
миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4:4). Даже любовь к родителям и родителей 
к детям должна быть второстепенной по сравнению с любовью к Богу. «Кто любит 
отца или мать более, нежели Меня, -  заявил Иисус, -  не достоин Меня; и кто любит 
сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10:37).

А что должен сделать человек, чтобы стать учеником Иисуса, и «войти в жизнь 
вечную»? Для этого Иисус Христос требует, прежде всего, исполнять 10 ветхозавет
ных заповедей, точнее, заповедей иудейского Бога Яхве. Дальше Иисус советует 
продать имущество и раздать нищим, чтобы «иметь сокровище на небесах» (Мф. 
19:21), а также оставить дом и родственников, ибо всякий, кто оставит дом, братьев, 
сестер, родителей, детей, земли «ради имени Моего, -  говорит Иисус, -  получит во 
сто крат и наследует жизнь вечную» (Мф. 19:29). Более того, нужно возненавидеть 
родителей и саму жизнь: «Если кто приходит ко Мне, -  продолжает он, -  и не воз
ненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и са
мой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лук. 14:26). А вдруг ребенок 
спросит свою мать: «Если я хочу быть учеником Иисуса Христа, так должен возне
навидеть тебя, отца и всех родных?» Что вы ответите своему ребенку, которого кре
стили и учили верить в Иисуса Христа? А ведь дальше Иисус Христос продолжает: 
« .в с я к и й  из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учени
ком» (Лк., 14:33). Покажите мне хотя бы одного верующего, особенно среди иерар
хов, который выполняет эти предписания Иисуса Христа.

Христианство вслед за иудаизмом утверждает, что спасутся только единоверцы, 
а все остальные погибнут. Иисус прямо говорит, что не принявшие его пойдут «в муку 
вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25:46). Более того, даже приверженцы 
каждого из христианских направлений считают, что спасутся только они, а все осталь
ные погибнут, в том числе христиане других направлений. В таком случае возникает 
вопрос: «А кто же останется и будет спасен?». Ответ таков: «Никто! Приверженцы 
разных религий просто уничтожат друг друга». Такова логика религиозных учений. 
И если бы они претворялись в жизнь, то уже давно бы наступил конец света.

После всего этого теряют смысл добрые нравственные предписания Иисуса 
и его апостолов, ведь Христос заявил: «Не думайте, что Я пришел принести мир 
на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10:34). Вместе с тем он при
зывал не собирать сокровищ на земле, не заботиться о пище и одежде, а лучше 
искать «Царствия Божия и правды Его», проще говоря, верить в него и больше 
ничем не заниматься. Все остальное, мол, Бог даст (Мф. 6 :3 -34  и Лук. 14:8-12 
и 18:14). Одним словом, верьте в Бога, молитесь ему, любите врагов своих, под
чиняйтесь власть имущим, терпите все невзгоды, и вам будет обеспечено блажен
ство. Ждите.

Экологические проблемы в трактовке православия

Круглова Галина Анатольевна,
Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь)

Раскрывается сущность православной концепции экологии. Показана ее 
трансформация от «христианского аскетизма» до активного сотрудничества 
с государством в деле решения экологических проблем.
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В середине ХХ в. богословы Русской православной церкви активно включились 
в исследование экологических проблем. Иерархи православия считают, что церковь 
в наши дни, как и прежде, должна управлять обществом и участвовать в решении 
всех общемировых проблем и, что «нет ни одной глобальной проблемы, ... в решении 
которой христиане не смогли бы, так или иначе, принять участие» [1, с. 56].

Причины экологического кризиса в концепции Русской православной церкви 
сводятся, прежде всего, к «грехопадению» первого человека. «Грех, вошедший в 
мир, оказался катастрофическим, не только для человека, но и для экологической 
с р е д ы . Нарушено было и богоустановленное единство человека и окружающе
го его мира» [2, с. 43]. Таким образом, греховность человека объявляется главной 
причиной экологического кризиса. А все кризисные ситуации, возникающие в мире, 
объявляются ими «божественным наказанием».

Представители Русской православной церкви пытаются доказать связь между 
отрицательными последствиями человеческого воздействия на природу и забве
нием подлинно христианских принципов, утверждая, что экологическая проблема 
долгое время назревала «в недрах европейской цивилизации по мере отхода ее от 
христианских традиций» [3, с. 47]. В этой связи православные мыслители выдвига
ют одно из конкретных требование для преодоления экологического кризиса -  прин
цип «христианского аскетизма». «Новый аскетизм, -  по мнению Н.А. Заболотского,
-  это христианский ответ на изменение обстановки». «Новый аскетизм» означает, 
прежде всего «аскетизм в миру». При этом отмечается, что «новый» он будет лишь 
«по средствам христианского аскетического подвига в мире» и «пример такого ос
мысления подают . из древности христианские аскеты», вся жизнь которых пред
ставляет собой «ограничение человеческих потребностей» [4, с. 51].

В качестве идеала предлагается рассматривать монастыри в русском средне
вековье, «хозяйственная деятельность которых была в высшей степени экологи
ческой». Именно поэтому, по мнению Русской православной церкви, «се год ня . на 
примере “экологии монастырей” мы нагляднее всего наблюдаем переход от эко
номической обусловленности к гармоническому богоустроению человеческой и 
природной с р е д ы . Светочи м онасты рей . выступают как маяки на этом верном 
пути спасения» [5, с. 67]. Обвиняя в возникновении экологических противоречий 
«хозяйственный эгоизм», богословы также обвиняют науку и технику в возникно
вении экологического кризиса. Главный тезис теологов состоит в утверждении 
того, что «наука, лишив природу “святости”, предоставила возможность развитию 
потребительского отношения к ней, «а распространение атеизма способствовало 
«загрязнению человеческих душ, и привело в конечном итоге к загрязнению окру
жающей среды» [6, с. 56]. При этом отрицательные последствия развития науки и 
техники иерархи православия ставят в прямую зависимость от нарушения рели
гиозно-нравственных норм. Отсюда основным христианским долгом православные 
богословы считают «содействовать успеху гражданского движения в защиту при
р о д ы . и должны направлять свою нравственную активность на ее оздоровление и 
сохранение». А деятельность «может простираться только на духовное оздоровле
ние человеческого сознания и

Саму сложную экологическую ситуацию православные богословы пытаются 
использовать, прежде всего, для обоснования идей «христианской цивилизации». 
В конце ХХ в. впервые достаточно четко провозглашается курс, направленный на 
сотрудничество с государством в сфере экологии. Русская православная церковь

202

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



призывает «власть и все общество действенно заботиться об охране природы, не 
допускать решений и действий, разрушающих целостность Творения Божия ради 
сиюминутной хозяйственной выгоды» [8, с. 17]. Стремясь усилить свое влияние в 
сфере экологии, руководство Русской православной церкви активно способству
ет развитию сотрудничества с государственными экологическими организациями. 
Примером этому служат взаимодействие с Российской экологической академией и 
Государственным институтом прикладной экологии, участие в межвузовском Цен
тре духовно-экологической безопасности, а также деятельность экологического фа
культета Царицынского православного университета.

Результатом уточненных оценок экологической ситуации можно считать их кон
цептуальное оформление в рамках «Основ социальной концепции Русской Право
славной Церкви». Здесь четко сформулированы основные положения «экологиче
ской этики», которая высказывается против потребительского образа жизни, требует 
повысить нравственную и юридическую ответственность за вред, нанесенный приро
де, предлагает ввести экологическое обучение и воспитание, призывает объединить 
усилия по защите окружающей среды на базе широкого международного взаимодей
ствия». Объявляя «духовное состояние» человека решающим фактором в решении 
экологических проблем, теоретики православия пытаются связать воедино «два кри
зиса: духовный и экологический», утверждая, что «духовно деградирующая личность 
приводит к деградации и природы». Из этого следует и вполне закономерный вывод, 
укладывающийся в общие религиозные принципы: «Полное преодоление экологиче
ского кризиса в условиях кризиса духовного немыслимо». Учитывая реальности вре
мени, деятели православия признают, что «Земля оказалась на пороге глобальной 
экологической катастрофы» [9, с. 71-73]. Но при этом всю деятельность человека по 
преодолению экологических бедствий, они по-прежнему ставят в зависимость от его 
религиозности, подчеркивая, что «человек может превратить в рай всю землю только 
тогда, когда он будет носить рай в самом себе».

Призывая в начале XXI в. «все правительства и деловые сообщества» стать 
«хранителями ресурсов нашей планеты», которые дарованы «всем поколениям 
Творцом», иерархи православия продолжают по-прежнему отстаивать идеи “хри
стианского аскетизма» как главного принципа для решения экологических проблем. 
При этом они утверждают, что эти ценности данными Всевышним [10, с. 62].
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Культовое зодчество Беларуси в документах 
Белорусского государственного архива 

научно-технической документации

Кулинок Святослав Валентинович,
Белорусский государственный архив 

научно-технической документации (г. Минск, Беларусь)

В данной статье делается концентрированный обзор документов фондов 
Белорусского государственного архива-научно технической документации, ко
торые касаются истории культовых сооружений на территории Беларуси. Цель 
статьи -  популяризация документов архива, а также информационное обеспече
ния всех интересующихся данной темой.

В целях централизации хранения и широкого использования научно-техниче
ской документации Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
27 мая 1968 г. № 164 был организован Центральный государственный архив научно
технической документации, переименованный в мае 1993 г. в Белорусский государ
ственный архив научно-технической документации (БГАНТД) [1, с. 3]. Архив хранит 
документы Национального архивного фонда Республики Беларусь, содержащие 
ретроспективную информацию по истории развития науки, техники и культуры. 
В настоящее время архив включает 301 фонд и более 200 тысяч единиц хранения.

Значительный объем хранящихся в архиве документов посвящен истории про
ектирования, строительства и реставрации культовых сооружений (церкви, костелы, 
часовни и др.) на территории Беларуси. Отметим, что это в своем большинстве до
кументы обследований, которые проводились с конца 1960-х гг. специальными на
учно-реставрационными производственными мастерскими (сейчас -  ООО «Центр 
по регенерации историко-культурных ландшафтов и территорий»). Они осущест
вляли специальные строительно-монтажные, проектные и научно-исследователь
ские работы при реставрации или консервировании исторических памятников.

Основу корпуса проектных документов по культовому зодчеству Беларуси со
ставляю материалы фонда № 91 НПО «Белреставрация». Для удобства документы 
будет рассматривать в рамках современных географических границ областей Бе
ларуси.

Культовые зодчество на территории Брестской области представлено следую
щими объектами: костелы XVI в. в д. Ишкольдь Барановичского района и в д. Чер- 
навчицы Каменецкого района, костел и коллегиум иезуитов в г. Пинске [2]; деревян
ная звонница XVIII в. в д. Шерешево Пружанского района [3]; Георгиевская церковь
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