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храма крыжовы ход праклаў шлях да храма новага. Літургію на беларускай мове бла-

гаславіў епіскап уладыка Арцемій. Пэўна, для гэтага ўжо наспела патрэба".[8] 

Такім чынам, зрабіўшы разгляд і аналіз станаўлення Беларускай праваслаўнай 

царквы, можна прыйсці да выніку, што праваслаўе мае глыбокія гістарыныя карані і звя-
зана з менталітэтам этнасу, таму і  захавалася глыбока у жыцці беларусаў. На афіцыйных 

рэспубліканскіх мерапрыемствах, такіх, як Дзень Незалежнасці, заўсёды прысутнічаюць 

лідэры праваслаўнай цэрквы. Закон "Аб святочных днях у Рэспубліцы Беларусь", прыня-
ты 19 снежня 1991 года Вярхоўным Саветам Рэспублiкi Беларусь, прызнаў святочнымі 

днямі на ўзроўні дзяржаўных святаў вялікія рэлігійныя святы праваслаўнага і каталіцкага 

календара Вялікдзень, Радаўніцу (Дзень памяці) і Нараджэнне Хрыстова. 
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Человеку свойственно сострадать. В современном обществе большой опасностью, 

которая подстерегает всех, является моральное, духовное разложение личности. Еще 
Я. А. Коменский отмечал, что «мир полон ненормальных явлений, в борьбе с которыми 

оказываются бессильными и государство, и служители церкви, оттого что не прилагается 

серьезных усилий к прекращению источников зла» [2, с. 35].  

Одной из важных проблем современного общества является проблема взаимоот-
ношений с людьми с ограниченными возможностями. Люди с ограниченными возможно-

стями зачастую замыкаются в себе, злятся на себя и окружающих, особенно если раньше 

они были здоровы, и немощь наступила внезапно. Эмоциональное состояние этих людей 
характеризуется тревожностью и неуверенностью в будущем, пессимизмом. В такой си-

туации очень важным является правильное отношение окружающих к людям с ограни-

ченными возможностями.  

Проблема милосердного отношения к ним в литературе рассматривается давно.  
Сострадание и жалость движут Фродо, когда он защищает Голлума от Сэма («Властелин 

колец» Дж. Р. Р.Толкина), сострадание же руководит Наташей Ростовой, когда она при-

казывает освободить подводы от вещей и отдать их раненым («Война и мир» 
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Л. Н. Толстого). В литературе, одна из главных функций которой – заставить размыш-

лять, милосердие и сочувствие очень часто становятся важными качествами героев. Его 

мы видим в повестях А. Алексина «Раздел имущества» и В. Короленко «Слепой музы-

кант». Однако милосердие бывает разным. 
 Для сравнительного анализа различного отношения к людям с ограниченными 

возможностями и результатов этого отношения были выбраны романы Стефана Цвейга 

«Нетерпение сердца» и Михаила Герчика «…Отдаешь навсегда». Ситуация с главными 
героями в чем-то схожа: оба вначале были здоровыми людьми, но затем их жизнь резко 

измелилась. 

«Нетерпение сердца» - первый и единственный роман С. Цвейга. Действие романа 
происходит в небольшом провинциальном городке бывшей Австро-Венгрии накануне 

войны. Герой его, молодой лейтенант Антон Гофмиллер, знакомится с дочерью местного 

богача Кекешфальвы, которая влюбляется в него. Эдит Кекешфальва больна: у нее пара-

лизованы ноги. Гофмиллер – честный человек, он относится к ней с дружеским участием 
и только из сострадания делает вид, что разделяет ее чувство. Гофмиллер даже не рас-

сматривает девушку в качестве объекта симпатии, он не догадывается, что больные ноги 

не лишили Эдит способности любить. «Я поцеловал ее в губы, по доброй воле поцеловал. 
Лишь для того, чтобы ее успокоить; и потом, я знал, что ей никогда не выздороветь… 

На таких не женятся, она ведь не настоящая женщина, она ведь… все равно, они меня 

не выпустят, нет, мне уже не видать свободы… Старик повис на мне, ухватился за мое 
сострадание, за мое проклятое сострадание…» [4, с. 242].  

«Господи, чего они только не наговорят… а я ведь и сам толком не знаю, как я 

мог обручиться с этим… с этим искалеченным существом» [4, с. 243]. 

Он считает милосердием свои визиты, общение и даже помолвку. Ему кажется, 
что этим он выполняет какую-то особую миссию. Однако именно такое отношение и 

приводит Эдит к смерти.  

Противоположностью Гофмиллера в романе является доктор Кондор. В отличие 
от лейтенанта, он понимает, что любовь Эдит – это результат авансов офицера, которые 

он делал девушке, и сострадание, принятое за любовь. Кондор женат на слепой женщине, 

но воспринимает ее как обычного человека. Кондор женат на слепой женщине, но вос-

принимает ее как обычного человека: «Он подошел к слепой и нежно погладил ее седые 
спутанные волосы. Это прикосновение сразу преобразило ее. Выражение страха, только 

что искажавшее ее лицо, исчезло от этой нежной ласки [4, с. 198]. 

Итак, в своем романе «Нетерпение сердца» С. Цвейг рассуждает о двух типах со-
страдания. Одно - трусливое, основанное на простой жалости к несчастьям ближнего, 

Цвейг называет «нетерпением сердца». Оно скрывает инстинктивное желание человека 

защитить свой покой и благополучие и отмахнуться от настоящей помощи страждущему. 
Другое - мужественное, открытое сострадание, не боящееся правды жизни, какой бы она 

ни была, и ставящее своей целью оказание реальной помощи человеку. Цвейг, отрицая 

своим романом бесплодность сентиментального "нетерпения сердца", пытается преодо-

леть созерцательность своего гуманизма и придать ему действенный характер. 
Роман белорусского писателя Михаила Герчика «…Отдаешь навсегда» написан в 

других условиях, нежели роман Стефана Цвейга, но проблема взаимоотношений здоро-

вых людей и людей с ограниченными возможностями в нем стоит очень остро. Главный 
герой произведения, Саша Левашов, в 13 лет подорвался на мине, оставшейся с войны, 

когда сбежал с другом Димкой с уроков. Димка погиб, а Сашка остался без рук и ног. Его 

жизнь после трагедии – это череда встреч с разными людьми, играющими свою роль в 
его судьбе.  

Саша не просто выжил, он не сломался, получил образование, влюбился. Взаимо-

отношения молодого человека с Лидой – это и ода любви, и повесть об огромной траге-

дии. Их история развивается нетипично: в любви первой признается Лида, она же впо-
следствии готова уйти с собственной свадьбы, если только Саша скажет, что тоже ее лю-

бит. И в разрыве с мужем Лида делает первый шаг, осознав невозможность жить с нелю-
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бимым человеком. И, когда наконец Лида вырывает из Саши признание в любви, все ста-

новится на свои места. И, когда наконец Лида вырывает из Саши признание в любви, все 

становится на свои места:  

«Скажите пожалуйста, на земле три миллиарда людей, а она так одинока!.. 
Что ты знаешь об одиночестве, когда и где ты успела с ним познакомиться? Будь ты 

человек, а не сволочь, ты не пришла бы ко мне, ты не должна была ко мне приходить, 

это такая подлость, что ты ко мне пришла… Ты ведь знаешь, знаешь, что я тебя люб-
лю, что я выдираю из себя эту любовь, как врачи выдирали из меня осколки, потому что 

ты предашь меня еще быстрее и легче, чем Костю Малышева, а перенести это я не смо-

гу» [1, с. 55]. 
Отношения Саши и Лиды в корне отличаются от отношений Гофмиллера и Эдит, 

так как в их основе – любовь. Лида интуитивно понимает, что Саше важно чувствовать 

себя таким, как все, не пытается что-то сделать вместо него или подчеркнуть его немощь.  

Саше важно ощущать себя полноценным человеком. Это именно то ощущение, 
которого лишена Эдит. Саша выделяет людей, относящихся к нему без скидок на инва-

лидность. Это его друзья в родном городе: дядя Петя Щербаков, Гена Щербаков, Лейба. 

В Минске это в первую очередь Андрей и Тамара, ставшие Саше настоящей семьей. «Ан-
дрей никогда не лез ко мне с зажженной спичкой, видя, что я вожусь в курилке с короб-

ком, не старался во что бы то ни стало выхватить у меня и донести до столика поднос 

с едой, и Тамара не набивалась с предложениями пришить мне пуговицу или постирать 
рубашку, даже когда я жил у них. Но именно эти двое, а не те, добренькие и жалостли-

вые, стали самыми родными мне людьми, потому что с ними я не думал ни о руках, ни о 

протезах…» [1, с. 200]. 

В результате работы над данным исследованием мы пришли к следующим выво-
дам: 

1. В литературе тема милосердия возникает достаточно часто. Частое обра-

щение к теме милосердия и сострадания обусловлено гуманистическим принципом лите-
ратуры и является закономерным. 

2. В романах Стефана Цвейга «Нетерпение сердца» и Михаила Герчика 

«…Отдаешь навсегда» наблюдаются противоположное отношение окружающих к людям 

с ограниченными возможностями. В романе «Нетерпение сердца» герой, испытывая жа-
лость, вселяет в девушку надежду на взаимность, что приводит ее к гибели. В романе 

«…Отдаешь навсегда» герой выживает только благодаря людям, милосердие которых 

проявлялось в признании его равным, а не отличающимся от других.  
Исходя из вышесказанного, нами был составлен кодекс поведения при общении 

с людьми с ограниченными возможностями: 

1. Общение должно строиться на уважительности, гуманности, вежливости. 
2. При общении не нужно избегать зрительного контакта, так как человек 

может заподозрить, что вам неприятно это общение. 

3. Не говорите громче, чем обычно, если ваш собеседник не  имеет проблем 

со слухом. 
4. Стремитесь держаться на равных, не пытаясь показать свое физическое 

превосходство. 

5. Не нужно делать вместо человека с ограниченными возможностями то, 
что ему по силам. 

6. Если вам кажется, что он сам не справится, спокойно уточните, нужна ли 

помощь. 
В романах Стефана Цвейга «Нетерпение сердца» и Михаила Герчика «…Отдаешь 

навсегда» показана очень серьезная проблема: проблема отношений здоровых людей с 

людьми, утратившими здоровье по той или иной причине. Таким образом, посредством 

произведений художественной литературы выдвигается правильная линия поведения в 
общении с людьми с ограниченными возможностями. Как сказал Лев Толстой, «нельзя 

сделать высокого человека равным с малорослым, и сильного со слабым, и быстроумного 



132 

 

с тупоумным, и горячего с холодным, но можно одинаково уважать и любить всех лю-

дей» [3]. Остается надеяться, что принцип равенства и уважения станет главным в приня-

тии людей с ограниченными возможностями в обществе.  
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Вопросы,  связанные с особенностями детей раннего возраста (5-6 лет), в большей 

степени затрагивают сферу психолого-педагогических воздействий на личность, так как 

под влиянием новых социокультурных и внешних факторов изменились подходы к слож-
ной многоуровневой деятельности, которая реализуется в единстве нескольких связанных 

между собой звеньев: мотивационного, индивидуально-психологического, операционно-

го и других. 

Первыми, кто сталкивается с вопросом одаренности и способности, являются ро-
дители. Это происходит в период, когда ребёнок начинает интересоваться какими-либо 

видами спорта. На данном этапе родители задаются вопросом: «Есть ли, у моего ребёнка 

какие-то способности?». В связи с актуальностью этого вопроса, ученые, философы и 
психологи целенаправленно изучали в своих работах данную тему. На данном этапе раз-

вития науки, эта тема до сих пор актуальна.  

М.А. Дыгун отмечает, что «…Люди, никогда не упражняющие своих способно-

стей, становятся нечувствительными к их существованию…» [2, 83с.].  
В системе образования в основном решаются образовательные задачи, которые не 

в должной степени взаимосвязаны с духовным потенциалом личности. 

Формирование личности процесс многогранный, который зависит от единства 
культурных и социальных факторов. В этом сложном воздействии на эмоциональную 

сферу недооценивается роль христианства, которое через системное мировоззрение ока-

зывает влияние на формирование собственной телесности.   
Базовые телесно-ориентированные упражнения как инструментальная основа 

оздоровительных технологий физкультурно-спортивной деятельности решают проблему 

физического развития в аспекте иллюзорного восприятия мира детьми исследуемого воз-

раста [3, С. 41-47]. 
В этой связи полезен опыт Античного мира. Христианство по сравнению с антич-

ным периодом не ставит в Абсолют телесное начало. Приоритет духовного начала, над 

немощностью тела (посты, длительные службы и т.д.) дает веру в  христианскую фило-
софскую культуру. 
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