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Одна из наиболее важных характеристик религиозных процессов -  
состояние религиозности населения. Материалы социологических опро
сов в Беларуси постсоветского периода указывают на десекуляризацию 
социума, формальное снижение числа неверующих и рост манифестации 
своей религиозности. По данным Института социологии НАН Беларуси 
и БГУ, если в первой половине 1990-х гг. о своей религиозности заявляло 
33% опрашиваемых, то в конце 1990-х -  начале 2000-х гг. -  около 50% 
[1, с. 7,23; 2, с. 48]. Материалы исследования 2006 г. указывают на 58,9% 
носителей религиозной (вера в Бога) самоидентификации [2, с. 48]. Вы
являются и конфессиональные ориентации населения: по обобщенным 
данным, около 80% «верующих» относят себя к православию, около 10- 
15% -  к римо-католицизму, от "менее 1%" до 2% -  к протестантизму, от 
0,1% до 0,3% -  к иудаизму и к исламу, около 3% -  к другим религиям [3, 
с. 75; 2, с. 50].
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При этом социологические материалы фиксируют преимуще
ственную декларативность религиозной веры. Так, регулярность посеще
ния богослужений в конце 1990-х гг. была характерна лишь для 5% веру
ющих, 55,3% делали это изредка. В религиозных обрядах и таинствах ре
гулярно участвовали 5,5%, иногда -  37% [4, с. 42; 5, с. 92]. По результа
там социологических исследований первого десятилетия 2000-х гг. Ин
ститута социологии НАНБ, только 19,9% жителей Беларуси старались в 
определенной степени соблюдать все ритуалы своей религии. Церковь, 
костел, синагогу и т.д. регулярно (один раз в неделю) посещали только 
6% населения страны [6, с. 134]. Материалы социологических монито
рингов 2012-2017 гг. Информационно-аналитического центра при Адми
нистрации Президента Республики Беларусь показывают, что в «религи
озной идентичности белорусов происходит постепенное снижение числа 
респондентов, называющих себя верующими». Мониторинг 2017 г. сви
детельствует «о преобладании номинального религиозного сознания у 
большинства респондентов с пассивной культовой практикой»: среди 
опрошенных, отнесших себя к какой-либо конфессии, постоянно прини
мают участие в богослужении 5,5%, в отправлении всех обрядов и таинств 
3% (для сравнения: в 2010 г. -  6% и 4,5% опрошенных соответственно) [7, с. 
57-58]. При этом степень «церковной дисциплины» различна у привержен
цев разных конфессий. Так, о постоянном посещении богослужений в 2006 
г. заявляло лишь 18% декларируемых православных и 50,5% католиков [1, с. 
52]. Отчетливо выявляется и мировоззренческий эклектизм современных бе
лорусских «верующих»: среди «верующих в Бога» лишь 27,1% считают, что 
религия помогает обрести смысл жизни, при этом 27,9% верит в переселение 
душ, 57,3% -  в ворожбу, порчу, сглаз [1, 33, 36]. Лишь 38% католиков и ме
нее 25% православных (но более 90% протестантов) верят во второе прише
ствие Христа [8, с. 62-63] -  один из основополагающих догматов христиан
ства.

Эти и другие социологические данные под сомнение степень мани
фестируемой респондентами религиозной веры, свидетельствуют о пре
имущественно «культурной религиозности» современных «верующих». 
Эклектизм религиозного сознания большинства «социологических верую
щих» обусловили появление понятия «секулярный верующий» для обозна
чения лица, декларирующего себя верующим, но не живущего церковной 
жизнью. Схожая ситуация формирования «парадоксального верующего» 
наблюдается в молодежной среде [9, с. 126-128; 10].

Обратимся к религиозно-географическому аспекту социологии ре
лигии Беларуси. Социологические исследования 2000-х гг. показывают,
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что наиболее высокий уровень формальной религиозной самоидентифи
кации демонстрируют респонденты Гродненской (65,5%) и Брестской 
(64%) областей, а в восточной Беларуси -  жители Витебской области 
(64%). Напротив, в Могилевской области 52,5% и в г. Минске лишь 50% 
респондентов заявляло, что «верят в Бога», в Гомельской -  61,6%. Наибо
лее высокий удельный вес «колеблющихся» в отношении религии социо
логия отмечает в г. Минске (28,2%), Гродненской (25,9%) и Могилевской 
(25,7% респондентов) областях. Наибольшее число «неверующих» -  в 
Витебской области (20,3%), г. Минске (16,2%) и Могилевской области 
(14% респондентов). Совокупную категорию «неверующих» и «колеблю
щихся» в своем отношении к религии образуют 44,4% респондентов г. 
Минска, 40,6% -  Витебской области, 39,7% -  Могилевской области; 
33,6% -  Минской области, 31,9% -  Гомельской области, 31,6% -  Грод
ненской области и 31,1% -  Брестской области [11, с. 52] [Таблица 1].

Таблица 1 -  Самоидентификация респондентов в отношении 
религиозной веры в областях Республики Беларусь, в %

Регион

Да, я 
верю 

в
Бога

Да, я верю в сверхъ
естественные силы

Не могу от
ветить одно

значно

Нет, я не
верующий

Витебская
область

64 4,9 20,3 20,3

Г омельская 
область

61,6 6,5 23,6 8,3

Могилевская
область

52,5 7,8 25,7 14

Минск 50 5,6 28,2 16,2
Минская об
ласть

62,5 3,9 20,5 13,1

Брестская
область

64 4,9 20,3 10,8

Гродненская
область

65,5 2,9 25,9 5,7

Всего в Рес
публике

58,9 4,9 23,9 12,3
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С точки зрения конфессиональной самоидентификации в части 
«православной ориентации» в республике лидируют респонденты Го
мельской (87,3%) и Могилевской (82,1%) областей, тогда как на Витеб- 
щине православие имеет только 66,2% конфессиональных предпочтений, 
меньше лишь на Гродненщине (56,9%). В части «католической ориента
ции» выделяются жители Витебской области (8,9%), традиционно усту
пая Минщине и Гродненщине. О том, что не принадлежат «ни к какой» 
конфессии, заявляло 22,9 % респондентов Витебской области, что явля
ется наиболее высоким показателем в Республике Беларусь в целом. 
Лишь Витебщине и г. Минску (18,8%) в этом отношении уступает Моги- 
левщина (15,6%). Третья область восточной Беларуси -  Гомельская, -  
имеет наиболее низкий в стране показатель конфессиональной индиффе
рентности, наряду с Гродненской областью (8,3% и 6,9% соответственно) 
[11, с. 52] [таблица 2].

Таблица 2 -  Конфессиональная самоидентификация респондентов 
в областях Республики Беларусь, в %

Регион

П
ра

во
сл

ав
ие м

РО

лотоа
«

%
1

стес
о£ Х

ри
ст

иа
нс

тв
о 

в 
це

ло
м

К 
ин

ы
м

 
ко

нф
ес

си
ям

Ни
 

к 
ка

ко
й

Витебская область 66,2 8,9 0,5 1,0 0,5 22,9
Могилевская область 82,1 1,7 0 0 0,6 15,6
Г омельская область 87,3 1,3 0,9 1,8 0,4 8,3
Минская область 70,3 11,8 0,9 2,2 1,3 13,5
Брестская область 76,1 8,1 0,4 2,3 0 13,1
Гродненская область 56,9 29,9 0 2,3 4,0 6,9
Минск 69,2 6,8 1,1 2,6 1,5 18,8

Всего в Республике 72,9 9,3 0,5 1,8 1,2 14,3

Специализированные исследования по тематике социологии рели
гии в 2000-х гг. наиболее активно проводились в Могилевской области. 
В 2012 г. проект по изучению вероисповедных ориентаций населения 
был реализован Могилевским институтом региональных социально-по
литических исследований (далее -  опрос 2012 г.) [12; 13; 14], а в 2018 г.Эл

ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



52

Отделом социологических исследований и информационно-аналитиче
ской работы КИУП «Информационное агентство “Могилевские ведомо
сти”» (далее -  опрос 2018 г.) [15; 15, с. 38-40]. Опрос 2012 г. показал 
весьма высокий уровень формальной религиозной самоидентификации: 
абсолютное большинство респондентов (79,8 %) заявило, что считает 
себя верующими (20,5% «веруют и соблюдают религиозные обряды» и 
59,3% «веруют, но обрядов не соблюдают»). 14,5 % «не веруют, но ува
жают чувства верующих», 4,9 % «безразлично относятся к религии», 0,6 
% «считают, что с религией нужно бороться» и 0,3 % «затруднились с 
ответом».

Опрос 2018 г. демонстрирует снижение формальной религиозной 
самоидентификации: 73,4% заявило, что считает себя «верующими» (19% 
«веруют и соблюдают религиозные обряды» и 54,4% «веруют, но обрядов 
не соблюдают»); 17,9 % «не веруют, но уважают чувства верующих», 6,3 
% «безразлично относятся к религии», 0,5% «считают, что с религией 
нужно бороться» и 2,0% «затруднились с ответом» [15, с. 17].

Одновременно с выявлением значительной группы «верующих» 
социологи выявляют свойственную современному социуму Могилев- 
щины ярко выраженную декларативность религиозной веры. В 2012 г. из 
числа заявивших о своей «религиозности» (79,8 %) лишь 16,4 % сооб
щили, что «веруют и соблюдают религиозные обряды», тогда как 63,4 % 
респондентов -  что «веруют, но обрядов не соблюдают». В 2018 г. 19,0 
% показали, что «веруют и соблюдают религиозные обряды», тогда как 
54,4 % респондентов -  что «веруют, но религиозных обрядов не соблю
дают» [15, с. 20].

При ответе на более детальный вопрос «Как часто Вы участвуете 
в совершении религиозных обрядов, богослужений, таинств (причастие, 
исповедь и др.)?» 39,2 % всех респондентов заявило, что «не участвуют», 
37,3 % -  «по праздникам», 20,5 % -  «по зову души». Об ежедневном уча
стии в богослужениях сообщили 0,5 % опрошенных, а «один раз в не
делю» -  2,5 % респондентов. По опросу 2018 г. о своем ежедневном уча
стии в богослужениях сообщили 1,4 % опрошенных, «раз в неделю» -  3,6 
%, «от случая к случаю» -  46,2 % респондентов, а 11,7% не посещают 
религиозные учреждения вовсе. [15, с. 39]

Сравнительно более низкую степень церковной дисциплины демон
стрируют «православные» верующие. 39,9 % из них в культовых практи
ках не участвуют вовсе, «по праздникам» и «по зову души» -  36,9 % и 20,7 
%, «один раз в день» -  0,5 % и «один раз в неделю» -  2 %. По данным 2018 
г., 11,5 % из них в храм не приходят вообще, «ежедневно» -  1,4 % и «раз в
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неделю» -  2,6 %. [15, с. 39] Лишь в 18,9 % в 2012 г. и 7,4 % случаев в 2018 
г. [15, с. 39] мотивом посещения православного богослужения являются «ре
лигиозные убеждения», чаще всего -  «уважение к религиозным традициям». 
Показательно также отношение респондентов Могилевщины к такому виду 
культовой практики, как молитва. На вопрос, «Как часто Вы молитесь?» 45,9 
% считающих себя православными ответили, что «от случая к случаю»; 11,2 
% -  «один раз в день»; 3,5 % -  «один раз в неделю»; 6,2 % -  «несколько раз 
в день»; 22 % -  «не молюсь, не знаю молитв» и 11,2 % -  «не молюсь, но 
молитвы знаю» (опрос 2012 г.).

Отчетливо выявляется и мировоззренческий эклектизм жителей Мо
гилевщины: лишь 20,1% (12,7% в 2018 г.) считали, что религия помогает об
рести смысл жизни, 6,9% (6,0% в 2018 г.) -  что она помогает понять и объ
яснить мир. То, что люди сохраняют веру, поскольку религия дает ответы на 
вопросы о смысле жизни, считают лишь 9,6 % респондентов То, что религия 
дарит надежду на воскрешение после смерти, считают лишь 4,4 % респон
дентов (4,6% в 2018 г.). При этом 28,8% (11,7% в 2018 г.) опрошенных верит 
в способности экстрасенсов, 26, 7 % (18,1% в 2018 г.) -  в астрологию и горо
скопы, 21,2% -  в гадания и предсказания, 20,4% (7,3% в 2018 г.) -  в колдов
ство (ворожбу, порчу, сглаз). Лишь 24,8% (11,4% в 2018 г.) верят в существо
вание ада и рая, 22,5 % -  в бессмертие души -  один из основополагающих 
догматов христианства. Респонденты, идентифицирующие себя с верую
щими людьми, демонстрируют главным образом поверхностное знание ве
роучительных текстов (Библия, Коран и т.д.) своей религии. О знакомстве с 
ними «в подробностях» («неоднократно читали их и думали над их смыс
лом») заявило 16,3 % «верующих» (12,8% в 2018 г.). О том, что «знакомы в 
общем (один раз читали, но над их смыслом не задумывались)» -  42 % 
(43,4% в 2018 г.), о знакомстве «понаслышке» -  31,6 % (32,3% в 2018 г.); о 
том, что «не знакомы вообще» -  10,1 % (9,8% в 2018 г.).

Определяясь с вопросом о наиболее значимых ценностях жизни 
(можно было выбрать не более трех), респонденты Могилевщины назы
вали прежде всего семью и детей, крепкое здоровье, дружбу и предан
ность, материальный достаток, справедливость, честь и совесть, свобода 
и независимость (от 75,5 % до 16,5 % в 2012 г. и от 78,9 % до 18,2 % в 
2018 г.), и лишь затем «религию, веру в Бога» (13,8 % в 2012 г. и 10,1% в 
2018 г.), которые заняли 8 место из 11 в списке наиболее значимых цен
ностей в 2012 г. и 9 место из 13 в 2018 г. Меньший рейтинг в 2012 г. 
набрали только такие ценности, как «образование, знания» (9,6 %), «про
движение по карьере» (6,9 %) и «познание смысла жизни» (5,3 %), а вЭл
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2018 г. -  «любовь к Родине» (10,1 %), «охрана природы» (6,3 %), «про
движение по карьере» (5,7 %) и «познание смысла жизни» (5,6 %). При
чем значимость ценности «религия, вера в Бога» в 2012 г. для молодого 
поколения составила 9,2 %, для среднего -  11,8 %, а для старшего -  24,2 
% (в 2018 г. -  5,6%, 10,5% и 15,1% соответственно). Но даже для стар
шего поколения вера в Бога заняла лишь 7 место в 2012 г. и 10 в 2018 г. в 
списке наиболее значимых ценностей, тогда как для молодого поколе
ния -  10 (в обоих опросах).

В трудной жизненной ситуации способом ее преодоления не мно
гие видят обращение к религиозной вере (14,5 % ответов), в три раза 
большее число респондентов (46,9 %) «решают все вопросы, полагаясь 
только на себя», или обращаются к близким родственникам (57,5 %), или 
к друзьям (32,2 %). Оценивая важность религии, лишь 21,2 % респонден
тов Могилевщины полагает, что она важна в их жизни, столько же -  в 
жизни общества, а 17,1 % -  что важна в жизни современного человека 
(данные 2012 г.). Это показывает прагматизм мировоззренческих устано
вок людей в повседневной жизни, узкую социальную базу сегмента соб
ственно верующих граждан.

Приведенные социологические материалы свидетельствуют также 
о преимущественно «культурной религиозности», а не религиозности в 
собственном смысле этого слова, так как последняя наряду с регулярным 
исполнением культовых практик предполагает обязательное знание и 
принятие определенного вероучения.

Обращают на себя внимание социально-демографические характери
стики мировоззренческих типов, выделяемых на основе отношения жителей 
Могилевщины к религии, выявленного в 2012 г. По сравнению с другими 
выделяемыми возрастными группами наиболее высокую «религиоз
ность» («веруют и соблюдают религиозные обряды») заявляют респон
денты «50 и старше» (28,7%), а самую низкую (10,4%) -  молодежная 
группа («до 30 лет»). Данный показатель в группе «30-49 лет» также не
высок -  14,5 %. Удельный вес «неверующих» («не веруют, но уважают 
чувства верующих») больше всего среди респондентов старшего поколе
ния (17,8 %), у среднего поколения -  14,5 %, у молодежи -  12,4%. В то 
же время среди респондентов до 30 лет больше всего (69,3%) тех, кто 
«верует, но религиозных обрядов не соблюдает». В гендерном отноше
нии более высокую «религиозность» демонстрируют женщины (18,9 %), 
нежели мужчины (12,1 %). Среди мужчин значительно больше «неверу
ющих» (22,1 %, тогда как среди женщин -  лишь 9,8 %) и безразличных кЭл
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религии (7,5 % против 3,3 % у женщин). Выявляется также связь декла
рируемой религиозности с уровнем образования респондентов. Среди ре
спондентов, относящих себя к православию (а это абсолютное большин
ство «верующих»), наиболее значительные группы имеют «среднее» 
(27,3 %), «среднее профессиональное» (27,3 %) и «среднее специальное» 
(25,8 %) образование, тогда как «высшее образование» -  только 17,5 %. 
К этому можно добавить, что более высокий уровень религиозности («ве
руют и соблюдают религиозные обряды») характерен для жителей сель
ских населенных пунктов (23,7%), а для наиболее низкий (13,4 %) -  для 
населения крупных городов [12].

Таким образом, более высокая «религиозность» характерна прежде 
всего для респондентов Могилевщины четырех категорий: 1) старшего воз
раста («50 и старше»), 2) женщин, 3) имеющих более низкий уровень образо
вания и 4) проживающих в сельских населенных пунктах. Это соответствует 
как общетеоретической модели «верующего», так и, в своих наиболее значи
мых аспектах, результатам общереспубликанских исследований.

Обращают на себя внимание и выявляемые в ходе социологиче
ских исследований конфессиональные ориентации населения Могилев- 
щины. В 2012 г. 88,7 % считавших себя «верующими» и отнесших себя к 
той или иной религии отождествляли себя с православием, 1,6 % -  с 
римо-католицизмом, 2,2 % -  с протестантизмом, 0,9% -  со старообрядче
ством, 0,2% -  с исламом, и столько же -  с буддизмом. В 2018 г. были 
получены весьма близкие результаты: к православию себя отнесли 
86,7%, к католицизму -  1,6%, к протестантизму -  0,9%, к иудаизму -
0,5%, к ХВЕ -  0,1%, к исламу -  0,1% [15, с. 28-29]

Существенная и парадоксальная особенность социологической 
картины современной религиозности в Беларуси -  более высокие показа
тели конфессиональной самоидентификации в сравнении с показателями 
общей религиозной самоидентификации респондентов.

Опрос 2012 г. показал 79,8 % «верующих» от общего массива респон
дентов, и одновременно 93,4 % опрошенных отнесли себя к той или иной 
религии, в том числе 88,7 % -  к православию (в 2018 г. -  73,4%, 89,9% и 
86,7% соответственно). Иначе говоря, фиксируется очевидный парадокс: 
декларирующих конфессиональную принадлежность, прежде всего к право
славию, оказывается больше, чем «верующих в Бога» и соблюдающих рели
гиозные традиции. Это подчеркивает феномен не столько собственно рели
гиозной, сколько традиционно-обыденной самоидентификации большин
ства респондентов.Эл
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Выявляемые преимущественная декларативность и религиозно
мировоззренческий эклектизм современных «верующих», доминирова
ние культурной, традиционно-обыденной «религиозности» населения со
седствуют с ярко выраженной поликонфессиональной структурой Бела
руси, функционированием общин 25 религиозных направлений. В условиях 
активизации клерикальных тенденций особую актуальность приобретает 
осуществление научно обоснованной государственной политики в области 
свободы совести, подразумевающей реализацию закрепленного в нацио
нальном законодательстве права граждан как на свободу вероисповедания, 
так и на свободу атеизма. Особое значение имеет строгое соблюдение прин
ципа светского характера образования, не преследующего цели формирова
ния у обучаемых того или иного отношения к религии, в государственных 
образовательных учреждениях.
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The nature and specificity of religious self-determination of the popula
tion of the regions of the Republic of Belarus (on the example of the Mo

gilev region)

Annotation: The article examines the characteristic features and pecu
liarities, tendencies of modern religious and confessional self-identification of 
the population of the Mogilev region in the context of the religious orientations
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of the population of the republic as a whole and its regions. The predominant 
declarativeness and religious-ideological eclecticism of modem “believers”, 
the dominance of cultural, traditional-everyday “religiosity” are shown.

Keywords: religion, religiosity, religious self-identification, confes
sional self-identification, ideological eclecticism, formal religiosity.
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