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     Зенькович М.Г., Гуринович С.В. Милосердие как мера челове-
ческого в человеке 
 
     Понятие «милосердие» является многоплановым и имеет глубо-
кие философские, религиозные, этические, психологические корни. 
Философская основа понимания милосердия заложена в трудах 
древних мыслителей Конфуция, Пифагора, Сократа, Платона, Ари-
стотеля и др. Она относили данное качество к важнейшим челове-
ческим добродетелям. Так, Аристотель в учении о " середине" в 
добродетели, подчеркивал, что любая добродетель предполагает 
сознательный выбор и реализует себя в конкретных нравственных 
поступках. 
     Обратимся к философскому смыслу исходного понятия. Мило-
сердие — это сострадательное, доброжелательное, заботливое, лю-
бовное отношение к другому человеку. Милосердие может рас-
сматриваться и как нравственное свойство личности, и как процесс 
нравственного развития, и как результат этого развития.        Психо-
логический анализ особенностей феномена милосердия позволил 
ученым выделить его духовно-эмоциональную составляющую, в 
рамках которой милосердие соотносится с человеческой способно-
стью к состраданию, сопереживанию, к эмпатии, и реализуется в 
конкретном нравственном поступке. При отсутствии одного из 
компонентов  милосердие замещается или пустой филантропией, 
или сентиментальностью.  
     Психолог В.Н.Куницына рассматривает милосердие как лич-
ностную направленность, которая отражает систему ценностных 
ориентаций и проявляется в поведении. Автор пишет: «Милосердие 



247 

 

─ это такая направленность личности, которая проявляется в виде 
помощи, часто анонимной, и может ограничиться словесной под-
держкой или словесным переживанием. Милосердно направленная 
личность характеризуется высокой потребностью в доверительных 
дружеских отношениях, высоким уровнем оптимизма и эмпатии. В 
тесной взаимосвязи с милосердием находятся чувствительность и 
высокая нормативность поведения, которое в большей степени 
определено стремлением к социальной справедливости, полезности, 
честности и внутренней гармонии. Социализация милосердной 
направленности личности происходит в семье и связана со стилем 
родительского воспитания, а также взаимоотношениями между 
сверстниками» [1, с.544]. 
     Американский психолог Р. Мэй подчеркивает особую сложность 
практикования милосердия, поскольку личности необходимо до-
стигнуть стадии нравственной зрелости, связанной с обретением 
уверенности в себе, с формированием потребности личности в са-
мореализации. Одновременно милосердие предполагает нежность, 
принятие ценности другого человека как своей собственной, спо-
собность прощать [2]. 
     Милосердие можно рассматривать как источник энергии и энту-
зиазма, укрепления силы воли через осознание как собственной си-
лы, так и собственной слабости, уязвимости, ранимости. 
Мировые религии обогащают понятие милосердия. Милосердие 
включает в себя и любовь к Богу, и любовь к ближнему, и любовь к 
врагам. Согласно христианскому учению, в милосердии человек как 
образ и подобие Божие выбирает путь добра, любви, служения и 
спасения души. Квинтэссенцией христианской благотворительно-
сти можно считать следующие строки Священного Писания: «Воз-
люби ближнего своего как самого себя», «просящему у тебя дай» 
(Нагорная проповедь). 
     Во второй половине XX века Папа Римский Иоанн Павел II пи-
сал по поводу милосердия: «Создается впечатление, что в наши дни 
человек более, чем в прошлом, противится Богу милосердия. Для 
современных умонастроений характерно стремление убрать из жиз-
ни и вырвать из сердца человеческого само понятие ―милосердие‖. 
Кажется, что идея милосердия и само слово, его обозначающее, 
ныне становятся некой помехой для современного человека, став-
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шего благодаря невиданному в истории научно-техническому про-
грессу хозяином земли, которую он покорил и поработил». 
     Понятие милосердие в общественной практике тесно связано с 
понятием благотворительности. Можно считать, что в сущности эти 
два понятия тождественны. Благотворительность, в первую очередь, 
используется как характеристика непосредственной нравственной 
практики взаимопомощи. Как правило, взаимопомощь включает в 
себя добровольную и бескорыстную передачу денег,  имущества, 
оказание услуг нуждающимся.  
     В первые века христианства благотворение бедным практикова-
лось повсеместно и считалось средством очищения души  от грехов. 
Из святых отцов наиболее прославились как учением о благотвори-
тельности, так и делами благотворения св. Василий Великий и св. 
Иоанн Златоуст. Более того, в рамках христианской этики благотво-
рительность считалась «царицею добродетелей, "выше луны и 
солнца"».  
      Поскольку благотворительность в культурной традиции прежде 
всего связывается с христианскими ценностями, после установле-
ния Советской власти в нашей стране это понятие практически ис-
ключается из официального употребления, оставаясь реально лишь 
в практике повседневной жизни людей. 
Рыночная система отношений как современная реальность также не 
способствует приоритету подобных нравственных ценностей в об-
ществе. Тем не менее современное белорусское государство провоз-
гласило приоритет социальных целей и интересов, что способствует 
осуществлению активной поддержки и помощи разнообразной об-
щественной благотворительной деятельности.  
     В ходе исследовательской работы был изучен опыт благотвори-
тельной деятельности на территории Беларуси. Были использованы 
как архивные материалы, так и личные беседы с участниками бла-
готворительных организаций, таких как Союз сестричеств и БелА-
ПДИиМИ( Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и мо-
лодым инвалидам). В результате изучения архивных материалов по 
истории благотворительности и анализа деятельности современных 
благотворительных организаций Беларуси, можно сделать вывод, 
что в целом традиция благотворительности в нашей республике 
восстановлена. Сейчас перед молодежью стоит задача не только 
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сохранить уже существующую практику добра, но и расширить его 
границы посредством собственных поступков.  
     Мать Тереза, которую по праву можно считать послом добра в 
мире, говорила "Милосердие – это огромная сила, связывающая и 
объединяющая людей. Милосердие сближает сильнее кровного 
родства и преданной дружбы.... Мы, может быть, и в хлебе насущ-
ном нуждаемся меньше, чем в любви, милосердии и прощении." 
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      Прокопчук М.А., Терлюкевич И.И. Логика аль-Фараби и ин-
женерная деятельность.  
 

Абунаср аль-Фараби – прогрессивный ученый Средней Азии, 
развивал достижения античной цивилизации. Его работы сыграли 
большую роль в пропаганде и развитии логики Аристотеля.  

Логика как наука основывается на принципах определенности, 
непротиворечивости, последовательности, доказательности. Основ-
ная задача логики – изучение процесса расширения познания путем 
выявления правил преобразования исходных знаний в некое новое 
множество истинных положений. 

В начале ХХ века физик-теоретик П. Эренфест предложил ис-
пользовать логические знания в технике. С тех пор логика высказы-
ваний успешно применяется в теории электрических цепей, в част-
ности, при исследовании релейно-контактных схем. 

В связи с развитием электроники, положения логики нашли 
применение в описании функционирования и разработке различных 
электронных схем, а позже стали использоваться и для решения 
других инженерных задач. Например, логика широко используется 
в проектировании разнообразных частей компьютеров (элементы 
памяти, арифметико-логическое устройство процессора и другие). 
Различные электронные схемы и их комбинации могут быть описа-




