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навука

Механизмом присвоения 
отдельным индивидом все-

сторонней человеческой сущно-
сти являетcя идентификация (от 
позднелат. identifictio — отождест-
вление). В психологии идентифи-
кация представлена как процесс 
эмоционального и иного самоото-
ждествления человека с другим 
человеком, группой, образцом. 
Впервые это понятие ввёл зигмунд 
Фрейд, но постепенно оно распро-
странилось за рамки психоанализа 
и стало употребляться в более ши-
роком научном обиходе. В целом 
же имитация или идентификация 
являются позитивным механизмом 
социализации, так как нацелены на 
усвоение определённого типа по-
ведения. а такие, как стыд и вина, 
представляют собой негативные 
механизмы, поскольку подавля-
ют или запрещают некоторые об-
разцы социального поведения [14,  
с. 429].

Дети сознательно и неосознанно 
ориентируются на пример своих 
родителей. Таким образом у ребён-
ка появляются конкретные пред-
ставления о социальных ролях и 
образцы поведения. Поэтому важ-
но, чем они наполняются в той или 
иной семье. Доказано, что особен-
но сильно влияние родителей на 
своего ребёнка именно в дошколь-
ные годы. 

Ребёнок обычно является от-
ражением той семьи, в которой 
растёт и развивается (Г. Крайг,  
Я.Л. Коломинский, е.а. Панько и 
др.). Помимо того, что родители 
помогают ему ощутить себя ча-
стью семьи, семейной микросре-
ды, именно с их непосредственным 
участием он знакомится с окружа-
ющим обществом и его культурой. 
«Родители демонстрируют детям 
свои культурные ценности на при-
мере таких повседневных реалий, 
как пища, одежда, круг общения, 
образования, игры», — отмечает 
Г. Крайг [7, с. 136]. и чем млад-
ше ребёнок, тем большее участие 
в формировании жизненной пер-
спективы его личности должен 
принимать взрослый. Факторы, 
влияющие в семье на личность 
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ребёнка, учёные условно подраз-
деляют на три группы. 

Первая — это социальная ми-
кросреда семьи, в которой осу-
ществляется приобщение детей к 
социальным ценностям и ролям, 
введение их в сложности и проти-
воречия современного мира. 

Вторая — это внутри- и внесе-
мейная деятельность, по преиму-
ществу бытовой труд, являющийся 
могучим оружием социализации 
человека и его приобщения к бу-
дущей жизнедеятельности.

Третья группа — это собственно 
семейное воспитание, некий ком-
плекс целенаправленных педагоги-
ческих воздействий [6, с. 18].

«Ваше собственное поведение, — 
утверждал а.С. макаренко в своей 
«Книге для родителей», — самая 
решающая вещь. не думайте, что 
вы воспитываете ребёнка только 
тогда, когда с ним разговариваете 
или поучаете его, или приказывае-
те ему. Вы воспитываете его каж-
дый момент вашей жизни, даже 
тогда, когда вас нет дома. Как вы 
одеваетесь, как вы разговариваете с 
другими людьми и о других людях, 
как вы обращаетесь с друзьями и с 
врагами, как вы смеётесь, читаете 
газету — всё это имеет для ребён-
ка большое значение. малейшее 
изменение в тоне ребёнок видит 
и чувствует, все повороты вашей 
мысли доходят до него невидимы-
ми путями, вы их не замечаете. а 
если дома вы грубы или хвастливы, 
или вы пьянствуете, а ещё хуже, 
если вы оскорбляете мать, вы уже 
воспитываете плохо, и ваше недо-
стойное поведение будет иметь пе-
чальные последствия!» [6, с. 18].

Психотерапевты обнаружили 
важнейшую закономерность: че-
ловек воспроизводит не своё по-
ведение и не поведение других 
людей по отношению к себе, а 
усваивает путём неосознанного 
подражания поведение людей по 
отношению друг к другу, и только 
тех людей, которые значимы для 
него. Выявлены также и другие за-
кономерности: ребёнок обучается 
своей будущей супружеской роли, 
мысленно отождествляя (иденти-
фицируя) себя с родителем того 
же пола. Для мальчика особое зна-
чение имеет опыт общения с отцом 
и, более того, опыт наблюдения за 
поведением отца по отношению к 
матери. Девочке очень важно усво-
ить способы поведения матери по 
отношению к отцу [3, с. 13—14].

По утверждению м. арутюнян, 
существует три варианта семьи: 
традиционная, детоцентрическая и 
супружеская (демократическая).

В традиционной семье воспи-
тывается уважение к авторитету 
старших; педагогическое воздей-
ствие в ней осуществляется сверху 
вниз. основным требованием яв-
ляется подчинение. итогом со-
циализации ребёнка в такой семье 
является способность легко впи-
саться в «вертикально организо-
ванную» общественную структуру. 
Дети из таких семей легко усваи-
вают традиционные нормы, они не 
инициативны, не гибки в общении, 
действуют исходя из представле-
ния о должном.

В детоцентрической семье 
главной задачей родителей счита-
ется обеспечение счастья ребёнка. 
Семья существует только для ре-
бёнка. Воздействие осуществля-
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ется, как правило, снизу вверх (от 
ребёнка к родителям). Существует 
симбиоз ребёнка и взрослого. В ре-
зультате у ребёнка формируется 
высокая самооценка, ощущение 
собственной значимости, но воз-
растает вероятность конфликта с 
социальным окружением за преде-
лами семьи. Поэтому ребёнок из 
такой семьи может оценивать мир 
как враждебный. очень велик риск 
социальной дезадаптации и, в част-
ности, учебной после поступления 
в школу.

Супружеская (демократиче-
ская) семья расписывается розо-
выми красками. Цель — взаимное 
доверие, принятие и автономность 
её членов. Воспитательное воздейст-
вие — «горизонтальное», диалог рав-
ных: родителей и ребёнка. В семей-
ной жизни всегда учитываются вза-
имные интересы, причём чем старше 
ребёнок, тем больше именно его ин-
тересы учитываются. итогом такого 
воспитания является усвоение ре-
бёнком демократических ценностей, 
гармонизация его представлений о 
правах и обязанностях, свободе и от-
ветственности, развитие активности, 
самостоятельности, доброжелатель-
ности, адаптивности, уверенности в 
себе и эмоциональной устойчивости. 
«Вместе с тем у этих детей может от-
сутствовать навык подчинения со-
циальным требованиям. они плохо 
адаптируются в среде, построенной 
по «вертикальному» принципу (т.е. 
практически ко всем социальным 
институтам)», — замечает В.н. Дру-
жинин [3, c. 13—14].

«РебёноК рождается свобод-
ным, — утверждает американский 
психолог, основатель трансактно-
го анализа Эрик берн, — но очень 
скоро теряет свободу. В первые 
два года его поведение и мысли 
программируются в основном ма-
терью» [1, с. 213]. В «самый пла-
стичный период детства», от двух 
до шести лет, родительское про-
граммирование, по наблюдениям 
Э. берна, определяет, когда и как 
проявляются влечения, когда и как 
ограничиваются. Потому нервная 
система ребёнка сконструирована 
как программирующаяся: она вос-
принимает чувственные и соци-
альные стимулы и строит из них 
устойчивые модели, которыми 
управляется поведение. Учёный 
называет три причины того, что ре-
бёнок охотно воспринимает роди-
тельское программирование (хоть, 
разумеется, и не осознаёт пока этих 

причин): во-первых, оно придаёт 
жизни смысл, позволяя до поры до 
времени, а то и вовсе никогда, не 
заниматься его поисками самосто-
ятельно; во-вторых, выполнение 
программы даёт готовый способ 
структурировать время своей жиз-
ни в соответствии со сроками вы-
полнения задач, поставленных ро-
дителями, или в соответствии с са-
мим достижением целей, когда бы 
оно ни произошло. В-третьих, что 
самое важное, практичнее учиться 
на чужих ошибках, насколько это 
возможно (тем более, что своих в 
жизни всё равно окажется доста-
точно). а родители, программи-
руя жизнь своих детей, как раз и 
пытаются передать им свой опыт, 
всё то, чему они научились «…или 
думают, что научились», – уточня-
ет Э. берн [1, с. 178].

Что примечательно, родители, 
как правило, бывают расположены 
к программированию своих детей, 
поскольку миллионы лет эволю-
ции запечатлели в них желание 
защищать и обучать своих отпры-
сков. однако некоторые родители 
чувствуют себя обязанными пре-
подносить ребёнку наставления в 
объёме гораздо большем, чем этого 
требует долг. В подобном гипер-
трофированном желании Э. берн 
также выделяет три аспекта: во-
первых, стремление продлить свою 
жизнь в потомках (всё та же жажда 
бессмертия); во-вторых, действие 
указаний собственной програм-
мы родителей, доставшейся им от 
родителей в диапазоне от «только 
не допусти ошибки!» до «погуби 
своих детей!» (как ни страшно это 
звучит); в-третьих, родителями 
может бессознательно руководить 
и желание избавиться от собствен-
ных тяжёлых «программных» ха-
рактеристик, передав их кому-то 
другому (ребёнку). если родители 
неудачники, то часто, вопреки соб-
ственной воле, они передают имен-
но свою программу неудачников.

По мнению таких родителей, их 
неудачи — следствие обстоятельств. 
на самом же деле причина неудач в 
самой системе ценностей, которую 
они лелеют в себе и теперь пытают-
ся привить детям. бывает, конеч-
но, и так, что родители отдают себе 
отчёт в подлинной причине своих 
ошибок. В этом случае называемые 
Э. берном заповеди и родительские 
наставления действительно хороши. 
Родители желают ребёнку добра, 
учат его тому, что, согласно их кар-
тине мира и жизненным представ-

лениям, принесёт ему благополучие 
и успех. «однако часто возникает 
противоречие между «заповедями», 
носящими характер вербальных де-
клараций, и программой, реально 
воспринимаемой ребёнком от ро-
дителей, — констатирует в своих 
исследованиях С.н. Лютова. — Это 
происходит потому, во-первых, что 
помимо родительских «заповедей» 
ребёнку предъявляется родитель-
ский образец поведения, — и это не 
является открытием Э. берна, кото-
рому дети более склонны следовать, 
нежели пустым словам» [8, с. 84].

По В.С. мухиной, основной 
путь влияния взрослых на разви-
тие личности детей, — организация 
усвоения ими моральных норм, ре-
гулирующих поведение людей в 
обществе. Эти нормы усваиваются 
ребёнком под влиянием образцов 
и правил поведения. образцами 
поведения для детей служат, пре-
жде всего, сами взрослые — их по-
ступки, взаимоотношения. наи-
более существенное воздействие 
оказывает на ребёнка поведение 
непосредственно его окружающих 
близких людей. он склонен под-
ражать, перенимать их манеры, за-
имствовать у них оценку людей, 
событий, вещей. Ребёнок знако-
мится с жизнью взрослых многи-
ми путями — наблюдая их труд, 
слушая рассказы, стихи, сказки. В 
качестве образца для него высту-
пает поведение тех людей, которые 
вызывают любовь, уважение и одо-
брение окружающих [9, с. 141].

В.С. мухина делает такой вы-
вод: «большое значение в усвоении 
образцов и правил поведения име-
ет развитие у детей-дошкольников 
чувства гордости и чувства сты-
да, которые заставляют ребёнка 
сообразовывать свои поступки с 
оценками и ожиданиями взрослых. 
Дошкольник начинает испытывать 
чувство гордости не только по по-
воду выполнения одобряемого 
взрослыми действия, но и по по-
воду собственных положительных 
качеств (смелости, правдивости, 
готовности поделиться с другими). 
он как бы примеряет своё поведе-
ние к положительно оцениваемым 
образцам, понимая, что сходство с 
ними даст ему основания гордить-
ся собой» [9, с.146].

КаК УТВеРжДаЛ з. Фрейд, 
чувства стыда и вины тесно связаны 
друг с другом, однако между ними 
имеются определённые различия. 
Стыд обычно ассоциируется с ощу-
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щением, что вас разоблачили и опо-
зорили. Это чувство ориентировано 
на восприятие поступков индивида 
другими людьми. ощущение же 
вины связано с внутренними пере-
живаниями, с самооценкой чело-
веком своих поступков. наказание 
здесь совершается самим собой, кон-
тролирующей формой выступает со-
весть [12, с. 392].

В своих научных исследовани-
ях Л. беньямин специально рас-
сматривает отношения родителей 
к ребёнку. Эта связь раскрывает-
ся как интроекция (перенесение 
внутрь) родительского отношения 
и способов управления поведением 
ребёнка. По способу, т.е. по тому, 
как происходит «интериоризация» 
самосознания ребёнка, можно вы-
делить несколько типов общения:

1. Прямое или косвенное (через 
поведение) внушение родителями 
образа или самоотношения.

2. опосредованную детерми-
нацию самоотношения ребёнка 
путём формирования у него стан-
дартов выполнения тех или иных 
действий, формирования уровня 
притязаний.

3. Контроль за поведением ре-
бёнка, в котором он усваивает па-
раметры и способы самоконтроля.

4. Косвенное управление фор-
мированием самосознания путём 
вовлечения ребёнка в такое пове-
дение, которое поможет повысить 
или понизить его самооценку, из-
менить его образ.

Важнейшими чертами, выде-
ляемыми родителями в ребёнке 
и одновременно выступающими 
объектом их внушающего воздей-
ствия, являются:

1. Волевые качества ребёнка, его 
способность к самоорганизации и 
целеустремлённость.

2. Дисциплинированность, ко-
торая в родительской интерпрета-
ции часто превращается в послу-
шание.

3. Подчинение ребёнка роди-
тельскому авторитету.

4. интересы прежде всего к учё-
бе.

5. Способности — ум, память. 
«образ и самооценка, внушае-

мые ребёнку, могут быть как поло-
жительными (ребёнку внушается, 
что он ответственен, добр, умён, 
способен), так и отрицательными 
(груб, неумён, неспособен)», — пи-
шет В.В. Столин [11, с. 34].

но родители и другие взрослые 
могут воздействовать на формиро-
вание «Я-образа» и самоуважение 

ребёнка не только внушая ему свой 
собственный образ ребёнка и своё 
отношение к нему, но и «воору-
жая» его конкретными оценками 
и стандартами выполнения тех или 
иных действий, частными и более 
общими целями, к которым стоит 
стремиться, идеалами и эталонами, 
планами, которые необходимо реа-
лизовывать. если эти цели, планы, 
стандарты и оценки реалистичны, 
то, достигая цели, реализуя пла-
ны, удовлетворяя стандартам, ре-
бёнок или подросток, так же, как 
впоследствии и взрослый, повы-
шает самоуважение, и формирует-
ся позитивный «Я-образ». «если 
же планы и цели нереалистичны, 
стандарты и требования завышены, 
т.е. то и другое превышает возмож-
ности и силы субъекта, то неуспех 
приводит к потере веры в себя, по-
тере самоуважения, — отмечают 
В.В. Столин и а.а. бодалёв в своей 
статье «Психология ребёнка и вза-
имоотношения родителей и детей 
как теоретическая основа консуль-
тационной практики» [11, с. 28].

В ЦиКЛе своих исследова-
ний В.В. Столин, е.о. Соколова, 
а.Я. Варга попытались вычленить 
совокупность детских черт в до-
школьном возрасте, связанных с 
фактором родительского контроля. 
В результате были выделены три 
группы детей: 
 Компетентные — с устойчиво 

хорошим настроением, уверенные 
в себе, с хорошо развитым само-
контролем поведения, умением 
устанавливать дружеские отноше-
ния со сверстниками, стремлением 
к исследованию, а не избеганию 
новых ситуаций. 
 Избегающие — с преобладани-

ем уныло-грустного настроения, 
трудно устанавливающие контак-
ты со сверстниками.
  Незрелые — не уверенные в 

себе, с плохим самоконтролем, ре-
акциями отказа во фрустрацион-
ных ситуациях [11, с. 28].

Сандра Скарр и Катлин мак-
картни считают, что дети взаимо-
действуют со своим окружением 
тремя различными способами.

1. При пассивном взаимодей-
ствии родители передают, а дети 
принимают от них и гены, и усло-
вия среды (благоприятные или не-
благоприятные), которые позво-
ляют им развить определённые 
способности. например, в семье 
музыкантов для того, чтобы они 
могли развить свой талант.

2. При стимулирующем взаимо-
действии ребёнок своим генети-
чески обусловленным поведением 
вызывает ответную реакцию со 
стороны родителей и окружающих. 
активный, общительный ребёнок-
экстраверт будет привлекать к себе 
внимание родителей и учителей. 
Тихому, застенчивому ребёнку 
достанется гораздо меньше вни-
мания. 

3. наконец, между ребёнком 
и его окружением могут устано-
виться активные отношения, ког-
да ребёнок стремится стать частью 
какой-то конкретной среды (ис-
кать и находить друзей, какие-то 
возможности), отвечающей его 
темпераменту, способностям или 
наклонностям [7, с. 140].

Для пояснения механизма тако-
го взаимодействия приведём сле-
дующий пример. В большинстве 
культур дети начинают демонстри-
ровать соответствующее их полу 
поведение уже к пятилетнему воз-
расту. но некоторые специфиче-
ские для своего пола модели пове-
дения многие из них усваивают уже 
к трём годам (Weinraub, Clemens 
et al., 1984). иногда это типичное 
для пола поведение излишне под-
чёркивается или превращается в 
обязательное. Полоролевые стере-
отипы — это укоренившиеся, твёр-
дые представления о том, каким 
должно быть мужское и женское 
поведение. за ними стоит предпо-
ложение, что «маскулинность» и 
«феминность» — это две различные, 
исключающие друг друга категории 
и что поведение человека должно 
соответствовать либо одной из них, 
либо другой [7, с. 145].

замечено, что дети начинают на-
зывать себя «мальчиком» и «девоч-
кой» в очень раннем возрасте. од-
нако они не понимают, что будут 
оставаться мужчинами и женщина-
ми всю жизнь и что пол нельзя из-
менить, как одежду, причёску или 
род занятий. Дошкольник вполне 
может поинтересоваться у своего 
отца, кем тот был — мальчиком или 
девочкой, когда был маленьким. К 
6—7 годам большинство детей уже 
не делают подобных ошибок. они 
достигают ступени, которую мож-
но охарактеризовать как констант-
ность пола [Stangor, Ruble, 1987]. 
однако следует иметь в виду, что 
таким образом гендерные понятия 
формируются у детей на основа-
нии того, чему их учат, а также за 
счёт подражания тем моделям, ко-
торые их окружают [7, с. 147].
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Это часто становится причи-
ной внутрисемейных конфликтов. 
Так, при наличии в семье мальчика 
конфликт чаще всего проявляется 
в отношениях матери с ним, а при 
наличии девочки — между отцом и 
матерью. Причина конфликта — в 
диспозиции родителя с ребёнком 
противоположного пола, обуслов-
ленная непереносимостью эмоци-
ональной и половой изоляции в 
семье и ревностью к образованию 
разнополого союза другого роди-
теля и ребёнка. В результате соз-
даётся препятствие для идентифи-
кации детей с родителями того же 
пола — у мальчиков с отцом ввиду 
отрицательного отношения мате-
ри к их сближению, а у девочек с 
матерью ввиду отрицательного от-
ношения отца [4, с. 24].

В более неблагоприятной си-
туации оказываются всё же маль-
чики, так как практически во всех 
случаях их отцы не доминируют в 
семейных отношениях и воспита-
нии. В этих условиях затрудняется 
и эмоциональный контакт дево-
чек с отцами, что впоследствии 
неблагоприятно отражается на их 
отношениях с противоположным 
полом. «При этом, если нежелан-
ность ребёнка чаще встречается у 
молодых родителей с ещё не сфор-
мировавшимся чувством материн-
ства и отцовства, то непринятие 
индивидуальности ребёнка при-
суще более «пожилым» родите-
лям, обладающим доминантными, 
тревожно-мнительными и гиперсо-
циализированными чертами харак-
тера, — отмечает а.и. захаров. — 
если молодые родители стремятся 
как можно раньше отдать ребёнка 
в ясли или перепоручить его своим 
родителям, то «пожилые» роди-
тели, наоборот, стремятся изоли-
ровать его от любых внесемейных 
контактов, в том числе от вредного, 
с их точки зрения, влияния свер-
стников, и нередко пользуются 
любым поводом, чтобы не водить 
ребёнка длительное время в дет-
ский сад или школу» [4, с. 28].

а.и. захаров научно доказал, 
что идентификация с ролью ро-
дителя того же пола представляет 
собой одно из выражений процес-
са социализации — приобретения 
навыков групповых отношений 
как определённой стадии форми-
рования личности. осознанное 
стремление ребёнка походить на 
родителя того же пола отличается 
от подражания в первые годы жиз-
ни и является знаком авторитета 

для детей. благодаря этому мать и 
отец могут оказывать наибольшее 
влияние на детей в старшем до-
школьном возрасте. К сожалению, 
эта возможность часто недооцени-
вается или сводится на нет из-за 
различных проблем в семейных 
отношениях и личностных особен-
ностей родителей.

При этом в более неблагоприят-
ной ситуации оказываются маль-
чики, в семье которых недоста-
точна роль отца или произошла 
перестановка семейных ролей, 
когда бабушка заменяет мать, а 
мать — отца. Драматическая ситу-
ация наблюдается в распавшейся 
семье. если на девочек уход отца 
оказывает максимальное травми-
рующее воздействие в младшем 
дошкольном возрасте из-за потери 
эмоционального контакта с ним, 
то для мальчиков разлука с отцом 
является более тяжёлой в старшем 
дошкольном возрасте, когда от-
сутствует возможность для иден-
тификации с его мужской ролью. 
У девочек существует большая 
вероятность появления эмоцио-
нальных расстройств преимуще-
ственно истерического круга, а у 
мальчиков — неуверенности в себе 
и страхов в результате чрезмерной 
опеки и тревожности со стороны 
взрослых, заменяющих отца, и 
проблем в общении со сверстни-
ками того же пола.

В другом варианте у мальчиков 
из неполной семьи нарастают про-
тестные формы поведения. мальчи-
ки болезненно заострённо пытаются 
утвердиться в мужской роли, ком-
пенсируя этим недостаток общения 
с отцом. они стремятся лидировать 
среди сверстников, но не всегда до-
стигают успеха. В результате воз-
никают агрессивная реакция на 
несоответствие своим ожиданиям 
и требованиям. Такие мальчики не-
редко попадают под влияние более 
старших ребят, ведущих себя, по их 
мнению, как «настоящие мужчины». 
При наличии протестной и нередко 
агрессивной формы поведения, как 
правило, отсутствуют страхи, в том 
числе свойственная старшему до-
школьному возрасту боязнь огня, 
пожара [5, с. 50].

между тем, у ребёнка к 6-ти го-
дам, повторим, под влиянием со-
ответствующих образцов и стра-
тегий родительского поведения 
уже должна сложиться характер-
ная направленность в отождест-
влении (идентификации) себя со 
взрослыми (прежде всего родите-

лями) того же пола, которая будет 
определять его психологические и 
сексуальные особенности, социаль-
ное и межличностное поведение по 
мере взросления (В.е. Каган, 1991; 
Д.н. исаев) [10, с. 86]. и это край-
не важно учитывать в формирова-
нии его личности.
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Жанна ВИШНЯКОВА,
музыкальный руководитель
яслей-сада № 80 г.Витебска
Звучит музыка. Дети входят в зал.
Ведущий (В.).
Немало праздников у нас,
Обрядов славных и обычаев.
Настал торжественный час —
Семьи мы празднуем величие.
1-й ребёнок.
Поспешите к нам на праздник,
Праздник солнца и весны!
Пусть веселья, шуток разных
Всех семей сердца полны!
2-й ребёнок.
Встали мы сегодня рано — 
Папа, бабушка и мама,
Дед, сестрёнка, брат и я,
Вместе мы — одна семья.
Песня «Святочная» (см. приложе-

ние 1).
В. Каждому из нас дорог свой род-

ной дом. Но не так-то просто под-
держивать свой очаг, семейное тепло. 
Об этом хорошо сказано в народных 
пословицах и поговорках. Я сейчас 
начну говорить пословицы, а вы их 
должны закончить. И мы увидим, в 
какой семье чаще обращаются к на-
родной мудрости.

Конкурс «Закончи пословицу».
Дом вести — не лапти плести.
Без хозяина дом — сирота.
Дома — как хочешь, а в людях — как 

велят.
Дом велик, да лежать не велит.
Дом построить не шапку на голову 

надеть.
Дом хорош, да хозяин не гож.
Дома постоишь, в гостях посидишь.
Домашний телёнок лучше замор-

ской коровы.
Домашняя копейка лучше заезжего 

рубля.
В. Молодцы! Народную мудрость 

вы знаете. А отвечать дружно, хором 
умеете? (Ответ детей.)

В печали и радости,
Не зная усталости,
С пораженьем и победой
Я вернусь, где бы я не был.
Потому что ждёт меня
Моя дружная… семья.
Она опора мне и дом,
Она мне друг всегда во всём,
Она поможет, ободрит,
Она, быть может, пожурит,
Горой вся встанет за меня
Моя крепкая… семья.
Песня-танец «Тупацень» (см. при-

ложение 2).
3-й ребёнок. 
Уж солнышко греет и птички поют,
И яблони, вишни так ярко цветут.

МузычнаМу  кіраўніку

Всё поле покрылось зелёной травой,
И скоро появится бабочек рой.
Танец бабочек.
В. Семья — это, как правило, не 

только мама, папа и дети. В семье есть 
много разных родственников, и каж-
дый имеет своё семейное звание. Сей-
час мы проверим, знаете ли вы, кто 
кому и кем в семье приходится.

Игра «Семейные связи».
Золовка — сестра мужа.
Шурин — брат жены, муж сестры.
Деверь — брат мужа.
Тёща — мать жены.
Кума — крёстная мать по отноше-

нию к родителям крестника.
Сваты — родители жены и мужа 

друг для друга.
В. Какие семьи умные, все родства 

знают. В дружной семье всегда стараются 
провести выходные вместе, весело и ин-
тересно. У меня вопрос такой: куда мож-
но отправиться всей семьёй в выходной 
день? (Ответы детей и взрослых.)

Вы верно сказали, что всей семьёй 
можно отправиться и в зоопарк. Итак, 
семья в зоопарке. Самым маленьким 
членам семей предстоит отгадать за-
гадки о животных.

Зимой белый, летом серый,
Быстрый, круглый, словно ролик,
Ест морковь, капусту, свёклу.
Ну, конечно. Это… кролик.
Мохнатенька, усатенька, 
Мышь у норки стережёт,
Сядет — песенки поёт. 
Сметанки бы немножко
Поесть мечтает… кошка.
И в лесу мы, и в болоте, 
Нас везде всегда найдёте.
На полянке, на опушке, 

мы зелёные… лягушки.
Днём молчит, ночью ворчит, 
Кто к хозяину идёт, она знать даёт. 
Перед кошкой забияка.
Догадались вы? ... собака.
Он весёлый, полосатый, 
И с большой мохнатой лапой.
Он резвится, как котёнок, 
Усатый маленький… тигрёнок.
По земле ползёт, с собой яд несёт.
Словно лента пёстрая 
Да на зубы острая.
Стороной пройду всегда, 

если встретится… змея.
В. Молодцы! А сейчас вам нужно 

проявить своё актёрское мастер-
ство и повторить движения живот-
ных.

Игра «Раз, два, три, ну-ка повто-
ри» (см. приложение 3).

В. В зоопарке, я думаю, вам понра-
вилось.

5-й ребёнок.
Наш весёлый детский сад
Запевает песню в лад!
Каждый маю, дружбе рад —
Май встречает детский сад!
Песня «Май, кудрявый мальчу-

ган» (сл. и муз. С. Юдиной).
В. А к нам в гости кто-то идёт.
Под музыку входит Семеюшка.
Семеюшка. А вот и я, Семеюшка 

Ладная! Прихожу к людям добрым и 
счастливым. А у вас, я смотрю, всё склад-
но да ладно. И мне от того отрадно. 

А сейчас прошу вас пригласить друг 
друга на семейный танец.

Танец «Мы одна семья».
Семеюшка.
Пусть в семьях ваших 

всё будет гладко,
Пусть всё на местах и всё в порядке.
Пусть светлеют от радости лица.
Славно вы смогли повеселиться!
Вспомним старые забавы и обряды,
Как чучело на Масленицу сжигали.
А сегодня мы сожжём 

все наши беды
И загадаем только победы!
(Ведущий одевает чучело.)
Даём на память платок красный,
чтоб в семьях ваших жило счастье.
Ленту надеваем, чтоб друзей 

не забывали.
Одеваем фартук, чтоб семейный

праздник был полон подарков.
Повяжем чулок, 

чтоб дети знали урок.
Вяжем верёвку, чтоб любили тёща 

и свекровка.
Веник даём, чтоб гостей 

был полон дом.
Вешаем подкову, 

чтоб все были здоровы.
Чтобы денежки велись, 

надеваем бусов нить.
Звучит музыка. Чучело уносят 

(«сжигают»).
Семеюшка.
Зову вас на именины,
Зову вас на крестины,
И на свадьбу, и на пир,
Где гармония и мир!
В. Всегда быть вам всем вместе,
Ведь вы — одна семья!
И всей душой поверьте — 
Без праздника нельзя!
Песня «Дом, в котором мы жи-

вём» (сл. Е. Черных, муз. О. Волох).

Наша  опора  и  наш  дом
СцеНАРИй  ПРАЗДНИчНОгО  РАЗВлечеНИЯ
ДлЯ  ДеТей  И  Их  РОДИТелей

 15 мая — Дзень сям’і
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1. Сидела кошка
на окошке

И стала лапой 
уши мыть.

Понаблюдав 
за ней немножко,

Её движенья 
можно повторить.

1. Тупа, тупа, тупацень,
Прэч лянота на пляцень.
Гэта хлопчыкі, дзяўчынкі
Забаўляюцца ўвесь дзень.
Прыпеў: Трошкі пакруціліся,
А потым спыніліся. 

      Святочная          (Сл. і муз. Ж. Вішняковай.)                                                                              Приложение 1

1. Як да нас прыйшла вясна,
Дзень святкуе свой сям’я.
Птушачкі будуюць гнёзды,
А да нас прыходзяць госці.

Прыпеў: 
Сям’я, сям’я — гэта мама,
Гэта тата, гэта я,
А таксама дзед, бабуля,
З імі я расту, сябрую.

2. Радасць у хату
зноў прыйшла,

Стала сонейкам яна,
А навокал, быццам кветкі,
Зноў для вас спяваюць дзеткі.

Прыпеў: 
Сям’я, сям’я — гэта мама,
Гэта тата, гэта я.
Дзве сястры і брата два — 
Вось сапраўдная сям’я.

      Тупацень          (Песня-танец. Сл. і муз. Ж. Вішняковай.)                                                      Приложение 2

2. Рукі ў бокі, будуць скокі:
Скок ды скок, скок ды скок.
Гучна пляскаюць далоні
У дзяўчынак, хлапчукоў.
Прыпеў.

3. Туды-сюды хутка крочым,
Усміхаемся заўжды.
Калі ласка, запрашаем,
Падтрымайце нас, сябры.
Прыпеў.

2 разы

2 раза

Припев: 
Раз, два, три, ну-ка повтори
Три, четыре, пять, повтори опять.

2. Змея ползёт лесной
тропою, 

Как лента, по земле 
скользит.

Её движение простое
Рукою можем вам 

изобразить.
Припев.

3. Мартышка к нам
спустилась с ветки,

Мартышку надо уважать.
Ведь обезьяны — 

наши предки,
А предкам, детки, 

надо подражать.
Припев.

4. Весь день стоит,
 курлычет цапля

И ловит клювом лягушат.
Не трудно так стоять 

ни капли
Для нас, 

для тренированных ребят.
Припев.

      Раз, два, три, ну-ка повтори                                                                           Приложение 3

 15 мая — Дзень сям’і

(Песня-танец.  
Сл. Т. Семёновой, муз. Ж. Вишняковой.)
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«Без мастацтва
жыцця не існуе…» 

НАШы  іНтэрв'ю

Жывы класік. Народны ма-
стак Беларусі. Гонар нацыі. 
Чалавек, якому Бог даў зве-
даць доўгі век і які штодня 
яму ўдзячны… 

Гэта ўсё — Леанід Шчамялёў, які 
на працягу многіх дзесяцігоддзяў 
праслаўляе імёны і вобразы роднай 
краіны ў безлічы сваіх жывапісных 
палотнаў. Сярод іншых яго заўсёды 
вылучаў не традыцыйны, а асаблівы, 
суб’ектыўны, уласны погляд на лю-
дзей і час, у якім яго героям нака-
навана жыць. Ён вельмі тонка ад-
чувае час і прастору і выступае ў 
ролі міратворцы, прыводзячы іх да 
згоды. У кожнага часу свае адмет-
ныя рысы, свой пах, свае колеры, 
і здолець іх разгледзець, адчуць і 
захаваць — прыкмета бліскучага та-
ленту Леаніда Дзмітрыевіча.

І нельга не пагадзіцца з выказ-
ваннем мастацтвазнаўцы Барыса 
Крэпака, які так вызначыў мес-
ца Л.Д. Шчамялёва ў нацыяналь-
ным мастацтве: «Між тым, наспеў 
час, каб на пачатку ХХІ стагоддзя 
заявіць са спакойнай упэўненасцю: 
Леанід Шчамялёў — гэта не толькі 
лідар беларускага выяўленчага ма-
стацтва на працягу апошніх трох 
дзесяцігоддзяў, але і адзін з найбуй-
нейшых прадстаўнікоў нацыяналь-
най культуры наогул». 

І пацвярджэнне гэтаму — шы-
рокая вядомасць у Беларусі і за 
яе межамі, незлічоная колькасць 

выстаў,  адкрыццё імянной ма-
стацкай галерэі ў Мінску… Маста-
ка Шчамялёва зноў і зноў вабіць 
сусвет шматвектарнасцю свайго 
існавання. 

Творчае жыццё мастака па-
чало віраваць яшчэ ў канцы 50-х 
гадоў мінулага стагоддзя. За гэты 
час у розныя перыяды Леанід 
Шчамялёў неаднойчы звяртаўся і 
да тэмы гераізму народа ў Вялікай 
Айчыннай вайне .  Сярод іх  — 
«Цяжкія гады» (1965), «Маё нара-
джэнне» (1967), «Генерал Даватар» 
(1975), «3 ліпеня» (1977) і іншыя. 
У апошнія гады мастак таксама 
неаднаразова вяртаўся да было- 
га — створаны «Музыканты 1941 
года. Памяці Г. Свірыдава». 

Яго карціны аб вайне — гэта 
заўсёды роздум, адказ на цяжкія, 
часам немагчымыя, пытанні. Яны 
нарадзіліся ў душы мастака, які ве-
дае пра вайну не з чужых слоў. Бо 
прайшоў яе ўсю — з першага да 
апошняга дня. І выжыў…

Мастак нарадзіўся 5 лютага 1923 
года ў Віцебску. Тут скончыў школу-
сямігодку, фабрычна-заводскае 
вучылішча, дзе вучыўся на шаўца.

22 чэрвеня 1941 года пачала-
ся вайна. Леаніду было 18… Ужо 
25 чэрвеня яго бацьку прызвалі ў 
армію, а неўзабаве ён прапаў без 
звестак. Перад узяццем немцамі 
Віцебска сям’я мастака паспела 
эвакуявацца ў Расію. У снежні 1941 
года Л. Шчамялёва мабілізавалі і 
пасля 6-месячнага навучання ў за-
пасным стралковым палку адправілі 
на фронт камандзірам аддзялення.

Ішлі дні і месяцы вайны. 6 ка-
стрычніка 1943 года ён быў цяж-
ка паранены ў смяротным баі пад 
Калінкавічамі. Лячыўся ўжо ў Сямё-
наве (Расія) і адтуль напісаў ліст да 
самога С. Будзёнага з просьбай аб 
накіраванні ў кавалерыйскую часць. 
Так Леанід Дзмітрыевіч трапіў у 
Каўроў (Расія) у 2-ю кавбрыгаду, по-
тым — у 30-ю 40-га Кубана-казацкага 
корпуса. Там і сустрэў Перамогу. 

Пасля вайны паступіў у Мінскае 
мастацкае вучылішча, потым — у 
Беларускі дзяржаўны тэатральна-

мастацкі інстытут (1959). Слава 
абрынулася ў 1967 годзе, калі яго-
ная карціна «Маё нараджэнне» 
прыцягнула пільную ўвагу шы-
рокай грамадскасці. Сёння гэты 
твор знаходзіцца ў пастаяннай 
экспазіцыі Нацыянальнага мастац-
кага музея Беларусі.

Шмат мінула з таго часу. Твор-
часць цалкам вызначыла рытм і сэнс 
жыцця... Ён шмат пісаў, праводзіў 
выставы, аб'ездзіў абшары вялікай 
краіны, працаваў плённа і самаад-
дана. Мастака Шчамялёва заўсёды 
шчыра цікавіла жыццё і людзі, якія 
побач. Таму ў сваёй творчасці ён 
зноў і зноў адлюстроўвае свет, які 
бачыць, праз незабыўныя і хвалю-
ючыя вобразы Жанчыны, Кветкі, 
Каня, Восені, Вячэрняга горада…

Сёлета вядомаму мастаку, лаў-
рэату Дзяржаўнай прэміі, кавале-
ру двух ордэнаў Айчыннай вайны 
і ордэна Францыска Скарыны, 
споўнілася 87 гадоў, а ён, як звычай-
на, знаходзіцца ў эпіцэнтры жыцця. 
Кожны дзень працуе ў сваёй мінскай 
майстэрні, стварае і збіраецца ства-
раць надалей, наведвае выставы, 
актыўна сустракаецца з аматарамі 
мастацтва. Вельмі адкрыты і шчы-
ры чалавек, ён адразу пагадзіўся на 
сустрэчу з намі.

У сувязі з надыходзячым святка-
ваннем 65-годдзя Вялікай Перамогі 
мы звярнуліся да мастака, каб да-
ведацца, які ўплыў зрабіла на яго 
вайна, якія падзеі фарміравалі яго 
светаўспрыманне. Тым больш гэта 
цікава, бо старэйшыя дашкольнікі 
ў межах праграмы «Пралеска» на 
занятках па выяўленчым мастацтве 
знаёмяцца з яго палотнамі «Будуец-
ца метро» і «Прысяга» (гл. каляро-
вую ўкладку). 

Леанід ШЧАМЯЛЁЎ:

«Дзяцей абавязкова трэба 
далучаць да мастацтва. Трэба 
вучыцца захапляцца. Але толькi 
тыя бацькi, якiя самi ¢меюць 
успрымаць свет з захапленнем, 
могуць перадаць гэта сваiм дзет-
кам. Ус¸ пераходзiць ад дарос-
лага малому».

Леанiд ШЧАМЯЛ¨¡
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— Паважаны Леанід Дзміт-
рыевіч! Калі Вы ўпершыню 
звярнуліся да гераічнай тэмы 
ў сваёй творчасці?
— Я — удзельнік той самай 

вайны, на ўласныя вочы бачыў 
усе яе жахі,  таму не меў на-
пачатку вялікага жадання яе 
адлюстроўваць. Пасля Перамогі 
быў настроены на тое, каб бачыць 
вакол сябе Жыццё. Ва ўсіх яго 
праявах. Таму і дыпломнай маёй 
працай стала менавіта «Вяселле». 
У першую чаргу — і тады, і зараз — 
мяне цікавіць, як і чым жыве чала-
век — у мінулым, сёння, заўтра…

— Падзяліцеся гісторыяй 
напісання карціны «Прысяга».
— На ёй я намаляваў свайго 

сына ў адпаведны перыяд яго жыц-
ця. Ён быў прызваны ў армію, і я 
разам са сваякамі прысутнічаў на 
гэтай ўрачыстай падзеі. Тое, што 
пабачыў, занатаваў на палатне. 
Мне здаецца, што на ім яскрава 
адлюстраваны і той час, і людзі, 
і мае ўражанні. Разумееце, праз 
нейкі час мяняюцца і погляды, і 
ўспрыманне падзей. Тады я ўбачыў 
прысягу менавіта так. І мне цікава 
глядзець на гэты твор сёння і 
ўяўляць, як гэта было. 

— Леанід Дзмітрыевіч, 
а ці было шчаслівым Ваша 
дзяцінства?
— Так. Я нарадзіўся ў Віцебску, 

на беразе Дзвіны. Памятаю, мы 
шмат купаліся — там, дзе ў су-
часным горадзе ўжо ніхто гэ-

тага не робіць. Я рос з бацькамі, 
пра матэрыяльнае становішча не 
задумваўся. Любіў футбол, любіў 
коней. А яшчэ кіно. Яно захапіла, 
як першы раз бацька ў пяць гадоў 
узяў мяне на сеанс. І пасля мноства 
фільмаў я паглядзеў!

— А калі  Вы знайшлі і 
адкрылі ў сабе мастака?
— Схільнасці ў мяне былі з 

дзяцінства. Настаўнікі адзначалі, 
што я малюю лепш за іншых. Але 
пра тое, што гэта вызначыць мой 
лёс, я нават і не марыў. У той час 
у Віцебску было шмат мастакоў, і 
я сам з імі знаёміўся, што вельмі 
ўплывала на маё ўспрыманне свету 
і давала развіццё.

Потым, на вайне, не было ні 
магчымасці, ні жадання маля-
ваць. А ўжо пасля яе заканчэння я 
прыняў рашэнне вучыцца на маста-
ка. Было і цяжка, і цікава. Я сустрэў 
чалавека, свайго настаўніка Віталя 
Канстанцінавіча Цвірко, які аказаў 
на мяне значны ўплыў. Я яму вельмі 
ўдзячны.

Каб стаць мастаком,  мала 
навучыцца маляваць .  Трэба 
фарміраваць сябе як Асобу. А для 
гэтага шмат перажыць. Я многа дзе 
быў, у розных краінах, сустракаўся 
з цікавымі людзьмі, рабіў высно-
вы — і тварыў. Як адчуваў, як 
бачыў…

— У чым сакрэт Вашай зайз-
дроснай энергічнасці? У тым, 
што ўсё жыццё Вам давялося 
рабіць тое, што сапраўды па-
дабаецца?

— Так. Мне пашчасціла зай-
мацца тым, для чаго я прызна-
чаны. Я кожны дзень прыходжу 
ў майстэрню, каб працаваць, і 
буду рабіць гэта, наколькі будзе 
хапаць сіл.

— Як мастак што б Вы 
хацелі пажадаць бацькам, якія 
сёння выхоўваюць дзяцей?
— Дзяцей абавязкова трэба 

далучаць да мастацтва. Трэба 
вучыцца захапляцца. Але толькі 
тыя бацькі,  якія самі ўмеюць 
успрымаць свет з захапленнем, 
могуць перадаць гэта сваім дзет-
кам. Усё пераходзіць ад даросла-
га малому. Мая не вельмі адука-
ваная бабуля зачароўвалася тым, 
як я маленькі маляваў. І гэта 
было каласальнае эстэтычнае 
ўздзеянне на мяне. У чалавека 
павінна быць пачуццё захаплен-
ня. Трэба асэнсоўваць, як я бачу 
гэты свет? Як яго адлюстроўваю? 
Калі ты не ўмееш маляваць, але 
маеш дачыненне да мастацтва, то 
развіваеш сябе. Бо без мастацтва 
жыцця не існуе, яно — вакол нас, 
і яго трэба бачыць…

— Вялікі дзякуй Вам за раз-
мову, Леанід Дзмітрыевіч! 
Прыміце нашы шчырыя він-
шаванні з 65-годдзем Перамогі 
і пажаданні здароўя, плёну і 
творчага настрою!

Наталля Пашкавец, 
Мікалай БудчаНіН (фота).
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я  і  свет  вакол  мяне

Майскi, ма¸вы… Гэтыя словы 
нясуць iскрыстую радасць,  
легкакрылую бадз¸расць, светлы 
аптымiзм. Яны перадаюць 
палымяную энергiю трэцяга месяца 
вясны. А ¸н у прыродзе — як наша 
маладосць, дзе яшчэ шмат мроя¢ 
з маленства i ¢жо настае пара 
мужання, сталення…

Доўгі час на беларускіх землях  
трэці месяц вясны называлі 

траўнем. гэтая традыцыя ідзе з далё-
кага мінулага. Старажытнаславянская 
назва травень дакладна ілюструе 
стан прасторы,  буйны росквіт 
раслінаў у ёй. А трава ўвасабляе ўвесь 
зялёны (раслінны) свет і выступае 
сімвалам неўміручасці, узнаўлення 
і пераможнасці жыцця. Агульнасла-
вянская назва арганічна перайш-
ла ў літаратурныя мовы некаторых 
славянскіх народаў. Яна збераглася 
ў сучасным месяцаслове ўкраінцаў 
(травень), сербаў і харватаў (яны па-
ралельна выкарыстоўваюць славян-
скую і лацінскую формы для абазна-
чэння месяцаў, у тым ліку і другога — 
travanj i април), славенцаў (апошнія 
месяцы вясны называюць mali traven 
i velki traven). Нягледзечы на тое, што 
працяглы перыяд у беларускім краі 
афіцыйна ўжывалася слова «май», сяля-
не і мяшчане тут шырока карысталіся 
назвай травень. Актывізавалася такая 
з’ява ў 20—30-я і 90-я гады мінулага 
стагоддзя, бо гэтак падтрымлівалася 
спрадвечная славянская традыцыя, 
вымалёўвалася сапраўднае — жыц-
цёва зялёнае — аблічча навакольнай 
прасторы, перадавалася натуральная 
сувязь з ёй.

У апошнія стагоддзі на беларускай 
тэрыторыі пашыралася і назва май. 
Напачатку гэта адбывалася праз кас-
цёл, дзе імша вялася на польскай мове 
(у ёй замацавана слова «май»), а праз 

яе (а таксама і праз канцылярскія папе-
ры) уваходзіла ў побыт. А з канца XVIII 
ст. і да пачатку ХХ ст., калі беларускія 
землі знаходзіліся ў складзе Расійскай 
імперыі, яе пашырэнне ішло праз 
афіцыйныя дакументы і дзяржаўную 
службу.

У рымскім календары першапа-
чаткова гэты месяц называўся звы-
чайным лічэбнікам трэці (як трэці 
месяц года). А ў VIII ст да н.э. яму 
дадзена назва maji у гонар багіні Маі, 
што таксама абумоўлена вясновымі 
працэсамі. У рымскую культуру з 
грэчаскіх міфаў увайшоў вобраз 
Маі — німфы гор, старэйшай з сямі 
дочак-плеяд Атланта і Плеёны. (Па-
водле аднаго з міфаў, уцякаючы ад 
паляўнічага Арыёна, німфы-сёстры 
ператварыліся ў галубак, а потым 
Зеўс узнёс іх на неба ў выглядзе 
сузор’я Плеяды.) імя Мая мае сэнс 
«матухна», «карміліца». Так адбылося 
і ў лёсе гэтай німфы. Ад Зеўса яна 
нарадзіла сына гермеса (у рымлянаў 
названы Меркурыем), выхавала сына 
Зеўса і німфы Каліста — Аркада (яго 
імя яшчэ згадаецца ў расповедах 
пра Вялікую і Малую Мядзведзіцу). 
Рымляне атаясамлівалі грэчаскую 
німфу з італійскай багіняй Маяй 
(Маестай), якая апекавалася плод-
насцю зямлі. Якраз у першы дзень 
трэцяга месяца (вясны і года) рабілі 
ахвярапрынашэнні гэтай багіні. З 
той даўніны традыцыйна на 1 мая 
ладзяцца розныя ўрачыстасці і 
святкаванні. На Беларусі адзнача-
юць цяпер Свята працы.

Пашырэнню слова май у славян-
скай прасторы спрыялі асацыяцыі 
з славяна-рускім міфалагічным бо-
ствам Маяй, якая асобнымі рысамі 
суадносіцца з грэчаскім і рымскім 
вобразам Маі. Яна таксама выступае 
ахоўніцай зямлі, з’яўляецца маці Кры-
шэня (народжанага ў зямных умовах 
бога, каб перамагчы ліха і перадаць 
людзям старажытныя веды) і зімовага 
боства Каляды. Яе ўяўлялі ў выглядзе 

жанчыны з анёльскімі крыламі, якая 
на сагнутай левай руцэ трымае дзіця, 
а ў правай — узняты меч.

На перакрыжаванні сэнсавых 
адценняў месяцавых слоў «травень» і 
«май» узнікла назва «май» для абазна-
чэння раслінаў, якія выкарыстоўваліся 
з магічнымі мэтамі на Сёмуху. Пазней 
яны сталі выступаць адным з элементаў 
траецкай абраднасці. На Троіцу хра-
мы і сядзібы ўпрыгожваюць галінкамі 
«маёвых» дрэваў (бярозы, клёна, ліпы, 
рабіны і інш., часам ссечаныя маладыя 
бярозкі ставяць ля варот ці абгаро-
джваюць двор), свецяць краскі і зёлкі, 
кладуць аер на падлогу.

У   

МАі ўся наша зямля ў квецені.  
Сакавіта-духмяны водар, якім 

перапоўнена навакольная прасто-
ра, хмяліць рамантычна-ўзнёслымі 
памкненнямі, абуджальна ўздзейнічае 
не толькі на дзяцей і  моладзь. 
Прырода святкуе. Да ўспрымання 
ўсепераможнай светлыні яна апранае 
абшары ў рознакаляровае ўбранне.

З кожным днём усё прыгажэй і 
духоўна ўтульней у лясах, на лугах і 
палетках. Цвітуць-красуюцца пралескі, 
медуніца, ветраніца, маці-і-мачыха, 
першыя кветкі, якія з’явіліся яшчэ ў 
красавіку. Лясныя прагаліны асвятля-
юцца бела-ружовымі кветкамі кісліцы 
(пры дакрананні ці перад дажджом 
яны нікнуць, нібы засынаюць). Пад 
лістовымі дрэвамі блакітным дыван-
ком сцелюцца фіялкі. Беласнежныя 
званочкі ландышаў  рассылаюць 
вакол сябе непаўторны пяшчот-
ны пах. А ўздоўж рэчак, на папла-
вах успыхваюць нябесным ззян-
нем незабудкі. У сярэдзіне месяца 
зацвітаюць суніцы, чарніцы, брусніцы. 
Аднак найбольш вясновых асацыя-
цый звязана з дзьмухаўцамі. Яны 
растуць на ўсёй тэрыторыі краіны 
на лугавінах і лясных палянах, у са-
дах і на агародах, уздоўж дарог і ля 
хат. З першых майскіх дзён (часам з 
канца красавіка) і на працягу ўсяго 
лета цягнуцца да сонца залацістымі 
галоўкамі (як толькі сонца схаваецца 
за хмары, яны таксама хаваюцца —  
сціскаюцца, засланяюцца зялёнай 
«хусцінкай»). Цягам часу дзьмухаў-
цовыя стужкі, палянкі з бліскуча-
жоўтых кветак пераафарбоўваюцца, 
набываюць шэра-пуховы колер і ад 
ветру лёгкія парасончыкі разлятаюцца 
па наваколлі.

Усе садова-паркавыя дрэвы і 
кустарнікі цвітуць. Следам за грушамі, 
якія расквечваюцца беласнежным 
убраннем у першай дэкадзе на поўдні 
(на поўначы — на тыдзень-дэкаду паз-
ней), яблыневая квецень упрыгожвае 
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нашы сады. Адначасова з імі белай вуал-
лю ахінаюцца слівы, вішні, чаромха. З 
сярэдзіны месяца бэз пачынае выкідваць 
пушыстыя кветкавыя гронкі, колер якіх 
вагаецца ад пяшчотна-белага да цёмна-
фіялетавага. У гэты ж час з’яўляюцца 
кветкі-свечкі на галінках каштанаў, якія 
актыўна выкарыстоўваюцца ў гарадскіх 
прысадах. Сваёй прыгажосцю вылу-
чаюцца дуб, бяроза, клён, граб, ясень, 
перыяд росквіту якіх прыпадае на май. 
Навагоднюю гірлянду нагадваюць кветкі 
сасны, яліны: жоўтыя ці чырванаватыя 
каласкі-шышкі раскідваюцца групкамі 
на галінках.

МАйСКАе паветра прасякну-
та стваральным духам, які 

актывізуецца пад сонечным ззяннем. 
Працягласць дня павялічваецца і ў 
Мінску на 15 мая складае ўжо 15 гадзін 
58 хвілін. (Варта адзначыць, што на 
поўначы краіны яна цяпер большая, а 
на поўдні — меншая.) У параўнанні з 
красавіком працягласць светлага часу 
сутак (ад узыходу да заходу сонца) 
падаўжаецца на 60—65 гадзін і дасягае 
500 гадзін на поўначы і каля 480 гадзін 
на поўдні. Прыкметна павялічваецца 
колькасць ясных дзён — 9—10, а 
пахмурных памяншаецца да 13—14, 
зусім без сонца бывае 1—2. (На поўдні 
краіны колькасць ясных дзён і праця-
гласць сонечнага ззяння большая, чым 
на поўначы.)

Сонца і дажджы спрыяюць хутка-
му росту раслін. Але здараюцца і сухія 
дні (2—3 — на поўначы, 5—6 — на 
поўдні і паўднёвым усходзе краіны), 
калі не выпадае ні кроплі дажджу. А 
ў асобныя гады такое адбываецца на 
працягу дэкады і болей. і тады гле-
ба перасыхае, што вельмі шкодна 
для пасеваў. У паўднёвых раёнах, дзе 
шмат тарфянікаў, узнікаюць пылавыя 
буры. Вецер выдзімае верхнія слаі гле-
бы — і вялікая маса тарфянога пылу 
пераносіцца на далёкую адлегласць.

Звычайна май выдаецца цёплым. 
Сярэднямесячная тэмпература па-
ветра каля 130 (на поўдні — 13—140, 
на поўначы — 11—120, на ўзвышшах 
заўсёды халадней на 10). Пераход праз 
100 сярэднясутачнай тэмпературы па-
ветра па ўсёй краіне адбываецца ў пер-
шай пяцідзёнцы, а праз 150 — у апош-
няй дэкадзе. Пры нармальных умовах 
дзённая тэмпература бывае 16—200 (у 
асобныя гады можа дасягнуць 30—340), 
а начная — каля 90 цяпла.

Аднак, што неаднаразова здара-
лася ў мінулым стагоддзі, пасля спя-
котных дзён, калі тэмпература па-
ветра падымалася да 20—250, насту-
пала рэзкае пахаладанне (звычайна 
ў другой палове мая) на некалькі 
дзён. У 1959 г. яно было працяглым 

(тыдзень, а на поўначы — больш за 
дэкаду), калі тэмпература паветра 
апусцілася да 6—80 цяпла, у 1961, 
1963, 1964, 1975-м — з замаразкамі 
на глебе (асабліва на тарфяніках), а 
часам і са снегападам.

У маі часцей, чым у іншыя месяцы, 
выпадае град. У сярэднім такое ад-
бываецца 1 раз за год; на поўдні і на 
ўсходзе краіны — 2, на поўначы — не 
штогод. У асобныя гады можа быць 
больш падобных выпадкаў (напры-
клад, у 1954 г. у Лельчыцкім раёне было  
11 дзён з градам, з іх 5 — у маі).

Такія прыродныя з’явы прыносяць 
вялікія страты расліннаму і жывёль-
наму свету. Вынішчаюцца пасевы, 
гінуць птушкі, звяры. і ўсё ж, якія 
б здарэнні не абрынуліся на абша-
ры, прырода красуе. Вяртаюцца з 
выраю апошнія пералётныя птушкі. 
Мільгаюць у паветры ластаўкі , 
стрыжы, маланкава імкліва носяц-
ца яны за насякомымі, якіх цяпер 
зашмат. Следам за імі прылятаюць 
мухалоўкі, казадоі. А апошнімі вяр-
таюцца івалгі. Да гэтага часу многія 
птушкі ўжо абсталявалі гнёзды, 
адклалі яйкі і самкі пачынаюць вы-
седжваць іх. А ў некаторых — ужо 
вывеліся першыя птушаняты. Ма-
ладыя сінічкі, шпакі вылятаюць з 
гнёздаў. Качка вядзе свой вывадак 
да вады. А на зары і ў месячныя 
ночы разносяцца мілагучна вытан-
чаныя рулады салаўёў — найлепшых 
спевакоў нашых лясоў, гаёў, паркаў. 
іх спевы можна пачуць у кустарніках 
ля вадаёмаў і ўдзень. Самкі  пры-
лятаюць на некалькі дзён пазней, 
дык самцы прывабліваюць іх, жыц-
цярадасна складаюць задушэўна-
ўзнёслыя песні кахання.

У гэты час актыўна разгортваецца 
жыццепрадаўжальны перыяд і ў іншых 
жывёл. У лясных звяроў заканчваец-
ца вясновая лінька. У старых ласёў і 
аленяў адпадаюць рогі. Нараджаюц-
ца казуляняты, ласяняты, аляняты 
(на поўдні з канца красавіка), якія 
напачатку сілкуюцца толькі малаком 
маці, а потым праз тыдзень — на 
другім пачынаюць жывіцца свежымі 
раслінамі. Зайчыхі і вавёркі прыно-
сяць другі прыплод. У другой палове 
мая паяўляюцца дзеці ў лісаў, барсукоў, 
куніц, вожыкаў, павялічваюцца сем’і 
баброў, выдраў, норак. А ў азёрах і рэ-
ках нерастуе рыба…

У МАі заканчваецца вясновы перы-
яд прыродных працэсаў. Звычайна гэта 
суадносяць з заканчэннем цвіцення 
яблыняў і вішняў. На поўдні яно прыпадае 
на другую палову месяца, а на поўначы —  
на канец мая — пачатак чэрвеня. (Калі 
вясна крочыць па Беларусі 3 тыдні, то 

яе праявы ў раслінным свеце розняцца 
на тыдзень-дэкаду, бо рухомасць тэм-
пературнага рэжыму збліжае тэрміны 
вегетацыйных працэсаў.) На характар 
прыродных працэсаў і з’яў, на тэрміны 
іх разгортвання ў пэўнай ступені істотна 
ўплываюць хуткасць руху і велічыня сілы 
паветраных масаў, якія прыходзяць на 
абшары нашай краіны з Атлантыкі і 
поўдня (ад Чорнага мора), з Арктыкі і 
ўсходняй часткі еўропы (з Перадурал-
ля). глабальнае пацяпленне на плане-
це таксама адбіваецца на іх (таму даты, 
пазначаныя ў часопісных публікацыях, 
падаюцца як прыкладныя).

…Вясельнай квеценню апранае май 
зямлю, рыхтуе яе да новага, плада-
носнага, перыяду. і гэтая сакральная 
ўрачыстасць не засланяецца ад люду, 
кранае іх новымі відовішчамі, разна-
стайнай маляўнічасцю.

Педагагічны водсвет. 
Май — вельмі маляўнічы месяц і 

дынамічны ў квецені. Найбольшае 
ўражанне не толькі на дзяцей ро-
бяць кветкі. У гутарках на прагулцы 
ўзнікаюць пытанні пра іх: Што расце на 
кветніках у дзіцячым садзе, ля дома? Чым 
адрозніваюцца нарцысы ад цюльпанаў? 
Якога колеру яны? Якія кветкі зацвітаюць 
раней, а якія пазней?

Сумесна шукаюцца адказы на света-
поглядныя пытанні:

— Многія расліны з’яўляюцца 
добрымі прадказальнікамі надвор’я. 
Якія кветкі закрываюцца перад даж-
джом? (Цюльпаны, маці-і-мачыха, 
дзьмухаўцы, кісліца, фіялкі і інш.)

— Што мы называем раслінамі? 
(Гэта і трава, і кветкі, і злакі — жыта, 
пшаніца, авёс і інш., і кусты, і дрэвы.)

— Ці расцвітаюць дрэвы?
— Калі заканчваецца вясна на 

Беларусі? (З адцвітаннем аблыняў 
і вішняў — у другой палове мая на 
поўдні, канец мая — пачатак чэрвеня 
на поўначы.)

— Ці заўважалі квецень сасны, 
яліны?

— Як цвітуць бярозы, таполі, вер-
бы? (Яны выпускаюць каташкі, якія 
з’яўляюцца кветкамі.)

Паралельна з арганізацыяй мэта-
накіраванага назірання дзяцей за 
відазмяненнем ў навакольнай пры-
родзе наладжваецца слоўнікавая 
праца з імі. Разам з засваеннем но-
вых слоў (назваў раслін, эпітэтаў да 
іх), прыказак і прымавак аб порах 
года дашкольнікам прапануецца 
перакласці іх з беларускай мовы 
на рускую і наадварот.

Падрыхтаваў 
Міхась Шавыркін.
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	 	 	 ГЛАВА	1	
ОБЩИЕ		ТРЕБОВАНИЯ		ПО		ОХРАНЕ		ТРУДА
1.	 К	 самостоятельному	 выполнению	 работ	 в	

качестве	 дворника	допускаются	лица,	 прошедшие	
инструктаж	по	охране	труда	 (вводный,	первичный	
инструктаж	на	рабочем	месте)	и	освоившие	безопас-
ные	приёмы	выполнения	работ.

2.	Дворник	обязан	выполнять	 только	 ту	работу,	
которая	поручена	ему	руководителем	работ.

3.	Дворник	обязан	выполнять	Правила	внутреннего	
трудового	распорядка.	Ему	запрещается	появляться	
на	работе	в	состоянии	алкогольного,	наркотического	
или	 токсического	 опьянения,	 а	 также	 распивать	
спиртные	 напитки,	 употреблять	 наркотические	
средства	или	токсические	вещества	в	рабочее	время	
или	по	месту	работы.

4.	Дворник	обязан	соблюдать	правила	пожарной	
безопасности.	Курить	разрешается	только	в	 специ-
ально	отведённых	местах.

5.	 Дворник	 должен	 знать	 местонахождение	
первичных	средств	пожаротушения	и	уметь	ими	поль-
зоваться.	Доступ	к	противопожарному	инвентарю,	
гидрантам	должен	быть	свободен.

6.	При	выполнении	работы	дворник	должен	быть	
внимательным,	не	отвлекаться	на	посторонние	дела	
и	разговоры	и	не	отвлекать	других.

7.	Во	время	работы	на	дворника	могут	воздейство-
вать	следующие	опасные	и	вредные	производственные	
факторы:

движущиеся	машины	и	механизмы;	
пониженная	и	 (или)	 повышенная	 температура	

воздуха;	
повышенная	влажность	воздуха;	
недостаточная	освещённость	рабочей	зоны;
острые	кромки,	заусенцы	на	поверхности	инстру-

мента,	приспособлений	и	инвентаря.
8.	Дворник	обязан	соблюдать	правила	личной	гиги-

ены:	перед	приёмом	пищи,	в	перерывах,	по	окончании	
работы	мыть	руки	водой	с	мылом,	не	использовать	
для	этих	целей	эмульсии	и	легко	воспламеняющиеся	
жидкости	(бензин,	ацетон	и	др.);	пищу	принимать	в	
специально	оборудованном	помещении;	спецодежду	
и	личную	одежду	хранить	раздельно	в	установленных	
местах.

9.	В	 соответствии	 с	 отраслевыми	нормами	 вы-
дачи	 средств	 индивидуальной	 защиты,	 дворнику	
выдаются:

ИНСТРУКЦИЯ №          
по охране труда для дворника

костюм	хлопчатобумажный;
плащ	непромокаемый;
сапоги	кирзовые;
рукавицы	комбинированные;
на	наружных	работах	зимой	дополнительно:
куртка	 хлопчатобумажная	на	 утепляющей	про-

кладке;
брюки	хлопчатобумажные	на	 утепляющей	про-

кладке;
шапка-ушанка;
валяная	обувь;
галоши	на	валяную	обувь;
рукавицы	ватные.

10.	 Дворник	 обязан	 пользоваться	 только	 ис-
правными	 инструментами,	 приспособлениями	 и	
инвентарём.

11.	В	 случаях	 получения	 травмы,	 а	 также	 при	
обнаружении	опасности,	угрожающей	людям,	двор-
ник	 обязан	 немедленно	 сообщить	 руководителю	
работ,	 при	 необходимости	 в	 пределах	 своих	 воз-
можностей	принять	меры	по	устранению	опасности	
и	 действовать	 по	 указанию	 своего	 руководителя	
работ.

12.	За	нарушение	требований	данной	инструкции	
дворник	несёт	ответственность	согласно	Правилам	
внутреннего	трудового	распорядка	и	действующему	
законодательству.

13.	Дворник	обязан	соблюдать	правила	передвиже-
ния	на	территории	дошкольного	учреждения.

ГЛАВА	2	
ТРЕБОВАНИЯ		ПО		ОХРАНЕ		ТРУДА		

ПЕРЕД		НАЧАЛОМ		РАБОТЫ
14.	Перед	началом	работы	дворник	обязан:
надеть	средства	индивидуальной	защиты,	убрать	

волосы,	подготовить	рукавицы;
проверить	исправность	инвентаря,	необходимого	

для	 уборки	 территории	 (скребки,	 лопаты,	 ведра,	
мётла,	поливочный	шланг	и	т.п.),	требующихся	для	
выполнения	работы;

при	наличии	ручной	 грузовой	тележки	дворник	
обязан	убедиться	в	 том,	 что	колёса	 тележки	легко	
вращаются,	 без	 заедания,	 поручни	и	 ограждения	
исправны	и	надёжно	закреплены.

15.	Осмотреть	место	работы	и	убедиться	в	том,	что	
люки	колодцев	закрыты	крышками,	стоки	ливневой	

СОГЛАСОВАНО
Протокол	заседания	профсоюзного
комитета	от	____	№	____
	 	 	

УТВЕРЖДЕНО
Приказ	от	____	№	___
или

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель	дошкольного	учреждения	№	____*
__________	____________________
	(подпись)	 	(фамилия,	инициалы)	
____________
			(дата)

Вы прасілі адказаць
Образец оформления инструкции

*	Примечание. Инструкции	утверждаются	приказом.	В	случае,	когда	разрабатывается	дополнительная	инструкция	в	течение	года,	
она	может	утверждаться	руководителем	дошкольного	учреждения.
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канализации	—	 решётками,	 опасные	места	 (ямы,	
траншеи)	обнесены	специальными	ограждениями	и	
обозначены	соответствующими	плакатами,	знаками	
безопасности.

16.	Работы	 выполнять	 только	 в	 установленное	
распорядком	время.

17.	При	 обнаружении	нарушений	при	 осмотре	
территории	 или	 неисправностей	 инструмента,	
приспособлений,	инвентаря	дворник	обязан	немед-
ленно	сообщить	руководителю	работ.	Производить	
самостоятельно	ремонт	инвентаря,	 оборудования,	
приспособлений	запрещается.

ГЛАВА	3	
ТРЕБОВАНИЯ		ПО		ОХРАНЕ		ТРУДА		
ПРИ		ВЫПОЛНЕНИИ		РАБОТЫ

18.	При	 выполнении	 работы	 и	 во	 избежание	
падения,	получения	ушибов	дворник	должен	быть	
внимательным	и	осторожным.

19.	При	уборке	территории	учреждения	образо-
вания,	 тротуаров	 дворник	 должен	 располагаться	
лицом	 к	 возможному	 направлению	 движения	
транспорта	и	навстречу	пешеходам,	при	появлении	
транспорта	 ему	 следует	 прекратить	 работу	 на	
время	проезда	транспорта,	оставлять	инструменты,	
приспособления,	 инвентарь	 на	 проезжей	 части	
запрещается.

20.	Мусор	следует	собирать	при	помощи	совка,	метлы	
(веника),	лопаты.	При	необходимости	ручной	уборки	
мусора	для	защиты	рук	использовать	рукавицы.	Мусор	
следует	удалять	в	специально	отведённые	места.

21.	При	транспортировке	мусора	на	ручной	тележке	
следует	перемещать	её	только	впереди	себя.

22.	Запрещается	двигать	тележку	толчками,	удара-
ми	ног	и	выпускать	её	из	рук.

23.	При	поливке	территории	водой	из	шланга	не	
допускать	его	перегиба	или	перекручивания,	дворник	
обязан	 следить	 за	 тем,	 чтобы	вода	не	попадала	на	
какое-либо	 электрооборудование	или	 воздушные	
линии	 электропередач.	Открывать	 электрощиты	
дворнику	запрещается.

24.	В	местах,	 где	производится	погрузка	или	вы-
грузка	 товаров,	материалов,	 оборудования,	 уборку	
производить	только	по	окончании	этих	работ.

25.	При	 выполнении	 работы	 вблизи	штабелей	
каких-либо	 грузов	дворник	должен	убедиться	в	их	
устойчивости.

26.	В	 осенний	период	 дворник	 обязан	 убирать	
территорию	от	опавших	листьев.	Сжигать	листья	на	
территории	учреждения	образования	запрещается.

27.	При	обрезке	деревьев	пользоваться	стремянками	
с	соответствующим	креплением.	Выполнять	работу	с	
приставной	лестницы	запрещается.

28.	В	зимний	период,	во	время	гололёда,	дворник	
обязан	посыпать	 территорию	песком	или	песчано-
солевой	смесью.

29.	Во	избежание	 получения	 травмы	дворнику	
запрещается	работать	в	условиях	плохой	видимости	
(густой	туман,	 вьюга,	при	отсутствии	освещения	в	
тёмное	время	суток).

ГЛАВА	4	
ТРЕБОВАНИЯ		ПО		ОХРАНЕ	ТРУДА	

ПО		ОКОНЧАНИИ		РАБОТ
30.	По	окончании	работы	дворник	должен:
убрать	в	определённое	место	инвентарь	и	другие	

приспособления;
выполнить	правила	личной	гигиены;
доложить	 своему	руководителю	работ	 обо	 всех	

недостатках,	 замеченных	в	процессе	работы	и	об	её	
завершении.

ГЛАВА	5	
ТРЕБОВАНИЯ		ПО		ОХРАНЕ	ТРУДА		

В		АВАРИЙНОЙ		СИТУАЦИИ
31.	 Действия	 при	 возникновении	 аварийной	

ситуации	и	оказание	медицинской	помощи:
при	возникновении	ситуаций,	которые	могут	при-

вести	к	авариям	или	несчастным	случаям,	дворник	
обязан	оставить	работу,	выйти	из	опасной	зоны	и	со-
общить	о	возникшей	ситуации	руководителю	работ.

32.	В	случае	возникновения	пожара	дворник	должен	
немедленно	сообщить	руководителю	работ,	в	пожарную	
службу	и	приступить	к	тушению	пожара	имеющимися	
первичными	средствами	пожаротушения.

33.	При	возникновении	аварии,	приведшей	к	по-
лучению	травмы	работником	или	самим	дворником,	
принять	меры	по	оказанию	пострадавшим	доврачебной	
помощи	либо	доставить	их	в	медицинское	учреждение	
и	поставить	в	известность	руководителя	работ.

РАЗРАБОТАЛ
Заместитель	заведующего	
по	хозяйственной	деятельности
_________		 ____________________
(подпись)	 			(фамилия,	инициалы)

СОГЛАСОВАНО
Ответственное	лицо	
за	охрану	труда	в	дошкольном	учреждении
________		 ____________________
(подпись)	 			(фамилия,	инициалы)

В	 соответствии	 с	 Единым	 тарифно-квали-	
фикационным	 справочником	 работ	 и	 профес-
сий	 рабочих,	 утверждённым	 постановлением	
Министерства	 труда	 и	 социальной	 защиты	
Республики	Беларусь	 от	 30	марта	 2004	 г.	№	 34	
установлены	 следующие	 требования	 к	 тарифно-
квалификационной	 характеристике	 уборщика	
территории	(дворника):

Характеристика работ.
Подметание	проезжей	части	дорог	и	 тротуаров	

улиц,	очистка	их	от	снега	и	льда,	посыпка	песком.	

Прочистка	канавок	и	лотков	для	стока	воды.	Очистка	
от	снега	и	льда	пожарных	колодцев	для	свободного	
доступа	к	ним.	Полив	мостовых,	тротуаров,	зелёных	
насаждений,	клумб	и	 газонов.	Периодическая	про-
мывка	и	дезинфекция	уличных	урн,	 очистка	их	от	
мусора.	Наблюдение	 за	 санитарным	 состоянием	
обслуживаемой	территории.

Должен знать.
Санитарные	правила	по	содержанию	закреплённой	

территории;	правила	безопасности	при	выполнении	
уборочных	работ.

Примечение.	Инструкция	по	охране	труда	для	дворника	разрабатывается	в	соответствии	с	Инструкцией	о	порядке	принятия	ло-
кальных	нормативных		правовых	актов	по	охране	труда	для	профессий	и	отдельных	видов	работ	(услуг),	утверждённой	постановлением	
Министерства	труда	и	социальной	защиты	Республики	Беларусь	от	28.11.2008	г.	№	176.
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Уважаемые читатели!
Сегодня на ваши во -

просы отвечает консуль-
тант отдела труда и за-
работной платы управ-

ления социально-экономического 
развития Министерства об -
разования Республики Беларусь 
Наталья Валентиновна КРиВо-
лапоВа.

Подготовил к печати Леонид КЛЫШКО.

Пасля 10 красавіка гг. у Беларусі 
ўдасканальваецца кантрактная форма 
найму і ўзмацняецца абарона працоўных 
правоў добрасумленных работнікаў. Гэта 
прадугледжана ў падпісаным кіраўніком 
дзяржавы Аляксандрам Лукашэнкам 
31 сакавіка Указе № 164 «Аб унясенні 
змянення і дапаўненняў ва Указ Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь ад 12 красавіка 2000 
года № 180».

Як паведамляе прэс-служба Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь, у адпаведнасці з гэтым 
Указам, наймальніку прадастаўлена права 
заключаць з работнікам, які не дапускае 
парушэнняў працоўнай і выканальніцкай 
дысцыпліны, прапрацаваў у яго не менш 
як пяць гадоў, пасля заканчэння тэрміну 
дзеяння кантракта працоўны дагавор на 
нявызначаны тэрмін з пісьмовай згоды 
работніка (гэта правіла не будзе прымя-
няцца да работнікаў, з якімі заканадаўствам 
прадугледжана абавязковае заключэнне 
кантрактаў, напрыклад, да дзяржаўных 
служачых).

У выпадку адмовы работніка ад 
заключэння працоўнага дагавора на 
нявызначаны тэрмін па пісьмовым 
пагадненні бакоў кантракт з работнікам 
можа прадаўжацца або заключацца новы 
кантракт у адпаведнасці з Указам № 180.

Устаноўлены месячны тэрмін для 
папярэджання наймальнікам работніка, 
у якога завяршаецца тэрмін кантракта, аб 
рашэнні спыніць з ім працоўныя адносіны 
або прадоўжыць іх на ўмовах кантракта 
або працоўнага дагавора на нявызначаны 
тэрмін.

Працоўныя дагаворы на нявызначаны тэрмін
Як паказаў маніторынг Міністэрства 

працы і сацыяльнай абароны, найбольш 
распаўсюджанымі ў Беларусі з’яўляюцца 
непрацяглыя кантракты, у прыватнасці, 
па стане на канец мінулага года больш 
чым трэць з іх мелі тэрмін ад 1 да 2 гадоў. 
Прычым не сакрэт — такая практыка не 
дадавала ўпэўненасці работнікам. У сувязі з 
гэтым прынята новае рашэнне: замацаваць 
за добрасумленнымі работнікамі права 
пераходзіць пасля заканчэння кантрактаў на 
працоўны дагавор на няпэўны тэрмін.

Аднак скарыстацца правам пераходу 
можна пры некалькіх абавязковых умовах. 
Першая з іх — работнік павінен адпрацаваць 
у наймальніка не менш чым пяць гадоў. 
Прычым у гэты пяцігадовы стаж уключаецца 
як работа па кантракце, так і па іншых 
дагаворах — тэрміновым або на няпэўны 
тэрмін.

Другая ўмова — сумленныя адносіны да 
працы, адсутнасць парушэнняў працоўнай 
і выканальніцкай дысцыпліны. У дадзеным 
выпадку павінна давацца ацэнка адносінам 
работніка да сваіх абавязкаў, факты па-
рушэння дысцыпліны і сутнасць такіх 
парушэнняў.

Прымаюцца пад ўвагу і іншыя паказчыкі 
добрасумленных адносінаў да працы, на-
прыклад, пазбаўленне прэмій ці наяўнасці 
дакладных запісак аб невыкананні заданняў 
і даручэнняў кіраўніцтва. Разам з тым, у 
Міністэрстве працы і сацыяльнай аба-
роны адзначылі: усе падобныя выпадкі 
павінны датычыцца выключна «працоўных 
момантаў». 

Трэцяя ўмова для пераходу на дагавор 
на няпэўны тэрмін — непасрэдна жаданне 
добрасумленнага работніка з працяглым 
стажам у арганізацыі. Гэтае жаданне 
павінна быць падмацавана пісьмовай 
заявай.

Права пераходзіць на дагавор на 
няпэўны тэрмін з’яўляецца пасля за-
канчэння цяперашняга кантракта. Пры 
гэтым не мае значэння, заключаны 
гэты кантракт на год, два, тры або пяць 
гадоў; ці працягваўся кантракт раней; 
ці заканчваўся максімальны тэрмін яго 
дзеяння.

З добрасумленным работнікам з больш 
чым 5-гадовым стажам у арганізацыі, які 
не жадае пераходзіць на дагавор на 
няпэўны тэрмін, можа быць працягнуты 
або заключаны новы кантракт. У дадзе-
ным выпадку ўсё застаецца без зменаў — у 
прыватнасці, працяг або заключэнне 
новага кантракта тэрмінам менш чым на 
год магчымыя толькі, зноў жа, з пісьмовай 
згоды работніка. 

І яшчэ адзін важны момант. Цяпер 
пры намеры наймальніка працягваць 
працоўныя адносіны на ўмовах дагавора 
на няпэўны тэрмін наймальнік абавязаны 
паведаміць пра гэта работніку не менш 
чым за месяц да заканчэння кантракта. 
Гэтаксама як мінімум месячнае пісьмовае 
папярэджанне ўводзіцца і ў выпадку, калі 
наймальнік мае намер прапанаваць новы 
кантракт або спыніць кантракт у сувязі з 
заканчэннем тэрміну яго дзеяння.

* * *
Работаем заведующей, заместителем 

заведующего по основной деятельности в 
6-групповом дошкольном учреждении, где 
функционируют две санаторные группы для 
часто и длительно болеющих детей.

Положена ли нам доплата за работу в 
дошкольном учреждении, где имеются са-
наторные группы?

Сотрудники  
дошкольного  учреждения, 

Дятловский район.
Повышение тарифного оклада за-

ведующей дошкольным учреждением 
общего типа, имеющего в составе специ-
альные группы (в том числе санаторные 
группы), производится при наличии в 
этом учреждении не менее двух специ-

альных групп (в том числе санаторных) 
(пункт 2 приложения 3 к постановлению 
Министерства труда Республики Беларусь 
от 21.01.2000 г. № 6). Конкретный размер по-
вышения тарифного оклада заведующей 
дошкольным учреждением устанавливает 
орган, уполномоченный заключать кон-
тракт. Заместителю заведующей по основ-
ной деятельности повышение тарифного 
оклада устанавливает руководитель до-
школьного учреждения в зависимости от 
особенностей его работы с санаторными 
группами.

* * *
Работаем воспитателями в дошколь-

ном учреждении. Начисляется ли премия 
на надбавку за наличие квалификационной 
категории, сложность и напряжённость 
труда, а также за выполнение особо важ-
ных (срочных) заданий, материальную по-
мощь?

Воспитатели  
дошкольного учреждения,  

г.Минск.

В соответствии с постановлением 
Министерства труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь от 05.02.2002 г.  
№ 13 премия не начисляется на надбавку 
за наличие квалификационной категории, 

надбавку за высокие профессиональные, 
творческие, производственные достиже-
ния в работе, сложность и напряжённость 
труда, а также за выполнение особо важ-
ных (срочных) заданий в размере до 50% 
оклада, материальную помощь.

* * *
Работаем в дошкольном учреждении, ко-

торое находится в сельской местности. 
Просьба объяснить, что это за надбавки 
за работу в сельской местности и кто их 
должен получать?

Работники  
дошкольного учреждения,  

Вилейский район.
В соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 01.06.2007 г. 
№ 254 «О повышении тарифных ставок 
(окладов) отдельным категориям работ-
ников», руководителям и специалистам 
организаций (их структурных подраз-
делений) здравоохранения, образова-
ния, культуры, физической культуры и 
спорта, социального обслуживания, фи-
нансируемых из бюджета, расположен-
ных в сельской местности, тарифные 
ставки (оклады) повышаются на 20%. 
Для целей этого Указа под сельской 
местностью понимается территория, 
входящая в пространственные пределы 
сельсоветов, за исключением террито-
рий посёлков городского типа и городов 
районного подчинения. Следовательно, 
руководителям и специалистам, рабо-
тающим в сельском дошкольном учреж-
дении, тарифные оклады повышаются 
на 20%.




