
 

103 

лишь молились Богу друг за друга и за спасение своих душ. 
Духовные подвиги христиан светят всем во тьме, помогая 
преодолевать препятствия на пути духовного восхождения. 
     Идея мессианства русского народа – это наследство 
славянофилов, тех, кто считал, что все славянские народы, все 
народы Земли могут объединиться, преемствуя духовный опыт, 
накопленный русской православной культурой. Но эту идею нельзя 
рассматривать как непреодолимую преграду на пути народов, 
строящих свои национальные государства и пытающихся сохранить 
свою самобытность. С точки зрения диалектического  взгляда на 
этот вопрос  одно не исключает другое, необходимо создавать 
условия, при которых возможна взаимообогащающая 
преемственность. 
     Мессианство иногда становилось средством в руках русских 
националистов, которые возвеличивали мессианскую роль русской 
нации, а всякую попытку низвести значимость русской нации до 
уровня обычного этнического образования считают проявлением 
русофобии и преступлением перед Богом. Здесь нужно избегать 
крайностей и преувеличения, и преуменьшения культурного 
достояния того или иного народа. Любая культура, маленького или 
большого масштаба, является непреходящей ценностью для всего 
человечества в силу своей самобытности. 
     Истинное мессианство русского народа, если равнять его по 
высокой планке, заданной ранними христианами, проявляется не в  
его покорности судьбе, а в сопереживании не только соседним 
народам, но и всем людям Земли по поводу тех многих 
жестокостей, которые обрушивались на них. 

 
Журко И. Ю., Жоголь Н. Н. Патриотизм и связанные с ним 

духовные образы православия 
 

     Как известно, культура периодически подвергается 
кардинальной смене норм, традиций, образа жизни. Современное 
общество находится в периоде такой смены эпох, которая 
характеризуется резкими изменениями в стиле жизни, стереотипах 
и нормах поведения, в системе нравственных установок населения в 
экономической, политической, культурной и других областях 
жизнедеятельности. Особое влияние современная смена 
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мировоззрений оказала на религиозную сферу. Если в советское 
время религия была отодвинута, выброшена из жизни обычного 
человека, то сейчас религия все шире входит в систему ценностных 
ориентаций человека белорусского общества, оказывая влияние на 
его мировосприятие. Таким образом, трансформация социальной 
жизни, социального пространства, оказывая воздействие на 
человека, отражается в духовной жизни народа. 
     Среди множества духовных ценностей человека одно из 
важнейших мест занимает патриотизм, подразумевающий 
нравственно-эмоциональную связь личности с комплексом 
географических, этнических, культурных, религиозных, 
эстетических, исторических и тому подобных представлений, 
собственно и очерченных в понятии «Родина». Патриотизм на 
протяжении всей истории формировался в тесной связи с религией, 
которая в культуре имела ключевое значение. Такая связь 
патриотизма и религии не случайна, так как влияние религии на 
формирование такого сложно уловимого ценностно-окрашенного 
феномена, как патриотизм не может не включать духовную сферу 
жизни человека, его религиозную компоненту. Ведь религия на 
протяжении многих веков составляла важную часть жизни 
населения, хотя мы знаем, что были времена, когда её участие в 
жизни общества существенно ограничивалось. Патриотизм как 
важнейший эмоционально-нравственный аспект мировоззрения 
человека связывает его с Родиной (Отечеством), этносом, местом 
проживания, с его культурными и религиозными корнями. То есть 
всем тем, что важно и свято для любого человека. Православие, как 
одна из наиболее значимых религиозных конфессий, развивавшихся 
в нашей стране, внесло большой вклад в формирование менталитета 
белорусского народа, свойственного ему чувства патриотизма. 
     Патриотизм верующих людей определяется глубиной их веры, 
зависящей от уровня развития личности, сознания молодого 
человека. Именно масштаб личности человека позволяет ему 
ощутить связь с Богом, приблизиться к нему, пережить духовный 
опыт, воспринимать окружающий мир как Священное, 
Божественное пространство, которое он глубоко любит. 
     Представляется возможным говорить о разных вариантах 
проявления чувства патриотизма, свойственных православным 
верующим. Наиболее распространен патриотизм, направленный на 
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возрождение веры, и некоторые верующие отдадут все силы, что бы 
сделать все возможное для осуществления этой цели.  
     Следует обратить внимание на то, что в рамках патриотизма, 
тесно связанного с религиозной верой, существует патриотизм, 
формирующийся на идеях всеединства, религиозной 
коллективности, единой живой Церкви. Обязанностью для такого 
христианина является деятельное участие во всемирно-
исторической миссии церкви. Но при этом деятельность выходит за 
национальные или территориальные рамки отдельного государства. 
Патриотизм, основанный на таком рода вере, не может быть 
абсолютным, но зато он привносит к идее национальной идею 
всемирную, всечеловеческую, а следовательно, очищает, возвышает 
и расширяет национальную идею. 
     В настоящее время на постсоветском пространстве активно 
ведется строительство и реконструкция всевозможных святынь, от 
икон до соборов, в том числе и в Беларуси. Возрождаются забытые, 
и  не очень, традиции, обряды и праздники. Если воспользоваться 
современными способами поиска информации, то можно наглядно 
увидеть возрастающий интерес общества к религии. Это 
демонстрируется в желании людей помочь в финансировании 
строительства, в желании “прикоснуться” к святыни, в желании 
знать больше о прошлом  православия, его настоящем, его 
будущем.  
     Одним из наиболее известных духовных образов православия, на 
наш взгляд, является пасха. Так сложились обстоятельства в 
предыдущий период  общественного развития, что многие 
народные традиция, связанные с праздниками, были утрачены. 
Конечно, мы не забудем про Новый год, 23 февраля, 8 марта, День 
победы ну и, конечно, свой День рождения. Но есть ещё главное 
событие года для всех христиан и самый большой православный 
праздник – пасха. Каждый из нас помнит разноцветные яйца, то, как 
нас, в этот день, будила мама и звала к столу, накрытому разными 
угощениями, и главными всегда были кулич и яйца. Это маленькое 
отступление показывает, что пасха давно стала не просто 
праздником, а священной традицией, благодаря которой общество 
развивается культурно, религиозно, в людях зарождается вера, 
любовь и надежда. 
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     День празднования Пасхи установлен Первым Вселенским 
Собором в 325 году. Обычно празднование православной пасхи 
выпадает на период с 4 апреля до 8 мая по новому стилю. На Пасху 
отмечается воскресение Иисуса Христа, который своею смертью 
искупил людские грехи и Своим воскресением дал надежду на 
жизнь после смерти. 
     К Пасхе готовились, начиная с Великого или Чистого четверга. В 
этот день весь дом убирали до сверкающей чистоты, красили и 
расписывали яйца, готовили пасху, пекли куличи и мелкие мучные 
изделия в виде барашков, петушков, голубков, медовые пряники. 
Пасхальный стол отличался праздничным великолепием, был 
обильным и очень красивым. 
 

Вишневский М.Ю., Жоголь Н.Н., Панасевич Ю.А. 
Сподвижники православия на белорусских землях: Ефросинья 
Полоцкая 
 
     Без имени Ефросиньи Полоцкой невозможно представить не 
только сферу духовной жизни на восточнославянских землях в 12 
столетии, но и всю историю белорусской культуры. Княжна, 
монахиня и, прежде всего, известнейшая просветительница про 
которую «Житие» пишет, что она – «небопарный орёл, попаривши 
от Запада до Востока, яко луна солнечная, просветивший всю 
землю Полоцкую», Ефросинья оставила после себя глубокую 
память в душе народа.  
     Между нами и временем, когда жила знаменитая полочанка, 
лежит больше чем восемь столетий. Неудивительно, что история 
сохранила про неё не очень богатые сведения, но и они позволяют 
увидеть общеевропейское значение этой личности, талантливой 
женщины-просветительницы.  
     Житие повествует, что Предслава с детских лет проявила 
большую любовь к книжному образованию и сердечной молитве. 
Училась Предслава в школе при Софийском соборе или дома, при 
княжьем дворе. Учителями её были монахи. В качестве учебников 
использовали Святое Писание, житийную литературу. Наука 
давалась ей значительно легче, чем её ровесникам. "Житие" 
отмечает её любовь к учению, прилежание и большие способности. 




