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На протяжении веков религия выступала в качестве основного фактора,  

задающего людям мировоззренческие ориентиры. Религия в любой культуре 

 и в любом обществе представляет собой значительное общественное явление, 

которое включает в себя конкретные религии с особенностями их вероучений  

и культа, связанные с различными социальными и этническими группами  

[1, c.14]. 

В периоды социально-политических неурядиц и потрясений, когда люди во-

лею исторических судеб выталкиваются из привычной, устоявшейся колеи 

жизни, оказываются отчужденными от существующей системы, они зачастую 

находят утешение и убежище в религии. Наглядное представление об этом да-

ют всплеск интереса к религиозной вере, религиозности, рост религиозного со-

знания, качественное изменение конфессиональной карты страны.  

За последние десятилетия в Беларуси резко изменилась религиозная ситуа-

ция. Если накануне распада Советского Союза к числу неверующих относили 

себя около 65 % населения республики, то сегодня по оценкам белорусских 

социологов, к верующим себя причисляют свыше 60 % населения. По данным 

социологического опроса, проведенного Информационно-аналитическим цен-

тром при Администрации Президента Республики Беларусь в ноябре 2017 г., 

подавляющее большинство населения (95 %) относят себя к различным кон-

фессиям: православию – 84,5 % опрошенных, католицизму – 8 %, протестан-

тизму – 1,5 %. Не считают себя приверженцами религиозных конфессий 4,5 % 

респондентов.  
Ответили, что верят в Бога, 62 % жителей Беларуси, а в сверхъестественные 

силы – 2,5 %. Не смогли однозначно определить свое отношение к вере  
27 % респондентов и 8 % указали, что не являются верующими.  

Расхождение данных о конфессиональном составе населения (95 %) с данными 
о количестве верующих (62 %) указывают на особенности религиозной само-
идентификации в белорусском обществе, выходящей за рамки культового  
поведения. В определенной степени это объясняется тем, что для части населе-
ния конфессиональная принадлежность сегодня является важным элементом 
культуры, фактором преемственности поколений, данью традиции, но не про-
явлением личной религиозности. В этой связи можно констатировать опреде-
ленный конформизм респондентов. 

Подтверждает вышесказанное и культовое поведение респондентов, более 
половины населения Беларуси (62 %) следует общепринятой традиции отме-
чать отдельные религиозные праздники. Разделяют убеждения своей конфес-
сии, но в оправлении обрядов и таинств не участвуют 17 % опрошенных, прак-
тикуют некоторые обряды и таинства 12 % респондентов [2, c. 56–58]. 
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Религиозный фактор нельзя игнорировать, так как он продолжает играть 

важную роль в жизни современного белорусского общества. Абсолютное 

большинство населения Беларуси, как и в предыдущие годы, причисляет себя  

к какой-либо конфессии. Так, подавляющее число граждан идентифицирует се-

бя с православием, а практически десятая часть – с католичеством. При этом 

религия традиционно занимает более важное место в жизни протестантов  

и католиков, чем православных белорусов. 

Как мы видим, являясь составной частью национальной и исторической 
традиции народа, религия и сегодня продолжает оказывать влияние на образ 
жизни более половины населения республики. В этих условиях принципиально 
важное значение имеет выработка последовательной, научно обоснованной,  
по отношению к чувствам верующих, концепции взаимоотношений государства 
и религиозных организаций в различных сферах общественной жизни. 

Специфика религиозной ситуации в Беларуси определяется в первую оче-
редь ее геополитическим положением на стыке западной и восточной цивили-
заций, православного и католического миров, где не только взаимодействуют, 
но и сталкиваются интересы различных политических и религиозных доктрин. 
История свидетельствует о многовековом противостоянии православия и католи-
цизма с их поочередным доминированием на белорусских землях [3, c. 169–170]. 
В настоящее время в Беларуси нет противоречий между православием и католи-
цизмом. Во все времена Брест был и остается многоконфессиональным городом. 

В Брестской области в начале 1990-х гг. при противоречивом характере  
реальной религиозности общества формируется феномен «религиозно-
церковного ренессанса». Его очевидным маркером выступило значимое увели-
чение численности религиозных общин. Положительная динамика роста инер-
ционно сохранялась и в 2000-х гг. Если на начало 2000 г. на Брестчине действо-
вало 620 зарегистрированных общин, то к 2020 г. их количество возросло до 
765, т. е. в 1,2 раза. Работают 660 культовых зданий и еще 37 возводится  
(на 1 января 2010 г. – 557 и 34), в религиозных организациях всех конфессий 
служат 767 священников (в 2010 г. – 690). Имеют регистрацию 5 областных ре-
лигиозных объединений: Брестская и Пинская епархии Белорусской православ-
ной церкви (БПЦ), Пинский диоцез Римско-католической церкви (РКЦ),  
Объединение христиан веры евангельской в Брестской области и Объединение 
церквей евангельских христиан-баптистов в Брестской области [4, с. 148]. 

Конфессиональная структура в Брестской области отражена общинами  
17 религиозных направлений, что составляет более половины (68 %) религиоз-
ных объединений страны (25 конфессий). На 01.01.2022 г. в конфессиональной 
структуре Брестской области православие было представлено 390 общинами 
БПЦ. Католицизм – РКЦ (66) и греко-католиками (3). Протестантизм – прежде 
всего неопротестантскими общинами пятидесятников в форме Христиан веры 
евангельской (165), Христиан полного Евангелия (7) и Христиан веры апостоль-
ской (8), а также Евангельскими христианами-баптистами (90), Новоапостольской 
церковью (2), Адвентистами седьмого дня (18), Свидетелями Иеговы (3), Церковью 
Христовой (1) и мессианскими общинами (1). Действуют 2 общины ислама  
и 6 общин иудаизма (5 «ортодоксального» и 1 «реформированного»), по 1 общине 
бахаизма и кришнаизма. 
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Из конфессий, общины которых имеют регистрацию в Беларуси, в области 
отсутствуют направления раннего протестантизма (лютеране, реформаты  
и пресвитериане), старообрядцы, «католики латинского обряда», армяно-
григориане, мормоны и буддисты. Впрочем, эти религиозные направления 
имеют в республике, за исключением лютеранства и старообрядчества, единич-
ные общины [4, с. 150]. 

В Законе Республики Беларусь в редакции Закона от 31 октября 2002 г.  
№ 137-З «О свободе совести и о религиозных организациях» определено равен-
ство религий перед законом [5]. Однако это не может повлиять на особенности 
системы ценностей и религиозных действий конфессий. Для обеспечения ста-
бильности религиозной ситуации необходимо соблюдение сложившегося меж-
конфессионального паритета, отказ от некорректного насаждения каких-либо 
идей и конфессиональных постулатов. 

Традиционные конфессии оказывают позитивное влияние, пропагандируя 
заключенные в религиозной догматике общеидеологические ценности, являю-
щиеся основой мировоззренческой позиции морали, нравственности и идейных 
убеждений человека.  

Осуществление государственно-религиозных отношений в Республике  
Беларусь исходит из того, что наша страна не только многоконфессиональна,  
в ней существует и мировоззренческий плюрализм, одним из реальных прояв-
лений которого стала религиозная толерантность, создающая возможности для 
осуществления гражданином в известных пределах права свободы выбора той 
или иной веры, перехода из одной религии в другую или не разделять верова-
ния ни одной из них, что означает признание религии частным делом граждан 
республики, в которое не вмешиваются ни политические, ни иные структуры, 
функционирующие в стране.   

В условиях религиозной ситуации в Республике Беларусь следует отметить 
межконфессиональное согласие, являющееся фактором стабилизации социаль-
ных процессов. Одной из форм этого согласия является межконфессиональный 
диалог, взаимодействие различных религиозных сообществ. Целью межкон-
фессионального диалога является недопущение конфронтации, формирование 
толерантных взаимоотношений между конфессиональными общностями, обес-
печение мирного сосуществования религий и религиозных организаций. 

В Брестской области, как и в Беларуси, на протяжении последних десятиле-
тий этноконфессиональная ситуация остается стабильной и бесконфликтной. 
Сохранение этой стабильности – одна из главных задач государства, поскольку 
устойчивый этноконфессиональный мир – важнейший фактор успешного со-
циально-экономического развития страны.  

Политика государства в сфере деятельности конфессий направлена на соблю-
дение правовых норм, сохранение прав граждан на свободу совести и вероиспове-
дания, а также на сотрудничество по преобразованию общества и государства на 
тех базовых идеях, которые мы традиционно называем нравственностью. 
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В статье рассматривается проблема сохранения межконфессионального  

согласия в Брестской области. Результаты социологических исследований сви-
детельствуют, что абсолютное большинство населения Беларуси причисляет 
себя к какой-либо конфессии. Акцентируется внимание на межконфессиональ-
ном согласии, которое является фактором стабилизации социальных процессов. 
Делается вывод, что одной из форм этого согласия является межконфессио-
нальный диалог. 

 
The article deals with the problem of maintaining interfaith harmony in the Brest 

region. The results of sociological surveys show that the vast majority of the popula-
tion of Belarus considers itself to be a member of any confession. Attention is focused 
on interfaith harmony, which is a factor in the stabilization of social processes. It is con-
cluded that one of the forms of this consent is interfaith dialogue. 

  


