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Современная модель гуманной глобализации 
основана на презумпции необходимости куль
турного разнообразия. Его защита не только 
обозначена Генеральным директором Ю НЕСКО 
г-ном Коитиро Мицуурой как важнейший ин
струмент «гуманизации глобализации», но и 
объявлена Всеобщей декларацией Ю НЕСКО о 
культурном разнообразии (2001) «этическим 
императивом» современности [см. 6].

На рубеже XX —XXI вв. социальная фило
софия явным образом зафиксировала наличие 
особого свойства плюральной культурной сре
ды, открывающей возможности для широкого 
диалога культурных традиций: оно заключает
ся в том, что новации в сфере нематериальной 
культуры возникают именно в неоднородном 
культурном пространстве. В силу этого акту
альным становится исследование тех культур
ных традиций, которые возникают в контексте 
взаимодействия западных и восточных культур.

Ситуации взаимодействия западных и вос
точных версий мироинтерпретации, пришедших 
во взаимодействие в силу внешних для них 
цивилизационных обстоятельств, неизменно 
характеризовались чрезвычайной креативостью, 
задавая в истории культуры новые тенденции 
ее развития. Примерами таких ситуаций могут 
служить взаимовлияние древнегреческой и вос
точной культур в период завоеваний Алексан
дра Македонского, породившее богатство и раз-
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нообразие эллинистической культуры; взаимо
действие ближневосточного иррационализма в 
лице иудаистического монотеизма и западно
европейской рациональности в лице античной 
философии, послужившие культурной основой 
формирования христианства; взаимодействие 
арабской и европейской культур во времена 
мавританского владычества в Испании, поро
дившее блестящий феномен андалусской куль
туры; соприкосновение западноевропейских 
(сначала испанской, затем — американской) 
литературных традиций с автохтонной культу
рой Филиппин, вызвавшее к жизни филиппин
скую прозу как особый феномен в истории ли
тературы, и др.

В качестве примера, моделирующего ситуа
цию взаимодействия традиций в этом масшта
бе, может быть рассмотрена и экологическая 
культура восточных славян.

Важнейшим моментом, характеризующим 
развитие восточнославянской экокультуры, 
является то обстоятельство, что ситуация на
пряженного взаимодействия далеких друг от 
друга семантико-аксиологических традиций 
является для нее неизменной и постоянной. 
Евразийский характер данной культурной 
среды задает особый контекст ее развитию: 
духовное пространство культуры восточных 
славян выступает как своего рода место 
встречи традиций Востока и Запада.
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При анализе конкретных культурных фе
номенов и процессов в этом контексте следует 
иметь в виду два обстоятельства.

Во-первых, речь идет отнюдь не о заим
ствовании западных или восточных образцов 
мироинтерпретации. Напротив, в обрисованном 
контексте следует отметить, что чем более бога
той, оригинальной и разнообразной является 
культурная среда, в духовном пространстве ко
торой происходит соприкосновение различных 
культурных традиций, тем большую толерант
ность способна она проявить при столкновении 
с непонятными, непохожими ценностями. Ины
ми словами, чем самобытнее формы духовной 
жизни, развиваемые этнонационалыюй культу
рой, тем более продуктивным может оказаться 
кросс-культурный диалог, осуществляющийся в 
ее духовном пространстве.

Во-вторых, речь идет не о внешних формах 
влияния западной или восточной традиций на 
чуждую им культуру, т.е. не о включении в ее 
контекст тех или иных экзотических по отно
шению к ее исходному содержанию идей и кон
цепций, остающихся маргинальными но отно
шению к ее исходному содержанию (хотя и 
оказывающих определенное воздействие на 
материковую традицию), но о глубинной ин- 
тегральности восточнославянской культуры как 
таковой, органичном вхождении в содержание 
ее мировоззренческих оснований ценностных 
аспектов, генетически восходящих и к запад
ной, и к восточной формам рациональности.

Западная цивилизация решает задачи инду
стриализации в контексте модернизации созна
ния: субъект осмысливается как носитель уни
кального «боговдохновенного» проекта существо
вания и предметной областью его осуществле
ния выступает, в первую очередь, сфера повсе
дневности, прежде всего — профессия, ремесло. 
Природоустроительная деятельность получает 
личностную мотивацию и обретает сакральный 
характер. В восточных традициях модернизация 
сознания осуществляется за счет выработки осо
бых форм коллективной ответственности (кор
поративно-фирменная организация производства 
и др.). Что же касается рефлексивного осмыс
ления проблемы «человек — природа» и, соот
ветственно, эксплицирования содержания универ
салии культуры «природа», то это относится к 
моментам, универсальным для любых социальных 
организмов, осуществляющих модернизационные 
процессы.

Возможна и нетипичная ситуация, имеющая 
место при фронтальном столкновении западной 
и восточной экокультурных традиций в духов
ном пространстве конкретно-национальной 
культуры. Она может быть прослежена на ма
териале пограничных культур. Например, в 
культуре арабизированной Испании XI —XII вв. 
восточный идеал невмешательства человека в 
сакральную гармонию богоустановленных при
родных закономерностей противоречит акти
вистской позиции возделывания природы, ха
рактерной для автохтонной европейской тради
ции. Результатом этого столкновения является 
не только образование систем хозяйства, куль
тивирующих варварские способы потребления 
природы, но и деформации массового экосо
знания. Индикатором их является вымывание 
из культуры восприятия природы как ценности 
(вплоть до деградации пейзажной лирики как 
поэтического жанра).

Иначе протекает аналогичный процесс в 
восточнославянской культуре, явившейся в са
мом широком смысле полем соприкосновения 
западной и восточной цивилизационных стра
тегий и культурных традиций [4]. В восточно- 
славянском менталитете наложение друг на дру
га двух противоположных мировоззренческих 
парадигм — западной парадигмы природополь
зования, видящей в природе средство для реа
лизации деятельностной активности человека, 
и идущей от экотрадиции Востока парадигмы 
вписывания в гармонию спонтанных космичес
ких процессов, основанной на идее самоценнос
ти природы, — привело к совершенно иным 
последствиям.

К лассическим примером экологической 
культуры, формирующейся на стыке экотради
ций Запада и Востока, может служить белорус
ская экокультура, что наглядно проявляется в 
такой ее сфере, как трактовка антропоприрод- 
ного взаимодействия.

Традиции белорусской национальной куль
туры, рассмотренные под углом зрения их 
экологических ориентаций, могут быть с пол
ным правом отнесены к экофильным. С од
ной стороны, это связано с сохранением в клас
сическом белорусском экосознании традицион
ных архетипов антроноириродной гармонии. 
С другой — выступает результатом содержатель
ного взаимодействия в контексте белорусской 
культуры глубинных ценностных установок за
падной и восточной традиций, ориентированных
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соответственно на идеал внешнего активизма, 
предполагающего преобразование природы, и 
идеал внутренней активности духовного само
совершенствования .

Так, белорусская зкокультура в значитель
ной степени сохраняет в своем содержании ав
тохтонные установки традиционного белорус
ского самосознания, для которого была харак
терна синтетическая интерпретация отношений 
человека и природы. Так, в ранних культур
ных памятниках Беларуси жизнь природы трак
туется как органичная часть человеческой судь
бы: основные события крестьянской жизни со
пряжены с земледельческими работами и под
час впрямую «продиктованы» природными яв
лениями, становящимися в условиях неразви
той агротехники факторами социальных про
цессов. Барколабовская летопись, например, 
объясняет массовые миграции населения неуро
жаем и сильными морозами [4, с. 98 — 99].

Развитие этой темы приводит к складыва
нию в белорусской традиции тенденции к трак
товке природы как решающего фактора чело
веческого существования. В повести Якуба 
Коласа «Нёманаў дар» отчетливо проявляется 
указанная парадигма: Неман «для сяла быў як 
родны бацька: і паіў, і карміў, і на сваіх плячах 
кожнага вынасіў, і кожнага за лета разоў тры ў 
Коўна і Гродна вазіў, ды яшчэ і на дарогу даваў 
грошы. < ...>  Нёман быў нервам сяла, які будзіў 
яго жыццё і прымушаў чутка нрыслухоўвацца 
датаго, што робіцца навакол. I ўсе важнейшыя 
сгіравы былі так ці іначай звязаны з Нёманам... 
Кожны крок Нёмана, кожны спад ці прыбыль 
вады ў ім не йраходзілі незаўважнымі для ся- 
лян» [4, с. 245].

Однако связь человека с природным окру
жением в классической белорусской культуре 
гораздо глубже. Она не ограничивается осо
знанием практической зависимости человека от 
природы. В их взаимодействии есть и обрат

ный вектор — вектор, трактующий душевную 
(причем не только духовную, но и эмоциональ
ную) жизнь человека как фактор жизни при
роды.

Базовы е парадигмы мироинтерпретации 
Запада и Востока, — казалось бы несовмести
мые в семантическом и аксиологическом отно
шениях — при своем взаимодействии в про
странстве белорусской культуры, основанной на 
традиционном идеале антропоприродной гармо
нии, дают уникальный результат, формируя спе
цифически артикулированный тип экологичес
кого сознания.

Эта специфическая артикуляция белорус
ского экосознания заключается в том, что оно 
основано на интегральном восприятии челове
ком себя и своего природного окружения, при
чем последнее мыслится как особая, интимно 
значимая для него микроландш афтная зона 
(«своя земля»), зависящая в своей эволюции 
от человеческих усилий — как внешне практи
ческих, так и внутренне душевных. И себя в 
этом контексте человек осознает не как стоящего 
над природой ее господина и владыку* и не 
как выделенного из нее носителя духа (и в  том, 
и в другом случае человек оказывается вне при
роды), но как ее рачителя, чье бытие в своей 
целостности выступает неотъемлемой частью 
бытия мироздания в целом.

В белорусском экосознании западная пара
дигма природопользования и восточная пара
дигма растворения в природном контексте при 
одновременной отстраненности от природного 
естества снимаются в новой версии видения 
отношения человека к природному миру: че
ловек понимается как устроитель той среды, 
в которую он интегрально включен.

Классическая белорусская культура форми
рует идеал антропоприродной гармонии, сохра
няя и развивая на новой основе традиционную 
установку на олицетворение и одухотворение

•Разумеется, в белорусской культуре, как и в любой культуре Европы, подобная парадигма также 
оформляется: например, в поэме Янки Купалы «Адвечная песня» в монологе Жизни на крестинах 
звучит именно этот пафосный новоевропейский мотив: «Усясільная рукою тварэння /  Даю яму права 
існення, /  На ўладу ваду і зямлю, /  Душу яму такжа даю. /  Пад уладай сваей будзе меці /  Як ссць 
усе чыста на свеце < ...>  /  I рэкі, і долы, і горы /  Яго будуць слухаць з пакорай... < ...>  /  I будзе пар 
гэты навек /  Название насіць — чалавек» |4, с. 244]. Однако на практике специфику экокультуры 
определяет не факт наличия или отсутствия подобных мотивов, но их аксиологический статус в культу
ре (например, доминирование или псрнферийность). Очевидно, что у Янки Купалы пафос природопре- 
образования окрашен горькой иронией: «Лясы си абернс на поле, /  Усялякія ўстроіць будоўлі; /  
Святыні пад неба зірнуць, /  Цямніцы пабелай бліснуць...» [4, с. 244].
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природных явлений, к которым человек обра
щается с неизменным сопереживанием и сочув
ствием:

Хмаркі цёмиые, моі братапькі!
Вецер гоне вас без дарожань'кі,
А пігде-ж для вас нема хатанькі...
Адпачыпеце аж у Божаііькі!

Францішак Багушэвіч [4, с. 234 — 235]
Однако в белорусской классической куль

туре не только проявляются характерные для 
всех восточнославянских традиций принципы 
персонификации и олицетворения стихий и сил 
природы, но и развивается идея глубинной, сак
ральной связи между состоянием природных 
процессов и состоянием человеческой души:

Эй, ты, Сівер, педзьмі!..
Не патрэбеи ты нам,
Ад палудию цяплу з табой ходу пяма!
Хоць бы раз без цябе заруиець бы палям,
Хоць бы раз у свой час адышла бы зіма! 
Устрапянуўся-бы дух у чалавечай грудзі!..

Янка Лучына [4, с. 235]
Таким образом, природная среда выступает 

для белорусского крестьянина не только в ка
честве среды обитания, но и как непосредствен
ный источник жизненных и духовных сил. Язык 
природы внятен и близок человеку:

...Гэты лес, хоць ёи і немы,
Але скрозь ціш халодпай дрэмы...
Вядзе з Міхалам казкі-мовы...
Тут частка жыцця ляснікова.

Якуб Колас [4, с. 270] 
Столь же ярко белорусская культура про

писывает и встречный эмоциональный вектор: 
душевные движения, чувства и чаяния челове
ка не остаются внешними для природных яв
лений, находят в жизни природы свой отклик. 
Именно на струнах древесных стволов играет 
скрипач песню начинальной недоли в поэте 
Франтишка Богушевича «Смык»:

I наш енк і стон 
У бары-б лунаў!
Каб бярозу раз 
Пацягнуў смыком,
Яна вечны час 
Раўла б з мужыком!..

Францішак Багушэвіч [4, с. 234]
В белорусской культуре отчетливо вырисо

вывается тема единства микро- и макрокосма:
Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог,
Улажылі спаць мяне вы на зямлі...
Бачу я, з прыродан зліўшыся душой,

МОЖЕЙКО М. А. Белорусская экологическая

Як дрыжаць ад ветру зоркі нада мной,
Чую ў цішы, як расце трава...

Максім Багдановіч [4, с. 253]
Именно на этой, личностно окрашенной, эмо

ционально прочувствованной основе — осозна
нии неразрывного единства потаенно-экзистен
циального в человеке и потаенно-сакрального 
в природе — оформляется в белорусской куль
туре ярко выраженная тема защиты и охраны 
живого. Эта традиция закладывается уже в 
начале XIX века Яном Чечотом, создавшим 
проникнутые пантеистическим пафосом стихо
творения, взывающие к человеческому состра
данию от имени щемяще беззащитной и уже 
раненной человеком природы:

Плакала бяроза ды гаварыла:
«Ці ж у вас на гэта я заслужыла,
Штоб вы мяне парубалі 
I кроў маю пасасалі?
Я вам пры дарозе, як дзяўчо, стаю...
За што ж вы сячэце мяне без віпьі?..»

Ян Чачот [4, с. 255-256]
Более того, от очевидных экофильных уста

новок, т.е. от любви к природе, от понимания ее 
важности, значимости белорусская культура 
поднимается к общему осмыслению проблемы 
человек — природа, вырабатывая базисный ми
ровоззренческий идеал антропосоциоприродной 
гармонии. В рамках этой гармонии ценности 
экологического порядка теснейшим образом 
сопрягаются с социокультурными ценностями 
этнонационалыюго плана.

В национальном самосознании нераздели
мыми оказываются природные, эстетические, 
моральные, религиозные аксиологические струк
туры. Чрезвычайно показателен в этом плане 
сюжет Франтишка Богушевича о том, как крес
тьяне, насильно сгоняемые в церковь, предпо
читают чужому храму родной лес, ведя разго
вор с Богом в пуще и адресуя свои молитвы 
деревьям:

Кожны ў нядзелю ранепька ўстапе,
Апрапуўся, абуўся, памыўся,
I марш у лясы, як папы па паўстанне.
А там, у пушчы, гдзе-кольвек збяруцца, 
Чытаюць малітвы і плачуць шчэра;
Скончаць малітвы і разайдуцца,
Вось і ўся была тут вера.
Самі сабе хрысціліся з вады...

Фрапцішак Багушэвіч [4, с. 263] 
Природа трактуется в белорусской класси

ке не как абстрактная среда обитания, но как 
родная природа, понятая в качестве и Богом
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данного благодатного дара, и в качестве вос
принятого от предков наследия, кое надлежит 
сохранять, ибо только с ним возможна и лич
ная, и национальная самоидентификация.

Ад прадзедаў спакон вякоў 
Мне засталася спадчына;
Паміж сваіх і чужакоў 
Я на мне ласкай матчыиай. <...>
I ў белы дзепь, і ў чорну поч 
Я ўсцяж раблю агледзійы,
Ці гэты скарб не сбрыў дзе проч,
Ці трутнем ёп не з ’едзепы.
Нашу яго ў жывой душы,
Як вечны светач-полымя,
Што сярод цемры і глушы 
Мне свеціць між вандоламі.
Жыве з ім дум маіх сям’я 
I с і і і ц ь  з ім СІІЫ йязводныя...
Завецца ж спадчына мая 
Ўсяго Старопкай Родпаю.

Янка Купала [4, с. 265 — 266] 
Известные строчки Янки Купалы выража

ют именно эту мировоззренческую традицию 
отношения к природе как ко вверенному чело
веку наследию, которое он должен передать 
потомкам и которое выступает гарантом опре
деленности как личностного, так и националь
ного самосознания.

Таким образом, для белорусской культуры 
характерна комплексная трактовка отношений 
человека и природы. Человеческая природо
устроительная деятельность, организованная рит
мом сельскохозяйственного цикла, мыслится как 
органично вписанная в природный процесс: она 
не только не нарушает его исходных закономер
ностей, но и способствует их реализации.

Бытие крестьянина практически артикули
ровано сельскохозяйственным трудом:

Адна работа за другою 
Ідзе-плыве сваёй чаргою,
То ў агародзе, то на полі 
I не спыпяецца піколі;
I так у клопаце, у рабоце...
Вясна мінецца, прыдзе лета...

Якуб Колас [4, с. 246]
И это слияние человека с хозяйственными 

и — посредством их — природными процесса
ми оценивается в белорусской классической 
культуре как максимальная ценность:

...Шчасце раю,
Я шчасця большага не знаю,
Ці знаць яго ўжо не прышлося,
Як толькі тут, па сепакосе...

Якуб Колас [4, с. 248]

Неразрывная связь с возделываемой землею, 
вписанность в контекст природной жизни, в об
щие естественные закономерности мироздания, — 
всё это дает человеку ни с чем не сравнимое 
ощущение подлинности бытия, обретения истин
ного места иод солнцем и исполнения своего 
предназначения, что выступает фундаменталь
ной основой чувства собственного достоинства:

Як сама царыца 
Ў залатой каропе,
Йдзе яна ў вяночку 
Паміж спелых гопяў.

Вецер абнімае 
Стан яе дзявочы,
Соица ёй цалуе 
Шыю, твар і вочы.

Смела йдзе ў сопцы,
Ўся сама — як соица,
Гэта жнейка паша 
Ў нашаей староицы.

Янка Купала [4, с. 239 — 240]
В этом контексте совершенно особое значе

ние в белорусской культуре обретает тема «своей 
земли», артикулированная как в конкретно-лич
ном, так и в общенациональном плане.

Хозяйственно-практическое овладение зем
лею, ее аграрное преобразование предполагают 
органичную внлетенность человека в естествен
ные циклы природной жизни, что обусловлива
ет формирование эмоционально-личностного и 
даже интимного планов восприятия земли в 
народном сознании. Земля выступает в бело
русской традиции в качестве не просто верхов
ной, но — абсолютной ценности. Именно о зем
ле говорит человек в самые сокровенные и эк
зистенциальные минуты своей жизни: и перед 
смертью — М ихал в цоэме Якуба Коласа «Но
вая зямля» [4, с. 271], и наедине с любимой 
женщиной — Василь Дятлик в более поздней 
«Полесской хронике» Ивана Мележа («Людзі 
на балоце»). Так, у М аксима Богдановича 
читаем:

Як Базыль у паходзе камау,
Ўсё старопку сваю спаміпаў.
— Вы прашчайце, прашчайце, шнуры,
Вы прашчайце, негарапыя!
Мне вас болі ўжо не гараць,
Буйным збожжам на зары не засяваць.
— Не пабачу я цябе, цёмны луг,
Поле чыстае раздолыше!

Максім Багдановіч [4, с. 272]
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Горсть родной земли, как святой оберег, спа
сает белоруса на чужбине:

Умер бы то, мусіць, я тут,
Каб не жменька той родная зямлі...

А другім, што даваў, дык і не!
Не памог і не шкодзіў нікому,
Бо зямля не па іх, а па мне.
Зиачыць, трэба зямлі мець аж з дому.
Яна давяла і дадому мяне,
Бо і ёй па чужой старане 
Так не хочацца быць, як і нам,
Дык таскуе, як мы, яна там.

Францішак Багушэвіч [4, с. 264 — 265]
Более того, белорусская национальная куль

тура классического периода во многом сохра
няет традиционные архетипы видения отноше
ний человека и природы, которые характерны 
для аграрных культур и выражаются в оду
шевлении растений, животных, камней и др. 
Белорусский крестьянин мыслит себя сыном 
земли: «дзеткі М аці-Зямлі нашай» говорит о 
белорусах Франтишек Богушевич. Земля вы
ступает как Мать — подательница Ж изни, как 
животворная основа человеческого бытия и га
рант его гармонии с мирозданием. Так, в ноэме 
«Новая зямля» Якуба Коласа встречаем следу
ющее обращение к земле:

Дзень добры, новая мясціна!
Спаткай мяне, як маці сына 
Ад часу доўгае разлукі,
I разгарпі прыветна рукі 
Для тых, хто змушаны ў няволі 
Жывіцца хлебам твайго поля;
Зірні ты светлым вокам ласкі,
Авей крылом прыгожай казкі,
Каб гэта жыцце-пуцявіна 
Была нам светлая часіна;
Узброй надзеямі пам грудзі,
Бо мы твае, зямелька, людзі!

Якуб Колас [4, с. 269] 
Таким образом, земля для белоруса — это 

не просто среда обитания, не просто условие 
жизни, она — своего рода субстрат бытия. По 
формулировке Якуба Коласа, земля —

То — наймацнейшая аснова 
I жыцця першая ўмова.
Зямля не зменіць і не здрадзіць,
Зямля паможа і дарадзіць,
Зямля дасць волі, дасць і сілы,
Зямля паслужыць да магілы,
Зямля дзяцей сваіх не кіпе...

Якуб Колас [4, с. 271]

МОЖЕЙКО М. А. Белорусская экологическая

Классическая национальная культура, таким 
образом, репрезентирует сохраненную  в ее 
архетииах традиционную тенденцию сакрали
зации земли — тенденцию, которая выражает
ся в отождествлении крестьянином себя с этим 
священным для него субстратом бытия. Имен
но этими глубинными основаниями освящено 
неизбывное стремление крестьянина к обрете
нию своей земли, что становится аксиологичес
кой доминантой крестьянского менталитета. 
Важно понимать, что речь здесь идет не только 
и не столько о приобретении земельного участ
ка, сколько об обретении именно своего земель
ного надела как долі — во всей многозначнос
ти этого белорусского слова: и как обретения, 
нахождения своего места в мире, позволяюще
го участвовать (как неотъемлемой части, доли) 
в его сакральном движении, и как счастливой 
(именно в силу этого) судьбы.

Хачу мець зямельку і мру без работы,
А чую, што сілы трываюць пакуль,
Я рад працаваць да крывавага поту...

Глядзіце, зямелькі вось сколькі пустуе!
Аблогам марнуецца сколькі насек?
А я даў бы рады, мне ж сіл не бракуе.
Без працы чы ж можа пражыць чалавек?

Уладзіслаў Галубок [4, с. 265] 
«Купіць зямлю, прыдбаць свой кут» — так 

афористично выражает это мотивационное ми
ровоззренческое credo Якуб Колас.

Содержание художественных текстов позво
ляет говорить о том, что для культуры белорус
ской классики характерна особая ценностная 
установка, которая унаследована от автохтон
ной традиционной культуры и может быть обо
значена как своего рода синдром А нт ея : раз
лука с землей воспринимается как выпадение 
из вселенской гармонии, ио-антеевски небезо
пасное и делающее человека уязвимым:

...О, край мой мілы!
Усёй душою
Хачу злучыцца я з табою,
У тваіх палях пазычыць сілу...

Якуб Колас [4, с. 270 — 271]
В наиболее яркой и эксплицитной форме эта 

мировоззренческая установка выражена у Мак
сима Богдановича:

Калі зваліў дужы Геракл у пыл Антэя,
Як вецер валіць поўны колас на раллі, — 
Ўдыхпула моц у грудзі сына мацер Гея,
I вось, цвярды, як дуб, яшчэ, чым перш, сілыіее, 
Ёіі, напружыўшыся, падпяўся ўраз з зямлі.
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Паломаны жыццём, чакаючы магілы,
Радзімая зямля, прыпікнуў я к табе,
I бодрасць ты ўліла ў слабеючыя жылы, 
Зварушыла маёй душы драмаўшай сілы,
I месца ў ёй з тых пор ияма ўжо больш жальбе.

Максім Багдановіч [4, с. 272]
В этом контексте индустриализм, урбанис

тическое направление развития общества мыс
лилось в классической белорусской культуре не 
только как негативная в экологическом отно
шении тенденция («...Глядзі! Горы иаразрыты, 
/  А чыгункай свет абвіты...» у Франтишка 
Богушевича), но и гораздо глубже — как путь 
к утрате человеческой самости. По оценке Мак
сима Богдановича, горожанин

Заводаў коміны падпяў у выш нябёс,
А сам даўно сляпы ад слёз...

Максім Багдановіч [4, с. 261]
Фактически урбанистическая среда высту

пает как зона нарушения космических законо
мерностей. Восприятие города носителем тра
диционного сознания наглядно и выразитель
но зафиксировано Якубом Коласом:

Эх, божы люд! Якая сіла 
Цябе віхрамі закруціла?
Куды ідзеш, чаго шукаеш?
Які ў сэрцы смутак маеш?

Няма ў вачах тваіх прывету,
Як бы ие рады сонцу, свету.

Быў дзядзька ў пушчах, у барох 
I расчытаць іх голас мог,
I з старасвецкімі дубамі 
Каротка зйаўся, як з сябрамі.
А тут — адзіп, бо ўсе чужыя,
Не зиаеш, хто яны такія,
I сам сабе ты чужайіца.
На камяйіцы камяніца,
Не згледзець неба край за імі,
I цісйуць сценамі сваімі.

Якуб Колас [4, с. 249] 
Целительный контакт с животворной при

родой — вот единственное спасение для индуст

риального общества, вырванного из естествен
ного для человека хода вещей:

Цэлы дзепь я за брудпым сталом 
Цэлы дзепь скуру цвёрдую скроб,
Стаючы ўкапаным сталбом,
Я задухай атрутнаю соп.
Не глядзеў і ие бачыў нічуць,
Што там ёсць па двары за акном:
Ці там ветры халодиыя дзьмуць,
Ці зямелька спавіта цяплом.
Навакола чатыры сцяны,
А на іх запляспеўшая столь,
У сабе захавалі яны
Усю крыўду, жаданне і боль.
Вось і вечар... Цяпер я на міг —
На адзіп — сваё шчасце знайду,
Кіпу-рыпу ўсё і ўсіх 
Ды ў поле я к лесу панду.

Цішка Гартны [4, с. 251]
В целом, говоря об экосоциальной гармонии 

как идеале классической белорусской культу
ры, можно зафиксировать то обстоятельство, что 
в контексте белорусского национального само
сознания природа интерпретируется чрезвычай
но нолисемантично, причем соотносится в на
циональном менталитете с высшими смысложиз
ненными и духовными ценностями. Как сказа
но в известном предисловии к библейской кни
ге «Юдифь», «понежеотприрождения звери, хо
дящие в пустыне, знають ямы своя; птицы, лета
ющие по возъдуху, ведають гнезды своя; рыбы, 
плавающие но морю и в реках, чують виры своя; 
пчелы и тым подобныя бороняць ульев своих; — 
тако же и люди, игде зародилися и ускормлены 
суть по Бозе, к тому месту великую ласку има- 
ють» ( Ф ранцыск Скарына [4, с. 149]).

Таким образом, земля мыслится в бело
русской классике не просто как националь
ное достояние, но как национальная святыня 
и, более того, — как гарант национальной са
модостаточности. «Зямля — аснова ўсёй ай- 
чыне» — эти слова Якуба Коласа могут слу
жить афористическим выражением ориента
ции белорусской культуры на синтез социо- 
природных и социокультурных ценностей.
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