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В публикации рассматривается проблема мировоззренческого выбора 
между религией и отрицанием религиозной догматики и церковной обрядно
сти с рационалистической позиции.

Особое место в спектре основополагающих достижений цивилизационного 
развития, характеристик духовности общества и его самосознания, культурной 
и правовой зрелости личности и социума занимает свобода совести. Жизнь в 
современном демократическом социуме предполагает формирование толерант
ности и в конфессиональной, и в национальной сферах жизни общества. Тесная 
взаимосвязь конфессиональной и национальной толерантности проявляется в 
Конституционных основах свободы совести и свободы вероисповедания.

Как показывают социологические опросы студенческой молодежи в течении 
последних трех лет, половина всех опрошенных студентов определилась со сво
им мировоззренческим выбором в пользу религии. Треть молодых людей еще в 
своем выборе сомневается. Для 18,3 % юношей и девушек этот процесс пока еще 
не завершился. При этом. В данной группе 38,5% респондентов склоняются в сто
рону свободомыслия, 34,6% вероятнее всего станут на религиозный путь, и для 
26,9% этот вопрос не является приоритетным, над которым они даже и не думали.

Верующие студенты не категоричны к светскому свободомыслию и призна
ют его право на существование. 50% верующих считают, что светское свободо
мыслие -  это традиция мировой культуры. Треть студентов, придерживающихся 
какой-то веры, считают, что атеизм -  это результат бездуховности и пагубное 
заблуждение. Для большинства студентов-атеистов свободомыслие представ
ляет собой путь к духовной свободе. Таким образом, можно сказать, что как для 
верующих, так и неверующих студентов религия и атеизм представляют собой 
две тенденции мировой культуры, по мнению 39,6% всех студентов они противо
положны, для 23,5% имеют нечто общее и для 5,4% студентов религия и атеизм 
тождественны.

В Беларуси традиционно существуют христианские (православие, католи
чество, старообрядчество, протестантизм) и нехристианские (ислам, иудаизм) 
конфессии. Мы рассмотрели еще один важный аспект -  характер восприятия 
иных конфессий верующими традиционных христианских направлений страны.
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Более всего симпатизируют друг другу студенты из числа православных и 
католиков. При этом 5,9% католиков испытывают доверие к православию, и 1% 
православных испытывают доверие к католической религии. Стоит отметить, 
что католики и православные (23,5% и 19,1% соответственно) чаще отрицатель
но относятся к протестантизму и безразлично к исламу (11,8% и 34% соответ
ственно). Протестанты наибольшую нетерпимость проявляют по отношению к 
представителям ислама -  50%. Мусульмане большее недоверие оказывают 
иудеям -  16,7%.

Мы рассмотрели аспект «исторической религиозности» и выяснили мнение 
молодых людей насчет того, есть ли в Беларуси религия, оказавшая опреде
ляющее влияние на формирование духовных, культурных и государственных 
традиций белорусского народа. Более половины всех опрошенных респонден
тов -  60,4%, считают, что такая религия есть. По мнению 39,6% студентов такой 
религии нет.

Для половины опрошенных студентов православие выступает главной ре
лигией в формировании национального менталитета, развитии нравственного 
сознания белорусского народа. Они считают, что социально-преобразующий и 
духовный опыт православия стал судьбоносным для восточноевропейской куль
туры. Традиции цивилизованного образа жизни и государственности, книжности 
и образованности, социальной поддержки сложились на белорусских землях 
под влиянием православия.

Католицизм, по мнению 8,4% опрошенных студентов, оказал влияние на 
формирование культуры белорусского народа. Католическая церковь стала од
ной из важных составляющих культурного развития Беларуси. Существенным 
было влияние католической традиции на белорусскую литературу, искусство и 
философию. Католическая церковь оказала существенное влияние на форми
рование системы образования в Беларуси.

По мнению студентов, ислам (2,3%), протестантизм (0,7%) и иудаизм (0,7%) 
также внесли свою лепту в формирование духовно-нравственных и культурных 
традиций белорусского народа.

Таким образом, можно заключить, что одной из важных особенностей раз
вития белорусского общества является поликонфессиональность. В культурном 
пространстве Беларуси представлены десятки вероисповеданий и конфессий, 
соединяются православные, католические, протестантские, иудейские, ислам
ские влияния. Поликонфессиональная ситуация проявлялась на протяжении 
всей тысячелетней истории белорусского общества, способствовала формиро
ванию таких черт национального характера, как толерантность, открытость, го
степриимство, уравновешенность, стремление к согласию. В Беларуси никогда 
не было национально-религиозной розни, хотя нередко происходила и сейчас 
ведется религиозная полемика.

Культурная религиозность проявляется еще и в привычке наших студен
тов обращаться к Богу, причем в независимости верят они в него или нет. 75% 
студентов хоть раз в жизни обращались к Богу, 24,8% не делали этого никогда. 
Основная причина этого обращения -  конечно же, просьба (51,7%), с благодар
ностью к Богу обратились 13,1% студентов, покаялись 8,4%, исповедовались -  
7,7%. Подтвердим еще раз «культурную» религиозность эмпирически. Так, 18,8%
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опрошенных считают, что человек должен исповедовать религию своего народа 
или религию, принятую в его семье. Однако 84,9% респондентов убеждены, что 
человек самостоятельно должен прийти к какой-либо вере, что говорит о до
статочно ответственном и осознанном подходе к религиозной идентификации.

Стоит отметить, что религиозная самоидентификация порой осуществляет
ся не по принадлежности к той или иной религии, а на основе соотнесения себя 
с определенной культурой, национальным образом жизни, сформировавшимся 
во многом под действием данной религии («русский- православный»).

Стоит отметить, что религиозная самоидентификация порой осуществляет
ся не по принадлежности к той или иной религии, а на основе соотнесения себя 
с определенной культурой, национальным образом жизни, сформировавшимся 
во многом под действием данной религии («русский- православный»).

Как правило, мы имеем дело не с собственно религиозным поведением, а с 
повседневным поведением, в которое вмонтированы религиозные практики. Это 
и можно назвать внешним выражением религиозного поведения.

Проведенные эмпирические исследования показавают, что современная 
студенческая молодежь индифферентна к религии в целом, к участию в религи
озных практиках, к религиозным идеям.

Религиозность современной студенческой молодежи носит ситуативный ха
рактер. При анализе эмпирических данных было выявлено, что среди причин 
обращения к Богу основными для студентов были желание попросить помощи и 
при праздновании религиозных праздников. Это характеризует потребительское 
поведение к религии со стороны молодежи.

Также был сделан вывод о том, что в жизни студенчества превалирует свет
ская сторона над религиозной,

Обобщая результаты, можно констатировать:
-  толерантно-нейтральное отношение студенческой молодежи к религиоз

ным конфессиям;
-  отсутствие единства в разных аспектах отношения к религии, свидетель

ствующее о нечеткости религиозных представлений в студенческой среде и 
определенной эклектичности их мировоззрения.

-  в основной массе студенческая молодежь не знает азов своей религии -  
что отражает разрыв религиозной традиции и отсутствие направленного религи
озного воспитания.

Высокая эклектичность мировоззренческих религиозных установок говорит 
о наличии внутриличностной религиозной свободы, отсутствии навязывания сту
дентам каких-либо определенных религиозных догматов. Но также время это 
говорит о кризисе традиционной религии и неспособности ее справиться с про- 
зелитическими задачами на данном периоде.

В целом, при низкой степени религиозности и эклектичности мировоззрен
ческих показателей, мы можем говорить о том, что конфессиональная само
идентификация, равно как и соблюдение каких-либо особенностей культовой 
практики, носит характер культурной самоидентификацией, а не того, что при
нято именовать «истинной верой».Эл
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