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Межконфессиональный мир не является исходной особенностью ни одного 

государства, ни одной политической системы. В современном мире многие 
меньшинства, в том числе и религиозные, страдают от различных форм дис-
криминации и сегрегации. Лучший результат достигается только тогда, когда 
государство и его органы не делают разницы между теми, кто исповедует 
определённую религию, и теми, кто не исповедует никакой, не говоря уже про 
отличие верующих различных конфессий. Одной из причин межконфессио-
нального противостояния также является религиозный экстремизм. Спецификой 
этих процессов является «аморальный симбиоз религии и политики, который 
всё более обостряет и затягивает конфликты в межэтнических межконфессио-
нальных отношениях» [1, с. 108]. 

С обретением Республикой Беларусь статуса независимого суверенного  
государства изменился статус религии и ее институтов, расширились права  
и свободы верующих. Республика Беларусь стала позицианировать себя как 
государство с поликонфессиональным составом населения. Все это поставило 
перед органами светской власти задачу формирования и последовательного 
проведения в жизнь государственной политики по отношению к религиозным 
организациям, что, в свою очередь, требует выработки современной модели 
государственно-конфессиональных отношений, а также анализа и определения 
перспектив развития государственно-церковного сотрудничества. Проводимая 
в Беларуси этноконфессиональная политика является залогом гражданского 
мира и согласия в обществе [2]. 

В настоящее время в Республике Беларусь функционирует модель конфес-
сиональной политики государства, которая включает концептуальные положе-
ния, нормативно-правовую базу и организационно-управленческие структуры.  

Существовавшие в советский период ограничения деятельности религиоз-
ных организаций были сняты, что, в свою очередь, привело не только к возрож-
дению традиционных конфессий, но и к значительному росту числа нетрадици-
онных религиозных организаций. Существенные изменения религиозной ситу-
ации потребовали правового закрепления нового статуса религиозных органи-
заций, и, следовательно, возникла необходимость формирования соответству-
ющей правовой базы. 

Политико-правовые основания деятельности религиозных организаций в 
первую очередь определены в Конституции Республики Беларусь [3] и Законе 
Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» от  
17 декабря 1992 г. № 2054-XІІ [4]. 
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В данный момент законодательство Республики Беларусь, регулирующее 
различные аспекты взаимоотношений государства и церкви, представляет со-
бой определенную систему. В ее основе лежат международные правовые акты, 
к которым присоединилась Республики Беларусь. Это такие документы, сфор-
мировавшие всеобщие принципы отношений государства и церкви, как Всеоб-
щая декларация прав человека, Парижская хартия для новой Европы, Деклара-
ция Генеральной Ассамблеи ООН о ликвидации всех форм нетерпимости  
и дискриминации на основе религии или убеждений и другие. 

Отдельно следует выделить подзаконные нормативные акты, а также до-
полнительные источники регулирования названных отношений: Соглашение 
о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Православной церковью, 
Программы сотрудничества между Церковью и государственными органами  
и организациями. 

При этом Республика Беларусь является светским государством, которое 
предполагает юридическое отделение церкви от государства, где государство 
не вмешивается во внутри-церковные дела. Однако данный принцип не исклю-
чает взаимодействие государства и церкви в решении общественно важных 
проблем. Взаимоотношения государства и религиозных организаций регулиру-
ется законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных  
и государственных традиций белорусского народа. 

Законодательство Беларуси признает определяющую роль Православной 
церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и госу-
дарственных традиций белорусского народа [4]. Поэтому сотрудничеству  
между Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью уделяется 
внимание на самом высоком уровне. При посещении 25 июня 2021 г.  
Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря Президент Республики 
Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко особо подчеркнул: «Мы не долж-
ны допустить, чтобы в нашей стране, мирной, спокойной, где существуют  
и мирно уживаются основные, главные конфессии, были порушены наши свя-
тыни и наша вера. В Беларуси, где народ со времен Евфросинии Полоцкой  
и Кирилла Туровского молился о единстве и избавлении от междоусобиц,  
следуя заветам этих святых, мы ни в коем случае не должны этого допустить. 
Отрадно что наша православная церковь разделяет нашу озабоченность и гото-
ва работать на единение нашего народа» [5]. 

По итогам мониторингов развития этноконфессиональной ситуации, до  
85 % жителей Брестской области считают себя православными. Действует  
390 православных религиозных общин, а это 51 % от их общего количества  
в области.  

В Брестской области 17 августа 2021 г. подписана уже четвертая Программа 
сотрудничества Брестского областного исполнительного комитета с Брестской 
и Пинской епархиями Белорусской Православной церкви на 2021–2025 годы. 

За время исполнения Соглашений накоплен определенный опыт сотрудниче-
ства с Белорусской православной церковью в области культуры и охраны историко-
культурного наследия, социальной защиты, благотворительности, содействия 
укреплению института семьи, материнства и детства, воспитания и образования, 
здравоохранения, развития спорта и туризма, охраны окружающей среды. 
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При реализации Соглашения уже сложились свои традиции. Так, 20 лет 
проходит в г. Дрогичине фестиваль православных песнопений «Пойте Богу 
нашему, пойте». 

Университеты Брестчины совместно с Брестской епархией регулярно про-
водят научно-практические мероприятия. Так, в 2021 г. состоялись: междуна-
родная научно-практическая конференция «Господь нам дарует Победу»,  
республиканская «Православная церковь в исторической судьбе белорусского 
народа» и региональная «Православие в духовной жизни Беларуси: 1030 лет» и др. 

Учреждения образования области в новом учебном году внедряли в систему 
обучения новый факультатив – «Основы духовно-нравственной культуры  
и патриотизма», что также повысило уровень взаимодействия учебных заведе-
ний и организаций Белорусской православной церкви. 

В целом, религиозная обстановка на территории Брестской области является 
спокойной, лишенной межконфессиональных и межэтнических противоречий  
и конфликтов. 

Так исторически сложилось, что в западных областях республики по срав-
нению с восточными регионами сохраняется традиционно высокий уровень ре-
лигиозности. Как отмечает профессор А. В. Данилов, «карта распространения 
религиозных общин в Беларуси имеет чётко выраженную внутреннюю границу, 
которая разделяет Беларусь на две части: восточную и западную. Эта граница 
совпадает с государственной границей СССР до 1939 г. При этом в Западной 
Беларуси сохраняется традиционный для пред- и послевоенного периода более 
высокий уровень религиозности (около 70–80 % населения – верующие) и, соответ-
ственно, гораздо большее количество общин, чем в восточных областях» [6, с. 7]. 

Брестчина является уникальным регионом в этноконфессиональном отно-
шении. Практически со времени Крещения Руси в 988 году Киевским князем 
Владимиром на Полесских землях в нынешних границах Брестской области 
стало появляться православие. Как свидетельствуют летописи, в 1005 г. была 
образована Туровская епископия (епархия), которая охватывала территории  
Берестейщины и Пинщины того времени, где в начале XI в. недалеко от г. Пинска 
одним из первых был основан Лещинский монастырь, который в XII–XIII вв. 
являлся центром православия на Полесье. 

В 1440 г. кафедра епископов туровских была перенесена в г. Пинск. У жителей 
Западного Полесья появились новые возможности для формирования и закрепле-
ния представлений о православном вероучении, нравственности и культуре. 
Отдельные бывшие язычники, приняв православное христианство, уходили  
в уединенные места и становились монахами.  

С конца XIV в. на территории Западной Беларуси стала формироваться мно-
гоконфессиональная религиозная жизнь. После Кревской унии 1385 г. и обяза-
тельств князя Великого княжества Литовского на нашей земле появились пер-
вые храмы Римско-католической церкви. С этого же времени начинается строи-
тельство синагог еврейскими поселенцами. 

Реформация XVI в. коснулась также и Брестчины. Последователи Кальвина 
в то время создали в Бресте и других городах ряд протестантских общин, однако 
широкого распространения среди населения это течение не получило и общины 
прекратили свою деятельность. 
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Брест неоднократно оказывался в гуще религиозных событий. В 1596 г.  
в Свято-Николаевском кафедральном соборе (сейчас территория Брестской 
крепости) состоялась Брестская церковная уния. В XX в. число религиозных 
конфессий продолжало расти. В 1921 г. в Бресте впервые состоялось крещение 
членов баптистской общины. В 20–30-е гг. на Пинщине появились первые общи-
ны христиан веры евангельской (ХВЕ) и адвентистов седьмого дня, а в Брестском 
повете община евангельских христиан по учению апостолов. 

С конца 50-х гг. прошлого века в нашей стране повсеместно проводилось 
атеистическое воспитание населения, значительное число религиозных общин 
было снято с регистрации, однако, несмотря на это, в середине 80-х гг. на тер-
ритории области действовали 264 зарегистрированные общины шести конфес-
сий, это было намного больше, чем в любой другой области БССР. 

В связи с проходившими процессами по демократизации общественной 
жизни в республике в конце XX века коренным образом изменилась религиоз-
ная ситуация: число общин заметно возросло, ранее действовавшие общины 
увеличились, заявляли о себе новые вероучения, создавались религиозные  
организации и объединения. 

В настоящее время в Брестской области зарегистрированы 764 религиозные 
общины 17-ти конфессий, 18 общеконфессиональных религиозных организа-
ций и 4 редакции религиозных средств массовой информации, а также 21 наци-
ональное общественное объединение или их организационная структура пред-
ставителей 5 национальностей. Наиболее крупные конфессии имеют областные 
управленческие структуры. В частности, действуют Брестская и Пинская пра-
вославные епархии, Пинская римско-католическая епархия, областные объеди-
нения церквей Евангельских христиан баптистов (ЕХБ) и Христиан веры еван-
гельской (ХВЕ). 

Как видим, фактор конфессионального разнообразия для Брестской области 
имеет особое значение, следовательно, его необходимо учитывать в процессе 
политического управления. Основные усилия органов власти во взаимодей-
ствии с религиозными организациями должны быть направлены на укрепление 
межконфессионального мира и межнационального согласия, традиционных 
ценностей, совершенствование работы с белорусами зарубежья.  

Выстраиванию конструктивных отношений с религиозными организациями 

способствуют встречи руководства области с руководителями епархий для об-

суждения актуальных вопросов. За истекший год состоялось 4 встречи с руко-

водителями православных и католической епархий, на которых были обсужде-

ны актуальные вопросы взаимодействия религиозных организаций и органов 

власти, а также меры по недопущению деструктивной деятельности священно-

служителей и втягивания верующих в политическую деятельность. 

Мы полагаем, обеспечению межконфессионального мира как в Республике 

Беларусь, так и в Брестском регионе способствует решение следующих задач: 

– проведение совместных с религиозными организациями мероприятий, спо-

собствующих снятию социальной напряженности в обществе, по сохранению 

христианских семейных традиций и ценностей, социальной благотворительно-

сти, работе с молодежью, патриотическому и нравственному воспитанию; 
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– использование возможностей средств массовой информации для популя-
ризации положительных примеров сотрудничества органов государственного 
управления и конструктивно настроенных религиозных организаций, разъясне-
ния действующего законодательства; 

– совершенствование форм контроля над развитием конфессиональной  
ситуации, усиление координации совместной деятельности с религиозными  
организациями в целях дальнейшего конструктивного развития конфессио-
нальных процессов.  

Как отмечает Святейший Патриарх Кирилл: «Церковь всегда воспитывала 
мирный дух, способность разделить горе с ближним своим вне зависимости от 
того, к какой вере человек относился. Нужно создать невыносимые условия для 
деятельности любых радикальных групп как среди этнических меньшинств, 
находящихся в диаспоре, так и среди коренного большинства. Для этого тре-
буются усилия власти, общественных организаций, Церкви, других представи-
телей религий. Мы должны работать все вместе для того, чтобы понизить гра-
дус радикализма и не допустить разрушения межрелигиозного и межнацио-
нального мира» [7, с. 13]. Можно утверждать, что государство обязано выстра-
ивать детально проработанную конфессиональную политику, учитывая при 
этом, что церковь в современном мире не может избежать участия в урегулирова-
нии кризисного политического процесса. Взаимодействие государства и религи-
озных институтов способствует конструктивному межконфессиональному диа-
логу, обеспечивая функционирование белорусской политической системы  
в условиях мира и безопасности. 
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Особую актуальность анализ феномена межконфессионального мира представля-

ет для белорусского государства, в котором исторически закреплённые традиции  
веротерпимости стали знаковой характеристикой Республики Беларусь, одним из  
системообразующих факторов обеспечения национальной безопасности и устойчиво-
сти политической системы в условиях турбулентности современного мира. 

The analysis of the phenomenon of interfaith peace has particular relevance for 
the Belarusian state, where historically fixed traditions of religious tolerance have be-
come a significant characteristic, one of the backbone factors in ensuring national se-
curity and stability of the political system of the Republic of Belarus in the conditions 
of turbulence of the modern world. 

  


