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После распада Советского Союза на всей территории Беларуси было отмечено 
резкое увеличение числа религиозных общин и активизация их деятельности. Като-
лицизм возрождался на Гомельщине, опираясь на два источника: опыт пожилых лю-
дей, сохранивших свою веру, несмотря на многолетнюю атеизацию, и активное уча-
стие представителей молодого поколения, которые не получили религиозного 
воспитания в семье, но будучи уже взрослыми, решили стать католиками. В данной 
статье рассматривается тип религиозности, который характерен для представителей 
молодого поколения. Статья основана на результатах исследования, проведенного в 
сентябре 2017 г. в Гомельском приходе Римско-католической Церкви под воззвани-
ем «Рождества Божьей Матери». В качестве метода исследования было использова-
но этнографическое наблюдение в сочетании с неструктурированным интервью.  
В ходе исследования были определены элементы религиозной идентичности, опира-
ясь на биографии респондентов, а также важные для них нормы и ценности.  

Индивидуальная религиозность в официальной религии выражается через членст-
во и участие в религиозной организации. «Проявления культа переносятся на катего-
рии индивидуального благочестия и преданности» [1, c. 142], и поэтому люди выстраи-
вают модель религиозного поведения, основываясь на практиках, существующих в 
официальной религии. Это не означает, однако, бездумного подражания. Как отмечает 
Томас Лакманн, сегодня религиозные учреждения выбираются как «продукты» из ши-
рокого спектра источников конечных значений. «Автономные единицы», решившие 
принять источник конечных значений, руководствуются адекватностью частной сферы 
и, следовательно, их личной биографией [2, c. 145–147]. Это не обязательно приводит 
к проявлению ситуации «выбора религиозности», которая характеризуется большой 
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дистанцией относительно религиозных организаций и лишь частичной идентифика-
цией с ними [3, c. 391]. Индивидуальная религиозность может означать благочестие 
в полном соответствии с официальной религией, но подчеркивая те элементы, кото-
рые ближе всего к жизни, опыту и характеру верующего. 

На основе проведенного анализа данных можно утверждать что специфика ре-
лигиозности, группы исследуемых католиков Гомельщины основана на феномене 
полноценной «оцерковленности» с одновременным проявлением приватизации, ин-
дивидуализации религии и ее выбором, основанном на личном опыте. Категории 
«истины» и «подлинности» религиозного общения влияют на то, что респонденты 
предпочитают католицизм другим источникам конечных значений. В одном из ин-
тервью респондентом было отмечено, что начал он ходить в церковь, «чтобы послу-
шать катехезы, в них рассказывалось обо мне и о моей жизни. Иногда мне было ин-
тересно, откуда катехисты все обо мне знают? Откуда они знают мой менталитет и 
психологию? Мое сердце? В то время я не понимал, что они говорят не только обо 
мне, но и о себе, потому что все это прошли». 

Исследователи, занимающиеся изучением феномена официальной религиозно-
сти, выделяют 5 видов ее проявления: 1) опытный (чувство контакта с sacrum);  
2) ритуальный (участие в коллективных религиозных практиках); 3) идеологический 
(обмен мнениями религиозной группы); 4) интеллектуальный (знание догматов, 
убеждений и священных писем); 5) следствия (как проявление принадлежности к 
религиозной группе в институциональной среде, которая не является строго религи-
озной) [1, c. 147–149]. Представители исследуемой группы указывали на все эти ас-
пекты во время интервью, но не придавали им большой значимости. Создается впе-
чатление, что участие в богослужениях и катехезах, а также изучение, понимание 
Священного Писания имеют для них особую роль. Можно сказать, что ритуальный 
аспект феномена религиозности тесно связан у респондентов с интеллектуальным и 
идеологическим аспектами. Причиной данного явления может быть присутствие не-
окатехуменальной общины в Гомельском приходе, к которой принадлежал настоя-
тель прихода ксендз Славомир Лясковский, направленный в Гомель епископатом 
РКЦ в начале 90-х гг. Для данного движения характерным является обновление при-
ходской жизни, основанной на трех столпах: Божьем Слове, литургии и общности. 
Респонденты подчеркивали, что их духовный рост связан с участием в движении в 
неокатехуменальной общине. Священник, участвовавший в исследовании, называет 
эти общины «первыми центрами религиозной жизни в Гомеле». В рамках общинных 
собраний верующие анализируют Библию, используя библейский словарь и Катехи-
зис Католической Церкви, подготавливаются к участию в церковных таинствах, зна-
комятся с жизнью святых.  

Религиозное воспитание, как отмечает В. К. Борецкая, всегда «связано с при-
общением к религиозному опыту, с реализацией моделей поведения, регламентиро-
ванных принципами религиозной этики», т. е. с подготовкой и участием в церковных 
таинствах, формированием молитвенной практики, почитанием святынь и т. д. [4, c. 97]. 
Следует отметить, что участие в неокатехуменальном движении для респондентов 
приобрело значение религиозного воспитания, которое они по разным причинам не 
могли получить от своих родителей. Некоторые респонденты отмечали, что прихо-
дили впервые в церковь уже со взрослыми детьми и вместе с ними учились жить в 
соответствии с христианскими ценностями.  

Для некоторых верующих особое значение имеют последствия решения «сле-
довать за Христом», но данные проявления феномена религиозности выходят за 
рамки официальной религиозности и приобретают индивидуальный характер. Пози-



Секция VI 

 

201

тивные последствия включают в себя: сохранение брака, религиозное воспитание 
детей, чувство смысла в жизни, уверенность в себе, мужество говорить правду или 
отказаться от карьеры в шоу-бизнесе, потому что это могло разрушить семью. К не-
гативным последствиям респонденты отнесли: непонимание со стороны близких, 
родственников, друзей, которые являются неверующими, конфликты на работе, пре-
пятствие в карьерном росте, когда ожидаемое от работника поведение противоречит 
учению Церкви. Исследуемые также выражали свою озабоченность по поводу об-
раза жизни в современном мире, наличия множества соблазнов, приводящих к эго-
центризму, особенно лицемерия, отсутствия совести или бездумного стремления к 
славе и деньгам. Одна из респондентов выразила свою обеспокоенность стилем и 
ритмом современной жизни следующими словами: «Я боюсь, что когда-нибудь я за-
блужусь и упаду настолько низко, что не вернусь (подразумевается к религиозной 
жизни)». Чтобы этого избежать, она старается принимать активное участие в рели-
гиозных практиках и катехезах.  

Особым видом феномена религиозности является опытный аспект как наиболее 
личностное проявление данного феномена, имеющий признаки сенсационности. Здесь 
особо подчеркиваются респондентами переживания, связанные с религиозным обра-
щением, которое респонденты описывают как чудо. Зачастую это не эффектные собы-
тия, которые нельзя объяснить, но важные изменения в биографиях респондентов. Они 
выражаются в словах: «Бог появился в моей жизни и не позволил мне принять плохое 
решение» или «Бог позволил мне понять это». Также важным для респондентов явля-
ются последствия религиозной жизни, особенно молитвы. Например, респонденты  
определяют как «плоды молитв» возвращение сына из-за границы и изменение его 
отношения к близким и родственникам. Отношение к семейным ценностям рассмат-
ривается Лакманном как характеристика частной религиозности, и в то же время 
«это единственный современный субъект, который может быть поддержан еще суще-
ствующими формами институционально специализированной религии» [2, c. 151]. Со-
временные проблемы повседневной жизни включены респондентами не только в ши-
роко понимаемую религиозную сферу, но и в интимные отношения c sacrum. 

Индивидуальная религиозность гомельских католиков является примером соче-
тания современных религиозных тенденций с официальной религиозностью, равно 
как сочетание активного участия верующих в приходской и общественной жизни. 
Индивидуальная религиозность респондентов не проявляется в обособлении и уходе, 
они активны социально, отличительной чертой для них является приверженность 
христианским моральным ценностям. Процессы приватизации религии, индивиду-
ального переживания, знакомства с феноменом религии не привели к развитию «ре-
лигии выбора», а скорее, к более сознательному и активному участию респондентов 
в жизни приходской общины. Описание феномена религиозности (как официальной, 
так и индивидуальной) в автобиографических рассказах респондентов показывает, 
что она не рассматривается как отдельная, обособленная часть жизни или традици-
онно освященный сбор религиозных практик, а является проявлением веры в при-
сутствие Бога в повседневной жизни и вытекающим из этого чувством смысла чело-
веческого существования. 
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Долгое время западнославянский польский этнос оказывал влияние на процесс 
формирования белорусского этноса в силу схожести по культуре и языку. В 2013 г. 
была изучена генетическая идентичность белорусов и поляков. Главной частью  
этноса белорусов и поляков являются славянизированные западные балты. Исследо-
вание ценностных ориентации поляков и белорусов направлено на повышение  
эффективности социокультурной интеграции славянского сообщества в условиях 
геополитического направления в регионе. Цель исследования: изучить сущность 
ценностных ориентаций и опыта социологических исследований ценностных ориен-
таций поляков и белорусов.  

Ценностные ориентации – важнейший фактор, регулирующий мотивацию и по-
ведение индивида и групп. Иерархия жизненных ценностей белорусов за 2000 и 2008 гг.: 
семья (79 и 82 %); работа (49 и 53 %); дружба (27 и 33 %); досуг (по 25 % в 2000 и 
2008 гг.); политика (по 6 % в 2000 и 2008 гг.); религия (12 и 14 %) [1, c. 136]. Систе-
ма жизненных ценностей поляков за 2005 и 2010 гг.: семья (по 84 % в 2005  
и 2010 гг.); здоровье (69 и 74 %); частная жизнь (по 23 %); религия (по 16 %); спо-
койствие (по 20 %); профессиональный труд (23 и 18 %) [2, c. 257]. 

Институт семьи – важнейший социальный институт. Исходя из данных социо-
логических опросов населения Беларуси, проведенных в 2000 и 2008 гг., важное зна-
чение семьи в своей жизни отмечают почти 80 % населения. На семью ориентирова-
ны 79 % молодых людей в возрасте 18–29 лет и большинство населения в возрастной 
группе 30–49 лет (85 %). Большинство взрослого населения (более 80 %) не соглас-
ны с тем, что брак – это устаревший социальный институт. Численность тех, кто 
оценивает брак как пережиток: в 1990 г.– 14,4 %; в 2000 г. – 15,7 %; в 2008 г. – 16,9 % 
[3, c. 166–168]. По данным Белстата, в 2015 г. средний возраст вступления в первый 
брак у женщин составил 25,5 лет; у мужчин – 27,5 года. Согласно данным «Анализа 
тенденций брачности и разводимости населения Республики Беларусь с 1946 по 2010 гг.», 
средняя продолжительность первого брака – 10 лет. Вторые браки длятся около 9 лет [4]. 
С утверждением «Мужчина и женщина должны иметь детей, чтобы выполнить свое 
жизненное предназначение и реализовать себя», в 2000 г. согласились 73 % респон-
дентов; в 2008 г. – 70 %. Факторы, останавливающие белорусов перед решением ро-
дить ребенка: вопросы с жильем (26 %); размеры детских пособий (25 %); доступ-
ность детских садов (24 %); состояние здоровья (25 %) [4, с. 64]. Согласно опросам, 
поляки также толерантно относятся к гражданскому браку. Польские женщины вы-
ходят замуж в среднем в 26,4 лет, а польские мужчины женятся в возрасте 28,4 лет. 
В среднем польские браки, заканчивающиеся разводом, длятся 14 лет. Согласно ис-
следованию, проводившемися в 2015 г. исследовательским домом Maison, следует, 


