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выгодно отличается от всех республик постсоветского пространства. Важной соци-
альной проблемой в Республике Беларусь является проблема минимизации и пре-
одоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Каждое из направлений современной социальной политики требует больших 
финансовых вложений, и чем более масштабной является социальная политика, чем 
более значимые цели она себе ставит, тем больше средств требуется на ее осуществ-
ление.  
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Если согласиться с тем, что политика – это сфера отношений между индивида-
ми и социальными группами по поводу государственной власти, государственного 
устройства и межгосударственных отношений, и что религия – это специфическая 
сфера общественного сознания, главными принципами которой является исповеда-
ние личного, духовного, совершенного надмирного начала – Бога, то тогда можно 
констатировать, что религия и политика связаны непосредственно с Человеком и 
существуют только благодаря ему. Именно в нем они пересекаются и взаимно влия-
ют друг на друга. Религия сыграла очень важную роль в истории развития нашего 
общества. Именно единая религия сплачивала народ, давала ему опору и надежду в 
трудные времена. Например, к концу XII в. для процветания Руси необходимо было 
ее объединение для борьбы с татаро-монголами, а также необходим был мощный 
подъем русского самосознания. Для этого нужен был чрезвычайно сильный объеди-
няющий элемент, который должен был: – заставить удельных князей, лишь недавно 
почувствовавших свою самостоятельность, отказаться от своих прав и стать пусть 
высшим, но подчиненным сословием;- обусловить слияние древних городов со 
своими древними правами в единое политическое образование; – принудить про-
стой народ нести тяжкие жертвы во имя абстрактного и не всем понятного бла-
га государственного единства. Этим объединяющим элементом стала русская пра-
вославная церковь. Роль объединяющего элемента церковь сыграла и во время 
смуты 1604–1613 гг., предотвратив распад русского государства под натиском ино-
земных интервентов и внутренних междоусобиц и интриг. Таких примеров можно 
привести множество, но одно можно сказать точно: церковь сыграла немалую роль в 
становлении русского государства. Религия в нашей жизни выполняет много полез-
ных функций. С нее начиналась грамотность, просвещение и книгопечатание. Рели-
гия стабилизировала общество, помогала удерживать людей от порока, давала об-
легчение и утешение страждущим, утешала при потере близких. Несомненно, что 
церковь и государство должны сотрудничать, выполняя свои функции. Однако время 
идет, сознание людей меняется, и церковь не поспевает в ногу со временем, люди 
постепенно становятся чуждыми религиозному миру. Общество испытывает 
шквал безнравственности и цинизма, сваливающегося на людей со страниц свобод-
ной прессы и экранов телевизоров и погребающих ростки здорового национально-
религиозного самосознания под пудом фальшивых ценностей. 

Поэтому именно сейчас важно, чтобы церковь стала более близка молодому 
поколению, интересовала и привлекала своим богатым духовным миром, но вместе 
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с тем не забывала о развитии научного прогресса, а также, что форма религиозных 
обрядов иной раз только отталкивает. Может, стоит что-то менять, чтобы молодые 
люди стремились искать ответы на возникающие у них вопросы не в сектах и раз-
личных незаконных структурах, а у мудрого советчика – церкви? 
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Часто приходится читать и слышать о деятельности различных диаспор в Бела-
руси: польской, татарской, казахстанской, азербайджанской и ряда других.  
И гораздо меньше мы знаем о делах и заботах белорусской диаспоры за рубежом. 

Ранняя эмиграция из белорусских земель относится ко времени ВКЛ, в котором 
в XV–XVI вв. были созданы правовые основы для выезда свободных людей за гра-
ницу. Молодые белорусы учились в университетах Западной и Центральной Европы 
и свободно возвращались обратно. Многие оставались в других странах. К белорус-
ским эмигрантам можно причислить Ф. Скорину, П. Мстиславца, С. Полоцкого, 
И. Капиевича, Степана Аскерку и других известных деятелей белорусской и восточ-
нославянской культуры, которые оставили глубокий след в духовной жизни евро-
пейских народов. 

После включения Беларуси в состав Российской империи в результате разделов 
РП на передний план вышли политические причины эмиграции. Страх репрессий со 
стороны царского правительства вынуждал покидать родину участников восстаний. 

Массовая экономическая эмиграция из белорусских земель охватывает рубеж 
ХIХ–ХХ вв. Эта волна трудовой эмиграции положила начало формированию бело-
русской диаспоры как процесса постоянного проживания значительной части бело-
русского народа за пределами своей родины. 

Вторая массовая волна белорусской эмиграции была вызвана Первой мировой 
войной, революционными событиями 1917 г., германской и польской оккупациями 
Беларуси. 

В 20–30-е гг. впервые в истории оформилась белорусская политическая эмигра-
ция, численность которой составляла более 10 тыс. чел. Главной причиной полити-
ческой эмиграции было установление советской власти в Беларуси и преследование 
сторонников БНР. Дипломатические представительства, консульства и миссии БНР 
действовали в Германии, Эстонии, Латвии, Литве, Украине, Финляндии, Турции, 
Болгарии, Чехословакии, Франции [1].  

В межвоенный период наиболее активные и влиятельные белорусские эмиг-
рантские организации сложились в Латвии, Литве, Чехословакии, Франции, США  
и Аргентине. 

Вторая мировая война вызвала третью, самую большую в XX в., волну эмигра-
ции из Беларуси. На Запад выехали белорусские организации и учреждения, создан-
ные на оккупированной территории: БЦР, члены Союза белорусской молодежи, 
служители Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ). В конце вой-
ны белорусская диаспора в Европе составляла около 1 млн чел.  




