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Во время ремонта могилевского кафедрального собора в честь преподоб-

ного Иосифа, обручника Божией Матери, в г. Санкт-Петербурге в Александро-
Невской лавре находился афонский иеромонах Арсений с ковчегом частиц мо-
щей некоторых святых, в том числе и праведного св. Иосифа Обручника. Узнав 
о пребывании в столице иеромонаха Арсения, братчики могилевского право-
славного братства с целью укрепления позиций Русской православной церкви 
на Могилевщине и роста значимости указанной церкви во всем Северо-
Западном крае предложили поместить в местном соборе частицу мощей  
св. Иосифа Обручника. Предложение братчиков поддержал могилевский гу-
бернатор А. П. Беклемишев. В марте 1866 г. А. П. Беклемишев обратился к тай-
ному советнику А. П. Батюшкову с просьбой о содействии в передаче хотя бы 
малой частицы мощей св. Иосифа Обручника из афонского Пантелеймонова 
монастыря в благословение обновляемому могилевскому собору.  

А. П. Батюшков откликнулся на просьбу могилевского братства и моги-
левского губернатора. После обсуждения данного вопроса с иеромонахом Ар-
сением он получил сначала у Святейшего Синода благословение на передачу в 
могилевский кафедральный собор частицы мощей св. Иосифа Обручника.  
В свою очередь иеромонах Арсений написал афонским старцам письмо о хода-
тайстве православных жителей г. Могилева. В ответ архимандрит русского 
Пантелеймонова общежительного монастыря Герасим со старцами прислали 
иеромонаху Арсению свое благословение на предоставление могилевскому ка-
федральному собору частицы мощей св. Иосифа из находившегося при нем 
ковчега со святынями.  

Получив от Святейшего Синода разрешение, А. П. Батюшков уведомил о 
нем генерал-губернатора Северо-Западного края Российской империи К. П. фон 
Кауфмана. С целью благоприятного воздействия процесса передачи частицы 
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мощей св. Иосифа Обручника на православное население Северо-Западного 
края К. П. фон Кауфман предложил витебскому и могилевскому губернаторам 
заблаговременно оповестить жителей своих губерний о планируемом меро- 
приятии. Предлагалось также составить церемониал шествия святыни, органи-
зовывать крестные ходы для встречи мощей. 

Могилевский архиепископ Евсевий (Орлинский), могилевский губернатор 
А. П. Беклемишев и витебский губернатор В.Н. Веревкин сделали все необхо-
димые распоряжения через благочинных, исправников и мировых посредников. 
Перенесение мощей намечалось осуществить к освящению могилевского ка-
федрального собора. 

В последних числах июля иеромонах Арсений с ковчегом выехал  
из г. Санкт-Петербурга. Прибыв в г. Остров по Петербургско-Варшавской же-
лезной дороге, он пробыл в нем несколько суток по настоянию местных жите-
лей. 31 июля 1866 г. выехал в г. Витебск в специально выделенной почтовой 
карете в сопровождении специально назначенного кондуктора.  

По пути следования в г. Могилев святыня останавливалась в г. Опочке на 
двое суток (1 и 2 августа), в г. Невеле на сутки (3 августа), г. Городке на сутки 
(5 августа) и на двое суток в г. Витебске (7–8 августа). Везде святыню встреча-
ли и провожали с благоговением. 

7 августа в г. Витебск для встречи святыни прибыл из г. Могилева старши-
на братства Н. Н. Клириков. Вечером 8 августа из г. Могилева также приехал 
назначенный для сопровождения святыни чиновник Н. Я. Дубенский. В тот же 
вечер в Витебском Свято-Николаевском кафедральном соборе местное духо-
венство переложило часть мощей из афонского ковчега в могилёвский.  

Следует заметить, что могилевский ковчег был заранее изготовлен  
в г. Санкт-Петербурге и привезен в г. Витебск вместе с афонскими святынями. 
Ковчег был изготовлен из дерева и обит малиновым бархатом. Имел серебря-
ный чеканный крест на крышке и серебряное чеканное изображение св. Иосифа 
Обручника на верхней доске под крышкой. Часть мощей св. Иосифа Обручника 
была положена в углубление на груди серебряного изображения праведного 
Иосифа. Над изображением св. Иосифа Обручника были сделаны серебряный 
крестик, в котором была положена частица древа Животворящего Креста Гос-
подня, и серебряная звездочка, в которой была помещена частичка мощей ве-
ликомученика Пантелеймона. 

9 августа после ранней литургии мощи отправились из г. Витебска  
в г. Могилев. На проводах присутствовал витебский губернатор В. Н. Веревкин 
со своим семейством.  

В полдень 9 августа святыня вступила в пределы Могилёвской губернии. 
Её встретили крестным ходом чиновники, духовенство, дворяне и крестьяне 
Оршанского уезда. Среди крестьян было немало старообрядцев из Сенненского уезда.  

На первой почтовой станции Могилевской губернии, в Погребенках, было 
совершено водосвятие под открытым небом. После водосвятия святыня после-
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довала в г. Оршу в сопровождении оршанского предводителя дворянства  
и исправника.  

На каждой станции, у каждого заездного дома и хутора жители толпами 
ждали святыню. Несмотря на слякоть и холод, богомольцы непрерывными ря-
дами по обеим сторонам дороги спешили в г. Оршу, а некоторые из них пыта-
лись следовать за экипажем бегом. 

В 7 часов вечера 9 августа святыня прибыла в г. Оршу. Несмотря на ча-
стый и мелкий дождь, духовенство, чиновники, военные, множество горожан 
встретили святыню у заставы крестным ходом, в котором приняло учас- 
тие 15 священнослужителей. Как только святыня была принята крестным ходом 
из экипажа, дождь прекратился и погода разъяснилась.  

До местного собора ковчег с мощами несли на головах четыре священника. 
После совершения молебна святыня была внесена в собор, где всю ночь при-
кладывались к ней богомольцы. Множество крестьян из-за недостатка помеще-
ний в домах местных жителей провело ночь на площади у собора. Уставшие 
крестьяне сплошными рядами ложились прямо на ещё непросохшую землю. По 
словам современников, все они остались здоровыми, никто из них не забо- 
лел [1, с. 162]. 

На следующий день с утра погода стала ясная и теплая. Такое быстрое из-
менение погоды с прибытием святыни поразило многих богомольцев. Они при-
знали это явление чудом и видимым знаком благословения святыней посещен-
ной ею страны.  

К литургии собралось около 10000 богомольцев. Некоторые из них прибы-
ли пешком или на лодках по Днепру из Смоленской губернии. Многие для до-
стойного поклонения святыни постились по несколько дней, исповедались и 
приобщились Святых Даров. 

Святыня пробыла в г. Орше почти трое суток – с вечера 9 августа до полу-
дня 12 августа. В эти дни она была торжественно перенесена крестным ходом в 
мужской Покровский и женский Кутеинский монастыри, где пребывала в каж-
дом из них целые сутки. При следовании в женский монастырь крестный ход 
переправился через Днепр на пароме в сопровождении множества лодок с бо-
гомольцами. При этом на обоих берегах Днепра у паромной переправы собра-
лось множество народа. На одном берегу богомольцы провожали святыню, на 
другом – ожидали.  

12 августа в 2 часа дня крестный ход со святыней покинул Кутеинский 
женский монастырь. При этом монахини сами несли ковчег с мощами до эки-
пажа. Устанавливая ковчег в экипаж, они осыпали святыню цветами. Бого-
мольцы же торопливо расхватывали с ковчега по ветке цветов и уноси- 
ли с собой домой.  

Следование святыни от г. Орша до г. Могилева также отличалось торже-
ственностью. При каждой церкви святыню встречали крестным ходом,  
а на каждой станции святыню ожидали толпы богомольцев. Так, в с. Любини-
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чах Горецкого уезда вечером 12 августа ковчег с мощами встретил крестный 
ход, в котором приняли участие 10 священников, все должностные лица  
г. Горки, помещики, проживавшие поблизости указанного села, а также  
около 3000 крестьян. Всю ночь участники крестного хода прикладывались к 
святыне в местной церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы.  

13 августа с с. Заходы стали встречаться жители г. Могилева, пожелавшие 
первыми встретить святыню. По мере приближения к городу могилевчан ста-
новилось больше. В то же время, по словам современников, богомольцы «тяну-
лись непрерывными рядами, и чем ближе к Могилеву, ряды становились плот-
нее, толпы гуще» [1, с. 163].  

От заставного шоссейного дома перед г. Могилевом до Черниговских во-
рот экипаж со святыней на протяжении двух верст сопровождал отряд конных 
казаков. Из-за множества народа экипаж со святыней двигался медленно, ша-
гом. Временами экипажу под напором богомольцев приходилось останавли-
ваться. При этом богомольцы хватались за колеса, лошадей, вскакивали на сту-
пеньки кареты, чтобы взглянуть в ковчег и прикоснуться к нему, а некоторые с 
благоговением отрывали нитки с бахромы его покрова, целовали окна кареты, 
брали пыль с колес и землю из-под колес экипажа.  

В 4 ч 30 мин 13 августа святыня прибыла к Черниговским воротам  
г. Могилева. К 5 часам из города к Черниговским воротам навстречу святыни 
прибыл крестный ход во главе с могилевским архиепископом Евсевием. В про-
цессии также приняли участие 3 архимандрита (в том числе один единоверче-
ский), около 100 городских и сельских священников, могилевский губернатор, 
губернский предводитель дворянства, другие должностные лица.  

Могилевчане встретили святыню с подаренными городу императрицей 
Екатериной II золотым и серебряным ключами, которые нес на бархатной по-
душке городской голова, окруженный цеховыми знаменами. Четыре старших 
протоиерея приняли из экипажа могилевский ковчег с мощами, а афонский 
иеромонах Арсений поднес к процессии блестящий вызолоченный ковчег с 
афонской святыней. Могилевский архиепископ принял от иеромонаха Арсения 
указанный ковчег, осенил им народ крестообразно по четырем сторонам при 
громких возглашениях протодиакона «Господи помолимся, рцем вси». При 
этом каждый раз народ благоговейно преклонял колена перед осенявшей их 
святыней. После завершения молебна перед святыней, поставленной на подго-
товленном перед воротами возвышении, обтянутым красным сукном, процес-
сия величественно вошла в город.  

Перед церквами процессия останавливалась для совершения литии. Впере-
ди шли воспитанники городских учебных заведений, за ними следовали хоруг-
ви и духовенство со святыней. Афонский иеромонах Арсений шел вблизи свя-
тыни. Афонский ковчег со святыней нес могилевский архиепископ Евсевий, 
поддерживаемый архимандритами. Могилевский ковчег со святыней несли на 
носилках старшие протоиереи. За духовенством следовали губернатор и все 
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гражданские и военные должностные лица, деятели мировых учреждений с во-
лостными старшинами и сельскими старостами. Представители горожан несли 
городские ключи. Процессию замыкали военные. За стройной колонной солдат 
тянулся народ. Казаки и жандармы ехали по обе стороны процессии, а за ними 
от Черниговских ворот до Днепровского моста стояли шеренги войск, между 
которыми шла процессия. После прохождения процессии военнослужащие ше-
ренг примыкали к колонне солдат. В результате у самого моста все военнослу-
жащие соединились в одну колонну.  

Во время шествия духовенство, хор архиерейских певчих и хор могилев-
ского братства пели попеременно. Когда умолкало пение, военный оркестр ис-
полнял гимн «Коль славен наш Господь в Сионе».  

По словам очевидцев, «вид всей процессии был великолепен». Народ,  
не вместившийся на улицах, взбирался на заборы, крыши, коньки и трубы до-
мов. Из всех окон и балконов высоких каменных домов и общественных мест 
смотрели нарядно одетые зрители. При этом зрители православного вероиспо-
ведания осеняли себя крестным знамением. Богомольцы расположились также 
и на крутой обширной горе у Днепровского моста. На самой вершине горы  
стояли воспитанницы женских учебных заведений, чуть ниже – городские и 
сельские дамы в своих разноцветных нарядах, а от самой подошвы горы  
до Днепра – огромная толпа горожан и крестьян [1, с. 164–165]. 

Народ также теснился вдоль шоссе от Днепровского моста до Костерни. 
Среди христиан было много иудеев. Общее число участников тожеств прибли-
жалось к 50000, из которых более 35000 являлись христианами.  

В 6 ч святыня была внесена в архиерейскую Спасо-Преображенскую цер-
ковь к всенощному бдению. Всю ночь народ поклонялся святыни. Храм был 
постоянно заполнен богомольцами.  

Большое количество богомольцев находилось также и на площади архи-
ерейского двора, и на городской площади. На площадях по распоряжению  
губернатора было рассыпано несколько возов душистого сена для ноч- 
лега крестьян.  

14 августа после литургии в архиерейской церкви святыня посетила цер-
ковь богоугодных заведений, больницу и тюремный замок. К святыни имели 
возможность приложиться, усердно моля о благодатной помощи в телесных и 
душевных немощах, не только больные, но и заключенные.  

Вечером 15 августа ко всенощному бдению святыня из Спасо-Преобра-
женской церкви была доставлена крестным ходом в Свято-Иосифовский собор. 
При этом крестный ход шествовал в том же порядке, в каком встречал свя- 
тыню 13 августа.  

Вся дорога от Спасо-Преображенской церкви до собора была усыпана пес-
ком, зелеными еловыми ветками, аиром и цветами. Открыл шествие полицей-
мейстер, сопровождаемый конными жандармами и казаками.  
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После прибытия крестного хода к собору ковчег с мощами поставили в со-
боре за левым клиросом на возвышении, а 16 августа состоялось освящение об-
новленного Свято-Иосифовского собора.  

Таким образом, по инициативе и при активном участии могилевского пра-
вославного братства при поддержке могилевского губернатора А. П. Беклеми-
шева, тайного советника А. П. Батюшкова, генерал-губернатора К. П. фон Ка-
уфмана, старцев русского Пантелеймонова общежительного монастыря св. го-
ры Афон в 1866 г. в Могилевский Свято-Иосифовский собор была передана ча-
стица мощей св. Иосифа Обручника. Указанное событие нашло живой отклик у 
православного населения Восточной Беларуси.  
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ  
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КАК ДЕЙСТВЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
И СОЦИАЛЬНОЙ АДЕКВАТНОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
 
Аннотация. Культурология направлена на выявление наиболее общих закономерностей 
формирования, развития и функционирования культурной системы и отдельных её состав-
ляющих. Одной из важнейших задач культурологии на данном этапе развития является ис-
следование механизмов социальной и культурной динамики. Культурология решает задачи 
изучения и формирования принципов и технологий целенаправленного управления культур-
ными процессами. Методы прикладной культурологии, в том числе активно используемые и 
в условиях современного университета, способствуют снижению тревожности, преодолению 
контрпродуктивных тенденций в современном обществе, предотвращению межнациональ-
ных конфликтов в мультикультурной среде. Культурология способна формировать культур-
ную компетентность и социальную адекватность личности прежде всего через социальный 
опыт нации совместно с основными культурными ценностями, культурными текстами, спо-
собами и механизмами межкультурной коммуникации. Важность культурологического зна-
ния и культурологического воспитания определяется процессами и явлениями самого обще-
ства, когда наблюдаются радикальные изменения в характера труда, связанного с появлени-
ем компьютерной техники и электронных средств хранения, распространения и передачи 
информации. Также слишком отчётливым сегодня становится результат дегуманизации, про-
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