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В статье актуализируется феномен природосообразного воспитания, востребован-
ность его идей в контексте современных цивилизационных вызовов и направленности на 
коэволюционное развитие природы и общества. Определяются детерминанты генезиса 
теоретических основ природосообразного воспитания в педагогической мысли Беларуси, 
начиная с ее зарождения на белорусских землях и завершая настоящим временем. Акцен-
тируется внимание на этнопсихологических, природно-географических и геополитических 
факторах, которые отличаются относительной устойчивостью и неизменностью, а 
также коррелируют с внутренней сущностью исследуемого педагогического феномена. 
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Введение
Стремление человечества к устойчивому развитию во многом обусловлено 

происходящими цивилизационными изменениями, которые сопровождаются со-
циально-политическим, экономическим, экологическим кризисами. Вызванные 
ими нестабильность, непредсказуемость и стрессогенность среды создают край-
не неблагоприятные условия для жизнедеятельности человека и вынуждают из-
менять направленность развития мирового сообщества от антропоцентрической 
к коэволюционной парадигме, актуализирующей необходимость формирования 
устойчивых гармоничных отношений человека и окружающего мира. 

В контексте данных задач особую остроту приобретают вопросы природо-
сообразного воспитания, основанного на идеях безусловного приоритета общих 
законов развития природы, глубоком научном знании о природе человека, а так-
же понимании необходимости гармонизировать отношения личности со средой 
ее жизнедеятельности. Их реализация способствует активизации человеческого 
фактора, культивированию природоохранного, ресурсосберегающего мышления 
и поведения подрастающего поколения, формированию у них мировоззрения це-
лостного восприятия мира. В условиях цивилизационных вызовов именно такие 
идеи представляют реальное устойчивое основание для развития современной пе-
дагогической теории и практики.

феномен природосообразного воспитания, как правило, связывают с педагоги-
ческим наследием Западной Европы эпохи Просвещения, однако глубокое изуче-
ние генезиса данного явления свидетельствует о том, что его осмысление находит 
отражение в истории педагогической мысли различных стран и исторических пе-
риодов. Более того, именно широкий временной и географический охват контекста 
развития феномена раскрывает его сущность во всей сложности и многомерности. 
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В историко-педагогическом наследии Беларуси также ярко и выразительно прояв-
ляются идеи природосообразного воспитания. Однако они остаются недостаточно 
изученными, несмотря на то, что усиливается историческое просвещение и актуа-
лизируется необходимость «интеграции в мировое образовательное пространство 
при сохранении и развитии традиций национальной системы образования» [1], а 
также «подготовки педагогических работников на основе национально-культур-
ных традиций» [2]. 

Важным в исследовании исторического развития идей природосообразного 
воспитания в Беларуси x – начала xxi в. является установление факторов, кото-
рые определяли ценностно-целевое и содержательно-процессуальное наполнение 
исследуемого педагогического явления, а также направленность, тенденции и осо-
бенности его развития. Ученый П. А. Соколов справедливо считает, что, «изла-
гая историческое развитие и смену педагогических систем, история педагогики 
должна не только передать идейное содержание этих систем, но и выяснить, по 
возможности, те (общественные и личные) условия и влияния, под которыми оно 
слагалось, а также и те философские корни, общие миро- и жизнепонимания, – 
эпохи и педагогических мыслителей, – с которыми оно связано» [3, с. 1].

Основная часть
факторы формирования теоретических основ природосообразного воспитания 

представляют собой целостную систему детерминант, охватывающих как различ-
ные сферы жизни белорусского народа и этноса, так и особенности его психиче-
ского склада и естественных условий бытия. Особую группу, на наш взгляд, пред-
ставляют этнопсихологические, природно-географические и геополитические 
факторы, которые не всегда явно просматриваются, однако, что самое важное, 
коррелируют с внутренними причинами генезиса идей природосообразного вос-
питания и обусловлены связью с природой этноса и средой его жизнедеятельно-
сти, что указывает на их исходный вектор от внутренней сущности исследуемого 
феномена. Данные факторы, в отличие от общественно-исторических и социаль-
но-культурных, характеризующихся динамичностью, отличаются относительной 
неизменяемостью, что позволяет отнести их в группу статических факторов про-
цесса генезиса. 

Этнопсихологические факторы включают в себя свойства национального мен-
талитета и национального характера белорусов, которые отражают внутреннюю 
потребность народа в контакте с природным миром и его предрасположенность 
к гармоничным отношениям с окружающей средой. Национальный менталитет, 
согласно белорусским ученым, представляет собой «специфический способ мыш-
ления, мировосприятия или «мирочувствования», «осознаваемые и неосознавае-
мые представления, установки и стереотипы социального поведения» народа [4], 
проявление его «глубинного уровня индивидуального и коллективного сознания, 
умонастроения, мироощущения, интеллектуально-психологических установок и 
представлений» [5, с. 14]. Такие свойства формируются на протяжении всего пе-
риода существования народа, обусловливают его уникальность и влияют на образ 
жизни и деятельность.

Воспитание в согласии с природой обусловлено у белорусов особым к ней от-
ношением, вызванным во многом устойчивостью языческих традиций, пантеисти-
ческих и анимистических представлений, для которых свойственно обожествление 
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и одушевление объектов и явлений растительного и животного мира. Этнограф 
Дж. фрезер в одной из своих работ подтверждает это историческим фактом: «Ког-
да миссионер Иероним Пражский (ок. 1380–1416) стал убеждать язычников-ли-
товцев вырубить свои священные рощи, толпа женщин убеждала короля Литвы его 
остановить: разрушая леса, уверяли женщины, он разрушает дом Божий, который 
ниспослал народу дождь и свет солнца» [6, c. 118–119]. Некоторые современные 
исследователи считают, что белорусская духовная традиция заключает в себе эко-
фильный потенциал, который может быть актуализирован в контексте современ-
ных поисков коэволюции природы и социума [7, с. 210].

Доминирование на протяжении долгого времени крестьянского образа жизни 
во многом определило поведенческий код белоруса, который заключается в том, 
чтобы «...жить не вопреки другим и даже не рядом с другими, а совместно с дру-
гими; чувство синхронности, необходимости согласования действий не только в 
производственно-хозяйственной жизни, но и в бытовой и сугубо личной жизни» 
[8, с. 121]. При этом коллективистические ценностные ориентации этноса, сфор-
мированные преимущественно в эпоху язычества и христианскую эпоху, гармо-
нично сочетаются с индивидуалистическими, которые стали активно развиваться 
в период Ренессанса. Такой синтез проявился в белорусской культуре в стремле-
нии к самосовершенствованию и собственному счастью, однако в рамках общего 
блага. В воспитании это отразилось в необходимости формирования у человека 
как социально значимых качеств, так и развития индивидуальных уникальных 
свойств его природы, позволяющих быть в контакте с самим собой и окружающей 
действительностью.

Баланс со средой у белорусского народа также обеспечивается единством ра-
ционального и иррационального начал в осмыслении себя и окружающего мира: 
«Традиционная культура белорусов не противопоставляет человека обществу 
(громаде), общество не противопоставляется природе – окружающему ландшафту, 
растительному и животному миру. Каждый человек обладает теми же качествами, 
которыми обладают его родичи (как у людей, так и у меня), а предметы природы 
одушевлены и обладают теми же свойствами, что и люди» [4, с. 79]. Такая слит-
ность и гармония выражаются на эмоциональном уровне и находят выход в чув-
стве родного и близкого по отношению к природе и людям.

Национальный менталитет проявляется в конкретных свойствах националь-
ного характера, который представляет собой «совокупность устойчивых психоло-
гических черт, определяющих привычную манеру поведения и типичный образ 
действий представителей той или иной нации [9, с. 102]. Их связь отражается в 
определении национального характера как «способа выявления (“объективации”) 
менталитета, его адаптации к конкретным социальным условиям через ценности 
и содержание культуры» [10, с. 20]. Его основным отличием от менталитета явля-
ется то, что второй «определяет культурное содержание национальной психики, 
а характер – форму его проявления в реальном поведении этнофоров» [11, с. 7]. 
Национальный характер белорусов связывают, как правило, с такими чертами, как 
«спокойствие, любовь к труду, доброжелательность, толерантность, неприятие зла, 
жестокости и т. д.» [12, с. 115].

Толерантность как наиболее часто отмечаемая особенность белорусов обеспе-
чивает гармоничные отношения с социальным окружением и заключается в ува-
жительном отношении к другому человеку во всей сложности и многообразии его 
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индивидуальной природы. Такой характер взаимодействия с людьми объясняется 
как устойчивостью крестьянского образа жизни, так и формированием народности 
в условиях многонационального и многоконфессионального населения, что спо-
собствовало развитию терпимого отношения к другим. Кроме того, толерантность 
всегда выступала для белорусов, с одной стороны, условием, с другой – эффек-
тивным средством адаптации народа к постоянным изменениям социокультурной 
среды, к непростым политическим и историческим событиям, которыми насыще-
на история белорусского этноса. Высокие адаптационные возможности, в свою 
очередь, позволяли регулировать взаимодействие со средой. 

Некоторые исследователи отмечают интровертированность характера белору-
сов и, как следствие, сфокусированность на себе и своем внутреннем мире, склон-
ность к размышлениям и одиночеству [13], что, по сути, свидетельствует об их 
способности рефлексировать, быть в контакте со своей собственной природой, 
потребности проникать в глубины своего внутреннего мира. Баланс со средой во 
многом сохраняется благодаря умеренной автохтонности народа и его предраспо-
ложенности к традиционализму, которые, в свою очередь, стали результатом «мно-
говековой жизненной направленности на эволюционное бытообживание меняю-
щегося мира посредством постепенного преображения и дополнения наследуемых 
традиций (ломка последних недопустима!)» [14, с. 32]. 

В неменьшей степени определяют тесную связь белорусского народа с окру-
жающей природой природно-географические факторы. Еще Л. Н. Гумилев ука-
зывал на зависимость черт национального характера от природно-климатических 
условий местности [15]. Э. С. Дубянецкий раскрыл и обосновал такого рода связь 
у белорусов: «Белорусская природа лишена резких переходов от одного рельефа 
к другому… что в конце концов предопределило формирование человека с таким 
же “округлым”, уравновешенным характером. Поэтому в отличие от многих гор-
ских народов белорусы менее энергичные, более спокойные и рассудительные» 
[13, с. 31]. 

Особенности географической среды и природно-климатических условий об-
условливают менталитет этноса, род занятий и в целом культуру народа. Убеди-
тельным аргументом такой связи выступает выявленная Л. Н. Гумилевым зако-
номерность о том, что «взаимодействие человечества с природой в сфере геогра-
фической среды осуществляется именно через этнические коллективы [15, с. 78]. 
Сельскохозяйственная деятельность стала ведущей для белорусов, способствовала 
формированию чувства любви и трепетного отношения к родной земле, усиливала 
и без того тесную ментальную и эмоциональную связь с природой, подчинив все 
сферы жизни человека природным закономерностям. Жизнь среди лесов, болот и 
озер, которые занимали в предшествующие столетия большую площадь белорус-
ских земель, предопределила необходимость приспособления к такой среде, под-
чинения жизни человека законам природного мира. Богатство окружающей среды, 
ведение хозяйства требовали знаний об особенностях растительного и животного 
мира, что нацеливало на их внимательное изучение, выявление посредством на-
блюдения закономерностей природы.

Геополитические факторы генезиса теоретических основ природосообраз-
ного воспитания в Беларуси x – начала xxi в. включают в себя особое геопо-
литическое пространство формирования этноса. Пересечение западной и вос-
точной цивилизаций и, соответственно, влияние различных традиций, культур и 
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вероисповеданий во многом обусловили содержательно-смысловое наполнение 
и направленность рассматриваемого педагогического феномена. Технократизм, 
рационализм и индивидуализм западной культуры определили приоритетное ме-
сто человека в мире природы, важность раскрытия и выражения его индивиду-
ального начала, а также развития интеллектуальной сферы личности. Восточная 
культура, основанная на традициях коллективизма, обусловила необходимость 
развития, прежде всего, социальной природы ребенка и формирования у него 
нравственного сознания. Также характерные для восточного типа цивилизации 
интуитивность и некоторая иррациональность определили в воспитании прио-
ритетность развития эмоционально-чувственной сферы личности. Отношения с 
миром на Западе носят «характер перманентной экспансии в природу с целью ее 
преобразования и потребления ресурсов биосфере», в то время как на Востоке 
человек видится элементом космического целого, совершенствование которо-
го основано на «благоговейном трепете перед гармонией мироздания» [7, с. 4]. 
Синтез противоположных западной и восточной ценностных систем и ориенти-
ров, их сопряжение и взаимообусловленность стали причиной, с одной стороны, 
нестабильности развития белорусской культуры в целом, с другой – проявления 
богатства воспитательных идей, транслирующих разное и зачастую противопо-
ложное отношение к миру и человеку. 

Различные формы национальной государственности, нахождение белорус-
ских земель в период x – начала xxi в. в составе Древней Руси, Великого Кня-
жества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи, СССР также опреде-
лили воздействие многообразных культур и политических интересов на развитие 
явлений педагогической культуры, что способствовало распространению все-
возможных подходов в осмыслении феномена природосообразного воспитания. 
Связь и взаимовлияние педагогической мысли белорусского и русского (ф. Ко-
сой, А. Курбский, И. федоров, Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский и др.), украинского 
(К. Острожский, К. Сакович, К. Транквиллион-Ставровецкий и др.), польского 
(Я. Кохоновский, С. Ориховский, А. Моджевский, Н. Рей, Г. Коллонтай и др.), 
литовского (И. Бреткунас, М. Мажвидас и др.) народов на разных исторических 
этапах стимулировали процесс взаимопроникновения и взаимообогащения вос-
питательных традиций и непосредственно идей природосообразного воспита-
ния. Заметим, что такая особенность наряду с положительными эффектами для 
развития данного педагогического явления осложняет для современного иссле-
дователя выявление непосредственно национальной специфики осмысления фе-
номена. 

Заключение
Таким образом, генезис теоретических основ природосообразного воспита-

ния в Беларуси x – начала xxi в. детерминирован системой статических факто-
ров, которые выступают движущими силами и наиболее глубокими причинами 
смысловых приращений и модификаций данного педагогического феномена, обу-
словливают направленность его формирования и развития. Этнопсихологические 
факторы определяют влияние на формирование идей природосообразного воспи-
тания свойств национального менталитета и национального характера белорусов, 
в которых находит проявление единство народа с окружающей средой. Географи-
ческая среда и природно-климатические условия жизнедеятельности белорусов, 
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выступающие в роли природно-географических факторов, воздействуют как на 
ментальность этноса, так и его культуру, в том числе педагогическую. Геополити-
ческие факторы указывают на зависимость генезиса теоретических основ приро-
досообразного воспитания от особенностей геополитического пространства фор-
мирования этноса. Результатом пересечения западной и восточной цивилизаций, а 
также вхождения белорусских земель в состав различных государств стал синтез 
разнонаправленных педагогических культур и традиций, что способствовало бо-
гатству и разнообразию идей природосообразного воспитания. Выявление факто-
ров генезиса педагогического феномена позволяет прогнозировать его дальнейшее 
развитие с учетом современных реалий, а также создавать условия для реализации 
его идей в контексте коэволюционной концепции взаимоотношений природы и ци-
вилизации.
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Bolbas G. v. StatiC FaCtorS oF the geneSiS oF the theoretiCal 
FounDationS oF natureliKe eDuCation in BelaruS in the X – 
early XXi Century

The article actualizes the phenomenon of nature-like education, the relevance of its ideas in 
the context of modern civilizational challenges and the focus on the co-evolutionary development 
of nature and society. The determinants of the genesis of the theoretical foundations of nature-like 
education in the pedagogical thought of Belarus are determined, starting from its origin on the 
Belarusian lands and ending with the present time. The attention is focused on ethnopsychological, 
natural-geographical and geopolitical factors, which differ in relative stability and immutability, 
and also correlate with the inner essence of the studied pedagogical phenomenon. 

Keywords: nature-like education, pedagogical thought of Belarus, system of static genesis 
factors, ethnopsychological factors, natural-geographical factors, geopolitical factors.
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