
Митрополит Иосиф (Семашко; 1798–1868) Секция 2: Роль Православной Церкви в формировании духовной...

140 141

сближению с православием грозило уничтожить в ней все следы ка-
толицизма [7, с. 392–393]. С наличием в унии глубоких традиций 
восточного христианства было связано, как полагал историк, посто-
янное хождение в иезуитских кругах идеи об уничтожении унии и 
полной замене ее латинской верой [7]. Православный лик униатства 
позволял надеяться, что успешное осуществление плана Иосифа Се-
машко могло бы сформировать в Западной России духовное сообще-
ство искренних сторонников «русского дела», послужить вдохновля-
ющим примером и для западнорусских католиков.
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Особое место в истории белорусского народа, его самосознания, 
формирования идеи славянского духовного единения занимает пери-
од Киевской Руси, когда формировались социальная структура фео-
дального общества, его государственность, культура, мировоззрение, 
возникли города, правовые нормы, литературный язык. Время это 
связало восточных славян, а на северо-западе и литовцев общностью 
политической, культурной, религиозной жизни, способствовало по-
явлению и развитию понятия единства Руси [1, с. 401–404] и одно-
временно создавало предпосылки становлению национальных куль-
тур Украины, Беларуси, России. 

Важным этно- и культурообразующим, консолидирующим фак-
тором для всех восточных славян стало распространение христи-
анства, что отчетливо отражено уже в выдающемся произведении 
древнерусской философской мысли – «Слове о Законе и Благода-
ти» митрополита Илариона. Автор повествует о том, как «Благодать 
(Евангелие. – В.С.) и истина всю землю исполнили, и вера на все язы-
ки простерлась, и на наш народ русский». [2, с. 29] «Русин» Иларион 
горд мощью и славою своей земли, своих предков, которые «муже-
ством и храбростью прославились в странах многих, и победами, и 
крепостью поминаются ныне и прославляются. Ибо не в худой и не-
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ведомой земле владычествовали, но в Русской, что ведома и слыши-
ма всеми четырьмя концами земли». [2, с. 73] «Слово» преисполнено 
веры в процветание, великую будущность «русской земли», что свя-
зывалось философом с утверждением христианства, в произведении 
утверждается равенство «народа русского» среди других христиан-
ско-цивилизованных народов. [2, с. 105] 

Важную консолидирующую и культуросозидающую роль хри-
стианства, с которым на Русь приходит грамота, книги, новое миро-
воззрение, признает «Повесть временных лет». Мировоззренческую 
и одновременно политическую окрашенность приобретает в летопи-
си повествование о Борисе и Глебе. Их смерть трактуется как обра-
зец христианского поведения, самопожертвование с целью искупить 
грехи братьев и погасить братоубийственную войну. Создается культ 
Бориса и Глеба, память святых строились храмы во многих русских, 
украинских и белорусских городах – Пскове, Ростове, Рязани, Черни-
гове, Гродно, Полоцке и др. 

Наряду с социально-экономическими, политическими, культур-
ными, языковыми и прочими процессами консолидации (замедлив-
шимися в XII и утраченными в XIII в.) на территории Киевской Руси 
действовали и противоположные тенденции – зарождения и разви-
тия регионально-этнических особенностей и специфики. Процесс 
дифференциации активизировался со второй половины ХI–ХIII вв. 
Полоцкое княжество в силу более динамичного социально-эконо-
мического развития и в условиях фактического исключения династи-
ческой линии полоцких князей из системы общерусского престоло-
наследования первым вступило на путь самостоятельности, надолго 
став основным политическим соперником Киева. Борьба за полити-
ческое преобладание с князьями других «русских земель» становит-
ся основным содержанием политической истории Полотчины Такого 
рода поведение было свойственно и другим белорусским княжествам. 
Наибольший накал межкняжеской борьбы связан с именем Всесла-

ва Брячиславовича, совершавшего походы на Псков, Новгород, Смо-
ленск (1065, 1066, 1078 гг.), в ответ на которые Ярославичи ходили 
на Полоцкое княжество (1067, 1069, 1078, 1085 гг.). Однако важно от-
метить, что межкняжеская борьба не должна абсолютизироваться. 
Княжеские усобицы вовсе не означали стремления к окончательному 
обособлению от остальной Руси. Порой они преследовали цель воз-
главить «общерусский (общевосточнославянский) процесс». Полоц-
кая земля, по мнению Л.В. Алексеева, несмотря на черты обособлен-
ности, «никогда не порывала экономических и культурных связей с 
Киевской Русью», а этническое самосознание населения Полотчины 
прочно тяготело к землям всей Руси, с которыми ее связывали общ-
ность территории, экономической жизни, языка и культуры. [3, с. 291] 

Несмотря на все противоречия между князьями, землями и уде-
лами Древнерусского государства, в этническом самосознании жила 
идея общности, единства Руси. Заметим в связи с этим, что упоми-
навшийся Всеслав Полоцкий не был чужим для киевлян, которые в 
1068 г. освободили из темницы и «прославили его среди двора княже-
ского. [4, с. 315] Занимая киевский престол (1068–1069 гг.), он «лю-
дям суд правил, князьям города рядил» [5, с. 73], в «общерусских» 
целях совершил поход в Тмутаракань. [6, с. 95, 97; 5, с. 73] Ранее, в 
1060 г. Всеслав с киевским, черниговским и переяславским князьями 
ходил на степняков – «торков». [4, с. 309] 

Показателем этнического самосознания восточнославянского су-
перэтноса служат весьма широко употребляемые во всем дошедшем 
до нас комплексе древнерусской литературы понятия «Русь», «Рус-
ская земля», «русичи», «русы», «русины», «росы» и т.п. Первона-
чально эти понятия возникли в Среднем Поднепровье, регионе Ки-
ев-Чернигов-Переяславль, и по мере расширения владений Киевской 
Руси распространяются на весь восточнославянский территориаль-
но-этнический массив. Так, под 907 год «Повесть временных лет» 
называет «русским городом». «Полотск» [4, с. 221] «Слово о полку 
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Игореве» всех погибших на Немиге в 1067 г., в том числе дружину 
Всеслава Чародея, считает «русскими сынами». [5, с. 73] 

Ситуация раздробленности, княжеских межусобиц стимулиро-
вала патриотические чувства. Патриотическим содержанием напол-
нена «Повесть временных лет», ярким памятником восточнославян-
ского этнического самосознания является «Слово о полку Игореве». 
Переживая за будущее родной земли, автор обращается ко всем «рус-
ским князьям», и, прежде всего, к киевским и полоцким, с призывом 
одуматься, прекратить межусобную вражду: «Ярослава все внуки и 
Всеслава! Склоните стяги свои, вложите в ножны свои мечи повреж-
денные, ибо лишились вы славы дедов. Вы ведь своими крамолами 
начали наводить поганых на землю Русскую..!». [5, с. 72] 

Несмотря на прогрессирующую децентрализацию Киевской 
Руси в ХIІ–ХIІІ вв., название «Русь» сохранилось почти за всеми вос-
точнославянскими землями. В этот же период локально-территори-
альные земляческие, городские этниконы («полочане», «туровцы», 
«смоляне», «волыняне», «витебляне», «берестяне», «меняне» и т.п.) 
объединялись общим этнонимом «русы» («русичи», «руськие», «ру-
сины», «русь»). [7, с. 52–53] Осознание принадлежности к «Руси», 
«Русской земле», «русской вере», «русскому языку», использование 
этих и подобных понятий фиксируется в памятниках отечественной 
общественно-философской, политической, правовой мысли и на про-
тяжении ряда последующих веков. [8, с. 106–119]
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ

 «СПРАВЕДЛИВОСТИ» КАК ЦЕННОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ 
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 

Мушинский Н.И.
(Минск, Беларусь)

В 2018 г. исполняются две памятных даты: 220-летия со дня рож-
дения и 150-летия со дня блаженной кончины митрополита Литов-
ского и Виленского Иосифа (Семашко) (1798–1868). Его роль в ре-
ализации духовно-нравственного содержания справедливости как 
христианской ценности Православия трудно переоценить как на бе-
лорусских землях, так и в масштабе всего человечества.

В современных условиях, столкнувшись с техногенными про-
блемами (ухудшение экологии, глобальное потепление климата, рост 


