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сбор воспоминаний и преданий жителей Гомельской области. Необходимо 
отметить, что Н. Н. Козлова, С. В. Цыкунов провели кропотливую работу по 
сбору документов по истории Чонского монастыря. В работе приведены 
документы фондов Национального исторического архива Беларуси, 
Государственного архива Гомельской области, Государственного архива 

общественных организаций Гомельской области, материалы архивных дел 
УКГБ по Гомельской области, Ветковского музея старообрядчества и 
белорусских традиций им. Ф. Г. Шкляренко, архив Церковно-исторической 
комиссии Гомельской епархии, архив Минского епархиального управления, 
личный архив иерея Александра Хамылевского, настоятеля Свято-
Покровской церкви агрогородка Ботвиново Чечерского района Гомельской 

области. Авторы тщательно проработали «Могилёвские епархиальные 
ведомости» и «Памятные книжки Могилёвской губернии». Книга содержит 
27 иллюстраций (географические карты расположения монастыря, 
фотографии священнослужителей и монахинь), которые расположены 
блоком в конце издания. Все это позволило собрать и систематизировать 
уникальный материал по непростой истории Чонского монастыря. 

Обязательной процедурой при подготовке изданий духовно-
просветительной тематики является рецензирование (экспертная оценка) 
Издательским Советом Белорусской православной церкви. Рецензирование 
изданий проводят с целью проверки соответствия их содержания учению и 
традициям Православной церкви, новейшим данным церковной науки, а 
также требованиям, предъявляемым к уровню редакционной подготовки, с 

учетом актуальности представленных на рецензирование изданий для 
современной церковной жизни. 

Несомненно, что проведенная Н. Н. Козловой и С. В. Цыкуновым работа 
заслуживает самой высокой оценки, а книга «Чонский монастырь: 
документы и предания» займет достойное место среди просветительской 
литературы. Потому что к православной книге приходит тот, кто нуждается 

в ней и находит ответы на свои вопросы, а получение ответов порождает в 
человеке духовную радость. 
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Когда мы говорим о нравственности, принято различать три понятия 

«этику», «мораль» и «нравственность». «Этика», «мораль», «нравствен-
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ность» – это абсолютно одно и то же слово, только выраженное сначала 

греческим, потом латинским, и под конец славянским корнем. В латинском 

слове для русского уха есть привкус «умственности». Мораль и должна 

быть посредницей между совестью и умом. 

Совесть – это проявление естественного нравственного закона. Человек 

может, услышав голос совести, послушаться его, но может и отвергнуть. 

Человек не подчинен голосу совести безусловно он свободен в выборе, и эта 

свобода нравственного выбора есть основа личностного бытия человека. 

«Совесть выступает как врожденная способность видеть, оценивать и 

переживать события личной жизни в свете нравственных понятий и норм. 

Свобода открывает человеку различные возможности. Он может 

стремиться к святости и богоподобию, а может пасть в бездну греха. Смерть 

и жизнь, вот две дороги открытые человеку. Нравственность – путеводитель 

по дороге жизни. «Верными и неизменными ориентирами в выборе пути, – 

по словам архимандрита Платона, – являются нравственный закон, 

нравственное чувство и нравственное сознание». Православие признает, что 

нравственный закон дан Богом, и является достоянием всех людей, он 

ориентирует каждого человека в выборе добра. «Однако, с точки зрения 

евангельской этики мы не можем назвать человека нравственно 

совершенным, основываясь лишь на том, что он – не убийца, не прелюбодей 

и не вор… Нравственные нормы и принципы, какими располагает Церковь, 

никогда не рассматривались в качестве средств научить человека 

приспособиться к внешним формам поведения. Святые отцы всегда видели 

в них цель руководства к нравственному совершенству, спасению и 

обожению». 

Совесть признается в Православии как внутренний закон, как голос 

Божий, благодаря которому человек может судить о положительном или 

отрицательном достоинстве своих поступков. Совесть определяет 

внутреннее устроение личности и дает человеку способность нравственного 

суждения в каждом конкретном случае. 

Нравственный рост личности определяют три главных условия: 

природные качества, воспитание и действие благодати. 

В. В. Медушевский считает душу жизненным началом, а дух началом 

благодатной жизни, «искрой богоподобия в человеке, дыханием вечности в 

нем». Нравственность, по мнению В. В. Медушевского есть важное 

проявление духовности. Содержанием нравственности является то высшее, 

что можно охарактеризовать словами истина, добро, красота. Он 

напоминает, что понятие «нравственность» произошло от нравственного 

самоопределения или желания человека, силы, которая даруется человеку 

Божественной благодатью в таинствах Церковных, силы, оживляющей дух 

и устремляющей человека к Богу. Практически во всех богословских 

работах мы встречаем объяснение понятия духовность как благодать 
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Божию, как особую силу, оживляющую индивидуальный дух человека и к 

Богу устремляющую. Условием оживления духа является нравственное 

самоопределение и нравственное перерождение человека.от «нравить», то 

есть любить. В основе нравственности лежит любовь, но не корыстная и 

эгоистическая, но любовь к истине, добру, справедливости. 

Анализируя работы А. А. Ухтомского, В. П. Зинченко говорит, что 

духовность – это практическая деятельность, направленная прежде всего на 

переделку самого себя, на создание духовного мира и собственного 

духовного организма. 

Для исполнения нравственного закона недостаточно одного 

нравственного самоопределения или желания человека, необходима сила, 

которая даруется человеку Божественной благодатью в таинствах. 
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Для многих гомельских церковных краеведов и историков жизнь и ду-

ховный подвиг владыки Митрофана, первого епископа на Гомельской ка-

федре, попала в сферу как профессиональных, так и личных интересов. Ан-

дрей Ананьев, участник церковно-исторической комиссии, говорит: «Нельзя 

сказать что агиография и библиография, посвященная священномученику 

Митрофану (Краснопольскому), тема малоисследованная и новая. Скорее 

правильно будет признать, что в пределах Гомельской епархии, где начи-

нался святительский путь владыки, лишь в последние несколько лет обра-

тились к его наследию, установили его особое почитание. 

Прославление святого Митрофана состоялось 14 апреля 2002 года и с 

тех пор, а за рубежом и до этого, был написан ряд работ с жизнеописанием 

священномученика». 


