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В статье представлены результаты изучения внеритуальных форм ре
лигиозной активности последователей основных конфессий Беларуси на при
мере практик ограничений в питании. Данные являются частью исследова
тельской модели, разработанной на основе многомерного подхода к изучению 
религиозности в поликонфесиональных средах.
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Любые формы социологического изучения религиозного поля актуализируют 
вопрос о концептуализации религиозности. Интерес к данному явлению проявля
ется как в западной, так и российской и белорусской социологии. В первую очередь 
исследования столкнулись с проблемой определения критериев ее изучения. Их 
обобщение сопоставимо с дихотомией структурно-функционального и эволюцион
но-динамического подходов, сложившихся в истории социологической мысли.

Первый подход функциональный или формальный (его реализуют Д. Е. Фур
ман, С. Б. Филатов, Л. М. Воронцова, Р Н. Лункин) базируется на строго фик
сированных критериях определения религиозности: подтверждении культовой 
позиции субъекта регулярной культовой практикой, т.е. соответствии поведения 
респондента определенным канонически предписанным формам. Второй -  ди
намический или процессуальный -  представлен работами В. Ф. Чесноковой, 
Ю. Ю. Синелиной. Они ключевым признаком религиозности считают самоиден
тификацию, которая в первую очередь является результатом выбора и опреде
ляется потенциалом его углубления (воцерковленностью), т.е. позволяет рас
сматривать респондента «на пути к вере». Естественно, что оба подхода имеют 
определенные преимущества и ограничения в применении.

Комплексное изучение религиозности обеспечивает возможность интегра
ции различных исследовательских стратегий, при этом одним из значимых ее 
компонентов являются формы религиозной активности. Такое изучение реализу
ется в рамках кросс-конфессиональной многомерной модели религиозности [1]. 
В представленной модели измерение вовлеченности в систему религиозной де
ятельности, как одно из ключевых для изучения религиозности, включает, поми
мо показателей индивидуальной и религиозной активности [2], более широкий 
набор [3]. В данном случае представлены характеристики сводного показателя 
соблюдения норм религиозного благочестия среди последователей традицион
ных конфессий в Беларуси (православия, католицизма и ислама). Элементом 
показателя выступает характер соблюдения ограничений в питании, специфика 
которых обусловлена тем, что, будучи нормой религиозных предписаний, про
являет себя он в первую очередь в повседневных практиках.

Соблюдение предписанных традицией ограничений в питании -  одна из 
наиболее распространенных форм религиозного благочестия среди опрошен
ных. На их периодическое совершение (стремление к совершению) указали бо
лее 80 % респондентов во всех группах (последователей католицизма -  более 
90 %). Несмотря на свою простоту, отказ от употребления определенных продук
тов питания тоже служит формой религиозной самодисциплины часто оказыва
ется широко доступной практикой и используется за пределами конфессий -  со
чувствующими, ищущими, интересующимися и т. п. Этим, вероятно, обусловлен 
тот факт, что характер соблюдения ограничений в питании в конфессиональных 
группах и основной массы населения преимущественно схож. Наиболее рас
пространенной формой соблюдения ограничений в питании служат их перио
дические попытки: более 40 % респондентов практикуют ограничения по воз
можности. Около трети респондентов соблюдают посты близко к предписаниям 
религии, еще более 10 % (несколько меньше последователей православия) -  
в полном соответствии с предписаниями. Более 10 % (меньше последователей 
католицизма) практически не соблюдают (табл.).
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Распределение ответов  религиозного  населения и последователей трад и ц и о н н ы х  
конф ессий  на воп рос  «Как стро го  В ы  соблю даете ограничения в питании, 

которы е пр ед пи сы ва ет Ваша вера (религия)?»  (%)

Как строго Вы соблюдаете ограничения в 
питании, которые предписывает Ваша вера 

(религия)?
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Соблюдаю в полном соответствии с 
предписаниями религии

12,7 7,7 17,1 16,7

Соблюдаю близко к предписаниям религии 28,1 31,8 30,9 25,0
Соблюдаю по возможности 42,0 46,2 43,3 40,8
Практически не соблюдаю 10,8 11,8 7,3 16,7
Не считаю это необходимым 2,0 1,6 0,7 0
Для моей религии это неважно 3,2 0,1 0,1 0
Следую собственным принципам в жизни 0,4 0,2 0,1 0
Затрудняюсь ответить 0,9 0,7 0,3 0,8

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0
Количество респондентов, строго соблюдающих данную практику, невелико, 

и, учитывая ее несложный характер, можно судить, что совершается она чаще 
из общекультурных соображений: как средство приобщения к традиции или 
даже как способ поддержания здорового образа жизни. Общая тенденция куль
тового поведения такова, что в основе его мотивации часто лежит не столько 
собственно религиозный смысл, сколько стремление к социально одобряемому 
нормативу. Соответственно, внеритульные формы активности чаще всего связа
ны не с религиозной мотивацией, а с приобщением к социально и нравственно 
значимым делам.
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