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мінулых пакаленняў, якую, на жаль, многія з нас ужо і не разумеюць, ці, яшчэ горш, 
стаць проста прамысловым таварам (праўда, значнага кошту), заняць адпаведнае 
месца на магазінных паліцах і чакаць, пакуль хтосьці заўважыць яго сярод сучасных 
прыгожых, але часта бездухоўных вырабаў. 

Ручнікі «жывуць» у многіх сем’ях весцы Церуха, прычым, не толькі у якасці 
родавай рэліквіі, але і прадмета хатняга ужытку. Як паведамілі старэйшыя жіхары, 
ручнікі трапляюць у сем’і вельмі проста: перадаюцца ў спадчыну ад старэйшых 
пакаленняў, набываюцца ў магазінах або дарацца сваякамі, якія да гэтага часу 
займаюцца ткацтвам. Ручнікі займаюць даволі бачнае і пачэснае месца. У музеі 
в. Церуха «музейныя» ручнікі «гавораць» з наведвальнікамі даволі зразумелай мовай 
па-майстэрску выкананых узораў, на дзіва ўдала падобраных фарбаў. Не зразумее іх 
толькі той, хто не ўмее адчуваць. 

Сення старэйшыя жыхары весцы вышываюць не толькі на ручніках, але і на 
абрусах, на бялізне, на навалках. Малюнкі заўседы вельмі прыгожыя і светлыя, у 
асноўным матывы аб прыродзе (кветкі ці іныя расліны), а таксама жывелы і птушкі. 
Значную ролю сення выконваюць вышыўкі гарадоў і людзей. У весцы Церуха па 
сенняшні час ткуць дываны, накідкі і пакрывалы, дываны на падлогу. На дыванах 
больш цемнага колеру – каб не былі маркія, але заўседы на цемным фоне прыгожыя 
кветкі ці птушкі або нешта іншае – асноўны малюнак знаходзіцца ў сярэдзіне 
дывана. Дываны на падлогу і накідкі заўседы шматколерныя – гэта прыдае хаце 
ўтульнасць, самабытнасць і прыгажосць. 

У весцы Церуха есць такія майстрыхі, якія вышываюць абразы Божай Мацеры і 
іншых Святых. Калі работа ўжо выканана, то яе прыносяць у царкву. 

Праходзяць гады, мяняюцца густы, на змену рукам чалавечым прыходзяць 
машыны, створаныя тымі ж рукамі. Але пакуль побач з чалавекам будзе жыць 
пачуцце прыгожага, імкненне да натуральнага, сапраўднага, будзе жыць ручнік, бо 
спрадвечнае застаецца вечным. 
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Старообрядчество – совокупность религиозных течений и организаций в русле 
русской православной традиции, отвергающих предпринятую в 50–60 гг. XVII в. 
патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем церковную реформу, целью 
которой была унификация богослужебного чина Русской Церкви с Греческой Цер-
ковью. Никон имел совершенно иные представления о реформе. Он ничего не имел 
против исправления церковной нравственности. Со стороны организации он хотел 
исправить церковь, но не установлением в ней соборного начала, а посредством про-
ведения в ней строгого единовластия патриарха, не зависящего от царя, и посредст-
вом возвышения священства над царством. Рядом с царем всея Руси должен стоять 
патриарх всея Руси. Он не должен делиться с царем ни доходами, ни почетом, ни 
властью. Никон выступил с целой продуманной и разработанной теорией. Он сфор-
мулировал ее полностью в своих ответах церковному собору 1667 г., перед которым 
ему пришлось предстать в качестве обвиняемого. Но эта теория была им выношена 
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еще до принятия патриаршества, ибо вся его политика в качестве патриарха была 
осуществлением этой теории на практике: над миром властвуют два меча, духовный 
и мирской; первым владеет архиерей, вторым – царь [4, с. 43]. 

Существовало три направления раскола: боярское, посадское и крестьянское. 
Из этих трех основных направлений боярское скоро совершенно исчезло со сцены 
вместе с окончанием боярства. Напротив, в посадской и крестьянской среде старая 
вера получила дальнейшее развитие и принесло там свои наиболее зрелые и подлин-
ные плоды.  

Первые сведения про старообрядцев на белорусских землях относятся ко вто-
рой половине XVII в. [2, с. 24]. Особое место в истории старообрядчества на Белару-
си занимает Ветка. В 1680-х гг. московские попы, служившие в церкви Всех святых 
на Кулишках, Кузьма и Стефан вместе с 12 семьями основали поселение, которое 
быстро превратилось в центр старообрядчества. Сюда начинают стекаться сторон-
ники старой веры из Москвы, Ярославля, Калуги, Великого Новгорода, Нижнего 
Новгорода, Малороссии, Дона. В XVIII в. Ветка достигла значительного расцвета, 
стала крупным ремесленным и торговым центром, контролировавшим торговлю ме-
жду Левобережной Украиной и Беларусью. Экономический феномен старообрядче-
ства можно объяснить мировоззренческой доминантой: «Мечта раскола была о 
здешнем Граде, о граде земном» [3, с. 71]. Для старообрядцев «Царствие» осуществ-
лялось скорее в Царстве, чем в Церкви. Поскольку старый быт в XVII в. рушится, 
старообрядцы страстно цепляются за обряд. В результате получается уникальное со-
четание: экономически крепкие, с предпринимательской жилкой старообрядцы свое 
материальное благополучие выстраивают на фундаменте незыблемых традиций, а 
безукоризненная нравственность делает их желанными партнерами в торговле и ре-
месле. Кроме того, ветковцы стали хранителями самобытной культуры, благодаря 
чему возможно более глубокое изучение духовной дораскольной русской культуры. 
Сохранилась традиция знаменного пения, старая крюковая нотная запись, старопе-
чатные книги Ивана Федорова и Петра Мстиславца, Андроника Тимофеева Невежи, 
Василя Гарабурды [1, с. 7]. Старинные книги бережно хранились в семьях старооб-
рядцев даже в условиях гонений. Сформировалась и своя иконописная школа. Вет-
ковские иконы расходились по всему старообрядческому миру. Иконопись Ветки 
вобрала в себя традиции русские, белорусские, украинские. Так же уникально и де-
коративно-прикладное искусство. 

Отношение к старообрядцам менялось в зависимости от политической конъек-
туры и духовного состояния общества. В Речи Посполитой терпимое отношение к 
раскольникам обусловлено было, главным образом, экономическими соображения-
ми. Ветка дважды была сожжена (1734, 1764 гг.) в результате войн. После вхожде-
ния в состав Российской империи раскольники притесняются политически и эконо-
мически. Но хозяин Гомеля Н. П. Румянцев благоволит старообрядцам, ценя их как 
хороших работников, порядочных людей и умелых торговцев. В начале XX в. мно-
гие купцы-старообрядцы симпатизируют революционерам, поскольку староверы не 
получили политических прав. П. А. Столыпин в разгар первой русской революции 
добивается политических прав для старообрядцев. Антирелигиозная политика боль-
шевиков уравняет в бесправии всех христиан. В XX в. позиция Московской патри-
архии по старообрядческому вопросу значительно смягчилась. Поместный Собор 
1971 г. утвердил постановление Патриаршего Священного Синода от 23 (10) апреля 
1929 г. об упразднении клятв Московского Собора 1656 г. и Большого Московского 
Собора 1667 г., наложенных ими на старые русские обряды. Поместный Собор за-
свидетельствовал старые русские обряды как спасительные, порицательные выраже-
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ния о старых обрядах были отвергнуты, а клятвенные запреты Соборов 1656 и 1667 гг. 
отменены, «яко не бывшие».  

Снятие «клятв», однако, не привело к восстановлению молитвенного (евхари-
стического) общения старообрядцев с канонически признанными поместными Пра-
вославными Церквами. Старообрядцы, как и прежде, считают лишь себя в полной 
мере православными христианами, квалифицируя РПЦ Московской Патриархии как 
инославную.  
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После распада СССР Беларусь оказалась в сложной геополитической ситуации, 
и перед республикой встал вопрос выбора дальнейшей стратегии поступательного 
развития. Одна из главных задач заключается в том, какая из имеющихся в мире со-
циально-экономических моделей приемлема для Беларуси, учитывая ее географиче-
ское положение в Европе, уровень производственной базы, наукоемких технологий, 
оставшихся в наследие от советского строя, и неисчерпаемый духовно- интеллекту-
альный потенциал народа. 

В мировой практике принято выделять две основные модели рыночного разви-
тия – либеральную и социально-ориентированную. В Республике Беларусь функ-
ционирует социально-ориентированная модель экономического развития. Характер-
ные особенности этой модели: 1) построение сильной и эффективной 
государственной власти; 2) равноправное функционирование государственного и 
частного секторов экономики; 3) приватизация не как самоцель, а как средство при-
влечения заинтересованного инвестора, формирования эффективного собственника; 
4) многовекторность внешнеэкономической деятельности; 5) сильная социальная 
политика, главной целью которой является обеспечение устойчивого роста уровня и 
качества жизни населения [1, с. 42–43]. 

В проекте Концепции социально-экономического развития Республики Бела-
русь до 2015 г. намечен переход от индустриальной к постиндустриальной стадии, 
когда в основе экономики будут лежать не крупные конвейерные промышленные 
производства, а, прежде всего, производство технологий, сфера услуг, развитая сис-
тема образования и научных исследований. Для этого нужно поддерживать на высо-
ком уровне развитие наукоемких производств, которые способные не только обеспе-
чить экономический рост, но и создавать высококвалифицированные рабочие места, 
которые в свою очередь обеспечивают высокую добавленную стоимость, а значит и 




