
нию, сам автор выделил это стихотворение из ряда эпитафий, поскольку оно скорее представляет собой 
философское размышление о человеческой жизни и смерти, облеченное в поэтическую форму:

Взял Крым, хотел забрать Волохи и Молдавы,
Турецку потрясти и Польскую державы;
И -  на песке сыром, между Ясс и Бендер,
Чужой плащ подослав, Потемкин наш умер!
Но не дивись тому: земель страх и Царей,
Беднее, на песках, скончался и Помпей!

Упоминая главный подвиг, составивший славу Григория Потемкина, -  покорение Крыма, Конисский 
подчеркивает масштаб амбиций и властных притязаний воинственного князя -  желание завладеть, «за
брать» и «потрясти» и все сопредельные территории от Турции до Польши.

В двух первых строках стихотворения ощущается мелодика одического стиха, нарастающая патетика 
гимна полководцу и завоевателю, которая, однако, вдруг прерывается прозаичной по своему характеру 
картиной бесславной кончины человека в безвестной стороне. Все амбиции, мечты, претензии на величие 
в итоге натыкаются на непреодолимую преграду -  часто нежданную и всегда неминуемую смерть. В рит
ме стиха Конисского эта преграда выражена паузой после союза «и -...», соединяющего одические и пове
ствовательные строки. Восклицание, которое Георгий делает на слове «умер!», привносит в произведение 
заметную интонацию философической иронии над нелепым финалом жизни высокочтимого фаворита.

Таким образом, поэтические эпитафии Конисского показывают, с одной стороны, его художествен
ный вкус (стремление к простоте и ясности образов, к классицистическому точному использованию слов 
и стихотворной силлабике), и, с другой стороны, его тяготение к философии, проецируемой на религиоз
ные идеалы глубоко убежденного в своей вере православного иерарха.
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В. В. Старостенко
(Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»,

кафедра философии)

На основе новых социологических данных рассматриваются аспекты современного состояния религиозности населе
ния Могилевской области, соотношение ее формального и сущностного аспектов.

В религиозной жизни Беларуси и ее регионов в 1990-х гг. сложился феномен «религиозно-церковного 
ренессанса», среди аспектов которого -  увеличение численности конфессий и религиозных организаций, 
рост манифестируемой религиозности населения. Тем не менее, Беларусь демонстрирует сравнительно 
невысокую религиозность в сопоставлении с большинством стран современного мира [8, с. 77]. Моги- 
левщина по сравнению с другими регионами республики традиционно отличается меньшей конфессио
нальной активностью, действующие здесь религиозные организации имеют меньший удельный вес от их 
общей численности в Беларуси по сравнению с показателями народонаселения [5; 6], население демон
стрирует более низкий уровень религиозной самоидентификации [4; 9].

Последнее по времени специализированное исследование по социологии религии было проведено в 
Могилевской области в 2018 г. (Н.В. Новикова, Н.Е. Лихачев, С.Н. Лихачева и др.) [1]. Оно показывает 
высокий уровень формальной религиозной самоидентификации: большинство респондентов (73,4%) за
явило, что считает себя «верующими»; 17,9% «не веруют, но уважают чувства верующих», а 4,9% «без
различно относятся к религии» [1, с. 18]. Одновременно с выявлением значительной группы «верующих» 
социологи выявляют свойственную современному социуму Могилевщины ярко выраженную деклара
тивность религиозной веры. Так, из числа заявивших о своей «религиозности» (73,4%) лишь 19,0% со
общили, что «веруют и соблюдают религиозные обряды», тогда как 54,4% респондентов -  что «веруют, 
но религиозных обрядов не соблюдают» [1, с. 20]. При ответе на более детальный вопрос о посещении

38

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



культовых зданий о своем ежедневном участии в богослужениях сообщили 1,4% опрошенных, «раз в не
делю» -  3,6%, «от случая к случаю» -  46,2% респондентов, а 11,7% не посещают религиозные учреждения 
вовсе [1, с. 39]. Невысокую степень церковной дисциплины демонстрируют и «православные» верующие.
11,5% из них в храм не приходят вообще, «ежедневно» -  1,4% и «раз в неделю» -  2,6% [1, с. 39]. Лишь 
в 7,4% случаев мотивом посещения православного богослужения являются «религиозные убеждения», 
чаще всего -  «уважение к религиозным традициям» [1, с. 39].

Заметим, что эти данные близки к результатам общереспубликанского опроса 2017 г. Информацион
но-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь: среди отнесших себя к 
какой-либо конфессии постоянно принимают участие в богослужении 5,5%, в отправлении всех обрядов 
и таинств 3% [2, с. 55-64]. В целом подтверждается ранее формулируемое положение, что существующие 
социологические данные ставят под сомнение подлинность манифестируемой респондентами религиоз
ной веры, так как устойчивое культовое поведение -  один из безусловных атрибутов реальной религиоз
ности, в традиционном понимании последней [9, с. 359]. Поскольку посещение богослужений не реже 
раза в неделю -  один из атрибутов христианского поведения по канонам церкви, количество «собственно 
верующих» как в республике в целом, так и на Могилевщине близко к социологической погрешности.

Отчетливо выявляется и мировоззренческий эклектизм жителей Могилевщины. Лишь 12,7% счита
ют, что религия помогает обрести смысл жизни, 6,0% -  что она помогает понять и объяснить мир. То, что 
религия дарит надежду на загробную жизнь, считают лишь 4,6% респондентов [1, с. 23]. При этом 18,1% 
опрошенных верит в астрологию и гороскопы, 11,7% -  в способности экстрасенсов, тогда как в христи
анскую идею существования ада и рая 11,4%. В колдовство (ворожбу, порчу, сглаз) верит 7,3% опрошен
ных, в космических пришельцев -  6,4%, а в один из основополагающих догматов христианства -  насту
пление конца света, -  лишь 3,3% [1, с. 16]. Респонденты, идентифицирующие себя с верующими людьми, 
демонстрируют главным образом поверхностное знание вероучительных текстов (Библия, Коран и т. д.) 
своей религии. О знакомстве с ними «в подробностях» заявило 12,8% «верующих». О том, что «один раз 
читали, но над их смыслом не задумывались» -  43,4%, о знакомстве «понаслышке» -  32,3%; о том, что «не 
знакомы вообще» -  9,8% [1, с. 37].

Эти и другие социологические материалы свидетельствуют о преимущественно «культурной рели
гиозности» современных «верующих», а не религиозности в собственном смысле этого слова, так как 
последняя предполагает обязательное знание и принятие определенного вероучения. Эклектизм, размы
тость религиозного сознания большинства «социологических верующих» обусловили применение поня
тия «секулярный (партикулярный) верующий» для обозначения лица, декларирующего себя верующим, 
но не живущего церковной жизнью. Схожая ситуация формирования «парадоксального верующего» на
блюдается в молодежной среде [3; 7].

«Религию, веру в Бога» респонденты Могилевщины определили на 9 место из 13 в списке наиболее 
значимых ценностей жизни, причем для молодого поколения она заняла 11 место [1, с. 13-14]. Эти данные 
показывают прагматизм мировоззренческих установок людей в повседневной жизни, сравнительно узкую 
социальную базу сегмента собственно верующих граждан. Оперирование научными данными о религи
озности граждан Беларуси важно для обеспечения социальной стабильности, осуществления адекватной 
государственно-конфессиональной политики.
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Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  П РА В О С Л А В Н О ГО  ВО ЕН Н О ГО  Д У Х О В Е Н С Т В А  
В ГО Д Ы  П Е РВ О Й  М И РО В О Й  ВО Й Н Ы  

В С О ВЕ ТС К О Й  И С Т О РИ О Г РА Ф И И

Э. В. Старостенко
(Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова», 

кафедра истории Беларуси и восточных славян)

Статья посвящена рассмотрению ряда опубликованных в советское время работ, в которых поднималась проблема 
деятельности православного военного духовенства в годы Первой мировой войны. Отмечаются их особенности, выделены 
отдельные проблемы, затрагиваемые авторами этого периода.

Изучение деятельности православного военного духовенства в советский период имело особенности, 
выразившиеся в подходах и методологии исследования, трактовке фактов и перечне поднимаемых про
блем.

В первую очередь необходимо обратить внимание на то, кем являлись авторы большинства работ 
советского периода. Основной пласт публикаций советского периода принадлежал авторству не истори
ков, и даже не военных или священников. Авторами обычно выступали публицисты, готовившие работы 
популярного характера, направленные в помощь лекторам и агитаторам. Поэтому большинство публика
ций не представляют собой собственно научные исследования, а являются брошюрами, курсами лекций, 
методическими рекомендациями. Все они написаны простым, доступным языком, в них не используется 
строгой терминологии, доказательных примеров, они не отличаются достаточной степенью репрезента
тивности источниковой базы. В основном такие работы были нацелены на широкую аудиторию. Военный 
священник в годы Первой мировой войны показан в них как пропагандист, защитник монархии и эксплу
ататорских классов, лицо, сдерживающее революционные настроения в армии.

Если говорить о том, какие вопросы в первую очередь поднимались в этих работах, то следует вы
делить следующие проблемные поля. Во-первых, советские авторы всячески старались подчеркнуть, на
сколько многочисленным и разветвленным был аппарат православных военных священников, тем самым 
отмечая размеры расходов казны на их содержание. Помимо традиционного числа в 5000 человек, взятого 
из воспоминаний Г.И. Шавельского, встречаются и излишние преувеличения: в работе Н.А. Печеня, на
пример, говорится, что в армии было 50 тысяч штатных военных священников [1, с. 40]. А Д.И. Сидоров 
в брошюре «Защита Родины и религии» (1963) пишет, что «смиренные пастыри божьи держали при себе
15 тысяч денщиков и 20 тысяч лошадей» [2, с. 52, 58]. Сам протопресвитер называл цифры от 4000 до 5000 
человек, большинство современных авторов также придерживаются этой точки зрения [3, с. 50]. По на
шим подсчетам, единовременно в армии находилось в разные периоды времени от 3000 до 4000 человек.

Вторая проблема, неоднократно поднимаемая в работах советских публицистов -  «проповедь ми
литаризма», или идеологическая работа военных священников с военнослужащими. Авторы советского 
периода огромное внимание уделяли тематике и характеру проводимых священниками бесед и читаемых 
проповедей. Так, Ф. Ковалев в работе «Православие на службе самодержавия в России» писал, что свя
щенники играли огромную роль в политическом воспитании армии, поощряли жертвы, называя начало 
войны не горестным, а радостным днем, убеждали солдат в том, что «тот, кто сложит голову на поле 
брани, удостоится мученического венца и обязательно попадет в рай» [4, с. 54]. В брошюре И. Элиашевич 
и Н. Бойцова «Религия и война» основное внимание уделено критике оправдания религией военных кон
фликтов: они обвиняют церковь в сокрытии истинных причин войны, резко критикуют представление во
йны как «богоугодного» дела, обвиняют военное духовенство во внушении идеи смерти во славу Божью
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