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В современном глобальном мире особенное значение 

приобретает межрелигиозный диалог, под которым 
понимается направленный процесс обмена культурной 
информацией, ориентированный на достижение взаимного 
понимания, уважения и сотрудничества. Подлинный диалог 
подразумевает открытое общение и взаимное обогащение, 
сотрудничество с целью разработки общих идеалов и 
ценностей. Католический кардинал Вальтер Каспер 
трактует диалог не столько как цель, а скорее как средство 
достижения примирения, взаимопонимания, дружеского 
общения. Современные исследователи, философы и теологи 
в качестве основных проблем межрелигиозного диалога 
выделяют: а) герменевтическую – как возможно поло-
жительное описание одной веры в понятиях и ценностях 
другой религии и б) духовно-психологическую – как 
возможно сочетание преданности своей вере с 
положительной оценкой других религиозных традиций. 
Межрелигиозный диалог имеет практический характер, 
направлен на совместные усилия в борьбе за мир, защиту 
института семьи, против терроризма и социальной 
несправедливости. В ситуации диалога, ознакомления с 
другими религиозными традициями глубже осознаются 
ценности своей религии. В результате продуктивного 
межрелигиозного диалога преодолевается снобизм по от-
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ношению к другим религиям, развивается уважительное 
отношение к иным представлениям и ценностям.  
В качестве ключевого условия эффективного меж-

религиозного диалога выступают содержательность, 
богатство и значимость вступающих в диалог религиозных 
традиций. В этом отношении беспрецедентное значение для 
развития мировой цивилизации имеет продуктивный 
межрелигиозный диалог мировых религий, особенно 
христианства и ислама.  
Культура мусульманского мира является одной из самых 

мощных и значительных культур человечества. 
Простирающаяся на огромном пространстве от Марокко до 
Индонезии и Филиппин, имеющая уже более чем 
полуторатысячелетнюю историю, культура исламского 
мира включает в себя множество региональных, 
национальных и этнических субкультур. Объединяет это 
множество разнообразных культурных феноменов система 
ценностей ислама, определяющая духовный строй и 
жизненные приоритеты более 1 млрд мусульман. Исламская 
культура имеет ортопрактический характер, т.е. особенное 
значение придается интеграции общества, регулированию 
повседневных измерений жизни людей. К основным 
нравственным ценностям исламского общества следует 
отнести веру и поклонение единому Богу (таухид). Важно 
правильное действие. Основное значение придается 
правильно направленной практической жизни, воплощению 
принципов ислама. Необходимо прилагать старание, пре-
дельное усилие (джихад) во всяком деле: в учебе, работе, 
защите веры, ничего не делать спустя рукава. Ценятся 
трудолюбие, ответственность. Каждый мусульманин несет 
ответственность за себя и за людей, подчиненных ему. 
Особенно важной является ответственность перед семьей, 
включая заботу о родителях, покровительство по 
отношению к жене и детям.  
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Для исламского мира характерно преобладание сло-
весных, письменных и звучащих форм культуры. В 
исламском мире ценится интеллектуализм, подчеркивается 
важность образования, знаний. В мире ислама развились 
такие выдающиеся литературы, как арабская, персидская, 
тюркские. Особенно прославились своим творчеством 
корифеи мировой литературы персидские поэты Джелаль 
ад-Дина Руми, Низами, Саади, Хафиз, Омар Хайям, 
Фирдоуси, арабский поэт Саари и многие другие. 
Литературное творчество многих корифеев исламской 
поэзии было вдохновлено суфийскими идеалами. 
Чрезвычайно ценится в исламском мире искусство 
рецитации, декламирования Корана, который многие 
мусульмане знают наизусть. К классическим формам арабо-
мусульманской художественной культуры, получившим 
распространение далеко за пределами арабского мира и 
популярным в современном мировом контексте, можно 
отнести традиционное музыкальное искусство и танец. 
Христианство выступило как судьбоносный для ев-

ропейской цивилизации культурный синтез. Хрис-
тианизация стала основным вектором цивилизованного 
развития и сближения народов Европы. Христианские 
представления, социокультурные модели, духовная 
интуиция и ценности внесли в культуру западного мира 
новые измерения. Особенно важную роль сыграло 
христианство в период раннего Средневековья, выступив в 
качестве культурного мостика между цивилизациями 
древности и примитивными аграрными сообществами 
варварских народов, захвативших большую часть античного 
мира. Принимая христианскую веру, варварские этносы 
осваивали совокупность духовных и интеллектуальных 
достижений цивилизаций Древнего Востока и Античности.  
Уникальным стал вклад христианства в различные сферы 

европейской культуры. Непревзойденными являются 
достижения христианской цивилизации в области 
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богословия, художественной культуры, морали, философии, 
социально-проективной деятельности. Христианская 
традиция сформировала особое социокультурное 
пространство, в котором нашли воплощение ее базовые 
ценности. Интроспективность христианской личности, 
перенесение внимания с внешнего космоса на внутренний 
мир человека стало импульсом для становления нового типа 
интеллектуализма, основой развития масштабных 
богословских, философских и научных проектов. 
Европейский мир обязан христианской церкви 
становлением систематического богословия. Теология стала 
важнейшим направлением развития европейской культуры, 
выполняющим существенные интеллектуальные и духовно-
ориентирующие задачи.  
Проблемам межрелигиозного диалога, ведущегося на 

широкой международной основе, был посвящен ряд 
международных научных конференций, организованных 
руководством Республики Беларусь, Белорусской 
Православной Церковью и другими исторически 
традиционными религиями и конфессиями Беларуси. В 
октябре 2007 г. в Минске прошла международная научная 
конференция “Диалог христианства и ислама в условиях 
глобализации”, организованная Институтом религиозного 
диалога и межконфессиональных коммуникаций при 
Синоде Белорусской Православной Церкви. Во 
вступительном слове Митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет сказал: “Всем членам мирового сообщества 
следует учиться веротерпимо жить друг рядом с другом, 
культурно обогащать друг друга в процессе религиозного 
диалога, не отказываясь при этом от собственной религии и 
связанных с ней убеждений и нравов, правил и условий, 
традиций и требований”. По мнению Митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета, диалог как форма общения 
исключает столкновение или противостояние христианской 
и исламской цивилизаций. Участникам диалога следует 
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избегать негативных последствий, связанных с размы-
ванием границ культурной и религиозной идентичности, 
ведущего к разжиганию конфликтов, росту нетерпимости, 
развитию представления о собственной исключительности. 
Межрелигиозный диалог является незаменимым средством 
преодоления религиозной, политической и социальной 
конфронтации. По-настоящему он осуществляется при 
проявлении взаимного уважения и сохранения верности 
собственной традиции. Митрополит Филарет отметил, что 
последовательный теологический диалог между 
православными и мусульманами был начат в ноябре 1986 г. 
при сотрудничестве православного центра Константино-
польского Патриархата в Шамбези (Женева) и Королевской 
Академии исследований в области исламской культуры при 
фонде Аль-Албайт (Иордания). Со стороны православных 
цель встреч состояла в определении теоретических 
предпосылок, способствующих сотрудничеству обеих 
религий по актуальным проблемам мирного 
сосуществования. Митрополит Дамаскин Папандреу указал 
на общность обеих религий “в вере в единого истинного 
Бога, Творца и Господа людей, мира, истории и религии”, а 
также в том, что “Церковь и мечеть – это места смирения, в 
которых человек распознает свою ничтожность, которая в 
конце концов помогает духовно переосмыслить себя… 
Опасность нашего времени, – продолжал Митрополит, – не 
столько в конфликте между Евангелием и Кораном, сколько 
в идолопоклонническом почитании всего материального, 
которое угрожает как Востоку, так и Западу”. Вследствие 
этого диалога было принято решение, что в православных и 
мусульманских учебных заведениях слушатели будут 
воспитываться в духе взаимного уважения и понимания, 
чтобы избежать межрелигиозной нетерпимости и 
фанатизма. Митрополит Филарет отметил, что в Русской 
Православной Церкви проявляется добросердечное 
отношение к мусульманам. Принципом взаимоотношений 
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православного и исламского духовенства является отказ от 
прозелитизма в отношении друг друга.  
Для осуществления успешного межрелигиозного диалога 

важной предпосылкой является создание соответствующих 
совместных структур. Так, важную роль в обеспечении 
сотрудничества между православными и мусульманами, 
проживающими в России, играет Межрелигиозный совет 
России, созданный в 1998 г. Его равноправными 
учредителями наряду с Русской Православной Церковью 
выступили Центральное духовное управление мусульман 
России и Совет муфтиев России. В 2002 г. при Синоде 
Белорусского Экзархата РПЦ был создан Институт 
религиозного диалога и межконфессиональных 
коммуникаций, активное участие в деятельности которого 
принимает муфтиат Беларуси.  
Культуры как Беларуси, так и Казахстана характери-

зуются богатством, сложностью и многоплановостью 
тенденций развития. В современном глобальном мире 
национальные культуры находятся в непростой ситуации, 
их ценности размываются под воздействием 
универсалистских тенденций, подвергаются давлению со 
стороны других, более мощных культур, например 
американской. Вместе с тем подъем национальной 
культуры возможен только на пути обогащения ценностями 
других культур, овладения достижениями мировой 
цивилизации, знакомства с культурным достоянием 
человечества. Дополнительный потенциал для 
продуктивного и всестороннего развития национальной 
культуры заключается в том, что она представляет собой 
ансамбль различных культур, включает в себя различные, 
например, применительно к белорусской и казахстанской, 
русский, татарский, польский, литовский, украинский, 
еврейский и другие элементы.  
Присущее белорусской и казахстанской культуре 

разнообразие имеет историческую основу. На протяжении 
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своей истории белорусскому и казахстанскому обществу 
свойственно культурное, этническое и религиозное 
многообразие, они развиваются на стыке мощных 
культурных взаимодействий, в ходе процессов 
аккультурации, освоения неавтохтонного, инокультурного 
наследия, находятся в ситуации культурного пограничья, 
ориентированы на адаптирование разнообразных влияний. 
К одной из существенных типологических черт как 

белорусской, так и казахстанской культуры, на наш взгляд, 
можно отнести этнографичность, пронизанность 
народными, фольклорными измерениями. Народный пласт 
мощно проявляется в белорусской и казахстанской 
культуре, активно влияет на профессиональную, элитарную 
культуру. Фольклорные мотивы пронизывают 
классическую и современную белорусскую и казахстанскую 
литературу, музыку, живопись. Во многом эта особенность 
обусловлена преобладанием традиционных ценностей, 
существенным влиянием этнической, народной культуры. 
Традиционность, свойственная белорусской и 
казахстанской культурам, прочность их ментальных 
оснований, стабильность ценностных систем можно 
рассматривать как существенную особенность белорусского 
и казахстанского обществ. 
Одной из важных особенностей развития белорусского и 

казахстанского общества является поликон-
фессиональность. В культурном пространстве как Беларуси, 
так и Казахстана представлены десятки вероисповеданий и 
конфессий, соединяются православные, исламские, 
католические, протестантские, иудейские и другие влияния. 
Поликонфессиональная ситуация проявлялась на 
длительном историческом протяжении, способствовала 
формированию таких черт белорусского национального 
характера, как толерантность, открытость, гостеприимство, 
уравновешенность, стремление к согласию.  
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Весомая роль в сложившейся системе духовных ос-
нований белорусской культуры принадлежит хрис-
тианскому наследию. Введение христианства стало 
поворотным событием в развитии белорусской культуры. 
Оно оказало определяющее влияние на многие сферы жизни 
белорусского общества, содействовало укреплению более 
развитых социальных отношений, сыграло значительную 
роль в объединении белорусских земель, способствовало 
установлению международных связей со странами высокой 
культуры. Принятие христианства позволило белорусскому 
народу приобщиться к важнейшим культурным 
достижениям, стало основным вектором развития и 
сближения с европейскими народами. Заметим, что 
аналогичную роль в истории казахстанского общества 
сыграл ислам. 

 Особенное значение для белорусской культуры имеет 
православное духовное наследие. Социально-
гармонизирующий и духовный опыт православия стал 
судьбоносным для восточноевропейской культуры. 
Общеизвестно определяющее влияние православия на 
формирование национального менталитета, развитие 
нравственного сознания, художественной культуры, 
литературы и философии восточнославянских народов. 
Традиции цивилизованного образа жизни и госу-
дарственности, книжности и образованности, интел-
лектуализма и социальной поддержки сложились на 
белорусских землях под влиянием православия. В 
творчестве видных мастеров культуры Беларуси ярко 
проявляются созерцательная установка, стремление к 
постижению красоты, гармонических основ и единства 
бытия, духовно-углубленное и одновременно сердечное 
мироотношение, формируемое под влиянием православной 
духовной традиции.  
Западнохристианские вероисповедания оказали су-

щественное влияние на белорусское общество в различные 
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периоды его развития. Католическая церковь стала одной из 
важных составляющих культурного развития Беларуси. 
Существенным было влияние католической традиции на 
белорусскую литературу, философию и искусство. Яркость 
эмоциональных проявлений, экспрессивность, 
выразительность, свойственные католической духовной 
традиции, мощно выразились в поэтическом, музыкальном, 
изобразительном и других видах художественного 
творчества многих деятелей культуры Беларуси. 
Католическая церковь оказала существенное влияние на 
формирование системы элитарного образования в Беларуси. 
Ряд социальных проектов стал результатом деятельности 
РКЦ. Католическая церковь традиционно организует 
программы социального служения. Заметным является 
участие католической церкви в культурной жизни РБ.  
Одной из важных тенденций современной социо-

культурной динамики белорусского общества является рост 
влияния протестантских конфессий. Влияние 
протестантизма нашло свое отражение в некоторых 
тенденциях развития белорусской культуры в определенные 
исторические периоды. Оно наложило свой отпечаток на 
формирование национальной системы образования, 
историческое начало книгоиздательской деятельности, 
создание традиций религиозно-полемической литературы. В 
2000-е гг. заметно увеличилось влияние как исторически 
традиционных для Беларуси протестантских объединений 
(лютеран, кальвинистов, евангельских христиан-баптистов), 
так и новых направлений (христиан веры евангельской, 
христиан полного Евангелия и др.).  
Ислам в Беларуси представлен 24 общинами мусульман-

суннитов и одной шиитской. В 1994 г. на І Всебелорусском 
съезде мусульман в Минске было создано Мусульманское 
религиозное объединение (муфтиат) Республики Беларусь.  
Если обратиться к современной конфессиональной 

структуре Республики Казахстан, то мусульмане-сунниты 
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составляют 47% верующих в Казахстане, православные 
христиане – 44%, протестанты – 2%, представители других 
религий – 7%. В культурном пространстве современного 
Казахстана представлены последователи мировых религий – 
ислама, христианства (в т. ч. православия, католицизма, 
протестантских течений), буддизма, а также иудаизма, 
индуизма, древних политеистических культов и новых 
религиозных движений. Ключевое место в 
конфессиональной структуре Казахстана занимают 
традиционный для местного населения ислам суннитского 
толка и русское православие, на которые приходится почти 
60 % религиозных организаций и объединений и подавля-
ющее большинство верующих. По оценкам казахстанских 
культурологов, ислам способствовал нравственному 
возвышению, интеллектуальному и культурному прогрессу. 
Казахстанцы исповедуют преимущественно суннизм 

ханафитского мазхаба, для которого характерны 
терпимость, использование норм обычного права, 
применение в правовых вопросах свободного индиви-
дуального суждения по аналогии (кияс). Среди чеченского и 
ингушского населения распространен суннизм шафиитского 
мазхаба, в котором применение кияса и рая ограничено. 
Организационно суннизм шафиитского мазхаба в 
республике не оформлен, хотя имеются отдельные мечети. 
В июне 2000 г. Председателем Духовного управления 
мусульман Казахстана стал известный востоковед, теолог, 
академик Академии наук Высшей Школы Республики 
Казахстан, доктор филологических наук, профессор, 
бывший советник посольства Республики Казахстан в 
Саудовской Аравии Абсаттар Дербисалиев, который 
объявил о своем стремлении укрепить в Казахстане нормы 
“классического” ислама, принятые в арабских странах и 
приближенные к установлениям первых халифов. За 
последние 15 лет в Казахстане построено свыше тысячи 
мечетей. В частности, открыты крупнейшие новые мечети в 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Алматы, Актау, Актюбинске, Караганде, Павлодаре, 
Сатпаеве. В г. Астане в марте 2005 г. открылась новая 
мечеть “Нур-Астана”. Строительство многих мечетей 
осуществлялось с финансовой помощью государства и 
исламских фондов зарубежных стран. В 2001 г. было 
подписано соглашение между правительствами Республики 
Казахстан и Арабской Республики Египет, на основе 
которого в г. Алматы открылось одно из крупных духовных 
учебных заведений республики – Египетский университет 
исламской культуры “Нур-Мубарак”. В 2004 г. состоялся 
первый выпуск на факультете исламоведения, дипломы и 
назначение на должность имамов в мечетях страны 
получили 24 выпускника. Подписан договор о 
сотрудничестве с Каирским исламским университетом 
“Аль-Азхар”, предоставляющий наиболее подготовленным 
казахстанским студентам возможность стажировок для 
подготовки магистерских и докторских диссертаций. В 
рамках казахстанско-российского мусульманского 
сотрудничества Казахстан посещала Президент 
Международного фонда конфессиональной стабильности, 
известный российский коранист, доктор филологических 
наук Иман Валерия Порохова.  
В 2007 г. был создан Совет муфтиев Средней Азии и 

Казахстана с участием Верховных муфтиев Кыргызстана, 
России, Татарстана и Республики Турция. 
В связи с усилением связей верующих с зарубежным 

мусульманским миром в Казахстан стал проникать суннизм 
ханбалитского мазхаба, отличающийся строгостью в 
соблюдении обрядовых и правовых норм шариата, 
ограниченным применением кияса. В свое время в 
Казахстане имели существенное влияние суфийские 
ордены, способствовавшие укоренению исламских 
традиций на бытовом уровне. Например, под влиянием 
суфизма получило распространение поклонение могилам 
святых, возведение мазаров, мавзолеев, что было 
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коррелятивно традиционному для казахов поклонению 
духам предков. Сейчас суфийский фактор оценивается как 
сдерживающий процесс институциализации ислама. 

 
Митрополия Русской Православной Церкви в Казахстане 

входит в структуру Московского патриархата. История 
появления православия в Казахстане начинается с военных 
поселений, возникших в ходе процесса присоединения 
Казахстана к Российской империи. В 1871 г. была 
образована Туркестанская епархия, а в 1945 г. была 
учреждена Алма-атинская и Казахстанская епархия, первым 
правящим архиереем которой стал святитель митрополит 
Николай (Могилевский). На 1 января 1999 г. Русская 
Православная Церковь имела на территории республики 212 
приходов и 8 монастырей. Практически при всех церквях 
РПЦ открыты приходские школы по изучению основ право-
славия, действуют воскресные школы. 
В советское время Казахстан был местом заключения и 

ссылки многих репрессированных лиц, включая этнических 
немцев, западных украинцев, поляков, среди которых было 
много католиков. В подпольных или полуподпольных 
условиях в Казахстане служили cвященномученик блж. о. 
Алексей Зарицкий, еп. Александр Хира, о. Владислав 
Буковинский, о. Алоизий Кашуба и др. В сталинских 
лагерях погибли бл. еп. Никита Будка и многие др. В 1991 г. 
была учреждена апостольская администратура Казахстана, 
охватывавшая также Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан. В настоящее время на территории Казахстана 
действуют четыре ординариата Католической Церкви ла-
тинского обряда. По данным за 2004 г. общее число 
католиков в Казахстане составляет 183 тыс.  
В Казахстане имеются общины адвентистов, свидетелей 

Иеговы, Новоапостольской церкви, меннонитов, 
харизматической церкви Грейс (“Благодать”).  
Буддизм в Казахстане представлен 4 организациями, 3 из 
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которых представляют корейский дзен-буддизм (в 
Казахстане проживает самая многочисленная диаспора 
корейцев в СНГ) и 1 – тибетского буддизма махаяны. 
Некоторое влияние среди казахов имеет тенгризм – 

древняя этническая религия, связанная с почитанием духов. 
В современном Казахстане представлены некоторые новые 
религиозные движения, в частности Международное 
общество сознания Кришны, Церковь “Новая жизнь”, 
"Белое братство", Бахаи, Церковь Объединения и др. 
В Казахстане зарегистрировано более 350 иностранных 

миссионеров из 25 стран мира, в том числе из Польши, 
Кореи, США, России, Германии, Украины, Италии, 
Испании, Швейцарии. 
В качестве интересного примера осуществления 

межрелигиозного диалога в современных условиях 
являются съезды лидеров мировых и традиционных 
религий, проводящиеся в Республике Казахстан. Первый 
съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся 
в Астане в сентябре 2003 г. Целью его проведения было 
создание международного и межконфессионального 
института для осуществления диалога религий и 
цивилизаций. Второй съезд проходил 12–13 сентября 2006 
г. в новом, специально построенном к проведению форума 
здании “Дворце мира и согласия” под председательством 
Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева. 
Проблематика съезда определялась его темой “Религия, 
общество и международная безопасность”. Были 
рассмотрены проблемы свободы вероисповедания и 
уважения последователей других религий, роли 
религиозных лидеров в укреплении международной 
безопасности. По завершении съезда была принята 
совместная декларация, призывающая к толерантности и 
недопущению конфликтов на основе культурных и рели-
гиозных различий. Третий съезд лидеров мировых и 
традиционных религий прошел 1–2 июля 2009 г. в Астане. 
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В его работе приняли участие 77 делегаций, многие 
влиятельные политики, представители мировых и 
традиционных религий. Основными проблемами, 
обсуждаемыми на съезде, стали: “Роль религиозных 
лидеров в построении мира, основанного на толерантности, 
взаимном уважении и сотрудничестве”, “Моральные и 
духовные ценности, мировая этика”, “Диалог и 
сотрудничество”, “Солидарность, особенно в период 
кризиса”. 
Примером активного сотрудничества ислама и хри-

стианства является взаимодействие Духовного управления 
мусульман Казахстана и Митрополии Русской 
Православной Церкви. 15 марта 2008 г. в г. Алматы было 
подписано соглашение о сотрудничестве между Духовным 
управлением мусульман Казахстана, Митрополией Русской 
Православной Церкви в Казахстане и Министерством 
внутренних дел Республики Казахстан в вопросах 
профилактики правонарушений, предупреждении 
алкоголизма и наркомании. 
В своих выступлениях Президент Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаев отмечал, что, несмотря на достигнутые 
успехи в области межрелигиозных и межнациональных 
отношений в стране, не следует успокаиваться, говоря о 
том, что в Казахстане уже сформирована уникальная модель 
межэтнического и межконфессионального согласия. 
Необходимо активно пропагандировать среди различных 
слоев населения идею межнационального мира и согласия, 
этнической и религиозной толерантности. Учитывая рост 
влияния религий на общество, Глава Казахстанского 
государства отметил необходимость постоянно проявлять 
принципиальный подход в отношении таких деструктивных 
явлений, как религиозный радикализм, политический 
экстремизм, и принимать меры по совершенствованию 
законодательства, направленного на пресечение этих 
негативных явлений.  
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Приоритетом государственной конфессиональной 
политики в Республике Беларусь является установление 
отношений терпимости и уважения между гражданами, ис-
поведующими и не исповедующими религию, 
религиозными организациями различных вероисповеданий. 
На современном этапе белорусское государство не исходит 
из приоритета какой-либо идеологии, религиозного либо 
атеистического типа, руководствуется необходимостью 
поддержания гражданского согласия, стремится 
предотвратить возникновения межконфессиональных 
конфликтов. 
Современные исследования представлений и ценностных 

ориентаций молодежи Беларуси показывают высокий 
уровень личной идентификации через осознание связи с 
традиционными христианскими церквями. Для 
подавляющего большинства опрошенных в ходе 
социологических исследований белорусских студентов не 
свойственны атеистическая позиция и вовлеченность в 
новые религиозные движения. Отчетливо проявляется 
стремление следовать традициям. Доминирует 
положительное отношение студенческой молодежи к 
религии и церкви.  
Сегодня Республика Беларусь становится одним из 

центров притяжения и сохранения восточнославянского 
культурного наследия. Одной из приоритетных 
государственных задач является необходимость фор-
мирования национальной идеологии, отражающей 
менталитет, традиционные ценности и достижения 
белорусской культуры.  
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