, мальчиков воспитывали более  
строго, чем девочек. И х учили вежливости, нравственным песнопениям, 
знакомили с летоисчислением и календарем. Девочки должны были овладеть 
правилами ведения домаш него хозяйства, научиться быть скромными и 
послушными. О сновой семейного воспитания являлось стремление родителей  
научить детей развивать нравственные качества и быть добродетельными.

Больш ое м есто в систем е нравственного воспитания в Китае и Беларуси  
уделялось воспитанию  самостоятельности. Чтобы дети стали самостоятель
ными, их с детства приучали к труду и правильному обращ ению  с деньгами. 
В Китае родители не должны  были откладывать материальные средства для  
будущ его своих детей . П оэтом у дети не надеялись на эти деньги.

О бщ им в основе нравственного воспитания белорусских и китайских  
детей  было то, что детям объясняли сущ ность нравственны х понятий: 
«добр о»  и «зло». Д етей  с детства приучали не рассчитывать на социальный  
статус своих родителей. Ещ е один общ ий важный принцип в воспитании  
детей  -  лю бовь и строгость со стороны  членов семьи и обязанность р од и 
телей показывать образцы  правильного поведения.

С ледует о собо  отметить, что нравственное воспитание в Китае  
и Беларуси всегда было важным не только для детей  и семьи, но также для 
развития общ ества и государства.
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