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практ. конф: «Интеллектуальная собственность: от надежной защи-

ты к эффективному управлению» / Ин-т пробл. упр. – М., 2015. – С. 

58-63. 

 

Глосикова О., Мушинский Н.И. Духовный образ малой родины 

 

Рассматривая духовный образ малой родины на примере Слова-

кии и Беларуси, можно обнаружить много общих черт у таких горо-

дов, как Прешов и Минск (особенно до обретения последним стату-

са столицы государства). Оба населѐнных пункта возникли пример-

но в одно и то же время, прошли сходные этапы исторического раз-

вития, стали важными центрами образования и духовной культуры. 

В настоящее время город Прешов является третьим по величине 

в Словакии, имеет 91 тысячу жителей (примерно как и Минск на 

рубеже XIX – ХХ вв.). Он географически расположен в т.н. Кошиц-

кой впадине (по названию города Кошице – около 250 тыс. человек, 

административный центр Кошицкого края), у основания горной 

гряды Сланске Врхи и Шаришска Врховина, где сливаются реки 

Ториса и Сечков. Здесь находится крупнейший в Словакии Пре-

шовский университет, филиал технического университета в Коши-

цах, а также ряд культурных и религиозных учреждений.  

Архиепископ Прешовский (с 2014 г. – Ростислав (Гонт)) воз-

главляет Митрополичий совет Православной церкви Чешских зе-

мель и Словакии. Здесь также находится центр Словацкой грекока-

толической (униатской) церкви во главе с архиепископом-

митрополитом. Следует отметить, что появление православия  

(тогда ещѐ не разделившегося окончательно с католицизмом) на 

землях Великоморавского княжества в 863 г. связывают с именами 

Кирилла и Мефодия. Однако в дальнейшем произошло распростра-

нение католической веры, православие же оказалось исторически 

связано с «русинской» культурой (населением Прикарпатской Ру-

си). Как и в Беларуси, в XVII веке в Словакии возникла идея объ-

единения церквей, реализованная в 1646 г. в Ужгородской унии 

(сейчас Ужгород – территория Украины). Только в начале ХХ века 

в Карпатах начали вновь возникать самостоятельные приходы Пра-

вославной церкви. В 1929 г. появилась Мукачевско-Прешовская 

епархия с центром в Мукачево (сейчас территория Украины). В го-

ды нацистского режима православная церковь подверглась гонени-

ям. Как в Беларуси патриотами был уничтожен нацистский гауляй-
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тер В. Кубе, так и в Чехословакии участниками сопротивления, де-

сантированными на самолѐте с территории Великобритании этни-

ческими чехом и словаком (Йозеф Габчик и Ян Кубиш), был убит 

27.05.1942г. известный нацист, и.о. рейхспротектора Богемии и Мо-

равии (Stellvertretender Reichsprotektor von Bohmen und Mahren) 

Рейнхард Гейдрих. Участники покушения скрывались в крипте св. 

Кирилла и Мефодия Чешской православной церкви в Праге, однако 

были выданы и погибли в ходе штурма, когда семеро человек не-

сколько часов отстреливались почти от тысячи эсесовцев. За их 

укрывательство нацистами были расстреляны епископ Пражский 

Горазд и другие священники, а Чешская православная церковь за-

прещена. После войны православие в Чехословакии было восста-

новлено как экзархат под юрисдикцией Московского патриархата 

(28.04.1950 г. была отменена Ужгородская уния 1646 – 1649 гг.) и 

существует до настоящего времени. Некоторый отток верующих 

повлекли события «Пражской весны» (1968) и распад СССР и Вар-

шавского блока (1991), однако по переписи 2001 года православных 

в Словакии насчитывалось 59 363 чел. (особенно в Прешовском 

крае), а в Чехии – 23 053 чел. На 2007 год существовало 249 право-

славных приходов (171 в Словакии и 78 в Чехии), в которых прово-

дили службу 197 священников. Кроме православия и католицизма, в 

Прешове нашла своѐ развитие и протестантская конфессия, особен-

но в XVI - XVII вв., как и на территории Беларуси. С 1530 г. здесь 

появилось лютеранство, с 1673 г. ему активно противостояла като-

лическая «контрреформация». Австрийский имперский генерал Ка-

раффа 09.05.1683 г. показательно казнил 30 наиболее уважаемых 

жителей города – протестантов (т.н. «Прешовский кровавый суд»). 

В дальнейшем отношения между христианскими конфессиями не-

сколько урегулировались. 

Своѐ влияние оказала и культура ислама, особенно в конце XVII 

века, когда османская Турция активно боролась за эти земли, без-

успешно осаждала столицу Австрии Вену (осада была снята благо-

даря своевременной помощи польско-белорусского короля Яна Со-

бесского). Религиозное противостояние тесно переплеталось с за-

рождающимся национально-освободительным движением. В Ко-

шице, вблизи от Прешова, похоронен национальный герой Ференц 

II Ракоци (1676 – 1735), боровшийся за освобождение Венгрии и 

Трансильвании от господства австрийских Габсбургов. 
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Все эти исторические коллизии сформировали современный об-

лик города, где установилась ситуация межкультурного диалога, 

выработался характерный для словаков тип национального миро-

восприятия на основе толерантности, справедливости, готовности 

услышать «мотив Другого». Сходные черты характера можно обна-

ружить и у жителей города Минска, «малой родины» многих бело-

русов, поскольку их национальное становление на протяжении ве-

ков протекало не менее драматично. 

 

Солодовников С. Ю. Применение методологии классической 

теософии в современной экономической теории: на примере 

Августина Блаженного, Умберто Эко, Джона Мейнарда Кейнса 

 

Все современные обществоведческие науки имеют в своей осно-

ве теософский «генетический» код, который по мере преодоления 

первоначальной синкретичности подвергался значительным изме-

нениям, иногда искажая первоначальную сверхзадачу научного по-

знания принципов сосуществования природы, общества и человека 

с целью установления общественной гармонии – «царства божьего 

на земле». По существу целью жизни многих ученых (и не только 

богословов) был принцип: служа Науке – служишь Истине, служа 

Истине – служишь Богу. При этом идеологическая обусловленность 

когнитивной деятельности считалась априори заданной религиоз-

ными догмами. Об этом далеко не всегда говорилось, поскольку мы 

часто не оговариваем само собой разумеющееся, но это всегда при-

сутствовало. 

По мере усложнения исследуемых объектов, развития методоло-

гического и категориального аппарата общественных наук произо-

шел объективный процесс их дифференциации. Экономика, после 

выделения ее в отдельную науку, подверглась дальнейшей диффе-

ренциации (этот процесс продолжается и сегодня), в результате че-

го из нее выделилась экономическая теория (которая сегодня не яв-

ляется чем-то категориально единым, а наоборот, представляет со-

бой совокупность множества конкурирующих теорий, социальных 

парадигм, доктрин и гипотез) и частные экономические науки. Вы-

деление частных экономических наук теоретически и практически 

оправдано, поскольку этот процесс отражает усиление разделения и 

кооперации научного труда в экономической науке. Но это разделе-

ние остается правомерным и приносит очевидную выгоду лишь до 




