
За последние десятилетие спорным вопросом остается необходимость 
включения религиозного образования в систему школьного обучения.

Мнения по данному вопросы весьма противоречивы. Например, религиоз
ные деятели в один голос утверждают, что религиозного воспитание должно при
сутствовать в сфере образования и, отстаивая свою точку зрения о введении в 
школьную программу основ вероучения, подчеркивают морально-нравственный 
потенциал религии. В научно-педагогической среде есть как сторонники церков
ной позиции, так и полагающие эту новацию излишней в системе образования. 
Расходятся мнения и о форме преподавания. Если преподавать, то как? Должно 
ли религиозное образование быть основным предметов или факультативным 
курсом?

Проведя опрос среди старшеклассников о внедрении религиозного образо
вания в школьную программу, социологи установили, что ученики и их родители 
проявляют определенный интерес, и имеют весьма скудные и поверхностные 
знания о конфессиональной ситуации в Беларуси. Полагаю, что религиозное об
разование должно быть направлено скорее на ознакомление, чем на изучение. 
Данные занятия не должны быть обязательными, учитывая конфессиональный 
характер белорусского общества, и должны проводиться в рамках факультатив
ного занятия.

Взаимодействие между религиозным воспитанием и светским должно вос
питывать духовно нравственные качества у молодежи. Религиозное воспитание 
предполагает подготовку молодежи к участию в общественной и культурной жиз
ни. Христианское воспитание должно быть направлено на уважение культурных 
традиций и почитание святынь. Но не в коем случае не должно быть навязано. 
Приобщение подрастающего поколения к религиозному опыту должно формиро
вать такие качества, как уважения к семейным традициям, нормам и правилам 
семейных отношений.

Можно констатировать тот факт, что в современном белорусском обществе 
религиозное учение утратило свое влияние и не является чем-то необходимым и 
важным. Но некоторые церковные догматы все-таки можно было бы внедрить в 
систему школьного образование с целью воспитания у молодежи таких качеств, 
как уважение, любовь, доброта, понимание добра и зла, сохранение ценностей.

Главная задача -  сохранить возможность выбора и дать силы идти по вы
бранному пути.

УДК 93\476(1921-1939)

РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
Самосюк Надежда Викторовна,

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 
(г. Брест, Беларусь)

В статье рассматриваются направления и особенности взаимодействия 
русской общественности и Православной церкви на территории Западной
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Беларуси, направленные на сохранение русской культурной идентичности в 
межвоенный период.

Русская общественность, оказавшаяся в пределах возрожденного поль
ского государства, была неоднородной по своему социальному составу, иму
щественному положению, однако для сохранения себя как национально-куль
турной целостности необходимо было искать ориентиры, которые помогли бы 
объединению. Таким образом, в статье будет предпринята попытка раскрыть 
роль религиозного фактора в сохранении культурной идентичности русской об
щественности, проживавшей в пределах Второй Речи Посполитой в межвоенный 
период. Под культурной идентичностью мы будем понимать осознанное приня
тие личностью языка, а также норм, традиций и ценностей. Сложности ситуации, 
в которой находилась русская общественность, добавляло то обстоятельство, 
что административные власти видели в русской общественности, преследовав
шей исключительно благотворительные и культурно-просветительские цели, по
тенциальную опасность для своей государственности. Однако все препятствия 
возможно было преодолеть, если выбрать правильные ориентиры. Одним из 
таких объединительных центров для русской общественности явилась Право
славная церковь.

Наиболее активной и результативной организацией, действовавшей на тер
ритории Западной Беларуси, являлось Русское благотворительное общество 
(РБО). В его уставе напрямую сотрудничество с Православной церковью не про
писывалось, и даже не упоминалось, но подразумевалось: «.содействовать 
оказанию религиозной помощи при крещении и последнем напутствии умира
ющим...» [1, л. 3]. В этот период происходила трансформация самой Право
славной церкви в Западной Беларуси. Из части Русской православной церкви 
она стала частью Польской автокефальной православной церкви. Кроме того, 
митрополит Дионисий признал права православных белорусов и украинцев ис
пользовать родной язык в церковной жизни. Представители же национально
церковных движений добивались возрождения традиций существовавших в 
церковной среде до присоединения к Российской империи, и, соответственно, к 
Православной церкви. Таким образом, церковное руководство на епархиальном 
уровне получило возможность выбора с кем сотрудничать. В этом отношении от
делы РБО пользовались постоянной материальной поддержкой Православной 
церкви, так как регулярно проводились сборы средств в храмах в день Воздви
жения Креста Господня [1, л. 19].

В сохранении культурной идентичности очень важна преемственность, так 
как от воспитания нового поколения зависело, сохранит ли себя русская обще
ственность в польском государстве. Вместе с тем, по мнению представителей 
русской общественности, православие и русская культурная идентичность были 
неразрывно связаны: «.воспитание в национальном духе, в любви и предан
ности своей вере, своей культуре, может дать только школа на родном языке 
и русское подрастающее поколение может сохранить свой национальный об
л и к .»  [2, л. 74]. В этой связи, приоритетной задачей для общественности явля
лось сохранение русских учебных заведений. В ситуации, когда эти заведения 
совершенно не имели государственной материальной помощи, а требования к 
ним предъявлялись очень высокие, часто приходилось проводить компании по
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сбору средств для решения, на первый взгляд, не очень значительных проблем, 
например, издания новых комплектов учебников. Примечательно, что первыми 
и самыми активными жертвователями являлись именно православные священ
нослужители [2, л. 16]. Кроме того, наиболее важные сборы средств приурочи
вались к важнейшим православным праздникам, Пасхе и Рождеству Христову. 
Так как сбор средств осуществлялся по специальным подписным листам, то вы
пускались специальные пасхальные и рождественские листы [2, л. 43].

В русских учебных православные священники не просто преподавали За
кон Божий, но и активно участвовали в различных направлениях школьной 
жизни. Так, скаутское движение активно развивалось в русских учебных заве
дениях на протяжении всего рассматриваемого периода. Отдельные скаутские 
отряды обязательно имели своего небесного покровителя, знамя, так называ
емого «капеллана», то есть священнослужителя опекавшего свой отряд. Тор
жественные парады отрядов обязательно сопровождались молебнами, в кото
рых участвовали широкие круги русской общественности [2, л. 89]. Например, 
еще более тесная связь брестского Свято-Никольского прихода выражалось в 
том, что здание гимназии и начальной школы непосредственно размещались 
на церковной земле [л. 20]. При создании русского дома в Бресте, в котором 
в последующем размещалась гимназия, русская общественность обратилась 
к церковному руководству. Ответ митрополит Дионисия содержал следующее: 
« .призы ваю  благословение Божие на труды Ваши на культурно-просветитель
ской ниве» [л. 147].

Организуемые русской общественностью сборы средств в помощь наибо
лее незащищенным категориям населения активно поддерживала Православ
ная церковь. Нередко именно церковные сборы позволяли помочь нуждающим
ся людям. Так, например, получив воззвание комитета по устройству 9 (22 мая) 
в день святого Николая «Дня русского инвалида» в Польше, правление брест
ского отдела приняло решение организовать с разрешения Синода сбор средств 
в братской Свято-Никольской церкви и соборе. Материальное положение боль
шинства русских инвалидов в Польше было действительно сложным. В тексте 
послания их положение характеризовалось следующим образом: «.отдавших 
свои силы и здоровье Родине и теперь в изгнании, терпящих великую нужду» 
[л. 132]. Всего отдел собрал и выслал июле 1926 г. средства в размере 78 злотых 
и 80 грошей. Эта небольшая сумма была собраны благодаря церковному сбору 
в братской церкви (58 злотых и 62 гроша) и от самодеятельных спектаклей, орга
низованных 22 мая 1926 г. (22 злотых и 18 грошей) [л. 131].

Таким образом, можно сделать вывод, что Православная церковь, вопреки 
всем сложностям, в которых она существовала, русской общественностью вос
принималась как важный духовный центр и ориентир, помогающий сохранить 
свою культурную тождественность. В русских учебных заведениях в воспитании 
подрастающего поколения, от которого и зависело будущее, воспитывали в пра
вославных традициях, таким образом, что православные священнослужители 
участвовали во всех важных школьных делах. Православная церковь, как на ми- 
трополитальном и епархиальном уровнях, так и на уровне отдельного прихода, 
активно взаимодействовала с русской общественностью и оказывала посиль
ную материальную помощь для реализации проектов последней.
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Вологодский институт развития образования 
(г. Вологда, Россия)

В общеобразовательных организациях Вологодской области с 1995 года 
реализуется программа «Социокультурные истоки» (авторы: А.В. Камкин, 
д.и.н, профессор; И.А. Кузьмин). Программа «Социокультурные истоки» явля
ется комплексной программой духовно-нравственного воспитания и включа
ет в себя учебный курс «Истоки», программу для внеурочной деятельности 
«Воспитание на социокультурном опыте», различные дополнительные обще
образовательные программы. В статье представлено краткое описание про
граммы и опыт её реализации в образовательных организациях Вологодской 
области.

Одной из важнейших задач современной государственной политики в обла
сти образования является духовно-нравственное воспитание личности. Приори
тетность задач духовно-нравственного развития и воспитания, а также особая 
роль образования в решении проблем духовной консолидации общества неод
нократно подчёркивалась Президентом в ежегодных Посланиях Федеральному 
Собранию.

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года» в качестве одного из приоритетов государственной политики в об
ласти воспитания называет формирование у детей высокого уровня духовно
нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России.

Большое внимание духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю
щихся уделяют Федеральные государственные образовательные стандарты на
чального общего образования (далее -  ФГОС НОО), основного общего образо
вания (далее -  ФГОС ООО), среднего общего образования (далее -  ФГОС СОО).

В соответствии с ФГОС общего образования основные образовательные 
программы начального, основного и среднего общего образования общеобразо
вательных организаций включают программы воспитательной направленности, а

268

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




