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ПАРАМЕТРЫ СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ В БЕЛАРУСИ 

 

Использование параметров имеет инструментальный характер. С их помощью мы 

стремимся, во-первых, обозначить внешние границы современной религиозной ситуа-

ции в Беларуси и, во-вторых, выявить ее внутренние характеристики. Отметим, что лю-

бая схема является упрощением многообразной действительности, но в тоже время дает 

понимание ее основных структурных связей и тем самым намечает пути взаимодействия 

с ней и ее преобразования. Поэтому стремление выявить параметры реальности является 

одной из первых установок, вырабатываемых человеком в ситуации наличия проблемы. 

Важно, чтобы схема не только упрощала реальность, но и выявляла ее существенные 

характеристики в свете перспектив дальнейшей преобразовательной деятельности. 

Выделяя параметры современной религиозной ситуации в Беларуси, мы стремились 

обозначить не только наличную ситуацию, но и направления ее изменения. Процессы, ко-

торые в настоящее время происходят в нашей стране, имеют неоднозначный характер. Но 

альтернативность развития современной религиозной сферы имеет определенные гра-

ницы. Например, крайне маловероятными со стороны государства являются как попытки 

клерикализации общества, так и возврата к прежней атеистической политике. 

Рассмотрение параметров современной религиозной ситуации в Беларуси имеет не 

только гносеологическое, но и аксиологическое значение. Мы определяем те нормы и 
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установки, на основании которых возможно наименее бесконфликтное развитие религи-

озной сферы. Но также не следует забывать и о праксеологическом измерении современ-

ных социально-гуманитарных исследований. Их результаты в конечном итоге должны 

быть пригодны для деятельности. Необходимо, чтобы религиоведческие знания могли 

быть использованы в практической деятельности. 

В этой связи считаем необходимым, во-первых, осмыслить само понятие «совре-

менность». Оно является одним из ключевых для определения специфики тех процессов, 

которые сейчас происходят в белорусском обществе. В «Толковом словаре белорусского 

языка» современность определяется как «свойство современного (в 3 знач.) ... 1) Кото-

рый имеет отношения к настоящему времени, к своей эпохи ...; 2) Находящийся на 

уровне своего возраста, соответствует требованиям своего времени ...; 3) Который про-

исходит сейчас, в данное время, нынешний» [1, с. 401]. 

Во-вторых, современность необходимо проблематизировать. Она не очевидна, 

идут дискуссии по поводу ее определяющих параметров. Существуют различные трак-

товки современной религиозной ситуации в Беларуси. Она рассматривается либо в кон-

тексте единого восточнославянского культурного пространства, любо как часть европей-

ской ситуации, либо подчеркивается ее положение между Европой и Россией. 

Актуальность осмысления различных трактовок современности обусловлена пере-

ходным состоянием того общества, в котором мы живем. Мы исходим из того, что акту-

альность (от лат. actualis – действенный) – это способность быть пригодным для решения 

тех проблем, которые возникают перед человеком и обществом. Сейчас, когда меняются 

привычные схемы поведения и восприятия мира, актуальным становится осмысление са-

мого этого изменения, его причин, характера и направленности. Таким образом, актуаль-

ность понимается нами в контексте деятельностного подхода. Трактовки реальности 

направлены не только на ее объяснение, но и преобразование. 

 Ранее наша религиозная ситуация описывалась в контексте понимания характера 

социального прогресса, в авангарде которого, согласно установкам официальной совет-

ской идеологии, мы находились. При описании религиозной сферы использовалась четко 

заданная система параметров. Религия рассматривалась как продукт бессилия человека 

перед внешними ему силами, прежде всего, социальными. Утверждалось, что то совер-

шенное и справедливое общество, которое строил советский народ, будет избавлено от 

религиозных предрассудков. 

Первое и третье значение понятия «современность» указывают на простое наличие 

чего-либо и тождественно понятию «сейчас» в соотношении с «раньше» и «в дальнейшем». 

Во втором значении в полной мере присутствует аксиологическое измерение. Со-

временность рассматривается как нечто более ценное по сравнению с традицией. Но 

также здесь содержится и требование «быть на уровне современности». 

Для нас понятие современность имеет конкретное содержание. Современная Бела-

русь берет свое начало с принятия Верховным Советом БССР 27 июля 1990 г. Деклара-

ции о государственном суверенитете. Начинаются процессы, которые и образуют специ-

фику нашей ситуации. Она определяется прежде всего формированием независимого 

государства со своей собственной экономикой, политикой, культурой и т. д. Стала фор-

мироваться своя собственная религиозная ситуация, которая отличает нас от соседей, 

прежде всего от наиболее близких нам в культурном отношении России и Украины. 

Обычно трансформация постсоветских стран рассматривается как процесс, направ-

ленный на построение рыночной экономики, формирование демократических процедур 

и соблюдение прав человека. Для нас в настоящее время проблемой является осуществ-

ление этих целей. Оно является особенно актуальным. Постепенно все белее очевидной 

становится специфика развития различных постсоветских республик. В этих условиях 

необходимы усилия по осуществлению намеченных целей развития. Формирование ре-

лигиозной сферы в современных условиях неразрывно связано с осуществлением прав 

человека, в частности, права на свободу совести. 
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Особое значение для нас имеет Преамбула Всеобщей декларации прав человека: 

«Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человече-

ской семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливо-

сти и всеобщего мира; принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам 

человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества…Гене-

ральная Ассамблея провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в 

качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства» 

[2, с. 5–6]. Подчеркнем, что под «варварскими актами» о которых говорится в Деклара-

ции имеются в виду преступления фашизма. Беларусь относится к числу тех стан, на 

территории которых эти преступления имели наиболее ужасающий характер. 

В Конституции Беларуси содержаться следующие принципиальные положения, ка-

сающиеся прав человека: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации явля-

ются высшей ценностью и целью общества и государства» (Ст. 2) [3, с. 48], «В Респуб-

лике Беларусь устанавливается принцип верховенства права» (Ст. 7) [3, с. 50], «Обеспе-

чение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства» 

(Ст. 21) [3, с. 53]. 

Эти положения конкретизированы в отношении права на свободу совести: «Религии 

и вероисповедания равны перед законом» (Ст. 16, Ч. 1) [3, с. 52], «Каждый имеет право 

самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или совместно с дру-

гими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распростра-

нять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении религи-

озных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом» (Ст. 31) [3, с. 54–55]. 

Параметры, которые задают современную религиозную ситуацию в Беларуси, 

имеют для нас актуальный характер. Их новизна притягивает и вселяет надежду на по-

строение более гуманного общества. Но, в то же время, они являются для нас непривыч-

ными, что создает проблемы. Одним из аспектов переходного общества является смена 

системы ценностей. 

Отношение к религии в современной Беларуси изменилось на прямо противопо-

ложное. Раньше она всячески критиковалась как единственно легально существующая 

форма антикоммунистической идеологии, сейчас же рассматривается как неотъемлемая 

часть национальной культурной традиции и основа морали. 

Но в то же время, считается, что основными формами общественной деятельности, 

которые должны осуществлять религиозные организации, являются укрепление морали 

и благотворительность. 

Это порождает инструментальное отношение к религии. Государство рассматри-

вает ее прежде всего как партнера в решении социальных проблем. На повседневном 

уровне религия воспринимается как средство поддержки в трудностях и структурирова-

ния жизни людей через обряды крещения, венчания отпевания и т. д. 

Сами же религиозные организации настаивают на том, что их миссия в этом мире 

имеет сверхъестественный источник и определяется им, а функция благотворительности 

не является для них основной, так же как и исполнение ими обрядов имеет смысл только 

в контексте целей чисто религиозного характера.  

Подчеркнем, что религиозная ситуация в нашей стране находится на этапе форми-

рования. Можно констатировать, что мы стремимся быть современным обществом, в том 

числе и в религиозной сфере. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА» В 1920–1930-Е ГОДЫ 

 

Изучение новейших публикаций свидетельствует, что нет специальных исследова-

ний, в которых бы освещалась роль прессы, в том числе и газеты «Звязда», в раскрытии 

трансформации советской национальной политики в сложный межвоенный период. Ис-

ключением является небольшой раздел «Газета «Звязда» – выкрывальніца «нацдэмакра-

тызму» і заступніца беларусізацыі» в недавно вышедшей научно-популярной книге 

Л. М. Лыча [1, с. 269–290]. 

С учетом объема публикации попытаемся затронуть некоторые сюжеты обозначен-

ной темы, чтобы показать, как менялись оценки и подходы к национальным проблемам 

в БССР (архивные материалы вводятся в научный оборпот впервые, % подсчитаны авто-

ром). Мы условно выделяем три этапа в деятельности газеты в этом направлении.  

1. 1917–1927 гг. В первые годы советской власти и в период НЭПа газета, образно 

выражаясь, определяла свое лицо, формировала свой стиль, язык общения с читателем. 

Она способствовала сплочению сторонников нового строя, информировала партийный 

аппарат и активистов. С 1917 г. по 1925 г. «Звязда» издавалась на русском языке, затем 

на белорусском и русском языках, а с 1927 г. на белорусском языке, применению и овла-

дению которым придавалась первостепенная роль в условиях осуществляемой в респуб-

лике политики белорусизации. Определяя задачи в области национальной политике пле-

нум ЦК КП(б)Б в январе 1925 г. записал «признать целесообразным смешенный язык для 

«Звязды»…» [2, с. 168]. На октябрьском пленуме этого же года в резолюции «О нацпо-

литике» в п. 9 читаем, что «…немедленный и полный перевод «Звезды» на белорусский 

язык грозил бы оставить КП(б)Б без единого органа. Однако частичная белорусизация 

газеты возможна уже сейчас» [2, с. 182–183].  

В специальном постановлении ЦК КП(б)Б от 11 февраля 1926 г. о работе газеты 

«Звезда» указано, что в ее содержании отдавать преимущество вопросам деревни, фаб-

рично-заводским, вопросам внутренним, а «вопросу нацполитики, интеллигенции уде-

лять должное внимание...» [2, с. 221–222]. Постановлением ЦК КП(б)Б от 17 октября 

1927 г. о типе газет «Рабочий», «Звязда», «Савецская Беларусь» в п. 1 определено: 

«Звязда» як цэнтральны орган КП(б)Б павінна даваць больш кіруючага матэрыялу ў сваіх 

перадавіцах на падставе пастаноў Бюро ЦК КПБ» [2, с. 286].  

2. 1928–1933 гг. Период систематического изъятия релевантной информации из 

публичного дискурса. Это усиливало, узко определяемую политическую позицию пар-

тийного руководства ослабляло его способность реагировать на важные проблемы и при-

нимать адекватные политические решения. Неспособность и нежелание большевиков от-

крыто обсуждать проблемы ускорили переход на рубеже 1920–1930-х годов от убежде-

ния к принуждению. Это нашло отражения в многочисленных передовицах, редакцион-

ных статьях «Звязды», статьях отдельных авторов. 

С конца 1920-х годов стала проявляться тенденция резкого противостояния марк-

систского и националистического мировоззрений. На стороне первого была не только 

мощь государства (агитационно-пропагандистская работа, периодическая печать и др.), 
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