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византийско-славянского обряда, в течение рассматриваемого периода его при-
няло менее 1 % населения Западной Беларуси. С одной стороны, такие резуль-
таты можно назвать скромными, но с другой – деятельность по распростране-
нию католичества византийско-славянского обряда имела определенный успех 
и, если учесть все внутренние и внешние факторы, определенный потенциал. 

Безусловно, это был не тот результат, на который рассчитывала католиче-
ская церковь, считавшая, что на территории польско-белорусского пограничья, 
а также пограничья католического и православного мира, население окажется 
более податливым к униатской миссионерской работе. Это демонстрирует не-
понимание католической церковью в рассматриваемый период самого феноме-
на пограничья как места постоянной культурной и конфессиональной комму-
никации. 
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Аннотация. В статье рассматривается отношение молодежи Брестского ре-
гиона к религии и роли религиозных ценностей. Результаты социологического 
исследования, проведенного кафедрой истории Беларуси и политологии БрГУ 
имени А. С. Пушкина свидетельствуют о приверженности значительной части 
молодежи основным религиозным ценностям. Выделяя положительные момен-
ты влияния религии на общество, респонденты отметили, что она в большей 
степени способствует улучшению морально-психологического состояния в 
трудные моменты жизни человека, духовно-нравственному развитию человека. 
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Annotation. The article examines the attitude of the youth of the Brest region to 
religion and the role of religious values. The results of a sociological study conducted 
by the Department of History of Belarus and Political Science of the Pushkin State 
University of Belarus indicate the commitment of a significant part of young people 
to basic religious values. Highlighting the positive aspects of the influence of religion 
on society, the respondents noted that it contributes more to improving the moral and 
psychological state in difficult moments of human life, spiritual and moral develop-
ment of a person. 
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Религия является одним из самых древних социальных институтов и всегда 
поддерживалась обществом, властями, имела огромное влияние и моральный ав-
торитет у народа. В современном мире религия в ее разнообразных конфессио-
нальных формах продолжает играть важнейшую роль в развитии общества, фор-
мировании его ценностной структуры, норм поведения. Отношение общества и, в 
частности, молодежи к религии оказывает существенное влияние на формирова-
ние религиозности и тех мировоззренческих ориентаций, которые выражаются в 
комплексе религиозных свойств сознания, поведения и отношения к внешнему 
миру, социальной действительности, другому человеку и самому себе. 

Работа Э. Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни» представ-
ляет собой одно из самых влиятельных исследований в социологии религии.  
В этой работе он подробно проанализировал социальные функции религии.  
Религия, по его мнению, возникает из нашей способности любить и заботится о 
других, из осознания неизбежности смерти. Ритуалы утешают живых, умень-
шают их страх перед смертью. Дюркгейм считал, что людям легче верить в ре-
лигию, связанную с особым божеством и особыми ритуалами, чем признать 
власть «общества» над их жизнью. Люди, по его мнению, говорят на языке, 
придуманном не ими, пользуются инструментами, которые изобрели не они, 
поскольку эти блага цивилизации они получают от общества. Так как каждое  
следующее поколение получает эти блага в готовом виде, а не создает их зано-
во, человеку невольно кажется, что существует некая высшая сила, и ей, а не 
обществу, приписывается божественность. Эта сила милостива и оказывает че-
ловеку покровительство, защищает его и гарантирует счастливую судьбу.  
И, конечно, он стремится возвеличить эти силы. 

Дюркгейм настойчиво подчеркивал, что религия – это не просто верования. 
Любая религия предполагает регулярную церемонию и ритуальные действия, в 
которых принимает участие вся группа верующих, собравшись вместе. В таких 
коллективных церемониях поддерживается и усиливается чувство групповой 
солидарности. Обряды отвлекают людей от забот мирской социальной жизни и 
уносят в возвышенные сферы, где люди чувствуют контакт с высшими силами. 
Эти высшие силы, приписываемые тотемам, божественным влияниям или бо-
гам, на самом деле есть не что иное как выражение влияния коллективного 
начала на индивидуальное [1, с. 468]. Каждое общество, заключает Дюркгейм, 
нуждается в религии или в системе верований, которые бы обеспечивали те же 
социальные функции. 
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М. Вебер провел сравнительный анализ мировых религий, дал классифика-
цию религий и определил влияние религий «на характер и способ осуществле-
ния экономической деятельности, на формы ее мотивации и на то, как те или 
иные типы ведения хозяйства изменяют религиозно-этические принципы».  
В исследовании М. Вебера значительное внимание уделено осмыслению влия-
ния религии на мировоззренческие установки представителей различных соци-
альных групп, проведен сравнительный анализ отношения к религиозной дея-
тельности городского и сельского населения. Исследуя религию, М. Вебер раз-
личал церковь и секту, определяя институциональные характеристики религии 
и приходит к выводу о том, что секта не обладает необходимыми институцио-
нальными характеристиками. В целом, «социология религии М. Вебера во мно-
гом альтернативна марксистской. У него этот феномен оказывается самодоста-
точным, играя вполне самостоятельную роль в творчестве социального бытия...  
В интерпретации М. Вебера религия – это всегда определенная концепция че-
ловека и его жизненного мира, конкретный способ отношения к нему, этически 
определенная модификация человеческого существования...» [2, c. 113]. Вебе-
ровская концепция религии оказала значительное влияние на последующие со-
циологические представления об этом социальном институте. 

Особую роль в жизни современного белорусского общества играет церковь. 
Она является значимым морально-этическим центром и важным источником 
общечеловеческих ценностей. В различных социальных слоях и группах обще-
ства существует глубинная, постоянно растущая потребность в духовных цен-
ностях, в их поиске и осмыслении. Ответ на это стремление помогает дать цер-
ковь. Она ведет большую работу по воспитанию морально-нравственных 
чувств людей, помогает обрести внутреннюю целостность и интеграцию лич-
ности, крепость семьи и общественных отношений. 

Кафедра истории Беларуси и политологии Брестского государственного 
университета имени А. С. Пушкина на протяжении последних трех лет занима-
ется изучением ценностей традиционных конфессий в сознании современной 
белорусской молодежи. Целью социологического исследования «Конфессио-
нальные ценности в сознании современной белорусской молодежи» (на приме-
ре Брестского региона»), которое было проведено в октябре 2022 г., является 
выявление репрезентации ценностей традиционных конфессий и ориентаций на 
нетрадиционную религиозность в сознании современной белорусской молодежи. 

В социологическом опросе принимали участие молодые люди в возрасте от 
16 до 31 года, которые отнесли себя к различным конфессиям: православие – 
64,2 % респондентов, католицизм – 8,6 %, протестантизм – 15,7 %. Ни к какой 
религиозной конфессии себя не отнесли 10,4 % ответивших. 

Общим признаком религиозного сознания является религиозная вера. Она 
включает знание и принятие религиозных идей, догматов, и уверенность в су-
ществовании гипостазированных существ. Результаты социологического опро-
са показали высокий уровень религиозности молодых людей при самоопреде-
лении. Более половины опрошенных (67,2 %) верят в Бога, в сверхъестествен-
ные силы – 3,7 %. Каждый пятый (20,1 %) не смог однозначно определить свое 
отношение к вере, а 8,6 % указали, что не являются верующими. Не ответили на 
вопрос 0,4 % опрошенных.  



150 

Вопросы веры сегодня являются одними из ключевых в определении обще-
культурных компетенций молодых людей. Одним из таких непростых вопросов 
стало определение «Что лично для Вас означает понятие «верующий человек?». 
Около половины молодых людей (47,4 %) дали ответ, что это соблюдающий 
основные положения и принципы своей религии. Следующая группа респон-
дентов согласилась с тем, что это соблюдающий традиции и обычаи своего 
народа в контексте его веры (34,0 %); имеющий личную веру (33,2 %) и уважа-
ющий веру своих предков, свою страну и народ (31,3 %). И можно выделить 
еще одну группу, в которой опрашиваемые указали – ощущающий единство с 
представителями своей религии (27,2 %) и регулярно участвующие в богослу-
жениях (26,5 %). 

Религия – это одно из самых значимых и распространенных явлений в мире. 
Во всех культурах религиозные верования играли ключевую роль в формиро-
вании ценностей, обычаев и норм поведения. Они нередко служили основой 
для создания государственных институтов и законодательства. Но, несмотря на 
это, самый важный вопрос касательно религии – позитивное или негативное 
влияние она оказывает на общество. 

Большинство респондентов отметило положительные моменты влияния ре-
лигии на общество и индивидуальную жизнь. Улучшение морально-
психологического состояния в трудные моменты жизни человека отметили 
62,7 % респондентов. Около половины ответивших (50,4 %) считают, что рели-
гия способствует духовно-нравственному развитию человека; более двадцати 
процентов (26,9 %) согласились с тем, что религия способствует сохранению 
национальной культуры и традиций народа. Каждый пятый (20,1 %) указал, что 
религия отвечает на основные экзистенциальные вопросы (о смысле жизни, 
бессмертии души и др.). И более четырнадцати процентов (14,2 %) отметили 
знакомство жителей других стран с нашим народом и его традициями. На про-
паганду здорового образа жизни указали 12,3 % ответивших. Положительных 
моментов в религии не увидели 1,5 % ответивших, которые к представителям 
конфессий себя не относят. 

По конфессиональному критерию можно отметить, что большинство пред-
ставителей протестантизма из положительных моментов религии отметили:  
способствует духовно-нравственному развитию человека (88,1 %); улучшение  
морально-психологического состояния в трудные моменты жизни человека 
(73,8 %); отвечает на основные экзистенциальные вопросы (о смысле жизни, 
бессмертии души и др.) (61,9 %) и пропаганда здорового образа жизни (26,2 %). 
Представители православия указали на: улучшение морально-психологического 
состояния в трудные моменты жизни человека (66,9 %); способствует духовно-
нравственному развитию человека (49,8 %); способствует сохранению нацио-
нальной культуры и традиций народа (30,8 %) и отвечает на основные экзи-
стенциальные вопросы (о смысле жизни, бессмертии души и др.) (14,0 %).  
Почти каждый третий респондент (34,8 %), отнесший себя к католицизму обра-
тил внимание на улучшение морально-психологического состояния в трудные 
моменты жизни человека (34,8 %); способствует сохранению национальной 
культуры и традиций народа (26,1 %); способствует духовно-нравственному 
развитию человека (21,7 %) и знакомство жителей других стран с нашим наро-
дом и его традициями (17,4 %). 
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Но также респонденты выделяют и отрицательные моменты влияния рели-
гии на общество. Так 17,2 % назвали значительные финансовые затраты из гос-
ударственного бюджета на помощь традиционным конфессиям и поведение 
приверженцев различных религий может вызвать стычки, правонарушения. 
Почти каждый десятый (9,7 %) респондент указал, что приток значительного 
числа иностранцев-проповедников может вызвать проблемы. Шесть процентов 
считают, что иностранцы могут столкнуться с отдельными негативными явле-
ниями жизни. И небольшой процент респондентов (3,4 %) отметил, что может 
усилится антибелорусская пропаганда со стороны стран Запада. Каждый чет-
вертый опрашиваемый (24,7 %) не увидел отрицательных моментов в деятель-
ности религии. Не смогли ответить на вопрос 24,7 % опрашиваемых.  

Если мы рассмотрим данный вопрос по критерию «К какой религиозной 
конфессии Вы себя относите?», то стоит обратить внимание на респондентов, 
отнесших себя к православию – каждый пятый (19,8 %) одним из отрицатель-
ных моментов в деятельности религии указал поведение приверженцев различ-
ных религий может вызвать стычки, правонарушения. 

Интересны ответы респондентов, которые не принадлежит ни к какой рели-
гиозной конфессии. Более половины ответивших (53,6 %) считают отрицатель-
ным моментом в деятельности религии значительные финансовые затраты из 
государственного бюджета на помощь традиционным конфессиям; одна треть 
респондентов (32,1 %) обращает внимание на поведение приверженцев различ-
ных религий, которое может вызвать стычки, правонарушения. Каждый пятый 
(21,4 %) обратил внимание на необходимость финансирования соответствую-
щих органов госконтроля. 

Около сорока процентов (38,1 %) относящих себя к протестантизму не видят 
отрицательных моментов в религии. Это также отметил каждый четвертый 
представитель православия (24,4 %) и католицизма (26,1 %). 

Религия традиционно играла большую роль в жизни общества, так как явля-
ется важным фактором формирования духовности человека. Вместе с тем, в 
разное историческое время наблюдалось неадекватное отношение к религии.  
В советское время церковь была отделена от государства и общество освобож-
дено от влияния религии, значение религии падало в жизни общества, и в соци-
ализации. В современном мире ее роль возрастает, во-первых, остается важной, 
во-вторых, она различна в зависимости от страны и конфессии (вероисповеда-
ния), и, в-третьих, в ряде стран ее влияние стало опять расти. 

Принципиальной чертой современного периода общественного развития в 
Беларуси является возрождение и распространение религиозного сознания.  
В соответствии со статьей 31 Конституции Республики Беларусь, каждый имеет 
право самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или 
совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать ника-
кой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к рели-
гии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не за-
прещенных законом. 

Русский философ П. А. Флоренский писал: «Религия есть – или по крайней 
мере притязает быть – художницей спасения, и дело ее – спасать. От чего же 
спасает нас религия? Она спасает нас от нас, – спасает наш внутренний мир от 
таящегося в нем хаоса. Она улаживает душу. А водворяя мир в душе, она  
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умиротворяет и целое общество, и всю природу. Так, хотя и внешний мир не 
оставлен религией, однако настоящее место ее – душа... религия есть система 
таких действий и переживаний, которые обеспечивают душе спасение. Спасе-
ние {...} есть равновесие душевной жизни» [3, с. 818]. 

С данным утверждением невозможно не согласиться, ведь религия для каж-
дого из нас выполняет не только воспитывающую функцию, но и функцию воз-
держания от земных искушений. В каждом из нас порой просыпается зов дья-
вола, когда кажется, что никто не узнает о том, что вы хотите совершить. Как 
раз в такие моменты в нас просыпается спасительная сила религии, которая 
утверждает, что за содеянным непременно последует наказание. 

На вопрос «Считаете ли вы, что религия может помочь воспитать в человеке 
нравственность, привить нормы морали и регулировать поведение людей в об-
ществе?» подавляющее большинство респондентов (72,8 %) согласилось с 
этим. Каждый десятый ответивший (9,7 %) не согласен с этим. Не задумыва-
лись об этом – 17,5 %.  

Неоднозначны ответы молодежи по поводу современного общества. Более 
половины ответивших респондентов (52,2 %) считают, что общество антирели-
гиозно. Каждый пятый (21,6 %) отметил, что в обществе идет возрождение ду-
ховности. По мнению 17,2 % респондентов в обществе сейчас модна религия.  
И не ответили на вопрос 4,5 %.  

Если рассматривать данный вопрос по критерию отношения к религиозной 
конфессии, подавляющее большинство респондентов (82,6 %), отнесших себя к 
католицизму считает, что современное общество антирелигиозно. Почти каж-
дый третий респондент (28,6 %), отнесший себя к протестантизму согласился с 
мнением, что в обществе сейчас модна религия. И более двадцати пяти процентов 
(26,7 %) православных заявили, что в обществе идет возрождение духовности. 

На современном этапе развития Республики Беларусь мы наблюдаем изме-
нения роли и места религии в жизни белорусского общества. Религиозные цен-
ности выступают важной составляющей как образа жизни, так и образа мышле-
ния молодых людей. Социальная жизнь современного белорусского общества 
характеризуется повышением активности религиозных организаций. Наиболее 
влиятельной среди религиозных объединений в Республике Беларусь является  
Белорусская православная церковь. Второй по числу верующих в Беларуси яв-
ляется Римско-католическая церковь. Затем следуют верующие Евангелическо-
лютеранской церкви, иудаизма и ислама. 

Таким образом, результаты социологического опроса показали, что для по-
ловины ответивших молодых людей (47,4 %) понятие «верующий человек» 
означает – соблюдающий основные положения и принципы своей религии.  

Выделяя положительные и отрицательные моменты влияния религии на об-
щество, респонденты отметили больше положительных моментов, чем отрица-
тельных. Это – улучшение морально-психологического состояния в трудные 
моменты жизни человека (62,7 %); способствует духовно-нравственному разви-
тию человека (50,4 %) и сохранению национальной культуры и традиций наро-
да (26,9 %). Незначительная часть респондентов отметила и отрицательные мо-
менты. Это – значительные финансовые затраты из государственного бюджета 
на помощь традиционным конфессиям (17,2 %); поведение приверженцев раз-
личных религий может вызвать стычки, правонарушения (17,2 %); приток значи-
тельного числа иностранцев-проповедников может вызвать проблемы (9,7 %). 
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Ответы респондентов свидетельствуют, что в ближайшие годы конфликты 
на религиозной почве в Брестском регионе маловероятны. С этим согласился 
почти каждый второй респондент (48,5 %) и полностью исключают возмож-
ность подобных случаев 14,9 % опрошенных. Как мы видим, на сегодня в 
Брестском регионе отсутствует социальная напряженность на основе религиоз-
ной принадлежности. 
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Аннотация. В сообщении анализируются вопросы сохранения памяти о со-
ветской помощи словацким антифашистам. Рассматриваются связанные с этим пер-
спективные направления военно-мемориальной работы и духовно-патриотического 
воспитания. 
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Существует целая палитра подходов реконструкции и анализа событий ан-

тифашистского движения словаков в годы Второй мировой войны. Упрощая, их 
можно свести к двум противоборствующим историографическим традициям: 
базирующаяся на антисоветском подходе критика сторонников активной борь-
бы с опорой на Советский Союз и их апологетика с коммунистических позиций. 
Между этими полярными точками зрения, естественно, имеются различные 
промежуточные, в чем-то компромиссные, варианты. 

Среди основных вопросов истории участия словаков в вооруженном проти-
востоянии нацистам в годы Второй мировой войны можно назвать следующие: 
словаки в партизанских отрядах на временно оккупированной советской  


