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Толерантность традиционно признается одной из основополагающих характери-

стик для определения белорусского менталитета. Согласно исследованиям белорусско-

го социолога  В. В. Кириенко толерантность входит в перечень доминирующих мен-

тальных характеристик в автопортрете белорусов и определяется как положительная 
черта [1, с. 152–154]. Как одну из доминирующих черт ментальной идентификации бе-
лорусов другими этносами определяют ее и представители соседних наций, а именно 

русские, украинцы, поляки [1, с. 67]. 

В современном обществе в контексте событий с эмигрантами в западноевропей-

ских странах, где имеют место проявления нетерпимости по принципу культурной  

и религиозной принадлежности, вновь особую значимость приобретает проблема толе-
рантности. До недавнего времени считалось, что проблема религиозной и культурной 

нетерпимости в Западной Европе преодолена благодаря процессам секуляризации  

и демократизации общества, которые являются факторами, способствующими повы-

шению уровня толерантности. Актуальность исследования определяется неоднозначно-

стью и многообразием определений понятия толерантности, сведению его содержания 
к близким по значению терминам, таким как уважение, принятие, эмпатия, безразличие 
и т. д. В настоящем исследовании предпринята попытка анализа понимания характери-

стики толерантности в контексте феномена религиозности у студентов Гомельского ре-
гиона.   

В социогуманитарных дисциплинах и современном богословии данное понятие 
истолковывается как терпимость и уважение к чужому мнению, верованию, поведе-
нию. Тем не менее феномен толерантности в современном обществе проявляется в раз-
личных аспектах, интерпретируется и воспринимается по-разному. Можно выделить 
два проявления феномена толерантности – позитивное и негативное. В первом случае 
толерантность предполагает знание, приятие и уважение к ценностям и идеям других. 

В другом – безразличие к взглядам и системе ценностей других. Независимо от того 

как проявляется толерантность, она обеспечивает определенную степень социальной 

стабильности и сосуществование различных по взглядам, верованиям, убеждениям  

и ценностям групп.   

Исследование основывалось на обсуждении в фокус-группе, состоящей из студен-

тов, отстаивающих различные мировоззренческие позиции по отношению к феномену 

религии. По результатам данного обсуждения была разработана анкета. Эмпирической 

базой исследования является выборочный социологический опрос среди студентов и ма-
гистрантов дневной и заочной формы обучения, проживающих в г. Гомеле или Гомель-
ской области. Исследование проводилось в январе 2017 г. Выборочная совокупность 
сформирована на базе Гомельского государственного университета и включает 300 рес-
пондентов в возрасте от 17 до 35 лет. В гендерном аспекте преобладающее большинство 

среди респондентов составляют представители мужского пола  (77 %). 

В предлагаемой студентам и магистрантам анкете использовались различные ти-

пы вопросов. В частности, при исследовании конфессиональной самоидентификации 

как одной из основополагающих характеристик религиозности были использованы  

открытые вопросы. Респондентом предлагалось написать ответ самостоятельно, а не 
отметить один из предложенных вариантов. Согласно результатам опроса только  

113 респондентов считают себя верующими, что составляет 37 % от общего количества 
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опрошенных. Затрудняются с ответом 35 %, считают себя неверующими 27 %.  Приме-
чательным является тот факт, что атеистами себя также назвали 30 % опрошенных. 

Православными себя считают 50 %, христианами назвали себя – 4 %, неопределивши-

мися 10 %. Следует отметить, что среди ответов респондентов имеются достаточно не-
ординарные определения конфессиональной принадлежности, а именно агностиками 

себя назвали 3 % опрошенных. Два респондента позиционирует себя язычниками и  

один деистом (табл. 1). 

Особенностью сложившейся ситуации в молодежной среде является, с одной сто-

роны, изменение содержания понятия «православный». С данным понятием не соотно-

сятся характеристики понятия «человек верующий». Количество верующих, согласно 

результатом исследования, значительно ниже, чем тех, кто идентифицирует себя как 

православный или христианин. Православие отождествляют в большинстве случаев  
с национально-культурной идентичностью, а не с религиозной, которая определяется 
религиозными верой, моралью, ценностями. Взаимозаменяемость религиозной и на-
ционально-культурной идентичности свидетельствует о значимой роли религиозного 

самосознания в формировании основ современной белорусской культуры. 

Таблица 1 

Распределение респондентов относительно религиозной самоидентификации 

Количество опрошенных Позиции религиозной  

самоидентификации человек % 

Православный 150 50 

Атеист 91 30 

Неопределившийся 30 10 

Христианин 13 4 

Агностики 11 3 

Язычник 2 0,6 

Католик 1 0,3 

Иудей 1 0,3 

Деист 1 0,3 

 

Основы понимания толерантности в христианском учении представлены в еван-

гельском учении, где Иисус обращается к своим ученикам: «Я говорю вам: любите вра-
гов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и моли-

тесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небесного»  

(Мф. 5, 43–45), а также «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете 
осуждены» (Лк. 6, 36–38). В Евангелии содержатся слова Христа, где он предупреждает 
своих учеников: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот 
расточает» (Лк. 11, 23). Христианская мораль основывается на терпимости и понима-
нии. Толерантность истолковывается как принятие Другого с его взглядами и идеями, 

но не на безразличии и приобщении к другим нормам, чуждым христианской морали. 

Респондентам в анкете были предложены варианты ответов, из которых они 

должны были выбрать то определение, которое соответствует их пониманию толерант-
ности. Большинство респондентов (55 %) определило толерантность как терпимость  
к религиозным, политическим и иным взглядам, идеям, ценностям других (табл. 2). То-

лерантность как терпимость к другим нормам поведения обозначили 35 % опрошен-

ных, как изменение своих норм поведения ради Другого определили 12 % молодых 

людей. Примечательным является факт, что толерантность как безразличие к другим 

взглядам, ценностям определили только 2 % респондентов.  
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Таблица 2 

Распределение респондентов в зависимости от определения понятия толерантность 

Количество опрошенных  Определение  
толерантности человек %* 

Терпимость к взглядам, идеям других 166 55 

Терпимость к  нормам поведения других 105 35 
Изменение своих взглядов и норм поведе-
ния ради Другого 37 12 
Безразличие к взглядам других 7 2 

 

*Сумма больше 100 %, так как предлагалось более одного варианта ответа на вопрос. 

 

Толерантность в миропонимании студенческой молодежи Гомельщины имеет по-

зитивные характеристики, такие как терпимость к взглядам, идеям и нормам поведения 
других. Позитивные механизмы толерантности способствуют обеспечению в обществе 
взаимовосприятия и взаимоуважения систем ценностей, соответственно содействуют 
укреплению социальной стабильности. Подавляющее большинство не предусматривает 
изменение своих взглядов и норм поведения ради Другого. Толерантность также не 
воспринимается респондентами как безразличие, которое зачастую обусловлено незна-
нием, отсутствием интереса к Другому и потенциально может стать причиной нетер-

пимости. Результаты исследования подтверждают рабочую гипотезу об историко-

культурной значимости христианства для жителей Беларуси, в том числе и для пони-

мания толерантности. 
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Национальную научную элиту можно определить как категорию ученых, внося-
щих наибольший вклад в систему научных знаний. Элита научного сообщества форми-

руется из людей, действительно обладающих соответствующими качествами и достой-

ных своего высшего положения в научном сообществе. В идеале именно в науке как 

открытой системе, обладающей совершенным механизмом научной мобильности, ос-
нованным на принципе «естественного отбора», элитарные качества и элитарный ста-
тус должны совпасть. 

Среди многочисленных проблем белорусской науки ключевая проблема – сохра-
нение высокого качества национальной научной элиты, ее оптимального количествен-

ного и качественного состава. Ядро национально научной элиты составляют исследова-
тели высшей научной квалификации – доктора и перспективные кандидаты наук. 
Поэтому состояние и основные тенденции развития научных кадров высшей квалифи-

кации, динамика изменений их квалификационной и возрастной структуры во многом 

определяет настоящее и будущее национальной научной элиты. 

В 2015 г. численность исследователей высшей квалификации, занятых научными 

исследованиями и разработками, в целом по республике составила 3470 чел., из них 

доктора наук – 648 человек, кандидаты наук – 2822 человека (табл. 1). 


