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Данная статья посвящена деятельности митрополита Филарета (Вахромеева), 
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ные аспекты деятельности митрополита, его вклад в наследие и развитие Республики 
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В настоящее время в Республике Беларусь гражданское и патриотическое 

воспитание стало приоритетным направлением в развитии и воспитании детей и 

молодёжи. Однако стоит отметить, что гражданское и патриотическое воспита-

ние неразрывно связано с духовно-нравственным воспитанием и развитием.  

И если говорить о личности, которая вошла в историю нашей страны, а также 

связана с патриотическими и духовно-нравственными аспектами, то это без-

условно Кирилл Вахромеев: человек, который внёс значительный вклад в куль-

туру и наследие нашей страны.  

Достойным примером для подражания является Кирилл Вахромеев – не бе-

лорус по гражданству, но белорус по сердцу и делам. Кирилл Вахромеев родом 

не из Беларуси, но нежные и трепетные чувства к нашей стране отмечали многие 

современники. Митрополит Филарет писал: «Пока я жив – я буду молиться о 

родной для меня Белой Руси…» [1]. В этих строках отмечается безусловная лю-

бовь к Беларуси. 

10 октября 1978 года Кирилл Вахромеев назначен митрополитом Минским 

и Белорусским. С этого периода началось служение митрополита Филарета на 

нашей земле.  

Митрополит Филарет возродил достаточно большое количество приходов, 

монастырей. Так, в начале служения на белорусской земле в Беларуси существо-

вало единственный монастырь – Жировичский Свято-Успенский. С приходом 

митрополита Филарета было открыто 24 женских и 10 мужских монастырей. 

Также существовала всего одна епархия – Минско-Белорусская. Сейчас насчи-

тывается 10 исторически сложившихся епархий. Количество православных при-

ходом увеличилось с 360 до 1265 [2, с. 18]. Особое внимание митрополит уделял 

подвижникам церкви. Так, причислены к лику святых 34 белорусских подвижника 

благочестия, 31 из которых жил в ХХ веке. В 1984 году было принято решение 
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об учреждении Собора Белорусских святых, а также установление им общецер-

ковного празднования.  

Система образования как центр подготовки священнослужителей церкви 

также получила развитие. Так, появилась первая в истории Беларуси Белорусская 

духовная академия. Семинария как учреждение образование получила статус 

высшего учебного заведения. Впервые на территории стран СНГ был открыт тео-

логический факультет Европейского гуманитарного университета  

в г. Минске. Стоит отметить и создание воскресных школ, школ звонарей, духов-

ных училищ и др. Вместе с этим получила новую ветвь развития и научная дея-

тельность: организовывались конференции, чтения, коллоквиумы, научные се-

минары, создавались церковные объединения и сообщества. Важным фактором 

развития патриотизма на белорусских землях является организация исследова-

ний о православной жизни, деятельности православных христиан на территории 

Республики Беларусь. Необходимо отметить, что к церковной жизни приобща-

лась творческая интеллигенция, представители медицины, педагоги, учёные. 

Этому свидетельствуют многочисленные воспоминания о жизни и деятельности 

митрополита.  

Митрополит Филарет, когда прибыл в Беларусь, исходя из воспоминаний 

современников, задавался вопросом: «Что белорусского есть в церковной 

жизни?» Белорусского языка митрополит не изучал, но понимал речь белорус-

ского народа. И, в связи с этим, по его инициативе был организован перевод книг 

Священного Писания на белорусский язык. Митрополит Филарет писал: «Пере-

вод Священного Писания является экзаменом на зрелость национального языка, 

а главная цель перевода – это соборное вырабатывание литературного стиля бе-

лорусского языка. … Перевод Нового Завета должен стать основой для богослов-

ствования на белорусском языке, основой для перевода богослужебных текстов» 

[2, с. 28]. В 1997 году в Минске Божественная Литургия по желанию прихожан 

в некоторые дни служилась на белорусском языке. 

С появлением митрополита Филарета было положено начало издательской 

деятельности. По материалам научных и просветительских мероприятий издава-

лись сборники докладов. В 1993 году было организовано издание журналов «Бе-

ларускі Праваслаўны Каляндар» и «Праваслаўе». Сотрудничество с историками, 

журналистами и писателями содействовало изданию многих книг, например, 

переиздание в 1990 году книги А. Мартоса «Беларусь в исторической государ-

ственной и церковной жизни», в 1997 году – А. Мельникова «Преподобная Ев-

фросиния Полоцкая» и др. В этот период также возрождается интерес в научным 

трудам священнослужителей. В церковной периодике издаются статьи по исто-

рии епархий, храмов, белорусских икон, некоторым аспектам истории и литера-

туры и др. 

Огромную роль сыграл митрополит Филарет и в развитии музыкального 

искусства. Отметим, что был издан «Учебник церковного песнопения», автором 

которого был отец митрополита В. А. Вахромеев. Также получил свое развитие 

фестиваль православных песнопений, фестиваль «Колокольный звон». Это спо-

собствовало развитию взаимоотношений между представителями музыкального 

мира и их сотрудничеству с представителями церковных хоров.  
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С особым трепетом к Кресту Евфросинии Полоцкой относился митрополит 

Филарет, по его же инициативе он был воссоздан. Николай Кузьмич – мастер, 

который занимался реконструкцией Креста. Это была масштабная реконструк-

ция, так для этого были организованы поездки по монастырям России и Иеруса-

лима, привезены святые частицы, были использованы исследования как белорус-

ских ученых, так и зарубежных, например, историка А. А. Алексеева, специали-

ста по эмалям Т. И. Макаровой. И в первую очередь, реконструкция заключалась 

в исследовании историко-художественной ценности Креста Евфросинии Полоц-

кой. 

Примечательно то, что только человек, который проникся историей бело-

русского народа, его мировоззрением, традициями мог сыграть значительную 

роль в становлении патриотизма, взаимоотношений между Церковью и государ-

ством. Митрополит Филарет служил и Матери-Церкви, и земному Отечеству. 

С особым вниманием воспринимается церковная и светская жизнь и дея-

тельность митрополита Филарета на белорусских землях. Он возродил белорус-

ские корни и историю. С его помощью любовь к Отечеству, к родной земле, к 

Церкви получила новое воплощение и пример для подражания. 

Таким образом, митрополит Филарет своей верой, деятельностью, а также 

личным примером показал, что православная церковь имеет огромное значение, 

многовековой опыт и духовный потенциал для патриотического воспитания де-

тей и молодёжи. Православные традиции и история важны для становления лич-

ности патриота и гражданина Республики Беларусь, а также оказывают влияние 

на духовное возрождение белорусского народа, его прошлое, настоящее и буду-

щее. 
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