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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Государственно-конфессиональные отношения всегда играли заметную 

роль в жизни любого государства  и общества, но на различных исторических 

этапах и в разных государствах степень влияния религии на государство и 

формы такого влияния были различны.  

В течение последних лет в  Республике Беларусь произошли события, 

позволяющие сделать вывод о том, что сегодня общественные 

государственно-конфессиональные отношения, как сфера пересечения 

светских и духовных институтов, находятся на новом этапе исторического 

развития. Глубокие перемены в политической жизни, в правовой среде 

белорусского государства, с одной стороны, и в религиозной сфере жизни 

общества - с другой, не могли не сказаться на взаимодействии государства и 

религиозных организаций.  

Всплески религиозности населения Беларуси, активизация 

деятельности традиционных конфессий и появление значительного числа 

новых религиозных течений предопределяют особое внимание законодателя 

к сфере регулирования государственно-конфессиональных отношений в 

целях их регламентации и упорядочивания. Вовлеченность религиозных 

организаций в общественную жизнь страны проявилась в проникновении в 

публичные сферы, в которых до недавнего времени их не было, в частности, -

в политику, образование, пенитенциарную систему, вооруженные силы. 

Данные социологических исследований и статистические показатели 
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однозначно свидетельствуют о том, что в этих сферах значительным образом 

увеличилось число людей, считающих себя верующими [5, с.41-42]. 

Несмотря на то, что современное белорусское законодательство 

регламентирует многие вопросы реализации свободы совести и 

осуществления деятельности религиозных организаций, современная 

динамика таких отношений во многом опережает темпы их правовой 

регламентации и не в полной мере получает развитие в действующем 

законодательстве, что не позволяет решать некоторые вопросы, 

возникающие как в теории государственно-конфессиональных отношений, 

так и в правоприменительной практике. 

Поэтому, проблема государственно-конфессиональных отношений – 

вопрос чрезвычайной важности и сложности; вопрос, решение которого во 

многом определяло и определяет развитие событий. Отсюда внимание 

ученых к способам и средствам правового регулирования этих отношений. В 

современном белорусском государстве сложность взаимодействия 

государства и религиозных организаций определяется многими факторами: 

социальным, географическим, политическим и, прежде всего, правовым. При 

этом в силу специфичности предмета и объекта регулирования воздействие 

государства на религиозные организации должно носить особый характер,  

имеется ввиду необходимость повышенного внимание к данному виду 

общественных отношений, а также необходимость осуществления 

регулирования в форме, соответствующей стремительному развитию 

отношений между государством и религиозными организациями. 

Существует ряд терминов, характеризующих сферу взаимоотношений 

религиозных организаций и государства. В их числе: государственно-

конфессиональные отношения, государственно-церковные отношения, 

модель государственно-церковных отношений, государственно-церковные 

отношения, отношения государства с религиозными организациями и другие. 

Терминологическое разнообразие политико-правовых категорий связано с 

проблемами в их дефинитивном определении и понимании. Поскольку все 
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названные понятия близки по содержанию и характеризуют идентичные 

отношения в области реализации религиозных прав и свобод, по нашему 

мнению, при рассмотрении взаимоотношений государства и религиозных 

организаций целесообразно использовать понятие «государственно-

конфессиональные отношения» как наиболее емкое и содержательное, 

всесторонне охватывающее сущность этого явления [7, с.143].  

Конфессиональные (религиозные) отношения представляют собой 

отношения, осложненные религиозным элементом, а именно: объектом, 

субъектом или содержанием отношения, прямо или опосредованно 

имеющими отношение к религии. В зависимости от круга участников такие 

отношения могут быть подразделены на внутриконфессиональные 

(внутрицерковные), одним из видов которых являются государственно-

конфессиональные отношения как сложившийся тип взаимоотношений 

между различными институтами государственной (светской) и религиозной 

(духовной) власти, установленных в силу закона и обеспечиваемых 

государством 

Взаимоотношения религиозных организаций и вооруженных сил 

определяются как военно-конфессиональные отношения, представляющие 

собой взаимодействие вероисповеданых организаций и государственно-

правовых институтов в сфере обороноспособности государства. Военно-

конфессиональные отношения проявляются в активном сотрудничестве 

правоохранительных органов государственной власти в сфере обороны 

государства и правопорядка с религиозными организациями, использовании 

их потенциала для удовлетворения религиозных потребностей 

военнослужащих и их государственно-патриотического воспитания. Нам 

представляется, что необходимо ставить вопросы о пределах таких 

отношений. Анализ белорусского и международного законодательства,  

позволяет заключить, что в военно-конфессиональных отношениях должны 

существовать ограничения деятельности религиозных организаций. 
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Взаимодействие религиозных организаций и учреждений уголовно-

исполнительной системы представляет собой еще один аспект современных 

государственно-конфессиональных отношений, когда с помощью 

институционализации религии в исправительных учреждениях 

осуществляется попытка усовершенствовать механизм исправления и 

социализации правонарушителей. Правовая регламентация такого 

взаимодействия осуществляется на основе целого ряда нормативно-правовых 

актов и состоит в сотрудничестве, организованном особым образом и 

направленном на реализацию гарантий свободы совести и вероисповедания, 

при которых, с одной стороны, не должны нарушаться правила внутреннего 

распорядка учреждения, исполняющего наказания, а, с другой стороны, 

ущемляться права осужденных. 

Современные государственно-конфессиональные отношения 

проявляются и в присутствии религии в системе образования. Анализ 

теоретико-правовых начал взаимодействия религиозных организаций и 

учебных заведений показывает, что, несмотря на обязанность государства 

обеспечить светский характер образования, действующим законодательством 

не запрещается преподавание религиозных дисциплин, а также в 

установленных законом пределах взаимодействие с религиозными 

организациями традиционной направленности и преподавания основ 

религии. Этот принцип означает, что в белорусской системе образования не 

может в обязательном для всех порядке изучаться какая-либо определенная 

религия, например, православие или католицизм, но преподавание учебной 

дисциплины «религиоведение» возможно. Предметом этой дисциплины 

могут быть научные обобщения научные обобщения, относимые к религии в 

целом, отдельным религиям, религиозным организациям в прошлом и 

современности в социологии, истории, археологии, этнографии, социальной 

географии, а также происхождение, развитие и особенности религии в целом 

и религиозных традиций с позиций различных мировоззрений, концепций и 

теорий, что не будет являться нарушением принципа светскости государства. 
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Поскольку основным источником регулирования государственно-

конфессиональных отношений выступают правовые нормы, следует 

упорядочить существующее в Республике Беларусь несистематизированное 

множество и разнообразие правовых норм, регулирующих государственно-

конфессиональные отношения и содержащихся в различных правовых актах, 

принадлежащих ко многим отраслям права. Такие нормы отличаются от 

религиозных (канонических)норм и их можно считать как самостоятельные 

правовые нормы, объединенные по признаку принадлежности к сфере 

взаимодействия государства и религиозных организаций, содержащихся в 

различных правовых актах и объективирующие волю государства в 

отношении религиозных организаций и институтов свободы совести. 

Правовое регулирование свободы совести в настоящее время 

рассматривается мировым сообществом в качестве важнейшей свободы. При 

этом особенностью международного публичного права является то, что в 

сфере государственно-конфессионального взаимодействия отсутствует 

единый систематизированный правовой акт, а существующие 

международные правовые акты и содержащиеся в них положения, выступая в 

качестве гаранта реализации принципов свободы совести и вероисповедания, 

зачастую оказываются неадекватны требованиям времени. 

Международные правовые нормы, определяя свободу совести в 

качестве естественного и неотъемлемого права, послужили базой для 

создания и развития в Республике Беларусь политико-правовых основ 

государственно-конфессиональных отношений, что нашло отражение в 

Конституции Республики Беларусь [1]. Конституция Республики Беларусь, в 

свою очередь, вобрав в себя основные положения международных правовых 

актов, утвердила светский характер государственно-конфессиональных 

отношений и возможность мировоззренческого выбора. 

Конституция Республики Беларусь содержит достаточное количество 

положений, затрагивающие религиозные права и свободы, и является 
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гарантом прав и интересов конфессий и верующих, а также базовой основой 

современных государственно-конфессиональных отношений. 

Законодательная база, представленная законом Республики Беларусь 

«О свободе совести и религиозных организаций» (2002 г.) и подзаконными 

правовыми актами в сфере государственно-конфессиональных отношениях, 

носит частично-фрагментарный характер, порождая локальные 

(изолированные друг от друга) и разрозненные массивы правовых норм, 

касающиеся отдельных вопросов государственно-конфессионального 

взаимодействия, пронизывающего фактически все сферы общественных 

отношений. Системный подход к формированию права и законотворчеству в 

этой сфере весьма затруднен, в связи с отсутствием систематизированного 

законодательства в сфере государственно-конфессиональных отношений, что 

создает трудности объективного характера при формировании целостного 

политико-правового обеспечения данной сферы. 

Законы Республики Беларусь помимо закона Республики Беларусь «О 

свободе совести и религиозных организациях» (2002 г.) [2] дополнительно 

представлены несколькими группами законов, а именно – законы Республики 

Беларусь: содержащие:  

- правовые нормы, регулирующие правоотношения, не связанные 

напрямую с реализацией права граждан на свободу совести деятельностью 

религиозных организаций, но реализующие принцип равенства прав и свобод 

человека и гражданина независимо от его отношения к религии; 

- нормы, регулирующие имущественные и финансовые 

правоотношения религиозных организаций и устанавливающие налоговые 

льготы; 

- правовые нормы, устанавливающие порядок осуществления 

отдельных видов деятельности религиозных, составляют третью группу 

правовых актов; 

- правовые нормы, регламентирующие соблюдение и порядок 

реализации прав верующих в организациях и учреждениях, специфические 
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особенности которых ограничивают общегражданские права и свободы 

пребывающих в них граждан (при прохождении военной службы, в местах 

лишения свободы, больницах); 

- правовые нормы, регламентирующие осуществление 

государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства о 

реализации права на свободу совести и о деятельности религиозных 

организаций и устанавливающее ответственность за его нарушение. 

Оптимальным вариантом для систематизации законодательства, на наш 

взгляд, следует признать принятие Закона Республики Беларусь «Об основах 

государственной политики в сфере деятельности религиозных организаций и 

религиозных отношений». В этом документе разрозненные правовые нормы 

могут быть упорядочены по разделам, рубрикам и статьям. Этот политико-

правовой документ может дополнительно устанавливать основы 

государственного регулирования конфессиональных и 

межконфессиональных отношений, определять некоторые основные понятия 

и категории, а также создавать благоприятные условия для достижения 

оптимального баланса государства и религиозных организаций. 
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