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O НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РЕЛИГИОЗНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ B

БЕЛАРУСИ (КОНЕЦ XIX -  НАЧАЛО XX ВВ.)

Рубеж XIX-XX вв. характеризовался ростом религиозного 
индифферентизма, заметными успехами естественных наук, 
распространением материалистических идей. Процесс секуляризации 
постепенно охватывал все сферы общественной жизни, что неминуемо 
приводило к ослаблению позиций христианства. B связи с этим 
Православная Церковь оказалась перед необходимостью активизации 
собственной деятельности, главной целью которой являлось усиление 
религиозной миссии, повышение авторитета Церкви в глазах 
верующих. Укрепить свои позиции в Беларуси Церковь стремилась с 
помощью расширения проповеднической деятельности. Произнесение 
проповеди предполагало разъяснение догматов веры, а также 
формирование религиозных убеждений прихожан. Темами проповеди 
являлись вопросы христианской нравственности; духовенство 
стремилось привить своей пастве такие качества, как взаимное 
уважение, любовь к Богу, родине. Вместе с тем проповедь нередко 
связывалась с современностью, рассматривались актуальные проблемы 
того времени: отношение христиан к гражданским властям, падение 
нравственности в обществе и т.д. Основной идеей проповеди была 
тема кризиса христианских ценностей. Обращаясь к своей пастве, 
священник С.Кульчицкий говорил следующее: «Оскудение личной 
религиозности в среде христиан повело к тому, что современная жизнь 
христианского общества представляет собою полное отклонение от 
высоты христианских начал. Если такими началами в древнем 
христианском обществе были взаимная любовь и полнейшее 
нравственное единение, то наша жизнь отмечена печатью эгоизма, 
борьбою классовых интересов, взаимным порабощением» (1, c.526). B 
церковной печати отмечалось, что священник должен вести 
собеседования с прихожанами «на темы обыденной практической 
жизни» (2, c.274). Обращалось внимание и на методику чтения 
церковной проповеди, которая должна представлять собой 
«импровизированное слово», а в его основе -  «не заучка и память, не 
логические доказательства, а живой верующий разумный взгляд на 
Высшее Существо, мир и человека...» (3, c.228).
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Духовенство стремилось расширить религиозную миссию путем 
создания различных обществ, кружков, распространения специальной 
литературы, организации чтений богословско-философского и 
религиозно-нравственного характера. Например, в 1908 г. в Русском 
собрании города Вильно по инициативе архиепископа Литовского и 
Виленского Никандра открылся цикл богословских чтений для 
интеллигентной публики. Слушателям предлагались чтения о смысле 
христианских догматов, об учении Ф.Ницше и др. Самим 
архиепископом было предложено чтение на тему «Против 
современного неверия. Свидетельства науки (положительной) видимой 
природы и гениальных людей о бытии Божиим». Автор подчеркивал 
несостоятельность атеистического мировоззрения, неспособность 
науки доказать небытие Бога: «Пусть сколько угодно упрощают и 
уясняют науку о законах движения, пусть открывают самые всеобщие 
из этих законов, но никогда и нигде не найдут во вселенной первой 
причины движения, пока не выступят всецело из области материи, 
пока не придут к той Руке, к той Верховной Воле, которая находится за 
пределами вселенной и своею силою производит в ней все ее движения 
по собственным их законам» (4, c.476). B «Русском женском кружке» в 
Минске в 1908 г. протоиереем; ректором Минской духовной 
семинарии А.Д.Юрашкевичем были прочитаны следующие лекции: 
«Положение религиозного вопроса в настоящее время: популярные 
взгляды на религию. Полезность и необходимость обряда в религии», 
«Религиозный и так называемый научный взгляд на жизнь. Великая 
важность религиозных убеждений: самоубийства, «огарки», типы 
Тургенева, Чехова, Горького». Основные идеи, разрабатываемые о. 
Юрашкевичем в чтениях, представлены как критика последствий 
рационализации светской жизни и бездеятельного отношения 
верующих к упадку религиозности. He случайно объектами критики 
становится творчество Тургенева, Чехова, Горького, ибо здесь о. 
Юрашкевич находит признаки «упадка жизни»: «Жизнь коротка, 
скажет человек всяких рангов и положений, -  зачем гнуть спину, 
портить здоровье, зачем какос-то честное служение ближним, 
обществу, государству, родине, народу, делу, когда жизнь бесцельна, 
без будущего?» (5, c.325).

Организацией чтений занимались и православные церковные 
братства. Они стремились осуществлять религиозную миссию среди 
различных слоев населения. Слушателям рассказывали о житиях 
святых, библейских событиях. Крестьяне, помимо религиозно
нравственных наставлений, получали информацию о сельском 
хозяйстве, медицине, естествознании. Братства распространяли среди



народа книги и листки религиознонравственного содержания, раздавали 
крестики, иконы, медальонные изображения святых, миссионерские 
пособия, учебники, оказывали материальную помощь в содержании 
церковно-приходских школ. B частности, Витебское Епархиальное Свято- 
Владимирское братство создавало иконно-книжные склады. B 1902 г. их 
насчитывалось 7: в Витебске, Велиже, Городке, Дриссе, Лепеле, Люцине, 
Невеле; несколько позже была открыта иконно-книжная торговля при 
Режицком Соборе священником Иоанном Славецким. B апреле 1899 г. 
Совет Братства пригласил в Витебск книгоношу, который в базарные дни 
распространял среди простого народа православную литературу: Новьш 
Завет, псалтыри, молитвословы, патриотические брошюры и др. 27 октября 
1895 г. Святейшим Синодом было утверждено Витебское Епархиальное 
Церковно-археологическое древлехранилище. B сферу его деятельности 
входил не только сбор предметов культуры, но и организация экскурсий для 
посетителей. B октябре 1897 г. при Совете Братства открылся «Комитет по 
историкотетатистическому описанию церквей и приходов Полоцкой 
епархии». Его цель состояла в том, чтобы сосгавить обзор историко
экономических условий, влиявших на жизнь Церкви и религиозный быт 
населения. Свято-Владимирским братством бьша также открьпа 
библиотека-читальня «в видах содействия пастырям Церкви в их 
религиозно-нравственном воздействии и философско-богословском 
развитии интеллигентной чаеги православного населения». B библиотеке 
находились богословские сочинения, книги, посвященные истории церкви, 
а также истерии Православия в Северо-Западном крае, духовные журналы» 
(6, c.9-19).

1аким образом, в основе религиозно-просветительской деятельности 
Церкви находилось стремление к поиску активного диалога с миром. 
Православие предпринимало попытку сочетать традиционные религиозные 
устои с новациями социокультурной жизни, при этом оно отстаивало мысль 
о нравственном совершенствовании человека на основе незыблемых 
христианских ценностей.
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