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Одним из важных факторов развития  религиозной ситуации в современной Беларуси является процесс десеку-
ляризации. В стране происходит трансформация, которая  в той или иной степени охватывает все сферы жизни. 
Трансформационные процессы имеют радикальный характер, поскольку осуществляется смена основополагающих 
схем мировосприятия и поведения. Одним из факторов изменений является процесс десекуляризации, что в наших 
условиях означает прежде всего  преодоление последствий проводимой в Советском Союзе жесткой атеистиче-
ской политики.

Цель статьи – анализ процесса десекуляризации в современной Беларуси с учетом национальной культурной и 
конфессиональной специфики.

Материал и методы. Материалом исследования является десекуляризация как часть процессов трансформа-
ции в современном белорусском обществе. Использованы методы проблематизации, компаративный, концептуаль-
ного анализа.

Результаты и их обсуждение. Рассмотрена социокультурная специфика процессов десекуляризации в современ-
ной Беларуси, обусловленных поликонфессиональной религиозной ситуацией. Выделены виды десекуляризации: по-
литическая, культурная, мировоззренческая. Наибольшее значение имеет мировоззренческая десекуляризация, так 
как она связана с изменением основных схем восприятия. Она же является и наиболее проблемной в современной 
Беларуси, поскольку эволюция мировоззрения требует определенных усилий и времени.

Заключение. Десекуляризация в нынешней Беларуси представляет долговременный процесс. В отличие от се-
куляризации она не может носить абстрактного характера некой идеологической программы и должна соотно-
ситься с имеющейся культурной традицией. Процесс десекуляризации предполагает осмысление и актуализацию 
национального культурного своеобразия и тем самым способствует содержательному наполнению независимости 
Беларуси.

Ключевые слова: десекуляризация, секуляризация, современность, национальная культурная традиция, поликон-
фессиональность, атеистическая политика. 
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One of the important factors in the development of the religious situation in modern Belarus is the process of desecularization. 
A transformation takes place in the country, which in one way or another covers all spheres of life. Transformational processes 
are radical in nature, as the fundamental patterns of world perception and behaviour change. One of the factors of the change 
is the process of desecularization, which in our conditions means, above all, overcoming the consequences of the rigid atheistic 
policy pursued in the Soviet Union.

The purpose of the article is to analyze the process of desecularization in modern Belarus, taking into account national 
cultural and confessional specificity.

Material and methods. The material of the study is desecularization as a part of the transformation processes in modern 
Belarusian society. Methods of problem stating, the comparative and the conceptual analysis were used.

Findings and their discussion. The social and cultural specificity of the processes of desecularization in modern Belarus 
is considered. It is conditioned by a multi-confessional religious situation. The types of desecularization are distinguished: 
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political, cultural, world outlook. The most important for us is the world outlook desecularization, since it is connected with 
the change in the basic schemes of perception. It is also the most problematic in modern Belarus, as changing the outlook 
requires certain efforts and time.

Conclusion. Disecularization in modern Belarus is a long-term process. Unlike secularization, it can not have an abstract 
character of an ideological program and must be correlated with the existing cultural tradition. The process of desecularization 
presupposes the comprehension and actualization of our cultural identity and thereby contributes to a meaningful filling of 
the independence of Belarus.

Key words: desecularization, secularization, modernity, national cultural tradition, polyconfessionality, atheistic policy.

(Scientific notes. – 2017. – Vol. 24. – P. 98–103)

В современной Беларуси происходит 
трансформация, которая в той или иной 
степени охватывает все сферы жиз-

ни, и ее наличие воспринимается как очевидное 
всеми группами общества. В этих условиях ак-
туализируются, на наш взгляд, проблематизация 
и осмысление характера изменений, их причин, 
направленности и последствий. Трансформаци-
онные процессы в современном белорусском об-
ществе имеют радикальный характер, поскольку 
происходит смена основополагающих схем ми-
ровосприятия и поведения. Одним из факторов 
изменений является процесс десекуляризации, 
что в наших условиях означает, прежде всего, 
преодоление последствий проводимой в Совет-
ском Союзе жесткой атеистической политики.

Цель статьи – анализ процесса десекуляриза-
ции в современной Беларуси с учетом националь-
ной культурной и конфессиональной специфики.

Материал и методы. Материалом исследова-
ния является десекуляризация как часть процес-
сов трансформации в современном белорусском 
обществе. Использованы методы проблематиза-
ции, сравнительно-исторический, концептуаль-
ного анализа.

Результаты и их обсуждение. Наиболее на-
глядный показатель возрастания роли религии в 
современном белорусском обществе – рост коли-
чества зарегистрированных религиозных общин. 
За неполные двадцать лет оно увеличилось более 
чем в четыре раза: с 765 в 1988 году до 3337 на 
начало 2017 г. Наряду с этим происходит усиле-
ние взаимодействия государства с религиозными 
организациями. Несомненным лидером в данном 
процессе выступает Белорусская православная 
церковь1. 12 июня 2003 года между нею и Респу-
бликой Беларусь было подписано соглашение о 
сотрудничестве. Позиции сторон в нем обозначе-
ны следующим образом: «Государство признает, 
что Церковь является одним из важнейших со-
циальных институтов, чей исторический опыт, 
духовный потенциал и многовековое культурное 
наследие оказали в прошлом и оказывают в на-
стоящем существенное влияние на формирова-
ние духовных, культурных и национальных тра-

1 Второе официальное название «Белорусский экзар-
хат Московского патриархата».

диций белорусского народа… Церковь признает, 
что государство является гарантом сохранения 
духовных и культурных традиций белорусского 
народа, в том числе исторически формировав-
шихся под влиянием Церкви» [1]. Здесь просле-
живается общая позиция, сформированная в со-
временном белорусском обществе в отношении 
религии: считается, что она оказывает влияние 
прежде всего на ту сферу жизнедеятельности об-
щества, которая обозначена как «духовно-нрав-
ственная».

Для осмысления изменений в религиозной 
сфере современной Беларуси актуально уточ-
нить само понятие «современный». В «Словаре 
русского языка» С.И. Ожегова оно определяется 
как: «1. Относящийся к одному времени, к одной 
эпохе с кем-чем-н… 2. Относящийся к настояще-
му времени, теперешний… 3. Стоящий на уровне 
своего века, не отсталый» [2, с. 644].

Для нашего анализа мы будем использовать 
все три значения данного понятия, но основное 
внимание уделим второму. При этом сделаем ак-
цент не только на временной, но и на простран-
ственной локализации современности. Она рас-
сматривается через координаты «здесь и сейчас». 
Основной наш посыл заключается в том, что, 
во-первых, современность Беларуси обладает 
качественной спецификой по сравнению с дру-
гими странами, т.е. у нас «своя современность».  
И, во-вторых, характер последней зависит от 
процессов, происходящих в нашем обществе, в 
том числе и десекуляризации.

Понятие «десекуляризация» является для бе-
лорусской общественной мысли относительно 
новым. В энциклопедических изданиях оно от-
сутствует, но есть понятие «секуляризация», ко-
торое определяется как «процесс уменьшения 
влияния религии на реализацию общественных и 
частных отношений, потеря религией своих по-
зиций в культуре и обществе» [3, с. 756]. В его 
современном виде понятие «десекуляризация» 
было введено американским социологом Пите-
ром Бергером [4]. Он использовал его для обозна-
чения различных проявлений возрождения рели-
гии во второй половине ХХ столетия.

Десекуляризация в целом понимается как 
возрастание роли религиозных факторов в об-
щественной жизни. В качестве ее примеров 
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приводятся распространение исламского фун-
даментализма, возрождение религии в бывших 
социалистических странах, а также усиление 
присутствия религиозных организаций в обще-
ственном и культурном пространстве Европы. 

Однако следует учитывать, что это разнород-
ные процессы, обладающие качественной спец-
ификой, а также политической и культурной обу-
словленностью. Поэтому возникает вопрос о том, 
каково место в них именно религиозного элемен-
та. Например, исламское возрождение, началом 
которого считается антишахская революция в 
Иране 1979 г., наиболее адекватно описывается 
как религиозно оформленный протест против 
европейской политической и культурной экспан-
сии, принявший религиозную форму.

Это же касается и нашей ситуации. Она, как и 
положение в других постсоветских странах, яв-
ляется уникальной с точки зрения истории. По-
этому необходимо выявить и проанализировать 
специфику тех процессов в современной Бела-
руси, которые получили название «десекуляриза-
ция».

Мы исходим из того, что возрождение религии 
на постсоветском пространстве первоначально 
возникло как ответ на советский вариант секуля-
ризации, которая по своим механизмам принци-
пиальным образом отличается от секуляризаци-
онных процессов в Европе ХХ века. Последние 
были обусловлены внутренней логикой обще-
ственного развития и описывались исследовате-
лями как «упадок институционального христиан-
ства, то есть “церковной религии”, приватизация 
религии и ее отсутствие в публичном простран-
стве и вытеснение христианского мировоззрения 
либерализмом, консюмеризмом, индивидуализ-
мом и материализмом альтернативных мировоз-
зрений» [5, с. 83–84].

Соответственно, десекуляризация в Европе 
может быть симметрично описана через указа-
ние на три контрсекуляризационных процесса:  
1) возрождение церковной жизни; 2) возвраще-
ние религии в публичную сферу; 3) распростра-
нение взглядов в обществе, основанных на хри-
стианских ценностях. 

Секуляризация в Советском Союзе осущест-
влялась на основе иных общественных меха-
низмов, и из этого следует исходить при анализе 
десекуляризации в современной Беларуси. Мы 
рассмотрим две специфические черты советско-
го варианта секуляризации. Во-первых, она была 
идеологически обусловлена. В работах классиков 
марксизма, взгляды которых и послужили осно-
вой официальной атеистической идеологии в Со-
ветском Союзе, религия рассматривалась как ил-
люзорная форма сознания, в которой надежды на 
улучшение своего положения человек связывал с 
потусторонним миром: «Религия – это вздох уг-

нетенной твари, сердце бессердечного мира, по-
добно тому, как она – дух бездушных порядков. 
Религия есть опиум народа. Упразднение рели-
гии, как иллюзорного счастья народа, есть тре-
бование его действительного счастья» [6, с. 415]. 

Таким образом, в марксизме преодоление 
религиозных иллюзий связывалось с необхо-
димостью построения более справедливого и 
гуманного общества. Считалось, что религия 
препятствует этому, поскольку отвлекает силы 
угнетенных от борьбы за улучшение своего дей-
ствительного положения. Тем самым она служит 
интересам господствующих классов, и поэтому 
является не только отсталой, но и реакционной 
формой общественного сознания. Отметим, что 
создатель советского государства В.И. Ленин с 
присущим ему стилем формулировок марксов 
«опиум народа» переопределил как «род духов-
ной сивухи, в которой рабы капитала топят свой 
человеческий образ, свои требования на сколь-
ко-нибудь достойную человека жизнь» [7, с. 143].

Вторая особенность секуляризации в Совет-
ском Союзе заключалась в том, что она была 
частью официальной политики правящей ком-
мунистической партии, имела принудительный 
характер и осуществлялась в условиях отсут-
ствия и последовательного отрицания тех свобод, 
на которых базировалось европейское общество. 
На всем протяжении периода советской истории 
в отношении религиозных организаций и отдель-
ных верующих проводилась репрессивная по-
литика, менялись только ее методы и интенсив-
ность. 

Также и начало процессу десекуляризации на 
пространстве Советского Союза положили изме-
нения в идеологии, которые привели к политиче-
ской трансформации. Условно можно выделить 
два этапа этого процесса: первый охватывал вто-
рую половину 80-х гг. прошлого века, когда пра-
вящей коммунистической партией проводилась 
перестройка общественной жизни страны, и это 
изменило отношение к религии. Второй этап на-
чался с распада Советского Союза и образования 
независимых государств, в каждом из которых 
процессы десекуляризации стали осуществлять-
ся в соответствии с имеющимися культурными 
особенностями.

Их важно акцентировать при анализе десеку-
ляризации в современной Беларуси. Например, в 
отличие от России десекуляризация у нас проис-
ходит в принципиально иных условиях, чем секу-
ляризация.

Современная Российская Федерация включа-
ет в свою историческую традицию Московскую 
Русь, императорский и советский периоды. Ха-
рактерным является тезис В.В. Путина из Посла-
ния Федеральному Собранию России, которое он 
направил после своего избрания Президентом  
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в 2012 году: «Для возрождения национального 
сознания нам нужно связать воедино историче-
ские эпохи и вернуться к пониманию той простой 
истины, что Россия началась не с 1917-го и даже 
не с 1991 года, что у нас единая, неразрывная ты-
сячелетняя история, опираясь на которую мы об-
ретаем внутреннюю силу и смысл национально-
го развития» [8]. Таким образом, условно говоря, 
для России и секуляризация и десекуляризация 
происходили в рамках одной страны. 

У нас же собственная историческая традиция, 
которая была частью российской только с конца 
XVIII в. Распад Советского Союза имел для Бе-
ларуси гораздо более радикальный характер, чем 
для России. Секуляризация и десякуляризация 
для нас происходят в условиях различных госу-
дарств.

Выделяют следующие виды десекуляризации 
в современном обществе: политическую, куль-
турную и мировоззренческую. 

Первая является наиболее очевидной и касает-
ся отношения к религии со стороны государства. 
Белорусское законодательство в этой области со-
ответствует европейским стандартам. В Консти-
туции Беларуси записано: «Каждый имеет право 
самостоятельно определять свое отношение к ре-
лигии, единолично или совместно с другими ис-
поведовать любую религию или не исповедовать 
никакой, выражать и распространять убеждения, 
связанные с отношением к религии, участвовать 
в отправлении религиозных культов, ритуалов, 
обрядов, не запрещенных законом» [9, с. 54–55], 
«Религии и вероисповедания равны перед зако-
ном» [9, с. 52].

В Конституции отсутствует принцип отделе-
ния церкви от государства, и это также в какой-то 
мере является признаком десекуляризации, по-
скольку религия признается частью публичной 
сферы: «Взаимоотношения государства и рели-
гиозных организаций регулируются законом с 
учетом их влияния на формирование духовных, 
культурных и государственных традиций бело-
русского народа» [9, с. 52]. В то же время в За-
коне «О свободе совести и религиозных органи-
зациях» записано: «Государство не возлагает на 
религиозные организации выполнение каких-ли-
бо государственных функций, не вмешивается 
в деятельность религиозных организаций, если 
она не противоречит законодательству Республи-
ки Беларусь» [10, с. 4].

В аспекте установления мировоззренческого 
плюрализма, который также является одним из 
компонентов десекуляризации, важно провозгла-
шение равенства всех религий: «Религии и веро-
исповедания равны перед законом. Идеология 
религиозных организаций не может устанавли-
ваться в качестве обязательной для граждан» [10, 
с. 4]. 

Специфика политической десекуляризации 
в современной Беларуси заключается в том, что 
в ее осуществлении ведущая роль принадлежит 
государству. Проводится целенаправленная поли-
тика по предотвращению конфликтов на религи-
озной почве и налаживанию диалога между кон-
фессиями. Осуществлению этого мешает, на наш 
взгляд, акцентирование в официальном законода-
тельстве Беларуси «определяющей роли Право-
славной церкви в историческом становлении и 
развитии духовных, культурных и государствен-
ных традиций белорусского народа» [10, с. 3]. 

Следует отметить, что данное положение со-
ответствует российской традиции, в рамках ко-
торой православие действительно может тракто-
ваться как религиозное направление, имеющее 
национальный характер. Но для Беларуси тра-
диционно характерна поликонфессиональность. 
На наших землях мирно сосуществовали пред-
ставители различных вероисповеданий, причем 
каждое из них внесло свой существенный склад 
в формирование исторической и культурной тра-
диции белорусов. И эти конфессии по-разному 
строили свои отношения с властями.

Последнее необходимо учитывать при анали-
зе процессов десекуляризации. Так, для русско-
го православия характерно стремление найти 
покровительство со стороны государства. Като-
личество же исходит из сформировавшегося в 
Европе еще в средние века принципа разделения 
властей. Оно подчеркивает свою самостоятель-
ность по отношению к государству. Что касается 
протестантов, то они существуют в виде отдель-
ных общин, основанных на принципе самоуправ-
ляемости и независимости от светской власти.

Культурный аспект десекуляризации заключа-
ется, во-первых, в активизации деятельности са-
мих религиозных организаций. Осуществляется 
выпуск литературы. В Беларуси печатаются жур-
налы всех основных конфессий. Также проходит 
организация фестивалей, паломничеств, работа с 
молодежью и т.д. Во-вторых, показателем куль-
турной десекуляризации является использование 
религиозных сюжетов и идей в произведениях 
искусства. Следует сказать, что это происходи-
ло и в советский период. Наиболее яркий при-
мер – роман «Христос приземлился в Гродно»  
В. Короткевича. В литературе последних лет хри-
стианские мотивы воплотились в поэтическом 
сборнике «Ксты» Р. Бородулина.

Более важным в плане дальнейшей десеку-
ляризации в Беларуси является, на наш взгляд, 
мировоззренческий аспект, поскольку он предпо-
лагает изменения основных схем в отношении к 
религии в общественном сознании. Прежде все-
го, это касается самого ее понимания. Дело не в 
определении, но в трактовке ее сущности, при-
чин возникновения, места в обществе, культуре и 
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жизни отдельного человека. Причем эта трактов-
ка должна быть экстраполирована на нашу исто-
рию и современность.

В настоящее время в Беларуси сформировано 
благожелательное отношение к религии со сторо-
ны властей и общества. Однако это не отменяет 
необходимости осмысления ее влияния на миро-
воззрение отдельного человека, прежде всего ве-
рующего, а также общественное сознание. 

В процессе секуляризации было сформирова-
но понимание мира как целиком «посюсторонне-
го» и лишенного трансцендентного измерения. 
Это касалось и общества, его развитие целиком 
определялось социальными факторами. Религия 
также рассматривалась как социальное явление, 
у нее отсутствовали специфические, не редуци-
руемые к другим областям жизни, характери-
стики. Сейчас же возрастание роли религии в 
общественном и культурном пространстве пред-
полагает переосмысление последних. Наиболее 
приемлемым, на наш взгляд, является трактовка 
их как неоднородных и многомерных, в рамках 
которых могут сосуществовать пространства на-
уки, искусства, политики, религии и т.д.

Десекуляризация выступает одним из факто-
ров, обусловливающих смену пространственных 
характеристик самой Беларуси. Раньше мы были 
частью огромной державы (СССР), сейчас же 
стали самостоятельным государством. Для объяс-
нения специфики нашей традиции часто исполь-
зуют модель промежуточного положения Белару-
си. В конфессиональном измерении это означает 
нахождение между православной Россией и ка-
толическо-протестантской Европой. Тогда про-
цессы десекуляризации приобретают у нас раз-
нородный характер, поскольку применительно к 
православию, католичеству и протестантству они 
обладают качественной спецификой.

Также десекуляризация влечет за собой изме-
нения в восприятии времени. Условно говоря, вре-
мя, в котором жило секуляризированное советское 
общество, являлось линейным, имело прогрес-
сивную направленность и было жестко детерми-
нировано развитием экономических отношений. 
Религия при этом рассматривалась как явление 
прошлого, считалось, что она исчезнет по мере 
построения коммунистического общества.

Десекуляризация допускает возможность 
трактовки религии как одного из факторов об-
щественного развития. Тем самым переосмыс-
ливается характер как самой религии, так и ме-
ханизмов и направленности развития общества. 
Мы можем с уверенностью утверждать, что, по 
крайней мере в ближайшие годы, количество ре-
лигиозных организаций в Беларуси будет увели-
чиваться, а роль религии в обществе – возрастать.

Изменения, связанные с десекуляризацией, 
коснулись и времени жизни отдельного челове-

ка. Допускается, что оно не заканчивается зем-
ной жизнью, но продолжается в вечности. Это 
соответствует установкам, функционирующим 
на уровне повседневности, поскольку коррелиру-
ется с традиционными представлениями белору-
сов, в частности с массовым празднованием дней 
поминовения усопших (Дедов). 

Также изменилась трактовка природы пове-
денческих ценностей. Секуляризация, как следу-
ет уже из ее этимологии, предполагает «обмир-
щение» норм поведения. Условно говоря, цель 
человеческой жизни сводится к самореализации 
и/или содействию прогрессивному развитию об-
щества. Десекуляризация предполагает учет ре-
лигиозного обоснования норм поведения, кото-
рое исходит из наличия сверхъестественного.

Однако принятие последнего в качестве жиз-
ненной основы сталкивается с определенными 
проблемами. Религиозность основной части на-
селения современной Беларуси имеет деклара-
тивный характер и не связывается с изменением 
в поведении. Исследователи отмечают тот пара-
доксальный факт, что число людей, идентифи-
цирующих себя с какой-либо конфессией, пре-
вышает число тех, кто считает себя верующими.  
В 2015 году Информационно-аналитический 
центр при Администрации Президента Респу-
блики Беларусь провел мониторинг обществен-
ного мнения, в результате которого был сделан 
вывод, что «расхождение полученных данных 
о конфессиональном составе населения (94,5% 
относят себя к какой-либо конфессии) и количе-
ством респондентов, назвавших себя верующими 
(63,5%), указывает на особенности самоиденти-
фикации белорусов» [11, с. 115]. 

Таким образом, в данном случае речь идет 
скорее не о религиозной, но о культурной иден-
тификации. Например, считается, что право-
славие – религия восточных славян, и поэтому, 
называя себя православным, человек относит 
себя к определенной культурной традиции. Кро-
ме того, следует учитывать и то обстоятельство, 
что за годы советской власти у значительной 
части людей было разрушено представление 
о том, что такое религия. В случае с христиан-
ством она сводилась к факту крещения и ежегод-
ному празднованию Пасхи. Во многом подобное 
представление сохраняется и сейчас. 

Тем не менее одним из показателей процесса 
десекуляризации в нашей стране явилось массо-
вое число крещений во второй половине 80-х – 
90-х гг. прошлого века, а также резкое увеличе-
ние количества посещений храмов. В настоящее 
время возросла роль религии в структурировании 
повседневной жизни человека через такие обря-
ды, как крещение, венчание, отпевание.

Также в современных условиях деятельность 
религиозных организаций не ограничена только 
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культовыми функциями, как это было в Совет-
ском Союзе. Согласно законодательству кон-
фессии имеют право заниматься образованием, 
благотворительностью, социальной работой, ра-
ботой с молодежью и т.д.

Заключение. Процессы, происходящие в со-
временной Беларуси, показывают, что десеку-
ляризация является долгосрочной тенденцией 
общественного развития. 90-е гг. прошлого века – 
ее специфическое начало, которое определялось 
общим стремлением избавиться от советского 
наследия. Сегодняшний же этап десекуляризации 
более соответствует тому, что происходит в евро-
пейских странах, а именно процессам реального 
вхождения религии в общественную и частную 
жизнь. 

Следует подчеркнуть, что десекуляризация 
в Беларуси, в отличие от секуляризации, проис-
ходит в условиях мировоззренческой свободы. 
Поэтому она – не только показатель, но и фактор 
формирования плюралистического общества ев-
ропейского типа. Отметим, что плюрализм мне-
ний и толерантность в области религии являются 
одними из существенных показателей зрелости 
демократического общества, поскольку взгляды 
верующих имеют для них принципиально важ-
ный характер, и поэтому существует проблема 
согласования их со взглядами приверженцев дру-
гих конфессий.

Также религиозная толерантность и плюра-
лизм предполагают диалог с людьми неверую-
щими, в частности, учет их понимания права на 
свободу совести.

Подчеркнем обстоятельство, которое, на наш 
взгляд, является принципиально важным для 
осмысления религиозной ситуации в современ-
ной Беларуси. Десекуляризация, в отличие от 
секуляризации, не может носить абстрактного 
характера некой идеологической программы и 
должна соотноситься с имеющейся культурной 
традицией. Следует учитывать историю конфес-
сий на наших землях и их место в белорусской 
культуре. Соответственно, процесс десекуляри-
зации предполагает осмысление и актуализацию 

нашего культурного своеобразия и тем самым 
способствует содержательному наполнению не-
зависимости Беларуси.
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