
На вопрос, как применить его высказывания к церковному учению, со-
гласно которому аскетизм и воздержание считаются высшей добродетелью,
он отвечает так. В основе умеренного удовлетворения всех потребностей и
страстей как главном принципе добродетели лежит естественный, природ-
ный закон. Его сущностью является любовь к себе, к ближнему. В этом
смысле основной принцип морали и положения церковного учения о любви
к ближнему тождественны. Так как законы естественные вечны и непре-
ложны, то церковные законы должны быть приведены в соответствие зако-
нам естественными. Из этого следует, что В. Татищев является одним из
первых представителей идеи разумного эгоизма. Он считает, что основа-
нием естественного закона является разум, любовь к самому себе.

Татищев настойчиво боролся за свободу вероисповедания. Он требовал,
чтобы государство в лице правительства издало законы, защищающие
иноверцев, наблюдало за их исполнением и предотвращало дикие распра-
вы и религиозные войны. Причины последних он видел в «корысти» духо-
венства, в суевериях ханжей, невежестве «несмысленных набожников».
Просвещенный, разумный человек смотрит не на веру сограждан, а на их
поступки и нравы. В зависимости от этого и определяется его отношение к
людям.

По своим политическим взглядам В. Татищев стоит впереди современ-
ников и является наиболее близким предшественником двух величайших
русских мыслителей XVIII в. — Ломоносова и Радищева. В его работах чисто
светский элемент получает главное место, выталкивая церковный. Земные
мотивы вступают в спор с религиозными. Особенно это чувствуется тогда,
когда В. Татищев касается вопросов экономической и политической облас-
ти и формирует свои нравственные принципы.
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МЕСТО И РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Вопросы государственно-конфессиональных отношений являются
чрезвычайно сложными и многоплановыми. Начиная исследование, необ-
ходимо четко осознавать, что мы рассматриваем не только сами механиз-
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мы построения отношений между государством и религиозными институ-
тами, но и целый комплекс процессов и явлений, которые обусловливают
данные отношения в каждой конкретной стране и сопутствуют им. Госу-
дарственно-конфессиональные отношения должны быть рассмотрены и в
исторической ретроспективе, и с учетом культурной специфики, заклады-
вающей основу отношений между государством и религиозными организа-
циями. При этом необходимо учитывать и феномены политической сферы,
на которую в каждой стране по своему сценарию оказывается постоянное
воздействие со стороны традиционных и нетрадиционных религиозных
организаций; нельзя игнорировать и правовую сферу, которая регламен-
тирует и упорядочивает данные отношения. Все перечисленные факторы
определяют место и роль традиционных религиозных организаций в об-
щественно-политической жизни Республики Беларусь.

Актуализация данной проблемы связана с тем, что в Беларуси, как и в
странах Европы, в последнее время имеют место теоретические дискуссии
по вопросу более глубокого вовлечения традиционных религиозных орга-
низаций в общественную и политическую жизнь нашей страны. Наблюдая
данные процессы в Республике Беларусь и за ее пределами, отечественные
ученые прикладывают немало усилий для теоретического осмысления дан-
ного явления. Изучению конфессиональной проблематики, а также роли
отдельных религиозных групп в Республике Беларусь посвящены работы
широкого круга ученых: Л.Е. Землякова, А.А. Круглова, В.И. Корнева,
А.А. Головко, Т.П. Короткой, Я.С. Яскевич, А.И. Осипова, Н.А. Кутузовой,
В.В. Старостенко, Л.Е. Новиковой и др.

В ст. 16 Конституции Республики Беларусь закреплен принцип равен-
ства всех религий перед законом. Этот простой на первый взгляд принцип
довольно сложно реализовать на практике [1]. На сегодняшний день наблю-
дается расширение сферы участия традиционных религиозных организа-
ций во многих областях общественно-политической жизни. Можно просле-
дить опосредованное влияние религиозных организаций на политическую,
юридическую, социальную сферу. Начиная с момента образования Респуб-
лики Беларусь как независимого государства, замечена тенденция повы-
шенного интереса к религии и религиозным организациям со стороны
граждан нашей республики: «Меняется характер религиозной деятельнос-
ти, которая на сегодняшний день предполагает активное включение рели-
гиозных организаций в различные сферы социальной и культурной жизни
общества, контакты с зарубежными конфессиями и религиозно-светскими
центрами. Религиозные организации все более заметно влияют на деятель-
ность учреждений образования и культуры, а также на средства массовой
информации» [2, 78].

В этой связи фундаментальным является вопрос о месте и роли тради-
ционных религиозных организаций в общественно-политической жизни
белорусского социума. Соответственно требуется обратить более присталь-
ное внимание на формы и способы влияния религиозных организаций на
политическую и социальную сферы жизни нашей страны, проанализиро-
вать, как именно традиционные религиозные организации связаны с поли-
тической, социальной, юридической сферами и как они воздействуют на
них. Важным представляется ответ на вопрос о том, приводит ли это воз-
действие к изменениям в отношениях государства и традиционных рели-
гиозных организаций.

Как и большинство европейских стран, Республика Беларусь проходит
свой особенный путь становления государственно-конфессиональных от-
ношений. На протяжении веков здесь действовали две тенденции. С одной
стороны, влияли факторы экономического, культурного, политического ха-
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рактера, способствовавшие интеграции религиозных институтов в мир по-
литики, а с другой стороны, наблюдалось вмешательство государства в де-
ла религии (например, в синодальный и советский периоды). На сегодняш-
ний день вопрос места и роли религиозных организаций в нашей стране в
целом отрегулирован, в том числе и юридически. Юридической основой
для выстраивания государственно-конфессиональных отношений в
Республике Беларусь является закон «О свободе совести и религиозных орга-
низациях» [3]. Законодатель определяет меру и формы вмешательства тра-
диционных религиозных организаций в политическую сферу. Отрегулиро-
ван вопрос о свободе совести и праве каждого гражданина решать его
самостоятельно. Важным документом, уточняющим вопросы государствен-
но-конфессионального взаимодействия, является заключенное 12.06.
2003 г. Соглашение о сотрудничестве между нашим государством и Бело-
русской Православной Церковью. В указанном Соглашении отмечается,
что «взаимоотношения государства и религиозных организаций регули-
руются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных
и государственных традиций белорусского народа» [4]. Сегодня наблюдает-
ся поиск продуктивных форм диалога между государством и религиозными
институтами, поиск взаимных точек сотрудничества для приобретения
взаимной выгоды. Как отмечает Глава государства, в нашей стране соз-
даются все необходимые условия для деятельности всех зарегистрированных
религиозных организаций, «… и необходимо сказать, что они не стоят в сто-
роне от современных проблем. У нас общие цели — духовно-моральное здо-
ровье нации, общественная стабильность, мир и согласие» [5, 1]. Степень
влияния традиционных религиозных организаций на общественно-поли-
тическую жизнь нашей страны обусловлена прежде всего численностью
традиционных конфессий в Беларуси. Наиболее крупной по численности
религиозной организацией Республики Беларусь является Белорусская
Православная Церковь. «В структуре конфессий основную долю занимают
православные (44,5 %), католические (16,4 %) и протестантские (36,4 %)
общины» [6, 257]. Численный перевес православной конфессии свиде-
тельствует о степени высокого доверия к ней со стороны общества и авто-
ритетности ее мнения при решении вопросов общественно-политического
порядка.

Особенностью белорусского пути развития в сфере государственно-кон-
фессиональных отношений является соглашение о сотрудничестве Бело-
русской Православной Церкви и различных министерств и ведомств рес-
публики. В рамках этих соглашений реализуется значительное количество
совместных проектов религиозной и светской властей. Так, сферами со-
прикосновения государства и религии можно назвать военную, образова-
тельную, юридическую, культурную, нравственно-воспитательную сферы
общественно-политической сферы Республики Беларусь. Религиозные ор-
ганизации проявляют высокую общественную активность, многие приняли
свои концепции социального служения, активно вносят свои предложения
государству и обществу. Работа, ведущаяся многими братствами и сестри-
чествами, проводится зачастую на безвозмездных началах и уникальна в
своем роде. Дела милосердия затрагивают целый комплекс проблем — от
реабилитации людей с ограничениями (инвалидов) до реабилитации лиц,
страдающих алкогольной зависимостью.

Уже сегодня можно оценить некоторые достигнутые результаты. В соот-
ветствии с поручением Главы государства были разработаны программы
взаимодействия органов государственного управления с Белорусской Пра-
вославной Церковью на 2006—2010 гг. В рамках данных программ
предусмотрено решение вопросов, требующих взаимодействия на межве-
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домственном уровне. В настоящее время ведется работа по составлению
планов дальнейшего сотрудничества. Оценивая пятилетний опыт работы в
рамках соглашения, можно отметить, что наиболее насыщенной из всех
подписанных программ сотрудничества была совместная программа по
линии Министерства образования Республики Беларусь. Был разработан и
принят целый комплекс мероприятий по формированию у молодежи нрав-
ственных ценностей. В этот процесс были вовлечены учреждения образо-
вания всех уровней и форм собственности. Предполагается, что привитие
нравственных ценностей окажет стабилизирующее воздействие на инсти-
тут семьи и брака. Подобное сотрудничество выстраивается во всех облас-
тях общественно-политической жизни.

Может показаться, что диалог и поиск путей сотрудничества между ре-
лигиозными и светскими властями — это особенность XXI в. На самом деле
это далеко не так. В Древней Греции поклонение различным божествам
способствовало заключению различных союзов — амфиктионий с целью
политической безопасности и поклонению одним богам. Тема об амфик-
тиониях является дискуссионной, но тем не менее являет собой пример
сотрудничества политической и религиозной сфер Античности: «…заме-
тим, что некоторые особенности античной традиции без достаточных на то
оснований иногда приводятся как аргумент в пользу сомнений относитель-
но политической значимости подобных союзов в раннюю эпоху его исто-
рии» [7, 4].

На вопросы: каковы перспективы государственно-конфессиональных
отношений; прослеживается ли опосредованное или прямое влияние рели-
гиозных организаций на политическую сферу? Н.В. Володина (доктор
философских наук, профессор Московского университета МВД России) отме-
чает: «В Республике Беларусь провозглашается равенство религий и вероис-
поведаний перед законом, не допускается каких-либо преимуществ одной
религии по отношению к другим» [8, 35]. Действительно, Конституция и да-
же ряд церковных документов устанавливают политику невмешательства
в дела друг друга, что являет собой пример высокого уровня свободы и толе-
рантности в духовно-религиозной сфере. «Дело в том, что официальное
признание обеими сторонами (властью и церковью) автономии политики и
церкви, даже при наличии их целенаправленных усилий на деполитиза-
цию религиозных организаций, на практике не означает их взаимной изо-
ляции» [9, 343].

По мнению автора, влияние традиционных религиозных организаций
на общество и политическую сферу можно определить несколькими уров-
нями. В качестве первого уровня можно назвать вовлеченность прихожан в
политику через гражданство. Прихожане любой конфессиональной при-
надлежности — это прежде всего граждане страны. Их участие в полити-
ческой жизни никак не отделимо от их чисто человеческой позиции, кото-
рая во многом регулируется церковными установлениями. Второй уровень
погружения в общественно-политическую жизнь прослеживается, когда
представители различных религиозных систем оставляют за собой право
высказываться по тем или иным вопросам экономики, политики, нрав-
ственности и т.д. Подобное участие религиозных организаций и особенно
православной церкви как самой большой по численности в Республике Бе-
ларусь не может остаться незамеченным обществом и государством. На
этом уровне религия как определенная мировоззренческая и идеологиче-
ская система формирует определенные общественно-нравственные уста-
новки. Данные установки находятся в тесной связи с поведением человека
и исполняются им тем лучше, чем он больше считает себя верующим. Ис-
следования поведения верующих в политике показывают, что в большин-
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стве случаев они реагирует более толерантно по отношению к вещам, их
раздражающим, нежели неверующие граждане. Замечено, что «они не
предрасположены к очередной экспроприации: за насильственное изъятие
у «новых русских» неправедно нажитых состояний неизменно выступают
на 10—15 % меньше верующих в Бога, чем неверующих. Аналогичным об-
разом превалирует число неверующих над верующими, выступающих за
забастовки, за жесткие формы протеста, включая готовность взяться за
оружие для отстаивания своих интересов» [9, 345].

Следующим уровнем влияния религиозных групп и институтов на поли-
тические и общественные процессы является участие в политике близких к
религиозным структурам образований и движений. Особое положение
здесь занимают религиозные СМИ. Участие в политических процессах пар-
тий и политических движений религиозного толка также присутствует, хо-
тя относить их к миру религии в полной мере сложно в силу тех причин, что
политические партии, как правило, не представляют ту или иную рели-
гиозную власть, а выражают позицию определенной группы верующих и
светских людей, симпатизирующих идеям данной политической партии.
Православное и католическое духовенство стремится подчеркнуть свою
аполитичность. Этому есть доктринальное основание в христианском ве-
роучении. Особенно четко это прослеживается в нашей стране в период вы-
боров во все структуры власти. Примером глубокой интеграции в мире по-
литики религиозных властей и священнослужителей могут быть периоды
особого патриотического сплочения и эмоционального напряжения общест-
ва. Ярким примером этого может быть война. Именно во время войн вов-
леченность церковных структур в мир политики чрезвычайна высокая.
Достаточно вспомнить роль, которую сыграло католическое духовенство в
вопросах международных отношений в период Второй мировой войны.

В сфере культуры Республики Беларусь деятельность религиозных органи-
заций не ограничивается получением в пользование культовых сооружений.
Правильнее будет сказать, что традиционные религии не только действуют
в области культуры, они формируют ее, образуют, а она в свою очередь
влияет на общественное и политическое поведение граждан. В этой связи
«особый интерес представляет раскрытие различных граней взаимосвязей
между религиозностью и общественными ориентациями, политическими
симпатиями, духовными исканиями и нравственными ценностями, пред-
почтительным способом социальных действий, политическим поведением,
между религиозностью и национальными отношениями» [10, 106].

Особенно важное влияние в современных условиях оказывают традицион-
ные конфессии на процесс самоидентификации в Республике Беларусь. Еще
в XIX в. понятия «славянин» и «православный» были тождественными. В
настоящее время ситуация в корне изменилась, но тем не менее религия,
несомненно, способствует, а в некоторых случаях и образует процесс нацио-
нальной самоидентификации. Процессы идентификации неразрывно
связны с признанием собственной гражданственности и формированием
таких важных для общества и государства чувств, как патриотизм и любовь
к Родине. В условиях, когда происходят перемены в сфере экономики и от-
мечается укрепление политической сферы, в период, когда необходимо
«формирование механизмов преодоления мирового экономического кризи-
са, переосмысление мировых стандартов и ценностей путем демократиче-
ского развития общества, особенно важен диалог отдельных культур, наро-
дов и религиозный поиск обновлений системы духовных приоритетов в
противоположность потребительским ценностям» [9, 18].

Исходя из сказанного можно сделать вывод о том, что участие тради-
ционных религиозных организаций в жизнедеятельности Беларуси не огра-
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ничивается их служением в исторически сложившихся сферах, а распро-
страняется практически на все области общественно-политической жизни.
Несмотря на то, что религиозные институты прямо не вмешиваются в мир
политики и права, они влияют на эти сферы опосредованно, оказывая влия-
ние на гражданскую позицию человека. Религиозные нормы и предписа-
ния неразрывно связаны с гражданской позицией верующего человека,
формируя его систему ценностей и определяя его поведение во всех сферах
жизни. В этом плане очень важную роль играют мнения и взгляды рели-
гиозных лидеров, поскольку многие религиозные иерархи обладают высоким
авторитетом в глазах части общества. Особое место занимают религиоз-
ные СМИ, которые во многом формируют мнение общества по тем или
иным социально-политическим вопросам. Традиционные религиозные ор-
ганизации во многом способствуют процессам этнической и национальной
самоидентификации.

Итак, все перечисленные факторы помогают посмотреть на роль и мес-
то традиционных религиозных организаций с другого ракурса, с позиции
их опосредованного влияния на общественно-политические процессы,
что значительным образом расширяет понимание влияния традицион-
ных религиозных организаций на все сферы социальной жизни и особен-
но политику.
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