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Статья посвящена вопросам диалектической взаимосвязи духовного и светского в вопро-

сах свободы совести. Авторский подход заключается в следующей позиции: в современном 
обществе светские права и свободы без их духовной составляющей невозможны, как государ-
ство и гражданское общество без поддержки конструктивных религиозных институтов; 
свобода совести выступает в качестве системообразующего феномена в сфере прав человека. 
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Обеспечение свободы совести как духовного и светского феномена реально 

только лишь при условии наличия и функционирования гарантийного механизма, 
одобренного как светскими, так и религиозными институтами, отдельными 
гражданами (верующими и неверующими). «Нельзя не упомянуть отдельно  
о том, что светские и духовные власти призваны вместе быть силой, удержива-
ющей мир. Мир международный, мир в пределах одной страны, мир внутри че-
ловека... Мы знаем немало примеров того, как от мирного духа проистекает об-
щее благо, а от вражды – общий вред... К сожалению, властителям стран, ответ-
ственных за принятие решений глобального масштаба, не хватает сегодня той 
Константиновой широты и смелости, которые способны были бы сохранять и 
развивать мир на началах нравственности», – констатировал в 2013 году Высо-
копреосвященный Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси [1]. Русская Православная Церковь утверждает, что «поли-
тико-правовой институт прав человека может служить благим целям защиты че-
ловеческого достоинства и содействовать духовно-нравственному развитию 
личности. Для этого реализация прав человека не должна вступать в противоре-
чие с богоустановленными нравственными нормами и основанной на них тради-
ционной моралью. Индивидуальные права человека не могут противопостав-
ляться ценностям и интересам Отечества, общины, семьи. Осуществление прав 
человека не должно быть оправданием для посягательства на религиозные свя-
тыни, культурные ценности, самобытность народа» [2, с. 18–19]. На наш взгляд, 
свобода совести – это системообразующий феномен в области прав человека, ос-
новополагающее неотъемлемое право каждого на свободный мировоззренческий 
выбор, не влекущий за собой ограничения в других гражданских правах и свобо-
дах или их утрату. 

Светский гарантийный механизм обеспечения свободы совести закреплен  
в ряде международных политико-правовых актов: Уставе ООН, Всеобщей декла-
рации прав человека (10 декабря 1948 г.), Международном пакте о гражданских 
и политических правах (16 декабря 1966 г.), Заключительном акте Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (1 августа 1975 г.), Парижской хартии 
для Новой Европы (21 ноября 1980 г.), Декларации о ликвидации всех форм нетер-
пимости и дискриминации на основе религии и убеждений (25 ноября 1981 г.), Ито-
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говом документе Венской встречи представителей государств-участников Сове-
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе (15 января 1989 г.), Конвен-
ции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах чело-
века (26 мая 1995 г.). Вышеназванные международные нормативно-правовые 
акты провозглашают право каждого на свободу совести. Однако имеются и не-
которые отличия. Например, Международный пакт 1966 г. не содержит положе-
ния о том, что можно менять религию, что связано с реакцией некоторых стран, 
прежде всего мусульманских, при подготовке и подписании Пакта. Кроме того, 
Международный пакт, Европейская конвенция и Конвенция СНГ содержат по-
ложения о возможностях ограничения свободы исповедовать религию.  

В Республике Беларусь осуществление принципов свободы совести нераз-
рывно связано со статусом светского государства, что обеспечивается в данной 
сфере отделением религиозных организаций от государства и их равенством пе-
ред законом, невозможностью установления никакой религии в качестве обяза-
тельной для граждан. Светский характер государства обеспечивается невмеша-
тельством государства и религиозных сообществ во внутренние дела друг друга 
[3, с. 66].  

Современное законодательство о свободе совести представляет собой много-
уровневую систему политико-правовых актов, в состав которой входят Консти-
туция Республики Беларусь, международные акты, законы Республики Беларусь, 
подзаконные акты. Статья 31 Конституции Республики Беларусь объясняет 
смысл права свободы совести: «Каждый имеет право самостоятельно определять 
своё отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеж-
дения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиоз-
ных культов, ритуалов, обрядов, не запрещённых законом» [4, с. 10].  

Об эффективности белорусского конституционно-правового механизма за-
щиты свободы совести в первую очередь свидетельствует отсутствие в Респуб-
лике Беларусь серьёзных межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 
так характерных для многих государств мира. Как отмечает Святейший Патри-
арх 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 требуются усилия власти, общественных ор-
ганизаций, Церкви, других представителей религий. Мы должны работать все 
вместе для того, чтобы понизить градус радикализма и не допустить разрушения 
межрелигиозного и межнационального мира» [5, с. 13]. 

Положения Конституции полностью получили развитие и детализацию в За-
коне Республики Беларусь «О свободе вероисповедания и религиозных органи-
зациях» (2002) (далее – Закон о свободе совести) [6]. В преамбуле Закона закреп-
ляются права каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также 
на равенство перед законом независимо от отношения к религии; равенство ре-
лигий перед законом; признаётся определяющая роль Православной церкви в ис-
торическом становлении и развитии духовных, культурных и государственных 
традиций белорусского народа. 
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Нельзя не согласится с мнением Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Мит-
рополита Минского и Заславского Вениамина: «Моральные нормы – важнейшая 
составляющая закона любого государства. Без опоры на внутренний мир чело-
века, на моральные принципы, духовный фундамент народа трудно идти вперёд 
и получать положительный результат» [7]. 

Отличительной чертой Закона о свободе совести является также дифферен-
циация понятий «свобода совести» и «свобода вероисповедания». Под правом на 
свободу совести понимается право каждого человека «на свободу выбора атеи-
стических или религиозных убеждений, а именно: самостоятельно определять 
своё отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой» [8, с. 10].  

Совместная деятельность государственных органов и религиозных организа-
ций декларируется также в таком важном документе, как «Соглашение о сотруд-
ничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью». 
Министерство образования Республики Беларусь подписало соглашение с Бело-
русским Экзархатом Русской Православной Церкви о сотрудничестве в деле вос-
питания учащихся общеобразовательных школ и студентов. Аналогичное согла-
шение подписали Министерство обороны Республики Беларусь и Экзархат для 
того, чтобы воспитывать нравственно и формировать чувство патриотизма у во-
еннослужащих. Заключено также соглашение между правоохранительными ор-
ганами республики и Экзархатом о воспитательной работе среди заключённых 
под стражу. В рамках официально установленного курса укрепления взаимоот-
ношений церкви и государства Президент Республики Беларусь неоднократно 
встречался с главами Католической и Русской Православной церквей.  

Таким образом, политико-правовой механизм реализации свободы совести в 
Республике Беларусь – это осуществляемая светским государством во взаимо-
действии с традиционными религиозными институтами правовая и организаци-
онная деятельность, реализуемая с помощью комплекса мер, направленных на 
создание условий для успешной реализации политико-правовых норм, содержа-
щихся в Конституции Республики Беларусь. 

Участие религиозных организаций в обсуждении прав и свобод человека 
важно и необходимо не только с позиции того, что свобода совести получает всё 
большее развитие в современной политической реальности, но и как необходи-
мое условие построения общества, в котором на первом месте стоит взаимное 
уважение и желание услышать и понять своих собеседников и оппонентов. 

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», приня-
тых Юбилейным Архиерейским Собором в 2000 г. отмечено: «Утверждение 
юридического принципа свободы совести свидетельствует об утрате обществом 
религиозных целей и ценностей... Но этот принцип оказывается одним из средств 
существования Церкви в безрелигиозном мире, позволяющим ей иметь легаль-
ный статус в секулярном государстве и независимость от инаковерующих и не-
верующих слоёв общества» [2, с. 55–56]. 

С религиозной (духовной) точки зрения, личность и общество не самодоста-
точны, поэтому для их нравственного усовершенствования обяза-тельно потре-
буется некое богословское каноническое вторжение ценностей более высокого 
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порядка, чем выработанные человеком и закреплённые в светском праве. «Со-
временные люди, желая реализовать свою свободу, стали искать путь, в том 
числе без ограничения моральными принципами и обязанностями. Они видят в 
этом настоящую реализацию свободы. Но на самом деле в этом заключена боль-
шая опасность, так как это напоминает человека, который едет по дороге и ре-
шает, что придерживаться правил дорожного движения не стоит, что они навя-
заны, что он сам может определить, с какой скоростью двигаться и где можно 
идти на обгон. Так же человечество говорит своему Творцу, что данные им за-
коны ограничивают человеческую природу, что они устарели и стали ненуж-
ными, что нравственные законы, предписания, Евангельское учение нашу жизнь 
затрудняют» [7]. 
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