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УПЛЫУ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДЫЦЫЙ БЕЛ АРУ CI НА ГУЛЬШ
I ЗАБАВЫ МОЛАД31 ПАДЧАС НАРОДНЫХ СВЯТАУ

Народ -  адзшая i невычэрпная Kpbmiua духоуных каштоунасцяу. 
Вялшя мастак1, кампаз{тары, паэты чэрпал1 натхненне у народзе, з народ- 
най творчасщ, таму ix тварэнн1 ва увесь час былi даступныя i блiзкiя да 
народа. Змест выхаваучай працы па фарм1раван!п культуры вольнага часу 
наюраваны на узбагачэнне духоунага, штэлектуальнага i творчага патэн- 
цыялу асобы, найболей поунага разв1цця яе здольнасцей i талентау, фарм1- 
раванне унутранай культуры, далучэнне да культурных каштоунасцей, 
творчай самарэал1зацьн, на захаванне i умацаванне здароуя праз занятю 
ф1зкультурай, спортам i турызмам.

Пры арган1зацьн культурна-масавых мерапрыемствау неабходна 
ул1чваць тое, што у наш час каштоунасныя арыентацьй моладз1 у сферы 
вольнага часу змяншся. Моладзь выкарыстоувае вольны час не тольк1 для 
адпачынку i забау, але i як магчымасць рэал1заваць свае здольнасщ. 
Народныя абрадавыя святы заусёды звязаны з гульнёй, нягледзячы на тое, 
што народныя гульш амаль зн1каюць сёння з дзящнства. Мабыць, трэба 
памятаць, што народныя гулып, як жанр вуснай народнай творчасщ, 
з’яуляюцца нацыянальным багаццем, i мы павшны зраб1ць ix здабыткам 
сучаснай моладз1. Традыцьн пэуным чынам, арган1зуюць сувязь пакален- 
няу, на ix трымаецца духоуна-маральнае жыццё народа. Пераемнасць 
старэйшых i малодшых засноуваецца менавпа на традыцыях. Чым больш 
разнастайныя традыцьн, тым духоуна багацейшы народ.

Традыцьн, як элемент грамадскага жыцця, маюць сваю спецыф1ку. 
У фарм1раванн1 народных традыцый важнае месца займаюць звыча1, 
выкананне ямх было абавязковае: “Свой звычай у чужую хату не унось”, 
“Не сышл1ся звычаям1, не бываць сяброуству”, “Звычай мацней закона”. 
Гэтыя прыказк1 наглядна паказваюць, як паважшва i шаноуна став1л1ся да 
звычаяу i традыцый нашы продю, якое вел1зарнае выхаваучае значэнне 
мел1 яны у розных народау. Традыцыйныя народныя святы з пагансюх 
часоу дажыл1 да нашых дзён, уваходзячы у сучасныя рэл1г1йныя с1стэмы. 
Напрыклад, 1мпрэза Каляд злшася з пагансмм1 калядкам1, складаючы 
разам з iMi адз1ную традыцыю. Абавязковыя для усяго грамадства, яны
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музыкального фольклора. Именно здесь артисты впервые заговорили 
на родном языке. Белорусские вечеринки, проводимые в городах и селах, 
явились той основой, которая консолидировала творческие силы исполни- 
телей-энтузиастов труппы. Театр Буйницкого «основывался на народных 
традициях... Синтетичный по своему характеру и реалистический по на
правлению, он стремился к выразительности, простоте и доходчивости 
спектаклей» [4].

Театр И. Буйницкого сыграл большую роль в подъеме музыкально
театральной жизни Беларуси. Профессиональные формы театрального 
творчества Беларуси -  батлеечный, школьный, крепостной театры, имея 
в своем репертуаре произведения на языках разных народов, подготовили 
почву для скорейшего развития профессионального национального 
вокального искусства.

В  статье рассматривается деятельность белорусских театров (батлейка, школь
ный театр, крепостной театр, Первая белорусская труппа), которые сыграли большую 
роль в становлении и развитии профессионального национального вокального иску
сства Беларуси.

The article discusses the activities o f  Belarusian theaters (Batleika, school theater, serf 
theater, the first Belarusian artistic troupe), which played a major role in the formation and 
development o f  national professional vocal art o f  Belarus.
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НЕФОРМАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ МОЛОДЕЖИ

Принадлежность к той или иной неформальной группе — часто обяза
тельный элемент реализации интересов молодежи, где имеется возмож
ность в удовлетворении потребностей в самоутверждении, общении и са
мореализации. Неформальные объединения для молодых людей являются 
одной из форм проведения досуга. Они могут иметь как социально значи
мые, так и асоциальные цели [2].

Объединения деструктивной направленности являются крайне опас
ной средой, провоцирующей к антиобщественному поведению, что пред
ставляет угрозу социальной стабильности в обществе [1].

Участие детей и молодежи в неформальном объединении деструк
тивной направленности следует рассматривать как социальное отклонение, 
требующие профессионального внимания со стороны педагогов, а также 
компетентных действий родителей. Данная работа должна включать ком
плекс взаимодополняющих видов деятельности: правового просвещения; 
воспитательно-разъяснительную деятельность, организацию интересного 
по содержанию и формам досуга [3].

Нами было проведено исследование с целью выявления личностных 
особенностей, которые являются факторами риска вовлечения молодых 
людей в деструктивные неформальные молодежные объединения, на базе 
одной из средних школ г. Бреста, в котором приняли участие 38 учащихся 
10-11 классов.

Для достижения цели были применены тест-опросник «Диагностика 
потребности в поисках ощущений» М. Цукермана, авторская анкета «Осо
бенности отношения старшеклассников к неформальным молодежным 
объединениям», тест-опросник «Диагностика склонности к отклоняюще
муся поведению» А.Н. Орла.

Анализ результатов исследования показал, что небольшой процент 
респондентов (20 %) обладает высоким уровнем потребностей в поисках 
ощущений, что часто может провоцировать испытуемых на участие в рис- 
кованных авантюрах и мероприятиях, в частности в деструктивных 
неформальных объединениях.
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Большая часть опрошенных (75 %) не имеет представления о шок 
тии «деструктивное неформальное молодежное объединение», что свид* 
тельствует о плохой ориентации учащихся в деятельности данных структур,

Причинами вступления в молодежные неформальные объединения 
по мнению большинства респондентов, является самоутверждение (26 Ч) 
или отсутствие занятости любимым делом (20 %), вследствие чего моли 
дые люди невольно могут стать членами деструктивных организаций.

Меньше четверти респондентов (15 %) готовы к реализации различ 
ных форм отклоняющегося поведения, что предполагает возможное?! 
попадания данного количества учащихся в деструктивные неформальны! 
молодежные объединения.

Таким образом, полученные результаты исследования определяю! 
необходимость профилактики вовлечения учащейся молодежи в деструк. 
тивные неформальные объединения, которая должна проводиться при 
взаимодействии специалистов учреждения образования и родителей в ор
ганизации свободного времени.

Проблема участия молодежи в деятельности неформальных объединений КМ 
средства организации их свободною времяпрепровождения является актуальной. Учи 
тывая личностные особенности молодежи, необходимо профессионально предупредил 
вовлечение ее в деструктивные неформальные объединения.

Actual problems o f  youth participation in the activities o f  informal associations as a 
means o f  organizing their leisure time. Taking into account the personal characteristics of 
young people, you need a professional to prevent its involvement in destructive informd 
associations.

1. Егорова, Т. В. Социально-педагогическая работа с молодежью 
неформальных объединений экстремистской направленности (ня 
материале Германии) : монография / Т. В. Егорова. -  Владимир : Собор, 
2007. -  163 с.

2. Лекомцева, Е. Н. Неформальные объединения молодежи как 
социальное явление /  Е. Н. Лекомцева // Ярослав, пед. вестн. -  2007. Щ  
№ 2 . - С .  5-9.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА

Компьютеры стремительно внедрились в жизнь современного чело
века и постепенно становятся неотъемлемой частью его жизни. Самая рас
пространенная подростковая зависимость -  зависимость от компьютера, 
когда компьютерные игры становятся главным развлечением. Подросток 
погружается в виртуальный мир, теряя интерес к реальности. Подростко
вая зависимость от компьютерных игр чревата различными проблемами, 
в частности как физического, так и психического состояния подростка. 
Одной из главных причин возникновения такой зависимости от компью
терных игр является нехватка общения. В компьютерной игре подросток 
может найти то, чего ему не хватает в реальной жизни. Однако с помощью 
виртуального мира он может открывать в себе новые качества. Термин 
«зависимость» определяется как патологическое пристрастие субъекта 
по отношению к чему-либо. Компьютерная зависимость — пристрастие 
к занятиям, связанным с использованием компьютера, приводящее к рез
кому сокращению всех остальных видов деятельности, ограничению об
щения с другими людьми. Это форма ухода от реальности. Исходя из всего 
вышесказанного, можно сделать вывод, что проблема компьютерной 
игромании в современном мире имеет место быть.

Для выяснения ситуации, касающейся проблемы компьютерной 
игромании, нами было опрошено 75 учащихся 9-х классов одной из брест
ских школ. В результате анкетирования выяснилось, что 32,9 % опрошен
ных играют в компьютерные игры более трех часов в день. Это указывает 
на несформированность у данных подростков досуговой деятельности. 
Они проводят времени за компьютером больше положенного. 36,8 % рес
пондентов играют около двух часов в день, а 21,9 % опрошенных -  не бо
лее часа. Можно отметить, что данные подростки проводят за компьюте
ром допустимое время. Примечательно, что 8,4 % учащихся ответили, что 
они вообще не играют в компьютерные игры, а используют компьютер 
только в учебных целях. Это свидетельствует о том, что у данных подрост
ков есть свое хобби, другой вид деятельности, за которым они предпочи
тают проводить свободное время. На вопрос о том, когда появляется сво
бодное время, на что вы его тратите, 15,9% опрошенных ответили, что
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