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ний, проведенных Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси в 2002-2024 гг., 
автор рассматривает религиозность, как фактор повседневности, имеющий большое значение 
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Белорусские земли веками являлись местом сожительства и взаимодей-
ствия множества культур, а также разных религиозных конфессий. Исследо-
ватели выделяют следующие основные особенности религиозной ситуации  
в Республике Беларусь: «в религиозном отношении это страна: 1) поликон-
фессиональная, 2) с умеренной религиозностью населения, 3) с трансформи-
рующейся религиозной сферой и конфессиональной структурой, однако —  
4) с устойчивыми историческими доминантами (православие, католицизм) и дол-
гожителями (лютеранство, иудаизм, ислам), а также — 5) с постоянно воспроизво-
дящейся подвижной средой аморфной религиозности (и религиозных исканий)»  
(Карасёва, 2018).

Духовность человека не всегда является постоянной и в течение его жизни 
может изменяться как на качественном, так и на количественном уровне, ее ха-
рактеризующем. Как известно, с распадом СССР на территориях многих уже не-
зависимых государств наблюдался всплеск религиозной активности населения. 
Коренное изменение социальной реальности требовало переоценки ориентиров 
человеческих идеалов. В результате появлялось множество новых для белорусов 
религиозных течений, христианских деноминаций, различных культов. Кроме 
этого становятся популярны некоторые религиозные течения Востока. По дан-
ным исследования 2018 г. «Европейские ценности» определенная часть религи-
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озных белорусов подвержена влиянию восточных традиций (32,5 % верят в реин-
карнацию) (Ценностный мир современного человека…, 2019).

Рассмотрим современную религиозную ситуацию в Беларуси, воспользо-
вавшись результатами общереспубликанских мониторинговых исследований, 
проведенных Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси в 
2002-2024 гг.  Относительно особенностей религиозной самоидентификации на-
блюдается «расхождение данных о конфессиональном составе населения (93,5%) 
[процент от всего населения причисляющих себя к той или иной конфессии] и 
количестве верующих (65%). Этот феномен, по мнению большинства религио-
ведов, характерен для постсоветского пространства» (Республика Беларусь…, 
Электр. ресурс). 

Результаты исследования, проведенного в 2024 г. демонстрируют, что доля 
людей, ассоциирующих себя как верующих, в Республике Беларусь составляет 
73,4 % (см. табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Распределение ответов на вопрос  

«Считаете ли Вы себя верующим человеком?»  
в (%) от генеральной совокупности

2002 г. 2015 г. 2020 г. 2023 г. 2024 г.
Да 53,6 61,5 67,1 72,8 73,4
Нет 16,0 9,3 21,1 19,4 18,8
З/о 30,4 29,3 11,5 7,8 7,8

П р и м е ч а н и е : в варианты ответа да/нет объединены по две качественные категории 
характеризующих степень уверенности человека в ответе: да — скорее да, нет- скорее нет.

Только 38,3% из общего числа опрошенных выразили уверенность в том, 
что они верующие, ответив строго — «Да». Справедливо и обратное. Лишь 8,9% 
респондентов выразили крайнюю степень уверенности в том, что они не верую-
щие. Данные свидетельствуют о том, что в период с 2002 г. по 2024 г. среди бело-
русов наблюдается весомый рост религиозности (практически на 20%) (табл. 1).  
Данная тенденция отражается на всех группах населения примерно схожим об-
разом. Как показала история, рост религиозности во многом коррелирует с об-
щественными потрясениями, наличие которых осознается и из средств массо-
вой информации. Поскольку информационное пространство ввиду последних 
мировых событий характеризуется наличием множества беспокоящих население 
новостей, то озабоченность ближайшим будущим вызывает у человека опреде-
ленное беспокойство, которое, в числе прочих факторов, ведет к росту религиоз-
ности в обществе.

Степень образования практически не влияет на наличие религиозной веры 
у человека (табл. 2). В данном случае образование отображает лишь статус ре-
спондента. Изучая влияние образования на религиозность, прежде всего необ-
ходимо учитывать характер данного образования. Ведь множество дипломов об 
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окончании вуза, например, высшее режиссерское образование или юридическое, 
не свидетельствуют о том, что человек имеет знания как об аспектах религии, так 
и о научных теориях, объясняющих почему наш мир такой, какой он есть, за от-
сутствием надобности таких знаний в постижении профессии. Потому в данной 
категоризации уместно говорить об образовании лишь как о статусе человека в 
обществе, свидетельствующем о том, какую ступень он окончил. Такая категори-
зация безусловно необходима, поскольку способна дать ответ на определенные 
социологические гипотезы, относящиеся скорее к типологии становления чело-
века как личности, прошедшей разное количество степеней образования. Это де-
монстрирует нам, что количество данных степеней крайне слабо, либо вообще не 
влияет на ассоциирование человеком себя как верующего. Но из этого не следует 
качественная составляющая образования в категории, формирующей определен-
ную типологию понимания мира через конкретные сферы научного знания, вли-
яя на религиозность человека.

Т а б л и ц а  2
Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя верующим человеком?» 

по полу месту жительства, возрасту, образованию в (%)

2002 2024
Да Нет З/о Да Нет З/о

В целом по массиву 53,6 16,0 30,4 73,4 18,8 7,8

Город 52,2 17,0 30,8 73,3 18,5 8,1
Село 57,7 13,1 29,1 73,7 19,6 6,6
Мужчины 43,4 20,4 36,2 64,0 26,4 9,5
Женщины 62,2 12,3 25,4 80,8 12,7 6,5
До 30 лет 50,6 16,9 32.5 61,3 31,3 7,4
30 — 49 лет 47,5 17,4 35,2 71,0 19,6 9,4
50 и старше 62,5 14,0 23,5 79,9 13,5 6,5
Базовое, среднее общее 56,5 15,0 28,4 72,0 18,5 9,5
Проф.-тех., среднее специальное 49,4 17,4 33,2 75,0 17,7 7,3
Высшее 52,9 16,9 30 72,3 20,4 7,3

П р и м е ч а н и е : в варианты ответа да/нет объединены по две качественные категории 
характеризующих степень уверенности человека в ответе: да — скорее да, нет — скорее нет.

Исходя из места жительства респондентов стоит отметить, что городское 
население Беларуси немного менее религиозно, чем сельское. Среди проче-
го это обуславливается и возрастным фактором, поскольку в сельской мест-
ности доля пожилых людей, и пожилых женщин в частности, более значи- 
тельна. 

Распределение по полу демонстрирует значительно большую религиозность 
у женщин, чем у мужчин. Это справедливо для обоих исследуемых периодов, где 
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разрывы составляют 18,8% в 2002 г. и 16,8% для 2024 г. Это говорит о том, что, 
несмотря на общую тенденцию к росту религиозности, разрыв в ассоциациях 
себя как верующих людей у разных полов сохраняется.

Все еще сохраняется традиционная тенденция увеличения религиозности с 
возрастом. Это может исходить из нескольких факторов, среди которых следует 
отметить прежде всего исторический. Поскольку в настоящее время наша страна 
пребывает на том этапе, когда основные направления реализации религиозно-
сти, возникшие ввиду ограничений Советского Союза, удовлетворены, то после 
снятия подобного рода ограничений ожидать сохранения темпов трансформации 
религиозности не приходится. Фактор религии, ввиду отсутствия вызова его су-
ществованию, не оказывает такого же влияния на современную молодежь, как на 
молодежь прошлого. Это позволяет нам прогнозировать снижение роста рели-
гиозности общества в долгосрочной перспективе, при условии сохранения теку-
щих социальных условий существования. Так же стоит учитывать и тот факт, что 
среди молодежи высок процент затруднившихся ответить, что позволяет предпо-
ложить, что с достижением определенного возраста под влиянием разных факто-
ров они придут к тому или иному выбору. Масштаб этих изменений предсказать 
трудно, можно лишь предполагать. 

Рассматривая место религиозной веры в повседневности нашего общества, 
следует начать с важности веры для человека. Так, на 2020 г. 18,6% белорусов 
считают религиозную веру одной из наиболее существенных сфер их личной 
жизни. Примечателен тот факт, что для мужчин это характерно в значительно 
меньшей степени 13,9%, в то время как для женщин этот показатель составляет 
22,6%. На 2023 г. считают веру одной из наиболее важных сфер в своей жизни — 
21,1% опрошенных.

Далее следует перейти к анализу информации качественного характера в во-
просах особенностей проявления религиозности белорусов. 

Важным вопросом в изучении религиозности общества является оценка 
населением влияния сверхъестественного на преодоление сложных жизненных 
ситуаций, иначе их пользы. Это характеризует, прежде всего, степень прояв-
ления религиозной веры у человека. Так, например, на вопрос: «Как помогает 
вера в Бога справляться с жизненными ситуациями?», помощь во всех ситуа-
циях осознают 20,5% из числа опрошенных, в большинстве случаев — 18,5%, 
только в некоторых — 23,9%, ни в каких — 18,4%, затруднились с ответом — 
16,9%. Данный результат примерно соответствует распределению респонден-
тов по вопросу веры в Бога по критерию непринятия сверхъестественного. В 
то же время, он характеризует и категорию «активно верующих», по степени 
их уверенности в благоприятном влиянии веры на их повседневную жизнь. 
Так же значительный процент тех, кто считает, что бог помогает лишь в не-
которых ситуациях, и затруднившихся ответить, говорит о том, что религия 
не играет значительной роли даже в жизни тех, кто ассоциирует себя верую-
щим. Поскольку они если и признают силу этого влияния, то не характеризу-
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ют им свою жизнь. В данном вопросе так же стоит отметить большую опти-
мистичность у женщин и пессимистичность у мужчин при примерно равной  
безразличности. 

Изучая реализацию религиозных представлений в повседневной жизни че-
ловека, прежде всего, стоит обратить внимание на обряды. По результатам опро-
са только 14% белорусов посещают храм чаще раза в месяц, реже 1 раза в ме-
сяц — 13,6%, 46,6% — только по религиозным праздникам, 24,5% — никогда. 
Данная характеристика относится так же и к коллективной религиозности. Здесь 
этот термин характеризует социальную составляющую — важность для челове-
ка посещения религиозных обрядов вместе с семьей, общиной, или же в инди-
видуальном порядке. Эти результаты говорят нам как о том, что религиозность 
белорусов слабо ассоциирована с церковью, так и о том, что она мало соотно-
сится с их социальным окружением, являясь личным чувством и потребностью. 
Это так же подтверждает и тот факт, что в коллективных религиозных действи-
ях, богослужениях, молитвах, медитациях, никогда не участвовал 61,5% опро- 
шенных.

Характер религиозности большинства белорусов — личный, независящий 
от давления социального окружения по причине отсутствия такого в макроуров-
невых процессах общественно-политической жизни государства. Потому важно 
рассмотреть индивидуальные особенности проявления религиозности через об-
ряд. Из данных опроса следует, что только 14,5% из числа опрошенных читают 
молитвы дома каждый день, 1–2 раза в неделю — 7,8%, 1–2 раза в месяц — 4,6%, 
реже одного раза в месяц — 8,5%, по религиозным праздникам — 14,6%, никогда —  
48,6%. Данная категория является одной из наиболее качественно характеризую-
щих религиозность белорусов. Являясь самым распространенным религиозным 
обрядом, она демонстрирует долю тех, для кого религия является значительной 
частью их повседневности.

Итак, религия является важной частью повседневности примерно для 20-
30% населения Беларуси. Для половины из этого числа характерно более углу-
блённое участие в соблюдении обрядовой составляющей своей веры, что со-
ответствует оценке влияния сверхъестественных сил на повседневную жизнь 
респондентов, из чего следует необходимая взаимосвязь усилия и результа-
та для структурирования различных аспектов социальной жизни для данной  
группы. 

Примерно 60–70% населения Беларуси никогда не участвуют в более углу-
бленных религиозных обрядах, чем молитва, таких как: исповедь, соблюдение 
поста, причастие, и чтение религиозных текстов. Лишь 15–20% делают это по 
религиозным праздникам. Это свидетельствует о том, что даже если религия за-
нимает сравнительно значимую роль в жизни людей, соблюдение ее предписа-
ний, требующих приложить определенные моральные и физические усилия, не 
являются столь важными, как сама ассоциация с верой. 
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Выберите, пожалуйста, не более 5 позиций, 
которые, на Ваш взгляд, должен соблюдать верующий человек».

Помимо прояснения того вопроса, как человек верит, как и проявления 
роли в его жизни религиозных обрядов, очень важно для формирования кар-
тины религиозности белорусов выяснить, что значит для них — верить. Здесь 
мы рассмотрим представления о том, какие аспекты наиболее важны в прояв-
лении религиозности человека, основываясь на оценке важности соблюдения 
обрядов. Так, самым важным обрядом, который должен соблюдать верующий 
человек, по мнению белорусов, является — молитва, отмеченная 67% опро-
шенных (рис. 1). Следом, в порядке значимости, идут обряды посвящения, ре-
лигиозная символика и соблюдение религиозных практик. Здесь прослежива-
ется традиционный для белорусского народа, сформированный еще в древние 
времена, характер реализации религиозности, рассматриваемый ранее. А имен-
но: заговоры — в христианской коннотации молитва, соблюдение религиоз-
ных праздников, которые традиционно имели особое значение с точки зрения 
необходимых обетов, как и возможность для отдыха и развлечения. Интересно, 
что в данном контексте те религиозные обряды, которые пришли исключитель-
но с христианством, занимают второстепенные роли в религиозной жизни лю-
дей. Это еще раз подтверждает наличие определенного условного «ядра» рели-
гиозной традиции, прошедшей сквозь века, с приобретением новых внешних  
атрибутов. 

Из вышеописанного следует необходимость в выяснении того, как эта 
обрядовая деятельность соотносится с определением верующего человека 
в белорусском обществе. На вопрос: «Допускаете ли Вы, что можно быть ве-
рующим, но не участвовать в церковных обрядах»? — «да, допускаю» от-
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ветило — 47,3%, «скорее да» — 25,3%, «скорее нет» — 7,3%, «нет» — 4,8%, 
«затрудняюсь ответить» — 14,7%. Из этого следует, что религия и проявле-
ние религиозности человеком не ассоциируются с церковью у значительного, 
если не у подавляющего, большинства белорусов. Это так же свидетельству-
ет о личностном характере религиозной веры, свободной от внешнего регули-
рования, о толерантном, иначе — широком, определении верующего человека  
обществом.

В Беларуси, как практически и в любом государстве, правительству важ-
но учитывать религиозный фактор общества для формирования полити-
ки. Лишь 32,1% опрошенных знают, что церковь отделена от государства, 
при этом только 23,2% считают иначе. Это свидетельствует о низком уров-
не политической и юридической грамотности, что в данном контексте гово-
рит о низкой заинтересованности в изучении характеристик существующе-
го порядка, восприятия политической жизни через ее косвенные следствия  
в повседневности.

Приводя основные выводы, отметим: Беларусь — страна с незначительно 
колеблющимся конфессиональным составом населения, с преобладанием веру-
ющего населения с неявной тенденцией на увеличение его относительного ко-
личества в структуре населения. Доминирующий характер религиозной веры —  
личностный, свободный от внешнего регулирования обществом, государ-
ством или церковью. Соблюдение предписаний религии, требующих прило-
жить определенные моральные и физические усилия, не являются столь важ-
ными, как сама ассоциация с верой. Лишь около четверти населения придают 
значение своей религиозности. Беларусь находится в характерной для секуляр-
ного общества модели понимания религиозности и самой религиозной терпи- 
мости. 
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