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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Для Беларуси характерна поликонфесиональность и полиэтничность. Укрепление 

дружеских гармонических отношений представителей всех национальностей, проживающих в 
Республике Беларусь, является конституционным положением, развитым в целом ряде 
законодательных актов и других документов, формирующих правовое поле межнациональных 
и конфессиональных отношений между представителями различных социокультурных групп. 
Исключительно важное значение здесь имеют отношения в сфере культуры. 

Количество зарегистрированных общин той или иной конфессии не является очевидным 
показателем той роли, которую она играет в современной религиозной ситуации в Беларуси. 
Вопрос о количестве сторонников той или иной конфессии в Беларуси сейчас является 
довольно спорным. Официально считается, что примерно 50 % населения страны принадлежат 
к христианским конфессиям. Из них примерно: 80 % – православные; 10 % – католики; 2 % – 
протестанты; 8 % – нехристианские конфессии [2, с. 111–116]. Здесь идет сопоставление 
различных показателей, так как подсчет происходит на основании самоопределения человека 
того, к какой вере он сам себя относит. В связи с этим необходимо отметить, что белорусское 
общество в этноконфессиональном взаимодействии поддерживает опыт толерантности, 
возможности бесконфликтного сосуществования людей с самыми разными взглядами и 
убеждениями. 

Как показывают социологические исследования, религиозность жителей Беларуси имеет 
преимущественно декларативный характер: верующими называют себя примерно 50 % 
населения, в то время регулярно посещают храмы и выполняют предписания своей религии не 
более 7 % населения [3]. 

При этом модным стало демонстрировать свою религиозность. Особенно 
распространенной эта мода была в 1990-е гг. прошлого века, когда на волне перестройки 
стремились отказаться от всего советского и обратиться к другим ценностям. В религиозной 
сфере сейчас царит неопределенная духовность, считается, что надо во что-то верить. Чаще 
всего речь идет не о религиозной, а о культурной идентификации – человек заявляет о своей 
принадлежности к определенной традиции. 

За годы Советской власти у большинства людей было потеряно само понимание того, 
что такое религия. Она сводилась к следующему: во-первых, к выполнению традиционных 
обрядов; во-вторых, к средству утешения человека в его бедах. 

Многие исследователи пишут об «эффекте маятника» в развитии отношения к религии в 
постсоветских странах – от декларативного массового атеизма к декларативной религиозности. 
Это же наблюдается в понимании толерантности, она рассматривается как, безусловно, 
положительное качество человека и общества.  

Очень часто эти размышления имеют чисто абстрактный характер. За ними не стоят ни 
осмысление имеющейся религиозной ситуации в стране, ни реальное поведение тех, кто об 
этом рассуждает. Более того, мы можем говорить о появлении в последние времена 
«репрессивной толерантности» (выражение Г. Маркузе), когда любая определенность взглядов 
и полемика рассматриваются как проявление нетерпимости [1]. 

Для Беларуси это затрудняется еще и тем, что, когда говорят о толерантности, очень 
часто используются схемы рассуждений, разработанные совсем в инных культурных условиях 
без какой-либо попытки соотнести их с реальной ситуацией ни той культуры, с которой они 
были заимствованы, ни белорусской. Поэтому очень важным является обсуждение, которое 
сейчас происходит в Европе, результатов политики мультикультурализма, направленной на 
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сохранение в отдельной стране и мире в целом культурных различий. В последнее время в 
выступлениях руководителей ведущих европейских государств было отмечено, что эта 
политика не дала результата и разъединяет общество. Сейчас в Европе наблюдается стремление 
перейти от абстрактных рассуждений к учету реальной культурной традиции той или иной 
страны. Все это не отменяет самой необходимости развития толерантности и в Беларуси, но 
требует перевести дискуссию на почву нашей социальной и культурной действительности. 

В психологическом плане «толерантность» и «нетерпимость» означают 
противоположные установки на восприятие инаковости другого. Безусловно, толерантность 
является необходимым условием существования современного общества, для которого 
характерны плюрализм взглядов и поведения. Но при размышлении о толерантности, в 
частности, о толерантности в Беларуси, нужно сделать ударение не на морализирование («надо 
быть толерантными»), а на проблематизации, чтобы человек конкретизировал для себя, что 
такое толерантность, связал ее со своей жизнью и тем самым почувствовал, какие усилия ему 
нужно сделать, чтобы быть толерантным. 

Взаимодействие между сторонниками различных религиозных (или антирелигиозных) 
воззрений – очень проблематичная сфера, в которой наиболее вероятно проявление 
нетерпимости. Сейчас в белорусском общественном сознании толерантности придается статус 
одной из основных черт национального характера. Пишут о «толерантной Беларуси» и 
объясняют это тем, что Беларусь долгое время была между Востоком и Западом, поэтому здесь 
сосуществовали сторонники разных взглядов. Во многом это так. Надо подчеркнуть, что 
Беларусь – это традиционно поликонфессиональное государство, на ее территории мирно жили 
представители самых разных религий, не было серьезных столкновений, а также преследований 
на религиозной почве [4, с. 26–30]. 

Толерантность в Беларуси возникает в ситуации диалога, который должен 
осуществляться. Его основа – стремление выяснить точку зрения другого человека, оставаясь 
при этом при своих убеждениях, но соотнося их с убеждениями других людей. В сфере 
взаимодействия между различными конфессиями есть проблемы с налаживанием диалога, т.к. 
представители некоторых религиозных организаций просто проповедуют свою точку зрения, не 
желая слушать других. 

Также нужно обратить внимание на то, что, говоря о взаимодействии между 
конфессиями, нужно выходить именно из специфики белорусского ситуации. Есть опасность 
использования схем размышления, созданных на основании анализа ситуации в других странах. 

Например, одной из актуальных тем размышлений сейчас является проблема 
«исламского терроризма». Но надо подчеркнуть, что само ее возникновение обусловлено 
событиями, происходящими за тысячи километров от Беларуси и никакого отношения к 
белорусским реалиям не имеют. Мусульмане появились на белорусских землях в начале XIV в., 
мирно здесь жили, демонстрировали патриотическую позицию и внесли свой вклад в развитие 
белорусского культуры. Нынешнее руководство объединения мусульман неоднократно 
подчеркивало свое уважение к другим религиям и неприятие насильственных поведения во 
взаимоотношениях между людьми разных взглядов. 

Большинство тех религий, которые сейчас есть на белорусских землях, действуют тут 
давно и не являются чем-то инородным для белорусской культуры и общества. Налаживание 
толерантных взаимоотношений между сторонниками различных конфессий, которые 
существуют сейчас в Беларуси, является одной из основ стабильности страны и ее дальнейшего 
развития. 
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