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ХРИСТИАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ТРАДИЦИЯ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА
В возникших на постсоветском пространстве государствах так на

зываемого догоняющего типа модернизации среди множества проблем 
9есьма актуальной является проблема традиции. Каждое поколение по- 
:воему осуществляет отбор элементов общественного наследия, делая 
всякий раз объектом оценивания новые элементы, оставляя без внима
ния другие, меняя положительные оценки на отрицательные и наоборот. 
Даже сторонники радикальных общественных преобразований не рас
сматривают модернизацию как простое изживание традиции, скорее -  
как искусное сочетание ее с избранными элементами современности.

В условиях распада социальных связей, ослабления моральных норм, 
отчуждения, разрушения среды обитания, экономических трудностей 
политикам и ученым важно преодолеть попытки идеализации прошло
го. С другой стороны, не менее актуально не раствориться в чуждой 
стихии, не утратить самобытность прежних национальных, религиоз
ных и иных ценностей, воспитать уважительное отношение к истори
ческому наследию. Таким образом, выбор объекта наследия диктуется 
не только теоретическими принципами, но и практическими задачами. 
В зависимости от актуальных потребностей и стремлений общества под 
видом традиции выделяются те или иные элементы общественного на
следия, актуальное нравственное значение получает тот или иной ас
пект прошлого. Рассуждения о религиозной традиции, в известной мере,
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носят вспомогательный характер, так как необходимы для понимания 
нынешней ситуации, и в особенности для того, чтобы избежать раскола 
или сопротивления той или иной части общества выбранной модели 
модернизации. Это предполагает анализ диалектики религиозных про
цессов и обязательный учет меняющихся религиозных настроений.

Дополнительным обстоятельством, объясняющим важность учета 
религиозной традиции для белорусского общества, является то, что на 
протяжении столетий белорусский народ не имел самостоятельного го
сударственного существования. В таких условиях он в большей степе
ни, чем многие другие народы, утверждал свою национальную иден
тичность при помощи символов, заимствованных из предшествующих 
эпох, не в последнюю очередь -  связанных с его христианской конфес
сиональной принадлежностью.

Реформирование политических и социально-экономических отно
шений с неизбежностью вызывает напряженность в духовно-нравствен
ной сфере. Современный человек поставлен перед множеством полити
ческих, социальных, нравственных и других альтернатив. Преодоление 
кризиса социокультурной идентичности на уровне индивидуального со
знания во многом происходит в результате обращения к архетипическим 
базовым моделям. В этом кроется и одна из причин роста в обществе 
религиозных и прорелигиозных настроений, так как человек чаще всего 
идентифицирует себя с конкретной культурной сферой, исторически сфор
мированной той или иной религией. Отличительной чертой религиозной 
традиции Беларуси является поликонфессиональность. Но и в условиях 
современного “религиозного бума” в белорусском обществе преобладает 
христианская традиция. На 1 января 1999 года в Республике Беларусь 
действовало 2427 религиозных организаций, представляющих 26 заре
гистрированных конфессий. При этом Белорусская православная церковь 
была представлена 1081 религиозной общиной, Римско-католическая -  
399, Протестантская -  883. К 2003 году число православных приходов 
увеличилось до 1265. Более 62 % населения Беларуси, независимо от 
личной религиозности, отождествляют себя с православием. Справедли
вости ради, следует обратить внимание на то обстоятельство, что среди 
неверующих число самоиндефицирующих себя с православием в после
дние годы уменьшается, но не в пользу других конфессий, а за счет роста 
количества людей, не относящих себя ни к одной из них. Приведенные 
результаты социологических исследований свидетельствуют, что рели
гиозная традиция выступает не просто как социальный факт, объективи
рованный в общественных институтах. Традиция -  это и присутствие 
прошлого в массовом, групповом и индивидуальном сознании.
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В условиях поиска нравственных образцов, равно как и образцов 
государственного устройства, ничего не следует ожидать от настоящего 
или будущего, рассматриваемого изолировано от прошлого. Но важно 
осознать тот факт, что прошлое, включаясь в настоящее, перестает быть 
самим собой. В этом смысле и религиозная, в том числе и христианская 
традиция, не является “исторически точной” в том значении, что со
ставляющие ее образцы не выступают точно такими же, как в прошлом. 
Христианские императивы и запреты, цели и проекты, выраженные в 
нормативных представлениях, выступают и сегодня ориентирами дея
тельности определенной части общества. Преобладающим, однако, яв
ляется восприятие религии как некого социально-культурного феноме
на, содержащего позитивные моральные и духовные ценности. Это на
ходит свое подтверждение в несоответствии между религиозной верой 
и культовым поведением.

Можно говорить и об изменениях других составляющих христиан
ской традиции в Республике Беларусь. При четко выраженной тенден
ции к росту религиозности и христианских религиозных организаций в 
православии число общин увеличилось в 2,7 раза, в римско-католичес
кой церкви -  в 3,3, в протестантской -  в 3,9. Впервые с 1838 года хрис
тианская традиция в Беларуси утратила свой преимущественно право
славный характер.

Модернизация общества, какая бы интерпретация ее ни осуществ
лялась, невозможна без разработки концепции государственно-конфес
сиональных отношений. Представляется, что главной целью этой кон
цепции должно стать сохранение и поддержание баланса, устранение 
противоречий в межконфессиональных отношениях, обеспечение ра
венства конфессий перед законом, равенства прав верующих и неверу
ющих. Безусловно важную роль и в разработке и в реализации такой 
концепции должны сыграть усилия, направленные на сохранение и про
паганду такого компонента религиозной традиции, как толерантность.Мо
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