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Аннотация. В статье проанализированы особенности реализуемой в стране 
конфессиональной политики, специфика восприятия населением Беларуси ре-
лигии и деятельности ведущих религиозных организаций. Установлено, что в 
целом для конфессионального ландшафта республики характерны отдельные 
тенденции, в первую очередь связанные с особенностями религиозности граж-
дан, которые подтверждаются актуальными социологическими данными и экс-
пертными оценками. Дана обобщенная характеристика трех кластеров жителей 
Беларуси, выделенных на основании отношения респондентов к религии. 
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Annotation. The article analyzes the features of the religious policy implemented 
in the country, the specifics of the perception of religion by the population of Belarus 
and the activities of leading religious organizations. It has been established that, in 
general, the religious landscape of the republic is characterized by certain trends, 
primarily related to the peculiarities of the religiosity of citizens, which are confirmed 
by current sociological data and expert assessments. A generalized description of 
three clusters of Belarusian residents is given, identified on the basis of the respond-
ents’ attitude to religion. 
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С момента обретения независимости в конфессиональной жизни Республики 
Беларусь произошли значительные количественные и качественные изменения. 
Отмечается существенное повышение интереса граждан к религии, которое во 
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многом объясняется духовным возрождением страны, изменением религиозного 
сознания населения. Религия в целом и отдельные церковные институты стали 
важным фактором общественно-политической жизни страны. Накоплен суще-
ственный опыт сотрудничества государства с религиозными организациями, в 
первую очередь, с Белорусской православной церковью (далее – БПЦ). Так, по 
данным социологического мониторинга, проводимого Институтом социологии 
НАН Беларуси с 1990 г., БПЦ стабильно занимает одно из лидирующих мест в 
рейтинге доверия граждан страны основным социальным институтам. 

Религия является существенной частью духовной культуры и социальных 
ориентаций нашего народа. Религиозное мировоззрение формирует социальные 
нормы, определяет социальные действия, задает вектор развития. Как понятный 
и достойный идеал жизни по совести, христианское мировоззрение имеет ши-
рокую поддержку среди граждан. Это позволяет государству учитывать рели-
гиозный фактор в нарастающей сегодня тенденции повышения роли идеологии. 
При этом Конституцией Республики Беларусь (ст. 16) «запрещается деятель-
ность религиозных организаций, их органов и представителей, которая направ-
лена против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и 
гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а 
также препятствует исполнению гражданами их государственных, общественных, 
семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и нравственности» [1]. 

Политические события 2020 года выступили стресс-тестом для ведущих ре-
лигиозных организаций Беларуси. Взвешенная позиция религиозных лидеров 
Беларуси не позволяет втягивать ведущие религиозные структуры страны в 
конфликтные ситуации в отношениях с государством. В свою очередь, новый 
Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам деятельности 
религиозных организаций» № 334-З от 30 декабря 2023 года – ключевой норма-
тивный акт, регулирующий конфессиональную политику в стране, зафиксиро-
вал современные подходы по взаимодействию государства с религиозными ор-
ганизациями. В частности, введены запретительные нормы в части использова-
ния в местах, предназначенных для богослужений, любой символики, кроме 
религиозной, а также литературы и изображений, которые пропагандируют 
войну, призывают к расовой вражде, вражде на религиозной или национальной 
почве [2]. Кроме того, вводится запрет на участие религиозных организаций в 
политической деятельности и в деятельности политических партий, оказания 
им финансовой или иной поддержки. Социологические исследования подтвер-
ждают обоснованность принципа «церковь вне политики» – большая часть 
граждан считает, что религиозные организации не должны оказывать влияние 
на принятие государственных решений. 

За последние годы произошло изменение медийного образа БПЦ. Церковь 
стала более публичной, открытой в информационном плане. В этой связи од-
ним из запросов со стороны общества является большее присутствие в медиа 
популярных спикеров из числа духовенства. В периоды турбулентности вос-
требована компенсаторная функция религии, направленная на обеспечение 
внутренней социально-психологической безопасности личности, повышение 
стрессоустойчивости за счет преодоления возникающих страхов и тревог. 

Общемировым трендом в последнее время становится постсекуляризм как 
смена стратегии вытеснения религии из публичного пространства на ее признание. 



170 

Какова в этой связи актуальная ситуация в Беларуси? Во многом прояснить 
конфессиональную обстановку в стране позволяют данные республиканского 
социологического исследования «Этноконфессиональная ситуация в оценках 
населения Беларуси», проведенного по заказу БИСИ Институтом социологии 
НАН Беларуси 7–27 марта 2023 года. Выборка – 1529 респондентов. 

В Беларуси традиционные конфессии выступают одним из акторов, обеспе-
чивающих этноконфессиональный мир в стране и европейском регионе в целом, 
в связи с чем республика в стратегической перспективе будет поддерживать вза-
имодействие с главами мировых конфессий и основными мировыми религиоз-
ными центрами. Как отмечают эксперты, стабильный этноконфессиональный 
мир для Беларуси – это реальность, которая является одним из главных поводов 
для гордости за нашу страну, по сути наш национальный «бренд» [3]. Так, по 
данным социологического исследования, проведенного Институтом социологии 
НАН Беларуси, каждый пятый респондент (22 %) отметил, что роль религиозных 
конфессий в общественной жизни Республики Беларусь заключается в том, что-
бы способствовать общественному, национальному, политическому согласию. 

В современном белорусском обществе религиозность имеет множество ва-
риаций. Наряду с традиционной моделью, когда люди относят себя к верую-
щим, и ходят в церковь, есть те, кто говорит о важной роли религии, но не по-
сещает церковь и не верит в Бога. По данным опроса, проведенного Институ-
том социологии НАН Беларуси, более половины респондентов (57,4 %) отмети-
ли важную роль религии в своей жизни, около четверти (26 %) придерживаются 
противоположной точки зрения. Большая часть респондентов поддерживают 
тезис о том, что ядром современной белорусской идеологии и национальной 
идеи должны быть христианские ценности. В этих условиях государству целе-
сообразно учитывать роль религии в социально-политической жизни общества, 
которая является существенной частью духовной культуры и социальных ори-
ентаций нашего народа, символизирует собой традицию и преемственность. 

Вместе с тем, для конфессионального ландшафта республики характерны 
отдельные тенденции, в первую очередь связанные с религиозностью граждан, 
которые подтверждаются актуальными социологическими данными и эксперт-
ными оценками. В частности, отмечается наличие противотечения между вы-
соким уровнем декларируемой религиозности и заметным игнорированием об-
рядовой практики, религиозных норм поведения. Несмотря на значительную  
работу, проводимую основными религиозными организациями Беларуси, коли-
чество «нормативных православных», постоянных прихожан, исполняющих 
религиозные предписания, за последние годы практически не изменилось.  
По данным опроса, в стране сохраняется относительно небольшой процент  
«истинно верующих», «воцерковленных» граждан. 

Проведенный анализ позволяет выделить три кластера среди жителей Бела-
руси на основании их отношения к религии (ответы «Да, я верю в Бога»,  
«Не могу ответить однозначно», «Нет, я не верующий(ая)»), определив ком-
плекс обобщенных характеристик каждой из данных групп («социальный порт-
рет»): верующие (значительное влияние религии, в том, числе религиозных ор-
ганизаций); неопределившиеся (незначительное влияние религии, религиозных 
организаций); неверующие (влияние религии практически отсутствует, атеизм, 
может присутствовать негативная оценка деятельности религиозных организа-
ций). Дадим каждому кластеру обобщенную характеристику. 
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1. Верующие (значительное влияние религии, в том, числе религиозных ор-
ганизаций). Это, чаще всего, женщины среднего и старшего возраста, в том 
числе пенсионеры, горожанки, проживающие по всей Беларуси (реже – в Ви-
тебской области). В большей степени православные и католики, для них высока 
роль религии в жизни (утешение в трудную минуту, способ понимания мира, 
источник ответов на вопросы о смысле жизни), в их религиозном мировоззре-
нии доминирует позиция «Бог – всемогущая высшая личность, Творец – созда-
тель Вселенной». Чаще других разделяют убеждения своей конфессии, участ-
вуют в отправлении религиозных обрядов и таинств, готовы помочь в финанси-
ровании строительства культовых зданий. В этой категории наиболее высокое 
доверие БПЦ, поддержка расширения ее влияния на повседневную жизнь, в 
первую очередь на воспитание подрастающего поколения. 

2. Неопределившиеся (незначительное влияние религии, религиозных орга-
низаций). В данный кластер входят как мужчины, так и женщины (примерно 
поровну) среднего и старшего возраста, проживающие по всей стране. Это ча-
ще православные, для них роль религии в жизни связана с историко-
культурным наследием («наследие предков, традиции, помогающие поддержи-
вать связь с родной культурой»), они практически не задумываются над вопро-
сами, связанными с религией. Чаще других по традиции отмечают отдельные 
религиозные праздники, редко посещают храмы. В этой категории преобладает 
доверие БПЦ, однако отсутствует поддержка расширения влияния БПЦ на по-
вседневную жизнь граждан. Наряду с другими направлениями (работа с моло-
дежью, нравственное воспитание подрастающего поколения и др.), ведущей 
ролью БПЦ является социальная работа с зависимыми людьми (наркоманами, 
лицами с алкоголизмом) и заключенными. 

3. Неверующие (влияние религии практически отсутствует, атеизм, может 
присутствовать негативная оценка деятельности религиозных организаций).  
Это чаще мужчины молодого и среднего возраста, горожане, проживающие по 
всей Беларуси (чаще – в Минске, реже в Гродненской, Брестской и Могилев-
ской областях). Чаще других групп не относят себя ни к какой конфессии, для 
них религия в жизни не играет существенной роли, в их мировоззрении доми-
нирует по факту атеистическая позиция «Не верю в Бога, не признаю суще-
ствование высших сил». В этой категории фиксируется значительное недоверие 
БПЦ, негативное отношение к расширению ее влияния на повседневную жизнь 
и возможному финансированию со стороны государства. БПЦ отводится в ос-
новном социальная работа с зависимыми людьми (наркоманами, лицами с ал-
коголизмом) и заключенными. В целом данный кластер считает, что наиболее 
приоритетное направление в государственно-конфессиональных отношениях – 
это отсутствие поддержки какой-либо религии или конфессии. 

Закономерным представляется вопрос «Какие перспективы ждут религиоз-
ные организации Беларуси в будущем?» Отдельные отечественные социологи 
отмечают, что в современном белорусском обществе сохраняется тренд на 
снижение традиционной религиозности без существенной потери в конфессио-
нальной идентичности («народное», «формальное» православие). В этой связи 
можно прогнозировать уменьшение влияния традиционных религиозных ин-
ститутов и увеличение притягательности более индивидуализированных рели-
гиозных и духовных практик. С большой долей вероятности продолжится тренд 
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на увеличение числа граждан, не определившихся по отношению к вере. Также 
следует учитывать, что религиозное сознание современных белорусов отлича-
ется высокой синергетичностью. Это следует учитывать государству при оцен-
ке реальных ресурсов БПЦ для участия в воспитании подрастающего поколе-
ния. Эффективным видится большее включение религиозных институтов в со-
циальные процессы, волонтерские благотворительные проекты, работу с оди-
нокими пожилыми людьми, социально уязвимыми группами. 

В качестве возможных предложений по дальнейшему совершенствованию 
конфессиональной политики в стране отметим следующее. 

Возобновление системы социологического мониторинга этноконфессио-
нальной ситуации в Республике Беларусь (ежегодно выполнялся до 2019 года 
Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента Рес-
публики Беларусь). Предлагаемая периодичность подобного замера – раз в два 
года (чаще нецелесообразно в силу стабильной обстановки в данной сфере). 
При выявлении «точек напряженности» в конкретных регионах, целесообразно 
проведение специальных исследований для своевременного реагирования с 
привлечением ведущих социологических служб страны. В частности, извест-
ным кейсом является проведение ВЦИОМ опроса в 2019 году в г. Екатеринбур-
ге (Российская Федерация) для оперативного разрешения конфликтной ситуа-
ции вокруг строительства православного храма. 

Повышение информированности населения о социальной деятельности ре-
лигиозных организаций, в частности, работе с зависимыми людьми (наркома-
нами, лицами с алкоголизмом), заключенными, одинокими на волонтерских ос-
нованиях и участия в благотворительных проектах. Подобная информация в 
СМИ позволяет в большей степени увидеть существенную роль религии в об-
ществе, эффективно работая на имидж религиозных организаций. В частности, 
если гражданин видит реальную социальную деятельность БПЦ, у него начина-
ет формироваться свое личностное отношение к Церкви и понимание ее суще-
ственного места в жизни страны и общества. 

Проведение работы по популяризации и развитию внутреннего религиозно-
го туризма. В частности, возможно создание паломническо-туристических кла-
стеров (например, «Жировичи – Сынковичи – Слоним» или «Полоцк – Витебск – 
Орша»). Это обеспечит дополнительный интерес туристов и паломников, в том 
числе зарубежных, к регионам, святыням, в том числе к культурным и природ-
ным объектам. 
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