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Постановка проблемы. Вопросы народ-
ного творчества в немалой степени затраги-
вают эмоционально-образный мир человека, 

влияют на его отношение к себе и миру. При 
этом формируются как ментальные представ-
ления, так и определенный набор ценностей, 
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влияющих на поведение человека, его реак-
ции на окружающие процессы. Как известно, 
народное творчество «является фольклорной 
литературой и включает в себя все гармонич-
ные произведения, распространенные в том 
или ином народе в форме басен, пословиц 
и поговорок, загадок и песен, исполняемых 
во время работы, песен на религиозную тему, 
колыбельных, свадебных и детских песен. 
Язык этих песен – разговорная речь» [4]. 

В современных условиях прогрессирую-
щего единства и растущей взаимозависимос-
ти формирование нравственного мира по-
драстающего поколения во многом зависит 
от духовно-нравственных условий его социа-
лизации. Растущие городские агломерации, 
стремление молодежи как можно скорее отде-
литься от родительской семьи и стать самос-
тоятельными, влияние других культур, духов-
но-нравственных ценностей через растущие 
возможности ИКТ – все это накладывает сво-
еобразие на становление духовно-нравствен-
ного мира подростков и молодежи Ирана. 
В этой связи вопрос влияния устного народ-
ного творчества на нравственно-психологи-
ческий мир ребенка, а затем – молодых лю-
дей представляется исключительно важным, 
поскольку здесь идет речь о динамичной взаи-
мосвязи между поколениями, о благополучном 
будущем социальных связей и отношений.

Анализ последних исследований и пу-
бликаций. Вопросы становления, формиро-
вания и влияния на чувства людей, их мен-
тальные представления устного народного 
творчества давно являются предметом вни-
мания исследователей. В частности, следу-
ет отметить диссертационные исследования 
К. Седагат и М. Шуштари, где анализиру-
ются вопросы происхождения, содержания 
и социальной значимости малых фольклор-
ных жанров (пословицы, поговорки, колы-
бельные песни, речитативы, скороговорки, 
дразнилки и т.д.) [1; 5]. Вопросы фольклора 
тюркского происхождения, но на территории 
Ирана, также изучала Т. Аникеева [3]. В мо-
нографии Г. Наджафова рассматриваются 
особенности фольклорных жанров Ирана, 
но на более широкой основе (басни, леген-
ды, сказки, крылатые выражения, пословицы, 
поговорки, афоризмы и проч.) [2]. Известна 
своим энциклопедическим содержанием ра-
бота И. Рака по иранской фольклористике [6].

Помимо монографических и историко-со-
циологических исследований, имеются разра-
ботки социально-психологических аспек-
тов влияния этого пласта духовной культуры 
на развитие когнитивных и эмоционально-н-
равственных качеств людей. Из иранских исс-
ледователей проблема затронута М. Кереми 
[7], А. Абуторабиан [8]. Иранские исследова-
тели также внимательны к мировой исследо-

вательской практике в указанной проблема-
тике. Так, на персидском языке издана книга 
Барри Ричардс и H. Лонга о психологическом 
воздействии на сознание людей некоторыми 
из наиболее привлекательных и популярных 
аспектов народной культуры. 

Авторы утверждают, что некоторые из наи-
более важных форм народной культуры и мас-
совые стрессы современного мира связаны 
между собой. Тревога и напряженность в от-
ношениях, в поведении людей способствова-
ла росту интереса к психоаналитическим ме-
тодам ведения исследований по культуре. 
Рассматриваются популярные социальные 
действия (к примеру, футбол), обсуждается 
крах этики и этических ограничений в эпоху 
постмодерна [9]. Популярна книга Г. Паран-
деха о роли духовной культуры в становлении 
личностных качеств человека [10].

Постановка задачи. Данный неболь-
шой обзор имеющихся изданий показывает, 
что вопросы влияния духовной культуры и ее 
такого важного пласта, как устное народное 
творчество, на становление нравственно-ду-
ховных качеств молодежи имеют большое зна-
чение и занимают определенное место в науч-
ном творчестве как иранских исследователей, 
так и исследователей из других стран. Вместе 
с тем представляется целесообразным опре-
делить четкие параметры влияния фолькло-
ра на психологию личности, более конкретно 
классифицировать основные направления 
этого влияния по фольклорным жанрам и груп-
пам. В качестве исходного материала нами 
рассмотрены некоторые фольклорные жанры 
и их влияние на молодежное сознание. Исс-
ледование проводилось в иранских школах 
и вузах (г. Тегеран). Методом исследования 
служили наблюдение и опрос молодых людей 
в возрасте от 14 до 18 лет (всего 321 человек).

Изложение основного материала иссле-
дования. Сгруппируем факторы, или условия, 
благодаря которым молодые люди получают 
воздействие фольклора на самосознание и ум. 

1. Семья. Как известно, именно в семье 
проходит первый этап социализации лично-
сти. Здесь дети впервые слышат от старших 
информацию в том или ином виде, связан-
ную с устным народным творчеством. В дан-
ном случае проводниками, или каналами, яв-
ляются как родители и старшие по возрасту 
дети и молодые родственники, так и старшее 
поколение, то есть дедушки и бабушки. Имеет 
значение образование родителей, их отдален-
ность от истоков и корней общинного развития, 
от развития фольклорных жанров, их род дея-
тельности, количество детей в семье, а также 
наличие родственников старших поколений.

2. Колорит языка, его содержание. Изве-
стно, что в каждом языке, в том числе языках, 
наиболее широко распространенных на тер-
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ритории Ирана (персидский, азербайджанс-
кий, курдский, арабский и др.), есть свой слой 
устного народного творчества. Официаль-
ным языком является персидский (фарси), 
но «местные национальные языки могут сво-
бодно использоваться наряду с персидским 
языком в прессе и иных средствах массовой 
информации, а также для преподавания на-
циональных литератур в школах» [11]. Если 
учесть, что многие сюжеты, формы передачи 
знаний, эмоций и чувств у народов Ирана сход-
ны, тогда будет понятно, что есть много сход-
ства в формах устного народного творчества. 
Следует учесть, что есть различия, связанные 
с местом жительства, региональными осо-
бенностями (климатом, рельефом, подзем-
ными и наземными богатствами, исторически 
сформировавшимися формами хозяйствова-
ния), которые также отражаются на развитии 
языков и наречий, диалектов и билингвизма. 

3. Образ жизни, основанный на формах 
хозяйствования и характере исторического 
развития. Несомненно, что имеются различия 
в образе жизни людей, которые проживают 
в разных регионах и представляют не только, 
к примеру, разные этнические группы, но и 
занимают разные ниши в системе социальной 
стратификации (жители города или деревни, 
род занятий, уровень жизни, система ценно-
стных ориентаций, общинный дух и т.д.). В об-
разе жизни имеет значение характер и фор-
ма проявления, взаимодействие различных 
сфер жизнедеятельности. К примеру, разная 
роль принадлежит быту, обычаям и традици-
ям, здесь установившимся. Городская среда 
сокращает возможности следовать некоторым 
традициям, которым следовала, к примеру, 
семья, недавно переехавшая в город. Кроме 
того, истощение почвы, другие экологические 
проблемы заставляют вносить коррективы 
в жизнь, искать новые формы жизнедеятель-
ности и социальной активности.

4. Обычаи и традиции в быту, на производ-
стве и в общине. Это направление воздействия 
непосредственно связано с предыдущими, 
однако его следует выделить в отдельное на-
правление, поскольку именно это направление 
социальной жизни непосредственно отвечает 
за подготовку юных умов к взрослой социаль-
ной жизни и деятельности. Сюда относятся ре-
лигиозная и свадебная обрядовость, обряды 
и традиции, связанные с отдельными видами 
производственной деятельности (в особенности 
сельскохозяйственной), с демографическими 
факторами (болезни, рождение, смерть и т.д.). 

5. Научные исследования в сфере фоль-
клористики, а также отражение ценностей 
и знаний, связанных с фольклором, в систе-
ме образования и просвещения. Известно, 
что фольклор исследуют в таких направлениях 
гуманитарных и социальных знаний, как исто-

рия, языковедение и литературоведение, со-
циология и психология, а также политология 
и право. Все это отражается на поддержании 
жизнедеятельности фольклора среди насе-
ления, его популярности, задействованности 
среди молодежи и других слоев населения.

6. Влияние на усвоение народной мудрости 
процесса билингвизма. Мы выделили это на-
правление влияния на усвоение знаний об уст-
ном народном творчестве в отдельный раздел 
потому, что в современном мире развитие каж-
дого языка тесно связано с коммуникацией, 
миграционными процессами и взаимосвязью 
всех процессов в мире. Поневоле идет асси-
миляция языковых единиц, словарного соста-
ва, тем более, что молодежь стремится уви-
деть внешний мир, получить образование 
в престижных зарубежных учебных заведениях. 
Происходит утрата устного народного творче-
ства, поскольку среда меняется, число носите-
лей этой информации сокращается, к ней об-
ращаются все меньше и меньше.

7. Развитая система средств массовой ин-
формации также имеет большие возможности 
воздействия на сознание людей, в том числе 
молодых. Велика роль телевидения, где могут 
пропагандироваться (и действительно пропа-
гандируются) в виде спектаклей, телевизион-
ных и художественных фильмов, различных 
шоу идеи народной смекалки и мудрости. Дан-
ная работа поддерживается государственны-
ми структурами, поскольку при этом создается 
возможность консолидации людей, системати-
зации их представлений о национальной само-
бытности. Для детей и подростков подобная ра-
бота проводится через ряд особых передач.  

8. Последний фактор, на который хотелось 
бы обратить внимание, это система ислам-
ских ценностей, отраженных в фольклоре 
и образе жизни иранцев. Религия является 
составной частью общей социальной полити-
ки, проводимой государством. Помимо этого, 
в исламе есть предания, сказания о пророке, 
которые передавались испокон веков из уст 
в уста. Сборник таких преданий также имеет 
большое воспитательное значение, поскольку 
на многих религиозных праздниках эти преда-
ния рассказываются, а порой и изображаются 
(религиозные мистерии). Общее отношение 
к религиозности населения положительное, 
поэтому возможности религиозно-нравствен-
ного воспитания через религиозные обряды 
и традиции велики.  

Школьники тегеранских школ наряду 
со светским обучением проходят и ряд рели-
гиозных дисциплин, что организует их жизнь 
особым образом. Отметим, что в стране об-
рядовость в быту, в церемониях довольно раз-
вита, поэтому влияние фольклорных единиц 
на самосознание и эмоциональный мир детей 
и подростков достаточно велико. Важную роль 
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играют различные народные игры, которые 
также содержат многие элементы фолькло-
ра и народных традиций. Эти игры, в отличие 
от электронных, не формируют агрессию у де-
тей, а прививают такие качества, как ловкость, 
мужество, чувство локтя и коллективизм. 

Из исследований иранских ученых можно 
сделать выводы о том, что знание и исполь-
зование возможностей устного народного 
творчества в его самых разных проявлени-
ях (колыбельные песни, свадебные обряды, 
заклинания, пословицы, поговорки, сказки, 
мифы, предания, в том числе и религиозные, 
стихи, скороговорки, присказки, стихотвор-
ные присказки и многие другие виды устного 
народного творчества) оказывают влияние 
на психическое развитие молодого человека 
и его психическое здоровье. 

Важное место занимает при этом школь-
ное обучение, где этот богатый пласт устного 
народного творчества можно изучать на уро-
ках языка и литературы, а также истории, гео-
графии и т.д. Большое значение, как показало 
исследование, имеет образование родителей, 
уровень их познаний в языке, степень следо-
вания традиционности и проч.  

Выводы из проведенного исследова-
ния. Основной вывод, который можно сде-
лать из вышеизложенного, состоит в том, 
что духовно-нравственные ценности, лежа-
щие в основе образно-эмоционального мира, 
в немалой степени связаны с характеристи-
кой социальной среды, в которой растет по-
драстающее поколение. Современная систе-
ма образования и самообразования, исходя 
из огромного объема информации, стремится 
к ее «спрессованному», сжатому усвоению, 
в итоге на первое место среди методов обу-
чения выходят тестирование, интерактивное 
обучение, когда преподносятся знания, мак-
симально уменьшенные (при этом стремятся 
сохранить смысл), уложенные в определенную 
схему урока или лекции. 

Не случайно к занятиям активно подклю-
чаются репетиторы, которые «натаскивают» 
детей лишь по некоторым предметам при по-
дготовке в вуз, забывая о том, что любое об-
разование должно быть универсальным, т.е. 
всесторонним и политехническим. В вузовских 
аудиториях записываются лекции под диктовку 
преподавателя, при этом теряется радость об-
щения, целостное восприятие мира, теряется 
связь между темами, мыслительные процессы 
часто ограничиваются зубрением, память сла-
беет. Все это плохо отражается на подготовке 
специалистов, на их личностном становлении.

Мы не случайно так подробно останавлива-
емся на проблемах личностного созревания 
подрастающего поколения, а также на их фи-
зических и психосоматических данных. Имея 
такие предпосылки для становления лично-

сти, члены общества поневоле становятся ни-
гилистами, не понимающими своих истоков и 
корней. Техническая эстетика, созданная вок-
руг них, способствует прагматизации мышле-
ния, сосредоточенного на сегодняшнем дне, 
на данном событии. Приниженность земного 
существования делает ненужными все мысли и 
рассуждения о мире и о человеке на уровне 
единства мира, его развития и смысла жизни. 
А если такие рассуждения появляются, то их 
уровень свидетельствует об одностороннем, 
однобоком понимании указанных проблем.
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