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В эпоху глобальных трансформаций религия оказывается одним из 

влиятельных факторов развития общества. Наблюдается широкий диапазон 

ее активного участия во всех сферах жизнедеятельности общества от 

революционно-реформаторских до крайне консервативных движений. При 

этом выявляются как позитивные, так и негативные аспекты социально-

религиозной деятельности. Ее деструктивная тенденция проявляется в 

распространении религиозного фундаментализма, фанатизма и экстремизма. 

Объясняется это, отчасти, изменением характера связи религии с политикой 
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в сторону ее усиливающегося идеологического воздействия на политическую 

деятельность. Отмечается стремление представить религию в качестве 

универсальной духовно-нравственной и идеологической силы в социальных 

преобразованиях. Религиозные деятели актуализируют ее историческую 

миссию в борьбе с «мирским злом» в глобальном масштабе. Таким образом, 

одной из определяющих тенденций современного мира является усиление 

влияния религии на развитие общества, ее различных сфер, на политику, 

власть, и укрепление ее социально статусного положения в качестве 

института духовной власти. Несомненно одно: сегодняшние тенденции в 

развитии религии говорят о том, что роль религиозного фактора в жизни 

общества - в политике, экономике, в межэтнических, в межгосударственных 

и других отношениях – резко пошла вверх. 

Место и роль религиозного фактора в социально-политическом 

пространстве Республики Беларусь определяется воздействием ряда 

объективных и субъективных причин: коренными изменениями в 

идеологической сфере, формированием новых условий социокультурного и 

политического развития государства, ростом национального самосознания, 

сменой духовных ориентиров и тому подобным. Современная религиозная 

ситуация в социально-политическом пространстве Республики Беларусь 

тесно связана с общемировыми процессами. 

По статистическим данным Pew Research Center, население Земли 

можно разделить по религиозному признаку следующим образом: христиане 

(православие, католицизм, протестантизм) – 2,4 млрд чел. (33%); 

мусульмане – 1,8 млрд чел. (24%); атеисты, агностики, неверующие – около 

1,2 млрд чел. (15%); индуисты – 1,15 млрд (15%); буддисты – 0,52 млрд (7%); 

сикхи – 30 млн (0,32%); иудеи – 14 млн (0,2%) [4]. 

В новой конфессионально-политической ситуации произошло 

значительное увеличение числа конфессий, деноминаций, религиозных 

направлений, а также новых религиозных движений (НРД), что вызвало рост 

численности их последователей. 

Сложившаяся на сегодня конфессиональная структура белорусского 

религиозного пространства имеет ярко выраженный поликонфессиональный 

характер с доминантой христианских конфессии, наиболее многочисленной 

из которых является православие. К христианству относятся 20 религиозных 

направлений из 25, имеющих в Республике Беларусь официальную 

регистрацию. Христианские конфессии объединяют более 97% 

зарегистрированных общин. За последние десятилетия количество 

религиозных организаций увеличилось почти в четыре раза и составляет 

3563 т. По состоянию на начала третьего тысячелетия текущего столетия в 

Республике Беларусь насчитывалось 3389 религиозных общин, из них: 

православных –1789; католических – 498, старообрядческих – 34, христиан 

веры евангельской – 524, евангельских христиан-баптистов – 281, греко-

католических – 16, лютеранской церкви – 26, новоапостольской церкви – 21 ,  

пресвитерианской церкви – 1, реформатской церкви – 1, христиан полного 
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Евангелия – 62, христиан веры апостольской – 11, церкви Христовой – 5, 

мессианских общин – 3, адвентистов седьмого дня – 73, иудейских – 53 (из 

них 38 – иудейской религии, 15 – прогрессивного иудаизма), мусульманских 

общин – 24, свидетелей Иеговы – 27, бахаи – 5, мормонов – 4, кришнаитов –

6, армянской апостольской церкви – 2, буддистов – 1. Сегодня темпы роста 

количества религиозных общин значительно сократились. Число общин 

постепенно увеличивается только у православных, католиков, а также у 

некоторых протестантских деноминаций. 

На территории Беларуси функционируют 1688 православный храм и 

514 костелов, 9 мечетей, 9 синагог. Всего насчитывается более 2725 

культовых помещений. В настоящее время строится 232 новых культовых 

здания, в том числе l90 православных, 3 католических и 9 протестантских. В 

республике со своими уставами действуют: православная и католическая 

академии, 2 православные и 2 католические духовные семинарии, духовные 

училища, 35 православных и 9 католических монастырей, 22 протестантские 

миссионерские организации, 49 религиозных центров и управлений 

(республиканских и областных), а также 15 православных и 4 католические 

епархии. В религиозных организациях осуществляют свою деятельность 

более 3430 служителей культа, в том числе 1892 православных священника 

(51 из них – являются иностранными гражданами) и 445 католический ксендз 

(73 из них – иностранные граждане) [5]. 

Одна из основных характеристик, непосредственно связанных с 

политикой идентичности – особенности религиозной самоидентификации 

населения. Данные социологических исследований, Информационно-

аналитического центра при Администрации Президента Республики 

Беларусь свидетельствуют о том, что верят в Бога 62% респондентов, в 

сверхъестественные силы – 2,5%. Не смогли однозначно определить свое 

отношение к вере 27% опрошенных, а 8% указали, что не являются 

верующими [6, с. 56]. Это означает, что более половины населения Беларуси 

в той или иной степени испытывают религиозные потребности и вправе 

рассчитывать, что их удовлетворение будет предметом не только 

непосредственной заботы религиозных организаций, но и внимания со 

стороны органов государственной власти, местного управления и 

самоуправления. В целом по конфессиональной принадлежности 

опрошенные распределились следующим образом: 84,5% отнесли себя к 

православным, 8% – к католикам, 2% – к другим конфессиям. Определенное 

расхождение полученных данных о конфессиональном составе населения 

(91,5% относят себя к какой-либо конфессии) и количестве респондентов, 

назвавших себя верующими (67,5%), указывает на особенности 

самоидентификации белорусов, в которой различаются конфессиональная 

самоидентификация и религиозная самоидентификация (определение 

отношения к религии) [6, с. 56]. 

Вместе с тем показатель интенсивности проявления религиозности и 

участия в религиозной жизни значительно ниже показателя общего уровня 
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религиозности населения. Согласно данным Информационно-аналитического 

центра при Администрации Президента Республики Беларусь, наиболее 

важными для верующего человека являются следование религиозным 

заповедям (87%) и молитва (82%). Такие формы выражения своей 

религиозности, как исповедь, посещение литургии и причастие считают 

необходимым в среднем 73% опрошенных, соблюдение установленных 

постов и чтение священных книг – 65% участников опроса. Большинство 

считающих себя приверженцами какой-либо религии (63%) следуют 

общепринятой традиции отмечать отдельные религиозные праздники, 

разделяют убеждения своей конфессии, но в отправлении обрядов и таинств 

не участвуют (14,5% опрошенных). Совершают некоторые обряды и таинства 

10% граждан. Активно ведут себя в религиозном плане только 9% 

респондентов, отнесших себя к какой-либо религии: постоянно принимают 

участие в богослужении (6%), отправлении всех обрядов и таинств 

(3%) [7, с. 27]. 

Еще одним важным параметром является оценка населением 

межконфессиональных отношений. Большинство опрошенного населения 

(94%) считают, что межконфессиональные отношения в Беларуси в 2018 г. 

носили спокойный характер, называли их напряженными только 3,5% 

респондентов. 32% назвали религиозные течения, которые, по их мнению, 

являются деструктивными и наносящими вред жизни и здоровью людей: 

чаще всего были указаны сатанисты, радикальный ислам, свидетели Иеговы, 

некоторые протестантские течения. У 68%, отнесших себя к какой-либо 

конфессии, религия занимает важное место в их жизни, причем среди 

православных их число составляет 70%, а среди католиков – 82,5%. На 

незначительную роль религии указали 28,5% опрошенных (среди 

православных – 26,5%, католиков – 16%) [6, с. 57].  

Есть основания полагать, что религиозность большей части верующих 

носит формальный, декларативный характер, не подкрепляется глубокими 

религиозными переживаниями, знанием догматических основ и культовых 

предписаний своей религии, соответствующей деятельностью и поведением. 

В ней преобладает элемент пассивной традиционности либо она проявляется 

как ситуативная религиозность, которая не выступает проявлением глубокой 

и искренней веры в Бога, а носит реактивный характер, возникает лишь 

время от времени в определенных, главным образом, в неблагоприятных 

жизненных обстоятельствах, и в основном сводится к формальному 

соблюдению некоторых традиционных религиозных обрядов, следованию 

этноконфессиональным стереотипам поведения. 

Религиозный фактор как динамичная система религиозно-философских 

взглядов (догматика, теология, религиозная философия, включающая 

различные современные философские идеи); культа (как наиболее 

стабильного консервативного элемента, особенно в сформированных 

религиях); сложившихся в ходе культовой деятельности отношений между 

последователями той или другой религии, их отношения к другим 
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конфессиям; различных институтов (церковь, секта, деноминация, новые 

религиозные движения и так далее) является условием функционирования 

религиозных организаций в современном обществе и государстве и 

оказывает влияние на политическую жизнь общества. 

Религиозный фактор политического пространства современного 

белорусского общества представляет собой совокупность религиозно-

политических воззрений, религиозных идеалов, традиций, религиозно 

окрашенных ценностей, религиозно-психологических мотивов и 

побуждений, имеющих значение для поведения человека в социально-

политической сфере, благодаря которым религия непосредственно или 

опосредованно проникает в политическую сферу. Религия и политика в 

реальной жизни тесно переплетены друг с другом, и Беларусь в этом плане, 

не является исключением. Власть всегда стремилась использовать церковь, 

вовлекая её в те или иные политические процессы. С другой стороны, сама 

церковь нередко боролась за приоритет над светской властью, используя своё 

влияние на массы. В этой связи церковь можно рассматривать как одну из 

сил институтов, формирующих политическое пространство, наряду с такими 

институтами, как само государство, политические партии, СМИ и так далее. 

Государственно-конфессиональные отношения в современной Беларуси 

стали новым элементом в политическом пространстве страны. 

Государственно-конфессиональные отношения представляют собой 

совокупность исторически складывающихся и имеющихся 

институциональных форм взаимосвязи двух основных групп интересов: 

личностных (индивидуальных) форм реализации свободы совести и свободы 

вероисповедания и взаимоотношения государственных институтов с 

религиозными организациями, активно включёнными в политическое 

пространство. 

В системе государственно-конфессиональных отношений государство 

является самостоятельным доминирующим политико-правовым институтом, 

декларирующим свободу совести и свободу вероисповедания каждому (ст. 31 

Конституции Республики Беларусь), равенство религий перед законом 

(ст. 16), равенство прав и свобод независимо от отношения к религии, 

убеждений (ст. 31) и ряд других принципов, работающих только во взаимной 

связи, сохраняя при этом в религиозной сфере собственные интересы 

(имущественные, правовые, идеологические, внешнеполитические) путем 

установления юридических ограничений либеральному стандарту 

религиозной свободы. 

В структуре государственно-конфессиональных отношений можно 

выделить четыре основных компонента: 

– институционально-организационный, включающий в себя субъекты 

взаимоотношений; 

– мировоззренчески-ценностный, представляющий собой позиции 

властных и религиозных лидеров по различным вопросам; 
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– нормативно-правовой и практический – весь спектр 

институциональных взаимоотношений. 

 Именно практический компонент включает государственно-

конфессиональные отношения в политическое пространство страны, так как 

взаимоотношение политических и религиозных институтов необходимо в тех 

ситуациях, когда использование только силовой политики или 

администрирования неэффективно или невозможно, в частности, при 

реформировании мировоззренческих установок граждан, противодействии 

деструктивным религиозным организациям, снижении религиозной 

конфликтогенности, социальной напряженности, формирование 

институционального доверия. 

Если религии в чистом виде формируют традиционную идентичность, 

сохраняя культурную, духовную самобытность, то при взаимоотношении с 

государственными органами их потенциал через общественно-политические 

практики может быть направлен на развитие гражданской идентичности, то 

есть индивидуального чувства принадлежности и общности граждан 

Республики Беларусь. Отсюда возникают определённые социально-

политические функции в государственно-конфессиональных отношениях. 

В Республике Беларусь создана модель государственно-

конфессиональных отношений, которая постепенно приобретает черты 

партнёрства. Характерными чертами данной модели в Республике Беларусь 

являются: 

– дифференцированное отношение органов власти к религиозным 

организациям; 

– заключение соглашений; 

– наличие постоянных, повторяющихся институциональных практик, 

включённых в политический процесс. 

Модель государственно-конфессиональных отношений в Республике 

Беларусь имеет эффективные механизмы укрепления институционального 

доверия. С одной стороны, при принятии политических решений властные 

структуры консультируются с религиозными институтами, с другой стороны, 

конфессии отстаивают свои интересы в прямых коммуникациях с властью на 

таких площадках как межрелигиозный консультативный Совет при 

Уполномоченным по делам религий и национальностей. В стране действуют 

политические, общественные структуры, которые реагируют на 

конфессиональные проблемы, когда инициатива обсуждения тех или иных 

проблемных ситуаций исходит от религиозных организаций. 

Религиозная составляющая социально-политического пространства 

Республики Беларусь представляется как элемент политической реальности, 

состоящий из структурного оформления религиозных организаций, их 

инфраструктуры, общественно-политических практик и внутренней позиции 

по поводу взаимоотношения с государством и формирования единой 

гражданской идентичности. 
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Можно отметить различную включенность религиозных институтов в 

политический процесс (партнёрские, нейтральные и деструктивные акторы). 

Анализ взаимоотношений органов государственной власти с религиозными 

организациями позволяет определить особую группу религиозных 

организаций, которая активно включена в социально-политическое 

пространство, артикулирующая в нём свои интересы – религиозные 

партнёры государства: Белорусская православная церковь, Римско-

католическая церковь, мусульманское религиозной объединение в 

Республике Беларусь и другие. 

В доктринальных документах традиционных религиозных конфессий 

Беларуси сформулированы их позиции в отношении к наиболее важным 

проблемам жизни современного общества и человека, их видение 

собственных проблем. 

БПЦ и РКЦ представляют свою социальную позицию в программных 

документах. Ключевые положения этих манифестов определяют участие 

религиозных организаций и объединения в формировании и проведении 

социальной деятельности по разрешению значимых проблем социума, 

достижению социально-политической стабильности общества. Идеология 

социальной деятельности религиозных организаций базируется на 

конфессиональном богословии и реализует ценностно-нормативный 

комплекс религиозного социального учения. 

Социальная деятельность религиозных организаций имеет ярко 

выраженный конфессиональный характер, обусловленный богословием 

конкретных религиозных объединений (общемировых, региональных, 

отраслевых уровней). В результате реализации религиозной идеологии 

формируются специфические концепты и практики оказания помощи, нормы 

и ценности социальной деятельности, расширяются возможности 

эффективного удовлетворения социокультурных потребностей 

благополучателей. 

Религиозный фактор выражен через богословские основания и 

ценностно-нормативный комплекс конфессиональной социальной 

деятельности, религиозным микроклиматом в общине и сложившимися 

традициями социальной деятельности, а также посредством религиозной 

социализации, деятельности харизматических лидеров социального 

служения. 

Во всех доктринальных документах крупнейших религиозных 

конфессий формулировка основополагающих принципов государственно-

конфессиональных отношений в светском государстве со стороны 

конфессий, в целом, соответствует их трактовке в Конституции Республики 

Беларусь и других основополагающих государственных политико-правовых 

актах. Государство и церковь сегодня призывают рассматривать принцип 

светскости государства не в контексте радикального вытеснения религии из 

всех сфер жизни народа, отстранения религиозных организаций от участия в 

решении общественно значимых задач, лишения их права давать оценку 
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действиям властей. Напротив, этот принцип трактуется как известное 

разделение сфер компетенции церкви и власти, невмешательства их во 

внутренние дела друг друга, что вполне соответствует Конституции 

Республики Беларусь. 

Основная цель религиозных структур во взаимоотношениях с властью 

заключается в создании благоприятных условий для своего 

функционирования и развития (строительство культовых зданий, развитие 

религиозного образования и так далее). Для реализации корпоративных 

интересов религиозные институты помимо своей социальной 

презентабельности, образовательных ресурсов используют неформальные и 

институциональные способы влияния на политические процессы. К первым 

относятся средства воздействия через личностные неформальные 

взаимоотношения духовных и политических лидеров, формирование у 

верующих представления о легитимности существующей власти, о 

необходимости мирного сосуществования представителей разных конфессий. 

Ко вторым следует отнести стремление религиозных организаций к прямым 

взаимоотношениям через прорелигиозные общественно-политические 

структуры, депутатский корпус. Постепенно формирующиеся партнерские 

государственно-конфессиональные отношения в настоящее время не 

свободны от проблем и противоречий (бюрократизм, протекционизм и пр.). 

В политико-правовой плоскости они существуют во взаимоотношениях 

государства и религиозных организаций, в первую очередь во 

взаимоотношениях, связанных с реальным социально-политическим 

статусом в обществе БПЦ и РКЦ, в сфере имущественных отношений и 

экономической деятельности религиозных организаций, в социальной работе 

религиозных организаций, в межконфессиональных отношениях. 

Несмотря на то, что в Беларуси сложилась определенная практика 

взаимоотношений между государством и религиозными организациями, 

принадлежащими к различным конфессиям, на сегодняшний день не 

исключается применение и такого принципа взаимодействия, как Конкордат, 

когда на самом высоком уровне между РКЦ и государством предполагается 

возможность заключения договора, который имеет характер публичного 

договора и силу международного закона. Как правило, в них 

рассматриваются вопросы, связанные с правовым регулированием 

деятельности католической церкви на территории данного государства. 

Однако некоторые вопросы подготовки Конкордата являются довольно 

спорными и могут вызвать широкие дебаты, особенно со стороны других 

конфессий, а также обоснованные и необоснованные претензии. Подготовку 

Конкордата со стороны Республики Беларусь затрудняют также 

обоснованные опасения других конфессий за свой юридический статус и то, 

что РКЦ в Беларуси может получить более привилегированный статус, чем 

иные конфессии. 

Исходя из сложившихся условий отношения между государством и 

РКЦ целесообразно регулировать отношениями между епископатом и 
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государством. И если Конкордат действительно необходим как своего рода 

ответ посредством норм права на потребности социума, то очевидно, что при 

его подписании вполне уместно соблюдение принципа аналогии с 

заключением Соглашения между государством и БПЦ, а содержание 

документа должно всесторонне учитывать, что территория нынешней 

Беларуси всегда являлась тем геополитическим пространством, которое в 

каждую эпоху занимало особое место, как поле борьбы за слагаемые и 

направленность мировоззрений и духовности населяющих ее людей. На этом 

пространстве в прошлом и сегодня происходит сопряжение Запада и Востока 

Европы и двух культур. Именно здесь наиболее полно взаимно проникают 

западно-католическая и восточно-православная ветви христианства и 

взаимодействуют христианские церкви. 

Сегодня, православный мир переживает болезненный раскол, и в этих 

непростых условиях соблюдение светских принципов государственно-

конфессионального диалога особенно важно. Причиной раскола в 

православном мире стало решение синода Константинопольской церкви в 

октябре 2018 г. прекратить действие указа 1686 г. о передаче Киевской 

митрополии Московскому патриарху. В ответ на это на заседании 

Священного Синода РПЦ было заявлено о полном прекращении 

евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом. В декабре 

2018 г. состоялся Объединительный собор в Киеве, соединивший две 

неканонические украинские церкви в единую Православную церковь 

Украины (ПЦУ), настоятелем которой стал митрополит Епифаний. 

Константинопольский патриарх Варфоломей в январе 2019 г. подписал 

грамоту (томос) о предоставлении автокефалии ПЦУ. В настоящее время 

важно избежать излишней политизации этого вопроса, чтобы не произошло 

политического обострения ситуации, которое провоцируют сторонники идей 

автокефалии и в нашей стране. Государственно-конфессиональные 

отношения должны развиваться именно в рамках диалога и партнерства, без 

излишней политизации, что в целом соответствует практике светского 

государства. 

Политико-правовое регулирование условий деятельности религиозных 

организаций в Беларуси характеризуется наличием правовых дефектов и 

пробелов, в связи с чем, в действующее законодательство о свободе совести 

и религиозных организациях необходимо внести изменения, направленные 

на закрепление правового принципа сотрудничества государства и 

религиозных организаций в социальной и духовно-культурной сферах, а 

также закрепление содержания, объектов, целей и принципов 

религиоведческой экспертизы, требований к квалификации экспертов и 

расширения возможностей ее применения. 

В правоприменительной практике религиоведческая экспертиза 

используется не только на этапе государственной регистрации религиозной 

организации, но и для решения вопросов о соответствии закону форм и 

методов фактической деятельности религиозных организаций, что не в 
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полной мере соответствует буквальным законодательным положениям. 

Кроме того, отсутствие законодательных положений о принципах и методике 

ее проведения, требованиях к квалификации экспертов порождают 

правоприменительные проблемы, что также требует законодательного 

решения. 

Для реализации созидательного потенциала конфессий в гармонизации 

поликонфессионального общества органам государственного управления 

необходимо продолжить работу: 

– по поддержке и развитию инициатив участия религиозных 

организаций в социально-политическом партнерстве; 

– по развитию системы открытости и гласности официальной позиции 

субъектов государственно-конфессиональных отношений для преодоления 

отрицательных образов, связанных с примитивным пониманием принципа 

светскости; 

– по определению приоритетных направлений сотрудничества и 

осуществления перехода к системным проектам, сделав акцент на 

формировании общегражданской идентичности. 

В связи с этим важную роль играет работа по профилактике и 

предотвращению негативных тенденций, а также по дальнейшему 

совершенствованию государственно-конфессиональных отношений. 

При этом данные сферы требуют взвешенного, продуманного и 

стратегически выверенного подхода, т.к. они затрагивают наиболее сильные, 

иррациональные струны общественной психологии, способные мобилизовать 

большие массы людей, как верующих, так и неверующих. Необходимо на 

наш взгляд повышать квалификацию в области государственно-

конфессиональных и межконфессиональных отношений как верующим, 

представителям духовенства, так и госслужащим, представителям власти, в 

первую очередь местных властей, т.к. именно они на местах в настоящее 

время несут ответственность за межконфессиональный мир и согласие. 
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