
И даже эллины в древности египтянами считались весьма молодым народом! 
Грекам это не очень нравилось, но они вынуждены были это терпеть. А вот близкие 
гетам-фракийцам фригийцы стали кандидатами на роль древнейшего в языковом 
отношении народа, посрамив египтян по мнению Геродота [1].

Не связан ли косвенно с персонажем Хидр также и герой казахских сказок Ал- 
дар Косе (Безбородый обманщик)? Ведь гора Хази на Ближнем Востоке не один раз 
упоминается в древности. Известна и сказка «Алдар Косе и Алан».

Впрочем, некоторые трудности в толковании данных выражений возникают в 
том, что в средние века в Сирии появились переселенные с Балкан славянские 
племена, сдавшиеся арабам во время войн последних с Византией. Это, впрочем, 
никак не влияет на наши выводы, но может развести их по времени возникновения. 
Тот же угаритский алфавит должен был бы появиться много позднее, чем ему при
писывают, если сопоставлять его со временем появления классического греческого 
алфавита с гласными буквами. Да и этноним хетты больше напоминает более позд
них гетов, которых отождествляют с позднейшими готами. А ведь если 7 славянских 
племен, создавших Первое Болгарское царство, переиначить на тюрко-булгарский 
лад, то число 7 будет звучать как «джеты», т. е. те же геты.

Так что есть над чем подумать, тем более, что попытки переосмысления на 
эту тему в популярной литературе имеются. Но, как видим, хотя на «новую хроно
логию» наши подозрения внешне очень похожи, но основываются они совсем на 
иных исторических, лингвистических и географических принципах. Не исключено, 
что найдется еще какое-нибудь интересное объяснение подобным находкам.
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В результате включения белорусско-литовских земель в состав Речи По- 
сполитой, белорусская национальная культура пострадала от ополячивания и 
окатоличевания. Православная церковь настойчиво боролась с национально-ре
лигиозными гонениями и избавила православных людей и белорусскую культуру
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от латинско-иезуитской гегемонии. Автор проанализировал российскую прави
тельственную этноконфессионую политику в X IX  -  начале Х Х  в. в отношении 
развития церковно-приходских школ, которые содействовали развитию образо
вания, национального самосознания белорусского народа.

Церковно-приходские школы имели не только образовательное значение, но 
и миссионерское -  укрепление «духа церковности», поэтому преимущественно 
перед школами других ведомств они должны были открываться в местностях с 
населением смешанным, иноверным и сектантским. После вхождения белорус
ских земель в состав Российской империи в конце XVIII в. на православное духо
венство было возложена миссия по образованию простого народа. Но выполнить 
это было нелегко. К концу XVIII ст. города Белоруссии практически потеряли свой 
белорусский облик, только деревня сохраняла ещё религиозно-культурные корни 
и традиции. [1, с. 7]

С падением Речи Посполитой её политическая национальность потеряла 
свою государственную основу, но сохранилась её духовная основа -  католицизм. 
Все острие деятельности католической церкви было перенесено в гуманитарную 
сферу. В первой половине XIX в. в Северо-Западном крае сохранялась сложная 
сословная, конфессиональная и национальная ситуация. Она оказала влияние 
на формирование экономической, социальной и культурной политики российско
го правительства на территории современной Беларуси. По словам белорусского 
историка А.Ю. Бендина, «наличие культурной дистанции при сохранении социаль
но-экономического, национального, и в известной степени, религиозного доминиро
вания польской социально-конфессиональной элиты над православным крестьян
ским большинством, делают возможным, характеризовать Северо-Западный край 
накануне восстания 1863 г. в качестве региона, сохранявшего основные признаки 
внутрироссийской польской колонии» [2].

В конце 1850-х -  начале 1860-х гг. наблюдается возрождение церковных школ 
в Северо-Западном крае. Так, митрополит Литовский и Виленский Иосиф Семашко 
в 1857 г. обратился с распоряжением об обязательной расписке со стороны право
славных священников, подтверждающих их готовность учить прихожан молитвам 
и грамоте. В начале 1860-х гг. этому благоприятствовало и стремление попечителя 
Виленского учебного округа князя А.П. Ширинского-Шихматова открыть церковно
приходские школы в Виленской, Гродненской губерниях, которые находились под 
сильным влиянием католической культуры.

Восстание 1863-1864 гг. вызвало новую волну развития церковных школ. По 
воспоминаниям Л. Павеского, «не было прихода, где местный клир не учил крестьян
ских детей церковному пению, а также русской и славянской грамоте» [3, с. 1118].

После восстания 1863 г. и вплоть до начала Первой мировой войны вся дея
тельность РПЦ в Виленском учебном округе была сильно подчинена одной главной 
цели: полная унификации белорусского населения с православными россиянами и 
обрусение максимально возможно представителей других этносов (поляков, литов
цев, татар). Этими работами руководил русский чиновник М.Н. Муравьев, который 
предлагал «распространить общественное образование в духе православия и рус
ской народности». [4, с. с. 308-318] Этноконфессиональная политика, активно на
чатая администрацией М.Н. Муравьёва и его ближайшими преемниками, генерал- 
губернаторами К.П. Кауфманом и Э.Т. Барановым, ставила одной из своих целей 
реконструкцию западнорусского этнического самосознания православного населе
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ния. Однако с конца 1860-х до начала 1880-х гг. количество церковных школ начало 
уменьшаться, так как в народном образовании одним из направлений реформиро
вания было стремление придать ему светский характер.

Перемены в политике властей наметились только на рубеже 1870-х -  
1880-х гг., когда народовольческий террор и угроза социальных потрясений застави
ли правительство опять обратить внимание на состояние церковных школ. Главное 
официальное лицо, контролировавшее православную церковь России, обер-про
курор Синода Константин Победоносцев не мог с этим смириться. В соответствии с 
«Правилами о церковноприходских школах» от 13 июня 1884 г. он начал открывать 
в белорусских землях одноклассные и двухклассные церковно-приходские школы 
(далее: ЦПШ). Они содержались за счет духовного ведомства. Вскоре число таких 
школ превзошло число народных училищ Министерства народного просвещения. 
В ЦПШ преподавались Закон Божий, сведения из церковной и российской истории, 
церковное пение. Во всех православных храмах во время литургии использовался 
церковнославянский язык, во время проповедей -  русский. Священники молились 
за здоровье российского самодержца, славили православных святых.

Процесс создания подобных школ, начиная с 1884 г., шел очень интенсивно. За 
10 лет после принятия новых правил о ЦПШ количество их увеличилось: в Литов
ской епархии почти в 100 раз, Полоцкой -  в 30, Минской -  в 7, Могилёвской -  почти 
в 2 раза [5]. Естественно, что рост количества школ повлек за собой рост числа 
учащихся. За 1883-1893 гг. в Российской империи количество обучающихся в цер
ковных школах возросло в 7 раз. В епархиях, которые включали белорусско-литов
ское губернии, это число увеличилось следующим образом: в Литовской в 79 раз (с 
374 до 29813 человек), Полоцкой -  в 36 (с 326 до 11828), Минской -  в 9 (с 2720 до 
24850), Могилёвской -  в 2 раза (с 17876 до 37293) [5]. В этих губерниях в 1899 г число 
учащихся ЦПШ почти в два раза превышало число учеников в народных школах 
Министерства народного просвещения. Рост количества церковных школ на терри
тории Беларуси продолжался до начала ХХ в.

Несмотря на огромные усилия по окатоличиванию населения, настойчиво шла 
борьба с национально-религиозными гонениями за сохранение там православия. 
Подлинная белорусская национальная идея является культурно-исторически пра
вославной.

Предполагалось с помощью системы народного и церковно-приходского об
разования, пастырского служения православной церкви сформировать осознан
ное представление о том, что конфессиональные связи, объединявшие людей в 
приверженности к православию, являются одновременно связями этническими. 
В результате предпринятых мер, население начало осознавать себя в качестве «за
паднорусской народности -  белорусское национальное сознание», имеющей здесь, 
в Северо-Западном крае, свои региональные особенности, говорящей на белорус
ском наречии.
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Символистское постижение действительности 
Д.С. Мережковского как потенциал современной культуры
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Комарова Ирина Константиновна, 
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Статья посвящена исследованию эстетической, философской и обще
ственно-политической значимости символистского миропредставления Д.С. Ме
режковского для современной культуры.

Современное общество переживает сложную духовную ситуацию: осмысле
ние прошлого и настоящего, кризисные явления в социальной, экономической, по
литической и духовной сферах. Во многом созвучным современной общественной 
ситуации является рубеж X IX -X X  веков в России -  эпоха нестабильности, кризиса 
общественного сознания и человеческих отношений, поиска новых форм обще
ственного устройства. В подобных условиях каждая из эпох осуществляет поиск 
жизнеспособных устойчивых ориентиров, способных стабилизировать эволюцию 
общества, восстановить аксиологическую целостность человеческого бытия, гар
монизировать отношения между человеком и природой, человеком и человеком, 
человеком и техникой. В качестве этих ориентиров каждая эпоха обращается к про
шлым, настоящим или будущим этапам истории в поисках оснований устойчиво
сти и стабильности мира и воплощает их в ценностях простоты начальных (перво
бытных) идеалов, достигнутого (западного) материального комфорта или будущего 
(утопического) царства справедливости и равенства. Подобные ценности и симво
лы культуры обеспечивают социальную преемственность, предсказуемость соци
альных отношений, способствует духовному единству общества. При нарушении 
равновесия материального и духовного, божественного и человеческого начал в 
современном обществе символ как посреднический элемент, как коллективная па
мять, способен воссоздать первоначальное единство, согласие и гармонию мира.

В этом смысле особо актуальным на рубеже X IX -X X  вв. становится новое 
направление в русской литературе -  символизм, который особым образом актуа
лизирует необходимость сохранения святынь, принципов справедливости, добра. 
Этическая сторона русского символизма в культуре Серебряного века проявилась
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