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В рамках акции «Дорога к храму» учащиеся вместе с родителями на занятиях семейной 
гостиной встречаются с настоятелями церквей, изучают историю строительства храмов, знако-
мятся с документами. Ежегодно разрабатывается маршрут экскурсионно-паломнических поез-
док, походов «По святыням малой родины». По итогам этой акции создана историческая 
биография церквей Кореличского района. 

Действенную помощь оказали настоятели Кореличского благочиния в разработке 
программ родительских клубов «Школа любящих родителей», «Мудрые отцы», где акцентируется 
внимание на роли отца в воспитании детей, рассматривается семья как школа любви, 
жертвенности, терпения, уступчивости и верности. Заседания проводятся в форме моделирова-
ния, интерактивной игры «Коврик идей», деловой игры. 

В результате совместной деятельности повысился интерес родительской общественности 
к вопросам семейного воспитания. Если в 2019/2020 учебном году родительские собрания, 
заседания родительского клуба, общешкольные мероприятия посещало в основном 53 % 
родителей, то в 2022/2023 учебном году процент посещаемости увеличился до 92 %. Уменьшилось 
количество социально-опасных семей (7 – в 2019 году, 1 – в 2023 году). Промежуточное анкети-
рование показало, что 64 % семей готовы участвовать в организации и проведении семейных 
конкурсов, творческих выставок, паломнических поездок по святым местам, походов, экскурсий 
с целью изучения святынь малой Родины.  

Необходимо отметить роль настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в разработке 
совместных проектов «Дорога к жизни», «Тропинкою добра», «Свет души», заседания форум-
театра, участие в которых носит профилактический характер.  

Посредством наблюдения, бесед, психологических рефлексивных упражнений был 
определѐн характер изменения уровня духовно-нравственной воспитанности учащихся, влияние 
модели, созданной в результате взаимодействия на духовно-нравственное развитие субъектов 
образовательного процесса. Во-первых, большинство учащихся (97%) (на начало 2022 г. – 37%) 
осознанно стали воспринимать такие понятия, как духовность, внешняя и внутренняя красота 
человека, любовь к Отечеству, к близким людям, нравственные законы и нормы жизни 
православных людей, повысилось стремление оказать помощь друзьям и близким, попавших в 
затруднительную ситуацию [1, с. 66]. 
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Христианство возникло на территории Палестины, распространившись впоследствии 
за пределы региона. Данное обстоятельство разрушало общинные связи, сложившиеся у римлян, 
галлов, сирийцев, кельтов, германцев и др., так как новая религия не была связана с верованиями 
большинства народов Средиземноморья. Распространению христианства способствовало рассе-
ление иудеев за пределы их исторической родины в I в. Во многом расселение было связано с по-
ражением евреев в очередной войне, на этот раз – с Римом.  

Дискуссии между первоначальными христианами I в. и представителями других культур 
стали происходить не только на территории Малой Азий, но и всюду натерритории Римской 
империи, где иудаизм, а тем более христианство, явно диссонировали с традиционными культа-
ми. Однако дискуссии разгорались и между иудеями и христианами. Сначала такие споры вос-
принимались властями как противостояние сектантов и ортодоксов, так как римляне довольно 
долго принимали христиан за иудеев, а в их спорах усматривали внутренний конфликт. Однако 
беспорядки, которые устраивали обе стороны, все более беспокоили власти. Тем более что 
иудейские волнения вспыхивали вновь и вновь – Первая Иудейская война (66–73 гг.), Вторая 
Иудейская война (115–117 гг.), восстание Бар-Кохбы (132–135 гг.), – что также вызывало 
неприятие со стороны властей и принудительное выселение иудеев за пределы Палестины. Сам 
Бар-Кохба местными иудеями и христианами был принят как мессия, что и помогло ему 
сплотить вокруг себя толпы последователей. Так, согласно «Деяниям апостолов», когда Павел 
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вошѐл в храм, кто-то закричал, что Павел учит не соблюдать иудейские законы, но в ситуацию 
быстро вмешалась римская стража [1, c. 162]. Павел был арестован. Писатели, которые жили 
во времена Марка Аврелия, продолжали считать христиан иудеями, врагами Рима, которые 
своим игнорированием культа официальных богов, включая обожествленных императоров, 
являются силой деструктивной и социально опасной.  

Однако, были и те, кто считал, что христианам присущи строгие нравы, целомудрие, а они 
безобидны и лишь клевета делает из них злодеев [2, с. 33]. Можно допустить, что начальные 
гонение могла вызвать путаница, по которой христиан принимали за еврейскую секту. Это не ме-
шало написанию доносов на христиан, так как те вели довольно закрытую от общества жизнь, их 
обряды проходили в тайне, а их обращение друг к другу «брат» или «сестра» также порождало 
массу домыслов.  
Плиний Младший в ходе разбирательств не счѐл христиан опасными для общества, но всѐ равно 
им были назначены суровые наказания христианам по причине их неповиновения законам 
империи. Если христианин оказывался готовым принести жертву римским богам, то его отпус-
кали. Иногда случались и стихийные выступления местного люда против христиан. Одним из при-
меров служит случай с Нероном, который обвинил христиан в поджоге Рима. После Нерона 
гонения в 81 г. н. э. начал император Домициан, причем это также выглядит как произвол 
императора, который добивался лишь выражения лояльности. При правлении Марка Авелия 
придворные философы видели в христианстве лишь суеверие, которое грозит их положению. 
Ярким примером в этом случае может служить Фронтон, который в проповедях христиан видел 
посягательство на его полномочия в сфере образования. Это уже свидетельствует о том, 
что в христианстве видели не только секту, а конкурентов наставникам старой школы. 

Таким образом, гонения на христиан проводились не всегда с целью искоренить новую 
религию, а по причине неповиновения адептов Христа властям.  
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На положение старообрядчества на белорусских землях в период 1920–1930-х гг. 

существенное влияние оказывала политика белорусизации. Если на территории России 
старообрядцы могли восприниматься как культурно-религиозная общность, то на белорусских 
землях принципиально выделение старообрядцев как общности этноконфессиональной или 
этнорелигиозной.  

Причина в специфике замкнутости и самоизолированности старообрядческих общин, 
а также в принципах выживания данного сообщества в условно враждебной среде. Ключевым 
аспектом старообрядческого сопротивления внешнему давлению оставалось этноконфессио-
нальное единство, которое позволяло общинам существовать. Условность обоснована тем, 
что старообрядцы активно осуществляли контакты экономического характера с населением, 
придерживающимся иной веры, религии или конфессии.  

Социокультурные и политико-экономические изменения в постреволюционное время ока-
зали существенное воздействие именно на замкнутость старообрядческой общины. В постсовет-
ской историографии нет единого мнения о границе между революционными изменениями 
и изменениями, вызванными установлением советской власти. Вызвано это, в первую очередь, 
незначительным уровнем изученности проблемы в историографии. В российской историографии 
наблюдается склонность к объединению изменений под обобщающим названием «изменения 
советского периода». Подобный подход обосновывается тем, что «белорусские» старообрядцы 
изучаются как русские носители русской традиционной культуры, проживающие на территории 
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