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В статье рассматриваются основные направления социально-культур
ной деятельности православного духовенства Беларуси в 60-90-е гг. X IX  в.: 
благотворительная и культурно-просветительская. Показана степень эф
фективности деятельности православного духовенства в рамках сословных 
и церковно-общественных организаций.

После событий восстания 1863-1864 гг. значительно усилились позиции 
православного духовенства в Беларуси. Повышая правовой статус православ
ного духовенства, обеспечив его материальное состояние, государство рассчи
тывало поручить ему ряд социальных функций, в том числе -  благотворитель
ную и культурно-просветительскую. Православное духовенство осуществляло 
эту деятельность главным образом в рамках сословных и церковно-обществен
ных организаций.

В направлении осуществления благотворительной деятельности право
славное духовенство оказывало помощь лицам духовного сословия (малоиму
щим и инвалидам духовного звания, вдовам, детям-сиротам и др.) и всем нужда
ющимся слоям населения. Духовенство было вынуждено заниматься вопросами 
обеспечения лиц своего сословия, поскольку введение государственного пенси
онного обеспечения не охватило все категории духовенства, а непродуманная 
политика государственных чиновников, способствовала увеличению круга 
лиц, нуждающихся в финансовой поддержке. Так, в стремлении увеличить 
жалованье приходскому духовенству за счёт сокращения штатных единиц, 
только в Литовской епархии без средств к существованию остались 240 вдов 
священнослужитей с детьми [1, с. 224]. Поэтому православное духовенство че
рез церковные сословные органы находило средства на социальное обеспече
ние нуждающимся лицам духовного звания и их семьям. Анализируя механизм 
реализации этого вопроса, было установлено, что решением благочинных съез
дов составлялся поименный список нуждающихся разных категорий, а поста
новлением епархиальных съездов устанавливался размер и форма (постоян
ные или единовременные) социальных пособий. В зависимости от вида пособия 
выплаты производились епархиальными попечительствами о бедных духовного 
звания, пенсионными, похоронными и эмеритальными кассами духовенства. 
Однако размеры этих сумм были не значительны и существенно отличались в 
границах одной епархии. С целью материального обеспечения нуждающегося 
духовенства, епархиальные власти инициировали производить перечисления 
в виде обязательных фиксированных отчислений из сумм годового жалования 
духовенства.

Тем не менее, православное духовенство было не в состоянии самостоя
тельно, без привлечения дополнительных средств, финансировать государ
ственные социальные программы. Государственные органы власти в стремле
нии поддержать духовенство, способствовали открытию в начале 60-х гг. ХІХ в.

216

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



церковно-общественных организаций: церковно-приходских попечительств
и братств. Однако, не обладая статусом юридического лица, приходские по
печительства не могли свободно распоряжаться средствами. Более того, им 
приходилось переводить деньги прихожан на епархиальные нужды. Согласно 
статистическим данным, большая часть средств расходовалась на поддержа
ние и украшение церквей, остальная -  на благотворительные акции. В целом по 
Российской империи в 1890 г. было собрано в среднем на одно попечительство 
по 161 руб., тогда как, в Могилевской епархии сумма составляла 55 руб., Мин
ской -  32 руб., Литовской -  28 руб. На школьные дела и на благотворительность 
поступило: в Могилевской епархии -  13 руб. 33 коп., Литовской -  1 руб. 35 коп., 
Минской -  всего лишь 20 коп. [3, с. 171]. Тем не менее, их деятельность имела 
огромное значение. Она заключалась в открытии больниц и богаделен при церк
вях, оказании медицинской помощи больным, раздаче нищим пищи и одежды, 
наём жилья, выдаче денежных пособий, содержание приютов для малолетних 
и престарелых, открытии школ грамоты. В решении этих вопросов значительно 
продвинулось духовенство Полоцкой епархии. В результате сотрудничества цер
ковно-приходских попечительств в сельской местности, а православных братств 
Витебска и Полоцка, оказывалась существенная благотворительная помощь на
селению независимо от вероисповедания и социального происхождения.

В 80-90-х гг. ХІХ в. в стремлении перенаправить деятельность церковно
общественных организаций только на решение социальных и культурных задач, 
духовные власти, признавая неэффективность прежней работы этих структур, 
запретили им заниматься вопросами церковного благоустройства. В частности 
деятельность православного духовенства в церковных братствах была сосредо
точена на организации и обеспечении церковно-приходских школ.

На протяжении указанного периода степень активности духовенства в 
культурно-просветительской сфере зависела от смены приоритетов полити
ки правительства, а также от функционирования сословных и церковно-обще
ственных органов духовенства. Однако стремление правительства не выпускать 
народное образование из-под контроля православного духовенства, делало 
это направление приоритетным в культурно-просветительской сфере на 
территории Беларуси. Духовенство привлекалось для участия в организации 
школ, финансировало строительство и ремонт школьных зданий, содействова
ло открытию бесплатных вакансий для бедных и способных учеников, участво
вало в составлении учебных программ. А также вопросами укомплектования 
учительского персонала. Так, в Полацкой епархии в 1885 / 1886 учебном году 
в 72 школах преподавала 40 священников и 8 псаломщиков. Одновременно 
духовенство принимало активное участие в подготовке профессиональных 
учителей, которые впоследствии их должны были заменить. Показательно то, 
что священники сами учительствовали в школах бесплатно, но через братства 
находили финансовые возможности для содержания светских учителей [2, 
с. 517].

Наиболее эффективных результатов духовенство добилось в благотвори
тельной, попечительской и культурно-просветительской сфере через сословные 
и церковно-общественные учреждения: церковные братства и церковно-при
ходские попечительства. В тоже время церковные братства имели большие воз
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можности для культурно-просветительской деятельности, поскольку отличались 
экстерриториальным принципом, были более независимы от епархиальной ад
министрации и организовывались на демократичных началах.

Смена правительственных приоритетов давала возможность одну деятель
ность духовенства трансформировать в другие направления просветительской 
сферы. Православное духовенство занималось распостранением грамотности 
среди населения посредством открытия книжных складов, библиотек, проводи
ло религиозно-моральные чтения, открывало ремесленные школы, создавало 
церковно-археологические комитеты с целью изучения и сохранения памятни
ков церковной истории, священниками велись так называемые церковные лето
писи -  историко-статистические описания церквей и приходов.
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В статье проводится анализ содержательных параметров стратегии 

постсекуляризации в связи с трансформацией и кризисом канонических, тра
диционных форм индивидуальной и коллективной идентичности. Стратегия 
постсекуляризации представлена в социокультурном пространстве боль
шинства современных обществ в форме кризиса фрагментации религиозного 
дискусра, инициируя возникновение социальной нестабильн6ости. Снижение 
рисков деидентификации, утраты базовых ценностно-мировоззренческих 
ориентаций, возможно на пути экспликации социального статуса религии и 
разработки долгосрочных стратегий развития постсовременных обществ.

Кризис традиционной для западной культуры и цивилизации религии -  хри
стианства -  в форме ее секуляризации как стратегии по вытеснению религии 
из общественнозначимых дискуссий, стал одним из основных факторов и меха
низмов деструкции референтных форм индивидуальной и коллективной иден
тификации людей. Уже не одно столетие во многих странах не только Запада, 
но и всего мира, исповедующих либеральную и неолиберальную идеологию и,
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