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Вопрос о месте и роли религии в жизни постсоветских социумов
активно обсуждается в гуманитарной науке последние 15 (как ми3
нимум) лет. Сначала речь шла о «религиозном буме», «духовном
Ренессансе», охватившем население бывшего СССР, сутью которо3
го, согласно Д. Фурману1, было качание «идеологического маятни3
ка». Искусственно отведенный большевиками в одно крайнее со3
стояние всеобщего обязательного атеизма, он — с либерализацией
советского режима — неизбежно «качнулся» в прямо противопо3
ложную сторону, проскочив состояние равновесия и породив в об3
ществе массовые религиозные, а точнее прорелигиозные и квази3
религиозные настроения. Конечным результатом такого «качания»
должно стать наступление эры мировоззренческой неопределенно3
сти и религиозного индифферентизма как определяющих характе3
ристик состояния массового сознания в данной сфере. Возврата
к традиционным формам религии уже быть не может.

Оппоненты Д. Фурмана с этим, в общем, и не спорят, их воз3
ражения сводятся к попытке вписать конкретный культурный
феномен в какой3то более широкий социоисторический контекст,
в рамках которого время «качания маятников» необходимо рас3
сматривать в рамках целых эпох, измеряемых столетиями
(Ю. Синелина)2.

Вообще3то циклический характер развития мироздания
предполагает возможность выделения в каждой его точке различ3
ных (больших, средних, малых) по длительности и качеству
периодов, о многих из которых науке уже кое3что известно
(например, в глобальной метеорологии, экономике и т. д.).

Настоящая статья преследует более скромную цель — описа3
ния и некоторой попытки осмысления состояния религиозного
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поля в культуре Беларуси, сложившуюся в последние 10 лет
(именно столько времени здесь проводятся более3менее система3
тические социологические исследования в сфере массового рели3
гиозного сознания). Ее эмпирическую базу составляют данные
двух наиболее хронологически отдаленных друг от друга опро3
сов, проведенных по репрезентативным национальным выборкам
(с целевым добором верующих протестантских и католических
общин, которые не попадают в необходимом для статистически
достоверного анализа количестве в общие выборки) с 1998 г.
по 2007 г. — соответственно в Белгосуниверситете и Институте
социологии НАН Беларуси с использованием сходных методик.

Внешние границы (параметры) религиозного поля определя3
ются двумя базовыми характеристиками. Во3первых, численнос3
тью основных мировоззренческих групп, различающихся по сво3
ему отношению к религии. В наших исследованиях мы выделяли
следующие типы (эмпирическим индикатором служил вопрос
«Считаете ли Вы себя верующим человеком?»):

1) религиозный — к нему относятся люди, идентифицирую3
щие себя как верующих в Бога (о подлинности и качестве этой
веры речь пойдет ниже; иногда это некий конгломерат различных
верований и представлений, который тем не менее сами респон3
денты определяют как веру в Бога);

2) квазирелигиозный — носители данного типа сознания
верят не в Бога, а в сверхъестественные силы;

3) колеблющийся (нерелигиозный) — к нему относятся люди,
которые не могут сколько3нибудь ясно определить свою миро3
воззренческую позицию, они колеблются между верой и неве3
рием («не могу ответить однозначно»);

4) внерелигиозный — носители этого типа четко позициони3
руют себя как неверующие (но не следует путать их с атеистами;
чаще всего они не отрицают религиозную веру, а просто индиф3
ферентны к этим проблемам).

Второй характеристикой границ религиозного поля является
конфессиональная самоидентификация, причем не только веру3
ющих, поскольку и носители нерелигиозных типов сознания
часто отождествляют себя со своей социокультурной средой
посредством той религии, которая ее исторически формировала.

Как показывает исследовательская практика, по обоим пара3
метрам религиозное поле в Беларуси характеризуется весьма вы3
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сокой устойчивостью. По крайней мере, за последние 9—10 лет
сравнительные доли выделенных нами групп остаются неизмен3
ными (численные колебания находятся в границах статистичес3
кой погрешности).

Так, доля верующих составляет примерно половину взрослого
населения (в 1998 г. — 47,5 %, в 2004 г. — 53,9 %, в 2006 г. — 56,3 %,
в 2007 г. — 47,7 %). Около трети респондентов колеблются между
верой и неверием (в 1998 г. — 31,2 %, в 2007 г. — 35 %); еще 4—8 %
верят не в Бога, а в некие сверхъестественные силы; наконец, не3
верующими считают себя 10—13 % опрошенных. То есть огром3
ное большинство населения страны, составляющее не менее 3/4,
являются сегодня либо верующими (о глубине и подлинности их
веры мы пока не говорим), либо колеблющимися в своем рели3
гиозном самоопределении.

Что касается конфессиональной самоидентификации, то
в данном случае необходимо обозначить следующее: при безус3
ловном на сегодняшний день доминировании в культурном про3
странстве Беларуси православия исторически здесь укоренены
(и на разных этапах развития страны выступали в качестве веду3
щих религий) и иные христианские конфессии, прежде всего ка3
толицизм и протестантские общины различного толка. Доли лиц,
отождествляющих себя с ними (а также с христианством в целом,
без конфессиональной детализации), тоже весьма устойчивы
во времени (табл. 1).

Таблица 1

Конфессиональная самоидентификация населения РБ, %*

* Здесь не указывается число лиц, не ответивших на данный вопрос.
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К какой конфессии Вы себя относите? 1998 2004 2006 2007

Ни к какой 20,4 12,0 12,9 9,9

К православию 62,8 74,2 72,6 73,3

К католицизму 10,0 6,5 7,0 7,1

К протестантизму 0,5 0,9 0,8 0,5

К христианству в целом 5,6 5,4 5,8 8,6

К другой 0,2 1,0 0,9 0,4



Таким образом, к католикам себя относят 7—10 % населения
(среди верующих их доля составляет 8—15 %), к протестантам —
менее 1 %, к «христианам в целом» — 5—9 % (причем среди веру3
ющих их вдвое меньше, то есть речь идет в основном о культурно3
исторической, а не о собственно религиозной идентификации).
Другими словами, представители маргинальных по отноше3
нию к доминирующему православию конфессий достаточно
устойчивы в своих убеждениях и «мировоззренчески консолиди3
рованы» (если относят себя к данной конфессии, значит, верят
в Бога).

Иначе обстоит дело с православными. Данные, представлен3
ные в таблице 1, показывают, что где3то в начале нового века
примерно на 10 пунктов выросло число лиц, идентифицирующих
себя с этой конфессией, причем за счет уменьшения доли тех, кто
ранее находился вообще вне религиозного поля. Однако здесь
не наблюдается роста собственно религиозной веры: доли пра3
вославных среди верующих за последние 9 лет практически
не изменились и составили 77 % в 1998 г. и 81 % в 2007 г. Зато
численность лиц, отождествляющих себя с православием, среди
носителей иных типов мировоззрения (для удобства обсуждения
объединим их под этикеткой «нерелигиозное сознание») вырос3
ла за это время на 20 пунктов — с 45 % до 65 % (следовательно,
речь идет о существенном усилении общекультурного, но не соб3
ственно религиозного влияния православия на массовое созна3
ние в Беларуси).

Как нам представляется, одной из основных причин данного
феномена является заметная активизация и социальной, и рели3
гиозной деятельности Православной церкви, начавшаяся в те
годы. Инициированный ею широкий диалог как с обществом, так
и с другими христианскими конфессиями (прежде всего с като3
ликами, что для Беларуси особенно важно) вызвал рост доверия
к ней в первую очередь среди носителей нерелигиозных типов со3
знания, ранее не идентифицировавших себя вообще ни с какими
конфессиями, то есть не отождествлявшими себя с собственной
культурой посредством религии. Но после 2004 г. положение дел
уже не меняется.

Таким образом, в совокупности вышеприведенные данные по3
зволяют сделать вывод о том, что по своим внешним параметрам
религиозное поле в Беларуси достаточно стабильно. Если поль3
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зоваться терминологией Д. Фурмана, уже в конце 903х гг. ХХ ве3
ка «идеологический маятник» здесь пришел в состояние равнове3
сия: люди определились со своим отношением к религии, а также
выбором конфессиональной принадлежности.

Вместе с тем основные изменения происходят, как показыва3
ют результаты исследований, внутри данного поля и затрагивают
в первую очередь культовые практики и сферу мотивации, свя3
занную с ними. Но, как нам представляется, говорить на этом
уровне о верующих, как о некой гомогенной группе, отличаю3
щейся от других лишь декларацией о наличии у них веры в Бога,
методологически не вполне корректно. Такая дихотомия предпо3
лагает неявным образом однородность верующих. Их сходство
между собой столь сильное, что они образуют группу, кардиналь3
но отличающуюся от неверующих. Однако полученные нами
данные дают основания считать, что верующие, даже в рамках
христианства, отличаются друг от друга в зависимости от кон3
фессии, к которой они принадлежат, столь сильно, что требуют
специального сравнительного анализа особенностей их рели3
гиозного сознания и поведения.

Для такого рода анализа были сформированы целевые масси3
вы верующих из числа трех основных представленных в Белару3
си христианских конфессий: православных, католиков и протес3
тантов. Различия в их «весовой категории» среди всех верующих
в данном случае элиминировались за счет дополнительного взве3
шивания групп. Дело в том, что, во3первых, официальная ста3
тистика и практика массовых опросов все равно не совпадают
между собой: так, на 01.01.2007 г. в стране зарегистрированы
1399 православных приходов, 440 католических (римского обря3
да) и 981 протестантская община различных толков, однако пред3
ставители последних в общенациональные выборки никогда
не попадают в количестве, необходимом для статистически
достоверного анализа. Во3вторых, следует учитывать, что очень
часто в ходе исторического развития именно разного рода марги3
нальные группы на каком3то его этапе могут оказывать весьма
существенное влияние на происходящие события.

Итак, рассмотрим различия в культовых практиках верующих
основных христианских конфессий, а также изменения, которые
произошли у них в этой сфере за последние годы. Главными
показателями здесь служили регулярность посещения богослу3
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жений и участия в совершении религиозных обрядов и таинств,
знание текстов молитв и уровень знакомства с вероучительными
книгами (в данном случае с Библией).

Таблица 2
Регулярность посещения богослужений

верующими различных конфессий, %

Из данных, представленных в таблице 2, хорошо видно,
сколь существенны различия в организации культового пове3
дения представителей различных конфессий: для протестантов
регулярное участие в богослужениях (которые, добавим, носят
обязательно коллективный характер) — правило почти непре3
ложное; достаточно строгая церковная дисциплина существует
и у католиков. Хотя доля посещающих регулярно богослуже3
ния у них гораздо ниже, тем не менее, как и у протестантов,
практически отсутствуют лица, вообще не посещающие храм.
Иначе обстоят дела у православных: две трети из них ходят
к службе эпизодически, а каждый пятый из числа опрошенных
в этой группе, строго говоря, вовсе не может считаться прихо3
жанином церкви.

Отдельно следует обратить внимание на динамику измене3
ний, которые произошли почти за 10 лет в церковной дисципли3
не верующих. У католиков она выросла — значительная часть
тех, кто раньше посещал костел эпизодически, теперь стал делать
это регулярно. У православных, напротив, она еще больше снизи3
лась; причем число верующих, изредка ходящих в церковь,
не изменилось (2/3 группы), но увеличилась доля лиц, вообще не
посещающих храм, за счет тех, кто раньше делал это регулярно.
У протестантов все осталось без изменений — их уровень церков3
ной дисциплины близок к идеальному.
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Посещаете ли Вы
богослужения?

Православные Католики Протестанты

1998 2007 1998 2007 1998 2007

Да, регулярно 19,6 11,3 44,7 55,7 93,6 96,8

Да, изредка 65,5 68,6 54,0 40,5 5,8 7,8

Нет, не посещаю 14,8 20,1 1,3 3,8 0,6 0,3



Примерно так же обстоит дело с участием в совершении религи3
озных обрядов и таинств, хотя число верующих, не отправляющих
их вообще, во всех конфессиональных группах несколько выше
численности лиц, не посещающих храм (у православных оно
выросло особенно заметно — с четверти до трети опрошенных).

Возможно, мы имеем дело с давно отмеченным социологами
феноменом «приватизации веры», связанным с переходом обще3
ства к постиндустриальной фазе развития (что предполагает в
числе прочего существенную индивидуализацию бытия и, соот3
ветственно, сосредоточение на внутренней духовной жизни —
в ущерб ее внешним ритуальным проявлениям). Однако ослабле3
ние церковной дисциплины, неинституциализированность
религиозной веры отличают, как следует из полученных данных,
только православных, но не католиков и протестантов.

При этом различия по возрасту и месту жительства (которые
могут в силу болезней или отдаленности храма затруднить его
посещение для пожилых людей и жителей небольших населен3
ных пунктов) между ними имеются, но они не столь велики, как
наблюдаемые различия в культовом поведении. Так, например,
четверть православных верующих и 10 лет назад, и сейчас не зна3
ет текстов никаких молитв — против 6—10 % католиков и протес3
тантов (у последних это связано еще и с особенностями веро3
учения, которое не всегда предполагает наличие канониче3
ских молитвенных текстов). Весьма показательными являются
и различия в уровне знакомства с Библией.

Таблица 3
Сравнительный уровень знакомства с Библией

среди верующих разных конфессий, %
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Знакомы ли Вы с Библией?
Православие Католики Протестанты

1998 2007 1998 2007 1998 2007

Да, знаком в подробностях
и размышлял  над ее смыслом 28,8 30,1 51,3 45,4 91,3 98,1

Да, в общем, знаком, но над
смыслом не задумывался 40,4 39,6 34,0 36,6 5,2 1,9

Знаком понаслышке 22,4 23,1 11,3 14,5 2,2 —

Не знаком 8,4 7,3 3,3 3,5 1,2 —



Очевидно, что значимых изменений в знаниях верую3
щих за последние годы не произошло: чуть меньшую сосредото3
ченность на вероучительных текстах обнаружили католики, чуть
большую — протестанты. Однако общая тенденция остается не3
изменной: в подробностях с Библией знакомы менее трети право3
славных (29—30 %), около половины католиков и практически
все протестанты; относительное большинство (40 %) православ3
ных просто прочитали данный текст (против трети в группе като3
ликов) и еще около трети его не знает вообще (среди католиков
таких 15—18 %).

Итак, при всех достаточно устойчивых различиях в уровне
знакомства с текстами молитв и Библии среди верующих основ3
ных христианских конфессий никаких изменений в данной сфе3
ре по прошествии времени у них не произошло. Иными словами,
если в регулярности отправления культовых действий опреде3
ленная динамика наблюдается (у православных регулярность
снизилась, у католиков выросла, у протестантов не изменилась),
то знания верующих остались неизменными.

Вместе с тем исследование религиозного поведения предпола3
гает и изучение его мотивов как внутренних стимулов действий
индивидов. Эти мотивы могут носить как собственно религиоз3
ный, так и нерелигиозный характер. В первом случае речь идет о
таких стимулах, как «религиозные убеждения (только в церкви
можно обрести спасение)», «душевная потребность», а также ис3
пытываемая людьми необходимость общения с единоверцами.
Во втором — культовое поведение может носить привычно тради3
ционный характер («так принято») или мотивироваться эстети3
ческими факторами («это красиво, торжественно»); наконец, че3
ловеком может двигать просто любопытство.

Как показывает сравнительный анализ результатов опросов
1998 и 2007 гг., самые серьезные изменения произошли в области
мотивации религиозного поведения верующих разных конфес3
сий (табл. 4).

Из приведенных данных следует, что в 1998 г. очевидно доми3
нирующим мотивом культового поведения во всех конфессио3
нальных группах выступала «душевная потребность» (эмоцио3
нальный религиозный мотив), за ней с большим отрывом следо3
вал рациональный мотив — «религиозные убеждения», причем
оба они выступали примерно равнозначными для католиков
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и протестантов и существенно меньше регулировали поведение
православных. Спустя 9 лет мы видим, что собственно религиоз3
ная, а также мотивация эстетического характера у православных
и католиков заметно ослабла, однако неизменной остается роль
традиции, привычки. Иначе обстоит дело у протестантов: место
традиции, совершенно для них не важной, занимает возможность
общения с единоверцами, которая тоже не меняется со временем.
Но вместе с тем в данной группе произошли весьма значимые
изменения в религиозной мотивации культового поведения:
на фоне почти двукратного ослабления эмоционального стимула
(«душевная потребность») резко усилилась роль религиозного
фактора («религиозные убеждения»).

Таблица 4
Динамика мотивации посещения богослужений

верующими основных христианских конфессий, %

Таким образом, различные конфессиональные группы по3раз3
ному реагируют на изменения, связанные с религиозной жизнью
социума:

— у православных ослабла церковная дисциплина (все мень3
ше верующих регулярно посещают богослужения и участвуют
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Мотивы посещения
богослужений

и совершения обрядов

Православие Католики Протестанты

1998 2007 1998 2007 1998 2007

По религиозным
убеждениям 37,8 27,7 50,0 34,0 46,5 71,9

По традиции 32,5 31,9 22,2 25,4 1,8 —

Душевная потреб3
ность 54,8 38,3 66,0 52,1 68,2 35,9

Это красиво, торже3
ственно 11,9 4,3 14,6 3,5 1,8 1,3

Это избавляет от
одиночества, позво3
ляет общаться с еди3
новерцами

10,3 5,7 6,9 8,9 27,6 25,0

Для общения со свя3
щеннослужителями

Нет
данных 1,8 Нет

данных 3,5 Нет
данных 3,2

Из любопытства Нет
данных 2,5 Нет

данных —
Нет

данных —



в совершении обрядов и все больше тех, кто не делает этого во3
все), одновременно у них слабеет и мотивация культового пове3
дения;

— у католиков, напротив, церковная дисциплина стала выше,
но ее мотивация тоже слабеет;

— у протестантов никаких видимых изменений в культовом
поведении не произошло, они по3прежнему предельно сосредото3
чены на своей вере; но мотивация их поведения становится все
более рациональной, причем за счет «вымывания» эмоциональ3
ных мотивов.

Вместе с тем уровень знакомства верующих различных
конфессий с текстами молитв и Библией остался неизменным,
возможно, потому, что такие формы культового поведения
не связаны с внешней демонстрацией и не требуют соответ3
ствующей институциализации. В совокупности все эти факты
свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что сегодня мы на3
блюдаем определенные процессы «кристаллизации» рели3
гиозного сознания, которая в зависимости от конфессио3
нальной специфики проявляется в изменениях церковной
дисциплины, мотивации культового поведения и т. д. Хотя
у самой массовой группы верующих — православных —
уровень институциализации религиозной веры остается доста3
точно низким и меняется лишь в сторону ослабления ее внеш3
них признаков.

Возможно, среди прочих причин данное явление обуслов3
лено спецификой сохранения и трансляции религиозных норм
и ценностей в процессе семейного воспитания. Ведь в светском
государстве, каким был и Советский Союз, и сегодняшняя
Беларусь, религиозная социализация осуществляется прежде
всего в семье. Иначе говоря, именно семья — тот основной ин3
ститут, в рамках которого происходит воспроизводство религи3
озной веры. Естественно предположить, что верующие родите3
ли должны в какой3то мере давать своим детям религиозное
воспитание (знакомить с религиозными текстами, водить на
богослужения и т. п. — в наши дни все это сделать гораздо про3
ще, чем раньше, через систему воскресных школ). Тем более
что и 10 лет назад, и сейчас более половины респондентов
утверждает, что их родители верили в Бога (60%в1998г.,52% —
в 2007 г.). Следует, правда, оговориться, что за это время суще3
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ственные переоценки по данному вопросу произошли у носите3
лей нерелигиозных типов сознания: если в 1998 г. относитель3
ное большинство из них (42 %) считало своих родителей неве3
рующими, то теперь таких осталось лишь 22 %, зато доля тех,
кто 10 лет назад не мог ответить определенно на такой вопрос,
выросла с 20 % до 48 %. Вполне возможно, что этому факту есть
как минимум два объяснения. Во3первых, спустя 10 лет мы
опрашивали поколения, уже следующие за предыдущими,
которые формировались в атмосфере широкого общественного
интереса к религии, да и моды на нее, и признаваться в том, что
твои родители не верили (не верят) в Бога, стало как3то не3
удобно — проще уйти от определенного ответа. А во3вторых,
возможно, что в условиях достаточно реальной свободы совес3
ти вера постепенно становится очень личным мировоззренчес3
ким вопросом и обсуждать его даже с близкими уже не приня3
то, во всяком случае в светских семьях.

Но в общем, как показывают результаты сравнительного ана3
лиза, подобная тенденция наблюдается и во всех конфессиональ3
ных группах верующих.

Таблица 5
Особенности религиозной социализации детей
в религиозных конфессиональных группах, %*

* Для большей наглядности данные округлены до целых значений.
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Православие Католики Протестанты

1998 2007 1998 2007 1998 2007

Являлись ли верующими Ваши
родители?
1. Да 83 76 86 75 59 50

2. Нет 9 6 9 9 29 31

3. Не указано 8 18 5 16 12 19
Получили ли Вы в детстве ре�
лигиозное воспитание?
1. Да 53 47 65 56 38 31

2. Нет 47 53 35 44 62 69



Итак, во всех конфессиональных группах несколько умень3
шилась численность верующих родителей, причем исключитель3
но за счет увеличения доли респондентов, с которыми подобные
вопросы в семье просто не обсуждались, а вот число родителей3
«атеистов» осталось неизменным (здесь знания участников опро3
са оказались весьма устойчивыми).

Следует обратить внимание на равенство численности соот3
ветствующих групп у православных и католиков: изменения
совершались у них синхронно. Вместе с тем доли детей, вырос3
ших в таких семьях и получивших религиозное воспитание,
различны: католики и раньше, и теперь делают это чаще.
Возможно, потому их вера более институциализирована и
более устойчива, чем у православных? Так, из числа тех, кто
верит в Бога всю свою жизнь, с раннего детства, религиозное
образование в семье получили 90 % католиков против 77 %
православных (соответственно 10 % и 23 % его не получили).
То есть для православных «верить всю жизнь» можно или
во всяком случае легче, чем для католиков, — просто в силу
традиции, которая, напомним, выступает для них более значи3
мым мотиватором культового поведения. А вот у тех, кто
приходит к религиозной вере в сознательном возрасте, отсут3
ствуют численные различия в зависимости от конфессии,
в долях получивших и не получивших соответствующего вос3
питания, — это их духовный выбор, и семья здесь особой роли
не играет.

Несколько особняком стоят протестанты. Поскольку в годы
советской власти официальная идеология с ними особенно
яростно боролась как с сектантами (вообще говоря, тем самым
в какой3то мере спровоцировав среди них либо рост, либо
устойчивое воспроизводство сектантских настроений), многие
общины существовали в качестве полуподпольных и подпо3
льных, другие активно возникали и множились уже в постсо3
ветское время. В результате сейчас протестантизм в Беларуси
представлен большим количеством (напомним, на 01.01.2007 г.
их зарегистрировано 980 — вдвое больше, чем католических
приходов различных обрядов) не очень многочисленных
общин, большинство из которых относительно недавно откры3
то действует на религиозном поле. И потому семейная тради3
ция в сохранении и трансляции протестантских норм и правил
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поведения весьма ограничена. Протестанты значительно реже
являются выходцами из семей верующих и чаще — детьми
«атеистов»; и если среди православных и католиков осознанно
сделали свой выбор уже в сознательном возрасте около поло3
вины верующих (46,5 % и 49 % соответственно), то среди протес3
тантов — 85 %. В силу этого же обстоятельства они существен3
но реже получают религиозное воспитание в семье (и эта доля
тоже со временем снижается). Их религиозная жизнь проходит
в молитвенных домах, среди единоверцев (коммуникация
с которыми для них намного важнее, чем для представителей
других конфессий), и подчиняется строгим, неукоснительно
выполняемым правилам.

Но вот что интересно: далеко не все верующие родители дают
своим детям религиозное воспитание. Причем, если говорить
о динамике изменений, то в каждой из конфессий с уменьшением
численности родителей, которые верят в Бога (по оценке их
собственных детей), примерно на столько же пунктов снизилась
и доля детей, получивших соответствующее воспитание, но
в каждой группе эта доля сохранилась одной и той же: так, среди
православных, имеющих верующих родителей, около трети (29—
30 %) детей не получили и не получают семейного воспитания в
духе веры в Бога, среди католиков и протестантов — пятая часть
(19—21 %).

Таким образом, институциональное воспроизводство рели3
гиозных верований посредством семейной социализации носит
достаточно устойчивый характер: хотя доля верующих родите3
лей со сменой поколений несколько снизилась, тем не менее
около 70 % верующих православных и 80 % католиков и проте3
стантов, воспитываясь в семьях верующих, стабильно полу3
чают в детстве первоначальные представления о религиоз3
ной вере, правилах и нормах поведения, которые ею предписы3
ваются, и т. д. Остальные сегодняшние верующие искали свой
путь в религию самостоятельно, без участия родительской
семьи.

Однако до сих пор, говоря об особенностях культового пове3
дения и институционального воспроизводства веры в раз3
личных конфессиональных группах, мы не обсуждали
собственно специфику их религиозного сознания, а именно:
ценностно3нормативных стереотипов и социальных иденти3
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фикаций как основных регуляторов в выборе тех или иных
поведенческих моделей, а также содержательных характерис3
тик их верований.

Прежде всего, как следует из предыдущего материала,
очевидно, что религиозная вера играет весьма неодинаковую
роль в жизни представителей разных конфессий: наиболее
сосредоточены на ней протестанты, для которых вера высту3
пает основным консолидирующим их (но только на уровне
конкретной общины!) фактором; далее следуют католики;
и, наконец, православные, относящиеся к своей вере чаще как
к части традиционной культуры. Действительно, отвечая
на вопрос о том, какое влияние оказывает на их жизнь вера,
«определяющим» его называли 29 % православных, 44 % като3
ликов и 95 % протестантов; одновременно как «незначительное
и никакое» его оценили 16 % из первой группы и лишь 5 %
из второй (для протестантов такие оценки вообще непри3
емлемы), при этом православные чаще остальных вообще
затрудняются дать ответ на данный вопрос. В результате срав3
нительные числовые оценки по индексу личной значимости ве3
ры (индекс колеблется в пределах от 1 до 4, где 1 означает
отсутствие какого3либо влияния, а 4 — определяющее влия3
ние) у православных составляют 2,45, у католиков — 3,21,
у протестантов — 3,90.

Какое же место занимает вера в структуре ценностного
сознания представителей различных конфессий, как она соче3
тается с другими базовыми ценностями индивидов, задающих
основные смысловые ориентиры их жизни? Для того чтобы
по возможности более четко отделить интересующие нас
сейчас терминальные ценности от инструментальных
(поскольку одни и те же ценности могут выступать и целью,
и средством), вопрос формулировался предельно жестко:
«Ради чего Вы живете?» Отвечая на него, респонденты должны
были выбрать не более 7 пунктов из 22 предложенных им вари3
антов 1.
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Сравнительная иерархия наиболее значимых для рассматри3
ваемых групп ценностей, образующих «ядро» и «околоядерное»
пространство их ценностного сознания и набирающих соответ3
ственно наибольшее число выборов (условно говоря, более 50 %
и от 40 % до 50 %) выглядит следующим образом.

Таблица 6
Сравнительная структура «ядра»

ценностно
нормативного сознания представителей
различных конфессиональных групп, %

(округлены до целых значений)

Безусловно, собственно «ядро» ценностной структуры сознания
во всех группах составляют «семья» и «дети», но если для право3
славных и католиков они равнозначны, то для протестантов семья
несколько более важна по сравнению с детьми. Затем, однако, сле3
дуют существенные различия. У православных в «ядро» входит
также ценность «здоровья», ради сохранения которого они готовы
жить, и с большим отрывом далее следует «любовь». Вера же у них
находится в околопериферийном пространстве, занимая VI ранго3
вое место в ценностной иерархии. Для католиков «здоровье»,
«вера» и «любовь» равнозначны и занимают III место после семей3
ных ценностей. Для протестантов ценность веры является абсолют3
но доминирующей над остальными. Следующая за ней триада «се3
мья — любовь — дети» выступает как дополнение и одна из форм
реализации этой веры (у протестантов она в значительной степени
сосредоточена в семье), а другой формой является «помощь
людям»: вполне периферийная ценность для иных конфессий,
здесь она интерпретируется через миссионерскую деятельность,
обязательную и весьма значимую для протестантов. Следует доба3
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Православные Доля
выборов Католики Доля

выборов Протестанты Доля
выборов

Дети 78 Дети 75 Вера 90

Семья 75 Семья 76 Семья 76

Здоровье 61 Здоровье 51 Любовь 71

Любовь 44 Любовь 50 Дети 70

Вера 31 Вера 51 Помощь людям 64



вить, что, как и 10 лет назад, «наших» протестантов, в отличие от
«классических» европейских, отличает почти полное отсутствие
интереса к традиционным, казалось бы, для данной конфессии
жизненным приоритетам, связанным с ценностями делового успе3
ха, работы, материально обеспеченной жизни1.

Та же картина наблюдается при сравнении структуры соци3
альных идентификаций исследуемых групп, то есть отождествле3
ния себя с определенными (реальными или символическими)
сообществами. Такого рода соотнесение с кем3то предполагает,
как известно, интериоризацию и воспроизводство в собственном
поведении норм и образцов такой общности.

За неимением возможностей в настоящем тексте для более
подробного описания результатов ограничимся анализом разли3
чий только в идентификациях: а) устойчивых и осознанных (от3
вет «часто» по шкале «часто — редко — никогда — затрудняюсь
ответить» на вопрос «Как часто Вы ощущаете близость с разны3
ми группами людей, о которых можете сказать «Это — мы»?»);
б) самых значимых для респондентов, иначе говоря, набирающих
наибольшее число выборов (более 50 % — «ядерное» простран3
ство, от 40 % до 50 % — «околоядерное»).

Итак, православные наиболее устойчиво и значимо отождест3
вляют себя в первую очередь с семьей (88 %), затем — с друзьями
(59 %) и людьми своего поколения (53 %). У них, как мы видим,
сочетаются в качестве объектов отождествления и реальные пер3
вичные группы «ближнего круга», и символические общности
(поколение). «Друзья» и «люди одного поколения» здесь пред3
ставляют собой части одного и того же объекта.

«Околоядерное» пространство идентификаций составляют
группы, объединенные сходным образом жизни (49 %), общими
нравственными качествами (47 %), общей исторической судьбой
(«белорусский народ» — 45 %), общей работой и религиозной ве3
рой (по 42 %). Очевидно, что уровень идентификации с едино3
верцами не слишком высок и находится на границе между
«околоядерным» и «околопериферийным» пространством.

У католиков те же доминирующие идентификации с «ближ3
ним кругом» (семья — 92 %, друзья — 64,5 %) сочетаются в «ядре»
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с единоверцами (59 %), которые здесь занимают место, занятое у
православных поколенческой общностью. В свою очередь «поко3
ление» замыкает в этой группе «околоядерное» пространство
(42 %), куда входят те же идентификации, что и у православных:
люди таких же нравственных качеств (48 %), сходного образа
жизни (47 %) и коллеги по работе — 46 % (исключая «белорус3
ский народ» по понятным этноконфессиональным причинам).
Другими словами, при всем сходстве структуры наиболее устой3
чивых и значимых идентификаций у православных и католиков
происходит инверсия ранговых мест таких сообществ, как «поко3
ление» и «единоверцы»: то, что у первых занимает соответствен3
но III и VIII места, у вторых — наоборот, VII и III.

А вот в структуре наиболее значимых и устойчивых иденти3
фикаций протестантов «околоядерное» пространство вообще от3
сутствует. В их сознании существует целостный паттерн, отража3
ющий особенности их вероучения и культовых практик: едино3
верцы (93 %), члены семьи (88 %), люди общих нравственных ка3
честв и образа жизни (77 % и 69 %), друзья (73 %). Таким обра3
зом, ценностно3нормативное сознание данной конфессиональ3
ной группы целиком сконцентрировано на религии, хранителями
и трансляторами которой являются единоверцы (они же друзья),
и семья — в любом случае это носители общих нравственных
качеств и поведенческих моделей, предписываемых их верой.

Очевидно, что такого рода установки характерны скорее для
религиозного сектантства, чем для классического протестантиз3
ма, рожденного в лоне «мэйн стрим».

Что касается содержания религиозных верований, то изна3
чально мы исходили из известной мысли о «двоеверии» право3
славных вообще и о том, что современное массовое религиозное
сознание по своей природе аморфно, эклектично и потому в во3
просах веры вполне допускает для себя сосуществование различ3
ных, в том числе и несовместимых с точки зрения христианской
догматики, верований. Речь идет о рудиментах языческих, тради3
ционно3магических культов (например, вера в гадания, сглаз, во3
рожбу), фрагментах иных, восточных религий (реинкарнация),
а также символике древних, но как бы вновь вернувшихся к нам
посредством рекламы в СМИ внеисповедных форм религиознос3
ти, — таких как астрология или хиромантия (напомним, что
богословская традиция, начиная с раннехристианской мысли,
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связывала веру в Христа с избавлением человека от влияния
звезд). Все это причудливо соединяется в массовом сознании
с традиционными христианскими представлениями о три3
единстве Бога, бессмертии души, страшном Суде и Царстве Бо3
жием, рае и аде. Исключение составляют лишь отдельные проте3
стантские общины: например, адвентисты не верят в бессмертие
души, а Свидетели Иеговы отрицают Божественную Троицу.

Рассмотрим, как обстоят дела с «чистотой веры» у представи3
телей основных христианских конфессий в Беларуси (табл. 7).

Таблица 7
Связь между конфессиональной принадлежностью

и религиозными и парарелигиозными верованиями, %
(округлены до целых значений)

Как видно из таблицы, единственным догматом, который дей3
ствительно объединяет всех христиан, сегодня остался догмат
о Божественной Троице.

Вместе с тем наибольшей «размытостью» и эклектичностью
отличается религиозное сознание православных.

Только немногим более половины из них (55—60 %) верят
в основные христианские догматы и одновременно столько
же — в ворожбу и сглаз, а 42,5 % еще и в астрологию. Католики,
в общем, тоже не чужды суеверий, но они при этом сущест3
венно чаще придерживаются чисто христианских представле3
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Верите ли Вы:
(ответ «Да») Православные Католики Протестанты

В астрологию 42,5 27 3

В ворожбу, порчу, сглаз 55 48 11

В гадания 34 25 5,5

В реинкарнацию 23 20 1

В Божественную Троицу 79 91 96

В бессмертие души 55 73 70

В Страшный Суд 56 71 92

В ад 58 73 76

В рай 60 74 87



ний (70—74 %). Наиболее последовательны верования протес3
тантов, они практически полностью отрицают всю «парарели3
гию», и в тех пунктах христианского вероучения, в которых
у них нет разночтений между собой, уровень веры приближает3
ся к 100 %.

Интересно, что во всех конфессиональных группах вера
в магию (ворожба, сглаз) почти вдвое выше, чем в гадания.
В качестве достаточно экзотической версии можно предполо3
жить, что здесь на уровне подсознания «срабатывает» домини3
рующий в современной техногенной цивилизации, основанной
на экспериментальной науке, рациональный принцип активной
манипуляции с объектами внешней реальности. На том же прин3
ципе (имеющем, конечно, иные культурные корни) построена
магия — в отличие от разного рода гаданий (хиромантия и т. д.),
предполагающих наличие некоего фатума, который человек
может лишь узнать, но изменить ничего не в силах. То есть совре3
менный верующий даже в своих суевериях склонен чаще апелли3
ровать к формам, аналогичным научно3экспериментальным
методам, нежели к пассивному смирению с судьбой.

В целом очевидно, что «чистота» и сила веры связаны со сте3
пенью религиозности конфессиональной группы как показателя,
характеризующего определенный уровень интенсивности прояв3
ления религиозных принципов. По мере уменьшения данного
показателя у нас выстраивается четкая триада «протестанты —
католики — православные». Чем выше степень религиозности,
тем выше уровень веры в основные христианские догматы
и ниже — в парарелигиозные феномены.

Подведем итоги. Религиозное поле Беларуси, внешними
границами которого выступают, во3первых, численность основ3
ных мировоззренческих групп и, во3вторых, конфессиональная
самоидентификация граждан, обрело определенную стабиль3
ность к концу 903х гг. прошлого века. К этому времени уже
схлынула волна общественной моды и на религию, и на параре3
лигиозные феномены, массовое сознание, в общем, определи3
лось в своем мировоззрении и культурно3религиозной иденти3
фикации, и потому такие характеристики в течение 10 лет
практически не меняются. Некоторые изменения в численнос3
ти верующих носят возвратно3колебательный характер. Если
вернуться к метафоре «маятника», то он слегка покачивается,
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показывая, что «часы работают». А некоторый рост культурно3
го (но не религиозного) влияния Православной церкви на
носителей нерелигиозных типов мировоззрения связан с уси3
лением ее социальной активности.

Теперь все «подвижки» осуществляются внутри данного поля и
затрагивают прежде всего культовые практики и мотивацию, свя3
занную с ними. Однако с этого момента говорить о верующих «в це3
лом» как о некоей гомогенной группе нельзя, поскольку конфесси3
ональная принадлежность существенно дифференцирует и поведе3
ние, и сознание верующих. Так, за последние 10 лет регулярность
осуществления культовых практик у православных, и раньше невы3
сокая, стала еще ниже; а у католиков уровень церковной дисципли3
ны, наоборот, вырос. Возможно, в последнем случае мы имеем дело
с одним из способов социокультурной консолидации группы, ощу3
щающей себя меньшинством по признаку веры: ее (веры) внешняя
институциализация позволяет более четко очертить мысленную
границу данной общности. В целом вера для католиков важна не
столько с ее содержательной точки зрения, сколько как форма груп3
повой интеграции. Но на индивидуальном уровне она воспринима3
ется ими скорее как традиционно3привычная часть частной жиз3
ни — и ровно столько для них и значит. А более и менее регулярное
участие в обрядах и ритуалах, ощущение сопричастности к Костелу
служит поддержанию этой традиции.

В отличие от католицизма, православие в Беларуси составляет
доминирующую часть массовой религиозной культуры (напомним,
с ним отождествляют себя три четверти населения страны); однако
для значительной части православных верующих вера остается со3
циальной декларацией, которая не влечет за собой ни строгого со3
блюдения норм церковной дисциплины, ни вообще какой бы то ни
было реальной деятельности по воплощению христианских идеалов
в жизнь. Православная вера имеет для них, с одной стороны, скорее
психологическое значение, успокаивая в мыслях и не накладывая
собственно религиозных обязательств, а с другой — позволяет на
символическом уровне ощутить свою принадлежность к определен3
ной исторической культуре. Как сказал Алексий II, выступая на от3
крытии выставки «Православная Русь», что, несмотря на высокий
уровень доверия к Церкви, «церковная жизнь нередко воспринима3
ется теми же самыми людьми как добрая национальная традиция,
которая не имеет отношения к их повседневной жизни, и, соблюдая
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многие церковные обычаи, люди продолжают жить совершенно
по другим законам и правилам, далеким от христианства»1.

Итак, массовая религиозная культура в Беларуси в подавляющем
большинстве представлена среди верующих православными и като3
ликами, которые различным образом ощущают причастность к сво3
ей вере и различным образом ведут себя. Тем не менее они имеют
сходные структуры ценностей и социальных идентификаций, одина3
ково открыты миру, что позволяет говорить о них как о двух субкуль3
турных формах, принадлежащих к одной доминирующей культуре.

Вместе с тем речь идет не о некоем «религиозном возрожде3
нии» и новой «катехизации» населения, а именно о массовой ре3
лигиозной культуре, которую Б. Дубин справедливо предлагает
сопоставлять не столько с «истинной» верой и ее каноническими
нормами, сколько с другими видами массовой культуры — поли3
тической, потребительской и т. д. 2.

Совершенно иную позицию занимают протестанты. Исключи3
тельная концентрация их сознания на религиозной вере, которую
можно исповедовать только посредством регулярной коммуника3
ции в общине с единоверцами и дома в семье, при отсутствии сколь3
ко3нибудь значимых ориентаций на «классические» протес3
тантские ценности позволяет сделать вывод о том, что в Беларуси
протестантизм как религиозное течение образует маргинальную
групповую субкультуру (в силу замкнутости и малочисленности)
сектантского типа, для носителей которой вера выступает смысло3
образующим фактором и высшей ценностью жизни.

Таким образом, отличительной чертой Беларуси, обусловлен3
ной ее геополитическим положением, является исторически сло3
жившаяся здесь поликонфессиональность на основе христиан3
ства. Причем разные конфессиональные направления отвечают
различным потребностям (и в какой3то мере формируют их) раз3
личных культурно3идеологических и психологических типов
личности. В совокупности же они образуют единое религиозно3
культурное пространство, отдельные составляющие которого
дополняют друг друга, а их конкуренция до сих пор ни разу не
приближалась к сколько3нибудь опасной черте, за которой начи3
наются межконфессиональные конфликты.
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