
дъдомъ и матеремь, водяше около куста поклонятися имъ», Ипатьевская 
летопись, ХШ в. В летописях идёт речь как о широко распространённом 
пережитке, характерном для коллективного сознания.

Если обратиться к данным этнографии, в Пинском Полесье имеется 
сохранившийся до нашего времени в живом бытовании архаический обряд 
Куст. Относительно функциональной природы обряда до последнего 
времени у исследователей единого мнения не было. Отсутствие системно
собранного материала, его полноты были серьёзной преградой для изуче
ния обряда. Доминировали представления об обряде, как связанном с 
культом растительности. Проведённые нами по специально разработанной 
программе полевые исследования (1988 - 1999 гг.) позволили очертить 
ареал обряда, выделить его центр и периферию, проанализировать инвари
антную схему обрядовых элементов.

В сознании информантов Пинского Полесья в связи с наличием дан
ного слова ощущается абсолютизация времени и строгая временная при
уроченность: «слово куста од вику говорить, кулькы я знаю куста — гэто 
оно на Труйцу» (Жабчицы Пинского р-на). И сама Троица в Пинском 
Полесье часто идентифицируется с обрядом и лексемой куст-. «Труйца то 
у сё Куста...» (Ставок Пинского р-на).

Лексема куст в этом регионе (как показали результаты нашего ис
следования) употреблялась в прошлом только один раз в году, была 
непосредственно связана с обрядом, то есть, по сути, имела сакральное 
значение.

Проведённое исследование позволило прийти к выводу, что данный 
обряд не является магическим по своей природе, в основе его - более 
глубокие связи, обусловленные социальными аспектами. Функциональная 
природа обряда не магическая, а религиозно-символическая. Обряд Куст - 
это обрядово-символическая система, которая сложилась в архаический 
период жизни населения Пинского Полесья.

Таким образом, речь идёт о религиозных истоках обряда, связанных 
с архаическим периодом развития восточных славян, о компоненте рели
гиозной мировоззренческой системы восточных славян. Изначальное 
значение лексемы куст - религиозная родовая общность.

Значение спортивных контактов для укрепления
ДРУЖБЫ СЛАВЯНСКИХ ГОСУД АРСТВ

Л. А. Матвиенко, Н. В. Юрченко
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, 
Республика Беларусь
Проблема межгосударственных отношений особенно актуальна в 

Гомельской области, граничащей с Украиной и Россией. Издавна сложив
шиеся добрые соседские отношения между этими республиками подверг
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лись серьезным испытаниям после того, как они стали отдельными госу
дарствами. Возникает реальная угроза дружбе между этими родственными 
народами.

Интернациональное воспитание, как известно, осуществляется не
отдельными мероприятиями, не при помощи каких-то универсальных 
приемов, а вследствие действия комплекса разнообразных средств и 
методов в разных видах деятельности. В этом отношении большую роль 
может сыграть спорт, завоевавший себе славу посла мира. В свое время 
выступление знаменитой белорусской гимнастки Ольги Корбут в Америке 
покорило сердца американцев. Была одержана победа не только на спор
тивной, но и политической арене, был вызван интерес к Белоруссии.

II

В деле воспитания интернационализма определенную роль может 
сыграть кафедра физического воспитания и спорта, на которой студенты 
воспитываются в течение четырех лет. Одной из задач, стоящих перед этой 
кафедрой, является воспитание спортивной этики. Она представляет собой 
совокупность нравственных норм, оценок, взглядов, определяющих 
правила поведения, отношения, идеалы, характерные для спортивной 
деятельности. Одной из проблем спортивной этики является удельный вес 
определенных аспектов, которые имеют особое значение для спортивной 
деятельности, такие как: интернациональный долг, особенности перед 
братскими народами, преданность Родине, коллективу, гуманизму. Для 
выполнения этой задачи необходима теоретическая и методическая подго
товка преподавательского состава кафедры, тренеров, работающих со 
студенческой молодежью, способных вести работу по формированию у 
студентов любви к братским народам в современных условиях. Также 
нужно объединение усилий общественных организаций, отдельных препо
давателей и коллектива кафедры в работе по формированию интернацио
нализма студенческой молодежи.

В Белоруссии, Украине и России в истоках и развитии физкультур
ного движения есть много общего. Так получили распространение одина
ковые подвижные игры для молодежи и подростков. Охота на диких 
зверей и птиц всегда была одним из важнейших видов хозяйствования и 
культурной деятельности древних славян. Обилие густых лесов, богатых 
разнообразной дичью, создавало отличные условия для развития здесь 
охоты. Она требовала мужества, ловкости, выносливости, умения отлично 
ездить верхом, владеть всеми видами оружия и потому являлась хорошим 
средством воспитания и военно-физической подготовки.

В настоящее время поддерживаются спортивные контакты с Россией 
и Украиной, особенно с Черниговской и Брянской областями. Постоянно 
проводятся соревнования по различным видам спорта, хотя и в меньшем 
объеме, чем раньше. Ежегодно в день дружбы славян в Сеньковке 3 июля 
каждая из областей представляет показательные выступления своих 
спортсменов.
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Одной из форм содружества являются международные научные 
конференции по проблемам физической культуры и спорта, где обычно 
присутствуют представители Белоруссии, России и Украины. Конферен
ции позволяют сблизить точки зрения на методику и организацию физиче
ского воспитания, усилить помощь правительственных органов спортсме
нам своих областей, содействуют развитию олимпийских идей.

Однако, если в общем и поддерживаются спортивные контакты в 
приграничных областях, то в этом отношении отстает студенческий спорт. 
Так, если до перестройки ежегодно проводились соревнования как студен
ческих спортивных команд, так и команд сотрудников Гомельского поли
технического института с Черниговскими вузами в Гомеле и Чернигове, то 
в последние годы эта традиция оказалась утерянной.

Кафедре физического воспитания и спорта, спортивному клубу со
вместно с профкомом и комитетом патриотического союза молодежи 
необходимо возродить спортивные контакты с вузами Черниговской и 
Брянской областей. Помимо сближения братских народов, такие связи 
помогут обменяться опытом учебно-воспитательной и научной работы, что 
позволит успешно трудиться во имя мира, дружбы и прогресса.

Менталитет белорусов и некоторые особенности
ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. Г. Болотина
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, 
Республика Беларусь
Психология народов как наука сложилась в Германии в середине 

XIX века. Та же проблема, но уже в прикладном аспекте, вдохновила в 
1909 году кембриджских антропологов на проведение полевых этнографи
ческих исследований совместно с профессиональными психологами. 
Вначале в понятие «народный дух» не вкладывалось ничего, кроме груп
пового самосознания, но позже В. Вундт стал понимать под народным 
духом нечто надиндивидуальное, метафизическое, присущее только нации 
в целом. Вместе с тем, подобный подход к проблеме имел ограниченные 
возможности в силу своей абстрактности, не позволявшей отделить собст
венно социально-психологические системы проблемы от ставших тради
ционными этнографических. Русский ученый-историк В. Ключевский 
обратил внимание на прямую взаимозависимость между особенностями 
хозяйственной деятельности и русским национальным самосознанием, до 
него успешно изучавшимся славянофилами и западниками.

В чем же истоки менталитета белорусского народа? Первое, что 
можно отметить, - это то, что Белоруссия находится на пересечении двух 
культур - Восточной и Западной. Потому белорусский народ интегрировал
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