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вения, поскольку социальный конфликт имманентен обществу, является ведущим фактором его 
развития, «отцом всех вещей, т.е. движущей силой изменений» [3, с. 146-147]. 

Социальный конфликт оценивается как позитивное явление до тех пор, пока он не стано-
вится источником деструктивных изменений, социальной аномии, подвергая рискам и угрозе 
разрушения целостность и функциональность социума. В процессе социокультурной деструк-
ции снижается эффективность регулирования социальных взаимодействий, что, в свою оче-
редь, приводит к дезинтеграции социума и его подсистем, а также к стремительному расшире-
нию зон влияния "маргинальных полей" культуры. Кризис представляет собой переходный этап 
социодинамики, «точку бифуркации», процесс радикальной трансформации структур и подсис-
тем социума. Таким образом, если кризис сопровождается делегитимацией ценностных осно-
ваний социума, то выход из кризиса предполагает обоснование и утверждение новой ценност-
но-нормативной иерархии, новой системы смысло- и целеполагания. Кроме того, кризис харак-
теризуется нарушениями в воспроизводстве норм социального порядка и социокультурной 
идентичности. 

Заключение. В этом отношении можно говорить о том, что феномен кризиса возникает 
вследствие накопившихся неразрешенных противоречий и конфликтов и обозначает переход-
ный этап в социодинамике от одного ценностно-нормативного и институционального порядка к 
другому. Наряду с внутренне обусловленными изменениями кризис предполагает также и из-
менение форм взаимодействия локальных социальных систем между собой в более широком – 
культурно-цивилизационном – контексте. Общая для социального конфликта и кризиса амби-
валентность выражается в противоречивом характере их динамики: с одной стороны, соци-
альный конфликт и кризис являются предпосылкой дестабилизации нормативного порядка об-
щественного бытия, с другой стороны, они выступают консолидирующей силой перед лицом 
культурной глобальной унификации и стандартизации жизненного мира, являясь мощными 
факторами позитивных изменений и развития. 
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В 1960–1970-е гг. важную роль в миротворческой деятельности Православной Церкви в 

Беларуси играла личная позиция епископа Минской и Белорусской епархии Антония (Мельни-
кова Анатолия Сергеевича) (1965–1978 гг.).  

Цель статьи – рассмотреть вклад митрополита Антония в развитие миротворческой дея-
тельности РПЦ на территории Беларуси, показать основные направления церковного миро-
творчества и формы практической деятельности Минской и Белорусской епархии в данном на-
правлении.  

Материал и методы. Статья основана на основных принципах исторического исследо-
вания: объективности, историзма и системности, а также специальных исторических методах 
исследования: историко-сравнительном (компаративистском), историко-генетическом и исто-
рико-системном. 

Результаты и их обсуждение. Митрополит Антоний внѐс значительный вклад в укреп-
ление позиций Православной Церкви в Беларуси. Как глава Минской и Белорусской епархии, 
он постепенно ликвидировал финансовые задолженности епархии, начал реставрационные ра-
боты в Свято-Духовом соборе и Архиерейском доме [1, с. 130]. При нѐм, несмотря на неодоб-
рение властей, были широко отпразднованы памятные события из истории православия в Бела-
руси: 500-летие Жировицкой Чудотворной иконы Божией Матери (1970 г.) и 800-летие Препо-
добной Евфросинии Полоцкой (1973 г.). В то же время отношения с представителями власти у 
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епископа Антония (Мельникова) не сложились, особенно с уполномоченным Совета по делам 
религий по Белорусской ССР Г. Ковалѐвым. Антоний (Мельников) вѐл довольно замкнутый 
образ жизни, редко посещал приходы и почти не контактировал с органами власти [2, с. 92].  

За время руководства Минской и Белорусской епархией митрополит написал более 30 
трудов в области богословия, филологии, истории. Центральным научно-богословским издани-
ем РПЦ в то время был сборник «Богословские труды». Примечательно, что архиепископ Мин-
ский и Белорусский Антоний (Мельников) на протяжении 19 лет (1967–1986 гг.) являлся глав-
ным редактором данного издания. Именно при нѐм исследования, посвящѐнные богословским 
проблемам миротворчества и ответственности христиан за мир, занимали на страницах сборни-
ка одно из ведущих мест. Причѐм авторами этих статей были как представители РПЦ, так и 
других христианских церквей, участники богословских собеседований [1, с. 149]. 

Проблемы войны и мира затрагивались митрополитом Антонием (Мельниковым) в регу-
лярных пасхальных и рождественских посланиях. Они напоминали верующим и священнослу-
жителям о смертельной опасности для всего человечества ядерной катастрофы, призывали ве-
рующих сделать всѐ для предотвращения войны и сохранения священного дара жизни [3; 4]. 

Активно участвовал митрополит Антоний (а вместе с ним и духовенство Минской и Бе-
лорусской епархии) в деятельности советских общественных организаций.  

Заметным событием в антивоенном движении БССР 1970-х гг. стала ІІ Белорусская рес-
публиканская конференция сторонников мира, которая состоялась в г. Минске 6–7 марта 1972 
г. В ней приняли участие 456 делегатов. Православную Церковь Беларуси представлял митро-
полит Минский и Белорусский Антоний (Мельников), который был избран в президиум БРКЗМ 
[5, л. 159]. 

Представители Церкви принимали участие и в других общественных организациях. В ча-
стности, в деятельности созданного в 1964 г. Белорусского общества по культурным связям с 
соотечественниками за рубежом (с 1976 г. называлось Белорусское общество по культурным 
связям с соотечественниками за рубежом “Радзіма”). 25 апреля 1967 г. архиепископ Минский и 
Белорусский Антоний (Мельников) присутствовал на заседании пленума, где выступил с речью 
об участии Церкви в укреплении дружбы и взаимопомощи между народами [6, с. 4]. 

Авторитет Антония (Мельникова) был очень высок не только в РПЦ, но и среди других 
христианских Церквей. Он постоянно участвовал в различных международных встречах, кон-
сультациях, конференциях с представителями зарубежных религиозных организаций. Благода-
ря деятельности митрополита Антония (Мельникова) на посту епископа Минской и Белорус-
ской епархии (1965–1978 гг.) с середины 1960-х гг. международные связи белорусских епархий 
получили новое развитие. 

Антоний (Мельников) принимал участие во многих важных международных мероприяти-
ях, в составе делегаций РПЦ посещал Кипр, ГДР, Швейцарию, Эфиопию, Израиль, Великобрита-
нию и другие страны [1, с. 142–161]. При архиепископе Антонии (Мельникове) начались визиты 
в БССР иностранных паломников, студентов, делегаций зарубежных религиозных деятелей, 
журналистов и отдельных священнослужителей. Одним из первых визитов стал приезд делегации 
пасторов Мальгашской республики (Мадагаскар) в 1965 г. [1, с. 142–161] На данных встречах с 
иностранными делегациями и религиозными деятелями обсуждались проблемы сохранения мира, 
отношения каждой из религий к миротворческим проблемам, практических действий в защиту 
мира. Именно в данный период были заложены основные направления международной деятель-
ности Православной Церкви Беларуси, которые получили развитие в 1980-е гг. 

Служение митрополита Антония было отмечено церковными властями. В октябре 1965 г. 
епископ Антоний (Мельников) был возведѐн в сан архиепископа, 8 сентября 1975 г. указом 
Патриарха Пимена за работу в церковной, экуменической и миротворческой деятельности Ан-
тоний (Мельников) был удостоен сана митрополита [7, с. 296]. 

Кроме того, заслуги Минской и Белорусской епархии в деле сохранения мира было высо-
ко оценено белорусскими общественными организациями. Решением Белорусской республи-
канской комиссии содействия Советскому фонду мира за активную миротворческую деятель-
ность. митрополиту Антонию (Мельникову) в 1978 г. была вручена Почетная медаль Советско-
го фонда мира [8]. 

Заключение. Таким образом, митрополит Антоний внѐс важный вклад в развитие миро-
творческого движения в Беларуси, именно при нѐм миротворческая деятельность стала одним 
из важнейших направлений деятельности Минской и Белорусской епархии, а его деятельность 
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в защиту мира была высоко оценена не только церковным руководством, но и советскими об-
щественными организациями. 
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С приближением 1812 г. стала нарастать напряженность в отношениях между Россией и 

Францией. Видя возможность военного конфликта между державами, правительство заблаго-
временно приняло ряд шагов, направленных на подготовку к борьбе с неприятелем. Накануне 
войны было необходимо максимально консолидировать усилия русского народа и найти сред-
ства на ведение войны и содержание армии. Большую роль в этой подготовке сыграло рядовое 
население Российской империи, среди которого и жители Псковской губернии. Поскольку во-
енные действия собственно на территории губернии не велись, на население легла тяжесть не-
сения повинностей и сбора пожертвований. 

Актуальность исследования обусловлена следующими причинами: во-первых, отсутстви-
ем в краеведческой и отечественной литературе полных, всесторонних исследований о вкладе 
населения Псковской губернии в победу над Францией; во-вторых, возросшим общественным 
интересом к проблемам военного времени начала XIX в. в связи с недавним 200-летием Отече-
ственной войны; в-третьих, 205-летним юбилеем в 2017 г. с момента изгнания Наполеоновской 
армии из пределов Российской Империи. 

Цель исследования состоит в выявлении характера денежных сборов в Псковской губер-
нии в 1812 г. 

Материал и методы. Методологической основой настоящего исследования является со-
вокупность научных принципов, составляющих основу исторического исследования: историзм, 
научная объективность, причинность, системный подход и комплексный анализ источников. 
Неотъемлемой частью научной работы стал метод количественного анализа, который «позво-
ляет установить абсолютную и относительную меру рассматриваемых черт и свойств объектов 
и явлений и выявить интенсивность их проявления» [1, с. 308]. Активное применение в иссле-
довании нашел сравнительно-исторический метод, как один «из наиболее часто применяемых 
приемов познания в работе историка» [2, с. 231]. Также в ходе работы с источниками и литера-
турой по теме исследования нами активно применялись методы анализа, синтеза, индукции, 
дедукции и обобщения. Важной составной частью методологической основы исследования стал 
принцип комплексного анализа источников. 

Результаты и их обсуждение. Начало денежным сборам положил приказ от 28 марта 
1812 г., поступивший из министерства полиции на имя губернатора П.И. Шаховского за подпи-
сью министра полиции А.Д. Балашова [3, л. 45]. Этот приказ стал заменой предписания 18 де-
кабря 1811 г. о сборе пожертвований вещами. Согласно новому приказу, по причине сложно-
стей в систематизации поставок, было решено унифицировать вещи по деньгам. В целях еди-
нообразия пожертвований был составлен отдельный прейскурант с перечнем вещей и их стои-
мостью. 

Согласно документам денежные сборы производились от представителей разных сосло-
вий, но для кого-то они носили обязательный характер, а для кого-то эти сборы стали пожерт-
вованиями в полном смысле этого слова. Так, в уведомлении от 17 апреля 1812 г. из министер-
ства полиции на имя П.И. Шаховского предписывалось объявить Псковскому уездному пред-
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