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Материалы круглого стола посвященного 550-летию 

обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери, 

500-летию со дня основания Свято-Успенского Жировичско-

го ставропигиального мужского монастыря 

 

Лойко А.И., Лойко Л.Е. Инфраструктура духовно-нравственных 

традиций информационного общества: к 500-летию Жировичской 

православной обители 

Европейской цивилизации, частью которой является Беларусь, в от-

личие от многих локальных цивилизаций, ставших объектом археологиче-

ских раскопок, удается сохранять преемственную основу более двух тысяч 

лет. Основу этой преемственности формируют христианство, книгопечата-

ние и информационные технологии. Беларуси было труднее всех европей-

ских государств сохранить преемственность культурной традиции из-за 

постоянных военных вторжений на ее территорию. Эти вторжения сопро-

вождались гибелью основного носителя духовных традиций – мирного 

населения. Беларусь все время была сконцентрирована на проблеме вос-

становления населения. 

В историческую эпоху перехода европейской цивилизации с осно-

ваний традиционного общества к основаниям техногенного общества име-

ли место проявления механизмов разрыва с традициями прежних истори-

ческих эпох. Признаками этого проявления были атеизм, нигилизм. В ХХ 

столетии нигилизм проявился в двух мировых войнах. Особой жестоко-

стью отличалась вторая мировая война. 22 июня 1941 г. территория Бела-

руси оказалась в эпицентре вероломного нападения фашисткой Германии 

на СССР. Через территорию страны вели наступление отборные дивизии 

немецкой армии «Центр». Советская армия оказывала мужественное со-

противление, но вынуждена была отступать. В момент духовной мобили-
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зации патриотических чувств бойцы Советской армии почувствовали связь 

с исторической памятью, в структуре которой важную роль играет образ 

Александра Невского. В его честь в СССР был учрежден орден. Образ это-

го человека вспомнился не случайно. Под его началом единая в XIII в. Бе-

ларусь и Россия одержали важную победу над ливонскими рыцарями. 

Совместным усилиям способствовал брак Александра Невского с княжной 

из Полоцка Александрой Брячиславовной. Брак был заключен в 1239 г. 

Победа была одержана в 1240 г. Духовная мобилизация Советской Армии 

произошла в сражении за Москву. 

Территория Беларуси в 1941 г. оказалась под контролем каратель-

ных структур немецкой администрации. Они придерживались тактики 

устрашения и массовых расстрелов мирного населения. Поэтому 22 июня 

жители современной Беларуси воспринимают как скорбную дату. Это 

День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В Россий-

ской Федерации – это День памяти и скорби. Нигилизму не удалось раз-

рушить ценности гуманизма в общественном сознании. Духовно-

нравственные традиции христианства, в частности, православия, восстано-

вили свой статус. 

Подтверждением реинституционализации церкви стало внимание 

белорусского государства к инфраструктуре духовно-нравственных тради-

ций страны. В этой инфраструктуре особую роль играют Жировичи, кото-

рые 550 лет назад были избраны обретением чудотворной Жировичской 

иконы Божией Матери [1]. 

Благодаря обретению Беларусь вот уже 500 лет, невзирая на госу-

дарственно-территориальные трансформации в Европе, сохраняет свою 

национальную идентичность толерантного общества [2]. Тем самым наша 

страна дает необходимые аргументы в пользу теории линейной социаль-

ной динамики и объясняет источники динамического равновесия открытых 
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социальных систем. Саморегулирование социальных систем предполагает 

стратегию национальной безопасности. В этой стратегии есть две состав-

ляющие материальной и духовной направленности [3]. 

Под влиянием этой методологии произошла институционализация 

материальных структур, ответственных за мониторинг и минимизацию по-

следствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, создавае-

мых торнадо, цунами, ураганами, тайфунами, землетрясениями, лесными 

пожарами, наводнениями, промышленными авариями. Аргументом в поль-

зу создания специальных структур стала выросшая разрушительная сила 

природных и промышленных катастроф. На международном уровне спе-

циальными соглашениями созданы системы мониторинга промышленных 

и военных объектов. В функции МАГАТЭ входит инспекция ядерных объ-

ектов. В функции военных инспекций входит контроль соблюдения заклю-

ченных между военными блоками соглашений об ограничении разработок 

и использования конкретных видов вооружений в рамках достигнутого па-

ритета ядерных и обычных вооружений. 

Произошла институционализация страхования рисков в экономике. 

На международном уровне созданы специальные финансовые банковские 

структуры, располагающие консолидированными валютными резервами, 

которые в виде кредитов предоставляются под определенные программы 

стабилизации национальных экономик на достаточно жестких предвари-

тельных условиях. В задачи этих банковских структур входит мониторинг 

и инспекция национальных финансовых систем с целью определения их 

кредитоспособности и эффективности предоставляемых им кредитных ре-

сурсов. Динамическое равновесие экономических систем влияет на соци-

альную и политическую стабильность национальных государств. Техноло-

гическое будущее человечества актуализируется через механизм промыш-

ленных революций [4]. Основные риски, исходящие от промышленных ре-
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волюций формулируются следующими за ними периодами модернизации 

систем деятельности, адаптации традиционных институтов современного 

общества к переменам и трансформациям. 

Религия относится на современном этапе развития общества к тра-

диционным его институтам. Она продолжает играть важную роль в обес-

печении устойчивого развития социума в условиях модернизации обще-

ственного сознания. В Беларуси основная часть населения придерживается 

христианства, представленного православием, католичеством, протестан-

тизмом, униатством. Государство разработало методологию диалога с пра-

вославной церковью и католическим костелом, основанную на правовых 

гарантиях свободы совести, их роли в становлении белорусской культуры. 

Конфессиям в собственность вернули храмы, монастыри. С осталь-

ными участниками диалога выработаны правила правовой культуры, осно-

ванной на признании белорусского законодательства и необходимости ре-

гистрации с учетом экспертизы основных целей и форм деятельности ре-

лигиозных организаций с тем, чтобы исключить угрозы терроризма, мани-

пулирования общественным сознанием, пропаганды конфликтного созна-

ния. Вопросы трансформации телесности человека, трансгуманизма, ген-

ной инженерии, гибридной реальности в одинаковой степени тревожат 

представителей религиозных организаций, простых верующих. При этом 

религии используют новые возможности разъяснения своей позиции в от-

ношении технологического будущего через пространство интернета. Глав-

ная цель культурной традиции заключена в сохранении идентичности бе-

лорусского народа. 

Под идентичностью понимается совокупность институтов обще-

ственного сознания, которая формирует шаблоны повседневного образа 

жизни в рамках оппозиции традиции и модернизации. Основным механиз-

мом минимизации конфликтных и депрессивных интенций повседневно-
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сти являются положительные комплементарные практики и комплемен-

тарная логика мышления [5]. Православие сыграло важную роль в модер-

низации общественного сознания белорусского населения в средние века, 

когда с принятием христианства были налажены тесные культурные отно-

шения с Византией. Была создана логистика торговых путей из Северной 

Европы в Южную Европу. На основе православия сформировалась интел-

лектуальная культура Беларуси. Ее создателями стали К. Смолятич, 

К. Туровский, Е. Полоцкая. 

С XIII столетия Беларусь оказалась вовлеченной в культурную зону 

цивилизации средневекового Запада. На территорию страны пришла като-

лическая церковь, а затем и протестантизм. Их приход совпал с формиро-

ванием техногенной цивилизации, основанной на достижениях науки и 

техники. Одним из основоположников книгопечатания Библии в Восточ-

ной Европе стал Ф. Скорина. На основе методологии естественного права в 

Беларуси была выработана система правовых гарантий толерантности, 

свободы совести. Это было обусловлено притоком в страну населения с 

Запада и Востока с характерной для него религией. С XIV столетия на тер-

ритории Беларуси проживают общины татар-мусульман, евреев, поляков, 

литовцев, украинцев, старообрядцев из России. 

Статут Великого Княжества Литовского 1588 года создал правовую 

основу толерантности белорусского общества. Этот уникальный опыт Бе-

ларуси в области  мультикультурализма актуален в начале XXI столетия, 

когда Европа испытывает значительные трудности в области политики ми-

грации и толерантности. 

Модернизм Возрождения уступил в конце XVI столетия место 

Контрреформации (второй схоластике). Была создана система образования 

на уровне иезуитских коллегиумов, которая к XVIII столетию сочетала 

теологию со светским образованием. Центрами интеллектуальной культу-
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ры Беларуси стали Гродно и Полоцк. В учебных заведениях этих городов 

работали известные европейские ученые. Они способствовали развитию 

медицины, технических и социальных наук. Была выработана модель со-

временного университета, которая предполагает сосуществование теоло-

гического факультета с факультетами естественнонаучной и гуманитарной 

направленности в подготовке специалистов. Получившая образование в 

университетах белорусская молодежь способствовала развитию науки и 

одновременно сохраняла верность духовным традициям. Всемирную из-

вестность получила деятельность Т. Костюшко, Я. Почобута-Одляницкого, 

И. Домейки, И. Черского. 

Толерантность создала в религиозной среде Беларуси механизмы 

национальной идентичности, которые реализовались во вкладе татар и ев-

реев в создание имиджа Беларуси как европейской культуры. Известными 

представителями белорусской культуры из числа евреев стали М. Шагал, 

Х. Сутин, М. Цадкин, Л. Выготский. Из числа татар европейское призна-

ние получил Н. Орда. 

Религиозные общины Беларуси в начале XXI столетия настроены 

критически против нигилизма и постмодернизма, поскольку с ними связа-

ны тяжелые периоды государственного атеизма и обесценивания истори-

ческой памяти под предлогом разрыва с прошлым [6]. Негативную роль 

играют информационные войны, которые основным пространством дей-

ствий избрали интернет. 

Произошли разительные перемены в области технологической и 

информационной деятельности. Институциональным структурам в этих 

условиях нужна была более высокая мобильность в принятии решений. В 

структуре управленческих наук появилась кибернетика. В результате в 

обществе возникла единая система производства, маркетинга, логистики, 

сервисного обслуживания, манипулирования общественным сознанием. 
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Рационализация основных сфер деятельности привела к рационализации 

проблематики, связанной с духовностью. Разработана теория рисков, кото-

рая играет важную роль в прогнозировании динамики общества. Фактор 

неравенства создал новые социальные риски, связанные с миграцией, ло-

кальными конфликтами, терроризмом, политическими технологиями 

управляемого хаоса. Оппозиция традиции и модернизации в общественном 

сознании актуализировалась и стала предметом заботы для государствен-

ных структур власти. 

Четвертая промышленная революция актуализировала в простран-

стве институциональной среды механизм конвергенции различных факто-

ров деятельности. Впервые формирующееся разнообразие трансформиро-

валось в целостность технико-технологической и управленческой деятель-

ности. В системе высшего образования возросла роль информационных 

технологий. Дигитализация интеллектуальной деятельности стала трендом 

современной науки и инженерии. 

Внимание методологов сосредоточилось на создании соответству-

ющих творческой свободе личности институциональной среды традиций. 

Выявлены структуры идентичности, которые формируют ментальные осо-

бенности национальных пространств. На этом фоне активизировались сто-

ронники духовной культурной традиции, национальной идентичности. Об-

суждаются вопросы, как сохранить духовность в условиях столь динамич-

ных технологических изменений. Одной из практических форм этой дея-

тельности стала социальная работа [7]. Она интегрирует психологические, 

воспитательные, организационные, педагогические компоненты деятель-

ности. Имеет место рост факторов социальной работы с различными груп-

пами населения, особенно молодежью, подверженной рискам кризиса 

национальной идентичности. Предложены методики социальной работы на 

примере Белорусского национального технического университета, в част-
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ности, кафедры философских учений [8]. В этой активной воспитательной 

работе велика роль ежегодного семинара студентов вузов Беларуси, про-

ходящего на базе монастыря в Жировичах. Студенты имеют возможность 

ознакомиться с духовной обителью, осмыслить духовную эволюцию бело-

русского народа и выработать четкие критерии ценностных приоритетов. 

 

Литература 

1. Габрусь, Т.В. Мураваная сакральная архiтэктураXVI-

XVIIIстст. / Т.В. Габрусь // Архiтэктура Беларусi. – Мiнск: Беларуская-

навука, 2006. Т.2. С. 214-217. 

2. Земляков, Л.Е. Религиозный фактор национальной безопасно-

сти Республики Беларусь: политико-правовые аспекты / Л.Е. Земляков, 

А.В. Шерис // Философские исследования. – Минск: Беларускаянавука, 

2015. Выпуск 2. С. 159-170. 

3. Лойко, А.И. Информационное и экономическое пространства 

евразийской интеграции / А.И. Лойко. – Саарбрюккен: LambertAkade-

micPublishing, 2018. - 97 с. 

4. Лойко А.И. Философия цифровой реальности / THESAURUS – 

2020 – Выпуск VII – С. 91-99. 

5. Лойко, А.И. Мультикультурный синтез положительных ком-

плементарных практик в структуре идентичности / А.И. Лойко / Культура 

и глобализация. – Тамбов: Издательский центр ТГУ имени Г.Р. Державина, 

2015. С. 41-45. 

6. Лойко, А.И. Проблемы модернизации и преемственности: как 

сохранить духовность / А.И. Лойко // Наука- образованию, производству, 

экономике. Материалы 15-й Международной научно-технической конфе-

ренции (70-й научно-технической конференции профессорско-



 

12 

преподавательского состава, научных работников, докторантов и аспиран-

тов БНТУ). В 4-х томах. – Минск: БНТУ, 2017. Т.4. С. 3-4. 

7. Лойко, А.И. Формирование личности и интенция социально-

культурной деятельности / А.И. Лойко // Педагогический потенциал со-

временных технологий социально-культурной деятельности: материалы 

Всероссийской электронной научно-практической конференции. – Казань: 

Издательство «Бриг», 2017. С. 326-331. 

8. Лойко, А.И. Социально-культурная деятельность гуманитар-

ной кафедры в техническом университете: на примере кафедры философ-

ских учений / А.И. Лойко // Разнообразие форм культурного самовыраже-

ния: опыт формирования благоприятной среды для охраны и поощрения. 

Сборник научных статей. – Минск: БГУКИ, 2017. С. 138 

 

Мушинский Н.И. Изучение истории белорусской 

государственности как проблема справедливости 

Рассматривая процессы развития белорусской государственности в 

исторической перспективе, можно выявить некоторые объективные зако-

номерности. Следование им в конкретных исторических условиях высту-

пает как важный критерий справедливости идей и поступков тех или иных 

персоналий, социальных групп, государственных структур. Общие тенден-

ции становления и развития белорусского социума соответствуют универ-

сальным принципам мировой истории, характерным и для остальных госу-

дарств и народов. Отсутствие понимания этих закономерностей, попытки 

противостоять им в тот или иной исторический период, задерживают об-

щественный прогресс, становятся источником разных форм социальной 

несправедливости. 

Общепринятая точка зрения, сложившаяся в философии истории на 

протяжении последних столетий (с началом промышленного переворота, 


