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ВВЕДЕНИЕ

На рубеже XX – XXI вв. в религиозной жизни Беларуси и государственно-кон-
фессиональных отношениях произошли сущностные изменения, вызванные идейной 
трансформацией постсоветского общества. Провозгласив приверженность ценно-
стям демократии, многообразие политических институтов, идеологий и мнений, го-
сударство отказалось от официальной идеологии атеизма, предоставило гражданам 
широкие свободы в области религиозного самоопределения. С учетом исторических 
традиций признаны нерабочими дни главных религиозных праздников наиболее 
распространенных конфессий. Религиозные организации вправе пропагандировать 
свои учения, заниматься издательской деятельностью, создавать духовные учебные 
заведения, вести культовое строительство. Граждане Республики Беларусь в соответ-
ствие с Конституцией и Законом «О свободе совести и религиозных организациях» 
имеют право самостоятельно определять свое отношение к религии, исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убежде-
ния, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных 
культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом. Религии равны перед законом,  
а взаимоотношения между государством и религиозными организациями могут ре-
гулироваться с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и госу-
дарственных традиций белорусского народа. 

С идейной трансформацией общества связаны тенденции его сакрализации  
и десекуляризации, вовлечение части социума в сферу влияния религиозных орга-
низаций. В условиях вероисповедной свободы реальностью для Беларуси, как и все-
го постсоветского пространства, стал процесс «религиозно-церковного ренессанса». 
Наряду с возрождением «традиционных» вероисповеданий широкое распростране-
ние получили «нетрадиционные» религии. Вместе с тем сохраняется отстаивание 
принципов светского мировоззрения, традиций свободомыслия, существует устой-
чивая тенденция неприятия религиозного догматизма и фанатизма. 

В этих условиях в области учебно-воспитательной работы существенно актуа-
лизируется задача по обеспечению разностороннего мировоззренческого образова-
ния и воспитания молодого поколения на началах светскости, научности и толерант-
ности, непредвзятости в вопросах религии и атеизма как элементов многовековой 
социокультурной традиции белорусского народа.

Издание предназначается студентам вузов, изучающим религиоведение, исто-
рию религии, историю культуры Беларуси; учителям общеобразовательных учреж-
дений, служащим органов государственного управления в области осуществления 
государственно-конфессиональной политики; всем интересующимся проблемати-
кой религиоведения.

Введение, главы 1 и 2, разделы 3.1-3.7 подготовлены В.В. Старостенко, раздел 
3.8 – О.В. Дьяченко.
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1 ОСОБЕННОСТИ  
РЕЛИГИОЗНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ

Важной особенностью социокультурной ситуации в Беларуси 1990-х гг. 
в условиях религиозной свободы, переосмысления в общественном со-
знании роли религии и церкви стало возникновение феномена «религи-
озно-церковного ренессанса». Данное понятие используется нами в ре-
лигиоведчески нейтральном смысле, как метафорическое обозначение 
существенных изменений в религиозно-конфессиональной сфере пост-
советского периода. Эти изменения характеризуются значительным уве-
личением численности религиозных организаций, ростом формальной 
религиозной самоидентификации населения и, отчасти, числа реально 
верующих; возрождением исторических «традиционных» религий, раз-
витием и распространением течений «нетрадиционной» религиозности, 
включая появление новых религиозных движений; усилением позиций 
религиозных организаций в общественной жизни; формированием более 
позитивных отношений государства с религиозными объединениями, 
прежде всего с избранными «традиционными» религиями; ширящимся 
использованием религиозного фактора в идеологической деятельности 
государства и других политических структур. При этом важно учиты-
вать, что в массовом и, отчасти, научном сознании, произошла мифоло-
гизация «религиозного ренессанса». Основными мифами, связанными  
с данным понятием, являются представления о его однозначной позитивно-
сти, тождестве религиозного и духовного возрождения (как и духовности  
и религиозности, нравственности и религиозной этики), традиционно-
религиозном характере религиозного ренессанса и линейно-прогрессив-
ном характере процессов возрождения религии в обществе. 

«Религиозно-церковный ренессанс» как антитеза ситуации периода 
советского государственного атеизма и, одновременно, возрождение ряда 
традиций государственно-конфессиональных отношений Российской 
империи, может рассматриваться как «религиозно-церковная реставра-
ция». В значительной степени ему способствовала ситуация социально-
экономической нестабильности, разрушения привычного уклада жизни  
и крушения прежних смысложизненных ориентиров, поддержка рели-
гиозных организаций со стороны государства, активизация религиозной 
пропаганды как в конфессиональных, так и в государственных СМИ.

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



5

Материалы социологических опросов постсоветского периода носят 
противоречивый характер, но указывают на процесс десекуляризации со-
циума и рост формальной религиозности населения, или, во всяком слу-
чае, демонстрации своей религиозности. По социологическим данным, 
полученным исследователями Института социологии НАН Беларуси и 
БГУ, если в 1988 г. к верующим себя относило до 15 %, в 1990 г. – около 30 % 
респондентов, то в конце 1990-х – начале 2000-х гг. о своей религиозности 
заявляло около 50 % опрашиваемых. Материалы исследования 2006 г. указы-
вают на 58,9 % носителей религиозной (вера в Бога) самоидентификации, 
но этот мировоззренческий тип выделяется на основе общей декларации 
о религиозной вере, без учета таких атрибутов религиозности, как зна-
ние вероучительных основ своей конфессии, регулярность отправления 
культовых практик и участие в деятельности конкретной религиозной 
общины. 

Заметим, что в белорусской социологии в последнее время выделя-
ют четыре мировоззренческих типа в отношении восприятия религии: 
«религиозный» (характерный для верующих в Бога; 58,9 % в 2006 г.), 
«квазирелигиозный» (верят не в Бога, а в сверхъестественные силы – 
мистику, оккультизм и т.п.; 4,9 % в 2006 г.)1, «колеблющийся» (размы-
тое отношение к религиозной вере, отсутствует как вера, так и неверие; 
23,9 % в 2006 г.) и «нерелигиозный» (однозначно идентифицируют себя 
как неверующие; 12,3 % в 2006 г.). Определение численности верующих 
на основе числа утвердительно отвечающих на вопрос «верите ли Вы  
в Бога» является совершенно некорректным ни с религиоведческой, ни 
с социологической точки зрения, но именно эти данные тиражируются 
клерикальными группами, распространяются посредством СМИ, фи-
гурируют в документах некоторых органов государственного управле-
ния, в том числе профильных в области осуществления государственно- 
конфессиональной политики.

При большей дифференциации типов религиозности населения  
в белорусской социологии религии могли выделяться группы «глубоко 
религиозных» (около 6,3 %); «просто религиозных (верующих)», у ко-
торых религиозная ориентация не является господствующей (32,2 %); 
«колеблющихся» между верой и неверием (34,3 %); «неверующих», не 
имеющих религиозной ориентации (22,4 %) и «атеистов», активно высту-
пающих против религии (4,8 %).

 1 С религиоведческой точки зрения критерии выделения «квазирелигиозного типа» сомни-
тельны, поскольку вера в Бога является выражением веры в сверхъестественные силы.
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Одновременно с выявлением значительной группы «верующих» со-
циологами отмечается свойственная современному социуму ярко выра-
женная декларативность религиозной веры. Так, регулярность посеще-
ния богослужений характерна лишь для 5 % верующих, 55,3 % делают 
это изредка. В религиозных обрядах и таинствах регулярно участвуют 
5,5 %, иногда – 37 %. Существуют и другие данные о степени религи-
озности: регулярно посещают богослужения 23,5 %, 61 % – изредка,  
15,2 % – никогда; регулярно совершают таинства, обряды своей конфес-
сии 20,9 %, изредка – 54 %, никогда не участвуют – 25,1 % верующих. 
При этом критерии «регулярности» (ежедневно, раз в неделю, в месяц и т.п.) 
не сообщаются.

Степень «церковной дисциплины» различна у приверженцев раз-
ных конфессий. Так, о постоянном посещении богослужений в 2006 г. 
заявляло лишь 18 % декларируемых православных и 50,5 % католиков 
(для сравнения: в 1998 г. – 19,5 % православных, 44,7 % католиков, но 
93,9 % протестантов). При этом об участии в богослужебной и обрядо-
вой практике «по религиозным убеждениям» указывало лишь 37,8 % 
православных, 50 % католиков, 46,5 % протестантов, «по традиции» – 
32,5 %, 22,2 % и 1,8 % соответственно.

В новейших публикациях, по результатам социологических ис-
следований Института социологии НАНБ, только 19,9 % жителей 
Беларуси считают себя истинно верующими людьми и старают-
ся в определенной степени соблюдать все ритуалы своей религии.  
Церковь, костел, синагогу и т.д. регулярно (один раз в неделю) по-
сещает только 6 % населения страны, 8,2 % – один-два раза в месяц,  
28 % – несколько раз в год, преимущественно по большим праздни-
кам, 24,6 % – один-два раза в год, пятая часть – не посещает никогда. 
Причем число постоянно посещающих церковь или соблюдающих 
посты уменьшается. Согласно результатам опроса 2010 г., прове-
денного Информационно-аналитическим центром при Администра-
ции Президента Республики Беларусь, постоянно принимают участие  
в богослужениях 6 % опрошенных, в отправлении всех обрядов и 
таинств – 4,5 %.

Можно утверждать, что существующие социологические данные 
ставят под сомнение подлинность, во всяком случае – сознательность ма-
нифестируемой респондентами религиозной веры, поскольку устойчивое 
культовое поведение, выражающееся прежде всего в регулярном посеще-
нии богослужений и совершении таинств, обрядов своей конфессии – один 
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из безусловных атрибутов подлинной религиозности, в традиционном 
понимании последней 2. 

Отчетливо выявляется и мировоззренческий эклектизм современ-
ных белорусских «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, порчу, сглаз. Лишь 38 % като-
ликов и менее 25 % православных (но более 90 % протестантов) верят во 
второе пришествие Христа – один из основополагающих догматов хри-
стианства. 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. Эти и другие данные свидетельствуют также о пре-
имущественно «культурной религиозности» современных «верующих», 
а не религиозности в собственном смысле этого слова, так как последняя 
наряду с регулярным исполнением культовых практик предполагает обя-
зательное знание и принятие определенного вероучения.

Эклектизм, размытость религиозного сознания большинства «со-
циологических верующих» обусловили появление понятия «секулярный 
(партикулярный) верующий» для обозначения лица, декларирующего 
себя верующим, но не живущего церковной жизнью. Схожая ситуация 
формирования «парадоксального верующего» наблюдается социолога-
ми в молодежной среде. Здесь «парадоксальный верующий», относя себя  
к определенной церкви, заявляет о вере в наиболее распространенные в ней 
идеи, но не знает их содержания, может принимать и противоположные 
утверждения других религий; не обременяет себя исполнением требова-
ний церковной дисциплины, не имеет связи с религиозной общиной. 

Заметим в этой связи, что в российской социологии религии давно 
высказывается мнение, что религиозная самоидентификация, или «куль-
турная религиозность», является не собственно религиозностью, а идео-
логической позицией. В западной социологии принадлежность к церкви 
может определяться по вопросу «Были ли Вы на богослужении в про-

 2 В этой связи не лишним будет вспомнить и о канонических нормах соблюдения культовых 
практик, отраженных в решениях Вселенских соборов христианских церквей, которые высту-
пают важнейшей частью Священного Предания православия и католицизма. Так, 80-е правило 
VI Вселенского собора, закрепляя обязательность участия в воскресных богослужениях, уста-
навливает санкцию в виде отлучения за пропуск трех богослужений подряд: «Аще кто… в три 
воскресные дни в продолжении трех седмиц, не придет в церковное собрание: то клирик да будет 
извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения».

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



9

шлое воскресенье?» (но не на Пасху или Рождество). В российских опро-
сах его перестали задавать, так как положительных ответов слишком 
мало. Можно предположить, что применение такого метода в Беларуси 
(как и в России) даст процент собственно верующих, близкий к социоло-
гической погрешности. 

Свободное религиозное поведение в жизни современных обществ 
может рассматриваться как осуществляемое в рамках двух типов: «при-
ватизации веры» и «приватизации религии». При «приватизации веры», 
выражающейся чаще всего в неучастии в обязательном религиозном ри-
туале и выходе из церковного членства, вырабатываются формы «персо-
нального обращения к священному». При «приватизации религии» осу-
ществляется перевод религии на положение частного дела граждан, что 
связано прежде всего с секуляризацией современного общества. Религи-
озное поведение в этом случае не рассматривается в качестве обязанно-
сти, трансформируется в вопрос личного самоопределения, снимаются 
препятствия как к перемене религиозной идентичности, так и к отказу  
от религии вообще.

Вызывают интерес и материалы международных исследований  
в области социологии религии. Так, в 2006 – 2008 гг. в 143 странах мира 
опрос об отношении жителей к религии проводила Исследовательская 
организация Гэллапа (The Gallup Organization). Задавался один простой 
вопрос – «Является ли религия важной частью вашей повседневной жиз-
ни?». Республика Беларусь (27 % положительных ответов) оказалась в числе 
11 наименее религиозных стран, среди которых также Швеция, Дания, 
Норвегия, Япония, Франция и др. И, напротив, в десятку наиболее рели-
гиозных стран вошли Египет, Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия, Конго 
и ряд других африканских государств. В странах Европы наиболее рели-
гиозно население Италии, Португалии, Польши, Румынии и Греции.

Наряду с социологической информацией существуют и другие мате-
риалы о религиозности населения Беларуси. О количестве реально веру-
ющих, принадлежащих к православной церкви, свидетельствуют данные 
о посещении богослужений на важнейшие праздники конфессии, пре-
доставляемые Министерством внутренних дел. Так, 6-7 января 2007 г.,  
т.е. на Рождество Христово, в храмах на всей территории Беларуси в бо-
гослужениях приняло участие около 198 тысяч человек, что составляло 
около 2 % населения республики. В последующие годы, несмотря на рост 
числа культовых зданий, количество практикующих верующих заметно 
снизилось. Так, на Рождество Христово в 2009 г. в православные храмы 
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пришло около 140 тысяч человек, а в 2010 г. – около 110 тысяч. В богослу-
жениях в честь Крещения Господня в православных храмах по всей Бела-
руси в 2009 г. приняло участие около 84 тысяч человек, в 2010 г. – около 
66,5 тысяч православных верующих. При этом, по данным общереспу-
бликанских социологических исследований, 80,9 % респондентов про-
живает на территории, где есть действующие культовые здания. Заметим 
также, что снижение частоты посещения богослужений православными 
фиксировалось уже в исследованиях середины 2000-х гг. Отмечалось, что 
процесс ослабления церковной дисциплины затронул как православных, 
так и католиков, и что регулярность посещения богослужений у верую-
щих данных конфессий падает тем быстрее, чем больше среди их пред-
ставителей мужчин и молодых людей в возрасте до 30 лет.

По социологическим данным, количество неверующих в современ-
ной Беларуси, по сравнению с советским периодом (около 70 %), сократи-
лось до 25 % в 1998 г. и до 20 % в 2000 г., то есть более чем в 3 раза. Другие 
исследования (1998 г. и 2006 г.) определяют 13,2 % и 12,3 % неверующих. 
Около 30 % участников социологических опросов колеблются между ве-
рой и неверием. Однако, если принять во внимание преобладающе де-
кларативный, формальный характер «религиозной веры» респондентов, 
то следует признать, что реальная численность групп «колеблющихся»  
и «неверующих» значительно выше. 

При оценке современной религиозности имеют значение социально-
демографические характеристики мировоззренческих типов, выделяе-
мых на основе отношения граждан к религии. Резюме социологических 
исследований таково: «1) Верующие – это на две трети женщины, чаще 
пожилые с низким уровнем образования люди. 2) Носители квазирели-
гиозного сознания – тоже в основном женщины, чаще в возрасте до 45 лет, 
со средним специальным и высшим образованием, специалисты непро-
изводственной сферы. 3) Колеблющиеся – более половины этой группы 
составляют мужчины в основном трудоспособного возраста с общим 
средним образованием, часто рабочие и учащиеся. 4) Неверующие – это 
на три четверти мужчины, самые молодые и самые пожилые, достаточ-
но образованные». К этому можно добавить, что более высокий уровень 
религиозности характерен для жителей сельских населенных пунктов 
(60,2 % «верующих»). По сравнению с другими выделяемыми возраст-
ными группами наиболее высокую религиозность заявляют респонден-
ты «60 и старше» и «45-59 лет», а самую низкую – молодежная группа 
(«18-29 лет»). Социологами выявляется также зависимость декларируе-
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мой религиозности от уровня образования респондентов. Самая высо-
кая доля «верующих» – у лиц категории «начальное, неполное среднее 
образование», самая низкая доля «верующих» – в группе «высшее, не-
законченное высшее». И, напротив, доля «неверующих» является самой 
высокой в группе «высшее, незаконченное высшее». 

Обращают на себя внимание и выявляемые в ходе социологических ис-
следований конфессиональные ориентации населения. По обобщенным дан-
ным 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 исламу, около 3 % – к другим религиям. 

В этой связи необходимо заметить, что выражение конфессиональ-
ных симпатий населения не является и не может рассматриваться в ка-
честве безусловного и объективного показателя собственно церковной 
принадлежности. К примеру, если принять на веру утверждения о 80 % 
православных верующих, то без внятного ответа останутся вопросы, 
куда исчезают эти проценты социологического массива в дни право-
славного Поста, в часы проведения в церквях богослужений, в том числе  
по значимым христианским праздникам. Наряду с Пасхой и Рождеством, 
наибольший интерес населения вызывают ритуалы в дни Входа Господня 
в Иерусалим, Преображения Господня и др. Но немалая часть верующих, 
приходящих в храмы на Вход Господний в Иерусалим, связывает этот 
день как Вербное воскресенье с неким ритуалом встречи весны; Преоб-
ражение Господня – с Яблочным Спасом и т.п. Некоторые особо чтимые 
церковью праздники, как, например, Обрезание Господне, и вовсе не вы-
зывают у большинства православных белорусов всплеска религиозных 
(и национальных) чувств. 

Наибольшим вниманием у белорусов как в историческом прошлом, 
так и в настоящее время пользуется день поминания предков (Радуница, 
«Вешние Дзяды»). По данным МВД республики, на Радуницу в 2005 г. 
кладбища и места захоронений по всей территории Беларуси посетили 
более 1,5 млн человек, в 2008 г. – более 1,6 млн, в 2009 г. – более 1,7 млн 
человек. День поминания предков восходит к дохристианским религи-
озным традициям, в позднейшей истории был включен в церковный ка-
лендарь и приурочен к Пасхе, но в массовом общественном сознании не 
приобрел христианского содержания. Ритуал Радуницы, включающий 
обычай «кормить» усопших родственников и общую трапезу с ними, 
что символизирует единство рода, кардинально расходится с церковны-
ми нормами. Церковь негативно относится к народной традиции трапе-

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



12

зы с предками, наставляет, что цель посещения кладбища в этот день  
(в церковном календаре – Радоница) – поделиться с предками радостью  
о воскресении Христа. С точки зрения православной церкви, принятый  
у белорусов обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба «для 
усопшего» является «пережитком язычества и не должен соблюдаться  
в православных семьях».

Существенная и парадоксальная особенность социологической кар-
тины современной религиозности в Беларуси – более высокие показатели 
конфессиональной самоидентификации в сравнении с показателями об-
щей религиозной самоидентификации респондентов. По данным опро-
са 2006 г., к «верующим» себя отнесли 58,9 % респондентов, и в то же 
время с православием себя отождествляли 72,6 % опрошенных. Иначе 
говоря, социологи фиксируют очевидный парадокс: «православных»  
в Беларуси оказывается больше, чем «верующих». Характерно также, что 
к православию себя отнесли не только 81,7 % «верующих» и 74,3 % «ква-
зиверующих» (приверженцы мистики и оккультизма), но и 72,6 % «ко-
леблющихся» и даже 28,3 % «неверующих», т.е. свою «православность» 
респонденты демонстрировали независимо от отношения к религии. По-
следнее обстоятельство подчеркивает феномен не столько религиозной, 
сколько культурно-цивилизационной, традиционно-обыденной само-
идентификации большинства респондентов в качестве «православных». 

Феномен нерелигиозного восприятия многими респондентами поня-
тия «православный» объясняет и заметный разрыв между выявляемыми 
социологами конфессиональными симпатиями населения и сравнительно 
низкой численностью (и количеством) православных общин, а также коли-
чеством практикующих верующих-православных. Общины БПЦ в совре-
менной конфессиональной структуре республики составляют около 49 % 
всех зарегистрированных общин, что в целом сопоставимо с аналогичным 
показателем конца советской эпохи. В 1988 г. действовали 399 общин Пра-
вославной церкви, что составляло около 52 % от общего количества зареги-
стрированных в БССР религиозных организаций. Однако если в советский 
период существовали многочисленные административные препятствия 
для регистрации религиозных организаций, в том числе православных об-
щин, то в современных условиях, напротив, действует режим наибольше-
го благоприятствования для религиозной деятельности, предоставляемый 
прежде всего Белорусскому Экзархату Московского Патриархата.

При всей нетождественности социологических данных о религиоз-
ности населения Беларуси можно утверждать об известной поляризации 
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отношения к религии. В этих условиях, дополняемых поликонфессио-
нальной структурой республики, особую актуальность приобретает осу-
ществление научно обоснованной государственной политики в области 
свободы совести, подразумевающей реализацию закрепленного в наци-
ональном законодательстве права граждан как на свободу вероисповеда-
ния, так и на свободу атеизма. Особое значение имеет строгое соблюде-
ние принципа светского характера образования, не преследующего цели 
формирования у обучаемых того или иного отношения к религии, в госу-
дарственных образовательных учреждениях.

В современном информационном пространстве Беларуси имеет ме-
сто оперирование ложными стереотипами как о степени религиозности 
населения, так и его конфессиональной принадлежности. Данная ситуа-
ция явно выходит за пределы коллизий социологической науки и интер-
претации ее результатов. Идеологемы о преобладающей религиозности 
среди граждан Беларуси и их господствующей православной конфесси-
ональности объективно представляют опасность для обеспечения соци-
альной стабильности и национальной духовной безопасности, так как мо-
гут служить идейным обоснованием для необоснованных преференций 
в религиозной сфере, дискриминации граждан по признаку отношения  
к религии, попыток осуществить искусственную десекуляризацию обще-
ства и государства, теологизацию государственного образования и т.п. 
Не имеющая объективных оснований ориентация государства на избран-
ные конфессии, не представляющие реального большинства населения, 
способна привести не к интеграции, а диаметрально противоположному 
результату – дезинтеграции социума. 
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2 ТИПЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ТЕНДЕНЦИИ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В отечественном религиоведении имеют место два основных варианта 
типологии религиозных организаций в Республике Беларусь: общая исто-
рическая типология, основывающаяся на принципе конфессионального 
нейтралитета, и типология по признаку религиозной «традиционности».

Общая историческая типология религий
По общей исторической типологии религий религиозные организации, 

зарегистрированные в Беларуси, принадлежат к различным направлениям и 
течениям двух мировых религий (христианство и ислам), одной националь-
но-государственной религии (иудаизм) и новых религиозных объединений. 

Конфессиональная структура Беларуси имеет преимущественно 
христианский характер. К христианству относятся 20 религиозных на-
правлений из 25, имеющих в республике официальную регистрацию. 
Христианские конфессии объединяют более 97 % зарегистрированных 
религиозных общин 3. Верующие, исповедующие христианство, принад-
лежат к православию, католицизму, протестантизму и монофизитству – 
большинству его основных направлений в современном мире. 

Православие в конфессиональной структуре Беларуси на начало 2011 г. 
было представлено 1545 общинами Белорусской православной церкви 
(БПЦ) и 32 – Старообрядческой церкви. Католицизм – Римско-католи-
ческой церковью (475), католиками латинского обряда (1) и греко-като-
ликами (15). Ранний (классический) протестантизм – Лютеранской (27), 
Реформатской (1) и Пресвитерианской (1) церквями; поздний протестан-
тизм (неопротестантизм) – общинами пятидесятников (Христиане веры 
евангельской (505), Христиан веры апостольской (9) и Христиан полно-
го Евангелия (55)), Евангельских христиан-баптистов (275), Иоганской 
церкви (1), Новоапостольской церкви (21), Церкви Христовой (5), Адвен-
тистов седьмого дня (72), Свидетелей Иеговы (27), мормонов (4) и месси-
анскими общинами (2). Монофизитская ветвь христианства представлена 
общиной Армянской апостольской церкви. Действуют также 25 общин 

3 Здесь и далее при анализе конфессиональной ситуации и динамики ее развития исполь-
зовались преимущественно статистические материалы архивов Комитета по делам религий и на-
циональностей при Совете Министров Республики Беларусь, Уполномоченного по делам религий 
и национальностей [при Совете Министров Республики Беларусь] и Отдела по делам религий  
и национальностей Могилевского областного исполнительно комитета.
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ислама и 52 общины иудаизма, представляющие его ортодоксальные (35) 
и «прогрессивное» (17) течения. Новые религиозные объединения пред-
ставлены 5 общинами бахаизма и 6 – кришнаизма.

Кроме 3162 религиозных общин, на начало 2011 г. в республике име-
ли государственную регистрацию 159 религиозных организаций обще-
конфессиональной принадлежности, среди которых 45 религиозных 
объединений, 34 миссии, 41 монастырь, 15 братств и 10 сестричеств,  
14 религиозных («духовных») учебных заведений.

Наряду с зарегистрированными общинами и объединениями ряд ре-
лигиозных организаций действует без государственной регистрации. Так, 
существуют группы верующих, принадлежащие к «альтернативному пра-
вославию», оппозиционному Русской православной церкви (Московскому 
Патриархату). Они относятся к «серафимо-геннадиевской» ветви Россий-
ской православной катакомбной церкви (др.: Истинно-православная (ката-
комбная) Церковь), Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), Бе-
лорусской автокефальной православной церкви, «греко-православному» 
направлению и др. Параллельно Союзу ЕХБ действует «Международный 
Совет Церквей ЕХБ» (около 30 общин). Нелегально действует и около  
40 пятидесятнических общин Христиан евангельской веры – «воронаев-
цев» (ХЕВ-ХВЕ), группы церкви «Великая Благодать» (Карла Стивенса) и 
Адвентисты-реформисты. Вне государственной регистрации осуществля-
ет деятельность и большинство новых религиозных объединений. Многие 
неокульты, не регистрирующиеся в качестве религиозных организаций, 
действуют как культурно-просветительские, благотворительные, спортив-
но-оздоровительные, молодежные и иные общественные объединения.

Типология религиозных организаций по признаку традицион-
ности предполагает выделение «традиционных» и «нетрадиционных» 
религий. В основе данной классификации лежат представления о нетож-
дественной роли религий в формировании традиционной культуры, уча-
стии в становлении отечественной социокультурной истории. 

В качестве общих тенденций религиозной жизни могут выделяться кон-
фессиональный традиционализм и конфессиональный модернизм. Конфес-
сиональный традиционализм находит выражение в возрождении «историче-
ских» («традиционных») вероисповеданий, конфессиональный модернизм – в 
распространении «нетрадиционных» религий. К «традиционным» относят 
религии, которые длительное время существуют на территории Беларуси и 
оказали значимое влияние на становление духовной культуры и менталитета 
населяющих ее народов, формирование отечественной государственности. 
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Из религиозных направлений особую роль в формировании культурных, 
общественных и государственных традиций в истории белорусского на-
рода отводят православию. Частью истории, духовного и культурного 
наследия Беларуси рассматриваются также римо-католицизм, иудаизм, 
ислам и лютеранство. Данный подход получил отражение в преамбуле 
Закона Республики Беларусь 2002 г. «О свободе совести и религиозных 
организациях». 

К «нетрадиционным» для Республики Беларусь религиям относят веро-
исповедания, непосредственно не связанные с длительным процессом фор-
мирования национальных традиций белорусского народа и его этнических 
составляющих – главным образом различные направления позднего проте-
стантизма и новые религиозные объединения. В Беларуси официально (в виде 
государственной регистрации) признан религиозный статус 16 «нетрадици-
онных» направлений, которые включают новые религиозные объединения 
(Международное общество Сознания Кришны и Бахаи), монофизитство (Ар-
мянская апостольская церковь), организации раннего (пресвитерианское и ре-
форматское течения кальвинизма) и 11 течений позднего протестантизма. При 
этом достаточную аргументацию имеет мнение, что кальвинизм (по примеру 
лютеранства) можно отнести к «традиционным» для Беларуси религиям.

Важно обратить внимание на правовую коллизию в связи с терми-
нологической проблемой «традиционных / нетрадиционных» религий. 
Употребление понятия «традиционные религии» (как и «нетрадицион-
ные религии») встречает определенные сложности, прежде всего в части 
оперирования нормами современного права, осуществления правопри-
менительной практики.

Законодательство Республики Беларусь, в том числе профильный за-
кон «О свободе совести и религиозных организациях» 2002 г. букваль-
ного термина «традиционные религии» не содержит, для определения 
типов религиозных организаций употребляются формулировки «рели-
гиозные организации», «религиозные общины», «религиозные объеди-
нения», которые носят юридически и мировоззренчески нейтральный 
характер. Термина «традиционные религии» нет и в преамбуле данного 
Закона, здесь говорится об «определяющей» роли Православной церкви 
«в историческом становлении и развитии духовных, культурных и го-
сударственных традиций белорусского народа», о «духовной, культур-
ной и исторической» роли Католической церкви на территории Беларуси 
и о «неотделимости от общей истории народа Беларуси» лютеранства, 
иудаизма и ислама. Кроме того, понятие «традиционные религии» не 
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имеет четкого и однозначного нормативно-правового толкования. Отсут-
ствует научно обоснованная и непротиворечивая методика определения 
«традиционности» религиозных организаций. Существующие подходы  
к проблеме: по давности существования (хронологический критерий),  
по численности организаций (количественный критерий), степени влия-
ния на отечественную культуру (цивилизационный критерий) и т.п. – не 
имеют строгой системы и не стали в религиоведении общепринятыми.

Преамбула белорусского закона «О свободе совести и религиозных 
организациях» не имеет однозначной трактовки. К примеру, иноверсии 
могут высказываться по вопросу о «традиционности» для Беларуси старо-
обрядчества, шиитского ислама, «прогрессивного иудаизма», кальвиниз-
ма, некоторых неопротестантских направлений, известных на территории 
Беларуси более столетия. Кроме того, в одном смысловом ряду преамбула 
перечисляет как религиозные организации (Православная церковь, Като-
лическая церковь), так и религии (лютеранство, иудаизм, ислам), что с ре-
лигиоведческой точки зрения некорректно. Утверждение об «определяю-
щей» роли Православной церкви «в историческом становлении и развитии 
духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа» 
и вовсе не выдерживает серьезной критики. Так, с позиций историко-фило-
софской науки совершенно неоправданно сводить многообразие духовной 
культуры (и традиций) белорусского народа к религиозности, тем более  
к деятельности какой-либо одной конфессии. С позиций исторической на-
уки невозможно согласиться с тем, что Православная церковь определяла 
государственные традиции белорусского народа. На протяжении значи-
тельной части истории Беларуси эта церковь являлась своего рода «терпи-
мым» вероисповеданием при государственном статусе римо-католицизма 
(период ВКЛ, Речи Посполитой), а в период советской истории влияние 
всех религий и церквей не только на государственную, но и в целом на 
общественную жизнь было минимизировано. 

Тем самым преамбула Закона «О свободе совести и религиозных орга-
низациях» в силу противоречивости и неадекватности ряда своих формули-
ровок требует редактирования, что оставляет вопрос о правовом прочтении 
проблемы «традиционных религий» открытым. В религиоведении понятия 
«традиционные» / «нетрадиционные» религии, как не имеющие правового 
содержания, могут использоваться лишь в культурологическом смысле.

Одновременно с этим следует обратить внимание на то, что в ряде за-
падноевропейских стран, прежде всего «кооперационной модели» госу-
дарственно-конфессиональных отношений (Германия, Испания, Италия, 
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Финляндия, некоторые др.), существует практика признания «традицион-
ных» вероисповеданий. Но эта практика, во-первых, законодательно не-
противоречиво оформлена. Во-вторых – не сводится к монополии какой-
либо конфессии в религиозной сфере. В-третьих – в странах «устоявшейся 
демократии» дифференциация религиозных организаций по степени их 
«традиционности» не влечет проблем с реализацией гражданами свободы 
совести, что может быть актуально для стран постсоветского пространства.

Динамика конфессиональных процессов
Наиболее очевидным проявлением «религиозно-церковного ренес-

санса» («реставрации») в Беларуси стало существенное увеличение числа 
религиозных организаций. Если на начало 1988 г. насчитывалось 8 офи-
циально признанных религиозных направлений (конфессий), то с 1995 г., 
как и в настоящее время – 25. Количество зарегистрированных рели-
гиозных общин возросло за период с 1 января 1988 г. по 1 января 2011 г.  
с 765 до 3162, т.е. более чем в четыре раза. Наибольший рост религиозных 
организаций (на 754 общины) пришелся на период с 1 января 1988 г. по  
1 января 1993 г., когда их число удвоилось. Наиболее значительный годо-
вой прирост общин в истории современной Беларуси произошел в 1991 г.  
С середины 1990-х гг. наблюдается тенденция стабилизации роста числа об-
щин, а с конца 1990-х гг. фиксируется снижение положительной динамики 
роста. Так, если в период 1991 – 1994 гг. рост составил 576 общин, то в 1997 –  
2000 гг. – 429, в 2000 – 2003 гг. – 278, в 2003 – 2006 гг. – 90 (при этом  
в ходе перерегистрации 2002 – 2004 гг. самоликвидировались 85 общин),  
в 2006 – 2009 гг. – 176. Если за 1991 г. количество общин выросло на 
216, то за 1994 – на 164, за 1997 – на 134, за 2000 – на 116, за 2003 – на 38,  
за 2006 – на 67, за 2009 – на 44, за 2010 – на 56. Таким образом, с 1991 г. по на-
стоящее время темпы ежегодного прироста количества религиозных общин 
сократились примерно в 4 раза. 

Одновременно сохраняется высокая степень стабильности конфес-
сиональной структуры. За последние 15 лет прекратили существование 
единичные и малочисленные общины таких организаций, как «Церковь 
первых христиан», «Оомото», «Собрание христиан», «Дзен-буддизм».  
В тот же период оформились и прошли установленную процедуру госу-
дарственной регистрации общины прогрессивного иудаизма, а также еди-
ничные, как правило, организации мессианских общин, католиков латин-
ского обряда, Армянской апостольской церкви, Пресвитерианской церкви.

Сохраняются и традиционные особенности религиозной географии 
Беларуси. Большей религиозной активностью отличаются западный  
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и центральный регионы республики, что связано с особенностями истори-
ческой жизни в XX в. Западной Беларуси. Наибольшая численность рели-
гиозных общин на начало 2011 г. сохранялась в Брестской (719, или около 
23 %) и Минской, включая г. Минск (802, или около 25 %) областях, где 
проживает 14,8 % и 15,1 % населения республики. Иначе говоря, на долю 
этих двух областей приходится 29,9 % населения, но около 48 % всех рели-
гиозных общин Беларуси. Менее всего религиозных организаций в Гомель-
ской (377, или около 12 %) и Могилевской (269, или около 8 %) областях, 
население которых составляет 15,2 % и 11,8 % от общереспубликанского. 
В целом на эти две области, где проживает 27 % населения республики, 
приходится около 20 % зарегистрированных в стране религиозных общин. 

В конфессиональной структуре современной Беларуси наиболее прочные 
позиции по численности религиозных организаций занимают Белорусская 
православная церковь (БПЦ), Римско-католическая церковь (РКЦ), Христиане 
веры евангельской (ХВЕ) и Евангельские христиане-баптисты (ЕХБ).

Наиболее стабильную положительную динамику развития в послед-
ние годы демонстрирует БПЦ. Если в 1986 г. она насчитывала 369 церков-
ных приходов, на начало 1988 г. – 399, то на начало 1991 г. – 603, 1994 г. – 842, 
1997 г. – 964, 2000 г. – 1139, 2003 г. – 1265, 2006 г. – 1349, 2009 г. – 1473, 
2010 г. – 1509, а на 1 января 2011 г. – 1545. При этом в общем объеме рели-
гиозных общин доля БПЦ в конкурентных условиях первого десятилетия 
суверенной Беларуси уменьшилась с 52,2 % (на 1 января 1988 г.) до 44,5 % 
(на 1 января 2001 г.), но затем, в условиях преферентной политики 2000-х гг., 
возросла до 48,9 % (на 1 января 2011 г.). Одновременно БПЦ характерна 
и общая для конфессионального пространства Беларуси ситуация сниже-
ния темпов ежегодного прироста количества религиозных общин. Так, 
если в 1990-х гг. ежегодный прирост составлял, как правило, более 50 
организаций, то в 2000-х гг. – от 52 (за 2001 г.) до 25 (за 2003 и 2004 гг.);  
за 2007 г. количество общин увеличилось на 32, за 2008 г. – на 42, за 2009 г.  
и 2010 г. – на 36. Другая православная конфессия – старообрядчество – 
имела положительную динамику роста числа общин до 1999 г. (с 22 в на-
чале 1988 г. до 36 в начале 1999 г.), затем их численность сократилась до 
32 (с 2008 г. по настоящее время). В общем объеме религиозных организа-
ций доля старообрядчества уменьшилась с 2,9 % (1988 г.) до 1 % (2011 г.). 

Существенно за годы суверенной Беларуси увеличилось число об-
щин РКЦ (в 1986 г. – 112, на начало 1988 г. – 121, 1991 г. – 222, 1994 г. – 330, 
1997 г. – 389, 2000 г. – 405, 2003 г. – 432, 2006 г. – 438, 2009 г. – 467, 2010 г. – 470, 
на 1 января 2011 г. – 475). Однако если первоначально (в начале 1990-х гг.) 
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доля общин РКЦ в общем объеме религиозных организаций увеличилась 
с 15,8 % (на 1 января 1988 г.) до 20,1 % (на 1 января 1993 г.), то за последу-
ющий период уменьшилась до 15 % (на 1 января 2011 г.). Если в первой по-
ловине 1990-х гг. ежегодный прирост римо-католических общин составлял 
от 53 (за 1992 г.) до 22 (за 1994 г.) организаций, то в 2002 – 2006 гг. – в среднем 
2 общины; за 2007 г. количество общин увеличилось на 17, за 2008 г. –  
на 10, за 2009 г. – на 3, на 2010 г. – на 5. Количество общин других на-
правлений католицизма (приход «латинского обряда» и 15 греко-католи-
ческих приходов) незначительно, их доля в общем объеме религиозных 
организаций республики менее 0,5 %.

Наиболее динамичной конфессией в Республике Беларусь по росту 
численности религиозных организаций до начала 2000-х гг. являлся не-
опротестантизм. Количество его направлений увеличилось с 3 (ЕХБ, ХВЕ, 
АСД) в конце 1980-х гг. до 11 в середине 1990-х гг. и по настоящее время. 
Число общин за тот же период выросло более чем в 4 раза – с 221 до 976,  
и их доля в общем объеме религиозных организаций Беларуси возросла 
с 28,9 % до 31 %. Наиболее значительный рост числа общин неопротестан-
тизма пришелся на период 1992-2001 гг., когда их численность возросла  
с 332 до 912 организаций, и в 2001 г. неопротестантизм объединял 34,6 % 
всех религиозных общин республики. В настоящее время из неопротестант-
ских направлений наибольшее число общин имеют ХВЕ (505 на 1 января 
2011 г.) и ЕХБ (275 на 1 января 2011 г.). По этому показателю ХВЕ вышли на 
первое место среди организаций протестантизма и второе – среди конфес-
сий в Беларуси в целом, уступая только БПЦ. ЕХБ по численности общин 
являются четвертой конфессией в республике, после БПЦ, ХВЕ и РКЦ. При 
этом в общем объеме религиозных организаций доля общин ХВЕ возросла  
с 5,1 % (на 1 января 1988 г.) до 16 % (на 1 января 2011 г.), а ЕХБ – уменьшилась 
за тот же период с 22,4 % до 8,7 %. Остальные направления неопротестан-
тизма имеют от 1 до 72 общин, более 1 % в общем объеме религиозных орга-
низаций республики занимают лишь ХПЕ (1,7 %) и АСД (2,3 %). 

При анализе конфессиональной ситуации важно учитывать не только 
количество общин, но и численность приверженцев религиозных направ-
лений. Так, по оценкам исследователей современного протестантизма, чис-
ленность адептов неопротестантизма составляет около 70 тыс. верующих, 
что составляет менее 1 % населения республики. Определить количество 
приверженцев крупнейших конфессий – православия и римо-католицизма, 
крайне затруднительно ввиду отсутствия адекватной внутриконфессио-
нальной статистики, существующие подсчеты носят противоречивый ха-
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рактер. Но если принять во внимание данные о посещении богослужений 
в дни некоторых важнейших праздников (например, на Рождество Хри-
стово), то можно предположить, что реально верующие («практикующие», 
«воцерковленные») православные составляют менее 1,5 % населения. 
Данное предположение, заметим, соответствует соотношению количества 
действующих общин неопротестантизма и БПЦ.

Нередко высказывается мнение, что число прихожан в православных 
и католических храмах на порядок превышает их численность у проте-
стантов. Некоторые православные храмы, главным образом в крупных 
городах, действительно могут собирать более тысячи верующих, но 
только в дни наиболее значимых церковных праздников. Однако коли-
чество постоянных прихожан в церквях (молитвенных домах) основных 
протестантских конфессий (ХВЕ и ЕХБ) не уступает «традиционным» 
христианским церквям, уровень «церковной дисциплины» у протестан-
тов значительно выше, чем у православных и католиков.

Процессы количественных и качественных изменений в религиозной 
сфере Республики Беларусь содержат в качестве своего аспекта динамику 
конфессионального «традиционализма» и «модернизма». «Традиционные» 
религии объединяли на начало 2011 г. 2172 общины, «нетрадиционные» 
религии – 990. В современной конфессиональной структуре республики 
они занимают соответственно около 69 % и около 31 % от общего количе-
ства зарегистрированных религиозных общин. Наиболее высокий прирост 
общин «традиционных религий» в 1990-х гг. пришелся на 1990 г. (182 об-
щины) и на 1991 г. (151 община), в 2000-х гг. – на 2001 г. (75 общин) и на  
2006 г. (55 общин). За 2002 г. прирост составил 48 общин, за 2003 г.– 30, 
2004 г. – 25, 2005 г. – 43, 2007 г. – 49, 2008 г. – 53, 2009 г. – 39. Высокая 
динамика роста числа общин «нетрадиционных религий» сохранялась до 
2002 г. (за 1991 г. – рост на 65 общин, за 1993 г. – на 86, за 1995 г. – на 84,  
за 1998 г. – на 108, за 2000 г. – на 60, за 2002 г. – на 21). За 1995, 1998 и 2000 гг. 
прирост числа общин «нетрадиционных» религий опережал аналогич-
ные показатели «традиционных» конфессий. В ходе перерегистрации  
2002 – 2004 гг. были «самоликвидированы» 53 общины. Рекордно низкий 
рост пришелся на 2007 г. (1 община), за 2008 г. были зарегистрированы 
лишь 6, за 2009 г. – 5 новых общин «нетрадиционных» религий. За 2010 г. при-
рост «традиционных» религий составил 48 общин, «нетрадиционных» – 8.

В современных исследованиях по географии религий особое внима-
ние обращено на анализ территориальной структуры религиозной сферы 
Республики Беларусь. Предлагается, в частности, выделять 19 конфесси-
ональных районов. 
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КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ БЕЛАРУСИ (2007 г.)

№ Район

Основныехарактерныечерты

Доля в 
площа-

ди,%

Доля в 
населе-
нии,%

Доля в 
числен-
ности 

общин,%

Соотношение количества 
общин, разы

БПЦ/
РКЦ

БПЦ/
Прот.

РКЦ/
Прот.

1 Полоцкое Подвинье 3,4 2,9 3,0 2,3 1,3 0,6
2 Турово-Пинское Полесье 12,0 7,4 13,1 9,4 0,8 0,1
3 Витебское Подвинье 7,4 6,1 6,5 6,2 1,9 0,3
4 Оршанское Поднепровье 3,2 2,7 2,6 6,7 1,5 0,2
5 Минский 4,9 23,0 10,1 4,5 1,1 0,2
6 Браславское Подвинье 4,7 1,6 4,2 1,2 2,8 2,4
7 Мозырское Полесье 9,0 3,3 3,2 8,8 1,7 0,2
8 Брестское Полесье 6,4 7,6 11,2 7,8 1,8 0,2
9 Гомельское Посожье 3,6 6,8 3,7 59,0 1,6 0,0
10 Могилевское Поднепровье 3,9 5,5 2,6 4,3 0,9 0,2
11 Кричевское Посожье 6,1 2,4 2,4 7,0 1,3 0,2

12 Слуцко-Барановичское 
Предполесье 4,4 4,8 6,6 3,1 1,4 0,5

13 Бобруйско-Березинское 
Предполесье 8,1 6,8 5,1 8,3 1,0 0,1

14 Березинско-Борисовский 3,5 2,6 2,0 4,1 1,4 0,3
15 Верхнее Понемонье 3,1 1,8 3,3 2,2 1,8 0,8
16 Западное Понемонье 3,6 5,7 5,7 1,1 1,9 1,7
17 Слонимское Понемонье 3,3 2,2 4,2 2,4 2,4 1,0
18 Лидское Понемонье 3,3 2,7 4,0 0,7 2,7 3,6
19 Ошмянско-Нарочанский 6,1 4,0 6,6 1,4 2,4 1,8

* Таблица приводится по изданию: Озем, Г.З. Территориальная структура рели-
гиозной сферы и конфессиональное районирование Беларуси: автореф. дис. ... канд. 
геогр. наук: 25.00.24 / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2010. – С. 15.

Для большинства выделенных конфессиональных районов харак-
терны существенные диспропорции между их долями в занимаемой 
площади, в населении и в численности религиозных общин. Плотность 
религиозных общин в форме соотношения доли их численности к доли  
в площади наиболее высока в таких конфессиональных районах, как 
Минский, Брестское Полесье, Слуцко-Барановичское Предполесье и За-
падное Понемонье; самая низкая – в таких районах, как Мозырское Поле-
сье, Кричевское Посожье, Бобруйско-Березинское Предполесье, Березин-
ско-Борисовский. Плотность религиозных общин в форме соотношения 
доли их численности к доли в населении наиболее высока в таких кон-
фессиональных районах, как Турово-Пинское Полесье, Браславское Под-
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винье, Брестское Полесье, Слуцко-Барановичское Предполесье, Верхнее 
Понемонье, Слонимское Понемонье, Лидское Понемонье и Ошмянско-
Нарочанский; самая низкая – в таких районах, как Минский, Гомельское 
Посожье, Могилевское Поднепровье, Бобруйско-Березинское Предпо-
лесье, Березинско-Борисовский. По обоим показателям (приоритет доли 
численности религиозных общин как к доли в площади, так и к доли  
в населении) наибольшей конфессиональной активностью выделяются 
районы Брестское Полесье, Слуцко-Барановичское Предполесье, Турово-
Пинское Полесье, Верхнее Понемонье, Слонимское Понемонье, Лидское 
Понемонье и Ошмянско-Нарочанский, а наимельшей – районы Бобруй-
ско-Березинское Предполесье, Оршанское Поднепровье, Мозырское По-
лесье, Могилевское Поднепровье и Березинско-Борисовский.

Вызывает интерес и социологический аспект религиозной геогра-
фии Беларуси. Современные социологические исследования (2006 г.) по-
казывают, что наиболее высокий уровень формальной религиозной са-
моидентификации демонстрируют респонденты Гродненской (65,5 %), 
Брестской и Витебской (по 64 %) областей. Напротив, в Могилевской об-
ласти 52,5 % и в г. Минске лишь 50 % респондентов заявляло, что «верят 
в Бога». Наиболее высокий удельный вес «колеблющихся» в отношении 
религии социология отмечает в г. Минске (28,2 %), Гродненской (25,9 %) 
и Могилевской (25,7 % респондентов) областях. Наибольшее число «не-
верующих» – в Витебской области (20,3 %), г. Минске (16,2 %) и Моги-
левской области (14 % респондентов). Совокупную категорию «неверую-
щих» и «колеблющихся» в своем отношении к религии образуют 44,4 % 
респондентов г. Минска, 40,6 % – Витебской области, 39,7 % – Могилев-
ской области; 33,6 % – Минской области, 31,9 % – Гомельской области, 
31,6 % – Гродненской области и 31,1 % – Брестской области. 

Важно обратить внимание и на отдельные не вполне адекватные пред-
ставления о конфессиональной географии религий в Беларуси, которые 
в современном общественном сознании приобрели характер устойчивых 
мифологем. Среди них – утверждение, что «в конфессиональном отноше-
нии Западная Беларусь католическая, а Восточная – православная».

Исторически действительно сложилась ситуация, что наиболее влия-
тельные религии в Беларуси – православие и католицизм. Однако и в респу-
блике в целом, и во всех ее регионах (областях) большее распространение, 
сравнительно с другими конфессиями, по числу религиозных общин имеет 
православие в форме БПЦ. На начало 2011 г. наиболее широко римо-католи-
цизм представлен в Гродненской области (173 католические общины, или 
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36,4 % от их общей численности в республике). Но в сопредельной Брестской 
области действуют лишь 55 католических общин, или 11,6 % от их респу-
бликанской численности, в Минской (включая Минск) – 115, или 24,2 %. 

В региональном измерении общины РКЦ составляют на Гродненщи-
не 37,4 % всех зарегистрированных в области религиозных организаций 
(общины БПЦ – около 41 %), на Брестчине – 7,6 % (общины БПЦ – около 
52 %), на Минщине (с г. Минском) – 14,3 % (общины БПЦ – около 47 %).

Таким образом, стереотип о «католической Западной Беларуси» без-
основателен. Даже в Гродненской области римо-католицизм не является 
доминирующим вероисповеданием. Более того, по численности религи-
озных общин в Брестской, Гродненской и Минской (включая г. Минск) 
областях РКЦ существенно уступает протестантам (343 общины и 635 
общин соответственно), и имеет равные позиции с ведущим религиоз-
ным объединением пятидесятничества в Беларуси – Объединенной цер-
ковью христиан веры евангельской, также имеющей 343 общины. 

Впрочем, утверждение о «православной Восточной Беларуси» также 
является не вполне корректным. В Гомельской, Витебской и Могилевской 
областях БПЦ – наиболее распространенная конфессия, но представлена она 
в этих трех регионах 602 общинами. Их удельный вес в общей численности 
всех религиозных общин данных регионов составляет около 51 %, т.е. лишь 
около половины. По отношению же ко всем зарегистрированным в стране 
православным общинам их численность в Гомельской, Витебской и Моги-
левской областях составляет лишь около 39 % от их общереспубликанского 
количества (в Гомельской – 13,6 %, Витебской – 17,6 %, Могилевской –  
7,8 %, тогда как в Гродненской области – 12,3 %). В регионах республики наи-
большее количество православных общин действует не на востоке Беларуси,  
а в Брестской (24 %) и Минской, включая Минск (24,7 %) областях.

Очевидной особенностью конфессиональной географии Беларуси 
является не конфессиональная специфика «Запада» и «Востока», а не-
равномерная по регионам интенсивность религиозных процессов. Как  
в республике в целом, так и в ее отдельных регионах (областях) отсут-
ствует абсолютное доминирование какой-либо конфессии.

В условиях выявляемой поляризации отношения граждан к религии, 
дополняемой поликонфессиональной структурой республики, особую 
актуальность приобретают правовое закрепление и фактическая реали-
зация прав граждан на свободу совести – как в части религиозного, так  
и атеистического самоопределения.Эл
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3. РЕЛИГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

3.1. ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЙ ПОЛИТЕИЗМ (ЯЗЫЧЕСТВО)
Древнейшей и наиболее длительной по времени существования фор-

мой религиозной культуры на территории Беларуси является восточно-
славянский политеизм, или язычество (народная религия) – совокупность 
религиозно-мифологических представлений населения белорусских зе-
мель дохристианской эпохи, игравших роль этнической, родовой веры. 
Корни язычества восходят к первобытности, приблизительно 40-30 тысяч 
лет тому назад, когда возникает натуралистическое отношение к миру, 
выраженное в магии, анимизме, фетишизме, тотемизме. В дальнейшем 
формируется поклонение Земле-матери, складывается сонм духов и бо-
гов, которые олицетворяли силы и стихии природы, плодородие и виды 
человеческой деятельности, мыслились как податели благ, покровители 
урожая, добра, порядка, правды и справедливости, семейного благополу-
чия, земледелия, ремесла и торговли, государственной власти и др. Осо-
бым почитанием пользовались духи предков.

Главными источниками сведений о язычестве выступают архео-
логические материалы (раскопки языческих святилищ, захоронений), 
фольклорно-этнографические данные (мифологические мотивы, персо-
нажи устных преданий, обрядов и т.п.), документальные свидетельства 
западных, византийских и арабских авторов, славянские христианские 
сочинения (летописи, поучения против язычников). Первое отечествен-
ное исследование о язычестве – «Слово об идолах» – было создано книж-
ником-русином ХII в. В этом сочинении особый интерес имеет перио-
дизация истории славянских верований, включающая четыре стадии:  
1) первоначально поклонялись «упырям и берегиням»; 2) стали прино-
сить жертвы рожаницам и Роду; 3) возвышается культ Перуна, но суще-
ствовала вера и в других богов; 4) с принятием христианства Перуна от-
вергли, но продолжали тайно молиться древним богам. 

Человек эпохи язычества мыслил свое существование в окружении 
злых и добрых духов – упырей и берегинь (дуалистический анимизм). 
Разнообразные таинственные духи – невидимые, зооморфные или антро-
поморфные, которыми человеческое воображение населяло окружающий 
мир, составляли демонический уровень языческой мифологии. Они вос-
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принимались реально существующими, каждого из них люди наделили 
определенным местом обитания и повадками. Многие духи мыслились 
амбивалентно – содержащими как злое, так и доброе начала.

Леший (лесовик, лешак) считался воплощением леса как враждебной 
человеку части пространства. Он представлялся стариком с берестяным 
лицом, иногда со звериными атрибутами – рогами, копытами. Считалось, 
что леший пугает людей своим смехом или криком, может сбить с пути 
и заставить долго блуждать на одном месте. Верили и в то, что он в до-
бром расположении может показать грибные и ягодные места, помочь  
в охоте. Чтобы задобрить его, существовала традиция оставлять на раз-
вилках лесных троп хлеб и соль. Бытовали представления и о женских 
духах леса – лешачихах. С ними связан сказочно-мифологический образ 
яги (Бабы-Яги) – живущей в лесу пожирательницы людей. С глубокой 
древности славяне одушевляли водную стихию. Опасное начало водной 
стихии воплощал водяной (водяник). Водяные пугали и могли утащить  
к себе на дно купающихся. С водой были связаны демон трясины болот-
ник, добрый дух ручьев и родников – жевжик и др. Женские духи воды –  
водяницы (русалки, купалки) – увязывались с вредоносными утоплени-
цами-упырями. Представлялись чаще всего в виде красивых девушек  
с длинными волосами, способных увлечь в воду и утопить.

«Домашним» духом считали домового, которого наделяли всеми ка-
чествами домовитого хозяина. Он ухаживал за скотом, зерном в амба-
рах, присматривал за детьми, пугал по утру петуха, крик которого будит 
хозяев на работу. Существовало поверье, что семья по-настоящему об-
живается в новом доме только после смерти ее главы, который и превра-
щается в «своего» домового. Добрыми духами и родственниками домо-
вого считались евник (гуменник) и лазник, живущие в овине (на гумне) и 
бане. Напротив, враждебным характером наделяли хлевника, наводящего 
порчу на скот, и близкого к нему кумельгана – злого духа коневодства. 
Опекуном лошадей представляли возилу, а крупного рогатого скота – бо-
гана. Женой домового, но чаще злым духом дома считалась невидимая 
для человека кикимора. По ночам она беспокоит маленьких детей (др.: 
ночница), путает пряжу, может вредить домашним животным или вы-
жить хозяев из дому. С хлебопашеством и земледелием был связан де-
мон полевик (полевой). Ему приписывали способность поражать людей 
солнечным ударом во время жатвы, но и роль охранника хлебного поля 
от сглазов, вредоносной силы. Верили славяне и в доброго духа овсяного 
поля овсеня, покровителя урожайности хлебной нивы спорыша, добрую 
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нимфу спешку (споришка), которая спорит всякую работу, но особенно 
уборку урожая. 

К числу наиболее архаичных мифов относятся представления о вол-
кодлаках (волколаках). Волкодлак – человек-оборотень, обладающий 
способностью обращаться в волка. Такой чертой наделялись и поздней-
шие эпические герои – Всеслав Чародей, былинный Волх Всеславич. Ха-
рактерным для восточнославянской мифологии является противопостав-
ление Доли – Недоли. Доля – воплощение счастья и удачи. Первоначально 
само слово «бог» имело значение «доля». Персонифицированным вопло-
щением злой недоли выступает Лихо – горе, злосчастье. Существовала 
вера и в богов-антогонистов: Белобога и Чернобога.

Наличие в древней мифологии многочисленных духов свидетель-
ствовало об осмыслении человеком явлений и событий, связанных  
с освоением природы. Решая повседневные практические задачи, славяне  
(и их предки) подмечали конкретные, подлинные связи между человеком 
и вещами природы, создавали новое знание, но прежние представления 
не отбрасывали, а сохраняли в виде сказок, легенд, преданий.

Большое место в древних верованиях занимал сплачивавший родо-
вую организацию общества культ предков. Он возникает на поздней ста-
дии родового строя, связан с верой в существование бессмертной души 
и представлением о предках как опекунах и защитниках рода, которые 
содействуют потомкам в ведении хозяйства, военном деле. Позднейшим 
отголоском культа предков стали содержащиеся в общерусском летопи-
сании легенды о происхождении союза кривичей от их родоначальника 
Крива, радимичей – от Радима, а также дни поминания покойных. Культ 
предков был тесно связан с земледельческими обрядами. В пору пахоты, 
сева яровых и «прозябания» зерна в земле мысль древнего славянина об-
ращалась к предкам – «дедам». В эти дни ходили на кладбища («поселки 
мертвых») и приносили «дедам» угощения, считая, что предки-покрови-
тели помогут всходам хлебов. Дни поминовения предков получили на-
звания «Деды» («Дзяды»). Ныне наиболее почитаемо весеннее помина-
ние – Радуница (от «радоваться» возвращению весны и приходу на землю 
предков), которая заняла в календаре христианства вторник недели, сле-
дующей за Пасхой. Славяне верили, что в период с Радуницы до Купа-
лы души умерших ходят по земле. Посещая могилы предков, они звали  
к себе «дедов»: «Святые деды, идите к нам соль и хлеб есть».

Существенные изменения в религиозном сознании связаны с перехо-
дом в эпоху неолита от присваивающего хозяйства (охоты и собиратель-
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ства) к производящему – земледелию и скотоводству. Главным объектом 
поклонения становится Земля-мать, которая представлялась родительни-
цей человека: человек рожден Землей и уйдет в Землю. Возникает матри-
архальный культ рожаниц – древнейших женских божеств плодовитости и 
плодородия. В дальнейшем они трансформируются в образы Лады и Лели. 

Наряду с рожаницами у ранних земледельцев существовало пред-
ставление о единичном женском божестве рождающей земли – богини 
Мокоши (или Макоши; букв.: «Мать урожая»). Мыслилась она, с одной 
стороны, космогонически как Прародительница Мира, мать богов и все-
го сущего, а с другой – как Мать-Земля, Мать Сыра Земля и в силу это-
го – как высшая покровительница урожая, подательница благ и символ 
благосостояния, опекунша брака, деторождения и семейных отношений 
в целом. В позднейшей, собственно белорусской мифологии Мокошь ото-
ждествлялась с Тётей (Цёцей), изображалась высокой и полной женщи-
ной, украшенной венком из спелых колосьев ржи, держащей в руках ка-
равай хлеба и богатые дары летней поры, которые щедро раздает людям. 
Среди народных поговорок сохранилось выражение: «Голод не Тётка, как 
придет – лыко съешь». 

В мировоззрении людей бронзового века в условиях становления па-
триархата возникает идея мужского бога Рода – творца Вселенной. Он 
считался владыкой неба и земли, вдувающим жизнь во все живое, рас-
порядителем всех жизненно необходимых стихий (солнца, дождя, гроз, 
небесной и земной воды), повелителем туч, огня, подземного пекла, мол-
ний. Очевидна этимологическая связь имени Род с понятиями «приро-
да», «рождать», «урожай», «плодородие», «народ», «родичи», «родник», 
«родиа» (молния), «родьство огньное» (пекло) и т.п. Род, таким образом, 
обнимал Вселенную со всеми ее мирами: верхним – небесным, средним – 
природы и рождения, и нижним – с «огненным родством». День Рода (как 
и рожаниц) отмечался 9 сентября. С культом Рода язычники связывали 
определенный символ – круг с шестью радиусами («громовой знак»). 
Изображением Рода считают относимый к IХ в. Збручский идол (от реки 
Збруч в Украине, где он был найден). Композиция четырехгранного  
и трехъярусного идола отражает всю Вселенную – четыре стороны света 
и три вертикальных мира. Грани идола содержат изображения богов – 
возможных ипостасей верховного бога.

Древнерусское язычество эпохи раннего феодализма характеризо-
валось политеизмом, существованием многочисленного пантеона богов. 
Божества могут быть с известной условностью разделены на высших  
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и низших. К низшему рангу богов предположительно относились Лада, 
Леля, Ладо, Любмел, Рок, Знич, Чур, Марена, Зюзя, Ярило, Купала, Жи-
тень, Чур и др. Лада и Леля олицетворяли прежде всего весенне-летний 
земледельческий цикл. В общеславянском фольклорном материале Лада 
выступала как богиня плодородия, покровительница свадеб и семейно-
го благополучия. Ее дочь – Леля (Лёля, Ляля) персонифицировала вес-
ну, расцвет обновленной природы. С ней связывался народный праздник 
«Зова (Гукання) весны». Ладо считался богом добра и порядка, под опе-
кой которого все шло своим заведенным порядком (ладом): после дня на-
ступала ночь, после зимы – лето и т.п. Бог Любмел (от ладить – любить) – по-
кровитель влюбленных и брака. Он изображался красивым мальчиком,  
а выражение «Весь на Любмела» означало «красив как Любмел». Рок – 
бог правды и справедливости. Зюзя (Мороз, Морозко) – божество холода, 
зимы. Знич – бог погребального огня. Марена (Морена) – богиня смерти. 
Ярило почитался как умирающий и воскресающий бог плодородия. Он 
олицетворял животворящие силы пробуждающейся от зимней спячки 
природы, весенний «яр» плодоносящей силы зерна-семени. Весенний 
праздник Ярилы носил заклинательное значение во имя будущего уро-
жая, а в дни вызревания хлебов проходили «похороны» состарившегося 
Ярилы. Купала – плодотворящее божество лета и достатка. Популярный 
праздник Купала (Купалле) приурочивался ко дню летнего солнцестояния 
и отмечался 24 июня (7 июля по новому стилю). Житень (Жыцень) – бо-
жество осени. Покровителем кузнечного дела и ремесла в целом считался 
бог Жижель – подземный огненный кузнец. С работой его кузни связы-
вали перегревание земли – засуху и пожары. Роль божества предков-ро-
доначальников, которые и по смерти «радеют» своему роду, защищают 
от духов враждебных родов, исполнял Чур (Щур). Известные выражения 
«зачураться», «Чур, меня!» означали обращение к покровительству Чура, 
а «отчураться» – отказ от родового чувства. 

К высшему рангу богов языческого пантеона наряду с Мокошью от-
носились Перун, Сварог, Даждьбог, Хорс, Стрибог, Велес, Симаргл (Пе-
реплут). Изображенными на гранях Збручского идола чаще всего счита-
ют Мокошь, Перуна, Велеса, Стрибога, Даждьбога.

Перун почитался как небесное божество, хозяин грома, грозы и мол-
нии. Считалось, что он разбивает тучи и освобождает небесную влагу, 
оплодотворяющую землю дождем, выводит солнце из-за облаков. Громо-
вержец считался сезонным богом, действующим с майских до последних 
осенних гроз. С Перуном был связан культ святого дерева дуба. Его днем 
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считался четверг, а ежегодный праздник приходился на 20 июля. В од-
ном из описаний языческого святилища («капища») в честь Перуна сооб-
щалось, что его идол имел облик человека с камнем («громовой стрелой»)  
в руке. В знак поклонения божеству поддерживался днем и ночью негаси-
мый огонь из дубовых поленьев. Жрец, утративший по неосторожности 
огонь, карался смертью. В период военной демократии Перун стал почи-
таться и как покровитель воинского дела, а с развитием государственности 
становится верховным богом-покровителем великокняжеской власти.

Один из наиболее почитаемых богов – Велес (Волос) – покровитель 
домашних животных, урожайности, купеческого дела, богатства. Полага-
ют, что первоначально он являлся божеством охотничьей добычи, а в «ско-
тьего бога» («Повесть временных лет») трансформировался при переходе 
славян в бронзовом веке к животноводству, когда богатство племен могло 
измеряться стадами крупного рогатого скота. Рассматривался Велес и как 
властитель царства мертвых, мира предков. Капища Велеса (как и Перуна) 
существовали в дохристианскую эпоху в Киеве, Новгороде, Пскове, пред-
положительно в Полоцке, Владимире и других городах Руси. 

Стрибог считался у славян распорядителем ветров, бури, урагана 
и вообще всякой непогоды. Бог Сварог почитался как небесных кузнец, 
верховное божество огня, родитель солнечного бога – Даждьбога (Сва-
рожича), богов подземного огня Жижеля и погребального огня Знича. 
Древнерусские поучения связывали со Сварогом учреждение кузнечного 
дела, установление семейных моногамных отношений вместо полига-
мии, а также похоронной обрядности трупосожжения на погребальных 
кострах. Ритуал трупосожжения был связан с идеей существования не-
видимой и неосязаемой души человека. Отделившись от тела, она вместе 
с дымом сакрального костра поднимается к небу, где обретается в неком 
отдаленном чудесном саду «ирье» («вырий» – «рай»). Солнечное боже-
ство славяне-язычники знали под именами Даждьбог и Хорс. Даждьбог 
почитался как бог солнечного света и тепла, а Хорс («круглый») олице-
творял божество солнечного диска («око света»). В некоторых народных 
сказаниях Хорс представлялся сияющим белым конем. Конь считался у 
славян священным животным, символизировал добро и счастье, его изо-
бражениями украшали навершия крыш домов для отпугивания злых 
духов. Симаргл (Переплут) поддерживал земную твердь, считался богом 
подземного мира, почвы, корней растений, вегетативной силы. 

К концу Х в. в Киевской Руси в связи с процессом государственной 
централизации усиливается потребность в консолидации религиозных 
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культов. Важнейшим событием религиозно-политической жизни этого 
времени стала реформа язычества, предпринятая киевским князем Вла-
димиром Святославичем в 980 г. Эта реформа привела к созданию офи-
циального пантеона из богов, наиболее значимых для княжеской власти. 
Согласно «Повести временных лет», Владимир «постави [в Киеве] куми-
ры на холму внѣ двора теремнаго: Перуна древяна, а главу его сребрену,  
а усъ златъ, и Хърса, Дажьбога, и Стрибога и Симарьгла, и Мокошь». 
В состав официального пантеона вошла, таким образом, большая часть 
богов высшего ранга. Этого статуса не удостоились Род, Велес и Сва-
рог. Род был оттеснен новым верховным богом Перуном – покровителем 
власти, князя, дружины. Несущественным для феодальной элиты стал к 
тому времени основатель кузнечного дела Сварог. Более влиятельному 
Велесу идол был воздвигнут, но не на холме у дворца, а в нижней части 
города, на Подоле, где проживало особо почитавшее его купечество.

Язычество сохраняло официальный статус в Киевской Руси до 988 г., 
когда в связи с процессом государственной централизации было введе-
но космополитическое христианство. В дальнейшем многие языческие 
традиции обрели христианскую окраску, слились с новой религиозной 
культурой. В религиозной жизни сложился феномен языческо-христиан-
ского двоеверия. Со временем язычество было вытеснено официальной 
церковью в область народной культуры. Языческие культы утратили 
свое прежнее влияние, но не были забыты, трансформировались в пре-
дания и народные праздники («Купалле», «Гуканне вясны», «Каляды», 
«Масленіца» и др.). До настоящего времени в народной традиции более 
чтимым, чем церковные праздники, является языческое по своей природе 
весеннее поминание предков – Радуница. 

В современной Беларуси существуют неоязыческие группы, ориен-
тированные на возрождение и реконструкцию древних культов, но более 
широкое распространение движение восточнославянского родноверия 
получило в России и Украине. 

3.2 ПРАВОСЛАВИЕ

3.2.1 Особенности вероучения, культа, организации
Православие – одно из основных (наряду с католицизмом, протестан-

тизмом, монофизитством и несторианством) направлений христианства – 
крупнейшей и наиболее влиятельной мировой религии современности, 
возникшей в І в. в восточных провинциях Римской империи. 
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Церковная традиция относит возникновение православия к 33 г., ос-
нователем рассматривает Иисуса Христа, но окончательное обособление 
и организационное оформление православной конфессии христианства 
происходит в середине XI в. Сам термин «православие» (от греч. орто-
доксия – правильное учение) был введен во II в. для обозначения «ис-
тинной веры» и «единомыслия» всей церкви в противовес инакомыслию 
и разномыслию «еретиков». Формировалось православие на территории 
восточной части Римской империи, и первоначально (IV в.) было пред-
ставлено Константинопольской, Александрийской, Антиохийской и Ие-
русалимской церквями. В дальнейшем крупные организации правосла-
вия (поместные церкви) формируются и на других территориях, главным 
образом в Восточной Европе.

Вероучение православия основывается на Священном Писании (Би-
блия) и Священном Предании (труды «отцов» церкви, решения семи Все-
ленских соборов и поместных соборов православных церквей). Основные 
вероучительные принципы содержатся в Никео-Царьградском символе 
веры, который имеет следующий 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 Отца рожденного прежде 
всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденно-
го, не созданного, одного существа с Отцом, через которого все сотворе-
но; (III) для нас людей и для нашего спасения, сошедшего с небес, и во-
плотившегося от Духа Святого и Девы Марии, и сделавшегося человеком; 
(IV) распятого за нас при Понтии Пилате, и страдавшего и погребенного; 
(V) и воскресшего на третий день, согласно с писаниями; (VI) и возшед-
шего на небеса, и сидящего одесную Отца; (VII) и грядущего вновь су-
дить живых и мертвых, царству которого не будет конца; (VIII) и в Духа 
Святого, Господа, подающего жизнь, от Отца исходящего, говорившего 
через апостолов, которому равно с Отцом и Сыном поклоняемся; (IX) и в 
единую, святую, Соборно-Вселенскую и Апостольскую церковь; (X) ис-
поведую одно крещение во оставление грехов; (XI) ожидаю воскресения 
мертвых (XII) и жизнь будущего века. Аминь». 

Важнейшей отличительной особенностью православия является то, 
что оно со времени семи Вселенских соборов не добавило ни одного дог-
мата к своему вероучению, в отличие от католицизма, и не отказалось ни 
от одного из них, как это имело место в протестантизме. Православная 
церковь считает это одной из своих главных заслуг, свидетельствующих 
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о верности первоначальному христианству. С этим связывают и этимоло-
гию слова «православие» – «верно славить Бога».

Символ веры требует от православных христиан признания единого 
Бога, веры в Святую Троицу, в боговоплощение, в искупление, в воскре-
сение, 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 приро-
ду: божественную и человеческую. Он рожден (не сотворен) Богом Отцом 
до сотворения мира. В своей земной жизни Иисус Христос был рожден 
в результате непорочного зачатия Девы Марии от Духа Святого. Право-
славные 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 блаженствовать, а грешники 
вечно мучаться. Бог Дух Святой провозглашается животворящим, олице-
творяющим творческую и промыслительную силу Божью, и исходящим 
от Бога Отца. Мыслится, что Святой Дух, сошедший на апостолов на пя-
тидесятый день после воскресения Христа, может сообщаться верующим 
через усердную молитву и совершение особых обрядов – таинств. Каж-
дая из ипостасей Святой Троицы обладает, по православному учению, 
всей полнотой божественных свойств. Троица единосущна, нераздельна 
и неслиянна. Этот догмат рассматривается как недоступный для рацио-
нального понимания, его предлагается принимать на веру.

Православные верят в единую, святую, соборную и апостольскую 
церковь. Она едина, поскольку Бог един, а единый глава церкви – Ии-
сус Христос. Святость церкви исходит от Бога. Соборной (кафолической) 
церковь считается потому, что она полная, законченная, не нуждающаяся 
в дополнениях. Апостольской она названа потому, что основана на Иису-
се Христе и Святом Духе, посланном Богом Отцом, а также на апостолах, 
посланных Иисусом Христом для распространения его веры. 

Церковь и представляющее ее духовенство считаются посредником 
между Богом и человечеством. Приобщение к церкви, без которой нельзя 
обрести спасения, происходит через крещение. Вероучение православия 
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включает также веру в греховную природу человека, грехопадение пер-
вых людей Адама и Евы, в бессмертие души, воскресение из мертвых и 
вечную жизнь, в посмертное воздаяние – ад и рай, в ангелов, в Богороди-
цу, в святых, в существование сатаны, злых духов (бесов, демонов) и т.п.

С догматикой тесно связан сложный, детально разработанный пра-
вославный культ. В его основе лежат семь таинств: крещение, миропо-
мазание, причащение (евхаристия), исповедь (покаяние), брак (венчание), 
елеосвящение (соборование), священство. Они трактуются как особые 
священнодействия, в которых под видимым знаком верующим сооб-
щается невидимая божественная благодать. Широкое распространение  
в православии получили и другие культовые действия: почитание Бого-
родицы, ангелов, святых (пророков, праведных, преподобных, апостолов, 
святителей, мучеников), поклонение «мощам» и другим священным ре-
ликвиям, паломничество к «святым местам». Принято общение с Богом 
и почитаемыми существами перед иконами. Некоторые иконы считаются 
чудотворными, через которые, как полагают, проявляется «сила Божья». 
Символом православия, как и христианства вообще, является крест. При-
няты 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 верующего  
к Богу, святым с мольбами, просьбами, благодарностью и т.п. Практику-
ются как индивидуальные, так и коллективные молитвы, являющиеся не-
отъемлемой частью богослужений. Главным общественным богослуже-
нием является литургия, на которой совершается таинство причащения. 
Практикуется хоровое пение. Музыкальные инструменты не использу-
ются, поскольку считается, что человеческий голос нельзя заменять не-
разумными звуками. Верующие при богослужении стоят, чем подчерки-
вается их смирение перед Богом. Исключение делается для физически 
немощных. Для православных, как и христиан вообще, обязательным 
является участие в еженедельном воскресном богослужении.

Важное место в православном культе занимают праздники. Наиболее 
почитаемый и торжественно отмечаемый праздник – Пасха, посвящен-
ная сказанию о воскресении Иисуса Христа. Этот праздник является пе-
реходящим (отмечается в первое воскресенье после весеннего равноден-
ствия и полнолуния, по истечении полной недели после иудейской Пасхи), 
для исчисления его даты составляются специальные таблицы – пасхалии. 
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Еще двенадцать праздников считаются главными, их называют двуна-
десятыми. К ним относятся Рождество Христово (25 декабря/7 января), 
Крещение Господне, или Богоявление (6/19 января), Сретение Господне 
(2/15 февраля), Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта/7 апреля), 
Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября/4 декабря), Преоб-
ражение Господне (6/19 августа), Рождество Пресвятой Богородицы (8/ 
21 сентября), Успение Пресвятой Богородицы (15/28 августа), Воздвиже-
ние Креста Господня (14/27 сентября), Вход Господень в Иерусалим, или 
Вербное воскресенье (последнее воскресенье перед Пасхой), Вознесение 
Господне (сороковой день после Пасхи) и День Святой Троицы, или Пяти-
десятница (пятидесятый день после Пасхи). Выделяются также пять ве-
ликих праздников: Обрезание Господне (1/14 января), 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 Богородицы (1/14 октября). Существуют еще и престольные 
праздники. Они установлены в память о различных событиях церковной 
истории, святых, в честь которых воздвигнут храм. Значительную роль  
в культе православия играют посты, занимающие в церковном календаре 
около 200 дней в году. Ограничения в пище трактуются как испытание 
верующих в стойкости против искушений, в терпении и смирении, угод-
ных Богу. Верующие должны поститься по средам и пятницам, накануне 
и в дни ряда праздников. Существуют и многодневные посты, прежде 
всего Великий (длится 7 недель до Пасхи), Рождественский (40 дней до 
Рождества), Петров (до 42 дней до Апостолов Петра и Павла), Успенский 
(2 недели до Успения Пресвятой Богородицы).

Идеальной формой служения Богу православная церковная тради-
ция признает монашество. Среди наиболее почитаемых монастырей  
в Русской православной церкви – Свято-Данилов, Донской, Соловецкий, 
Валаамский, Троице-Сергиева Лавра (Россия), Киево-Печерская Лавра 
(Украина), Спасо-Евфросиниевский и Жировичский монастыри (Бела-
русь), являющиеся также и местами паломничества.

В православии нет единого организационного центра. В настоящее 
время существует 15 автокефальных, т.е. самоуправляемых (или помест-
ных) православных церквей, находящихся в Европе, Азии, Африке и Се-
верной Америке: Константинопольская (Турция), Александрийская (Еги-
пет), Антиохийская (Сирия, Ливан), Иерусалимская (Израиль), Русская, 
Грузинская, Сербская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греция), Ру-
мынская, Албанская, Польская, Чешский земель и Словакии, Американ-
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ская. Все поместные православные церкви составляют в своей совокуп-
ности Вселенское православие, связаны общностью вероучения, культа, 
норм (канонов) церковной жизни. Православие преобладает в России, 
Беларуси, Украине, Кипре, в Грузии, Молдове, Греции, Румынии, Болга-
рии, Сербии, Черногории, Македонии. 

Крупнейшая автокефалия – Русская православная церковь (РПЦ), 
или Московский Патриархат. Высшими органами церковной власти и 
управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священ-
ный Синод во главе с Патриархом Московским и всея Руси. Патриарх 
Московский (с февраля 2009 г. – Кирилл, в миру Владимир Михайлович 
Гундяев, р. 20 ноября 1946 г.) именуется «Предстоятелем» РПЦ. Основ-
ными структурными элементами РПЦ являются епархии (возглавляются 
архиереями – митрополитами, архиепископами или епископами). Наи-
более значительная епархия – Московская. Епархии делятся на благочи-
ния (церковные округа), а те, в свою очередь – на приходы, или общины. 
Епархии РПЦ находятся в России, странах СНГ и некоторых государ-
ствах дальнего зарубежья. Епархии РПЦ могут быть объединены в эк-
зархаты (от греч. – внешняя власть, наместничество). В настоящее время  
в РПЦ сохранился единственный Белорусский Экзархат, тогда как право-
славные церкви в Молдове, Эстонии и Латвии являются «самоуправляе-
мыми», а православная церковь в Украине – «самоуправляемой с права-
ми широкой автономии». 

На конец 2006 г. в составе РПЦ было 136 епархий, в том числе 68  
в России, 35 на Украине, 11 в Беларуси, 6 в Молдове и др., 8 – в дальнем 
зарубежье. Насчитывалось более 27000 приходов, около 700 монасты-
рей, более 29000 священнослужителей, в т.ч. более 170 архиереев и около 
26000 священников. Действуют 5 духовных академий, 2 университета  
и 2 института, 29 семинарий, 34 училища, др. учебные заведения. Глав-
ным печатным органом является «Журнал Московской Патриархии». 

Активизация церковной жизни в постсоветский период актуализи-
ровала разработку социального учения Русской православной церкви. На 
состоявшемся в августе 2000 г. юбилейном Архиерейском соборе были 
приняты Основы социальной концепции РПЦ. В документе впервые  
в современной истории церкви определено ее отношение к важнейшим 
проблемам социальной жизни: церковь и нация; церковь и государство; 
христианская этика и светское право; церковь и политика; война и мир; 
преступность, наказание и исправление; собственность; труд и его пло-
ды; вопросы личной, семейной и общественной нравственности; здоро-

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



39

вье личности и народа; проблемы биоэтики; церковь и проблемы эколо-
гии; светские наука, культура, образование; церковь и светские средства 
массовой информации; международные отношения, проблемы глобали-
зации и секуляризма.

Особое внимание в Основах социальной концепции обращено на ба-
зовые положения учения церкви по вопросам церковно-государственных 
отношений. В соответствующем разделе «Церковь и государство» изла-
гаются основные принципы этих взаимоотношений. Указывается, что 
церковь «предписывает своим чадам повиноваться государственной вла-
сти», но власть «не вправе абсолютизировать себя, расширяя свои гра-
ницы до полной автономии от Бога». Во взаимоотношениях между цер-
ковью и государством должно учитываться различие их природ: «целью 
Церкви является вечное спасение людей, цель государства заключается 
в их земном благополучии». Принцип светскости государства «предпо-
лагает лишь известное разделение сфер компетенции». Церковь не долж-
на брать на себя функции, принадлежащие 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 концепции призывают общество к «справед-
ливому распределению продуктов 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 человеке». И, напро-
тив, «обольщение достижениями цивилизации удаляет людей от Творца, 
ведет к мнимому торжеству рассудка, стремящегося обустроить земную 
жизнь без Бога». По учению церкви, «люди получают все земные блага 
от Бога, Которому и принадлежит абсолютное право владения ими». 

Среди проблем, особо актуализировавшихся в XX в. в связи с бур-
ным развитием биомедицинских технологий, Основы социальной кон-
цепции выделяют проблемы биоэтики. Указывается, что позиция церкви 
«исходит из основанных на Божественном Откровении представлений  
о жизни как бесценном даре Божием», что обусловливает негативное от-
ношение к намеренному прерыванию беременности, использованию не-
которых противозачаточных средств, намеренному отказу от рождения 
детей по эгоистическим соображениям, «суррогатному материнству», 
клонированию человека, эвтаназии. Наряду с другими актуальными про-
блемами современности Основы социальной концепции выделяют про-
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блемы экологии, связывая преодоление экологического кризиса с пре-
одолением кризиса духовного, который заключается в утрате «осознания 
жизни как дара Божия». В процессе принятия важнейших общественных 
решений как на национальном, так и на международном уровне, церковь 
«стремится к утверждению христианских ценностей» и добивается при-
знания «легитимности религиозного мировоззрения как основания для 
общественно значимых деяний».

3.2.2 Белорусская православная церковь:  
история и современное состояние

История православия в Беларуси восходит в эпохе Древней Руси. Как 
христианство восточного обряда оно официально вводится в 988 г. по 
инициативе киевского князя Владимира Святославича, но реально про-
цесс христианизации восточных славян, сопровождаемый вытеснением 
и ассимиляцией прежних политеистических верований, занял около трех 
столетий. На рубеже Х – ХI вв. основываются первые белорусские епар-
хии – в Полоцке (около 992), что считается датой создания Белорусской 
православной церкви, и в Турове (1005). В середине ХI в. в Полоцке был 
возведен собор Святой Софии, равный по величественности Софиям в 
Киеве и Новгороде. На территории всей Киевской Руси в начале ХIII в. 
насчитывалось около 1000 приходов и церквей. На протяжении столетий 
православная церковь оказывала существенное, а в некоторые периоды 
древней истории – во многом и определяющее влияние на культурную 
и общественную жизнь народа – развитие книжного и школьного дела, 
письменности, литературы, художественного творчества (иконописи, 
культовой архитектуры и т.п.) и др. С православием связана деятельность 
крупнейших христианских просветителей белорусского Средневековья – 
Климента Смолятича, Евфросинии Полоцкой, Кирилла Туровского и др. 

Древние белорусские епископии наряду с Новгородской, Владимир-
ской, Владимиро-Суздальской, Рязанской, Ростовской, Черниговской, 
Луцкой и др. с эпохи Киевской Руси входили в состав Киевской митропо-
лии, находившейся в каноническом подчинении Константинопольского 
Патриарха. Политическое размежевание восточнославянских земель на 
Великое княжество Литовское (ВКЛ), в состав которого вошли бело-
русские и украинские земли, и Великое княжество Московское (объеди-
нившее Северо-Восточную Русь) обусловило размежевание церковное.  
С начала XIV в. в ВКЛ предпринимались попытки создания независимой 

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



41

митрополии (1316 – 1330, 1354 – 1362, 1416 – 1419), а в 1458 г. произошло 
окончательное разделение древней Киевской митрополии на собственную 
Киевскую («Литовско-Новогрудскую», «Литовскую») и Московскую. Все 
белорусские и украинские епархии (Полоцкая, Турово-Пинская, Новогруд-
ская, Смоленская, Митрополичья, Владимиро-Волынская, Черниговская, 
Перемышльская, Галицкая, Луцкая и др.) вошли в состав преобразованной 
Киевской митрополии. Она возглавлялась митрополитами «Киевскими 
и всея Руси», сохраняла каноническую связь с Константинополем. Кафе-
дральными городами митрополитов в разное время являлись Новогрудок, 
Вильно, Киев, Минск. Что же касается Московской церкви, которая до се-
редины ХV в. также именовалась Киевской митрополией, то она уже в 1448 г. 
объявила автокефалию, а с 1589 г. стала патриархией. Возглавлялась ми-
трополитами, затем патриархами «Московскими и всея Руси».

С конца ХIV в. православная («греко-русская», «русская») церковь 
ВКЛ сосуществует с римско-католической («римской»), которую активно 
поддерживала верховная политическая власть. Привилегированное поло-
жение католицизма было установлено указом 1387 г. великого князя ли-
товского, короля Польши Ягайло и постановлениями Городельского сейма 
(1413). В них утверждались права и преимущества церквей, духовенства, 
магнатов и шляхты исключительно «римского исповедания», лишь като-
лики допускались к занятию государственных должностей. Дискримини-
рующее «русскую веру» законодательство вызвало межконфессиональ-
ный конфликт, урегулированный юридическими актами 1432 и 1434 гг., 
уравнивавшими феодалов обеих конфессий. Ограничение православных 
в управлении государством было отменено привилеем 1563 г., подтверж-
денным на сейме 1568 г. Нормы веротерпимости получили закрепление  
в «Акте Варшавской конфедерации» 1573 г. и Статуте ВКЛ 1588 г.

В целом политика ВКЛ в отношении православия до конца ХVI в. 
была толерантной в том смысле, что православная церковь, как и другие 
религиозные объединения (включая иудаизм и ислам) имела законода-
тельно оформленный статус, пользовалась привилеями великих князей 
литовских, а затем и королей Речи Посполитой. В этих условиях в ХIII –  
ХVI вв. на белорусских землях было основано более 40 новых мона-
стырей, а количество православных церквей в границах всей Киевской 
митрополии в ХVI в. достигло нескольких тысяч. В середине столетия 
крупнейшие 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 ХVI в.) 
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часть православных феодалов переходит в протестантизм. В мещанском 
сословии реформаторство проявилось в весьма специфической форме – 
в виде деятельности православных церковных братств. Не ставя под со-
мнение истинность православной веры, братства в то же время боролись 
с «церковными неустройствами»: злоупотреблениями, моральной распу-
щенностью, низкой образованностью в среде клира. Православие в этот 
период оставалось господствующим вероисповеданием всего восточнос-
лавянского региона ВКЛ.

Конфессиональная ситуация существенно усложняется и обостряет-
ся с конца ХVI в. в связи с наступлением Контрреформации и насиль-
ственным введением Брестской церковной унии (1596). Брестская уния 
являлась религиозным дополнением политической Люблинской унии 
(1569), преследовала цель создать в Речи Посполитой однородное кон-
фессиональное (католическое) пространство. Несмотря на политическую 
заданность, уния теоретически содержала позитивную идею церковного 
примирения и духовно-культурного сближения Востока и Запада, однако 
процесс реализации ее брестского локального варианта сопровождался 
беспрецедентным подавлением религиозной свободы. Насильственная 
унизация закономерно вызвала широкое ответное антиуниатское движе-
ние, отстаивающее свой конфессиональный суверенитет. Ведущая роль 
в нем принадлежала православным церковным братствам (Виленскому, 
Львовскому, Могилевскому, Брестскому, Минскому и др.).

Юридически ликвидированная Брестским собором православная 
иерархия была фактически восстановлена в 1620 г. в Киеве Иерусалим-
ским Патриархом Феофаном, но не была признана феодально-католи-
ческими властями Речи Посполитой. Однако растущее антиуниатское 
движение привело к определенным уступкам со стороны правительства, 
в 1632 – 1635 гг. были разработаны и приняты т.н. «статьи успокоения 
религии греческой». Они предусматривали легализацию православной 
Киевской митрополии с центром в Киеве в составе Луцкой, Львовской, 
Перемышльской и Могилевской епархий, возвращение части отнятых 
униатами храмов и другой церковной собственности. Учрежденная  
в 1632 г. Могилевская (первоначально – «Мстиславская, Оршанская и Мо-
гилевская») епархия являлась единственной православной епископией  
в пределах Беларуси до 1793 г., с середины ХVII в. нередко именовалась 
«Белорусской».

После войны России с Речью Посполитой 1654 – 1667 гг. и заклю-
чения «Вечного мира» (1686) православная Киевская митрополия была 
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переведена под юрисдикцию Московского Патриарха. Тем не менее в 
конце ХVII в. католическая экспансия усиливается, в ХVIII в. предпри-
нимались попытки подчинить Могилевскую православную епархию По-
лоцкой униатской епископии.

Коренные изменения в положении белорусского православия проис-
ходят после присоединения белорусских земель к Российской империи, 
где православие являлось государственной религией. К этому времени 
(конец ХVIII в.) по всей Речи Посполитой сохранилось около 300 право-
славных приходов (300 тысяч прихожан), в том числе около 50 – на терри-
тории ВКЛ, где православные верующие составляли около 6,5 % населе-
ния (около 39 % принадлежало к униатству, около 38 % – к католицизму, 
около 4 % – к старообрядчеству, около 1,6 % – к протестантизму; и др.). 
После второго раздела Речи Посполитой к существовавшей Могилевской 
епархии добавились новые епископии – Минская (1793), Полоцкая (1833), 
Литовско-Виленская (1840) и Гродненская (1900). Все епископии на бе-
лорусских землях управлялись Святейшим Синодом Российской пра-
вославной церкви (Синод как управляющий центр РПЦ был учрежден  
в 1721 г. Петром I, заменив патриаршество). С 80 – 90-х гг. ХVIII в. проис-
ходит постепенный переход в православие униатов. Решение об их окон-
чательном присоединении к РПЦ было принято на Полоцком униатском 
соборе (1839). Некоторая часть униатов воспротивилась этому решению  
и перешла в католицизм. К концу ХIХ в. большая часть населения Бела-
руси стала православной. В начале ХХ в. в пяти православных епископи-
ях действовали 3552 храма, 35 монастырей, 3 духовные семинарии.

После Февральской и Октябрьской революций 1917 г. меняется как 
структура РПЦ (восстановлено патриаршество), так и ее статус в госу-
дарстве (отделение церкви от государства и школы от церкви, др.). В ок-
купированной Польшей Западной Беларуси в 1921 – 1939 гг. в составе 
Польской автокефальной православной церкви функционируют Вилен-
ская, Гродненская и Полесская епархии, около 500 приходских церквей  
и 5 монастырей. В БССР в 1922 г. на съезде духовенства Минской епар-
хии с разрешения Московского патриарха создана Белорусская (Мин-
ская) православная митрополия, объединившая Минскую, Бобруйскую, 
Мозырьскую и Слуцкую епархии. Однако в условиях политики атеиза-
ции церковная жизнь начинает постепенной затухать. Обнаруживаются  
в ней и центробежные тенденции. Так, в 1924 г. на церковном соборе в Мо-
гилеве с нарушением церковных канонов была образована Белорусская 
автономная православная церковь «обновленцев». Она просуществовала 
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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). 
Новая, но также неудачная попытка создать БАПЦ была предпринята  
в годы Великой Отечественной войны, и в 1946 г. ее епископат вошел  
в состав Русской зарубежной православной церкви. Третий раз БАПЦ ос-
новывается в 1948 г. в Германии по инициативе сторонников БНР. Ныне 
действует около 20 общин этой церкви, главным образом в США, Канаде 
и Австралии. 

В период Великой Отечественной войны в СССР наблюдался про-
цесс нормализации государственно-церковных отношений. 7 ноября 1942 г.  
в центральной прессе было опубликовано приветствие руководителя 
РПЦ митрополита Сергия И.В. Сталину в связи с 25-летием Октябрьской 
революции, в том же году Патриархия готовит предназначенную для 
распространения за рубежом книгу «Правда о религии в СССР» с пози-
тивным рассмотрением государственно-конфессиональных отношений. 
После встречи в сентябре 1943 г. И.В. Сталина с группой иерархов РПЦ 
сложилась существующая до настоящего времени конфигурация органов 
власти и структуры управления церкви. По существу, в 1943 г. была соз-
дана новая, лояльная политическому режиму СССР церковная организа-
ция. Изменилось и ее официальное наименование – «Русская православ-
ная церковь» вместо «Российская православная церковь». После Великой 
Отечественной войны вплоть до 1989 г. на территории БССР действовала 
входившая в состав РПЦ единая Минско-Белорусская епархия. В 1957 г. 
она имела 968 храмов, 3 монастыря, духовную семинарию. Но в период 
хрущевской «оттепели» прекратили деятельность 508 храмов. К 1986 г. в 
БССР осталось 369 православных общин. Церковная жизнь возрождается 
с конца 1980-х гг. в связи с общественными преобразованиями в СССР, 
совпавшими с празднованием 1000-летия введения на Руси христианства. 

Современная структура православной церкви в Беларуси создает-
ся на рубеже 1980 – 90-х гг. До 1989 г. в БССР действовала единая Минско- 
Белорусская епархия, объединявшая 399 приходов и имевшая 395 храмов. 
В 1989 г. были возрождены Полоцкая, Могилевская и Пинская еписко-
пии, в 1990 г. восстановлена Гомельская и учреждена Брестская кафе-
дры, в 1991 г. учреждена Новогрудская и Гродненская, в 1992 г. – Ту-
ровская и Витебская епархии. В 2005 г. образована Бобруйская кафедра. 
Все 11 православных епархий на территории Беларуси входят в состав 
Белорусского Экзархата Московского Патриархата, образованного ре-
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шением Архиерейского собора Русской православной церкви 16 октября 
1989 г. Другое официальное название Белорусского Экзархата – Бело-
русская православная церковь (БПЦ). БПЦ находится в каноническом 
подчинении Московского Патриархата, но обладает некоторой админи-
стративной самостоятельностью. Управляется Синодом, возглавляемым 
Митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Бела-
руси. Патриарший Экзарх всея Беларуси (с 1989 г. – митрополит Фила-
рет, в миру – Кирилл Варфоломеевич Вахромеев, р. 21.03.1935 г.; в 1978 –  
1989 гг. митрополит Филарет – управляющий Минско-Белорусской епар-
хии) является непосредственным главой БПЦ, Председателем ее Синода 
и епархиальным архиереем Минской епархии. Полный титул предстоя-
теля БПЦ, официально определенный с февраля 1992 г. – «Митрополит 
Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Свято-Успен-
ской Жировицкой обители священноархимандрит».

Канонический статус Белорусского Экзархата определяется Уставом 
Русской православной церкви. Согласно данному Уставу, решения о соз-
дании или роспуске Экзархата, а также о его наименовании и террито-
риальных границах принимаются Архиерейским Собором РПЦ. Экзарх 
избирается Священным Синодом РПЦ и назначается Патриаршим Ука-
зом. Священным Синодом РПЦ избираются и назначаются епархиальные  
и викарные архиереи Экзархата. Решения об образовании или упразд-
нении епархий, входящих в Экзархат, и об определении их террито-
риальных границ отнесены к полномочиям Патриарха Московского  
и всея Руси. Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду 
принадлежит решение вопроса об открытии монастырей. Право распо-
ряжения всем имуществом Русской православной церкви принадлежит 
Священному Синоду РПЦ, Экзархат как каноническое подразделение 
РПЦ имеет право «частично распоряжаться данным имуществом». Устав 
Экзархата подлежит одобрению Священного Синода и утверждению Па-
триархом Московским и всея Руси. Обязательными для Экзархата явля-
ются решения Поместного и Архиерейского Соборов, Священного Сино-
да РПЦ; общецерковный суд и суд Архиерейского Собора РПЦ являются 
для Экзархата церковными судами высшей инстанции.

В епархиях БПЦ, по данным на 1 января 2011 г., действуют 1334 хра-
ма и других культовых зданий. Главным храмом Белорусского Экзарха-
та является минский кафедральный собор Святого-Духа. С 1994 г. при 
минском православном приходе в честь иконы Божьей Матери «Всех 
скорбящих Радость» возводится масштабный конкафедральный (второй 
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кафедральный) Скорбященский собор. После 1991 г. государство пере-
дало церкви более 840 культовых и других зданий под богослужебные 
цели. На средства различных организаций и пожертвования граждан по-
строено более 180 храмов, более 200 отреставрировано. 150 храмов нахо-
дятся в процессе строительства. Действуют 32 монастыря, старейшие из 
которых – Полоцкий Спасо-Евфросиниевский (1128), Свято-Елисеевский 
Лавришевский (1225), Жировичский Свято-Успенский (1470), Пинский 
Свято-Варваринский (1521), Кутеинский Свято-Богоявленский (1620), 
Могилевский Свято-Никольский (1636). 

Древнейшие центры белорусского православия – Полоцк, Жировичи, 
Заславль, Туров. Хранимые там церковные реликвии – останки («мощи») 
почитаемых святых и древние, считающиеся чудотворными, иконы – при-
влекают значительное число экскурсантов и паломников. Расширяется и 
география паломничества православных Беларуси, прежде всего к «святым 
местам» за рубежом – в Иерусалиме, Киеве, на Афоне и др. Воспитанию 
религиозного благочестия призваны способствовать и периодически завоз-
имые в Беларусь «мощи» (чаще всего фрагменты тел или частицы «мощей») 
признанных церковью «святых» и «чудотворцев». Так, в последние годы ве-
рующие могли «поклониться» руке («деснице») Иоанна Крестителя (2006), 
голове («честной главе») апостола Луки (2007 г.), мощам «крестителя Руси» 
великого князя Владимира (2007), князя Александра Невского (2008), Петра 
и Февронии (2011 г.), частицам мощей князя Владимира (2008 г.), Иоанна Кре-
стителя, Спиридона Тримифунтского, Матроны Московской, «Чудотворца» 
Николая (2011 г.), и др. Так, по сообщению православных СМИ, «Программа 
пребывания честной главы святого апостола и евангелиста Луки в Белару-
си» с 8 по 12 июля 2007 г. предусматривала обширный ряд мероприятий,  
от ее «встречи в аэропорту «Минск-2» до ее «вылета в г. Салоники». Особое 
значение в церковной жизни последнего времени придается культу святых. 
Собор белорусских святых состоит из более 70 канонизированных особ, 
включая значительную группу «священномучеников» периода Советской 
власти, включенных в список святых в 1999 – 2000-х гг.

Организационному строительству БПЦ свойственна устойчивая по-
ложительная динамика развития. Если в 1986 г. насчитывалось 369 церков-
ных приходов, в 1988 г. – 399, то в 2000 г. – 1139, а на 1 января 2011 г. – 1545. 
Доля общин БПЦ в общем объеме религиозных общин всех конфессий 
составляет 48,9 %. Наибольшее число православных общин действует  
в Брестской (372) и Минской, включая Минск (381) областях, менее всего 
общин (120) в Могилевской области. 
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ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН БПЦ
(зарегистрированные организации, по состоянию на 1 января 2011 г.)

Брест-
ская об-

ласть

Витеб-
ская об-

ласть

Гомель-
ская об-

ласть

Грод-
ненская 
область

Моги-
левская 
область

Мин-
ская об-

ласть

г. 
Минск

Всего по 
респу-
блике

372 272 210 190 120 343 38 1545

В структурах церкви на начало 2011 г. было занято 1577 служителей 
культа, 15 из которых – иностранные граждане. Подготовку священнос-
лужителей осуществляет пять официально зарегистрированных религи-
озных учебных заведений. Старейшее из них – восстановленная в 1989 г. 
Минская высшая духовная семинария, действующая при Жировичском 
Свято-Успенском монастыре. При епархиальных управлениях в Минске, 
Витебске и Слониме созданы духовные училища. В 1993 г. решением Си-
нода БПЦ учреждена Минская Духовная Академия, в 1996 г. она при-
няла первых слушателей. Кроме того, при четырех епархиях действуют 
школы катехизаторов. В Минске работают иконописные школы и школа 
звонарей, в составе БГУ действует Институт теологии имени св. Мефо-
дия и Кирилла. При церковных приходах и епархиальных управлениях 
функционируют более 300 воскресных школ, 14 братств и 10 сестри-
честв. Братства занимаются ремонтом и строительством храмов, орга-
низацией книгоиздательской деятельности, созданием воскресных школ 
и приходских библиотек, социальной работой. В г. Минске посредством 
государственного финансирования ведутся работы по строительству Ду-
ховно-образовательного центра БПЦ. Основные учебные заведения церк-
ви субсидируются из государственного бюджета.

Церковь проявляет себя в социальной работе. Служители церкви 
имеют возможность посещать госпитали и больницы, дома престарелых, 
учреждения исправительной системы, воинские части. При поддержке 
главы государства в Минске при Храме в честь Всех Святых создан Дом 
Милосердия. Социальные отделы епархий БПЦ совместно с отделами со-
циального служения областных объединений Союза ЕХБ сотрудничают 
с созданной в 2005 г. Межконфессиональной миссией «Христианское со-
циальное служение», и др.

Ведется активная издательская деятельность, образовано собствен-
ное издательство БПЦ. Публикуются журналы – «Веснік Беларускага 
Экзархата», «Праваслаўе», «Ступени» и др., информационный бюллетень 
«Ортапресс», более 10 газет, среди которых «Ведомости» епархий, «Пре-
ображение», «Царкоўнае слова», «Воскресение», «Встреча». Издаются 
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церковные календари и другая религиозная литература. При взаимо-
действии с научными и высшими учебными учреждениями республики 
проводятся научно-богословские чтения и конференции. Значительному 
повышению статуса БПЦ способствует «Соглашение о сотрудничестве», 
подписанное в 2003 г. между церковью и Республикой Беларусь. 

Государственная политика в конфессиональной сфере направлена на 
развитие взаимодействия с «традиционными» конфессиями, в первую 
очередь на сотрудничество с БПЦ. Государство оказывает БПЦ значи-
тельную финансовую помощь как в реставрации и восстановлении куль-
товых зданий, являющихся памятниками истории и культуры, так и в 
реализации проектов нового культового строительства, удовлетворении 
других разнообразных потребностей церкви. Значительную помощь 
приходам БПЦ оказывают местные исполнительные и распорядитель-
ные органы. В соответствии с Соглашением 2003 г. заинтересованными 
органами государственного управления и Белорусским Экзархатом под-
писан ряд совместных программ сотрудничества, комплексные програм-
мы мер по реализации Соглашения выполняются всеми облисполкомами  
и Минским горисполкомом. Под председательством Уполномоченного по 
делам религий и национальностей действует координационный совет по 
разработке и реализации совместных программ сотрудничества между 
органами государственного управления и БПЦ. В 2009 г. Белорусской 
православной церковью и Союзом писателей Беларуси был создан Обще-
ственный совет по нравственности. Реализуется духовно-просветительская 
программа «Семья – единение и любовь» (с декабря 2009 г. – «Семья – еди-
нение – Отечество»), которая разработана Минской епархией БПЦ и при 
поддержке местных властей распространяется на все регионы страны. 
Находят поддержку и другие инициативы церкви. Так, после встречи 
членов Синода БПЦ с главой государства в январе 2008 г., на которой 
был поднят вопрос о деятельности астрологов, гадалок, экстрасенсов  
и спиритов, в Закон Республики Беларусь «О рекламе» были внесены из-
менения, согласно которым «не допускается реклама… работ, услуг (де-
ятельности) гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок, спиритов, астрологов, 
колдунов, прорицателей, иных лиц, объявляющих себя или считающих-
ся способными предсказывать события, воздействовать на людей, духов-
ный мир, имущество, окружающую среду путем использования сверхъе-
стественных способностей или сил». В дальнейшем был издан Декрет 
Президента Республики Беларусь «О лицензировании психологической 
деятельности».
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Деятельность руководителя БПЦ митрополита Филарета высоко 
оценена руководством страны, он является кавалером ордена Отечества 
III степени, ордена Почета, ордена Франциска Скорины, ордена Дружбы 
народов, имеет медаль Франциска Скорины и др. 1 марта 2006 г. ему при-
своено звание «Герой Беларуси».

3.2.3 Старообрядчество в Беларуси
Наряду с БПЦ православие в Беларуси представлено старообрядче-

ством. Старообрядчество возникло в результате раскола в РПЦ в середине 
ХVII в. как объединение противников церковной реформы московского 
патриарха Никона. Никоновские нововведения (унификация обрядности 
и богослужебных книг по образцу греческих, установление трехперст-
ного знамения и др.) были восприняты частью общества, прежде всего 
низшим духовенством и простым народом, как отказ от традиций, «рус-
ского духа» православия. Проклятие церковного собора 1666 – 1667 гг. и 
репрессии со стороны царского правительства вынудили старообрядцев 
к переселению на окраины России и в сопредельные районы Речи По-
сполитой. В конце ХVII в. в старообрядчестве выделились два основных 
направления – поповцы и беспоповцы (признающие и отрицающие ин-
ститут духовенства соответственно), которые в дальнейшем раскололись 
на толки и согласия (поморский, федосеевский, филипповский, белокри-
ницкая иерархия и др.). В общинах «старого обряда» проповедовались 
аскетизм, приверженность древним традициям, патриархальному образу 
жизни. В конце ХVII – ХVIII вв. на Ветке (остров на реке Сож с при-
легающими поселениями) на Гомельщине сложилось т.н. Ветковское со-
гласие. Сама Ветка, где концентрировалось до 40 тыс. «раскольников», 
являлась до ее разгрома царизмом в 1764 г. главным религиозным цен-
тром поповского направления. Несмотря на преследования со стороны 
государства, в конце ХIХ в. на Могилевщине и Гомельщине проживало 
около 17 тыс. старообрядцев. В первые годы после октября 1917 г. старо-
обрядчество занимало враждебную позицию по отношению к Советской 
власти, но уже в 1922 г. многие организации стали на путь лояльности.  
В годы Великой Отечественной войны подавляющая часть староверов 
приняла активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми. В послевоенный период доминировала тенденция спада религиозно-
сти. Одновременно с этим свойственный раннему старообрядчеству от-
каз от «мира» постепенно сменялся настроениями гармонии с «миром». 
Происходит также отход от прежней враждебности к РПЦ. На поместном 
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соборе РПЦ 1971 г. анафема «старому обряду» была снята. Рост активно-
сти старообрядчества наблюдается со второй половины 1980-х гг. 

В конце советской эпохи государственную регистрацию имели 22 об-
щины православных староверов. 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 Браславском и Ми-
орском районах Витебской области, а также в Бобруйском районе Моги-
левской области. В 1999 г. насчитывалось 36 старообрядческих общин, на 
1 января 2011 г. – 32 общины (около 1 % от общего объема религиозных 
организаций всех конфессий), действуют 28 культовых зданий, 1 строится. 
Большинство общин, прежде всего поморского согласия, входят в состав 
религиозного объединения «Древлеправославная поморская церковь».

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В БЕЛАРУСИ
(зарегистрированные организации, по состоянию на 1 января 2011 г.)

Брест-
ская об-

ласть

Витеб-
ская об-

ласть

Гомель-
ская об-

ласть

Грод-
ненская 
область

Моги-
левская 
область

Минская 
область

г. 
Минск

Всего по 
республике

0 18 2 1 6 3 2 32

Кроме общин БПЦ и Старообрядческой церкви, в Беларуси нелегаль-
но действуют и сравнительно небольшие группы верующих «альтерна-
тивного православия».

3.3 МОНОФИЗИТСТВО В БЕЛАРУСИ

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

Численность монофизитов – около 36 млн человек. Действуют име-
нующие себя православными Эфиопская церковь, Коптская церковь 
(Египет), Эритрейская церковь, Сирийская Яковитская церковь и др. 
Одна из крупнейших – Армянская апостольская церковь, к которой при-
надлежит абсолютное большинство населения Армении и значительная 
часть армянской диаспоры, всего около 5 млн человек. Последователи 
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этой церкви называют себя армяно-григорианами, что выводится от име-
ни ее основателя – Григора Просветителя (240 – 332). Община Армянской 
апостольской церкви действует в Беларуси с 2003 г. (г. Минск).

3.4 КАТОЛИЦИЗМ

3.4.1 Особенности вероучения, культа,  
организации католицизма

Католицизм – наиболее крупное направление христианства. Эта 
христианская конфессия имеет во многом общие с православием доктри-
нально-культовые основания, но отличается определенной спецификой 
вероучения и культовой практики, церковной организации. 

Основой вероучения католицизма является Священное Писание и 
Священное Предание. В состав Священного Писания включены как ка-
нонические все книги Библии ее латинского перевода. Священное пре-
дание образуют решения не только семи Вселенских соборов, но и по-
следующих четырнадцати соборов католической церкви, а также работы 
(энциклики) римских пап по церковным и мирским проблемам. При-
нимая Никео-Царьградский символ веры, католицизм внес добавление 
(филиокве) к его положению об исхождении Святого Духа. По католиче-
скому учению, Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Бога 
Сына (c лат. filioque – и от Сына). Одним из главных предметов разно-
гласий между католицизмом и другими христианскими направлениями 
является его учение о единоличной власти папы римского над церковью. 
По этому учению, папа рассматривается верховным первосвященником 
и учителем Вселенской церкви. I Ватиканский собор (1870) принял спе-
циальный догмат о неограниченной власти папы и его непогрешимости, 
когда он выступает с амвона по вопросам веры и нравственности. 

Католическая церковь разделяет с православием идеи посредниче-
ской 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 (сокровищницу заслуг), которой может рас-
поряжаться 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 очищаются (горят очищающим огнем) души грешников, не совер-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



52

шивших особо тяжких грехов. Католицизм отличает также возвышенное 
почитание Девы Марии, провозглашены догматы о ее непорочном зача-
тии и о телесном вознесении Богородицы.

Подобно православию, в католицизме существует культ ангелов, 
святых, икон, реликвий, мощей; монашество, паломничество к святым 
местам и иконам, которые считаются чудотворными. Проводятся обря-
ды канонизации (причисления к сонму святых). Римско-католическая 
церковь признает все семь христианских таинств, но в их совершение  
и толкование введены некоторые новации. Так, таинство крещения про-
водится, главным образом, путем окропления или обливания водой. Ми-
ропомазание (конфирмацию) совершают не вскоре после рождения, а по 
достижении 7-12 лет. В таинстве причащения вместо квасного хлеба ис-
пользуется пресный хлеб (облатки). За таинством елеосвящения не при-
знается исцеляющих функций, в нем усматривается лишь успокоитель-
ное напутствие к мирской кончине. 

Определенные отличия католицизм имеет в богослужебном ритуале, 
убранстве церквей. Латинский обряд отличается относительной простотой 
и некоторой сжатостью. Главным богослужением является месса (имша). 
Она значительно короче православной литургии, служится днем и лишь  
в Рождество Христово и в Великую субботу перед Пасхой совершается но-
чью. Месса сопровождается не только хоровым пением, но и инструменталь-
ной музыкой. В костеле во время богослужения верующие сидят, встают 
при чтении священником Евангелия, при подготовке причастия. В убран-
стве костелов преобладают не иконы, а скульптурные изображения Иису-
са Христа, Богородицы, святых. Если в православии алтарь отгорожен от 
основного зала иконостасом, что символизирует границу небесного и зем-
ного, то в костеле он открыт для собравшихся. Важным элементом костела 
является кафедра, с которой епископ или священник произносит проповеди. 
Специальное место отводится и для исповедальни (конфессионал). 

Католические праздники в основном совпадают с православными, но 
и они имеют специфику. Иисусу Христу посвящено в общей сложности 14 
праздников, Пресвятой Богородице – 16. Среди оригинальных – ряд празд-
ников в честь Христа: Тела Христова (введен в 1264 г., приходится на четверг 
после Троицы), Святого Сердца Иисуса (1765; 4 июля), Христа – царя (1925; 
последнее воскресенье октября) и др. Главным праздником является не Пас-
ха, а Рождество Христово (25 декабря). 2 ноября католическая церковь чтит 
Всех Святых. Пасха и ряд других праздников являются, как и в правосла-
вии, переходящими. Отмечаются праздники по григорианскому календарю. 
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Имеет специфику и организация католицизма. Римо-католицизм об-
разует единую, строго централизованную церковь. Ее единолично воз-
главляет Папа Римский. Международным центром католицизма является 
Ватикан, где находится резиденция пап. Государство Ватикан (площадь 
44 га, около тысячи подданных) занимает несколько кварталов Рима, 
имеет свой герб, флаг, гимн, собственную гвардию, банковскую систему, 
почтовую службу, средства массовой информации. Ватикан поддержива-
ет дипломатические отношения с более чем ста странами, представлен в 
ООН и других международных организациях. Ватикан – теократическое 
государство, его глава – папа римский – выступает светским и духовным 
монархом, обладает всей полнотой высшей законодательной, исполни-
тельной и судебной власти. История папства знает более 260 пап. Долж-
ность папы является пожизненной. С 2005 г. ее занимает Бенедикт ХVI 
(немецкий кардинал Йозеф Ратцингер). Католическая иерархия представ-
лена папой (его главой), кардиналами, епископами, священниками и диа-
конами. Кардинал – второй по значимости титул в иерархии. Из числа 
кардиналов специальным собранием их коллегии – конклавом – избира-
ется папа. Основными структурными элементами римско-католической 
церкви являются ее региональные организации – диоцезы (епархии). Ди-
оцезы одной страны образуют национальные церкви. В них имеется пер-
венствующий иерарх и действуют епископские конференции. Диоцезы,  
в свою очередь, состоят из первичных структурных единиц – приходов, 
во главе которых стоят священники. 

В римско-католической церкви, как и в православии, существует чет-
кое разделение на священнослужителей и мирян, но для духовенства пред-
усмотрены более строгие правила поведения, включающие обязательный 
обет безбрачия (целибат). Значительную 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 разрабатывается  
и пропагандируется социальная доктрина церкви. Положения доктрины 
охватывают трактуемые с позиций теологии актуальные общественно-
политические, экономические и этические проблемы. Они формулиру-
ются в решениях соборов, синодов и папских энцикликах. Философской 
основой современного католицизма выступает неотомизм – обновленное 
учение Фомы Аквинского. Возрожденный томизм является способом 
приспособления римо-католицизма к современному миру. Его идеологи 
дают теологическую интерпретацию естественнонаучным теориям, пы-
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таются соединить теизм с отдельными положениями новейших идеали-
стических школ (феноменологии, экзистенциализма, фрейдизма и др.). 
Неотомистская ориентация оказала существенное влияние на социально-
политическую программу II Ватиканского собора: углубила его компро-
миссный характер, усилила тенденцию к обоснованию социальной роли 
католицизма как «третьей силы» между капитализмом и социализмом. 
Свойственный современной католической церкви процесс обновления 
получил название аджорнаменто (от лат. aggiornamento – осовремени-
вание). Программа модернизации была утверждена II Ватиканским со-
бором, нашла отражение в папской энциклике «О церкви в современ-
ном мире» и других документах Ватикана. В них получил признание 
принцип свободы вероисповедания, разрешено использование в бого-
служении, наряду с латинским, национальных языков, заявлено о раз-
витии коллегиальности в церковном управлении и т.п. Значительное 
внимание уделяется социальным вопросам – проблемам научно-техни-
ческого прогресса, предотвращения термоядерной катастрофы, духов-
ного кризиса и др. 

В энцикликах пап улучшение мира связывается с нравственным пре-
ображением человека, его возвращением к Богу как источнику любви и т.п. 
Церковь популяризируется выступлениями в защиту общечеловеческих 
нравственных принципов. Одновременно традиционно осуждается ате-
истическое мировоззрение. Идеалом рассматривается общество, осно-
ванное на идейном фундаменте католической доктрины. Наряду с модер-
низмом в современном католицизме сохраняют значительное влияние 
консервативные круги, выступающие против каких-либо нововведений.

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

В современном мире римо-католицизм преимущественно распро-
странен в Латинской Америке, в США, в Западной, Юго-Западной и Цен-
тральной Европе. Наиболее значительные общины католицизма в Бра-
зилии, Мексике, США, Италии, на Филиппинах. Католики составляют 
большинство верующих практически во всех странах Латинской Аме-
рики, а также в Италии, Франции, Польше, Испании, Португалии, Бель-
гии, Венгрии, Чехии, Австрии, Хорватии, Словакии, Ирландии, Литве, 
Словении, карликовых государствах Европы, в Уганде, Анголе, Бурунди,  
на многих островах Океании. 
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3.4.2 Римо-католицизм в Беларуси:  
история и современное состояние

Католицизм – одна из наиболее распространенных, после правосла-
вия, традиционных религий в Беларуси. 

На белорусских землях церковная организация католицизма 
оформляется в начальный период истории ВКЛ, в конце ХIV в. Однако 
первое (летописное) известие о попытке распространения на белорус-
ских землях христианства «римской веры» относится к эпохе Киевской 
Руси – 1013 г., и связано с епископом Рейнбергом – духовником доче-
ри польского короля Болеслава, вышедшей замуж за туровского князя 
Святополка. Миссионерская деятельность епископа закончилась зато-
чением в Киеве. В ХIII – середине ХIV вв. ввести католицизм в ВКЛ пы-
тались Ливонский орден, Рижское архиепископство, Ватикан, Польское 
королевство. Ситуация кардинально меняется в результате заключения 
Кревской унии (1385). Союз с Польшей обусловил принятие правящими 
кругами ВКЛ католицизма в качестве государственной религии. При-
вилегированное положение «римской веры» привело к обострению эт-
ноконфессиональных отношений и политическим осложнениям, но в то 
же время способствовало расширению культурных и иных контактов  
с католической Западной Европой, в том числе странами, переживав-
шими Ренессанс.

В конце ХIV в. формируется организационная структура церкви:  
в 1387 г. указом Ягайлы основывается Виленская католическая еписко-
пия (или диоцез, бискупство), юрисдикция которой распространялась на-
ряду с Аукштайтией на Новогрудское, Минское, Витебское, Полоцкое, 
частично Трокайское и Виленское воеводства. До 1418 г. она подчиня-
лась непосредственно римской курии. В 1417 г. утверждается Жемойт-
ский диоцез. В ХV – ХVI вв. эти епископии наряду с Луцкой управлялись 
польским (гнезненским) архиепископом. Благодаря особому социально-
политическому статусу, поддержке верховной власти и литовской магна-
терии римско-католическая церковь становится крупнейшим земельным 
собственником. В конце ХIV – середине ХVI вв. на территории Беларуси 
в Виленском диоцезе возникли 142 парафии (прихода), в Луцком – 12. 
Тогда же утверждаются первые монашеские ордены (францисканцев, 
бернардинцев и др.), подчинявшиеся Папе Римскому. В Западной части 
Беларуси основное ядро католических парафий сложились в границах 
Ошмянского, Новогрудского, Лидского, Гродненского, Минского и Вол-
ковысского поветов, соседствуя с православием, а также иудейскими  
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и мусульманскими общинами. Сеть парафиальных костелов первона-
чально обслуживала осевших здесь поляков и литовцев.

Влияние католицизма было временно ослаблено во второй полови-
не ХVI в. в связи с распространением Реформации – общеевропейского 
антикатолического общественно-политического и церковного движения. 
После заключения между ВКЛ с Польским королевством Люблинской 
унии и образования Речи Посполитой (1569) в условиях Контрреформа-
ции в конце ХVI – ХVII вв. большая часть феодалов-реформаторов при-
нимает католицизм. Притом не только прежние католики, но и многие 
представители православных родов. Окатоличивание сопровождалась 
полонизацией. В значительной мере этому процессу способствовала дея-
тельность ордена иезуитов («Общество Иисуса»), создавшего Виленскую 
академию, сеть коллегий и монастырей. Действенную поддержку иезуи-
там оказывала государственная власть. Так, в 1571 г. король Речи Поспо-
литой Стефан Баторий передал ордену значительные земельные владе-
ния и храмы, принадлежавшие Полоцкой православной архиепископии. 
После поражения Реформации усиливается наступление католицизма на 
православную церковь, формой чего была избрана Брестская церковная 
уния (1596). С течением времени униатство становится вероисповедани-
ем социальных низов, главным образом сельского населения, тогда как 
привилегированное шляхетское сословие, а также часть горожан пере-
ходит в католицизм. В 1660 г. униаты составили около 33 % населения 
Речи Посполитой, а около 43 % придерживалось римо-католицизма. На 
территории Виленского диоцеза в 1669 г. насчитывалось 410 костелов.  
В 1700 г. был основан Могилевский диоцез. В конце ХVIII в. на террито-
рии бывшего ВКЛ католицизм исповедовало около 38 % населения.

Отношение российского правительства к римско-католической 
церкви на территории Беларуси после разделов Речи Посполитой было 
относительно терпимым. В 1773 г. был создан Белорусский католический 
диоцез с центром в Могилеве, на содержание которого выделялись сред-
ства из государственной казны. В 1782/83 гг. он был преобразован в архи-
диоцез с подчинением ему всех римско-католических парафий и косте-
лов Российской империи. Епископы назначались императором с согласия 
Папы Римского. До 1820 г. действовал орден иезуитов. Церковная реор-
ганизация 1798 г. предусматривала создание в империи шести диоцезов, 
в том числе трех (Могилевского, Минского и Виленского) на территории 
Беларуси. В начале ХIХ в. церковь управлялась римско-католической 
духовной коллегией во главе с могилевским архиепископом. Отношение  
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к католицизму со стороны властей Российской империи существенно ме-
няется после подавления восстаний 1831 г. и особенно 1863 – 1864 гг., в ко-
торых активное участие приняли католические священнослужители. 
Закрываются многие костелы, часть духовенства была выслана во вну-
тренние губернии России. Усилился административный контроль со сто-
роны государства. Тем не менее в пяти белорусских губерниях в 1897 г. 
проживало более 1 млн католиков (около 5 млн исповедовали правосла-
вие). В конце ХIХ – начале ХХ в. в Беларуси действовали Виленский ди-
оцез (на территории Виленской и Гродненской губерний) и Могилевский 
архидиоцез (на территории Минской, Витебской и Гродненской губер-
ний). Подготовку священников вели две духовные семинарии: Виленская  
и Могилевская (находилась в Петербурге).

После 1917 г. возобновляется деятельность Минского диоцеза. Кроме 
него, функционировали Виленский и Могилевский диоцез. Они объеди-
няли в общей сложности 456 парафий с 917 служителями культа. Упроче-
ние позиций католической церкви происходит в 1921 – 1939 гг. в Западной 
Беларуси, входившей в состав Польши. На религиозную политику II Речи 
Посполитой существенное влияние оказывал польский католический 
епископат. Санкционированный властями передел церковной собствен-
ности завершился преобразованием в костелы сотен православных церк-
вей. С 1926 г. римско-католическая религия стала обязательным школь-
ным предметом. Параллельно активизировалась политика полонизации 
белорусского населения. С середины 1930-х гг. богослужение на поль-
ском языке начинает вводиться даже в православных церквях. К 1937 г.  
в Западной Беларуси действовало 5480 католических парафий. В БССР 
религиозная жизнь постепенно замирала. Ксендзы наряду с духовен-
ством других религиозных объединений подвергались административно-
му давлению со стороны властей. Кратковременное возрождение церкви  
в годы немецко-фашистской оккупации сменилось после освобождения 
Беларуси возобновлением кампании по закрытию костелов. К 1955 г. в БССР 
сохранилось 152 костела в западном регионе республики (в 1939 г. действо-
вало 416). В 1986 г. насчитывалось 112 католических общин. До 1989 г. 
епархиальные структуры фактически бездействовали, отсутствовал епи-
скопат, сокращалось число священнослужителей. 

Новое возрождение РКЦ и существенные изменения в ее устройстве 
происходят с рубежа 1980 – 90-х гг. Результатом активной миссионер-
ской деятельности стало существенное увеличение числа общин РКЦ. Если 
в 1988 г. действовала 121 община, то в 2000 г. – 405, а на 1 января 2011 г. – 475. 
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Доля общин РКЦ в общем объеме религиозных организаций составляет 
в настоящее время около 15 %. Наибольшее распространение римо-като-
лицизм получил в западном регионе Беларуси. Наиболее значительное, 
в сравнении с другими регионами республики, число общин (173, или 
около 36 % от их общереспубликанского количества) действует на Грод-
ненщине, в местах компактного проживания поляков. 

В 1989 г. был создан единый для республики католический Минский 
диоцез, Апостольским администратором которого указом Иоанна Павла 
II назначен епископ Тадеуш Кондрусевич. В 1991 г. учреждены Гроднен-
ский и Пинский диоцезы и Минско-Могилевский архидиоцез, или ми-
трополия, главой которой был назначен епископ (с 1994 г. – кардинал) Ка-
зимир Свёнтэк. В 1999 г. образован четвертый диоцез – Витебский. После 
отставки в июне 2006 г. главы РКЦ в Беларуси кардинала К. Свёнтэка 
Апостольским администратором Минско-Могилевским назначен Ан-
тоний Демьянко. В сентябре 2007 г. указом Бенедикта XVI главой РКЦ  
в Беларуси – Архиепископом-Митрополитом Минско-Могилевского ар-
хидиоцеза – вновь был назначен Т. Кондрусевич, возглавлявший ранее 
архиепархию Матери Божией с центром в Москве. В 1999 г. была созда-
на Конференция католических епископов в Беларуси. Ее председателем 
до 2006 г. являлся кардинал К. Свёнтэк, в настоящее время – епископ 
Гродненского диоцеза Александр Кашкевич. РКЦ Беларуси находится  
в подчинении Ватикана, тесно взаимодействует с польским епископатом. 
В Минске действует Апостольская Нунциатура – постоянное диплома-
тическое представительство Ватикана, учрежденное 11 ноября 1992 г.,  
в день установления дипломатических отношений между Святым Пре-
столом и Республикой Беларусь. 

В настоящее время Римско-католическая церковь (РКЦ) является 
вторым религиозным объединением в Республике Беларусь по влиянию 
и численности приверженцев, и третьим религиозным 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. По националь-
ному признаку среди католиков относительно преобладают белорусы 
(около 56 %). По социологическим опросам, к католицизму себя относит 
около 10 % (по другим данным – до 15 %) верующих. С момента воз-
никновения РКЦ на белорусских землях с ее деятельностью был тесно 
связан процесс полонизации отечественного этноса. Сохраняется данная 
тенденция и в настоящее время. Некоторые исследователи полагают, что 
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«со стороны мировых католических и полонийных структур» существу-
ет потенциальная угроза суверенитету и территориальной целостности 
Беларуси. Отмечается существующая в костеле напряженность взаимо-
отношений между его польским и белорусским национальным течени-
ями. 

В современной Беларуси действуют 9 женских монашеских общин 
и 9 римско-католических миссий, монашеские и миссионерские ордены. 
Открыто около 300 воскресных школ. Богослужения проводятся в 464 
костелах, около половины из которых (226) находятся в Гродненской об-
ласти. Государство передало РКЦ под богослужебные цели около 300 зда-
ний под религиозные цели. Ведется строительство 26 костелов. Уровень 
обеспеченности общин культовыми зданиями является самым высоким 
среди всех конфессий в республике. Архикафедральным является костел 
имени Пресвятой Девы Марии в г. Минске. Один из наиболее влиятель-
ных культурных центров белорусского католицизма – минский костел 
Святых Сымона и Алены («Красный костел»).

РКЦ является организатором ряда известных в республике культур-
ных мероприятий, ставших традиционными: Международный фести-
валь христианской музыки «Магутны Божа» в г. Могилеве, Междуна-
родный католический фестиваль христианских фильмов и телепрограмм 
Magnificat в г. Глубокое Витебской области, и др. Функционируют из-
дательство «Pro Christo» Минско-Могилевского архидиоцеза и изда-
тельство Гродненского диоцеза. Публикуются журналы «Наша вера», 
«Дыялог», «Ave Maria», бюллетени, газеты «Слова жыцця», «Каталіцкія 
навіны», «Odkupiciel», «Любите друг друга» и другие издания. Органи-
зации РКЦ активно сотрудничают с учреждениями социальной защиты 
населения, действуют благотворительные фонды «Матери Божьей Фа-
тимской» и «Каритас». 

Становление организационных структур католицизма выявило 
острый дефицит священнослужителей. Нехватка местных ксендзов ком-
пенсируется приглашением священников из зарубежных стран – главным 
образом из Польши, а также Литвы, Украины и Германии. Еще в 1990 г. 
было принято решение о приглашении в БССР из Польской Народной 
Республики 50 ксендзов для временного обслуживания местных римско-
католических общин. В 2001 г. иностранцами являлись 160 ксендзов из 
285, в 2007 г. – 180 из 398, в 2010 г. – 164 из 414, на начало 2011 г. – 160 из 
418. В костелах работает и большое число польских монашек, прибыва-
ющих в республику по частным приглашениям. Процесс формирования 
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белорусского католического клира власти республики связывают с вы-
пускниками духовных семинарий РКЦ, главным образом Пинской. 

С 1990 г. в г. Гродно действует высшая духовная католическая семи-
нария Гродненской епархии с обучением на польском языке и польским 
преподавательским составом, с 2001 г. – Межепархиальная высшая ду-
ховная семинария имени Фомы Аквинского в г. Пинске. В Гродно работа-
ют курсы по подготовке наставников катехизиса, в Барановичах – «Катехе-
тический колледж имени Зигмунда Лозинского». Учебная деятельность 
ведется в основном на польском языке, учебная литература также преи-
мущественно польская. Государство оказывает поддержку религиозным 
учебным заведениям РКЦ, предоставляя, как и в случае с БПЦ, отсрочку 
от призыва на военную службу семинаристам и выпускникам семинарий. 

Отношения между белорусским государством и РКЦ традицион-
но официально определяются как «конструктивное сотрудничество». 
Из средств республиканского бюджета церкви оказывается помощь по 
проведению реставрационных работ в некоторых культовых зданиях, 
являющихся памятниками культуры. Премией «За духовное возрожде-
ние», учрежденной Указом Президента Республики Беларусь от 5 января  
1997 г. для деятелей культуры, искусства, литературы, архитектуры, об-
разования, науки, представителей средств массовой информации, свя-
щеннослужителей, общественных деятелей, а также авторских, творче-
ских и иных коллективов, и вручаемой ежегодно в день православного 
Рождества Христова 7 января, неоднократно награждались представите-
ли не только БПЦ, но и РКЦ. Белорусское радио транслирует по воскрес-
ным дням богослужения из костела Пресвятой Девы Марии в Минске, 
Республиканское телевидение освещает праздничные рождественские  
и пасхальные богослужения как из православных храмов, так и из косте-
лов республики. В 2007 г., впервые за последние девяносто лет, в Минске 
началось строительство нового костела, всего только в столице церкви 
выделено восемь площадок под культовое строительство. Официально 
заявлено о решении разработать проект Соглашения между Республи-
кой Беларусь и Ватиканом. В 2011 г., вскоре после кончины кардинала  
К. Свёнтэка, являвшегося в последние годы Апостольским администра-
тором Пинского диоцеза, было принято решение назвать его именем 
одну из улиц г. Пинска. 

Определенные сложности в отношениях с государством в последние 
годы возникали в связи с непродлением виз для ряда католических свя-
щенников и монахинь, граждан Польши. Протестные выступления от-
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дельных групп верующих имели место, в частности, в связи с проблемой 
получения разрешения на строительство костела (г. Гродно), отказом 
местных властей передать общине здания бывшего костела Святого Ио-
сифа и монастыря бернардинцев (г. Минск). 

Наряду с общинами РКЦ в Беларуси существует и приход «латинско-
го обряда» (г. Минск), представляющий более ортодоксальное течение 
католицизма, в котором не принимают программы модернизации церк-
ви, утвержденной II Ватиканским собором, сохраняют исключительно 
латинский язык богослужений и т.п.

3.4.4 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 церкви, принявшей католическое вероучение. Греко-
православные обряды сохранились с оговоркой о непротиворечии их ка-
толицизму. Церковь подчинялась Папе Римскому, непосредственно воз-
главлялась митрополитом, сохранившим прежний титул православных 
предстоятелей Киевской митрополии – «Киевский и всея Руси». Актив-
но поддерживалась правительством Речи Посполитой. К концу ХVIII в.  
к униатству принадлежала большая часть белорусов, в том числе около 
80 % сельского населения. Все прежние православные епархии, кроме 
Могилевской, стали униатскими. В ХVII – ХVIII вв. униатская церковь 
состояла из Киевской митрополичьей, Полоцкой, Турово-Пинской, Смо-
ленской, Владимиро-Брестской епископий. Центром митрополии номи-
нально считался Киев, но фактически митрополиты жили в Новогруд-
ке, Вильно, Варшаве (с ХVIII в.). Кафедральными соборами являлись  
в разное время Борисоглебская церковь в Новогрудке, Успенские церкви 
в Вильно и Минске. В начале ХVIII в. действовало около 1000 униатских 
церквей, главным образом «переведенных» из православных. Подготов-
кой священнослужителей занимался созданный в 1617 г. и просущество-
вавший до 1832 г. униатский орден базилиан.

После разделов Речи Посполитой и включения белорусских земель в со-
став России была сохранена лишь Полоцкая униатская епархия. В 1798 г. ос-
нованы Брестская и Луцкая епископии. В 1804 г. они были подчинены римско-
католической коллегии в Петербурге. В 1809 г. создана Виленская епархия, а в 
1828 г. в результате реорганизации структуры церкви образованы Литовская 
(на территории Гродненской и Виленской губерний, Белостокской области) 
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и Белорусская (на территории Витебской и Могилевской губерний, части 
Минской и Волынской губерний) епархии, находившиеся в ведении греко-
униатской духовной коллегии. На Полоцком соборе 1839 г. было принято ре-
шение о ликвидации Брестской унии и соединении униатов с православны-
ми. После 1921 г. униатская церковь восстанавливается в Западной Беларуси, 
где действовало около 30 приходов, подчиненных римско-католическим 
бискупам. В БССР попытки возродить униатство были малопродуктивны, 
хотя и поддерживались некоторой частью национальной интеллигенции.  
В 1941 г. на оккупированной территории Беларуси Папой Римским создается 
греко-католический экзархат, упраздненный после Великой Отечественной  
войны (1946). 

Вновь, после длительного перерыва традиции, греко-католические об-
щины возникают в Беларуси в начале 1990-х гг., получив официальное при-
знание со стороны Папы Римского и поддержку римско-католического кли-
ра. Общины образовывались главным образом из представителей той части 
интеллигенции, которая склонна рассматривать униатство национальным 
вероисповеданием белорусского народа. Униаты имеют периодические из-
дания – «Унія» (1990 – 1995), «Царква», «Шлях да Хрыста», «Наша вера». 
Широкое распространение униатство не получило. В 1992 г. действовало  
8 общин, в 1994 г. – 11, в 1999 г. – 13, на 1 января 2011 г. насчитывалось 15, 
главным образом малочисленных, греко-католических организаций. Имеет-
ся 5 культовых зданий, 8 священнослужителей. Общины объединены в де-
канат, который курируется ватиканской Конгрегацией восточных церквей. 

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН КАТОЛИЦИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
(зарегистрированные организации, по состоянию на 1 января 2011 г.)

Наименова-
ние конфес-

сии

Брест-
ская 

область

Витеб-
ская об-

ласть

Гомель-
ская об-

ласть

Грод-
ненская 
область

Моги-
левская 
область

Минская 
область

г. Минск
Всего по 
респу-
блике

Римско-
католиче-
ская цер-
ковь

55 92 17 173 23 96 19 475

Католики 
латинско-
го обряда

0 0 0 0 0 0 1 1

Греко-ка-
толиче-
ская цер-
ковь

3 3 1 2 1 1 4 15

Всего 58 95 18 175 24 97 24 491Эл
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3.5 ПРОТЕСТАНТИЗМ

3.5.1 Особенности вероучения, культа, организации протестантизма

Протестантизм – самое молодое и неоднородное направление хри-
стианства, возникшее в ХVI в. в результате Реформации – антикатоличе-
ского движения в ряде европейских стран, направленного на преобразо-
вание церкви в духе евангельских идеалов, освобождение национальных 
церквей от диктата Папы Римского. Его идеологи считали себя возвра-
щающимися к первоначальному, «чистому» христианству, которое было 
искажено новациями средневекового католицизма. Началом Реформации 
считается 31 октября 1517 г., когда профессор богословия Виттенберг-
ского университета Мартин Лютер выступил с 95 антикатолическими 
тезисами. Появление термина «протестантизм» также связано с Рефор-
мацией в Германии. В 1529 г. немецкие князья заявили «Протест» в от-
вет на отмену Шпейерским рейхстагом обретенной ими в 1526 г. при-
вилегии устанавливать религию для своих подданных, и отстояли право 
на реформы церковной жизни. В дальнейшем понятие «протестантизм»  
(от лат. protestans – возражающий, несогласный) стало употребляться для 
обозначения всей совокупности христианских направлений, генетически 
связанных с Реформацией. 

В отличие от православия и католицизма, протестантизм никогда 
не представлял собой единого целого, являясь конгломератом течений, 
имеющих вероучительную, культовую и организационную специфику. 
Но при всем их своеобразии могут быть выделены черты, свойственные 
большинству направлений. Протестанты признают, как правило, обще-
христианские представления о бытии Бога, его триединстве, откровении, 
двойной природе Иисуса Христа (божественной и человеческой); об иску-
пительной жертве Христа, его воскресении и вознесении; о бессмертии 
души, аде и рае. Особенности протестантизма обусловлены его тремя 
главными принципами: личной веры, исключительного авторитета Би-
блии и всеобщего священства. Протестанты считают, что оправдание и 
спасение может быть достигнуто только благодаря личной вере в искупи-
тельную жертву Иисуса Христа. Одновременно отвергается значимость 
добрых дел для спасения, вера в заступничество святых, в чистилище, 
в действенность индульгенций. Согласно доктрине о предопределении, 
посмертная судьба человека предрешена Богом. Протестанты признают 
исключительную вероучительную роль Библии, рассматривают ее един-
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ственным источником божественного откровения. Священное предание 
отвергается как богооткровенное, но может использоваться для лучшего 
понимания Священного Писания. Библия переведена на национальные 
языки, ее изучение и толкование рассматривается одной из обязанностей 
верующего. Принцип всеобщего священства подразумевает право каж-
дого христианина на проповедь «слова Божьего», совершение богослуже-
ний. Тем самым отвергается посредническая роль церкви, упраздняется 
догматическое различие между священниками и мирянами, церковная 
иерархия. Протестанты имеют профессиональных служителей куль-
та (пасторы, пресвитеры, проповедники), но они избираются общиной  
и подотчетны ей. Отсутствует целибат, монашество. Отрицается власть 
в церкви какого-либо первосвященника, прежде всего Папы Римского,  
а нередко и епископат. Если епископство существует, то рассматривается 
как высшая церковно-административная должность.

Протестанты значительно упростили культовую деятельность. Главное 
место в богослужении отведено проповеди, молитве, чтению Библии, пению 
псалмов. Из семи таинств сохранено два – крещение и причащение (Вечеря 
Господня), которые восходят к Новому Завету. Они рассматриваются пре-
имущественно как главные обряды, и не связываются с обретением боже-
ственной благодати. Большинство протестантов отказалось от традицион-
ных христианских обрядов – почитания икон, святых, мощей, культа Девы 
Марии, молитв за умерших, от поста, паломничеств и т.п. Сохранена часть 
праздников, связанных с Иисусом Христом. Молитвенные дома освобожде-
ны от пышного убранства, от алтарей, икон, статуй, колоколов. 

Протестанты проживают в большинстве стран мира, но преобладают 
среди верующих в скандинавских странах, США, Великобритании, Папуа-
Новой Гвинее, в некоторых островных государствах Америки и Океании. 
Значительное распространение протестантизм получил также в Германии, 
Бразилии, Швейцарии, Нигерии, ЮАР, Кении, 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). 

Выделяют два исторических типа протестантизма – ранний (или 
классический) и поздний (или неопротестантизм). Ранний протестан-
тизм включает лютеранство, кальвинизм и англиканство, возникшие  
в XVI в. Поздний протестантизм объединяет реформаторские течения, 
появившиеся в XVII – XIX вв.: баптизм, методизм, адвентизм, иеговизм, 
мормонство, новоапостольство, пятидесятничество и др.
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3.5.2 Ранний протестантизм и его распространение в Беларуси

В современной Беларуси действуют организации как раннего, так  
и позднего протестантизма, образующие в общей сложности 14 религи-
озных направлений. 

Ранний (классический) протестантизм представлен общинами лю-
теранства и двух направлений кальвинизма. 

На территории Беларуси протестантизм появляется в середине XVI 
в., в период Реформации в Великом княжестве Литовском. Реформация  
в ВКЛ структурировалась в трех основных формах: кальвинизм, анти-
тринитаризм (отрицали догмат Троицы) и лютеранство, опиралась на фе-
одальную знать, часть мелкой и средней шляхты, мещанства. Эта узость 
социальной базы, неприятие протестантизма большей частью городско-
го населения и крестьянством в конечном счете и в условиях усиления  
в Речи Посполитой на рубеже ХVI – ХVII вв. феодально-католический 
партии обусловили упадок реформационного движения. 

Наиболее влиятельным направлением белорусско-литовского проте-
стантизма был кальвинизм. В ХVI в. в ВКЛ было создано около 200 каль-
винистских сборов (общин), примерно половина которых приходилась 
на белорусские земли. Крупнейшие сборы возникли в Несвиже, Клецке, 
Заславле, Минске, Витебске, Полоцке, Вильно, иных городах и местечках 
во владениях реформаторов Радзивиллов, Воловичей и др. Так, по рас-
поряжению Николая Радзивилла Черного в его поместьях было закрыто 
187 костелов, а их земли секуляризованы. Захватывала протестантская 
шляхта и земли православной церкви. Руководящим центром кальвиниз-
ма стала община в Вильно, основанная около 1557 г. 

Высокой активностью отличалась и деятельность антитринитариев, 
выделившихся из кальвинистского объединения в 1560-е гг. Антитри-
нитарии стали выразителями радикального крыла Реформации. Создав 
многочисленные общины (в Лоске, Заславле, Клецке, Ивье, Новогрудке 
и других городах), вели активную издательскую деятельность, собира-
ли общие синоды. В вероисповедном плане антитринитарии (от грече-
ского anti – против и латинского trinitos – троица) допускали свободное 
толкование Священного Писания, ограничивали истинность религиоз-
ных положений пределами разума, отрицали догматы Троицы и перво-
родного греха. Не признавали «искупительной жертвы» Христа за грехи 
людей, считали, что к спасению приводит вера, соединенная с добрыми 
делами. Смерть рассматривали не наказанием за грехи, а данью природе, 
и т.д. Для антитринитаризма было также характерно отрицание церков-
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ной иерархии, монашества, большей части христианской обрядности.  
В этом течении выделилось два крыла – умеренное и радикальное. Пред-
ставители умеренного крыла выступали за обновление институтов фео-
дального государства, в духовной сфере занимали просветительско-ра-
ционалистическую позицию. Их идеологами являлись Сымон Будный и 
Василий Тяпинский. Радикальное крыло антитринитариев (Якуб из Ка-
линовки, Мартин Чеховиц, Петр из Гонендза, Павел из Визны и другие) 
отстаивали идеалы плебейской Реформации, выступали против частной 
собственности и феодального государства. Выдвигали проекты возвра-
щения к раннехристианским идеалам, справедливому обществу без со-
циального и национально-религиозного неравенства, войн и насилия. 
Источником истинного знания признавали Библию и индивидуальный 
разум, отвергая предшествующую теологическую и религиозно-фило-
софскую традицию. Историческим преемником антитринитаризма ста-
ло социнианство (от имени основателя – Фауста Социна), попытавшееся 
примирить его радикальный и умеренный лагеря. 

Лютеранские общины на белорусских землях ВКЛ появляются с се-
редины 1550-х гг., действовали в Вильно, Минске, Слуцке и некоторых 
других населенных пунктах. Изначально лютеранство в Беларуси было 
связано с представителями немецкой и в меньшей мере – латышской на-
циональности.

Время расцвета белорусско-литовской Реформации пришлось на пе-
риод 50 – 60-е гг. ХVI в., когда феодалы-протестанты смогли даже по-
теснить феодалов-католиков. Под их давлением в 1563 – 1588 гг. были 
приняты законы о веротерпимости, уравнении в правах всей шляхты 
«веры христианской» (т.е. католиков, протестантов и православных). Но 
реформационный период в истории Беларуси длился недолго. Под нати-
ском Контрреформации уже в начале XVII в. протестантизм утрачивает 
свое влияние. Знаком окончательной победы Контрреформации в Речи 
Посполитой 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 сравнительно немного-
численные организации лютеран и кальвинистов были отнесены к «тер-
пимым вероисповеданиям» и пользовались ограниченной 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 про-
исходит в начале 1990-х гг.
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Лютеранство – наиболее распространенное в современной Беларуси 
направление раннего протестантизма, признанное в республике «тради-
ционной» религией. 

Являясь исторически первой формой протестантизма, лютеранство 
сформировалось как умеренно реформированная церковь, находясь под 
определяющим влиянием идей М. Лютера (1483 – 1546). Лютеране раз-
деляют основные общехристианские и протестантские догматы. Их док-
трина изложена в Книге согласия, которая трактуется как подчиненная 
Священному Писанию – единственному источнику вероучения. Догма-
тика 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 причащения. 
Крещение совершается в детском возрасте, путем окропления водой. Оно 
символизирует рождение во Христе, прощение грехов и освобождение от 
власти зла. Причащение выражает союз верующего с Богом, приобщение 
к телу и крови Иисуса Христа. Другие таинства (кроме исповеди) прак-
тикуются как простые обряды. Богослужения упрощены, но сохранен 
ряд элементов католической мессы. Используются свечи, ладан. Иконы 
не признаются, но в церквях допускается настенная живопись на библей-
ские темы, имеется алтарь, распятие. Отрицается поклонение святым, их 
мощам, сокращено количество праздников. Официальным церковным 
символом признается четырехконечный крест. Провозгласив священство 
всех верующих, лютеранство сохранило сословие священнослужителей 
(пасторы). Рукоположение (ординация) признается как традиция ранней 
церкви, существует и практика ординации женщин. Пасторы имеют осо-
бые церковные облачения, избираются в сан пожизненно. Делами церк-
вей, возглавляемых епископами, управляют синоды, которые состоят из 
священнослужителей и мирян. 

Последователи лютеранства составляют в современном мире око-
ло 76 млн человек. Наиболее многочисленные организации – в Германии  
(27 млн) и США (12 млн). Лютеране образуют большинство населения в Да-
нии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Исландии. Значительные группы 
имеются во многих других европейских странах, а также в Латинской 
Америке, Африке и Азии. Действует Всемирная лютеранская конферен-
ция (1947), координирующая деятельность региональных организаций.

В Республике Беларусь лютеранские общины воссоздаются в 1993 г. 
Ныне насчитывается 27 общин Евангелическо-лютеранской церкви, ко-
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торые действуют во всех регионах республики, кроме Брестской области. 
Общины образуют два религиозных объединения: «Религиозное объеди-
нение Евангелическо-лютеранской церкви» и «Самостоятельная еванге-
лическо-лютеранская церковь», ряд организаций имеют автономный ста-
тус. В общинах занято 19 священнослужителей. Единый управляющий 
или координационный орган республиканского уровня отсутствует.

Кальвинизм – радикально реформированное направление раннего 
протестантизма. Возникает в Швейцарии благодаря реформаторской 
деятельности Ульриха Цвингли (1484 – 1531), которую в 30-х гг. XVI в. 
продолжил эмигрант из Франции Жан Кальвин (1509 – 1564). Последо-
ватели Кальвина стали называть себя кальвинистами, или реформатами. 
Кальвинизм не признает Священное Предание, главным требованием  
к верующим является точное следование Библии, которая считается 
единственным непогрешимым стандартом веры и жизни. Особым авто-
ритетом пользуются богословские труды Кальвина. Одна из важнейших 
особенностей вероучения кальвинизма – идея абсолютного предопреде-
ления 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 профессиональные успехи человека. 

Культовая практика в кальвинизме существенно упрощена, даже  
в сравнении с лютеранством. Крещение и причащение рассматриваются 
как символические обряды. Богослужение в кальвинистской церкви – про-
стые проповеди пресвитера или его помощников, чтение молитв и пение 
псалмов на родном языке. Кальвинисты отказались не только от почита-
ния святых, реликвий 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 религи-
озных праздников и т.п. Существенно демократизирована организация 
церкви, но введен надзор за бытом и образом жизни мирян. Проповеду-
ется строгий мирской аскетизм в личной жизни, обязательное посещение 
церкви, жесткое соблюдение нравственных предписаний.

Кальвинизм существует в трех формах: реформаторство (возникло  
в континентальной Европе), пресвитерианство (имеет корни на Британ-
ских островах) и конгрегационализм (отличается отсутствием пресви-
терий). Управляются церкви либо пресвитериями (образуются священ-
никами и старейшинами общин из числа мирян), либо непосредственно 
собраниями конгрегаций (общин). Старейшины-миряне помогают свя-
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щенникам в поддержании дисциплины и управлении общинами. Сбо-
ром пожертвований ведают диаконы. Кальвинистские церкви действуют  
в 120 странах, имея около 62 млн прихожан – прежде всего в Нидерлан-
дах, Швейцарии, Венгрии, Германии, Великобритании, Франции, США, 
Южной Корее, Индонезии, ЮАР, Нигерии, Гане, Кении. В 1970 г. был соз-
дан Всемирный альянс реформатских церквей, объединивший большую 
часть кальвинистов мира. 

В истории Беларуси кальвинизм известен с середины XVI в., до ру-
бежа XVI – XVII вв. он был наиболее влиятельной организацией про-
тестантизма. В современной Беларуси кальвинизм представлен двумя 
направлениями: действует 1 община Реформатской церкви (зарегистри-
рована в 1992 г., г. Минск) и 1 община Пресвитерианской церкви (зареги-
стрирована в 2004 г., Могилев).

Число приверженцев всех форм раннего протестантизма в Беларуси 
невелико, составляет менее тысячи человек.

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН РАННЕГО ПРОТЕСТАНТИЗМА В БЕЛАРУСИ  
(зарегистрированные организации, по состоянию на 1 января 2011 г.)

Наименование 
конфессии

Брест-
ская об-

ласть

Витеб-
ская об-

ласть

Гомель-
ская об-

ласть

Грод-
ненская 
область

Моги-
левская 
область

Мин-
ская об-

ласть
г. Минск

Всего по 
респу-
блике

Лютеран-
ская цер-
ковь

0 13 4 3 4 1 2 27

Реформат-
ская цер-
ковь

0 0 0 0 0 0 1 1

Пресвите-
рианская 
церковь

0 0 0 0 1 0 0 1

Всего 0 13 4 3 5 1 3 29

3.5.3 Поздний протестантизм и его распространение в Беларуси

Общины позднего протестантизма – баптистов, евангельских хри-
стиан, пятидесятников, адвентистов, иеговистов и некоторых других 
протестантских течений, – появляются на территории Беларуси в конце 
XIX – начале XX вв. 

В современной конфессиональной структуре республики неопроте-
стантизм представлен наибольшим числом течений, 11 его направлений 
имеют государственную регистрацию. Неопротестантскими являются 
общины пятидесятников (Христиане веры евангельской (ХВЕ), Хри-
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стиане веры апостольской (ХВА) и Христиане полного евангелия (ХПЕ; 
могут рассматриваться как неопятидесятники), баптистов (Евангельские 
христиане-баптисты (ЕХБ), адвентистов седьмого дня (АСД), Иоганской 
церкви, Новоапостольской церкви, Церкви Христовой, Свидетелей Иего-
вы, Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов), а также 
мессианские общины. На начало 2011 г. действовало 976 общин неопро-
тестантизма, а с учетом организаций раннего протестантизма общее ко-
личество протестантских общин достигло 1005. 

В результате интеграции общин родственного исповедания созданы 
неопротестантские религиозные объединения – «Объединенная Церковь 
христиан веры евангельской» (до 07.03.2007 г. – Союз ХВЕ), «Союз еван-
гельских христиан-баптистов», «Религиозное объединение консерватив-
ных церквей евангельских христиан-баптистов», «Конференция Церквей 
христиан адвентистов седьмого дня», «Религиозное объединение общин 
христиан полного Евангелия», «Религиозное объединение Новоапостоль-
ской церкви», «Религиозное объединение Свидетелей Иеговы». Возникла 
и тенденция консолидации протестантских организаций, что выявилось 
в создании на основе ЕХБ, ХВЕ и АСД «Белорусской христианской Ассо-
циации религиозной свободы».

Баптизм (от греч. baptizo – погружать, крестить в воде) возникает на 
основе радикального крыла англиканства в Англии и Нидерландах в на-
чале ХVII в., его основателем считается бывший англиканский проповед-
ник Джон Смит (ок. 1554 – 1612). В XVII – XIX вв. баптистские организа-
ции распространяются в США и континентальной Европе. Выделяют два 
направления баптистов: «общие» и «частные». «Общие» считают, что ис-
купительная жертва принесена Христом для спасения всех людей, и их 
судьба зависит от свободной воли, а «частные» придерживаются каль-
винистской доктрины, согласно которой Христос искупил грехи только 
избранных к спасению. Единственным источником вероучения и культа 
баптисты признают Библию, прежде всего Новый Завет. Они не призна-
ют 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 законам, но духовно жить во Христе). Баптисты отрицают культ 
икон, креста, крестное знамение, крещение новорожденных. 

Главная особенность баптизма – т.н. «сознательное крещение». Оно 
совершается по воле самого человека, обычно в 12-14 лет, путем погру-
жения в воду. К крещению допускаются верующие, выдержавшие ис-
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пытательный срок («приближенные»). Другим основным обрядом счи-
тается хлебопреломление (причащение), трактуемое как воспоминание о 
последней трапезе и жертвенной смерти Иисуса Христа. На молитвенных 
собраниях главное внимание уделяется проповеди, чтению Библии, мо-
литвам и исполнению религиозных гимнов. Большое значение придается 
«евангелизации» – распространению своей веры. Обязанности священ-
нослужителей исполняют назначаемые пасторы, общинами руководят 
миряне. Большинство баптистских организаций имеет конгрегациональ-
ное устройство, но существуют и объединения на региональном и наци-
ональном уровнях. Действует Всемирный союз баптистов (1905), коор-
динирующий работу общин в более чем 180 странах. Наиболее широкое 
распространение баптизм получил в Северной Америке, главным обра-
зом в США, где проживает около 48 млн из 75 млн баптистов мира. Их 
организации многочисленны также в Индии, Эфиопии, Бразилии, Ниге-
рии и ряде других стран.

На территории Беларуси баптизм известен с 1870-х гг. Значитель-
ное распространение он получил в Советской России до 1930-х гг., когда  
в условиях репрессий и административного ограничения религиозной 
деятельности были закрыты все культовые здания «сектантов», а боль-
шинство пресвитеров отправлено в ссылку. В годы Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период религиозная жизнь активизировалась. 
В 1944 г. на основе организаций баптизма и родственных ему евангель-
ских христиан был создан Союз Евангельских христиан-баптистов (Союз 
ЕХБ), в 1945 г. – Всесоюзный Совет ЕХБ (ВС ЕХБ), в который позднее 
вошли и некоторые другие протестантские организации, прежде всего 
пятидесятники. В начале 1950-х гг. в БССР официально действовало око-
ло 180 общин ВС ЕХБ. 

В конце советского периода, когда в БССР сохранялись ограниче-
ния на религиозную деятельность, евангельские христиане-баптисты 
являлись второй по числу организаций конфессией, уступая только 
православной церкви. Государственную регистрацию имела 171 община.  
На 1 января 2011 г. насчитывалось 275 зарегистрированных общин ЕХБ, 
в которых служили 288 пасторов. Действуют 159 культовых зданий,  
6 строится. Наибольшее количество общин действует в Брестской обла-
сти (84), менее всего – на Гродненщине (20).

В настоящее время организации баптизма в Беларуси насчитывают 
около 14 тыс. человек, объединенных в три союза, два из которых имеют 
государственную регистрацию. Религиозное объединение «Союз Еван-
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гельских христиан-баптистов» наиболее многочисленно, представляет 
собой умеренное направление в баптизме. Работают богословские учеб-
ные заведения, выходят периодические издания, в регионах республики 
Союз ЕХБ имеет 6 областных объединений. 14 миссий Союза ЕХБ зани-
маются благотворительной деятельностью и евангелизационной работой. 

Без государственной регистрации действует Международный Со-
вет Церквей ЕХБ. Он объединяет около 30 общин, которые проповедуют 
религиозный фундаментализм, выступают за неподконтрольность госу-
дарственным органам. Второе зарегистрированное объединение ЕХБ – 
«Религиозное объединение консервативных церквей евангельских хри-
стиан-баптистов в Республике Беларусь». Оно было создано на основе 
части общин Международного Совета Церквей ЕХБ, принявших реше-
ние о легализации своей деятельности, а также тех общин Союза ЕХБ, 
которые выступали против религиозного либерализма в деятельности 
Союза. 

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН ЕХБ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
(зарегистрированные организации, по состоянию на 1 января 2011 г.)

Брестская
область

Витебская 
область

Гомельская 
область

Гродненская 
область

Могилевская 
область

Минская 
область г. Минск Всего по 

республике

84 38 25 20 40 50 18 275

Пятидесятничество – крупнейшее религиозно-мистическое направ-
ление в позднем протестантизме. Оно возникло на рубеже ХІХ – ХХ вв.  
в США, основателем обычно считают Чарлза Фокса (1873 – 1929). В на-
стоящее время в США насчитывается около 30 крупных пятидесятни-
ческих объединений, наиболее влиятельные из которых – «Ассамблеи 
Бога», «Церковь Бога», «Церковь Святости». Наименование культа про-
исходит от новозаветного сказания о сошествии Святого Духа на апо-
столов на 50-й день после Пасхи, после чего они заговорили на «иных 
языках». Главная специфическая черта пятидесятников – вера в креще-
ние верующих Святым Духом, в результате чего они получают «дары 
Святого Духа». Видимым признаком «духовного крещения» признается 
глоссолалия (дар говорения на «иных языках»), что проявляется в экс-
татическом смехе, плаче, бессвязных звуках и т.п. Большинство других 
христиан к глоссолалии относится отрицательно.

Пятидесятники признают богодухновенность Библии, верят в спасе-
ние путем принятия веры и духовного возрождения, в божественное ис-
целение, в пророчества, в конец света. Спорными у них являются вопро-
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сы триединства бога, обретения спасения, организационной структуры 
и др. В пятидесятничестве существует множество направлений, которые 
объединяются в пять основных групп: 1) пятидесятники двух благосло-
вений, признающие в качестве Божьих благословений обращение (при-
нятие веры) и крещение Духом Святым. Их объединяют «Ассамблеи 
Бога» и др. организации; 2) пятидесятники трех благословений, добавля-
ющие к двум названным благословениям третье – освящение, или рож-
дение свыше как полное очищение от всех грехов («Церковь Бога» и др.);  
3) радикальные пятидесятники, исповедующие также и Божественное ис-
целение, пророчества и т.д. Они немногочисленны, объединяются в «Не-
зависимые ассоциации Бога»; 4) апостольские пятидесятники, руководи-
мые живыми «апостолами» и «пророками» («Апостольская церковь» и др.);  
5) пятидесятники-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 многочисленные общины 
действуют в Бразилии, США, Чили, Мексике, Нигерии, Конго, Южной 
Корее, Индонезии, Индии. 

На территории Беларуси пятидесятничество получает распростра-
нение с первой трети XX в. В годы Советской власти общины пятиде-
сятников не регистрировались, поскольку их культовая практика была 
признана «вредной» для здоровья верующих. Легализация части общин 
была достигнута путем вхождения в 1945 г. в состав Всесоюзного Со-
вета ЕХБ. В 1991 г. пятидесятники создали собственный Объединенный 
Союз христиан веры евангельский пятидесятников СССР, а в 1993 г. уже 
в Республике Беларусь был зарегистрирован Союз ХВЕ (с 2007 г. – ре-
спубликанское религиозное объединение «Объединенная церковь ХВЕ 
в Республике Беларусь»), в который вошла большая часть общин этого 
вероисповедания.

В 1988 г. государственную регистрацию в БССР имели 39 общин 
ХВЕ, на 1 января 2011 г. в Беларуси официально действовали 569 пяти-
десятнических общин, которые насчитывают около 50 тыс. верующих. 
Зарегистрированные общины принадлежат к трем направлениям: Хри-
стиане веры евангельской (ХВЕ), Христиане полного Евангелия (ХПЕ)  
и Христиане веры апостольской (ХВА). 

ХВЕ имеют 505 общин, образующих Объединенную церковь ХВЕ, 
которая входит во Всемирный Союз «Ассамблеи Бога». Здесь форми-
руется институт профессиональных служителей культа, созданы сред-
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ние и высшие духовные учебные заведения, широкая сеть воскресных 
школ, благотворительные организации, издается религиозная литера-
тура. Евангелизацией и благотворительной деятельностью занимаются  
6 миссий ХВЕ. В регионах республики действуют 6 областных объедине-
ний ХВЕ. В общинах служат 473 пастора, имеется 229 культовых зданий, 
5 строится. Наибольшее количество общин ХВЕ действует в Брестской 
(156) и Минской, включая г. Минск (155) областях, менее всего их на 
Гродненщине (32).

ХПЕ (др.: «неопятидесятники», «харизматы») образуют 55 общин, 
проповедуют иудео-христианство, их культовая практика наиболее экс-
татична. Действует республиканское религиозное объединение общин 
ХПЕ, имеется 8 культовых зданий, служат 63 пастора. ХВА, отличитель-
ной особенностью которых является отрицание триединства Бога, рас-
полагают 9 общинами, 9 пасторами и 5 культовыми зданиями. 

Наряду с зарегистрированными общинами, часть которых функцио-
нирует автономно, хотя и относится официальной статистикой к тем или 
иным объединениям, нелегально действует около 40 общин Христиан 
евангельской веры (ХЕВ-ХВЕ) – воронаевцев. Для них особенно харак-
терны изоляционизм, обостренный эсхатологизм, фундаментализм, не-
гативизм в отношении окружающего мира. В последнее время ряд общин 
данного направления проявляет стремление легализовать свою деятель-
ность. С 2007 г. начался процесс их регистрации в качестве автономных 
церквей ХВЕ «Спасение», которые включаются в официальный реестр 
религиозных организаций как организации ХВЕ.

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
(зарегистрированные организации, по состоянию на 1 января 2011 г.)

Наименование 
конфессии

Брест-
ская 
об-

ласть

Витеб-
ская об-

ласть

Гомель-
ская об-

ласть

Гроднен-
ская об-

ласть

Моги-
левская 
область

Минская 
область

г. Минск

Все-
го по 

респу-
блике

Христиане 
веры еван-
гельской

156 51 70 32 41 134 21 505

Христиане 
полного 

Евангелия
7 7 12 6 3 11 9 55

Христиане 
веры апо-
стольской

6 0 0 3 0 0 0 9

Всего 169 58 82 41 44 145 31 569
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Адвентизм (от лат. adventus – пришествие) возник в 1830-х гг. в США. 
Его основатель Уильям Миллер (1782 – 1849) приобрел популярность по-
сле своего предсказания (1831), что второе пришествие Христа состоится  
в 1843 г. Несмотря на провал пророчества и «великое разочарование», идея 
скорого второго пришествия и конца света стала основой нового проте-
стантского 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 веры, при-
знают триединство Бога, веру считают единственным условием спасе-
ния. Главным догматом остается вера в близкое второе пришествие Хри-
ста. Несостоявшееся пришествие в 1843 г. объясняют тем, что Христос 
пришел в этот год не на землю, а на небо. АСД пересмотрели традицион-
ное христианское учение о бессмертии души, аде и рае. Бессмертие, в их 
представлении, будет даровано Христом лишь праведникам, которые бу-
дут воскрешены и станут жить с ним на небе в течение тысячи лет, после 
чего вернутся на совершенную и обновленную Землю. Грешников после 
второго пришествия ожидает смерть через сожжение. Еще одной харак-
терной 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, допуск к ко-
торому определяется членами общины путем голосования, и хлебопре-
ломление, перед которым верующие моют друг другу ноги в знак смире-
ния (ритуал «омовения ног»). Обряды совершаются пасторами. Принятая 
АСД «санитарная реформа» включает ряд запретов – есть свинину, рако-
образных и других «нечистых животных», употреблять алкогольные на-
питки, кофе и чай, курить табак. Ограничивается секс, верующим не реко-
мендуется посещать увеселительные мероприятия (кино, театр и особенно 
цирк). Воспрещаются азартные игры, танцы, использование косметики 
и ношение ювелирных украшений. Не одобряется чтение художествен-
ной литературы. Как и многие другие протестанты, адвентисты должны 
передавать общине десятую часть своих доходов. 

Организация АСД строго централизована, руководящим органом яв-
ляется периодически созываемая Генеральная конференция и ее постоян-
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но действующий Исполнительный комитет. Практикуется чрезвычайно 
активная миссионерская работа, благодаря которой адвентисты действу-
ют в 190 странах, насчитывая около 16 млн человек. 

На территории Беларуси адвентизм известен с первой трети XX в. 
В конце 1980-х гг. имели регистрацию 11 общин, в настоящее время на-
считывается 72 общины «адвентистов седьмого дня», в составе которых 
около 5 тыс. верующих. Имеется 73 священнослужителя, служба ведется 
в 33 культовых зданиях.

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН АДВЕНТИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
(зарегистрированные организации, по состоянию на 1 января 2011 г.)

Брестская
область

Витебская 
область

Гомельская 
область

Гродненская 
область

Могилевская 
область

Минская 
область г. Минск Всего по 

республике

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 назы-
валась «Обществом сторожевой башни» (Товарищество исследователей 
Библии), в 1931 г. было принято современное наименование – Свидете-
ли Иеговы, что обосновывается ссылками на Книгу пророка Исайи о 
«свидетелях» всемогущества Бога. Свидетели Иеговы признают Библию 
«словом Бога», но пользуются собственным переводом Священного Пи-
сания, в котором везде проставлено древнееврейское имя Бога – Иегова. 

Вероучение иеговистов значительно отличается от других направле-
ний христианства. Они отвергают доктрину Троицы, учат о единствен-
ном и едином Боге – Иегове. Дух Святой считается деятельной силой Ие-
говы. Иисус Христос рассматривается первым и высшим божественным 
творением, духовным сыном Иеговы, святым человеком, который за гре-
хи людей умер на столбе (крест считают языческим символом), воскрес 
и вознесся на небо, а с 1914 г. незримо присутствует на земле. Свидетели 
Иеговы отрицают общехристианские идеи о бессмертии души всех лю-
дей, аде для грешников. Они верят в близкий конец света, предрекают 
скорую решающую битву армии Христа с силами зла – армагеддон, в ре-
зультате которой сатана будет повержен, а на земле для праведников бу-
дет установлено тысячелетнее Царство Божье. На Страшном суде греш-
ники будут уничтожены, 144 тыс. избранных праведников («помазанные 
духом божьим» руководители свидетелей, или «малое стадо») обретут 
бессмертие 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. 
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Специфична обрядность Свидетелей Иеговы. Символический харак-
тер носит крещение, раз в году совершается «вечеря поминания смерти 
Христа», на которой избранные свидетели могут принимать хлеб и вино. 
В воскресные дни устраиваются собрания, на которых читают молитвы, 
поют религиозные песни, изучают Библию. Молитвенные здания («залы 
царства») не имеют церковной атрибутики. Христианские праздники не 
отмечаются, запрещено отмечать и дни рождения. Все крещеные члены 
общины считаются священниками. Огромное значение придается мис-
сионерской работе («от двери к двери»), распространению издаваемой 
значительными тиражами религиозной литературы – журналов «Сторо-
жевая Башня», «Пробудитесь!», буклетов и книг. Иеговисты не участву-
ют в общественной жизни, государственную власть рассматривают как 
орудие сатаны, отказываются проходить службу в вооруженных силах. 
Отстаивают исключительность своего учения, отличаются негативным 
отношением к другим религиям, считая лишь себя истинными христи-
анами. Отвергают переливание крови, которое рассматривается ими как 
нарушение библейского запрета принимать кровь в пищу. 

Организация Свидетелей Иеговы строго централизована. Ее главный 
религиозно-административный центр – Руководящая корпорация из 15 
человек во главе с президентом, которая расположена в Бруклине (район 
Нью-Йорка). Весь мир разделен на зоны во главе с уполномоченными пред-
ставителями Руководящей корпорации. Зоны состоят из филиалов, филиа-
лы – из областей, области – из районов, которые объединяют до 20 собра-
ний свидетелей. Руководители подразделений назначаются вышестоящей 
структурой. Свидетели Иеговы имеются в подавляющем большинстве 
стран мира, составляя более 4 млн верующих. Особенно много их в США, 
Бразилии, Мексике, Аргентине, Нигерии, Италии, на Филиппинах. 

На территории Беларуси приверженцы иеговизма появились в 1920-х гг. 
в Западной Белоруссии. В СССР их деятельность была запрещена, и воз-
обновилась в конце 1980-х гг. В настоящее время в Республике Беларусь 
имеется 27 общин Свидетелей Иеговы, объединяющих около 4 тыс. веру-
ющих. Конфессия имеет 3 зарегистрированных культовых здания.

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН ИЕГОВИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
(зарегистрированные организации, по состоянию на 1 января 2011 г.) 

Брестская 
область

Витеб-
ская об-

ласть

Гомель-
ская об-

ласть

Гроднен-
ская об-

ласть

Могилев-
ская об-

ласть

Минская 
область

г. Минск
Всего по ре-

спублике

3 5 7 5 3 3 1 27
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Новоапостольская церковь была создана в 1863 г. в Великобритании 
сторонниками возрождения в христианстве апостольских традиций. Но-
воапостольцы признают бессмертие души, триединство Бога, искупи-
тельную 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 – 
восстановление апостольской преемственности путем избрания «живых 
апостолов». Ныне их более 200, один из которых («старший апостол») 
считается видимым воплощением Христа на земле. Практикуются три 
таинства: крещение, причащение и «запечатление Святым Духом». Во-
дное крещение рассматривается как возрождение человека к новой жиз-
ни, причащение проводится не только для живых верующих, но и для 
умерших. Таинство «запечатления Святым Духом» понимается как при-
нятие Духа Святого, происходит посредством рукоположения и молит-
вы «апостола». На собраниях произносятся проповеди, молитвы, поются 
гимны, совершаются причащения, обряды отпущения грехов и др. Но-
воапостольская церковь является строго централизованной организа-
цией. Верховное руководство осуществляется 12 «апостолами» во гла-
ве со «старшим апостолом», резиденция которого находится в Цюрихе. 
Апостолы назначают епископов, старейшин, пасторов и евангелистов. 
Приходы Новоапостольской церкви действуют в 190 странах мира, объ-
единяя около 7 млн человек. Более всего новоапостольцев в Германии, 
странах Центральной и Южной Африки, Канаде. 

В Беларуси организации Новоапостольской церкви получили рас-
пространение с начала 1990-х гг. Ныне зарегистрирована 21 новоапо-
стольская община, в их составе около 2,5 тыс. верующих. Действуют  
7 культовых зданий, 1 строится.

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН НОВОАПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ В БЕЛАРУСИ  
(зарегистрированные организации, по состоянию на 1 января 2011 г.)

Брестская-
область

Витебская 
область

Гомельская 
область

Гроднен-
ская об-

ласть

Могилев-
ская об-

ласть

Минская 
область

г. Минск
Всего по 
респу-
блике

3 3 5 6 2 1 1 21

Другие направления неопротестантизма, имеющие в республике 
государственную регистрацию, представлены единичными и сравни-
тельно малочисленными общинами Церкви Иисуса Христа Святых По-
следних дней (мормоны), Церкви Христовой, Иоганской церкви, а также 
мессианскими общинами. В Беларуси они появились в начале 1990-х гг.
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Мормонство возникло в США в 1830 г., когда Джозеф Смит (1805 – 
1844) основал «Церковь Иисуса Христа Святых Последних дней». 
Адепты культа верят в пророчество Смита, что он получил от Бога по-
средством ангела Морония откровение и повеление возродить истин-
ную христианскую церковь. Название организации связано с легендой 
о неком пророке Мормоне, книга которого, «чудесно» переведенная 
Смитом, стала у мормонов священной. Главными источниками веро-
учения, наряду с «Книгой Мормона», рассматриваются сочинения, 
написанные Смитом, а также Библия. Многие положения сочинений 
Смита концептуально противоречат библейскому учению, поскольку 
пропагандируют политеизм, утверждают о существовании множества 
миров, управляемых своими богами. Спасение («закон вечного про-
гресса») мормоны понимают как постепенный процесс возвышения – 
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. практиковалась полигамия). Усло-
виями спасения мормоны признают не только личную веру во Христа 
и преданность Богу, но и совершение таинств, служение своей орга-
низации. 

Согласно составленного Дж. Смитом символа веры (1842), мормо-
ны должны верить в Бога-Творца, Иисуса Христа и Святого Духа, в на-
казание человечества за грехи, в искупление Христа, в посредничество 
между Богом и человеком избранных людей, в ангелов и демонов, в про-
рочества и видения, в непрерывные откровения от Бога, во второе при-
шествие Христа и его тысячелетнее царствование на земле, в Страшный 
суд, в ад и рай и др. Центром будущего мира мормоны считают Аме-
рику, а себя – «новым Израилем». В культовой практике наибольшее 
значение придается обрядам крещения и возложения рук. Крещение 
означает прощение грехов и прием в члены общины. Возложение рук 
(конфирмация) связывается с получением дара Святого Духа для очи-
щения, освящения и просвещения верующего. Важным компонентом 
учения является доктрина о спасении мертвых, согласно которой со-
вершаются акты крещения мертвых душ («заместительное крещение») 
с целью их приобщения к «церкви святых». Богослужения мормонов 
состоят из проповеди, чтения и исполнения гимнов. Большое значение 
придается миссионерской деятельности, молодые мормоны считают ее 
своим священным долгом. Наряду с молельными домами существуют и 
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мормонские храмы (ныне их около 130), в которые имеют доступ только 
избранные. В храме мормоны проходят своеобразное посвящение, по-
лучают «тайное имя» и приносят клятву верности своей организации. 
Первый на постсоветском пространстве мормонский храм был освящен в 
августе 2010 г. в г. Киеве (Украина).

Организация мормонов имеет сложную иерархию. Ее глава – пророк, 
образующий с двумя советниками «высшее президентство». Оно управ-
ляет «кворумом двенадцати апостолов», а тот, в свою очередь – «квору-
мом 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 мировой 
центр организации и главный мормонский храм. 

В Беларуси первая община мормонов была зарегистрирована в 1993 г., 
ныне действуют 4 общины (около 300 человек) Церкви Иисуса Христа 
Святых Последних дней. 

С 1991 г. государственную регистрацию в Беларуси имеет Церковь 
Христова, объединяющая ныне 5 общин. Последователи этого направ-
ления неопротестантизма близки к баптизму, исповедуют идею личной 
веры в деле спасения, признают догматы о Троице и двойственной (бо-
жественной и человеческой) природе Христа, выступают за сознательное 
крещение взрослых. Из таинств наряду с крещением практикуется Вече-
ря Господня. 

Община Иоганской церкви известна в Беларуси с 1993 г. и действует  
в г. Гродно. Активно сотрудничает с аналогичной организацией Герма-
нии, созданной в 1926 г. получившим «божественное откровение» камен-
щиком Иосифом Вайсенбергом. Члены этой общины придерживаются 
веры в Иисуса Христа как личного спасителя, принимают таинства кре-
щения, причащения, духовного исцеления и смерти, отрицают безбрачие 
духовенства и монашество. Наиболее существенная особенность иоган-
ского вероучения – признание как «явления Божьего» основателя орга-
низации Вайсенберга. 

Мессианские общины состоят из евреев, принявших христианскую 
доктрину(догматы о Троице, божественной и человеческой природе 
Христа и др.), но вместе с тем и не противопоставивших себя иудаизму.  
С 1994 г. государственную регистрацию в Беларуси имеют 2 общины, 
поддерживающие тесные связи с ХВЕ и ЕХБ.
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ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН МОРМОНСТВА, ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ,  
ИОГАНСКОЙ ЦЕРКВИ, МЕССИАНСКИХ ОБЩИН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

(зарегистрированные организации, по состоянию на 1 января 2011 г.)

Наименование 
конфессии

Брест-
ская об-

ласть

Витеб-
ская об-

ласть

Гомель-
ская об-

ласть

Грод-
ненская 
область

Моги-
левская 
область

Мин-
ская об-

ласть
г. Минск

Всего по 
респу-
блике

Мормоны 1 1 2 4
Иоганская 
церковь 0 0 0 1 0 0 0 1

Церковь 
Христова 1 0 0 1 1 0 2 5

Мессиан-
ские общи-
ны

1 0 1 0 0 0 0 2

Поздний протестантизм отличается чрезвычайно активной миссио-
нерской деятельностью. Особое внимание уделяется пропагандистской 
работе в среде молодежи. Наряду с воскресными школами организуются 
различные семинары и музыкальные фестивали, конференции, летние ла-
геря отдыха и т.п. Общины проявляют активность в благотворительной 
работе, реализации социальных проектов. Миссионерская и иная деятель-
ность опирается на существенную финансовую и иную помощь со сторо-
ны зарубежных единоверцев. По линии протестантских общин поступают 
значительные гуманитарные грузы, включая религиозную литературу. 

В республике действуют 444 культовых зданий неопротестантов,  
12 строится. В организациях занято 960 священнослужителей. Наращи-
вается издательская деятельность, выходит более десяти газет и журна-
лов. Пятидесятники, баптисты и адвентисты имеют высшие и средние 
духовные учебные заведения (Теологический институт и Библейский 
колледж ХВЕ, Библейский колледж ХПЕ, Богословская семинария ЕХБ, 
Теологический институт АСД), которые готовят теологов, пресвитеров, 
регентов хоров, преподавателей воскресных школ и миссионеров. 

3.6 ИСЛАМ

3.6.1 Особенности вероучения, культа, организации ислама
Ислам (араб. – «покорность») – самая молодая мировая религия, воз-

никшая в начале VII века на Аравийском полуострове.
Основы вероучения ислама изложены в священных книгах: Коране  

и Сунне. Основными положениями исламского вероучения являются 
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вера в единого Бога Аллаха, в божественное предопределение, в пророков  
и посланничество Мухаммеда, в святость Корана, в ангелов и демонов,  
в рай и ад, в бессмертие души и воскрешение из мертвых, в день Страш-
ного 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 Аллаха». 
В этой формуле наряду с единобожием кратко выражен и другой важ-
нейший догмат ислама: своим главным и последним посланником Аллах 
определил араба из Мекки – Мухаммеда. Через него Бог передал людям 
текст священной вечной книги – Корана, его руками он основал общину 
верующих – умму, которая понимается как общность всех мусульман. 
Важное место в исламе отведено догмату о святости и несотворенно-
сти Корана. Он считается словом божьим, божественным откровением. 
Неотъемлемой частью исламской догматики является учение о всемо-
гущности божественной воли, о предопределении Аллахом судеб мира  
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 попадает в зависимости от соде-
янного на земле. Значительное место в исламе занимает культ ангелов  
и демонов. Ангелы в представлении мусульман – бестелесные существа, 
вестники Аллаха. Под именем Иблис (шайтан) у мусульман известен дья-
вол – «падший ангел».

Огромное значение в исламе придают шариату (с араб. – «правиль-
ный путь») – специально разработанному своду юридических норм, 
принципов и правил религиозной и социальной жизни. Соблюдение 
шариата означает ведение праведной, угодной Аллаху жизни, которая 
должна привести мусульманина в рай. Мусульмане обязаны придер-
живаться «пяти столпов» ислама – 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 имущество  
и доходы, который должен направляться на нужды общины и распреде-
ляться среди бедных. Иногда к «столпам ислама» причисляют и джихад. 
Первоначально он означал лишь «священную войну» с «неверными»,  
т.е. не мусульманами, но ныне понятие джихад чаще применяется в широ-
ком смысле как готовность 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 обря-
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дов. Так, правоверные мусульмане должны пройти обряд обрезания, му-
сульманам запрещено употреблять алкогольные напитки, есть свинину, 
играть в азартные игры, заниматься ростовщичеством. Большое значение 
в исламе придается отправлению 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 празд-
ник мавлюд, в память о вознесении Мухаммеда на небо отмечается Ми-
радж. 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 странах Ближ-
него и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, в более 
чем 30 афро-азиатских странах мусульмане составляют подавляющее 
большинство населения. На территории бывшего СССР ислам распро-
странен главным образом на Северном Кавказе, в Азербайджане, респу-
бликах Средней Азии, Казахстане, Башкирии, среди татар Поволжья. 

3.6.2 Ислам в Беларуси: история и современность
Татаро-мусульманское население появилось на территории Велико-

го княжества Литовского, Русского и Жемойтского с ХIV в., со времен 
Гедимина и Витовта. Первоначально это были пленные, выводимые из 
Северного Причерноморья или захватываемые во время набегов крым-
ских татар; политические беженцы из раздираемой противоречиями 
Золотой Орды; наемники, которых приглашали для защиты южных ру-
бежей княжества, а затем использовали в войнах против соседей. Боль-
шую часть татар 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 та-
тар пополняла ремесленное население городов и местечек, другие ста-
новились простыми земледельцами. В 1410 г. с помощью татарских от-
рядов Джелал-эль-Дина была достигнута победа под Грюнвальдом. Есть 
даже мнение, что великий магистр Ордена Ульрих фон Юнгинген погиб  
от руки татарского хана Багардина. Часть татар осталась тогда в княже-
стве, обретя землю за военную службу. 

Уже при Витовте татарам-мусульманам Беларуси гарантировалась 
свобода вероисповедания и предоставлялись довольно широкие граждан-
ские права, разрешалось строить мечети и заключать браки с христиан-
ками (но с условием иметь только по одной жене). Жены чаще оставались 
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в христианстве, тогда как дети могли воспитываться в мусульманской 
вере. Веротерпимые отношения складывались между татарами и белору-
сами. В условиях толерантности татарское население сохраняло мусуль-
манские религиозные традиции, но перешло на белорусский («русский» 
в терминологии того времени) язык, который являлся языком межнаци-
ональных отношений и государственным языком ВКЛ до конца ХVII в. 
Белорусскоязычное звучание приобрели татарские фамилии – Алексан-
дровичи, Барановские, Юсуповичи и другие. На белорусском языке араб-
ской графикой писались священные книги Аль-Китабы. Татары оказали 
влияние на аграрную и ремесленную культуру белорусов, передав свои 
навыки в коневодстве, огородничестве, обработке шкур и т.п. Татарские 
названия сохранились в белорусской топонимике: Койданово, Татарка, 
Татаровщина и др.

Правовой статус татар, как и других национальных меньшинств ВКЛ 
и Речи Посполитой, во многом определялся тем, что государственной ре-
лигией являлось христианство. Татарская шляхта имела равные имуще-
ственные права со шляхтой христианской, соответствующие привилеи 
она получала при Сигизмунде Августе, Стефане Батории, Сигизмунде 
III, Владиславе IV в 1561, 1568, 1578, 1608, 1634 гг. Но возможность за-
нятия государственных должностей, прежде всего высокого ранга, зави-
села от принадлежности к христианскому вероисповеданию. Кроме того, 
под страхом смертной казни мусульманам запрещалось склонять к исла-
му местное христианское население (Статут ВКЛ 1588 г.).

В связи с изменениями в политической и религиозной жизни кня-
жества со второй половины ХVI в., ростом нетерпимости к некатоликам 
постепенно ухудшается положение и белорусских мусульман. В 1609 г. 
во время католического праздника в Тракае была разрушена местная ме-
четь. В условиях, когда церковное строительство велось с разрешения 
католических епископов на местах, мусульманам позволялось возводить 
мечети только деревянные, «убогие, небольшие». В 1616 г. сейм запре-
щает им жениться на христианках (под угрозой смерти обеим сторонам), 
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 христиан-
ского вероисповедания. Эти и другие дискриминационные меры привели 
к массовому оттоку татар-мусульман из страны в Крым и Турцию. Си-
туация меняется к лучшему только во второй половине ХVIII в. После 
разделов Речи Посполитой российское правительство, стремясь к расши-
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рению своей социальной базы на присоединенных территориях, сняло 
ряд основных запретов в отношении татарского населения и даже при-
равняло татарскую шляхту к дворянскому сословию империи. Однако 
и впоследствии история татар имела драматические страницы. В XX в. 
приходила в упадок национальная культура и религиозная жизнь татар.

В начале ХХ в. в окрестностях Новогрудка, Полоцка, Гродно, Мин-
ска, Клецка, Слуцка, Несвижа и других городов жило более 20 тыс. татар 
(ХVI в. – около 40, ХVIII в. – около 100 тыс.). И сейчас они живут до-
вольно компактно, главным образом в центральных и западных районах 
республики, составляя около 12 тыс. человек. До 1939 года в БССР суще-
ствовал муфтиат (духовное 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, Ляховичах  
и др.). К началу 1990-х гг. сохранилась единственная действующая ме-
четь в г.п. Ивье Гродненской области. 

Возрождение мусульманской религии в Беларуси происходит в пер-
вой половине 1990-х гг. Этническую основу ислама традиционно со-
ставляют белорусские татары, но растет активность мигрантов из Азер-
байджана и других зарубежных стран традиционной мусульманской 
культуры. Татары в Беларуси придерживаются главным образом исла-
ма суннитского направления и его ханифитского мазхаба (24 общины).  
К шиитскому направлению принадлежит одна из мусульманских общин 
г. Минска. Если в 1988 г. на территории Беларуси действовала одна об-
щина мусульман, то в 1993 г. – 8, в 1998 г. – 22, в 2003 г. – 27, на 1 января  
2011 года – 25. Большинство их находится в Гродненской, Минской и 
Витебской областях. Доля мусульманских общин в конфессиональной 
структуре Беларуси выросла с 0,1 % в 1988 г. до 0,8 % на начало 2011 г. 
Если к началу 1990-х гг. сохранилась единственная мечеть в городском 
поселке Ивье в Гродненской области, то в последующее десятилетие воз-
ведены еще 5 мечетей. С 2004 г. в г. Минске на месте, которое носит исто-
рическое наименование Татарской слободы, возводится соборная мечеть. 
Первоначально строительство мечети финансировалось организацией 
из Саудовской Аравии, в настоящее время – за счет денежных средств 
мусульман Беларуси. Действующие мечети расположены в Гродненской 
(Ивье, Слоним, Новогрудок, Ловчицы), Витебской (Видзы) и Минской 
(Смиловичи) областях. Молельные дома имеются также в Клецке, Мо-
лодечно и Ошмянах. Действуют два исламских религиозных объедине-
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ния: в 1994 г. было создано «Мусульманское религиозное объединение 
в Республике Беларусь», в 2002 г. – «Духовное управление мусульман  
в Республике Беларусь». В организациях занято 9 священнослужителей. 
Работает около 10 мусульманских школ выходного дня, издаются газеты 
«Жизнь» и «Мусульманский вестник». 

Организации белорусских мусульман поддерживают контакты  
с международными исламскими организациями, религиозными цен-
трами Ливии, Саудовской Аравии и Турции, организациями из России 
и других стран СНГ. С 2004 г. действует Соглашение о сотрудничестве 
между «Мусульманским религиозным объединением в Республике Бела-
русь» и Советом муфтиев России.

ГЕОГРАФИЯ ОБЩИН МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИН В БЕЛАРУСИ  
(зарегистрированные организации, по состоянию на 1 января 2011 г.)

Брестская 
область

Витебская 
область

Гомельская 
область

Гроднен-
ская об-

ласть

Могилев-
ская об-

ласть

Минская 
область

г. Минск
Всего по 
респу-
блике

2 4 1 8 1 6 3 25

3.7 ИУДАИЗМ

3.7.1 Особенности вероучения, культа, организации иудаизма

Иудаизм – национально-государственная религия евреев. Возник-
новение древнееврейской политеистической религии относят к ХIII в.  
до н.э., а к VII в. до н.э. – ее трансформацию в монотеистический иудаизм.  
В становлении и развитии иудаизма выделяют три основных периода: 
библейский (с ХIII в. до н.э.), раввинистическо-талмудический (с рубежа 
н.э.) и реформированного иудаизма (с начала XIX в.). 

В библейский период в ХIII – II вв. до н.э. складывается свод свя-
щенных иудейских книг – Танах, ставший в последующем основой вет-
хозаветной части христианской Библии. Танах рассматривает еврейский 
народ как богоизбранный, его родоначальником называет Авраама.  
С Авраамом связано сказание о заключении Завета с Богом, в соответ-
ствии с которым тот обещал защищать и умножать потомство Авраама  
и отдать ему во владение страну Израиля – обетованную землю в обмен 
на преданность и служение ему как единому Богу, исполнение предпи-
санных им заповедей. С библейским пророком Моисеем связано приня-
тие Десяти заповедей: единобожие, запрет на изображение бога и про-
изнесение имени Его «всуе», святость субботы, почитание родителей, 
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запрет убийства, прелюбодеяния, воровства, лжесвидетельства и ко-
рыстных устремлений. 

С образованием в X в. до н.э. централизованного древнееврейского 
государства при царе Соломоне в честь единого Бога Яхве был воздвиг-
нут Иерусалимский храм, ставший на несколько веков главным культо-
вым центром иудаизма. Священным местом Иерусалима иудеи и поныне 
считают Сион – холм, где располагался храм Яхве, от которого до настоя-
щего времени сохранился фрагмент стены, известный как «Стена Плача». 

Раввинистическо-талмудический период открылся с покорением Ри-
мом Палестины в I в. до н.э. С уничтожением в 70 г. Иерусалимского храма 
иудеи лишились своего культового центра, а после неудачных антирим-
ских восстаний массово депортируются из Палестины. В местах нового 
расселения евреи организовывались в религиозные общины – синагоги 
(от греч. – собрания) во главе с раввинами (от др. – евр. рабби – мой учи-
тель), важной обязанностью которых стало толкование Торы. На основе 
многочисленных к ней комментариев был создан второй по значению по-
сле Танаха источник иудейского вероучения – Талмуд – свод религиозных, 
правовых, морально-этических предписаний, регламентирующих как 
культовую, так и общественную, семейную жизнь верующих евреев. 

Наряду с ортодоксальным иудаизмом в этот период формируются и 
мистические направления этой религии. Наиболее известные из них и со-
хранившиеся до наших дней – каббала и хасидизм. Каббала мистифициру-
ет цифровую и буквенную дешифровку Торы в целях раскрытия «истинно-
го смысла» божественного откровения. Возникший в XVIII в. среди евреев 
Речи Посполитой хасидизм учил, что ревностно соблюдающий Тору еще 
при жизни может стать цадиком – хранителем божественных тайн, и всту-
пать 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, всемогущ, везде-
сущ, 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 считается непроизносимым, используются об-
ращения «Господь», «Предвечный», «Сущий», «Всемогущий», «Адонай» 
и др.; 2. Вера в существование ангелов – творящих добро помощников 
Бога, и демонов – злых духов, возглавляемых Сатаной; 3. Вера в пророков, 
возвещающих людям истину о Боге. Наиболее почитаемые из них – Илья 
и Моисей; 4. Вера в священный характер книг Танаха и Талмуда; 5. Вера 
в богоизбранность и религиозную исключительность евреев; 6. Вера  
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в бессмертие души и ее пребывание после телесной смерти человека в за-
гробном 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 Бога, 
призванного совершить праведный суд, воздать людям по заслугам и 
спасти верующих в Яхве. Он осуществит конец света и установит на зем-
ле царство справедливости (Царство Божье). 

Ортодоксальному иудаизму свойственна сложная, детализирован-
ная до мелочей обрядность. Тора и Талмуд содержат 365 запретов и 248 
повелений, которые строго регламентируют все стороны жизни верую-
щего. Прежде всего правоверный иудей должен строго исполнять Десять 
заповедей. Обрядами жизненного цикла выступают обрезание мальчиков 
(символ принятие иудаизма), церемонии бар-мицва и бат-мицва (знаме-
нуют вступление мальчиков и девочек в совершеннолетие) и др. Суще-
ствуют многочисленные пищевые предписания (кашрут). Талмудическое 
право устанавливает широкий круг религиозных празднеств. Главные из 
них – Шаббат (суббота; день отдыха и запрета любой деятельности, кро-
ме 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); Ша-
вуот (пятидесятница; посвящен дарованию Торы и летнему урожаю); Ха-
нукка (праздник зажигания свечей в честь освобождения Иерусалима); 
Пурим (посвящен спасению евреев во время вавилонского пленения). 

Период реформированного иудаизма вызван приспособлением ев-
рейско-иудейской культуры к нормам европейского образа жизни. В ре-
зультате отказа от ряда ортодоксальных идей и культовых предписаний 
иудаизм стал выступать, главным образом, как морально-этическая си-
стема Танаха и Талмуда. 

Наряду с реформированным или прогрессивным иудаизмом, ныне 
существуют и другие его направления, прежде всего ортодоксальное  
и консервативное. Ортодоксальный иудаизм основывается на незыбле-
мости религиозных традиций, строгом соблюдении норм и предписаний 
священных книг. Консервативный иудаизм занимает промежуточное по-
ложение между реформированным и ортодоксальным, его сторонники 
выступают за постепенность реформ. 

В современном мире проживает около 14 млн евреев, организован-
ные общины последователей иудаизма имеются в более чем 80 странах. 
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Наиболее многочисленны общины иудеев в США (5,8 млн) и Израиле  
(4,6 млн человек), а также в России, Франции, Украине, Канаде и Вели-
кобритании. Ортодоксальный иудаизм доминирует лишь в Израиле, где 
имеет привилегированный статус. 

3.7.2 Иудаизм в Беларуси: история и современное состояние 

Иудаизм является традиционной религией для белорусских евре-
ев. Первые документальные свидетельства о поселении на белорусских 
землях евреев-иудеев восходят к концу ХIV в. (привилеи великого кня-
зя Витовта общинам в Бресте и Гродно). Переселение иудеев в Великое 
княжество Литовское как более толерантное государство из западноев-
ропейских стран активизируется с ХVI в. В условиях относительной ве-
ротерпимости в белорусских городах и местечках строились синагоги, 
создавались учебные заведения – ешиботы и религиозно-этнические об-
щины – кагалы. В 1623 – 1764 гг. действовал «Литовский Ваад» – выс-
ший орган еврейской автономии, объединявший основные общины ВКЛ. 
Общины Могилевской и восточной части Витебской губерний составля-
ли «Белорусскую синагогу». Наряду с ортодоксальным раввинским иу-
даизмом с ХVIII в. получает распространение хасидизм. В Российской 
империи иудаизм относился к числу «терпимых религий». Белорусские 
губернии входили в состав т.н. «черты оседлости» евреев. После октября 
1917 г. влияние иудаизма на белорусских евреев под воздействием анти-
религиозной пропаганды, секуляризации общественной и национальной 
жизни значительно ослабевает. Значительный удар по иудаизму был на-
несен в период II мировой войны в условиях фашистской оккупации Бе-
ларуси, сопровождавшейся политикой геноцида евреев. В конце 1980-х гг. 
в БССР официально действовала единственная иудейская община.

С начала 1990-х гг. в республике наблюдается возрождение еврейской 
национально-культурной жизни и иудаизма. Действуют более 20 воскресных 
школ, еврейские классы в средних школах, ряд учебных учреждений – Выс-
ший заочный ешибот и Высший иудейский духовный колледж. Работает 
также Открытый университет Израиля, Еврейский народный университет 
и другие заведения. Государственную регистрацию как духовное учеб-
ное заведение имеет «Иешива Гдола Деминск». Многие образователь-
ные и иные программы финансируются Всемирным еврейским фондом 
«Джойнт». Публикуется газета «Берега» и ряд других изданий. 

Растет число культурно-просветительских учреждений и общин иу-
даизма. Если в 1991 г. действовали три общины, то на начало 1992 г. – 
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10, 1996 г. – 15, 2000 г. – 28, 2010 г. – 46, на 1 января 2011 г. – 52 общины, 
из которых 35 относятся к «ортодоксальному» (собственно ортодоксаль-
ному и хесэд-любавич направлениям) и 17 – к «прогрессивному» иуда-
изму. В иудейских организациях занято 24 священнослужителя, 5 из кото- 
рых – иностранные граждане (Израиля и США). Созданы три религиоз-
ных объединения: «Иудейское религиозное объединение» (1993 г.), «Объ-
единение иудейских религиозных общин» (2000 г.) и «Религиозное объеди-
нение общин прогрессивного иудаизма» (2001 г.). Место иудейских общин 
в конфессиональной структуре Беларуси возросло с 0,1 % в 1988 г. до 1,6 % 
на начало 2011 г. Ортодоксальные общины имеют 7 культовых зданий,  
4 строятся. За последнее десятилетие государством было передано иу-
дейским религиозным организациям 10 зданий для культовых целей. 

ГЕОГРАФИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
(зарегистрированные организации, по состоянию на 1 января 2011 г.)

Наимено-
вание кон-

фессии

Брест-
ская об-

ласть

Витеб-
ская об-

ласть

Гомель-
ская об-

ласть

Гроднен-
ская об-

ласть

Могилев-
ская об-

ласть

Мин-
ская об-

ласть
г. Минск

Всего по 
респу-
блике

Иудей-
ская ре-
лигия

5 5 5 2 12 3 3 35

Про-
грес-
сивный 
иуда-
изм

2 4 3 2 2 1 3 17

Всего 7 9 8 4 14 4 6 52

3.8 НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В БЕЛАРУСИ

3.8.1 Возникновение и развитие новых религиозных объединений

Религиозная жизнь человека не ограничена только известными на-
ционально-государственными и мировыми религиями – иудаизмом, 
индуизмом, конфуцианством, даосизмом, синтоизмом, буддизмом, хри-
стианством и исламом, а сопряжена с многочисленными религиозны-
ми новациями, получившими широкое распространение во второй по-
ловине ХХ века. Исследователями было подсчитано, что в современном 
мире существует от 1500 до 5000 новых религий. О новой религиозности 
открыто заявили в 1960 – 1970-х гг. американские и европейские тео-
логи, психологи, социологи и религиоведы. Многочисленные и разноо-
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бразные новые религии они называли «нетрадиционными религиями», 
«религиями Нового Века», «молодежными религиями», «неканонически-
ми верованиями», «псевдорелигиями», «альтернативными культами», 
«восточными культами». В Беларуси для обозначения новой религиоз-
ности используются такие понятия, как «новые религиозные движения», 
«новые религии», «новые религиозные объединения», «неомистические и 
деструктивные секты», а в конце 1990-х годов учеными Института фи-
лософии Национальной академии наук Беларуси был введен в научный 
оборот термин «неокульты», который получил распространение глав-
ным образом в белорусских религиоведческих исследованиях. 

Причины возникновения «новых религиозных объединений» в своей 
сущности не отличаются от тех, которые способствуют возникновению, 
сохранению и воспроизводству религии в целом. В ХХ веке проявился 
глубокий кризис социальных и религиозных ценностей, сложившихся в 
предшествующий исторический период. Во многом кризисные явления в 
духовной жизни были вызваны интенсивным развитием научно-техни-
ческого прогресса, экономических отношений, перестройкой обществен-
ного сознания, а также духовными последствиями двух мировых войн. 
Устоявшиеся формы христианства не смогли своевременно ответить на 
глобальные изменения в общественной жизни, на развитие тенденций 
технократизма, потребительства, подавить обострившиеся экзистенци-
альные переживания, что в своей совокупности стимулировало поиск 
новой системы ценностей, новых значимых общественных идеалов и 
другого образа жизни. 

Новые формы проявления религиозности становились своеобразным 
протестом против социальной несправедливости, а их носителем вы-
ступала молодежь, которая в поисках альтернативных путей изменения 
существовавшего миропорядка вооружалась идеями этики ненасилия, 
пыталась реализовать в своей повседневной жизни религиозные идеалы 
братства и гуманного общества. Молодежь привлекал синкретизм новых 
религиозных учений, включавших элементы буддизма, христианства, 
ислама, индуизма, оккультных и религиозно-философских систем Ин-
дии и Китая. Мистика и оккультизм, спиритизм и астрология в синтезе 
с научной фантастикой стали пользоваться популярностью в молодеж-
ной среде, вызывая к жизни новые вероисповедные формы. Основатели и 
лидеры новых религий быстро отреагировали на потребности религиоз-
ного сознания и использовали противоречия социально-экономического 
развития западной цивилизации в своих целях, указав на существующие 
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проблемы как на результат глубокого духовного кризиса традиционной 
религиозной культуры. 

В общинах и коммунах новых религий молодежь искала психоло-
гическую поддержку, возможности для творческой самореализации, 
а также некоторую стабильность в социальной жизни. Ее привлекала 
строгость правил религиозного образа жизни, основанного на мораль-
но-нравственных ценностях национально-государственных и мировых 
религий. Таким образом, распространение новой религиозности явилось 
следствием стремления молодежи в иллюзорной форме преодолеть на-
вязчивый страх перед возрастающими и пугающими обывателя миро-
выми проблемами, такими, например, как опасность возникновения 
термоядерной войны, глобальных социально-политических и экономи-
ческих потрясений, загрязнение окружающей среды и т.п. Новые религии 
способствовать социально-психологической адаптации некоторой части 
общества к требованиям современной цивилизации в условиях экономи-
ческой, политической и культурной глобализации. 

В условиях системного кризиса второй половины 1980-х годов новые 
религии становятся востребованными и в Беларуси. Кризис советской 
экономики дестабилизировал социальную систему в целом, что привело 
к росту социальной и межнациональной напряженности, к обострению 
борьбы внутрипартийных группировок за власть в государстве, к отказу 
правящих кругов от официальной марксистско-ленинской идеологии и к 
расколу коммунистической партии. Политические реформы закончились 
распадом Союза Советских Социалистических Республик и последовав-
шим за этим изменением геополитической ситуации в мире. 

В результате политических преобразований государственная 
власть оказалась в руках либеральной элиты, рекрутированной из пар-
тийных руководителей, чиновников государственного аппарата, про-
мышленников, экономистов. Переход к рыночной экономике сопро-
вождался разрушением советской экономической системы, массовым 
обнищанием населения, формированием компрадорской буржуазии, 
многочисленными вооруженными межэтническими и межконфесси-
ональными конфликтами, сакрализацией общественного сознания, в 
котором систематически и целенаправленно началось воспроизводство 
религиозных идей, объявленных едва ли не основным источником ду-
ховно-нравственного развития современного общества. В новых соци-
ально-политических условиях государство пересмотрело содержание 
государственно-конфессиональных отношений, изменив параметры 
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религиозно-политического взаимодействия, что заключалось в предо-
ставлении религиозным институтам идеологической, правовой и эко-
номической поддержки, содействии в восстановлении утраченных в со-
ветскую эпоху позиций с целью усиления идеологического воздействия 
на все сферы социальной системы. 

Либерализацией государственно-конфессиональных отношений в 
Беларуси воспользовались не только религиозные институты правосла-
вия, католицизма и протестантизма. В конфессиональном пространстве 
появилось множество проповедников, миссионеров, прорицателей, изла-
гавших собственные системы религиозно-этических взглядов. 

В истории Беларуси 1990-х годов оставили свой след десятки но-
вых религиозных объединений. В их числе – «Великое Белое братство 
ЮСМАЛОС», «Семья любви», «Община единой веры», «Богородичный 
центр», «АУМ Синрикё», сатанисты, «Движение Объединения», «Са-
ентологическая церковь», организации Шри Рам Чандры, Шри Чинмоя, 
«Брахма Кумарис», «Санатана Дхармы», Порфирия Иванова, Анастасии, 
Рудольфа Штайнера, Фалуньгун Дафа, Матынги-Христа, Агни-Йоги, 
«Астроэзотерической школы», «Храма Радуги». 

По сведениям «Информационно-консультативного миссионерско-
го Центра имени преподобного Иосифа, игумена Волоцкого» (Минское 
епархиальное управление Белорусской Православной Церкви) на терри-
тории Беларуси действовало примерно 370 организаций новых религий 
или их представителей. По данным же ученых Института философии 
НАН Беларуси количество новых религий не превышало 100, причем 
большинство из них имело небольшое число приверженцев, а религиоз-
ная деятельность не носила систематического характера. 

Некоторые новые религии по предложению Экспертной комиссии 
при Совете по делам религий при Кабинете Министров Республики Бе-
ларусь (в настоящее время – Экспертный совет при Уполномоченном по 
делам религий и национальностей Республики Беларусь) были включе-
ны в перечень религиозных организаций, «вероучения, культ и деятель-
ность которых носят деструктивный характер, противоречат зако-
нодательству Республики Беларусь». Это – «Великое белое братство 
(ЮСМАЛОС), Богородичный центр (Марианское движение церкви белой 
святой Руси), Церковь учеников Иисуса Христа, Семья (дети бога), Цер-
ковь Объединения (церковь Муна), Церковь Последнего завета (Виссарио-
на), Аум Синрике, Ахмадийцы, Сатанисты, Лига духовного возрождения 
Санатана Дхарма». 
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Меры идеологического, политического и правового содержания 
привели к частичному снижению активности новых религиозных объ-
единений. В настоящее время одни из них распались и прекратили свое 
существование; другие напротив, активизировали религиозную деятель-
ность, легализовав ее под эгидой общественных объединений; третьи 
продолжают функционировать подпольно, сузив социальную базу до 
минимума. 

3.8.2 Классификация новых религиозных объединений

Вопрос классификации новых религий является сложным и трудно 
разрешимым. В настоящее время у исследователей нет единства во взгля-
дах на эту проблему. В итоге современное религиоведение изобилует 
множеством классификаций и типологий, причем все они несовершенны 
и находятся в зависимости от того, какой признак положен в их основу. 

Приведем лишь некоторые из наиболее известных классификаций 
новых религий, разработанных учеными Института философии НАН 
Беларуси Е.С. Прокошиной, И.Ф. Рекуцем, Т.П. Короткой и Н.А. Кутузо-
вой 4. 

Е.С. Прокошиной (1927 – 2006) принадлежат большие заслуги в ис-
следовании новой религиозности. Под ее руководством в течение дли-
тельного времени работал научный коллектив, были изданы монографии, 
посвященные исследованию новых религиозных движений в Беларуси. 
Согласно мнению Е.С. Прокошиной, новые религиозные движения сле-
дует разделить на 4 большие группы. К первой группе, именуемой «псев-
дохристианством», необходимо отнести «Ассоциацию святого духа за 
объединение мирового христианства» Сан Мен Муна, «Детей бога» («Се-
мью любви») Дэвида Берга, «Богородичный центр», «Церковь последне-
го завета» Виссариона. Ко второй группе – «неоориентализму» – отно-
сятся «Международное общество сознания Кришны», «Лига духовного 
возрождения Санатана Дхарма», «Единственная религия» Бхагван Шри 
Раджниша, «Всемирный духовный университет Брахма Кумарис» и др. 
Третья группа объединяет «оккультно-мистические» учения – «Живую 
Этику», «Агни-Йогу», «Великое Белое братство ЮСМАЛОС», «Аум 
Синрикё», «Церковь сайентологии» Рона Хаббарда и др. В четвертую 
группу под названием «сатанизм» включены такие религиозные органи-
зации как «Церковь Сатаны», культ дьявола и другие его разновидности. 

 4 Все классификации, используемые понятия, названия религиозных организаций приво-
дятся в редакции авторов.
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Согласно точке зрения И.Ф. Рекуця (1937 – 2009), неокульты подраз-
деляются на 3 группы: «нетрадиционные религии восточного происхож-
дения» («Международное общество сознания Кришны», дзен-буддизм, 
даосизм, Оомото, трансцендентная медитация Махариши Мехеш Йоги, 
учение Порфирия Иванова и др.); «псевдотрадиционные религиозные 
культы» (прогрессивный иудаизм, бахаизм, мормонизм, мунизм, «Бого-
родичный центр», «Церковь Христова» и другие) и «оккультно-мисти-
ческие течения и секты» («Санатана Дхарма», Всемирный духовный 
университет Праджапита Брахма Кумарис, центр духовной культуры 
«Единство», рерихианство, йога и другие). 

Позиция Т.П. Короткой в целом совпадает с взглядами Е.С. Проко-
шиной и И.Ф. Рекуця. Т.П. Короткая объединила неокульты в 3 большие 
группы. Первая группа – «религиозные движения неохристианского на-
правления». Это – Церковь Унификации Муна, «Семья любви» («Дети 
бога»), «Богородичный центр», Церковь последнего завета и другие. 
Вторая группа – «движения неоориенталистского направления» (Меж-
дународное общество сознания Кришны, Лига духовного возрождения 
Санатана Дхарма, Всемирный духовный университет Брахма Кумарис  
и др.). Третья группа – «течения, опирающиеся на особую психотехнику 
(оккультно-мистические)». В эту группу включены: церковь саентоло-
гии, Общество трансцендентальной медитации, астрологию, оккультизм, 
таро и спиритизм.

Классификация неокультов, разработанная Н.А. Кутузовой, до-
полняет и детализирует классификацию Е.С. Прокошиной. Н.А. 
Кутузова предлагает различать неокульты по двум критериям – по 
источникам вероучения и по характеру членства, степени вовлечен-
ности в группу, целевых установок и ожиданий приверженцев. По 
источникам вероучения неокульты бывают псевдохристианскими 
(«Богородичный центр», «Семья любви», «Церковь последнего за-
вета», «Церковь Христа», организации Сан Мен Муна и др.); неоо-
риенталистскими («Международное общество сознания Кришны», 
«Лига духовного возрождения Санатана Дхарма», медитационные 
центры Ошо, Брахма Кумарис, кружки изучения «Трансценденталь-
ной медитации»); оккультно-мистическими (учение Живой Этики – 
«Агни-Йога», теософские кружки, «Великое Белое Братство», «Аум 
Синрикё», «Сайентологическая церковь», учение «Рэйки», «Универ-
сальная энергия и человек» и др.); неоязыческими организациями  
и магическими культами. 
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В свою очередь последние делятся на традиционные этнические 
культы (европейские викки и друидизм, некоторые славянские языческие 
культы), современные «оздоровительные» культы («детка» Порфирия 
Иванова) и криминальные псевдорелигиозные структуры (сатанисты). 

По характеру членства, степени вовлеченности в группу, целевых 
установок и ожиданий приверженцев Н.А. Кутузова выделяет сепара-
тистские группы (сатанисты), апокалиптические группы (псевдохри-
стианские и оккультно-мистические организации), когнитивный или 
познающий тип (ассоциация Карма Кагью, «Свет Кайласы») и новые ре-
лигиозные организации (партия арийского единства, общество «Аркаим», 
движение «Коловрат»). 

Однако ни одна из предложенных классификаций неокультов не ста-
ла общепринятой, и попытки ее доработать предпринимаются по настоя-
щее время. Значительный вклад в решение этой проблемы внесли также 
Е.К. Агеенкова, Л.А. Карпушевская, А.В. Гурко, В.А. Мартинович. 

Белорусский психолог и исследователь Е.К. Агеенкова свела все мно-
гообразие новых религий к двум группам культов: модернизированным 
и синтетическим. В первую группу включены «Аум Синрикё», «Меж-
дународное общество сознания Кришны», «Церковь Объединения» Сан 
Мен Муна, «Дети бога» («Семья любви») Дэвида Берга, «Богородичный 
центр», «Церковь последнего завета» Виссариона, миссии Шри Чинмоя 
и Шри Рам Чандры. Во вторую – учение «Живой Этики», «Агни-Йоги», 
«Великое Белое братство ЮСМАЛОС», сатанисты, группы привержен-
цев Порфирия Иванов и мистическая уфология. 

Представляет интерес классификация неокультов Л.А. Карпушев-
ской. Она разделила неокульты на «зарубежные» и «неокульты, воз-
никшие на постсоветском пространстве». Группа «зарубежных не-
окультов» объединяет Международное общество сознания Кришны 
(«Гаурангу», «ISKON», «Партию арийского единства»); Церковь Сайен-
тологии («Дианетику», «Нарконон», «Криминон», «Хаббард-колледж», 
«Ассоциацию озабоченных бизнесменов», «Морскую организацию», 
«Всемирный институт сайентологических предприятий»), Церковь объ-
единения (Церковь унификации Муна, «Федерацию женщин за мир во 
всем мире», «Федерацию семей», «Студенческую ассоциацию C.A.R.P.», 
«Международную конференцию по единству наук», «Ассамблею рели-
гий мира», «Религиозную молодежную службу», «Совет на высшем уров-
не в защиту мира во всем мире», «Международную ассоциацию деятелей 
искусств», «Международный фонд образования», «Академию профессо-

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



97

ров за мир во всем мире», клубы восточных единоборств «Вонхвадо» – 
UMA»); Семью («Семья любви», «Дети Бога»); «Аум-Синрике» («Учение 
истины Аум»); сатанистов и др. 

Ко второй группе отнесены Великое Белое Братство («Юсмалос», 
«Институт «Атма»), Богородичный центр («Истинно православная цер-
ковь», «Марианское движение церкви Белой Святой Руси», «Российская 
Марианская Церковь», фонд «Новой Святой Руси», фонд «Мария XXI век», 
«Профсоюз священников и монашествующих», «Церковь Пресвятой 
Девы Марии», «Церковь Божьей Матери преображающейся», «Право-
славно-кефалическая церковь», «Международный институт общечело-
веческих учений», «Орден Преображения», «Престол Мария XXI век»), 
Церковь Виссариона («Церковь Единой Веры», «Церковь Последнего За-
вета») и др. 

Заслуживает внимания классификация, предложенная белорусским 
историком религии А.В. Гурко, который выделяет экстремистские ре-
лигии, в которых доминируют эсхатологические настроения («Вели-
кое Белое Братство», «Аум Синрикё», «Церковь Виссариона»); религии, 
предлагающие изменение личности людей для изменения мира (Центр 
мира Шри Чинмоя, Ведический социализм В. Данилова); религии, свя-
зывающие изменения в обществе с изменениями положения какой-либо 
одной социальной группы (Брахма Кумарис); религии, ориентирован-
ные на утилитарно-прагматического приспособления к тому, или иному 
социально-политическому строю, образу жизни (учение П.К. Иванова)  
и религии реставрационной направленности (неоязычество). 

Руководитель «Информационно-консультативного Центра имени 
преподобного Иосифа, игумена Волоцкого» при Минском епархиальном 
управлении Белорусской Православной Церкви В.А. Мартинович пред-
ложил сложную и довольно громоздкую классификацию нетрадицион-
ной религиозности, включив в нее явления, соотнесение которых с ре-
лигией вызывает большие сомнения, например, «коммерческие культы», 
«псевдо-психологические» и т.п. В самом общем виде предложенная им 
схема включает 15 типов новых религий: «астрологические центры», 
«движения Новой мысли», «коммерческие культы», «неоязычников», 
«НЛО культы», «НРД восточной ориентации», «оккультно-мистические 
НРД», «псевдо-психологические», «псевдохристианские НРД», «сата-
низм», «синкретические культы», «утопические культы», «христианские 
секты», «центры экстрасенсорного воздействия, магии и целительства», 
«чаннелинг». 
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С точки зрения идеологов Московского Патриархата новые религии 
следует разделить на: 1) «деструктивные религиозные организации сата-
нинской направленности» (сатанинские и демонические культы, «Цер-
ковь саентологии», «Южный Крест», «Черный Ангел», «Общество Сата-
ны», «Синий Лотос», центр «Юнивер», «Зеленый орден»); 

2) «деструктивные религиозные организации и некоторые рели-
гиозные группы матрицы» («Экология духа и оккультизм», «Новый 
Акрополь», «Церковь Адамитов», «Белое Братство», «Белый Лотос», 
«Международный центр космического сознания», группы славянского 
язычества, розенкрейцеры и некоторые группы религиозного движения 
«Нью-Эйдж»); 

3) «деструктивные религиозные организации восточной ориента-
ции» («Ананда Марга», «АУМ Синрике», «Бахаи», «Трансцендентальная 
медицина» и другие); 

4) «деструктивные религиозные организации западной ориентации» 
(«Богородичный центр», «Свидетели Иеговы», «Церковь объединения», 
«Церковь Откровения», «Московская церковь Христа», «Семья», «Рев-
нители истинного благочестия», религиозная организация «Традиции, 
семья, собственность»); 

5) «коммерческие культы» (Гербалайф). 
Таким образом, приведенные классификации новых религий много-

образны и несовершенны. В их основу положены случайные признаки, 
зачастую приводящие к противоречиям и путанице, затрудняющие по-
нимание феномена «новой религиозности». Например, одни исследо-
ватели считают организации Сан Мен Муна «псевдохристианскими», 
другие – «синкретическими и универсальными движениями», третьи – 
«модернизированными культами», четвертые – «западными культами», 
пятые соотносят их с «деструктивными сектами». Число таких примеров 
можно было бы умножить. Следует признать что, несмотря на значитель-
ный прогресс в области изучения новой религиозности, до сих пор не 
создано ни строгой номенклатуры, ни научной классификации неокуль-
тов, а этот вопрос оказался в поле зрения не столько науки, сколько иде-
ологии и политики. 

3.8.3 «Бахаизм». «Вера Бахаи» 

История возникновения. Бахаизм появился в середине XIX в. на 
территории Персии (современный Иран) и институционально оформился  
в 1860-х гг. в Багдаде, Ирак. Название этого религиозного направления –  
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«бахаизм», – производно от сакрального имени его основоположника 
«Баха-Уллы». В переводе с арабского языка «Баха-Улла» означает «Сла-
ва Господа». Так себя называл уроженец Тегерана Мирза Хусейн Али 
(1817 – 1892), который в 1844 г. стал последователем известного реформа-
тора шиизма Мирзы Али Мохаммеда (1819 – 1850), прозванного «Бабом»  
(от арабского – «Врата»). 

Баб считал себя воплощением божества, посредником между богом 
и людьми, выступал за распространение «полезных» искусств и реме-
сел, всеобщее начальное образование, признание равноправия женщин, 
введение социальной поддержки неимущих слоев, запрет употребления 
спиртных напитков. В 1844 г. Баб объявил себя Махди, которого шииты 
традиционно отождествляют с двенадцатым имамом. Приняв сакральный 
титул «Ноктэе-Улла» («Первая точка»), Баб вызвал возмущение высшего 
шиитского духовенства, поскольку этот титул носил только пророк Му-
хаммед. Свои идеи он изложил в книге «Беян» («Откровение»), ввел новый 
календарь, восстановил солнечный год и обозначил началом новой эры 
год своего «объявления». За короткое время у него появились тысячи по-
следователей, так называемых «бабидов». Шиитское духовенство увидело  
в учении Баба реальную угрозу своему религиозному влиянию на народ-
ные массы, и против нового религиозного движения начались репрессии. 
Баб был арестован, заключен в тюрьму, а в июле 1850 г. казнен в Тебризе.  
За годы репрессий в Персии погибло свыше 20 тыс. его сторонников. 

После поражения бабидов и неудачного покушения в 1852 г. на шаха 
Баха-Улла на 4 месяца был лишен свободы. Русский посол при персид-
ском шахском дворе князь Д.И. Долгоруков сделал все возможное для ос-
вобождения Баха-Уллы. От имени российского императора Александра II 
он предложил ему убежище в России и охрану на время переезда. Однако 
Баха-Улла отказался от предложения и после своего освобождения был 
выслан в Багдад. В ссылке он вел активную проповедническую деятель-
ность, вследствие которой на территории Персии, Турции, Египта, Ира-
ка, Сирии, Туркестана, Кавказе и Индии у него появились многочислен-
ные сторонники, называвшие себя «бахаи».

После смерти Баха-Уллы 29 мая 1892 г. движение «веры бахаи» воз-
главляли его старший сын Аббас Эффенди, известный как Абдул-Баха 
или «Слуга Баха» (с 1892 по 1921 г.) и его внук – Шоги Эффенди (с 1921 по 
1957 г.). В период их религиозной деятельности бахаизм распространился 
в Европе и Америке. После 1957 г. руководство всемирной общиной бахаи 
перешло к коллегиальному органу, так называемому «Всемирному дому 
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справедливости». Административно-управленческий центр бахаизма 
был перенесен в Хайфу, Израиль. Численность приверженцев «веры ба-
хаи» в 174 странах мира составляет примерно 6 млн человек. 

В Беларуси группы бахаи появились в 1992 г. Большая заслуга в их 
создании принадлежала миссионерам из США, Германии, Дании, Ав-
стралии, Нидерландов, Ирана, Камеруна, Украины, России и Армении. 
Группы образовались в Минске, Гродно, Бресте, Витебске, Могилеве, Бо-
бруйске, Борисове, Жодино, Новополоцке, Барановичах, Бешенковичах, 
Малорите и Хойниках. В 2009 г. в государственном реестре религиозных 
организаций значилось 5 общин «веры бахаи». 

Религиозная идеология. Бахаизм претендует на статус новой миро-
вой религии, призванной объединить все религиозные системы прошло-
го. Источником вероучения выступают литературные произведения Ба-
ха-Уллы, составляющие около 100 томов. Центральное место среди них 
занимает «Китаб-и-Агдас» («Наисвятая Книга»). 

Основным догматом бахаизма является вера в «единство бога, един-
ство его пророков и единство человечества». Бахаи полагают, что в раз-
ные исторические эпохи божественные откровения сообщали человече-
ству пророки Авраам, Кришна, Зороастр, Будда, Христос, Мухаммед, Баб 
и Баха-Улла, причем последний выполняет миссию божьего посланника 
современному миру. Приверженцы бахаизма выступают за скорейшее 
объединение всего человечества, установление всеобщего мира и созда-
ние всемирного государства. Для разрешения политических конфликтов 
они предлагают учредить при всемирном государстве «международный 
трибунал», решения которого должны стать обязательными для всех 
государств. Бахаи считают, что человечество по своей природе едино  
и сейчас наступило время объединения всех людей планеты во всемир-
ное братство, в связи с этим предлагают разработать всеобщий междуна-
родный вспомогательный язык. Ими пропагандируется равенство муж-
чин и женщин, введение обязательного образования; раздаются призывы 
к эффективному решению экономических проблем. 

Бахаи не принадлежат к политическим партиям и не поддерживают 
их деятельность, отказываются участвовать в избирательных и других 
политических кампаниях, включая акции протеста против политики 
правительства, являются сторонниками прохождения альтернативной 
воинской службы. Они могут занимать государственные должности, но 
только при условии, что им не придется защищать интересы одного госу-
дарства перед другим. 
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Приверженцам бахаизма разрешается принимать участие в выбо-
рах посредством голосования за какого-либо кандидата, но при этом они 
должны принимать решение только на основании его личных качеств,  
а не по признаку партийной принадлежности. Сами бахаи не могут вы-
двигаться в качестве таких кандидатов или поддерживать их в ходе из-
бирательной кампании. Отношения с государством и другими социаль-
ными институтами бахаи выстраивают на принципе невмешательства в 
дела друг друга. Верующие обязаны подчиняться правительству, соблю-
дать законы государства при условии, что от них не потребуется отрече-
ние от веры в Баха-Уллу и отказ от религии в целом. Единственный ком-
промисс, на который бахаи могут пойти в случае возможного конфликта 
с государством – временное прекращение миссионерской деятельности и 
роспуск администрации. 

В бахаизме запрещено употребление алкоголя и наркотических ве-
ществ. Общеполезный труд возводится в степень богослужения. Верую-
щие обязаны делать денежные взносы в фонд организации, крепить се-
мейные связи и придерживаться своего собственного календаря. 

Религиозная деятельность. Религиозная деятельность бахаи осу-
ществляется в храмах («Домах Преклонения»). Она включает молитвы, 
медитацию, вербальное воспроизведение текстов из Священных Писа-
ний бахаи и других религий. Все храмы бахаи имеют обязательный об-
щий элемент – девять входов и центральный купол, символизирующий 
«единство и неоднородность человечества». 

В бахаизме принят солнечный календарь. Начало летоисчисления 
ведется с 1844 г. Год состоит из 19 месяцев по 19 дней. Каждому месяцу 
присвоено название атрибутов бога, например: «Величие», «Совершен-
ство», «Воля», «Знание», «Честь» и др. Сутки начинаются и заканчива-
ются с закатом солнца. Дни с 26 февраля по 1 марта называются «встав-
ными днями». Ежегодно в период со 2 по 20 марта бахаи соблюдают пост, 
воздерживаясь в течение дня от приема пищи и питья. 

В течение года празднуются девять «Святых дней», посвященных 
наиболее значимым событиям в истории «веры бахаи». К ним относятся: 
Новый год (21 марта), Праздник Ризван, или объявление Баха-Уллой сво-
ей миссии (21 апреля – 2 мая), объявление Бабом своей миссии (23 мая), 
вознесение Баха-Уллы (29 мая), день мученической смерти Баба (9 июля), 
день рождения Баба (20 октября), день рождения Баха-Уллы (12 ноября), 
день завета (26 ноября) и вознесение Абдул-Баха (28 ноября). В эти дни 
бахаи по возможности не должны работать или учиться. 
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В рамках внекультовой религиозной деятельности бахаи проводят 
выставки картин, творческие мастерские, молодежные и поэтические ве-
чера, распространяют книги по библиотекам, организовывают встречи  
с художниками, певцами, музыкантами. С целью пропаганды идей баха-
изма устраиваются семинары и конференции по развитию женского дви-
жения, велопробеги. Создаются клубы любителей английского языка, 
организации помощи семьям алкоголиков, танцевальные группы, летние 
школы. Поддерживаются международные связи. 

Религиозная организация. В религиозных общинах бахаи отсутству-
ет институт профессионального священства. Действуют коллективные 
органы управления – «Местные и национальные духовные собрания» 
(на местном и национальном уровнях) и «Всемирный дом справедливо-
сти» (на международном уровне). Каждое собрание состоит из 9 чело-
век и ежегодно переизбирается путем тайного голосования с участием 
всех верующих, достигших 21 года, проживающих в данном населенном 
пункте или стране. Выборы в собрания проводятся во время «праздника  
19 дня». Избрание верующих в «духовные собрания» не предоставляет 
им привилегий. Действительными признаются только коллегиально при-
нятые решения. 

«Всемирный дом справедливости» в составе 9 человек избирается 
на съезде в Хайфе председателями «национальных духовных собраний». 
Съезды проходят один раз в пять лет. Первый съезд состоялся в 1963 г. 
«Всемирный дом справедливости» назначает советников из числа наи-
более авторитетных верующих. В 1990 г. их насчитывался 81 человек  
(9 – во «Всемирном центре бахаи» в Хайфе, 18 – в Африке, 17 – в Север-
ной и Южной Америке, 18 – в Азии, 9 – в Австралии и Океании, 10 –  
в Европе). Советники выполняют административные функции. Они на-
значают себе помощников, так называемых «членов вспомогательных 
коллегий». В 1990 г. их было 702 (180 – в Африке, 171 – в Северной и 
Южной Америке, 216 – в Азии, 63 – в Австралии и Океании, 72 – в Евро-
пе). «Всемирный дом справедливости» уполномочен принимать решения 
по наиболее значимым вопросам жизнедеятельности всемирной общины 
«веры бахаи», опекает святые места в Акке и Хайфе, связанные с жизнью 
Баха-Уллы и Абдул-Бахи.

В настоящее время действует 7 молитвенных Домов «веры бахаи»  
(в Индии, Австралии, США, ФРГ, Панаме, Уганде и Западном Самоа),  
182 национальных духовных собрания и несколько тысяч местных ду-
ховных собраний, состоящих в основном из нескольких человек.
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Международное сообщество «веры бахаи» было впервые зареги-
стрировано в 1948 г. в качестве международной неправительственной ор-
ганизации при отделе общественной информации Организации объеди-
ненных наций (ООН). В мае 1970 г. ему был присвоен консультативный 
статус второй категории при Экономическом и Социальном Совете ООН 
(ЭКОСОК). В 1976 г. оно получило консультативный статус при Детском 
Фонде ООН (ЮНИСЕФ), а в 1989 г. установило отношения с Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ). 

В 1985 г. Международное сообщество «веры бахаи» учредило отдел 
общественной информации, в 1989 г. – отдел по охране окружающей сре-
ды и в 1993 г. – отдел «по продвижению женщин». 

3.8.4 «Богородичный центр». «Православная церковь Божией 
Матери Державная». «Российская Вселенская Марианская церковь»

История возникновения. Религиозная организация «Богородич-
ный центр» была основана рабочим московских художественных ма-
стерских В.Я. Янкельманом-Береславским. По одной из версий, в се-
редине 1980-х гг. В.Я. Янкельман-Береславский примкнул к подпольно 
действовавшей Истинно православной церкви. В 1985 г. он якобы был 
рукоположен в сан иерея митрополитом Геннадием (Секачем), а митро-
полит Феодосий (Гуменников) дал благословение на регистрацию уста-
вов первых групп «богородичников». После пострижения в монашество  
В.Я. Янкельман-Береславский принял новое имя и стал «Иоанном».  
В 1990 г. глава Украинской автокефальной православной церкви митро-
полит Иоанн (Боднарчук) возвел Иоанна (Береславского) в сан епископа. 

В июне 1991 г. в Москве состоялся первый собор «богородични-
ков», на котором было утверждено официальное название религиозной 
организации – «Церковь Божией Матери». В июне 1992 г. Управлени-
ем юстиции Мосгорисполкома она была зарегистрирована как община 
«Церкви Божией Матери Преображающейся» во главе с Иоанном (Берес-
лавским), который к этому времени стал архиепископом. В том же году 
«богородичники» присоединились к «Международному совету общинных 
церквей» и вошли во «Всемирный совет церквей». В феврале 1997 г. Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало центра-
лизованное религиозное объединение «Православная Церковь Божией 
Матери Державная». 

Истинно православная церковь отмежевалась от деятельности «бо-
городичников». 13 февраля 1993 г. архиепископ Иоанн (Береславский)  
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и епископ Петр (Большаков) были преданы анафеме как «впавшие  
в ересь». В 1993 г. свое отношение к ним определил и Священный Синод 
Русской православной церкви, члены которого осудили «еретические» и 
«антихристианские» идеи, распространяемые «Богородичным центром». 

В настоящее время в России действует свыше 20 общин «богородич-
ников», насчитывающих до 20 тыс. верующих. В Подмосковье открыт 
монастырь и имеется типография, в которой издается религиозная лите-
ратура. 

В Беларуси «богородичники» появились в начале 1990-х гг. Три ор-
ганизации располагались в Минске и действовали как общественные 
объединения. Собрания проходили в поселке Ратомке Минского района. 
Последователи учения «Богородичного центра» имелись также в Светло-
горске и в Могилеве. Численность сторонников Иоанна (Береславского)  
в Беларуси невелика и составляет несколько десятков человек. 

Религиозная идеология. Источниками религиозной идеологии и де-
ятельности «Богородичного центра» выступают Священное Писание и 
Священное Предание. Священное Писание – это Библия (Септуагинта). 
Священное Предание включает в себя определения семи Вселенских со-
боров и учение «Отцов Церкви» II – VIII вв., а также догматы Римско-
католической церкви о непорочном зачатии Девы Марии, ее телесном 
вознесении на небо. Еще одним источником религиозной идеологии яв-
ляются многочисленные «откровения божьей матери» Иоанну (Береслав-
скому). Согласно легенде, первое божественное «откровение» было полу-
чено в ноябре 1984 г. в Смоленске через чудотворную икону божьей матери 
«Одигитрии». В дальнейшем «откровения божьей матери» периодически 
повторялись; Иоанн (Береславский) их тщательно фиксировал и в 1990-х гг. 
опубликовал в виде книг. Всего было издано свыше 40 работ под общим 
названием «Слово Матери Божией и Свидетельства Святого духа». В них 
Иоанн (Береславский) подвергал острой критике русское православие  
в целом и Московский патриархат в частности, давал нелестные оцен-
ки моральному облику православного духовенства и государственно- 
церковным отношениям в СССР в 1920 – 1980-х гг. 

Кроме «откровений богородицы», изданных Иоанном (Береслав-
ским), источником вероучения выступают «откровения», якобы полу-
ченные верующими во время явлений Девы Марии в 1917 г. в Фатиме, 
в 1968 – 1971 гг. – в Египте, в 1981 г. – в Югославии. Определенной по-
пулярностью среди «богородичников» пользуются «откровения» некоей 
«матушки Марии-Розы» из Японии, в которых проповедуются апока-
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липсические и эсхатологические мировоззренческие установки. В этот 
комплекс литературных источников входят также многочисленные «от-
кровения» ангелов и святых, опубликованные в так называемом «Белом 
евангелии» и в периодических изданиях «Богородичного центра». 

Главным объектом поклонения последователей Иоанна (Берес-
лавского) выступает Дева Мария (богородица, «божья мать»), которая  
в настоящее время является посредником между богом и человечеством. 
«Богородичники» верят в ее воскрешение в третий день после смерти  
и в телесное вознесение в небо. Дева Мария наделяется сверхъестествен-
ными свойствами, является источником божественной благодати и одно-
временно – женой бога, носит титул «царицы Новой Святой Руси». Иоанн 
(Береславский) создал миф о том, что в марте 1917 г. богородица была воз-
ведена на русский престол и коронована самим «государем императором 
Николаем II». Культ Девы Марии сближает учение «богородичников» 
с католицизмом и должен стать, по мнению идеологов «Богородичного 
центра», основой будущего воссоединения католической и православной 
церквей. 

Отношение «Богородичного центра» к русскому православию двой-
ственное. С одной стороны, Иоанн (Береславский) позиционирует себя  
в качестве главы «Истинно православной церкви», с другой – критиче-
ски, и даже враждебно воспринимает идеологию и деятельность ведуще-
го религиозного института в русском православии – Московского патри-
архата. Согласно его учению, в русском православии следует различать 
два основных идейных течения, условно называемых «старчеством»  
и «иосифлянством». 

«Старчество» представлено многочисленными группами Истинно 
православной церкви, одной из которых является «Церковь Божией Ма-
тери Державная». Как считает Иоанн (Береславский), истоки проповеду-
емого им учения уходят корнями в XV век, к Нилу Сорскому и «нестяжа-
телям». Как известно, Нил Сорский осуждал стремление православной 
церкви к приобретению земельных и имущественных ценностей в ущерб 
христианским идеалам и ее религиозному авторитету. Нилу Сорскому 
оппонировал Иосиф Волоцкий (1439/1440 – 1515), признававший боже-
ственное установление великокняжеской власти и ее право на решение 
не только гражданских, но и церковных вопросов. Иоанн (Береславский) 
рассматривает Московский патриархат в качестве идейного преемника 
Иосифа Волоцкого и считает, что в нем доминирует «иосифлянство», так 
называемый «дух институализма», заключающийся в идее подчинения 
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церкви государству. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей» («старчества») 
является точкой отсчета многовекового противостояния государствен-
ной православной церкви и истинного, катакомбного «духовного» право-
славия. Жертвами этой борьбы стали Серафим Саровский и Иннокентий 
Балтский, которые якобы преследовались государственной православной 
церковью в синодальный период ее деятельности. 

Своего пика эта борьба достигла в начале ХХ в., когда в результате 
Октябрьской революции 1917 г. в России воцарился апокалипсический 
«красный дракон» («дух универсального безбожия», «дух коммуниз-
ма») – партия коммунистов во главе с В.И. Лениным. «Красный дракон» 
установил свой «престол и алтарь» и в дальнейшем образовал так на-
зываемый «треугольник черного Иерусалима», или «удавку Советской 
власти»: КГБ («римские легионеры»), КПСС («саддукеи») и Московская 
патриархия («фарисеи»). Иоанн (Береславский) утверждает, что после 
заключения соглашения с советским государством в 1920-х гг. Русская 
православная церковь полностью утратила «божественную благодать». 
Он усматривает торжество «иосифлянства» в созданной «черно-красной 
симфонии: РПЦ в духе единой с большевистским утопизмом. Симфонии, 
настоянной на двух Иосифах: Иосифе Санине (Иосифе Волоцком) – чер-
ном игумене и Иосифе Сталине – красном кровавом, кремлевском «мо-
нахе». 

После «путча ГКЧП» в августе 1991 г. «красный дракон» получил 
смертельную рану, однако, как полагает Иоанн (Береславский), оконча-
тельная победа над ним еще впереди. Для этого человечество должно 
заключить с Девой Марией «третий завет». Затем произойдет рождение  
от нее «святого духа» и наступит второе пришествие Христа. Людей, от-
казавшихся заключить «третий завет», ожидают вечные мучения в аду. 

В многочисленных устных высказываниях и в полемических со-
чинениях «богородичников» Русская православная церковь называется 
«блудницей», «детищем дьявола», «красной церковью», а русское право-
славие – «высохшей смоковницей», «мракобесием», «сергианством». 
Критике подвергаются также клирики Московского патриархата. Иоанн 
(Береславский) называет их «красными фарисеями», «заговорщиками», 
«волками», «свидетелями Молоха», «затаившимися убийцами», «изуве-
рами и убийцами», «псами, захлебывающимися ядовитой пеной», «свя-
щенниками иосифлянской карабасовской метки с дубинами в руках», 
«красными сотрудниками из числа бородатых с крестами на грудях». 
Унизительными эпитетами наделяется и митрополит Сергий (Страгород-
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ский), выступивший в 1927 г. с декларацией о признании Советской вла-
сти. Для «богородичников» митрополит Сергий (Страгородский) – «га-
стритно-язвенный», «параноидально-затравленный», «лжепреемник», 
«бериевский ставленник». По мнению Иоанна (Береславского), на Мо-
сковской патриархии лежит значительная доля моральной ответственно-
сти за уничтожение коммунистами в 1920 – 1930-х гг. мирян, монаше-
ствующих и клириков православной церкви. Православие сохранилось, 
прежде всего, благодаря стойкой позиции репрессированного духовен-
ства и монашества, которое в своем большинстве содержалось в первые 
десятилетия советской власти в Соловецком концентрационном лагере 
на территории бывшего Соловецкого монастыря и там, в условиях то-
тального подавления, смогло организовать религиозную жизнь. В своих 
литературных произведениях идеологи и проповедники «Богородичного 
центра» романтизируют и идеализируют страдания заключенных, пы-
таются создать миф и сформировать на его основе культ мученичества  
за веру. 

Еще одним распространенным мифом, фундирующим религиозную 
идеологию «богородичников», является повествование о возведении  
в епископский сан с титулом «епископ Смоленский» священника Серафи-
ма Поздеева («Серафима Умиленного», «Серафима Соловецкого»), яко-
бы тайно совершенном самим патриархом Тихоном. Утверждается, что  
в дальнейшем епископ Серафим (Поздеев) будто бы стал «патриархом 
Истинно православной церкви» и основателем «Серафимовой богородич-
ной ветви», к которой в настоящее время принадлежит «Православная 
церковь Божией Матери Державная». Согласно последнему обновленно-
му варианту мифа, «патриарх Соловецкий» Серафим есть никто иной, 
как великий князь Михаил Александрович Романов (так называемый 
«последний русский царь Михаил ІІ Романов»), в 1918 г. чудесным об-
разом избежавший расстрела. В мае 2003 г. Иоанн (Береславский) за-
являл, что в скором времени состоится второе пришествие «царя Михаила ІІ 
Романова» на землю. 

Идеологи «Богородичного центра» стремились формировать в ре-
лигиозном сознании верующих негативное восприятие социальной сре-
ды, в том числе семьи и родственников. От адептов требовалось беспре-
кословное подчинение религиозным лидерам, поощрялись религиозное 
бродяжничество и социальный эскапизм. Длительное время верующим 
прививался негативизм к женщинам, которые рассматривались как но-
сители «мирового зла». Для этого использовалось мистическое понятие 
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«бляди» – собирательный образ женственного начала в мире. Однако во 
второй половине 1990-х гг. Иоанн (Береславский) пересмотрел религиоз-
ное учение о женщине и начал проповедовать идеи святости материнства 
и брака. 

«Богородичный центр» является апокалипсическим культом. В рели-
гиозном учении значительное внимание уделено идеям скорого наступле-
ния конца света, которое произойдет в результате глобальной техногенной 
катастрофы, и будет сопровождаться радиоактивными смерчами, огнен-
ными бурями и неизлечимыми болезнями. Генетические мутации изменят 
человечество до неузнаваемости. Появятся женщины с мужскими мышца-
ми и сверхъестественной психической силой; они будут охотиться за сла-
быми мужчинами и безжалостно истреблять их. В грядущем апокалипси-
се спасутся лишь те, кто поверит Иоанну (Береславскому), примут «покров 
Божьей Матери» и присоединятся к «Богородичному центру». После все-
ленского катаклизма «богородичники» планируют создать новую челове-
ческую цивилизацию. В будущем физические тела людей будут иметь осо-
бые сверхъестественные свойства, поскольку новое человечество появится 
при непосредственном участии сошедших с небес ангелов. 

В религиозной идеологии «Богородичного центра» можно обна-
ружить критическое отношение к буддизму и исламу, к национально- 
государственным религиям (индуизму), а также к восточным религиозно-
философским учениям (оккультизму, теософии и астрологии). 

Религиозная деятельность. В «Богородичном центре» формально 
признаются все православные таинства, однако имеются особенности  
в порядке их совершения. Например, в таинстве крещения выделяется 
три формы – крещение «водой», «духом» и «огнем». Водное крещение оз-
начает очищение тела, духовное крещение – покаяние и принятие веры, 
а «огненное» – особые испытания для избранных членов организации. 
Кроме того, «богородичники» допускают возможность крещения души 
после смерти тела, поскольку в противном случае душа лишается воз-
можности существования в раю. В таинстве евхаристии («причащения») 
вместо вина используются освященные вода и хлеб. Богослужение со-
стоит из литургии Иоанна Златоуста (на русском и церковно-славянском 
языках), дополненной молитвенными текстами других церквей, напри-
мер, старообрядческой и римско-католической, а также обрядом «окро-
пления кровью Божией матери». Во время религиозных собраний ши-
роко используется маршевая музыка; практикуются ритуальные танцы 
и телодвижения, хороводы, хождения вокруг статуи Девы Марии, кол-
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лективные поклонения ее скульптурному изображению, хоровые скан-
дирования молитв и многое другое. Поскольку собственных культовых 
зданий у организации нет, то богослужения проводятся в арендуемых 
кинотеатрах и Дворцах культуры. «Богородичным центром» регулярно 
созываются так называемые «всемирные богородичные соборы», в ко-
торых принимают участие верующие из разных регионов Содружества 
независимых государств. 

От адептов требуется регулярное соблюдение постов, ограничение 
сна, подавление автономного рационально-критического мышления. 
«Богородичники» отмечают православные праздники, что находит отра-
жение в богослужебной практике и регулярно издаваемом религиозном 
календаре. Особо почитаются две даты: 1984 г. – начало летоисчисления 
«новой земли и нового неба» и 1991 г. – победа над «красным драконом». 

С течением времени в культе сформировался свой круг святых. Глав-
ное место в нем занимают Николай II, патриарх Тихон (Белавин), Иннокен-
тий Балтский, православные священники и архиереи, репрессированные  
в 1920 – 1930-х гг., а также Порфирий Иванов и до недавнего времени – 
Григорий Распутин. 

«Богородичный центр» занимается миссионерской деятельностью, 
издает газеты «Рыцарь веры», «Державную мать» и журнал «Оазис 
мира». Функционирует Интернет сайт. Проводятся передвижные вы-
ставки издаваемой «богородичниками» религиозной литературы, обла-
чений и других предметов религиозного назначения; фотовыставки ре-
прессированных в 1920 – 1930-х гг. клириков, монашествующих и мирян. 
Лидеры стремятся охватить религиозной пропагандой образовательные, 
медицинские и военные учреждения. 

Религиозная организация. «Богородичный центр» представляет 
собой организацию с жесткой структурой управления и строгой дисци-
плиной. Иерархия состоит из примерно 100 клириков: диаконов, священ-
ников и епископов – Тихона и Лазаря. Имеются также генерал-епископ 
Петр (Большаков) и патриарх, он же «матриарх» – Иоанн (Береславский). 
В среде верующих Иоанна (Береславского) называют «избранником 
святого духа», «венчанным параклитом», «старцем». Его титул – «про-
рок параклитский, Валаамский, Санкт-Петербургский и Московский». 
Управленческим органом «Богородичного центра» является «Собор епи-
скопов», находящийся в Москве. 

В объединении действуют несколько небольших мужских и женских 
монастырей, богословская школа и духовная академия, а также органи-
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зация «Легион Марии». Кроме того, существуют так называемые «братско- 
сестринские обители», в которых мужчины и женщины проживают 
вместе. Правила приема в монастыри у «богородичников» те же, что и 
в Русской православной церкви. «Богородичные» монастыри и обители 
располагаются, как правило, в частных домовладениях в поселках и в 
пригородной черте. 

Прием в организацию новых членов осуществляется по их письмен-
ному заявлению решением «Духовного управления». «Духовное управ-
ление» включает мирян, избирается на неопределенный срок, подотчетно 
«Собору епископов» и выполняет его решения. Возглавляет «Духовное 
управление» священнослужитель. Он назначает себе заместителей, ко-
торые организовывают, направляют и координируют деятельность объ-
единения по различным направлениям. «Духовное управление» рас-
сматривает и утверждает планы работы; принимает годовой бюджет и 
утверждает отчет об его исполнении; утверждает штатное расписание, 
должностные инструкции и должностные оклады работников; создает 
религиозные организации и учреждения профессионального религиоз-
ного образования. Кроме того, оно занимается созданием монастырей, 
скитов, подворий, братств и сестричеств. В его компетенции находятся 
вопросы учреждения некоммерческих организаций, хозяйственных об-
ществ, средств массовой информации, издательств, образования внутри 
религиозной структуры новых подразделений, отделов и управлений. На 
местах верующие объединяются в общины во главе со священниками, 
или епископами. Для образования общины необходимо не менее 10 чело-
век. Если нет необходимого числа верующих, то при наличии 2-3 человек 
разрешается создать «престол» – организацию во главе со священником, 
которая не регистрируется в органах государственной власти и функцио-
нирует, по существу дела, подпольно. 

3.8.5 «Всемирный Духовный университет  
Праджапита Брахма Кумарис». «Брахма кумарис»

 История возникновения. Религиозная организация «Брахма Ку-
марис» («девственницы Брахмы») создана в 1936 г. в г. Хайдарабаде в 
провинции Синдх (в настоящее время территория Пакистана). Основа-
тель «Брахма Кумарис» – Дада Лекхрадж (священное имя Праджапита 
Брахма). В возрасте 60 лет Дада Лекхрадж объявил себя воплощением бога 
Шивы. С 1936 по 1950 г. им были разработаны основы вероучения, куль-
товой практики и организационного устройства. В этот период времени 
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«Брахма Кумарис» насчитывала немногим более 300 членов. В 1950 г. 
религиозно-административный центр был перенесен из г. Хайдарабада  
в г. Маунт-Абу, штат Раджастан (Индия). В 1952 г. филиалы организации 
открылись в г. Дели и в других индийских городах, а с 1972 г. – в Ав-
стралии, в Великобритании, странах Европы, Азии, Америки и Африки. 
С 1980 г. «Брахма Кумарис» как неправительственная организация со-
трудничает с ООН, с 1983 г. обладает консультативным статусом в Эко-
номическом и Социальном Советах этой организации. Также «Брахма 
Кумарис» имеет консультативный статус в ЮНИСЕФ, является членом 
Департамента ООН по общественной информации, принимает участие 
в организации и проведении международных программ, например, кам-
паний за здоровый образ жизни. Общественная деятельность «Брахма 
Кумарис» отмечена 6 национальными и 1 международной наградой «По-
сланник Мира». 

Всего на рубеже ХХ – ХХI вв., по данным «Брахма Кумарис», в 92 
странах мира действовало 5 тыс. ее организаций, численностью до 700 
тыс. членов. 

В СССР адепты «Брахма Кумарис» появились в 1989 г. На террито-
рии России, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины, Узбекиста-
на и Беларуси функционирует свыше 20 организаций. В Республике Бе-
ларусь приверженцы учения Праджапиты Брахмы проживают в Минске 
и Бресте. Попытки распространения данного культа предпринимались в 
1990-х гг. и в Могилеве. 

Религиозная идеология. Вероучение «Брахма Кумарис» основывает-
ся на индуизме. Признаются закон кармы и идея метемпсихоза – постоян-
ного перевоплощения души. Объектом поклонения выступает бог Шива, 
воплотившийся в личности Праджапиты Брахмы. Праджапита Брахма 
почитается верующими как «бог Шива», «мессия», «отец Человечества», 
«создатель», посредник «Высшего Отца, Высшей Души». Цель его дея-
тельности на земле заключается в передаче человечеству новых знаний о 
природе, человеке и обществе, «откровения», обладающего непререкае-
мым авторитетом и истиной. 

«Откровение» бога Шивы является главным источником знаний 
о действительности. После смерти Праджапиты Брахмы в 1969 г. «от-
кровения» не прекратились. Верующие полагают, что Праджапита по-
прежнему продолжает передавать «откровения» из загробного мира 
медиумическим путем через «органы речи» современных лидеров орга-
низации. Они считают, что способны улучшить мир посредством изме-
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нения сознания человека, мировоззренческих ориентиров и, объединив 
все религии, установить на земле рай. 

В религиозной идеологии значительное внимание уделяется футуро-
логии, религиозной этике и психологии. Представлены также оккультно-
мистические идеи деления мира на «физический, тонкий и бестелесный». 
Физический мир – это природа, за ним следует тонкий мир, населенный 
ангелами и постигаемый исключительно посредством медитации. За 
тонким миром находится бестелесный мир («мир золотисто-красного 
света», «Дом безмолвия», «Дом душ»), в котором обитают души до свое-
го воплощения в физическом, земном мире. Священной страной является 
Индия («Бхарат»), которая будет существовать вечно, а США напротив, 
скоро исчезнут с политической карты мира. 

Всемирно-исторический процесс цикличен. Каждый цикл длится  
5 тысяч лет и, в свою очередь, делится свастикой на четыре части – по 
1250 лет в каждой из них. В «золотом» и в «серебряном» веках челове-
чество было объединено одной религией и одной формой правления. 
Это был истинный рай, в котором мужчины и женщины являлись «бо-
жествами». Затем наступили «медный век» и «железный век». «Желез-
ный век» характеризуется отсутствием религиозности и праведности, 
распадом системы этических ценностей. Конец «железного века» для 
всех религий наступит одновременно. Современная цивилизация стоит 
у края неминуемой гибели и современный «железный век» закончит-
ся ядерной войной, которая должна начаться в самое ближайшее время  
и рассматривается как способ «нравственного очищения» людей. Руко-
водители «Брахма Кумарис», запугивая своих последователей скорым 
всеобщим уничтожением, внушают им, что только в их организации 
можно будет получить спасение и войти в новый «золотой век», «Цар-
ство Небесное на земле». В этот мрачный период истории цивилизации 
«Всевышняя душа» спускается на землю для спасения человечества,  
и после окончания ядерной войны Праджапита Брахма воссоздаст но-
вый мир, который также будет развиваться циклически и через 5 тысяч 
лет снова погибнет. Затем мир возникнет вновь, и так будет продол-
жаться до бесконечности. 

Религиозная деятельность. Адепты «Брахма Кумарис» практику-
ют Раджа-йогу и посредством ее мистически сливаются с «Наивысшим 
Вездесущным Духом». Занятие йогой предполагает наличие многочис-
ленных ограничений и предписаний, например, отказ от «всех мирских 
привязанностей» и благ, строгое следование вегетарианству. Верующим 
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не рекомендуется употреблять пищу, приготовленную не членами орга-
низации, поскольку она считается нечистой. 

Первостепенное значение уделяется медитации, совершаемой как 
индивидуально, так и коллективно утром и вечером по 1,5 часа на об-
щих занятиях и в течение дня – по мере возможности. Для наилучшего 
психофизического эффекта, медитирующему рекомендуется избавиться 
от всех связей с семьей и обществом, преодолеть влияние религиозных 
и культурных традиций. Медитация представляет собой многократное 
повторение мантр, например «...Он – мой Отец. Он – мой Учитель. Он – 
мой наставник – все в одном лице, и на мое счастье. Он забирает меня из 
этого земного мира в мир совершенной тишины, в Мир Душ, и оттуда я 
вернусь на Землю, которую отец превращает в Рай, в Мир блаженства и 
Освобождения». 

Верующие полагают, что медитация позволяет им соединиться с 
«Всевышним» (богом Шивой), очиститься от грехов и обрести покой. 
Посредством медитации возможно приближение к Шиве и обретение 
частички «божественных» качеств. Для этого верующему необходимо 
полностью абстрагироваться от греховной физической действительно-
сти и сконцентрироваться только на том, где может состояться встреча с 
«Всевышним» («Дом Душ»); какой язык при этом должен использоваться 
(мантра «Ом Шанти»); обрисовывать форму «Всевышнего». Таким обра-
зом, цель медитации заключается в формировании в религиозном созна-
нии устойчивого представления о Праджапите Брахме как о божестве, и 
о себе самом как «точке света» («салиграме»). 

Мантра «Ом Шанти» означает «Я – спокойная душа». «Я» понима-
ется здесь не как физическая сущность, а как духовная, для обозначения 
которой применяется слово «душа». Душа – это яркая точка света, суще-
ствующая вечно, не имеющая ни начала, ни конца. «Всевышний» – это 
тоже душа, «бесконечно малая точка, сознательная искорка лучащегося 
света», которая находится в «Доме Душ», в небе. В отличие от человече-
ской души душа бога Шивы абсолютно совершенна, спокойна, светла, 
чиста и безгрешна. Мантра «Ом Шанти» произносится нараспев, с при-
дыханием и с периодичностью раз в три-пять секунд. Этим достигается 
особое психическое состояние, вызывающее у верующего ощущение по-
коя. Как объясняется адептам, спокойными они становятся потому, что 
путешествуют в «Дом Душ», к Шиве, где «очищаются», «набираются 
сил» и таким образом обеспечивают себе «спокойное счастливое буду-
щее». «Брахма Кумарис» практикует своеобразные публичные спирити-
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ческие сеансы, называемые «мурли». В ходе сеанса верующие общаются 
с «духом», «тонким телом» умершего Праджапиты Брахмы. Для прове-
дения религиозных мероприятий используются большие залы. Напри-
мер, расположенный в Маунт-Абу зал «Ом Шанти Бхаван» вмещает до 
3 тыс. человек. 

Религиозная организация. «Брахма Кумарис» является преимуще-
ственно женской организацией. Руководителями могут быть только жен-
щины, которых называют «Дади» – старшими сестрами, например, Дади 
Пракашмани, Дади Джанки или Дади Гульзар. Для обозначения адептов 
используется понятие «брамины» или «брахмины». Верующие, приняв-
шие обет безбрачия, называются «брахмачарья». На уровне самосознания 
у верующих формируется представление о собственной религиозной зна-
чимости, элитарности. Им внушается идея о том, что они являются ин-
струментом в руках бога Шивы. Поведенческая модель адептов «Брахма 
Кумарис» включает следующие элементы: участие в религиозных цере-
мониях, почитание руководителя (руководителей) как духовных автори-
тетов с соответствующими поведенческими реакциями в их отношении 
(выражение уважения, выполнение распоряжений, согласование с ними 
своего поведения в обществе и т.д.); «служение» в центрах (выполнение 
различных поручений руководства и хозяйственных работ); распростра-
нение идей организации в обществе (миссионерская деятельность, подго-
товка «конференций», публикаций и т.п. под контролем руководителей). 

3.8.6 «Движение Объединения» Сан Мен Муна 

История возникновения. «Церковь Объединения» основана в Корее 
проповедником Сан Мен Муном. Сан Мен Мун (настоящее имя – Мун 
Ян Ме) родился 6 января 1920 г. в деревне Пён-ан Пукдо в северной ча-
сти корейского полуострова в многодетной крестьянской семье, испове-
довавшей пресвитерианство. 1 мая 1954 г. в Сеуле им была учреждена 
«Ассоциация святого духа за Объединение мирового христианства»  
(АСДОМХ) или «Церковь Объединения» («Церковь Унификации»).  
В течение 50-ти последующих лет вокруг этой религиозной организации 
образовалось несколько десятков других дочерних структур, преобразо-
ванных в 1997 г. в «Движение Объединения». 

Сан Мен Мун женат вторым браком. Его жена – Хак Джа Хан Мун, 
возглавляет одну из влиятельных организаций «Движения Объедине-
ния» – «Федерацию женщин за мир во всем мире», созданную в 1992 г. 
Хак Джа Хан Мун выступает с лекциями, посетила более 50 стран мира, 
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в том числе Канаду, Израиль, Австралию, Индию, Китай, Японию и Бе-
ларусь. В настоящее время в 191 стране мира насчитывается примерно  
2 млн последователей мунизма. 

В СССР первые миссионеры «Церкви Объединения» появились  
в 1970-х гг. Однако организованной и масштабной эта деятельность стала 
только в «перестроечный» период. 11 апреля 1990 г. в Москве состоялась 
официальная встреча президента СССР М.С. Горбачева и Сан Мен Муна. 
После переговоров «Церковь Объединения» получила возможность офи-
циально действовать в СССР и в период 1990 – 1991 гг. более 3,5 тысяч 
советских студентов и преподавателей были приглашены в США для 
участия в образовательных программах мунистов. В то же время в Со-
ветский Союз прибыло несколько десятков профессиональных миссионе-
ров, которые развернули пропаганду мунистских идей среди молодежи, 
учителей, преподавателей средних и высших учебных заведений, обще-
ственных и политических деятелей. Многих из них мунисты пригласили 
принять участие в рубежных конференциях и съездах. Среди пригла-
шенных фигурировало немало известных политиков и государственных 
деятелей, например, М.С. Горбачев, Г.Х. Попов, А. Юмагулов. Миссио-
нерскую деятельность мунистов в СССР координировал Джун Хо Соук, 
бывший лидер молодежной мунистской организации «CARP» в США. 

«CARP» была создана в 1955 г. в Южной Корее Сан Мен Муном для 
работы со студенческой молодежью. В настоящее время «CARP» дей-
ствует в более 70 государствах мира. В основу идеологии и деятельности 
этой организации, объединяющей учащуюся, рабочую и студенческую 
молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, положена религиозно-политическая 
идеология мунизма. 

21 мая 1992 г. Министерство юстиции Российской Федерации за-
регистрировало «Ассоциацию святого духа за Объединение мирово-
го христианства» (АСДОМХ). К 1993 г. в России находилось свыше 100 
штатных мунистских миссионеров, занимавшихся образовательной и 
издательской деятельностью. В 1992 г. АСДОМХ провела в России, При-
балтике и в Украине сотни семинаров по изучению мунизма, в которых 
приняло участие свыше 60 тыс. преподавателей вузов, школ, студентов, 
учащихся и их родителей. При поддержке Министерства образования 
Российской Федерации в ноябре 1992 г. состоялись семинары для руко-
водителей органов образования 82 образовательных округов России под 
общим названием «Духовное обновление и школьное образование в Рос-
сии». По инициативе созданного мунистами в 1993 г. «Международного 
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фонда образования» для государственных учреждений образования был 
разработан обществоведческий курс «Мой мир и я». В январе 1993 г. Сан 
Мен Мун с удовлетворением отметил, что «высокопоставленные люди в 
бывшем Советском Союзе видят ценность его учения и хотят ввести этот 
курс в школьную программу». По данным «Международного фонда об-
разования», курс «Мой мир и я» был введен в 2 тыс. российских средних 
школах. 

21 декабря 2001 г. «Церковь Объединения» прошла перерегистрацию 
в Министерстве юстиции Российской Федерации под новым названием – 
«Ассоциация христианских «Церквей Объединения»«. Религиозные об-
щины мунистов зарегистрированы практически во всех крупных горо-
дах России, от Калининграда до Якутска. Кроме них явочным порядком 
функционирует несколько десятков групп, не являющихся пока юриди-
ческими лицами. 

В Республику Беларусь проникновение мунизма началось с конца 
1980-х гг. В 1989 г. высокопоставленный мунист Бо Хи Пак встретился с 
Председателем Совета Министров БССР В.Ф. Кебичем. В 1991 г. В.Ф. Ке-
бич побывал в редакции газеты «Вашингтон Таймс», принадлежащей му-
нистам. 15-21 августа 1990 г. глава Белорусской Православной Церкви Ми-
трополит Минский и Слуцкий Филарет (Вахромеев) участвовал в работе 
мунистской ассамблеи мировых религий в Сан-Франциско, США. Пока-
зательно, что только в 1994 г. Архиерейский собор Русской Православной 
Церкви признал «мунизм» «псевдорелигией» и «лжехристианством». 

В ноябре 1991 г. Джун Хо Соук в составе небольшой делегации побы-
вал в Беларуси, где встретился с руководством Минского государствен-
ного института иностранных языков, Медицинского государственного 
института и Белорусского государственного университета. Получив 
разрешение, Джун Хо Соук предложил более чем 300 студентам подать 
заявления на участие в «международном семинаре по лидерству», кото-
рый предполагалось провести в январе-феврале 1992 г. в Крыму. Было 
отобрано 120 студентов. 7 из них в дальнейшем стали первыми членами 
молодежной мунистской организации «CARP» в Беларуси. В феврале 
1992 г. в Минске была открыта первая миссионерская станция мунистов. 
Работа проводилась, главным образом, с участниками зимнего и весенне-
го «международных семинаров по лидерству». 

24 апреля 1992 г. в Минске состоялось учредительное собрание пер-
вичной организации «CARP» в Беларуси. Ее членами стали 4 студента 
Минского государственного института иностранных языков. 11 мая 1992 г. 
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Министерство юстиции Республики Беларусь зарегистрировало обще-
ственную организацию «ВАИП» («Вузовская ассоциация по изучению 
принципа»), а 3 октября 1995 г. «ВАИП» была перерегистрирована как 
«Студенческая ассоциация CARP». 

После регистрации молодежная мунистская организация разверну-
ла в Беларуси широкую пропагандистскую деятельность. Уже летом 1992 г. 
в Литве прошли очередные семинары по лидерству, в которых приня-
ло участие 350 школьников, студентов и преподавателей из Беларуси – 
учащиеся и преподаватели из 9 минских школ и колледжей, студенты 
Минского государственного института иностранных языков, Белорус-
ского государственного университета, Белорусского государственного 
экономического университета. В сентябре 1993 г. представители ректо-
ров вузов и средств массовой информации Беларуси принимали участие 
в семинаре в Крыму. 

Участником мунистских общественных программ стал и Предсе-
датель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич.  
В августе 1992 г. он впервые принял участие в мунистской конференции 
«Совета на высшем уровне за мир во всём мире» (СВУММ), состоявшей-
ся в Сеуле, Южная Корея. Станислав Шушкевич более 7 раз встречался 
с Сан Мен Муном и Хак Джа Хан Мун в рамках работы таких междуна-
родных мунистских организаций, как «Совет на высшем уровне за мир 
во всем мире», «Федерация женщин за мир во всем мире», «Межрелиги-
озная межнациональная федерации за мир во всем мире». 

22 ноября 1993 г. в ходе всемирного турне Республику Беларусь 
посетила жена Сан Мен Муна – Хак Джа Хан Мун («Истинная Мать»).  
В зале Государственного театра оперы и балета она выступила с речью 
«Истинные Родители и Эра Завершенного Завета». После визита Хак 
Джа Хан Мун в Республике Беларусь был открыт филиал «Федерации 
женщин за мир во всем мире». Первыми членами этой мунистской ор-
ганизации стали родители некоторых членов «CARP». 14 марта 1994 г. 
«Федерация женщин за мир во всем мире» была зарегистрирована в Мин-
ске. В 1996 г. началась ее деятельность в Гродно. Через эту обществен-
ную организацию мунисты реализовывают образовательные, благотво-
рительные и издательские проекты. С мая 1994 г. «Федерацией женщин 
за мир во всем мире» проводились конференции для женщин-лидеров 
«Мир во всем мире начинается с моей семьи», собиравшие от 50 до 70 че-
ловек, в основном работников социальной сферы и системы образования. 
В 1996 г. начал функционировать клуб «Семейные встречи», при котором 
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была создана служба телефонной психологической помощи. Помимо это-
го мунисты проводили встречи с родителями школьников, обсуждали с 
ними проблемы воспитания детей. 16 декабря 1995 г. «Федерация жен-
щин за мир во всем мире» совместно с «CARP» провела в Доме учителя 
в Минске конференцию «Истинная семья и я». Раз в неделю организо-
вывались собрания, в которых принимало участие до 30 человек. В ходе 
этих встреч обсуждались проблемы семьи и морали. Ежемесячно «Феде-
рация женщин за мир во всем мире» проводила в Минске образователь-
ные мероприятия с участием 80-100 человек. На них освещались вопро-
сы положения личности в обществе и психологии семейных отношений. 
Японскими и корейскими миссионерами организовывались вечера бело-
русской культуры и другие мероприятия в рамках программы «История 
и архитектура Беларуси». 

Весной 1997 г. в Беларуси была создана еще одна организация му-
нистов – «Федерация семей за единение и мир во всем мире» (с 14 марта 
2004 г. – «Федерация идеальных семей за вселенский мир и единство»). 
«Федерация семей за единение и мир во всем мире» была инициатором 
проведения так называемых «Фестивалей семьи». В течение лета 1997 г. 
мунисты активно проводили в Минске социологические опросы на тему 
семейных отношений, а в городских парках организовывали символи-
ческие церемонии «Обновления обета супружеской верности». К концу 
1997 г. в этих мероприятиях приняло участие более 40 тысяч человек. 

С 1992 по 2001 г. мунисты провели сотни мероприятий – семинаров, 
конференций, встреч, бесед. Семинары по «Божественному Принципу» 
проводились в первой половине 1990-х гг. даже для сотрудников МВД 
и КГБ. Во многих мунистских конференциях участвовали работники 
Министерства социальной защиты Республики Беларусь, Министерства 
образования Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики 
Беларусь, Федерации профсоюзов Беларуси, Международного негосудар-
ственного института трудовых и социальных отношений, Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь, Контрольной палаты Верховного 
Совета Республики Беларусь. Например, в декабре 2000 г. мунисты со-
вместно с Минским институтом управления провели во Дворце Респу-
блики в Минске конференцию «Всемирной ассоциации неправитель-
ственных организаций» (ВАНГО). Среди 390 участников – ректоры 9 
высших учебных заведений, заместитель Министра образования Респу-
блики Беларусь, представители Администрации Президента Республики 
Беларусь и органов государственного управления. 
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В 1997 г. «CARP» стал соучредителем Белорусского националь-
ного совета молодежных и детских объединений, который был создан 
для координации работы молодежных организаций республики. Члены 
«CARP» участвовали в семинарах и симпозиумах, посвященных моло-
дежным проблемам. Например, 23-24 мая 1998 г. активисты «CARP» были 
задействованы в подготовке и проведении Фестиваля республиканских 
молодежных и детских объединений, который собрал представителей 26 
молодежных объединений Беларуси. С 1994 г. активисты белорусского 
отделения «CARP» принимают участие в международных семинарах и 
конференциях мунистов, проходят подготовку в Университете Сан Муна 
в Южной Корее, а также занимаются миссионерством в Европе, Америке 
и Азии. 

В 1996 г. миссионеры «CARP» появились в Витебске, Бресте и Гоме-
ле, в 1998 г. – в Могилеве. Чтобы скрыть свою принадлежность к «CARP», 
мунисты использовали различные названия для своих региональных от-
делений. В одних случаях они называли их «Университетскими центра-
ми», в других – «Альянсом чистой любви», в третьих – «Молодежным 
клубом движения за чистоту любви и семейные ценности», в четвертых – 
«Молодежью за нравственное и духовное возрождение», в пятых – «Мо-
лодежью за чистую любовь и истинную семью». Осенью 1998 г. мунисты 
пытались зарегистрировать организацию «Культурное обновление моло-
дежи через поиск альтернативной свободы» («Компас»), ориентирован-
ную в своей деятельности на учащихся старших классов. 

27 марта 1998 г. Экспертный совет при Государственном комитете 
по делам религий и национальностей Республики Беларусь признал сту-
денческую ассоциацию «CARP» «частью тоталитарной секты» Муна, 
деятельность которой наносит «ущерб личности, ее здоровью, правам и 
свободам, духовно-культурным традициям белорусского народа, бюд-
жету республики» и «представляет серьезную угрозу национальной без-
опасности Беларуси». В 1999 г. «CARP» не прошла перерегистрации в ка-
честве общественного объединения и в настоящее время функционирует 
нелегально под другими наименованиями. 

В 1996 г. под руководством и при финансовой поддержке «нацио-
нального мессии» Квана из Южной Кореи был приобретен участок земли 
и недостроенное здание в поселке Королево Узденского района Минской 
области. В четырехэтажном особняке, названном «Утренним Домом» 
(Morning House), разместился центр мунистов Беларуси. В 2000 году му-
нисты приобрели «Белый Дом» – здание, расположенное по соседству с 
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«Утренним Домом». В период с 2001 по 2004 г. планировалось постро-
ить в поселке еще 4 дома, чтобы создать «внутренний образовательный 
центр», своеобразный «Белорусский Чонг Пхен» – место, где мунисты на-
мерены давать так называемое «небесное образование». Первой офици-
альной церемонией, состоявшейся в «Утреннем Доме», стало проведение 
в 1997 г. обряда «благословения». С этого времени здание используется 
для проведения «Церемоний Благословения», «Святых Дней», встреч  
с высокопоставленными людьми, семинаров, в которых принимают уча-
стие мунисты и приглашенные гости. «Утренний Дом» рассчитан на раз-
мещение более 50 человек. 

Религиозная идеология. Главным источником вероучения, Священ-
ным Писанием выступает «Божественный Принцип», в основу которого 
положено «откровение», якобы полученное Сан Мен Муном от сверхъе-
стественных сил. «Божественный Принцип» рассматривается как исто-
рическое продолжение Ветхого и Нового Заветов. Кроме «Божественного 
Принципа» идеологические концепты мунизма содержатся в проповедях, 
наставлениях и изречениях Сан Мен Муна и его ближайших сподвижни-
ков. В настоящее время издано свыше 400 томов литературных произ-
ведений Муна. 

Мунистская идеология эклектична, включает фрагменты иудаизма, 
христианства, буддизма, даосизма и конфуцианства. Мунисты верят в су-
ществование единого бога, «отца всех наций», который в той или иной 
мере проявил себя в иудаизме, буддизме, конфуцианстве, христианстве, 
исламе и других религиях. Бог абсолютен и вечен, работает на протя-
жении всей истории человечества над созданием совершенного мира на 
земле. 

Согласно мунистской мифологии, бог создал людей – Адама и Еву, 
предопределив их для жизни в «царстве божьем». Однако Ева в 15-летнем 
возрасте совершила грех прелюбодеяния с архангелом Люцифером – 
вступила с ним в духовные сексуальные отношения и через это утрати-
ла связь с богом. Затем она соблазнила Адама, передав ему полученную  
от Люцифера «греховность» и порочность. Так были разрушены отноше-
ния между богом и первыми людьми. «Греховность» стала передаваться 
из поколения в поколение, поскольку дети Адама и Евы были рождены 
в «сатанинской любви». Все люди на земле, за исключением мунистов, 
и в настоящее время являются «детьми сатаны», а история человечества 
предстает как история «зла и греха». Вместе с тем, мунисты верят, что 
бог неоднократно пытался спасти человечество и об одной из этих по-
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пыток свидетельствует христианство. Для «восстановления» отношений 
между человеком и богом на землю был послан Иисус Христос, который, 
однако, не выполнил поставленную перед ним задачу, был предан свои-
ми учениками и распят на кресте. 

Всемирно-исторический процесс мунисты разделили на три этапа. 
Первые два соответствуют «ветхозаветной» и «новозаветной» истории 
и освещены в Библии. На каждом из этих этапов действия бога отлича-
лись гносеологической спецификой. Религиозная истина «открывалась» 
в строго дозированном объеме посредством посылаемых на землю про-
роков и мессий, при этом учитывался общий духовный уровень разви-
тия людей. Третий этап человеческой истории начался в первой четверти  
ХХ в. Почетную миссию «восстановления» утраченного Адамом и Евой 
«совершенства» должен выполнить новый мессия, пришествие которого 
в мир, согласно мунистской эсхатологии, должно произойти в «послед-
нее время». 

Теология «Движения Объединения» постулирует идею о том, что 
«последнее время» уже наступило и пришествие мессии состоялось 
между 1917 и 1930 гг. Основываясь на новозаветной книге «Откровения 
святого Иоанна Богослова», полной туманных апокалипсических пред-
сказаний, мунистские идеологи сделали вывод о рождении мессии в Ко-
рее, фактически отождествив Сан Мен Муна с Иисусом Христом. Сан 
Мен Мун призван построить на земле «совершенный мир», идеальное во 
всех отношениях общество – «царство божье», «царство мира и нацию 
четвертого Израиля». По существу дела речь идет о создании всемирного 
теократического государства во главе с Сан Мен Муном. 

В настоящее время Сан Мен Мун объявлен «царем царей», «месси-
ей», «господом второго пришествия», «истинным учителем» и «истин-
ным царем», Республика Корея – «истинной родиной», а монголоидная 
раса – «истинным новым родом», призванным объединить человечество. 
Мунисты почитают Сан Мен Муна не только как бога, но и как «истинно-
го отца», а Хак Джа Хан Мун – как «истинную мать». «Истинной семьей» 
для верующих считается «Движение Объединения». 

В 2000 г. Сан Мен Мун объявил о наступлении «страны вселенского 
мира и единства» – «божьего царства чхон иль гук». 13 января 2001 г. со-
стоялась «церемония коронации бога на царствование». В апреле 2003 г. 
Мун призвал христиан убрать символы христианства (кресты) с куполов 
церквей, чтобы символически завершить «эпоху кровопролития и на-
чать новую эпоху жизни, центром которой будет воскрешение Иисуса». 
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В ходе акции было снято 123 креста, а 22 декабря 2003 г. на митинге в 
г. Иерусалиме было торжественно объявлено о возвращении Христа для 
завершения создания «божьего царства на земле и в духовном мире». На 
озере Чонг Пхен в Южной Корее Сан Мен Мун провозгласил «божью 
родину и эру царства мира», а 23 марта 2004 г. он был коронован в зда-
нии сената США (Dirksen Senate Office Building) с титулом «царя мира 
во всем мире». В церемонии коронации участвовали 450 человек, в том 
числе 25 сенаторов США или их представителей, 56 конгрессменов или 
их представителей, в том числе, конгрессмены Дэнни Дэвис, Роско Г. Бат-
лет, сенатор Марк Дэйтон, а также архиепископ Независимой Афро-Аме-
риканской Католической конгрегации в Северном Вашингтоне Джордж 
Аугустус Столлингс. 

Мунисты верят в существование потустороннего («духовного») 
мира, в котором якобы обитают «120 миллиардов духов абсолютного 
добра». В основе этих верований – культ предков. Ритуалы приобщения 
умерших предков к «духам абсолютного добра» совершаются на озере 
Чонг Пхен. Души умерших людей могут общаться с посюсторонним ми-
ром, даже периодически передавать послания живущим на земле. Сам 
Мун лично общается с духами потустороннего мира, включая бога, Хри-
ста, Будду, Конфуция, пророка Мохаммеда. В качестве примера следует 
указать письма, якобы им полученные от основоположников мировых и 
национально-государственных религий в 2001 г., в которых содержался 
призыв к верующим и человечеству признать Муна и его жену «царем и 
царицей», «истинными родителями» и «спасителями человечества». 

В потустороннем мире, похожем на земной мир, читаются лекции 
по основам «Божественного Принципа» и «Философии Объединения», 
проводятся семинары. В частности, один из таких семинаров с участием 
душ 120 умерших коммунистов будто бы состоялся 18 апреля – 9 мая 2002 г.  
В нем «приняли участие» Карл Маркс, В.И. Ленин, И.В. Сталин, Л.И. Бреж-
нев и Ю.В. Андропов. В своих посланиях они обратились к пока еще жи-
вым коммунистам всего мира с просьбой признать Сан Мен Муна «бо-
гом и истинным родителем» и не совершать больше тех ошибок, которые 
были допущены в период их собственной жизни на земле. 

Особенностью религиозной идеологии мунизма является ее политизи-
рованная направленность. Воинствующий антикоммунизм был и остается 
одним из основополагающих принципов мунистского религиозного миро-
воззрения. Крах коммунизма, по замыслу Сан Мен Муна, должен оконча-
тельно «заложить основание для восстановления владычества Бога». 
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Важное место в мунистской этике уделяется семейным ценностям. 
«Спасение человечества» и достигается, собственно, посредством соз-
дания по благословению Сан Мен Муна «идеальной семьи», в которой 
должно произойти искупление греха Адама и Евы. 

Религиозная деятельность. Религиозная деятельность мунистов 
чрезвычайно разнообразна и регламентирована религиозно-догматиче-
скими положениями. Верующие проводят богослужения, молятся, за-
нимаются медитацией, исследуют и истолковывают «Божественный 
принцип». Важное место уделяется паломничеству к «святым местам»  
в Южную Корею. 

В ритуально-обрядовом комплексе наиболее массовым по количе-
ству участников является обряд благословения («блессинг»), который со-
вершается Сан Мен Муном и Хак Джа Хан Мун публично, как правило, 
на стадионах. В нем принимают участие сотни тысяч верующих одно-
временно. В период с 1995 по 2001 г. в обряде благословения участвовало 
118 мунистов из Беларуси. 

Обряду благословения предшествует трехлетнее «фандрейзен-
ство» – сбор пожертвований на нужды организации. Во время «фандрей-
зинга» мунисты живут коммунами, изучают священные тексты, собира-
ют финансовые средства, занимаются миссионерством. «Фандрейзинг» 
проводится в Германии, Польше и Южной Корее. 

Внекультовая религиозная деятельность включает в себя пропаган-
ду мунистских религиозно-политических ценностей в средствах массо-
вой информации, в средних и высших учреждениях образования, улич-
ную агитацию и пропаганду, реализацию всевозможных социальных 
проектов. Следует отметить, что внекультовая религиозная деятельность 
имеет первостепенное значение для мунистов. Собственно говоря, рас-
пространение мунизма в Беларуси и началось с осуществления американ-
скими, корейскими и японскими миссионерами комплекса образователь-
ных и социальных программ. Внекультовая религиозная деятельность 
осуществляется в различных сферах жизни общества. Она хорошо ор-
ганизована, направляется и координируется специальными структурами  
и подразделениями «Движения Объединения». 

Стратегическим направлением внекультовой религиозной деятель-
ности мунистов является работа с учащейся молодежью. В этом вопросе 
главная роль отведена «CARP». В 1996 г. в «CARP» были образованы 
специальные комитеты: «образовательный» (организация лекций и семи-
наров по изучению «Принципа Объединения» и подготовка лекторов); 
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«комитет по сбору средств» (финансовое обеспечение деятельности); 
«комитет по общественным отношениям»; «комитет «Студенческие про-
екты» (работа со студентами в вузах и общежитиях). В дальнейшем де-
ятельность «комитета «Студенческие проекты» разделилась на три на-
правления: «Чистая любовь», «Добровольная помощь», «Возрождения 
кампуса». 

В 1990-х гг. мунисты из «CARP» разработали программу под назва-
нием «Студенты – школе». В мае 1996 г. активистами из мунистского ко-
митета «Студенческие проекты» было прочитано 40 лекций в 33 школах 
Минска и Новополоцка. В сентябре 1996 г. они выступили в 120 школах 
с 300 лекциями на тему: «Здоровая любовь», «Опасность СПИД», «Нар-
котики – от реальности не уйдешь». В дальнейшем на основе материалов, 
предоставленных «Международным фондом образования», был разрабо-
тан цикл лекций «Счастливый брак и семья», «Аборты – оправдан ли 
риск?», «Курение», «Алкоголь». 

Как продолжение программы «Студенты – школе» появилась про-
грамма «Чистая любовь». В 1996 – 1997 учебном году в школах было 
прочитано 800 лекций, которые прослушало около 20000 учащихся.  
В некоторых школах лекции по программе «Чистой любви» были вве-
дены в учебные планы и читались мунистскими лекторами по согла-
сованию с администрациями учреждений образования. Осенью 1997 г. 
только в Минске активисты «CARP» еженедельно читали в школах более 
40 лекций, которые посещало около 1000 учащихся. Цикл лекций был 
записан и транслировался в вечернее время по кабельному телевиде-
нию. Управление Минского метрополитена поддержало проект «CARP»  
по размещению в вагонах метро плакатов, пропагандирующих чистоту 
и верность в браке как надежный способ профилактики СПИДа и забо-
леваний, передающихся половым путем. В 1997 г. члены «CARP» начали 
проводить в школах «Вечера чистой любви». В организации этих меро-
приятий активное участие принимали и сами школьники. 

С 2000 г. программа «Чистая любовь» стала реализовываться через 
специально созданные школьные клубы. Цель деятельности этих му-
нистских клубов заключалась в подготовке молодежных лидеров. В этих 
клубах регулярно читались лекции по программе «Чистая любовь», про-
водились дискотеки, шоу-программы с участием родителей и учителей, 
организовывались походы. 

Всего, по подсчетам мунистов, лекции по программе «Чистая лю-
бовь» прослушало более 40 тыс. школьников и учащихся из Минска, 
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Гродно, Гомеля, Пинска, Жлобина, Новополоцка, Лиды, Светлогорска, 
Слуцка, Волковыска, Солигорска, Борисова, Сморгони, Витебска, Моги-
лева и других городов Беларуси. 

Большое внимание уделяют мунистские миссионеры работе со 
студенческой молодежью. С января 1994 г. активисты «CARP» получи-
ли разрешение распространять идеи мунизма в студенческих городках  
и общежитиях ряда минских университетов. Весной 1996 г. администра-
ция Белорусского государственного университета выделила «CARP» по-
мещение в студенческом городке для организации студенческого клуба, 
в котором проводились студенческие вечера, встречи с преподавателями 
и психологами, деятелями искусств. В 1995 г. образовательный коми-
тет «CARP» ежедневно организовывал лекции по «Принципу Объеди-
нения», семинары выходного дня и пятидневные семинары, в которых 
приняло участие около 120 человек. В 1996 г. состоялось более 50 семи-
наров выходного дня, 15 пятидневных семинаров по лидерству, 5 трех-
дневных семинаров, в которых приняло участие более 700 студентов.  
На специальных образовательных семинарах, действовавших с 1995 г., 
была организована подготовка лекторов. Новообращенные мунисты по-
стигали основы ораторского искусства, учились полемизировать и вли-
ять на аудиторию. 

В 1997 г. получила развитие программа полового воспитания «Пси-
хология любви», предназначенная для студентов высших учебных заве-
дений Минска, Гомеля и Гродно. В студенческих общежитиях Белорус-
ского государственного университета, Белорусского государственного 
педагогического университета, Белорусской государственной политех-
нической академии, Белорусского государственного университета куль-
туры мунистами читались лекции на темы «Мужчины с Марса, женщи-
ны с Венеры», «Миф романтической любви», «Семья и брак». С 1998 г. 
под предлогом изучения русского языка в Беларусь из Южной Кореи 
периодически приезжают группы молодых мунистских миссионеров 
из Университета Сан Муна. Белорусские же мунисты изучают корей-
ский язык и на общественных началах проводят уроки корейского языка  
и культуры в Беларуси. 

«CARP» поддерживает проекты по созданию молодёжных газет.  
В 1993 – 1994 гг. выпускались газета «Эдельвейс», информационные лист-
ки «Red House News» и «Pure Love Press». Одним из проектов белорусско-
го «Движения Объединения» была газета «Время жить», издававшаяся 
с весны 2000 г. К сентябрю 2001 г. было выпущено 9 номеров. Издаются 
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также газета «Семейный вестник» и журнал «Мир Семьи». Функциони-
рует Интернет-сайт белорусского «Движения Объединения». 

Организация. Структура «Движения Объединения» включает рели-
гиозные, общественные, коммерческие, научные и спортивные органи-
зации. В собственности организации находятся Информационное агент-
ство Ю-Пи-Ай (США), Теологическая семинария в Бэрритауне (штат 
Нью-Йорк, США), Университет Сан Муна в Южной Корее и с 1992 г. – 
университет в г. Бриджпорте (штат Коннектикут, США), где обучается 
около 70 студентов из стран СНГ. Коммерческие интересы «Движения 
Объединения» сфокусированы главным образом на пищевой промыш-
ленности, судостроении, производстве компьютеров, электроники и ме-
дицинских препаратов. Среди крупнейших предприятий следует назвать 
Машиностроительную корпорацию «Тхониль», концерн по производ-
ству цветных металлов «Кориа титаниум», фирму «Ильхва», производя-
щую пищевые продукты и медикаменты, строительную фирму «Ильсон 
дженерал констракшн», туристические агентства «Сеил Тревел» и «Гоу 
Уорлд». Предприятия гражданского и военного назначения, многочис-
ленные магазины и рестораны, рыболовные флотилии приносят Сан Мен 
Муну финансовые средства, позволяющие осуществлять религиозно- 
политические программы практически во всех регионах мира. На эти 
проекты расходуется до 90 % получаемых средств. В настоящее время 
реализуется свыше 200 проектов в сфере науки, образования, экономики, 
культуры и искусства. 

«Движение Объединения» возглавляют Сан Мен Мун и члены его 
многочисленной семьи. Все стратегические посты в организации занима-
ют преимущественно корейцы. Немало среди руководителей и японцев. 

3.8.7 «Международное общество сознания Кришны» 

История возникновения. «Международное общество сознания 
Кришны» было создано в 1966 г. в США индийским проповедником 
Абхай Ширан Де (1896 – 1977), более известным под своим сакральным 
именем «Его Божественная Милость Бхактиведанта Свами Прабхупада». 
Приверженцев этого направления индуизма называют «вайшнавами», 
или «кришнаитами». 

В СССР первые кришнаиты появились в 1971 г. В 1980-х гг. они пре-
следовались государством за свои религиозные убеждения. 50 человек 
было привлечено к уголовной ответственности. Их обвинили в «органи-
зации и руководстве незарегистрированными в государственных орга-
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нах из-за их реакционной сущности религиозными группами, проводи-
мая деятельность которых под видом исполнения религиозных обрядов  
и проповедования идей вероучения сопряжена с причинением вреда здо-
ровью граждан, с побуждением их к отказу от общественной деятельно-
сти и исполнения ими гражданских обязанностей». Судебные процессы 
состоялись в Москве, Виннице, Сухуми и других городах СССР. 

Первая община «Международного общества сознания Кришны» 
была зарегистрирована в 1988 г. в Москве. В 1989 г. государством были 
признаны общины кришнаитов в Риге и Вильнюсе, в 1990 г. – в Кауна-
се, Сухуми и Ленинграде. В 1990-х гг. судебные решения в отношении 
кришнаитов были пересмотрены. К этому времени примерно в 100 го-
родах СССР насчитывалось около 700 верующих. В настоящее время  
в России проживает примерно 11000 практикующих кришнаитов. 

В Республике Беларусь зарегистрировано 6 общин «Международно-
го общества сознания Кришны». 

Религиозная идеология. Религиозная идеология «Международного 
общества сознания Кришны» основывается на традициях индуизма. Свя-
щенными Писаниями признаются многочисленные произведения «Его 
Божественной Милости Бхактиведанты Свами Прабхупады» – «Бхага-
вад-Гита как она есть», «Легкое путешествие к другим планетам», «Ис-
точник вечного наслаждения», «Учение Шри Чайтаньи», «Совершенные 
вопросы и совершенные ответы», «Совершенство йоги», «Шри Ишопа-
нишад», «Вне рождения и смерти», «Сознание Кришны – бесценный 
дар», «Раджа-видья – царь знания» и другие. 

Истоки кришнаитского движения уходят в XV век, когда проповед-
ник из Бенгалии Шри Чайтанья Махапрабху вывел из вишнуизма, од-
ного из влиятельных направлений индуизма, доктрину бога Кришны.  
В вишнуизме верховным богом считается Вишну, который проявил себя 
в образе («аватаре») Кришны. Однако Шри Чайтанья Махапрабху ут-
верждал обратное. Для него верховным богом был не Вишну, а Кришна, 
лишь однажды проявивший себя как Вишну. 

В переводе с санскрита Кришна означает – «Всепривлекающий». 
Кришна способен к многократному перевоплощению. Из них 22 пере-
воплощения являются наиболее чистыми. Кришна может принять об-
раз Христа, Будды, Аллаха. Таким образом, все другие божества – это 
«аватары» Кришны. Кришна находится в трансцендентном мире, на 
планете Кришналока, где проводит жизнь в наслаждениях. В тоже вре-
мя Кришна способен находиться в любой точке Вселенной, создавать 
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с помощью энергии духовный мир на высшем уровне и материальный 
мир – на низшем. 

Кришна проявляет себя в трех лицах, как Бхагаван, Брахман и Пара-
матма. Бхагаван воплощает в себе красоту и могущество, силу и славу. 
Брахман представляет собой безликое и непостижимое начало, «транс-
ценденцию», «абсолютную истину». Параматма выражает «верхов-
ную душу», находящуюся вместе с индивидуальной душой («дживой»)  
в сердце любого живого существа. 

Кришнаиты верят, что когда-то Кришна вложил ведическое знание 
в сердце Брахмы, а Брахма, в свою очередь, передал его своему сыну  
и ученику Нерьяде, а тот – Шриле Въядесаве, и таким образом, возникла 
цепь ученической преемственности, звеном которой в ХХ в. стал «Его 
Божественная Милость Бхактиведанта Свами Прабхупада». 

Религиозная деятельность. Культовая практика кришнаитов вклю-
чает в себя религиозные собрания, молитвы, соблюдение различного 
рода табу. Собрания проводятся коллективно и индивидуально каждый 
день, начиная с 4 часов утра и заканчивая в 21 час вечера. В ходе собра-
ний изучаются Священные Писания. Много внимания уделяется медита-
ции, во время которой верующие концентрируются «на любви к богу», 
читая нараспев мантру: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, 
Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе». В переводе 
с санскрита «мантра» означает «очищение ума». Кришнаиты верят, что, 
воспевая мантру, они достигают йогического транса и входят в непосред-
ственное общение с Кришной, поскольку имя бога нерасторжимо связано 
с ним самимени Воспевание святых имен бога должно происходить ин-
дивидуально («джапа») и коллективно («киртан») не менее 1728 раз еже-
дневно. Хоровое исполнение мантры сопровождается ритуальными тан-
цами. Широко используются музыкальные инструменты. Религиозные 
собрания завершаются употреблением священной пищи – «прасада». 

Освободиться от влияния материального мира и развить в себе со-
знание Кришны может каждый человек. Для этого он должен посвятить 
себя преданному служению богу – практиковать бхакти-йогу. Цель 
бхакти-йоги заключается в том, чтобы полностью погрузиться в созна-
ние Кришны. 

Кришнаиты отмечают многочисленные праздники, в том числе «Са-
расвати Пуджу», «Ганга Пуджу», «Лакшми Пуджу», «Гита-джаянти», 
«Шива-ратри», «Гаура-пурниму», «Холи», «Ратха-ятру», «Шри Кришна 
Джанмаштами», «Явление Бхактиведанты Свами Прабхупады». Празд-
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никам предшествуют посты. В завершение празднований, посвященных 
почитаемым индуистским богам, часто устраиваются пиры в их честь. 

Следуя религиозной традиции индуизма, кришнаиты придают боль-
шое значение «омовению», которое совершается несколько раз в день. 
После «омовения» на тело в 13 местах наносится специальный знак – «ти-
лак», выполняющий функцию оберега. 

Кришнаитам запрещено употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, чай, 
кофе. Запрещены также алкоголь, табак и наркотики. Половые отноше-
ния верующих строго регламентированы. Секс разрешен только с це-
лью воспроизводства поколений. Поощряется самоограничение, которое 
представляет собой добровольный отказ от мирской жизни и всех благ, 
предоставляемых ей. Идеальной формой такого отказа является, прежде 
всего, передача имущества и денежных средств в общину и переход на 
положение монаха или монахини в храм – «ашрам». 

«Международное общество сознания Кришны» занимается мисси-
онерством, издает журналы «На пути к Богу», «Мир Чайтаньи», «Харе 
Кришна». В собственном издательстве многотысячными тиражами пу-
бликуются книги и брошюры организации, в том числе и труды «Его Бо-
жественной Милости Бхактиведанты Свами Прабхупады». Ежегодные 
доходы от их продажи составляют миллионы долларов. В собственности 
кришнаитов – фабрики по производству ладана, ароматических палочек, 
душистого мыла, туалетной воды, фермы, магазины и рестораны диетиче-
ского питания. Часть средств расходуется на благотворительность. Верую-
щие участвуют в различных социальных программах, например, оказыва-
ют помощь пострадавшим в ходе военных конфликтов, беженцам. 

Религиозная организация. Всемирный центр «Международного 
общества сознания Кришны» расположен в г. Маяпуре, Индия. Всего  
в мире насчитывается примерно 700 тыс. приверженцев этого религи-
озного направления. После смерти в 1977 г. «Его Божественной Мило-
сти Бхактиведанты Свами Прабхупады» организацию возглавил адми-
нистративный совет из 11 его ближайших учеников, которые разделили 
мир на 11 сфер влияния. Европа отошла в зону влияния Харикеша Свами 
Вишнупада (Роберта Кампаньолы). 

В кришнаизме большое значение уделяется роли религиозного на-
ставника – «гуру». Гуру проповедует, проводит обучение учеников, со-
вершает обряды, принимает новых адептов в общину. Самым высоким 
уровнем посвящения считается монашество, когда кришнаит становится 
«саньяси». 
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Центром религиозной жизни является «ашрам». В административ-
но-хозяйственной сфере все «ашрамы» независимы в своей деятель-
ности. Их связывают, главным образом, общие принципы вероучения  
и культа. В то же время «ашрамы» поддерживают между собой отноше-
ния на региональном, национальном и международном уровнях. 

3.8.8 «Община единой веры». «Церковь последнего завета» Виссариона 

История возникновения. В начальной истории «Общины единой 
веры» выделяется два периода: один – с момента возникновения движе-
ния виссарионовцев до 1995 г., характеризуется отсутствием упорядочен-
ного вероучения, культа, строгой иерархии и религиозной организации; 
другой – с 1995 г., когда произошел качественный скачок в деятельности 
как самого Виссариона, так и его приверженцев, отличается оформлени-
ем религиозной доктрины, культовой практики, созданием религиозного 
института и поселения. 

Колыбелью движения виссарионовцев стал Красноярский край, Рос-
сийская Федерация. Об основателе нового религиозного движения Сер-
гее Торопе достоверно известно лишь то, что он родился 14 января 1961 г. 
под Краснодаром. Еще в детском возрасте вместе со своей семьей Сер-
гей Тороп переехал на постоянное местожительство в Минусинск. По-
сле завершения школьного образования получил профессию художника.  
С конца 1980-х гг. увлекался уфологией и восточными религиозными уче-
ниями. Здесь же в Минусинске в августе 1991 г. Сергей Тороп выступил 
со своей первой проповедью, в которой объявил о том, что якобы полу-
чил откровение от «небесного отца» и «благословение» на создание но-
вой религии, основанной на религиозно-этических положениях буддизма, 
христианства, ислама и даосизма. Приняв сакральное имя «Виссарион» 
(«Дающий жизнь»), Сергей Тороп развернул пропаганду собственных ре-
лигиозных идей не только в Красноярском крае, но и на территории евро-
пейской части России, а также в Украине, Молдове, Беларуси, Латвии. Пер-
вая община его учеников была зарегистрирована в 1992 г. в Красноярске. 

14 апреля 1994 г. в г. Минусинске виссарионовцы объединились  
в религиозную «Общину единой веры». Во второй половине 1994 г. у ве-
рующих возникла идея основать собственное поселение. 

Предполагаемым местом было выбрана площадка в южной части 
Красноярского края, на горе Сухая, в районе озера Тиберкуль и речки Ка-
зыра. По замыслу инициаторов строительства, поселение должно было 
стать своеобразной моделью выживания человечества, местом, где для 
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общественного производства используется солнечная энергия, энергия 
ветра, биогаз, осуществляется экологически чистая переработка жидких 
и твердых отходов человеческой деятельности. 

В планах верующих – строительство малой гидроэлектростанции. 
Виссарионовцы были намерены придать своему поселению экологиче-
скую направленность. В сознании верующих оно воспринимается как 
легендарное «Беловодье», «русская Шамбала». 

С целью осуществления планов строительства, верующими было 
создано закрытое акционерное общество «Табрат» и получены ли-
цензии на проектно-изыскательную и строительно-монтажную дея-
тельность. Одновременно было образовано в качестве регионального 
отделения Социально-экологического союза общественное объеди-
нение «Тиберкуль». Администрация Красноярского края на условиях 
долгосрочной аренды выделила виссарионовцам участок в 250 гектар. 
Согласно проектной документации, на берегу озера Тиберкуль пла-
нировалось построить два поселения – нижнее и верхнее. Нижнее по-
селение («город мастеров») включало в себя 120 дворов с радиально-
кольцевой структурой расположения вдоль 14 улиц, символизирующих 
лучи солнца. В центре поселения – культовые и общественные здания, 
мастерские. Строительство верхнего поселения («Небесной обители») 
было запроектировано на хребте горы Сухая. В него входило несколь-
ко жилых строений, часовня и Храм единой веры. Храм задуман как 
девятиэтажное здание из белого мрамора, ширина которого на уров-
не фундамента составляет 100 метров. Верхнее и нижнее поселения 
связаны дорогой, ведущей от дома Виссариона. Поселение имело не-
сколько рабочих названий: «экополис Тиберкуль», «Тиберкульское экс-
периментальное поселение», «Обитель Рассвета», «город Солнца» и 
даже «Новый Иерусалим». Подобное экологическое поселение в рамках 
программы «Возвращение» планировалось также создать на окраине 
Санкт-Петербурга. В нем виссарионовцы задумывали построить ча-
совню, открыть мастерскую, создать независимую от внешнего мира 
систему энергообеспечения. Создание экологических поселений рас-
сматривается в свете возможной практической реализации проекта вы-
живания человечества в условиях глобального экологического и энер-
гетического кризисов. Одним из теоретических условий преодоления 
этих проблем выступает идея синтеза научных и религиозных знаний. 

Летом 1994 г. началось добровольное переселение верующих из раз-
личных регионов СНГ в район горы Сухая. Первоначальным местом 
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жительства было выбрано 30 деревень Минусинского, Курагинского и 
Каратузского районов Красноярского края. Группы виссарионовцев по-
селились в деревнях Малая Минуса, Гуляевка, Черемшанка, Петропав-
ловка, Жаровск, Можарка, Жербатиха, Журавлёво, Нижние Куряты, Со-
сновка, Курагино, Качулька, Шалаболино. Основу экополиса должны 
были образовать 5 поселений виссарионовцев: «Тиберкуль», Гуляевка, 
Жаровск, Черемшанка и Петропавловка. В деревнях расположены пило-
рама, столярные, кузнечные, гончарная и швейная мастерские, налажено 
производство продуктов питания и строительных материалов. В конце 
1990-х гг. численность колонистов составила около 4000 человек, в том 
числе примерно 400 детей. Среди виссарионовцев достаточно много учи-
телей, инженеров, врачей, работников искусства, агрономов, мастеров 
народных промыслов и ремесел, отставных военных, чиновников. С 1995 г. 
«Община единой веры» носит другое название – «Церковь последнего 
завета» и зарегистрирована органами государственного управления Рос-
сии в качестве религиозной организации. 

Строительство «Тиберкульского экспериментального поселения» 
началось 23 апреля 1995 г. Работы ведутся вахтовым методом в течение 
года. В зимний период в строительстве поселения задействовано до 40 
человек, в летнее время года – до 100 верующих и добровольцев. К 1997 г. 
на горе Сухая было построено несколько жилых зданий, включая «дом 
Учителя», где и проживает в настоящее время семья Виссариона. 

В период между 1992 и 1998 гг. Виссарион совершил миссионер-
ские поездки на Кипр, в Израиль, Болгарию, Германию, Францию  
и в США. В Канаде в 1995 г. о нем был снят фильм под названием  
«Иисус в России». 

В результате миссионерской деятельности движение виссарионовцев 
приобрело международный характер, выросло количественно и каче-
ственно. По разным данным, численность верующих колеблется от 10 до 
50 тысяч человек, проживающих в 83 населенных пунктах Содружества 
независимых государств (СНГ). Виссарионовские организации действу-
ют в Москве и Санкт-Петербурге, Липецке и Белгороде, Сочи и Красно-
даре, Екатеринбурге и Казани, Йошкар-Оле и Нижнем Новгороде, Сара-
тове, Самаре и в других городах, а также в Казахстане и Латвии. 

В Беларуси небольшие по численности группы виссарионовцев на-
ходятся в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле, Мозыре и Могилеве. 
Большинство верующих ориентировано на выезд на постоянное житель-
ство в Сибирь. 
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Религиозная идеология. Источником вероучения и культа высту-
пает Священное Писание, так называемый «Последний Завет», в кото-
ром зафиксировано откровение Виссариона. «Последний Завет» написан 
Вадимом Редькиным и постоянно дополняется новыми главами. Кроме 
«Последнего Завета» важные сведения, касающиеся религиозной идео-
логии, содержатся в «Основных положениях учения Виссариона – уче-
ния Единой веры». Идеология виссарионовцев пропагандируется также  
в газете «Земля Обетованная» и других периодических изданиях. Попыт-
ка философского обоснования виссарионовской религиозной доктрины 
была предпринята в конце 1990-х гг. учеными из Казахстана А.Б. Капыше-
вым и С.Ю. Колчигиным. 

Религиозная идеология виссарионовцев синкретична по своему со-
держанию и сформировалась под влиянием индуизма, буддизма и хри-
стианства. Одной из ее специфических особенностей является мистиче-
ская уфология. 

Согласно учению Виссариона, во Вселенной существуют два нача-
ла – «Бог-творец» и «бог-сын». Они не тождественны друг другу. Тем 
самым, Виссарион отрицает основополагающий для ортодоксального 
христианства догмат триединства. «Бог-творец», называемый также «от-
цом небесным», создал Вселенную и установил законы ее функциониро-
вания: «закон кармы» и «закон великой гармонии». Эти законы строго 
«рациональны» и позволяют Вселенной существовать в качестве само-
регулирующейся космической системы. «Бог-творец» материален, в нем 
нет ни добра, ни зла. Он выступает в качестве источника «добра, святого 
духа и духа жизни». 

«Бог-сын» является результатом творческой активности «Бога-твор-
ца». Он появился в результате взаимодействия «Бога-творца» и «энергии 
земли». Земным воплощением «бога-сына» выступает Виссарион. Для 
своих сторонников Виссарион является воскресшим Иисусом Христом, 
второе пришествие которого состоялось в конце ХХ в. В их религиозном 
сознании он однозначно отождествляется с богом. 

Виссарион искусственно поддерживает эту веру, позиционируя себя 
Иисусом Христом как внешне, надевая специальные ритуальные облаче-
ния, так и внутренне, придерживаясь определенной модели религиозного 
поведения и заявляя о том, что уже приходил на землю две тысячи лет 
тому назад. 

Виссарион постоянно ссылается в подтверждение своей религиозной 
аутентичности на визуальные контакты с «матушкой Марией», «святым 
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Давидом», «святыми братьями», «небесным старцем Елисеем». Совер-
шая паломничество по христианским святыням Израиля, он объявил о 
переносе святых мест в Россию, в Красноярский край. Поселение «Ти-
беркуль» было им названо Новым Иерусалимом, а речка Казыра превра-
тилась в «новый Иордан». 

Верующие наделяют Виссариона сверхъестественными свойствами. 
Ему приписывается способность оказывать воздействие на природные 
стихии, атмосферные явления, останавливать стихийные бедствия, исце-
лять больных. В местах его появления якобы проявляются всевозможные 
аномалии – не вянут цветы, снижается уровень радиации, появляются в 
небе «кресты», отказывает в работе бытовая электротехника, происходит 
«свечение портретов и фотографий Виссариона». Для придания большей 
убедительности религиозной миссии Виссариона, верующие обращаются 
к туманным высказываниям и предсказаниям болгарской целительницы 
Ванги и американского астролога Е. Богорад о пришествии нового «спа-
сителя человечества из России». Со ссылкой на Е. Богорад, бывшей граж-
данки СССР, они утверждают о перемещении «энергетического центра» из 
Иерусалима под Краснодар, на родину Виссариона. Виссарион и есть тот 
мессия из России, который призван спасти человеческую цивилизацию от 
гибели, которая возможна в результате резкого обострения современных 
глобальных экологических проблем. Первый раз он явился на землю под 
именем Иисуса Христа. Человечеству был дан Новый завет, предписания 
которого вскоре были преданы забвению. Спустя две тысячи лет Христос 
вновь явился, в этот раз под именем Виссариона и его цель на земле за-
ключается в объединении всех религий в «единую веру». В этом и состоит 
замысел «Последнего Завета» «бога-сына» с человечеством. 

Виссарионовцы допускают существование во Вселенной иных ми-
ров, населенных «гуманоидами». Инопланетные цивилизации способны 
оказывать воздействие на жителей земли, при этом, не нарушая косми-
ческого закона «гармонии» свободы выбора могут целенаправленно на-
правлять «информационный поток» в сознание индивида. 

Антропология виссарионовцев развилась под сильным влиянием 
буддизма и индуизма. Из них была заимствована идея метемпсихоза. 
Человек представляется двойственным существом. С одной стороны, он 
материален, обладает физическим телом. С другой – человек духовен, 
имеет бессмертную душу, созданную «Богом-творцом», которая явля-
ется частицей «духовного начала». Душа индивидуальна, вечна, сохра-
няет информацию о прошлых перевоплощениях, число которых может 
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доходить до 10 раз. Если душа выполнила предначертанное на земле, по-
лучила духовное развитие, то после смерти тела сразу попадает в рай.  
И наоборот, если душа не способна к духовному росту, то ее ожидает ад. 
Духовный рост души осуществляется на основе соблюдения этических 
предписаний, при этом она свободна в выборе действий. Условием духов-
ного роста выступает принцип коэволюции – совместного существова-
ния человека и природы. Виссарионовцы одушевляют природу, или, как 
они ее называют «Землю-матушку». «Земля наша живая! На Земле живое 
все. Камень, вода, воздух – все имеет определенный уровень сознания  
и определенную реакцию на поведение человека», – утверждают они. 

В отличие от космических «гуманоидов», человек одновременно 
находится в поле воздействия законов «материального и духовного ми-
ров». Главной отличительной особенностью человека является наличие 
способностей к чувственным переживаниям, в частности, способности  
к «любви». В планах «Бога-творца» содержится замысел усилить это 
«духовное начало», распространив его во Вселенной и придав ему кос-
мический характер, изменить закон «великой гармонии», установив на 
основе «союза разума и любви» закон «новой гармонии». 

На это потребуется некоторое время. В переходный период должно 
произойти преображение человечества, отказ от агрессивного поведения. 
Для этого необходимо буквальное следование христианским заповедям 
«блаженства» и тем предписаниям, которые «Бог-творец» сообщает че-
рез Виссариона. 

Важным фактором нравственного совершенствования признается 
физический труд. Каждый человек обязан трудиться с целью воспро-
изводства материальных благ и услуг. С 1999 г. Виссарион начал учить  
о необходимости духовного труда, направленного на преобразование 
сознания личности. Верующие призваны формировать у себя такие ка-
чества, как, например, спокойствие, невосприимчивость к внутренним  
и внешним раздражителям, отсутствие рефлексии на явления в природ-
ной и социальной среде. Идеалом выступает гармония со своим субъ-
ективным внутренним миром и объективной действительностью. Сле-
дующим шагом является формирование способности к визуализации, 
воображению, моделированию предполагаемых жизненных ситуаций.  
И, наконец, верующие должны усиленно вырабатывать навыки использо-
вания позитивного языка в своей повседневной практике. 

Язык имеет большое значение, поскольку в знаковой форме служит 
для передачи мысли во времени и пространстве. Виссарионовцы счита-
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ют, что мысли и эмоции человека материальны и могут существенно вли-
ять на действительность. Например, негативные мысли человека могут 
соединяться и тогда в результате их материализации появляется зло, или 
«дьявол». В своей совокупности, негативные мысли могут образовать 
вокруг земли плотную оболочку, своеобразную сферу, которая облада-
ет способностью к деструктивному воздействию на природу и общество.  
С помощью языка или мысли верующий человек может посылать в окру-
жающее пространство позитивные сигналы, которые нейтрализуют дей-
ствия «дьявола». 

В настоящее время человечество разделилось на две неравные части. 
К большинству принадлежат противники учения Виссариона и скептики, 
сомневающиеся в истинности его миссии. Виссарионовцы предсказыва-
ют их гибель в недалеком будущем в результате апокалипсиса, некоего 
природного, или техногенного катаклизма. Другую часть человечества 
составляет меньшинство, избранное Виссарионом, так называемые «силы 
света». Это люди, признавшие Виссариона Христом, присоединившиеся 
к основанной им «Церкви последнего завета», либо сочувствующее его 
религиозной деятельности. 

Религиозная деятельность. Религиозная деятельность виссарио-
новцев включает в себя литургии, обряды, молитвы, проповеди, испол-
нение религиозных гимнов. Порядок проведения литургии следующий. 
Вначале звучит музыка, затем совершается ритуал зажжения свечей, по-
сле чего священнослужители произносят молитвы. Хор исполняет рели-
гиозные гимны, псалмы. Зачитываются и истолковываются фрагменты 
евангелий и «Слова Виссариона» Литургия завершается циклом благо-
дарственных молитв Виссариону и «Земле-матушке». 

Из установленных обрядов главными являются «таинства крещения, 
благословения и венчания», совершаемые священнослужителями. Таин-
ство венчания может проводить и сам Виссарион. 

Два раза в неделю, в среду в 20:00 и в воскресенье – в 9:00 собирается 
так называемый «священный круг». Взявшись за руки, виссарионовцы 
образуют замкнутый круг и погружаются в состояние медитации, воз-
нося в течение 15 минут молитвы к «Отцу великому», «роду человеческо-
му» и «Земле-матушке». 

Символом религиозной общины является четырехконечный крест, 
который по форме напоминает кельтский крест. Концы креста замкнуты 
в круг, что означает объединение четырех религий (индуизма, буддизма, 
христианства и ислама) в одну новую религиозную систему – «единую 
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веру» Виссариона. Еще одним символом признана 18 конечная «Вифле-
емская звезда». 

«Церковь последнего завета» придерживается своего собственного 
календаря. В январе 1998 г. на вершине горы Сухая установлен «колокол 
Новой Эры». 

Летоисчисление, так называемая «Эпоха Рассвета», ведется со дня 
рождения Сергея Торопа – 14 января 1961 г. Эта дата объявлена «Новым 
Рождеством, рождением Сына Человеческого». Наиболее почитаемыми 
праздниками являются «День радости» – 3 марта; «Рождение Церкви» –  
2 апреля; «День явления Славы Божьей, день воскресения сына Челове-
ческого» – 23 апреля, «Восхождение» Виссариона с учениками на гору 
Фавор в Израиле – 2 мая. 

Верующие обязаны соблюдать многочисленные пищевые ограниче-
ния и запреты, цель которых заключается в очищении тела от токсинов, 
образующихся в результате употребления продуктов животного проис-
хождения. Запрещены к употреблению мясо, рыба, молоко и молочные 
продукты, дрожжевой хлеб, продукты из пшеницы, растительное масло, 
яйца, сахар, чай и кофе, а также алкоголь, табак и наркотические вещества. 

Ограничено употребление овса, соли, острых приправ, меда. В то 
же время для детей, рожениц и родильниц допускаются исключения. На-
пример, им разрешено питаться молоком и молочными продуктами; для 
этого в деревнях верующие разводят коз и коров. 

Виссарионовцы питаются в основном овощами, фруктами, ягодами, 
соей, гречихой, орехами, дикорастущими травами и грибами. В тайге со-
бирают крапиву, черемшу, медуницу, папоротник, заготавливают крас-
ную и черную смородину. Поселенцы на горе Сухая занимаются земле-
делием, на участках в 12 соток культивируют картофель и топинамбур, 
занимаются разведением яблонь, груш, слив, вишен и хурмы, в теплицах 
высаживают грецкий орех, абрикосы, персики, инжир, лимонник и вино-
град. Выращивают также плодово-ягодные (арбузы) и тыквенные куль-
туры (дыни). 

Из других видов хозяйственной деятельности следует назвать пче-
ловодство и коневодство, в которых заняты верующие, проживающие  
в деревнях. Они разводят лошадей орловской и тракенской породы, вла-
димирских тяжеловозов. Кроме того, общинниками развиваются тра-
диционные народные и художественные промыслы – резьба по дереву, 
кузнечное ремесло, керамика, гончарное дело, ткачество, вышивание, 
возрождается льноводство, разрабатываются планы развития экологиче-
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ского пешеходного туризма. Часть изделий мастеров производится для 
реализации на ярмарках. 

Виссарионовцы, как правило, не признают авторитета официальной 
медицины, запрещают делать прививки детям. В случае болезни исполь-
зуют методы лечения народными средствами, прибегают к так называе-
мым «системам природного оздоровления». Хотя и из этого правила есть 
исключения. Нередки случаи обращения верующих за медицинской по-
мощью к врачам. 

Известной популярностью среди виссарионовцев пользуется практи-
ка принятия родов в воде в домашних условиях, в специальных ваннах, 
при свечах и в присутствии мужа, под звуки читаемых молитв. Детей 
принято называть древнееврейскими и старославянскими именами: Ели-
сей, Рувим, Святозар, Добрыня, Любава и т.п.

Образование детей осуществляется на дому, либо в общинной шко-
ле на основе идей Вальдорфской педагогики и по системе Валявского. 
Общинная школа была открыта в 1996 г. в д. Черемшанка. Это непол-
ная средняя школа с экологическим и художественным уклоном. Осо-
бое внимание в преподавании уделяется музыке, пению и хореографии.  
В школе д. Черемшанка обучаются дети в возрасте от 5 до 15 лет. 

«Церковь последнего завета» большое значение придает внекульто-
вой религиозной деятельности, миссионерству. В СНГ открыто множе-
ство организаций «Источник», которые занимаются пропагандой рели-
гиозного учения Виссариона, изданием и распространением печатной и 
аудиовизуальной продукции. Периодическими изданиями являются га-
зеты «Свет Миру», «Путь Любви» и «Земля Обетованная». В качестве 
приложения к газете «Земля Обетованная» издаются детские газеты 
«Дети солнечной страны» и «Марья Искусница рассказывает сказки». 
Функционирует собственный Интернет сайт. 

Религиозная организация. Движение виссарионовцев структурно 
состоит из трех организаций: религиозной («Церковь последнего заве-
та»), хозяйственной (ЗАО «Табрат») и общественной (Красноярское от-
деление «Тиберкуль» Социально-экологического союза). 

Религиозная организация является ведущим структурным подразде-
лением, вступление в которое осуществляется с согласия Виссариона или 
священников. Верующие объединяются в «единые семьи», образованные 
из числа близких родственников и так называемых «бобылей» – присо-
единившихся к ним холостых, разведенных, либо оставивших свои се-
мьи по религиозным причинам верующих. Семьи ведут общее хозяйство; 
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имеют отлаженное ролевое взаимодействие; следуя принципу очередно-
сти, выделяют рабочую силу и согласовывают направление паломников 
для строительства поселения на горе Сухая, где проживает Виссарион 
в окружении наиболее преданных учеников. Периодически главы семей 
встречаются с Виссарионом, от которого получают наставления. 

Между верующими складываются непростые межличностные вза-
имоотношения. Случаются конфликты на бытовой почве, самоубийства, 
разводы. Вопросы решаются на общих собраниях, а в случае возникнове-
ния разногласий верующие обращаются непосредственно к Виссариону. 
Некоторые поселенцы разочаровались в идеях «единой веры», однако ни 
сил, ни финансовых средств, чтобы возвратиться к прежнему образу жиз-
ни, у них уже нет. 

Совокупность «единых семей» образует «Церковь последнего заве-
та», религиозное руководство которой осуществляет Виссарион. Он из-
бирает и посвящает верующих в священнический сан, назначает «Устро-
ителя церкви» и членов коллективного органа – «Церковного совета». 
«Устроитель церкви» выполняет административно-управленческие 
функции: руководит деятельностью объединения, готовит для утверж-
дения на «Церковном совете» проекты бюджета, годовые отчеты, выдает 
доверенности, открывает банковские счета, представляет интересы орга-
низации в органах государственного управления, на основании внутрен-
него распорядка принимает меры дисциплинарного воздействия к ра-
ботающим на строительстве города поселенцам, подписывает договора  
и т.п. Все административно-хозяйственные вопросы решаются «Устро-
ителем церкви» единолично. Должность «Устроителя церкви» занимает 
С.М. Казаков. 

«Церковный совет» состоит из 7 действительных членов и 1 «резерв-
ного». В его компетенции – решение материально-финансовых вопросов. 
Он утверждает бюджет, годовой отчет и баланс церкви, размеры зарплаты 
«Устроителя церкви», членов «Церковного совета», священников и мисси-
онеров, избирает ревизора, принимает решение об оказании материальной 
помощи верующим, а также решение о реорганизации или ликвидации ре-
лигиозной организации. Собрание «Церковного совета» проходит не реже 
1 раза в месяц. В «Церковный совет» среди прочих входят Вадим Редькин, 
Владимир Ведерников, Борис Чунарев и Сергей Чевалков. 

Кроме священников «Церковь последнего завета» имеет многочис-
ленных миссионеров, которые работают в регионах и занимаются про-
пагандой виссарионовского религиозного учения и образа жизни. 
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3.8.9 «Церковь Саентологии» Хаббарда 

История возникновения. Основатель организации – Лафайет Ро-
нальд Хаббард (1911 – 1986) родился в штате Небраска (США) в семье 
военно-морского офицера. В 1929 – 1932 гг. изучал математику и физику 
в Университете Джорджа Вашингтона. В 1930-х гг. занимался литератур-
ным творчеством, сочинял фантастические рассказы для американских 
журналов, сюжеты для которых брал из своих путешествий в Латинскую 
Америку, Канаду, Азию, на Дальний Восток. В 1938 г. опубликовал книгу 
«Экскалибур», в которой впервые сформулировал одну из основополага-
ющих идей сайентологии – «идею выживания». В 1941 – 1945 гг. Лафайет 
Рон Хаббард проходил службу в военно-морских силах США, участвовал 
в военных операциях на Тихом и Атлантическом океанах. В 1945 г. был 
уволен в запас. В послевоенные годы продолжил литературную деятель-
ность. В 1949 г. им была опубликована статья о «науке душевного здо-
ровья» – «Дианетике», а в мае 1950 г. книга – «Дианетика: современная 
наука душевного здоровья», в которой описывалась методика достиже-
ния человеком социального и физического благополучия. Содержание 
работы составили своеобразно интерпретированные Хаббардом знания 
по психиатрии, психологии, ранним и национально-государственным 
религиям, оккультно-философской эзотерике. Идеи Хаббарда получили 
общественное признание и в 1954 г. в США им была зарегистрирована 
«Церковь Саентологии». По мере роста популярности нового учения в 
американском обществе возникла «антисаентологическая партия», кото-
рую образовали консервативно настроенные протестанты, профессио-
нальные психологи и психиатры. Против «саентологии» выступали и не-
которые бывшие члены организации, которые разочаровались в ее идеях 
и обвиняли Хаббарда в использовании психологических технологий с це-
лью личного обогащения. Однако учение Хаббарда по-прежнему пользо-
валось значительным успехом у различных групп населения не только в 
США, но и в Европе. В европейских странах усиление общественных по-
зиций саентологов воспринималось крайне негативно, сопровождалось 
дискуссиями по вопросам религиозной и политической деятельности ор-
ганизаций «Церкви Саентологии», их юридического статуса. 

В настоящее время «Церковь Саентологии» действует в более чем 
125 странах мира. В России «Церковь Саентологии» появилась в начале 
1990-х гг. 

19 февраля 1992 г. на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ло-
моносова был открыт «Читальный зал имени Хаббарда», а 10 марта 1992 г. 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



141

Лафайету Рону Хаббарду была посмертно присвоена почетная степень 
по литературе Московского университета. Кроме «Церкви Саентологии»  
в России действуют и другие сайентологические организации, например, 
«Гуманитарный центр Хаббарда» и «Московский центр Дианетики». 

В Республике Беларусь группы саентологов действуют в Минске, 
Могилеве и Борисове. 

Религиозная идеология. Главным источником идеологии в «Церк-
ви Саентологии» являются литературные произведения Лафайета Рона 
Хаббарда: «Дианетика: современная наука душевного здоровья»; «Диа-
нетика: эволюция науки»; «Динамики жизни»; «Детская дианетика»; 
«Дианетика-55»; «История человека»; «Наука выживания»; «Самоана-
лиз» и другие. «Сущность сайентологии, – по Хаббарду, – заключается 
в том, чтобы дать человеку полную свободу, которая должна нести уста-
новление тотальной власти и авторитета для достижения строгой дисци-
плины». Саентология («знание того, как знать») выступает как «приклад-
ная религиозная философия», в то время как дианетика («посредством 
разума», или «то, как разум влияет на тело») является религиозно- 
терапевтической практикой. Для саентологов дианетика означает «метод 
управления энергией, из которой состоит жизнь, в целях повысить эф-
фективность организма и духовной деятельности человека». 

Религиозная идеология Хаббарда политеистична. «Есть боги, кото-
рые выше других богов, – утверждал он, – Мы не приводим здесь аргу-
менты, отрицающие существование Верховного существа. Среди богов 
существует много фальшивых, облеченных силой и властью. Есть боги 
над другими богами и боги над богами вселенной». Хаббард искренне 
верил в то, что его литературные произведения являются продолжением 
незаконченного труда Будды. 

Согласно саентологической антропологии каждый человек является 
«тетаном» (от греч. тета – мысль, сила мысли, дух), существом, возраст 
которого составляет 300 млн лет. Тетан – это дух, некое подобие души, 
постоянно переселяющийся в тела, умирающий, а затем путешествую-
щий во Вселенной. Поведение человека определяет «инграмма» или опыт 
прошлой жизни, которая представляет собой «полные, вплоть до послед-
ней точной подробности записи каждого ощущения, присутствовавшего 
в момент частичной или полной бессознательности». Являясь причиной 
всех психических и физических болезней человека, преступлений и т.п. 
«инграмма» фактически определяет поведение индивида в обществе, и 
избавиться от нее можно лишь с помощью специальной технологии, раз-
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работанной Хаббардом. «Инграмма» автоматически фиксируется в «уме» 
человека, который состоит из «аналитического ума» и «реактивного ума». 

«Аналитический ум» действует через ощущения, память и вообра-
жение, а «реактивный ум» является источником иррационального по-
ведения человека, сферой бессознательного, в которой и записываются 
«инграммы». 

Освобождение «реактивного ума» от «инграмм» происходит при 
участии специально подготовленных сайентологов («одиторов»), кото-
рые с помощью аппарата, именуемого «э-метром» («электропсихоме-
тром»), выявляют «инграммы», а затем стирают их. «Одитор» проходит 
обучение дианетической практике и получает разрешение от вышесто-
ящей структуры на соответствующую религиозную деятельность. По-
сле процедуры «очищения» («одитинга»), человек становится «клиром»  
(от англ. clear – ясный, чистый). 

18 февраля 1954 г. Лафайет Рон Хаббард обнародовал «Кредо Церкви 
Саентологии», которое включает следующие основные положения: ра-
венство всех людей на земле, право на свободу вероисповедания, мысли, 
слова, убеждений и их свободного распространения, право избирать не-
обходимый для себя образ жизни, право на душевное здоровье и на за-
щиту и т.п. 

Религиозная деятельность. В «Церкви Саентологии» разработана 
сложная многоуровневая система культовых действий. Организовывают-
ся религиозные собрания, совершаются обряды крещения, брака, испове-
ди, похорон. Внешне саентологические религиозные службы напомина-
ют религиозные собрания протестантов, а обряды «одитинга» – сеансы 
психоанализа. Религиозные действия совершаются специальными свя-
щенниками – «капелланами». В воскресные дни проводятся богослуже-
ния, во время которых священники выступают с проповедями. 

В интернете создано свыше 25 сайтов, распространяющих информа-
цию о дианетике и саентологии. Кроме того, издаются специализирован-
ные журналы и буклеты, газеты. 

В качестве символики используется восьмиконечный крест. Глав-
ными праздниками являются 13 марта – День рождения Лафайета Рона 
Хаббарда, 9 мая – День первой публикации книги «Дианетика», второе 
воскресенье сентября – День одитора, 7 октября – День Международной 
ассоциации саентологов. 

Религиозная организация. Саентологами создана разветвленная 
сеть религиозных и общественных организаций, пропагандирующих 

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



учение Лафайета Рона Хаббарда. Все организации имеют пирамидаль-
ную структуру управления. В самом общем виде организационная 
структура «Церкви Саентологии» представлена следующим образом.  
В организации создано 7 отделений, в каждом из которых – по 3 отдела. 
Таким образом, вся деятельность сайентологов организовывается, на-
правляется и координируется сотрудниками 21 отдела. Отделения воз-
главляются секретарями. 7 секретарей подчиняются 2 исполнительным 
секретарям, а те, в свою очередь – исполнительному директору. Отделы 
занимаются вопросами обеспечения финансово-хозяйственной, админи-
стративно-управленческой, религиозно-пропагандистской деятельности, 
юридической защиты, кадровой политики и т.д. 

Распространением саентологии занимаются внештатные одиторы, 
саентологические группы и миссии. Более высокий уровень организа-
ции представляют собой «саентологические церкви». Кроме того, суще-
ствуют «саентологические церкви повышенного уровня», в которых ока-
зываются религиозные услуги уровня «оперирующего тетана». Особое 
значение имеет «Морская организация», в которую входят саентологи, 
достигшие высокого уровня посвящения. В настоящее время числен-
ность организации составляет более 5 тыс. членов. 

Среди десятков саентологических организаций следует упомянуть 
«Международную ассоциацию саентологов», «Центр религиозной тех-
нологии», «Пасторскую международную духовную лигу», Ассоциацию 
по улучшению жизни и образования», «Нарконон», «Криминон», «Все-
мирный институт саентологических предприятий», «Гражданскую ко-
миссию по правам человека». 

«Церковь Саентологии» располагает двумя крупными издательства-
ми – корпорацией «Публикации Моста» и организацией «Нью Эра».
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ПРИЛОжЕНИЕ 1
КОНФЕССИИ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ в 1988 – 2010 гг. 

(учитываются общины, зарегистрированные по состоянию на 1января соответствующего года)

№ 
п/п

Религиозные направления (кон-
фессии)

Количество религиозных общин
1988 1993 1998 2003 2008 2010

1 Православная церковь (БПЦ) 399 788 1031 1265 1431 1509

2 Старообрядческая церковь 22 26 35 33 32 32

3 Римско-католическая церковь 121 305 392 432 457 470

4 Католики латинского обряда 0 0 2 2 1 1

5 Греко-католическая церковь 
(униаты) 0 9 11 13 14 14

6 Армянская апостольская церковь 0 0 0 0 1 1

7 Реформатская церковь 0 1 1 2 1 1
8 Пресвитерианская церковь 0 0 0 0 1 1
9 Лютеранская церковь 0 0 4 19 27 27

10 Христиане веры евангельской 
(ХВЕ) 39 169 357 492 494 501

11 Христиане полного евангелия 
(ХПЕ) 0 3 35 61 54 55

12 Христиане веры апостольской 
(ХВА) 0 8 8 9 9 9

13 Евангельские христиане-бап-
тисты (ЕХБ) 171 157 209 268 268 272

14 Адвентисты седьмого дня 11 19 40 61 73 72
15 Свидетели Иеговы 0 1 15 26 26 26
16 Иоганская церковь 0 0 1 1 1 1
17 Новоапостольская церковь 0 8 18 20 21 21
18 Церковь Христова 0 1 6 6 5 5
19 Мессианские общины 0 0 2 3 2 2
20 Мормоны 0 0 3 3 4 4
21 Церковь первых христиан 0 0 1 1 0 0
22 Собрание христиан 0 2 0 0 0 0
23 Иудейская религия 1 7 10 27 29 30
24 Прогрессивный иудаизм 0 0 8 12 17 16

25 Мусульманская религия (ислам) 1 8 22 27 24 25

26 Бахаи 0 1 5 6 5 5
27 Кришнаиты 0 5 6 6 6 6
28 Оомото 0 0 1 1 0 0
29 Дзен-буддизм 0 1 0 0 0 0

Всего 765 1519 2223 2796 3003 3106

Прим.: 1. В официальную статистику в 1990-х – начале 2000-х гг. могли включать как заре-
гистрированные религиозные общины, так и находящиеся в процессе регистрации.

2. Официальная статистика могла включать общины Совета церквей ЕХБ (Международ-
ного совета церквей ЕХБ), которые отказывались от государственной регистрации по 
религиозным убеждениям.
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ПРИЛОжЕНИЕ 2
КОНФЕССИИ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ в 1988 – 2010 гг. 

 (ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ) 
(учитываются общины, зарегистрированные по состоянию на 1 января 1988 – 2010 гг.)

№ 
п/п

Религиозные направления 
(конфессии)

процентное соотношение количества общин по годам
1988 г. 1993 г. 1998 г. 2003 г. 2008 г. 2010 г.

1 Православная церковь 
(БПЦ) 52,16 51,88 46,38 45,24 47,65 48,58

2 Старообрядческая церковь 2,88 1,71 1,57 1,18 1,07 1,03

3 Римско-католическая 
церковь 15,82 20,08 17,63 15,45 15,22 15,13

4 Католики латинского об-
ряда 0,00 0,00 0,09 0,07 0,03 0,03

5 Греко-католическая цер-
ковь (униаты) 0,00 0,59 0,49 0,46 0,47 0,45

6 Армянская апостольская 
церковь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03

7 Реформатская церковь 0,00 0,07 0,04 0,07 0,03 0,03
8 Пресвитерианская церковь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03
9 Лютеранская церковь 0,00 0,00 0,18 0,68 0,90 0,87

10 Христиане веры евангель-
ской (ХВЕ) 5,10 11,13 16,06 17,60 16,45 16,13

11 Христиане полного еванге-
лия (ХПЕ) 0,00 0,20 1,57 2,18 1,80 1,77

12 Христиане веры апостоль-
ской (ХВА) 0,00 0,53 0,36 0,32 0,30 0,29

13 Евангельские христиане-
баптисты (ЕХБ) 22,35 10,34 9,40 9,59 8,92 8,76

14 Адвентисты седьмого дня 1,44 1,25 1,80 2,18 2,43 2,32
15 Свидетели Иеговы 0,00 0,07 0,67 0,93 0,87 0,84
16 Иоганская церковь 0,00 0,00 0,04 0,04 0,03 0,03
17 Новоапостольская церковь 0,00 0,53 0,81 0,72 0,70 0,68
18 Церковь Христова 0,00 0,07 0,27 0,21 0,17 0,16
19 Мессианские общины 0,00 0,00 0,09 0,11 0,07 0,06
20 Мормоны 0,00 0,00 0,13 0,11 0,13 0,13
21 Церковь первых христиан 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00
22 Собрание христиан 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Иудейская религия 0,13 0,46 0,45 0,97 0,97 0,97
24 Прогрессивный иудаизм 0,00 0,00 0,36 0,43 0,57 0,52

25 Мусульманская религия 
(ислам) 0,13 0,53 0,99 0,97 0,80 0,80

26 Бахаи 0,00 0,07 0,22 0,21 0,17 0,16
27 Кришнаиты 0,00 0,33 0,27 0,21 0,20 0,19
28 Оомото 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00
29 Дзен-буддизм 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
 Всего 100 100 100 100 100 100
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ПРИЛОжЕНИЕ 3
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА РЕГИСТРИРУЕМЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ в 1988 – 2010 гг. ПО ГОДАМ
(учитываются общины, зарегистрированные по состоянию на 1 января 1988 – 2010 гг.)

№ 
п/п

Религиозные направления  
(конфессии)

Увеличение (- уменьшение) численности религиозных общин

1991-
1992

1992-
1993

1997-
1998

2002-
2003

2007-
2008

2009-
2010

1 Православная церковь (БПЦ) 103 82 67 41 32 36
2 Старообрядческая церковь 2 1 2 0 -1 0
3 Римско-католическая церковь 30 53 3 2 17 3
4 Католики латинского обряда 0 0 0 0 0 0

5 Греко-католическая церковь 
(униаты) 8 1 0 0 1 0

6 Армянская апостольская 
церковь 0 0 0 0 0 0

7 Реформатская церковь 1 0 0 0 0 0
8 Пресвитерианская церковь 0 0 0 0 0 0
9 Лютеранская церковь 0 0 0 2 0 0

10 Христиане веры евангель-
ской (ХВЕ) 7 16 25 6 1 1

11 Христиане полного еванге-
лия (ХПЕ) 0 3 10 0 0 1

12 Христиане веры апостоль-
ской (ХВА) 0 8 0 0 0 0

13 Евангельские христиане-
баптисты (ЕХБ) 40 6 17 4 1 3

14 Адвентисты седьмого дня 3 1 3 10 -1 0
15 Свидетели Иеговы 4 -3 1 0 0 0
16 Иоганская церковь 0 0 0 0 0 0
17 Новоапостольская церковь 2 6 1 0 0 0
18 Церковь Христова 2 -1 0 0 0 0
19 Мессианские общины 0 0 0 1 0 0
20 Мормоны 0 0 0 0 0 0
21 Церковь первых христиан 0 0 0 0 0 0
22 Собрание христиан 2 0 0 0 0 0
23 Иудейская религия 7 -3 0 2 0 1
24 Прогрессивный иудаизм 0 0 2 1 0 -1

25 Мусульманская религия 
(ислам) 1 5 0 0 0 0

26 Бахаи 1 0 2 0 0 0
27 Кришнаиты 2 3 1 0 0 0
28 Оомото 0 0 0 0 0 0
29 Дзен-буддизм 1 0 0 0 0 0
 Всего 216 178 134 69 50 44
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ПРИЛОжЕНИЕ 4

Динамика численности религиозных общин
в Республике Беларусь

(по состоянию на 1 января 1988-2010 гг.)
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ПРИЛОжЕНИЕ 5

Динамика численности общин традиционных
и нетрадиционных религиозных организаций 

в Республике Беларусь 
(по состоянию на 1 января 1988-2010 гг.)
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ПРИЛОжЕНИЕ 18
ПЕРЕЧЕНЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ  
ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ И НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  

(на 1 января 2011 г.)

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (БПЦ)
• Белорусская православная церковь (Белорусский Экзархат Московского Па-

триархата)
• Минская епархия
• Полоцкая епархия
• Туровская епархия
• Новогрудская епархия
• Пинская епархия
• Витебская епархия
• Могилевская епархия
• Гродненская епархия
• Гомельская епархия
• Брестская епархия
• Бобруйская епархия

СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
• Древлеправославная поморская церковь

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
• Конференция Католических Епископов в Беларуси
• Минско-Могилевская архиепархия
• Пинская епархия
• Гродненская епархия
• Витебская епархия

ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
• Религиозное объединение Евангелическо-лютеранской церкви
• Республиканское религиозное объединение «Самостоятельная евангеличе-

ско-лютеранская церковь в Республике Беларусь»

ХРИСТИАНЕ ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
• Объединенная Церковь христиан веры евангельской в Республике Беларусь
• Объединение христиан веры евангельской в Витебской области
• Объединение христиан веры евангельской в Брестской области
• Объединение христиан веры евангельской в Гомельской области
• Объединение христиан веры евангельской в Гродненской области
• Объединение христиан веры евангельской в г. Минске и Минской области
• Объединение христиан веры евангельской в Могилевской области
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ХРИСТИАНЕ ПОЛНОГО ЕВАНГЕЛИЯ
• Религиозное объединение общин христиан полного Евангелия

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ
• Союз евангельских христиан-баптистов в Республике Беларусь
• Объединение церквей евангельских христиан-баптистов в г. Минске и Мин-

ской области
• Объединение церквей евангельских христиан-баптистов в Гродненской об-

ласти
• Объединение церквей евангельских христиан-баптистов в Гомельской обла-

сти
• Объединение церквей евангельских христиан-баптистов в Брестской области
• Объединение церквей евангельских христиан-баптистов в г. Могилеве и Мо-

гилевской области
• Религиозное объединение евангельских христиан-баптистов в Витебской об-

ласти
• Религиозное объединение консервативных церквей евангельских христиан-

баптистов в Республике Беларусь

АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ
• Конференция Церквей христиан адвентистов седьмого дня

НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
• Религиозное объединение Новоапостольской церкви

СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ
• Религиозное объединение Свидетелей Иеговы

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИЯ
• Мусульманское религиозное объединение
• Республиканское религиозное объединение «Духовное управление мусуль-

ман»

ИУДАИЗМ
• Иудейское религиозное объединение
• Объединение иудейских религиозных общин
• Религиозное объединение общин прогрессивного иудаизма

БАХАИ
• Религиозное объединение бахаи

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



164

ПРИЛОжЕНИЕ 19

До конца 10 в.  классическое восточнославянское язычество
980 г.   языческая реформа великого князя Киевского 
    Владимира 
988 г.   введение христианства в Киевской Руси
992 г.   первые сведения о Полоцкой епархии
1005 г.   первые сведения о Туровской епархии
Около 1071 г.   канонизация первых святых Русской 
    православной церкви – Бориса и Глеба
Рубеж 10 – 11 вв.  создание Митрополии Киевской и всея Руси
Середина 11 в.  создание митрополитом Киевским и всея Руси   

    Иларионом «Слова о Законе и Благодати»
Середина 11 в.  возведение в Полоцке Софийского собора
Начало 12 в.   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, Киевского митрополита
Около 1130 – ок.1182 гг. жизнь и деятельность Кирилла Туровского,   

    епископа, писателя, проповедника, философа 
12 в.   создание «Слова об идолах» 
Конец 12 – начало 13 вв. создание в Полоцкой земле «Жития преподобной  

    Евфросинии» 
Конец 14 в.   начало активного поселения на белорусских  

    землях ВКЛ евреев-иудеев и татар-мусульман
1385 г.   заключение Кревской унии между ВКЛ и Польским 
    королевством. Начало распространения на за
    паднобелорусских землях католицизма
1387 г.   грамоты короля Ягайлы об особых привилегиях 
    феодалов-католиков. Основание Виленской 
    католической епископии 
1413 г.   принятие Городельского привилея, дискрими-
    нирующего православное вероисповедание в ВКЛ 

1448 г.   провозглашение в Великом княжестве Москов-
    ском автокефалии Русской православной церкви 
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1458 г.   разделение Киевской митрополии ВКЛ и Мо-
    сковской митрополии 
1517 – 1529 гг.  издание Франциском Скориной Библии на ста-
    робелорусском языке 
50 – 70 гг. 16 в.  наивысшее развитие реформационного движе-
    ния в ВКЛ 
1563 г.   принятие привилея Сигизмунда II Августа, 
    уравнявшего в правах христианские вероиспо-
    ведания ВКЛ 
1573 г.   принятие Акта Варшавской конфедерации о 
    свободе вероисповедания в Речи Посполитой
1574 г.   издание С.Будным Нового Завета  
70 – 80-е гг. 16 в.  начало Контрреформации в ВКЛ 
1579 г.   основание Виленской академии и Полоцкой 
    коллегии ордена иезуитов 
80-е гг.16 в.   издание Евангелия В. Тяпинского 
1588 г.   принятие Статута ВКЛ, включившего Акт Вар-
    шавской конфедерации 1573 г.
1589 г.   установление патриаршества в Русской право-
    славной церкви 
Октябрь 1596 г.  заключение Брестской церковной унии. Начало 
    унизации белорусов и украинцев
Конец 16 – 17 вв.  развитие на белорусско-украинских землях ан
    тиуниатского национально-религиозного брат-
    ского движения 
1599 г.   принятие Акта Виленской конфедерации про-
    тестантской и православной знати, осудившего на 

    рушения в Речи Посполитой норм религиозной  
    терпимости 

Конец 16 в. – 1657 г.  жизнь и деятельность С.Косова, ректора Киево-
    Могилянской академии, епископа Могилевского, 
    митрополита Киевского и всея Руси
1617 г.   основание униатского ордена базилиан Речи 
    Посполитой 
1623 г.   выступление горожан Витебска против Брестской 
    церковной унии, расправа над И. Кунцевичем 
1632 – 1635 гг.  принятие «статей успокоения религии греческой». 
    Восстановление православной иерархии, Киевской 
    православной митрополии Речи Посполитой 
1632 г.   создание Киево-Могилянской академии, первого 
    национального высшего учебного заведения 
    православных белорусов и украинцев
1632 г.   учреждение Могилевской (Белорусской) право
    славной епархии 
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Середина 17 в.  церковная реформа Московского патриарха 
    Никона. Возникновение старообрядчества.
Середина 17 – 18 вв.  активизация дискриминационной политики  

    правительства Речи Посполитой в отношении 
    «диссидентов» (некатоликов) 
1648 г.   казнь А. Филипповича, видного деятеля право- 

    славия в Речи Посполитой 
1668 г.   запрет сейма Речи Посполитой покидать като- 

    лическое вероисповедание
1717 – 1795 гг.  жизнь и деятельность Могилевского (Белорус- 

    ского) архиепископа Г. Конисского
1721 г.   учреждение Петром I Синода Русской право  

    славной церкви. Начало Синодального периода  
    РПЦ 

1731 – 1826 гг.  жизнь и деятельность С. Богуша-Сестренцевича, 
    могилевского католического архиепископа, ми-
    трополита римско-католических костелов Рос-
    сийской империи
1773 г.   создание Белорусского католического диоцеза с 
    центром в Могилеве 
1839 г.   упразднение Полоцким церковным собором 
    униатской церкви в Беларуси
17 апреля 1905 г.  Указ российского императора «Об укреплении 
    начал веротерпимости» 
14 июля 1917 г.  постановление Временного правительства Рос-
    сии «О свободе совести» 
Ноябрь 1917 г.  восстановление патриаршества в Русской пра-
    вославной церкви. Начало патриаршества Тихона 
Январь 1918 г.  объявление Московским патриархом Тихоном 
    анафемы Советской власти
23 января 1918 г.  принятие Совнаркомом России Декрета «Об от-
    делении церкви от государства и школы от 
    церкви» 
1918 г.   Конституция РСФСР провозгласила свободу 
    религиозной и антирелигиозной пропаганды  
    (сохранено в Конституциях СССР 1924 г., БССР 
    1919 и 1927 гг.) 
Сентябрь 1919 г.  послание патриарха Тихона «О прекращении 
    духовенством борьбы с большевиками» 
1921 г.   создание «Русской православной церкви за гра- 

    ницей» 
1922 г.   создание Минской (Белорусской) православной 
    митрополии 
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1922 г.   возникновение «обновленческого» движения в 
    Русской православной церкви
1924 г.   проведение в Могилеве I Белорусского Церков-
    ного Собора «обновленцев», учреждение «Бе-
    лорусской автономной православной церкви»
1925 г.   создание в СССР Союза воинствующих безбож- 

    ников 
1927 г.   Декларация Московского патриарха Сергия о  

    признании Советского государства 
1936 г.   Конституция СССР (1937 г. – Конституция   

    БССР) объявила о свободе отправления религи- 
    озных культов и свободе антирелигиозной про-

    паганды (сохранено в Конституциях СССР 1977 г. 
    и БССР 1978 г.) 
1941 – 1944 гг.  деятельность на оккупированной территории  

    БССР «Белорусской автокефальной православ-
    ной церкви». Воссоздана эмигрантами в Запад-
    ной Германии в 1948 г. 
1944 – 1945 гг.  создание Союза евангельских христиан бапти-
    стов СССР 
1984 г.   основание «Богородичного центра» Иоанна Бе-
    реславского 
1988 г.   празднование 1000-летия крещения Руси
1989 г.   создание в Беларуси Союза христиан веры еван-
    гельской 
1989 г.   основание обществ «Аль-Китаб» в Минске и 
    Гродно
1989 г.   учреждение Белорусского Экзархата Москов-
    ского Патриархата (Белорусской православной 
    церкви) 
1989 г.   возобновление деятельности Минской право-
    славной духовной семинарии (Жировичи) 
1989 г.   создание Минского (Белорусского) католиче-
    ского диоцеза
1990 г.   Поместный собор РПЦ, избрание патриархом 
    Алексия II
1990 г.   открытие духовной католической семинарии 
    (Гродно)  
1990 г.   воссоздание в Беларуси униатства 
1990 г.   создание «Церкви Последнего Завета» Виссари-
    она и «Великого Белого Братства» (ЮСМАЛОС) 
1 октября 1990 г.  принятие Закона СССР «О свободе совести и 
    религиозных организациях»
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1991 г.   учреждение Минско-Могилевского католиче-
    ского архидиоцеза 
17 декабря 1992 г.  принятие Закона Республики Беларусь «О свободе 
    вероисповеданий и религиозных организациях» 
1993 г.   проведение в Могилеве церемонии канониза-
    ции Г. Конисского; первого международного  

    фестиваля духовной музыки «Магутны Божа»
1993 г.   учреждение Минской православной духовной  

    академии 
1993 г.   создание Белорусского иудейского религиозного 
    объединения 
1994 г.   воссоздание в Беларуси Муфтиата, мусульман-
    ского религиозного объединения
1994 г.   учреждение в иерархии Белорусского Костела 
    кардинальства 
1997 г.   освящение восстановленного Креста Евфроси-
    нии Полоцкой 
1999 г.   создание в Беларуси Конференции католиче-
    ских епископов 
2000 г.   празднование 2000-летия христианства. Юби-
    лейный Архиерейский собор Русской право-
    славной церкви, принятие «Основ социальной 
    концепции РПЦ»
31 октября 2002 г.  принятие Закона Республики Беларусь «О сво-
    боде совести и религиозных организациях»
12 июня 2003 г.   подписание «Соглашения о сотрудничестве» 
    между Республикой Беларусь и Белорусской 
    православной церковью
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СОВРЕМЕННАЯ КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ  
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Разнообразная религиозная жизнь современной Беларуси представлена в об-
ласти 258 общинами 19 конфессий (в целом в республике имели регистрацию 3106 
религиозных общин 25 конфессий) 4. Для сравнения: в 2000 г. на Могилевщине дей-
ствовали 180 общин 17 конфессий, т.е. рост низовых религиозных организаций за 
период 2000-2009 гг. составил около 43 %. За 2007 г. в области появилось 9 новых 
религиозных общин, из которых 4 православные, 4 римо-католические и 1 пятиде-
сятническая; за 2008 г. – 4 (2 православные, 1 римо-католическая и 1 пятидесятни-
ческая), за 2009 г. – 9 (8 православных и 1 пятидесятническая). На начало 2010 г. 
на Могилевщине действовали 184 культовых здания и 24 строилось, в религиозных 
структурах всех конфессий были заняты 204 священнослужителя, функционирова-
ли 5 областных религиозных объединений. 

По сравнению с другими регионами страны Могилевская область традиционно 
отличается меньшей религиозной активностью, представленные здесь религиозные 
общины составляют лишь около 8 % от их общей численности в республике. При 
этом на территории области проживает 11,8 % населения страны. Современные со-
циологические исследования (2006 г.) показывают, что самый низкий уровень фор-
мальной религиозной самоидентификации демонстрируют респонденты г. Минска 
(50 %) и Могилевской области (52,5 %) (для сравнения: в Гродненской области –  
65,5 %, в Брестской и Витебской – по 64 % заявляло, что «верят в Бога»). 

В современной конфессиональной структуре Могилевщины около 45 % зани-
мают общины Белорусской православной церкви и около 2 % – старообрядцы, около 
15 % – баптисты и столько же – пятидесятники (ХВЕ), около 9 % – католики, около  
3 % – иудеи, около 2 % – адвентисты, на остальные 10 религиозных направлений 
приходится около 9 % от всей совокупности религиозных общин.

Наиболее значительное влияние на территории Могилевской области имеет Бе-
лорусская православная церковь, или Белорусский Экзархат Русской православной 
церкви, образованный по определению Архиерейского собора РПЦ в 1989 г. На Мо-
гилевщине действуют две православные епархии РПЦ – Могилевская и Бобруйская. 
Могилевская епископия была возрождена в 1989 г. До февраля 2002 г. ее возглавлял 
архиепископ Максим (в миру – Кроха), с февраля по июль 2002 г. временно управля-
ющим являлся Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет, ныне управ-
ляет епископ Софроний (в миру – Ющук). Титул правящего архиерея: «Епископ 

4 Здесь и далее приводятся данные по зарегистрированным религиозным организациям на 
1.01.2010 г.
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Могилевский и Мстиславский». Бобруйская епископия была выделена из состава 
Могилевской епархии по решению Синода РПЦ в декабре 2004 г. Первоначально ее 
возглавлял епископ Петр (в миру – Карпусюк), с декабря 2005 г. временным управля-
ющим являлся могилевский епископ Софроний, с апреля 2007 г. возглавляет епископ 
Серафим (в миру – Белоножко). Титул правящего архиерея: «Епископ Бобруйский и 
Быховский». Территория епархии включает в себя 6 районов области – Бобруйский, 
Быховский, Осиповичский, Кировский, Глусский и Кличевский. 

Православные епархии Могилевщины состоят из благочиний (церковных окру-
гов) и объединяют ныне 117 общин (на 1 января 2000 г. – 69, 2006 г. – 98, 2007 г. – 103, 
2008 г. – 107, 2009 г. – 109), которые действуют во всех городах и районах области. 
Быховская епархия включает 44 общины, Могилевская – 73. В условиях высокой 
межконфессиональной конкуренции православные общины составляют относи-
тельное большинство лишь в 10 районах области из 21 – в Бобруйском, Горецком, 
Дрибинском, Кировском, Климовичском, Мстиславском, Осиповичском, Славгород-
ском, Хотимском и Чаусском. Исключение составляет Могилевский район, в кото-
ром все 10 зарегистрированных религиозных общин относятся к БПЦ. В крупней-
ших городах – Могилеве и Бобруйске – общины БПЦ составляют лишь около 20 % 
и 29 % соответственно от общего количества зарегистрированных там религиозных 
организаций всех конфессий. 

В общинах и епархиальных структурах православных епархий Могилевской 
области занято 99 священников. Богослужения проводятся в 96 храмах, возводят-
ся 19 новых культовых зданий, в том числе 3 монастыря. Наиболее значительный 
храм – Спасо-Преображенский – строится в Могилеве. Центрами епархиальной 
жизни являются кафедральный Трехсвятительский собор и Крестовоздвиженский 
Борисо-Глебский храм в Могилеве, Александро-Невский собор в Мстиславле, кафе-
дральный Свято-Никольский собор и Свято-Георгиевский храм г. Бобруйска, Свято-
Троицкий храм г. Быхова и др. Работают около 40 православных воскресных школ, 
могилевское братство во имя святителя Георгия Конисского и сестричество в честь 
преподобномученицы великой княгини Елисаветы в Бобруйской епархии. Действу-
ют четыре монастыря: три женских – Свято-Никольский (г. Могилев), Святых Жен 
Мироносиц (г. Бобруйск) и Свято-Вознесенский (дер. Барколабово Быховского райо-
на), и один мужской – Свято-Успенский Пустынский (Мстиславский район). Публи-
куются церковные календари, Могилевские епархиальные ведомости, издавалось 
братское издание «Столп Православия».

Другое направление православия – старообрядчество – представлено в Моги-
левской области 6 общинами, действующими в городе Бобруйске (3), Бобруйском 
(2) и Кировском (1) районах. Богослужения ведутся в 6 храмах конфессии, служат  
3 священника. 
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Процесс «религиозного ренессанса» затронул и римско-католическое вероиспове-
дание. Католики Могилевщины объединены ныне в 23 общины (на 1 января 2000 г. – 17, 
2006 г. – 18, 2008 г. – 22), расположенных в Могилеве, Бобруйске, Белыничах, Глуске, 
Кличеве, Кричеве, Круглом, Мстиславле, Костюковичах, Чаусах, Шклове, Осипови-
чах; Горецком, Дрибинском, Климовичском, Осиповичском и Шкловском районах об-
ласти. Католические общины Могилевской области относятся к Минско-Могилевской 
архиепархии (митрополии), учрежденной в 1991 г. В 1991-2006 гг. ее возглавлял кар-
динал Казимир Свёнтек. После его отставки в июне 2006 г. Апостольским Админи-
стратором Минско-Могилевской архиепархии назначен Антоний Демьянко. С сентя-
бря 2007 г. главой могилевских католиков и в целом РКЦ в Беларуси является Тадеуш 
Кондрусевич – Архиепископ Митрополит Минско-Могилевской архиепархии.

Церковная служба ведется в 11 костелах, старейший из которых – построенный 
в XVIII в. могилевский костел кармелитов, ныне – Станиславский. Ведется строи-
тельство 2 церквей. Работают 6 воскресных школ. Католические общины располага-
ют 13 священниками, 6 из которых – граждане Польши. Всего в области в 2009 г. в ор-
ганизациях всех конфессий служили 7 священников-иностранцев. Схожая ситуация 
характерна и для республики в целом. Превалирование среди клира иностранцев 
обусловливает проблемность культурно-политической ориентации «белорусского 
костела». 

Существует в области и организация католиков восточного обряда (униатов) – 
могилевская греко-католическая община «Белыничской иконы Божьей Матери». 
Богослужения проводятся в каплице «польского» кладбища. Постоянным священ-
ником община не располагала. 

Среди других христианских конфессий, получивших значительное распростра-
нение в области, выделяются организации протестантизма. 

Ранний (классический) протестантизм представлен кальвинистской общиной 
пресвитериан («Церковь Святой Троицы», Могилев) и 4 лютеранскими общинами –  
в Могилеве, Бобруйске, Глуске и Кличеве. В Бобруйске, Кличеве и Глуске лютеране 
располагают 3 культовыми зданиями, служит 1 пастор. Священнослужителя имеют 
и пресвитериане. 

Из направлений позднего протестантизма наибольшее распространение име-
ют пятидесятники и баптисты. Пятидесятники располагают 40 общинами Христи-
ан веры евангельской (ХВЕ), неопятидесятники – 3 общинами Христиан полного 
евангелия (ХПЕ). Общины ХВЕ расположены во всех крупных населенных пунктах  
и районах, кроме Могилевского, общины ХПЕ – в Могилеве, Кричеве и Осиповичах. 
По числу общин ХВЕ составляют конкуренцию БПЦ прежде всего в Могилеве (6 и 8 
общин соответственно), Кличевском (2 и 3 общины) и Костюковичском (2 и 3 общи-
ны) районам. Начался процесс регистрации общин пятидесятников – «воронаевцев». 
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Баптизм представлен 39 общинами Евангельских христиан-баптистов (ЕХБ), распо-
ложенными во всех районах области, кроме Могилевского, Кричевского, Хотимско-
го и Чаусского. Наиболее активно баптисты действуют в Могилеве и Белыничском 
районе. Причем Белыничский район является единственным в области, где право-
славие по числу общин уступает другой конфессии: БПЦ располагает 4, а ЕХБ –  
5 организациями. Равное православной церкви число общин баптисты имеют в Крас-
нопольском, Круглянском и Чериковском районах. Имеется в области и несколько 
общин Международного Совета церквей ЕХБ, отказывающихся от государственной 
регистрации. Пятидесятники и баптисты имеют официально зарегистрированные 
местные религиозные объединения – «Объединение Христиан веры евангельской  
в Могилевской области» и «Объединение церквей Евангельских христиан-бапти-
стов в г. Могилеве и Могилевской области». Религиозные собрания проводятся ими 
в 63 церквях, 2 строится; в общинах занято 76 пасторов и проповедников. 

Другие 5 направлений позднего протестантизма представлены в области  
12 общинами. Действуют могилевские общины мормонов и Церкви Христовой; в Бо-
бруйске и Могилеве – организации Новоапостольской церкви и Свидетелей Иеговы;  
в Могилеве, Бобруйске, Шклове, Кричеве и Осиповичах – общины Адвентистов 
седьмого дня (АСД). АСД располагают 3 культовыми зданиями и 3 пасторами. Орга-
низации Свидетелей Иеговы обслуживаются 4 старейшинами.

Нехристианские «традиционные» религии в Могилевской области представле-
ны иудаизмом и исламом. На начало 2010 г., преимущественно в Могилеве и Бо-
бруйске, функционировали 7 общин «ортодоксального» и две – «прогрессивного» 
(реформированного) иудаизма. Работают воскресные школы и просветительские 
центры, содействующие возрождению традиционной культуры белорусских евреев. 
Имеется синагога (г. Бобруйск), 5 раввинов, один из которых является гражданином 
Израиля. Могилевские мусульмане имеют одну общину, принадлежат к суннитско-
му направлению ислама. Ни культовым зданием, ни служителем культа община не 
располагает. Государственную регистрацию в области имеют также могилевские 
общины новых религиозных объединений – бахаи и кришнаизма. Имела место  
и практика нелегальной религиозной деятельности таких организаций, как «Церковь 
Сайентологии», «Церковь Последнего Завета», «Церковь Объединения Муна», «Бо-
городичный центр» и др.

За годы суверенитета Беларуси религиозная жизнь могилевского региона, как 
и республики в целом, значительно разнообразилась. Общество заинтересовано  
в мирном сосуществовании разных религий и их представителей, что возможно лишь 
на основе веротерпимости, соблюдения законодательно закрепленного принципа ра-
венства религий перед законом. Уважительные межконфессиональные взаимоотноше-
ния являются важным гарантом гражданского мира и общественного согласия.
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