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МОЛОДЕЖЬ И РЕЛИГИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

После распада Советского Союза в Беларуси существенно изменилось общественное созна-
ние и, следует отметить, претерпели серьезную эволюцию религиозные общественные харак-
теристики. Ранее существовавшее общество, которое всячески ограничивало религиозные по-
требности граждан, и нововозрожденное общество, в котором религия признается нормальным 
аспектом духовной жизни, спровоцировало возрождение, реставрацию, создание религиозных 
организаций и объединений, культовых сооружений, а также обучение кадров духовенства. По-
сле развала Союза значительно выросло количество религиозных организаций.

На сегодняшний день в Беларуси религиозная жизнь представляет собой сложную систему 
отношений. Они включены в общую структуру общественной жизни, развиваются одновремен-
но с экономическими, социальными и политическими процессами. Стремительно усиливается  
влияние религии на общество в целом, ее влияние в ту или иную общественную сферу прямо 
связано с политикой и идеологией государства. Религиозная жизнь является составной частью  
общественной жизни, с одной стороны, является совокупностью универсальных общебелорусских 
ценностей, а с другой стороны – специфические региональные оценки и особенности. В связи с 
этим, общегосударственные и региональные компоненты в одних случаях, взаимодействуя между 
собой, формируют систему гармоничного взаимного обогащающего существования, а в других —  
вступают в противоречие, приводят к отчуждению и разграничению в религиозной среде.

В чем же заключается специфика современной религиозной ситуации?
•.  Повышение религиозного фактора, что приводит к росту религиозных организаций.
•   Выделение религиозных многовариантностей, как в чисто конфессиональном понимании, 

так и конфессиональном территориальном плане
•   Произошло превращение страны в многоконфессиональное государство с доминирующими 

христианскими деноминациями.
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•  Наблюдается развитие национального самосознания у представителей различных этниче-
ских меньшинств, одним из каналов которого является появление различных национальных ре-
лигиозных течений и объединений.   

В настоящее время в нашем государстве существует конкуренция религиозных организаций и 
объединений в борьбе за влияние на население и пополнение своей паствы. Религиозные орга-
низации и объединения свободно, без контроля со стороны государственных органов выполняют 
свои функции в своей среде и обществе, свободно пропагандируют свое учение. В результате 
наблюдается повышение уровня общественного престижа и роли религии. 

Верования на современном этапе развития государства в настоящее время крайне неоднородны, 
противоречивы и многоплановы. На сегодняшний день существует большое количество религи-
озных организаций, которые не только отличаются вероучением, своей историей, количеством 
последователей и своей деятельностью в культурном развитии нашего государства, но и осо-
бенностями их социальной структуры, положением в обществе, наличием своих социальных це-
лей. Нравственные, правовые, политические проблемы современной Беларуси характерны для 
деятельности религиозных движений. Религиозные организации бывают инициаторами ценней-
ших нравственных, экологических начинаний, стремясь сделать наш мир подлинно гуманным. 
Однако вместе с тем известны и совершенно иные направления деятельности религиозных ор-
ганизаций, связанные с определенной конфронтацией по отношению к принятым в обществе 
порядкам. Некоторые служители культа и группы верующих воспринимают свободу совести как 
ничем не регламентированную деятельность, как право отвергать любые юридические нормы, не 
соблюдать законы. Здесь прослеживается переплетение религиозных и национальных моментов, 
выливающихся в отдельных случаях в антиобщественные проявления. Следствие – нагнетание 
требований клерикализации общественной, культурной жизни, воспитания, быта, втягивание 
верующих в межконфессиональные распри. Религиозная идеология взята на вооружение рядом 
общественно-политических партий и движений. В результате их действия часто находили отра-
жение в нормотворческих замыслах и проектах.

Последние десятилетия характеризуются бурным ростом количества религиозных организа-
ций и, в то же время, серьезные изменения в их организационной структуре, определяя новые 
тенденции в распределении сфер влияния между конфессиями.    

Идеи, изложенные в религиозных учениях, оказывают свое влияния на формирование миро-
воззрения людей и в первую очередь такой восприимчивой к новым веяниям социальной груп-
пы, как молодежь. Естественно, складывающаяся ситуация непосредственно влияет на религи-
озность как одну из основополагающих частей мировоззрения и  объясняет те сдвиги, которые 
происходят в молодежном сознании в этой сфере.

Проблема религиозности молодежи Беларуси весьма значима. Так как именно молодежь по 
своей социальной природе представляет «голографическое» отражение всех противоречий и воз-
можностей социально-исторической и культурной динамики общества в рамках определенного 
масштаба социальной реальности (своей Родины, страны, социокультурного сообщества). В этом 
смысле молодежь представляет собой своеобразный фенотипический код эволюции белорусского 
общества. Это связано с тем, что у нее происходит становление ориентаций. Для молодежи резко 
изменились социальные условия «своего становления», существенно ограничены возможности 
полноценного социально-гражданского становления; ею утеряны социальные и нравственно- 
идеологические ориентиры. Следует отметить: ослаблена роль институтов социализации молоде-
жи, будь то семья, школа, система профессионального образования, общественно-политические 
организации, движения, средства массовой информации и коммуникации.

Свое место в этом ряду активно занимает Православная церковь, внося в усложнившийся про-
цесс социального становления юношей и девушек нечто новое, ранее им неведомое.

На сегодняшний день Православие в Республике Беларусь – преобладающее вероисповедание, 
примерно 80 % молодежи в нашем государстве относит себя к нему, а к другим вероисповедани-
ям и религиям соответственно 20% [4, с. 48—49]. Религия воспринимается теперь не только как 
феномен духовной культуры, сыгравший огромную роль в становлении всемирной культуры во-
обще и белорусской в частности, но и признается некоторыми молодыми людьми основой духов-
ной жизни личности. Современная молодежь активно подчеркивает в религии моральный аспект, 
отождествляя ее с нравственностью. Исходя из приведенных данных социологических опросов, 
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отмечается снижение авторитета атеизма. Следует отметить и такую новую черту современной 
молодежи, как проявление терпимости к людям противоположных мировоззренческих устано-
вок.

Исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют о том, что в возрасте до 30 лет 
число людей, декларирующих свою приверженность религии, составляет почти треть от общего 
количества опрошенных (30,4%), колеблющихся между верой и неверием — 41%, утверждаю-
щих свою нерелигиозность — 23%, и только 4,6% признают себя убежденными атеистами. При-
чем верят в Бога с убеждением, что он существует, 28,4% молодых респондентов; верят в Бога, но 
иногда сомневаются, что он существует, 18%; не верят в персонифицированного Бога-личность, 
но верят в существование высшей духовной силы 24,1% [5, с. 524]. Таким образом, только чет-
вертая часть белорусской молодежи придерживается нетрадиционных религиозных представле-
ний, причем доля таких мировоззренческих ориентаций по мере плюрализации социальной и 
культурной жизнедеятельности в современном обществе возрастает. Это, скорее всего, связано с 
увлечением молодежи различными формами нетрадиционной религиозности, в том числе мисти-
кой (вера в общение с духами, магию, знахарство, гадание, колдовство, астрологию). Разжиганию 
отмеченного интереса к оккультизму, эзотерическим направлениям содействует и распространя-
емая в последнее время в изрядном количестве оккультная литература, пользующаяся повышен-
ным спросом, особенно среди молодежи и женщин.

Отмечен рост религиозности молодежи, в том числе студенческой: в конце 1990-х гг. веру-
ющими себя называли 44,6% студентов и столько же отнесли себя к колеблющимся [3, с. 67]. 
Однако обращает на себя внимание эклектический характер содержания религиозных верований 
значительной части молодежи: традиционные атрибуты, на основе которых базируется та или 
иная религия,— непоколебимость догматов, ритуалы, священные предметы и др. — не имеют 
для них существенного значения. Даже сама вера в существование Бога оказывается «размы-
той» — нередко это отождествляется с моральным законом, совестью и т. д. В то же время нельзя 
не отметить, что сегодня в сознании молодых людей происходят глубокие перемены: возникли 
осознание самой ценности веры и потребность в ней («Без веры жить нельзя»). Вера для моло-
дых людей приобретает смысл со значением в разных направлениях: это и признаки групповой 
принадлежности, и эстетическое занятие, и высшая духовная потребность. Конечно же, необхо-
димо отметить, что этот процесс помогает защититься от суровой действительности. Вероятней 
всего, многоаспектность феномена веры и обусловила такой высокий процент молодежи, призна-
ющей значимость религии в своей жизни. Большая часть не только верующих, но и неверующих 
молодых людей считает себя сторонниками традиционных религий. Сказывается здесь, среди 
прочих причин, тесная связь религиозного и национального самосознания. Отрицая свою рели-
гиозность при мировоззренческой самоидентификации, молодежь в то же время относит себя к 
приверженцам традиционных религиозных объединений. Таким образом, скажем, православие 
или ислам воспринимаются не только как собственно религиозные системы, а как естественная 
культурная среда, национальный образ жизни (русский — поэтому православный, татарин — по-
этому мусульманин). Появилась оценка некоторых молодых людей своей религиозности как пра-
вославных атеистов. Речь, по всей вероятности, идет о том, что, будучи сами неверующими, люди 
признают важность и необходимость религии, особенно как средство социального контроля. Так 
идентифицировали себя молодые люди, преимущественно мужчины, хорошо представляющие 
проблемную ситуацию общества.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить усиление воздействия социальных, психологи-
ческих, моральных факторов на сознание молодежи. Отмечается устойчивое внимание к религи-
озной стороне общественной жизни, а это восстановление храмов, приходов, церквей, освящение 
значимых мест, событий и т.д. Конечно же, нельзя сбрасывать со счетов воздействие семьи, окру-
жающей среды, СМИ и других социальных институтов, которые оказывают сильное воздействие 
на сохранившиеся обычаи и традиции.  
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