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ВВЕДЕНИЕ 
 
В общественном сознании современной Беларуси продолжается 

переосмысление социальной и духовно-культурной роли религии и 
церкви. Сложный и противоречивый характер носят процессы как 
конфессиональной самоидентификации граждан, так и в целом их са-
моопределения в отношении религии. Наряду с возрождением «тради-
ционных» вероисповеданий значительное распространение получили 
«нетрадиционные» религии. Вместе с тем сохраняется отстаивание 
принципов светского мировоззрения, традиций свободомыслия, суще-
ствует устойчивая тенденция неприятия религиозного догматизма и 
фанатизма. Практика общественной жизни свидетельствует о сосуще-
ствовании традиций секуляризма с идеологией клерикализма, проек-
тами клерикализации значимых областей социальной жизни. Получили 
распространение не вполне соответствующие реальной ситуации 
представления о степени религиозности населения, значении религии, 
религиозных институтов и конфессиональных ценностей в жизнедея-
тельности современного общества. Тиражируясь средствами массовой 
информации и реализуемые некоторыми социальными институтами, 
они способны оказывать негативное влияние на формирование обще-
ственного сознания и гражданского самосознания, на выстраивание 
адекватных реальности и долговременным интересам Беларуси взаи-
моотношений государства и религиозных организаций. Целостность и 
поступательное развитие белорусского общества во многом определя-
ются способностью социума сохранить как конфессиональное, так и 
общегражданское согласие, обеспечить правовую защищенность как 
свобод личности в отношении религии, так и национальных интересов 
общества, что возможно лишь при последовательной практической ре-
ализации конституционного принципа свободы совести. Формирование 
национальной государственной идеологии Беларуси применительно к 
конфесссиональной сфере, в условиях вероисповедного и мировоз-
зренческого плюрализма, предполагает адекватное осознание задач в 
области регулирования государственно-конфессиональных отношений. 
Данные обстоятельства существенно актуализируют значимость науч-
ного, рационально-критического рассмотрения проблемы современной 
религиозности, тесно связанной с правовым обеспечением свободы 
совести в контексте прав и свобод граждан, определенных Конститу-
цией Республики Беларусь в качестве высшей ценности и цели обще-
ства и государства.  

Издание предназначается обществоведам, преподавателям исто-
рии Беларуси, обществоведения, религиоведения и религиоведческих 
факультативных занятий, студентам и слушателям курсов повышения 
квалификации, служащим органов государственного управления в обла-
сти образования и осуществления государственно-конфессиональной по-
литики. 
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1. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕЛИГИЙ  
В БЕЛАРУСИ  

 
Древнейшей и наиболее длительной по времени существования 

формой религиозной культуры на территории Беларуси является во-
сточнославянский политеизм, или язычество (народная религия) – 
совокупность религиозно-мифологических представлений населения 
белорусских земель дохристианской эпохи, игравших роль этнической, 
родовой веры. Корни язычества восходят к первобытности, приблизи-
тельно 40-30 тысяч лет тому назад, когда возникает натуралистиче-
ское отношение к миру, выраженное в магии, анимизме, фетишизме, 
тотемизме,. В дальнейшем формируется поклонение Земле-матери, 
складывается сонм духов и богов, которые олицетворяли силы и сти-
хии природы, плодородие и виды человеческой деятельности, мысли-
лись как податели благ, покровители урожая, добра, порядка, правды 
и справедливости, семейного благополучия, земледелия, ремесла и 
торговли, государственной власти и др. Особым почитанием пользова-
лись духи предков. 

Язычество сохраняло официальный статус в Киевской Руси до 
988 г., когда в связи с процессом государственной централизации бы-
ло введено космополитическое христианство. В дальнейшем многие 
языческие традиции обрели христианскую окраску, слились с новой 
религиозной культурой. В религиозной жизни сложился феномен язы-
ческо-христианского двоеверия. Со временем язычество было вытес-
нено официальной церковью в область народной культуры. Языческие 
культы утратили свое прежнее влияние, но не были забыты, транс-
формировались в предания и народные праздники («Купалле», «Гу-
канне вясны», «Каляды», «Масленица» и др.). До настоящего времени 
в народной традиции более чтимым, чем церковные праздники, явля-
ется языческое по своей природе весеннее поминание предков – Ра-
дуница.  

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

Древнейшей монотеистической религией на белорусских землях 
является православие.  

Православие – одно из основных (наряду с католицизмом, проте-
стантизмом, монофизитством и несторианством) направлений христи-
анства – крупнейшей мировой религии современности, возникшей в І 
в. в восточных провинциях Римской империи.  

В современном православии нет единого организационного цен-
тра, существует 15 автокефальных, т.е. самоуправляемых (или по-
местных) православных церквей, находящихся в Европе, Азии, Африке 
и Северной Америке. Крупнейшая автокефалия – Русская православ-
ная церковь (РПЦ), или Московский Патриархат. Основными структур-
ными элементами РПЦ являются епархии, наиболее значительная из 
них – Московская. Епархии РПЦ находятся в России, странах СНГ и не-
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которых государствах дальнего зарубежья. Епархии РПЦ могут быть 
объединены в экзархаты (от греч. – внешняя власть, наместничество). 
В настоящее время в РПЦ сохранился единственный Белорусский Эк-
зархат, тогда как православные церкви в Молдове, Эстонии и Латвии 
являются самоуправляемыми, а православная церковь в Украине – са-
моуправляемой с правами широкой автономии.  

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 
процесс христианизации восточных славян, сопровождаемый вытесне-
нием и ассимиляцией прежних политеистических верований, занял 
около трех столетий. На рубеже Х–ХI вв. основываются первые бело-
русские епархии – в Полоцке (около 992), что считается датой созда-
ния Белорусской православной церкви, и в Турове (1005). На протя-
жении 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, художествен-
ного творчества (иконописи, культовой архитектуры и т.п.) и др.  

Древние белорусские епископии наряду с Новгородской, Влади-
мирской, Владимиро-Суздальской, Рязанской, Ростовской, Чернигов-
ской, Луцкой и др. с эпохи Киевской Руси входили в состав Киевской 
митрополии, находившейся в каноническом подчинении Константино-
польского Патриарха. Политическое размежевание восточнославян-
ских земель на Великое княжество Литовское (ВКЛ), в состав которого 
вошли белорусские и украинские земли, и Великое княжество Москов-
ское (объединившее Северо-Восточную Русь) обусловило размежева-
ние церковное. С начала XIV века в ВКЛ предпринимались попытки 
создания независимой митрополии (1316-1330, 1354-1362, 1416-
1419), а в 1458 г. произошло окончательное разделение древней Ки-
евской митрополии на собственную Киевскую («Литовско-
Новогрудскую», «Литовскую») и Московскую. Все белорусские и укра-
инские епархии  вошли в состав преобразованной Киевской митропо-
лии. Она возглавлялась митрополитами «Киевскими и всея Руси», со-
храняла каноническую связь с Константинополем. Что же касается 
Московской церкви, которая до середины ХV в. также именовалась 
Киевской митрополией, то она уже в 1448 г. объявила автокефалию, а 
с 1589 г. стала патриархией. Возглавлялась митрополитами, затем 
патриархами «Московскими и всея Руси». 

С конца ХIV в. православная («греко-русская», «русская») цер-
ковь ВКЛ сосуществует с римско-католической («римской»), которую 
активно поддерживала верховная политическая власть. Привилегиро-
ванное положение католицизма было установлено указом 1387 г. ве-
ликого князя литовского, короля Польши Ягайло и постановлениями 
Городельского сейма (1413). В них утверждались права и преимуще-
ства церквей, духовенства, магнатов и шляхты исключительно «рим-
ского исповедания», лишь католики допускались к занятию государ-
ственных должностей. Ограничение православных в управлении госу-
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дарством было отменено привилеем 1563 г., подтвержденным на сейме 
1568 г. Нормы веротерпимости получили закрепление в «Акте Вар-
шавской конфедерации» 1573 г. и Статуте ВКЛ 1588 г. 

В целом политика ВКЛ в отношении православия до конца ХVI в. 
была толерантной в том смысле, что православная церковь, как и дру-
гие религиозные объединения (включая иудаизм и ислам) имела зако-
нодательно оформленный статус, пользовалась привилеями великих 
князей литовских, а затем и королей Речи Посполитой. В период Ре-
формации (вторая половина ХVI в.) часть православных феодалов пе-
реходит в протестантизм. В мещанском сословии реформаторство про-
явилось в весьма специфической форме – в виде деятельности право-
славных церковных братств, которые боролись с «церковными 
неустройствами»: злоупотреблениями, моральной распущенностью, 
низкой образованностью в среде клира.   

Конфессиональная ситуация существенно усложняется и обост-
ряется с конца ХVI в. в связи с наступлением Контрреформации и вве-
дением Брестской церковной унии (1596). Брестская уния являлась 
религиозным дополнением политической Люблинской унии (1569), 
преследовала цель создать в Речи Посполитой однородное конфессио-
нальное (католическое) пространство. Несмотря на политическую за-
данность, уния теоретически содержала позитивную идею церковного 
примирения и духовно-культурного сближения Востока и Запада, од-
нако процесс реализации ее брестского локального варианта сопро-
вождался подавлением религиозной свободы. Уния вызвала ответное 
антиуниатское движение, отстаивающее свой конфессиональный и 
связанный с ним национально-культурный суверенитет. Ведущая роль 
в нем принадлежала православным церковным братствам (Виленско-
му, Львовскому, Могилевскому, Брестскому, Минскому и др.). 

Юридически ликвидированная Брестским собором православная 
иерархия была фактически восстановлена в 1620 г. в Киеве Иеруса-
лимским Патриархом Феофаном, но не была признана феодально-
католическими властями Речи Посполитой. Однако растущее антиуни-
атское движение привело к определенным  уступкам со стороны пра-
вительства, 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 Луц-
кой, Львовской, Перемышльской и Могилевской епархий, возвращение 
части отнятых униатами храмов и другой церковной собственности. 
Учрежденная в 1632 г. Могилевская (первоначально – «Мстиславская, 
Оршанская и Могилевская») епархия являлась единственной право-
славной епископией в пределах Беларуси до 1793 г. После войны Рос-
сии с Речью Посполитой 1654 – 1667 гг. и заключения «Вечного мира» 
(1686) православная Киевская митрополия была переведена под 
юрисдикцию Московского Патриарха.  

Коренные изменения в положении белорусского православия 
происходят после присоединения белорусских земель к Российской 
империи, где православие являлось государственной религией. К это-
му времени (конец ХVIII в.) по всей Речи Посполитой сохранилось 
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около 300 православных приходов (300 тысяч прихожан), в том числе 
около 50 – на территории ВКЛ, где православные верующие составля-
ли около 6,5% населения (около 39% принадлежало к униатству, 
около 38% – к католицизму, около 4% –к старообрядчеству, около 
1,6% – к протестантизму; и др.). После второго раздела Речи Посполи-
той к существовавшей Могилевской епархии добавились новые епи-
скопии – Минская (1793), Полоцкая (1833), Литовско-Виленская 
(1840) и Гродненская (1900). Все епископии на белорусских землях 
управлялись Святейшим Синодом Российской православной церкви 
(Синод как управляющий центр РПЦ был учрежден в 1721 г. Петром I, 
заменив патриаршество). С 80–90-х гг. ХVIII в. происходит постепен-
ный переход в православие униатов. Решение об их окончательном 
присоединении к РПЦ было принято на Полоцком униатском соборе 
(1839). Некоторая часть униатов воспротивилась этому решению и пе-
решла в католицизм. К концу ХIХ в. большая часть населения Белару-
си 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 
государстве (отделение церкви от государства и школы от церкви, 
др.). В Западной Беларуси в 1921–1939 гг. в составе Польской авто-
кефальной православной церкви функционируют Виленская, Гроднен-
ская и Полесская епархии, около 500 приходских церквей. В БССР в 
1922 г. на съезде духовенства Минской епархии с разрешения Москов-
ского патриарха создана Белорусская (Минская) православная митро-
полия, объединившая Минскую, Бобруйскую, Мозырьскую и Слуцкую 
епархии. Однако в условиях политики атеизации церковная жизнь 
начинает постепенной затухать. Обнаруживаются в ней и центробеж-
ные тенденции. Так, в 1924 г. на церковном соборе в Могилеве была 
образована Белорусская автономная православная церковь «обнов-
ленцев», просуществовавшая до 1934 г. В 1927 г. была провозглаше-
на, но не смогла канонически оформиться Белорусская  автокефаль-
ная православная церковь (БАПЦ). Новая, но также неудачная попыт-
ка 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 основывается в 1948 г. в Гер-
мании по инициативе сторонников БНР. Ныне действует около 20 об-
щин этой церкви, главным образом в США, Канаде и Австралии.  

В СССР, после встречи в сентябре 1943 г. И.В.Сталина с группой 
иерархов РПЦ, наблюдался процесс нормализации государственно-
церковных отношений. В середине 1940-х гг. сложились существую-
щая до настоящего времени конфигурация органов власти и структуры 
управления церкви. По существу, в 1943 г. была создана новая, ло-
яльная политическому режиму СССР церковная организация. Измени-
лось и ее официальное наименование – «Русская православная цер-
ковь» вместо «Российская православная церковь». После Великой 
Отечественной войны вплоть до 1989 г. на территории БССР действо-
вала Минско-Белорусская епархия, входившая в состав РПЦ. В 1957 г. 
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она имела 968 храмов, 3 монастыря, духовную семинарию. В период 
хрущевской «оттепели» прекратили деятельность 508 храмов, к 1986 
г. в БССР осталось 369 православных общин. Церковная жизнь воз-
рождается с конца 1980-х гг. в связи с общественными преобразова-
ниями в СССР, совпавшими с празднованием 1000-летия введения на 
Руси христианства.  

Современная структура православной церкви в Беларуси созда-
ется 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 епископии, в 1990 г. восстановлена Гомельская и учреждена 
Брестская кафедры, в 1991 г. учреждена Новогрудская и Гродненская, 
в 1992 г. – Туровская и Витебская епархии. В 2005 г. образована Боб-
руйская кафедра. Все 11 православных епархий на территории Бела-
руси входят в состав Белорусского Экзархата Московского Патриарха-
та, образованного решением Архиерейского собора Русской право-
славной церкви 16 октября 1989 г. Другое официальное название Бе-
лорусского Экзархата – Белорусская православная церковь (БПЦ). 
БПЦ находится в каноническом подчинении Московского Патриархата, 
но обладает некоторой административной самостоятельностью. Управ-
ляется Синодом, возглавляемым Митрополитом Минским и Слуцким, 
Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Патриарший Экзарх всея Бела-
руси (с 1989 г. – митрополит Филарет,1 в миру – Кирилл Варфоломее-
вич Вахромеев, р. 21.03.1935 г.) является непосредственным главой 
БПЦ, Председателем ее Синода и епархиальным архиереем Минской 
епархии. Полный титул предстоятеля БПЦ, официально определенный 
с февраля 1992 г. – "Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси, Свято-Успенской Жировицкой обители священно-
архимандрит". 

Канонический статус Белорусского Экзархата определяется Уста-
вом Русской православной церкви. Согласно данному Уставу, решения 
о создании или роспуске Экзархата, а также о его наименовании и 
территориальных границах принимаются Архиерейским Собором РПЦ. 
Экзарх избирается Священным Синодом РПЦ и назначается Патриар-
шим Указом. Священным Синодом РПЦ избираются и назначаются 
епархиальные и викарные архиереи Экзархата. Решения об образова-
нии или упразднении епархий, входящих в Экзархат, и об определе-
нии их территориальных границ отнесены к полномочиям Патриарха 
Московского и всея Руси. Патриарху Московскому и всея Руси и Свя-
щенному Синоду принадлежит решение вопроса об открытии монасты-
рей. Право распоряжения всем имуществом Русской православной 
церкви принадлежит Священному Синоду РПЦ, Экзархат как канони-
ческое подразделение РПЦ имеет право «частично распоряжаться 
данным имуществом». Устав Экзархата подлежит одобрению Священ-
ного Синода и утверждению Патриархом Московским и всея Руси. Обя-
зательными для Экзархата являются решения Поместного и Архиерей-
                                           

1 Ранее, в 1978-1989 гг. митрополит Филарет являлся управляющим Минско-Белорусской епархии. 
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ского Соборов, Священного Синода РПЦ; общецерковный суд и суд 
Архиерейского Собора РПЦ являются для Экзархата церковными суда-
ми высшей инстанции. 

В епархиях БПЦ, по данным на 1 января 2011 г., действуют 1334 
храма и других культовых зданий. Главным храмом Белорусского Эк-
зархата 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 кафедральный) Скорбященский собор. После 1991 г. государ-
ство передало церкви более 840 культовых и других зданий под бого-
служебные цели. На средства различных организаций и пожертвова-
ния граждан построено более 180 храмов, более 200 отреставрирова-
но. 150 храмов находятся в процессе строительства. Действуют 32 мо-
настыря, древнейшие из них – 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, Жиро-
вичи, Заславль, Туров. Хранимые там церковные реликвии – останки 
(«мощи») почитаемых святых и древние, считающиеся чудотворными, 
иконы – привлекают 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 спо-
собствовать и периодически завозимые в Беларусь «мощи» (чаще все-
го фрагменты тел или частицы «мощей») признанных церковью «свя-
тых» и «чудотворцев». Так, в последние годы верующие могли «по-
клониться» 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 Крестителя, Спиридона Тримифунтского, Матроны Москов-
ской, «Чудотворца» Николая (2011 г.), и др. Особое значение в цер-
ковной жизни последнего времени придается культу святых. Собор 
белорусских святых состоит из более 70 канонизированных особ, 
включая значительную группу "священномучеников" периода Совет-
ской власти,  включенных в список святых в 1999-2000-х гг. 

Организационному строительству БПЦ свойственна устойчивая 
положительная динамика развития. Если в 1986 г. насчитывалось 369 
церковных приходов, в 1988 г. – 399, то в 2000 г. – 1139, а на 1 янва-
ря 2011 г. – 1545. Доля общин БПЦ в общем объеме религиозных об-
щин всех конфессий составляет 48,9%. Наибольшее число православ-
ных общин действует в Брестской (372) и Минской, включая Минск 
(381) областях, менее всего общин (120) в Могилевской области.  

В структурах церкви на начало 2011 г. было занято 1577 служи-
телей культа, 15 из которых – иностранные граждане. Подготовку 
священнослужителей осуществляет пять официально зарегистриро-
ванных религиозных учебных заведений. Старейшее из них – восста-
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новленная в 1989 г. Минская высшая духовная семинария, действую-
щая при Жировичском Свято-Успенском монастыре. При епархиальных 
управлениях в Минске, Витебске и Слониме созданы духовные учили-
ща. В 1993 г. решением Синода БПЦ учреждена Минская Духовная 
Академия, в 1996 г. она приняла первых слушателей. Кроме того, при 
четырех епархиях действуют школы катехизаторов. В Минске работа-
ют иконописные школы и школа звонарей, при БГУ действует Институт 
теологии имени св. Мефодия и Кирилла. При церковных приходах и 
епархиальных управлениях функционируют более 300 воскресных 
школ, 14 братств и 10 сестричеств. Братства занимаются ремонтом и 
строительством храмов, организацией книгоиздательской деятельности, 
созданием воскресных школ и приходских библиотек, социальной рабо-
той. В г. Минске посредством государственного финансирования ве-
дутся работы по строительству Духовно-образовательного центра БПЦ. 
Основные учебные заведения церкви субсидируются из государствен-
ного 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 отде-
лами социального служения областных объединений Союза ЕХБ со-
трудничают с созданной в 2005 г. Межконфессиональной миссией 
«Христианское социальное служение», и др. 

Ведется активная издательская деятельность, образовано соб-
ственное издательство БПЦ. Публикуются журналы – «Веснік Беларус-
кага Экзархата», «Праваслаўе», «Ступени» и др., информационный 
бюллетень «Ортапресс», более 10 газет, среди которых «Ведомости» 
епархий, «Преображение», «Царкоўнае слова», «Воскресение», 
«Встреча». Издаются церковные календари и другая религиозная ли-
тература. При взаимодействии с научными и высшими учебными учре-
ждениями республики проводятся научно-богословские чтения и кон-
ференции. Значительному повышению статуса БПЦ способствует «Со-
глашение о сотрудничестве», подписанное в 2003 г. между церковью и 
Республикой Беларусь.  

Государственная политика в конфессиональной сфере направле-
на на развитие взаимодействия с «традиционными» конфессиями, в 
первую очередь на сотрудничество с БПЦ. Государство оказывает БПЦ 
значительную финансовую помощь как в реставрации и восстановле-
нии культовых зданий, являющихся памятниками истории и культуры, 
так и в реализации проектов нового культового строительства, удо-
влетворении других разнообразных потребностей церкви. Значитель-
ную помощь приходам БПЦ оказывают местные исполнительные и рас-
порядительные органы. В соответствии с Соглашением 2003 г. заинте-
ресованными органами государственного управления и Белорусским 
Экзархатом подписан ряд совместных программ сотрудничества, ком-
плексные программы мер по реализации Соглашения выполняются 
всеми облисполкомами и Минским горисполкомом. Под председатель-
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ством Уполномоченного по делам религий и национальностей действу-
ет координационный совет по разработке и реализации совместных 
программ сотрудничества между органами государственного управле-
ния и БПЦ. В 2009 г. Белорусской православной церковью и Союзом 
писателей Беларуси был создан Общественный совет по нравственно-
сти. Реализуется духовно-просветительская программа «Семья – еди-
нение и любовь» (с декабря 2009 г. – «Семья – единение – Отече-
ство»), 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» в 2008 г. были 
внесены изменения, не допускающие рекламирование данной дея-
тельности,1 а в дальнейшем был издан Декрет Президента Республики 
Беларусь «О лицензировании психологической деятельности». 

Деятельность руководителя БПЦ митрополита Филарета высоко 
оценена руководством страны, он является кавалером ордена Отече-
ства III степени, ордена Почета, ордена Франциска Скорины, ордена 
Дружбы народов, имеет медаль Франциска Скорины. 1 марта 2006 г. 
Митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету, Патриаршему Экзарху 
всея Беларуси присвоено звание «Герой Беларуси». Звание «Герой 
Беларуси» является высшей степенью отличия Республики Беларусь и 
«присваивается за исключительные заслуги перед государством и об-
ществом, связанные с подвигом, совершенным во имя свободы, неза-
висимости и процветания Республики Беларусь». 

Наряду с БПЦ православие в Беларуси представлено старооб-
рядчеством. Старообрядчество возникло в результате раскола в РПЦ в 
середине ХVII в. как объединение противников церковной реформы 
московского патриарха Никона. Никоновские нововведения были вос-
приняты частью общества, прежде всего низшим духовенством и про-
стым народом, как отказ от традиций, «русского 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 Посполитой. В конце 
ХVII в. в старообрядчестве выделились два основных направления – 
поповцы и беспоповцы (признающие и отрицающие институт духовен-
ства соответственно), которые в дальнейшем раскололись на толки и 
согласия (поморский, федосеевский, филипповский, белокриницкая 
иерархия и др.). В общинах «старого обряда» проповедовались аске-
тизм, приверженность древним традициям, патриархальному образу 
жизни. В конце ХVII–ХVIII вв. на Ветке (остров на реке Сож с прилега-
ющими поселениями) на Гомельщине сложилось т.н. Ветковское согла-

                                           
1 Статья 10 Закона Республики Беларусь «О рекламе» в части общих требований к рекламе уста-

навливает, что «Не допускается реклама…работ, услуг (деятельности) гипнотизеров, экстрасенсов, гада-
лок, спиритов, астрологов, колдунов, прорицателей, иных лиц, объявляющих себя или считающихся спо-
собными предсказывать события, воздействовать на людей, духовный мир, имущество, окружающую сре-
ду путем использования сверхъестественных способностей или сил». 
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сие. 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. ста-
рообрядчество занимало враждебную позицию по отношению к Совет-
ской власти, но уже в 1922 г. многие организации стали на путь лояль-
ности. В годы Великой Отечественной войны подавляющая часть старо-
веров приняла активное участие в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками. В послевоенный период доминировала тенденция спада 
религиозности. Одновременно с этим свойственный раннему старооб-
рядчеству отказ от «мира» постепенно сменялся настроениями гармо-
нии с «миром». Происходит также отход от прежней враждебности к 
РПЦ. На поместном соборе РПЦ 1971 г. анафема «старому обряду» была 
снята. Рост активности старообрядчества наблюдается со второй поло-
вины 1980-х гг.  

В конце советской эпохи государственную регистрацию имели 22 
общины православных староверов. В настоящее время в Беларуси 
действуют старообрядческие организации как беспоповского (помор-
ское согласие и другие), так и поповского (общины белокриницкой 
церкви и единоверцы) направлений. Общины размещены преимуще-
ственно в Браславском и Миорском районах Витебской области, а так-
же в Бобруйском районе Могилевской области. В 1999 г. насчитыва-
лось 36 старообрядческих общин, на 1 января 2011 г. – 32 общины 
(около 1% от общего объема религиозных организаций всех конфес-
сий), действуют 28 культовых зданий, 1 строится. Большинство общин, 
прежде всего поморского согласия, входят в состав религиозного объ-
единения «Древлеправославная поморская церковь». 

Кроме общин БПЦ и Старообрядческой церкви, в Беларуси неле-
гально действуют и сравнительно небольшие группы верующих «аль-
тернативного православия». 

В современной Беларуси представлено и христианство «нехалки-
донского направления» – монофизитство. Одна из крупнейших орга-
низаций этого направления – Армянская апостольская церковь. После-
дователи этой церкви называют себя армяно-григорианами, что выво-
дится от имени ее основателя – Григора Просветителя. Община Армян-
ской апостольской церкви действует в Беларуси с 2003 г. (г. Минск).  

Одна из наиболее распространенных, после православия, «тра-
диционных» религий в Беларуси – римо-католицизм. Эта христиан-
ская конфессия имеет во многом общие с православием доктринально-
культовые основания, но отличается определенной спецификой веро-
учения и культовой практики, церковной организации. В современном 
мире католики составляют большинство верующих практически во 
всех странах Латинской Америки, а также в Италии, Франции, Польше, 
Испании, Португалии, Бельгии, Венгрии, Чехии, Австрии, Хорватии, 
Словакии, Ирландии, Литве, Словении, Уганде, Анголе, Бурунди, на 
многих островах Океании. Наиболее многочисленные общины католи-
цизма действуют в Бразилии, Мексике и США.  
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На белорусских землях церковная организация католицизма 
оформляется в начальный период истории ВКЛ, в конце ХIV в., что 
было связано с заключением Кревской унии (1385) и принятиеи пра-
вящими кругами ВКЛ католицизма в качестве государственной рели-
гии. В 1387 г. указом Ягайлы основывается Виленская католическая 
епископия (или диоцез), юрисдикция которой распространялась наря-
ду с Аукштайтией на Новогрудское, Минское, Витебское, Полоцкое, 
частично Трокайское и Виленское воеводства. До 1418 г. она подчи-
нялась непосредственно римской курии. В 1417 г. утверждается Же-
мойтский диоцез. В ХV–ХVI вв. эти епископии наряду с Луцкой управ-
лялись польским (гнезненским) архиепископом. В конце ХIV – сере-
дине ХVI вв. на территории Беларуси в Виленском диоцезе возникли 
142 парафии (прихода), в Луцком – 12. Тогда же утверждаются пер-
вые монашеские ордены (францисканцев, бернардинцев и др.), под-
чинявшиеся Папе Римскому. В Западной части Беларуси основное ядро 
католических парафий сложились в границах Ошмянского, Новогруд-
ского, Лидского, Гродненского, Минского и Волковысского поветов.  

Влияние католицизма было временно ослаблено во второй поло-
вине ХVI в. в связи с распространением Реформации. После заключе-
ния между ВКЛ с Польским королевством Люблинской унии и образо-
вания Речи Посполитой (1569) в условиях Контрреформации в конце 
ХVI–ХVII вв. большая часть феодалов-реформаторов принимает като-
лицизм. Притом не только прежние католики, но и многие представи-
тели православных родов. После поражения Реформации усиливается 
наступление католицизма на православную церковь, формой чего бы-
ла избрана Брестская церковная уния (1596). С течением времени 
униатство становится вероисповеданием социальных низов, главным 
образом сельского населения, тогда как привилегированное шляхет-
ское сословие, а также часть горожан переходит 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 территории бывшего ВКЛ ка-
толицизм исповедовало около 38 %  населения. 

После разделов Речи Посполитой отношение российского прави-
тельства к римско-католической церкви на территории Беларуси было 
относительно терпимым. В 1773 г. был создан Белорусский католиче-
ский диоцез с центром в Могилеве, на содержание которого выделя-
лись средства из государственной казны. В 1782/83 гг. он был преоб-
разован в архидиоцез с подчинением ему всех римско-католических 
парафий и костелов Российской империи. Епископы назначались им-
ператором с согласия Папы Римского. До 1820 г. действовал орден 
иезуитов. Церковная реорганизация 1798 г. предусматривала созда-
ние в империи шести диоцезов, в том числе трех (Могилевского, Мин-
ского и Виленского) на территории Беларуси. В начале ХIХ в. церковь 
управлялась римско-католической духовной коллегией во главе с мо-
гилевским архиепископом. Отношение к католицизму существенно ме-
няется после подавления антироссийских восстаний 1831 г. и особен-
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но 1863–1864 гг., в которых активное участие приняли католические 
священнослужители. Закрываются многие костелы, часть духовенства 
была выслана во внутренние губернии России. Усилился администра-
тивный контроль со стороны государства. Тем не менее в пяти бело-
русских губерниях в 1897 г. проживало более 1 млн католиков (около 
5 млн исповедовали православие). В конце ХIХ – начале ХХ в. в Бела-
руси действовали Виленский диоцез (на территории Виленской и 
Гродненской губерний) и Могилевский архидиоцез (на территории 
Минской, Витебской и Гродненской губерний). Подготовку священни-
ков вели две семинарии: Виленская и Могилевская (находилась в Пе-
тербурге). 

После 1917 г. возобновляется деятельность Минского диоцеза, 
который вместе с Виленским и Могилевским диоцезом объединял в 
общей сложности 456 парафий с 917 служителями культа. Упрочение 
позиций католической церкви происходит в 1921–1939 гг. в Западной 
Беларуси, входившей в состав Польши. К 1937 г. в Западной Беларуси 
действовало 5480 католических парафий, тогда как в БССР религиоз-
ная жизнь постепенно замирала. Ксендзы наряду с духовенством дру-
гих религиозных объединений подвергались административному дав-
лению. Кратковременное возрождение церкви в годы немецко-
фашистской оккупации сменилось после освобождения Беларуси воз-
обновлением кампании по закрытию костелов. К 1955 г. в БССР сохра-
нилось 152 костела в западном регионе республики (в 1939 г. дей-
ствовало 416). В 1986 г. насчитывалось 112 католических общин. До 
1989 г. епархиальные структуры фактически бездействовали, отсут-
ствовал епископат, сокращалось число священнослужителей.  

Новое возрождение РКЦ и существенные изменения в ее устрой-
стве происходят с рубежа 1980–90-х гг. Результатом активной миссио-
нерской 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. Доля общин РКЦ в общем объеме религиозных 
организаций составляет в настоящее время около 15%. Наибольшее 
распространение римо-католицизм получил в западном регионе Бела-
руси. Наиболее значительное, в сравнении с другими регионами рес-
публики, число общин (173, или около 36% от их общереспубликан-
ского количества) действует на Гродненщине, в местах компактного 
проживания поляков.  

В 1989 г. был создан единый для республики католический Мин-
ский диоцез, Апостольским администратором которого указом Иоанна 
Павла II назначен епископ Тадеуш Кондрусевич. В 1991 г. учреждены 
Гродненский и Пинский диоцезы и Минско-Могилевский архидиоцез, 
или митрополия, главой которой был назначен епископ (с 1994 г. – 
кардинал) Казимир Свёнтэк. В 1999 г. образован четвертый диоцез – 
Витебский. После отставки в июне 2006 г. главы РКЦ в Беларуси кар-
динала К.Свёнтэка Апостольским администратором Минско-
Могилевским назначен Антоний Демьянко. В сентябре 2007 г. указом 
Бенедикта XVI главой РКЦ в Беларуси – Архиепископом-Митрополитом 
Минско-Могилевского архидиоцеза – вновь был назначен 

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



 15

Т.Кондрусевич,  возглавлявший ранее архиепархию Матери Божией с 
центром в Москве. В 1999 г. была создана Конференция католических 
епископов в Беларуси. Ее председателем до 2006 г. являлся кардинал 
К.Свёнтэк, в настоящее время – епископ Гродненского диоцеза Алек-
сандр Кашкевич. РКЦ Беларуси находится в подчинении Ватикана, 
тесно взаимодействует с польским епископатом. В г. Минске действует 
Апостольская Нунциатура – постоянное дипломатическое представи-
тельство Ватикана, учрежденное 11 ноября 1992 г., в день установле-
ния дипломатических отношений между Святым Престолом и Респуб-
ликой Беларусь.  

В настоящее время Римско-католическая церковь (РКЦ) является 
вторым религиозным объединением в Республике Беларусь по влия-
нию и численности приверженцев, и третьим религиозным объедине-
нием по числу действующих общин (после БПЦ и Объединенной церк-
ви ХВЕ). Более 40 % католиков составляют поляки, образуя тем самым 
наиболее значительную в Беларуси этноконфессиональную группу. По 
национальному 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 возникновения РКЦ на белорусских землях с ее деятельно-
стью был тесно связан процесс полонизации отечественного этноса. 
Сохраняется данная тенденция и в настоящее время. Отмечается су-
ществующая в костеле напряженность взаимоотношений между его 
польским и белорусским национальным течениями.  

В современной Беларуси действуют 9 женских монашеских об-
щин и 9 римско-католических миссий, монашеские и миссионерские 
ордены. Открыто около 300 воскресных школ. Богослужения прово-
дятся в 464 костелах, около половины из которых (226) находятся в 
Гродненской области. Государство передало РКЦ под богослужебные 
цели около 300 зданий под религиозные цели. Ведется строительство 
26 костелов. Уровень обеспеченности общин культовыми зданиями яв-
ляется самым высоким среди всех конфессий в республике. Архика-
федральным является костел имени Пресвятой Девы Марии в г. Мин-
ске. Один из наиболее влиятельных культурных центров белорусского 
католицизма – минский костел Святых Сымона и Алены («Красный ко-
стел»). 

РКЦ является организатором ряда известных в республике куль-
турных мероприятий, ставших традиционными: Международный фе-
стиваль христианской музыки «Магутны Божа» в г. Могилеве, Между-
народный католический фестиваль христианских фильмов и телепро-
грамм Magnificat в г. Глубокое Витебской области, и др. Функциониру-
ют издательство «Pro Christo» Минско-Могилевского архидиоцеза и из-
дательство Гродненского диоцеза. Публикуются журналы «Наша ве-
ра», «Дыялог», «Ave Maria», бюллетени, газеты «Слова жыцця», «Ка-
таліцкія навіны», «Odkupiciel», «Любите друг друга» и другие издания. 
Организации РКЦ активно сотрудничают с учреждениями социальной 
защиты населения, действуют благотворительные фонды «Матери Бо-
жьей Фатимской» и «Каритас».  
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Становление организационных структур католицизма выявило 
острый дефицит священнослужителей. Нехватка местных ксендзов 
компенсируется 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, прибывающих в республику по частным приглаше-
ниям. Процесс формирования белорусского католического клира вла-
сти республики связывают с выпускниками духовных семинарий РКЦ, 
главным образом Пинской.  

С 1990 г. в г. Гродно действует высшая духовная католическая 
семинария Гродненской епархии с обучением на польском языке и 
польским преподавательским составом, с 2001 г. – Межепархиальная 
высшая духовная семинария имени Фомы Аквинского в г. Пинске. В 
Гродно работают курсы по подготовке наставников катехизиса, в Ба-
рановичах – «Катехетический колледж имени Зигмунда Лозинского». 
Учебная деятельность ведется в основном на польском языке, учебная 
литература также преимущественно польская. Государство оказывает 
поддержку религиозным учебным заведениям РКЦ, предоставляя, как 
и в случае с БПЦ, отсрочку от призыва на военную службу семинари-
стам и выпускникам семинарий.  

Отношения между белорусским государством и РКЦ традиционно 
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 ян-
варя 1997 г. для деятелей культуры, искусства, литературы, архитек-
туры, образования, науки, представителей средств массовой инфор-
мации, священнослужителей, общественных деятелей, а также автор-
ских, творческих и иных коллективов, и вручаемой ежегодно в день 
православного Рождества Христова 7 января, неоднократно награжда-
лись представители не только БПЦ, но и РКЦ. Белорусское радио 
транслирует по воскресным дням богослужения из костела Пресвятой 
Девы Марии в Минске, Республиканское телевидение освещает празд-
ничные рождественские и пасхальные богослужения как из право-
славных храмов, так и из костелов республики. В 2007 г., впервые за 
последние девяносто лет, в Минске началось строительство нового ко-
стела, всего только в столице церкви выделено восемь площадок под 
культовое строительство. Официально заявлено о решении разрабо-
тать проект Соглашения между Республикой Беларусь и Ватиканом. В 
2011 г., вскоре после кончины кардинала К.Свёнтэка, являвшегося в 
последние годы Апостольским администратором Пинского диоцеза, 
было принято решение назвать его именем одну из улиц г. Пинска.  
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Определенные сложности в отношениях с государством в по-
следние годы возникали в связи с непродлением виз для ряда католи-
ческих священников и монахинь, граждан Польши. Протестные вы-
ступления отдельных 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 Иосифа и монастыря бернардинцев (г. Минск).  

Наряду с собственно РКЦ в Беларуси действует и приход «латин-
ского обряда» (г. Минск). Община «католиков латинского обряда» 
представляет ортодоксальное течение католицизма, в котором не при-
нимают программы модернизации церкви, утвержденной II Ватикан-
ским собором, сохраняют исключительно латинский язык богослуже-
ний и т.п. 

На территории Беларуси действует и одна из католических церк-
вей восточного обряда – униатская, или греко-католическая цер-
ковь. Она возникла по решению Брестского церковного собора 1596 
г. на основе части православной церкви, принявшей католическое ве-
роучение. Греко-православные обряды сохранились с оговоркой о не-
противоречии их католицизму. Церковь подчинялась Папе Римскому, 
непосредственно возглавлялась митрополитом, сохранившим прежний 
титул православных предстоятелей Киевской митрополии – «Киевский 
и всея Руси». Активно поддерживалась правительством Речи Посполи-
той. К концу ХVIII в. к униатству принадлежала большая часть бело-
русов, в том числе около 80% сельского населения. Все прежние пра-
вославные епархии, кроме Могилевской, стали униатскими. Центром 
митрополии номинально считался Киев, но фактически митрополиты 
жили в Новогрудке, Вильно, Варшаве (с ХVIII в.). В начале ХVIII в. 
действовало около 1000 униатских церквей, главным образом «пере-
веденных» из православных. Подготовкой священнослужителей зани-
мался созданный в 1617 г. и просуществовавший до 1832 г. униатский 
орден базилиан. 

После разделов Речи Посполитой и включения белорусских земель 
в состав России была сохранена лишь Полоцкая униатская епархия. В 
1798 г. основаны Брестская и Луцкая епископии. В 1804 г. они были 
подчинены римско-католической коллегии в Петербурге. В 1809 г. со-
здана Виленская епархия, а в 1828 г. в результате реорганизации струк-
туры церкви образованы Литовская (на территории Гродненской и Ви-
ленской губерний, Белостокской области) и Белорусская (на территории 
Витебской и Могилевской губерний, части Минской и Волынской губер-
ний) епархии, находившиеся в ведении греко-униатской духовной кол-
легии. На Полоцком соборе 1839 г. было принято решение о ликвидации 
Брестской унии и соединении униатов с православными. После 1921 г. 
униатская церковь восстанавливается в Западной Беларуси, где дей-
ствовало около 30 приходов, подчиненных римско-католическим биску-
пам. В БССР попытки возродить униатство были малопродуктивны, хотя 
и поддерживались некоторой частью национальной интеллигенции. В 
1941 г. на оккупированной территории Беларуси Папой Римским созда-
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ется греко-католический экзархат, упраздненный после Великой Отече-
ственной войны (1946).  

Вновь, после длительного перерыва традиции, греко-
католические общины возникают в Беларуси в начале 1990-х гг., полу-
чив официальное признание со стороны Папы Римского и поддержку 
римско-католического клира. Общины образовывались главным обра-
зом из представителей той части интеллигенции, которая склонна рас-
сматривать униатство национальным вероисповеданием белорусского 
народа. Униаты имеют периодические издания – «Царква», «Шлях да 
Хрыста», «Наша вера». Широкое распространение униатство не полу-
чило. 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. Имеется 5 культовых зданий, 8 свя-
щеннослужителей. Общины объединены в деканат, который курирует-
ся ватиканской Конгрегацией восточных церквей.  

Значительное место в конфессиональной структуре Беларуси за-
нимают организации протестантизма. 

Протестантизм – самое молодое и неоднородное направление 
христианства, возникшее в ХVI в. в результате Реформации – антика-
толического движения в ряде европейских стран, направленного на 
преобразование церкви в духе евангельских идеалов, освобождение 
национальных церквей от диктата Папы Римского. Его идеологи счита-
ли себя возвращающимися к первоначальному, «чистому» христиан-
ству, которое было искажено новациями средневекового католицизма. 
Выделяют два исторических типа протестантизма – ранний (или клас-
сический) и поздний (или неопротестантизм). Ранний протестантизм 
включает лютеранство, кальвинизм и англиканство, возникших в XVI 
в. Поздний протестантизм объединяет реформаторские течения, по-
явившиеся в XVII–XIX вв.: баптизм, методизм, адвентизм, иеговизм, 
мормонство, новоапостольство, пятидесятничество и др. Протестанты 
проживают в большинстве стран современного мира, но преобладают в 
скандинавских странах, США, Великобритании, некоторых островных 
государствах Америки и Океании, широко представлен в Германии, 
Бразилии, Швейцарии, Нигерии, ЮАР, Кении, Австралии, Южной Корее 
и ряде других стран.  

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

Ранний (классический) протестантизм представлен общинами 
лютеранства и двух направлений кальвинизма  

На территории Беларуси протестантизм появляется в середине 
XVI в., в период Реформации в Великом княжестве Литовском. Рефор-
мация в ВКЛ структурировалась в трех основных формах: кальвинизм, 
антитринитаризм (отрицали догмат Троицы) и лютеранство, опиралась 
на феодальную знать, часть мелкой и средней шляхты, мещанства.  

Наиболее влиятельным направлением белорусско-литовского 
протестантизма был кальвинизм. В ХVI в. в ВКЛ было создано около 
200 кальвинистских сборов (общин), примерно половина которых при-
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ходилась на белорусские земли. Крупнейшие сборы возникли в Не-
свиже, Клецке, Заславле, Минске, Витебске, Полоцке, Вильно, иных 
городах и местечках во владениях реформаторов Радзивиллов, Воло-
вичей и др. Руководящим центром кальвинизма стала община в Виль-
но, основанная около 1557 г.  

Высокой активностью отличалась и деятельность антитринитари-
ев, выделившихся из кальвинистского объединения в 1560-е гг. Ан-
титринитарии стали выразителями радикального крыла Реформации. 
Создав многочисленные общины (в Лоске, Заславле, Клецке, Ивье, 
Новогрудке и других городах), вели активную издательскую деятель-
ность, собирали общие синоды. В вероисповедном плане антитринита-
рии (от греческого anti – против и латинского trinitos – троица) допус-
кали свободное толкование Священного Писания, ограничивали ис-
тинность религиозных положений пределами разума, отрицали догма-
ты Троицы и первородного греха,  церковную иерархию, монашество, 
большую часть христианской обрядности. В этом течении выделилось 
два крыла – умеренное и радикальное. Представители умеренного 
крыла выступали за обновление институтов феодального государства, 
в духовной сфере занимали просветительско-рационалистическую по-
зицию. Их идеологами являлись Сымон Будный и Василий Тяпинский. 
Радикальное крыло антитринитариев (Якуб из Калиновки, Мартин Че-
ховиц, Петр из Гонендза, Павел из Визны и другие) отстаивали идеалы 
плебейской Реформации, выступали против частной собственности и 
феодального государства. Выдвигали проекты возвращения к ранне-
христианским идеалам, справедливому обществу без социального и 
национально-религиозного неравенства, войн и насилия. Историче-
ским преемником антитринитаризма стало социнианство (от имени ос-
нователя – Фауста Социна), попытавшееся примирить его радикаль-
ный и умеренный лагеря.  

Лютеранские общины на белорусских землях ВКЛ появляются с 
середины 1550-х гг., действовали в Вильно, Минске, Слуцке и некото-
рых других населенных пунктах. Изначально лютеранство в Беларуси 
было связано с представителями немецкой и в меньшей мере – латыш-
ской национальности. 

Время расцвета белорусско-литовской Реформации пришлось на 
период 50–60-е гг. ХVI в. Под давлением феодалов-протестантов в 
1563–1588 гг. были приняты законы о веротерпимости, уравнении в 
правах всей шляхты «веры христианской» (т.е. католиков, протестан-
тов и православных). Но реформационный период в истории Беларуси 
длился недолго. Под натиском Контрреформации уже в начале XVII в. 
протестантизм утрачивает свое влияние. Знаком окончательной побе-
ды 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 немногочисленные организации лютеран и кальвинистов 
были отнесены к «терпимым вероисповеданиям» и пользовались огра-
ниченной религиозной свободой. В начале XX в. и до 1940-х гг. еди-
ничные общины лютеран и кальвинистов, а также методистов суще-
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ствовали в Западной Беларуси. Возрождение классического проте-
стантизма в Республике Беларусь происходит в начале 1990-х гг. 

Лютеранство – наиболее распространенное в Республике Бела-
русь направление классического протестантизма, признаваемое тра-
диционной религией. Лютеранские общины воссоздаются в республике 
в 1993 г. Ныне насчитывается 27 общин Евангелическо-лютеранской 
церкви, которые действуют во всех регионах республики, кроме 
Брестской области. Общины образуют два религиозных объединения: 
«Религиозное объединение Евангелическо-лютеранской церкви» и 
«Самостоятельная евангелическо-лютеранская церковь», ряд органи-
заций имеют автономный статус. В общинах занято 19 священнослу-
жителей. Единый управляющий или координационный орган респуб-
ликанского уровня отсутствует. 

Кальвинизм в современной Беларуси представлен двумя 
направлениями: действует 1 община Реформатской церкви (зареги-
стрирована в 1992 г., г. Минск) и 1 община Пресвитерианской церкви 
(зарегистрирована в 2004 г., Могилев). 

Число приверженцев всех форм раннего протестантизма в Бела-
руси невелико, составляет менее тысячи человек. 

Общины позднего протестантизма (неопротестантизма) – бап-
тистов, евангельских христиан, пятидесятников, адвентистов, иегови-
стов и некоторых других протестантских течений, – появляются на 
территории Беларуси в конце XIX – начале XX вв. В современной  
конфессиональной структуре республики неопротестантизм представ-
лен наибольшим числом течений, 11 его направлений имеют государ-
ственную регистрацию. Неопротестантскими являются общины пятиде-
сятников (Христиане веры евангельской (ХВЕ), Христиане веры апо-
стольской (ХВА) и Христиане полного евангелия (ХПЕ; могут рассмат-
риваться как неопятидесятники), баптистов (Евангельские христиане-
баптисты (ЕХБ), адвентистов седьмого дня (АСД), Иоганской церкви, 
Новоапостольской церкви, Церкви Христовой, Свидетелей Иеговы, 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов), а также 
мессианские общины. На начало 2011 г. действовало 976 общин 
неопротестантизма, а с учетом организаций раннего протестантизма 
общее количество протестантских общин достигло 1005.  

В результате интеграции общин родственного исповедания со-
зданы неопротестантские религиозные объединения – «Объединенная 
Церковь христиан веры евангельской» (до 07.03.2007 г. – Союз ХВЕ), 
«Союз евангельских христиан-баптистов», «Религиозное объединение 
консервативных церквей евангельских христиан-баптистов», «Конфе-
ренция Церквей христиан адвентистов седьмого дня», «Религиозное 
объединение общин христиан полного Евангелия», «Религиозное объ-
единение Новоапостольской церкви», «Религиозное объединение Сви-
детелей Иеговы». Возникла и тенденция консолидации протестантских 
организаций, что выявилось в создании на основе ЕХБ, ХВЕ и АСД 
«Белорусской христианской Ассоциации религиозной свободы». 

Баптизм на территории Беларуси известен с 1870-х гг. Значи-
тельное распространение он получил в Советской России до 1930-х 
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гг., когда в условиях репрессий и административного ограничения ре-
лигиозной деятельности были закрыты все культовые здания «сектан-
тов», а большинство пресвитеров отправлено в ссылку. В годы Вели-
кой Отечественной войны и послевоенный период религиозная жизнь 
активизировалась. В 1944 г. на основе организаций баптизма и род-
ственных ему евангельских 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 около 180 общин ВС ЕХБ. 

В конце советского периода, когда в БССР сохранялись ограни-
чения 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 культо-
вых зданий, 6 строится. Наибольшее количество общин действует в 
Брестской области (84), менее всего – на Гродненщине (20). 

В настоящее время организации баптизма в Беларуси насчиты-
вают около 14 тыс. человек, объединенных в три союза, два из кото-
рых имеют государственную регистрацию. Религиозное объединение 
«Союз Евангельских христиан-баптистов» наиболее многочисленно, 
представляет собой умеренное направление в баптизме. Работают бо-
гословские учебные заведения, выходят периодические издания, в ре-
гионах республики Союз ЕХБ имеет 6 областных объединений. 14 мис-
сий Союза ЕХБ занимаются благотворительной деятельностью и еван-
гелизационной работой.  

Без государственной регистрации действует Международный Со-
вет Церквей ЕХБ. Он объединяет около 30 общин, которые пропове-
дуют религиозный фундаментализм, выступают за неподконтрольность 
государственным органам. Второе зарегистрированное объединение 
ЕХБ – «Религиозное объединение консервативных церквей евангель-
ских христиан-баптистов в Республике Беларусь». Оно было создано 
на основе части общин Международного Совета Церквей ЕХБ, приняв-
ших решение о легализации своей деятельности, а также тех общин 
Союза ЕХБ, которые выступали против религиозного либерализма в 
деятельности Союза.  

Пятидесятничество получает распространение на территории 
Беларуси с первой трети XX в. В годы Советской власти общины пяти-
десятников не регистрировались, поскольку их культовая практика 
была признана «вредной» для здоровья верующих. Легализация части 
общин была достигнута путем вхождения в 1945 г. в состав Всесоюз-
ного Совета ЕХБ. В 1991 г. пятидесятники создали собственный Объ-
единенный Союз христиан веры евангельский пятидесятников СССР, а 
в 1993 г. уже в Республике Беларусь был зарегистрирован Союз ХВЕ (с 
2007 г. – республиканское религиозное объединение «Объединенная 
церковь ХВЕ в Республике Беларусь»), в который вошла большая 
часть общин этого вероисповедания. 
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В 1988 г. государственную регистрацию в БССР имели 39 общин 
ХВЕ, на 1 января 2011 г. в Беларуси официально действовали 569 пя-
тидесятнических общин, которые насчитывают около 50 тыс. верую-
щих. Зарегистрированные общины принадлежат к трем направлениям: 
Христиане 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-
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 объеди-
нений 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 об-
щин, проповедуют иудео-христианство, их культовая практика наибо-
лее экстатична. Действует республиканское религиозное объединение 
общин ХПЕ, имеется 8 культовых зданий, служат 63 пастора. ХВА, от-
личительной особенностью которых является отрицание триединства 
Бога, располагают 9 общинами, 9 пасторами и 5 культовыми зданиями.  

Наряду с зарегистрированными общинами, часть которых функ-
ционирует автономно, нелегально действует и около 40 общин Хри-
стиан евангельской веры (ХЕВ-ХВЕ) – воронаевцев. Для них особенно 
характерны изоляционизм, обостренный эсхатологизм, фундамента-
лизм, негативизм в отношении окружающего мира. В последнее время 
ряд общин данного направления проявляет стремление легализовать 
свою деятельность. С 2007 г. начался процесс их регистрации в каче-
стве автономных церквей ХВЕ «Спасение», которые включаются в 
официальный реестр религиозных организаций как организации ХВЕ. 

С первой трети XX в. на территории Беларуси известен и адвен-
тизм. В конце 1980-х гг. имели регистрацию 11 общин, в настоящее 
время насчитывается 72 общины «адвентистов седьмого дня», в соста-
ве которых около 5 тыс. верующих. Имеется 73 священнослужителя, 
служба ведется в 33 культовых зданиях. 

Приверженцы иеговизма появились в 1920-х гг. в Западной Бе-
ларуси. На территории СССР их деятельность была запрещена, и воз-
обновилась в конце 1980-х гг. В настоящее время в Республике Бела-
русь имеется 27 общин Свидетелей Иеговы, объединяющих около 4 
тыс. верующих. Конфессия имеет 3 зарегистрированных культовых 
здания. Организации Новоапостольской церкви получили распро-
странение в Беларуси с начала 1990-х гг. Ныне зарегистрирована 21 
новоапостольская община, в их составе около 2,5 тыс. верующих. 
Действуют 7 культовых зданий, 1 строится.  

Другие направления неопротестантизма, имеющие в республике 
государственную регистрацию, представлены единичными и сравни-
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тельно малочисленными общинами Церкви Христовой, Церкви Иисуса 
Христа Святых Последних дней (мормоны), Иоганской церкви, а также 
мессианскими общинами. В Беларуси они появились в начале 1990-х гг. 

Церковь Христова имеет государственную регистрацию с 1991 
г., имеет ныне 5 общин. Первая община мормонов была зарегистри-
рована в 1993 г., ныне действуют 4 общины (около 300 человек) 
Церкви Иисуса Христа Святых Последних дней. Гродненская община 
Иоганской церкви известна в республике с 1993 г. Мессианские об-
щины состоят из евреев, принявших христианскую доктрину, но вме-
сте с тем и не противопоставивших себя иудаизму. С 1994 г. государ-
ственную регистрацию в Беларуси имеют 2 общины, поддерживающие 
тесные связи с ХВЕ и ЕХБ. 

Поздний протестантизм отличается особенно активной миссио-
нерской деятельностью. Особое внимание уделяется пропагандистской 
работе в среде молодежи. Наряду с воскресными школами организу-
ются различные семинары и музыкальные фестивали, конференции, 
летние лагеря отдыха и т.п. Общины проявляют активность в благо-
творительной работе, реализации социальных проектов. Миссионер-
ская и иная деятельность опирается на финансовую и иную помощь со 
стороны зарубежных единоверцев, по линии протестантских общин 
поступают значительные гуманитарные грузы.  

В республике действуют 444 культовых зданий неопротестантов, 
12 строится. В организациях занято 960 священнослужителей. Наращи-
вается издательская деятельность, выходит более десяти газет и жур-
налов. 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.  

К «традиционным» в Беларуси нехристианским религиям относят 
иудаизм и ислам. 

Иудаизм – национально-государственная религия евреев. Воз-
никновение древнееврейской политеистической религии относят к ХIII 
в. до н.э., а к VII в. до н.э. – ее трансформацию в монотеистический 
иудаизм. Современный иудаизм предствлен различными течениями. 
Ортодоксальный иудаизм основывается на незыблемости религиозных 
традиций, строгом соблюдении норм и предписаний священных книг. 
Реформированный («прогрессивный») иудаизм вызван приспособле-
нием еврейско-иудейской культуры к нормам европейского образа 
жизни, ему характерен отказ от ряда ортодоксальных идей и культо-
вых предписаний. Консервативный иудаизм занимает промежуточное 
положение между реформированным и ортодоксальным, его сторонни-
ки выступают за постепенность реформ. В современном мире прожи-
вает около 14 млн. евреев, организованные общины последователей 
иудаизма имеются в более чем 80 странах. Наиболее многочисленны 
общины иудеев в США и Израиле, а также в России, Франции, Укра-
ине, Канаде, Великобритании.  
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Первые документальные свидетельства о поселении евреев-
иудеев на белорусских землях восходят к концу ХIV в. (привилеи ве-
ликого князя Витовта общинам в Бресте и Гродно). С ХVI в. активизи-
руется переселение иудеев в Великое княжество Литовское, как более 
толерантное государство, из западноевропейских стран. В условиях 
относительной веротерпимости в белорусских городах и местечках 
строились синагоги, создавались учебные заведения – ешиботы и ре-
лигиозно-этнические общины – кагалы. В 1623–1764 гг. действовал 
«Литовский Ваад» – высший орган еврейской автономии, объединяв-
ший основные общины ВКЛ. Общины Могилевской и восточной части 
Витебской губерний составляли «Белорусскую синагогу». Наряду с ор-
тодоксальным раввинским иудаизмом с ХVIII в. получает распростра-
нение хасидизм. В Российской империи иудаизм относился к числу 
«терпимых религий». Белорусские губернии входили в состав т.н. 
«черты оседлости» евреев. После октября 1917 года влияние иудаизма 
на белорусских евреев под воздействием антирелигиозной пропаган-
ды, секуляризации общественной и национальной жизни значительно 
ослабевает. Значительный удар по иудаизму был нанесен в период II 
мировой войны в условиях фашистской оккупации Беларуси, сопро-
вождавшейся политикой геноцида евреев. В конце 1980-х гг. в БССР 
официально действовала единственная иудейская община. 

С начала 1990-х гг. в республике наблюдается возрождение ев-
рейской национально-культурной жизни и иудаизма. Действуют более 
20 воскресных школ, еврейские классы в средних школах, ряд учеб-
ных учреждений – Высший заочный ешибот и Высший иудейский ду-
ховный колледж. Работает также Открытый университет Израиля, Ев-
рейский народный университет и другие заведения. Государственную 
регистрацию как духовное учебное заведение имеет «Иешива Гдола 
Деминск». Многие образовательные и иные программы финансируются 
Всемирным еврейским фондом «Джойнт». Публикуется газета «Бере-
га» и ряд других изданий.  

Растет число культурно-просветительских учреждений и общин 
иудаизма. Если в 1991 г. действовали три общины, то на начало 1992 
г. – 10, 1996 г. – 15, 2000 г. – 28, 2010 г. – 46, на 1 января 2011 г. – 
52 общины, из которых 35 относятся к «ортодоксальному» (собственно 
ортодоксальному и хесэд-любавич направлениям) и 17 – к «прогрес-
сивному» иудаизму. В иудейских организациях занято 24 священнослу-
жителя, 5 из которых – иностранные граждане (Израиля и США). Созда-
ны три религиозных объединения: «Иудейское религиозное объедине-
ние» (1993 г.), «Объединение иудейских религиозных общин» (2000 
г.) и «Религиозное объединение общин прогрессивного иудаизма» 
(2001 г.). Место иудейских общин в конфессиональной структуре Бе-
ларуси возросло с 0,1% в 1988 г. до 1,6 % на начало 2011 г. Ортодок-
сальные общины имеют 7 культовых зданий, 4 строятся. За последнее 
десятилетие государством было передано иудейским религиозным ор-
ганизациям 10 зданий для культовых целей.  

Ислам (араб. – «покорность») – самая молодая мировая рели-
гия, возникшая в начале VII века на Аравийском полуострове. В со-
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временном мире ислам исповедует в более чем 120 странах Ближнего и 
Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, в более чем 
30 афро-азиатских странах мусульмане составляют подавляющее боль-
шинство населения. На территории бывшего СССР ислам распространен 
главным образом на Северном Кавказе, в Азербайджане, республиках 
Средней Азии, Казахстане, Башкирии, среди татар Поволжья.  

На белорусских землях ислам известен с ХIV в. Оседлое татаро-
мусульманское население появилось на территории Великого княже-
ства Литовского, Русского и Жемойтского во времена Гедимина и Ви-
товта. Первоначально это были политические беженцы из Золотой Ор-
ды; пленные, выводимые из Северного Причерноморья или захваты-
ваемые во время набегов крымских татар; наемники, которых пригла-
шали для защиты южных рубежей княжества, а затем использовали в 
войнах против соседей. Большая часть татар селилась в районах Тра-
кая, Вильно, Лиды, Новогрудка, где они нередко получали землю на 
правах шляхты с обязанностью нести военную повинность. Часть татар 
пополняла ремесленное население городов и местечек, другие стано-
вились простыми земледельцами.  

В условиях толерантности татарское население сохраняло му-
сульманские религиозные традиции, но перешло на белорусский 
(«русский» в терминологии того времени) язык, который являлся язы-
ком межнациональных отношений и государственным языком ВКЛ до 
конца ХVII в. Белорусскоязычное звучание приобрели татарские фа-
милии – Александровичи, Барановские, Юсуповичи и другие. На бело-
русском языке арабской графикой писались священные книги Аль-
Китабы. Татары оказали влияние на аграрную и ремесленную культуру 
белорусов, передав свои навыки в коневодстве, огородничестве, об-
работке шкур и т.п. Татарские названия сохранились в белорусской 
топонимике: Койданово, Татарка, Татаровщина и др.  

Со второй половины ХVI в., в связи с ростом в Речи Посполитой 
нетерпимости к некатоликам, положение белорусских татар-мусульман 
ухудшается, происходит их массовый отток в Крым и Турцию. Ситуа-
ция меняется к лучшему только во второй половине ХVIII в. После 
разделов Речи Посполитой российское правительство, стремясь к рас-
ширению своей социальной базы на присоединенных территориях, 
сняло ряд основных запретов в отношении татарского населения и да-
же приравняло татарскую шляхту к дворянскому сословию империи.  

В начале ХХ в. в окрестностях Новогрудка, Полоцка, Гродно, 
Минска, Клецка, Слуцка, Несвижа и других городов жило более 20 
тыс. татар (ХVI в. – около 40, ХVIII в. – около 100 тыс.). И сейчас они 
живут довольно компактно, главным образом в центральных и запад-
ных районах республики, составляя около 12 тыс. человек. До 1939 
года в БССР существовал 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 Бела-
руси насчитывалось около двадцати мечетей (в Минске, Слониме, 
Клецке, Мире, Ляховичах и др.). К началу 1990-х гг. сохранилась един-
ственная действующая мечеть в г.п. Ивье Гродненской области.  
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Возрождение мусульманской религии в Беларуси происходит в 
первой половине 1990-х гг.  Этническую основу ислама традиционно 
составляют белорусские татары, но растет активность мигрантов из 
Азербайджана 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 
община 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 конфес-
сиональной структуре Беларуси выросла с 0,1% в 1988 г. до 0,8% на 
начало 2011 г. Если к началу 1990-х гг. сохранилась единственная ме-
четь в городском поселке Ивье в Гродненской области, то в последу-
ющее десятилетие возведены еще 5 мечетей. С 2004 г. в г. Минске на 
месте, которое носит историческое 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, Лов-
чицы), Витебской (Видзы) и Минской (Смиловичи) областях. Молель-
ные дома имеются также в Клецке, Молодечно и Ошмянах. Действуют 
два исламских религиозных объединения: в 1994 г. было создано «Му-
сульманское религиозное объединение в Республике Беларусь», в 
2002 г. – «Духовное управление мусульман в Республике Беларусь». В 
организациях занято 9 священнослужителей. Работает около 10 му-
сульманских школ выходного дня, издаются газеты «Жизнь» и «Му-
сульманский вестник».  

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

С конца 1980-х – начала 1990-х гг. известность в Беларуси по-
лучили и новые религиозные объединения (неокульты). Их появ-
ление стало одним из следствий либеральной конфессиональной поли-
тики государства и было связано, как правило, с активной поддержкой 
зарубежных миссионерских центров. 

Распространение в современном мире новых религиозных объ-
единений (др.: «новые религиозные движения», «религии нового ве-
ка», «новые религии», «новые духовные объединения», «новые рели-
гии века» и т.п.) является закономерной новацией религиозной жизни 
в условиях усиления процессов глобализации со второй половины ХХ 
в. Их отличительная особенность – попытка синтеза отдельных идей, 
представлений и культовых требований, заимствованных из разных 
религий. В отечественном религиоведении существуют различные точ-
ки зрения по проблеме классификации неокультов. Отсутствие единой 
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научной позиции объясняется тем обстоятельством, что неокультовые 
образования отличаются вероучительным синкретизмом, видоизмене-
ниями догматики и культовых практик. Большинство неокультов воз-
никло в США, Западной Европе и Азии в 1950-1980-х гг., а с конца 
1980-х – начала 1990-х гг. они получили распространение в странах 
СНГ. Их появление и развитие на постсоветском пространстве связано 
с ситуацией социально-экономической нестабильности, разрушения 
привычного уклада жизни, процессами глобализации в сфере духов-
ной культуры, расширением культурных контактов с зарубежными 
странами, с недостаточно высокой религиоведческой образованностью 
населения. В условиях появления своего рода «моды» на религию но-
вые религиозные объединения заняли свою нишу в пестром спектре ре-
лигиозных предпочтений части населения, восприимчивой к идее 
сверхъестественного. 

Официальную регистрацию из числа организаций новых религи-
озных объединений в Республике Беларусь с начала 1990-х гг. имеют 
Бахаи (ныне – 5 общин) и кришнаиты (Международное общество Со-
знания Кришны), или вайшнавы (ныне – 6 общин).  

Определенное распространение в Беларуси получили и такие 
неокультовые организации, как «Церковь Сайентологии», «Церковь 
Объединения», «Великое Белое Братство», «Богородичный центр», 
«Церковь учеников Иисуса Христа», «Церковь Последнего Завета», 
«Семья любви», «сатанисты» и др. Их существование нередко тракту-
ется как способствующее конфессиональной и духовно-культурной 
дезинтеграции общества. В некоторых ведомственных документах от-
дельных органов государственного управления значительную часть 
неокультовых организаций могли относить к категории т.н. «деструктив-
ных религиозных течений и культов».  

 
 

2. СПЕЦИФИКА РЕЛИГИОЗНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

На рубеже XX–XXI вв. в религиозной жизни Беларуси и государ-
ственно-конфессиональных отношениях произошли сущностные изме-
нения, вызванные идейной трансформацией постсоветского общества. 
Провозгласив приверженность ценностям демократии, многообразие 
политических институтов, идеологий и мнений, государство отказалось 
от официальной идеологии атеизма, предоставило гражданам широкие 
свободы в области религиозного самоопределения. Активизировалась 
религиозная пропаганда в средствах массовой информации. В услови-
ях вероисповедной свободы переосмысление в общественном созна-
нии роли религии и церкви, вовлечение части общества в сферу влия-
ния религиозных организаций обусловили возникновение в 1990-х гг. 
феномена «религиозно-церковного ренессанса»,1 а по существу – 
                                           

1 Понятие «религиозно-церковный ренессанс» используется нами в религиоведчески нейтральном 
смысле, как метафорическое обозначение существенных изменений в религиозно-конфессиональной сфе-
ре постсоветского периода. Эти изменения характеризуются значительным увеличением численности ре-
лигиозных организаций, ростом формальной религиозной самоидентификации населения и, отчасти, чис-
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«религиозно-церковной реставрации». В значительной степени ему 
способствовала ситуация социально-экономической нестабильности, 
разрушения привычного уклада жизни и крушения прежних смысло-
жизненных ориентиров.  

Феномен «религиозно-церковного ренессанса» нашел отражение 
прежде всего в увеличении количества действующих религиозных ор-
ганизаций, формальном росте религиозности населения, а также в 
усилении позиций религии в общественном сознании, а церковных ин-
ститутов – в социальной жизни общества.  

 

Материалы социологических опросов постсоветского периода но-
сят противоречивый характер, но указывают на процесс десекуляри-
зации социума, формальное снижение числа неверующих и рост рели-
гиозности населения, или, во всяком случае, демонстрации своей ре-
лигиозности. По социологическим данным, полученным исследовате-
лями Института социологии НАН Беларуси и БГУ, если в 1988 г. к ве-
рующим 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. указыва-
ют на 58,9% носителей религиозной (вера в Бога) самоидентифика-
ции, но этот мировоззренческий тип выделяется на основе общей де-
кларации о религиозной вере, без учета таких атрибутов религиозно-
сти, как знание вероучительных основ своей конфессии, регулярность 
отправления культовых практик и участие в деятельности конкретной 
религиозной общины.  

Заметим, что в белорусской социологии в последнее время выде-
ляют четыре мировоззренческих типа в отношении восприятия рели-
гии: «религиозный» (характерный для верующих в Бога; 58,9% в 
2006 г.), «квазирелигиозный» (верят не в Бога, а в сверхъестествен-
ные силы – мистику, оккультизм и т.п.; 4,9% в 2006 г.), «колеблю-
щийся» (размытое отношение к религиозной вере, отсутствует как ве-
ра, так и неверие; 23,9% в 2006 г.) и «нерелигиозный» (однозначно 
идентифицируют себя как неверующие; 12,3% в 2006 г.). С религио-
ведческой точки зрения критерии выделения «квазирелигиозного ти-
па» сомнительны, поскольку вера в Бога является выражением веры в 
сверхъестественные силы. Определение численности верующих на ос-
нове числа утвердительно отвечающих на вопрос «верите ли Вы в Бо-

                                                                                                                                    
ла реально верующих; возрождением исторических «традиционных» религий, развитием и распростране-
нием течений «нетрадиционной» религиозности, включая появление новых религиозных движений; уси-
лением позиций религиозных организаций в общественной жизни; формированием более позитивных от-
ношений государства с религиозными объединениями, прежде всего с избранными «традиционными» ре-
лигиями; ширящимся использованием религиозного фактора в идеологической деятельности. «Религиоз-
но-церковный ренессанс» как антитеза ситуации периода советского государственного атеизма и, одно-
временно, возрождение ряда традиций государственно-конфессиональных отношений Российской импе-
рии, может рассматриваться как «религиозно-церковная реставрация». 

Применение понятия "религиозный ренессанс", прежде всего в отношении современной социаль-
ной ситуации, может встречать неоднозначные оценки. Можно согласиться с мнением, что в массовом и, 
отчасти, научном сознании, произошла мифологизация "религиозного ренессанса". Основными мифами, 
связанными с данным понятием, являются  представления об однозначной позитивности религиозного 
ренессанса, тождестве религиозного и духовного возрождения, линейно-прогрессивном характере про-
цессов возрождения религии в обществе.  
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га» является совершенно некорректным ни с религиоведческой, ни с 
социологической точки зрения, но именно эти данные тиражируются 
клерикальными группами, распространяются посредством СМИ, фигу-
рируют в документах некоторых органов государственного управле-
ния, в том числе профильных в области осуществления государствен-
но-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 вы-
ступающих против религии (4,8%). 

Одновременно с выявлением значительной группы «верующих» 
социологами отмечается свойственная современному социуму ярко 
выраженная декларативность религиозной веры. Так, регулярность 
посещения 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 степе-
ни религиозности: регулярно посещают богослужения 23,5%, 61% – 
изредка, 15,2% – никогда; регулярно совершают таинства, обряды 
своей конфессии 20,9%, изредка – 54%, никогда не участвуют – 
25,1% верующих. 

Степень «церковной дисциплины» различна у приверженцев 
разных конфессий. Так, о постоянном посещении богослужений в 2006 
г. заявляло лишь 18% декларируемых православных и 50,5% католи-
ков, но 93,9% протестантов. При этом об участии в богослужебной и 
обрядовой практике «по религиозным убеждениям» указывало лишь 
37,8% православных, 50% католиков, 46,5% протестантов, «по тра-
диции» – 32,5%, 22,2% и 1,8% соответственно. 

В новейших публикациях, по результатам социологических ис-
следований Института социологии НАНБ, только 19,9% жителей Бела-
руси считают себя истинно верующими людьми и стараются в опреде-
ленной степени соблюдать все ритуалы своей религии. Церковь, ко-
стел, синагогу и т.д. регулярно (один раз в неделю) посещает только 
6% населения страны, 8,2% – один-два раза в месяц, 28% – несколь-
ко раз в год, преимущественно по большим праздникам, 24,6% – 
один-два раза в год, пятая часть – не посещает никогда. Причем число 
постоянно посещающих церковь или соблюдающих посты уменьшает-
ся. Согласно результатам опроса 2010 г., проведенного Информацион-
но-аналитическим центром при Администрации Президента Республи-
ки 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 
манифестируемой респондентами религиозной веры, поскольку устой-
чивое культовое поведение, выражающееся прежде всего в регуляр-
ном посещении богослужений и совершении таинств, обрядов своей 
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конфессии – один из безусловных атрибутов подлинной религиозно-
сти, в традиционном понимании последней.  

В этой связи не лишним будет вспомнить и о канонических нор-
мах соблюдения культовых практик, отраженных в решениях Вселен-
ских соборов христианских церквей, которые выступают важнейшей 
частью Священного Предания православия и католицизма. Так, 80-е 
правило VI Вселенского собора, закрепляя обязательность участия в 
воскресных богослужениях, устанавливает санкцию в виде отлучения 
за пропуск трех богослужений подряд: «Аще кто, епископ, или пре-
свитер, или диакон, или кто-либо из сопричисленных к клиру, или ми-
рянин, не имея никакой настоятельной нужды, или препятствия, кото-
рым бы надолго устранен был от своея церкви, но пребывая во граде, 
в три воскресные дни в продолжении трех седмиц, не придет в цер-
ковное собрание: то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да 
будет отлучен от общения».  

Отчетливо выявляется и мировоззренческий эклектизм совре-
менных 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 пе-
реселение душ, 42,1% – в гадания, 57,3% – в ворожбу, порчу, сглаз. 
Лишь 38% католиков и менее 25% православных (но более 90% про-
тестантов) верят во второе пришествие Христа – один из основопола-
гающих догматов христианства. 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 дру-
гие данные свидетельствуют также о преимущественно «культурной 
религиозности» современных «верующих», а не религиозности в соб-
ственном смысле этого слова, так как последняя наряду с регулярным 
исполнением культовых практик предполагает обязательное знание и 
принятие определенного вероучения. 

Эклектизм, размытость религиозного сознания большинства «со-
циологических верующих» обусловили появление понятия «секуляр-
ный (партикулярный) верующий» для обозначения лица, деклариру-
ющего себя верующим, но не живущего церковной жизнью. Схожая 
ситуация формирования «парадоксального верующего» наблюдается 
социологами в молодежной среде. Здесь «парадоксальный верую-
щий», относя себя к определенной церкви, заявляет о вере в наиболее 
распространенные в ней идеи, но не знает их содержания, может при-
нимать и противоположные утверждения других религий; не обреме-
няет себя исполнением требований церковной дисциплины, не имеет 
связи с религиозной общиной.  

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 про-
стой вопрос – “Является ли религия важной частью вашей повседнев-
ной жизни?”. Республика Беларусь (27% положительных ответов) ока-
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залась в числе 11 наименее религиозных стран, среди которых также 
Швеция, Дания, Норвегия, Япония, Франции и др. И, напротив, в де-
сятку наиболее религиозных стран вошли Египет, Бангладеш, Шри-
Ланка, Индонезия, Конго и ряд других африканских государств. В 
странах Европы наиболее религиозно население Италии, Португалии, 
Польши, Румынии и Греции. 

Заметим в этой связи, что в российской социологии религии вы-
сказывается мнение, что религиозная самоидентификация, или «куль-
турная религиозность», является не собственно религиозностью, а 
идеологической позицией. Применение критериев собственно религи-
озности дает по России, например, число православных верующих до 
10%. В западной социологии принадлежность к церкви может опреде-
ляться по вопросу «Были ли Вы на богослужении в прошлое воскресе-
нье?» (но не на Пасху или Рождество). В российских  опросах его пе-
рестали задавать, так как положительных ответов слишком мало.  

Наряду с социологической информацией существуют и другие 
материалы о религиозности населения Беларуси. О количестве реаль-
но верующих, принадлежащих к православной церкви, свидетель-
ствуют данные о посещении богослужений на важнейшие праздники 
конфессии. Так, 6-7 января 2007 г., т.е. на Рождество Христово, в 
храмах на всей территории Беларуси в богослужениях приняло уча-
стие 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 пришло около 
140 тысяч человек, а в 2010 г. – около 110 тысяч. В богослужениях в 
честь Крещения Господня в православных храмах по всей Беларуси в 
2009 г. приняло участие около 84 тысяч человек, в 2010 г. –  около 
66,5 тысяч православных верующих. При этом, по данным общерес-
публиканских социологических исследований, 80,9% респондентов 
проживает на территории, где есть действующие культовые здания.  

По социологическим данным, количество неверующих в совре-
менной Беларуси, по сравнению с советским периодом (около 70%), 
сократилось 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 верой и неверием. Однако, если принять во внима-
ние преобладающе декларативный, формальный характер «религиоз-
ной веры» респондентов, то следует признать, что реальная числен-
ность групп «колеблющихся» и «неверующих» значительно выше.  

Реальная картина общественных предпочтений в отношении ре-
лигии, включая количество подлинных верующих, может быть созда-
на, на наш взгляд, при введении добровольного церковного налога (с 
учетом «десятины», «закята» и т.п.), взимаемого на основании соот-
ветствующего личного заявления гражданина в налоговые органы. 
Выполнение государством роли посредника в оформлении финансовых 
взаимоотношений между верующими и религиозными организациями 
стало бы примером истинного «соработничества» между властью и ре-
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лигиозными институтами. В этом случае были бы сняты споры о степе-
ни спекулятивности определения числа «верующих», государственно-
конфессиональная политика могла бы опираться на объективную кар-
тину конфессиональных предпочтений населения, оптимизировалась 
финансовая составляющая культовой и внекультовой деятельности 
религиозных организаций, которая была бы приведена в соответствие 
как с реальными потребностями подлинных верующих, так и с воз-
можностями конфессий.  

При оценке современной религиозности имеют значение соци-
ально-демографические характеристики мировоззренческих типов, 
выделяемых на основе отношения граждан к религии. Резюме социо-
логических исследований таково: «1. Верующие – это на две трети 
женщины, чаще пожилые с низким уровнем образования люди (по 
данным 2006 г., их доля в структуре населения Беларуси составляет 
59 %). 2. Носители квазирелигиозного сознания – тоже в основном 
женщины, чаще в возрасте до 45 лет, со средним специальным и выс-
шим образованием, специалисты непроизводственной сферы (5 %). 3. 
Колеблющиеся – более половины этой группы составляют мужчины в 
основном трудоспособного возраста с общим средним образованием, 
часто рабочие и учащиеся (24 %). 4. Неверующие – это на три четвер-
ти мужчины, самые молодые и самые пожилые, достаточно образован-
ные (12 %). Следует отметить, что данная группа по численности яв-
ляется наиболее стабильной, т. е. характерный для нее тип мировоз-
зрения отрефлексирован и устойчив». К этому можно добавить, что 
более высокий уровень «религиозности» характерен для жителей 
сельских населенных пунктов (60,2% «верующих»). По сравнению с 
другими выделяемыми возрастными группами  наиболее высокую ре-
лигиозность заявляют респонденты «60 и старше» (69,7%)  и «45-59 
лет» (61,8%), а самую низкую – молодежная группа («18-29 лет»). 
Напротив, удельный вес «неверующих» больше всего среди молодежи 
(14,4 %). В группе «30-44 года» наиболее высокий показатель (7,2%) 
квазирелигиозности. Социологами выявляется также зависимость де-
кларируемой религиозности от уровня образования респондентов. Са-
мая высокая доля «верующих» – у лиц категории «начальное, непол-
ное среднее образование» (75,4%), самая низкая доля «верующих» – 
в группе «высшее, незаконченное высшее» (51,6%). И, напротив, до-
ля «неверующих» является самой низкой в группе «начальное, непол-
ное среднее образование» (6%), а самой высокой – в группе «высшее, 
незаконченное высшее» (13,7%).  

Обращают на себя внимание и выявляемые в ходе социологиче-
ских исследований конфессиональные ориентации населения. По 
обобщенным данным опросов, около 80% «верующих» относят себя к 
православию, около 10-15% – к римо-католицизму, от "менее 1%" до 
2% – к протестантизму, от 0,1% до 0,3% – к иудаизму и к исламу, 
около 3% – к другим религиям.  

В этой связи важно заметить, что выражение конфессиональных 
симпатий населения не является и не может рассматриваться в каче-
стве безусловного и объективного показателя собственно церковной 

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



 33

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 Рож-
деством, наибольший интерес населения вызывают ритуалы в дни 
Входа Господня в Иерусалим, Преображения Господня и др. Но нема-
лая часть верующих, приходящих в храмы на Вход Господний в Иеру-
салим,  связывает этот день как Вербное воскресенье с неким ритуа-
лом встречи весны; Преображение Господня – с Яблочным Спасом и 
т.п. Некоторые чтимые церковью праздники, как, например, Обреза-
ние Господне, и вовсе не вызывают у большинства православных бе-
лорусов всплеска религиозных (и национальных) чувств.  

Наибольшим вниманием у белорусов как в историческом про-
шлом, 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 дохри-
стианским религиозным традициям культа предков, в позднейшей ис-
тории был включен в церковный календарь и приурочен к Пасхе, но в 
массовом общественном сознании не приобрел христианского содер-
жания. Ритуал Радуницы, включающий обычай «кормить» усопших 
родственников и общую трапезу с ними, что символизирует единство 
рода, кардинально расходится с церковными нормами. Церковь нега-
тивно относится к народной традиции трапезы 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» «не 
должен соблюдаться в православных семьях». 

Существенная и парадоксальная особенность социологической 
картины современной религиозности в Беларуси – более высокие по-
казатели конфессиональной самоидентификации в сравнении с пока-
зателями общей религиозной самоидентификации респондентов. По 
данным опроса 2006 г., к «верующим» себя отнесли 58,9% респонден-
тов, и в то же время с православием себя отождествляли 72,6% опро-
шенных. 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% «квазиверующих» (приверженцы мистики и ок-
культизма), но и 72,6% «колеблющихся» и даже 28,3% «неверую-
щих», т.е. свою «православность» респонденты демонстрировали 
независимо от отношения к религии. Последнее обстоятельство под-
черкивает феномен не столько религиозной, сколько культурно-
цивилизационной, традиционно-обыденной самоидентификации боль-
шинства респондентов в качестве «православных».  
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Феномен нерелигиозного восприятия многими респондентами по-
нятия «православный» объясняет и заметный разрыв между выявляе-
мыми социологами конфессиональными симпатиями населения и срав-
нительно низкой численностью (и количеством) православных общин, 
а также количеством практикующих верующих-православных. Общины 
БПЦ в современной конфессиональной структуре республики состав-
ляют около 49% всех зарегистрированных общин, что в целом сопо-
ставимо с аналогичным показателем конца советской эпохи. В 1988 г. 
действовали 399 общин Православной церкви, что составляло около 
52% от общего количества зарегистрированных в БССР религиозных 
организаций. Однако если в советский период существовали много-
численные административные препятствия для регистрации религиоз-
ных организаций, в том числе православных общин, то в современных 
условиях, напротив, действует режим наибольшего благоприятствова-
ния для религиозной деятельности, предоставляемый прежде всего 
Белорусскому Экзархату Московского Патриархата. 

При всей нетождественности социологических данных о религи-
озности населения Беларуси можно утверждать об известной поляри-
зации отношения к религии. В этих условиях, дополняемых поликон-
фессиональной структурой республики, особую актуальность приобре-
тает осуществление научно обоснованной государственной политики в 
области свободы совести, подразумевающей реализацию закрепленно-
го в национальном законодательстве права граждан как на свободу 
вероисповедания, так и на свободу атеизма. Особое значение имеет 
строгое соблюдение принципа светского характера образования, не 
преследующего цели формирования у обучаемых того или иного от-
ношения к религии, в государственных образовательных учреждениях. 

В современном информационном пространстве Беларуси имеет 
место оперирование ложными стереотипами как о степени религиозно-
сти населения, так  и его конфессиональной принадлежности. Данная 
ситуация явно выходит за пределы коллизий социологической науки и 
интерпретации ее результатов. Идеологемы о преобладающей религи-
озности среди граждан Беларуси и их господствующей православной 
конфессиональности объективно представляют опасность для обеспе-
чения социальной стабильности и национальной духовной безопасно-
сти, так как могут служить идейным обоснованием для необоснованных 
преференций в религиозной сфере, дискриминации граждан по призна-
ку отношения к религии, попыток осуществить искусственную десеку-
ляризацию общества и государства, теологизацию государственного 
образования и т.п. Не имеющая объективных оснований ориентация 
государства на избранные конфессии, не представляющие реального 
большинства населения, способна привести не к интеграции, а диамет-
рально противоположному результату – дезинтеграции социума.  
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3. ТИПОЛОГИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В отечественном религиоведении имеют место два основных ва-

рианта типологии религиозных организаций в Республике Беларусь: 
общая историческая типология, основывающаяся на принципе кон-
фессионального нейтралитета, и типология по признаку религиозной 
«традиционности». 

Общая историческая типология религий 
По общей исторической типологии религий религиозные органи-

зации, зарегистрированные в Беларуси, принадлежат к различным 
направлениям и течениям двух мировых религий (христианство и ис-
лам), одной национально-государственной религии (иудаизм) и новых 
религиозных объединений.  

С точки зрения общей оценки конфессиональной структуры Бе-
ларусь – страна преимущественно христианская. К христианству отно-
сятся 20 религиозных направлений из 25, имеющих в республике 
официальную регистрацию. Христианские конфессии объединяют бо-
лее 97% зарегистрированных религиозных общин.1 Верующие, испо-
ведующие христианство, принадлежат к  православию, католицизму, 
протестантизму и монофизитству – большинству его основных направ-
лений 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-
католической церковью (475), католиками латинского обряда (1) и 
греко-католиками (15). Ранний (классический) протестантизм – Люте-
ранской (27), Реформатской (1) и Пресвитерианской (1) церквями; 
поздний протестантизм (неопротестантизм) – общинами пятидесятни-
ков (Христиане веры евангельской (505), Христиан веры апостольской 
(9) и Христиан полного Евангелия (55)), Евангельских христиан-
баптистов (275), Иоганской церкви (1), Новоапостольской церкви (21), 
Церкви Христовой (5), Адвентистов седьмого дня (72), Свидетелей 
Иеговы (27), мормонов (4) и мессианскими общинами (2). Монофизит-
ская ветвь христианства представлена общиной Армянской апостоль-
ской церкви. Действуют также 25 общин ислама и 52 общины иудаиз-
ма, представляющие его ортодоксальные (35) и «прогрессивное» (17) 
течения. Новые религиозные объединения представлены 5 общинами 
бахаизма и 6 – кришнаизма.  

Кроме 3162 религиозных общин, на начало 2011 г. в республике 
имели государственную регистрацию 159 религиозных организаций 
общеконфессиональной принадлежности, среди которых 45 религиоз-

                                           
1 Здесь и далее при анализе конфессиональной ситуации и динамики ее развития использовались 

преимущественно статистические материалы архивов Комитета по делам религий и национальностей при 
Совете Министров Республики Беларусь, Уполномоченного по делам религий и национальностей [при Со-
вете Министров Республики Беларусь] и Отдела по делам религий и национальностей Могилевского об-
ластного исполнительно комитета. 
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ных объединений, 34 миссии, 41 монастырь, 15 братств и 10 сестри-
честв, 14 религиозных («духовных») учебных заведений. 

Наряду с зарегистрированными общинами и объединениями ряд 
религиозных организаций действует без государственной регистрации.  
Так, существуют группы верующих, принадлежащие к «альтернатив-
ному православию», оппозиционному Русской православной церкви 
(Московскому Патриархату). Они относятся к «серафимо-
геннадиевской» ветви Российской православной катакомбной церкви 
(др.: Истинно-православная (катакомбная) Церковь), Русской право-
славной церкви заграницей (РПЦЗ), Белорусской автокефальной пра-
вославной церкви, «греко-православному» направлению и др. Парал-
лельно Союзу ЕХБ действует «Международный Совет Церквей ЕХБ» 
(около 30 общин). Нелегально действует и около 40 пятидесятниче-
ских общин Христиан евангельской веры – «воронаевцев» (ХЕВ-ХВЕ), 
группы церкви «Великая Благодать» (Карла Стивенса) и Адвентисты-
реформисты. Вне государственной регистрации осуществляет деятель-
ность и большинство новых религиозных объединений. Многие 
неокульты, не регистрирующиеся в качестве религиозных организа-
ций, действуют как культурно-просветительские, благотворительные, 
спортивно-оздоровительные, молодежные и иные общественные объ-
единения. 

Типология религиозных организаций по признаку тради-
ционности предполагает выделение «традиционных» и «нетрадици-
онных» религий. В основе данной классификации лежат представле-
ния о нетождественной роли религий в формировании традиционной 
культуры, участии в становлении отечественной социокультурной ис-
тории.  

В качестве тенденций религиозной жизни могут выделяться кон-
фессиональный традиционализм и конфессиональный модернизм. Кон-
фессиональный традиционализм находит выражение в возрождении 
«исторических» («традиционных») вероисповеданий, конфессиональ-
ный модернизм – в распространении «нетрадиционных» религий. К 
«традиционным» относят религии, которые длительное время суще-
ствуют на территории Беларуси и оказали значимое влияние на станов-
ление духовной культуры и менталитета населяющих ее народов, фор-
мирование отечественной государственности. Из религиозных направ-
лений наиболее значительную роль в формировании культурных, об-
щественных и государственных традиций в истории белорусского 
народа отводят православию. Частью истории, духовного и культурно-
го наследия Беларуси рассматриваются также римо-католицизм, иуда-
изм, ислам и лютеранство. Данный подход получил отражение в пре-
амбуле Закона Республики Беларусь 2002 г. «О свободе совести и ре-
лигиозных организациях».  

К «нетрадиционным» для Республики Беларусь религиям относят 
вероисповедания, непосредственно не связанные с длительным про-
цессом формирования национальных традиций белорусского народа и 
его этнических составляющих – главным образом различные направ-
ления позднего протестантизма и новые религиозные объединения. В 
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Беларуси официально (в виде государственной регистрации) признан 
религиозный статус 16 «нетрадиционных» направлений, которые 
включают новые религиозные объединения (Международное общество 
Сознания Кришны и Бахаи), монофизитство (Армянская апостольская 
церковь), организации раннего (пресвитерианское и реформатское те-
чения кальвинизма) и позднего протестантизма. При этом достаточную 
аргументацию имеет мнение, что кальвинизм (по примеру лютеран-
ства) можно отнести к «традиционным» для Беларуси религиям. 

Важно обратить внимание на правовую коллизию в связи с тер-
минологической проблемой «традиционных / нетрадиционных» рели-
гий. Законодательство Республики Беларусь, в том числе профильный 
закон 2002 г.  «О свободе совести и  религиозных организациях» бук-
вального термина «традиционные религии» не содержит, для опреде-
ления типов религиозных организаций употребляются формулировки 
«религиозные организации», «религиозные общины», «религиозные 
объединения», которые носят юридически и мировоззренчески 
нейтральный характер. Термина «традиционные религии» нет и в пре-
амбуле данного закона. Кроме того, понятие «традиционные религии» 
не имеет четкого и однозначного нормативно-правового толкования. 
Отсутствует научно обоснованная и непротиворечивая методика опре-
деления «традиционности» религиозных организаций. Существующие 
подходы к проблеме: по давности существования (хронологический 
критерий), по численности организаций (количественный критерий), 
степени влияния на отечественную культуру (цивилизационный кри-
терий) и т.п. – не имеют строгой системы и не стали в религиоведении 
общепринятыми. Важно учитывать, что с позиций историко-
философской науки совершенно неоправданно сводить многообразие 
духовной культуры (и традиций) белорусского народа к религиозно-
сти, тем более к деятельности нескольких конфессий. С позиций исто-
рической науки невозможно согласиться с тем, что какая-либо церковь 
могла «определять» государственные традиции белорусского народа. 
В религиоведении понятия «традиционные» / «нетрадиционные» ре-
лигии, как не имеющие правового содержания, могут использоваться 
лишь в культурологическом смысле. 

Одновременно с этим следует обратить внимание на то, что в ря-
де западноевропейских стран, прежде всего «кооперационной моде-
ли» государственно-конфессиональных отношений (Германия, Испа-
ния, Италия, Финляндия, некоторые др.), существует практика при-
знания «традиционных» вероисповеданий. Но эта практика, во-
первых, законодательно оформлена. Во-вторых – не сводится к моно-
полии какой-либо конфессии в религиозной сфере. В-третьих – в 
странах «устоявшейся демократии» дифференциация религиозных ор-
ганизаций по степени их «традиционности» не влечет проблем с реа-
лизацией гражданами свободы совести, что может быть актуально для 
стран постсоветского пространства. 
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РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОГЛАСНО ИСТОРИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ РЕЛИГИЙ 
(зарегистрированные в Республике Беларусь на 1 января 2011 г.) 

 

Мировые  
религии 

христианство 

православие Белорусская православная церковь 
Старообрядческая церковь 

католицизм 
Римско-католическая церковь 
Католики латинского обряда 
Греко-католики  

протестантизм 

ранний (класси-
ческий) проте-
стантизм 

Лютеранская церковь 
Реформатская церковь 
Пресвитерианская церковь 

поздний  
протестантизм  
(неопротестан-
тизм) 

Христиане веры евангельской  
Христиане веры апостольской  
Христиане полного Евангелия  
Евангельские христиане-баптисты  
Адвентисты седьмого дня 
Свидетели Иеговы 
Новоапостольская церковь 
Церковь Христова 
Мормоны 
Мессианские общины 
Иоганская церковь 

монофизитство Армянская апостольская церковь 
ислам (мусульманская религия) 

Национально-
государственные 
религии 

иудаизм 
ортодоксальный иудаизм (иудейская религия)  

прогрессивный иудаизм 
Новые  
религиозные 
объединения 

Кришнаиты 
Бахаи 
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 «ТРАДИЦИОННЫЕ» И «НЕТРАДИЦИОННЫЕ» РЕЛИГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

«ТРАДИЦИОННЫЕ» РЕЛИГИИ * 
христианские конфессии нехристианские конфессии 

Православие Католицизм Лютеранство Иудаизм Ислам 
организации, имеющие  

государственную регистрацию 
организации, не имеющие  

государственной регистрации 
организации, имеющие  

государственную регистрацию
Белорусская православная 

церковь; 
Старообрядческая церковь 

Российская православная катакомбная церковь  
(Истинно-православная Церковь); 

Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ);  
Белорусская автокефальная православная церковь; 

«Греко-православное» направление 

Римско-католическая 
церковь; 

Католики латинского 
обряда; 

Греко-католики 

общины  
Лютеранских 
церквей 

общины ортодок-
сальных и про-
грессивного 
направлений 

общины 
суннизма и 
шиизма 

 
«НЕТРАДИЦИОННЫЕ» РЕЛИГИИ 

христианские конфессии 
новые религиозные объединения (неокульты) 

организации протестантизма монофизит-
ство 

организации, имеющие  
государственную регистрацию 

организации, не име-
ющие государственной 

регистрации 

организации, 
имеющие государ-
ственную реги-

страцию

организации, 
имеющие госу-
дарственную 
регистрацию 

организации, не имеющие  
государственной регистрации***  

Пятидесятничество /ХВЕ, ХВА, ХПЕ/; 
Баптизм /ЕХБ/; 

Адвентисты седьмого дня /АСД/; 
Свидетели Иеговы; 

Новоапостольская церковь; 
Иоганская церковь; 

Мессианские общины; 
Мормоны; Церковь Христова; 
Пресвитерианская церковь;** 
Реформатская церковь** 

Международный Со-
вет Церквей ЕХБ; 

Христиане евангель-
ской веры – «ворона-
евцы» (ХЕВ-ХВЕ); 

Адвентисты-
реформисты; 

Великая Благодать 
(Карла Стивенса) 

 

Армянская  
апостольская  

церковь 
 
 
 
 

Кришнаиты; 
Бахаи 

 

Церковь Сайентологии; Церковь Объединения; 
Великое Белое Братство; Богородичный центр; 

Церковь учеников Иисуса Христа;  
Церковь Последнего Завета; 
Семья любви; Сатанисты; 

АУМ Синрикё****; Ахмадиа****; 
Лига духовного возрождения Санатана Дхарма****; 

Общество единства духовных культур "Возрождения"****; 
Общество возрождения культуры древних славян 

"Славянин"****; 
Молодежный центр славянской культуры "Рус"**** 

 
* На основе преамбулы Закона Республики Беларусь "О свободе совести и религиозных организациях" от 31 октября 2002 г. 
** Кальвинизм (пресвитерианство и реформатство) можно, по примеру лютеранства, отнести к традиционным для Беларуси религиям. 
*** В некоторых ведомственных документах отдельных органов государственного управления могли относиться к категории «деструктивных религи-
озных течений и культов». 
**** Сведения о деятельности данных организаций в Республике Беларусь в настоящее время отсутствуют. 
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4. СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРО-

ЦЕССОВ 
 
Наиболее значимым проявлением религиозно-церковного «ре-

нессанса» («реставрации») в Беларуси стало существенное увеличе-
ние числа религиозных организаций. Если на начало 1988 г. насчиты-
валось 8 официально признанных религиозных направлений (конфес-
сий), то с 1995 г., как и в настоящее время – 25. Количество зареги-
стрированных религиозных 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) пришел-
ся на период с 1 января 1988 г. по 1 января 1993 г., когда их число 
удвоилось. Наиболее значительный годовой прирост общин в истории 
современной Беларуси произошел в 1991 г. С середины 1990-х гг. 
наблюдается тенденция стабилизации роста числа общин, 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 обра-
зом, с 1991 г. по настоящее время темпы ежегодного прироста количе-
ства религиозных общин сократились примерно в 4 раза.  

Одновременно сохраняется высокая степень стабильности кон-
фессиональной структуры. За последние 15 лет прекратили существо-
вание единичные и малочисленные общины таких организаций, как 
"Церковь первых христиан", "Оомото", "Собрание христиан", "Дзен-
буддизм". В тот же период оформились и прошли установленную про-
цедуру государственной регистрации общины прогрессивного иудаиз-
ма, а также единичные, как правило, организации мессианских общин, 
католиков латинского обряда, Армянской апостольской церкви, Пре-
свитерианской церкви. 

Сохраняются и традиционные особенности религиозной геогра-
фии Беларуси. Большей религиозной активностью отличаются запад-
ный и центральный регионы республики, что связано с особенностями 
исторической жизни в XX в. Западной Беларуси. Наибольшая числен-
ность религиозных 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% населе-
ния, но около 48% всех религиозных общин Беларуси. Менее всего 
религиозных организаций в Гомельской (377, или около 12 %) и Моги-
левской (269, или около 8%) областях, население которых составляет 
15,2% и 11,8% от общереспубликанского. В целом на эти две области, 

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

где проживает 27% населения республики, приходится около 20% за-
регистрированных в стране религиозных общин.  

 
В конфессиональной структуре современной Беларуси наиболее 

прочные позиции по численности религиозных организаций занимают 
Белорусская православная церковь (БПЦ), Римско-католическая цер-
ковь (РКЦ), Христиане веры евангельской (ХВЕ) и Евангельские хри-
стиане-баптисты (ЕХБ). 

Наиболее стабильную положительную динамику развития в по-
следние годы демонстрирует БПЦ. Если в 1986 г. она насчитывала 369 
церковных 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 религиозных общин доля БПЦ в конкурент-
ных условиях первого десятилетия суверенной Беларуси уменьшилась 
с 52,2% (на 1 января 1988 г.) до 44,5% (на 1 января 2001 г.), но за-
тем, 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 снижения темпов 
ежегодного прироста количества религиозных общин. Так, если в 
1990-х гг. ежегодный прирост составлял, как правило, более 50 орга-
низаций, 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 –  старооб-
рядчество – имела положительную динамику роста числа общин до 
1999 г. (с 22 в начале 1988 г. до 36 в начале 1999 г.), затем их чис-
ленность сократилась до 32 (с 2008 г. по настоящее время). В общем 
объеме религиозных организаций доля старообрядчества уменьшилась 
с 2,9% (1988 г.) до 1% (2011 г.).  

Существенно за годы суверенной Беларуси  увеличилось число 
общин 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.) 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 последующий период 
уменьшилась до 15% (на 1 января 2011 г.). Если в первой половине 
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 об-
щин других направлений католицизма (приход «латинского обряда» и 
15 греко-католических приходов) незначительно, их доля в общем 
объеме религиозных организаций республики менее 0,5%. 

Наиболее динамичной конфессией в Республике Беларусь по ро-
сту численности религиозных организаций до начала 2000-х гг. являл-
ся неопротестантизм. Количество его направлений увеличилось с 3 
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(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 органи-
заций Беларуси возросла с 28,9% до 31%. Наиболее значительный 
рост числа общин неопротестантизма 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 рес-
публики. В настоящее время из неопротестантских 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 конфессий 
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 неопротестантизма имеют от 1 до 72 общин, более 1% в 
общем объеме религиозных организаций республики занимают лишь 
ХПЕ (1,7%) и АСД (2,3%).  

При анализе конфессиональной ситуации важно учитывать не 
только количество общин, но и численность приверженцев религиоз-
ных направлений. Так, по оценкам исследователей современного про-
тестантизма, численность адептов неопротестантизма составляет око-
ло 70 тыс. верующих, что составляет менее 1% населения республики. 
Определить количество приверженцев крупнейших конфессий – пра-
вославия и римо-католицизма, крайне затруднительно ввиду отсут-
ствия адекватной внутриконфессиональной статистики, существующие 
подсчеты носят противоречивый характер. Но если принять во внима-
ние данные о посещении богослужений в дни некоторых важнейших 
праздников (например, на Рождество Христово), то можно предполо-
жить, что реально верующие («практикующие», «воцерковленные») 
православные составляют менее 1,5% населения. Данное предполо-
жение, заметим, соответствует соотношению количества действующих 
общин неопротестантизма и БПЦ. 

Нередко высказывается мнение, что число прихожан в право-
славных и католических храмах на порядок превышает их численность 
у протестантов. Некоторые православные храмы, главным образом в 
крупных городах, действительно могут собирать более тысячи верую-
щих, но только в дни наиболее значимых церковных праздников. Од-
нако количество постоянных прихожан в церквях (молитвенных до-
мах) основных протестантских конфессий (ХВЕ и ЕХБ) не уступает 
«традиционным» христианским церквям, уровень «церковной дисци-
плины» у протестантов значительно выше, чем у православных и ка-
толиков. 

Процессы количественных и качественных изменений в религи-
озной сфере Республики Беларусь содержат в качестве своего аспекта 
динамику конфессионального традиционализма и модернизма. «Тра-
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диционные» религии объединяли на начало 2011 г. 2172 общины, 
«нетрадиционные» религии – 990. В современной конфессиональной 
структуре республики они занимают соответственно около 69% и око-
ло 31% от общего количества зарегистрированных религиозных об-
щин. Наиболее высокий прирост общин «традиционных религий» в 
1990-х гг. пришелся на 1990 г. (182 общины) и на 1991 г. (151 общи-
на), 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 
аналогичные показатели «традиционных» конфессий. В ходе перере-
гистрации 2002-2004 гг. были «самоликвидированы» 53 общины. Ре-
кордно низкий рост пришелся на 2007 г. (1 община), за 2008 г. были 
зарегистрированы лишь 6, за 2009 г. – 5 новых общин «нетрадицион-
ных» религий. За 2010 г. прирост «традиционных» религий составил 
48 общин, «нетрадиционных» – 8. 

 
В современных исследованиях по географии религий особое 

внимание обращено на анализ  территориальной структуры религиоз-
ной сферы Республики Беларусь. Предлагается, в частности, конфес-
сиональное районирование республики на основе выделения 19 кон-
фессиональных районов: Полоцкое Подвинье, Турово-Пинское Поле-
сье, Витебское Подвинье, Оршанское Поднепровье, Минский, Браслав-
ское Подвинье, Мозырское Полесье, Брестское Полесье, Гомельское 
Посожье, Могилевское Поднепровье, Кричевское Посожье, Слуцко-
Барановичское Предполесье, Бобруйско-Березинское Предполесье, 
Березинско-Борисовский, Верхнее Понемонье, Западное Понемонье, 
Слонимское Понемонье, Лидское Понемонье, Ошмянско-Нарочанский. 
При этом отмечается, что сложившаяся территориальная структура за-
регистрированных общин не соответствует религиозной структуре 
населения.   

Для большинства конфессиональных районов характерны суще-
ственные диспропорции между их долями в занимаемой площади, в 
населении и в численности религиозных общин. Плотность религиоз-
ных общин в форме соотношения доли их численности к доли в пло-
щади наиболее высока в таких конфессиональных районах, как Мин-
ский, Брестское Полесье, Слуцко-Барановичское Предполесье и За-
падное Понемонье; самая низкая – в таких районах, как Мозырское 
Полесье, Кричевское Посожье, Бобруйско-Березинское Предполесье, 
Березинско-Борисовский. Плотность религиозных общин в форме со-
отношения доли их численности к доли в населении наиболее высока 
в таких конфессиональных районах, как Турово-Пинское Полесье, 
Браславское Подвинье, Брестское Полесье, Слуцко-Барановичское 
Предполесье, Верхнее Понемонье, Слонимское Понемонье, Лидское 
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Понемонье и Ошмянско-Нарочанский; самая низкая – в таких районах, 
как  Минский, Гомельское Посожье, Могилевское Поднепровье, Боб-
руйско-Березинское Предполесье, Березинско-Борисовский. По обоим 
показателям (приоритет доли численности религиозных общин как к 
доли в площади, так и к доли в населении) наибольшей конфессио-
нальной активностью выделяются районы Брестское Полесье, Слуцко-
Барановичское Предполесье, Турово-Пинское Полесье, Верхнее Поне-
монье, Слонимское Понемонье, Лидское Понемонье и Ошмянско-
Нарочанский, а наимельшей – районы Бобруйско-Березинское Пред-
полесье, Оршанское Поднепровье, Мозырское Полесье, Могилевское 
Поднепровье и Березинско-Борисовский. 

 
Вызывает интерес и социологический аспект религиозной гео-

графии Беларуси. Современные социологические исследования (2006 
г.) показывают, что наиболее высокий уровень формальной религиоз-
ной самоидентификации демонстрируют респонденты Гродненской 
(65,5%), Брестской и Витебской (по 64%) областей. Напротив, в Моги-
левской области 52,5% и в г. Минске лишь 50% респондентов заявля-
ло, что «верят в Бога». Наиболее высокий удельный вес «колеблю-
щихся» в отношении религии социология отмечает в г. Минске 
(28,2%), Гродненской (25,9%) и Могилевской (25,7% респондентов) 
областях. Наибольшее число «неверующих» – в Витебской области 
(20,3%), г. Минске (16,2%) и Могилевской области (14% респонден-
тов). Совокупную категорию «неверующих» и «колеблющихся» в сво-
ем отношении к религии образуют 44,4% респондентов г. Минска, 
40,6% – Витебской области, 39,7% – Могилевской области; 33,6% – 
Минской области, 31,9% – Гомельской области, 31,6% – Гродненской 
области и 31,1% – Брестской области.  

Обращают на себя внимание и отдельные не вполне адекватные 
представления о конфессиональной географии религий в Беларуси, 
которые в современном общественном сознании приобрели характер 
устойчивых мифологем. Среди них – утверждение, что «в конфессио-
нальном отношении Западная Беларусь католическая, а Восточная – 
православная». 

Исторически действительно сложилась ситуация,  что наиболее 
влиятельные религии в Беларуси – православие и католицизм. Однако 
и в республике в целом, и во всех ее регионах (областях) большее рас-
пространение, сравнительно с другими конфессиями, по числу религи-
озных общин имеет  православие в форме БПЦ. На начало 2011 г. 
наиболее широко римо-католицизм представлен в Гродненской области 
(173 католические общины, или 36,4% от их общей численности в рес-
публике). Но в сопредельной Брестской области действуют лишь 55 ка-
толических общин, или 11,6% от их республиканской численности, в 
Минской (включая Минск) – 115, или 24,2%.  

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

Таким образом, стереотип о «католической Западной Беларуси» 
безоснователен. Даже в Гродненской области римо-католицизм не яв-
ляется доминирующим вероисповеданием. Более того, по численности 
религиозных 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 ре-
лигиозным объединением пятидесятничества в Беларуси – ОЦ ХВЕ, 
также имеющей 343 общины.  

Впрочем, утверждение о «православной Восточной Беларуси» 
также является не вполне корректным. В Гомельской, Витебской и Мо-
гилевской 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 со-
ставляет около 51%, т.е. лишь около половины. По отношению же ко 
всем зарегистрированным в стране православным общинам  их числен-
ность в Гомельской, Витебской и Могилевской областях составляет 
лишь около 39% от их общереспубликанского количества (в Гомель-
ской – 13,6%, Витебской – 17,6%, Могилевской – 7,8%, тогда как в 
Гродненской области – 12,3%). В регионах республики наибольшее ко-
личество православных общин действует не на востоке Беларуси, а в 
Брестской (24%) и Минской, включая Минск (24,7%) областях. 

Очевидной особенностью конфессиональной географии Беларуси 
является неравномерная по регионам интенсивность религиозных про-
цессов. Как в республике в целом, так и в ее отдельных регионах от-
сутствует абсолютное доминирование какой-либо конфессии. 

 
Таким образом, анализ современного состояния религиозности 

общества и динамики конфессиональной ситуации показывает, что 
широко распространенное представление о преобладающей религиоз-
ности населения страны не имеет надлежащего научного обоснования. 
Социологические данные и другие материалы свидетельствуют о пре-
имущественно декларативном характере и эклектизме религиозной 
веры, индифферентном отношении к культовым практикам и участию 
в деятельности религиозных общин со стороны абсолютного большин-
ства населения. Действительное количество подлинных («воцерков-
ленных», «практикующих»), а не «секулярных» верующих невелико, 
близко к т.н. «социологической погрешности». Ложные стереотипы 
сложились как о степени религиозности населения, так и его конфес-
сиональной принадлежности, что явно выходит за пределы коллизий 
социологической науки и интерпретации ее результатов. Существую-
щие идеологемы представляют социальную опасность, так как могут 
служить обоснованием для преференций в религиозной сфере и дис-
криминации граждан по признаку отношения к религии, и, как след-
ствие – привести к дезинтеграции социума.  
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Религиозная структура современной Беларуси носит ярко выра-
женный поликонфессиональный характер, с середины 1990-х гг. отли-
чается высокой степенью стабильности. Сохраняются и традиционные 
особенности религиозной географии Беларуси, проявляющиеся в 
большей религиозной активности населения западного и центрального 
регионов республики, а также неравномерной по регионам интенсив-
ностью конфессиональных процессов. По численности религиозных 
организаций наиболее прочные позиции занимают Белорусская право-
славная церковь (БПЦ), Римско-католическая церковь, Христиане ве-
ры евангельской и Евангельские христиане-баптисты (48,9%, 15%, 
16% и 8,7% соответственно в общем объеме зарегистрированных ре-
лигиозных общин). Наиболее стабильной положительной динамикой 
развития в условиях преферентной политики государства отличается 
БПЦ. До начала 2000-х гг. наиболее динамичной конфессией в рес-
публике по росту численности религиозных общин являлся неопроте-
стантизм. Общей для конфессионального пространства современной 
Беларуси является ситуация снижения темпов ежегодного прироста 
количества религиозных организаций. Наибольший их рост имел место 
в первой половине 1990-х гг., с середины 1990-х гг. наблюдается тен-
денция стабилизации роста числа общин, а с конца 1990-х гг. – сни-
жение положительной динамики роста. С начала  1990-х г. темпы еже-
годного прироста религиозных общин сократились примерно в 4 раза. 
При этом экстенсивный рост религиозных организаций не был допол-
нен интенсивным – реальным процессом «воцерковления» населения. 

В условиях известной поляризации отношения граждан к рели-
гии, дополняемой поликонфессиональной структурой республики, осо-
бую актуальность приобретает правовое закрепление и реальная реа-
лизация  прав граждан на свободу совести. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Идейная трансформация постсоветского общества на рубеже XX-

XXI вв. обусловила сущностные изменения в религиозной жизни Бела-
руси, государственно-конфессиональных отношениях и понимании 
свободы совести. Сложившаяся ситуация «религиозно-церковного ре-
нессанса» характеризуется значительным увеличением числа конфес-
сий и численности религиозных организаций, ростом формальной ре-
лигиозной самоидентификации населения; возрождением историче-
ских («традиционных») религий, развитием и распространением тече-
ний «нетрадиционной» религиозности; усилением позиций религиоз-
ных организаций в социальной жизни общества; ширящимся исполь-
зованием религии в качестве фактора идеологии. «Религиозно-
церковный ренессанс» как антитеза ситуации периода советского госу-
дарственного атеизма и, одновременно, воспроизводство ряда традиций 
государственно-конфессиональных отношений Российской империи, 
может рассматриваться и как «религиозно-церковная реставрация». 

Широко распространенное представление о преобладающей ре-
лигиозности населения страны не имеет надлежащего научного обос-
нования. Современные социологические данные и другие материалы 
свидетельствуют о преимущественно декларативном характере и эк-
лектизме религиозной веры, индифферентном отношении к культовым 
практикам и участию в деятельности религиозных общин со стороны 
абсолютного большинства населения. Существующая практика опре-
деления численности верующих на основе числа манифестирующих 
свою «веру в Бога», является некорректным ни с религиоведческой, 
ни с социологической точки зрения, но именно эти данные тиражиру-
ются клерикальными группами, распространяются посредством СМИ, 
фигурируют в некоторых ведомственных документах. Действительное 
количество подлинных, а не «секулярных» верующих невелико, соот-
носимо с т.н. «социологической погрешностью».  

Реальная картина общественных предпочтений в отношении ре-
лигии может быть создана при введении добровольного церковного 
налога. В этом случае государственно-конфессиональная политика мог-
ла бы опираться на объективную картину конфессиональных предпо-
чтений населения, оптимизировалась финансовая составляющая куль-
товой и внекультовой деятельности религиозных организаций, посколь-
ку была бы приведена в соответствие как с реальными потребностями 
подлинных верующих, так и с реальными возможностями конфессий. 

В современном информационном поле Беларуси имеет место 
оперирование ложными стереотипами как о степени религиозности 
населения, так  и его конфессиональной принадлежности. Данная си-
туация явно выходит за пределы коллизий социологической науки и 
интерпретации ее результатов. Идеологемы о преобладающей религи-
озности среди граждан Беларуси и их господствующей православной 
конфессиональности объективно представляют опасность для обеспе-
чения социальной стабильности, так как могут служить идейным обос-
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нованием для необоснованных преференций в религиозной, и, в це-
лом, социальной сфере; дискриминации граждан по признаку отноше-
ния к религии, осуществления искусственной десекуляризации обще-
ства и государства, и т.п. Не имеющая объективных оснований ориен-
тация государства на избранные конфессии, не представляющие ре-
ального большинства населения, способна привести не к интеграции, а 
диаметрально противоположному результату – дезинтеграции социума.  

Религиозная структура современной Беларуси, представленная 
организациями двадцати пяти (только зарегистрированных) религиоз-
ных направлений, носит ярко выраженный поликонфессиональный ха-
рактер с доминированием организаций христианского типа, и с сере-
дины 1990-х гг. отличается высокой степенью стабильности. Сохраня-
ются и традиционные особенности религиозной географии Беларуси, 
выражающиеся в большей религиозной активности населения запад-
ного и центрального регионов республики. При этом свою несостоя-
тельность обнаруживает мифологемы о «католической» Западной Бе-
ларуси и «православной» Восточной Беларуси, тогда как  более оче-
видной спецификой является неравномерная по регионам интенсив-
ность религиозных процессов. 

Как в республике в целом, так и в ее отдельных регионах отсут-
ствует абсолютное доминирование какой-либо одной конфессии. 
Наиболее прочные позиции, на основе численности религиозных орга-
низаций, занимают Белорусская православная церковь (БПЦ), Римско-
католическая церковь, Христиане веры евангельской и Евангельские 
христиане-баптисты (48,9%, 15%, 16% и 8,7% соответственно в об-
щем объеме зарегистрированных религиозных общин). Наиболее ста-
бильную положительную динамику развития в условиях преферентной 
политики государства демонстрирует БПЦ. До начала 2000-х гг. 
наиболее динамичной конфессией в республике по росту численности 
религиозных общин являлся неопротестантизм. Общей для конфессио-
нального пространства современной Беларуси является ситуация сни-
жения темпов ежегодного прироста количества религиозных организа-
ций. Наибольший их рост имел место в первой половине 1990-х гг., с 
середины 1990-х гг. наблюдается тенденция стабилизации роста числа 
общин, а с конца 1990-х гг. – снижение положительной динамики ро-
ста. С начала  1990-х г. темпы ежегодного прироста религиозных об-
щин сократились примерно в 4 раза. При этом экстенсивный рост ре-
лигиозных организаций не был дополнен интенсивным – реальным 
процессом «воцерковления» населения. 

В условиях известной поляризации отношения граждан к рели-
гии, дополняемой поликонфессиональной структурой республики, осо-
бую актуальность приобретает правовое закрепление и реальная реа-
лизация  прав граждан как на свободу вероисповедания, так и на сво-
боду атеизма. Эл
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КОНФЕССИИ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

В 1988-2010 гг. 
 

(учитываются общины, зарегистрированные по состоянию на 1января соответствующего года) 
 
№ 
п/
п 

Религиозные направления 
(конфессии) 

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 цер-

ковь 
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 цер-
ковь 

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 евангель-

ской (ХВЕ) 
39 169 357 492 494 501 

11. Христиане полного евангелия 
(ХПЕ) 

0 3 35 61 54 55 

12. Христиане веры апостоль-
ской (ХВА) 

0 8 8 9 9 9 

13. Евангельские христиане-
баптисты (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 (ис-

лам) 
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 
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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) численно-
сти регистрируемых 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 цер-
ковь 

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 евангельской 

(ХВЕ) 
7 16 25 6 1 1 

11 Христиане полного евангелия 
(ХПЕ) 

0 3 10 0 0 1 

12 Христиане веры апостольской 
(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 (ис-

лам) 
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 
30 Богородичный центр 0 0 0 0 0 0 
  Всего 216 178 134 69 50 44 
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Динамика количества регистрируемых религиозных 
общин  по годам в Республике Беларусь 
(по состоянию на 1 января 1988-2010 гг.)
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Динамика численности религиозных общин
в Республике Беларусь

(по состоянию на 1 января 1988-2010 гг.)
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КОНФЕССИИ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ПО ОБЛАСТЯМ В 2011 г. 
(по состоянию на 1 января 2011 г.) 

 

№ 
п/
п 

Наименование конфессии 
Брест-
ская 

область 

Ви-
теб-
ская  
об-
ласть 

Гомель-
ская  

область 

Гроднен-
ская  

область 

Могилев-
ская  

область 

Минская  
область 

г. 
Минск 

Всего по 
республи-

ке 

1. Православная церковь (БПЦ) 372 272 210 190 120 343 38 1545 
2. Старообрядческая церковь   18 2 1 6 3 2 32 
3. Римско-католическая церковь 55 92 17 173 23 96 19 475 
4. Католики латинского обряда             1 1 
5. Греко-католическая церковь (униаты) 3 3 1 2 1 1 4 15 
6. Армянская апостольская церковь             1 1 
7. Лютеранская церковь    13 4 3 4 1 2 27 
8. Реформатская церковь              1 1 
9. Пресвитерианская церковь         1     1 
10. Евангельские христиане-баптисты (ЕХБ) 84 38 25 20 40 50 18 275 
11. Адвентисты седьмого дня 17 14 12 7 6 10 6 72 
12. Христиане веры евангельской (ХВЕ) 156 51 70 32 41 134 21 505 
13. Христиане полного Евангелия (ХПЕ) 7 7 12 6 3 11 9 55 
14. Новоапостольская церковь 3 3 5 6 2 1 1 21 
15. Христиане веры апостольской (ХВА) 6     3       9 
16. Церковь Христова 1     1 1   2 5 
17. Мессианские общины 1   1         2 
18. Свидетели Иеговы 3 5 7 5 3 3 1 27 
19. Мормоны   1     1   2 4 
20. Иоганская церковь        1       1 
21. Иудейская религия * 5 5 5 2 12 3 3 35 
22. Прогрессивный иудаизм 2 4 3 2 2 1 3 17 
23. Мусульманская религия (ислам) 2 4 1 8 1 6 3 25 
24. Бахаи 1 1 1   1   1 5 
25. Кришнаиты 1 1 1 1 1   1 6 

 ВСЕГО 719 532 377 463 269 663 139 3162 
 
* В делопроизводстве Апарата Уполномоченного по делам религий и национальностей с 2011 г. может применяться понятие «Иуда-
изм традиционных направлений». 
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