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ной областью требует особого подхода, и вместе с тем весьма открыта для применения информа-
ционных технологий и современных технических средств; 

• при анализе роли традиционных и инновационных технологий в историческом образовании не-
обходимо применять комплексный, разносторонний подход. Поскольку в традиционных и в ин-
новационных методах преподавания есть свои «изюминки» � сильные стороны, но есть и слабые. 
На сегодняшний день стоит задача попытаться соединить сильные стороны этих технологий для 
достижения наиболее мощного эффекта. 
В ходе исследования нами были получены результаты в виде практических разработок. Один из 

таких продуктов � система «Монастырь» � попытка предложить новый вариант фиксации, сохране-
ния и презентации археологических данных [1]. Необходимо также отметить, что продвижением ин-
формационных технологий в историческую науку должны заниматься профессиональные историки, 
чтобы избежать опасных перегибов и проблем. 

Литература 
1. Пилипович В. Ю. Роль информационной системы в сохранении и презентации материала археологических памятников 

(на примере ИС «Монастырь») // На пути к истине (2005; Брест) [Текст] : сб. науч. работ студ. к 60-летию ун-та, Брест, 
2005 г. / Под общ ред. Б. М. Лепешко. � Брест: Изд-во БрГУ, 2005. � С. 20�24. 

© ПГУ 
ВОЗРОЖДЕННАЯ СВЯТЫНЯ: ПОЛОЦКАЯ СВЯТО-ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

Ю. С. ПРОКОФЬЕВА, В. И. ШАЙКОВ  

The inauguration of Polotsk St Pokrovs' Cathedral took plays on the 14 of October 2004. The article deal with the 
period of the temple reveal the occurred in 1990th and the beginning XXI century 

Ключевые слова: Православная церковь, Полоцкая епархия, Свято-Покровская церковь 
Перешагнув рубеж нового тысячелетия, храмы возвращают свою историческую и общественную 

сущность, возрождают духовную мощь, становятся настоящими центрами духовности и культуры, 
поднимают людей над будничностью.  
Полоцкая Свято-Покровская церковь была построена в 1781 году [5, л. 2]. В 1804 году храм был 

объявлен соборным, то есть главной городской церковью, фактически выполнявшей роль кафедраль-
ного собора. Но вскоре после восстановления Полоцкой епархии в 1833 году, вновь стал исполнять 
функции приходской церкви [3, c. 11]. 
Храм Покрова Пресвятыя Богородицы играл большую роль в общественно-политической жизни 

Полотчины [5, л. 19]. 
Покровская церковь не раз горела, была разрушена во время многочисленных опустошающих 

войн. Так, после пожара 1900 года в Полоцке, прихожанами, в первую очередь, были собраны сред-
ства на строительство нового каменного храма во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. В 1914 году 
церковь открыла двери перед верующими [3, с. 20]. В 1960-е годы здание Покровского храма снова 
сгорело [3, с. 21]. 
В 1991 году начался новый этап в истории исследуемого храма: был поднят вопрос о его возрож-

дении. Испокон веков на белорусской земле строили и возрождали храмы толокой. Для координации 
работ по возрождению храма в начале 1990-х годов был создан Совет приходского общества Свято-
Покровской церкви. Главой Совета была избрана А. Прыткова [4, с. 2]. 
Самым активным подвижником в деле возрождения храма на начальном этапе был старейший 

клирик Полоцкой епархии протоирей Михаил (Уляхин). Именно им было проведено освящение места 
будущей церкви в дни празднования 1000-летия Полоцкой епархии [4, с. 2]. 
В 2002 году начался сбор пожертвований на возведение Свято-Покровской церкви. Благотвори-

тельная акция по сбору средств получила название «Войди в храм» [2, с. 1]. 
Автором нового проекта храма Покрова Пресвятыя Богородицы стал архитектор Белорусского 

государственного проектного института (г. Витебск) М.И. Домакуров [4, с. 2]. 
Наконец, 14 октября 2004 года многострадальная Свято-Покровская церковь в который раз вновь 

открыла свои двери [1, с. 1]. Несмотря на все разрушения и разорения, которые она пережила, как 
птица Феникс, Храм Покрова Пресвятой Богородицы восстал, возродился. Настоятелем Покровской 
церкви служит Владимир (Радькович). 
Сегодня Свято-Покровская церковь заняла почетную нишу среди храмов Полоцкой епархии. Она 

функционирует в полную силу, участвует в важнейших событиях православной жизни Полотчины. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
В современном обществе создается определенная атмосфера востребованности отечественной по-

литологии субъектами политики. В результате крайне актуальным становится вопрос о способах ре-
формирования и улучшения системы принятия политических решений. В качестве одного из основ-
ных путей решения данной проблемы можно назвать более широкое использование на практике по-
литического прогнозирования. 

2. ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА 
Термин «прогноз» происходит от греческого слова «prognosis», что означает предвидение, пони-

маемое обычно как получение информации о будущем состоянии какого-либо объекта. По-
литические прогнозы будут пониматься нами как научно обоснованные суждения о вероятных со-
стояниях политической системы или отдельных ее субъектов в будущем и о вероятных путях и сро-
ках их достижения, которые имеют четко обозначенный период упреждения и тесно связаны с воз-
можностью оперативной реакции на них в виде политических решений. 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ 
По целевому критерию выделяются упомянутый выше поисковый прогноз, а также прогноз нор-

мативный. Говоря о поисковых и нормативных прогнозах, следует отметить деление на активные и 
пассивные прогнозы: первые из них оказывают существенное воздействие на объект прогнозирова-
ния, в то время как вторые на него не влияют. В контексте проблемы воздействия прогнозов на объ-
ект прогнозирования следует выделить такие виды прогнозов, как самосбывающиеся и самоопровер-
гающиеся. 
По временным промежуткам, на которые рассчитан прогноз, выделяют оперативные прогнозы, 

которыми целесообразно называть прогнозы с периодом упреждения до одного месяца, краткосроч-
ные (с периодом упреждения от одного месяца до одного года) и среднесрочные (период упреждения 
свыше одного года). 

3. КЛАССИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
Экстраполяция � метод прогнозирования будущего на основе существующих тенденций, при ко-

тором и решения соответственно принимаются на их же основе. 
Метод Дельфи � анкетирование экспертов с помощью опросных листов в несколько туров с об-

работкой результатов анкетирования в каждом туре и информированием экспертов об этих результа-
тах. 
Брейнсторминг � сущность метода заключается в получении новых идей, решений какой-либо 

проблемы в результате коллективного творчества группы людей в ходе заседания � сеанса, 
проводимого по определенным правилам. 
Метод перекрестно-сочетающих матриц � группу экспертов просят классифицировать взаимо-

действие между событиями, обращая особое внимание на все типы этого взаимодействия, и дать 
оценку их силы по степени взаимодействия. 
Метод написания сценариев � конструирование гипотетической последовательности событий в 

целях фокусирования внимания на причинных процессах и решениях. 




