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ВВЕДЕНИЕ

На рубеже ХХ-ХХІ вв. в религиозной жизни Беларуси и гос
ударственно-конфессиональных отношениях произошли сущ
ностные изменения, вызванные идейной трансформацией пост
советского общества. Провозгласив приверженность ценностям 
демократии, многообразие политических институтов, идеологий и 
мнений, государство отказалось от официальной идеологии ате
изма, предоставило гражданам широкие свободы в области рели
гиозного самоопределения. Граждане Республики Беларусь в со
ответствие с Конституцией и Законом «О свободе совести и рели
гиозных организациях» имеют право самостоятельно определять 
свое отношение к религии, исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, 
связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении 
религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных зако
ном, не наносящих вреда здоровью и нравственности, не препят
ствующих исполнению гражданами их государственных, обще
ственных и семейных обязанностей. Все религии равны перед 
законом, а взаимоотношения между государством и религиозны
ми организациями регулируются с учетом их влияния на форми
рование духовных, культурных и государственных традиций бе
лорусского народа. Религиозные организации вправе пропаган
дировать свои учения, заниматься издательской деятельностью, 
создавать духовные учебные заведения, вести культовое строи
тельство. С учетом исторических национальных традиций бело
русского народа признаны нерабочими (праздничными) дни 
главных религиозных праздников традиционных конфессий.

С идейной трансформацией общества связаны тенденции 
его сакрализации и десекуляризации, вовлечение части социума 
в сферу влияния религиозных организаций. В условиях вероис
поведной свободы реальностью для Беларуси, как и всего пост
советского пространства, стал процесс религиозно-церковного 
ренессанса. Наряду с возрождением традиционных вероиспове
даний получили распространение нетрадиционные религии. Вме
сте с тем сохраняется устойчивая тенденция неприятия религи
озного догматизма, отстаивания принципов светского мировоз
зрения, традиций свободомыслия.

В этих условиях в области учебно-воспитательной работы 
существенно актуализируется задача по обеспечению разносто
роннего мировоззренческого образования и воспитания молодого 
поколения на началах светскости, научности и толерантности, 
непредвзятости в вопросах религии и атеизма как части социо
культурных традиций белорусского народа.
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1 .ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Одна из форм выражения религиозно-церковного ренессан
са, характерного для всего постсоветского пространства - рост 
религиозности населения. В значительной степени ему способ
ствовала ситуация социально-экономической нестабильности, 
крушение прежних смысложизненных ориентиров, поддержка 
религиозных организаций со стороны государства, активизация 
религиозной пропаганды как в конфессиональных, так и в госу
дарственных СМИ.

Социологические опросы постсоветского периода указыва
ют на процесс десекуляризации социума, значительный рост ре
лигиозности населения, или, во всяком случае, демонстрации 
своей религиозности. По социологическим данным, если в 1988 г. 
к верующим себя относило до 15%, в 1990 г. - около 30 % ре
спондентов, то в конце 1990-х - начале 2000-х гг. о своей религи
озности заявляло около 50% опрашиваемых. Новейшие исследо
вания указывают на 58,9% носителей религиозной (вера в Бога) 
самоидентификации, но этот мировоззренческий тип выделяется 
на основе общей декларации о религиозной вере, без учета кон
фессиональной принадлежности и отправления культовой прак
тики.

Одновременно социологами отмечается свойственная 
современному социуму декларативность веры. Так, регулярность 
посещения богослужений характерна лишь для 5% верующих, 
55,3% делают это изредка. В религиозных обрядах регулярно 
участвуют 5,5%, иногда - 37%. Существуют и другие данные о 
степени религиозности: регулярно посещают богослужения 23,5%, 
61% - изредка, 15,2% - никогда; регулярно совершают таинства, 
обряды своей конфессии 20,9%, изредка - 54%, никогда не участ
вуют - 25,1% верующих. Степень «церковной дисциплины» раз
лична у приверженцев разных конфессий. Так, о постоянном по
сещении богослужений в 2006 г. заявляло лишь 18% декларируе
мых православных, 50,5% католиков, но 93,6% протестантов. При 
этом об участии в богослужебной и обрядовой практике «по рели
гиозным убеждениям» указывало лишь 37,8% православных, 50% 
католиков, 46,5% протестантов, «по традиции» - 32,5%, 22,2% и 
1,8%, соответственно.

Тем самым социологические данные ставят под сомнение 
подлинность, во всяком случае - сознательность манифестируе
мой религиозной веры респондентов, поскольку устойчивое куль
товое поведение, выражающееся прежде всего в регулярном по
сещении богослужений и совершении таинств, обрядов своей
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конфессии - один из безусловных атрибутов подлинной религиоз
ности, в традиционном понимании последней.

Отчетливо выявляется и мировоззренческий эклектизм со
временных «верующих»: среди «верующих в Бога» лишь 27,1% 
считают, что религия помогает обрести смысл жизни, 12,6% - 
что она помогает понять и объяснить мир. При этом 27,9% верит 
в переселение душ, 42,1% - в гадания, 57,3% - в ворожбу, пор
чу, сглаз. Лишь 38% католиков и менее 25% православных верят 
во второе пришествие Христа. Большинство верующих (а это, 
прежде всего, православные и католики) плохо знают или вовсе не 
знакомы с Библией. О ее знании «в подробностях» заявляло 28,8% 
православных и 51,3% католиков, при 91,3% протестантов. Эклек
тизм, размытость религиозного сознания большинства «социологи
ческих верующих» обусловили появление понятия «секулярный 
(партикулярный) верующий» для обозначения лица, декларирую
щего себя верующим, но не живущего церковной жизнью. Эти и 
другие данные свидетельствуют также о преимущественно «куль
турной религиозности» современных верующих, а не религиозности 
в собственном смысле этого слова, так как последняя наряду с ре
гулярным исполнением культовых практик предполагает обязатель
ное знание и принятие определенного вероучения.

Заметим в этой связи, что в российской социологии религии 
высказывается мнение, что религиозная самоидентификация, или 
«культурная религиозность», является не собственно религиозно
стью, а идеологической позицией. Применение критериев собствен
но религиозности дает по России, например, число православных 
верующих до 10%. На вопрос «Бываете ли Вы на богослужении раз 
в месяц или чаще?» положительный ответ дает 5-10% россиян. В 
западной социологии принадлежность к церкви может определяться 
по вопросу «Были ли Вы на богослужении в прошлое воскресенье?» 
(но не на Пасху или Рождество). Нельзя исключить, что применение 
такого метода в России или в Беларуси может дать процент соб
ственно верующих, близкий к социологической погрешности. Инте
ресные, хотя на первый взгляд и косвенные данные, позволяющие 
судить о количестве подлинных верующих - православных, предо
ставляет управление информации и общественных связей МВД 
Республики Беларусь. Так, в ночь на 7 января 2007 г., т.е. на 
Рождество Христово, важнейший, наряду с Пасхой, христианский 
праздник, в храмах на всей территории Беларуси в богослужени
ях приняло участие около 198 тыс. человек, что составляет око
ло 2 % населения республики; в рождественских богослужениях
7 января 2009 г. участвовало 140 тыс. человек.

По социологическим данным, количество неверующих в со
временной Беларуси, по сравнению с советским периодом (около

5

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



70%), сократилось до 25% в 1998 г., то есть более чем в 2,5 раза. 
Другие исследования (1998 г. и 2006 г.) определяют 13,2% и 
12,3% неверующих. Около 30% участников социологических опро
сов колеблются между верой и неверием.

При большей дифференциации типов религиозности населе
ния могут выделяться группы «глубоко религиозных» (около 6,3%); 
«просто религиозных» (верующих), у которых религиозная ориен
тация не является господствующей (32,2%); «колеблющихся» меж
ду верой и неверием (34,3%); «нерелигиозных» (неверующих), не 
разделяющих религиозной ориентации (22,4%); и «атеистов», ак
тивно выступающих против религии (4,8%).

При всей нетождественности социологических данных мож
но утверждать об известной поляризации отношения населения к 
религии. В этих условиях, дополняемых поликонфессиональной 
структурой Беларуси, особую актуальность приобретает осу
ществление научно обоснованной государственной политики в 
области свободы совести, подразумевающей реализацию закреп
ленного в национальном законодательстве права граждан как на 
свободу вероисповедания, так и на свободу атеизма. В государ
ственных образовательных учреждениях особое значение имеет 
строгое соблюдение принципа светского характера образования, 
в соответствие с которым не допускается формирование у обуча
емых того или иного отношения к религии.
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2. ТЕНДЕНЦИИ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Проявлением религиозного ренессанса стало существенное 
увеличение числа зарегистрированных религиозных направле
ний (конфессий). Если в 1988 г. их насчитывалось 8, то с 1996 г., 
как и в настоящее время - 25. Количество официально признан
ных религиозных общин возросло за период 1988-2008 гг. с 765 
до 3062, т.е. в четыре раза. Наибольший рост религиозных орга
низаций (на 751 общину) пришелся на период 1988-1992 гг., ко
гда их число удвоилось. С середины 1990-х гг. наблюдается тен
денция стабилизации роста числа общин, а с конца 1990-х гг. 
фиксируется снижение положительной динамики роста. Так, если 
в период 1993-1997 гг. рост составил 707 общин, то в 1997-2001 
гг. - 638, в 2001-2005 гг. - 252 (в ходе перерегистрации 2002- 
2004 гг. самоликвидировались 84 общины). Если в 1993 г. коли
чество общин выросло на 250, то в 1998 - на 173, в 1999 - на 
122, в 2003 - на 38, в 2005 - на 57, в 2006 - на 67, в 2007 - на 
50, в 2008 - на 59. Таким образом, с 1993 г. по настоящее время 
темпы ежегодного прироста численности религиозных общин со
кратились примерно в 5 раз.

Одновременно сохраняется высокая степень стабильности 
конфессиональной структуры. За последнее десятилетие прекра
тили существование единичные и малочисленные общины таких 
организаций, как "Церковь первых христиан", "Оомото", "Собра
ние христиан", "Дзен-буддизм". В тот же период оформились и 
прошли установленную процедуру государственной регистрации 
организации мессианских общин, прогрессивного иудаизма, ка
толиков латинского обряда, Армянской апостольской церкви, 
Пресвитерианской церкви.

Сохраняются традиционные особенности религиозной геогра
фии Беларуси. Большей религиозной активностью отличаются за
падный и центральный регионы республики, что связано с осо
бенностями исторической жизни в XX в. Западной Беларуси. 
Наибольшая численность религиозных общин - в Брестской (701, 
или около 23 %), Минской (654) и Гродненской (452) областях, 
менее всего религиозных организаций в Гомельской (361) и Мо
гилевской (249, или около 8%) областях.

Обращают на себя внимание конфессиональные ориентации 
населения, выявляемые в ходе социологических исследований. По 
обобщенным данным опросов, 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 исла
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му, около 3% - к другим религиям. Характерно, что с православи
ем себя связывают около 73% всех респондентов, причем незави
симо от отношения к религии, включая и 28% неверующих. По
следнее обстоятельство подчеркивает феномен не столько религи
озной, сколько культурной, традиционной православной самоиден
тификации большинства населения Беларуси. Это же объясняет и 
заметный разрыв между выявляемыми социологами конфессио
нальными симпатиями населения и сравнительно низкой численно
стью православных общин.

КОНФЕССИИ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

(зарегистрированные организации, официальные данные по 
состоянию на 1 января)

№
п
/
п

Религиозные конфес
сии

(направления)

Количество религиозных общин
198
8

199
3

199
8

200
3

200
8

200
9

1 . Православная церковь 399 788 103
1

126
5

143
1

147
3

2. Старообрядческая цер
ковь

22 26 35 33 32 32

3. Римско-католическая
церковь

121 305 392 432 457 467

4. Католики латинского 
обряда

0 0 2 2 1 1

5. Г реко-католическая 
церковь

0 9 11 13 14 14

6 . Реформатская церковь 0 1 1 2 1 1
7. Лютеранская церковь 0 0 4 19 27 27
8. Пресвитерианская цер

ковь
0 0 0 0 1 1

9. Евангельские христи
ане баптисты (ЕХБ)

171 157 209 268 268 269

10 Иоганская церковь 0 0 1 1 1 1
11 Новоапостольская цер

ковь
0 8 18 20 21 21

12 Христиане веры еван
гельской (ХВЕ)

39 169 357 492 494 500

13 Христиане полного 
евангелия (ХПЕ)

0 3 35 61 54 54
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№
п
/
п

Религиозные конфес
сии

(направления)

Количество религиозных общин
198
8

199
3

199
8

200
3

200
8

200
9

14 Христиане веры апо
стольской (ХВА)

0 8 8 9 9 9

15 Церковь Христова 0 1 6 6 5 5
16 Мессианские общины 0 0 2 3 2 2
17 Адвентисты седьмого 

дня
11 19 40 61 73 72

18 Свидетели Иеговы 0 1 15 26 26 26
19 Мормоны 0 0 3 3 4 4
20 Иудейская религия 1 7 10 27 29 29
21 Прогрессивный иуда

изм
0 0 8 12 17 17

22 Мусульманская религия 
(ислам)

1 8 22 27 24 25

23 Бахай 0 1 5 6 5 5
24 Кришнаиты 0 5 6 6 6 6
25 Армянская апостоль

ская церковь
0 0 0 0 1 1

26 Церковь первых хри
стиан

0 0 1 1 0 0

27 Оомото 0 0 1 1 0 0
ИТОГО 765 151

6
222
3

279
6

300
3

306
2
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С конфессиональной точки зрения Беларусь - страна христи
анская, где проживают верующие большинства его ведущих 
направления - православия, католицизма, протестантизма и моно- 
физитства. К христианству относятся 20 религиозных направлений 
из 25, имеющих в республике регистрацию.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 1 ЯНВАРЯ 2009 Г.

Мировые
религии

христиан
ство

правосла
вие

католицизм

протестан
тизм

монофизит-
ство

Белорусская православная цер
ковь
Старообрядческая церковь
Римско-католическая церковь 
Католики латинского обряда
Греко-католики (униаты)
Класси
ческий
проте
стантизм
(ранний
проте-
стантизм)

неопроте
стантизм 
(поздний 
проте
стантизм)

Лютеранская церковь 
Реформатская церковь 
Пресвитерианская 
церковь

Христиане веры еван
гельской (пятидесят- 
ники)________________
Христиане полного 
Евангелия (пятидесят- 
ники)________________
Христиане веры апо
стольской (пятидесят- 
ники)_______________
Евангельские христи
ане баптисты (бапти
сты)________________
Адвентисты седьмого 
дня
Свидетели Иеговы
Новоапостольская 
церковь__________
Церковь Христова
Мормоны
Мессианские общины 
Иоганская церковь

Армянская апостольская церковь

ислам
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Нацио
нал ьно- 
государ- 
ственные 
религии

иудаизм

Иудейская религия (ортодоксальный иудаизм)

Прогрессивный иудаизм

Новые ре
лигиозные 
объедине
ния

Кришнаиты
Бахай

Ведущие позиции в конфессиональной структуре Беларуси 
сохраняет православие: на начало 2009 г. действовали 1473 об
щины Белорусской православной церкви (БПЦ) и 32 - Старообряд
ческой церкви. Католицизм представлен Римско-католической цер
ковью (467), католиками латинского обряда (1) и греко- 
католиками (14). Классический протестантизм - Реформатской (1), 
Лютеранской (27) и Пресвитерианской (1) церквами; неопроте
стантизм - общинами пятидесятников (Христиане веры евангель
ской (500), Христиан полного Евангелия (54) и Христиан веры апо
стольской (9)), Евангельских христиан баптистов (269), Иоганской 
церкви (1), Новоапостольской церкви (21), Церкви Христовой (5), 
Мессианских общин (2), Адвентистов седьмого дня (72), Свидете
лей Иеговы (26) и мормонов (4). Монофизитская ветвь христиан
ства представлена общиной Армянской апостольской церкви. Дей
ствуют также 29 общин иудейской религии и 17 - прогрессивного 
иудаизма, 25 общин мусульман. Новые религиозные объединения 
представлены двумя восточными культами: 5 общинами бахаизма 
и б - кришнаизма. Наряду с зарегистрированными религиозными 
объединениями значительное число религиозных организаций, 
прежде всего новых движений (неокультов), действует нелегально.

В качестве ведущих тенденций религиозной жизни могут 
быть выделены конфессиональный традиционализм и конфесси
ональный модернизм. Конфессиональный традиционализм нашел 
выражение в возрождении исторически традиционных вероиспо
веданий, конфессиональный модернизм - в распространении не
традиционных религий, возникновении неокультов.

К традиционным относятся религии, которые длительное 
время существуют на территории Беларуси, и оказали суще
ственное влияние на становление духовной культуры, ментали
тета населяющих ее народов, формирование отечественной госу
дарственности. Из религиозных конфессий ведущая роль в фор
мировании государственных, общественных и культурных тради
ций белорусского народа принадлежит православию. Частью ис-

11

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



тории, духовного и культурного наследия Беларуси рассматри
ваются также римо-католицизм, иудаизм, ислам и лютеранство.

Общины традиционных религий составляют в современной 
конфессиональной структуре республики около 68% всех заре
гистрированных религиозных общин, в т.ч. БПЦ - около 48%, 
РКЦ - около 15%.

К нетрадиционным для Республики Беларусь религиям от
носятся главным образом различные направления позднего про
тестантизма и новые религиозные объединения (неокульты). По
явление и распространение в Республике Беларусь большинства 
нетрадиционных религиозных и оккультно-мистических направ
лений стало одним из следствий либеральной конфессиональной 
политики государства и активной религиозной экспансии со сто
роны зарубежных миссионерских центров в конце 1980-х - нача
ле 1990-х гг. Действуют они как в качестве собственно религи
озных, так и культурно-просветительских, спортивно- 
оздоровительных, молодежных и иных общественных организа
ций.

Данные религиозные формы не связаны с национальной 
традицией, их деятельность нередко трактуется как способству
ющая конфессиональной и духовно-культурной дезинтеграции 
общества.

Многим религиозным новообразованиям свойственны асо
циальные и антигосударственные идеологические установки. 
Особую тревогу вызывают организации деструктивной направ
ленности.

В Республике Беларусь официально признан религиозный 
статус 16 нетрадиционных направлений, которые относятся к во
сточным культам, монофизитству, раннему и позднему проте
стантизму. Восточные культы представлены общинами Междуна
родного общества Сознания Кришны и Бахай, монофизитство - 
Армянской апостольской церкви, классический протестантизм - 
кальвинизмом (пресвитерианами и реформатами).

Более широко в конфессиональной структуре Беларуси за
явлен поздний протестантизм (неопротестантизм) .
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ТРАДИЦИОНАЛИЗМ И МОДЕРНИЗМ В БЕ
ЛАРУСИ

Традиционные вероисповедания *

христианские конфессии нехристианские вероис
поведания

Православие; Иудаизм;
Католицизм; Ислам
Лютеранство

Нетрадиционные вероисповедания

организации

протестантизма

монофи-
зитство

восточ
ные

культы

организации де
структивной 

направленности **

Пятидесятиичество 
/ХВЕ, ХВА, ХПЕ/;

Баптизм /ЕХБ/;

Адвентисты седьмо
го дня /АСД/;

Свидетели Иеговы;

Новоапостольская
церковь;

Иоганская церковь;

Мессианские общи
ны;

Мормоны;

Церковь Христова;

Пресвитерианская
церковь;****

Реформатская цер
ковь****

Армянская
апостольская

церковь

Кришна
иты;

Бахай

Сатанисты;
Семья любви; 

Великое Белое Брат
ство;

Богородичный центр; 
Церковь учеников 

Иисуса Христа; 
Церковь Объединения 

Муна;
Церковь Последнего 

Завета; 
Церковь Сайентоло

гии;
АУМ Синрикё***; 

Ахмадиа***;
Лига духовного воз
рождения Санатана 

Дхарма***; 
Общество единства 
духовных культур 

"Возрождения"***; 
Общество возрожде

ния культуры древних 
славян "Славя

нин"***; 
Молодежный центр 

славянской культуры 
"Рус"* * *
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* На основе преамбулы Закона Республики Беларусь "О свободе сове
сти и религиозных организациях" от 31 октября 2002 г.
** Их вероучения, культовая практика и деятельность официально при
знаны противоречащими законодательству Республики Беларусь; не 
имеют официальной регистрации.
*** Сведения о деятельности данных организаций в Республике Бе
ларусь в настоящее время отсутствуют.
**** Существует мнение, что кальвинизм (пресвитерианство и ре
форматство) можно, по примеру лютеранства, отнести к традиционным 
для Беларуси религиям.

Неопротестантскими являются общины пятидесятников (Христиане ве
ры евангельской (ХВЕ), Христиане веры апостольской (ХВА)) и неопятиде
сятников (Христиане полного евангелия (ХПЕ)), баптистов (Евангельские 
христиане-баптисты (ЕХБ), адвентистов седьмого дня (АСД), Иоганской церк
ви, Новоапостольской церкви, церкви Христова, мессианских общин, Свиде
телей Иеговы и мормонов. В результате интеграции общин родственного ис
поведания созданы протестантские объединения - Объединенная церковь 
ХВЕ (до 07.03.2007 г. - Союз ХВЕ), Союз ЕХБ, Конференция АСД, Религиоз
ное объединение общин Полного евангелия, Религиозное объединение Ново
апостольской церкви и др. Возникла и тенденция консолидации протестант
ских организаций, что выявилось в создании на основе ЕХБ, ХВЕ и АСД «Бе
лорусской христианской Ассоциации религиозной свободы».

Поздний протестантизм отличается чрезвычайно активной миссионер
ской деятельностью. Особое внимание уделяется пропагандистской работе в 
среде молодежи. Наряду с воскресными школами организуются различные 
семинары и музыкальные фестивали, конференции, летние лагеря отдыха и 
т.п. Миссионерская и иная деятельность опирается на существенную финан
совую и иную благотворительную помощь со стороны зарубежных единовер
цев. По линии протестантских общин поступают значительные гуманитарные 
грузы, включая религиозную литературу. Ведется активное культовое строи
тельство. Действует 432 культовых здания, 21 строится. Наращивается изда
тельская деятельность, выходит около десяти газет и журналов. Пятидесят
ники и баптисты имеют высшие и средние духовные учебные заведения 
(Библейский институт и Библейская школа ЕХБ, Теологический институт и 
Библейский колледж ХВЕ, Библейский колледж ХПЕ), которые готовят пре
свитеров, регентов хоров, преподавателей воскресных школ и миссионеров.

По росту численности религиозных организаций неопротестантизм яв
ляется наиболее динамичной конфессией в Республике Беларусь. Количество 
его направлений увеличилось с 3 (ЕХБ, ХВЕ, АСД) в 1988 г. до 11 в 2008 г. 
Число общин за тот же период выросло более чем в 4 раза (963), и их доля в 
общем объеме религиозных организаций составила около 31%. Наибольшее 
число общин имеет Объединенная церковь ХВЕ (500) и Союз ЕХБ (269). По 
этому показателю ХВЕ вышли на первое место среди нетрадиционных орга
низаций и второе - среди религиозных объединений в Беларуси в целом, 
уступая только БПЦ.

При анализе конфессиональной ситуации следует учитывать не только 
количество общин, но и численность верующих в организациях традицион
ных и нетрадиционных религий. По оценкам исследователей современного 
протестантизма, численность адептов неопротестантизма составляет около 
70 тыс. верующих, что составляет менее 1% населения республики.

14

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



Существенной новацией конфессиональной жизни Беларуси стало рас
пространение с рубежа 1980-90-х гг. религиозных организаций деструктив
ной направленности. Они не имеют официальной регистрации, поскольку их 
вероучения и культовые практики признаны противоречащими законода
тельству. Действуют эти организации нелегально, либо под видом различных 
общественных объединений. Многие из них предпринимают активные попыт
ки распространять свои идеи в вузах и других учреждениях системы образо
вания, что требует особого внимания при осуществлении воспитательной ра
боты с учащимися и студентами.
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3. КОНФЕССИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

3.1. ПРАВОСЛАВИЕ

3.1.1. Особенности вероучения, культа, организации

Православие - одно из основных (наряду с католицизмом, 
протестантизмом, монофизитством и несторианством) направле
ний христианства - крупнейшей и наиболее влиятельной миро
вой религии современности, возникшей в I в. в восточных про
винциях Римской империи.

Церковная традиция относит возникновение православия к 
33 г., его основателем рассматривает Иисуса Христа, но оконча
тельное обособление и организационное оформление православ
ной конфессии христианства происходит в середине XI в. Сам 
термин «православие» (от греч. ортодоксия - правильное уче
ние) был введен во II в. для обозначения истинной веры и еди
номыслия всей церкви в противовес инакомыслию и разномыс
лию «еретиков». Формировалось православие на территории Ви
зантии, и первоначально было представлено Константинополь
ской, Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской церквя
ми. В дальнейшем крупные организации православия (поместные 
церкви) формируются и на других территориях, главным образом 
в Восточной Европе.

Вероучение православия основывается на Священном Писа
нии (Библия) и Священном Предании (труды «отцов» церкви, 
решения семи Вселенских соборов и поместных соборов право
славных церквей). Основные вероучительные принципы содер
жатся в Никео-Царьградском символе веры, который имеет сле
дующий вид:

«(I) Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба 
и земли, всего видимого и невидимого; (II) и в единого Господа 
Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного, рожденного от От
ца рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинно
го от Бога истинного, рожденного, не созданного, одного суще
ства с Отцом, через которого все сотворено; (III) для нас людей 
и для нашего спасения, сошедшего с небес, и воплотившегося от 
Духа Святого и Девы Марии, и сделавшегося человеком; (IV) 
распятого за нас при Понтии Пилате, и страдавшего и погребен
ного; (V) и воскресшего на третий день, согласно с писаниями; 
(VI) и возшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца; (VII) и 
грядущего вновь судить живых и мертвых, царству которого не 
будет конца; (VIII) и в Духа Святого, Господа, подающего жизнь,
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от Отца исходящего, говорившего через апостолов, которому 
равно с Отцом и Сыном поклоняемся; (IX) и в единую, святую, 
Соборно-Вселенскую и Апостольскую церковь; (X) исповедую 
одно крещение во оставление грехов; (XI) ожидаю воскресения 
мертвых (XII) и жизнь будущего века. Аминь».

Важнейшей отличительной особенностью православия яв
ляется то, что оно со времени семи Вселенских соборов не доба
вило ни одного догмата к своему вероучению, в отличие от като
лицизма, и не отказалось ни от одного из них, как это имело ме
сто в протестантизме. Православная церковь считает это одной 
из своих главных заслуг, свидетельствующих о верности перво
начальному христианству. С этим связывают и этимологию слова 
«православие» - «верно славить Бога».

Символ веры требует от православных христиан признания 
единого Бога, веры в Святую Троицу, в боговоплощение, в ис
купление, в воскресение, в загробную жизнь, в спасающую роль 
церкви, в необходимость крещения и т.д. Единый Бог выступает 
в трех лицах - Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Бог 
Отец - творец существующего мира. Им из ничего созданы небо 
и земля, мир видимый и невидимый, первые люди. Бог Сын 
(Иисус Христос, спаситель людей) имеет двойную природу: бо
жественную и человеческую. Он рожден (не сотворен) Богом От
цом до сотворения мира. В своей земной жизни Иисус Христос 
был рожден в результате непорочного зачатия Девы Марии от 
Духа Святого. Православные верят в искупительную жертву 
Иисуса Христа, в то, что ради спасения людей, избавления их от 
грехов он пришел на землю и принял мученическую смерть на 
кресте. Они верят также в воскресение Иисуса на третий день 
после смерти, в вознесение его на сороковой день на небо. Они 
ждут второго пришествия Иисуса Христа с наступлением конца 
света, чтобы судить живых и мертвых. Верят, что он установит 
Царство Божье, в котором праведники будут вечно блаженство
вать, а грешники вечно мучаться. Бог Дух Святой провозглаша
ется животворящим, олицетворяющим творческую и промысли- 
тельную силу Божью, и исходящим от Бога Отца. Мыслится, что 
Святой Дух, сошедший на апостолов на пятидесятый день после 
воскресения Христа, может сообщаться верующим через усерд
ную молитву и совершение особых обрядов - таинств. Каждая из 
ипостасей Святой Троицы обладает, по православному учению, 
всей полнотой божественных свойств. Троица единосущна, не
раздельна и неслиянна. Этот догмат рассматривается как недо
ступный для рационального понимания, его предлагается прини
мать на веру.
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Православные верят в единую, святую, соборную и апо
стольскую церковь. Она едина, поскольку Бог един, а единый 
глава церкви - Иисус Христос. Святость церкви исходит от Бога. 
Соборной (кафолической) церковь считается потому, что она 
полная, законченная, не нуждающаяся в дополнениях. Апостоль
ской она названа потому, что основана на Иисусе Христе и Свя
том Духе, посланном Богом Отцом, а также на апостолах, по
сланных Иисусом Христом для распространения его веры.

Церковь и представляющее ее духовенство считаются по
средником между Богом и человечеством. Приобщение к церкви, 
без которой нельзя обрести спасения, происходит через креще
ние. Вероучение православия включает также веру в греховную 
природу человека, грехопадение первых людей Адама и Евы, в 
бессмертие души, воскресение из мертвых и вечную жизнь, в по
смертное воздаяние - ад и рай, в ангелов, в Богородицу, в свя
тых, в существование сатаны, злых духов (бесов, демонов) и т.п.

С догматикой тесно связан сложный, детально разработан
ный православный культ. В его основе лежат семь таинств: кре
щение?, миропомазание, причащение (евхаристия), исповедь (по
каяние), брак (венчание), елеосвящение (соборование), священ
ство. Они трактуются как особые священнодействия, в которых 
под видимым знаком верующим сообщается невидимая боже
ственная благодать. Широкое распространение в православии 
получили и другие культовые действия: почитание Богородицы, 
ангелов, святых (пророков, праведных, преподобных, апостолов, 
святителей, мучеников), поклонение святым мощам и другим 
священным реликвиям, паломничество к святым местам. Принято 
общение с Богом и почитаемыми существами перед иконами. Не
которые иконы считаются чудотворными, через которые прояв
ляется «сила Божья». Символом православия, как и христианства 
вообще, является крест. Приняты изображения четырех, но чаще 
шести и восьмиконечного креста. Культ креста выражается в 
крестном знамении, в ношении нательного креста и т.п. Крестное 
знамение - изображение креста рукой на себе или какой-либо 
вещи, - совершается «троеперстно».

Особое значение придается молитвам - обращениям веру
ющего к Богу, святым с мольбами, благодарностью, просьбами и 
т.п. Практикуются как индивидуальные, так и коллективные мо
литвы, являющиеся неотъемлемой частью богослужений. Глав
ным общественным богослужением является литургия, на кото
рой совершается таинство причащения. Практикуется хоровое 
пение. Музыкальные инструменты не используются, поскольку 
считается, что человеческий голос нельзя заменять неразумными 
звуками. Верующие при богослужении стоят, чем подчеркивается
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их смирение перед Богом. Исключение делается для физически 
немощных.

Важное место в православном культе занимают праздники. 
Наиболее почитаемый и торжественно отмечаемый праздник - 
Пасха, посвященная сказанию о воскресении Иисуса Христа. Этот 
праздник является переходящим (отмечается в первое воскресе
нье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечении 
полной недели после иудейской Пасхи), для исчисления его даты 
составляются специальные таблицы - пасхалии. Еще двенадцать 
праздников считаются главными, их называют двунадесятыми. К 
ним относятся Рождество Христово (25 декабря/7 января), Кре
щение Господне, или Богоявление (6/19 января), Сретение Гос
подне (2/15 февраля), Благовещение Пресвятой Богородицы (25 
марта/7 апреля), Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 
ноября/4 декабря), Преображение Господне (6/19 августа), Рож
дество Пресвятой Богородицы (8/21 сентября), Успение Пресвя
той Богородицы (15/28 августа), Воздвижение Креста Господня 
(14/27 сентября), Вход Господен в Иерусалим, или Вербное вос
кресенье (последнее воскресенье перед Пасхой), Вознесение 
Господне (сороковой день после Пасхи) и День Святой Троицы, 
или Пятидесятница (пятидесятый день после Пасхи). Выделяются 
также пять великих праздников: Обрезание Господне (1/14 ян
варя), Рождество Иоанна Предтечи (24 июня/7 июля), Апостолов 
Петра и Павла (29 июня/12 июля), Усекновение главы Иоанна 
Предтечи (29 августа/11 сентября), Покров Пресвятой Богороди
цы (1/14 октября). Существуют еще и престольные праздники. 
Они установлены в память о различных событиях церковной ис
тории, святых, в честь которых воздвигнут храм. Значительную 
роль в культе православия играют посты, занимающие в церков
ном календаре около 200 дней в году. Ограничения в пище трак
туются как испытание верующих в стойкости против искушений, 
в терпении и смирении, угодных Богу. Верующие должны по
ститься по средам и пятницам, накануне и в дни ряда праздни
ков. Существуют и многодневные посты, прежде всего Великий 
(длится 7 недель до Пасхи), Рождественский (40 дней до Рожде
ства), Петров (до 42 дней до Апостолов Петра и Павла), Успен
ский (2 недели до Успения Пресвятой Богородицы).

Идеальной формой служения Богу православная церковная 
традиция признает монашество. Среди наиболее почитаемых мо
настырей в Русской православной церкви - Свято-Данилов, Дон
ской, Соловецкий, Валаамский, Троице-Сергиева Лавра (Россия), 
Киево-Печерская Лавра (Украина), Спасо-Евфросиниевский и 
Жировичский монастыри (Беларусь), являющиеся также и места
ми паломничества.
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В православии отсутствует жесткая церковная централиза
ция, нет единого организационного центра. В настоящее время 
существует 15 автокефальных, т.е. самоуправляемых (или по
местных) православных церквей, находящихся в Европе, Азии, 
Африке и Северной Америке: Константинопольская (Турция), 
Александрийская (Египет), Антиохийская (Сирия, Ливан), Иеру
салимская (Израиль), Русская, Грузинская, Сербская, Болгар
ская, Кипрская, Элладская (Греция), Румынская, Албанская, 
Польская, Чешский земель и Словакии, Американская. Все по
местные православные церкви составляют в своей совокупности 
Вселенское православие, связаны общностью вероучения, куль
та, норм (канонов) церковной жизни. Православие преобладает в 
России, Беларуси, на Украине, Кипре, в Грузии, Молдове, Гре
ции, Румынии, Сербии и Черногории, Македонии.

Крупнейшая автокефалия - Русская православная церковь 
(РПЦ), или Московский Патриархат. Высшими органами церков
ной власти и управления являются Поместный собор, Архиерей
ский собор и Священный синод во главе с Патриархом Москов
ским и всея Руси. Патриарх Московский (с февраля 2009 г. - Ки
рилл, в миру Владимир Михайлович Гундяев, р. 20 ноября 1946 
г.) именуется «Предстоятелем» РПЦ. Основными структурными 
элементами РПЦ являются епархии (возглавляются архиереями - 
митрополитами, архиепископами или епископами). Наиболее 
значительная епархия - Московская. Епархии делятся на благо
чиния (церковные округа), а те, в свою очередь - на приходы, 
или общины. Епархии РПЦ находятся в России, странах СНГ и не
которых государствах дальнего зарубежья. Епархии РПЦ могут 
быть объединены в экзархаты. В настоящее время в РПЦ имеется 
единственный Белорусский Экзархат, находящийся на террито
рии Республики Беларусь. Православные церкви Молдовы, Эсто
нии и Украины имеют права широкой автономии. На конец 2006 
г. в составе РПЦ было 136 епархий, в том числе 68 в России, 35 
на Украине, 11 в Беларуси, б в Молдове и др., 8 - в дальнем за
рубежье. Насчитывалось более 27000 приходов, около 700 мона
стырей, более 29000 священнослужителей, в т.ч. более 170 ар
хиереев и около 26000 священников. Действуют 5 духовных ака
демий, 2 университета и 2 института, 29 семинарий, 34 училища, 
др. учебные заведения. Главным печатным органом является 
«Журнал Московской Патриархии».

Активизация церковной жизни в постсоветский период актуа
лизировала разработку социального учения Русской православной 
церкви. На состоявшемся в августе 2000 г. юбилейном Архиерей
ском соборе были приняты Основы социальной концепции РПЦ. В 
документе впервые в современной истории церкви определено ее
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отношение к важнейшим проблемам социальной жизни: церковь и 
нация; церковь и государство; христианская этика и светское пра
во; церковь и политика; война и мир; преступность, наказание и 
исправление; собственность; труд и его плоды; вопросы личной, 
семейной и общественной нравственности; здоровье личности и 
народа; проблемы биоэтики; церковь и проблемы экологии; свет
ские наука, культура, образование; церковь и светские средства 
массовой информации; международные отношения, проблемы гло
бализации и секуляризма.

Особое внимание в Основах социальной концепции обраще
но на базовые положения учения церкви по вопросам церковно
государственных отношений. В соответствующем разделе «Цер
ковь и государство» излагаются основные принципы этих взаи
моотношений. Указывается, что церковь «предписывает своим 
чадам повиноваться государственной власти», но власть «не 
вправе абсолютизировать себя, расширяя свои границы до пол
ной автономии от Бога». Во взаимоотношениях между церковью 
и государством должно учитываться различие их природ: «целью 
Церкви является вечное спасение людей, цель государства за
ключается в их земном благополучии». Принцип светскости госу
дарства «предполагает лишь известное разделение сфер компе
тенции». Церковь не должна брать на себя функции, принадле
жащие государству, а государство не должно вмешиваться в 
жизнь церкви, в ее управление, вероучение, литургическую 
жизнь, духовническую практику.

В разделе «Труд и его плоды» Основы социальной концеп
ции призывают общество к «справедливому распределению про
дуктов труда». Благословляется «всякий труд, направленный ко 
благу людей». Но поясняется, что с христианской точки зрения 
«труд сам по себе не является безусловной ценностью», а стано
вится благословенным, когда являет собой «соработничество 
Господу и способствует исполнению Его замысла о мире и чело
веке». И, напротив, «обольщение достижениями цивилизации 
удаляет людей от Творца, ведет к мнимому торжеству рассудка, 
стремящегося обустроить земную жизнь без Бога». В разделе 
«Собственность» церковь «приветствует творческий труд, 
направленный на благо общества», признает право на собствен
ность и существование ее многообразных форм. Вместе с тем она 
предостерегает от чрезмерного увлечения материальными блага
ми, которые «не могут сделать человека счастливым». По учению 
церкви, «люди получают все земные блага от Бога, Которому и 
принадлежит абсолютное право владения ими», но «имуще
ственное положение человека само по себе не может рассматри
ваться как свидетельство о том, угоден или неугоден он Богу».
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Среди проблем, особо актуализировавшихся в XX веке в 
связи с бурным развитием биомедицинских технологий, Основы 
социальной концепции выделяют проблемы биоэтики. Указыва
ется, что позиция церкви «исходит из основанных на Божествен
ном Откровении представлений о жизни как бесценном даре Бо- 
жием», что обусловливает негативное отношение к намеренному 
прерыванию беременности, использованию некоторых противо
зачаточных средств, намеренному отказу от рождения детей по 
эгоистическим соображениям, «суррогатному материнству», кло
нированию человека, эвтаназии. Наряду с другими актуальными 
проблемами современности Основы социальной концепции выде
ляют проблемы экологии, связывая преодоление экологического 
кризиса с преодолением кризиса духовного, который заключает
ся в утрате «осознания жизни как дара Божия». Признавая 
«неизбежность и естественность процессов глобализации» в со
временном мире, церковь в то же время обращает внимание на 
«внутреннюю противоречивость этих процессов и связанные с 
ними опасности». В процессе принятия важнейших обществен
ных решений как на национальном, так и на международном 
уровне, церковь «стремится к утверждению христианских ценно
стей» и добивается признания «легитимности религиозного ми
ровоззрения как основания для общественно значимых деяний».

3.1.2. Белорусская православная церковь: 
история и современное состояние

Православие является древнейшей монотеистической ре
лигией на белорусских землях, Белорусская православная 
церковь - ведущим религиозным объединением в Республике Бе
ларусь.

Как христианство восточного обряда православие вводится 
в Древней Руси в 988 г. по инициативе киевского князя Влади
мира Святославича, но реально процесс христианизации восточ
ных славян, сопровождаемый вытеснением и ассимиляцией 
прежних политеистических верований, занял около трех столе
тий. На рубеже Х-ХІ вв. основываются первые белорусские 
епархии - в Полоцке (992), что считается датой создания Бело
русской православной церкви, и в Турове (1005). В середине XI
в. в Полоцке был возведен собор Святой Софии, равный по вели
чественности Софиям в Киеве и Новгороде. На территории всей 
Киевской Руси в начале XIII в. насчитывалось около 1000 прихо
дов и церквей. На протяжении столетий православная церковь 
оказывала существенное, а во многом и определяющее влияние 
на культурную и общественную жизнь народа - развитие книж
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ного и школьного дела, письменности, литературы, художествен
ного творчества (иконописи, культовой архитектуры и т.п.) и др. 
С православием связана деятельность крупнейших христианских 
просветителей белорусского Средневековья - К.Смолятича, 
Е.Полоцкой, К.Туровского и др.

Древние белорусские епископии наряду с Новгородской, 
Владимирской, Владимиро-Суздальской, Рязанской, Ростовской, 
Черниговской, Луцкой и др. входили в состав Киевской митропо
лии, находившейся в канонической зависимости от Константино
польского Патриарха. Политическое размежевание восточносла
вянских земель на Великое княжество Литовское (ВКЛ), в состав 
которого вошли белорусские и украинские земли, и Великое 
княжество Московское (объединившее Северо-Восточную Русь) 
обусловило размежевание церковное. В 1458 г. оно завершилось 
разделением Киевской митрополии на собственную Киевскую 
(«Литовско-Новогрудскую», «Литовскую») и Московскую. Все 
белорусские и украинские епархии (Полоцкая, Турово-Пинская, 
Новогрудская, Смоленская, Митрополичья, Владимиро- 
Волынская, Черниговская, Перемышльская, Галицкая, Луцкая и 
др.) вошли в состав преобразованной Киевской митрополии. Она 
возглавлялась митрополитами «Киевскими и всея Руси», сохра
няла каноническую связь с Константинополем. Кафедральными 
городами митрополитов в разное время являлись Новогрудок, 
Вильно, Киев, Минск. Что же касается Московской церкви, кото
рая до середины XV в. также именовалась Киевской митрополи
ей, то она уже в 1448 г. объявила автокефалию, а с 1589 г. стала 
патриархией. Возглавлялась митрополитами, затем патриархами 
«Московскими и всея Руси».

С конца XIV в. православная («русская», «греко-русская») 
церковь ВКЛ сосуществует с римско-католической («римской»), 
которую активно поддерживала верховная политическая власть. 
Привилегированное положение католицизма было установлено 
указом 1387 г. великого князя литовского, короля Польши Ягай- 
ло и постановлениями Городельского сейма (1413). В них утвер
ждались права и преимущества церквей, духовенства, магнатов и 
шляхты исключительно «римского исповедания», лишь католики 
допускались к занятию государственных должностей. Дискрими
нирующее «русскую веру» законодательство вызвало межкон- 
фессиональный конфликт, урегулированный юридическими ак
тами 1432 и 1434 гг., уравнивавшими феодалов обеих конфес
сий. Ограничение православных в управлении государством бы
ло отменено привилеем 1563 г., подтвержденным на сейме 1568 
г. Нормы веротерпимости получили закрепление в «Акте Вар
шавской конфедерации» 1573 г. и Статуте ВКЛ 1588 г.
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В целом политика ВКЛ в отношении православия до конца 
XVI в. была толерантной в том смысле, что православная цер
ковь, как и другие религиозные объединения (включая иудаизм 
и ислам) имела законодательно оформленный статус, пользова
лась привилеями великих князей литовских, а затем и королей 
Речи Посполитой. Права «греко-русского набоженства» довольно 
успешно защищали православные феодалы, долгое время (при
мерно до середины XVI в.) составлявшие большинство шляхет
ского сословия. В этих условиях в XIII—XVI вв. на белорусских 
землях было основано более 40 новых монастырей, а количество 
православных церквей в границах всей Киевской митрополии в
XVI в. достигло нескольких тысяч. В середине столетия крупней
шие храмы находились в Вильно (17 церквей), Новогрудке (10), 
Бресте и Полоцке (по 9), Витебске (7), Гродно и Слониме (по 6), 
Могилеве, Клецке и Слуцке (по 5). В период Реформации (вторая 
половина XVI в.) часть православных феодалов переходит в про
тестантизм. В мещанском сословии реформаторство проявилось в 
весьма специфической форме - в виде деятельности православ
ных церковных братств. Не ставя под сомнение истинность пра
вославной веры, братства в то же время боролись с «церковными 
неустройствами»: злоупотреблениями, моральной распущенно
стью, низкой образованностью в среде клира. Православие в 
этот период оставалось господствующим вероисповеданием всего 
восточнославянского региона ВКЛ.

Конфессиональная ситуация существенно усложняется и 
обостряется с конца XVI в. в связи с наступлением Контррефор
мации и насильственным введением Брестской церковной унии 
(1596). Брестская уния являлась религиозным дополнением по
литической Люблинской унии (1569), преследовала цель создать 
в Речи Посполитой однородное конфессиональное (католиче
ское) пространство. Несмотря на политическую заданность, уния 
теоретически содержала позитивную идею церковного примире
ния и духовно-культурного сближения Востока и Запада, однако 
процесс реализации ее брестского локального варианта сопро
вождался беспрецедентным подавлением религиозной свободы, 
социально-политической дискриминацией православного боль
шинства народа. Общественное сознание проникается духом 
вражды, религиозной нетерпимости. Насильственная унизация 
закономерно вызвала широкое ответное анти-униатское движе
ние, отстаивающее свой конфессиональный и связанный с ним 
национально-культурный суверенитет. Ведущая роль в нем при
надлежала православным церковным братствам (Виленскому, 
Львовскому, Могилевскому, Брестскому, Минскому и др.).
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Юридически ликвидированная Брестским собором право
славная иерархия была фактически восстановлена в 1620 г. в 
Киеве Иерусалимским Патриархом Феофаном, но не была при
знана феодально-католическими властями Речи Посполитой. Од
нако растущее антиуниатское движение привело к определенным 
уступкам со стороны правительства, в 1632-1635 гг. были разра
ботаны и приняты т.н. «статьи успокоения религии греческой». 
Они предусматривали легализацию православной Киевской мит
рополии с центром в Киеве в составе Луцкой, Львовской, Пере- 
мышльской и Могилевской епархий, возвращение части отнятых 
униатами храмов и другой церковной собственности. Учрежден
ная в 1632 г. Могилевская (первоначально - «Мстиславская, Ор
шанская и Могилевская») епархия являлась единственной право
славной епископией в пределах Беларуси до 1793 г., с середины
XVII в. нередко именовалась «Белорусской».

После войны России с Речью Посполитой 1654 - 1667 гг. и 
заключения «Вечного мира» (1686) православная Киевская мит
рополия была переведена под юрисдикцию Московского патри
арха. Тем не менее в конце XVII в. католическая экспансия уси
ливается. Ширится практика отнятия православных церквей, из
гнания православных (как и других некатоликов-неуниатов) из 
магистратов и т.п. В кругах иезуитов разрабатывается «проект 
уничтожения» православного вероисповедания и даже униат
ства, не выполнившего, с точки зрения авторов «проекта», своей 
главной задачи - латинизации всего восточнославянского насе
ления Речи Посполитой. В XVIII в. предпринимались попытки 
подчинить Могилевскую епархию Полоцкой униатской еписко- 
пии.

Коренные изменения в положении белорусского правосла
вия происходят после присоединения белорусских земель к Рос
сийской империи, где православие являлось государственной ре
лигией. К этому времени (конец XVIII в.) по всей Речи Посполи
той сохранилось около 300 православных приходов, на террито
рии ВКЛ - около 50, а православные верующие составляли около
6,5% населения. После второго раздела Речи Посполитой к Мо
гилевской епархии добавилась Минская (1793), Полоцкая (1833), 
Литовско-Виленская (1840) и Гродненская (1900). Епископии 
управлялись Святейшим Синодом Русской православной церкви 
(Синод как управляющий центр РПЦ был учрежден в 1721 г. Пет
ром I, заменив патриаршество). С 80-90-х гг. XVIII в. происходит 
постепенный переход в православие униатов. Решение об их 
окончательном присоединении к РПЦ было принято на Полоцком 
униатском соборе (1839). Некоторая часть униатов воспротиви
лась этому решению и перешла в католицизм. К концу XIX в.
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большая часть населения Беларуси стала православной. В нача
ле XX в. в пяти православных епископиях действовали 3552 хра
ма, 35 монастырей, 3 духовные семинарии.

После Февральской и Октябрьской революций 1917 г. меня
ется как структура РПЦ (восстановлено патриаршество), так и ее 
статус в государстве (отделение церкви от государства и школы 
от церкви, др.). В оккупированной Польшей Западной Беларуси в 
1921-1939 гг. в составе Польской автокефальной православной 
церкви функционируют Виленская, Гродненская и Полесская 
епархии, около 500 приходских церквей и 5 монастырей. В БССР 
в 1922 г. на съезде духовенства Минской епархии с разрешения 
Московского патриарха создана Белорусская (Минская) право
славная митрополия, объединившая Минскую, Бобруйскую, Мо- 
зырьскую и Слуцкую епархии. Однако в условиях политики атеи
зации церковная жизнь начинает постепенной затухать. Обнару
живаются в ней и центробежные тенденции. Так, в 1924 г. на 
церковном соборе в Могилеве с нарушением церковных канонов 
была образована Белорусская автономная православная церковь 
«обновленцев». Она просуществовала до 1934 г., когда общины 
возвратились под юрисдикцию Московского патриархата. В 1927 
г. была провозглашена, но не смогла канонически оформиться 
Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ). Но
вая, но также неудачная попытка создать БАПЦ была предприня
та в годы немецко-фашистской оккупации Беларуси. Бежавший с 
немецкими войсками в Германию епископат вошел в 1946 г. в со
став Русской зарубежной православной церкви. Третий раз БАПЦ 
основывается в 1948 г. в Германии по инициативе сторонников 
БНР. Ныне действует около 20 общин этой церкви, главным об
разом в США и Канаде.

В СССР, после встречи в 1943 г. И.В.Сталина с иерархами 
РПЦ, наблюдался процесс нормализации государственно
церковных отношений. После Великой Отечественной войны 
вплоть до 1989 г. на территории БССР действовала Минско- 
Белорусская епархия, входившая в состав РПЦ. В 1957 г. она 
имела 968 храмов, 3 монастыря, духовную семинарию. Но в пе
риод хрущевской «оттепели» прекратили деятельность 508 хра
мов. К 1986 г. в БССР осталось 369 православных общин. Цер
ковная жизнь возрождается с конца 1980-х гг. в связи с обще
ственными преобразованиями в СССР, совпавшими с празднова
нием 1000-летия введения на Руси христианства.

На рубеже 1980-90-х гг. модернизируется структура право
славной церкви в Беларуси. До 1989 г. на территории БССР дей
ствовала единая Минско-Белорусская епархия, объединявшая 
399 приходов и 395 храмов. В 1989 г. были возрождены Полоц
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кая, Могилевская и Пинская епископии, в 1990 г. восстановлена 
Гомельская и учреждена Брестская кафедры, в 1991 г. учрежде
на Новогрудская и Гродненская, в 1992 г. - Туровская и Витеб
ская епархии. В 2005 г. образована Бобруйская кафедра. Все 11 
православных епархий на территории Беларуси входят в состав 
Белорусского Экзархата Московского Патриархата, образованно
го решением Архиерейского собора Русской православной церк
ви 16 октября 1989 г. Другое официальное название Белорусско
го Экзархата - Белорусская православная церковь (БПЦ). БПЦ 
находится в каноническом подчинении Московского Патриархата, 
но обладает административной самостоятельностью. Управляется 
Синодом, возглавляемым Митрополитом Минским и Слуцким, 
Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Патриарший Экзарх всея 
Беларуси (с 1989 г. - Филарет, в миру Кирилл Варфоломеевич 
Вахромеев, р. 21.03.1935 г.) является непосредственным главой 
БПЦ, Председателем ее Синода и епархиальным архиереем Мин
ской епархии.

В епархиях БПЦ действуют 1274 храма и другие культовые 
здания, 31 монастырь, старейшие их которых - Полоцкий Спасо- 
Евфросиниевский (1128), Жировичский Свято-Успенский (1470), 
Пинский Свято-Варваринский (1521), Кутеинский Свято- 
Богоявленский (1620), Могилевский Свято-Никольский (1636). 
Государство передало церкви более 800 культовых и других зда
ний под богослужебные цели. На пожертвования граждан и орга
низаций построено более 180 храмов, более 200 отреставриро
вано. 152 храма находятся в процессе строительства.

Организационному строительству БПЦ свойственна устойчи
вая положительная динамика развития. Если в 1986 г. насчиты
валось 369 церковных приходов, то в 1990 - 609, в 1994 - 902, в
1998 - 1081, в 2002 - 1265, в 2006 - 1399, в 2007 г. - 1431, на 1 
января 2009 г. - 1473. Наибольшее число общин действует в 
Брестской (358) и Минской, включая Минск (374) областях, ме
нее всего общин (109) в Могилевской области.

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
(зарегистрированные организации, 

официальные данные по состоянию на 1 января 2009 года)

Брест
ская

область

Витеб
ская

область

Гомель
ская об

ласть

Гроднен
ская об

ласть

Могилев
ская об

ласть

Мин
ская
об

ласть

г.
Минск

Всего
по

рес
публи

ке
358 251 197 184 109 338 36 1473
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В структурах церкви занято ныне 1499 священнослужите
лей, но этого недостаточно для обслуживания всех приходов. 
Подготовку священнослужителей осуществляет ряд религиозных 
учебных заведений. Старейшее из них - восстановленная в 1989 
г. Минская высшая духовная семинария, действующая при Жиро- 
вичском Свято-Успенском монастыре. При епархиальных управ
лениях в Минске, Витебске и Слониме созданы духовные учили
ща, при четырех епархиях - школы катехизаторов. В Минске ра
ботают иконописные школы и школа звонарей, при БГУ действу
ет Институт теологии им. св. Мефодия и Кирилла. В 1993 г. ре
шением Синода БПЦ учреждена Минская Духовная Академия 
(г.п. Жировичи), в 1996 г. она приняла первых слушателей. При 
церковных приходах и епархиальных управлениях функциони
руют более 300 воскресных школ, 14 братств и 9 сестричеств. 
Ведется активная издательская деятельность. Действует изда
тельство БПЦ. Публикуются журналы - «Веснік Беларускага Эк
зархата», «Праваслаўе» и др., информационные бюллетени, бо
лее 10 газет, среди которых «Ведомости» епархий, «Преображе
ние», «Царкоўнае слова». Издаются церковные календари и дру
гая религиозная литература. При взаимодействии с научными и 
высшими учебными учреждениями республики проводятся науч
но-богословские чтения и конференции. Значительному повыше
нию статуса БПЦ способствует «Соглашение о сотрудничестве», 
подписанное в 2003 г. между церковью и Республикой Беларусь 
на основе закона «О свободе совести и религиозных организаци
ях» (2002).

3.1.3. Старообрядчество в Беларуси

Наряду с БПЦ православие в Беларуси представлено старо
обрядчеством. Старообрядчество возникло в результате раскола 
в РПЦ в середине XVII в. как объединение противников церков
ной реформы московского патриарха Никона. Никоновские новов
ведения (унификация обрядности и богослужебных книг по об
разцу греческих, установление трехперстного знамения и др.) 
были восприняты частью общества, прежде всего низшим духо
венством и простым народом, как отказ от традиций, «русского 
духа» православия. Проклятие церковного собора 1666 - 1667 гг. 
и репрессии со стороны царского правительства вынудили старо
обрядцев к переселению на окраины России и в сопредельные 
районы Речи Посполитой. В конце XVII в. в старообрядчестве вы
делились два основных направления - поповцы и беспоповцы 
(признающие и отрицающие институт духовенства соответствен
но), которые в дальнейшем раскололись на толки и согласия (по
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морский, федосеевский, филипповский, белокриницкая иерархия 
и др.). В общинах «старого обряда» проповедовались аскетизм, 
приверженность древним традициям, патриархальному образу 
жизни. В конце XVII-XVIII вв. на Ветке (остров на реке Сож с 
прилегающими поселениями) на Гомельщине сложилось т.н. Вет- 
ковское согласие. Сама Ветка, где концентрировалось до 40 тыс. 
раскольников, являлась до ее разгрома царизмом в 1764 г. глав
ным религиозным центром поповского направления. Несмотря на 
преследования со стороны государства, в конце XIX в. на Моги- 
левщине и Гомельщине проживало около 17 тыс. старообрядцев. 
В первые годы после октября 1917 г. старообрядчество занимало 
враждебную позицию по отношению к Советской власти, но уже в 
1922 г. многие организации стали на путь лояльности. В годы Ве
ликой Отечественной войны подавляющая часть староверов при
няла активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захват
чиками. В послевоенный период доминировала тенденция спада 
религиозности. Одновременно с этим свойственный раннему ста
рообрядчеству отказ от «мира» постепенно сменялся настроения
ми гармонии с «миром». Происходит также отход от прежней 
враждебности к РПЦ. На поместном соборе РПЦ 1971 г. анафема 
«старому обряду» была снята. Рост активности старообрядчества 
наблюдается со второй половины 1980-х гг.

В настоящее время в Беларуси действуют старообрядческие 
организации как беспоповского (поморское согласие и другие), так 
и поповского (общины белокриницкой церкви и единоверцы) 
направлений. Общины размещены преимущественно в Браслав
ском и Миорском районах Витебской области, а также в Бобруй
ском районе Могилевской области. До 1999 г. отмечался рост ста
рообрядческих общин (с 22 в 1988 г. до 36 в 1998 г.). На 1 января 
2009 г. действовали 32 организации старообрядцев, 27 культовых 
зданий. 1 церковь строится. Большинство общин, прежде всего по
морского согласия, входят в состав Древлеправославного религи
озного объединения.
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ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В БЕЛАРУСИ 
(зарегистрированные организации, 

официальные данные по состоянию на 1 января 2009 года)
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ская
об

ласть
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об
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ласть
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Минск

Всего по 
республи
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0 18 2 1 6 3 2 32

Наряду с БПЦ и Старообрядческой церковью в Беларуси не
легально действуют сравнительно небольшие группы верующих, 
принадлежащие к «альтернативному православию», оппозицион
ные Русской православной церкви (Московскому Патриархату). 
Они относятся к «серафимо-геннадиевской» ветви Российской 
Православной Катакомбной Церкви (др.: Истинно-православная 
(катакомбная) Церковь), Русской православной церкви заграни
цей (РПЦЗ), Белорусской автокефальной православной церкви, 
«греко-православному» направлению и др.

3.2. МОНОФИЗИТСТВО В БЕЛАРУСИ

Монофизитство (от от греч. monos - единственный и 
physis - природа) возникло в начале V в. в Византии. Его осно
вателем считается настоятель одного из константинопольских 
монастырей Евтихий (ок. 379-454), который учил, что Христу 
присуща только одна, божественная природа. Монофизиты при
знают решения трех первых Вселенских соборов, их культовая 
практика близка к православной обрядности.

Численность монофизитов - около 36 млн человек. Дей
ствуют именующие себя православными Эфиопская церковь, 
Коптская церковь (Египет), Эритрейская церковь, Сирийская 
Яковитская церковь и др. Одна из крупнейших - Армянская апо
стольская церковь, к которой принадлежит абсолютное большин
ство населения Армении и значительная часть армянской диас
поры, всего около 5 млн человек. Последователи этой церкви 
называют себя армяно-григорианами, что выводится от имени ее 
основателя - Григора Просветителя (240-332). С 2003 г. община 
Армянской апостольской церкви действует и в Беларуси (г. 
Минск).

3.3. КАТОЛИЦИЗМ

3.3.1. Особенности вероучения, культа, организации
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католицизма

Католицизм - наиболее крупное направление христиан
ства. Эта христианская конфессия имеет во многом общие с пра
вославием доктринально-культовые основания, но отличается 
определенной спецификой вероучения и культовой практики, 
церковной организации.

Основой вероучения католицизма является Священное Пи
сание и Священное Предание. В состав Священного Писания 
включены как канонические все книги Библии ее латинского пе
ревода. Священное предание образуют решения не только семи 
Вселенских соборов, но и последующих четырнадцати соборов 
католической церкви, а также работы (энциклики) римских пап 
по церковным и мирским проблемам. Принимая Никео- 
Царьградский символ веры, католицизм внес добавление (фи- 
лиокве) к его положению об исхождении Святого Духа. По като
лическому учению, Святой Дух исходит не только от Бога Отца, 
но и от Бога Сына (с лат. filioque - и от Сына). Одним из главных 
предметов разногласий между католицизмом и другими христиан
скими направлениями является его учение о единоличной власти 
Папы Римского над церковью. По этому учению, папа рассматри
вается верховным первосвященником и учителем Вселенской 
церкви. I Ватиканский собор (1870) принял специальный догмат о 
неограниченной власти папы и его непогрешимости, когда он вы
ступает с амвона по вопросам веры и нравственности.

Католическая церковь разделяет с православием идеи по
среднической роли церкви, необходимости совершения добрых 
дел, но внесло в учение о спасении доктрину запаса добрых дел. 
Католики считают, что т.н. излишки добрых дел (Иисуса Христа, 
Богоматери, святых) образуют сокровищницу добрых дел (сокро
вищницу заслуг), которой может распоряжаться Папа Римский, а 
от его имени - католическое духовенство. Христианское учение о 
загробном мире католицизм дополнил догматом о чистилище - 
промежуточном звене между адом и раем. Считают, что там очи
щаются (горят очищающим огнем) души грешников, не совер
шивших особо тяжких грехов. Католицизм отличает также воз
вышенное почитание Девы Марии, провозглашены догматы о ее 
непорочном зачатии и о телесном вознесении Богородицы

Подобно православию, в католицизме существует культ ан
гелов, святых, икон, реликвий, мощей; монашество, паломниче
ство к святым местам и иконам, которые считаются чудотворны
ми. Проводятся обряды канонизации (причисления к сонму свя
тых). Римско-католическая церковь признает все семь христиан
ских таинств, но в их совершение и толкование введены некото
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рые новации. Так, таинство крещения проводится, главным обра
зом, путем окропления или обливания водой. Миропомазание 
(конфирмацию) совершают не вскоре после рождения, а по до
стижении 7-12 лет. В таинстве причащения вместо квасного хле
ба используется пресный хлеб (облатки). За таинством елеосвя
щения не признается исцеляющих функций, в нем усматривается 
лишь успокоительное напутствие к мирской кончине.

Определенные отличия католицизм имеет в богослужебном 
ритуале, убранстве церквей. Латинский обряд отличается отно
сительной простотой и некоторой сжатостью. Главным богослу
жением является месса (имша). Она значительно короче право
славной литургии, служится днем и лишь в Рождество Христово и 
в Великую субботу перед Пасхой совершается ночью. Месса со
провождается не только хоровым пением, но и инструментальной 
музыкой. В костеле во время богослужения верующие сидят, 
встают при чтении священником Евангелия, при подготовке при
частия. В убранстве костелов преобладают не иконы, а скульп
турные изображения Иисуса Христа, Богородицы, святых. Если в 
православии алтарь отгорожен от основного зала иконостасом, 
что символизирует границу небесного и земного, то в костеле он 
открыт для собравшихся. Важным элементом костела является 
кафедра, с которой епископ или священник произносит пропове
ди. Специальное место отводится и для исповедальни (конфесси- 
онал).

Католические праздники в основном совпадают с право
славными, но и они имеют специфику. Иисусу Христу посвящено 
в общей сложности 14 праздников, Пресвятой Богородице - 16. 
Среди оригинальных - ряд праздников в честь Христа: Тела Хри
стова (введен в 1264 г., приходится на четверг после Троицы), 
Святого Сердца Иисуса (1765; 4 июля), Христа - царя (1925; по
следнее воскресенье октября) и др. Главным праздником являет
ся не Пасха, а Рождество Христово (25 декабря). 2 ноября като
лическая церковь чтит Всех Святых. Пасха и ряд других празд
ников являются, как и в православии, переходящими. Отмечают
ся праздники по григорианскому календарю.

Имеет специфику и организация католицизма. Римо- 
католицизм образует единую, строго централизованную церковь. 
Ее единолично возглавляет Папа Римский. Международным цен
тром католицизма является Ватикан, где находится резиденция 
пап. Государство Ватикан (площадь 44 га, около тысячи поддан
ных) занимает несколько кварталов Рима, имеет свой герб, флаг, 
гимн, собственную гвардию, банковскую систему, почтовую 
службу, средства массовой информации. Ватикан поддерживает 
дипломатические отношения с более чем ста странами, представ
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лен в ООН и других международных организациях. Ватикан - 
теократическое государство, его глава - Папа Римский - высту
пает светским и духовным монархом, обладает всей полнотой 
высшей законодательной, исполнительной и судебной власти. 
История папства знает более 260 пап. Должность папы является 
пожизненной. С 2005 г. ее занимает Бенедикт XVI (немецкий 
кардинал Йозеф Ратцингер). Католическая иерархия представле
на папой (его главой), кардиналами, епископами, священниками 
и диаконами. Кардинал - второй по значимости титул в иерар
хии. Из числа кардиналов специальным собранием их коллегии - 
конклавом - избирается папа. Основными структурными элемен
тами римско-католической церкви являются ее региональные ор
ганизации -диоцезы  (епархии). Диоцезы одной страны образуют 
национальные церкви. В них имеется первенствующий иерарх и 
действуют епископские конференции. Диоцезы, в свою очередь, 
состоят из первичных структурных единиц - приходов, во главе 
которых стоит священник.

В римско-католической церкви, как и в православии, суще
ствует четкое разделение на священнослужителей и мирян, но для 
духовенства предусмотрены более строгие правила поведения, 
включающие обязательный обет безбрачия (целибат). Значитель
ную роль в церкви играет монашество, организованное в ордены и 
конгрегации (всего около 140). Наибольшее влияние имеют ордены 
иезуитов, доминиканцев и францисканцев.

В течение длительного времени в католицизме разрабаты
вается и пропагандируется социальная доктрина церкви. Поло
жения доктрины охватывают трактуемые с позиций теологии ак
туальные общественно-политические, экономические и этиче
ские проблемы. Они формулируются в решениях соборов, сино
дов и папских энцикликах. Философской основой современного 
католицизма выступает неотомизм - обновленное учение Фомы 
Аквинского. Возрожденный томизм является способом приспо
собления римо-католицизма к современному миру. Его идеологи 
дают теологическую интерпретацию естественнонаучным теори
ям, пытаются соединить теизм с отдельными положениями но
вейших идеалистических школ (феноменологии, экзистенциа
лизма, фрейдизма и др.). Неотомистская ориентация оказала су
щественное влияние на социально-политическую программу II 
Ватиканского собора: углубила его компромиссный характер, 
усилила тенденцию к обоснованию социальной роли католицизма 
как «третьей силы» между капитализмом и социализмом. Свой
ственный современной католической церкви процесс обновления 
получил название аджорнаменто (от лат. aggiornamento - осо
временивание). Программа модернизации была утверждена II
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Ватиканским собором, нашла отражение в папской энциклике «О 
церкви в современном мире» и других документах Ватикана. В 
них получил признание принцип свободы вероисповедания, раз
решено использование в богослужении, наряду с латинским, 
национальных языков, заявлено о развитии коллегиальности в 
церковном управлении и т.п. Значительное внимание уделяется 
социальным вопросам - проблемам научно-технического про
гресса, предотвращения термоядерной катастрофы, духовного 
кризиса и др.

В энцикликах пап улучшение мира связывается с нравствен
ным преображением человека, его возвращением к Богу как ис
точнику любви и т.п. Церковь популяризируется выступлениями в 
защиту общечеловеческих нравственных принципов. Одновремен
но традиционно осуждается атеистическое мировоззрение. Идеа
лом рассматривается общество, основанное на идейном фундамен
те католической доктрины. Наряду с модернизмом в современном 
католицизме сохраняют значительное влияние консервативные 
круги, выступающие против каких-либо нововведений.

Последователями Римско-католической церкви являются 
также католики восточных обрядов (греко-католики и др.). Они 
заключили в разное время унию с Римской церковью, приняв при 
этом догматику католицизма, но сохранив в той или иной мере 
свою обрядность.

В современном мире римо-католицизм преимущественно 
распространен в Латинской Америке, в США, в Западной, Юго- 
Западной и Центральной Европе. Наиболее значительные общи
ны католицизма в Бразилии, Мексике, США, Италии, на Филип
пинах. Католики составляют большинство населения практически 
во всех странах Латинской Америки, а также в Италии, Франции, 
Польше, Испании, Португалии, Бельгии, Венгрии, Чехии, Ав
стрии, Хорватии, Словакии, Ирландии, Литве, Словении, карли
ковых государствах Европы, в Уганде, Анголе, Бурунди, на мно
гих островах Океании.

3.3.2. Римо-католицизм в Беларуси: история и совре
менное состояние

Католицизм - одна из наиболее распространенных, после 
православия, традиционных религий в Беларуси.

Церковная организация католицизма оформляется в 
начальный период истории ВКЛ, в конце XIV в. Однако первое 
(летописное) известие о попытке распространения на белорус
ских землях христианства «римской веры» относится к эпохе Ки
евской Руси, 1013 г. и связано с епископом Рейнбергом - духов
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ником дочери польского короля Болеслава, вышедшей замуж за 
туровского князя Святополка. Миссионерская деятельность епи
скопа закончилась заточением в Киеве. В XIII - середине XIV вв. 
ввести католицизм в ВКЛ пытались Ливонский орден, Рижское 
архиепископство, Ватикан, Польское королевство. Ситуация кар
динально меняется в результате заключения Кревской унии 
(1385). Союз с Польшей обусловил принятие правящими кругами 
ВКЛ католицизма в качестве государственной религии. Привиле
гированное положение «римской веры» привело к обострению 
этноконфессиональных отношений и политическим осложнениям, 
но в то же время способствовало расширению культурных и иных 
контактов с католической Западной Европой, в том числе стра
нами, переживавшими Ренессанс.

В конце XIV в. формируется организационная структура 
церкви: в 1387 г. указом Ягайлы основывается Виленская като
лическая епископия (или бискупство, диоцез), юрисдикция кото
рой распространялась наряду с Аукштайтией на Новогрудское, 
Минское, Витебское, Полоцкое, частично Трокайское и Вилен- 
ское воеводства. До 1418 г. она подчинялась непосредственно 
римской курии. В 1417 г. утверждается Жемойтское бискупство. 
В XV-XVI вв. эти епископии наряду с Луцкой управлялись поль
ским (гнезненским) архибискупом. Благодаря особому социаль
но-политическому статусу, поддержке верховной власти и ли
товской магнатерии римско-католическая церковь становится 
крупнейшим земельным собственником. В конце XIV - середине 
XVI вв. на территории Беларуси в Виленской епископии возникло 
142 парафии (прихода), в Луцкой - 12. Тогда же утверждаются 
первые монашеские ордены (францисканцев, бернардинцев и 
др.), подчинявшиеся Папе Римскому. В Западной Беларуси ос
новное ядро католических парафий сложились в границах 
Ошмянского, Новогрудского, Лидского, Гродненского, Минского и 
Волковысского поветов, соседствуя с православием, а также 
иудейскими и мусульманскими общинами. Сеть парафиальных 
костелов первоначально обслуживала осевших здесь поляков и 
литовцев.

Влияние католицизма было временно ослаблено во второй 
половине XVI в. в связи с распространением Реформации - обще
европейского а нти католического общественно-политического и 
церковного движения. После заключения между ВКЛ с Польским 
королевством Люблинской унии и образования Речи Посполитой 
(1569) в условиях Контрреформации в конце XVI-XVII вв. боль
шая часть феодалов-реформаторов принимает католицизм. Притом 
не только прежние католики, но и многие представители право
славных родов. Окатоличивание сопровождалась полонизацией. В
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значительной мере этому процессу способствовала деятельность 
ордена иезуитов («Общество Иисуса»), создавшего Виленскую 
академию, сеть коллегий и монастырей. Действенную поддержку 
иезуитам оказывала государственная власть. Так, в 1571 г. король 
Речи Посполитой Стефан Баторий передал ордену значительные 
земельные владения и храмы, принадлежавшие Полоцкой право
славной архиепископии. После поражения Реформации усиливает
ся наступление католицизма на православную церковь, формой че
го была избрана Брестская церковная уния (1596). С течением 
времени униатство становится вероисповеданием социальных ни
зов, главным образом сельского населения, тогда как привилеги
рованное шляхетское сословие, а также часть горожан переходит в 
католицизм. В 1660 г. униаты составили около 33% населения Ре
чи Посполитой, а около 43% придерживалось римо-католицизма. 
На территории Виленской диоцезии в 1669 г. насчитывалось 410 
костелов. В 1700 г. была основана Могилевская диоцезия. В конце 
XVIII в. на территории бывшего ВКЛ католицизм исповедовало 38 
% населения.

Отношение российского правительства к римско- 
католической церкви на территории Беларуси после раздела Речи 
Посполитой было относительно терпимым. В 1773 г. был создан 
Белорусский католический диоцез с центром в Могилеве, на со
держание которого выделялись средства из государственной каз
ны. В 1782/83 гг. он был преобразован в архибискупство с подчи
нением ему всех римско-католических парафий и костелов Россий
ской империи. Епископы назначались императором с согласия Па
пы Римского. До 1820 г. действовал орден иезуитов. Церковная 
реорганизация 1798 г. предусматривала создание в империи шести 
диоцезов, в том числе трех (Могилевской, Минской и Виленской) 
на территории Беларуси. В начале XIX в. церковь управлялась 
римско-католической духовной коллегией во главе с могилевским 
архибискупом. Отношение к католицизму существенно меняется 
после подавления восстаний 1831 г. и особенно 1863-1864 гг., в 
которых активное участие приняли католические священнослужи
тели. Закрываются многие костелы, часть духовенства была вы
слана во внутренние губернии России. Усилился административный 
контроль со стороны государства. Тем не менее в пяти белорусских 
губерниях в 1897 г. проживало более 1 млн католиков (около 5 
млн исповедовали православие). В конце XIX - начале XX в. в Бе
ларуси действовали Виленское бискупство (на территории Вилен
ской и Гродненской губерний) и Могилевское архибискупство (на 
территории Минской, Витебской и Гродненской губерний). Подго
товку священников вели 2 духовные семинарии: Виленская и Мо
гилевская (находилась в Петербурге).
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После 1917 г. возобновляется деятельность Минского бис- 
купства. Кроме него, функционировали Виленский и Могилев
ский диоцез. Они объединяли в общей сложности 456 парафий с 
917 служителями культа. Упрочение позиций католической церк
ви происходит в 1921-1939 гг. в оккупированной Польшей За
падной Беларуси. На религиозную политику II Речи Посполитой 
существенное влияние оказывал польский католический еписко
пат. Санкционированный властями передел церковной собствен
ности завершился преобразованием в костелы сотен православ
ных церквей. С 1926 г. римско-католическая религия стала обя
зательным школьным предметом. Параллельно активизировалась 
политика полонизации белорусского населения. С середины 30-х 
гг. богослужение на польском языке начинает вводиться даже в 
православных церквях. К 1937 г. в Западной Беларуси действо
вало 5480 католических парафий. В БССР религиозная жизнь по
степенно замирала. Ксендзы наряду с духовенством других рели
гиозных объединений подвергались административному давле
нию со стороны властей. Кратковременное возрождение церкви в 
годы немецко-фашистской оккупации сменилось после освобож
дения Беларуси возобновлением кампании по закрытию косте
лов. К 1955 г. в БССР сохранилось 152 костела в западном реги
оне республики (в 1939 г. действовало 416). В 1986 г. насчиты
валось 112 католических общин. До 1989 г. епархиальные струк
туры фактически бездействовали, отсутствовал епископат, со
кращалось число ксендзов. Новое возрождение католицизма 
происходит с рубежа 1980-90-х гг.

В настоящее время Римско-католическая церковь {РКЦ) яв
ляется вторым религиозным объединением в Республике Бела
русь по влиянию и численности приверженцев, и третьим рели
гиозным объединением по числу действующих общин (после БПЦ 
и Объединенной церкви ХВЕ). Более 40 % католиков составляют 
поляки, образуя тем самым наиболее значительную в Беларуси 
этноконфессиональную группу.

Новое возрождение РКЦ было связано с созданием в 1989 г. 
единого для республики католического Минского диоцеза, Апо
стольским администратором которого указом Римского Папы 
Иоанна Павла II был назначен епископ Тадэуш Кондрусевич. В 
1991 г. учреждены Гродненский и Пинский диоцезы и Минско- 
Могилевский архидиоцез, или митрополия, главой которой был 
назначен епископ (с 1994 г. - кардинал) Казимир Свёнтэк. В
1999 г. образован четвертый диоцез - Витебский, тогда же в Бе
ларуси была создана Конференция католических епископов. По
сле отставки в июне 2006 г. главы РКЦ в Беларуси кардинала 
К.Свёнтэка Апостольским администратором Минско-Могилевским
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назначен Антоний Демьян ко. В сентябре 2007 г. указом Бенедик
та XVI главой РКЦ в Беларуси вновь был назначен Т.Кондрусевич
- Архиепископ Митрополит Минско-Могилевского архидиоцеза.

РКЦ Беларуси находится в подчинении Ватикана, тесно вза
имодействует с польским епископатом. Становление организаци
онных структур католицизма выявило острый дефицит священно
служителей. Нехватка местных ксендзов компенсируется при
глашением священников из Польши. В 2008 г. из 407 ксендзов 
168 являлись иностранцами (в 2007 г. - 180 из 398). В костелах 
работает и более 100 польских монашек, прибывающих в рес
публику по частным приглашениям. С 1990 г. в Гродно действует 
высшая духовная католическая семинария с обучением на поль
ском языке и польским преподавательским составом, с 2001 г. - 
Пинская семинария. В Гродно и Барановичах работают курсы по 
подготовке наставников катехизиса. Открыто около 300 воскрес
ных школ. Учебная деятельность ведется в основном на польском 
языке, учебная литература также преимущественно польская.

Результатом активной миссионерской деятельности стало 
существенное увеличение числа общин РКЦ. Если в 1986 г. их 
насчитывалось 112, то в 1991 - 278, в 1998 - 399, в 2004 - 433, 
в 2007 - 457, а на 1 января 2009 г. - 467. Наибольшее распро
странение римо-католицизм получил в западном регионе Белару
си. Наибольшее число общин (170, или 36%) действует на Грод- 
ненщине, в местах компактного проживания поляков. Действуют
8 женских монастырей, благотворительные фонды «Матери Бо
жьей Фатимской» и «Каритас», монашеские и миссионерские ор
дены. Богослужения проводятся в 451 костеле, 219 из которых 
находятся в Гродненской области. Государство передало РКЦ под 
богослужебные цели более 290 культовых зданий. Ведется стро
ительство 35 костелов. Публикуются журналы «Наша вера», 
«Дыялог», «Ave Maria», бюллетени, газеты «Слова жыцця», «Ка- 
таліцкія навіны», «Odkupiciel» и другие издания. С момента воз
никновения РКЦ на землях Беларуси с ее деятельностью был 
тесно связан процесс полонизации белорусского этноса. Сохра
няется данная тенденция и в настоящее время. Отмечается суще
ствующая в костеле напряженность между его польским и бело
русским течениями.

Наряду с общинами РКЦ в Беларуси существует и приход 
«латинского обряда» (г. Минск), представляющий более орто
доксальное течение католицизма, в котором не принимают про
граммы модернизации церкви, утвержденной II Ватиканским со
бором, сохраняют исключительно латинский язык богослужений 
и т.п.
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3.3.4. Униатство в Беларуси

На территории Беларуси действует и одна из католических 
церквей восточного обряда - униатская, или греко
католическая церковь. Она возникла по решению Брестского 
церковного собора 1596 г. на основе части православной церк
ви, принявшей католическое вероучение. Греко-православные 
обряды сохранились с оговоркой о непротиворечии их католи
цизму. Церковь подчинялась Папе Римскому, непосредственно 
возглавлялась митрополитами с прежним титулом «Киевский и 
всея Руси». Активно поддерживалась правительством Речи По
сполитой. До конца XVIII в. в результате насильственных дей
ствий и миссионерства униатство охватило около 80%, главным 
образом, сельского населения Беларуси. Все прежние право
славные епархии, кроме Могилевской, стали униатскими. В XVII-
XVIII вв. униатская церковь состояла из Киевской митрополичь
ей, Полоцкой, Турово-Пинской, Смоленской, Владимиро- 
Брестской епископий. Центром митрополии номинально считался 
Киев, но фактически митрополиты жили в Новогрудке, Вильно, 
Варшаве (с XVIII в.). Кафедральными соборами являлись в раз
ное время Борисоглебская церковь в Новогрудке, Успенские 
церкви в Вильно и Минске. В начале XVIII в. действовало около 
1000 униатских церквей, главным образом «переведенных» из 
православных. Подготовкой священнослужителей занимался со
зданный в 1617 г. и просуществовавший до 1832 г. униатский 
орден базилиан.

После разделов Речи Посполитой и вхождения белорусских 
земель в состав России была сохранена лишь Полоцкая униатская 
епархия. В 1798 г. основаны Брестская и Луцкая епископии. В 
1804 г. они были подчинены римско-католической коллегии в Пе
тербурге. В 1809 г. создана Виленская епархия, а в 1828 г. в ре
зультате реорганизации структуры церкви образованы Литовская 
(на территории Гродненской и Виленской губерний, Белостокской 
области) и Белорусская (на территории Витебской и Могилевской 
губерний, части Минской и Волынской губерний) епархии, нахо
дившиеся в ведении греко-униатской духовной коллегии. На По
лоцком соборе 1839 г. было принято решение о ликвидации 
Брестской унии и соединении униатов с православными. После 
1921 г. униатская церковь восстанавливается в Западной Белару
си, где действовало около 30 приходов, подчиненных римско- 
католическим бискупам. В БССР попытки возродить униатство бы
ли малопродуктивны, хотя и поддерживались некоторой частью 
национальной интеллигенции. В 1941 г. на оккупированной терри-
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тории Беларуси Папой Римским создается греко-католический эк
зархат, упраздненный после Великой Отечественной войны (1946).

После длительного перерыва традиции, немногочисленные 
униатские общины вновь возникают в Беларуси в начале 1990-х 
гг. Они получили официальное признание со стороны Папы Рим
ского и поддержку римско-католического клира. Общины обра
зовывались главным образом той частью интеллигенции, которая 
склонна рассматривать униатство национальным вероисповеда
нием белорусского народа. Униаты имеют периодические изда
ния - «Унія» (1990-1995), «Царква», «Шлях да Хрыста», «Наша 
вера». Широкое распространение униатство не получило. В 1992
г. действовало 9 общин, в 1993 - 11, на 1 января 2009 года 
насчитывалось 14, главным образом малочисленных, греко
католических организаций. Имеется 5 культовых зданий. Общи
ны объединены в деканат, который курируется ватиканской Кон
грегацией восточных церквей.

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН КАТОЛИЦИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
(зарегистрированные организации, 

официальные данные по состоянию на 1 января 2009 года)

№
п/п

Наименова
ние конфес

сии

Брест
ская
об

ласть

Ви
теб
ская
об

ласть

Го
мель
ская
об

ласть

Грод
нен
ская
об

ласть

Мо-
ги-

лев-
ская
об

ласть

Мин
ска
я

об
лает

ь

г.
Мин
ск

Всего
по

рес
пуб
лике

1. Римско-
католическая
церковь

55 91 17 170 23 93 18 467

2. Католики ла
тинского об
ряда

0 0 0 0 0 0 1 1

3. Греко
католическая
церковь

3 3 1 2 1 1 3 14

Всего 58 94 18 172 24 94 22 482
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3.4. ПРОТЕСТАНТИЗМ

3.4.1. Особенности вероучения, культа, организации
протестантизма

Протестантизм - самое молодое и неоднородное направ
ление христианства, возникшее в XVI в. в результате Реформа
ции - антикатолического движения в ряде европейских стран, 
направленного на преобразование церкви в духе евангельских 
идеалов, освобождение национальных церквей от диктата Папы 
Римского. Его идеологи считали себя возвращающимися к перво
начальному, «чистому» христианству, которое было искажено 
новациями средневекового католицизма. Началом Реформации 
считается 31 октября 1517 г., когда профессор богословия Вит- 
тенбергского университета Мартин Лютер выступил с 95 антика- 
толическими тезисами. Появление термина «протестантизм» так
же связано с Реформацией в Германии. В 1529 г. немецкие кня
зья заявили «Протест» в ответ на отмену Шпейерским рейхстагом 
обретенной ими в 1526 г. привилегии устанавливать религию для 
своих подданных, и отстояли право на реформы церковной жиз
ни. В дальнейшем понятие «протестантизм» (от лат. protestans - 
возражающий, несогласный) стало употребляться для обозначе
ния всей совокупности христианских направлений, генетически 
связанных с Реформацией.

В отличие от православия и католицизма, протестантизм 
никогда не представлял собой единого целого, являясь конгло
мератом течений, имеющих вероучительную, культовую и орга
низационную специфику. Но при всем их своеобразии могут быть 
выделены черты, свойственные большинству направлений. Про
тестанты признают, как правило, общехристианские представле
ния о бытии Бога, его триединстве, откровении, двойной природе 
Иисуса Христа (божественной и человеческой); об искупитель
ной жертве Христа, его воскресении и вознесении; о бессмертии 
души, аде и рае. Особенности протестантизма обусловлены его 
тремя главными принципами: личной веры, исключительного ав
торитета Библии и всеобщего священства. Протестанты считают, 
что оправдание и спасение может быть достигнуто только благо
даря личной вере в искупительную жертву Иисуса Христа. Одно
временно отвергается значимость добрых дел для спасения, вера 
в заступничество святых, в чистилище, в действенность индуль
генций. Согласно доктрине о предопределении, посмертная 
судьба человека предрешена Богом. Протестанты признают ис
ключительную вероучительную роль Библии, рассматривают ее 
единственным источником божественного откровения. Священ
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ное предание отвергается как богооткровенное, но может ис
пользоваться для лучшего понимания Священного Писания. Биб
лия переведена на национальные языки, ее изучение и толкова
ние рассматривается одной из обязанностей верующего. Принцип 
всеобщего священства подразумевает право каждого христиани
на на проповедь «слова Божьего», совершение богослужений. 
Тем самым отвергается посредническая роль церкви, упраздня
ется догматическое различие между священниками и мирянами, 
церковная иерархия. Протестанты имеют профессиональных 
служителей культа (пасторы, пресвитеры, проповедники), но они 
избираются общиной и подотчетны ей. Отсутствует целибат, мо
нашество. Отрицается власть в церкви какого-либо первосвя
щенника, прежде всего Папы Римского, а нередко и епископат. 
Если епископство существует, то рассматривается как высшая 
церковно-административная должность.

Протестанты значительно упростили культовую деятель
ность. Главное место в богослужении отведено проповеди, мо
литве, чтению Библии, пению псалмов. Из семи таинств сохране
но два - крещение и причащение (Вечеря Господня), которые 
восходят к Новому Завету. Они рассматриваются преимуще
ственно как главные обряды, и не связываются с обретением бо
жественной благодати. Большинство протестантов отказалось от 
традиционных христианских обрядов - почитания икон, святых, 
мощей, культа Девы Марии, молитв за умерших, от поста, палом
ничеств и т.п. Сохранена часть праздников, связанных с Иисусом 
Христом. Молитвенные дома освобождены от пышного убранства, 
от алтарей, икон, статуй, колоколов.

Протестанты проживают в большинстве стран мира, но пре
обладают в скандинавских странах, США, Великобритании, Па- 
пуа-Новой Гвинее, в некоторых островных государствах Америки 
и Океании. Значительное распространение протестантизм полу
чил также в Германии, Бразилии, Швейцарии, Нигерии, ЮАР, Ке
нии, Австралии, Южной Корее и ряде других стран. Мировым 
центром протестантизма являются США, где расположены штаб- 
квартиры многих протестантских организаций, а протестантизм 
исповедуют около 160 млн человек (61% населения).

Протестантизм подразделяется на два исторических типа - 
ранний (или классический) и поздний (или неопротестантизм). 
Ранний протестантизм состоит из трех основных направлений - 
лютеранства, кальвинизма и англиканства, возникших в XVI в. 
Поздний протестантизм объединяет реформаторские течения, по
явившиеся в XVII-XIX вв. в результате обособления от ранних 
форм протестантизма. Среди его основных направлений - пяти-
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десятничество, баптизм, методизм, адвентизм, иеговизм, мормон
ство, Новоапостольская церковь и др.

3.4.2. Классический протестантизм и его распростра
нение 
в Беларуси

В современной Беларуси классический протестантизм пред
ставлен общинами лютеранства и кальвинизма

На территории Беларуси протестантизм появляется в сере
дине XVI в., в период Реформации в Великом княжестве Литов
ском. Реформация в ВКЛ структурировалась в трех основных 
формах: кальвинизм, антитринитаризм (отрицали догмат Троицы) 
и лютеранство, опиралась на феодальную знать, часть мелкой и 
средней шляхты, мещанства. Эта узость социальной базы, 
неприятие протестантизма большей частью городского населения 
и крестьянством в конечном счете и в условиях усиления в Речи 
Посполитой феодально-католический партии обусловили упадок 
реформационного движения на рубеже XVI-XVII вв.

Наиболее влиятельным направлением белорусско- 
литовского протестантизма был кальвинизм. В XVI в. было созда
но около 200 кальвинистских сборов (общин), примерно полови
на которых приходилась на белорусские земли. Крупнейшие сбо
ры возникли в Несвиже, Клецке, Заславле, Минске, Витебске, 
Полоцке, Вильно, иных городах и местечках во владениях ре
форматоров Радзивиллов, Воловичей и др. Так, по распоряжению 
Николая Радзивилла Черного в его поместьях было закрыто 187 
костелов, а их земли секуляризованы. Захватывала протестант
ская шляхта и земли православной церкви. Руководящим цен
тром кальвинизма стала община в Вильно, основанная около 
1557 г.

Высокой активностью отличалась и деятельность антитри- 
нитариев, выделившихся из кальвинистского объединения в 
1560-е гг. Антитринитарии стали выразителями радикального 
крыла Реформации. Создав многочисленные общины (в Лоске, 
Заславле, Клецке, Ивье, Новогрудке и других городах), вели ак
тивную издательскую деятельность, собирали общие синоды. В 
вероисповедном плане антитринитарии (от греческого anti - про
тив и латинского trinitos - троица) допускали свободное толкова
ние Священного писания, ограничивали истинность религиозных 
положений пределами разума, отрицали догматы Троицы и пер
вородного греха. Не признавали "искупительной жертвы" Христа 
за грехи людей, считали, что к спасению приводит вера, соеди
ненная с добрыми делами. Смерть рассматривали не наказанием
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за грехи, а данью природе, и т.д. Для антитринитаризма было 
также характерно отрицание церковной иерархии, монашества, 
большей части христианской обрядности. В этом течении выде
лилось два крыла - умеренное и радикальное. Представители 
умеренного крыла выступали за обновление институтов фео
дального государства, в духовной сфере занимали просветитель
ско-рационалистическую позицию. Их идеологами являлись Сы- 
мон Будный и Василий Тяпинский. Радикальное крыло антитри- 
нитариев (Якуб из Калиновки, Мартин Чеховиц, Петр из Гонен- 
дза, Павел из Визны и другие) отстаивали идеалы плебейской 
Реформации, выступали против частной собственности и фео
дального государства. Выдвигали проекты возвращения к ранне
христианским идеалам, справедливому обществу без социального 
и национально-религиозного неравенства, войн и насилия. Ис
точником истинного знания признавали Библию и индивидуаль
ный разум, отвергая предшествующую теологическую и религи
озно-философскую традицию. Историческим преемником ан
титринитаризма стало социнианство (от имени основателя - Фау
ста Социна), попытавшееся примирить его радикальный и уме
ренный лагеря.

Лютеранские общины на белорусских землях ВКЛ появля
ются с середины 1550-х гг., действовали в Вильно, Минске, 
Слуцке и некоторых других населенных пунктах. Изначально лю
теранство в Беларуси было связано с представителями немецкой 
и в меньшей мере - латышской национальности.

Время расцвета белорусско-литовской Реформации при
шлось на период 50-60-е гг. XVI в., когда феодалы-протестанты 
смогли даже потеснить феодалов-католиков. Под их давлением в 
1563-1588 гг. были приняты законы о веротерпимости, уравне
нии в правах всей шляхты «веры христианской» (т.е. католиков, 
протестантов и православных). Но реформационный период в ис
тории Беларуси длился недолго. Под натиском Контрреформации 
уже к началу XVII в. протестантизм утрачивает свое влияние. 
Знаком окончательной победы Контрреформации в Речи Поспо
литой стало изгнание из страны в середине XVII в. социниан.

После разделов Речи Посполитой во второй половине XVIII
в. и вхождения белорусских земель в состав России сравнитель
но немногочисленные организации лютеран и кальвинистов были 
отнесены к «терпимым вероисповеданиям» и пользовались огра
ниченной религиозной свободой. В начале XX в. и до 1940-х гг. 
единичные общины лютеран и кальвинистов, а также методистов 
существовали в Западной Беларуси. Возрождение классического 
протестантизма в Республике Беларусь происходит в начале 
1990-х гг.
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Лютеранство - наиболее распространенное в современной 
Беларуси направление классического протестантизма, признан
ное в республике традиционной религией.

Являясь исторически первой формой протестантизма, люте
ранство сформировалось как умеренно реформированная цер
ковь, находясь под определяющим влиянием идей М. Лютера 
(1483-1546). Лютеране разделяют основные общехристианские и 
протестантские догматы. Их доктрина изложена в Книге согла
сия, которая трактуется как подчиненная Священному Писанию - 
единственному источнику вероучения. Догматика лютеранства 
строго христоцентрична. Принята идея о спасении и оправдании 
человека Божьей милостью через личную веру в Иисуса Христа. 
Важность добрых дел не отрицается, но они рассматриваются как 
производные веры. Признаются таинства крещения и причаще
ния. Крещение совершается в детском возрасте, путем окропле
ния водой. Оно символизирует рождение во Христе, прощение 
грехов и освобождение от власти зла. Причащение выражает со
юз верующего с Богом, приобщение к телу и крови Иисуса Хри
ста. Другие таинства (кроме исповеди) практикуются как про
стые обряды. Богослужения упрощены, но сохранен ряд элемен
тов католической мессы. Используются свечи, ладан. Иконы не 
признаются, но в церквях допускается настенная живопись на 
библейские темы, имеется алтарь, распятие. Отрицается покло
нение святым, их мощам, сокращено количество праздников. 
Официальным церковным символом признается четырехконеч
ный крест. Провозгласив священство всех верующих, лютеран
ство сохранило сословие священнослужителей (пасторы). Руко
положение (ординация) признается как традиция ранней церкви, 
существует и практика ординации женщин. Пасторы имеют осо
бые церковные облачения, избираются в сан пожизненно. Дела
ми церквей, возглавляемых епископами, управляют синоды, ко
торые состоят из священнослужителей и мирян.

Последователи лютеранства составляют в современном ми
ре около 76 млн человек. Наиболее многочисленные организации
- в Германии (27 млн) и США (12 млн). Лютеране образуют 
большинство населения в Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, 
Исландии. Значительные группы имеются во многих других евро
пейских странах, а также в Латинской Америке, Африке и Азии. 
Действует Всемирная лютеранская конференция (1947), коорди
нирующая деятельность региональных организаций.

В Республике Беларусь лютеранство, воссозданное в 1993 г., 
признано традиционной религией. На 1 января 2009 г. насчитыва
лось 27 общин Евангелическо-лютеранской церкви, которые дей

45

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



ствуют во всех регионах республики, кроме Брестской области. 
Общины входят в состав трех религиозных объединений, единый 
управляющий или координационный орган отсутствует.

Кальвинизм - радикально реформированное направление 
классического протестантизма. Возникает в Швейцарии благода
ря реформаторской деятельности Ульриха Цвингли (1484-1531), 
которую в 30-х гг. XVI в. продолжил эмигрант из Франции Жан 
Кальвин (1509-1564). Последователи Кальвина стали называть 
себя кальвинистами, или реформатами. Кальвинизм не признает 
Священное предание, главным требованием к верующим являет
ся точное следование Библии, которая считается единственным 
непогрешимым стандартом веры и жизни. Особым авторитетом 
пользуются богословские труды Кальвина. Одна из важнейших 
особенностей вероучения кальвинизма - идея абсолютного пред
определения посмертной судьбы человека. Бог еще до творения 
мира определил одних к спасению, а других - к вечным мукам в 
аду, и ни вера, ни добрые дела не могут изменить их судьбу. 
Знаками предопределения к спасению считаются профессио
нальные успехи человека.

Культовая практика в кальвинизме существенно упрощена, 
даже в сравнении с лютеранством. Крещение и причащение рас
сматриваются как символические обряды. Богослужение в каль
винистской церкви - простые проповеди пресвитера или его по
мощников, чтение молитв и пение псалмов на родном языке. 
Кальвинисты отказались не только от почитания святых, релик
вий и мощей, от монашества, от скульптур и икон, но и от любых 
сакральных изображений, от органной музыки, креста, алтаря, 
свечей, ладана, специального облачения для духовенства, ряда 
религиозных праздников и т.п. Существенно демократизирована 
организация церкви, но введен надзор за бытом и образом жизни 
мирян. Проповедуется строгий мирской аскетизм в личной жизни, 
обязательное посещение церкви, жесткое соблюдение нрав
ственных предписаний.

Кальвинизм существует в трех формах: реформаторство 
(возникло в континентальной Европе), пресвитерианство (имеет 
корни на Британских островах) и конгрегационализм (отличается 
отсутствием пресвитерий). Управляются церкви либо пресвитери
ями (образуются священниками и старейшинами общин из числа 
мирян), либо непосредственно собраниями конгрегаций (общин). 
Старейшины-миряне помогают священникам в поддержании дис
циплины и управлении общинами. Сбором пожертвований ведают 
диаконы. Кальвинистские церкви действуют в 120 странах, имея 
около 62 млн прихожан - прежде всего в Нидерландах, Швейца-
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рии, Венгрии, Германии, Великобритании, Франции, США, Южной 
Корее, Индонезии, ЮАР, Нигерии, Гане, Кении. В 1970 г. был со
здан Всемирный альянс реформатских церквей, объединивший 
большую часть кальвинистов мира. В истории Беларуси кальви
низм известен с середины XVI в., до рубежа XVI-XVII вв. он был 
наиболее влиятельной организацией протестантизма. В Республи
ке Беларусь действуют 1 община реформатского направления 
(зарегистрирована в 1992 г., Минск) и 1 община пресвитериан 
(зарегистрирована в 2004 г., Могилев).

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН КЛАССИЧЕСКОГО ПРОТЕСТАНТИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

(зарегистрированные организации, 
официальные данные по состоянию на 1 января 2009 го

да)

№
п/
п

Наиме
нова
ние
кон

фессии

Брест
ская
об

ласть

Ви
теб
ская
об

ласть

Го
мель
ская
об

ласть

Грод
нен
ская
об

ласть

Моги
лев
ская
об

ласть

Мин
ская
об

ласть

г.
Мин
ск

Всего
по

рес
пуб
лике

1. Люте
ранская

цер
ковь

0 13 4 3 4 1 2 27

2. Рефор
матская

цер
ковь

0 0 0 0 0 0 1 1

3. Пре-
свите-
риан-
ская
цер
ковь

0 0 0 0 1 0 0 1

Всего 0 13 4 3 5 1 3 29

3.4.3. Неопротестантизм и его распространение в Бе
ларуси

Общины неопротестантизма - баптистов, евангельских хри
стиан, пятидесятников, адвентистов, иеговистов и некоторых
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других протестантских течений, - появляются на территории Бе
ларуси в конце XIX - начале XX вв.

Баптизм (от греч. baptizo - погружать, крестить в воде) 
возникает на основе радикального крыла англиканства в Англии 
и Нидерландах в начале XVII в., его основателем считается 
бывший англиканский проповедник Джон Смит (ок. 1554-1612). 
В XVII-XIX вв. баптистские организации распространяются в 
США и континентальной Европе. Выделяют два направления бап
тистов: «общие» и «частные». «Общие» считают, что искупи
тельная жертва принесена Христом для спасения всех людей, и 
их судьба зависит от свободной воли, а «частные» придержива
ются кальвинистской доктрины, согласно которой Христос иску
пил грехи только избранных к спасению. Единственным источни
ком вероучения и культа баптисты признают Библию, прежде 
всего Новый Завет. Они не признают святых, монашество, Христа 
считают единственным посредником между Богом и людьми. 
Проповедуют «греховность мира» за пределами общин, принцип 
«Жить в мире, но быть не от мира сего» (подчиняться земным за
конам, но духовно жить во Христе). Баптисты отрицают культ 
икон, креста, крестное знамение, крещение новорожденных.

Главная особенность баптизма - т.н. «сознательное креще
ние». Оно совершается по воле самого человека, обычно в 12-14 
лет, путем погружения в воду. К крещению допускаются верую
щие, выдержавшие испытательный срок («приближенные»). Дру
гим основным обрядом считается хлебопреломление (причаще
ние), трактуемое как воспоминание о последней трапезе и жерт
венной смерти Иисуса Христа. На молитвенных собраниях глав
ное внимание уделяется проповеди, чтению Библии, молитвам и 
исполнению религиозных гимнов. Большое значение придается 
«евангелизации» - распространению своей веры. Обязанности 
священнослужителей исполняют назначаемые пасторы, община
ми руководят миряне. Большинство баптистских организаций 
имеет конгрегациональное устройство, но существуют и объеди
нения на региональном и национальном уровнях. Действует Все
мирный союз баптистов (1905), координирующий работу общин в 
более чем 180 странах. Наиболее широкое распространение бап
тизм получил в Северной Америке, главным образом в США, где 
проживает около 48 млн из 75 млн баптистов мира. Их органи
зации многочисленны также в Индии, Эфиопии, Бразилии, Ниге
рии и ряде других стран.

На территории Беларуси баптизм появляется в 1870-х гг. 
Значительное распространение он получил в Советской России 
до 1930-х гг., когда в условиях репрессий и административного
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ограничения религиозной деятельности были закрыты все куль
товые здания «сектантов», а большинство пресвитеров отправ
лено в ссылку. В годы Великой Отечественной войны и послево
енный период религиозная жизнь активизировалась. В 1944 г. на 
основе организаций баптизма и родственных ему евангельских 
христиан был создан Союз Евангельских христиан-баптистов 
(Союз ЕХБ), в 1945 г. - Всесоюзный Совет ЕХБ (ВС ЕХБ), в кото
рый позднее вошли и некоторые другие протестантские органи
зации, прежде всего пятидесятники. В начале 1950-х гг. в БССР 
официально действовало около 180 общин ВС ЕХБ.

В настоящее время баптисты в Беларуси составляют около 
14 тыс. человек, объединенных в два союза. Союз ЕХБ насчиты
вает 269 зарегистрированных общин и представляет собой уме
ренное направление в баптизме. Работают богословские учебные 
заведения, выходят периодические издания, в регионах респуб
лики действуют б областных объединений ЕХБ. Второе объеди
нение - Международный Совет Церквей ЕХБ. Он объединяет око
ло 30 общин, которые отказываются от государственной реги
страции, проповедуют религиозный фундаментализм, выступают 
за неподконтрольность государственным органам.

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН ЕХБ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
(зарегистрированные организации, 

официальные данные по состоянию на 1 января 2009 го
да)

Брест
ская
об

ласть

Ви
теб
ская
об

ласть

Го
мель
ская
об

ласть

Грод
нен
ская
об

ласть

Моги
лев
ская
об

ласть

Мин
ская
об

ласть

г.
Мин
ск

Всего
по

рес
пуб
лике

80 38 25 19 39 50 18 269

Пятидесятничество - крупнейшее религиозно
мистическое направление в позднем протестантизме. Оно воз
никло на рубеже ХІХ-ХХ вв. в США, основателем обычно счи
тают Чарлза Фокса (1873-1929). В настоящее время в США 
насчитывается около 30 крупных пятидесятнических объедине
ний, наиболее влиятельные из которых - «Ассамблеи Бога», 
«Церковь Бога», «Церковь Святости». Наименование культа про
исходит от новозаветного сказания о сошествии Святого Духа на 
апостолов на 50-й день после Пасхи, после чего они заговорили 
на «иных языках». Главная специфическая черта пятидесятников
- вера в крещение верующих Святым Духом, в результате чего
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они получают «дары Святого Духа». Видимым признаком «духов
ного крещения» признается глоссолалия (дар говорения на 
«иных языках»), что проявляется в экстатическом смехе, плаче, 
бессвязных звуках и т.п. Большинство других христиан к глоссо
лалии относится отрицательно.

Пятидесятники признают богодухновенность Библии, верят 
в спасение путем принятия веры и духовного возрождения, в бо
жественное исцеление, в пророчества, в конец света. Спорными 
у них являются вопросы триединства бога, обретения спасения, 
организационной структуры и др. В пятидесятничестве существу
ет множество направлений, которые объединяются в пять основ
ных групп: 1) пятидесятники двух благословений, признающие в 
качестве Божьих благословений обращение (принятие веры) и 
крещение Духом Святым. Их объединяют «Ассамблеи Бога» и др. 
организации; 2) пятидесятники трех благословений, добавляю
щие к двум названным благословениям третье - освящение, или 
рождение свыше как полное очищение от всех грехов («Церковь 
Бога» и др.); 3) радикальные пятидесятники, исповедующие 
также и Божественное исцеление, пророчества и т.д. Они немно
гочисленны, объединяются в «Независимые ассоциации Бога»; 4) 
апостольские пятидесятники, руководимые живыми «апостола
ми» и «пророками» («Апостольская церковь» и др.); 5) пятиде- 
сятники-унитарии, отличающиеся признанием одной, а не трех 
ипостасей Бога («Евангельские христиане в духе апостолов» и 
ДР-)-

Пятидесятники имеются в подавляющем большинстве стран 
мира, составляя около 84 млн верующих. Наиболее многочислен
ные общины действуют в Бразилии, США, Чили, Мексике, Ниге
рии, Конго, Южной Корее, Индонезии, Индии.

На территории Беларуси пятидесятничество известно с пер
вой трети XX в. В годы Советской власти общины пятидесятников 
не регистрировались, поскольку их культовая практика была 
признана вредной для здоровья верующих. Легализация части 
общин была достигнута путем вхождения в 1945 г. в состав Все
союзного Совета ЕХБ. В 1991 г. пятидесятники создали собствен
ный Объединенный Союз христиан веры евангельский пятиде
сятников СССР, а в 1993 г. в Беларуси был зарегистрирован Союз 
ХВЕ (с 2007 г. - Объединенная церковь ХВЕ), в который вошла 
большая часть общин этого вероисповедания.

В настоящее время в Беларуси официально действуют 563 
пятидесятнические общины, которые насчитывают около 50 тыс. 
человек. Они объединены в два основных союза: Христиане веры 
евангельской (ХВЕ) и Христиане полного евангелия (ХПЕ), офи
циальную регистрацию имеют и общины Христиан веры апо
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стольской (ХВА). ХВЕ имеют 500 общин, образующих Объединен
ную церковь ХВЕ, которая входит во Всемирный Союз «Ассам
блеи Бога». Здесь формируется институт профессиональных слу
жителей культа, созданы средние и высшие духовные учебные 
заведения, широкая сеть воскресных школ, миссии, благотвори
тельные организации, издается религиозная литература. В реги
онах республики действуют б областных объединений ХВЕ. ХВА 
имеют 9 общин, отличаются отрицанием триединства Бога. ХПЕ 
(др.: «неопятидесятники», «харизматики») проповедуют иудео- 
христианство, их культовая практика наиболее экстатична. Неле
гально действует около 40 общин Христиан евангельской веры 
(ХЕВ-ХВЕ) - воронаевцев, для которых особенно характерны 
изоляционизм, обостренный эсхатологизм, фундаментализм, 
негативизм в отношении окружающего мира.

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ 

(зарегистрированные организации, 
официальные данные по состоянию на 1 января 2009 го

да)

№
п
/
п

Наиме
нование
конфес

сии

Брее 
тс ка 

я
об

лает
ь

Ви
теб
ская
об

ласть

Го
мель
ская
об

ласть

Грод
нен
ская
об

ласть

Мо-
ги-

лев-
ская
об

ласть

Мин
ская
об

ласть

г.
Ми
нск

Все
го
по

рес
пуб
лике

1. Христи
ане веры 

еван
гельской

155 51 68 32 39 133 22 500

2. Христи
ане пол

ного 
Еванге

лия

7 7 11 6 3 11 9 54

3. Христи
ане веры 

апо
столь
ской

6 0 0 3 0 0 0 9

Всего 168 58 79 41 42 144 31 563
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Адвентизм (от лат. adventus - пришествие) возник в 1830- 
х гг. в США. Его основатель Уильям Миллер (1782-1849) приоб
рел популярность после своего предсказания (1831), что второе 
пришествие Христа состоится в 1843 г. Несмотря на провал про
рочества и «великое разочарование», идея скорого второго при
шествия и конца света стала основой нового протестантского 
направления. В ходе богословских споров адвентизм распался на 
ряд течений. Самое крупное из них - Адвентисты седьмого 
дня (АСД). Большую роль в создании АСД, обособившихся в 
1844 г. и организационно оформившихся в 1863 г., сыграла 
«пророчица» Эллен Уайт (1827-1915).

АСД считают Библию единственным авторитетом в делах ве
ры, признают триединство Бога, веру считают единственным 
условием спасения. Главным догматом остается вера в близкое 
второе пришествие Христа. Несостоявшееся пришествие в 1843 г. 
объясняют тем, что Христос пришел в этот год не на землю, а на 
небо. АСД пересмотрели традиционное христианское учение о 
бессмертии души, аде и рае. Бессмертие, в их представлении, бу
дет даровано Христом лишь праведникам, которые будут воскре
шены и станут жить с ним на небе в течение тысячи лет, после че
го вернутся на совершенную и обновленную Землю. Грешников 
после второго пришествия ожидает смерть через сожжение. Еще 
одной характерной чертой АСД является празднование субботы 
вместо воскресенья. В субботу не разрешается работать и даже 
готовить пищу. В этот день проводятся молитвенные собрания, 
состоящие из проповедей, молитв и пения гимнов. Почитание АСД 
субботы (библейского «седьмого дня») обусловило и название 
этого направления позднего протестантизма.

Важнейшими обрядами адвентизма являются крещение, до
пуск к которому определяется членами общины путем голосова
ния, и хлебопреломление, перед которым верующие моют друг 
другу ноги в знак смирения (ритуал «омовения ног»). Обряды 
совершаются пасторами. Принятая АСД «санитарная реформа» 
включает ряд запретов - есть свинину, ракообразных и других 
«нечистых животных», употреблять алкогольные напитки, кофе и 
чай, курить табак. Ограничивается секс, верующим не рекомен
дуется посещать увеселительные мероприятия (кино, театр и 
особенно цирк). Воспрещаются азартные игры, танцы, использо
вание косметики и ношение ювелирных украшений. Не одобряет
ся чтение художественной литературы. Как и многие другие про
тестанты, адвентисты должны передавать общине десятую часть 
своих доходов. Организация АСД строго централизована, руко
водящим органом является периодически созываемая Генераль
ная конференция и ее постоянно действующий Исполнительный
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комитет. Практикуется чрезвычайно активная миссионерская ра
бота, благодаря которой адвентисты действуют в 190 странах, 
насчитывая около 16 млн человек.

На территории Беларуси адвентизм известен с первой трети 
XX в. В настоящее время насчитывается 72 общины, около 5 тыс. 
верующих.

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН АДВЕНТИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛА
РУСЬ

(зарегистрированные организации, 
официальные данные по состоянию на 1 января 2009 го

да)

Брест
ская
об

ласть

Ви
теб
ская
об

ласть

Го
мель
ская
об

ласть

Грод
нен
ская
об

ласть

Моги
лев
ская
об

ласть

Мин
ская
об

ласть

г.
Мин
ск

Всего
по

рес
пуб
лике

17 14 12 7 6 10 6 72

Организация «Свидетели Иеговы» была основана в 1878 
г. в США Чарлзом Расселом (1852-1916). С 1884 г. организация 
иеговистов называлась «Обществом сторожевой башни» (Това
рищество исследователей Библии), в 1931 г. было принято со
временное наименование - Свидетели Иеговы, что обосновыва
ется ссылками на Книгу пророка Исайи о «свидетелях» всемогу
щества Бога. Свидетели Иеговы признают Библию «словом Бо
га», но пользуются собственным переводом Священного Писания, 
в котором везде проставлено древнееврейское имя Бога - Иего
ва.

Вероучение иеговистов значительно отличается от других 
направлений христианства. Они отвергают доктрину Троицы, 
учат о единственном и едином Боге - Иегове. Дух Святой счита
ется деятельной силой Иеговы. Иисус Христос рассматривается 
первым и высшим божественным творением, духовным сыном 
Иеговы, святым человеком, который за грехи людей умер на 
столбе (крест считается языческим символом), воскрес и вознес
ся на небо, а с 1914 г. незримо присутствует на земле. Свидетели 
Иеговы отрицают общехристианские идеи о бессмертии души 
всех людей, аде для грешников. Они верят в близкий конец све
та, предрекают скорую решающую битву армии Христа с силами 
зла - Армагеддон, в результате которой сатана будет повержен, 
а на земле для праведников будет установлено тысячелетнее 
Царство Божье. На Страшном суде грешники будут уничтожены,
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144 тыс. избранных праведников («помазанные духом божьим» 
руководители свидетелей, или «малое стадо») обретут бессмер
тие в небесном царстве, а другим «овцам» будет даровано бес
смертие в земном раю. Конец света иеговисты назначали на 
1872, 1874, 1914, 1925, 1975, 1984 гг.

Специфична обрядность Свидетелей Иеговы. Символиче
ский характер носит крещение, раз в году совершается «вечеря 
поминания смерти Христа», на которой избранные свидетели мо
гут принимать хлеб и вино. В воскресные дни устраиваются со
брания, на которых читают молитвы, поют религиозные песни, 
изучают Библию. Молитвенные здания («залы царства») не име
ют церковной атрибутики. Христианские праздники не отмечают
ся, запрещено отмечать и дни рождения. Все крещеные члены 
общины считаются священниками. Огромное значение придается 
миссионерской работе («от двери к двери»), распространению 
издаваемой значительными тиражами религиозной литературы - 
журналов «Сторожевая Башня», «Пробудитесь!», буклетов и 
книг. Иеговисты не участвуют в общественной жизни, государ
ственную власть рассматривают как орудие сатаны, отказывают
ся проходить службу в вооруженных силах. Отстаивают исключи
тельность своего учения, отличаются негативным отношением к 
другим религиям, считая лишь себя истинными христианами. От
вергают переливание крови, которое рассматривается ими как 
нарушение библейского запрета принимать кровь в пищу.

Организация Свидетелей Иеговы строго централизована. Ее 
главный религиозно-административный центр - Руководящая кор
порация из 15 человек во главе с президентом, которая располо
жена в Бруклине (район Нью-Йорка). Весь мир разделен на зоны 
во главе с уполномоченными представителями Руководящей кор
порации. Зоны состоят из филиалов, филиалы - из областей, обла
сти - из районов, которые объединяют до 20 собраний свидетелей. 
Руководители подразделений назначаются вышестоящей структу
рой. Свидетели Иеговы имеются в подавляющем большинстве 
стран мира, составляя более 4 млн верующих. Особенно много их в 
США, Бразилии, Мексике, Аргентине, Нигерии, Италии, на Филип
пинах.

На территории Беларуси приверженцы иеговизма появились 
в 1920-х гг. в Западной Беларуси. На территории СССР их дея
тельность была запрещена, и возобновилась в конце 1980-х гг. В 
настоящее время в республике Беларусь имеется 26 общин, око
ло 3 тыс. иеговистов.

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН ИЕГОВИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
(зарегистрированные организации,
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официальные данные по состоянию на 1 января 2009 го
да)

Брест
ская
об

ласть

Ви
теб
ская
об

ласть

Го
мель
ская
об

ласть

Грод
нен
ская
об

ласть

Моги
лев
ская
об

ласть

Мин
ская
об

ласть

г.
Мин
ск

Всего
по

рес
пуб
лике

3 5 7 5 2 3 1 26

Новоапостольская церковь была создана в 1863 г. в Ве
ликобритании сторонниками возрождения в христианстве апо
стольских традиций. Новоапостольцы признают бессмертие ду
ши, триединство Бога, искупительную жертву Иисуса Христа, его 
воскресение и вознесение на небо, верят во второе пришествие 
Христа для установления тысячелетнего Царства Божьего на 
земле и т.д. Главная особенность этой конфессии - восстановле
ние апостольской преемственности путем избрания «живых апо
столов». Ныне их более 200, один из которых («старший апо
стол») считается видимым воплощением Христа на земле. Прак
тикуются три таинства: крещение, причащение и «запечатление 
Святым Духом». Водное крещение рассматривается как возрож
дение человека к новой жизни, причащение проводится не толь
ко для живых верующих, но и для умерших. Таинство «запечат- 
ления Святым Духом» понимается как принятие Духа Святого, 
происходит посредством рукоположения и молитвы «апостола». 
На собраниях произносятся проповеди, молитвы, поются гимны, 
совершаются причащения, обряды отпущения грехов и др. Ново
апостольская церковь является строго централизованной органи
зацией. Верховное руководство осуществляется 12 «апостолами» 
во главе со «старшим апостолом», резиденция которого находит
ся в Цюрихе. Апостолы назначают епископов, старейшин, пасто
ров и евангелистов. Приходы Новоапостольской церкви действу
ют в 190 странах мира, объединяя около 7 млн человек. Более 
всего новоапостольцев в Германии, странах Центральной и Юж
ной Африки, Канаде.

В Беларуси приверженцы этой организации появились в 
начале 1990-х гг. Ныне зарегистрирована 21 новоапостольская 
община, в их составе около 2,5 тыс. верующих.

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН НОВОАПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ В РЕС
ПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

(зарегистрированные организации,
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официальные данные по состоянию на 1 января 2009 го
да)

Брест
ская
об

ласть

Ви
теб
ская
об

ласть

Го
мель
ская
об

ласть

Грод
нен
ская
об

ласть

Моги
лев
ская
об

ласть

Мин
ская
об

ласть

г.
Мин
ск

Всего
по

рес
пуб
лике

3 3 5 6 2 1 1 21

Мормонство возникло в США в 1830 г., когда Джозеф 
Смит (1805-1844) основал «Церковь Иисуса Христа Святых По
следних дней». Адепты культа верят в пророчество Смита, что он 
получил от Бога посредством ангела Морония откровение и по
веление возродить истинную христианскую церковь. Название 
организации связано с легендой о неком пророке Мормоне, книга 
которого, «чудесно» переведенная Смитом, стала у мормонов 
священной. Главными источниками вероучения, наряду с «Кни
гой Мормона», рассматриваются сочинения, написанные Смитом, 
а также Библия. Многие положения сочинений Смита концепту
ально противоречат библейскому учению, поскольку пропаган
дируют политеизм, утверждают о существовании множества ми
ров, управляемых своими богами. Спасение («закон вечного про
гресса») мормоны понимают как постепенный процесс возвыше
ния - превращения человека в бога. Считается, что личность, 
достигшая божественного состояния, способна создавать свои 
миры и населять их произведенным в земной жизни потомством. 
С этим связан особый культ семьи и чадородия (в XIX в. практи
ковалась полигамия). Условиями спасения мормоны признают не 
только личную веру во Христа и преданность Богу, но и совер
шение таинств, служение своей организации.

Согласно составленного Дж. Смитом символа веры (1842), 
мормоны должны верить в Бога-Творца, Иисуса Христа и Святого 
Духа, в наказание человечества за грехи, в искупление Христа, в 
посредничество между Богом и человеком избранных людей, в ан
гелов и демонов, в пророчества и видения, в непрерывные откро
вения от Бога, во второе пришествие Христа и его тысячелетнее 
царствование на земле, в Страшный суд, в ад и рай и др. Центром 
будущего мира мормоны считают Америку, а себя - «новым Израи
лем». В культовой практике наибольшее значение придается обря
дам крещения и возложения рук. Крещение означает прощение 
грехов и прием в члены общины. Возложение рук (конфирмация) 
связывается с получением дара Святого Духа для очищения, освя
щения и просвещения верующего. Важным компонентом учения
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является доктрина о спасении мертвых, согласно которой совер
шаются акты крещения мертвых душ («заместительное крещение») 
с целью их приобщения к «церкви святых». Богослужения мормо
нов состоят из проповеди, чтения и исполнения гимнов. Большое 
значение придается миссионерской деятельности, молодые мормо
ны считают ее своим священным долгом. Наряду с молельными до
мами существуют и мормонские храмы (ныне их 100), в которые 
имеют доступ только избранные. В храме мормоны проходят свое
образное посвящение, получают «тайное имя» и приносят клятву 
верности своей организации.

Организация мормонов имеет сложную иерархию. Ее глава
- пророк, образующий с двумя советниками «высшее президент
ство». Оно управляет «кворумом двенадцати апостолов», а тот, в 
свою очередь - «кворумом семидесяти», которому подчиняются 
возглавляемые президентами «ограды». «Ограды» состоят из 
«стражей» - приходов одной местности, во главе которых стоят 
епископы. Общее число мормонов, проживающих более чем в 
100 странах мира - около 8 млн человек. Большинство их них 
живет в США, где в г. Солт-Лейк-Сити (штат Юта) находится ми
ровой центр организации и главный мормонский храм.

В Беларуси мормоны известны с начала 1990-х гг., ныне за
регистрированы 4 общины (около 300 человек).

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН МОРМОНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛА
РУСЬ

(зарегистрированные организации, 
официальные данные по состоянию на 1 января 2009 го

да)

Брест
ская
об

ласть

Витеб
ская
об

ласть

Гомель
ская

область

Гроднен 
ская об 

ласть

Моги
левская
область

Мин
ская
об

ласть

г.
Мин
ск

Всего 
по рес
публи

ке
0 1 0 0 1 0 2 4

Другие направления неопротестантизма, имеющие государ
ственную регистрацию, представлены малочисленными и еди
ничными общинами Иоганской церкви и Церкви Христовой, мес
сианскими общинами. В Беларуси они появились в начале 1990-х 
гг.

Община Иоганской церкви известна в Беларуси с 1993 г. и 
действует в г. Гродно. Активно сотрудничает с аналогичной органи
зацией Германии, созданной в 1926 г. получившим «божественное 
откровение» каменщиком Иосифом Вайсенбергом. Члены этой об
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щины придерживаются веры в Иисуса Христа как личного спасите
ля, принимают таинства крещения, причащения, духовного исцеле
ния и смерти, отрицают безбрачие духовенства и монашество. 
Наиболее существенная особенность иоганского вероучения - при
знание как «явления Божьего» основателя организации Вайсенбер- 
га.

С 1992 г. государственную регистрацию в Беларуси имеет 
Церковь Христова. Последователи этого направления неопро
тестантизма близки к баптизму, исповедуют идею личной веры в 
деле спасения, признают догматы о Троице и двойственной (бо
жественной и человеческой) природе Христа, выступают за со
знательное крещение взрослых. Из таинств наряду с крещением 
практикуется Вечеря Господня.

Мессианские общины состоят из евреев-христиан: иуде
ев, принявших христианскую доктрину (догматы о Троице, боже
ственной и человеческой природе Христа и др.), но вместе с тем 
и не противопоставивших себя иудаизму, С 1994 г. государ
ственную регистрацию в Беларуси имеют 2 общины, поддержи
вающие тесные связи с ХВЕ и ЕХБ.

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН ИОГАНСКОЙ ЦЕРКВИ, ЦЕРКВИ ХРИ
СТОВОЙ, МЕССИАНСКИХ ОБЩИН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

(зарегистрированные организации, 
официальные данные по состоянию на 1 января 2009 го

да)

№
п
/
п

Наиме
нование
конфес

сии

Брее 
тс ка я 
об- 

пасть

Ви
теб
ская
об

ласть

Го
мель
ская
об

ласть

Грод
нен
ская
об

ласть

Моги
лев
ская
об

ласть

Мин
ская
об
лает

ь

г.
Мин
ск

Все
го
по

рес
пуб
лике

1 . Иоган-
ская

церковь
0 0 0 1 0 0 0 1

2. Церковь
Христо

ва
1 0 0 1 1 0 2 5

3. Месси
анские
общины

1 0 1 0 0 0 0 2
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3.5. ИСЛАМ

3.5.1. Особенности вероучения, культа, организации
ислама

Ислам (араб. - «покорность») - самая молодая мировая ре
лигия, возникшая в начале VII века на Аравийском полуострове.

Основы вероучения ислама изложены в священных книгах: 
Коране и Сунне. Основными положениями исламского вероуче
ния являются вера в единого Бога Аллаха, в божественное пред
определение, в пророков и посланничество Мухаммеда, в свя
тость Корана, в ангелов и демонов, в рай и ад, в бессмертие ду
ши и воскрешение из мертвых, в день Страшного суда (Судный 
день). Каждый мусульманин обязан знать арабское звучание и 
смысл шахады, символа веры ислама: «Свидетельствую, что нет 
никакого божества, кроме Аллаха, и Мухаммед - посланник Ал
лаха». В этой формуле наряду с единобожием кратко выражен и 
другой важнейший догмат ислама: своим главным и последним 
посланником Аллах определил араба из Мекки - Мухаммеда. Че
рез него Бог передал людям текст священной вечной книги - Ко
рана, его руками он основал общину верующих - умму, которая 
понимается как общность всех мусульман. Важное место в исла
ме отведено догмату о святости и несотворенности Корана. Он 
считается словом божьим, божественным откровением. Неотъем
лемой частью исламской догматики является учение о всемогущ- 
ности божественной воли, о предопределении Аллахом судеб ми
ра и человека. Мусульмане верят в бессмертие души человека, 
покидающей тело в момент смерти, в воскрешение из мертвых в 
день Страшного суда, в существование ада и рая, куда душа по
падает в зависимости от содеянного на земле. Значительное ме
сто в исламе занимает культ ангелов и демонов. Ангелы в пред
ставлении мусульман - бестелесные существа, вестники Аллаха. 
Под именем Иблис (шайтан) у мусульман известен дьявол - 
«падший ангел».

Огромное значение в исламе придают шариату (с араб. - 
«правильный путь») - специально разработанному своду юриди
ческих норм, принципов и правил религиозной и социальной 
жизни. Соблюдение шариата означает ведение праведной, угод
ной Аллаху жизни, которая должна привести мусульманина в 
рай. Мусульмане обязаны придерживаться «пяти столпов» ис
лама - главных обязанностей верующего: 1) исповедание веры 
{шахада), 2) ежедневная пятикратная молитва {салят, намаз), 3) 
пост (саум), 4) хаджж, или паломничество в Мекку к главной 
святыни ислама - храму Кааба, 5) закят (закат) - налог на иму
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щество и доходы, который должен направляться на нужды общи
ны и распределяться среди бедных. Иногда к «столпам ислама» 
причисляют и джихад. Первоначально он означал лишь «свя
щенную войну» с «неверными», т.е. не мусульманами, но ныне 
понятие джихад чаще применяется в широком смысле как готов
ность отдать все силы и возможности для торжества и защиты 
своей религии во всем мире. В исламе существует и ряд других 
обязанностей и предписаний, специфических запретов, ритуалов 
и обрядов. Так, правоверные мусульмане должны пройти обряд 
обрезания, мусульманам запрещено употреблять алкогольные 
напитки, есть свинину, играть в азартные игры, заниматься ро
стовщичеством. Большое значение в исламе придается отправле
нию религиозных праздников, главные из которых - курбан- 
байрам (праздник жертвенных животных) и ураза-байрам 
(праздник розговенья, установленный в честь завершения поста 
в месяц рамадан). В честь дня рождения Мухаммеда установлен 
праздник мавлюд, в память о вознесении Мухаммеда на небо от
мечается Мирадж. Особо чтимым днем недели и днем отдыха у 
мусульман является пятница, равно как у иудеев суббота, а у 
христиан - воскресенье.

В современном мире ислам исповедует в более чем 120 стра
нах Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго- 
Восточной Азии, в более чем 30 афро-азиатских странах мусуль
мане составляют подавляющее большинство населения. На терри
тории бывшего СССР ислам распространен главным образом на Се
верном Кавказе, в Азербайджане, республиках Средней Азии, Ка
захстане, Башкирии, среди татар Поволжья.

3.5.2. Ислам в Беларуси: история и современность

Татаро-мусульманское население появилось на территории 
Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского с XIV
в., со времен Гедимина и Витовта. Первоначально это были 
пленные, выводимые из Северного Причерноморья или захваты
ваемые во время набегов крымских татар; политические бежен
цы из раздираемой противоречиями Золотой Орды; наемники, 
которых приглашали для защиты южных рубежей княжества, а 
затем использовали в войнах против соседей. Большую часть та
тар селили в глубине страны, в районах Тракая, Вильно, Лиды, 
Новогрудка и других городов, где они нередко получали землю 
на правах шляхты с обязанностью нести военную повинность. 
Часть татар пополняла ремесленное население городов и месте
чек, другие становились простыми земледельцами. В 1410 г. с 
помощью татарских отрядов Джелал-эль-Дина была достигнута
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победа под Грюнвальдом. Есть даже мнение, что великий магистр 
Ордена Ульрих фон Юнгинген погиб от руки татарского хана Ба- 
гардина. Часть татар осталась тогда в княжестве, обретя землю 
за военную службу.

Уже при Витовте татарам-мусульманам Беларуси гарантиро
валась свобода вероисповедания и предоставлялись довольно 
широкие гражданские права, разрешалось строить мечети и за
ключать браки с христианками (но с условием иметь только по 
одной жене). Жены чаще оставались в христианстве, тогда как 
дети могли воспитываться в мусульманской вере. Веротерпимые 
отношения складывались между татарами и белорусами. В усло
виях толерантности татарское население сохраняло мусульман
ские религиозные традиции, но перешло на белорусский («рус
ский» в терминологии того времени) язык, который являлся язы
ком межнациональных отношений и государственным языком 
ВКЛ до конца XVII в. Белорусскоязычное звучание приобрели та
тарские фамилии - Александровичи, Барановские, Юсуповичи и 
другие. На белорусском языке арабской графикой писались свя
щенные книги Аль-Китабы. Татары оказали влияние на аграрную 
и ремесленную культуру белорусов, передав свои навыки в ко
неводстве, огородничестве, обработке шкур и т.п. Татарские 
названия сохранились в белорусской топонимике: Койданово, 
Татарка, Татаровщина и др.

Правовой статус татар, как и других национальных мень
шинств ВКЛ и Речи Посполитой, во многом определялся тем, что 
государственной религией являлось христианство. Татарская 
шляхта имела равные имущественные права со шляхтой христи
анской, соответствующие привилеи она получала при Сигизмун- 
де Августе, Стефане Батории, Сигизмунде III, Владиславе IV в 
1561, 1568, 1578, 1608, 1634 гг. Но возможность занятия госу
дарственных должностей, прежде всего высокого ранга, зависела 
от принадлежности к христианскому вероисповеданию. Кроме то
го, под страхом смертной казни мусульманам запрещалось скло
нять к исламу местное христианское население (Статут ВКЛ 1588 
г.).

В связи с изменениями в политической и религиозной жизни 
княжества со второй половины XVI в., ростом нетерпимости к не- 
католикам постепенно ухудшается положение и белорусских му
сульман. В 1609 г. во время католического праздника в Тракае 
была разрушена местная мечеть. В условиях, когда церковное 
строительство велось с разрешения католических епископов на 
местах, мусульманам позволялось возводить мечети только дере
вянные, «убогие, небольшие». В 1616 г. сейм запрещает им же
ниться на христианках (под угрозой смерти обеим сторонам),
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возложив надзор за исполнением данного указа на инквизицию. 
Тогда же в мусульманских хоругвях было запрещено иметь своих 
ротмистров и хорунжих, они должны были теперь избираться из 
шляхты христианского вероисповедания. Эти и другие дискрими
национные меры привели к массовому оттоку татар-мусульман из 
страны в Крым и Турцию. Ситуация меняется к лучшему только 
во второй половине XVIII в. После разделов Речи Посполитой 
российское правительство, стремясь к расширению своей соци
альной базы на присоединенных территориях, сняло ряд основ
ных запретов в отношении татарского населения и даже прирав
няло татарскую шляхту к дворянскому сословию империи. Одна
ко и впоследствии история татар имела драматические страницы. 
В XX в. приходила в упадок национальная культура и религиоз
ная жизнь татар.

В начале XX в. в окрестностях Новогрудка, Полоцка, Грод
но, Минска, Клецка, Слуцка, Несвижа и других городов жило бо
лее 20 тыс. татар (XVI в. - около 40, XVIII в. - около 100 тыс.). И 
сейчас они живут довольно компактно, главным образом в цен
тральных и западных районах республики, составляя около 12 
тыс. человек. До 1939 года в БССР существовал муфтиат (духов
ное управление мусульман), затем его функции, как и для всей 
европейской части СССР и Сибири, выполнял муфтиат в г. Уфе. 
До Великой Отечественной войны в Беларуси насчитывалось 
около двадцати мечетей (в Минске, Слониме, Клецке, Мире, Ля- 
ховичах и др.). К началу 1990-х гг. сохранилась единственная 
действующая мечеть в г.п. Ивье Гродненской области.

Возрождение мусульманской религии в Беларуси происходит 
с конца 1980-х гг. Этническую основу ислама традиционно состав
ляют белорусские татары, но растет активность мигрантов из Азер
байджана. Татары в Беларуси придерживаются главным образом 
ислама суннитского направления. В 1990-х гг. активизировалось 
культовое строительство, были возведены 5 мечетей, в стадии 
строительства находится соборная мечеть в г. Минске. В 1994 г. 
было создано Мусульманское религиозное объединение, избран 
Муфтиат Беларуси. Ныне действуют два исламских религиозных 
объединения. Если в 1988 г. в Беларуси действовала одна община 
мусульман, то в 1992 - 8, в 1996 - 22, в 2007 - 24, на 1 января 
2009 г. - 25 (24 - суннитского и 1 - шиитского направлений). 
Большинство их находится в Гродненской и Минской областях. В 
организациях занято 11 священнослужителей. Доля мусульманских 
общин в конфессиональной структуре Беларуси выросла с 0,1% в 
1988 г. до 0,8% в 2008 г. Действует около 10 воскресных мусуль
манских школ, издаются газеты «Жизнь», «Мусульманский вест
ник».
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ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИН В РЕСПУБ
ЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

(зарегистрированные организации, 
официальные данные по состоянию на 1 января 2009 го

да)

Брест
ская
об

ласть

Ви
теб
ская
об

ласть

Го
мель
ская
об

ласть

Грод
нен
ская
об

ласть

Моги
лев
ская
об

ласть

Мин
ская
об

ласть

г.
Мин
ск

Всего
по

рес
пуб
лике

2 4 1 8 1 6 3 25

3.6. ИУДАИЗМ

3.6.1. Иудаизм: особенности вероучения, культа,
организации

Иудаизм - национально-государственная религия евреев. 
Возникновение древнееврейской политеистической религии от
носят к XIII в. до н.э., а к VII в. до н.э. - ее трансформацию в 
монотеистический иудаизм. В становлении иудаизма выделяют 
три основных периода: библейский (с XIII в. до н.э.), раввини- 
стическо-талмудический (с рубежа н.э.) и реформированного 
иудаизма (с начала XIX в.).

В библейский период в XIII - II вв. до н.э. складывается 
свод священных иудейских книг - Танах, ставший в последую
щем основой Ветхозаветной части христианской Библии. Танах 
рассматривает еврейский народ как богоизбранный, его родона
чальником называет Авраама. С Авраамом связано сказание о 
заключении Завета с Богом, в соответствии с которым тот обещал 
защищать и умножать потомство Авраама и отдать ему во владе
ние страну Израиля - обетованную землю в обмен на предан
ность и служение ему как единому Богу, исполнение предписан
ных им заповедей. С библейским пророком Моисеем связано 
принятие Десяти заповедей: единобожие, запрет на изображение 
Бога и произнесение имени Его «всуе», святость субботы, почи
тание родителей, запрет убийства, прелюбодеяния, воровства, 
лжесвидетельства и корыстных устремлений.

С образованием в X в. до н.э. централизованного древнеев
рейского государства при царе Соломоне в честь единого Бога 
Яхве был воздвигнут Иерусалимский храм, ставший на несколько
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веков главным культовым центром иудаизма. Священным местом 
Иерусалима иудеи и поныне считают Сион - холм, где распола
гался храм Яхве, от которого до настоящего времени сохранился 
фрагмент стены, известный как «Стена Плача».

Раввинистическо-талмудический период открылся с покоре
нием Римом Палестины в I в. до н.э. С уничтожением в 70 г. 
Иерусалимского храма иудеи лишились своего культового цен
тра, а после неудачных антиримских восстаний массово депорти
руются из Палестины. В местах нового расселения евреи органи
зовывались в религиозные общины - синагоги (от греч. - собра
ния) во главе с раввинами (от др.-евр. рабби - мой учитель), 
важной обязанностью которых стало толкование Торы. На основе 
многочисленных к ней комментариев был создан второй по зна
чению после Танаха источник иудейского вероучения - Талмуд - 
свод религиозных, правовых, морально-этических предписаний, 
регламентирующих как культовую, так и общественную, семей
ную жизнь верующих евреев.

Наряду с ортодоксальным иудаизмом в этот период форми
руются и мистические направления этой религии. Наиболее из
вестные из них и сохранившиеся до наших дней - каббала и ха
сидизм. Каббала мистифицирует цифровую и буквенную дешиф
ровку Торы в целях раскрытия «истинного смысла» божественно
го откровения. Возникший в XVIII в. среди евреев Речи Посполи
той хасидизм учил, что ревностно соблюдающий Тору еще при 
жизни может стать цадиком - хранителем божественных тайн, и 
вступать в состоянии молитвенного экстаза в прямой контакт с 
Богом.

В основе иудаизма лежат следующие вероучительные идеи:
1. Вера в единого Бога-Творца, который бессмертен, вечен, все
могущ, вездесущ, безграничен и т.п. Иудеи поддерживают связь 
с ним через молитву, а божья воля открывается верующим через 
Танах. Имя Бога - Яхве, но в связи с запретом Торы оно считает
ся непроизносимым, используются обращения «Господь», «Пред
вечный», «Сущий», «Всемогущий», «Адонай» и др.; 2. Вера в 
существование ангелов - творящих добро помощников Бога, и 
демонов - злых духов, возглавляемых Сатаной; 3. Вера в проро
ков, возвещающих людям истину о Боге. Наиболее почитаемые 
из них - Илья и Моисей; 4. Вера в священный характер книг Та
наха и Талмуда; 5. Вера в богоизбранность и религиозную ис
ключительность евреев; 6. Вера в бессмертие души и ее пребы
вание после телесной смерти человека в загробном мире - аде 
или рае, в зависимости от соблюдения им заповедей; 7. Вера в 
приближение конца света, воскресение из мертвых и наступле
ние Царства Божьего; 8. Вера в пришествие мессии - посланника
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Бога, призванного совершить праведный суд, воздать людям по 
заслугам и спасти верующих в Яхве. Он осуществит конец света 
и установит на земле царство справедливости (Царство Божье).

Ортодоксальному иудаизму свойственна сложная, детализи
рованная до мелочей обрядность. Тора и Талмуд содержат 365 
запретов и 248 повелений, которые строго регламентируют все 
стороны жизни верующего. Прежде всего правоверный иудей 
должен строго исполнять Десять заповедей. Обрядами жизненно
го цикла выступают обрезание мальчиков (символ принятие 
иудаизма), церемонии бар-мицва и бат-мицва (знаменуют вступ
ление мальчиков и девочек в совершеннолетие) и др. Существу
ют многочисленные пищевые предписания (кашрут). Талмудиче
ское право устанавливает широкий круг религиозных празд
неств. Главные из них - Шаббат (суббота; день отдыха и запрета 
любой деятельности, кроме молитвенного служения Богу); Песах 
(пасха; знаменует начало весны и «исход из Египта»); Йом- 
киппур (день всепрощения; сопровождается строгим постом и 
покаянием); Рош-а-шана (Новый год); Суккот (кущи; посвящен 
сорокалетнему скитанию в пустыни и осеннему урожаю); Шавуот 
(пятидесятница; посвящен дарованию Торы и летнему урожаю); 
Ханукка (праздник зажигания свечей в честь освобождения 
Иерусалима); Пурим (посвящен спасению евреев во время вави
лонского пленения).

Период реформированного иудаизма вызван приспособле
нием еврейско-иудейской культуры к нормам европейского обра
за жизни. В результате отказа от ряда ортодоксальных идей и 
культовых предписаний иудаизм стал выступать, главным обра
зом, как морально-этическая система Танаха и Талмуда.

Наряду с реформированным или прогрессивным иудаизмом, 
существуют и другие его направления, прежде всего ортодок
сальное и консервативное. Ортодоксальный иудаизм основыва
ется на незыблемости религиозных традиций, строгом соблюде
нии норм и предписаний священных книг. Консервативный иуда
изм занимает промежуточное положение между реформирован
ным и ортодоксальным, его сторонники выступают за постепен
ность реформ. На рубеже ХІХ-ХХ вв. сформировалась также ре- 
лигиозно-политическая концепция сионизма, реализованная в 
создании в 1948 г. государства Израиль. В основе сионизма - 
идея единого еврейского государства, связанная с представле
нием о богоизбранности еврейского народа и необходимости воз
вращения всех евреев на землю библейских предков.

В современном мире проживает около 14 млн. евреев, орга
низованные общины последователей иудаизма имеются в более 
чем 80 странах. Наиболее многочисленны общины иудеев в США
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(5,8 млн) и Израиле (4,6 млн человек), а также в России, Фран
ции, на Украине, в Канаде и Великобритании. Ортодоксальный 
иудаизм доминирует лишь в Израиле, где имеет привилегирован
ный статус.

3.6.2. Иудаизм в Беларуси: история и современное со
стояние

Иудаизм является традиционной религией для белорусских 
евреев. Первые документальные свидетельства о поселении на 
белорусских землях евреев-иудеев восходят к концу XIV в. (при- 
вилеи великого князя Витовта общинам в Бресте и Гродно). Пе
реселение иудеев в Великое княжество Литовское как более то
лерантное государство из западноевропейских стран активизи
руется с XVI в. В условиях относительной веротерпимости в бе
лорусских городах и местечках строились синагоги, создавались 
учебные заведения - ешиботы и религиозно-этнические общины
- кагалы. В 1623-1764 гг. действовал «Литовский Ваад» - выс
ший орган еврейской автономии, объединявший основные общи
ны ВКЛ. Общины Могилевской и восточной части Витебской гу
берний составляли «Белорусскую синагогу». Наряду с ортодок
сальным раввинским иудаизмом с XVIII в. получает распростра
нение хасидизм. В Российской империи иудаизм относился к чис
лу «терпимых религий». Белорусские губернии входили в состав 
т.н. «черты оседлости» евреев. После октября 1917 года влияние 
иудаизма на белорусских евреев под воздействием антирелиги
озной пропаганды, секуляризации общественной и национальной 
жизни значительно ослабевает. Значительный удар по иудаизму 
был нанесен в период II мировой войны в условиях фашистской 
оккупации Беларуси, сопровождавшейся политикой геноцида ев
реев.

С конца 1980-х гг. наблюдается возрождение еврейской 
национально-культурной и религиозной жизни. Действуют 22 
воскресные школы, еврейские классы в средних школах, ряд 
учебных учреждений - Высший заочный ешибот и Высший 
иудейский духовный колледж. Работает также Открытый универ
ситет Израиля, Еврейский народный университет и другие заве
дения. Многие образовательные и иные программы финансиру
ются Всемирным еврейским фондом «Джойнт». Публикуется газе
та «Берега» и ряд других изданий. Растет число культурно
просветительских учреждений и общин иудаизма. Если в 1988 г. 
действовала одна община, то в 1992 - 7, в 1996 - 16, в 2000 -
32, на 1 января 2009 года - 46 общин. Из них 29 относятся к 
«ортодоксальному» (раввинистический иудаизм и хасидское
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направление) и 17 - к «прогрессивному» иудаизму. Существуют 
3 конфессиональных объединения: Иудейское религиозное объ
единение, Объединение иудейских религиозных общин и Религи
озное объединение общин прогрессивного иудаизма в Республи
ке Беларусь. Место иудейских общин в конфессиональной струк
туре Беларуси возросло с 0,1% в 1988 г. до 1,5 % в 2008 г. Дей
ствует 8 культовых зданий, 1 строится.

ГЕОГРАФИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
(зарегистрированные организации, 

официальные данные по состоянию на 1 января 2009 года)

№
п
/
п

Наиме
нова
ние
кон

фессии

Брест
ская
об

ласть

Ви
теб
ская
об

ласть

Го
мель
ская
об
лает

ь

Грод
нен
ская
об

ласть

Моги
лев
ская
об

ласть

Мин
ская
об
лает

ь

г.
Мин
ск

Все
го
по

рес
пуб
лике

1. Иудей
ская
религия

5 5 5 1 7 3 3 29

2. Про
грес
сивный
иуда
изм

3 3 3 2 2 1 3 17

Всего 8 8 8 3 9 4 6 46

3.7. НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В БЕЛАРУ
СИ

Новым явлением религиозной жизни мира второй половины 
XX в. стало появление и распространение новых религиозных 
объединений, или неокультов {др.: «новые религиозные дви
жения», «религии нового века», «новые религии», «новые ду
ховные объединения», «новые религии века» и т.п.). Их отличи
тельная особенность - попытка синтеза отдельных идей, пред
ставлений и культовых требований, заимствованных из разных 
религий. Большинство неокультов возникло в США, Западной Ев
ропе и Азии в 1950-1980-х гг., а в 1990-х гг. они получили рас
пространение в странах СНГ, включая Беларусь. Их появление и 
развитие на постсоветском пространстве связано с ситуацией со-
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циально-экономической нестабильности, разрушения привычного 
уклада жизни, процессами глобализации в сфере духовной куль
туры, расширением культурных контактов с зарубежными стра
нами, с недостаточно высокой религиоведческой образованно
стью населения.

В отечественном религиоведении существуют различные 
точки зрения по проблеме классификации неокультов. Отсут
ствие единой научной позиции объясняется тем обстоятельством, 
что неокультовые образования отличаются вероучительным син
кретизмом, видоизменениями догматики и культовой практики. 
Наибольшее распространение получило деление неокультов на 
псевдохристианское, неоориенталистское и оккультно
мистическое направления, с выделением в особую группу сата- 
нистов. Псевдохристианские культы отличаются использованием 
христианских образов и сюжетов (Церковь Последнего завета, 
Богородичный центр, Семья любви, Церковь Объединения Муна), 
неоориенталистские имеют главным образом восточную ориента
цию (Группы Шри Чинмоя, Брахма Кумарис, Дзен-буддизм, Лига 
духовного возрождения Санатана Дхарма, Международное обще
ство сознания Кришны и др.), оккультно-мистические практикуют 
«просветление» сознания, медитацию и т.п. (Агни-Йога, Живая 
этика, Теософия и другие направления всемирного оккультного 
движения «New Аде», Церковь Сайентологии, АУМ Синрике, Ве
ликое Белое Братство). В зависимости от происхождения 
неокульты в Беларуси делятся на две группы: возникшие на тер
ритории СНГ (Церковь Последнего завета, Богородичный центр, 
Великое Белое Братство) и распространившиеся благодаря мис
сионерам «дальнего зарубежья».

В Республике Беларусь официальную регистрацию в каче
стве религиозных организаций имеют такие неокульты, как Меж
дународное Общество Сознания Кришны и Бахаизм.

ГЕОГРАФИЯ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РЕС
ПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

(зарегистрированные организации, 
официальные данные по состоянию на 1 января 2009 го

да)
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№
п
/
п

Наиме
нова
ние
кон

фессии

Брее 
тс ка 

я
об-

іасть

Ви
теб
ская
об
лает

ь

Го
мель
ская
об
лает

ь

Грод
нен
ская
об

ласть

Моги
лев
ская
об

ласть

Мин
ская
об
лает

ь

г.
Мин
ск

Всего
по

рес
пуб
лике

1 . Криш
наиты 1 1 1 1 1 0 1 6

2. Бахай 1 1 1 0 1 0 1 5
Всего 2 2 2 1 2 0 2 11

Значительное число неокультов определяются как религи
озные организации деструктивной направленности.

К религиозным организациям деструктивной направленно
сти относят объединения, деятельность которых признается ав
торитетными институтами общества разрушительной (деструк
тивной) в отношении личности в данном обществе, духовного 
или физического здоровья, гарантированных прав и свобод че
ловека, сложившейся традиционной культуры народа, норм об
щественного порядка и нравственности, ценностей и образа жиз
ни.

В Республике Беларусь к религиозным организациям, веро
учения, культ и деятельность которых носит деструктивный ха
рактер, противоречит национальному законодательству, офици
ально отнесены: «Сатанисты»; «Семья любви»; «Великое Белое 
Братство»; «Богородичный центр»; «Церковь учеников Иисуса 
Христа»; «Церковь Объединения Муна»; «Церковь Последнего 
завета»; «АУМ Синрике»; «Ахмадиа»; «Лига духовного возрож
дения Санатана Дхарма»; «Церковь Сайентологии»; «Общество 
единства духовных культур "Возрождения"; «Общество возрож
дения культуры древних славян "Славянин"»; «Молодежный 
центр славянской культуры "Рус"». На территории Беларуси 
адепты большинства этих культов появились в начале 1990-х го
дов, и их деятельность до середины 1990-х гг. носила легальный 
характер.

Существуют эти организации нелегально, либо под видом 
различных общественных объединений. Специфическими черта
ми деструктивных организаций являются жесткая иерархия в 
общинах с нередким обожествлением главы культа, абсолютиза
ция своей религиозной концепции, негативизм в отношении 
окружающего мира, враждебность к иным религиозным органи
зациям, равнодушно-презрительное отношение к отечественному 
историко-культурному наследию; эзотеризм, синкретизм и
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обостренных эсхатологизм вероучений, установление тотального 
контроля над поведением адептов. Попавшие в сферу влияния 
деструктивных культов порывают с прежним социальным окру
жением, утрачивают личностное начало, приобретают глубокую 
психологическую зависимость от секты и становятся безропот
ным орудием в руках своих "духовных учителей". Адептам де
структивных сект чужды представления об общенациональных 
интересах, национальной солидарности. Специалисты в области 
психиатрии обращают внимание на приобретение этими верую
щими тяжелых психических расстройств, включая расположен
ность к суициду. В работах религиоведов республики отмечается, 
что дальнейшее распространение деструктивной религиозности 
представляет реальную опасность для стабильного развития об
щества, соблюдения прав и свобод человека.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КОНФЕССИИ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
(зарегистрированные организации, официальные данные по состоянию на 1 ян

варя 2009 года)

№
п/
п

Наименование кон
фессии

Брест
ская
об

ласть

Ви
теб
ская
об

лает
ь

Го
мель
ская
об

ласть

Грод
нен
ская
об

ласть

Моги
лев
ская
об

ласть

Мин
ская
об

ласть

г.
Мин
ск

Всего 
по рес
публи

ке

1. Православная цер
ковь 358 251 197 184 109 338 36 1473

2. Старообрядческая
церковь 0 18 2 1 6 3 2 32

3.
Римско-
католическая цер
ковь

55 91 17 170 23 93 18 467

4. Католики латинско
го обряда 0 0 0 0 0 0 1 1

5. Г реко-католическая 
церковь 3 3 1 2 1 1 3 14

6. Лютеранская цер
ковь 0 13 4 3 4 1 2 27

7. Реформатская цер
ковь 0 0 0 0 0 0 1 1

8. Пресвитерианская
церковь 0 0 0 0 1 0 0 1

9. Христиане веры 155 51 68 32 39 133 22 500
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№
п/
п

Наименование кон
фессии

Брест
ская
об

ласть

Ви
теб
ская
об

лает
ь

Го
мель
ская
об

ласть

Грод
нен
ская
об

ласть

Моги
лев
ская
об

ласть

Мин
ская
об

ласть

г.
Мин
ск

Всего 
по рес
публи

ке

евангельской

10. Христиане полного 
Евангелия 7 7 11 6 3 11 9 54

11. Христиане веры 
апостольской 6 0 0 3 0 0 0 9

12. Евангельские хри
стиане баптисты 80 38 25 19 39 50 18 269

13. Адвентисты седьмо
го дня 17 14 12 7 6 10 6 72

14. Свидетели Иеговы 3 5 7 5 2 3 1 26

15. Новоапостольская
церковь 3 3 5 6 2 1 1 21

16. Церковь Христова 1 0 0 1 1 0 2 5
17. Мормоны 0 1 0 0 1 0 2 4

18. Мессианские общи
ны 1 0 1 0 0 0 0 2

19. Иоганская церковь 0 0 0 1 0 0 0 1
20. Иудейская религия 5 5 5 1 7 3 3 29

21. Прогрессивный
иудаизм 3 3 3 2 2 1 3 17

22. Мусульманская ре
лигия 2 4 1 8 1 6 3 25

23. Кришнаиты 1 1 1 1 1 0 1 6

72
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№
п/
п

Наименование кон
фессии

Брест
ская
об

ласть

Ви
теб
ская
об

лает
ь

Го
мель
ская
об

ласть

Грод
нен
ская
об

ласть

Моги
лев
ская
об

ласть

Мин
ская
об

ласть

г.
Мин
ск

Всего 
по рес
публи

ке

24. Бахай 1 1 1 0 1 0 1 5

25. Армянская апо
стольская церковь 0 0 0 0 0 0 1 1

Всего 701 509 361 452 249 654 136 3062
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Приложение 2

Отечественная история религий в датах

классическое восточнославянское 
язычество
языческая реформа великого князя 
Киевского Владимира 
введение христианства в Киевской 
Руси
первые сведения о Полоцкой епархии 
первые сведения о Туровской епар
хии
канонизация первых святых Русской 
православной церкви - Бориса и Гле
ба
создание Митрополии Киевской и 
всея Руси
создание митрополитом Киевским и 
всея Руси Иларионом «Слова о За
коне и Благодати»
возведение в Полоцке Софийского 
собора
появление в «Повести временных 

лет» сказания о «русской миссии» 
апостола Андрея Первозванного 

Около 1104 - 1162 гг. жизнь и деятельность Евфросинии
Полоцкой, игуменьи, христианской 
просветительницы 

Около 1128 г. основание Полоцкого Спасо-
Евфросиниевского монастыря 

Начало 12 в. - позже 1164 г. жизнь и деятельность Климента
Смолятича, мыслителя, писателя, Ки
евского митрополита 

Около ИЗО - ок. 1182 гг. жизнь и деятельность К.Туровского,
епископа, писателя, проповедника, 
философа

12 в. создание «Слова об идолах»
Конец 12 - начало 13 вв. создание в Полоцкой земле «Жития

преподобной Евфросинии»

До конца 10 в.

980 г.

988 г.

992 г.
1005 г.

Около 1071 г.

Рубеж 10 - 11 вв. 

Середина 11 в.

Середина 11 в. 

Начало 12 в.
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Конец 14 в.

1385 г.

1387 г.

1413 г.

1448 г.

1458 г.

1517 - 1529 гг.

50 - 70 гг. 16 в. 

1563 г.

1573 г.

1574 г.
70 - 80-е гг. 16 в. 
1579 г.

80-е гг. 16 в.
1588 г.

1589 г.

Октябрь 1596 г.

начало активного поселения на бело
русских землях ВКЛ евреев-иудеев и 
татар-мусульман
заключение Кревской унии между 
ВКЛ и Польским королевством. Нача
ло распространения на западнобело
русских землях католицизма 
грамоты Ягайлы об особых привиле
гиях феодалов-католиков. Основание 
Виленской католической епископии 
принятие Городельского привилея, 
дискриминирующего православное 
вероисповедание в ВКЛ 
провозглашение в Великом княжестве 
Московском автокефалии Русской
православной церкви 
разделение Киевской митрополии 
ВКЛ и Московской митрополии 
издание Франциском Скориной Биб
лии на старобелорусском языке 
наивысшее развитие реформационно- 
го движения в ВКЛ
принятие привилея Сигизмунда II Ав
густа, уравнявшего в правах христи
анские вероисповедания ВКЛ. 
принятие Акта Варшавской конфеде
рации о свободе вероисповедания в 
Речи Посполитой 
издание С.Будным Нового Завета 
начало Контрреформации в ВКЛ 
основание Виленской академии и По
лоцкой коллегии ордена иезуитов 
издание Евангелия В.Тяпинского 

принятие Статута ВКЛ, включившего 
Акт Варшавской конфедерации 1573 
г.
установление патриаршества в Рус
ской православной церкви 
заключение Брестской церковной 
унии. Начало унизации белорусов и 
украинцев
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Конец 16 - 17 вв. 

1599 г.

Конец 16 в. - 1657 г.

1617 г.

1623 г.

1632 - 1635 гг.

1632 г.

1632 г.

Середина 17 в. 

Середина 17 - 18 вв.

1648 г.

1668 г.

развитие на белорусско-украинских 
землях антиуниатского национально
религиозного братского движения 
принятие Акта Виленской конфедера
ции протестантской и православной 
знати, осудившего нарушения в Речи 
Посполитой норм религиозной терпи
мости
жизнь и деятельность С.Косова, рек
тора Киево-Могилянской академии, 
епископа Могилевского, митрополита 
Киевского и всея Руси 
основание униатского ордена базили- 
ан Речи Посполитой 
выступление горожан Витебска про
тив Брестской церковной унии, рас
права над И.Кунцевичем 
принятие «статей успокоения религии 
греческой». Восстановление право
славной иерархии, Киевской право
славной митрополии Речи Посполитой

создание Киево-Могилянской акаде
мии, первого национального высшего 
учебного заведения православных 
белорусов и украинцев 
учреждение Могилевской (Белорус
ской) православной епархии 
церковная реформа Московского пат
риарха Никона. Возникновение ста
рообрядчества.
активизация дискриминационной по
литики правительства Речи Посполи
той в отношении «диссидентов» (не
католико в)
казнь А.Филипповича, видного деяте
ля православия в Речи Посполитой 
запрет сейма Речи Посполитой поки
дать католическое вероисповеданиеЭл
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1717 - 1795 гг. 

1721 г.

1731 - 1826 гг.

1773 г.

1839 г.

17 апреля 1905 г. 

14 июля 1917 г.

Ноябрь 1917 г.

Январь 1918 г.

23 января 1918 г.

1918 г.

Сентябрь 1919 г.

1921 г.

1922 г.

жизнь и деятельность Могилевского 
(Белорусского) архиепископа
Г.Конисского
учреждение Петром I Синода Русской 
православной церкви. Начало Сино
дального периода РПЦ 
жизнь и деятельность С.Богуша- 
Сестренцевича, Могилевского католи
ческого архибискупа, митрополита 
римско-католических костелов Рос
сийской империи
создание Белорусского католического 
диоцеза с центром в Могилеве 
упразднение Полоцким церковным 
собором униатской церкви в Беларуси 
Указ российского императора «Об 
укреплении начал веротерпимости» 
постановление Временного прави
тельства России «О свободе совести»

восстановление патриаршества в Рус
ской православной церкви. Начало 
патриаршества Тихона 
объявление Московским патриархом 
Тихоном анафемы Советской власти 
принятие Совнаркомом России Декре
та «Об отделении церкви от государ
ства и школы от церкви»
Конституция РСФСР провозгласила 
свободу религиозной и антирелигиоз
ной пропаганды (сохранено в 
Конституциях СССР 1924 г., БССР
1919 и 1927 гг.)
послание патриарха Тихона «О пре
кращении духовенством борьбы с 
большевиками»
создание «Русской православной 
церкви за границей» 
создание Минской (Белорусской) 
православной митрополии
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1922

1924

1925 

1927

1936

1941

1944

1984

1988

1989 

1989 

1989

1989

возникновение «обновленческого» 
движения в Русской православной 
церкви
проведение в Могилеве I Белорусско
го Церковного Собора «обновлен
цев», учреждение «Белорусской ав
тономной православной церкви», 
создание в СССР Союза воинствую
щих безбожников
Декларация Московского патриарха 
Сергия о признании Советского госу
дарства
Конституция СССР (1937 г. - Консти
туция БССР) объявила о свободе от
правления религиозных культов и 
свободе антирелигиозной пропаганды 
(сохранено в Конституциях СССР 
1977 г. и БССР 1978 г.)

1944 г. деятельность на оккупированной тер
ритории БССР «Белорусской автоке
фальной православной церкви». Вос
создана эмигрантами в Западной Гер
мании в 1948 г.

1945 г. создание Союза евангельских хри
стиан баптистов СССР
основание «Богородичного центра»
Иоанна Береславского
празднование 1000-летия крещения
Руси
создание в Беларуси Союза христиан 
веры евангельской
основание обществ «Аль-Китаб» в 
Минске и Гродно.
учреждение Белорусского Экзархата 
Московского Патриархата (Белорус
ской православной церкви) 
возобновление деятельности Минской 
православной духовной семинарии 
(Жировичи) 1989 г. со
здание Минского (Белорусского) ка
толического диоцеза
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1990 г.

1990 г.

1990 г.
1990 г.

1 октября 1990 г.

1991 г.

17 декабря 1992 г. 

1993 г.

1993 г.

1993 г.

1994 г.

1994 г.

1996 г.

1997 г.

1999 г.

2000 г.

Поместный собор РПЦ, избрание пат
риархом Алексия II
открытие духовной католической се
минарии (Гродно) 
воссоздание в Беларуси униатства 
создание «Церкви Последнего Заве
та» Виссариона и «Великого Белого 
Братства» (ЮСМАЛОС) 
принятие Закона СССР «О свободе 
совести и религиозных организаци
ях»
учреждение Минско-Могилевского ка
толического архидиоцеза 
принятие Закона Республики Бела
русь «О свободе вероисповеданий и 
религиозных организациях» 
проведение в Могилеве церемонии 
канонизации Г.Конисского; первого 
международного фестиваля духовной 
музыки «Магутны Божа» 
учреждение Минской православной 
духовной академии 
создание Белорусского иудейского 
религиозного объединения 
воссоздание в Беларуси Муфтиата, 
мусульманского религиозного объ
единения
учреждение в иерархии Белорусского 
Костела кардинальства 
создание в Беларуси Экспертного Со
вета по оценке деятельности 
неокультов
освящение восстановленного Креста 
Евфросинии Полоцкой 
создание в Беларуси Конференции 
католических епископов 
празднование 2000-летия христиан
ства. Юбилейный Архиерейский собор 
Русской православной церкви, приня
тие «Основ социальной концепции 
РПЦ»

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



31 октября 2002 г. 

12 июня 2003 г.

принятие Закона Республики Бела
русь «О свободе совести и религиоз
ных организациях» 
подписание «Соглашения о сотрудни
честве» между Республикой Беларусь 
и Белорусской православной церко
вью
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СОВРЕМЕННАЯ КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В 
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ1

На Могилевщине, как и по всей Беларуси, с рубежа 1980 - 
1990-х гг. наблюдается религиозно-церковный ренессанс: возроди
лись традиционные для нашей республики конфессии - православие, 
римо-католицизм, старообрядчество, лютеранство, иудаизм и ислам, 
получили широкие возможности для своего развития нетрадиционные 
направления христианства - пятидесятничество, баптизм, новоапо- 
стольство, адвентизм, иеговизм и другие, появились и экзотические 
для отечественной духовной культуры общины восточных религий - 
бахай и кришнаитов. В условиях информационной открытости совре
менного общества актуализировалась задача по предотвращению 
распространения религиозных организаций деструктивной направ
ленности.

Разнообразная религиозная жизнь современной Беларуси 
представлена в области 245 общинами 19 конфессий - большей 
части религиозных объединений страны. Для сравнения: в 2000 г. 
на Могилевщине действовали 180 общин 17 конфессий, т.е. рост 
низовых религиозных организаций за период 2000-2007 гг. соста
вил около 36%. За 2007 г. в области появилось 9 новых религиоз
ных общин, из которых 4 православные, 4 римо-католические и 1 
протестантская (пятидесятничество).

При этом Могилевская область, по сравнению с другими реги
онами республики, традиционно отличается меньшей религиозной 
активностью, представленные здесь религиозные общины состав
ляют лишь 8 % от их общей численности в республике.

В конфессиональной структуре Могилевщины около 44% зани
мают общины православной церкви, около 16% - баптисты и при
мерно столько же - пятидесятники, около 9% - католики, около 4% - 
иудеи, около 2,5% - староверы и столько же - адвентисты, на 
остальные 9 религиозных направлений приходится около 6% от всей 
совокупности религиозных общин.

Наибольшее влияние и самое широкое распространение на 
территории Могилевской области имеет Белорусская православная 
церковь, или Белорусский Экзархат Русской православной церкви

1 Сведения по численности зарегистрированных общин и другие данные приводятся по 
состоянию на 1.01.2008 г.
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(БЭ РПЦ), образованный по определению Архиерейского собора 
РПЦ в 1989 г.

Возникновение православной церкви в Беларуси связано с эпохой 
Киевской Руси. В 992 г. была создана первая на белорусских землях 
епископия с центром в городе Полоцке, в состав которой в дальнейшем 
входила и территория Могилевшины. В середине XVI в. в Могилеве 
действовало пять православных храмов, в 1632 г. учреждается Моги
левская епархия, являвшаяся единственной православной епископией 
на белорусских землях до разделов католической Речи Посполитой. 
«Город Могилев богат на людей ученых, набожных, торговых и на раз
ные ремесла богат, многими церквями гордится, храмы сокровищами и 
трудами, каждодневными греко-русски ми богослужениями украшены»
- писал в конце XVII в. автор Могилевской хроники Трофим Сурта. К 
концу XIX в. в городе насчитывалось 29 храмов и два монастыря. В со
ветский период истории Беларуси религиозная жизнь существенно 
ограничивалась. После Великой Отечественной войны вплоть до 1989 
г. на всей территории БССР функционировала единая Минская (Бело
русская) православная епархия РПЦ.

На территории Могилевской области ныне действуют две пра
вославные епархии БЭ РПЦ - Могилевская и Бобруйская. Могилев
ская епископия была возрождена в 1989 г. До февраля 2002 г. ее 
возглавлял архиепископ Максим (в миру - Кроха), с февраля по 
июль 2002 г. временно управляющим являлся Патриарший Экзарх 
митрополит Филарет, ныне управляет епископ Софроний (в миру - 
Ющук). Титул правящего архиерея: «Епископ Могилевский и Мсти
славский». Бобруйская епископия была выделена из состава Моги
левской епархии по решению Синода РПЦ в декабре 2004 г. Перво
начально ее возглавлял епископ Петр (в миру - Карпусюк), с декаб
ря 2005 г. временным управляющим являлся епископ Софроний, с 
апреля 2007 г. возглавляет епископ Серафим (в миру - Белоножко). 
Титул правящего архиерея: «Епископ Бобруйский и Быховский». 
Епархия включает в себя Бобруйский, Быховский, Осиповичский, 
Кировский, Глусский и Кличевский районы Могилевской области.

Православные епархии Могилевщины состоят из 8 благочиний 
(церковных округов), и объединяют ныне 107 приходов (в 2000 г. -
72, в 2006 г. - 103), которые действуют во всех городах и районах об
ласти. В общинах и епархиальных структурах занято 88 священников,
2 из которых - граждане России и Украины (здесь и далее данные по 
численности священнослужителей, культовых зданий, религиозных 
учреждений приводятся по состоянию на начало 2007 г.). Богослуже
ния проводятся в 70 храмах, возводятся 24 новые церкви. Наиболее
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значительный храм - Спасо-Преображенский - строится в Могилеве. 
Центрами епархиальной жизни являются кафедральный Трехсвяти
тельский собор, Крестовоздвиженский Борисо-Глебский храм, Свято- 
Никольский женский монастырь, Александро-Невский собор в Мсти- 
славле и др. Действуют 37 воскресных школ, могилевское братство во 
имя святителя Георгия Конисского и сестричество в честь преподоб- 
номученицы великой княгини Елисаветы Бобруйской епархии. Публи
куются церковные календари, Могилевские епархиальные ведомости, 
братское издание «Столп Православия».

Близкое к православию старообрядчество представлено в Мо
гилевской области шестью общинами, действующими в городе Боб
руйске (3), Бобруйском (2) и Кировском (1) районах. Богослужения 
ведутся в б храмах конфессии, служат 4 священника.

Процесс современного религиозного ренессанса затронул и 
римско-католическое вероисповедание.

Среди могилевских мещан первые католики известны с конца 
XVI в., в XVII в. в городе организуются и католические ордены иезу
итов, бернардинцев, кармелитов. В 1700 г. основывается бискуп
ство, преобразованное в 1783 г. в архибискупство, которое ведало 
всеми римско-католическими общинами Российской империи. В се
редине XIX в. в Могилеве действовали четыре костела.

Католики Могилевщины объединены ныне в 22 общины (в 2000 
г. - 17, в 2006 г. - 18), расположенных в Могилеве, Бобруйске, Белы- 
ничах, Глуске, Кпичеве, Кричеве, Круглом, Мстиславле, Костюковичах, 
Чаусах, Шкпове, Осиповичах; Горецком, Дрибинском, Кпимовичском, 
Осиповичском и Шкловском районах области. Католические общины 
Могилевской области относятся к Минско-Могилевской архиепархии 
(митрополии), учрежденной в 1991 г. В 1991-2006 гг. ее возглавлял 
кардинал Казимир Свёнтек. После его отставки в июне 2006 г. Апо
стольским Администратором Минско-Могилевским назначен Антоний 
Демьянко. С сентября 2007 г. главой могилевских католиков и в целом 
РКЦ в Беларуси является Тадэуш Кондрусевич, с титулом Архиепископ 
Митрополит Минско-Могилевского архидиоцеза.

Церковная служба ведется в 9 костелах, среди которых постро
енный в XVIII в. могилевский костел кармелитов, ныне - Станислав
ский. Ведется строительство 3 церквей. Работает 6 воскресных 
школ. По инициативе римско-католической общины Могилева с 1993
г. проводится международный фестиваль духовной (христианской) 
музыки «Магутны Божа».

Католические общины располагают 9 священниками, 5 из кото
рых - граждане Польши. Из иностранных священников всех конфесЭл
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сий, работавших в области в 2006 г., половина - польские ксендзы. В 
целом в религиозных организациях Беларуси на 1 января 2007 г. слу
жили 205 иностранцев, из которых 192 ксендза (94 %). Ситуация пре
валирования среди клира иностранцев обусловливает, по меньшей 
мере, проблемность культурно-политической ориентации «белорус
ского костела».

Существует в области и организация католиков восточного об
ряда (униатов) - могилевская греко-католическая община Белы- 
ничской Иконы Божьей Матери. Богослужения проводятся в капли
це «польского» кладбища. Священником община не располагает.

Среди других христианских конфессий, получивших распро
странение в Могилевской области, выделяются организации проте
стантизма.

Ранний (классический) протестантизм имеет исторические исто
ки в эпохе белорусско-литовской Реформации XVI в. Его основными 
формами выступали тогда кальвинизм, антитринитаризм (отрицали 
догмат Святой Троицы) и лютеранство. В настоящее время в области 
действуют кальвинистская община пресвитериан («Церковь Святой 
Троицы», Могилев) и 4 лютеранские общины - в Могилеве, Бобруй
ске, Глуске и Кличеве. В Бобруйске и Глуске лютеране располагают 
культовыми зданиями, имеется 1 священнослужитель.

Из направлений позднего протестантизма наибольшее распро
странение имеют пятидесятники и баптисты. Пятидесятники распо
лагают 38 общинами Христиан веры евангельской (ХВЕ), располо
женными во всех крупных населенных пунктах и районах, кроме 
Могилевского, и 3 общинами Христиан полного евангелия (ХПЕ) - в 
Могилеве, Кричеве и Осиповичах. Баптизм представлен 39 общи
нами Евангельских христиан баптистов (ЕХБ), действующими во 
всех районах области, кроме Могилевского, Кричевского, Хотимско- 
го и Чаусского. Наиболее активно баптисты действуют в Могилеве и 
Белыничском районе. Причем Белыничский район является един
ственным в области, где православие по числу общин уступает дру
гой конфессии: БПЦ располагает 4, а ЕХБ - 5 организациями. Име
ется в области и несколько общин Международного Совета церквей 
ЕХБ, отказывающихся от государственной регистрации. Пятидесят
ники и баптисты имеют официально зарегистрированные местные 
религиозные объединения - «Объединение Христиан веры еван
гельской в Могилевской области» и «Объединение церквей Еван
гельских христиан баптистов в Могилеве и области». Религиозные 
собрания проводятся ими в 61 молитвенном доме, в общинах занят
71 служитель культа. В то же время следует отметить, что при знаЭл
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чительном количестве пятидесятнических и баптистских организа
ций реальная численность объединяемых ими верующих сравни
тельно невелика.

Другие религиозные направления позднего протестантизма 
представлены единичными могилевскими общинами мормонов и 
Церкви Христовой. В Бобруйске и Могилеве функционируют орга
низации Новоапостольской церкви и Свидетелей Иеговы. В Могиле
ве, Бобруйске, Шклове, Кричеве и Осиповичах действуют общины 
Адвентистов Седьмого Дня (АСД). АСД располагают 3 культовыми 
зданиями и 3 священнослужителями.

Не христианские, но традиционные религиозные течения в 
Могилевской области представлены иудаизмом и исламом. Еврей
ские переселенцы появляются на территории Беларуси, первона
чально в западных районах, с конца XIV в. С рубежа XVI-XVII вв. 
известна еврейско-иудейская община Могилева. До конца XVIII в. 
на большей части Могилевщины располагался еврейский админи
стративный округ, называвшийся «Белорусской синагогой», а в 
начале XX в. евреи составляли от 8 до 22 % населения поветов Мо
гилевской губернии. Ныне, преимущественно в Могилеве и Бобруй
ске, функционируют 7 общин «ортодоксального иудаизма» и две - 
«прогрессивного иудаизма», воскресные школы и просветительские 
центры, содействующие возрождению традиционной культуры бе
лорусских евреев. Имеется синагога (г. Бобруйск), все 3 священно
служителя «ортодоксального иудаизма» являются гражданами Из
раиля. Действует также и могилевская община другой восточной 
религии, ислама - традиционного вероисповедания живущих в Бе
ларуси с конца XIV в. татар.

Официальную государственную регистрацию в области имеют 
также могилевские общины новых религиозных объединений - бахай 
и кришнаизма. Известны и попытки осуществления нелегальной ре
лигиозной деятельности, в том числе такими незарегистрированными 
организациями, как «Храм радуги», «Церковь Сайентологии», «Цер
ковь Последнего Завета», «Церковь Объединения Муна», «Богоро
дичный центр», «Сатанисты», «Майтрейя» и др.

За годы суверенитета Беларуси религиозная жизнь Могилевско
го региона, как и республики в целом, значительно разнообразилась. 
Общество заинтересовано в конструктивном диалоге, мирном сосу
ществовании разных религий и их представителей, что возможно 
лишь на основе веротерпимости. Уважительные межконфессиональ- 
ные взаимоотношения являются важным гарантом гражданского мира 
и общественного согласия.
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КОНФЕССИИ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ В МОГИ
ЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/
п

Религиозные конфессии 
и направления

Количество 
общин 

на 1.01.2001

Количество об
щин 

на 1.01.2008
1. Православная церковь 72 107
2. Старообрядческая церковь 6 6
3. Римско-католическая цер

ковь
17 22

4. Греко-католическая цер
ковь

1 1

5. Лютеранская церковь 1 4
6. Евангельские христиане 

баптисты
30 39

7. Новоапостольская церковь 2 2
8. Пресвитерианская церковь 0 1
9. Христиане веры евангель

ской
33 38

10. Христиане полного еванге
лия

2 3

11. Церковь Христова 1 1
12. Адвентисты Седьмого Дня 3 6
13. Свидетели Иеговы 1 2
14. Мормоны 0 1
15. Иудейская религия 5 7
16. Прогрессивный иудаизм 2 2
17. Мусульманская религия 

(ислам)
1 1

18. Бахай 1 1
19. Кришнаиты 2 1

Всего 180 245
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