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Дзмітрый Раманавіч актыўна супрацоўнічаў з Дзяржаўным архівам 

Віцебскай вобласці, Віцебскім абласным аддзяленнем Беларускага 

добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, фондам імя 

А.П. Сапунова. Асабліва добрыя сувязі складваліся ў яго з Віцебскай абласной 

бібліятэцы імя У.І. Леніна, кіраўніцтва якой дапамагло выдаць некаторыя кнігі. 

За ўдзел у Вялікай Айчыннай вайне і сваю плённую прафесійную працу 

Дз.Р. Газін быў узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны ІІ ступені, знакам 

“Ударник сталинского призыва” (1948), юбілейнымі медалямі ў гонар перамогі ў 

Вялікай Айчыннай вайне. 

Заключэнне. Такім чынам, Дзмітрый Раманавіч Газін з’яўляўся актыўным 

ўдзельнікам грамадскага жыцця Віцебшчыны, зрабіў значны ўклад у вывучэнні 

гісторыі і культуры Віцебска і Віцебскага раёна, які мае важнае значэнне для 

сучасных даследчыкаў. У асабістым архіве нашчадкаў краязнаўцы застаюцца 

нявыдадзенымі працы, якія варта пасля навуковай апрацоўкі надрукаваць у 

асобным зборніку. 
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АНТРОПОМОРФНЫЕ ЧЕРТЫ ОБРАЗА МАТЕРИ-СЫРОЙ ЗЕМЛИ  

У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 
 

О.И. Пушкина 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 
 

Одной из проблем современности человека является утрата культурной 

идентичности. Глобализационные процессы, огромные информационные потоки 

и мозаичность восприятия окружающего мира приводят к тому, что человек теря-

ет связь с культурой своего народа, своей страны. С целью укрепления  нацио-

нального сознания белорусов, на наш взгляд, более пристальное внимание следу-

ет уделить изучению особенностей духовной культуры восточных славян. Мифо-

логия является одной из наиболее древних систем, в которой был зафиксирован 

социокультурный опыт предыдущих поколений. Мифологическая картина мира 

ориентировала человека не только в пространственно-временной, но и в аксиоло-
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гической системах. Обращение к духовному наследию нашего народа как одного 

из средств воспитания патриотизма, национальной сознательности, требует бе-

режного обращения к культурно-историческим истокам, поскольку в современ-

ном мире встречаются негативные примеры искажения, спекуляции и манипули-

рования культурным наследием. 

Материал и методы. Материалом исследования являются этнографические 

тексты, описание обрядов и ритуалов, зафиксированные исследователями XIX – 

XX веков, размещенных в фондах Национальной библиотеки Республики Бела-

русь. Исследование осуществлялось с использованием общенаучных методов, 

компаративного и системного методов. 

Результаты и их обсуждение. Основным видом деятельности наших пред-

ков было земледелие, поэтому ежегодное обновление земли, ее способность каж-

дую весну как-бы заново возрождаться и плодоносить, давать плоды всему живо-

му, отразилось и в их миропонимании. В сознании народа эти представления спо-

собствовали отождествлению Земли со всеобщей матерью. У восточных славян сфор-

мировались представления о Земле как о матери не только всего живого, но и конкрет-

но человека, о  чем свидетельствуют как наивно реалистические преставления «Ко-

сти крепкия от камени,/ Телеса наши от сырой земли» [10,  C. 72],
 
“Земля адна на 

сьвіеце, яна наша матка, бо ўсіе мы ат яіе радзіліса, ўсіх яна й прыме, як мы памру-

ом”
1
 [8, C.21, №220], так и обращения к земле в заговорах и обрядах «…Земля ты, 

мати, ...» [3, C. 95, №238],“Сырая земля – то-жъ маты моя” [7, C. 102].  

Считаем необходимым отметить, что восприятие Земли как матери у наших 

предков носило сакрализованный характер, о чем свидетельствуют материалы 

второй половины XIX в., собранные М.Д Никифоровским [6, C. 32], Л.Н. Майко-

вым: «Мать сыра земля, ты благословенна, ты освященна, ты украшена всякими 

травами и всякими цветами!» [3, С. 150], так и тексты, собранные А. Сержпутов-

ским уже в советское время: “Земля адна на сьвіеце, яна наша матка, бо ўсіе мы 

ат яіе радзіліса, ўсіх яна й прыме, як мы памруом” [8, C.21, № 220], “Земля сьвя-

тая, яна ўсе родзіць, яна піестуе нас у маленьству, яна нас корміць і поіць, а як 

прыдзе час, захавае нашы косьці”[8, C.21, № 221], “Без патрэбы немуожна зем-

лю біць, зьневераць, ці пашкудзіць чым-небудзь, бо земля сьвятая, яіе буог даў нам 

як матку, а матку трээ шанаваць”[8, C.21, № 223]. 

Сакральное отношение к Матери-Земле носило как аллегорический, так и 

наивно-реалистический характер, что нашло отражение даже в церковной практи-

ке как в поучениях проповедника против именования земли «богом» [6, C. 32], так 

в запретах «для мужей и отроков» лежать или спать ниц на земле [1, C. 151, С. 

195], а также пускать семя на землю [9, раздел II, C. 28].  

Антропоморфные черты образа Матери-Сырой Земли также проявлялись в 

представлениях восточных славян о тесной взаимосвязи строения/морфологии 

Земли и человека: «Земля сотворена яко и человек: камение яко тело имать, вме-

сто костей корение имать, вместо жил древеса и травы, вместо власов былие, 

вместо крови – воды» [12, C. 350-351].  

В народных верованиях земля также наделялась некоторыми человеческими 

качествами и свойствами. Она могла потеть (“Раса – гэто пуот маткі-землі. Чым 

буольшая раса, тым буольш земля працуе, каб усе добрэ расло да красаваласо” [8, 

C. 11, № 58]), испытывать жажду (“Буог віедае, што робіць: калі не бывае 

дажджу, та ён пасылае росу, каб матка-зямля хаць ат яе трохі прагнала смагу” 

[8, C. 11, № 63]), чувство боли (“Раса выступае з землі, бы сьлёзы з вачэй. Калі бы-

                                           
1
 Здесь и далее цитаты по А. Сержпутовскому приводятся с учетом возможностей компьютера. 
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вае ўліетку велікая раса, та гэто земля-матка плачэ, просіць бога, каб ён даў ба-

гаты зраджай на ўсіх долю” [8, C. 11, № 57]). Также земля могла переживать чув-

ства, характерные для человека “...зямля спалохаласа, схаваласа пад расьліну, 

лежыць ціхенько й не дышэ....”  [8, C. 10, № 50]. Как человек, земля могла оскор-

биться, осердиться, могла выразить свой гнев [5, C. 267], также она могла стонать и 

плакать [2, C. 21; 11, C. 230].  

Антропоморфные свойства образа Матери – Сырой Земли усилены в народ-

ных верованиях тем, что в ряде этнотекстов восточных славян земля наделялась 

собственным именем, о чем свидетельствуют данные разных исследователей. С.К. 

Смирнов указывал, что народ окрестил землю, как и другие свои святыни христи-

анским именем, называя ее Татьяной, а воду – Ульяной [9, раздел I, C. 267]. На 

сохранении данной практики указывают данные середины ХХ в. исследователя 

А.Л. Топоркова [11, C. 224]. В заговорах XIX в., собранных Л.Н. Майковым, нами 

было обнаружено еще одно имя, которым называлась земля: «…мать сыра земля 

Пелагея…» [3, C. 32].  

Помимо того, что Земля, как человек, наделялась именем, в записях рубежа 

XIX-XX вв. обнаруживаются данные о том, что восточные славяне праздновали 

именины Земли 10 мая по старому стилю [4, C. 268] либо в Духов день [9, раздел 

I, C. 267]. 

Заключение. В результате проведенного исследования мы можем сделать 

следующие выводы. В народном мировосприятии восточных славян четко выраже-

ны антропоморфные черты образа Матери-Земли, что проявилось не только в пред-

ставлении о ней как о матери человека, но и в сопоставлении морфологии земли и 

человека, наделении ее именем, а также качествами и свойствами, присущими че-

ловеку, и празднованием именин. 
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Проведение историко-педагогического анализа развития системы специаль-

ного образования в период 1991–2010 годов предполагает определение факторов 

ее развития. Под фактором нами понимается причина, движущая сила какого-

либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные его черты.  

Материал и методы. Материалом исследования послужили труды ученых, 

посвященных проблеме развития современного специального образования, нор-

мативно-правовая база Республики Беларусь в сфере специального образования. 

Использованы методы исследования общенаучного характера (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение), историко-педагогические методы. 

Результаты и их обсуждение. Анализ нормативно-правовой базы Респуб-

лики Беларусь, периодической печати позволил нам выделить ряд факторов, обу-

словивших развитие системы специального образования Республики Беларусь в 

1991–2010 годы. 

Государственная образовательная политика Республики Беларусь рассмат-

ривается нами как ведущий фактор развития системы специального образования 

в 1991 – 2010 годы. Популяризация концепции «экономики знаний» обусловила 

необходимость признания образования в качестве важнейшего стратегического 

ресурса развития Республики Беларусь. На смену знаниево-центрированной при-

ходит личностно ориентированная парадигма образования, позволяющая наибо-

лее полно удовлетворять естественное и неотъемлемое право каждого человека – 

право на получение образования с учетом индивидуальных особенностей, интере-

сов и способностей личности. Интенсивная деятельность Правительства респуб-

лики по обеспечению доступности образования по-новому заставила взглянуть на 

реализацию права лиц с ОПФР на получение образования. Возникла острая необ-

ходимость в разработке нормативно-правовой базы, гарантирующей лицам с 
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