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ский в своих письмах описывает свое понимание жизни и взаимо-

отношений в семье.  

Письма 1933–1937 гг. образуют цельное произведение, которое 

можно назвать генодицея – оправдание рода, семьи. Противостоять 

хаосу можно лишь утверждением личности, вбирающей в себя опыт 

своего рода, внимающей ему, и в этом важнейшее звено – получе-

ние опыта от родителей детьми. В своём завещании Павел Флорен-

ский пишет напутственные слова, о том, как следует жить и каких 

грехов остерегаться 

П. Флоренский размышляет о необходимости ответственного 

отношения к любому делу. Последнее письмо Павел Флоренский 

наполнил особенным, душевным смыслом. Обычно люди пишут 

материальные завещания, заверяют их у нотариуса, т.е. придают им 

юридический смысл. Завещание Флоренского не имеет юридиче-

ского значения, ибо это духовное завещание. Оно уникально по 

своей высокой духовности и нравственно-этической насыщенности. 

В этом завещании Флоренский определил правила духовной жизни 

для человека. Он был глубоко религиозен, и это наложило свой от-

печаток на текст. Но при этом надо отметить, как ненавязчиво и 

корректно подаются религиозные истины, как тактично он старает-

ся наполнить ими души своих детей. Через все завещание проходит 

его собственное ощущение предстоящих бед и своей гибели. 

 

Яковчиц К. О., Дождикова Р. Н. Кирилл Туровский: жизнь  

и идеи 

 

Кирилл Туровский – крупнейший мастер слова древней  

Беларуси. Был прозван «златоустом» за свои ораторские качества. 

Точных сведений о его жизни сохранилось немного. Наиболее пол-

ную информацию дает его «Житие»: «Съй бе блаженный Кирил 

рождение и въспитание града Турова, в Рустей стране тако нарица-

ема, богату родителю сын. Но обаче не любляше богатьства, ни 

славы тленныа мира сего, но паче всего прилежаше божественных 

писаний, добре извыче святых книг учению. По времени же отшед в 

монастырь и бысть мних. И паче всех Богови работаше, постом и 

бдением удручая тело свое, сътвори себе чисто приателище Свято-

му Духу» [1, c.14]. Известно, что Кирилл Туровский родился около 

1130 г. в Турове, бывшем в то время центром княжества, в состоя-
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тельной семье. Получил выдающееся по тем временам образование, 

вероятно в школе, основанной греческими миссионерами. Искусно 

владел образным народным и старославянским языками, глубоко 

знал византийскую культуру, особенно поэзию и красноречие. 

Рано стал послушником одного из туровских монастырей.  

В 1161 году принял постриг в Туровском Борисоглебском монасты-

ре. «По сем блаженный, на болшая подвигы желая, в столп вшед, 

затворися и ту пребысть неколико время, постом и молитвами паче 

себе тружаяся. И многа божественаа писаниа изволи, славен бысть 

по всей стране той» [1, c.14]. Кирилл Туровский был первым из-

вестным на Руси «столпником» (закрылся в монастырской келье, 

чтобы полностью предаться размышлениям и молитвам). Там он не 

только созерцал мир Божий и молился: в затвор молодой послуш-

ник перенёс богатую по тем временам библиотеку и написал там 

свои первые произведения [2, с.649]. «И молением князя и людий 

того града от митрополита поставлен бысть епископом граду Туро-

ву, еже есть близ Киева. Бысть добре подвизаяся в Церкви Божий» 

[1, c.14]. Творческое наследие К. Туровского на редкость богато. 

Оно включает около 70 произведений в сотнях списков и многочис-

ленных изданиях разных веков.  

Кирилл Туровский первый в белорусской философской и науч-

но-филологической традиции наиболее полно сформулировал пер-

востепенное значение в жизни человека книжных знаний, гумани-

тарной науки и познания. В своём произведении «Прыпавесць пра 

чалавечую душу і цела, або Пра Сляпога і Бязногага» он высказал 

фундаментальную идею: «Салодкі медвяны сот і дабро — цукар! 

Але саладзейшы за іх — кніжны розум. У кнігах — скарб вечнага 

жыцця!» [2, c.57]. 

По правильной концепции К. Туровского, интеллектуальный и 

духовный труд – путь к моральному совершенствованию личности. 

Именно знания больше всего удерживают человека от злых поступ-

ков, отводят от греха. Наука – неисчерпаемый источник жизненной 

энергии и физического здоровья человека: «Добра і надзвычай ка-

рысна спасцігаць навуку Божага Пісання. Яна ўзгадоўвае цнатлівую 

душу і вядзе да стрыманасці. Божая навука робіць чалавека ўдзяч-

ным, узносіць душу на нябёсы, паабяцаныя Ўладаром. Духоўнай 

працай умацоўваецца цела» [2, c.57]. Путь к настоящей славе также 

пролегает через науку. В соответствии с определением К. Туровско-



221 

го, наука – внешне необозримая, но она вечная и бесконечная, твёр-

дая и устойчивая. 

К. Туровский выступал как яркий социальный мыслитель и мо-

ралист. На страницах своих произведений он предлагал общие 

принципы справедливого устройства государства, очерчивал опти-

мальную модель социального поведения человека. Этическая док-

трина писателя изложена им в рамках концепта «добрых дел», 

смысл которых – в примерном поведении и пристойном образе 

жизни.  
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Борисевич А. О., Дождикова Р. Н. Поиск смысла жизни 

 

В. Франкл считает, что вопрос о смысле жизни в явном или не-

явном виде волнует каждого человека. О нём свидетельствует 

напряжение между тем, что «я есть» и тем, «кем я должен стать», 

между реальностью и идеалом, между бытием и призванием.  

Духовные поиски человека отражают уровень его осмысленности 

по отношению к жизни. 

Человек, считающий свою жизнь бессмысленной, не только 

несчастлив, он вообще едва ли пригоден к жизни. Если человек не 

может придумать доводы в пользу жизни, то рано или поздно у него 

возникают мысли о самоубийстве. Задайте человеку вопрос о том, 

почему он не думает о самоубийстве, и вы услышите ответ о смыс-

ле его существования. 

Смысл жизни каждого конкретного человека обнаруживается, а 

не придумывается. Смысл существует не сам по себе, а в той или 

иной ситуации для конкретного человека. Он уникален. Жизнь каж-

дого человека уникальна. Проблема смысла жизни временами мо-

жет буквально завладевать всем человеком. Но всё равно жизнь 

предъявляет свои права. Если человек забывает цель и увлекается 

средствами, у него возникает «невроз выходного дня» - ощущение 

пустоты собственной жизни. Жертвы этого состояния напиваются 

для того, чтобы спастись от ужаса этой пустоты. Поиск удоволь-

ствия, радости и счастья сам по себе не может быть смыслом жизни, 




