
Впервые эту идею выразил Иоанн XXIII, провозгласивший курс на 
«аджорнаменто» — осовременивание, а еще точнее — осегодневание Церкви. Согласно 
его мнению, Церковь должна приспосабливаться к современным реалиям.  

Эта идея привела к реформам, последовавшим за II Ватиканским Собором, и 
вылилась, среди прочего, в политику Папы Франциска, при котором в Церкви новое 
дыхание получили дискуссии о возможном пересмотре вероучения и практики 
относительно разводов, женского священства и т.д. Сам Франциск красноречиво 
обозначил поворот в морально-нравственном учении Церкви, когда на вопрос 
журналистов заявил: «Если человек — гей и обладает доброй волей и стремится к Богу, 
кто я такой, чтобы судить его?»238 и, в другом интервью, отвечая на вопрос о том, 
существует ли единое видение Добра и кто его устанавливает, он ответил: «У каждого 
свое видение Добра и Зла и человек должен стремиться к Добру и бороться со Злом в 
соответствии с тем, как он это понимает»239.  

Фактически, в своих интервью и выступлениях глава Католической Церкви 
выступает не как учитель морали и нравственности, а как сторонник морального 
релятивизма. 

Безусловно, в таких условиях позиция католических традиционалистов 
оказывается особенно тяжелой, поскольку им приходится вести борьбу не только 
против постсекулярного мира, но и выдерживать давление со стороны официальных 
структур Ватикана и подавляющего большинства современного католического 
«общественного мнения», очарованного гуманными и открытыми миру папами 
Иоанном Павлом II и Франциском. 

 
П.Г.Игнатович, кандидат исторических наук, профессор 

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств» 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В БЕЛАРУСИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 
Республика Беларусь как самостоятельное суверенное государство строит 

гражданское общество, правовое государство, живет в едином сообществе 
противодействующих государств. На динамику развития страны оказывают 
воздействие множество противоречивых внутренних и  внешних факторов. 

Для современной Беларуси важными аспектами общественной жизни являются 
этнонациональные и межконфессиональные отношения. Наша страна в значительной 
степени является уникальной. Она никогда не была ни мононациональной, ни 
моноконфессиональной. В разные времена по разным причинам на белорусских землях 
селились и на протяжении столетий проживали представители многих наций и 
конфессий. Это и русские, и поляки, и украинцы, и латыши, и литовцы, и татары, и 
евреи и др. Тут были представители православия, католицизма, протестантизма, 
ислама, иудаизма. 

Религия на протяжении веков выступала в качестве основного фактора, 
задающего людям мировоззренческие ориентиры. Особенно это касается этапа 
социально-политических, экономических и духовных трансформаций, когда меняется 
привычная, устоявшаяся жизнь, переосмысливается существующая система ценностей, 

238 Папа Франциск: кто я такой, чтобы судить геев? // Русская служба BBC [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.bbc.com/russian/society/2013/07/130729_pope_gay_attitude — Дата доступа: 
14.11.2015 

239 Ньокки А., Палмаро М. Этот Папа нам не нравится // Русская народная линия. Информационно-
аналитическая служба [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://ruskline.ru/analitika/2013/11/9/etot_papa_nam_ne_nravitsya/ — Дата доступа: 14.11.2015. 
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многие люди находят утешение и убежище в религии. «В современном белорусском 
обществе происходит масштабное переосмысление значения тадиционных для 
Беларуси религий и конфессий. В общественном сознании размывается 
антирелигиозная установка, сформированная в предшествующий исторический период, 
разрушается стереотипное представление о церкви, как о консервативной силе, 
препятствующей общественному прогрессу. Напротив, усваивается представление о 
религии как об одном из существенных факторов, определяющих основы 
мировосприятия, стиль и особенности менталитета человека любой культуры, в том 
числе белорусской. Современный человек не может не ощутить того, что религиозная 
традиция, к которой он принадлежит, играет духовно-ориентирующую роль, 
предлагает значимые ценности, помогает глубокому осмыслению бытия. Приходит 
понимание важности христианского наследия для исторических судеб и будущего 
белорусского народа» 240. 

В Беларуси, как и в целом в постсоветском, в значительной мере 
постсекулярном обществе, существенно возросла роль религии, что сопровождается 
значительным расширением ареала религиозности. Одним из проявлений 
постсекуляристских тенденций в социодинамике религиозности в республике является 
достаточно внушительный рост численности религиозных объединений и общин. Их 
количество за последние два десятилетия увеличилось в 2,4 раза. Сегодня в Беларуси 
действует более 3300 организаций241 . 

Особенность современной религиозной ситуации заключается в увеличении 
конфессиональной пестроты. Если в 1986 г. на территории республики 
функционировали религиозные группы и общности 8 конфессий, то в 2012 г. 
действовали уже 25 конфессий242. Согласно данным социологических исследований 
более 80% населения относят себя к православию, примерно 10% — католицизму, 
более 3% к христианству в целом, 0,4% —к протестантизму, к исламу — 0,2%, 
иудаизму — 0,2%, более 6 % отнесли себя к другим религиям. Быстрыми темпами 
растет количество людей, причисляющих себя к верующим. Если накануне распада 
Советского Союза к числу неверующих относили себя 63% населения республики, то 
сегодня, по оценке белорусских социологов, к верующим причисляют себя более 50% 
населения.  

Возрастание численности  и многообразия религиозных организаций и общин 
сопровождается не только ростом количества приверженцев религии, но и усилением 
влияния религиозного миропонимания в решении как конфессиональных, так и 
внерелигиозных проблем современного общества, в том числе нравственных, 
культурных, образовательных, воспитательных, социальных. 

С учетом существенно изменившейся социально-политической, 
экономической, социокультурной и правовой ситуации в республике церковные 
организации резко интенсифицировали свои действия, направленные на увеличение 
влияния не только на верующих, но и на неверующих, а также на людей, 
колеблющихся между религиозной верой и неверием. Одновременно ими стали 
применяться более совершенные и эффективно действующие методы социально-

240 Языкович В.Р. Духовное наследие христианских конфессий и культура Беларуси / В.Р. Языкович // 
Вестник Белорусского государственного университета культуры и искусств. — Минск, 2010. — № 10. 
— С .  10-11. 

241 Официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь / Пресс-служба Президента 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// 
www.hresident.gov.by/ru/society_ru — Дата доступа: 08.05.2015. 

242 Бабосов Е.М. Социодинамика религиозности в современном белорусском обществе / Е.М. Бабосов // 
Социология. — 2013, №3. — С. 63. 
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психологического и нравственного воздействия на отдельных индивидов и их 
различные группы — семейные, этнонациональные, территориальные и др. 243. 

Таким образом, религия в настоящее время оказывает возрастающее влияние 
не только на мировоззрение верующих, но и на весь образ жизни по существу 
половины населения республики. В этих условиях принципиально важное значение 
имеет выработка последовательной, научно обоснованной, уважительной по 
отношению к чувствам верующих концепции взаимоотношений государства и 
религиозных организаций в различных сферах общественной жизни. 

Следует подчеркнуть конструктивный характер развития в Беларуси 
взаимодействия между органами государственного управления и ведущими 
конфессиями. Свидетельством такой заинтересованности являются, например, встречи 
Главы белорусского государства Лукашенко А.Г. с Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом, на которых рассматривались вопросы, касающиеся деятельности 
Православной Церкви и взаимоотношения с другими конфессиями, вопросы единения 
народов Беларуси и России, и Главой Римско-Католической Церкви Папой Бенедиктом 
XVI в Ватикане, на которых обсуждались перспективы сотрудничества между 
Республикой Беларусь и Ватиканом, отношения между православным и католическим 
сообществами, другими религиозными конфессиями в Беларуси. 

В Республике Беларусь законодательно закреплено положение, согласно 
которому все граждане равны перед законом во всех областях гражданской, 
политической, экономической, социальной и культурной жизни независимо от их 
отношения к религии. Указание в официальных документах на отношение гражданина 
к религии не допускается, кроме случаев, когда этого желает сам гражданин. 
Национальная принадлежность гражданина Республики Беларусь не фиксируется 
каким-либо прямым или косвенным способом в любых документах и в связи с этим не 
может приниматься во внимание при рассмотрении деловых качеств соискателей 
любой должности в органах государственной власти и управления. 

Согласно законодательству республиканские и местные органы власти, 
регулирующие государственно-конфессиональные отношения, должны внимательно 
отслеживать возникновение новых тенденций в отношении религиозных организаций 
не только к государству и его органам, но и межконфессиональные взаимодействия, 
обращая особое внимание на такие факты, когда в многоконфессиональном 
белорусском обществе миссионерская деятельность одних нередко вызывает 
подозрения других244. Взаимоотношения государственных органов с церквами и 
религиозными организациями должны обязательно исходить из принципа 
неоспоримого приоритета государства и общественных интересов. 

В 2008 году при аппарате Уполномоченного по делам религий и 
национальностей создан Консультативный межконфессиональный Совет, в состав 
которого входят лидеры различных религиозных направлений, функционирующих в 
Беларуси. Целью Совета является содействие сохранению и укреплению 
межконфессионального мира и согласия в Республике Беларусь, поддержанию 
традиций веротерпимости между представителями действующих конфессий, 
реализации социально значимых инициатив религиозных организаций, проведение 
межконфессиональных мероприятий. 

Беларусь — регион национального и религиозного синтеза. Здесь на 
протяжении многих веков мирно уживались славяне, балты, евреи, татары, 
представители других этнических групп, православные, католики, униаты, 
протестанты, мусульмане. Сосуществование этнонациональных и конфессиональных 

243 Бабосов Е.М. Основы идеологии современного государства / Е.М. Бабосов. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Минск.: Амалфея, 2007. — С. 176-177. 

244 Бабосов Е.М. Основы идеологии современного государства / Е.М. Бабосов. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Минск.: Амалфея, 2007. — С. 180. 
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групп не могло не сказаться как на развитии взаимоотношений, так и на формировании 
определенных ментальных качеств белорусского народа. В итоге, как отмечают многие 
исследователи, духовные ценности белорусского народа впитали в себя и русскую 
соборность, и протестантское трудолюбие, героику католицизма и униатскую 
склонность к компромиссам. Религиозное мировоззрение, обрядовая практика, 
религиозная мораль, церковные установления глубоко проникают в повседневную 
жизнь народа, многое в ней определяют и сами становятся частью 
этноконфессионального разнообразия. 

Поиск путей наиболее динамичного, рационального развития белорусского 
общества диктует необходимость духовной, социальной, политической консолидации 
народов, проживающих в нашей стране независимо от их этнонациональных, 
конфессиональных, социально-политических, культурных, языковых и иных различий. 
Именно такая консолидация гарантирует успех в формировании системы подходов к 
перспективе развития нашего общества, духовных ценностей, сформированных и 
разделяемых народом, что в свою очередь будет способствовать успешному развитию в 
экономической, социальной, политической и культурной сферах, росту материального 
и духовного благосостояния каждого человека страны. 

В результате многоплановой, характеризующей взаимодействие 
этнонациональных и конфессиональных общностей, целенаправленной деятельности 
государственных органов и общественных организаций системы культуры 
формируется культура этих отношений. Главные ценностные ориентиры белорусского 
государства — общее дело и общее благо, объединяющие всех граждан страны 
независимо от их этнической принадлежности и религиозных верований в один 
белорусский народ.  

В формировании веротерпимости и толерантности важное значение 
приобретает межконфессиональный диалог, являющийся наиболее адекватной формой 
взаимоотношений между приверженцами различных конфессий. Этому процессу 
способствуют контакты представителей различных конфессий, проводятся различные 
форумы, в том числе международная конференция «Православно-католический диалог: 
христианские этические ценности в социальной жизни Европы». Усилиями 
Белорусского Экзархата Русской православной церкви, министерства образования и 
министерства культуры, института теологии имени святых Мефодия и Кирилла 
Белорусского государственного университета, Белорусского государственного 
университета культуры и искусств в 2015 г. уже в 21 раз проведены  Международные 
Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дням славянской письменности и 
культуры. В 2015 г. с успехом прошли Первые белорусские Рождественские чтения 
«Духовное наследие святого князя Владимира в перспективе развития Беларуси, 
международная научная конференция «Культура мира среди религий», организованная 
культурным представительством Посольства Исламской Республики Иран, 
Белорусским государственным университетом культуры и искусств, Домом дружбы 
иранцев в Республике Беларусь. 

Межнациональное и межконфессиональное согласие в белорусском обществе 
обусловлено многими факторами. Это и ментальные характеристики белорусского 
народа, и исторический опыт полиэтнического и поликонфессионального 
сосуществования, многолетние историко-культурные традиции. Важным фактором 
межнациональной стабильности является четкая и последовательная политика 
государства в этой сфере общественной жизни. 

Совершенствование межконфессиональных отношений, диалог и 
взаимодействие различных конфессий не только способствуют достижению согласия 
по различным социальным вопросам, координации инициатив религиозных 
объединений, но и предполагает взаимное неприятие любых проявлений 
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межконфессиональной розни, что, несомненно, способствует устойчивому развитию 
белорусского общества. 

 
 

Г.Н.Петровский, кандидат физико-математических наук, доцент 
ООО «Интеллект — online» 

 
ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Место религиозной культуры в контексте светского образования является 
сегодня одной из самых обсуждаемых проблем. Причин тому несколько. 

Во-первых, после почти векового господства в государстве и, следовательно, в 
системе образования тотального атеизма и Россия (в большей степени), и Беларусь (в 
меньшей степени) открыли доступ религиозной культуре в систему образования, и 
сразу же выяснилась наша далеко не полная готовность воспользоваться 
представившимися возможностями. Разброс вариантов поведения огромен: от Закона 
Божьего в школе до просветительских рассказов о … 

Во-вторых, традиционная для наших стран трактовка принципа светского 
характера образования очень часто воспринимается как принцип атеистического 
характера образования, что низводит место религиозной культуры до знакомства 
учащихся с некоторым набором произведений искусства, основанных на религиозных 
сюжетах.  

В-третьих, весьма многозначен сам термин «культура», а, следовательно, и 
производный от него термин «религиозная культура». Это означает, что прежде чем 
говорить о месте религиозной культуры в контексте светского образования, 
необходимо определить, какой же смысл мы вкладываем в используемый термин. 

На эти причины накладывается также общее требование: общеобразовательная 
школа, чтобы не провоцировать конфликтов и противостояния учащихся по 
религиозным признакам, не должна формировать выраженного отношения учащихся к 
той или иной религии, в том числе, и к атеизму. Это требование, конечно же, не 
распространяется на деструктивные, асоциальные и экстремистские религиозные секты 
и объединение. По отношению к ним у учащихся необходимо вырабатывать 
выраженное активное неприятие. 

Понятие «культура» относится к философским категориям, что делает 
неразрешимой проблему его формального определения. Поэтому, не пытаясь дать еще 
одно сколько-нибудь содержательное определение, укажем только те элементы, 
которые, несомненно, принадлежат объему понятия «культура». Ими являются: 

  результаты духовной, интеллектуальной и материальной 
деятельности человека, направленной на познание и преобразование 
природного и социального миров; 

  результаты духовной и интеллектуальной деятельности человека, 
направленной на самопознание, осмысление целей и смысла своей жизни, 
места человека в материальном и духовном мире, а также норм и правил 
существования человека в них;  

  духовный опыт человечества. 
Такой подход близок к подходу Ю. Лотмана, который определял культуру «как 

совокупность генетически ненаследуемой информации в области поведения 
человека»245. 

245 Что такое культура? / Методология — [Электронный ресурс] . — Режим доступа: 
http://www.stihi.ru/2014/10/26/10984/ — Дата доступа: 12.11.2015. 
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