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традициям христианской духовности может обеспечить нравственно здоровое развитие 
нашего общества; только она может помочь нам «сохранить свое лицо» в современном 
мире. Именно поэтому существование и процветание православных монастырей как 
центров духовности и источников христианского просвещения приобретает значение, 
которое трудно переоценить. Свой скромный вклад в общее дело вносит и наш Гомель-
ский Никольский монастырь, делая все возможное для того, чтобы люди, ищущие по-
знания Божественной истины и правды, обрели их. 
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В условиях постмодерна, тотальной критики ценностей индустриального общест-
ва, связанных с ориентацией на прибыль и рыночные отношения, система ценностных 
ориентаций претерпела свои изменения. Особую актуальность приобретает анализ раз-
вития ценностных установок, связанных с определением статуса труда в жизни совре-
менного человека. Согласно исследованиям белорусского социолога В. В. Кириенко, 
трудолюбие у белорусов, по результатам самоидентификации ментальных характери-
стик, входит в группу наиболее существенных качеств, равно как и гостеприимство 
[1, с. 251]. Содержание понятия «трудолюбие» подразумевает позитивную оценку тру-
да, где труд – как работа в удовольствие. Свою предприимчивость и расчетливость бе-
лорусы отнесли к наименее выраженным характеристикам [1, с. 251]. Трудовая дея-
тельность в белорусском обществе не утратила своих альтруистических характеристик, 
в большей степени воспринимается как источник совершенствования своих навыков, 
служения во благо, а не как способ достижения материальных благ.  

Традиционным для западноевропейской философии второй половины XIX – пер-
вой половины XX в., особенно для марксистской философии, является понимание тру-
да как преобразующей деятельности человека, направленной на создание материаль-
ных и духовных благ. В эпоху постиндустриализма трудовая деятельность приобретает 
другие оттенки и значение. Данная деятельность направлена не просто на приумноже-
ние, а в первую очередь, на совершенствование внутреннего потенциала трудящегося. 
Труд становится источником самореализации личности. Известный американский фи-
лософ, политолог Ф. Фукуяма в своей статье «Доверие. Социальные добродетели и со-
зидание благосостояния» трудовую мотивацию современного человека определяет как 
средство достижения общественного признания и социального статуса [2, с. 142–159].  
Российский экономист и социолог В. Иноземцев считает, что в постиндустриальном обще-
стве наряду с материальным прогрессом у человека изменяются мотивационные структу-
ры, следовательно, изменяется система ценностных ориентаций. Главным ценностным по-
тенциалом современного общества становится воспроизводство знаний, формируется 
новый тип личности, направленный не на «максимализацию» материального потребления, 
а на самосовершенствование [3, с. 36]. «Прогресс постиндустриального общества обуслов-
ливается высвобождением творческих сил человека», как отмечает Иноземцев, что способ-
ствует развитию внутреннего потенциала личности [3, с. 36, 37]. Труд приобретает харак-
теристики творческой деятельности, направленной на самосовершенствование человека. 

Истоки понимания труда как внутреннего преобразующего потенциала, как вы-
свобождение творческого начала в человеке можно усмотреть в религиозном мировоз-
зрении. В первых главах Книги Бытия подчеркивается его творческая сторона, труд как 
«возделывание» Эдемского сада. В текстах, которые описывают грехопадение первых 
людей, труд приобретает новые характеристики. Изгоняя Адама и Еву из рая, Господь 
произносит слова: «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в 
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землю, из которой ты взят» (Быт 3:17, 19). Для человека открывается вторая сторона 
труда – его тягостность, необходимость. Прародители рода человеческого согласно 
Книге Бытия должны были тяжело трудиться, обрабатывая землю, чтобы выжить. Для 
ветхозаветного учения характерна двойственная трактовка труда как творческого про-
цесса и как основного условия удовлетворения материальных потребностей человека.  

В Новом Завете появляются новые характеристики труда как внутреннего духов-
ного роста человека и как молитвенной практики. Любая профессия, ремесленничество 
или занятие, если не противоречат заповедям Божьим, являются путем к праведной 
жизни (Мф 4:19; 9:37; Ин 4:35–38). В наибольшей степени, согласно библейскому уче-
нию, внутреннему, духовному росту человека, изменению его поведения и деятельно-
сти способствует молитвенный труд. Основополагающей для христианской концепции 
труда становится идея о служении своим трудом во благо ближних и Богу. Благодаря 
труду, человек развивает свои таланты (способности).  Истинным богатством человека 
признается его внутренний потенциал, актуализируя который человек развивает и со-
вершенствует свои профессиональные навыки и умения, тем самым помогая или служа 
потребностям других людей. 

В современном христианском социальном учении ценность труда заключается в 
создании условий для полноценного духовного развития человека. В «Основах соци-
альной концепции Русской Православной Церкви» отмечается: «С христианской точки 
зрения труд сам по себе не является безусловной ценностью. Он становится благосло-
венным, когда являет собой соработничество Господу и способствует исполнению Его 
замысла о мире и человеке. Однако труд не богоугоден, если он направлен на служение 
эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ, а также на удовле-
творение греховных потребностей духа и плоти» [4, с. 80]. В «Компендиуме» Римско-
католической Церкви подчеркивается дуалистичность оценки труда для человека, по-
этому перечисляются несколько значений и функций труда [5]. С творческой, созида-
тельной стороной труда связано его понимание как пути к саморазвитию человека, как 
созидание и освоение мира, как прославление Бога. К проявлениям тягостной стороны 
относят следующие значения: труд как необходимость,  покаяние (труд как искупление, 
но не как наказание), труд и профессия как служение.  

В христианской концепции труда акцентируется внимание на внутреннем разви-
тии человека во благо самого человека и ближнего. Ценность труда как источника са-
моразвития в постиндустриальном обществе приобретает эгоистические оттенки. Глав-
ным мотивом деятельности становится самосовершенствование для развития своего 
собственного потенциала. В секулярной Европе эпохи постмодерна внутренний духов-
ный рост подменяется суррогатом (симулякром) развития для самого себя, забывая о 
значении труда как служения ради общего блага. В образовании это преобразуется в смы-
словую цепочку: получение знаний ради самих знаний. В науке – открытия ради получе-
ния новых знаний, без определения их социокультурной значимости, в искусстве – качест-
венные характеристики заменяются количественными. Доминирование данных процессов 
в общественном сознании при минимализации социокультурной значимости результатов 
труда способствует увеличению числа негативных прогнозов развития постиндустриаль-
ного общества. На фоне пессимистичных футурологических моделей постмодерна социо-
центризм менталитета белорусов, их приверженность традиционным ценностям, оценке 
труда как источника совершенствования и как служения во благо выглядит более привле-
кательно для обеспечения устойчивого социального развития.  
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Возрождение церковных школ на Гомельщине, как и на всей территории Моги-
левской губернии, началось с 1883 г. Инициатором данного процесса выступил епископ 
Могилевский и Мстиславский Виталий (Гречулевич). Заручившись поддержкой губер-
натора А. С. Дембовецкого и восстановив Могилевское Богоявленское Братство как ру-
ководящий орган по организации и заведованию церковных начальных учебных заве-
дений, он добился согласия депутатов январского епархиального съезда 1883 г. на 
безотлагательное открытие церковно-приходских школ при всех церквах епархии. 
В феврале 1883 г., т. е. за два-три месяца до окончания учебного года, священнослужите-
лям епархии пришло распоряжение о незамедлительной организации школ при всех церк-
вах. В итоге на Гомельщине был открыт ряд церковных начальных учебных заведений. 

В 1884/85 учебном году в Гомельском уезде уже насчитывалось 85 церковных 
школ. В них обучалось 2 416 учащихся [1, с. 228, 229]. Больше всего церковных началь-
ных учебных заведений существовало в Ветковском благочинии – 31 школа с 641 уче-
ником. Меньше всего школ было в Гомельском благочинии: 10 училищ с 238 ученика-
ми. Что касается  Старо-Юровичского, Прибытковского и Ивольского благочиний, то в 
них действовало, соответственно, 18 школ с 585 учениками, 17 – с 565 учащимися и 
17 – с 387 мальчиками и девочками.  

В следующем 1885/86 учебном году количество церковно-приходских школ и 
школ грамоты в Гомельском уезде сократилось до 73, т. е. уменьшилось на 12 учебных за-
ведений. В городском округе так и осталось 10 школ, в которых обучалось 168 мальчиков 
и 53 девочки, в первом округе функционировало 15 школ с 318 мальчиками и 41 девочкой, 
во втором округе – 22 учебных заведения, в которых осваивали азы грамотности 475 маль-
чиков и 120 девочек, в третьем – 16 школ с 523 мальчиками и 100 девочек и в четвертом 
округе – 20 школ, где обучалось 561 мальчик и 115 девочек [2, с. 222]. Несмотря на 
уменьшение количества школ, число учащихся увеличилось до 2 474 человек.  

В 1886/87 учебном году количество церковных школ увеличилось. В городском 
округе их существовало 29 церковно-приходских и 7 школ грамоты. В них обучалось 
129 мальчиков и 51 девочка. В первом округе действовало 3 церковно-приходских 
школы и 16 школ грамоты. Их посещало 387 мальчиков и 30 девочек. Во втором округе 
в 8 церковно-приходских школах и 11 школах грамоты получали образование 
373 мальчика и 76 девочек. В третьем округе курс обучения в 12 церковно-приходских 
школах и 3 школах грамоты проходили 533 мальчика и 78 девочек. В четвертом округе 
на 10 церковно-приходских школ и 7 школ грамоты приходилось 478 мальчиков и 
74 девочки [3, с. 295]. Всего в указанный год на территории Гомельского уезда дейст-
вовало 79 начальных церковных учебных заведений Святейшего Синода, в которых 
обучалось 309 девочек и 1 900 мальчиков. 

Учениками церковных школ были преимущественно крестьянские дети право-
славного вероисповедания. Лишь в отдельных училищах обучались учащиеся других 
конфессий. Например, в 1885/86 учебном году в школах Ветковского прихода обучалось 




