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истинного смысла человеческого бытия, т. е. способствовать его под-

линному демографическому развитию. 

Между тем, как уже было отмечено, либеральная парадигма пол-

ностью выхолащивает смысл «онтологической свободы», сводя всю 

суть лишь к психологической. Это приводит не к поиску человеком 

своего истинного назначения в мире, смысла своей жизни, а к высво-

бождению анархических, бунтарских стихий личности, моральному 

разложению и духовному опустошению, когда во имя свободы люди 

действуют во вред самим себе. Это глубокий переворот в человеческом 

сознании, который уместно будет назвать социальной аномалией, суи-

цидальной по природе, ведь сознательное стремление нанести себе 

какой-либо вред есть разновидность суицида. Что это, если не одно из 

проявлений демографического кризиса, возникшее по вине либераль-

ной парадигмы?  
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С приходом к власти большевиков государство начинает осуще-

ствлять политику последовательного уничтожения церкви, искорене-

ния религии из сознания и жизни народа. Борьба советской власти с 

религией шла по нескольким основным направлениям: уничтожение 

экономических основ деятельности религиозной организаций и учреж-

дений, физическое уничтожение духовенства, его моральная дискреди-

тация, внесение раскола в церковную жизнь, развертывание атеистиче-

ского воспитания. В первые годы советской власти государство осо-

бенно активно проводит мероприятия по уничтожению экономической 

независимости церкви. Начало было положено Декретом о земле (ок-

тябрь 1917 г.), где говорилось о том, что монастырские и церковные 

земли отчуждаются безвозмездно, обращаются во всенародное достоя-

ние и переходят в пользование всех трудящихся на ней. Работавшие 

храмы теперь передавались верующим на условиях бессрочного и бес-

платного пользования. Витебский губисполком исполнил распоряже-

ния вышестоящих органов и обязал земельные отделы губисполкома 

национализировать земли монастырей с образцовыми хозяйствами и 

начать их использование. 
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Декрет «О свободе совести, церковных и религиозных общест-

вах», принятый в январе 1918 г. объявил все имущество церковных и 

религиозных обществ, в том числе и храмы, народной собственностью. 

Губисполком Витебска потребовал от городских и уездных отделов 

принять в свое распоряжение или местных казначейств иконы, карти-

ны, статуи религиозного характера и другое имущество. 

Кульминацией процесса изъятия церковных ценностей стал фев-

раль 1922 г., когда ВЦИК СССР принимает постановление «О порядке 

изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп ве-

рующих». 

О методах работы партийных органов можно судить по содержа-

нию «Циркуляра ЦК РКП (б) Витебскому губкому РКП (б) о задачах 

антирелигиозной кампании в связи с изъятием церковных ценностей», 

в котором говорилось, что «...политическая задача состоит в том, что-

бы изолировать верхи церкви, скомпрометировать их на конкретном 

вопросе помощи голодающим, затем показать и строгую руку рабочего 

государства, поскольку эти верхи осмеливаются восставать против не-

го». Витебская губернская комиссия активно и в кратчайшие сроки с 

марта по май 1922 г. провела кампанию по изъятию всех ценных пред-

метов церковного назначения. Сопротивлявшиеся реквизиции церков-

ных ценностей предавались суду и жестко карались. В результате в 

Витебской губернии было собрано и отправлено в Москву более 100 

пудов серебра, драгоценностей и золота. 

Архивные источники свидетельствуют о том, что органы партий-

ной и советской власти использовали все возможности для уничтоже-

ния экономических основ деятельности церкви: религиозные общины 

были лишены права юридического лица, поступлений в церковную 

казну доходов от паломничества верующих к местам религиозного по-

клонения, от регистрации актов гражданского состояния, дома свя-

щеннослужителей признавались собственностью государства, духо-

венству запрещалось землепользование. Сильнейшее экономическое 

давление на религиозные учреждения и служителей культа оказывали 

финансовые органы. Весьма красноречиво об этом свидетельствует 

позиция Витебского окружного отдела ГПУ, изложенная в докладной 

записке секретарю окружкома КП (б): «...в бурном закрытии церквей 

нам во многом помог финансовый аппарат, который жестоко облагал 

попов сельскохозяйственным и подоходным налогом (местами рядово-

го сельского попа облагали в 700 рублей, кроме самообложения), а 

равно аккуратно соблюдали сроки поступления налогов по церквам 

(страховка, земрента и др.). Благодаря такому положению вещей по 

округу на 1.06.1930 г. за неуплату налогов было осуждено около 30 и 
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арестовано за антисоветскую агитацию до 20 священнослужителей 

православного культа». 

Таковы некоторые стороны борьбы государства с экономической 

независимостью церкви. К концу 20-х годов экономические основы 

деятельности православной церкви были полностью ликвидированы. 

Несмотря на колоссальное моральное и экономическое давление, цер-

ковь делала все возможное для сохранения своей духовной силы и 

влияния. 
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Чувства принадлежат к числу психологических феноменов, легко 

обнаруживаемых каждым человеком. Экспериментальное их исследо-

вание  имеет существенные ограничения. Ревность, как и другие чувст-

ва не является автономным феноменом, её необходимо анализировать 

в контексте всей личности. 

Впервые с ревностью человек сталкивается в дошкольном возрас-

те. Сначала ребёнок ревнует мать или отца к другому ребёнку или к 

кому-то из родителей. Причиной детской ревности выступает страх 

потери своей связи со значимым взрослым, формирующим у него эго-

центрическую позицию, согласно которой ребёнок ощущает себя цен-

тром, к которому приковано внимание окружающих. Ребёнок полно-

стью зависит от значимого родителя, который его кормит, одевает, за-

щищает. Психологическая и физическая связь пронизывают друг дру-

га, одно выражает себя через другое. Поэтому переключение внимания 

значимого взрослого на другого ребёнка или родителя может вызывать 

страх (а в будущем и тревогу), так как в этот момент он не находит 

подтверждения собственной ценности и идентичности. Первоначально 

через родителя ребёнок себя определяет (в том числе и оценивает), 

формирует образ Я и образ мира, в том числе и степень доверия к ок-

ружающим. Всех, кто влияет или может повлиять на представление 

ребёнка о самом себе, месте среди других людей и в целом на пред-
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