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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО БЕЛАРУСИ 

И ТУРЦИИ: ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

Барановский Н. П. (Минск, Беларусь) 

На всех этапах развития человеческой цивилизации религия была и 

остается одним из важнейших факторов, влияющих на мировоззрение и 

способ жизни каждого верующего, а также на отношения в обществе в 

целом. Она является общественным институтом, занимающим важное место 

в структуре общества; выступает как форма общественного сознания, 

выражающая определенные идеи и регулирующая общественные отношения; 

существует в виде системы норм и предписаний поведения человека в 

обществе; выполняет компенсаторную функцию, облегчая верующему 

человеку страдания и показывая выход из трудных, кажущихся 

безвыходными ситуаций [1]. Оптимальным для развития современного 

общества и его стабильности представляется утверждение в общественном 

сознании принципов веротерпимости, толерантности, права на свободу 

совести, стремление к диалогу между различными конфессиями, верующими 

и атеистами [2]. 
Подчёркнутые выше тенденции изменения влияния религии на 

общественную жизнь наблюдаются также в Беларуси и Турции. 
Рассматривая важность религии в Беларуси можно отметить, что 

радикальные изменения в обществе, произошедшие за последние двадцать лет 

белорусской истории, оказали всестороннее влияние на социально-
экономическое развитие и духовную жизнь народа, его отношение к религии и 

религиозным организациям, а также вызвали оживленную дискуссию о 

государственно-религиозных отношениях [3]. Государство перешло от 

принципа отделения государства и школы от церкви к принципу построения 

взаимоотношений государства и религиозных организаций с учетом их 

влияния на формирование духовных, культурных и государственных 

традиций белорусского народа (статья 16 Конституции Республики Беларусь) 

[3]. В настоящее время согласно социологическим исследованиям церковь в 

качестве важнейшего элемента гражданского общества принимает активное 

участие в жизни государства. Особо велика в воспитании у людей 

нравственности и толерантности роль Православной церкви, Католического 

костёла, Протестантского собора и Еврейской синагоги. Конфессии эффективно 

выполняют возложенные на них функции, особенно в области формирования 

социальных, семейных, культурных идеалов и предпочтений, моральных, 

нравственных и духовных ценностей и ценностных ориентаций [4]. 
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В Беларуси церковь становится все более важным жизненным 

камертоном выбора целей и стремлений многих людей, именно она 

детерминирует систему жизненных ориентиров. Благодаря православным 

ценностям у людей формируется комплекс морально-нравственных норм и 

принципов, связанных с нравственным поведением и своеобразием в 

общественном сознании и поведении [4]. Стоит также отметить, что религия 

является важной традиционной социокультурной ценностью, формирующей 

социокультурную идентичность нашей страны [5]. 
Если говорить о статусе религии в турецком государстве, то на 

протяжении многих веков своей долгой истории Турция была одним из 

наиболее влиятельных центров мусульманского мира. Особенно заметно это 

проявилось в эпоху Османской империи, которая до сих пор по праву 

воспринимается примером традиционного ислама. Практически все стороны 

общественной и личной жизни подданных османского султана испытывали 

глубокое влияние ислама как религии и культуры. Это относилось и к 

правовой системе империи, а также к организации и деятельности 

государственных институтов [6]. 
В настоящее время новый вектор внутриполитической ориентации 

Турции вновь вернул на внутриполитическую арену традиционную для 

Турции борьбу между сторонниками светского развития страны и адептами 

возврата к традиционным исламским ценностям. Сказанное позволяет 

сделать вывод о том, что ситуация с конституционным закреплением 

светского характера турецкого государства остается дискуссионной. В 

турецком обществе и среди авторитетных политических сил страны нет 

единства по этому вопросу. Важно, однако, что споры по такой острой теме 

ведутся в стране в целом в рамках закона и принципов демократического 

общества. Не случайно, что ключевую роль в разрешении всех конфликтов 

вокруг принципа лаицизма играют судебные органы. Это является признаком 

демократии. Естественно, что роль ислама в современной Турции не 

сводится к конституционному закреплению принципов светского 

государства. Страна остается одним из самых авторитетных центров 

мусульманского мира. Это проявляется, в частности, в развитии современной 

исламской мысли, одним из самых ярких представителей которой является 

крупнейший турецкий мыслитель и общественный деятель Фетхуллах Гюлен 

через идею «воспитания нового человека» [8]. На сегодняшний день Турция 

является одной из немногих мусульманских стран, в которых ислам отделен 

от государства. Но, несмотря на то, что Турецкая Республика – светское 

государство, ислам остается одним из главных сюжетов в картине его 

политической жизни [7]. 
Таким образом, проанализировав особенности развития религии в 

современном обществе, можно обозначить основные отличительные   и 

общие моменты между Беларусью и Турцией, что может в дальнейшем 

поспособствовать оптимизации международного и межкультурного 

взаимодействия между странами. Стоит отметить, что как в Беларуси, так и в 

Турции наблюдается повышение статуса религии после периодов 
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секуляризации духовной жизни во второй половине XX в. В обеих странах 

религия оказывает существенное влияние на сферы духовного и 

нравственного образования. Также стоит подчеркнуть стремление к 

укреплению и сохранению исторически сложившихся духовных и 

культурных традиций: православной в Беларуси, мусульманской в Турции. 

Из отличий выделяется явная нестабильность взаимодействия государства и 

религии в Турции: здесь до сих пор идёт противостояние ярых сторонников 

возврата к исламским ценностям и адептами светского развития страны. 

Причём часто эта борьба переходит на внутриполитическую арену. В 

Беларуси же идёт стабильная тенденция повышения статуса и влияния 

религии в государстве. Также стоит отметить раздробленность исламского 

общества в Турции, по сравнению с христианским в Беларуси. До сих пор 

проблемы прав шиитов по сравнению с традиционным суннитским 

населением остаются не полностью решёнными. Отличительной 

особенностью также является меньший уровень религиозности в Беларуси по 

сравнению с Турцией. Все эти отличия связаны с историческими и 

культурными особенностями развития государств. Все вышеперечисленные 

выводы позволяют подчеркнуть, что тенденции влияния религии на 

современные общества Беларуси и Турции совпадают с общемировой 

тенденцией прекращения секуляризационного процесса и повышения статуса 

религии в мировом сообществе. 
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