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В истории Беларусі за последние десятилетия произошел суще-

ственный пересмотр роли и места религии в жизни белорусского обще-

ства. Существенно возросли роль, авторитет и влияние религиозных ор-

ганизаций, прежде всего традиционных для белорусского народа кон-

фессий – Белорусской православной церкви, Римско-католической церк-

ви, Евангельско-лютеранской церкви, иудаизма и ислама.  

В современных реалиях государство перешло от принципа отделе-

ния государства и школы от церкви к принципу построения взаимоот-

ношений государства и религиозных организаций с учетом их влияния 

на формирование духовных, культурных и государственных традиций 

белорусского народа (статья 16 Конституции Республики Беларусь). 

Однако такие конструктивные отношения между государством и 

церковью были не всегда. История серьезного переосмысления и реаль-

ного осознания неоднозначности навязанного советскому обществу ате-

истического курса в решении религиозного вопроса началась с апреля 

1985 г. и была связана с началом процесса глубоких социальных перемен 

[5, с. 67–68]. 

В Беларуси процесс обновления церковной жизни был отмечен 

следующими основными направлениями. Во-первых, на территории рес-

публики возобновили деятельность десятки православных, католиче-

ских, протестантских приходов, верующим возвращались храмы, часов-

ни, началось строительство новых церквей, молитвенных домов, сина-

гог. Если в БССР в 1975 г. действовали 657 зарегистрированных религи-

озных обществ всех конфессий, то в 1990 г. – 1095 [2, д. 111, л. 48].  
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А уже к концу 1991 г. зарегистрированных религиозных организа-

ций в Беларуси насчитывалось 1325, которые относились к 13 религиоз-

ным конфессиям. Это почти столько же, сколько было в 1945 г., когда 

после массового возрождения религиозности в годы Великой Отече-

ственной войны и легализации деятельности церкви на государственном 

уровне, произошел массовый рост количества верующих, восстановле-

ние и регистрация религиозных организаций и, в первую очередь, право-

славных [3, д. 112, л. 12–14].  

Во-вторых, ведущую роль среди конфессий по количеству верую-

щих и приходов в республике занимала православная церковь. К концу 

1991г. количество зарегистрированных православных обществ ровня-

лось 705, в 1990 г. – 544, на 1 января 1989 г. – 477, на 1 января 1985 г. – 

370 [7, д. 100, л. 3].  

Именно в этот период начался процесс возрождения епископских 

кафедр. Так, определением Священного Синода от6июня 1989г. были вос-

становлены Полоцкая, Могилевская и Пинская кафедры. К 1992 г. на тер-

ритории Беларуси действовали 10 епархий, которые входили в Белорус-

ский Экзархат Русской православной церкви. 16 октября 1989 г. решением 

Синода Русской православной церкви в Беларуси было учреждено новое 

духовно-административное образование – Белорусский Экзархат Русской 

православной церкви, а Митрополит Минский и Гродненский Филарет по-

лучил титул Патриаршего Экзарха Беларуси. При Экзархате был образован 

Синод [1, д. 108, л. 21,104]. 

Среди основных направлений в деятельности Белорусской право-

славной церкви и лично Патриаршего Экзарха Беларуси Филарета выде-

лялась организация подготовки духовных кадров. С 16 сентября 1989 г. 

на базе Свято-Успенского Жировичского монастыря начала действовать 

православная Минская духовная семинария. В декабре 1988 г. произо-

шло открытие Минского духовного училища, которое уже в конце 1989 г. 

дало первый выпуск псаломщиков-регентов. Большой интерес у верую-

щих вызвало издание «Минских Епархиальных ведомостей», которые с 

января 1990 г. были преобразованы в «Вестник белорусского Экзархата» 

[1, д. 108, л. 21, 31]. 

В-третьих, новые условия развития государственно-церковных от-

ношений способствовали тому, что многие верующие и, в первую оче-

редь, молодежь, активно включились в жизнь религиозных организаций. 

В свою очередь и сама церковь проявляла «небывалую активность по 

евангелизации населения» (из докладной записки «О религиозной обста-

новке в Республике в 1990 г.»). В ряде мест Беларуси начали действовать 

двухмесячные курсы по изучению Библии как для взрослых, так и для 

детей. Например, в г. Новополоцке, Витебская область, школа по изуче-

нию Священных книг была открыта в Парке культуры и отдыха. «Заня-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



120 

тия проводят Епископ Дмитрий и священник Ульхин М. Учеба в школе 

платная, но родители с этим согласны» [Цит. по: 2, д. 111, л. 46].  

Получили широкое распространение фестивали духовной музыки, 

концерты церковных хоров, выступления христианских оркестров и др. 

Для проведения мероприятий религиозным организациям предоставляли 

театры, дворцы, дома культуры, клубы.  

В-четвертых, активизация религиозной жизни, пересмотр государ-

ственно-церковных взаимоотношений обусловили формирование нового 

законодательства. Еще в 1990 г. началось рассмотрение и активное об-

суждение Закона СССР «О свободе совести и религиозных организаци-

ях», принятого Верховным Советом СССР 1 октября 1990 г. В основе 

данного закона был заложен принцип изменения статуса Русской право-

славной церкви и других религиозных организаций, которые получили 

должную правовую основу своей деятельности и приобрели правоспособ-

ность юридического лица [4, с. 318]. В декабре 1992 г. Верховный Совет 

Республики Беларусь принял Закон «О свободе совести и религиозных 

организациях», где в основе отношений государства и церкви лежали 

демократические подходы в вопросах свободы совести, были учтены ис-

торические религиозные традиции белорусского народа [6, с. 734]. 

Современная религиозная ситуация в Беларуси – это итог поисков 

и компромиссов государства, верующих и в целом всего общества. Но 

первые шаги к построению сильного фундамента этих отношений были 

сделаны именно в конце 1980-х гг. – начале 1990-х гг. 
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Актуальность проблемы цифровой идентичности в сетевом обществе 

обусловлена необходимостью уточнения соотношения тождества и откло-

нения в дискурсивных практиках, которые все в большей степени стано-

вятся практиками номадизма, обусловливая пограничное бытие человека, 

«кочующего» в глобальной сети. Поэтому теоретически и практически 

значимым является вопрос соотношения практик номадизма и погранич-

ных состояний как аспектов указанной идентичности. 

Феномен цифровой идентичности выходит за пределы обоснованно-

го Л. Витгенштейном тождества «границ моего языка» и «границ моего 

мира» в когнитивную сферу, которую можно описать дихотомией «бытие  

в границах языка и вне его границ», порождающих аргументы сознания и 

аргументы тела. В ситуациях, когда границы мира не являются языковыми, 

имеет место дефицит категориальных форм бытия, компенсируемый поня-

тийно-ассоциативными образами или всецело сенсорными формами его 

восприятия. Это исключает из идентификации язык как высказывание 

предмета в пользу языка как демонстрации себя (например, «селфи») или 

как поведения в коммуникации (например, троллинг). Без доступа к опыту, 

которым вызвана ориентация на себя или на другого человека, внешние циф-

ровые расширения порождают ряд проблем, требующих решения [1–3].  

Идентичность в широком смысле – рефлекторное (подсознательное) 

или рефлексивное (сознательное) удержание себя в границах, поддержива-

емое аргументами тела или разума. Такое удержание подразумевает по-

пытку когнитивного контроля опыта, в котором основной границей всего 

выступает граница «Я сам» – процесс самоидентификации, включающий 

опыт телесных ощущений и психических процессов [4, с. 260–261]. Имен-
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