
на природе, которые обеспечивали бы взаимное обогащение мужчин -  
традиционно "женскими" формами использования времени и , н аобор от, 
женщин - "мужскими" Это могут быть выставки предметов рукоделия, 
ц в етов , плодов, сад овод ств а  и т . д . ,  дискуссионные доклады -  по 
вопросам международной и внутренней политики, организации жизни 
молодой семьи и д р . Кроме т о г о  -  ирровые состязания на лучшую ос
ведомленность в тех  или иных вопросах (викторины и п р . ) ,  конкур
сы изделий худож ественного и техн и ческого  тв ор ч еств а . Во в сех  фор
мах организации свобод н ого  времени необходимо усилить связанные 
с общением коммуникативные аспекты.

С равной степенью активности среди опрошенных мужчин и жен
щин осущ ествляется участие в техническом тв о р ч е ст в е , оборон н о- 
спортивной деятельности  и в объединениях, занимающихся проблема
ми молодой семьи.

Вместе о тем женщинам свойственны занятия, связанные с д и с - 
куссиониыми клубами, приобретением правовых и медицинских знаний, 
худож ественно-творческие и литературные, природоведческие и и ск ус
ствоведческие занятия, кройка и шитье, вышивание и са д о в о д ст в о , а 
также различные формы общения и отдыха: клубы выходного дня и ин
тересных в ст р е ч , молодежные кафе. Мужчинам -  сп ор ти вн о-оздорови 
тельная д ея тел ь н ость , приобретение атеистических знаний. И т е ,  и 
другие не принимают участия в музыкальном твор честве  и краеведении.

В гораздо большей мере у  женщин, чем у мужчин сохраняется  ин
тер ес и желание у ч аствовать  в различных видах о б ш е ст в е н н о -п о т т и - 
ческой  и воспитательной д ея тел ьн ости , прикладных занятий, коллек
ционировании, краеведении, литературном и художественном тв ор ч ест 
в е , приобретении правовых и медицинских знаний.

По всем  вопросам , исключая прикладные занятия, затрудняются 
определить свои желания в 3 -4  раза больше женщин, чем мужчин. Нам 
представляется , что эт о  связано с  их большей самокритичностью, а 
также занятостью  в свободн ое время.

И.И.Калачева
(кафедра теории и методики КНР)

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ К НАРОДНЫМ ТРАДИЦИЯМ

В настоящее время актуальнее стан ови тся  возрождение культурч
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бел ор усск ого  народа, е го  национального самосознания, исторической 
памяти, семейных традиций. В современной семье традиции рассматри
ваются в масштабе не только внутрисемейных отношений, но и неско
льких поколений. Трансмиссия осущ ествляется  как диахронно, так и 
синхронно, охваты вая, с одной стороны , внутрисемейные ценности , а 
с  другой  -  элементы духовной культуры в целом, Характер и интвн- 
оивнийТЬ трансмиссии соста вл я ет  важнейший фактор формирования э т -  
нопедагогических культурных традиций, и семья в этом процессе при
звана играть главную роль.

Велика роль семьи в формировании м олодого поколения. Говоря 
о поколении молодых людей 9 0 -х  г г . ,  следует отм етить, ч то  "слож
н ость  граж данского его  становления пришлась на время, когда  на об
щ ество лавиной обрушился поток самой различной информации, в том 
Числе масса новых серьезных знаний, оригинальных мыслей, идей,кри
тических переоценок, мучительных размышлений о прошлом и будущем"^ 
Поэтому коренная ломка в сех  структур общественной жизни породила 
у  современной молодежи как положительные (гл убокая  заинтересован
н ость  в делах общ ества, активная жизненная позиция, инициатива, 
гуманизм, милосердие, стремление проявить се б я , сам остоятел ьн ость , 
б е ск ор ы сти е ), так и отрицательные (социальная апатия, скептицизм, 
безынициативность, отсутстви е  чувства  собствен н ого  д остои н ства , 
цинизм, ж есток ость , нигилизм, бессодерж ательное критиканство, уход 
в различные неформальные объединения отрицательного направления и 
д р . черты )^ . В се -эт о  позволяет характеризовать современных молодых 
лкщей как п ротиворечивое, неустойчивое поколение, но и как наибо
лее активное, последовательное поколение сторонников перестройки. 
Это проявляется в политической активности молодежи и экономической 
сам остоятел ьности  (кооперативной, индивидуальной трудовой дея тел ь
ности , арендном подряде и д р . ) .

В Белоруссии именно молодежь стала самой последовательной 
сторонницей возрождения национальной культуры, языка, традиций.
При их активном участии в годы перестройки были созданы такие 
неформальные объединения как "М айстроуня", "П аходня", "Т а л ак а",

1 . Горбачев М. С. Письмо Всесоюзному обору старшекласиникпв/Комс. 
правда, 1990, 10 а в г . -  С .І .

2 . Бовкун В .В . Обр.із жизни советской  молодежи: тенденции, проЗл-ч 
мы, перспективы. -  М .: Высш.школа, І98В. -  0 .1 2 8 ,
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"Тутэйшыя" и д р .1 . Молодежь Еое больше понимает, что обращение к 
народным традициям бел ор усск ого  народа как к кладезю народной муд
рости , педагогической  мысли, нравственного здоровья  семьи п озво 
лит глубже изучить истоки к ул ьтур н о-и стор ического прошлого Белорус
сии , а значит, и определить свое м есто  в историческом  п роц ессе.П о
теря же исторической  памяти, нарушение связи времен и поколений, 
лишение с в о е г о  народа этнограф ического опыта, ставит формирующие
ся  личности вне исторической  перспективы. Для молодежи характерно 
желание знать прошлое своей  семьи, ибо личность начинается с  о с о з 
нания св о е г о  " я " ,  понимания своей  роли в сем ье. Современная сем ья, 
по мнению ученых,переживает сегодня  кри зи с, сзязанный с глобальны
ми процессами обновление в стране и охватывающий з с е  сферы ее жиз
н едеятельности , особен н о,-восп и тан и е молодого поколения. Родители 
мало участвуют в воспитательном семейном процессе в силу производ
ственной, общ ественной, бытовой зан ятости . Правомерными стан овят
ся вопросы: в какой мере современная сем ья , в которой  родители зна
чительную ч асть  временч проводят на р а б о т е , выполняет историческую  
миссию восп и тател я, наставника, помощника и советчи ка , какова роль 
родителей в формировании традиций семьи? Поиски путей  оптимизации 
этл онедагогического воспитания молодежи требуют ч етк ого  представ
ления об их отношении к народным традициям, о развитии потребн ос
тей знания народной культуры, роли родителей в этом п р оц ессе .

С этой  целью нами было проведано исследование 65# абитуриен
тов Минского института культуры (факультет М КПР и Р по специаль
ности "ор ган изатор -м етоди ст клубной работы ") в 1990 г .  87# опро
шенных составили молодые лю^и, только ч то  окончившие среднюю шко
л у, остальные (1 3 $ ) -  молодежь 1зо средним специальным образовани
ем, в ч а стн ости , культурно-просветительны м.

Е результате анкетирования е ы я с н и л о с ь , ч т о  абитуриекты -бело- 
русы прекрасно понимают,что одним из отличительных признаков куль
туры семьи является определяющая роль традиций. 97# опрошенных от
ветили, что  в их родительских семьях традиционно отмечают дни рож
дения и другие семейные праздники, общепринятые (в  том числе и бе
лорусские) -  8 7# , разучивают белорусские народные песни , читают 
книги белорусских авторов -  3 6 # .Русские абитуриенты, жители Бело
русси и , также указали на существование традиций в их семьях (п р э -

I .  Молодежь и демократизация социалистического общ ества/Под ред.
С.А.Шавеля, О.Т.Манаева. -  М н.: Наука и т е х н . ,1 9 9 0 .- С . 128.
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зднование личностных семейных дат -  100$, подарки к праздникам -  
83$ , совм естное посещение концертов, вы ставок, кино -  661?). Как 
гор одски е , так и сельские жители отметили, ч^о в их семьях любят 
разучивать бел од /сск и е  песни , слушать народную музыку (3 7 ?  и 40$ 
с о о т в е т с т в е н н о )з н а к о м и т ь с я  с коти кам и  культурной жизни, п осе
щать кино, театры , м узеи, выставки (6 0 ’'  городских жителей, 53$ -  
се л ь ск и х ).

В малых или нуклеарных семьях сущ ествует традиция отмечать 
личные праздники членов семьи (100!? против 72$ в сложных -сем ьях ). 
Нетипичным оказалось и отношение к традиции песнопения -  в слож
ных семьях разучивают белорусские песни, слушают белорусскую  на
родную музыку -  10, а в малых -  46$ опрошенных. В семьях колхоз
ников наиболее устойчива традиция празднования общепринятых тор
ж еств , в том числе -  белорусских народных {100%  опрошенных). Наи
более ярко выражена любовь к песне у 50$ молодых лвдей, живущих 
в семьях служащих, против 29%, проживающих в рабочих семьях и 
255? -  в семье колхозников. Молодежь (гор од ск а я  и сельская) отда
ет  предпочтение семейным личностным праздникам (как в малых, так 
и сложных сем ь я х ). Это объясняется ослаблением интереса к общего
сударственным праздникам.

Безусловный интерес представляет факт отношения молодых лю
дей к истории своей  семьи, рода , династии. 90% опрошенных белору
сов  хорошо знают биографии, личные характеристики, судьбы своих 
бабушек и дедуш ек, против 83# русской  молодежи. 30;? белорусов от
ветили, ч то  знают прабабушек и прадедушек и только 5% -  знакомы 
с  их личностями (против 50% и 3% соотв етств ен н о  у  абитуриентов- 
р у сск и х ). Однако, не все  городские и сельские жители знают их 
прошлое, а могут лишь назвать некоторые биографические данные 
(35 % опрошенных). На селе история прабабушек и прадедушек и зв ест 
на больше -  40$ опрошенных против 38$ городских жителей. Хранят 
память своих семей (семейные альбомы и п р .)  97$ городских жителей, 
80$ -  сел ьск и х , белорусов и русских -  90$.. Сохраняют награды:
53$ -  городских жителей и 60$ сельских; личные документы -  33$ в 
городских сем ьях, 26$ -  в оелъоких. В рабочих семьях биографичес
кие данные о бабушках ч дедушках и звестна 82$ опрошенным абитури
ентам, 76 -  я семьях служащих и 75$ -  колхозников.

Таким образом , память о близких и родных лвдях хранят во мно
гих сем ьях, почти вое знагт предотаьителек старшего поколения о - -
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мейного рода, менее в з в е сти *  его  графические факты прабабушек и 
прадедушек и их родственник®#. Вероятно зд е сь  сказы вается  н едоста 
точное внимание родителей к этому воп р осу .

Обращение к своей  сем ье , к ее и стокам , помогает молодым лю
дям осознавать  и свою национальную принадлежность, а , следователь
н о , болое вдумчиво отн оси ться  к конкретным проявлениям белорус
ской культуры. Один из таких факторов -  знание бел ор усск ого  языка. 
Большинство опрошенных выразили положительное отношение к н еобхо
димости знать и говор и ть  на нем ( 6 2 ? ) .  Но в зависимости от семей
ных условий, типов семьи мнения разделились следующим образом : в 
малых семьях большинство тем ного говор ят п о-бел ор усски  в повсед
невной жизни (6 1 $ ) .  Научились они этому в школе ( 80%) ,  от  родите
лей ( 4 7 ? ) ,  от дедушек и бабушек C1SS). 1  сложных сем ьях, где про
живают родители, д е т а  и бабушки ил» дадушот 6 7 ?  говорят п о -б з л о -  
русогш . 34% молоды* ладей утверж дает, ч т о  их научили понимать и 
любить белорусский язык бабушка1 или дедуш ка, причем в сложных се 
льских семьях болмитветво ©прошениях считают белоруоский язык язы
ком повседневного общения ( 6 7 ? ) .  ® городски х уалотяях в  простых 
семьях говорящие п о -бел ор у сск и  соста ви л » J 0 ? .  По'лккжгежшов -m m v- 
ние на них оказала школа ( 7 3 # ) ,  родители (23?•), (Зййуши а дащуш -  
ки ( 2 7 ? ) .

В семьях служащих немного говор ят п о -б е л о р у с о к »  -  67?,, в  £»>- 
мьях рабочих -  6 5 ? , колхозников -больш инство гов ор я * . 7 5 ?  -  м ол о
дых белорусов  почти повседневно общаются п о -бел ор у сск и , чаше на 
сел е , чем в гор оде , совсем  не говор ят 2 5 ? . А битурионтов-русских 
немного говорящих п о-бел орусски  -  6 6 ? . В основном, как бел орусы , 
так и русские абитуриенты изучали белорусский язык в школе ( 7 0 ? ) .

"Песня -  душа народа" -  этб  выражение стал о крылатым, ибо 
именно в песне человек раскрывает душу, характер , свои заветные 
мысли. Издавна белорусы воплощали в песне свои мысли и чаяния. И 
сегодн я  важно зн а ть , как молодежь отн оси тся  к белорусской  п есн е , 
какое влияние оказывает на этот  процесс сем ья. 75? белорусов от
ветили, ч то  знают и любят белорусскую  народную песню. Могут сп еть  
в кругу знакомых, друзей  о-" 2 д о  5 песен 4 7 ? опрошенных; от 5 д о  
8 -  2 8 ? . Любить песню научили их родители ( 4 3 ? ) ,  в частн ости  -  
мать ( 2 8 ? ) .  Русские утверждают, ч то  также знают белорусскую  народ
ную песню ( 6 7 ? ) .  Могут сп еть  8 песен 3 3 ? . Своими учителями они на
зывают др узей , школу ( 5 0 ? ) .  В малых нуклеарных семьях 76 ? молодых
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лвдей зн ал т, любят и поют белорусские народные песни (38 $  -  от 
2 д о  б п есен , 12$  -  от 10 и б о л е е ) . В основном научились петь от 
родителей (5 0 $ ) ,  35$ -  в  школе и от д р узей . Ч сложных семьях 72$ 
опрошенных любят белорусскую  песню, поют ее с друзьями, в компа
ниях. Научились петь от родителей '3 7 $ )  и от бабушек и дедушек 
(6 6 $ ) .  На оеле знают и поют песни больше, чем в городе (80 $  и 
67$ со о т в е т ст в е н н о ). В основном, в песенном репертуаре насчиты
ва ется  совсем  немного песен (о т  2 д о  6) как у  гор одски х , так и 
у  сельских жителей. Сельскую молодежь обучали пению 46$ бабушек 
и дедуш ек, 40$ -  школа, городскую  в  основном школа (6 0 $ ) .  В се 
мьях рабочих больше любят белорусскую  песню, больше (8 0 $ ) ,  чем в 
семьях колхозников (5 0 $ ) или служащих (7 1 $ ) .  В среднем везде зна
ют от 5 д о  8 песен . Влияние на знание песен  оказали: в семье слу
жащих -  42$ школа, 39$ клубы любителей песни ; в семье рабочих -  
58$ уроки пения в школе, 46$ бабушки и дедушки; в семье колхозни
ков основную роль знатока белорусских народных песен почти всегда  
играла бабушка.

Итак, белорусская  народная песня знакома молодим лздям. Они 
узнали ее в сем ьях, на уроках пения в школе, в клубах любителей 
песни . Однако знают они совсем  немного п есен . Современная моло
дежь больше любит слушать, чем петь сам а, чаше пение заменяется 
магнитофонными записями, прослушиванием радио и телепередач.

Длительное время народная м удр ость , знания, жизненный опыт 
были воплощены преимущественно в устном  народном тв ор ч еств е . Сказ
ки, пословицы, поговор ки , загадки учили м удрости , д о б р о т е , смелоо- 
т и , находчивости . Большинство молодых бел ор усов  утверждают, что 
они воспитывались на белорусских ск азк ах , пословицах, поговорках , 
загадках . Первой рассказчицей была для них мать (5 9 $ ) .  В нуклеар- 
ных оемьях 62$ молодежи обучались народной мудрости родителями 
(68 $ ) и бабушками (3 8 $ ) .  В сложных семьях роль доброй  сказитель
ницы выполняла обычно бабушка -  на эт о  указывают 78$ опрошенных.
В сельских оемьях с удовлетворением отмечают, что  белорусская на
родная ск а зк а , п оговор ка, пословица были их первыми наставницами 
(6 6 $ ) ;  в городских -  46$ . В семьях колхозников больше знакомы с 
бечорусокими народными сказками -- 75$ анкетируемых, в семьях р а 
бочих -  5 2 , слуяапшх -  5 1 ? . Большинство выделяют маму, бабушку, 
братьев и се ст е р  как первых учитолей -рассказчиков .

Таким образом , белорусские народные сказки , пословицы, п о г о 
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ворки н загадки -  живой образ народной культуры -  имеют огром
ную воспитательную цен н ость . Желание не только зн ать народное 
тв ор ч еств о , но и умело пользоваться  им, проявляется и в том , что 
молодежь увл екается  народным декоративно-прикладным и ск усств ом .
40$ белорусов и русских любят вышивать, плести кружева, тк а ть , 
заниматься поделками из соломки. Научились они этому у родителей 
(1 7 $ ) ,  в клубных кружках (3 0 $ ) ,  школе (1 9 $ ) .  30$  городских жите
лей умеют плести кружева, вышивать, резать  по д ер ев у , чеканить 
(на селе соответствен н о  4 0 $ ) .  В малых семьях таких любителей ока
залось 54$, в сложных -  37$ .

Проведенное исследование среди части  молодежи по вопросу  их 
отношения к белорусским народным традициям и роли семьи в формиро
вании интереса к народной культуре в целом позволяет сделать вы
вод о том , что семья оказывает положительное влияние на их взгля
ды. Это прослеживается на конкретных примерах отношения молодежи 
к белорусскому народному тв ор ч еств у , языку, формировании традиций 
п сем ье , знанию ее истории , к развитию п отребн остей  в сфере д е к о -  
ративно-прикладносо и ск у сств а . Однако проблема соверш енствования 
педагогической  культуры семьи о ст а е т ся  еще актуальной. Увеличение 
зтнопедагоги ческого потенциала родителей как ведущего компонента 
в повышении обшей культуры семьи тр ебу ет  св о е го  решения. Вопросом 
номер один о ст а е т ся  вопрос о роли общественных воспитательных инс
титутов  в этом п р оц ессе . Обращение к историческому прошлому бело
р у сск ого  народа, разработка методик использования этн оп ед а гоги ч ес- 
ких традиций воспитания в особых условиях семейного коллектива, 
обогащение традиций новыми оттенками и вживание их в современную 
культуру -  вот те основные аспекты этнопедагогической  деятел ьн ос
ти , которые могут помочь в возрождении роли общественных воспита
тельных и н сти тутов . Существенное м есто в этом процессе отводи тся  
клубной д еятел ьн ости . Ученые-исследователи клубной практики отме
чают, что роль клуба в  воздействии на семью ощущается сегодня  сла
б о , х отя  возможности е г о  огромны. Клубы должны стать  центром по 
возрождению народной культуры, особой  культурн о-творческой  среды , 
где происходит процесс непрерывного общения семей о обязательным 
привлечением д етей , подростковой  молодежи. Главным итогом  так ого  
общения могут быть д е тск и е , молодежные, семейные, родительские 
формирования, основанные на интересе к традиционному народному 
и ск усств у  (сл овесн о-п р озаи ч еск ом у , поэтическом у, музыкальному,

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



хореограф ическому, изобразительн о-худож ественн ом у). Клубная дея

тел ьн ость  по освоению этнопедагогических традиций семьи может лрнц 
ставлять собой  стройную систему различных ассоциаций, сою зов , фон 
д о в , национальных м узеев , фольклорных объединений, студий , мастер 
ски х, кружков, осн ова і.с /ю  на научно-практическом изучении национа 
льной самобытности белорусских народных традиций, их м естн ого ко
лорита. В рамках так ого  центра народного твор чества  необходимо 
наладить родительский в се о б у ч , исходя из регионально-стилевы х о с. о 
бенностей сохранившихся фрагментов народных традиций, активно при 
влекать д е т е й , п одростков , молодежь к освоению традиционного на
родного и ск усств а  и т .п .

Данное исследование не является исчерпывающим в изучении про 
блемы возрождения семейных народных традиций бел ор усск ого  народа. 
Рассмотренные вопросы позволяют увидеть лишь некоторые тенденции 
формирования у современной молодежи интереса к культуре с в о е г о  на 
рода. По нашему мнению, в современных усл ови я*, когда  активизиро
вался процесс возрождения национального самосознания бел ор усов , 
их интерес к своей  кул ьтур е , к своим историческим корням, роль се 
мьи в формировании положительного отношения молодежи к народным 
традициям очевидна.

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА

В каком состоянии находится народная музыка, народная тради
ция на сел е?  Сохранило ли для нас эстетическую  ценность т о ,  что 
было создан о столетиями н а  протякении различных исторических э п о х у  

Эти и другие подобные вопросы о судьбах традиций, обрядов , обыча
ев , а также о месте и роли фольклора в жизни народа остаю тся  о ст 
ро актуальными и в наши дни.

Исторически сложилось так , что между городом и деревней в се г  
да сущ ествовало различие не только в плане экономическом и социа
льном, но также и культурном: область профессиональной худож ест
венной деятельности  принадлежала гор од у , а область  фольклора -  
преимущественно оелу. Национальный фольклор, развиваясь в рамках 
к рестья н ск ого  уклада, пережил длительный период эволюции. В усло-

Н.П.Галицкая 
(кафедра теории музыки)
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