
148

УДК 172
Лариса Егоровна Лойко

Академия МВД РБ, г. Минск, Беларусь

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИИ И СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА:  
НА ПРИМЕРЕ БЕЛАРУСИ

Статья посвящена особенностям взаимодействия религии и современного светского государства. В качестве примера пра-
вового регулирования этого взаимодействия взята Беларусь. Для страны характерна ситуация исторического соседства в од-
ном культурном пространстве западной и восточной ветвей христианства. В условиях роста активности конфликтных тех-
нологий важно сохранять национальное единство государств. Право играет в данном случае важную роль.
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Правовые основы взаимодействия институтов религии 
и светского государства играют важную роль в услови-
ях растущих рисков вмешательства во внутренние дела 
государств. Особенно актуально это для Республики Бе-
ларусь, поскольку государство находится в культурной 
зоне активного соприкосновения западной и восточной 
ветвей христианства [1].

Западная ветвь христианства исторически связа-
на с Ватиканом и Реформацией. Восточная ветвь хри-
стианства исторически связана с греко- византийской 
и российской культурами. В средние века католические 
ордены тевтонцев и ливонцев угрожали православному 
миру. Но благодаря полководческому дару А. Невского 
их территориальная экспансия была остановлена [2]. 
При этом угрозы для православного населения не исчез-
ли. Они исходили от Контрреформации. Важно отме-
тить, что обе ветви христианства на территории Бела-
руси не дошли до состояния гражданской религиозной 
вой ны. Этому способствовала высокая правовая культу-
ра, которая была создана в Беларуси эпохи Возрождения 
представителями теории естественного права.

На уровне Конституции Великого Княжества Литов-
ского, в состав которого входила средневековая Бела-
русь, были сформулированы четкие критерии толерант-
ности, свободы вероисповедания, право на переход из 
одной христианской конфессии в другую. В числе теоре-
тиков естественного права в Беларуси были Ф. Скорина, 
Н. Гусовский, М. Литвин, А. Волан, С. Будный и Л. Са-
пега [3].

Принявшая ментальную форму толерантность по-
зволила мирными способами решить проблему церков-
ного раскола православных и униатов. Большая часть 
греко- католиков вернулась под покровительство Мо-
сковского Патриархата. В этом была большая заслуга 
Г. Конисского и И. Семашко.

Следуя правовым традициям естественного права, 
ныне действующая Конституция Республики Беларусь 
утверждает, что религия и вероисповедания равны пе-
ред законом (статья 16). Взаимоотношения светского 
государства и религиозных организаций регулируют-
ся с учетом их влияния на формирование духовных, 
культурных и государственных традиций белорусского 
народа.

Запрещается деятельность религиозных организа-
ций, их органов и представителей, которая направлена 
против суверенитета Республики Беларусь, ее консти-
туционного строя и гражданского согласия либо со-
пряжена с нарушением прав и свобод граждан. А так-

же препятствует исполнению гражданами их государ-
ственных, общественных, семейных обязанностей или 
наносит вред их здоровью и нравственности.

Статья  31 Конституции Республики Беларусь 
утверждает, что гражданин имеет право самостоятель-
но определять свое отношение к религии. Единолич-
но, или совместно с другими гражданами, исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой религии. 
Он имеет право выражать и распространять убеждения, 
связанные с отношением к религии, участвовать в от-
правлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не 
запрещенных законом.

Закон Республики Беларусь 1992 г. «О свободе сове-
сти и религиозных организациях» с изменениями и до-
полнениями 1995 и 2002 гг. регулирует правоотношения 
в области прав человека и гражданина на свободу со-
вести и свободу вероисповедания. Он определяет пра-
вовые основы деятельности религиозных организаций 
исходя из права гражданина на свободу совести и сво-
боду вероисповедания, на равенство перед законом не-
зависимо от отношения к религии. Постулируется тезис 
равенства религий перед законом.

Исходя из истории Беларуси, дана правовая интер-
претация признания определяющей роли православной 
церкви в историческом становлении и развитии духов-
ных, культурных и государственных традиций белорус-
ского народа. Также отмечен параметр духовной, куль-
турной и исторической роли католической церкви на 
территории Беларуси и неотделимости от общей исто-
рии народа Беларуси евангелическо- лютеранской церк-
ви, иудаизма и ислама [4]. Акцентирована необходи-
мость содействия достижению взаимного понимания, 
терпимости и уважения религиозных чувств граждан 
в вопросах свободы совести и вероисповедания.

Гражданин не обязан сообщать о своем отношении 
к религии, и не может подвергаться принуждению при 
определении своего отношения к религии, к исповеда-
нию той или иной религии, к участию или неучастию 
в деятельности религиозных организаций.

Правовые документы узаконили принцип религиоз-
ного плюрализма и упорядочили деятельность религи-
озных организаций, начиная от регистрации и диффе-
ренциации их статуса до приостановления деятельно-
сти и ликвидации религиозной организации в случае 
нарушения белорусского законодательства.

Белорусское государство обеспечивает юридическое 
равенство религиозных организаций перед законом. 
Оно не вмешивается в дела церкви, не финансирует ее.
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Светский статус белорусского государства право 
регламентирует тезисом о том, что никакая религия 
не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной религии. Гражданин вправе, исходя 
из своих убеждений, исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой религии. Констатировано, что 
государственная система образования отделена от церк-
ви. Государство и религиозные объединения отделены 
друг от друга и не вмешиваются в дела друг друга.

Государство не имеет права вмешиваться в воспита-
ние детей родителями или лицами их заменяющими, 
в соответствии с убеждениями указанных лиц и с уче-
том права ребенка на свободу совести. Исключение 
составляют случаи, когда побуждение к религиозным 
действиям угрожает непосредственно жизни и здоро-
вью ребенка, нарушает его законные права.

Национальная система образования в Беларуси име-
ет светский характер. Она не преследует цели форми-
рования отношения к религии. В учреждениях обра-
зования не допускаются создание и анонимная и дея-
тельность религиозных организаций, противоречащая 
законодательству.

В Беларуси осуществляют также деятельность не-
сколько буддистских общин. Но они не оказывают вли-
яния на религиозные традиции белорусов. В основном 
инициаторами создания подобных религиозных общин 
являются мигранты из восточных стран. В националь-
ной культуре Беларуси проявляют себя поляки-католи-
ки, немцы- лютеране, русские- староверы, татары-му-
сульмане.

В стране наблюдается межконфессиональная ста-
бильность [5]. В общественном сознании белорусов 
важную роль играет принцип толерантности.

Для белорусского населения не характерны призна-
ки религиозного фанатизма. В среде верующих преоб-
ладают партикулярные верующие. У них наблюдается 
несоответствие между индивидуальной верой и культо-

вым поведением, личной религиозной убежденностью 
(самоидентификацией) и конфессиональной, догмати-
ческой, канонической компетентностью. Признание 
себя верующим не ведет к положенной частоте участия 
в общих и индивидуальных культовых действиях (бого-
служениях, постах, молитвах).

В традиционных конфессиях христианства Белару-
си стабилизировалось количество верующих. Религи-
озные организации активно занимаются проблемами 
интеграции в сложившуюся правовую и культурную 
ситуацию. Система государственно-конфессиональ-
ных отношений направлена на консервацию параме-
тров конфессиональной структуры, мониторинг всего 
спектра состояний и взаимоотношений в этой сфере, 
предотвращение вероятных противоречий и конфлик-
тов между религиозными организациями и государ-
ством.

Белорусское государство предоставляет христиан-
ским конфессиям возможность заниматься вопросами 
социальной поддержки верующих, тяжело больных 
прихожан. Христианские праздники стали неотъем-
лемой частью белорусской культурной традиции. Они 
сформировали две праздничные хронологии. Они соот-
ветствуют канонам восточной и западной ветвей хри-
стианства. Эти праздники имеют правовой статус вы-
ходных дней. Подобный подход укрепляет белорусское 
общество и не позволяет деструктивным силам исполь-
зовать христианские конфессии для политических це-
лей. А подобные риски существовали во время событий 
в августе 2020 г. Но верующие не поддались на призывы 
радикальной оппозиции и отдали предпочтение ценно-
стям народного единства.

Таким образом, современное государство обязано 
сохранять традиции правового регулирования взаимо-
отношений с религиозными организациями с тем, что-
бы использовать их конструктивную роль в сохранении 
национального единства.
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