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а конфликт в Газе обнажает неспособность ЕС предложить действенные ре
шения. Продолжая сотрудничество с Израилем, ЕС фактически поддержи
вает конфликт, и в то же время европейские политики не могут отказаться от 
одного из ключевых союзников в регионе.
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В статье рассмотрены теоретические вопросы относительно иерархии 
и других правовых аспектов католического костела и православной церк
ви. Предметом исследования являются кодекс канонического права Римско
католического костела и каноническое право Белорусской Православной 
Церкви. Цель исследования: показать юридические аспекты католического 
костела и православной церкви в Республике Беларусь.

Одним из определяющих факторов современного культурного общества 
является религия. За последние десятилетия понимание авторитетности рели
гии в белорусском социуме и вообще в мире означает принятие того, как кон
фессия влияет на общество и наоборот [1]. По мере роста значения религии 
в белорусском социуме возросло также влияние конфессионального фактора 
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в различных сферах. В частности, в общественнополитической жизни бело
русского общества религиозный фактор стал играть заметную роль [6].

Республика Беларусь является поликонфессиональной страной [6]. В на
шем государстве зарегистрировано 25 конфессий и религиозных направле
ний [6]. Наиболее распространена христианская конфессия, представленная 
тремя религиями: православие, католицизм и протестантизм. Основными 
конфессиями являются православие и католицизм [4, с. 60–68]. Поэтому, 
в статье выдвинута задача: рассмотреть и сравнить канонические аспекты 
права Белорусской Православной церкви и Католического костела.

С 90х годов предыдущего столетия, кроме того, что была проведена осно
вательная перестройка общественного и государственного устройства, также 
произошли изменения в религиозной жизни страны. Например, изменились 
взаимоотношения религиозного института с государством, с различными по
литическими институтами, экономикой, правом, образованием, СМИ и др. От
дельную роль в плане преобразования жизни религии играл Закон Республики 
Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях», где сняли множе
ство ограничений по религиозной деятельности [2, с. 4]. 

Государство и религиозные институты существуют независимо друг от дру
га и взаимодействуют в рамках законодательных норм. Каждый религиоз
ный институт существует и развивается, основываясь на внутренних зако
нах или каноническом уставе.

Церковное право, в частности, отражает взаимоотношения между хри
стианами и христианскими общинами, обязанности и права членов церкви 
и статус церковных учреждений. Церковное право включает в себя принци
пы, которые регулируют внутреннюю часть церкви, а также ее взаимоотно
шения с различными общественными союзами религиозного или политиче
ского характера, с государствами [5, с. 6].

Целью права как такового является регулирование взаимоотношений 
между людьми путем установления обязательных для всех, на кого распро
страняются нормы права, правил поведения. Право предусматривает также 
в случае необходимости принятие мер для принуждения, чтобы правилам 
подчинялись все, к кому они имеют отношение. У церковных норм есть за
дачи – регулировать внешнюю, материальную сторону церковной жизни.

Принципиальные различия существуют в составе и устройстве Бело
русской Православной Церкви и Римскокатолического костела. Церковь – 
это «общество людей, соединенных православною верою, законом Божиим, 
Священноначалием и Таинствами» [2, с. 7–8]. Православный религиозный 
институт подчиняется своим внутренним правилам. В православной церкви 
Главой является Спаситель, а все епископы равны в достоинстве и власти, 
несмотря на различия в объеме полномочий. Члены церкви связаны между 
собой единством веры и духовной жизни [5, с. 566–569]. 
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Белорусская Православная Церковь входит в состав и подчиняется Русской 
Православной Церкви и Уставу, принятому Архиерейским Собором 2000 г.

В состав церкви входят клирики, миряне и монашествующие. Все чле
ны церкви разделены на два основных разряда. Первый разряд составляют 
клирики – люди, совершающие церковное служение: проповедуют, препо
дают Таинства, заботятся о внешнем устройстве храма. К клиру относится 
духовенство (церковнослужители), подразделяющееся на епископство, пре
свитерство и диаконство. Епископы являются преемниками апостолов, без 
их «воли пресвитеры и диаконы ничего не совершают» [2, с. 55–68]. Пре
свитеры – представители средней ступени иерархии – это священники, со
вершающие все священнодействия в церкви, такие как крещения, венчания, 
отпевания и др. Диаконы – священнослужители первой (низшей) степени 
церковной подчиненности. Они помогают епископам и пресвитерам в слу
жении в совершении священнодействий [2, с. 55–68]. 

Второй разряд состоит из церковнослужителей (иподиаконов, певцов, 
чтецов) – это обычные верующие, участвующие в церковной жизни. По
мимо клира и мирян есть еще монашествующие, выделяющиеся особым 
образом жизни, при котором даются обеты – целомудрия, бедности и по
слушания [2, с. 68–74]. 

В Римскокатолической церкви степени подчиненности несколько от
личаются от православной. Руководствуется католический костел кодексом 
канонического права, в котором подробно описаны законы, права и обязан
ности верующих, иерархия костела, все обряды, преступления и наказания 
за них, судебные процессы и другое.

В каноническом кодексе католической конфессии понятие «Апостоль
ская Столица» включает в себя понтифика, государственный секретариат, 
совет по публичным делам костела и другие учреждения Римской курии. 
Должность папы Римского фиксируется в тексте кодекса как «Римский Пон
тифик» [3, с. 141].

В иерархическую структуру костела входит верховная власть костела, пар
тикулярные костелы и их объединения. Верховную власть костела составля
ют: понтифик и коллегия епископов, Синод епископов, кардиналы Римского 
костела, Римская курия, легаты Римского понтифика [3, с. 140–154].

В католическом кодексе, в отличие от православного права, именуют 
понтифика Главой коллегии епископов, а также пастырем костела на всей 
земле [3, стр. 140–154]. Кроме того, в костеле Глава Ватикана имеет полную 
верховную власть и свободно ее осуществляет, а получает ее (власть) в ре
зультате легитимного и принятого им самим выбора вместе с епископским 
посвящением [3, с. 140–154]. Папа Римский имеет власть не только над всем 
костелом, но также получает первенство власти над всеми костелами и их 
объединениями. Против решений Главы Святого Престола не допускается 
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подача апелляции. Папе Римскому оказывают помощь епископы, Синод 
епископов, различные учреждения, кардиналы и другие [3, с. 140–154]. 

Глава Римскокатолической церкви (только он) имеет право созывать 
всемирный собор, переносить, останавливать или распускать собор и утвер
ждать его декреты. Кроме того, понтифик является главой коллегии еписко
пов. Все епископы, которые являются членами коллегии епископов могут 
участвовать во всемирном соборе с правом решающего голоса. Коллегия 
епископов торжественно осуществляет власть во вселенской церкви на все
мирном соборе [3, с. 140–154]. 

На иерархической лестнице верховной власти Римскокатолического ко
стела ступенью пониже располагается Синод епископов, который непосред
ственно подчиняется власти понтифика. Он имеет право созывать Синод, 
утверждать его членов, формировать вопросы для обсуждения и порядок его 
работы. Кроме того, понтифик может возглавлять Синод лично или через 
иных лиц, а также завершать, переносить, приостанавливать и распускать 
его [3, с. 140–154]. 

Синодом называют собрание епископов, выбранных из разных регионов 
мира, которые собираются в назначенное время для обсуждения с Папой 
Римским различных вопросов, касающихся деятельности костела в мире. 
Задача Синода епископов – обсуждать поставленные вопросы и вносить 
предложения.

В верховную власть входят также кардиналы Римского костела, которые 
представляют собой особую Коллегию, имеющую право выбирать Папу Рим
ского. Помимо прочего, кардиналы помогают понтифику в его ежедневных за
ботах о костеле. Коллегия кардиналов возглавляется деканом и подразделяет
ся на три ступени: епископскую, пресвитерскую и дьяконскую [3, с. 140–154]. 

Еще одной ветвью верховной власти Римскокатолического костела яв
ляется Римская курия, при помощи которой понтифик обычно решает дела 
повсеместного костела. Кроме того, Курия от имени Папы Римского (и его 
властью) выполняет свое задание. Она включает в себя Папский секрета
риат, Раду по публичным делам костела, конгрегации, трибуналы и другие 
учреждения, структура и зона ответственности которых очерчиваются осо
быми законами [3, с. 151–154]. 

Папские легаты – последняя из ветвей верховной власти костела. Папский 
легат обязан представлять Папу Римского в государствах, куда был направлен, 
а также в партикулярных костелах. Обязанностями легата являются: сообщать 
в Апостольскую Столицу об условиях, в которых находится костел и обо всем, 
что касается жизни костела, содействовать епископам, поддерживать тесную 
связь с Конференцией епископов, поддерживать международное сотрудниче
ство, «защищать перед руководителями государства то, что касается миссии 
костела и Апостольской Столицы» и другие [3, с. 152–155]. 
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Кроме того, папский легат должен поддерживать связи между государ
ственными властями и Святым Престолом и проводить переговоры по во
просам, касающихся отношений костела и государства [3, с. 152–155].

Вторая часть иерархии костела – партикулярные костелы и их объеди
нения. 

Единый костел состоит из партикулярных костелов – епархий, к которым 
приравниваются территориальная прелатура и территориальное аббатство, 
апостольский викариат, префектура и администрация. 

Епархия – это часть католиков, главой которых является епископ. Так, 
например, Римскокатолическая церковь в Беларуси состоит из четырех ав
тономных епархий: МинскоМогилевской, Витебской, Гродненской и Пин
ской.

Еще одной частью поместного костела, являются территориальная пре
латура – это часть католиков, находящаяся в определенных территориаль
ных границах, управляемая святителем [3, с. 155–221]. Апостольский вика
риат – это также часть людей католической веры, которая еще не является 
епархией, управляемая викарием от имени понтифика [3, с. 217–219].

Кроме викариата к епархии также приравнивается апостольская адми
нистрация – это часть католического населения, которая по определенным 
причинам не учреждена Папой Римским в качестве епархии и управляется 
апостольским администратором. Любая епархия подразделяется на приходы, 
кроме того, несколько соседних приходов могут объединять в благочиния [7].

Объединение партикулярных костелов состоит из: костельной провин
ции и костельных регионов, митрополитов, партикулярных синодов, конфе
ренции епископов. Для совместной деятельности соседних епархий сосед
ствующие костелы должны объединяться в костельные провинции, которую 
возглавляет митрополит, являющийся архиепископом епархии, которой он 
управляет [3, с. 155–157].

Отдельного внимания требует Конференция епископов – это собрание 
епископов какойлибо страны или территории, которые, согласно кодексу, 
совместно осуществляют пастырское задание по отношению к верующим 
[3, с. 181–185]. Пленарные заседания епископов должны осуществляться 
хотя бы раз в год, а также каждый раз, когда того требуют обстоятельства.

Еще одним подразделением партикулярных костелов и их объединений 
является внутренняя организация партикулярных костелов. Она включа
ет в себя: епархиальный синод, епархиальную курию, совет священников 
и консультативный совет, канонические главы, пастырские советы, приходы, 
пастырей и приходских викариев, настоятелей храмов и др.

Кодекс канонического права католического костела был выпущен к трид
цатилетию установления дипломатических отношений между святым пре
столом и республикой Беларусь, который отмечали в 2022 г. Это первый 



35

в истории белорусский перевод с параллельным латинским текстом дей
ствующего кодекса канонического права, который является главным законо
дательным документом костела, «промульгированный» [3, с. 28] Иоанном 
Павлом II в 1983 г. Этот кодекс ‒ своеобразный пересказ канонического язы
ка учения Второго Ватиканского Собора о природе Церкви и ее призвании 
в мире, а также того, на каких ценностях должны строиться и как должны 
действовать его видимые структуры.

Перевод и издание такого фундаментального произведения правовой 
мысли Римскокатолического костела, как Кодекс канонического права, – это 
кропотливая работа множества людей: ксендзов, специалистов в канониче
ском праве, юристов, филологов. Инициатором и организатором перевода 
кодекса выступил апостольский нунций в Республике Беларусь Анте Йозич. 
Перевод производился в течение двух лет с 2020 по 2022 г.

В каноническом праве православной и католической религий существу
ет множество отличий, так как каждая конфессия нуждается в собственном 
пространстве, которое стремится сохранить. Следует отметить, что наби
рают силу межконфессиональные отношения, способствующие взаимопо
ниманию и миру между религиозными объединениями. 
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