
Доля общин СЦ восточной Беларуси в общем объеме старообрядчества в 
республике в 2000-2017 гг. сократилась незначительно: с 80% до 79,4%, за счет 
Витебщины (57,1% и 53%), тогда как увеличилась на Гомельщине (с 5,7% до 
5,9%) и Могилевщине (с 17,1% до 20,6%). Областные сегменты СЦ в общем 
объеме старообрядчества в восточной Беларуси изменились аналогично: на Ви- 
тебщины уменьшился с 71,4% до 66,6%), тогда как увеличилась на Гомельщине 
(с 7,1% до 7,4%) и Могилевщине (с 21,4% до 26%).

Общей для конфессионального пространства современной Беларуси явля
ется ситуация снижения темпов ежегодного прироста количества религиозных 
общин. Характерна она и для восточной Беларуси, [8, с. 176] в том числе для 
СЦ. В отличие от 1990-х, в 2000-х гг. наблюдается явная утрата положительной 
динамики роста и даже снижение числа общин за счет Витебской области [та
блица 4; диаграмма 2].
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Рассматривается сотрудничество ведомства протопресвитера военно
го и морского духовенства и Российского общества Красного Креста в годы 
Первой мировой войны. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия 
в сфере благотворительной деятельности, а также религиозному обслужи
ванию лазаретов и госпиталей общества православным военным духовен
ством.

Российское общество Красного Креста (РОКК) принимало активное участие 
в организации и проведении благотворительных сборов на нужды армии, ране
ных и больных военнослужащих, а также семей погибших. В армиях активное 
содействие РОКК наблюдалось со стороны ведомства протопресвитера воен
ного и морского духовенства. Священнослужители армий сообщали о пожерт
вованиях солдатам, организовывали сборы. Пожертвования собирались с ис
пользованием специальных запечатанных кружек и ящиков. Чаще всего пожерт
вования организовывались в полковых и госпитальных церквах. Считалось, что 
это увеличит пожертвования, так как в церковной обстановке проще было воз
действовать на религиозные чувства солдат, призывать их к состраданию и ока
занию помощи нуждающимся. Благотворительные сборы имели особый успех 
на начальном этапе войны, когда наблюдался рост патриотических настроений 
в армейской среде, и призывы священников встречали отклик среди военнослу
жащих [1, с. 176-177].

Особый интерес представляет проблема обслуживания военными священ
никами учреждений РОКК. В годы войны в его ведении находилось большое 
число госпиталей и лазаретов. По аналогии с армейскими лазаретами и госпи
талями, в этих учреждениях могли служить священники. Напомним, что специ
альными инструкциями разъяснялась служба военного духовенства в госпита
лях, обозначались основные направления их работы с ранеными и больными 
[2, с. 51-52]. Однако по штатам учреждений РОКК должность священника не 
предусматривалась. Возникала закономерная проблема: под флагом Красного 
Креста на фронте и в тылу действовало много госпиталей и лазаретов, в кото
рых не было своих священников, и для религиозного обслуживания приглаша
лось местное епархиальное духовенство, иногда военные священники. При этом 
в обязанности военного духовенства не входило служить в учреждениях РОКК 
на постоянной основе.

Попытка организовать работу священнослужителей в лечебных заведениях 
Красного Креста была предпринята в июле 1914 г. Синодом, когда было решено 
направить туда по одному иеромонаху [3]. Но иеромонахи не могли существенно 
улучшить ситуацию: они были немногочисленны, часто уже в возрасте, и имели 
невысокий уровень образования.

Несмотря на то, что в штатах госпиталей и лазаретов РОКК должности свя
щенника не полагалось, некоторое количество священников там все-таки слу
жило, но положение их было бесправным [4. л. 2 об.]. Их материальное обеспе
чение здесь зависело от усмотрения начальства лечебного заведения. Но даже 
если таковое обеспечение и имелось, то оно было недостаточным для священ
ника из белого духовенства, чаще всего имеющего семью. Равно с этим, такие 
священники не были защищены в случае смерти при исполнении служебных 
обязанностей или получения инвалидности. Поэтому немногие из священнослу
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жителей решались работать в условиях, когда в любой момент их семьи могли 
остаться без кормильца.

Неясен был вопрос подчинения духовенства, работающего в учреждениях 
общества Красного Креста: оно не знало, кто имеет право давать ему указания, 
должно ли оно руководствоваться распоряжениями военному духовенству [4. 
л. 3]. Эта ситуация действительно оказалась злободневной, потому как не чис
лясь ни в штатах учреждений общества Красного Креста, ни в штатах военного 
духовенства, работа таких священников никем не фиксировалась, а без этого 
определить продолжительность службы, а с ней размеры пособия и пенсии не 
представлялось возможным.

Главный священник армий Западного фронта выступил с предложением от
править в управление организаций общества Красного Креста священников из 
расчета 1 к 1000, с материальным обеспечением в 90 рублей и 4 рубля суточных 
[4. л. 1 об.]. Правда идея направить своих священников в помощь вызвала не
довольство главного священника армий Юго-Западного фронта. Так, в ответе на 
запрос начальника санитарной части армий Юго-Западного фронта от 30 сен
тября 1916 г. главный священник В. Грифцов критиковал РОКК за отсутствие 
должного отношения к религиозной жизни: ранее на Юго-Западном фронте уч
реждениям Красного Креста уже предлагали священнослужителей для проведе
ния богослужений и бесед, но общество уклонилось от такой помощи [4. л. 29].

На совещании главных священников в Ставке Главнокомандующего 11-12 
ноября 1916 г. было решено направить запрос в РОКК на предоставление ин
формации о наличном составе духовенства, обслуживающего подчиненные ему 
учреждения. Совещание также постановило просить протопресвитера обратить
ся в Главное управление Красного Креста с ходатайством об учреждении долж
ностей священников с соответствующим содержанием и с подчинением этих 
священников на общих основаниях с военным духовенством.

В письме от 13 декабря 1916 г. протопресвитер Г.И. Шавельский сообщал 
председателю главного управления РОКК А.А. Ильину о необходимости ввести 
в штат лечебных заведений общества должности священников и церковников 
[4. л. 33]. В письме протопресвитера отмечалось: «мне приходилось выслуши
вать жестокие упреки по адресу Красного Креста с указанием на то, что Красный 
Крест и по своему имени и как получающий значительную часть своих средств 
из церковных сборов, не должен был бы игнорировать и духовно-религиозную 
сторону дела, имеющую в данное время огромное значение» [4. л. 33]. Про
топресвитер Шавельский просил учредить должности священников, в крайнем 
случае привлекая к службе иеромонахов. В качестве временной меры обслу
живание религиозных нужд учреждений общества Красного Креста поручалось 
священникам военно-санитарных поездов. При этом священников военно-сани
тарных поездов, отправляемых в учреждения Красного Креста, тоже нужно было 
кем-то заменить. На Западном фронте священников военно-санитарных поез
дов, в случае их службы в лечебных учреждениях РОКК должны были заменить 
священники военных госпиталей или эвакуационных пунктов. А чтобы главные 
врачи не препятствовали командированию своих священников в лечебные уч
реждения Красного Креста, оно производилось с согласия высшего военно-сани
тарного начальства, оспорить приказы которого врачи не могли [5, л. 18].
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В данной статье рассматривается проблема современной системы язы
ческого летоисчисления, где самым важным является вопрос о начале нового 
календарного года.

Главная проблема изучения славянского язычества -  недостаток источнико
вой базы, практически полное отсутствие первичных источников -  записанных 
сказаний и мифов. Следовательно, реконструкция славянской мифологии ведет
ся на основе вторичных письменных данных, фольклорных и вещественных ис
точников, которые несут в себе сохранившиеся элементы язычества.

С момента появления на территории бывшего СССР первых идеологов 
возрождаемого языческого мировоззрения актуальными становятся вопросы, 
связанные не только с конструированием новой мифологической картины мира, 
разработкой праздников и созданием священных текстов. Язычество заявляет
о себе, претендуя на максимальное погружение в славянскую аутентику, в том 
числе реконструирует, а в отдельных случаях и конструирует древнеславянскую 
систему летоисчисления.

Говоря об историческом прошлом славянских народов, можно отметить, 
что они вели счет времени сезонами (летним, зимним, весенним и осенним), 
причем четких границ между сезонами не выделялось. Кроме того, особенность 
древнеславянского календаря заключалась в «аграрном характере» последне
го. Календарь напрямую зависел от климатических изменений, на которые впо
следствии наложилась религиозная составляющая, в частности культ солнца 
[11, с. 625-626; 2, с. 118; 6, с. 28; 12].
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