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СЕКЦИЯ 1
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В XIX в.

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР 
И РОЛЬ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

В ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАК ПРИНЦИП ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Д. И. Каврига
(Минск, Беларусь)

В настоящее время в мире наблюдается кризис существующих 
моделей экономического развития общества. И какие бы оценки не 
приводили различные эксперты и специалисты, налицо обострение 
глобальных проблем, с которым столкнулось человечество на своем 
этапе развития.

Данный посыл в равной степени имеет отношение и к Беларуси, 
которая является частью мирового сообщества. И, таким образом, 
наша страна тем или иным способом вовлечена в решение имеющих-
ся трудностей.

Это, в свою очередь, вызывает появление новых вызовов и угроз, 
с которыми сталкивается республика, и которые она вынуждена ре-
шать, учитывая насущные потребности по сохранению своего даль-
нейшего устойчивого развития и комплексного обеспечения сувере-
нитета и национальной безопасности [5, с. 3].

В период глобального экономического кризиса внимание учёных 
стали привлекать те сферы общественной жизни, которые находятся за 
пределами собственно экономики, но оказывают на неё сильное воздей-
ствие. Одной из таких областей стала духовная безопасность [3, с. 1–2].

В этом свете Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноя-
бря 2010 г. № 575 утверждена новая редакция Концепции националь-
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ной безопасности Республики Беларусь. Документ является более 
качественным по своему содержанию и развитию, учитывает изме-
нившиеся реалии развития человеческого общества, произошедшие 
с момента предыдущей редакции [5, с. 2–4].

К основным сферам национальной безопасности (безопасность 
в политической, экономической, военной, экологической, информа-
ционной и гуманитарной сферах), определенным в Концепции 2001 
года, добавлены еще две, одной из которых является демографиче-
ская безопасность [5, с. 8].

При этом последняя характеризуется и связана не только с обеспе-
чением благоприятных тенденций в сферах рождаемости населения, 
снижения его заболеваемости и смертности, формирования оптималь-
ной половозрастной структуры, территориального расселения, мигра-
ции и т. п., но также имеет своей целью воспитание высоконравствен-
ного гражданина, способного быть ответственным в решении стоящих 
перед государством и обществом задач [5, с. 9–11; 4, с. 28–31].

Тяжело не согласиться с тем утверждением, что население на 
постсоветском пространстве находится в ситуации духовного кризи-
са, ставшего результатом радикальных реформ 1990-х гг. По мнению 
некоторых экспертов, (Павловская О.А.), размеры и темпы движения 
моральных изменений, отсутствия духовного начала в человеке и его 
взаимоотношениях с окружающими растут с каждым днем, что по-
зволяет говорить о наличии духовно-нравственного кризиса [7, с. 3].

Другие специалисты идут дальше и прямо заявляют о том, что 
тема обеспечения духовной безопасности в социуме является факто-
ром выживания страны как суверенного государства, так как само по 
себе общество может существовать, опираясь исключительно на ду-
ховно-нравственные ценности [9, с. 3–5].

При этом также не стоит впадать в другую крайность, отождест-
вляя понятия «духовность» и «религиозность», ставя знак равенства 
между ними. Следуя подобной логике, мы приходим к умозаклю-
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чению, что все население страны в целях возрождения духовности 
должно стать религиозным [1, с. 16–17; 5, с. 8–9; 3, с. 6–7].

Однако это противоречит не только конституционным принципам 
свободного волеизъявления в вопросах веры белорусского государ-
ства, но также идет вразрез и с основными догматическими положени-
ями традиционных религиозных конфессий на территории Беларуси.

Все же необходимо отметить, что, согласно Закону Республики 
Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» в редак-
ции 2002 г., при утверждении равенства всех религий перед законом, 
признается определяющая роль Православной церкви в историче-
ском становлении и развитии духовных, культурных и государствен-
ных традиций белорусского народа [10, с.12–14]. 

Государство восточных славян ‒ Киевская Русь приняло христи-
анство из Византии, с которой оно находилось в тесных взаимоотно-
шениях. Крещение Руси князем Владимиром положило начало про-
цессу христианизации древнерусского государства и формированию 
на духовно-нравственном фундаменте православия основных черт 
образа жизни и менталитета восточнославянских народов (русских, 
украинцев, белорусов). 

Многие черты белорусского характера (самоотверженность, 
жертвенность, соборность, сострадательность) во многом сформиро-
вались благодаря православию с его идеалами святости, благочестия 
и бескорыстного служения Богу, людям и Отечеству [8].

Православная церковь настойчиво и целенаправленно проводила 
идею единства страны и народа, осуждала междоусобицы и разделе-
ния. Общая вера становилась доминирующим интегративным факто-
ром, объединяющим народ в целостный организм не только в рели-
гиозном, но и общественно-политическом смысле: «Государство как 
необходимый элемент жизни в испорченном грехом мире, где лич-
ность и общество нуждаются в ограждении от опасных проявлений 
греха, благословляется Богом» [6, III.2].
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По мысли Президента Беларуси А.Г.Лукашенко, озвученной им 
вновь на 5 Всебелорусском народном собрании, государство видит 
развитие и процветание страны в крепких семьях. Поэтому страна и 
впредь будет оказывать данному институту всяческую помощь и под-
держку [по материалам Белта].

О важности семьи и ее ценностей непрестанно заявляет и Право-
славная церковь, которая прямо говорит: «Первоначальной ячейкой 
человеческого общества являлась семья. Священная история Ветхо-
го Завета свидетельствует о том, что государство сложилось не сра-
зу» [6, III.1].

Здесь же не стоит забывать и о том, что государство и Церковь по-
разному видят цели и задачи, стоящие перед человеком и обществом. 

Однако это должно восприниматься естественно и без взаимных 
перегибов и крайностей во взаимоотношениях, многочисленные при-
меры чего мы видели в истории (Византийская империя, Синодаль-
ный период Российской империи, эпоха Советского Союза и др.).

Данный аспект прямо выражен в официальных церковных доку-
ментах, и постоянно подчеркивается со стороны Православной Церк-
ви: «Во взаимоотношениях между Церковью и государством должно 
учитываться различие их природ. Церковь основана непосредственно 
Самим Богом – Господом нашим Иисусом Христом; богоустановлен-
ность же государственной власти являет себя в историческом процес-
се опосредованно. Целью Церкви является вечное спасение людей, 
цель государства заключается в их земном благополучии» [6, III.3].

При этом там, где эти цели и задачи пересекаются и находят со-
прикосновение, необходимо проводить совместную работу и усилия                          
в данном направлении. 

Исходя из вышеперечисленного, можно заключить:
1. В обществе назрел экономический кризис, который своими 

корнями уходит в духовный и нравственный аспект человеческого 
бытия.



Секция 1. Православная Церковь на белорусских землях в XIX в.

43

2. Это, в свою очередь, имеет свое выражение в одном из фун-
даментальных критериев безопасности Беларуси. Поэтому тема обе-
спечения духовной безопасности в социуме является фактором вы-
живания страны как суверенного государства.

3. Необходимо признать неоценимую роль и вклад БПЦ в помо-
щи государству в преодолении и решении стоящей проблемы;

4. В дальнейшем необходимо наращивать сотрудничество со 
стороны руководства республики с Экзархатом по смежным темам 
и направлениям с учетом имеющихся общих тем и поля деятельно-
сти.
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Пасля падаўлення паўстання 1830–1831 гг. расійскае сама-
дзяржаўе ўзяло курс на памяншэнне і абмежаванне ўплыву ката-




