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опрос студентов во время предэкзaменaционной консультaции, то есть зa день до 
экзaменa, результaты предстaвлены в тaблице. 

 
Тaблица – Результaты диaгностики ситуaтивной (реaктивной) тревожности 

Уровень Группa A Группa Б 

Высокий уровень  11 чел. (56%) 5 чел. (18%) 

Средний уровень 7 чел. (32%) 13 чел. (49%) 

Низкий уровень 3 чел. (12%) 9 чел. (33%) 

 
Нaличие высокого и среднего уровня тревожности было отмечено у 88% опрошен-

ных группы A и 67 % – группы Б, что предполaгaет склонность к появлению состояния 
тревоги у человекa в ситуaциях оценки его компетентности. Высокое ситуaтивное состоя-
ние тревоги хaрaктеризуется нaпряжением, беспокойством, нервозностью, что в свою оче-
редь вызывaет нaрушение внимaния, тонкой координaции. 

Низкий уровень ситуaтивной (реaктивной) тревожности был отмечен у 33 % респон-
дентов группы, в которой применялaсь бaлльно-рейтинговaя системa,предполaгaющaя по-
стоянный доступ обучaющихся к текущим оценкaм, а также рейтинговому списку группы 
по дисциплине. Открытость сведений бaлльно-рейтинговой системы для учaстников 
обрaзовaтельного процессa в рaзрешѐнной им зоне и нaглядность предстaвления результaтов 
является обязaтельным условием системы бaлльно-рейтинговой системы оценивaния 
успевaемости студентов по дисциплине [4]. 

Итaк, срaвнив результaты диaгностики, мы сделaли вывод о том, что 
использовaние бaлльно-рейтинговой системы может являться здоровьесберегaющим 
педaгогическим средством при его системной оргaнизaции. Бaлльно-рейтинговaя 
системa обеспечивaет стимулировaние плaномерной рaботы студентa по освоению 
прогрaммного мaтериaлa нa основе открытости результaтов обучения; возможность 
сaмооценки и определения своего положения в студенческом сообществе с позиций 
успешности обрaзовaния.  
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Народная педагогика с момента своего возникновения воплощала в себе, прежде 
всего опыт трудового воспитания подрастающего поколения. Основу народной педаго-
гики    составляют    воспитательные    традиции,     которые   выступают    средством  
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сохранения, воспроизводства, передачи и закрепления социального, трудового опыта и 
нравственных ценностей. 

Воспитание в белорусской народной педагогике понимается как система знаний, 

убеждений, практических умений и навыков, качеств личности, устойчивых привычек 

поведения, которыми должен обладать воспитанник [7]. Воспитание в белорусской на-

родной педагогике включает трудовое, нравственное, умственное, физическое, эстети-

ческое, экологическое развитие личности.  

Центральное место в ряду этнокультурных и этнопедагогических ценностей бело-

русского народазанимает трудовое воспитание. Исследование трудового воспитания в 

белорусской народной педагогике конца XIX – начала XX столетия приобретает осо-

бую актуальность, т.к. именно трудовое воспитание является основополагающим в раз-

ностороннем развитии личности.  

Важнейшими источниками изучения трудового воспитания в белорусской народ-

ной педагогике послужили материалы этнографии и фольклора, а также этнопедагоги-

ческие исследования, касающиеся указанного периода. В частности, известные бело-

русские просветители конца ХIХ – начала ХХ веков в своих трудах уделяли внимание 

трудовой деятельности белорусов, семейному воспитанию, играм, обычаям, обрядам на 

территории Беларуси. Известный белорусский просветитель, учѐный-историк, фольк-

лорист, этнограф, педагог, один из ведущих белорусоведов XIX века М.В. Довнар-

Запольский глубоко исследует семейный быт белорусских крестьян. Белорусский этно-

граф, фольклорист, археолог и публицист Е.Р. Романов в многотомном издании «Бело-

русский сборник» (1886-1912) описывает быт, фольклор и культуру белорусов. Одним 

из основных трудов по материальной культуре белорусов XIX века является «Очерки 

простонародного житья-бытья в Витебской Белоруссии и описание предметов обиход-

ности» (1895) белорусского этнографа, фольклориста, краеведа Н.Я. Никифоровского. 

Белорусский этнограф и фольклорист А.К. Сержпутовский в очерках «Белорусы-

полешуки» (1908), «Земледельческие орудия белорусского Полесья» (1910) описывает 

постройки, быт, обычаи и верования крестьян Мозырщины и Слутчины, исследует зем-

ледельческие орудия труда. Сборник русского этнографа, лингвиста, фольклориста, 

знатока быта и говоровСеверо-Западного края П.В. Шейна «Материалы для изучения 

быта и языка русского населения Северо-Западного края» содержит сведения о быте 

детей в Подвинском регионе Беларуси конца XIXвека. 

Среди современных фундаментальных исследований в области этнографии, прямо 

или опосредованно касающихся трудового воспитания в белорусской народной педагоги-

ке, следует отметить коллективный труд Института искусствоведения, этнографии и 

фольклора НАН Беларуси «Беларусы». В отдельных томах, в частности, «Беларусы. Т.1. 

Прамысловыя і рамесныя заняткі», рассматриваются добывающие промыслы 

(собирательство, рыболовство, охота, пчеловодство, лесные промыслы) и ремесла 

(ткачество, вышивка, деревообработка, гончарство, плетение, кожаные ремесла и др.), 

подчеркивается их роль и место в быту белорусов; в «Беларусы. Т. 5. Сям’я» освещаются 

особенности семейного уклада, детский быт, традиции народного воспитания. 

Особого внимания, с точки зрения определения взаимосвязи трудового воспита-

ния с различными видами воспитания в белорусской народной педагогике конца ХIХ – 

начала ХХ веков, исследования белорусских ученых разных областей знаний конца ХХ 

– начала ХХI века (В.С. Болбас, Л.М. Воронецкая, А.А. Грымоть, Е.Л. Михайлова, А.П. 

Орлова, Л.В. Ракова, Е.Э. Рудковская, И.С. Сычева, С.Г. Туболец). А.П. Орлова в рабо-

те «Беларуская народная педагогіка» на основе многочисленных фольклорных мате-

риалов анализирует педагогические идеи и воспитательный опыт белорусского народа; 

И.   С.    Сычева, С.   Г. Туболец     выделяют    принципы    эстетического  
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воспитания, рассматривают народно-педагогические средства и методы воспитания бе-

лорусским народом подрастающего поколения; В.С. Болбас досконально исследует 

проблему нравственного воспитания в народной педагогике белорусов; Е.Л. Михайлова 

определяет нравственный и физический идеал белорусского народа; Л.В. Ракова в мо-

нографии «Эвалюцыя традыцый сямейнага выхавання беларусаў у XIX – XX стст.» 

рассматривает особенности народной педагогики, традиции семейного воспитания. 

Анализ трудов вышеназванных исследователей свидетельствует о том, что в своих ра-

ботах ученые уделяют особое внимание трудовому воспитанию, которое лежит в осно-

ве умственного, физического, нравственного, эстетического, экологического развития 

личности. 

Результатом трудового воспитания в белорусской народной педагогике было 

не только формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к 

труду, необходимых умений и навыков, но и формирование у детей отрицательного 

отношения к безотвественности, неорганизованности, нечестности, лени, 

тунеядству. Трудовое воспитание лежало в основе нравственного воспитания. 

Воспитание трудолюбия у подрастающего поколения невозможно без формирования 

таких качеств как отвественность, совестливость, уважение к старшим, доброе 

отношение к людям, сознание своего долга. взаимосвязи различных аспектов воспи-

тания. Современные этнопедагогики, определяют цель воспитания в белорусской 

народной педагогике как формирование совершенного человека – труженика, пат-

риота, семьянина и высоконравственной личности. В своих работах они отмечают, 

что труд белорусы считали важнейшим делом в жизни человека и критерием его 

нравственности [1]. Это подтверждают белорусские пословицы: «Працаваць не 

любіш – чалавекам не будзеш», «Хто з працай дружыць, той жыве і не тужыць», 

«Добра працуеш – павагу маеш», «Лепш заробленае, чым пазычанае», «Працаваць 

не любіш – чалавекам не будзеш», «Для здаровага чалавека праца – лепшы доктар», 

«Хто людзям жадае дабра, тое ж сам атрымае». 

Стремление белорусского народа к прекрасному позволяет говорить об 

эстетической составляющей труда. С.Г. Туболец, исследуя традиции эстетического 

воспитания в белорусской народной педагогике конца XIX-конца XX столетия, по-

казывает эстетическую составляющую трудовой деятельности. Несмотря на повсе-

дневность, тяжесть труда, он должен быть красивым: рационально организованным, 

выполняться целенаправленно, и результат также должен быть эстетически значи-

мым. Ученый утверждает, что о полезности труда как для работника, так и для дру-

гих лиц; о полезности утилитарной и духовной, можно говорить тогда, когда труд 

утверждает человека в действительности, приносит наслаждение и удовольствие от 

действий, усилий, результатов. Это нашло свое отражение в пословицах и поговор-

ках: «Жаданая праца як сонца ўзыход», «Зпесняй i работа спорыцца», «Кавалькуе, а 

жалеза пяе», «Не пытайся, ці галоўка гладка, а пытайся, ціпадмецена хатка», «Пры-

мусовая работа самая цяжкая», «Тады слова – серабро, калі справы – золата». Автор 

указывает, что эстетический идеал вбирает в себя отношения человека к труду, лю-

дям, природе и содержит образ человека-труженика. Народные пословицы, пого-

ворки подчеркивают, что «Не той харош, хто прыгож, а той харош, хто для дзела 

гож». Иначе говоря, не назовут красивым лентяя, лодыря. Внешняя красота не имеет 

первостепенного значения. Люди отметят красоту лица, тела, однако сравнение 

пойдет через трудовые поступки («Бровки как сярпочкі, а ніўка няжатая стоит») [8]. 

Ярким примером эстетической составляющей трудового воспитания является 

календарно-обрядовая поззия белорусского народа. Аграрный календарь белорусов и 

календарно-обрядовая поззия показывают изменения в труде крестьян соответственно  
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сезонным изменениям природы. Каждый этап сельскохозяйственных работ 

получил высокую нравственно-эстетическую оценку. Об этом свидетельствуют 

характерные только для белорусов волочобные песни. Вних все сезонные 

изменения природы и сроки ведения сельскохозяйственных работ показаны очень 

сжато, ѐмко, лаконично и в то же время необычайно образно и эмоционально. В 

волочобных песнях хозяин, хозяйка, их дети трудолюбивы, совестливы, 

домовиты,скромны, уважительны к людям. 

Народный календарь отражает знания о ведении хозяйства, о земле, о самой 

жизни трудового народа, что свидетельствует о взаиморсвязи трудового и умственного 

воспитания. Наблюдения за природой находят свое отражение в народных приметах, 

нередко выраженных в пословицах, поговорках, загадках, поверьях, песнях: «Шмат 

снегу − шмат хлеба», «Божая кароўка, што заўтра будзе – дождж ці пагода? Пень ці 

калода? Пагода – ляці. Дожджык – сядзі», «Ластаўкі нізка лѐтаюць – будзе дождж», 

«Увосень – работ восем», «Багата вясна кветкамі, а восень палеткамі», «Студзень 

зямлю студзіць, ды надзею на вясну грэе», «Сакавік – з вадой, красавік – з травой, май 

– з кветкамі», «Лета збірае, а зіма праядае» «Калі бяроза жаўцее зверху, хутка маразы», 

«Шмат жалудоў на дубе на цѐплую зіму», «Вялікія мурашкі ўвосень – на суровую 

зіму», «Лета прагуляеце – восенню не збераце».  

Прослеживается в народной педагогике белорусов взаимосвязь эстетического, 

трудового, умственного воспитания. Народ заботился об умственном развитии детей, 

совершенствовании памяти, логическом мышлении, формировании познавательных 

интересов и способностей. Умственное воспитание было направлено, в том числе и 

прежде всего на усвоение традиционных знаний, хозяйственных, бытовых умений и 

навыков, а также на передачу опыта трудовой деятельности и человеческих отношений, 

понимание разнообразных жизненных явлений.  

При этом, следует отметить, что значимой составляющей умственного воспита-

ния являлось не только приобретение знаний, но и применение этих знаний на практи-

ке. О необходимости тесной взаимосвязи связи обучения с жизнью свидетельствуют 

пословицы, поговорки: ―Чалавек без практыкі – пчала без мѐду‖, ―Чаго не можна ўзяць 

рукамі, хапай галавой‖, ―Адзін добры вопыт важней сямі мудрых павучанняў‖, ―Дзе 

розумам не дайду, дык у кніжцы знайду‖. 

И, бесспорно, трудовое воспитание неразрывно с физическим воспитанием, т.к. 

главная цель физического воспитания – вырастить здорового человека, здорового тру-

женика, поскольку здоровье основа благополучия семьи: «Здароўе даражэй за ўсѐ‖, 

―Абы здароўе, а работа будзе‖, ―Няма багацтва над здароўем‖, ―Абы здароўе, а жыццѐ 

будзе‖, ―Як здароў, дык жыць нада‖. 

Первые трудовые навыки дети осваивали посредством игры, что оказывало 

непосредственное влияние на физическое воспитание подрастающего поколения. На-

блюдая за взрослыми, дети воссоздавали увиденные трудовые операции. Н.Я. Никифо-

ровский писал в конце XIX века, что бесспорно большая часть местных игр есть под-

ражание и воссоздание сельскохозяйственных и домашних работ взрослых, вольными 

или невольными свидетелями которых дети становятся с малых лет [3, с. 23]. Это под-

тверждает Е.Р. Романов: «… Из других забав детей можно указать на уборку сена. Дети 

рвут руками или при помощи самодельной косы траву, расстилают ее рядами для вы-

сушки, потом сгребают и складывают в копны, а из копен делают крошечные стога. 

Иногда дети, собравшись большой толпой, изображают из себя стадо домашних жи-

вотных; двое из них делаются пастухами: берут кнуты и гонят стадо «на пашу», к водо-

пою и т.д.» [5, с. 590]. Игры способствовали не только приобретению знаний о трудо-

вой деятельности, но и физическому, нравственному развитию подрастающего поколе-

ния. 
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Белорусские просветители прошлого и настоящего подчеркивают в своих исследова-

ниях особенности трудового воспитания детей в соответствии с их возрастными особенно-

стями. В частности, современный исследовательтрадиций семейного воспитания белору-

сов Ракова Л.В., отмечает что участие детей в труде взрослых, приучение их к разным 

полезным занятиям также физически воспитывало детей. Важным занятием малолетних 

детей летом был сбор грибов, ягод, лекарственных растений. Детской обязанностью было 

натереть лыко или нарезать лозы для изготовления лаптей, корзин и других вещей. Ни 

один крестьянский ребенок в традиционной белорусской семье не избегал такого занятия 

как пастушество. С пяти-шести лет дети пасли птиц (кур, гусей, уток и др.), позже – коз, 

свиней, коров, лошадей. Это занятие требовали от детей ответственности за ущерб, 

которыйпри недосмотре делали животные или птицы. К тому же, нужно было вставать на 

рассвете (для пастьбы лошадей и коров) [4]. Этнограф и фольклорист конца XIXвека Шейн 

П.В. в своей работе «Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-

Западного края» отмечал, что воспитание белоруских детейначинается с пастушки: «…Так 

как всякий хозяин должен пасти сам свой скот, то как только ребенку исполнилось 7 лет, 

будь то девочка или мальчик, его посылают в поле со скотиной. Пастухом ребенок бывает 

до 13 лет, после же этого срока отец – сына, а мать – дочь начинают приучать к работе, т.е. 

брать с собою по-всюду» [9]. Просветитель конца XIX – начала ХХ века Довнар-

Запольский Н.В., характеризуя работу детей в традиционной белорусской семье, писал, что 

они с ранних лет выполняют те или другие хозяйственные обязанности, и чем семья 

меньше, тем раньше крестьянский подросток знакомится с суровым трудом [2]. 

В народе ценились физическая сила и долголетие, что требовало сохранения фи-

зической и умственной активности, умения в условиях тяжелого физического труда и 

отсутствия медицинской помощи предотвратить разрушение здоровья. Здоровье явля-

лось наивысшей ценностью: «Здаровы багатаму варт». Так И.В. Сычова, исследуя осо-

бенности народного воспитания Мозырьского Полесья отмечает, что чем больше чело-

век трудился, тем он был здоровее, более приспособлен к преодолению трудностей: 

«Маці жала, радзіла, пераначавала, дзень дома пабула і пашла работаць. Што большэ 

жэншчына робіць, то легчэ ражаць яна будзе» [7].  

В трудовом воспитании осмысливалась необходимость заботы о родной природе. 

Природа являлась и источником материального благоустройства, и источником вдох-

новения: определяло место проведения и сюжеты для детских игр, образы и узоры для 

народного творчества; материал для изготовления одежды, обуви, детских развлечений. 

Игрушки делали из дерева, глины, кудели, соломы, овечьей шерсти, что содействовало 

природосообразности воспитания.  

Экологический аспект в содержании трудового воспитания проявлялся в береж-

ном, уважительном отношении к птицам, насекомым, животным. Дети, которые обыч-

но выполняли функции пастухов, хорошо знали особенности присмотра за животными, 

т.к. знали, что здоровье и благополучие животных – условие здоровья и благополучия 

семьи. А.К.Сержпутовский в «Очерках Беларуссии» (1907-1909) приводит некоторые 

методы и средства, которыми пользовался народ, чтобы воспитать у молодѐжи любовь 

к животным: «надо отметить, что простолюдин любит домашних животных, желится с 

ними последним кусочком хлеба… Убелѐнные сединой и умудрѐнные 

жизненнымопытом старики обычно говорят молодѐжи в виде поучения и совета: «Сам 

не еш, а каню дай», «Дагледзь каня дома, та ѐн цябе ў дарозе (дагледзіць)», «Вала перш 

пакармі, тагды даймі (патрабуй работы)» [6]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что трудовое воспитание в бе-

лорусской народной педагогике конца ХIХ – начала ХХ веков предусматривает усвое-

ние социального опыта предыдущих поколений,   соблюдение    народных    традиций,  
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реализацию в тесной взаимосвязи с другими аспектами народного воспитания. Взаимо-

связь трудового воспитания с другими видами воспитания в белорусской народной пе-

дагогике представлена на рисунке 1. 
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  Нравственное 

воспитание 

  формирование положительного отношения к труду как 

высшей ценности в жизни 

 мотивация к трудовой деятельности как к социально зна-

чимой ценности; 

 формирование потребности в творческом труде;  

 формирование высоких нравственных качеств; 

 уважение к старшим, усвоение норм традиционных взаи-

моотношений в семье; 

 ответственность родителей за воспитание детей и общест-

венный контроль за результатами воспитательной деятель-

ности; 

 нормы взаимоотношений между членами семьи;  

 народная мораль – регулятор воспитательной деятельности 

и взаимоотношений 

   

     

  Эстетическое вос-

питание 

  усвоение народного творчества и ремесел, формирование 

эстетического вкуса средствами природы и быта;  

 календарно-обрядовая поэзия; 

 эстетическое развитие личности средствами природы, на-

родного искусства; 

 основные жанры фольклора  

   

     

  Умственное вос-

питание 

  проявление заботы о рождении умных, психически здоро-

вых детей;  

 заинтересованность родителей в умственном развитии де-

тей, раннее развитие памяти и мышления средствами на-

родной педагогики; 

 передача традиционных знаний и понимания сути жизнен-

ных явлений от старших - младшим;  

 высокая оценка природного, практичного ума. 

   

     

  Физическое вос-

питание 

  понимание единства духовного и физического здоровья 

членов рода, семьи;  

 народные спортивные игры и праздники; 

 восприятие здоровья как наивысшей ценности, высокая 

оценка физической силы и долголетия;  

 физическое воспитание как процесс закалки организма в 

естественных условиях; 

 насыщенность жизни детей всевозможными физическими 

нагрузками 

   

     

  Экологическое 

воспитание 

  усвоение системы практических знаний о природных про-

цессах и явлениях;  

 специфика содержания и передачи аграрного календаря;  

 игры на природе, участие в разнообразных видах сельско-

хозяйственной деятельности;  

 бережное использование природных ресурсов;  

 бережное отношение к птицам, животным, насекомым, де-

ревьям и растениям 

   

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь трудового воспитания  

с другими видами народного воспитания в белорусской народной педагогике 
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Таким образом, анализ трудов белорусских этнографов, фольклористов, этнопеда-

гогов прошлого и настоящего, фольклорного и этнографического материала свидетель-

ствует, что трудовое воспитание в белорусской народной педагогике конца XIX – нача-

ла XX столетия тесным образом взаимосвязано с другими видами воспитания: нравст-

венным, умственным, физическим, экологическим, эстетическим. 
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