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Жоголь Н.Н. Педагогический потенциал христианской 
антропологии К. Туровского 

 
Антропологическая проблематика в современных условиях 

является своеобразным катализатором процесса интеграции между 
наукой, религией и философией. Усилению этих контактов 
способствуют, в частности, теоретические исследования в области 
физики, космологии, энергоинформационных процессов, под 
влиянием которых растет интерес к раскрытию смысла, 
заложенного в религиозных истинах, изложенных зачастую 
символическим языком. В связи с этим растет интерес к 
возможностям религиозной педагогики, в частности, христианской. 

Одним из ярких гуманистов, внесших неоценимый вклад в 
освоение и распространение христианства на славянских землях, 
является епископ К. Туровский, сочинения которого несут мощный 
заряд духовной мудрости и нравственной силы. Считая, что хотя и 
можно понять всю глубину Священного Писания, но передать 
словами сложно, он сознательно отмежевывался от 
философствования, протестуя против «философии и красноречия 
диалектычнаго гадания», отрицая увлечение логическими 
доказательствами, отдавая предпочтение, как говорит «Кирилла 
Инока слово», «истинной простоте от Священных писаний» 
[1, c.133]. 



61 

 

К. Туровский не был ни философом, ни богословом, так как не 
излагал своих идей логически последовательно и обоснованно в 
специальных богословских и философских трактатах. Неслучайно 
его называют Золотоустом, Золотословом, важнейшей задачей 
которого было проповедовать учение Иисуса Христа, призывать к 
сознательному проникновению в суть Писания, давать комментарии 
к нему. Святые книги помогают человеку найти путь к Богу, 
духовно самосовершенствоваться. С другой стороны, открыть их 
глубинный смысл может человек искренне верующий, хотя 
настоящее их разумение возможно как дарование Духа Святого. 
Проникать в глубины Евангелия можно бесконечно: вечен и 
бесконечен сам Бог, поэтому вечны и бесконечны слова, 
содержащиеся в Священных текстах. 

Совершенный разум дается верой, объединившись, они могут 
преодолеть греховность человека, которая отдаляет его от Бога в 
силу недостатка в человеческой природе духовности. Поэтому для 
спасения человека важна не мудрость, а молитвенная помощь, с 
помощью которой разум избавляется от духовного сна. 
«Да очутится мой ум от сна духовного»,  говорит К.Туровский в 
«Молитве в понедельник по утрени» [1,c.193]. Разум, не 
освещенный верой Христовой, вместо дара Божьего может стать 
искушением, препятствием на пути спасения. Разум может быть 
омрачен своеволием, гордыней, отчаянием, пессимизмом, ленью, 
пьянством, неблагодарностью. Среди них самый тяжелый грех – это 
гордыня, раздутый индивидуализм. Поэтому, как считает 
К.Туровский «кротость бо есть мати мудрости», именно ей 
принадлежит первое место в системе духовнонравственных 
ценностей. 

В смиренности автор видит  один из основных даров благодати, 
в то время как гордыня  это причина духовных недугов и телесных 
болезней, изза чего человек слабеет и душой, и телом. «Бог не 
любіць ганарлівых, а даброці пасылае пакорлівым», отмечает он в 
своей “Притче про человеческую душу и тело или про слепого и 
безногого”[2,c.,58]. Важнейшим нравственным качеством, 
возвышающим человека, очищающим его душу, является любовь, 
что находит свое воплощение, в первую очередь, в милосердии. 
Нравственнодуховное самосовершенствование как необходимое 
условие спасения души каждого человека, предполагает, как 
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подчеркивает талантливый пропагандист христианского 
мировоззрения, искреннюю веру в Бога, разум, ею 
облагороженный, любовь и творческие устремления, молитвы и 
поклоны, покаяние, посты и добрые поступки. Безграничная сила 
разума позволяет человеку подниматься к вершинам духовного 
совершенства, и тогда Бог сам откроет Себя человеку. 

Молитве в мировоззрении Кириллы отводится очень важная 
роль. Он не только считал ее непременным средством спасения, но 
и сам мастерски владел искусством составления молитвы. В его 
творческом наследии имеются около тридцати молитв, которые 
представляют собой своеобразные поэтические сочинения для тех, 
кто жаждет непрестанно молиться за свои грехи.  Они очень близки 
по стилю, художественному замыслу, эстетическим приемам к 
устному народному творчеству, что было важно для восприятия их 
прихожанами. Их можно назвать шедеврами старобелорусской 
духовной поэзии. Они притягательны глубиной и искренностью 
религиозных чувств и способны сокрушать сердца людей и 
направлять их мысли к Богу. Это обусловило тот факт, что, в силу 
их популярности, они неоднократно переиздавались в печати в 
XVIXVII веках. Их достоинство определяется также и тем, что они 
ярко, глубоко и точно отражают духовный мир человека той эпохи, 
его надежды и сомнения, чаяния и помыслы. 

Постичь свой богосыновний статус человек может через 
единство тела, души и духа, без чего душа «слепая», а тело 
«хромое». Тело испытывает каждого на пути к духовно
нравственному совершенству, оно не должно управлять личностью. 
При отсутствии опоры на христианские ценности оно может стать 
причиной греховных устремлений. Борьба с телесностью 
рассматривается в более широком контексте как противостояние 
миру материальных устремлений и ценностей. Рассуждения автора 
по этому поводу носят исповедальный характер, так как 
К.Туровский принадлежит к числу первых среди восточных славян 
столпников, кто смог противопоставить свои волю и разум 
тленности бытия. 

«Слепой» и «хромой» в «Притче про душу и тело» не выдержали 
испытание свободой. Способствуя индивидуализации человека 
через свободу воли, душа возвышает личность над 
необходимостью, судьбой. Однако это предполагает и 
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ответственность, акт возмездия, что связывается со вторым 
пришествием Христа. Как подчеркивает святой Кирилл, 
«познающий разум» – это свободный разум, ведущий к добру. 
Высокая миссия каждого человека связана с тем, что каждый играет 
значительную роль в противостоянии добра и зла. По его мнению, 
тот, кто добился успехов на пути духовнонравственного 
самосовершенствования, призван содействовать в этом плане 
другим. 

В поле внимания К. Туровского не только то, как личность 
осуществляет свое духовное становление, но и возможности 
становления общества на этом поприще. Главным двигателем 
социального развития является душа, связывающая человека с 
Богом, совесть – это важнейшее основание социального порядка. 
Совершенство общества зависит от нравственнодуховного 
развития человека. Не отрицая важности гражданских законов, он 
акцентирует внимание на определяющей роли закона Божьего и 
заповедей. 

Фундаментом совершенствования человека и общества является 
просвещение. В книгах туровский мыслитель видел неиссякаемый, 
незаменимый источник глубинной работы человека над самим 
собой. Его беспокоило то, что образование было привилегией 
отдельных сословий, в то время как обустройство общественной 
жизни требует овладения знаниями всеми людьми. Являясь 
интеллектуальным и церковным лидером своей эпохи, развивая 
традиции просвещения, заложенные Кириллом и Мефодием, он 
оказывал активное влияние на общественную жизнь, что  в 
частности проявилось в его борьбе с арианами, в налаживании 
мирных политический отношений между восточнославянскими 
княжествами. Пользуясь заслуженным авторитетом, он самим 
своим моральным потенциалом, который проявлялся через 
искреннюю веру в Бога, аскетизм, образованность, вдохновлял 
современников на усердную работу над самим собой, на 
деятельную заботу о духовнонравственных устоях социальной 
жизни. 

Но призывая к чтению книг, он советовал быть бдительными: 
некоторые книги содержат лживые пророчества, содержат клевету 
на святые книги, о чем он говорит в своем «Слове о бережливости 
книг и о научении», перечисляя, какие книги нужно читать, а каких 
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нужно избегать. «Навука – шлях да славы. Яна стварае багацці, 
дапамагае пераадольваць жыццевыя перашкоды. Таму заклікаю вас 
прылежна чытаць святыя кнігі. Ускорміцеся Божымі словамі – 
знойдзеце невымоўныя даброты будучага веку! Навука   нябачная, 
але вечная і бясконцая, цвердая і нерухомая”,вдохновляет 
К.Туровский в своей “Притче про душу и тело”[2,c.57]. 

Несмотря на свой яркий талант молитвослова, он скромно 
оценивал свои возможности овладения книжным знанием, 
способности проникать в глубинную сущность вещей. Необычайно 
богатая христианская антропология епископа Кириллы Туровского 
широко использовалась в духовной и светской жизни вплоть до 
XIX века, но и по сей день она является неугасаемым духовным 
ориентиром для современников. 
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Дубовик А. К. Формирование культуры социального 

партнерства в Беларуси 
 
Становление социального партнерства относится к периоду 

индустриального общества, с появлением которого возникло и 
острое противостояние наемного труда и капитала. Тяжелое 
положение пролетариата в XIX в. отражено не только в 
марксистской теории, но и признано, например, христианским 
социальным учением. В 1891 году римский папа Лев XIII выступил 
с энцикликой «Рерум новарум», где заявил, что если не будет 
существенно улучшено положение рабочего класса, то Европе 
грозят социальные катаклизмы. В послании обосновывалась 
необходимость уважения человека труда, предлагалось 
компромиссное решение «рабочего вопроса»: организация диалога 
между рабочими и предпринимателями в рамках их объединений 
при активном участии государства. По существу, были намечены 




