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Аннотация. Данная статья посвящена конфессиональной политике в Рес-
публике Беларусь. Автор отмечает важность межконфессиональной толерант-
ности в белорусском обществе для национальной безопасности государства.  
В статье приводятся сведения о мусульманском населении Беларуси, динамике 
его численности, религиозных организациях, культовых сооружениях. Автор 
констатирует, что благодаря созданной законодательной базе, взвешенной кон-
фессиональной политике, а также традиционной толерантности и взаимоуваже-
нию в белорусском обществе сформирован межконфессиональный диалог и со-
гласие.  

Ключевые слова: межконфессиональная толерантность, конфессиональная 
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Annotation. This article is devoted to confessional politics in the Republic of Bel-
arus. The author notes the importance of interfaith tolerance in Belarusian society for 
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the national security of the state. The article provides information about the Muslim 
population of Belarus, the dynamics of its numbers, religious organizations, and plac-
es of worship. The author states that thanks to the created legislative framework, bal-
anced religious policy, as well as traditional tolerance and mutual respect, interfaith 
dialogue and harmony have been formed in Belarusian society. 

Key words: interfaith tolerance, confessional policy, national security, religious 
associations, Muslims. 

 

Беларусь является многоконфессиональным государством, на ее территории 
проживают представители 25 конфессий и религиозных направлений.  

Началом законодательного оформления конфессионального вопроса в суве-
ренной Беларуси стал Закон «О свободе совести и религиозных организациях», 
принятый в 1992 г. В 2002 г. была принята новая его редакция, в которой отра-
жается взаимодействие церкви и государства в виде так называемой модели 
скоординированной сепарации, т. е. государство является светским, но находит-
ся в контакте, взаимодействии с церковными институтами, может заключать с 
ними договоры о сотрудничестве. При этом в преамбуле документа постулиру-
ется право каждого на свободу совести, вероисповедания и равенство религий 
перед законом. Данный закон определяет правовые основы деятельности рели-
гиозных организаций исходя из «признания определяющей роли Белорусской 
православной церкви в историческом становлении и развитии духовных, куль-
турных и государственных традиций белорусского народа; духовной, культур-
ной и исторической роли Католической церкви на территории Беларуси; неот-
делимости от общей истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранской 
церкви, иудаизма и ислама» [1]. 

Важным шагом в развитии отношений церкви и государства было подписа-
ние в 2003 г. Соглашения о сотрудничестве с Белорусским экзархатом Русской 
православной церкви Московского патриархата. Статья 3 соглашения гласит: 
«Государство и Церковь признают, что приоритетными направлениями их со-
трудничества являются общественная нравственность, воспитание и образова-
ние, культура и творческая деятельность, охрана, восстановление и развитие ис-
торического и культурного наследия, здравоохранение, социальное обеспече-
ние, милосердие, благотворительность, поддержка института семьи, материн-
ства и детства, попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы, 
воспитательная, социальная и психологическая работа с военнослужащими, 
охрана окружающей среды» [2].  

Нужно отметить, что в Республике Беларусь создан аппарат Уполномоченно-
го по делам религий и национальностей (с 2006 г., раньше назывался Комитет 
по делам религий и национальностей при Совете Министров Республики Бела-
русь), который подчиняется Совету Министров. Основная задача данного орга-
на – участие в разработке и реализация государственной политики в этнокон-
фессиональной сфере. Уполномоченный по делам религий и национальностей 
назначается Президентом Республики Беларусь по предложению правительства. 
На сегодняшний день эту должность занимает Александр Алексеевич Румак  
(с 21 декабря 2020 г.).  

С 2008 г. при Уполномоченном по делам религий и национальностей дей-
ствует Консультативный межконфессиональный совет, деятельность которого 
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нацелена на развитие межконфессионального диалога, сохранение традиций то-
лерантности, активизацию взаимодействия органов государственного управле-
ния с религиозными организациями в решении социально значимых вопросов.  
В него входят представители 15 религиозных объединений Республики Бела-
русь [3]. 

Президент Республики Беларусь придает большое значение конфессиональ-
ной ситуации в государстве, о чем свидетельствуют следующие его высказыва-
ния. На встрече с синодом Белорусской православной церкви 14 марта 2024 г.  
А. Г. Лукашенко подчеркнул: «Все самые кровопролитные войны на земле 
начинались на почве религиозных разногласий. Эту карту и сегодня разыгры-
вают идеологи цветных революций и мятежей. В таких условиях важно сохра-
нить равенство прав и диалог между представителями всех вероисповеданий. 
Ведь еще Владыка Филарет отмечал, что межконфессиональный мир – глав-
нейшее достижение Беларуси» [4]. 

Насколько небезучастен Президент к проблемам церкви подчеркивает сле-
дующее его высказывание: «Как Президент и глава многоконфессионального 
государства, в котором Белорусской православной церкви отведена не главная, а 
особая роль, хотел бы услышать, чего не хватает Церкви и что еще нужно сде-
лать государству, где мы, возможно, упустили ситуацию. По-хозяйски подойти к 
тем вопросам, которые сегодня надо решать» [4].  

Нужно констатировать, что данная стратегия, направленная на межконфес-
сиональный диалог в белорусском обществе, отразилась в Концепции нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь, принятой 25 апреля 2024 г. на за-
седании Всебелорусского народного собрания. В данном документе в качестве 
мер по защите от внешних угроз национальной безопасности отмечено и такое 
направление, как «защита общества от внешней, нетрадиционной идейной и 
ценностной экспансии, деструктивного культурно-психологического воздей-
ствия, недопущение пропаганды религиозной нетерпимости и межнациональ-
ной розни» [5, с. 20]. Для нейтрализации внутренних источников угроз нацио-
нальной безопасности в политической сфере необходимо «совершенствование 
системы контртеррористической и антиэкстремистской деятельности, преду-
преждение и противодействие проявлениям межконфессиональной, межнацио-
нальной, расовой и иной социальной вражды на территории Республики Бела-
русь» [5, с. 19]. В главе 8, пункте 56 указанного документа обозначено, что од-
ним из основных направлений нейтрализации внутренних источников угроз в 
социальной сфере является: «сохранение и приумножение духовного и истори-
ко-культурного потенциала страны; реализация долгосрочной стратегии содей-
ствия развитию белорусской диаспоры; обеспечение условий для укрепления 
единой общности «белорусский народ», воспитание уважения к другим нацио-
нальностям, религиям и культурам, пресечение любых попыток разжигания 
национальной и религиозной розни» [5, с. 24]. 

Стоит отметить, что в Беларуси на 1 января 2024 г. зарегистрировано  
3592 религиозные организации, которые объединяют 25 конфессий и направле-
ний [6], но в связи с новой редакцией Закона «О свободе совести и религиозных 
организациях», опубликованной 5 января 2023 г., приведенные выше данные 
будут скорректированы. Закон предполагает изменение порядка регистрации 
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религиозных организаций. В частности, для создания республиканского рели-
гиозного объединения одна из входящих в его состав общин должна функцио-
нировать на территории Беларуси не менее 30 лет. При этом в составе объеди-
нения должно быть не менее 15 религиозных общин, действующих во всех об-
ластях республики и г. Минске. Местное религиозное объединение может быть 
образовано из не менее чем 10 религиозных общин, действующих в одном или 
нескольких регионах. Руководителем религиозной организации может быть 
только гражданин Беларуси, постоянно проживающий в республике. Для созда-
ния и деятельности религиозной общины необходимо не менее 20 граждан Рес-
публики Беларусь, достигших восемнадцатилетнего возраста и зарегистриро-
ванных по месту жительства в одном или нескольких населенных пунктах, 
имеющих смежные границы. Религиозные общины вправе осуществлять дея-
тельность самостоятельно или входить в состав религиозного объединения в 
порядке, определенном уставом религиозного объединения [7]. 

Закон вступил в силу 6 июля 2024 г. Ранее зарегистрированные религиозные 
организации в течение года после вступления закона в силу должны привести 
свои уставы в соответствие с ним и пройти перерегистрацию либо принять ре-
шение о ликвидации. В статье 5 данного закона указано: «Уполномоченному по 
делам религий и национальностей, областным, Минскому городскому исполни-
тельным комитетам до 1 января 2026 г. обеспечить внесение сведений о религи-
озных организациях в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. До 1 января 2026 г. сведения о религиоз-
ных организациях вносятся также в Государственный реестр религиозных орга-
низаций» [7]. 

В качестве примера межконфессионального диалога, мирного сосущество-
вания на протяжении истории четырех конфессий: православия, католицизма, 
иудаизма и ислама можно отметить г. Ивье в Гродненской области, где даже 
установлен монумент «В честь дружбы и единства конфессий Ивьевщины». 
Ивье называют «белорусской Меккой», так как определенное время здесь дей-
ствовала единственная мечеть на территории Беларуси. В Ивье и сейчас прожи-
вают татары-мусульмане (размещается татарская община), предки которых по-
явились на данной территории еще во времена ВКЛ.  

Ислам – это одна из мировых религий, представители которой, как уже от-
мечалось, проживают и на территории Беларуси. На момент переписи 2019 г. в 
республике насчитывалось около 25 тысяч мусульман, что составило 0,3 % 
населения страны. Это представители таких национальностей, как азербай-
джанцы, башкиры, узбеки, арабы, туркмены, таджики и др. (более 30 нацио-
нальностей). По данным на 1 января 2024 г. ислам в Беларуси представлен  
24 общинами, мусульмане располагают 6 мечетями, имеют молитвенные дома [6]. 
Одну треть мусульманского населения республики составляют представители 
татарского этноса, это самая крупная национальная группа в Беларуси, испове-
дующая ислам. На сегодняшний день она состоит из местных, белорусских та-
тар, которые являются коренным национальным меньшинством Беларуси, пред-
ки которых были поселены здесь еще в XIV в. во времена ВКЛ, а также из вол-
го-уральских (казанских), сибирских и крымских татар, основная масса которых 
эмигрировала в Беларусь после Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
(см. таблицу).  
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Таблица – Динамика национального состава населения Республики Беларусь 
по результатам переписей [8] 

 1999 2009 2019 

национальность Всего всего муж жен всего муж жен 

Татары 10089 7316 3399 3917 8445 3997 4448 

азербайджанцы 6362 5567 3807 1760 6001 4530 1471 

Туркмены 921 2685 2012 673 5231 3324 1907 

Узбеки 1571 1593 1023 570 1441 939 502 

Казахи 1239 1355 847 508 1068 568 500 

Арабы 490 1330 1212 118 1037 916 121 

Таджики 848 871 577 294 1013 707 306 

Башкиры  607 301 306 339 165 174 

Турки  469 416 53 327 271 56 

Афганцы     368 282 86 

Всего 21 520 21793 13594 8199 25270 15699 9 571 

 
Анализируя данные переписей населения за последние десятилетия можно 

сделать вывод, что количество мусульманского населения растет, в том числе 
представителей женского пола. Можно отметить тенденцию увеличения турк-
менов и арабов и уменьшение представителей башкир на территории Беларуси. 
Сравнивая количество мужчин и женщин в составе национальных групп, испо-
ведующих ислам и проживающих на территории Беларуси, можно констатиро-
вать, что численность представителей мужского пола выше у всех националь-
ностей, кроме татар и башкир. В целом, женщины составляют 38 % от общего 
числа мусульманского населения Беларуси [8].  

Наибольшее количество мусульманского населения проживает в Минске и 
Минской области – около 10 тыс. человек, следующий регион по численности 
мусульман – это Гродненская область, где их насчитывается более 3 тысяч че-
ловек, татарское население при этом составляет более 1700 человек [8]. Стоит 
отметить, исторически сложилось так, что первые поселения татар на террито-
рии Беларуси в XIV–XVI вв. были сконцентрированы именно в этом регионе.  
В целом, нужно подчеркнуть, что именно татарская национальная группа явля-
ется самой крупной мусульманской общностью в Беларуси.  

В Республике Беларусь действуют две мусульманские религиозные органи-
зации (по данным на 1 мая 2024 г.). Духовное управление мусульман в Респуб-
лике Беларусь зарегистрировано 10 октября 2002 года (муфтий с 2011 г. Али 
Исмаилович Воронович). В составе муфтията три религиозные общины – в 
Минске, Гомеле и Ляховичах. В Гомеле имеется мечеть. 

Мусульманское религиозное объединение в Республике Беларусь образовано 
в 1994 г. Такое решение было принято на первом Всебелорусском конгрессе  
мусульман. Обязанности муфтия с 2005 г. выполняет Абу-Бекир Шабанович  
(1939 г. р.). Это наиболее крупная религиозная организация, состоящая из 19 му-
сульманских общин, в ведении которой находятся мечети в Ивье, Смиловичах, 
Новогрудке, Ловчицах, Слониме, соборная мечеть в Минске, а также молитвен-
ные дома в Ошмянах, Видзах, Молодечно, Клецке, Бресте, Могилеве. Отдельно 
зарегистрирована религиозная община в г. Гродно, где также есть молитвенный 
дом. Вышеперечисленные общины составляют мусульмане суннитского 
направления в исламе. В одну отдельную общину в Беларуси объединены  
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мусульмане-шииты. Как уже отмечалось выше, после вступления в силу новой 
редакции Закона «О свободе совести и религиозных организациях» существен-
ные изменения могут затронуть и мусульман Беларуси.  

В завершении можно констатировать, что благодаря созданной законода-
тельной базе, взвешенной конфессиональной политике, а также традиционной 
толерантности и взаимоуважению в белорусском обществе сформирован меж-
конфессиональный диалог и согласие.  
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Аннотация. После государственного переворота 2014 г. на Украине возник 
гражданский конфликт, а некоторые регионы отделились. Украинские полити-
ки постарались подчинить себе духовное пространство, чтобы контролировать 
общество. С помощью Константинопольского патриархата, игнорируя канони-
ческое право, на Украине возникла новая православная церковь. После этого 


