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Рассмотрение религии через ее функции является достаточно распространенным в 
белорусском религиоведении. Оно присутствует как в научных работах, так и в учебниках. 

Например, в учебном пособии «Религиоведение» под редакцией М. Я. Ленсу, 
написанном коллективом известных белорусских авторов, называются компенсаторная, 
регулятивная, интегрирующая, мировоззренческая, нравственного воспитания, культурно-
воспитательная и культуротворческая функции [7, с. 14]. 

В учебнике В. В. Старостенко «Религиоведение» они повторяются: компенсационная, 
мировоззренческая, коммуникативная, регулятивная, интеграционная, культуротвор-
ческая [8, с. 25]. 

В написанном нами учебном пособии «Рэлігіязнаўства» выделяются следующие 
функции «мировоззренческая, смыслообразующая, интеграционная, регулятив-
ная» [1, с. 20]. 

Те же функции религии называют и российские авторы. Например, в учебнике 
«Основы религиоведения» под редакцией И. Н. Яблокова: «мировоззренческая, 
компенсаторная, коммуникативная, регулятивная, интегрирующее-дезинтегрирующая, 
культуротранслирующая, легитимирующе-разлегитимирующая» [5, с. 82]. 

Интегрирующая функция религии определяется как «объединение своих 
приверженцев и превращение их в единомышленников в политических, моральных, 
экономических и других вопросах» [1, с. 20]. 

Проблема, на наш взгляд, состоит в том, насколько данный подход соответствует 
предмету анализа, а именно, религии, и, во-вторых, является ли он продуктивным в условиях 
современной Беларуси и какие аспекты сложившейся религиозной ситуации выявляет.  

Прежде всего, принципиально важным является учет того обстоятельства, что 
рассмотрение религии с точки зрения ее функций имеет для последней внешний характер. 
В самой религии не ставится непосредственно задача объединения общества либо 
трансляции культуры. Каждая религия имеет свои цели и, как правило, они носят 
трансцендентный характер. Если говорить о христианстве, то церковь стремится служить 
миру, но четко отличает себя от него. Культура в христианстве рассматривается как 
результат человеческой деятельности, религия занимает в ней определенное место, но не 
сводится к функциям, которые ей можно приписать в рамках той или иной культуры. 

Также следует отметить, что интегрирующую функцию религия последовательно 
выполняет только в моноконфессиональных обществах, либо в обществах, где 
приверженцы той или иной религии составляют очевидное большинство. Именно в них она 
может вполне обоснованно претендовать на роль духовного основания национальной 
культуры. Но значительная часть современных европейских стран, к которым принадлежит 
и Беларусь, являются поликонфессиональными, и это порождает проблему, во-первых, 
взаимодействия между представителями различных конфессий и, во-вторых, определения 
того, какая из них оказала влияние на культуру, а также степень этого влияния. Однако 
положение о том, что «интегрирующая функция выполняется в тех пределах, в которых 
признается более-менее единое, общее вероисповедание. Если же… в социальных группах 
и обществе имеются различные, противостоящие друг другу конфессии, религия выполняет 
дезинтегрирующую функцию» [5, с. 83], не носит, на наш взгляд, обязательного характера. 
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В современной Европе выработаны эффективные механизмы взаимодействия между 
приверженцами различных религий.  

Беларусь является поликонфессиональным государством. На начало 2017 года в ней 
зарегистрировано 3337 религиозных общин, принадлежащих к 25 направлениям. 

Они неоднородны по своим типам. Есть направления, относящиеся к мировым 
религиям (христианству, исламу и буддизму), национальным (иудаизму), и есть новые 
религии (мормоны и кришнаиты) которые связаны с культурными ценностями страны 
происхождения. Также в Беларуси существуют достаточно значительные элементы 
дохристианских верований, условно обозначаемых как «язычество», которые проявляются 
в бытовой религиозности, а также элементах традиционной культуры.  

Все они по-разному выполняют интегрирующую функцию. Язычество в силу своего 
ярко выраженного локального характера скорее разобщает людей, поскольку в нем есть 
четкое разделение на «своих» и чужих» богов. Поэтому князь Владимир, стремясь 
объединить государство, провел две религиозные реформы. Сначала, в 980 году, он 
попробовал создать единый пантеон богов восточных славян. Но в 988 году была принята 
совершенно новая религия, христианство, которое явилась мощным интегрирующим и 
культурообразующим фактором на наших землях.  

В наибольшей степени интегрирующую функцию выполняют национальные религии. 
Самым известным примером этого является иудаизм. На протяжении длительного времени 
в условия диаспоры он объединял евреев.  

Национальные религии являются неотъемлемым компонентом культуры того или 
иного народа и существуют только в ее рамках. Поэтому зачастую они даже не 
воспринимаются как религии, но как часть культурной традиции. Наиболее ярко это 
проявляется в японском синтоизме и китайском конфуцианстве.  

Что касается мировых религий, то они обращаются ко всем людям, независимо от 
культурной принадлежности. Например, в христианстве существует принцип, согласно 
которому «Нет ни Еллина, ни Иудея» (Кол. 3, 11). 

Несомненно, мировые религии объединяют людей, однако происходит это на 
основаниях, которые находятся за рамками установок той или иной национальной 
культуры. Поэтому мы можем говорить о христианской культуре, однако необходимо 
определить ее соотношение с национальными культурами.  

Характерной чертой для Беларуси является относительно мирное сосуществование 
представителей различных конфессий. На наших землях были конфликты на религиозной 
почве, однако не было религиозных войн и масштабных преследований иноверцев, как это 
происходило у наших соседей с востока и запада. 

В то же время, в истории Беларуси религия выполняла скорее дезинтегрирующую 
функцию. Объясняется это прежде всего ее промежуточным положением между Европой, 
в которой распространены католичество и протестантство, и Россией, культура которой во 
многом базируется на православии. Длительное время территорией Беларуси была ареной 
религиозного соперничества между Россией и Польшей, что служило разъединению 
народа. Об этом в начале ХХ века писали видные деятели белорусской культуры. 

В годы атеистических репрессий межрелигиозные противоречия утратили свое 
значение. Более того, есть многочисленные примеры удивительного сотрудничества и 
взаимной поддержки православных и католиков в этот период. 

В то же время в советском обществе по идеологическим причинам целенаправленно 
осуществлялось разделение людей по принципу «атеисты-верующие». Последние, хотя и 
считались советскими гражданами, рассматривались как маргиналы. Одним из следствий 
этого явилась сплоченность верующих, особенно это касается протестантов. Память о 
преследованиях и противостоянии им и сейчас является мощным интегрирующим 
фактором для религиозных общин Беларуси. 

Проблема выполнения религией интегрирующей функции стала актуальной для 
Беларуси начиная с конца восьмидесятых годов прошлого века, когда стала налаживаться 
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религиозная жизнь в стране. На наш взгляд, эту проблему продуктивно рассматривать в 
категориях «вызова и ответа». Необходимо выработать основания для ее решения. 

В настоящее время в Беларуси на официальном уровне религия рассматривается 
прежде всего как часть культурной традиции. По этому критерию выработано 
дифференцированное отношение к различным конфессиям. Белорусское законодательство 
исходит из «признания определяющей роли Православной церкви в историческом 
становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского 
народа; духовной, культурной и исторической роли Католической церкви на территории 
Беларуси; неотделимости от общей истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранской 
церкви, иудаизма и ислама» [2, с. 4]. 

В религиоведческой литературе достаточно распространенной является позиция, 
исходящая из наличия в Беларуси «традиционных доминирующих и недоминирующих, а 
также нетрадиционных» [3, с. 83] конфессий. 

Но даже те религии, которые условно называются «традиционными», имеют 
различные традиции. Это относится не только к иудаизму и исламу, которые связаны с 
культурными традициями евреев и татар, но также к христианским направлениям, которые 
располагают в Беларуси наибольшим количеством общин (на начало 2017 г. православных 
– 1670, католических (вместе с греко-католичеством) – 510, протестантских – 1032 
общины).  

Отметим, что все христианские направления рассматривают себя как часть 
белорусского общества и подчеркивают свое уважение к национальной истории. Как 
пример этого можно привести отношение православной и католической церкви к 
празднованию в этом году столетия БНР [6]. 

С государством наиболее тесно взаимодействует Белорусская православная церковь. 
12 июня 2003 года между ними было подписано соглашение о сотрудничестве. На его 
основе заключен ряд соглашений о сотрудничестве с министерствами и ведомствами 
Беларуси.  

В тоже время политика белорусских властей направлена на налаживание 
взаимодействия между конфессиями. Например, 22 сентября 2016 г. состоялась встреча А. 
Г. Лукашенко с членами Синода Белорусской Православной церкви. На ней он высказал 
следующее пожелание: «Очень важно, чтобы православная церковь продолжила 
содействовать укреплению межконфессионального согласия в Беларуси, демонстрируя 
образец цивилизованных отношений» [4]. 

По инициативе Белорусской Православной церкви прошли три международные 
конференции, посвященные межрелигиозному диалогу: «Диалог христианства и ислама в 
условиях глобализации» (2007 г.), «Христианско-иудейский диалог: религиозные ценности 
как основа взаимоуважения в гражданском обществе» (2009 г.), «Православно-
католический диалог: христианские этические ценности как вклад в социальную жизнь 
Европы» (2011 г.). 

Мы можем выделить два вида интеграции: во-первых, осуществляемой по принципу 
«мы-они». Эта интеграция также необходима, и она прежде всего служит внешнему 
самоопределению. Однако, на наш взгляд, этот вид интеграции имеет вторичный характер, 
поскольку отделяет нас от других, но не показывает, кто мы такие.  

Второй вид интеграции осуществляется на основе общих свойств, в случае культуры 
– на основе ценностей. Общепризнано, что источником европейской культуры является 
христианство. 

 В этой связи, говоря о положении Беларуси между Европой и Россией, следует 
помнить, что русская культура по своему характеру является европейской. Также 
православие, католичество и протестантство имеют единое основание. 

В Беларуси обсуждается вопрос о принципах интеграции приверженцев различных 
вероисповеданий. Называют такие как толерантность, плюрализм мнений, консенсус, 
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компромисс и т. д. Однако христианство базируется на своих собственных принципах, 
основным из которых является принцип любви. 

 Проблема интегрирующей функции религии в современном белорусском обществе 
становится более четко очерченной, если смотреть на нее с точки зрения организации трех 
основных христианских направлений. 

Протестантство в организационном смысле являет собой яркий пример плюрализма. 
Поэтому в нем существуют самые различные подходы к решению актуальных проблем 
современности, например, женскому священству или однополым бракам. Резкие 
расхождения по этим проблемам внутри самих протестантских организаций порождает 
непримиримые позиции и, соответственно, дезинтеграцию. 

Католичество с организационной точки зрения является единым. Каждый католик 
ощущает себя частью огромной церкви, объединяющей представителей самых разных 
культур. 

В православии же существует пятнадцать автокефальных церквей, организованных 
по территориальному принципу. Православная церковь в Беларуси является частью 
Русской православной церкви. В настоящее время дезинтегрирующим фактором в ней 
являются те процессы, которые происходят в украинском православии. Безусловно, эта 
проблема вызвана политическими причинами, прежде всего, конфликтом между Украиной 
и Россией. Однако, следует отметить, что ситуация в Беларуси очень сильно отличается от 
украинской.  

В заключении отметим, что религия осуществляет интегративную функцию через 
деятельность институтов, как религиозных, так и светских. В современной Беларуси она 
направлена на осуществление межрелигиозного диалога. Именно он, на наш взгляд, 
является одним из основных механизмов, обеспечивающих единство белорусского 
общества. 
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