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Беларусь является традиционно поликонфессиональной страной, на ее террито-

рии мирно уживались представители различных религий, которые оказывали и ока-

зывают влияние на формирование и развитие белорусской культуры. На территории 

нашей страны не было серьезных столкновений, а также преследований на религи-

озной почве. Наглядным примером традиционной для Беларуси веротерпимости яв-

ляется то, что в центре многих городов и сейчас рядом стоят православная церковь, 

католический костел и синагога. Также следует подчеркнуть, что в отличие от наших 

соседей – России и Польши – на территории Белоруссии ни одна из религий не при-

обретала черт безусловно господствующей.  

На фоне общеевропейской культуры и чаяний славянских народов о своей 

исключительности (для русских – идея религиозного мессионизма, для поляков – 

идея политического мессионизма), сущностное отличие имеет белорусская куль-

тура, отличительной чертой которой является толерантность. Менталитету бело-

русов несвойственны идеи сакрализации власти и отождествления этнокультур-

ной идентичности с идентичностью религиозной [1]. 

С момента принятия в X в. христианства на белорусских землях большое значе-

ние имела православная церковь. Четыре столетия спустя в Великом княжестве Ли-

товском, основу которого составляли белорусские земли, социокультурное значение 

приобретает католичество. Европейская Реформация в XVI в. привела к появлению 

протестантских направлений, из которых на территории Великого княжества Литов-

ского получили распространение лютеранские и кальвинистские идеи. В конце 

XIV–XV вв. на Беларуси поселились мусульмане и иудеи. Кроме того, большое ко-

личество религиозных направлений появилось на протяжении XX в. За последние 

два десятилетия значение религии в Беларуси существенно возросло.  

Специфика религиозной ситуации в современной Беларуси определяется, пре-

жде всего, геополитическим положением и особенными чертами прогрессирующей 

религиозной динамики. Территория Беларуси находится на стыке западной и вос-

точной цивилизации в ситуации сосуществования и поочередного доминирования 

православия и католичества. Динамика религиозности в последние три десятилетия 

отличается стремительностью и масштабностью процессов. В конце 80-х гг. ХХ в. 

наблюдался быстрый рост числа верующих и, соответственно, религиозных органи-

заций на фоне уменьшения числа атеистов и неверующих. Произошли эти изменения 
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за очень короткий срок – с 1986 г. до конца 1990-х гг. Объяснить это можно только 

достаточно стремительными темпами отмены духовной монополии атеистической 

идеологии марксизма-ленинизма в советском обществе.  

В настоящее время наблюдается рост конфессиональной пестроты. Число дей-

ствующих на территории религиозных направлений за период с начала 90-х гг. до 

начала 2000-х гг. выросло с 8 до 26. Такое религиозное разнообразие возникает по 

двум причинам. Первая – признание и легализация ранее запрещенных конфессий 

(например, униатство и некоторые протестантские течения). Вторая – возникновение 

неокультов (нетрадиционных или новых религий), т. е. таких религиозных вероуче-

ний, которых на территории Беларуси ранее не наблюдалось [2]. 

Конфессиональная структура зарегистрированных организаций (по состоянию 

на 1 января 2004 г.) такова: православные (1290); римо-католики (432); униаты (13); 

старообрядцы (34); пятидесятники (494); баптисты из Союза ЕХБ (270); баптисты из 

Совета церквей ЕХБ (29); христиане полного Евангелия (62); иудаисты традицион-

ные и прогрессивные (43); мусульмане (27); свидетели Иеговы (26); бахаисты (6); 

мормоны (3); кришнаиты (6). То есть основной спектр представлен общинами пра-

вославных (44,5 %), протестантов (36,4 %) и католиков (16,4 %) [3].   

Согласно данным исследования, проведенного в октябре–ноябре 2012 г. Инсти-

тутом социологии НАН Беларуси под руководством Е. М. Бабосова (в ходе проведе-

ния было опрошено 2108 человек во всех регионах республики, представляющих все 

социально-демографические группы страны), было определено, что подавляющее 

большинство населения – 83,9 % относит себя к православию [4].  

Для понимания уровня религиозности недостаточно определить, к какой кон-

фессии или религии относит себя человек. Следует еще принимать во внимание сте-

пень подлинной религиозности, проявляющейся не в признании существования Бо-

га, но главным образом в реализации человеком своих ценностных ориентаций и 

участием в культовой практике. Оказалось, что признают себя глубоко (сильно) ве-

рующими менее 4 % от общего массива опрошенных, просто верующими – 28,5 %, 

не очень верующими – 30,4 %, привязанными к религиозным традициям, но неве-

рующими – 17,5 % [3]. Белорусские исследователи подчеркивают, что это только 

декларация. Поэтому существенно важным является установление степени реально-

го участия людей в религиозных обрядах, т. е. выявить уровень интенсивности рели-

гиозных свойств отдельных индивидов и социальных групп, общностей.  

Если рассматривать феномен религиозности именно в данном контексте, то 

оказывается, что из общей массы опрошенных чуть более четверти (27,5 % респон-

дентов) участвуют в религиозных обрядах один-два раза в год (т. е. по большим ре-

лигиозным праздникам); 28,7 % – несколько раз в год; 6,9 – один-два раза в месяц; 

4,6 – еженедельно; 1,1 – несколько раз в день; а 17,0 % – никогда [4]. При этом 

14,0 % опрашиваемых затруднились с ответом на вопрос об интенсивности их уча-

стия в религиозных обрядах или уклонились от ответа. Полученные социологиче-

ские данные приводят к заключению, что едва ли следует относить к подлинно ве-

рующим тех людей, которые принимают участие в религиозных обрядах один-два 

раза в год, а они составляют 27,5 % от общего количества опрошенных. Со значи-

тельным сомнением можно отнести к таковым и тех людей, которые принимают 

участие в религиозных обрядах несколько раз в год (28,7 % опрошенных). Тем бо-

лее, к подлинно верующим нельзя отнести 17,0 % опрошенных, которые вообще ни-

когда не участвуют в религиозных обрядах. Если суммировать показатели, то оказы-

вается, что из общего количества людей, считающих себя верующими, почти три 
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четверти – 73,2 % – не являются подлинно верующими, а их приверженность рели-

гиозности декларативна.  

Для полноты картины современной религиозности имеет существенное значе-

ние выявление мотивов религиозного поведения. Социологические исследования 

выявили, что основным мотивом, по которому участники опроса посещают богослуже-

ния и участвуют в культовых действиях, является следование общепринятым образцам 

поведения. Отвечая на вопрос, чем мотивировано их участие в богослужениях и других 

культовых действиях, более половины опрошенных (51,2 %) отвечают: «так принято» [4]. 

Следующими по значимости мотивациями отправления культовых действий у респон-

дентов оказались: душевная потребность (22,6 %); красота богослужений и религиоз-

ных праздников (26,2), но значительно более слабым мотивом выступают религиозные 

убеждения – 10,6 % [3]. Следует констатировать факт, что на данном этапе обществен-

ного развития у жителей Беларуси мотивами религиозного поведения в подавляющем 

большинстве случаев являются нерелигиозные факторы.  

В среде верующих, прежде всего, это касается традиционных религиозных на-

правлений, можно констатировать преобладание так называемых «партикулярных 

верующих». У них наблюдается явное несоответствие между индивидуальной верой 

и культовым поведением, между личной убежденностью и конфессиональной ком-

петентностью, между декларированием себя человеком верующим и  повседневной 

практикой.  Социологические исследования в Беларуси в 2012 г., убеждают, что из 

общего количества респондентов, декларирующих свою приверженность религии, 

только 11,8 % участвуют в религиозных обрядах не менее одного раза в месяц, т. е. 

являются подлинно верующими [2]. 

Конфессиональная структура Беларуси свидетельствует о стандартной европей-

ской ситуации, которая описывается двухуровневой моделью. Первый уровень – до-

минирующее христианство, второй уровень – широкий спектр иных конфессий. Бе-

ларусь от европейских стран может отличать лишь факт отказа от признания 

государственной религии или постулирования (оформленного законодательно) осо-

бого отношения к какой-либо конфессии.  

Основной отличительной особенностью конфессиональной ситуации в совре-

менной Беларуси является отсутствие основы для этнической и конфессиональной 

дискриминации и нетерпимости. Межконфессиональное согласие, проявляющееся 

как мирное сосуществование различных религиозных направлений, является одним 

из условий устойчивого развития Республики Беларусь. 
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