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с мусором в каждом отдельном домохозяйстве. В работе рассмотрены да-

леко не все проблемы. Перспективы решения экопроблем в будущем. 
Заключение. Таким образом, сегодня человечество пытается понять, ка-

кие экологические меры помогут сохранить планету. Ученые пытаются разра-
ботать и внедрить альтернативные виды топлива. Решить проблему загрязне-
ния воздуха поможет масштабное использование электрокаров, заменяющих 
автомобили. Альтернативой автомобилю служит велосипед – излюбленный 
транспорт жителей Пекина. Решить экопроблему 21 века поможет раздельный 
сбор мусора. В 1 емкость будут складываться отходы, подлежащие перера-
ботке, а в другую – мусор, который станет материалом для вторсырья. В пер-
спективе будут приниматься меры по грамотной утилизации автомобилей. Се-
годня многие магазины утилизируют старую бытовую технику, выдавая вза-
мен нее новую. Экологичное производство будущего, основанное на новей-
ших технологиях, будет приносить меньше вредных отходов. Очистные со-
оружения позволят снизить загрязненность водоемов. 
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Общеизвестным является тот факт, что система ценностных ориентаций 

определяет показатель сформированности личности, ее важнейшей характери-
стикой. Поэтому задача вуза не только обеспечить профессиональную подго-
товку молодого специалиста, но способствовать формированию у него миро-
воззренческих и гражданско-патриотических качеств. А поскольку церковь яв-
ляется важным центром культуры и духовности, влияющим на гуманизацию 
личности, нам представляется необходимым в процессе преподавания истории 
рассматривать вопросы конфессиональной политики советского государства и 
церкви. Тем более, что советское государство вело враждебную антирелигиоз-
ную работу на всех этапах своего существования.  

Цель работы –  анализ взаимоотношений советского государства и 
церкви с привлечением документов Витебского государственного архива. 
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Материал и методы. Исследование проблемы строилось на изучении 

партийных документов, материалов государственного архива Витебской об-

ласти. Применяемые методы исследования: историко-сравнительный, ана-

лиза и синтеза. 

Результаты и обсуждение. Октябрьская революция привела к резкому 

обострению отношений советского государства и церкви. Была открыто 

провозглашена задача – ликвидация церкви как социального института, под-

рыв ее экономического состояния, физическому уничтожению духовенства 

как главного препятствия на пути атеистического воспитания молодежи. 

Ликвидация экономической самостоятельности  церкви началась с де-

кретов «О земле (октябрь 1917 года); «О свободе совести, церкви и религи-

озных обществ» (январь 1918 г.). В этих декретах указывалось, что мона-

стырские  и церковные земли отчуждаются безвозмездно и становятся 

народным достоянием. ВЦИК СССР 26 февраля 1922 года принимает пе-

чально известное постановление «О порядке изъятия церковных ценностей, 

находящихся в использовании групп верующих».  Руководители государ-

ства объясняли свое решение необходимостью помочь населению Повол-

жья, пострадавшему от неурожая.  Витебская губернская комиссия очень 

быстро отреагировала на это постановление и отрапортовала в Москву о со-

бранных более 100 пудов золота, серебра и драгоценностей [1].  Эти дей-

ствия большевистских властей встретили сопротивление верующих  жите-

лей Витебска и духовенства, но были жестоко подавлены [2]. В 20-е годы 

прошлого столетия началось яростное и беспощадное наступление на духо-

венство. Священники подверглись огромному экономическому и мораль-

ному давлению, политической дискриминации, а также арестам, многолет-

ним ссылкам и расстрелам. 

В 1925 году в СССР создается массовая антирелигиозная организация – 

«Союз воинствующих безбожников». И уже к 1929 году в Витебской губернии 

было 345 ячеек этой организации с количеством членов 25 тысяч человек [3] 

В 30-е годы наступление на церковь, священников и верующих набирает 

новые обороты. К началу 1937 года в Беларуси были закрыты 1371 церковь, 

633 синагоги, 95 костелов. А в июне 1938 года нарком НКВД БССР доклады-

вал в Москву, что в республике осталось только две действующие церкви – в 

Орше и Мозыре [4]. Население противилось закрытию церквей, арестам свя-

щенников. Архивные документы свидетельствуют о повсеместном противо-

действии властям практически во всех районах Витебской области. 

Великая Отечественная война привела к ослаблению давления на цер-

ковь, а с другой стороны – усилению роли Православной церкви в жизни 

общества. Это не могло не вызывать обеспокоенность партийных властей, 

которые в первые послевоенные годы берут курс на усиление атеистической 

пропаганды. Партийные установки этого периода зачастую носят закрытый 

характер.  С приходом к власти Хрущева Н.С. начинается процесс массового 

закрытия церквей с одной стороны, а с другой – изменение положения об 
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управлении церковью, давление на различные категории верующих, вплоть 

до полного запрещения некоторым из них ( подростки, военнослужащие и 

др.) посещать храмы. С 1960 по 1963 годы в  Витебской области было за-

крыто 29 церквей [5].  

Кроме массового закрытия церквей государство действовало и по та-

ким направлениям: подрыв материально-финансовой базы церкви, ликвида-

ция духовных учебных заведений, изменение положения об управлении 

церковью, жесткий контроль над кадровой политикой Патриархии. Церков-

ные обрядовые книги систематически проверяли представители органов 

власти и по отношению к тем, кто участвовал в религиозных обрядах, при-

менялись различные взыскания и наказания. У отдельных священников 

местные власти вдвое – втрое уменьшали приусадебные участки, что значи-

тельно ухудшало их материальное положение. Таким образом, послевоен-

ное поколение воспитывалось уже в условиях фактических религиозных го-

нений на церковь, активной антирелигиозной пропаганды. И, как следствие 

проводимой политики вытеснения церкви из общественной жизни, с сере-

дины 60-х годов снижается количество крещений, венчаний. 70-е -80-е годы 

ХХ века не стали исключением в проводимой советской властью политики 

в отношении  православной церкви. Уже в 80-е годы эта политика характе-

ризуется большей согласованностью, активным привлечением учреждений 

образования, здравоохранения, культуры, общества «Знание» и др. Несо-

мненным плюсом этого периода явился отказ от репрессивных, насиль-

ственных мер против церкви и ее служителей. Хотя всеобъемлющий кон-

троль государства за деятельностью церкви и атеистическая пропаганда 

продолжались. И только во второй половине 80-х годов наблюдается пере-

смотр отношений между государством и религиозными конфессиями. Начи-

нается переориентация государственной политики в отношении церкви на 

основе веротерпимости, сотрудничества и диалога с церковью. 

Заключение. Таким образом, мы являемся свидетелями того, как изме-

нилась роль церкви, выросла ее значимость в духовной жизни людей. Ушли 

в прошлое гонения на церковь, имевшие место в первые десятилетия после 

Октябрьской революции, ставшие временем жестоких преследований свя-

щеннослужителей. И, несмотря на трагические последствия государствен-

ной борьбы с религией, церковь, хотя и большими потерями, выстояла и со-

хранила свою духовную силу. 
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