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тором человек достигает гармонии между мышлением и верой. 
Осуждал клевету, обиду, гордыню, зависть, гнев, насилие, ску-

пость, мздоимство, сквернословие, злопамятство и другие челове-

ческие пороки. Его перу принадлежат слова – сказания, притчи 

про душу и тело, послания Василию, игумену Печерскому, кано-
ны, исповедальные молитвы, проповеди на церковные праздники. 

Скончался святитель Кирилл около 1183 года. Но его духовное 

наследие продолжало жить – переписывались притчи, сказания, 
заучивались наизусть молитвы. В 1569 году в Заблудове в «Еван-

гелии учительном» напечатали «Слово на Вознесение», а в 1596 г. 

в Вильно выходит печатное издание молитв святителя Кирилла. 
Наиболее полное собрание сочинений Кирилла Туровского было 

издано Туровский епископом Евгением в 1880 году. Русской Пра-

вославной Церковью К. Туровский причислен к лику святых. Ис-

тория не оставила нам его портрета. Но в наставлении живописцам 
сказано «Преподобный отец наш Кирилл, епископ Туровский по-

добием надсед, власы с ушей, брада с Николину, но не курчевата, 

проста, ризы святительския, в омофоре, в руках книга». Именно 
такой облик святителя вошел в века [3].  
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Карташевич Н.Л., Тунч Э.Х., Булыго Е.К. Современное 

понимание духовности в пространстве малой Родины 

 

В Беларуси 2018-й год был объявлен годом малой родины.  
В связи с этим появилось большое количество работ на данную те-

му, но тем не менее говорить об этом можно и нужно и далее. Чаще 

всего термин малая Родина рассматривают достаточно узко.  
А именно, как метафору из пейзажной лирики, как художественный 

образ, воспоминания из детства. Либо с другой стороны – приписы-

вают статус научного понятия. Оба варианта слишком узко рас-
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сматривают данное понятие. Изучение духовного пространства, по-
рождаемого ментальностью белорусского социума, осуществляли 

многие. Начиная с духовных деятелей, заканчивая учеными. Одна-

ко, несмотря на столь значительную палитру достижений философ-

ской мысли на данном научном направлении, проблемы духовного 
пространства не могут считаться решѐнными. На протяжении мно-

гих лет в изданиях различных философских словарей всегда при-

сутствуют разъяснения понятий «духа», как нематериального нача-
ла, как производства сознания в  религиозной, философской, право-

вой, научной, политической, художественной, моральной форме. 

Понятие же «духовность» не редко где обсуждается. На практике 
же оно используется очень часто и с большими расхождениями в 

формулировке. Каковы же главные черты современных взглядов на 

духовность? Понятия дух, душа, духовность, одухотворѐнность, со-

знание, предписываются обычно человеку и считаются нематери-
альными, мыслительными, языковыми, интеллектуальными поня-

тиями и явлениями. Духовность в современной философии рас-

сматривается как благотворительная деятельность, нравственность, 
внутреннее устремление к познанию окружающего мира, возмож-

ности управлять своей психикой, умом, эмоциям. Духовность также 

ассоциируют с культурой, искусством, религией, оккультизмом, ма-
гией, теософией, наукой, любовью, сексуальностью. Таким образом, 

понятие духовность собирает в себе всю человеческую жизнь. В Бе-

ларуси на протяжении всей ее истории становление духовных цен-

ностей происходило при взаимодействии и взаимовлиянии религии 
и светской культуры. Понимание духовности строится на ряде про-

тивопоставлений: 

 противопоставление нематериального материальному (духов-

ности – прагматизму). Однако не стоит забывать о том, что «духов-
ность общества» и «духовность человека» существенно отличаются. 

Духовность общества невозможна без активного участия матери-

ального фактора, без которого не будет происходить ни передача, 

ни сохранение духовных ценностей. 

 противопоставление прошлого настоящему и будущему (тра-

диционных ценностей восточнославянского мира – западным, а 

также процессам глобализации и секуляризации), т.е. конструиро-

вание модели идеального прошлого. Проводя такое противопостав-
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ление, мы вообще ставим под сомнение целесообразность любого 
развития, поскольку ориентируемся не на «светлое будущее», а на 

возврат в наше так называемое «идеальное прошлое». 

 противопоставление общего личному (общих, соборных цен-

ностей – индивидуализму, команды – личности). 

Применяемая как противопоставление, духовность становится 
больше инструментом, а не национальным белорусским достояни-

ем, ориентиром ценностей для будущих поколений. Переход духов-

ности из разряда мифологического творчества в современную соци-
альную реальность зависит в основном от материальных факторов, 

которые традиционно противопоставляют духовности. Ведь дея-

тельность таких социальных институтов как образование, наука, 
культура невозможна без развитой материальной инфраструктуры 

(школ, библиотек, музеев, подготовки кадров). Наша общая под-

держка национальной культуры – фундамент преемственности 

национальных традиций, веками составляющих уникальную само-
бытность белорусской культуры. 
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Послед М., Козловская А., Булыго Е.К. Каждый из нас может 

быть волонтером 

 
Родина – страна, в которой человек родился, живет и трудится; 

исторически принадлежащая тому или иному народу территория с 


