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ВЕСТГОТЫ НА ПУТИ В РИМ 

 

Переселение на территорию Западной Римской империи охватило период с I по 

начало V веков [1]. Своим появлением они запустили процесс перемещения других 

германских племен, уже проживавших там ранее. Вестготы сами начали переселение на 

юг, что ознаменовало собой первые контакты с римлянами в начале III века. Все это 

время вестготами управляли короли и вожди, чаще всего сменявшиеся не наследствен-

ным путем.  

В IV веке ситуация изменилась с приходом к власти Атанариха, который занимал 

совсем иную должность – судьи. Ему пришлось бороться не только с Римом, но и с со-

племенником, Фритигерном. Эта внутренняя борьба повлекла за собой разделение         

вестготского общества на две половины. Одна часть вестготов под руководством Фри-

тигерна в 376 г. переселилась на территорию Римской империи. Однако в связи с невы-

полнением римлянами условий договора с вестготами германцы подняли восстание, 

которое перерасло в масштабную войну. Главным событием этой войны стала битва 

при Адрианаполе в 378 г., в ходе которой погиб римский император [2, с.11].  

После этой войны, вестготы переходят под покровительство нового императора 

Феодосия. Но после его смерти они были вынуждены снова пойти против империи. 

Возглавил их король Аларих. Он смог собрать полноценную армию для наступатель-

ной политики по отношению к империи. Аларих со своей армией смог дойти до Ита-

лии и совершить три похода на Рим. В результате последнего, 24 августа 410 г. «Веч-

ный город» был взят. Впервые за 800 лет враг смог войти через центральные ворота 

города [2, c.15].  

Начиная свой путь целостным скандинавским племенем, вестготы стали отдель-

ной ветвью большого народа, которая смогла переселиться на территорию империи. 

Это переселение и стало губительным для Рима. На останках некогда сильнейшей 

страны вестготы образовали свою собственную государственность. 
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СПОСОБЫ КОНТАКТА С ЗАГРОБНЫМ МИРОМ  

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ БЕЛОРУСОВ В НАЧАЛЕ XXI В. 

 
Вопрос о представлении загробного мира у белорусов приобрёл общественный 

интерес. Важную роль занимают рассказы о путешествиях в «иной» мир. Нельзя пройти 

мимо того, что это одна из важнейших проблем, стоящих перед каждым человеком. 

Цель работы – выделись основные способы контакта с потусторонним миром                 

в представлениях белорусов в начале ХХІ в.  

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



53 

Основным источником исследования послужили материалы полевых этнографи-

ческих исследований, проведенных в 2017 г. в д. Осиновка д. Полесье Светлогорского 

р-н и д. Дрозды Мозырьского р-на Гомельской области. 

На основе собранных материалов можно выделисть следующие формы контактов             

с потусторонним миром в представлениях белорусов: сновидения, невидимые визиты               

и приходы в поминальные дни. Одним из распространенных способов контакта  с умер-

шими являются сны. Так, к одной из опрошенных информантов, Белоус Софье Ивановне, 

1938 г.р., (д. Осиновка) приходит её покойный муж, который всю жизнь  проработал в кол-

хозах, и во сне он возит свою супругу, но как она не пытается его разговорить – он молчит. 

Верования, связанные с хождением после смерти, входят в широкий контекст 

традиционных представлений. «Хождение» умерших трактуется по-разному. Напри-

мер, Кравченко Елизавета Федоровна, 1970 г.р. (д. Дрозды), увидела своего покойного 

дедушку, который разговаривал с её бабушкой. Однако на утро бабушка ничего не 

припоминает. Елизавета Федоровна объясняет это «огромной тоской бабушки по деду». 

Распространены верования, что души умерших выходят в поминальные дни и празд-

ники. Особое внимание уделялось: дымоходу, углам дома, столу, окну, двери, зеркалу. 

По рассказу Ропота Петра Никитича, 1965 г.р. (д. Полесье): «Памер мой брат. А у него 

жонка осталась с дитём. Сабака «Рекс» только брата  хазяином и счытала. На сорок 

дней прыехала радня на паминки. Матка ночью чуе, как калитка хлопнула. Потом слы-

шит шажки. Минут десять хтосьци пахадзиу, а потом снова хлопнула калитка». 

Таким образом, на основе вышеприведенных материалов видно, что среди современ-

ного сельского населения традиционные представления о контактах с умершими остаются 

устойчивыми и распространены среди не только пожилых людей, но и более молодого по-

коления. Такая ситуация является типичной и находит свои аналогии с результатами по-

добных исследований в других историко-культурных регионах проживания белорусов.  
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РЕДУКЦИОНИЗМ И ХОЛИЗМ В БИОЛОГИИ 
 

Молекулярная биология и молекулярная генетика самостоятельно развиваются 

относительно небольшой период времени. Однако эмпирические успехи этих наук, 

углубление понимания элементарных процессов, накопленная информация вызвали 

понимание необходимости пересмотра концепций, на которые традиционно опираются 

исследователи живых систем. 

Редукционизм на новом уровне – методологический подход, стремящийся свести 

сложное к простому и высшее к низшему, игнорируя появление эмерджентных свойств 

в системах более высоких уровней организации [1, с. 270]. 

С этой точки зрения биология – это прикладной раздел физики, где человек рас-

сматривается как сложная физико-химическая система, для понимания которой доста-

точно законов этой науки [2, с. 145]. 

Редукционистский подход многие считают неприемлемым для понимания боль-

шинства биологических явлений, идет ли речь о физиологии, поведении, взаимодействии 

организмов в экосистеме, эмбриональном развитии или об эволюционных процессах.            

В последнее время все больше антиредукционистски настроенных биологов считают  

холизм (от греческого «холос» – целое) наиболее перспективной парадигмой в биологии. 

Методологические принципы холизма можно свести к словам из «Метафизики» 

Аристотеля «целое больше, чем сумма его частей». Представители холизма считают, 

что в живом есть некоторое особое качество, которое отсутствует в неживой природе            
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