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В современном динамично изменяющемся мире происходят различные соци-

альные процессы, среди которых весьма значимыми в развитии мирового сообщест-

ва, а также в развитии отдельных обществ и государств являются трансформацион-

ные процессы.  

Существующие в современном мире и, в частности, в современном белорус-

ском обществе трансформационные процессы причинно-следственно взаимосвязаны 

с социальными событиями макросоциального уровня, которые являются основным 

фактором, обусловливающим их возникновение. В частности, крах мировой социа-

листической системы и распад Советского Союза в 1991 г. детерминировали карди-

нальные трансформационные сдвиги в архитектонике мирового геополитического 

порядка и международных отношениях, а также трансформационные процессы, ко-

торые охватили все постсоветское пространство, включая белорусское общество и 

государство. Можно с уверенностью констатировать, что распад Советского Союза в 

1991 г. ознаменовал начало нового этапа социального развития белорусского обще-

ства: этапа системной трансформации – периода, в течение которого происходит пе-

реход от советского общества (социалистических отношений и институтов) к новому 

историческому типу белорусского социума и государственности. 

Наиболее значимыми политическими и экономическими трансформационными 

процессами, обусловленными распадом Советского Союза и существующими в со-

временном белорусском обществе стали: переход от белорусской советской государ-

ственности к самостоятельному независимому демократическому социальному и 

правовому белорусскому государству, а в экономической сфере – переход от социа-

листической командно-административной и планово-централизованной социально-

экономической системы к социально ориентированной рыночной экономике.  

В результате осуществления данных трансформационных процессов в совре-

менном белорусском обществе, произошло возникновение новых социальных инсти-

тутов (например, института президентства, института частной собственности и др.) и 

социальных отношений (например, рыночных отношений). По мере включения в 

данные трансформационные процессы происходят изменения в образе жизни насе-

ления, а также ценностных ориентаций, политических и экономических убеждений и 

взглядов отдельных личностей, так и различных социально-демографических и со-

циально-стратификационных групп и общностей, составляющих население совре-

менной Беларуси.  

На современном этапе развития белорусского общества (во втором десятилетии 

XXI в.) все возрастающее влияние на облик будущего белорусского общества при-

обретают трансформационные процессы, связанные с формированием основ постин-

дустриального информационного белорусского социума.   

Каковы же движущие силы тех трансформационных процессов, которые сущест-

вуют и выступают контекстом жизнедеятельности различных социальных субъектов в 

белорусском обществе? Как показывает анализ трансформационного развития совре-

менного белорусского общества, динамика, содержание и направленность сущест-

вующих в нем основных трансформационных процессов определяется не каким-либо 
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одним фактором, а комплексом социальных детерминант. Система детерминации 

трансформационных процессов, происходящих в современном белорусском обществе, 

представляет собой совокупность динамически взаимодействующих личностных, со-

циально-политических, социально-экономических и социально-культурных факторов.  

На микроуровне современного белорусского общества в качестве основного 

фактора, влияющего на динамику, особенности и направленность происходящих в 

нем трансформационных процессов, выступает преобразующая и инновационная ак-

тивность его основных социальных субъектов, а также востребованность и поддерж-

ка большинством населения политических,  экономических, культурных и техноло-

гических преобразований в белорусском обществе. 

На макроуровне современного белорусского социума существенное влияние 

на динамику, особенности и направленность существующих в нем трансформаци-

онных процессов оказывают такие внутренние и внешние социальные факторы как 

белорусское государство, задающее ключевые цели трансформационных процессов 

и осуществляющее властно управление ими; основные экономические институты, 

функционирующие в белорусском социуме; сложившаяся социальная структура 

белорусского общества; система международных отношений Республики Беларусь; 

региональные и мировые социально-политические, социально-экономические, ин-

формационно-технологические и духовно-культурные процессы, явления и собы-

тия, в частности, региональная интеграция на постсоветском пространстве (СНГ, 

ЕАЭС и др.), а также мировая социально-экономическая и социально-культурная 

глобализация. Важным субъективным фактором, оказывающим значимое влияние 

на ход и направленность трансформационных процессов в белорусском обществе, 

является общественное сознание как система социально-политических и социаль-

но-экономических взглядов и ценностных ориентаций основных социальных групп 

и общностей белорусского общества.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что раз-

витие современного белорусского общества, находящегося в историческом времени 

переходного периода, в значительной степени выражается и определяется через про-

исходящие в нем трансформационные процессы, так и через участие Республики Бе-

ларусь в качестве субъекта международных отношений в основных происходящих в 

современном мире трансформационных процессах. Можно констатировать, что со-

временному белорусскому обществу характерен эволюционный тип трансформаци-

онных процессов, который, с одной стороны, отличается постепенным и социально 

взвешенным, но, с другой стороны, длительным формированием нового типа бело-

русского общества. В свою очередь, детерминация трансформационных процессов в 

современном белорусском обществе носит многофакторный характер и определяет-

ся как внутренними причинами, так и происходящими в современном мире полити-

ческими, экономическими, технологическими и культурными процессами и явле-

ниями. Именно развитие трансформационных процессов в белорусском обществе, а 

также степень его включенности в мировые трансформационные процессы будет в 

значительной степени определять облик белорусского социума и геополитическую 

позицию белорусского государства в мире в ближайшей и долгосрочной временной 

перспективе.  

Л и т е р а т у р а  

1. Бабосов, Е. М. Человек в социальных системах / Е. М. Бабосов. – Минск : Беларус. навука, 

2013. – 481 с. 



Место и роль Беларуси в историческом и геополитическом процессах 47

2. Барановский, Н. А. Социодинамика и перспективы развития политической системы совре-

менного белорусского общества / Н. А. Барановский // Социол. альм. – Минск, 2015.– № 6. – 

С. 54–64. 

3. Данилов, А. Н. Переходное общество: Проблемы системной трансформации / А. Н. Дани-

лов. – Минск : Харвест, 1998. – 432 с. 

4. Соколова, Г. Н. Трансформационные процессы в Беларуси и России: социальный аспект / 

Г. Н. Соколова, Н. Н. Сечко, Е. В. Таранова ; науч. ред. Г. Н. Соколова. – Минск : Баларус. 

навука, 2009. – 223 с.  

АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ КАМПАНИЯ И СУДЬБА 

АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТОВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

НА ГОМЕЛЬЩИНЕ В 1920–1930-е годы 

С. Е. Перлова 

Учреждение образования «Гомельский государственный технический 

университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 

Научный руководитель И. А. Грищенко 

До 1917 г. православие являлось самой массовой конфессией в Беларуси. 

До начала Первой мировой войны на ее территории насчитывалось 2693 православ-

ных храмов [1, с. 110–111]. Октябрьская революция 1917 г. коренным образом изме-

нила положение Православной Церкви. Важнейшим законодательным актом, опреде-

лявшим отношение Советского государства к религии и Церкви, был декрет СНК от 

23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Декрет 

объявлял народным достоянием все имущество церковных и религиозных обществ. 

Церковь теряла права юридического лица. Преподавание религии в учебных заведе-

ниях запрещалось [2, с. 373–374]. С 1929 г. допускалась только свобода антирелигиоз-

ной пропаганды. Запрещалась любая церковная деятельность за стенами храма. 

Одной из первых кампаний, направленных на уничтожение церкви, стала кампания 

по вскрытию и уничтожению святых мощей в православных храмах и монастырях с це-

лью дискредитации их сакральности  (постановления Наркомюста от 14 августа 1919 г. и 

от 25 августа 1920 г.) [3, с. 59–60]. В 1922 г. началась кампании по изъятию церковных 

ценностей. Массовый голод 1921 г. явился для советского руководства удобным пово-

дом, чтобы экспроприировать церковное имущество. Это спровоцировало конфликт 

церкви с государством, в результате которого в 1922–1923 гг. было физически уничто-

жено 8100 священников и монахов [4. с. 82]. Серьезной проблемой для православной 

церкви стал обновленческий раскол, инспирированный ОГПУ. 

Но главным средством борьбы с духовенством были репрессии, которые прово-

дились с начала 1920-х гг., а в 1930-е гг. они заметно активизировались. В результате 

первой волны репрессий (1930–1932 гг.) на территории Гомельского епархиального 

округа священники, монашествующие и миряне были приговорены к разным срокам 

ИТЛ (около 40 человек), а иеромонах Герасим (Каешко) расстрелян. В июле-августе 

1937 г. Гомельский отдел НКВД провел серию арестов православных священнослу-

жителей и мирян общим числом 57 человек, выдвинув им обвинение в причастности 

к «гомельской контрреволюционной организации церковников». Решением заседания 

Особой Тройки НКВД БССР были приговорены к расстрелу все гомельские священни-

ки, активные миряне. Приговор был приведен в исполнение 1 ноября 1937 г. Диакон 

Исааак Ганжин, шесть монахинь, одна послушница и четыре мирянина были пригово-

рены к 10 годам ИТЛ. В мае 1938 г. по обвинению в контрреволюционной деятельности 


