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распаўсюджваннем перыядычнага друку; абсталяваннем выдавецтваў. Асноўная частка парадку 
дня была прысвечана карэспандэнцкаму руху: задачам інфарматараў, уцягванню жанчын у працу з 
рэдакцыямі друкаваных выданняў, абароне карэспандэнтаў; патрабаванням да напісання артыку-
лаў у перыядычныя выданні і неабходнасці прадастаўлення праверанай інфармацыі [3, с. 15–51]. 

Вынікам з’езда сталі пастановы па асноўных напрамках як выдавецкай справы ў цэлым, так і 
карэспандэнцкага руху ў прыватнасці. У якасці асноўнай задачы карэспандэнта была пазначана 
“усямерная дапамога будаўніцтву рабоча-сялянскай дзяржавы, выяўляючы і асвятляючы жыццё 
працоўнага класа, адзначаючы станоўчыя і адмоўныя бакі жыцця”. 

У выніковай рэзалюцыі адзначалася патрэба ў прыцягненні новых карэспандэнтаў, у тым ліку і 
жанчын, згодна лозунгу “кожны чытач павінен быць адначасова і супрацоўнікам газеты”; удзеле 
інфарматараў у распаўсюджванні друку і стварэнні сцянных газет. Асобым пунктам вылучаліся 
патрабаванні да асабістых якасцей карэспандэнта, які павінен быць “самым дысцыплінаваным, 
перадавым работнікам, на вопыце паказваць, як трэба будаваць рабоча-сялянскую дзяржаву”. 

Кіраўніцтва карэспандэнцкім рухам, згодна з пастановай з’езда, павінна было ажыццяўляцца 
карэспандэнцкімі бюро, якія ствараліся ў акругах і раёнах і куды ўваходзілі ўсе інфарматары, якія 
адносяцца да заяўленай тэрыторыі. Пры рэдакцыях перыядычных выданняў утвараліся цэнтраль-
ныя карэспандэнцкія бюро, якія аб’ядноўвалі прадстаўнікоў пэўных выданняў. Агульнае 
кіраўніцтва карэспандэнцкай сеткай ажыццяўляў аддзел друку пры ЦК КП(б)Б. 

На з’ездзе былі пазначаны асноўныя напрамкі развіцця перыядычнага друку ў Беларусі: 1. Па-
велічэнне накладу выданняў, якія друкуюцца на мове, адрознай ад рускай; 2. Спрашчэнне стылю 
напісання газет; 3. Паляпшэнне тэхнікі друку перыядычных выданняў [3, c. 54-61]. 

Рэзюмуючы вышэйпададзенае, варта адзначыць, што I Усебеларускі з’езд карэспандэнтаў стаў 
адпраўной кропкай да каардынацыі карэспандэнцкай сеткі з дапамогай канферэнцый, якія ар-
ганізуюцца згодна з адміністрацыйна-тэрытарыяльным прынцыпам. Акрамя гэтага, у пастанове 
з’езда былі сфармуляваны, абагульнены і апублікаваны асновы арганізацыі і кіраўніцтва інфарма-
тарамі ў Савецкай Беларусі. 
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Глобализация и процессы унификации культуры во всем мире отразились на развитии декора-

тивно-прикладного искусства белорусов. Новации, характерные для всех сфер жизнедеятельности, 
проникли в область, связанную с народным творчеством. Очень интересны произведения совре-
менных мастеров, которые ориентируются на историко-культурное наследие белорусского этноса, 
но при этом привносят свои новые элементы, обогащая его. Национальные традиции являются 
неисчерпаемым источником вдохновения, на их основе происходит трансформация образов и тех-
ник выполнения работы. В результате современные любители разных направлений декоративно-
прикладного искусства формируют свое художественное пространство и заполняют его модерни-
зированными образцами, сохраняющими связь с традиционным народным творчеством. 

Актуальность исследования заключается в том, что современное народное декоративно-
прикладное искусство Беларуси отражает преемственность и развитие художественных традиций. 
Важно охарактеризовать разные направления в этой сфере культуры на современном этапе, вы-
явить наиболее актуальные из них, показать значимость белорусского народного декоративно-
прикладного искусства, его многообразие и символизм.  
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Цель работы является – характеристика актуальных направлений народного декоративно-
прикладного искусства Беларуси сегодня.    

 Источниками исследования послужили собственно произведения народных мастеров, их ин-
тервью, материалы новостных сайтов о выставках народного творчества в музеях и выставочных 
залах, а также информация сайтов домов культуры и других учреждений культуры, которые экс-
понируют такие предметы искусства или же стали местами функционирования различных круж-
ков любителей народного творчества. В качестве своеобразных  источников информации высту-
пили данные, которые сами любители тех или иных видов народного декоративно-прикладного 
искусства выкладывают в социальных сетях, общаясь в группах единомышленников и передавая 
свой опыт в этом виде досуговой деятельности.       

Современное декоративно-прикладное искусство Беларуси – явление не только материальное, 
но и духовное, так как в нем воплощаются опыт предшествующих поколений и морально-
эстетические ценности народа [1, c. 4]. Оно заполняет огромную нишу любительского досуга жи-
телей разного возраста, пола, разного образовательного уровня. Традиции народного искусства и 
мотивы белорусского фольклора, выразительные средства изобразительного искусства, в настоя-
щее время активно используются мастерами в произведениях декоративно-прикладного творче-
ства [2, c. 18]. 

Традиции преемственности наблюдаются как в индивидуальном творчестве мастеров, так и при 
создании изделий для промышленного производства. Также стоит отметить тенденцию старшего 
поколения в занятии более традиционными видами декоративно-прикладного искусства, однако и 
мастера с большим опытом не пренебрегают новыми возможностями. Представители молодых 
поколений для реализации новаторских идей предпочитает использование новых материалов, та-
ких как бисер, эпоксидная смола, соленое тесто, гипс. Широко пользуются популярностью: мыло 
ручной работы, «бомбочки» для ванной, свечи, скрапбукинг, квиллинг, оригами, папье-маше, тор-
син-папье, канзаши, мягкая игрушка и пэчворк.  

Мероприятия, ориентированные на распространение национальной культуры белорусов, 
народных промыслов и ремёсел проводятся на современном этапе весьма активно на базе музей-
ных и образовательных учреждений, а также библиотек. Всевозможные выставки, мастер-классы, 
семинары, ярмарки, праздники, фестивали, способствуют распространению и популяризации вы-
шеперечисленных видов декоративно-прикладного искусства. Ярмарки, представляющие творче-
ство мастеров на постоянной основе, составляют важную часть культурно-массовых мероприятий 
Республики Беларусь, таких как: «Масленица», «Дожинки», «День Письменности», «День горо-
да», «Ночь музеев» и др. Также они могут носить целевое предназначение: «Зимний Млын», 
«Триеннале» и другие.  

Ручная работа мастеров сегодня стала цениться более высоко. Изделия «hand made» из различ-
ных материалов (глины, соломки, дерева, бисера, бумаги, шерсти, смолы, льна) в электронный век 
стали брендами Беларуси. Свою лепту в процесс распространения и коммерциализации предметов 
народного декоративно-прикладного искусства внесли жители разных регионов страны. Особую 
роль в популяризации и распространении произведений современного народного декоративно-
прикладного искусства играют торговые заведения и Интернет-магазины, некоторые вещи как су-
венирная продукция  локализуются на базе не только магазинов, но и музеев. Здесь представлены 
практически все известные сегодня виды народного творчества. Доступность рекомендаций по 
изготовлению предметов декоративного назначения, разнообразных инструментов, оборудования, 
выпуск специальной литературы также содействуют развитию направлений в этой сфере, привле-
чению новых желающих и расширению круга любителей такого досуга.         

Образцы современного белорусского декоративно-прикладного творчества являются образами-
символами и носителями культурных традиций и ценностей народа, в которых отражается нацио-
нальная идентичность. Культурный опыт поколений фиксируется в феноменах культуры, в нем 
также заложен богатый эстетический и воспитательный потенциал [3, c. 39]. Даже прибегая к со-
временным материалам и новым вариантам воплощения своих идей, большинство мастеров в той 
или иной степени обращаются к достижениям белорусов в прошлом. Образцы домовика и других 
персонажей белорусского фольклора, сюжетные композиции по мотивам белорусских народных 
сказок выступают схемами для создания новых произведений из соломки, вышитых и вязаных 
предметов декоративного назначения. Но изготовление их из бисера, синтетических материалов 
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или пластика, компьютерное моделирование не означает утрату богатого духовного мира, создан-
ного белорусами в прошлые столетия.      

Таким образом, сегодня самыми актуальными видами современного декоративно-прикладного 
искусства в Беларуси являются изделия из соломки, лозы, дерева, глины, керамики, стекла, войло-
ка, а также тканые и вязаные изделия. Это свидетельствует о продолжении народных традиций, о 
живучести форм белорусского фольклора. При этом следует подчеркнуть, что при сохранении 
традиционных форм народного творчества сегодня широко вошли в практику досуга и эстетиче-
ского воспитания жителей городской и сельской местности Беларуси совершенно новые виды де-
коративно-прикладного искусства, новые материалы, технологии, концепции проектирования 
предметов. Вместе с тем следует отметить непреходящую ценность народных истоков. Образцы 
народного творчества белорусов прошлых эпох, которые и сегодня востребованы, воспроизводят-
ся в новых стилизованных формах или инициируют появление совершенно новых идей.    
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Данная работа посвящена изучению социальной работы с детьми, оставшимися без попечения 

родителей в Республике Карелия. Актуальность темы обусловлена высокой подверженностью де-
тей, оставшихся без попечения родителей, различного рода общественному влиянию, отнесением 
их к категории риска в силу возрастных, психологических и социальных факторов. В условиях 
стремительных социальных изменений, развитием общества меняются и сами дети, включая тех, 
кто в силу разных причин остался без попечения родителей. Меняются их социально-
психологические характеристики и особенности взаимодействия с внешним миром, ценности и 
социальные установки. В отношении детей нового поколения требуются новые технологии соци-
альной работы, способствующие их успешной адаптации, интеграции в общество и дальнейшей 
самостоятельной жизни. 

Социальная проблема: Рассматриваемая категория детей наиболее ярко провоцирует риск де-
виантного поведения. Традиционные технологии социальной работы с ними нуждаются в модер-
низации на основе знаний о социальных и психологических особенностях детей. 

Научная проблема обусловлена фактом слабой изученности данной темы на современном эта-
пе. 

Цель – проанализировать применяемые на практике формы и методы социальной работы, с 
детьми, оставшимися без попечения родителей, в Республике Карелия.  

Достижение указанной цели позволит сделать вывод о том, насколько технологии социальной 
работы, применяемые в отношении данной категории детей, соответствуют характеристикам со-
временных детей и требованиям времени (на примере Республики Карелия) 

Задачи 
1) Провести интерпретацию основных понятий, используемых в исследовании; 
2) Проанализировать нормативно-правовые основы социальной работы с детьми, оставшимися 

без попечения родителей; 




