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Среди актуальных тем современного религиоведческого знания
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Беларуси значим такой аспект религиозной ситуации в республике, как 
конфессиональная диверсификация ее регионов.

Религиозная специфика регионов фиксируется уже в начальный 
период современной истории, была детерминирована конфессиональной 
жизнью советской Беларуси, политикой государственного атеизма и 
сравнительно поздним вхождением в состав БССР ее западных земель, где 
в большей мере сохранились традиции религиозного уклада жизни 
населения, а также особенностями развития процессов «религиозно- 
церковного ренессанса» постсоветского периода [1; 2, с. 319-346].

Один из индикаторов религиозной специфики регионов -  индекс их 
религиозного разнообразия. В современной Беларуси имеют 
государственную регистрацию организации 25 конфессий, но ни в одном 
из регионов они не представлены в полном объеме. Наиболее религиозно 
диверсифицированным регионом является город Минск (22 конфессии, 
индекс религиозного разнообразия 88%), наименее -  Минская область (13 
конфессий, индекс 52%). Высоким вероисповедным разнообразием 
отличается Могилевщина (20 и 80% соответственно), в остальных 
регионах -  Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областях, -  
официально действуют общины 17 религиозных направлений (индекс 
по 68%) [3, с. 79].

Традиционный индекс региональной специфики -  численность 
религиозных общин. Особенность религиозной географии Беларуси -  их 
более высокая концентрация в регионах прежде всего западной Беларуси. 
Наибольшая численность общин на начало 2020 г. сохранялась в 
Брестской (765) и Минской (709) областях. На Гродненщину приходятся 
483 религиозные организации, на Витебщину -  560. Менее всего 
религиозных общин на востоке страны -  в Гомельской (422) и 
Могилевской (294) областях, а также в столичном мегаполисе 
(156) [3, с. 39].

Вместе с тем численность религиозных общин должна соотноситься 
с региональными показателями народонаселения, и более корректным 
критерием может служить индекс конфессиональной активности 
населения, определяемый как частное численности населения и 
конфессиональных организаций [3, с. 78].

Наибольшая конфессиональная активность Брестской области 
подтверждается соотношением численности населения к количеству 
религиозных общин -  около 1,8 тыс. человек на одну зарегистрированную 
общину. Более высокий индекс показывает меньшую конфессиональную 
активность. Наиболее близкие в Брестчине индексы имеют Витебская 
(около 2), Минская (около 2,1) и Гродненская (около 2,1) области. 
Индексы наименьшей конфессиональной активности среди областей 
страны -  у Гомельщины (около 3,3) и Могилевщины (около 3,5), а в целом 
среди регионов -  у Минска как высокоурбанизированного культурно
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образовательного центра.

Таблица 1. Индекс конфессиональной активности населения
регионов Беларуси (на 1 января 2020 г.)

№
п/п Регион Беларуси

Численность населения Количество 
религиозных общин

Индекс
конфессио

нальной
активности

регионов

кол-во 
(тыс. чел.) Б % кол-во в %

1 Брестская область 1 347.0 14,3 765 22,57 1,76
2 Витебская область 1 133,4 12,0 560 16,52 2,02
3 Минская область 1 472.0 15,6 709 20,92 2,08
4 Гродненская область 1 025,8 10,9 483 14,25 2,12
5 Г омельская область 1 386,6 14,7 422 12,45 3.29
6 Могилевская область 1 023 ;0 10,9 294 8,68 3,48
7 Минск 2 020,6 21,5 156 4,60 12,95

Всего 9 408,4 100 3389 100 2,78

Рисунок 1. Численность религиозных общин 
в регионах Республики Беларусь в 1991 и 2020 гг.

При этом динамика численности общин в регионах демонстрирует 
опережающий рост религиозных общин прежде всего на востоке Беларуси. 
Так, удельный вес общин Витебской области с 1991 г. по 2020 г. 
увеличился с 11,9 до 16,5%, Гомельской -  с 8,6 до 12,5%, Могилевской -  с 
6,1 до 8,7%. И, напротив, сегмент общин Гродненской области сократился 
за тот же период с 23,6 до 14,3%, а Брестской -  с 32,7 до 22,6% 
[4, с. 236; 3, с. 19-39]. Эта тенденция связана с большими возможностями 
миссионерской деятельности на востоке Беларуси, который, в отличие от
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запада страны, в советский период была подвергнут более масштабной 
атеизации, а западные регионы с рубежа 1980-х -  1990-х гг. служили базой 
религиозного развития республики.

Региональная специфика конфессиональной жизни Беларуси имеет и 
социологическую индексацию. Исследования 2000-х гг. показывают, что 
наиболее высокий уровень формальной религиозной самоидентификации 
демонстрируют респонденты Гродненской (65,5%), Брестской и Витебской 
(по 64%) областей. Напротив, в Могилевской области 52,5%, а в г. Минске 
50% респондентов заявляло, что «верят в Бога». Наиболее высокий 
удельный вес «колеблющихся» в отношении религии социологи отмечают 
в Гродненской (25,9%) и Могилевской (25,7% респондентов) областях. 
Наибольшее число «неверующих» -  в Витебской (20,3%) и Могилевской 
(14% респондентов) областях, г. Минске (16,2%) [5, с. 105].

Как в республике в целом, так и в ее отдельных регионах отсутствует 
абсолютное доминирование какой-либо одной конфессии. Крупнейшие 
религиозные организации страны -  Белорусская православная церковь 
(50,4% от численности общин всех конфессий), Христиане веры 
евангельской (15,5%), Римско-католическая церковь (14,7%) и 
Евангельские христиане-баптисты (8,3%). Подобная общереспубликанской 
последовательность основных конфессий на основе численности 
религиозных общин характерна в регионах только г. Минку и Минской 
области. При приоритете БПЦ и в других регионах страны ХВЕ являются 
второй, а ЕХБ третьей конфессией, опережая РКЦ, в Могилевской, 
Гомельской и Брестской областях. На Витебщине и Гродненщине, 
напротив, второе религиозное объединение -  РКЦ, а третье -  
ХВЕ [3, с. 60].

Развитие конфессиональных процессов в республике и ее регионах 
обусловливает необходимость перманентного мониторинга религиозной 
сферы, актуализацию практики веротерпимости, последовательной 
реализации свободы совести как факторов гражданского мира и 
общественного согласия, развития общегражданской идентичности.
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