
32 
 

Е. В. Зиновенко 
Науч. рук. В. П. Пичуков, 
канд. ист. наук, доцент 
 
 
ОТНОШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ К НЕ ПРАВОСЛАВНЫМ КОНФЕССИ-

ЯМ БССР В 1944–1953 ГОДАХ (НА МАТЕРИАЛАХ ГОМЕЛЬЩИНЫ) 
 
С окончанием Второй Мировой войны советскими властями был установлен но-

вый курс в государственно-церковных отношениях.  Цель работы – охарактеризовать 
особенности государственной политики БССР в послевоенный период в отношении не 
православных конфессий. 

  Политика советского государства по отношению к протестантам, иудеям и ка-

толикам в 1944 – 1953 гг. носила довольно ограничительный характер. Власти видели в 

них «реакционность и враждебность», носителей антисоветских и антигосударственных 

взглядов. Им постоянно приписывалась связь с другими странами и явное враждебное влия-

ние Европы и США на советское, в том числе белорусское население. Иудеи обвинялись в 

связи с Америкой, католики с враждебным в данный период СССР Ватиканом. Все это и ряд 

других причин влияло на конфессиональную политику в государстве по отношению к рели-

гиям [1; 2, Л. 2 – 3]. Впоследствии, закрывались костѐлы, в регистрации общин многих веро-

исповеданий было отказано, синагоги, молитвенные дома и другие церковные помещения 

отдавались под склады, клубы, амбары. В отношении иудейского и католического вероиспо-

ведания наблюдалась политика смежная с довоенными годами: закрывались костѐлы, велась 

деятельность по снижению религиозности населения, запрещались богослужения, власти в 

открытой форме отдавали приказы по ликвидации данных религиозных организаций [1]. 

Несмотря на различия в государственной политике по отношению к той или иной конфес-

сии, в послевоенный сталинский период советские власти по прежнему проводили антире-

лигиозную агитацию в массах, посредством разного рода мер и способов, велась активная 

пропаганда атеизма. Данная политика касалась как православной церкви, так и представите-

лей иных вероисповеданий [2, Л. 7]. 
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К ВОПРОСУ О ЕВРЕЙСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В РОССИИ              

В 90-Е ГОДЫ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

 

Распад Советского Союза привѐл к возрождению религиозной жизни на его 

бывших просторах, в том числе и в России. Среди прочих конфессий «ренессанс» пе-

реживал и иудаизм. Количество общин иудеев в России начало увеличиваться уже в 
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1990-е гг. В Российской Федерации по состоянию на 1992 г. было зафиксировано 11 

реформистских и 13 ортодоксальных общин.  Иудаизм в современной России считается 

одной из основных традиционных религий. Москва является своего рода «сердцем» 

жизни российского еврейства, именно здесь осуществляют свою работу раввинский 

суд, функционируют научные и учебно-религиозные заведения. Вторым по значимости 

центром еврейства является Санкт-Петербург, в котором находятся ортодоксальные 

синагоги, иудейские школы, учебно-научные заведения [1, c.15]. Одной из наиболее 

влиятельных иудейских организаций является КЕООР (Конгресс еврейских религиоз-

ных организаций и объединений в России), возникший в 1993 г. Первоначально участие 

в КЕООР приняли хасиды, однако уже к 1995 г. они вышли из его состава. В 1998 г. 

КЕООР вошла в Межрелигиозный совет России, что свидетельствует о повышении еѐ 

статуса в обществе и признании со стороны государства. В начале ХХI в. представите-

лями КЕООР были разработан документ «Основы социальной концепции иудаизма в 

России». В мае 2006 г. в состав КЕООР входило 140 официально действующих общин 

реформистских и ортодоксальных евреев. Второй по значимости еврейской религиоз-

ной организацией можно назвать ФЕОР (Федерация еврейских общин России), воз-

никшую в 1998 г. Еѐ возглавляет главный раввин Берл Лезар, организация объединяет 

общины ортодоксального иудаизма [2, c. 8-9 ]. Деятельность крупнейших еврейских 

религиозных организаций направлена на сохранение религиозных традиций и нацио-

нальной идентичности российских евреев.  

 

 

Литература 
 

1 Левада, Ю. Новый русский национализм: амбиции, фобии, комплексы /                

Ю. Левада // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мне-

ния. – 1994. – № 1. – С. 15. 

2 Национальный состав населения России. М., 1994. – С. 8, 9. 

 

 

Н. І. Казлова 

Навук. кір. С. Ф. Верамееў, 

канд. гіст. навук, дацэнт 

 

АТЭІСТЫЧНЫ ПЕРЫЯДЫЧНЫ ДРУК У СССР У КАНЦЫ  

1920-Х–1930-Я ГАДЫ  

(НА ПРЫКЛАДЗЕ ЧАСОПІСА ―АНТИРЕЛИГИОЗНИК‖) 

 

 Паколькі перыядычны друк у 1920-1930-я гады ў СССР з‘яўляўся важнай 

прыладай антырэлігійнай прапаганды, прадстаўляецца цікавым больш дэталѐвае яе 

вывучэнне. 

Мэта работы – разглядзець асноўныя накірункі антырэлігійнай прапаганды ў 

часопісе ―Антирелигиозник‖. Часопіс з‘яўляўся тэарэтычным і метадычным цэнтрам 

савецкага антырэлігійнага руху, на чале з рэдактарам – Ем. М. Яраслаўскім. На 

старонках часопісу змяшчаліся артыкулы па пытаннях гісторыі рэлігіі і атэізму; 

друкаваліся стэнаграмы навуковых нарад пры цэнтральным савеце Саюзу ваяўнічых 

бязбожнікаў, праводзілася падрыхтоўка да навуковых канферэнцый па антырэлігійнай 

прапагандзе, і дэталѐва потым асвятляліся іх вынікі [1, с. 15].  

У канцы 1920- х гг, пасля зацверджання ўказа ЦК УКП (б) ―Аб мерах 

узмацнення антырэлігійнай працы‖ ад 24 студзеня 1929 г. , у часопісе больш ўвагі 

пачало надавацца нацыянальнаму аспекту антырэлігійнай прапаганды. Так, 

рэкамендавалася ствараць гурткі бязбожнікаў ―з асоб, ведаючых рэлігію свайго народа, 
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