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тельной мере сдерживалось социально обусловленной взаимосвязью 
религии и политики, государственной власти и церковной организа-
ции. Объективные причины коренятся и в конкретно-историческом 
уровне развития массового сознания, которое находилось под тяже-
лейшим «прессом» консервативных догм, стереотипов традицион-
ных верований, и было просто не в состоянии увидеть и в полном 
объеме освоить христианскую мораль. Первое, на что это сознание 
эмоционально отреагировало – были чудодейственная практика Ии-
суса и необычность, притягательная сила его личности. В дальней-
шем с созданием христианских общин и института Церкви эмоцио-
нальное восприятие жизни и смерти Христа дополняется попытками 
рационального постижения его проповеди и жизненного подвига, но 
при этом приоритет отдается феномену религиозной веры, и ей все-
цело подчиняется моральная проблематика. 

Сегодня, изучая христианство, нельзя ограничиваться лишь рассмо-
трением его с позиции религиозной идеологии и догматики, необходимо 
оценивать его и как социокультурный феномен, в котором раскрывает-
ся великая сила человеческой личности, вставшей на путь нравственно-
го совершенствования. Необходимо учитывать исторический путь, ко-
торый прошло христианство, роль Церкви как социального института, 
объективные и субъективные причины, обусловившие трансформацию 
учения Иисуса Христа. Важно понять, что в освоении христианских 
ценностей основной акцент необходимо перенести с религиозной фор-
мы на их нравственное содержание. Такой подход открывает широкие 
возможности для осмысления морально-психологической сути хри-
стианства на уровне массового сознания, что будет способствовать по-
следовательному преодолению различного рода межконфессиональ-
ных, межнациональных, межличностных разногласий.

Следует отметить, что в настоящее время наше общество, как 
никогда ранее, реально подошло к открытию и осознанию истин-
ной сути христианской нравственности, ее массовому освоению. В 

этой связи в качестве предпосылок можно назвать: 1) явно выражен-
ный вызов современности – значительное повышение роли личност-
ного фактора в динамике социально-экономических, политических 
и культурных процессов; 2) легитимация проблемы свободы сове-
сти, что создает реальные условия для плавного перехода религии из 
сферы общественного сознания на уровень индивидуального созна-
ния, расширяя тем самым возможности личности в плане свободно-
го определения своего отношения к вопросам религиозной веры; 3) 
издание Библии большими тиражами и ее широкое распространение 
среди населения, огромный интерес в массовом сознании к раскры-
тию и пониманию содержания библейских текстов; 4) отражение во 
многочисленных произведениях искусства и художественной лите-
ратуры образов и сюжетов христианской истории и культуры и неос-
лабевающая заинтересованность людей к подобного рода тематике. 
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В СВЯТО-УСПЕНСКУЮ 
ПОЧАЕВСКУЮ ЛАВРУ
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На нашей планете большое количество мест, которые Творец буд-
то обозначил своей рукой. Такие места одарены святынями, они не-
престанно притягивают к себе людей снова и снова. Что такое святы-
ня, в частности, поясняет Иеромонах Серафим (Параманов) в своем 
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труде «Закон Любви. Как жить по-православному»: «Под общим по-
нятием «святыня» подразумевается все, чему в православии приня-
то воздавать честь почитания: святые реликвии – частицы хитона 
Господня или Животворящего Креста; предметы, связанные с почи-
танием Божией Матери; святые и чудотворные иконы; мощи святых 
угодников; места, относящиеся к жизни и подвигам святых, их лич-
ные вещи; святые источники; обители; могилы святых людей, по-
читаемых Церковью… Все многоразличные предметы, имеющие 
отношение к святости и освященные этой принадлежностью, обла-
дающие благодатью…» [1].

Паломник, направляясь к святыне, совершает в какой-то степени 
духовный подвиг подвижника, так как для достижения цели необхо-
дим труд пути, странствия. Подвиги странничества в основе своей свя-
заны с нестяжательством, у паломника нет никаких богатств, при нем 
лишь посох, мешок и Евангелие. Архимандрит Киприан (Керн) пишет: 
«С определенного момента Русская Церковь обращается к новому под-
вигу – к уходу от этого мира, к странничеству. Главной чертой подви-
га странничества является отметание определенного места, отрицание 
до конца уюта. Взяв начало от подвига паломничества в святые места, 
подвиг странничества провозгласил святость всего мира» [2, с. 16].

Одним из желаемых мест паломничества для украинцев, белору-
сов и россиян была и остается древняя Свято-Успенская Почаевская 
лавра, самая большая святыня на Волыни и вторая после Киево-Пе-
черской лавры на Украине. Согласно легенде, обитель основали еще 
в 1240 г. монахи Киево-Печерского монастыря, спасавшиеся от на-
шествия татар. Иноки нашли убежище в сотнях километрах от мате-
ри городов русских на покрытой густым лесом скалистой горе. Они 
перенесли на запад Руси суровый аскетический дух преподобных 
Антония и Феодосия Киево-Печерских, а новое место назвали в па-
мять о реке Почайне, одном из притоков Днепра, на берегу которого 
и находился их прежний монастырь.

Чуть позднее над Почаевской горой в огненном столбе монахам 
явилась Богоматерь с короной на голове и скипетром в руке, после чего 
на одной из скал остался отпечаток ее правой стопы, из которого нача-
ла источаться целебная вода. С тех пор это место в Западной Руси ста-
новится традиционным центром паломничества христиан [3].

Особый вклад в развитие монастыря внес его игумен, просвети-
тель и подвижник Православия преподобный Иов Почаевский, бла-
годаря стараниям которого обитель значительно обустроилась, здесь 
были открыты школа и типография. А одна из главных святынь – чу-
дотворный образ Божией Матери, полученный в дар от местной по-
мещицы Анны Гойской с условием хранить Православную веру и об-
ряды восточной Церкви на вечные времена – в 1675 году чудесно 
спасла обитель от турецко-татарских завоевателей. Пятидесятиты-
сячная армия агрессора была отогнана от монастыря чудесным яв-
лением над Свято-Троицкой церковью Девы Марии с распростертым 
омофором в руках, с небесными ангелами и преподобным Иовом, 
прилежно молящимся Богородице [3].

С 1713 по 1831 гг. Почаевский монастырь принадлежал греко-
католической церкви, Ордену Святого Василия Великого. Именно 
в этот период в монастыре было возведено множеством строений.  
В частности, был сооружен главный храм лавры – Свято-Успенский. 
В 1827 г. будущий православный митрополит, а на тот момент свя-
щенник греко-католик Иосиф (Семашко) подал российскому им-
ператору Николаю I докладную записку с описанием бедственного 
положения униатской церкви и проектом воссоединения ее с Право-
славной Церковью. Государь благожелательно отнесся к этому плану 
и уже в 1831 г. монастырь в Почаеве вернулся в лоно Православия.  
В 1833 г. обитель получила статус «лавры» с присвоением четвертого 
места в числе существующих в Российской империи.

Со временем в Соборном храме Успения Божией Матери были 
сделаны два боковых алтаря: первый в 1842 г. во имя святого Нико-
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лая Чудотворца, второй в 1859 г. в честь святого Александра Невского. 
Над царскими вратами в звездном киоте поместили чудотворную По-
чаевскую икону Божией Матери. В пещерном храме Святой Троицы в 
серебряной раке обрели покой мощи преподобного Иова Почаевского. 

Многочисленные военные конфликты на территории Западной 
Украины отразились и на положении лавры, которая периодически 
подвергалась разграблениям со стороны захватчиков: австрийцев, 
поляков, большевиков, фашистов и других [4].

Сегодня лавра представляет собой величественный архитектур-
ный ансамбль, состоящий из шестнадцати церквей, резиденции архи-
епископа, колокольни, келий. В монастыре имеется тринадцать коло-
колов, самый большой из них весом в одиннадцать с половиной тонн, 
его звук слышен в окрестностях на расстоянии более десяти киломе-
тров. Что касается самой колокольни, которая по высоте составля-
ет около 65 метров, то по этому показателю в Украине она уступает 
лишь колокольням Успенского собора Киево-Печерской лавры и Со-
фии Киевской.

За всю историю существования Свято-Успенской Почаевской лав-
ры миллионы людей нашли здесь утешение и смогли приложиться к 
святыням обители. Можно назвать чудом, что ныне остаются сохра-
ненными отпечаток ступни Божьей Матери, источник с целебной во-
дой, чудотворная икона Матери Божьей, мощи преосвященного Иова. 
Историческое явление Божией Матери привлекает в лавру огромное 
количество христиан для молитвы. Многие из них задерживаются на 
горе для несения монашеского подвига. Неудивительно, что на Успе-
ние Пресвятой Богородицы (28 августа) и преподобного Иова (10 сен-
тября) лавру посещают десятки тысяч паломников [5]. В обители 
особо почитают и чудотворца Волынского края преподобного Амфи-
лохия, почаевского старца-схиигумена, немало сделавшего для лавры. 
При жизни святой прославился даром исцелений, поэтому нет ничего 
странного, что поклониться его мощам приезжают издалека.

Ежедневно в Свято-Успенской Почаевской лавре можно наблюдать 
череду паломников с молитвословами или Библией в руках, направля-
ющихся к соборам, либо спускающихся в пещерную церковь препо-
добного Иова. Люди разных возрастов приезжают помолиться святы-
не и своей сосредоточенностью, молчанием напоминают сообщество 
древних христиан, здесь чувствуется какая-то неуловимая чистота бла-
годати одинаково настроенных на молитвенные труды людей.

Несмотря на раздоры и напряженность в современном восточ-
нославянском обществе, наличие границ между странами количе-
ство паломников не уменьшается, а с каждым годом возрастает и 
уже в дополнение к Успенскому и Троицкому строится новый храм 
в честь Преображения Господня. А Преображение, безусловно, – это 
не только личное преображение веры, но и преображение всех госу-
дарств, и всех народов некогда Святой Руси [6].

Литература и источники
1. Серафим (Параманов), иеромонах. Закон Любви. Как жить по-

православному / иеромонах Серафим (Параманов). [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа. – https://azbyka.ru/zakon-lyubvi-kak-zhit-po-pravo-
slavnomu#o_palomnichestve_i_strannichestve. – Дата доступа: 10.09.2018.

2. Максимов, В. Святые места Украины. Святыни / В. Макси-
мов. – Харьков : Виват, 2015. – 256 с.

3. Свято-Успенская Почаевская Лавра. Страницы Истории. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – http://www.pochaev.org.
ua/?pid=1382. – Дата доступа: 10.09.2018.

4. Почаевская лавра // Википедия. – [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа. – https://ru.wikipedia.org/wiki/Почаевская лавра. – Дата 
доступа: 10.09.2018.

5. Свято-Успенская Почаевская Лавра. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа. – http://7chudes.in.ua/nominaciyi/pochayivska-lavra/ – 
Дата доступа: 10.09.2018. 



Митрополит Иосиф (Семашко; 1798–1868) Секция 2: Роль Православной Церкви в формировании духовной...

160 161

6. Герук, С. Заметки паломника / Сергей Герук. – [Электронный 
ресурс] – Режим доступа. – http://www.pravoslavie.ru/put/44120.htm – 
Дата доступа: 10.09.2018.

КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
 ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО РЕГИОНА: 

ЕДИНСТВО И РАЗЛИЧИЯ

Одиноченко В.А. 
(Гомель, Беларусь)

Наши рассуждения имеют прежде всего философский характер. 
Процессы системной трансформации, которые в настоящее время 
происходят в Беларуси, предполагают осмысление фундаменталь-
ных вопросов. Один из них касается изменения пространственных 
координат, посредством которых может быть описано положение на-
шей страны. Раньше мы были частью огромной державы, Советско-
го Союза, сейчас же являемся независимым государством. Поэтому 
возникает проблема, во-первых, выстраивания отношений с други-
ми странами, прежде всего с ближайшими соседями, во-вторых, фор-
мирования своего пространства в его политическом, экономическом, 
культурном, религиозном и других измерениях.

Понятие конфессиональное пространство достаточно распро-
странено в современной религиоведческой литературе. Имеется не-
сколько его определений. Мы будем понимать под конфессиональным 
пространством совокупность религиозных организаций различного 
уровня, действующих на данной территории, а также их взаимоотно-
шений с обществом и между собой.

Наиболее наглядным показателем, характеризующим конфесси-
ональное пространство, является количество имеющихся религиоз-
ных организаций. На 1 января 2018 г. в Беларуси было зарегистриро-

вано 3358 религиозных общин, принадлежащих к 25 направлениям. 
Наиболее многочисленными среди них являются: православная цер-
ковь – 1687 общин, христиане веры евангельской – 521, римско-като-
лическая церковь – 497, евангельские христиане баптисты– 281, ад-
вентисты седьмого дня – 73 [1].

В процентном отношении самыми многочисленными в конфес-
сиональном пространстве нашей страны являются христианские на-
правления, их общины составляют 97,2 % от общего числа. Наи-
большее количество зарегистрированных общин принадлежит к 
православной церкви – 50,2%, далее идут протестанты – 30,7% и ка-
толики (римско- и греко-) – 15,2 %. 

В России на конец 2017 года было зарегистрировано 30193 рели-
гиозные организации, принадлежащие к 57 направлениям. Наиболее 
многочисленными являются: Русская православная церковь – 18191 
община, ислам – 5663, христиане веры евангельской-пятидесятни-
ки – 1171, евангельские христиане-баптисты – 888, христиане веры 
евангельской – 671, адвентисты седьмого дня – 573, римско-католи-
ческая церковь – 235 [2].

Таким образом, в России иная конфессиональная ситуация по 
сравнению с Беларусью. Русская православная церковь располагает 
58,5 % общин. Это сочетается с утверждениями, что православие яв-
ляется духовной основой русской культуры. Кроме того, второй по 
численности конфессией в России является ислам, что обусловлено 
национальным составом населения

В Украине на 1 января 2018 г. было 34637 религиозных общин, 
принадлежащих к 98 направлениям. Наиболее многочисленные: 
Украинская Православная Церковь Московского Патриархата – 12348 
общин, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата – 
5167, Украинская Автокефальная Православная Церковь – 1167, Укра-
инская Греко-Католическая Церковь – 3433, римско-католическая 
церковь – 937, Всеукраинский союз объединений Евангельских хри-


