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щина достаточно редко чувствует себя одинокой, наоборот – нужной. Спектр дея-
тельности женщин в семье большой, женщина всегда находится в состоянии реше-
ния семейных задач, таких, например, как создание уюта, ведение хозяйства, воспи-
тание детей, что, как известно, улучшает эмоциональный фон и баланс личности. 

Диаграмма 1                                                             Диаграмма 2 
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Трансформация института брака и семьи, проблемы гендерного неравенства 

постоянно актуализируют вопросы исследования психического здоровья женщин. 
Перспективы нашего исследования заключаются в изучении других факторов, ока-
зывающих влияние на психологическое здоровье женщины (стаж семейной жизни, 
количество детей, тип профессиональной деятельности и т. д.). 
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Сейчас мы живем в сложное и интересное время, когда в нашем информацион-
но насыщенном мире доминируют в общественном сознании противоречивые идеи 
глобализма и национальной самоидентификации, которая у многих народов и наций 
тесно связана с религиозной традицией. В контексте данных противоречий особую 
актуальность приобретает проблема формирования у молодежи чувства патриотиз-
ма. Целью данного исследования является анализ роли традиционных религий в 
формировании духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения, воспи-
тания молодежи в духе патриотизма, привлечение ее внимания к угрозам и вызовам 
религиозного экстремизма. 

Понятие «патриотизм» в широком аспекте обозначает любовь к своему народу, 
к своей Родине. Безусловно, это положительное чувство заслуживает самого высоко-
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го уважения. Патриотизм в той или иной степени свойственен любому народу, и 
чувство это благородное и нужное. Патриотизм предполагает гордость достижения-
ми и культурой своей Родины, желание сохранять ее характер и культурные особен-
ности, а также личностную идентификацию с другими представителями своего на-
рода, нации, стремление защищать интересы Родины и своего народа. В качестве 
онтологического источника патриотизма можно обозначить феномен существования 
обособленных государств, благодаря чему веками и тысячелетиями формируются 
уникальные, характерные для определенной территории язык и культура. Привязан-
ность к языку, культуре, родной земле проявляется в конечном счете в чувстве пат-
риотизма. Следует также отметить, что мировые религии, в том числе и христианст-
во, распространяясь, не изменяли язык или этнические традиции, они привносили в 
национальную культуру общечеловеческие ценности, тем самым обогащая ее. Про-
цесс взаимодействия религии и культуры, как отмечают религиоведы, является обо-
юдным [1]. Локальные религиозные организации, проходя период становления, при-
обретают новые черты, связанные с элементами национальной культуры, зачастую 
это проявляется в культовой практике. Поэтому для верующих людей связь с рели-
гиозной традицией становится источником формирования чувства патриотизма.    

Патриотизм для христианина является исполнением двуединой заповеди о люб-
ви к Богу и ближним (Мф. 22, 37–38; Мк. 12, 30; Лк. 10, 27). Христианин-патриот 
любит свое Отечество как место, где пребывает его Церковь, где осуществляется его 
духовное приготовление к Отечеству Небесному. Cвятой праведный Иоанн Крон-
штадтский напоминал своей пастве: «Помните, что Отечество земное с его Церко-
вью есть преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и будьте гото-
вы душу свою за него положить» [2]. Российский исследователь Н. В. Клинецкая 
отмечает, что «патриотизм верующих людей определяется глубиной их веры, зави-
сящей от уровня развития личности» [3]. Уровень развития религиозного сознания 
позволяет пережить тот духовный опыт, благодаря которому личность воспринимает 
окружающий мир как пространство, за которое он несет ответственность. Религиоз-
ное воспитание как приобщение к опыту религиозных практик, соблюдение религи-
озных заповедей, формирование ответственности за свои поступки, за судьбу своей 
общины, Родины влияет на формирование чувства патриотизма у верующих. 

Анализ современного состояния информационной пропаганды, рекламы навя-
зывания стандартов западной культуры и другого выявляют опасную тенденцию 
ориентации исключительно на либеральные ценности. В образовательной системе в 
области патриотического воспитания такая тенденция может стать пагубной. Одним 
из основных постулатов либерализма является индивидуализм. Радикальное прояв-
ление его в виде эгоистического индивидуализма ставит под вопросом возможность 
формирования чувства патриотизма у молодежи. 

В своих рассуждениях либералисты приходят к выводу, что если человека изба-
вить от религиозных убеждений, национального самосознания и старой идеологии, 
то их место в личной и общественной жизни неизбежно займут идеалы и ценности 
секулярного гуманизма. Основной ценностью в этом мировоззрении провозглашает-
ся практически ничем не ограниченная свобода, которая понимается как «право ка-
ждой личности на собственный образ жизни, простирающееся настольно далеко, на-
сколько это не наносит ущерба другим» [2]. Однако любая страна «рассыплется в 
прах», если ее граждан не объединяет привязанность к земле, на которой они живут, 
желание сделать жизнь на этой земле лучше. 

Республика Беларусь является поликонфессиональным государством, которое 
признает равенство всех религий и вероисповеданий перед законом. В то же время 
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подчеркивается «определяющая роль Православной церкви в историческом ста-
новлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций бело-
русского народа», равно как и признается духовная, культурная и историческая 
роль католичества, а также «неотделимость от общей истории народа Беларуси 
Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама» [4, с. 4].  Для менталите-
та белорусов характерны толерантность и веротерпимость. Многие религии и веро-
исповедания на белорусской земле мирно сосуществуют, вместе участвуют в раз-
личных социальных акциях. Исследуя историю белорусского народа, вспоминая 
имена выдающихся личностей, понимаешь, что истинный патриотизм сочетается с 
уважительным отношением к другим народам, их культуре, обычаям, в том числе и к 
их религии.  

Если этого нет, то патриотизм превращается в крайний национализм (шови-
низм) – чувство собственного превосходства над другими народами, высокомерного, 
а подчас и враждебного отношения к ним. В настоящее время это проявляется на 
Украине (русофобия), в Сирии, Йемене, Ираке и др. Нарастает волна национализма в 
Германии по отношению к эмигрантам из арабских стран. Для многих радикальных 
движений характерен не только крайний национализм, но и религиозная нетерпи-
мость, которая проявляется в религиозном фундаментализме и экстремизме. Траге-
дией и болью для Европы становится участие европейцев в деятельности террори-
стических исламистских банд, которые прикрываясь религиозной символикой, 
уничтожают целые поселения на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Сегодня, 
как никогда, важно, чтобы социальная политика государств была направлена на фор-
мирования толерантности и уважения к представителям различных культур и веро-
исповеданий, на формирование истинного чувства патриотизма, который проявляет-
ся в любви к Родине и своему народу, а не в ненависти к другим.  

В свете вышеуказанного, следует подчеркнуть, что религиозный фундамента-
лизм и экстремизм нельзя отождествлять с религией или вероучением. Любая рели-
гия указывает на внутренний духовный рост человека через принятие другого чело-
века с его положительными и негативными качествами. Верующий человек не 
стремится радикальными методами изменить мир, он старается изменить себя. В ос-
нове патриотизма верующего лежат религиозные заповеди, которые являются обще-
человеческими. Безусловно, религиозное воспитание влияет на формирование чув-
ства патриотизма, способствуя развитию ответственности за свою семью, отечество, 
через приобщение к религиозным практикам, характерным для определенного ре-
гиона или культурной традиции. Вместе с этим нельзя утверждать, что патриотизм 
формируется исключительно благодаря религиозному воспитанию, это приведет к 
делению всех граждан в государстве на верующих и неверующих, на патриотов и 
непатриотов. На формирование патриотизма нетрадиционно верующих и атеистов 
оказывает непосредственное воздействие ментальность народа, проявляющаяся на 
уровне бессознательного в человеке, и таким образом, их патриотизм все равно ока-
зывается так или иначе соотнесенным с традиционной культурой и с характерными 
для нее религиозными ценностями.  
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С принятием христианства на Руси в древнерусской культуре пояилось новое 
мировоззрение, которое основывалось на принципе духовного творения, дуализма 
идеального и реального, духовно-нравственного понимания человека [1, с. 89]. Че-
ловеческая природа стала рассматриваться как поле битвы, где постоянно сталкива-
ются стремление к добру и злу; жизнь индивида начинает восприниматься как ду-
ховное явление.  

Определяя смысл жизни человека, святитель Кирилл Туровский в своих произ-
ведениях рассуждает о соотношении в человеке духовного и телесного начал. Ана-
лизируя природу человеческих чувств, роль души и сознания в личности, мыслитель 
стоит на четко выраженных воинственно-монашеских позициях. Смысл человече-
ской жизни для него – в полном отказе от мирских, плотских наслаждений, в уходе 
от суетного и повседневного к вечному. Идеал нравственности – монах-отшельник. 
Кирилл Туровский  называет и главные добродетели, характерные для высокомо-
ральной личности – смирение, послушание, полный отказ от воли. «Ты как свеча, 
волен в себе до церковных дверей, а потом не смотри, как и что из тебя сделают», – 
говорит он в «Сказании о черноризческом чине» [2, с. 204]. Вслед за преподобным 
Феодосием Печерским Кирилл Туровский считает, что именно инок, иночество яв-
ляется идеалом нравственности. В «Повести о белоризце-человеке и о монашестве»  
мыслитель отмечает, что «внутренние добродетели иноков сияют чудесами» и что 
всякий, кто стал на пути аскезы и монашества «жизнь вечную наследует» [2, 208]. 
Важно отметить, что рассуждая далее о нравственных добродетелях, просветитель 
относит их, прежде всего, к монашеству, а не к мирским людям. Но в отличие от свя-
того Феодосия Печерского, Туровский епископ в своих трудах выходит на более 
широкую аудиторию. То, что у преподобного Феодосия могло показаться лишь 
практической рекомендацией монашеского жития, у святителя звучит как нравст-
венный призыв, обращенный ко всему обществу. Мыслитель обращается не только к 
инокам, но и к душе и совести каждого, тем самым привнося новые подходы в раз-
витие теории и практики нравственного воспитания. 

Святитель Кирилл Туровский в «Притче о человеческой душе и теле», рассуж-
дая о том, кто может обрести спасение, подчеркивал, что именно смиренным Бог да-
рует свою благодать [3, с. 194]. Он также полагал, что смирение и кротость должны 
являться не только монашескими, но и общечеловеческими добродетелями. 

В процессе духовного совершенствования личности, приближения к нравствен-
ному идеалу, по мнению Туровского просветителя, огромное значение имеет сохра-
нение «чистоты ума» [3, с. 201]. Вера дает возможность созерцать истину, очищает 
«естественный разум» и возводит его до «разума духовного», не отягощенного ни-




