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лѐвская» православной епархией запланировано масштабное строи-

тельство Благовещенского храма. 

Необходимо обратить внимание, что не только православные, но 

и другие христианские конфессии принимают активное участие в 

духовном возрождении «малой родины» Заводского района. Возле 

ул. Герасименко вознѐсся ввысь католический костѐл Божьего тела. 

Неподалѐку в микрорайоне Серебрянка (ул. Плеханова – 28) проек-

тируется косцѐл св. Иоанна Крестителя. К протестантизму относит-

ся Церковь Христиан веры Евангельской «Вифания», которая нахо-

дится в микрорайоне Шабаны (ул. Ротмистрова – 70). Невдалеке от 

Заводского района в Серебрянке возле метро «Партизанская» и Во-

сточного автовокзала (ул. Райниса – 6) существует Церковь христи-

ан-баптистов «Свет Евангелия». Имеют возможность реализовать 

свои духовные потребности также последователи иудаизма и му-

сульмане. Развитие Заводского района как «малой родины» многих 

минчан идѐт ускоренными темпами, имеет благоприятные перспек-

тивы в дальнейшем духовном становлении.  
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Беларусь географически находится в пространстве духовности. 

Визуально этот тезис подтверждается образами храмов, возвыша-

ющихся над деревнями и городской застройкой. Архитектура ду-

ховной среды сформирована разными стилями. Эти стили отражают 

кросс-культурную динамику взаимодействия цивилизаций Запад-

ной и Восточной Европы. Стили представлены купольно-шатровой 

архитектурой, готикой, барокко, классицизмом. 

Религиозная духовность малой родины интегрирована с духов-

ной повседневностью семьи, дома, праздниками. С семьей ассоции-

руется дом родителей, в котором закладываются основы нравствен-

ности, морали, эстетики народного костюма, хореографии. Семей-

ный фотографический альбом формирует преемственность тради-

ций, память о предках. 

В социальном пространстве деревни православного населения 

церковь выполняет важные функции культуры, социальной работы. 

В результате урбанизации изменилась возрастная структура дере-

венского населения. В этой структуре доминируют пожилые люди, 

которые в большей степени ориентированы на духовные традиции, 

поскольку жизненный опыт привел их к такому выводу. В системе 
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ценностей они отдают предпочтение диалогу с Богом. В церкви они 

находят нужные им ситуации внимания, общения, социальной опе-

ки. Приходской священник у них ассоциируется с миром внимания, 

отзывчивости, понимания. 

Духовный образ малой родины содержится в душевном испол-

нении песни, танца, в переживании за экологию и судьбу родных 

мест. Он выражается в интенции родных мест. Людей тянут родные 

места. По этой причине они посещают деревенские кладбища, ре-

монтируют дома, оставшиеся после смерти родителей в деревнях, 

занимаются приусадебным хозяйством. В Беларуси наблюдается 

устойчивая тенденция возврата в сельскую местность за свежим 

воздухом, открытым пространством. Среди тех, кто помнит о род-

ных местах много людей успешных, имеющих собственное дело. 

Именно они во многом своим материальным участием способству-

ют восстановлению и строительству храмов, инвестируют в дере-

венскую инфраструктуру агроусадебного туризма. В результате ма-

лая Родина возрождается и приобретает перспективу для развития. 

Актуальности тематики малой родины в пространстве сельских 

пейзажей способствует политика белорусского государства в обла-

сти дорожного строительства. Населенные пункты интегрированы в 

систему коммуникаций. Они доступны для транспорта и мобильной 

связи. Благодаря такой политике государства Беларусь славится ка-

чественными дорогами. Они способствуют реализации духовности 

в форме философии лесных дорог. Для каждого жителя Беларуси 

лес является не только источником материальных ресурсов в виде 

ягод, грибов, но и источником эстетического наслаждения, про-

странством свободного времени. Выезд семьями на природу стал 

неотъемлемой частью повседневного образа жизни белорусов. 

Огромную роль лес играет в оздоровительной стратегии бело-

русского государства. С этой целью модернизирована инфраструк-

тура Беловежской пущи, Августовского канала. Туристы получили 

уникальную возможность для транзитного пребывания в пределах 

Беларуси в рамках европейских маршрутов, связывающих Польшу 

и Литву. Особую тему малой Родины создает приграничье, для ко-

торого характерна ситуация особого статуса. В этих условиях бело-

русское государство делает все возможное для контактов родствен-

ников приграничных с Беларусью государств. Они могут посещать 

кладбища, видеть родные места. 
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Глобализация создала миграционные потоки, в которые вовле-

ченными оказались миллионы этнических белорусов. Они стремят-

ся побывать на исторической малой Родине, которую представляет 

деревня, местечко, город. Они придерживаются духовных христи-

анских традиций. Одним из важных элементов духовного образа 

малой Родины является Библия. Она есть в каждой христианской 

семье. В условиях, характерной для Беларуси христианской муль-

тикультурности, представленной православными, католиками, про-

тестантами, униатами, она культивирует атмосферу толерантности 

[2]. В результате в городах и деревнях мирно соседствуют христи-

анские общины, церковь и костел. Белорусское государство обеспе-

чивает мирное соседство христианских общин.  

Политика толерантности реализуется государством на уровне 

нормативно-правовых отношений с религиозными организациями. 

Во внимание берется полиэтническая идентичность белорусского 

народа. Белорусские традиции книгопечатания, заложенные в эпоху 

Возрождения, создали на примере Библии духовный аспект малой 

Родины. Ф. Скорина, С. Будный, В. Тяпинский мечтали о том, что-

бы в каждой белорусской семье была Библия, изданная на родном 

языке. Тезис малой Родины, сформулированный  

Ф. Скориной, обосновывался тем, что подобно тому как рыбы лю-

бят ямы свои, звери любят норы свои, так и люди, где родились, к 

этому месту имеют большую любовь. Книга через текст эту цен-

ность воспроизводит из поколения в поколение. Так создается пре-

емственность духовной культуры. 

Сергий Радонежский и Волоколамские монахи создали обители 

православия, которые стали основой большой Родины [3]. Сергиев 

Посад начинался в глухих лесных местах. Духовная сила Сергия 

была настолько значимой, что создала центр притяжения для мно-

гих людей. Они обживали новое место, идентифицировали себя с 

ним, принимали православие. Подобный феномен создали в северо-

западной части России, населенной угоро-финскими народами Во-

локоламские монахи. На островах они реализовали стремление пра-

вославного человека к тихому месту, располагающему к уединению 

и диалогу с Богом.  
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Струтинская Н.В. Информационное общество и духовная 

культура 

 

ХХI век часто характеризуют как информационное общество. В 

его условиях происходит формирование и реализация человека со-

временного. В информационном обществе важнейшим ресурсом 

считается информация. 

Разнообразные современные устройства позволяют всем жела-

ющим сохранять и передавать информацию. В результате избыток 

информации мешает разобраться в ее качестве. Всякая ли информа-

ция обладает сопоставимой ценностью? Говорит ли о значимости 

информации ее популярность? Кто несет ответственность за созда-

ние и распространение информации, ее качество и достоверность? 

Деятельность ученого, журналиста, политика, общественного дея-

теля, официального представителя организации регулируется как на 

законодательном уровне, так и на уровне сложившихся социальных 

и нравственных практик. Но в условиях современного глобального 

информационного пространства создавать информацию, делится 

ею, может любой желающий. В роли цензора выступают только 

сформированные нравственные принципы и интеллектуальные воз-

можности конкретного человека. Таким образом, возрастает значе-

ние воспитания и образования в условиях современного общества. 

Основная роль в процессе воспитания принадлежит семье, роди-

телям. Эмоциональная связь, личный пример, индивидуальные осо-

бенности, уникально переживаемый опыт – переоценить эти факто-

ры, их влияние на формирование человека невозможно. 

Свою роль, особенно в интеллектуальном развитии, играет си-

стема образования. Основной задачей всей системы образования 




