
 

Учреждение образования 

«Брестский государственный университет имени 

А. С. Пушкина» 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

МОЛОДЕЖЬ И РЕЛИГИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Сборник научных работ участников Межвузовской студенческой 

научно-практической конференции 

«Молодёжь и религия в современном мире – VII» 

19 апреля 2016 г. 

 

  

 

 

Брест-2017   



 

УДК 2-053.81(08) 

ББК 86.2/3+66.75 

М 75 

 

Рецензенты: 

А. Н. Вабищевич, 

заведующий кафедрой истории славянских народов УО «БрГУ имени А. С. Пушкина», 

доктор исторических наук, профессор 

Г. И. Займист, 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

УО «БрГУ имени А. С. Пушкина» 

А. В. Мощук,  

заведующий кафедрой гуманитарных наук УО «БрГТУ», 

кандидат исторических наук, доцент 

Научный редактор: 

О. Н. Иванчина,  

заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин УО «БрГУ имени 

А. С. Пушкина», кандидат философских наук, доцент 

 

Техническое редактирование: 

П. А. Перников 

 

Молодежь и религия в современном мире : сб. науч. работ участников 

Межвузовской студенческой научно-практической конференции «Молодѐжь и религия 

в современном мире – VII», Брест, 19 апр. 2016 г. / Брестский государственный 

университет имени А. С. Пушкина» ; науч. ред. О. Н. Иванчина. – Брест : БрГУ имени 

А. С. Пушкина», 2017. – 137 с. 

 

Ответственность за содержание, уникальность текста, грамматическую 

правильность, подбор и точность приведѐнных фактов, цифр, цитат, собственных 

названий, фамилий, имѐн и другой информации несут авторы материалов и их научные 

руководители. 

УДК 2-053.81 (08) 

ББК 86.2/3+66.75 

 

© УО «Брестский государственный 

университет имени А. С. Пушкина», 2017



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пленарное заседание 

Слово к читателю………………………………………………………...5 

Жук С. А. Реализация принципа свободы совести на III ступени  

общего среднего образования в Республике Беларусь ......................... ….7 

Иванчина О. Н. Экономические и юридические аспекты  

исследования религии…………………………………………………....12 

Макрушина А. В. Судебное религиоведение:  концептуально-

криминологические аспекты ...................................................................... 24 

Манец В. Э. Уголовно-правовые меры противодействия  

преступлениям на религиозной почве ...................................................... 27 

Мацкевич Ю. Н. Особенности современной социокультурной  

ситуации ....................................................................................................... 31 

Садко Л. М. Художественная рефлексия фидеизма в творчестве 

Э. Яндля и А. Рязанова ............................................................................... 35 

Осовец К. П. Влияние религии на экономику ......................................... 40 

Секция «Религия и право» 

Ануфриева Д. А. Религиозная деятельность в учреждениях 

пенитенциарной системы: организационно-правовой аспект .............. 443 

Белова Р. В. Правовые ограничения деятельности религиозных 

организаций в Республике Беларусь ......................................................... 46 

Бойко О. А. Религиозная деятельность: организационно-правовой  

аспект ............................................................................................................ 51 

Вавренюк В. А. Влияние религии на уголовное преследование  

в Западной Европе в период средневековья ............................................. 55 

Кирбиц В. В. Взаимоотношения между государством и церковью 

в Республике Беларусь ................................................................................ 59 

Климашевская В. О. Религиозность современной молодежи: 

самосознание и реалии ............................................................................... 63 

Сильченко Т. В. Религиозные догмы как источники права .................. 63 

Секция «Экономические, социально-политические аспекты религии 

и атеизма в современном обществе» 

Баран В. О. Взаимоотношение Русской Православной Церкви 

и советского государства в 1945–1953 гг. ................................................ 66 

Буга А. А. Предпосылки и предыстория встречи Московского  

патриарха и Папы римского ....................................................................... 70 



4 

 

Дрозд Д. Ю. Атеизм как одна из основ мировоззрения современной 

молодежи ...................................................................................................... 75 

Кирильчук Т. С. Христианские ценности в формировании  

национальной идеи белорусов ................................................................... 78 

Кононюк М. А. Социальная деятельность традиционных конфессий 

в Республике Беларусь ................................................................................ 82 

Кукса Ю. Е. Правозащные аспекты жизнедеятельности  

Матери Терезы ........................................................................................... 887 

Лагодич Н. С. Миссионерская деятельность православных общин .. 991 

Левчук А. В. Статус религии в современном мире .............................. 995 

Лукашеня Д. Н. Молодежная политика Римско-католической  

церкви ........................................................................................................... 98 

Невар В. Н. Свобода совести в политико-правовой сфере нового 

времени ....................................................................................................... 101 

Никитюк Е. А., Голуб Т. В. Взаимосвязь религии и семьи  

в современном мире: юридический и экономический аспекты ........... 104 

Оголенко М. А. Секты и их разрушительная роль (на примере  

секты Аум Синрикѐ) ................................................................................. 106 

Полукошко С. В. Влияние религиозного фактора  

на законодательство о браке и семье в западноевропейских странах.. 109 

Сацкевич Я. И. Труд как спасение и форма аскезы ............................. 114 

Сирисько С. Т. Конфликт патриарха Никона и царя Алексея 

Михайловича по вопросу священства ..................................................... 118 

Терлецкий В. В. Сущность и содержание конфессиональной  

политики советского государства в первой четверти  

XX века (1917–1925 гг.) .......................................................................... 1233 

Чиж Я. И. Особенности управления персоналом в организации 

при различной религиозной принадлежности сотрудников ................. 128 

Щерба А. А. Конфессиональная политика ІІ Речи Посполитой 

в Западной Беларуси (1921–1939 гг.) ...................................................... 132 

 

  



5 

 

Слово к читателю 

В сборник вошли отдельные научные статьи и тексты 

выступлений преподавателей, специалистов, студентов и магистрантов 

на межвузовской студенческой научно-практической конференции 

«Молодѐжь и религия в современном мире – VII», состоявшейся 

19 апреля 2016 г. в Брестском государственном университете имени 

А. С. Пушкина (г. Брест).  

Организаторами конференции выступили кафедра уголовно-

правовых дисциплин БрГУ имени А. С. Пушкина, Отдел по делам 

религий и национальностей Брестского областного исполнительного 

комитета, Дискуссионный клуб БрГУ имени А. С. Пушкина.  

В конференции традиционно приняли участие студенты, 

обучающиеся в вузах Республики Беларусь, а также преподаватели и 

специалисты, выступившие на пленарном заседании.  

Тема конференции на протяжении нескольких лет актуализирует 

новые тенденции в отношении к религии, которые появляются в 

современном обществе. Тематика данной конференции была связана с 

последними событиями и изменениями в религиозной и светской жизни. 

В ходе работы конференции были рассмотрены актуальные проблемы 

взаимодействия религии и права, религии и экономики, что и 

обусловило содержание данного сборника материалов. 

Проблемы взаимодействия и отношения молодѐжи к религии, еѐ 

влиянию на экономическую и политическую жизнь были обсуждены на 

пленарном заседании и трѐх секциях. В ходе работы конференции были 

затронуты ряд вопросов, касающихся влияния религии на 

мировоззрение и мироощущения всего общества. Ряд докладов был 

посвящѐн актуальной проблеме нарастающего религиозного 

экстремизма, деятельности неокультов.  

Работа секции «Религия и право» отразила некоторые аспекты 

взаимодействия религии и государства, правового регулирования 

деятельности религиозных организаций. В работе секции религиозные 

догмы и ценности были рассмотрены не только как источник права, 

но и как толчок для экономических, политических, культурных 

изменений в жизни общества. Также был проведѐн анализ специфики 

религиозности современной молодѐжи. 

В ходе секции «Религия и экономика» были обсуждены 

экономические процессы, обусловленные религиозными ценностями и 

убеждениями. Так, исследована специфика отношения к труду, 

богатству, аскезе в различных конфессиях. Особый интерес вызвала 
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этика специалиста, которая нередко имеет в своѐм основании 

религиозные основания и предписания. 

Секция «Социально-политические аспекты религии и атеизма 

в современном обществе» была посвящена проблемам взаимодействия 

свободы и идеологии, государства и личности, как в прошлые эпохи, так 

и в настоящее время. Также внимание было уделено конфессиональной 

политике государства, социальным проблемам общества, в разрешении 

которых могут оказать помощь традиционные религиозные институты 

со своим социокультурным потенциалом.  

В ходе конференции студенты имели возможность обсудить 

и проанализировать многие проблемы современного общества, так или 

иначе связанные с отношением к религии. Это помогает сформировать 

навыки религиозной безопасности человека в современном мире, 

благодаря формированию у студентов аналитического и критического 

мышления.  

Участие в научно-исследовательской деятельности – обязательный 

компонент процесса получения высшего образования. Это возможность 

приобретения навыков работы с информацией, в том числе правового, 

исторического и религиоведческого характера. Участие в научной 

конференции позволяет студенту грамотно и критически еѐ 

обрабатывать и оценивать информацию, использовать научную 

методологию, делать выводы, писать собственные тексты и публично 

выступать с докладом. Это важная и необходимая социально-

гуманитарная часть образовательных компетенций студента, 

позволяющая сформировать ответственного, грамотного, постоянно 

обучающего специалиста.  

Некоторые студенты впервые приняли участие в такого рода 

научно-организационных мероприятиях, приобретѐнный ими опыт 

публичного дискурса и проявленная заинтересованность проблематикой 

конференции будут способствовать формированию у них 

исследовательских компетенций, обязательных в структуре 

компетенций современного специалиста. Материалы сборника могут 

быть использованы в учебно-образовательном процессе, для проведения 

воспитательных мероприятий, информационных часов для студентов 

вузов и учащихся школ.  

О. Н. Иванчина, Г. И. Займист 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

УДК 373.51 

С. А. Жук 

Брест, Республика Беларусь, УО «БрГУ имени А. С. Пушкина» 

Научный руководитель: Э. Н. Северин, старший преподаватель 

кафедры политологии и социологии УО «БрГУ имени 

А. С. Пушкина» 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ СОВЕСТИ 

НА III СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Принцип свободы совести на международном уровне был 

официально принят 10 октября 1948 г. во Всеобщей Декларации прав 

человека в ст. 18 [4]. Ст. 8 гласит, что страны, подписавшие 

Декларацию, признают приоритет общепризнанных принципов 

международного права и обеспечивают соответствие им 

законодательства [8]. Беларусь, как страна, ратифицировавшая данную 

Декларацию, включила принцип свободы совести в Конституцию. Ст. 31 

раскрывает этот принцип: «Каждый имеет право самостоятельно 

определять свое отношение к религии, единолично или совместно 

с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, 

выражать и распространять убеждения, связанные с отношением 

к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, 

обрядов, не запрещѐнных законом» [3]. Следствием этого для Беларуси 

стало принятие закона «О свободе совести и религиозных 

организациях». Ст. 9 данного закона определяет, что «национальная 

система образования в Республике Беларусь носит светский характер 

и не преследует цели формирования того или иного отношения 

к религии» [3]. Таким образом, в системе образования устанавливается 

принцип свободы совести и, как следствие, светскости. Данное 

положение подтверждается и кодексом «Об образовании». Особую 

остроту данный вопрос принимает в 10 и 11 классах средней школы 

(на III ступени общего среднего образования) в связи с окончанием 

становления личности. Поэтому на данном этапе следует максимально 

эффективно использовать потенциал программы школы по реализации 

принципа свободы совести. 



8 

 

Вопросы, связанные с религией и религиозной методологией 

познания рассматриваются в рамках следующих дисциплин: биология, 

обществоведение, всемирная история, история Беларуси. 

В рамках дисциплины «Биология» учащиеся знакомятся 

с основными теориями происхождения жизни на Земле. В тексте 

учебного пособия весьма кратко изложена креационистская теория 

(несколько абзацев) и теория Опарина-Холдейна в виде отдельной темы. 

Основной объем представлен в русле теории многолинейной эволюции. 

Данный подход к составлению учебного пособия не в полной мере 

соответствует принципам образования в Республике Беларусь: 

следовало бы в большей мере представить в учебном пособии иные 

научные теории происхождения жизни на Земле. 

В изучении дисциплины «Обществоведение» в 10 классе изучаются 

темы «Наука», «Религия», «Философия», представленные в §§ 20–22. 

Материал изложен максимально корректно и достаточно полно. 

Особое место в образовательном процессе занимают различного 

характера факультативы. В 2003 г. между Республикой Беларусь 

и Белорусской православной церковью подписано Соглашение 

о сотрудничестве [9, с. 7–10]. На его основе принята двусторонняя 

программа сотрудничества между Министерством образования 

Республики Беларусь и Белорусской православной церковью [9, с. 11–

33]. В документе подчѐркивается, что белорусская система образования 

имеет светский характер в соответствии с общепризнанными 

международными принципами. При этом каждый обучающийся имеет 

право на изучение основ религиозного мировоззрения или отказ 

от этого, а деятельность учреждений образования не должна 

преследовать цели формирования у учащихся того или иного 

отношения к религии [5; 6]. Порядок, условия, содержание и формы 

сотрудничества органов и учреждений образования Республики 

Беларусь со структурами Белорусской православной церкви в вопросах 

воспитательной и образовательной деятельности определяются 

Инструктивно-методическим письмом Министерства образования  

№ 21-12/193-2 от 09.09.2005 г. [2]. 

Факультативный курс «Основы православной нравственности» [9] 

разработан в 2005 г. коллективом педагогов Слонимского духовного 

училища по благословению Преосвященнейшего Гурия, епископа 

Новогрудского и Лидского. Он был рекомендован Научно-методическим 

советом Центра проблем воспитания Национального института 

образования Министерства образования Республики Беларусь в качестве 

программы факультативного курса для старшеклассников. Изучение 
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курса рассчитано на 36 часов. Содержание материала, по мнению 

авторов, призвано учить школьников милосердию и великодушию, 

различать добро и зло, прививать им нормы поведения в семье 

и обществе, воспитывать любовь к Родине. Программа курса состоит 

из пяти разделов, охватывающих основные вопросы православной 

нравственности: человек, его место и роль в мироздании; человек среди 

людей; духовно-нравственные основы человеческого общежития; 

человек перед лицом соблазнов; духовное и физическое здоровье 

человека; христианские праздники и святыни. 

Программа факультативного курса «Культура и религия» 

для учащихся X–XI классов разработана преподавателем Института 

теологии им. святых Мефодия и Кирилла БГУ и Минских духовных 

академии и семинарии, кандидатом богословия С. Г. Рогальским 

в 2008 г. [7; 8]. Факультативный курс рекомендован к использованию 

Национальным институтом образования. Предлагаемый курс является 

общегуманитарной дисциплиной, направленной на формирование 

у учащихся средней школы целостного представления об истоках 

и происхождении культурных ценностей, оказавших наиболее 

существенное влияние на развитие белорусского этноса. В содержании 

курса последовательно рассматриваются происхождение, сущность 

и формы религии, природа религиозного сознания и его проявления, 

место религии в жизни общества и еѐ связь с историей, наукой 

и культурой. На факультативных занятиях школьники знакомятся 

с основными положениями мировых религий. Отдельно рассматривается 

христианство как ведущая культурообразующая религия Беларуси, 

оказавшая влияние на формирование культурно-исторических традиций 

и государственности белорусского народа. Особое внимание уделяется 

формированию у учащихся умения отличать традиционные 

вероисповедания от псевдорелигиозных культов и деструктивных сект 

(согласно законодательству Республики Беларусь), овладению 

первичными навыками противостояния им. В данном контексте 

предполагается знакомство с основными положениями законодательства 

Республики Беларусь о религиозных организациях. Факультативный 

курс изучается на протяжении двух лет и рассчитан на 34 часа в год. 

Структура и содержание курса «Культура и религия» выглядят 

следующим образом: 
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Таблица 1. Структура и содержание курса «Культура и религия» 

X класс XI класс 

1. Введение. Предмет «Культура 

и религия». Историческая связь 

культуры и религии (1 ч) 

1. Введение. Историческая связь 

христианства и культуры 

Беларуси (1 ч) 

2. Религия как общечеловеческое 

явление (2 ч) 

2. Священное Предание 

и Священное Писание (10 ч) 

3. Краткий обзор истории религий 

(10 ч) 

3. Христианские праздники и их 

отражение в культурной традиции 

белорусского народа (10 ч) 

4. Христианство (8 ч) 4. Христианское религиозное 

искусство (10 ч) 

5. Христианство в истории 

и культуре Беларуси (9 ч) 

5. Урок обобщения (1 ч) 

6. Урок обобщения (2 ч) 6. Заключение.  

7. Заключение (1 ч) 7. Резервный час (1 ч) 

8. Резервный час (1 ч)  

 

Таким образом, принцип свободы вероисповедания на III ступени 

общего среднего образования в Республике Беларусь в целом 

соблюдается. Однако следовало бы уделять больше внимания 

составлению учебно-методических комплексов по учебным предметам 

и материалов для проведения факультативов, в том числе рабочих 

тетрадей, пособий для учащихся и учителя. Хорошим дополнением 

к учебным курсам стало бы централизованное составление 

мультимедийных приложений, компьютерных тестов, т. е. электронных 

средств обучения [1]. Это позволило бы эффективнее реализовывать 

важнейшую цель школы – формирование мировоззренческих 

и ценностных ориентиров учащихся. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛИГИИ 

Современные исследования феномена религии по-прежнему 

актуальны в силу того важного влияния, которое религия в различных 

еѐ формах оказывает на политику, экономику, культуру. В данной статье 

необходимо охарактеризовать и проанализировать некоторые 

из значимых сфер бытия, которые во многих странах мира 

не функционируют без влияния религиозных принципов, ценностей 

и установок. 

Современный мир слишком религиозен и суеверен, чтобы 

исследователи могли игнорировать религиозный фактор в принятии 

политических, экономических, правовых решений. Задача 

исследователя – на основе академического подхода в религиоведении 

описать, классифицировать, эксплицировать, проанализировать 

феномены религии, а также попытаться предложить прогноз 

дальнейшего развития и статуса конкретного религиозного феномена 

в будущем.  

Мир юриспруденции, политики и экономики только на первый 

поверхностный взгляд кажется секулярным, однако важнейшие стороны 

его жизни основаны на религиозных мировоззрениях. Поэтому в данной 

статье мы выявим некоторые аспекты влияния религии 

на юриспруденцию и экономику в современном мире. 

Юридический аспект: религия и право. 

Право в религии выступает как важнейший взаимосвязанный 

с вероучением регулятор поведения человека. Исторически система 

права возникает как религиозное право с системой заповедей, норм, 

запретов, табу. Во многих религиях имеет место приоритет 

конфессионального права над светским, гражданским, они могут быть 

достаточно комплементарными. Так, в православии сформировалось 

собственное церковное право, в римско-католическом мире – 

католическое право, в исламе сложились пять основных религиозно-

правовых школ – мазхабов. 
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В уголовном праве одним из самых тяжких преступлений является 

убийство. В современном мире продолжает существовать убийство как 

религиозное жертвоприношение. Оно присутствует в практике 

различных конфессий. У некоторых радикально настроенных мусульман 

по-прежнему имеет место практика ритуального убийства человека, 

основанная на религиозных взглядах. На основе религиозной вражды 

человеческие жертвоприношения осуществляют сатанисты. В настоящее 

время распространѐнным явлением стал религиозный терроризм, также 

использующий идеологию религиозного жертвоприношения. 

Самой гонимой и незащищѐнной религией в начале ХХI в.  

по-прежнему является христианство: по статистике, в мире практически 

ежедневно убивают христиан на почве религиозной неприязни, без суда 

и следствия, исключительно за их религиозность. 

Истории известно немало судебных процессов, инициированных 

исключительно религиозной враждой. На наш взгляд, самым известным 

в истории человечества несправедливым судебным процессом 

по данному вопросу остаѐтся суд над Иисусом Христом, имевший место 

около 33 г. н. э. Иерусалимский Синедрион, которому Рим оставил 

право осуждать человека на смерть за преступления против еврейских 

законов, принял решение о казни Иисуса Христа. Решение Синедриона 

подлежало утверждению римским прокуратором Пилатом, который, не 

желая осуждать Христа, пытался выйти из ситуации формально-

юридически, отослав Иисуса Христа к Ироду Антипе. Ирод также имел 

право суда, так как Христос был родом из Галилеи. Но Антипа на суде 

над Христом не вынес никакого приговора и вернул узника Иисуса 

прокуратору Пилату, которому предстояло теперь определиться 

окончательно. Таким образом, над Иисусом Христом в течение 

нескольких часов были совершены три суда и вынесены два приговора. 

В ходе судопроизводства были нарушены важнейшие принципы 

еврейского права: 

1) Иудейский закон требовал суда дневного, открытого и при 

свидетелях, а не ночного и тайного. Эти условия не были соблюдены. 

2) Обвиняемый имел право на защиту, на адвоката. Христос 

не желал защищаться, доказывать собственную невиновность, а другой 

защитник назначен не был. 

3) Обвиняемый имел право использовать необходимое 

ему количество времени на исследование обстоятельств дела, 

на доказательство собственной невиновности, т. е. на поиск алиби. 

И еврейское право в целом было нацелено на то, чтобы помочь человеку 

оправдать себя. В этом вопросе оно было гуманнее, чем римское право. 
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Однако времени обвиняемому для расследования дела и привлечения 

свидетелей предоставлено не было. 

4) В еврейском праве время между вынесением приговора 

и исполнением его должно было составлять не менее 3-х суток. Суд над 

Иисусом Христом, вынесение приговора и приведение его в исполнение 

заняли менее одних суток. 

Члены синедриона стремились найти для Христа такое обвинение, 

которое можно было перетолковать как государственное преступление. 

Это открыло бы им возможность предать Иисуса на суд римлянам как 

опасного мятежника. Однако обвинение в бунте и мятеже против власти 

римского императора не подтвердилось. 

5) Обвинение Иисуса Христа в богохульстве было основано 

на лжесвидетельстве. Лжесвидетельствовали не только многие 

приглашѐнные на заседание Синедриона для дачи показаний, но и сами 

первосвященники, явившиеся к Пилату для утверждения смертного 

приговора. Спустя почти 2 000 лет после этого судебного процесса 

никакие исторические источники не могут предъявить Христу 

обвинений во лжи или богохульстве. Сохранились лишь свидетельства 

о клевете иудейских первосвященников.  

Еврейское уголовное право предусматривало наказание за 

убийство, за преступления против свободы личности, против религии 

и нравственности, против собственности. В теократическом еврейском 

государстве не было различия между нравственной и юридической 

нормой. Законы предполагали наказания за поступки, которые 

в секуляризованных обществах вызывают лишь моральную оценку. 

Например, прелюбодеяние в еврейском обществе было тяжелым 

преступлением, виновные в котором побивались камнями. Религиозные 

преступления (отступление от иудейской веры) также каралось смертью. 

Именно религиозное обвинение в богохульстве стало для Синедриона 

основанием для того, чтобы приговорить Иисуса Христа к распятию 

на кресте [1]. 

Этот судебный приговор стал центральным аспектом всего 

христианского вероучения, которое не может существовать 

без Крестной Жертвы Иисуса Христа, а само христианство явилось 

основанием для конституирования европейской и американской 

культур, точкой отсчѐта не только времени (2016 год мы отсчитываем 

от даты Рождества Христова), но и новых ценностей и принципов, в том 

числе в юриспруденции и экономике. Многие христианские принципы 

зафиксированы в системах англо-саксонского и континентального права, 

например, право на свободу совести, личные права и свободы человека, 
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ценность любого человека, независимо от его характеристик 

и атрибуций и др. Все эти принципы в системе права – это результат 

влияния христианства на языческое мировоззрение. 

Если в традиционных христианских и буддийских странах 

присутствует достаточно заметное разделение систем права и религии, 

то в мусульманских государствах дело обстоит иначе. В мусульманских 

странах (их насчитывают обычно 28 по числу государств, в которых 

ислам является официальной/государственной религией) вся система 

права (фикх) опирается на религию. Это произошло потому, 

что стержневым основанием, источником права выступают Коран 

(Священное Писание) и Сунна (Священное Предание). Поэтому 

большинство норм права, даже являясь светскими по существу, всѐ 

равно сакрализуется, приобретает религиозный характер. 

В современном мире исламского права существуют пять религиозно-

правовых школ (мазхабов), которые отличаются главным образом по 

степени влияния религии на принятие правовых решений, а также 

некоторыми принципами, на основе которых выносятся решения суда. 

Коран в мусульманском праве выступает в качестве вечного 

и неизменного закона (в отличие от конституций, которые могут 

меняться в угоду правящим политическим элитам), а Сунна является 

юриспруденцией, которая помогает интерпретировать и применять этот 

закон на практике. Как Коран, так и Сунна содержат в себе конкретные 

предписания: каким образом следует поступать (или не поступать) 

законопослушному человеку. 

Историческая реальность постоянно изменяется, поэтому даже 

самым ортодоксальным (консервативным) мусульманам сегодня 

невозможно жить исключительно по правилам, установленным 

в VII в. н. э. Ввиду этого появился ещѐ один источник права – мнение 

компетентных лиц по тому или иному вопросу, прямо не 

урегулированное Кораном или Сунной (аль-иджма). Также в исламском 

праве существует принцип аналогии, который схож с прецедентом 

в английском праве. Принцип аналогии (кияс, кыяс) может применяться 

для решения вопросов, на которые нет конкретных указаний в Св. 

Писании и Св. Предании, так, например, он стал применяться после 

судебных решений в Саудовской Аравии, когда бывших женщин, 

сделавших за границей операции по изменению пола, признали 

мужчинами и выдали им новые документы. 

Судебное производство мусульманских государств допускает 

также использование принципов рационализма, наибольшей пользы, 

иджтихада (творческого рационального поиска правового решения) 
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и др. Но в целом все они должны соотноситься с системой ценностей, 

прописанных в Коране и Сунне. 

Таким образом, Коран, Сунна, иджма, кияс выступают основной 

базой для функционирования мусульманского права. На их основе 

складывается шариат как совокупность правовых, морально-этических 

и религиозных норм ислама. Шариат обусловливает специфику 

социально-экономической и культурной жизни. Так, нормы шариата 

в Саудовской Аравии запрещают женщинам водить автомобиль. Однако 

это единственная мусульманская страна, где нормы права в этом 

вопросе трактуются именно так. В сельской местности данный запрет 

нередко нарушается, однако формально он по-прежнему остаѐтся 

запретом, нарушением обычая. В 2011 г. жительница Джидды была 

приговорена к наказанию в виде бичевания (десять ударов плетью) за то, 

что осмелилась водить автомобиль [2]. Получить права на вождение 

женщина в Саудовской Аравии не может ни при каких обстоятельствах. 

Если у женщины есть иностранные права на вождение, то поездка 

женщины за рулѐм всѐ равно считается незаконной, греховной 

и аморальной. 

Мусульманское право также приписывает необходимость 

гендерной сегрегации (женщина не имеет право одна – без 

сопровождения мужчины-родственника – находиться на улице или 

в автомобиле, а в автобусе или поезде должна ехать в специальном 

отделении «только для женщин» и т. д.). В ресторанах существуют 

специальные отдельные входы для женщин. Если в ресторан приходит 

семья, то она находится за столиком, огороженным ширмой, чтобы 

посторонние мужчины не могли видеть лицо женщины. 

Транснациональные компании (McDonald’s, Pizza Hut, Starbucks и др.) 

в Саудовской Аравии соблюдают национально-религиозные традиции, 

за что их критикуют как пособников женской дискриминации. 

Гендерная сегрегация обусловливает дресс-код не только в образе 

или стиле жизни, в поведении, но и в оформлении внешности человека. 

Религиозный закон в исламе ограничивает возможности для женщин 

заниматься спортом. Женщина не имеет права учиться, работать, 

уезжать за границу, если не получит на это разрешение от мужа или 

другого родственника-мужчины. Обычно женщина получает в два раза 

меньше имущества по наследству, чем мужчина; по достижении 

ребѐнком возраста семи лет права на него безоговорочно принадлежат 

не матери, а отцу или деду. Закон разрешает выдать замуж девочку 

в любом возрасте, поэтому молодые жѐны нередко прекращают 

обучение. Имели место случаи, когда в Саудовской Аравии выдавали 
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замуж 10-летних девочек. С точки зрения европейской культуры такое 

явление – это узаконенная педофилия. Ислам не ограничивает 

количества браков и разводов. Поэтому богатые мужчины могут себе 

позволить жениться и разводиться сколь угодное им количество раз. 

Так, король Саудовской Аравии Абдулла (1924–2015 гг.), соблюдая 

ограничение в 4 жены одновременно, установленное шариатом, женился 

более 30 раз. Поэтому у Абдуллы насчитывается 15 сыновей 

и 20 дочерей. Если отец ребѐнка является иностранцем, то ребѐнок не 

имеет права на получение саудовского гражданства, несмотря на тот 

факт, что его мать – гражданка Саудовской Аравии. 

Саудовские женщины не могут работать в области 

судопроизводства, для них практически закрыта возможность занять 

высокий государственный пост. Однако в 2009 г. король назначил 

заместителем министра женского образования Нору аль-Фаиз, которая 

стала первой в истории Саудовской Аравии женщиной с полномочиями 

такого высокого уровня. В 2010 г. правительство объявило, что 

женщинам будет разрешено занимать должность юристов по семейным 

делам. Таким образом, выстраивание карьеры для женщины в данной 

стране значительно сложнее, чем для мужчины. 

Если женщина обращается с судебным иском, то ей необходимо 

иметь шесть мужчин-свидетелей. Свидетельские показания женщины 

имеют в два раза меньшую ценность, чем аналогичное свидетельство 

мужчины. Поэтому, как правило, женскую сторону в суде представляют 

родственники-мужчины, которые говорят от их имени. 

Жертва изнасилования может быть наказана за то, что 

«спровоцировала» мужчину на преступление (например, за общение 

с мужчиной без присутствия своего родственника-мужчины или за 

нарушение дресс-кода). В уголовном кодексе Саудовской Аравии до 

2013 г. вообще отсутствовал закон, наказывающий за изнасилование, 

поэтому преступники могли остаться безнаказанными как со стороны 

правосудия, так и со стороны родственников пострадавшей. 

Супружеское изнасилование не считалось преступлением. Женщины-

иностранки, работая в качестве домашней прислуги, являются особенно 

виктимной прослойкой, иногда находятся даже в ситуации рабства, 

физического подавления и сексуального насилия. В Саудовской Аравии 

насилие в отношении женщин и детей со стороны родственников-

мужчин не считалось уголовным преступлением на законодательном 

уровне вплоть до 2013 г. Прогресс в запрете домашнего насилия 

связывают с правительством во главе с королѐм Абдаллой. Благодаря 



18 

 

новому закону теперь юридически возможно привлечь виновного 

к уголовной ответственности за психологическое и сексуальное насилие. 

Срок тюремного заключения в Саудовской Аравии может быть 

сокращѐн, если мужчина-заключѐнный выучит наизусть Коран, т. е. 

станет хафизом (так называют человека, знающего Коран наизусть). Для 

женщин такой возможности нет. Более того, лица женского пола могут 

быть освобождены из тюрьмы по истечению срока заключения только 

по ходатайству мужчины-опекуна, а если тот этого не захочет, 

то заключение может продлиться на дополнительные годы. 

Представители ООН утверждают, что во многих мусульманских 

странах женщины не имеют юридической и экономической 

самостоятельности. Даже при наличии законов, которые защищают 

права женщин, на практике эти права нередко ущемляются. Это 

результат общей системы ценностей, которая складывается на основе 

исламского вероучения и его интерпретации. В октябре 2015 г. 

верховный муфтий Саудовской Аравии Абдулазиз Али Шейх заявил, 

что мужья в случае голода имеют право отрезать «фрагмент тела своей 

жены и съесть его. Женщина должна отнестись к этому решению 

с преданностью и смирением, так как является с мужем одним 

целым» [3]. Слова муфтия вызвали резкую критику со стороны 

общества, а Абдулазиз Али заявил затем, что его слова были 

неправильно поняты. 

В качестве «воспитания» непослушных мусульманских женщин их 

могут не только избить, но также отрезать нос, уши, выколоть глаза, 

отрезать пальцы, опалить огнѐм. За супружескую измену их  

по-прежнему побивают камнями насмерть. Их могут убить только за то, 

что они родили ребѐнка не того пола, которого желал муж. 

Правозащитные организации актуализируют проблему семейного 

насилия в исламских странах. В Интернете публикуются 

многочисленные статьи на эту тему с убедительными фотографиями 

жертв «мусульманского воспитания». 

Из-за нарушения основ мусульманского образа жизни во многих 

странах мира до сих происходят так называемые «убийства чести». Они 

имели место в таких странах, как Саудовская Аравия, Пакистан, 

Бангладеш, Бразилия, Эквадор, Египет, Индия, Израиль, Иордания, 

Марокко, Швеция, Турция, Уганда, Великобритания, Нидерланды, 

Германия, Франция, Швеция, США. О Саудовской Аравии и Пакистане 

пишут, что там это обыденное, даже ежедневное явление. В Пакистане 

оно называется «каро-кари» и также является довольно 

распространѐнной практикой. В немусульманских странах убийства 
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чести совершают представители мусульманских общин. Журналистка 

Филлис Чеслер подчѐркивает, что данные преступления обусловлены 

не просто бытовым насилием, а исламской религией [4]. Немалую роль 

здесь играют и этнокультурные традиции. Данные убийства часто 

остаются сокрытыми от правоохранительных органов, точно определить 

реальное количество жертв «убийств чести» затруднительно. По данным 

ООН, каждый год от этого погибает около 5 000 женщин [5; 6; 7], есть 

также предположение, что это число на самом деле ещѐ больше. 

Отсутствие конкретных статистических данных не позволяет 

международным правоохранительным и правозащитным организациям 

эффективно противодействовать такого рода преступности. Нередко 

в документах по показаниям родственников фиксируется, что женщины, 

убитые «за честь», покончили с собой или погибли в результате 

несчастного случая. Многие жертвы оказываются просто погребѐнными 

в глухих местах (например, в пустыне) и официально числятся как 

пропавшие без вести. Основанием для «убийства чести» может стать 

не только отступничество от веры, супружеская неверность, мини-юбка 

и посещение дискотеки, но и общение девушки с молодым человеком 

в какой-либо социальной сети Интернета. 

Только во втором квартале 2011 г. правозащитная организация 

Afghan Independent Human Rights Commission (AIHRC) зафиксировала 

1 026 случаев насилия в отношении женщин, в то время как за весь 

2010 г. их было 2 700 [8]. Факты говорят сами за себя. Религия может 

не только созидать, но и убивать. 

Экономический аспект: религия и экономика. 

Религия сакрализует либо запрещает некоторые формы 

экономической деятельности. На наш взгляд, самые яркие примеры 

этого – феномены протестантской этики как идеологемы капитализма, 

мусульманской банковской системы, еврейского ростовщичества 

(банковского дела). 

Религия может влиять на скорость внедрения инноваций (ускорять 

либо замедлять). Модернизм в религии позволяет очень быстро внедрять 

инновации, а консерватизм и фундаментализм замедляют любые 

нововведения как сфере сакрального, так и в сфере профанного.  

Так, в 1990-х гг. в православной среде постсоветских стран имели место 

серьѐзные дискуссии о возможности использования компьютеров. Эти 

дискуссии были мотивированы эсхатологическими настроениями. 

Однако в настоящее время в православии компьютер считается всего 

лишь одним из видов бытовой техники, как, например, мобильный 
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телефон, телевизор или видеокамера, которыми можно пользоваться, как 

во благо, так и во вред человеку.  

Религия может мотивировать стремление к труду (труд как 

служение Богу и ближнему, лень как смертный грех в христианстве), 

но может рассматривать труд и как почти бесполезное 

времяпрепровождение, отвлекающее от духовного делания (некоторые 

восточные и языческие практики). В целом, отношение к труду может 

быть весьма антиномичным даже в рамках одного вероучения. Религия 

может рассматривать труд и как благословение, необходимое для 

развития, возвышения и совершенствования человека, и как наказание за 

первородный грех Адама и Евы, мучающее и приносящее страдание. 

Православная аскетика (как, впрочем, и католическая монашеская 

практика) считает труд – как физический, так и духовный – важным 

аспектом аскезы. В труде проявляется любовь к ближнему (работа для 

блага других людей, а не удовлетворение собственных интересов), 

служение обществу, проявление милосердия к людям, которые не могут 

трудиться и обеспечить себя самостоятельно. Поэтому труд – это 

проклятие Божие, наказание за грехи, и одновременно, средство 

выживания человека в природе, создание культурной среды, средство 

самореализации и самоакцентуации человека. 

Протестантизм. Протестантские страны в большей степени 

рассматривают труд как самореализацию человека, как исполнение 

в труде воли Божьей. Поэтому большую часть своей энергии 

протестанты вкладывают в профессиональную деятельность. 

Для богослужения и молитвы отводится немного времени. Однако они 

имеют свою регулярность и цикличность. Аскеза и благотворительность 

в протестантизме не являются важнейшими принципами для спасения 

души. Протестантские страны (с подавляющим большинством 

протестантской доли населения) являются самыми развитыми 

в экономическом отношении (среди христианских государств – США, 

Германия, Великобритания). Сейчас только начинается процесс 

исследования уровня социального капитала в разных странах, однако 

некоторые тенденции уже можно обозначить: протестантские и 

католические страны демонстрируют значительно бóльший уровень 

социального капитала, чем языческие по вероисповеданию страны. 

Католицизм. В католицизме труд рассматривается как служение 

Богу и помощь ближнему, нуждающемуся в результатах труда других 

людей. Но к этому обязательному служению для спасения души также 

необходима молитва. На богослужение католики отводят больше 

времени, чем протестанты. Молитва, богослужение и в некоторой 
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степени аскеза выступают важной частью католического благочестия. 

Католические страны характеризуются активной социальной 

деятельностью. Там высок уровень социального капитала, т. е. 

способности бескорыстно помогать ближнему. Идеал евангельской 

бедности по-прежнему реализуется, в первую очередь, в монастырях. 

Личная аскеза монахов сочетается с акциями милосердия, 

благотворительностью в отношении больных, бродяг, бездомных 

животных и т. д. Католические страны отстают в своѐм экономическом 

развитии от протестантских. Однако среди них много государств, 

высокоразвитых в экономическом отношении (например, Франция, 

Италия). 

Православие. Православная культура на первое место в системе 

ценностей ставит не материальное, а духовное богатство. 

В повседневной жизни православных значимое место занимают молитва 

и аскеза, требующие большого количества энергии. Духовное богатство 

ценится несоизмеримо выше, нежели материальное. Поэтому время, 

затраченное на молитву, считается гораздо более значимым и ценным, 

чем затраченное на работу, на зарабатывание денег. Однако 

православная аскетика подчѐркивает, что молитву можно и нужно 

сочетать с работой (особенно это касается физического труда). Труд 

рассматривается как одно из средств спасения, обязательное для любого 

здорового и трудоспособного человека. Богатство, роскошь, деньги 

(если они являются пристрастием для человека) определяются как 

помеха на пути к спасению души. Поэтому считается, что бедному 

человеку, привычному к аскезе и бедности, спасти свою душу легче, чем 

богатому, который деньги любит больше, чем Бога и ближнего. 

Православие утверждает, что всѐ в жизни человека имеет смысл. Даже 

скорби (беды, болезни, нищета) в земной жизни будут обязательно 

иметь воздание в жизни вечной, так как в земной жизни они могут 

выступать:  

– горьким лекарством, которое лечит духовные язвы человека, его 

страсти и греховные наклонности; 

– средством испытания силы веры; 

– промыслом Бога (болезнующий плотью перестаѐт грешить; 

внезапная смерть может предупредить совершение смертных грехов; 

бедность как невозможность совершать грехи, требущие денежных 

затрат и др). 

В экономическом развитии православные страны значительно 

запаздывают по сравнению с католическими, и, тем более, 

протестантскими странами. Это объясняется разными системами 
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ценностей и, соответственно, разной степенью социально-

экономической активности населения этих стран.  

Буддизм и индуизм. Труд в восточных религиях рассматривается 

как средство для выживания человека, как наказание и исполнение своей 

личной кармы. Труд не имеет такого высокого статуса, как 

в христианстве, так как не заменяет духовного роста (познания, 

медитаций и др.), который является главным в жизни. Однако трудовое 

послушание в буддийских монастырях присутствует точно также, как 

и в христианских. 

В целом, необходимо подчеркнуть, что производство 

материальных и духовных благ (но не безудержное потребительство) 

поощряется в разных религиях, рассматривается не только как служение 

Богу, но и как принесение пользы обществу, т. е. служение ближнему. 

Изучение религиозной стороны права и экономики важно для 

современного специалиста в области юриспруденции и экономики, 

потому что: 

– не позволит повторять ошибки прошлого; 

– научит учитывать культурные, национальные и религиозные 

особенности разных людей и сообществ; 

– позволит эффективно решать профессиональные задачи 

в юриспруденции и экономической деятельности. 

Итак, религиозный фактор в информационном обществе является 

столь же значимым, как и столетие назад, в эпоху индустриального 

мира. Духовность и мировоззрение человека являются достаточно 

автономными и достаточно независимыми сферами бытия человека, 

от состояния которых зависит и материальное производство, и 

безопасность человека и общества, а религия по-прежнему является 

важным фактором развития права и экономики. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гумеров, А. Суд над Иисусом Христом: богословский 

и юридический взгляд. Часть 1 [Электронный ресурс] / А. Гумеров // 

Сретенский ставропигиальный мужской монастырь. – Режим доступа : 

http://www.pravoslavie.ru/1697.html. – Дата доступа : 14.04.2016. 

2. Saudi woman to be lashed for defying driving ban [Electronic 

resource] // Brandon Butterworth (British Broadcasting Corporation). – Mode 

of access: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15079620. – Date of 

access: 14.04.2016. 

3. Володин, А. Демократия 80-го уровня. Нам такого не достичь! 

[Электронный ресурс] / А. Володин // VO-media Ltd. – Режим доступа : 



23 

 

https://topwar.ru/85694-demokratiya-80-go-urovnya-nam-takogo-ne-dostich. 

html. – Дата доступа : 15.04.2016. 

4. Чеслер, Ф. Что делают феминистки по поводу убийств чести 

[Электронный ресурс] / Ф. Чеслер // WOMENATION. – Режим доступа : 

http://womenation.org/chesler-feminists-do-about-honour-killings. – Дата 

доступа : 15.04.2016. 

5. Убийства «чести» [Электронный ресурс] //  Glushko Maxim (GM 

27-UANIC). – Режим доступа : http://skazanie.info/ubijstva-chesti. – Дата 

доступа : 15.04.2016. 

6. Саидова, З. «Убийства чести» – неисламский кошмар 

исламского мира [Электронный ресурс] / З. Саидова // Информационно-

аналитический канал «АНСАР». – Режим доступа : http://www.ansar.ru/ 

person/ubijstva-chesti-neislamskij-koshmar-islamskogo-mira. – Дата доступа : 

15.04.2016; 

7. Убийства «чести» женщин в исламских странах как массовое 

явление [Электронный ресурс] // Миссионерско-апологетический проект 

«К Истине». – Режим доступа : http://www.k-istine.ru/islam/apologia_ 

islam_women-07.htm. – Дата доступа : 15.04.2016. 

8. Горькая судьба Аиши – женщина в исламе: реальные примеры 

издевательства и унижения, поучения Корана и исламских богословов 

[Электронный ресурс] // Миссионерско-апологетический проект 

«К Истине». – Режим доступа : http://www.k-istine.ru/islam/apologia_ 

islam_film-02.htm. – Дата доступа : 15.04.2016.  



24 

 

УДК 343.9 

А. В. Макрушина 

Брест, Республика Беларусь, УО «БрГУ имени А. С. Пушкина» 

Научный руководитель: В. И. Резюк, преподаватель кафедры 
уголовно-правовых дисциплин УО «БрГУ имени А. С. Пушкина» 

СУДЕБНОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ:  

КОНЦЕПТУАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В течение последних лет обсуждается вопрос о необходимости 

подготовки юристов «в области судебного религиоведения» [1], так как 

особый криминологический интерес представляют преступления, 

связанные с религией: совершенные по религиозным мотивам, а также 

иные под видом исполнения религиозных обрядов. 

Редко кого оставили равнодушными трагедии и скандалы, 

связанные с деятельностью «Храма народов», «АУМ Синрикѐ», «Белого 

братства» [2]. Некоторые религиозные движения, которые уже давно 

перешагнули государственные границы, обладают сотнями тысяч 

последователей во многих странах мира. Некоторая часть наиболее 

опасных преступлений имеет псевдо-религиозную почву (геноцид, 

организованная и серийная преступность и др.) [3]. 

При этом выделенные зависимости имеют глубокие исторические 

корни. Наиболее наглядным примером преступления на религиозной 

почве является ритуальное убийство. В древности редкий народ 

не прибегал к человеческим жертвоприношениям в связи войной, 

погребением, закладкой фундамента дома, с целью получить хороший 

урожай, и т. д. Имя финикийского идола Молоха стало нарицательным 

обозначением пожирателя человеческих жизней [2]. В 1978 г. мир был 

потрясѐн трагедией в джунглях Гайаны (Южная Америка), где 

на религиозно-мистической почве были убиты (некоторые покончили 

самоубийством) 914 членов секты «Народный храм» американского 

проповедника Джонса [3]. 

В настоящее время некоторые представители отдельных 

религиозные групп совершают преступления на основе своих 

религиозных убеждений. Например, с новообращѐнных сторонников 

того или иного культа требуют деньги, подталкивая на кражи 

в собственной семье; заставляют жертвовать квартиры или оформлять 

завещание; аморальными способами вовлекают в общину 
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несовершеннолетних; собирают сведения на граждан, которые 

проживают в районе деятельности общины, без их ведома. 

Общество не может быть безучастным к правонарушениям 

подобного рода. Решение этой проблемы лежит не в области 

законодательных ограничений, а, возможно, в большей степени, в сфере 

практической деятельности правоохранительных органов, которая будет 

более эффективной в случае привлечения услуг квалифицированных 

религиоведов или повышения уровня знаний правоохранителей. Верным 

способом борьбы с негативными явлениями является устранение 

деструктивных и антиобщественных аспектов в деятельности 

религиозных организаций путѐм применения существующих 

законодательных норм [2]. 

Крайне важным является определение истинных причин и условий 

совершения преступления – это имеет большое значение и при 

квалификации преступного деяния, и в деле предупреждения 

преступности. Отдельные из них могут быть выявлены исключительно 

экспертами-специалистами в области теологии. 

Религия имеет также значительный антикриминогенный, 

предупредительно-профилактический потенциал: общеизвестны 

заповеди, запрещающие убийство, кражу и прочие, которые оказывают 

влияние на поведение верующих людей. Совершение многих 

преступлений было предотвращено, благодаря моральному табу, 

основанному на религиозной вере. 

Сегодня специалисты расходятся во мнениях о перспективах 

судебного религиоведения: одни отмечают, что никакого «судебного 

религиоведения» как научной и учебной дисциплины не существует 

и быть не может» [1], другие отмечают, что «cудебное религиоведение – 

новая дисциплина, которой еще предстоит себя сформировать» [4] и это 

«современная наука на стыке религиоведения и юриспруденции» [5], 

однако очевидность криминологического аспекта судебного 

религиоведения подобных сомнений не вызывает. В условиях 

объективных сложностей процессуальной реализации судебного 

религиоведения сама возможность экспертного исследования подобного 

рода повышает эффективность предупредительного воздействия на лиц, 

намеревающихся совершить преступления даже по самым сложно 

оцениваемым мотивам или их предлогом, а результаты таких 

исследований могут улучшить качества оценки структуры преступности 

и, соответственно, истинной причинности. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ НА РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЧВЕ 

Религия оказала и оказывает огромное влияние на многие стороны 

общественной жизни. Отношение к религии не всегда было 

однозначным. При научном анализе религии становится понятно, что 

она представляет собой сложное общественное явление, систему особых 

представлений, чувств и культовых действий. Между религией и правом 

достаточно много общего. Религия создает основу менталитета 

и культуры нации. Право, как и религия, отражает уровень развития 

общества, регламентирует различные стороны жизни общества 

и каждого человека, как со стороны морали, так и со стороны закона. 

Религиозная вражда и рознь иногда выступают в качестве мотива 

для совершения преступлений. Происходит это тогда, когда та или иная 

религия культивирует пренебрежительное, враждебное отношение 

к людям другого вероисповедания. На сегодняшний день нельзя 

не заметить некоторого противостояния между двумя из самых 

распространѐнных религиозных верований – исламом и христианством. 

Одна из причин заключается в том, что мусульманство стремится 

распространить свою исключительность на весь земной шар, 

и, благодаря некоторым недальновидным служителям культа, иногда 

делает это в агрессивных формах, что приводит к совершению 

преступлений на религиозной почве. 

Две мировые религии – христианство и буддизм – подверглись 

существенной секуляризации и потеряли свое былое социальное 

могущество, тогда как ислам как государственная религия сохраняет 

свой статус и значение во многих странах. Ислам является религией 

закона. Конечно, вероисповедание православия по сравнению 

с мусульманством отличается относительной мягкостью соблюдения 

религиозных канонов, многие люди в значительной степени условно 

могут считать себя православными. Большинство из крестившихся 

людей не соблюдают посты и даже в церковь ходят нерегулярно. В то же 

время основные морально-этические стандарты, закреплѐнные в Библии, 
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соблюдаются ими в силу привычек, традиций и, конечно, прежде всего, 

воспитания в семье. 

Традиционный образ жизни мусульман основан на постулатах 

Корана, Шариата, обычаях. Главное предписание ислама: всегда вести 

себя по заветам Аллаха, к числу которых относятся, в частности 

непременная ежедневная молитва (5 раз), обязательный пост, регулярная 

раздача милостыни бедным, паломничество в Мекку. Жѐсткость 

мусульманства чрезвычайно усилилась у сторонников так называемого 

исламского интегризма, который в последнее время стал представлять 

серьѐзную угрозу общечеловеческим ценностям. 

На основе Корана веками создавались морально-нравственные 

правила поведения, которые формулировались многими 

средневековыми философами и применялись в практической жизни 

Востока. Хотелось бы отметить меры наказания, которые применялись 

по Шариату, например, лишение рук за воровство, публичное 

закидывание камнями за супружескую измену (вплоть до летального 

исхода), наказание ударами палками за наговор и т. д. Впрочем, 

наказания, которые применяемые христианами, тоже не отличались 

гуманизмом – вырывание ноздрей, колесование, пытка на дыбе, 

повешение, обезглавливание, сожжение заживо и др. 

Для Республики Беларусь характерны веротерпимость 

и поликонфессиональность. Конституция Республики Беларусь 

гарантирует свободу объединения граждан разных вероисповеданий 

в общества и группы для удовлетворения своих религиозных 

потребностей. Ст. 16 Конституции гласит: «религии и вероисповедания 

равны перед законом»; ст. 31: «каждый имеет право самостоятельно 

определять свое отношение к религии, единолично или совместно 

с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, 

выражать и распространять убеждения, связанные с отношением 

к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, 

обрядов, не запрещѐнных законом». 

В деле борьбы с противоправными деяниями на религиозной 

почве важное место занимают уголовно-правовые меры. Уголовное 

законодательство Республики Беларусь предусматривает совершение 

преступления по мотивам религиозной вражды или розни в общем 

списке отягчающих ответственность обстоятельств (п. 9 ч. 1 ст. 64 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, далее – УК). 

Установлена уголовная ответственность за такие преступления 

против мира и безопасности человечества, совершаемые в том числе 

на религиозной почве, как: 
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геноцид, который определяется в ст. 127 УК как «действия, 

совершаемые с целью планомерного уничтожения полностью 

или частично какой-либо расовой, национальной, этнической, 

религиозной группы или группы, определѐнной на основе любого 

другого произвольного критерия, путѐм убийства членов такой группы 

или причинения им тяжких телесных повреждений, либо умышленного 

создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное 

физическое уничтожение такой группы, либо насильственной передачи 

детей из одной этнической группы в другую, либо принятия мер 

по воспрепятствованию деторождения в среде такой группы»; 

преступления против безопасности человечества – депортация, 

незаконное содержание в заключении, обращение в рабство, массовое 

или систематическое осуществление казней без суда, похищение людей, 

за которым следует их исчезновение, пытки или акты жестокости, 

совершаемые в связи с расовой, национальной, этнической 

принадлежностью, политическими убеждениями и вероисповеданием 

гражданского населения (ст. 128 УК); 

разжигание расовой, национальной или религиозной вражды 

или розни (ст. 130 УК). 

Предусмотрена уголовная ответственность за такие преступления 

против конституционных прав и свобод человека, как: 

нарушение равноправия граждан, т. е. умышленное прямое или 

косвенное нарушение, либо ограничение прав и свобод, либо 

установление прямых или косвенных преимуществ граждан, в т. ч. 

в зависимости от отношения к религии, причинившие существенный 

вред правам, свободам и законным интересам гражданина (ст. 190 УК); 

организация либо руководство религиозной организацией, 

посягающей на личность, права и обязанности граждан (ст. 193 УК); 

незаконные организация деятельности религиозной организации 

или фонда либо участие в их деятельности (ст. 193-1 УК); 

воспрепятствование законной деятельности религиозных 

организаций (ст. 195 УК). 

В стст. 139, 147 и 443 УК мотив («совершение преступления 

по мотивам религиозной вражды или розни») является 

квалифицирующим признаком: убийство (п. 14 ч. 2 ст. 139 УК), 

умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (п. 8 ч. 2 

ст. 147 УК) и нарушение уставных правил взаимоотношений между 

лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при 

отсутствии отношений подчинѐнности (ч. 2 ст. 443 УК), что, 

соответственно, является основанием для назначения более строгого 
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наказания (к примеру, за убийство по такому мотиву возможно 

наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни). 

В заключение необходимо отметить следующее. Исторически 

сложилось так, что религия как способ воздействия на сознание являлась 

базовой идеологией для конструирования и реализации правовых норм. 

Сегодня право – это каркас жизнедеятельности человечества, 

без которого трудно представить жизнь. Право регулирует практически 

все сферы общественных отношений, включая религиозные. Но есть 

вещи, которые ему не подвластны. Право содержит в себе 

императивный метод регулирования, поэтому всегда будут 

существовать проблемы в этой области. Невозможно только правовым 

регулированием отразить волю всего общества, всегда будут те, чьи 

интересы будут ущемляться. Всех людей невозможно воспитать в духе 

определѐнных религиозных или иных общественно полезных 

убеждений. Всѐ равно останутся те, которые будут иметь абсолютно 

противоположную точку зрения. Природа заранее заложила в людях 

качество противоположности, гибкий ум и многообразие условий 

жизни, в которых рождается многообразие внутренних убеждений. При 

конфликте, столкновении убеждений, спорах люди не всегда приходят 

к истине. Из-за огромного количества убеждений рождается огромное 

количество споров, из-за этого появляется множество истин, 

а конкретная истина становится чьим-то убеждением. Получается 

замкнутый круг, который всегда будет приводить к столкновению 

мнений, и истина будет всегда иметь свою цену при разрешении этих 

конфликтов. Ценой являются судьбы и жизни людей.  
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

СИТУАЦИИ 

Образование всегда было одной из важнейших сфер деятельности, где 

происходил сакральный процесс формирования, возрастания человека. Оно 

никогда не сводилось только к обучению знаниям, умениям, навыкам. Это 

ѐмкое слово – «образование» – имеет своим корнем «образ». Поэтому 

основная цель образования – высветить, раскрыть в человеке определѐнный 

образ. Думается, что главной проблемой и является отсутствие образа, по 

которому осуществляются образовательный и воспитательный процессы. 

Будем откровенны: сегодня родители не понимают, куда отдают детей, 

учителя не знают, что делать, и государство не представляет с чем оно 

столкнется, когда масса без-Образных молодых людей выйдет в свет. 

Отмеченная проблема может быть решена не столько в процессе обучения, 

сколько в процессе воспитания как неотъемлемом компоненте образования. 

Воспитание человека во многом определяется социокультурной 

ситуацией, эпохой, в которой живут, учатся воспитуемый и воспитатель, 

учащийся и учитель. Хорошо известный лозунг: «Дети – наше будущее» не 

верный, вернее не совсем верный; так и хочется сказать: дети не только 

наше будущее, они – наше настоящее! Школа не может быть обособлена от 

различных веяний времени, от духовного, нравственного уровня развития 

учеников, учителей и родителей, а воспитательная работа в настоящее время 

осуществляется в чрезвычайно неблагоприятных условиях, потому, что: 

1. Нравственные критерии перестают быть глубинными 

мотивами поведения человека. 

Современная эпоха, которую всѐ чаще и чаще называют «новой 

эрой», совершила ещѐ не осознаваемый многими переворот. Такие 

слова, как «новое поколение», «новая эра», «новое мышление» являются 

констатацией нового, нередко перевѐрнутого осмысления основных 

понятий благородства, чести, достоинства, любви, подвига, 

благодарности, ответственности и вообще всего того, на чем до сих пор 

держался мир и строились человеческие взаимоотношения. 

В наше сознание и сознание наших детей насаждаются иные образы, 

нормы, ценности. Индивидуализм и потребительство возведены в ранг 

жизненных принципов: «бери от жизни всѐ», «не дай себе засохнуть». 



32 

 

Торжествует нравственный релятивизм, искусство отказывается от идеи 

красоты как идеала, радость сведена к удовольствиям; чувства – к 

ощущениям; психология – к физиологии; жизнь самого человека – к быту. 

Священник и педагог Василий Зеньковский говорил, что 

«фактически в школе у детей выступает вся отрава современности, 

которая глубоко забирается в душу…» [1, с. 110]. 

2. Потеряны основы воспитательных отношений в семье. 

С точки зрения педагогики – это самая трагическая из всех 

перемен новой эпохи. Семья теряет своѐ внутреннее наполнение, 

становится формальным социальным партнѐрством. Она теперь уже 

не просто отказывается от своей воспитующей роли, но попросту 

неспособна еѐ выполнять. Вот причины этого: 

– супружеские отношения в современном мире перестали быть 

выражением жертвенной любви и духовного единства, а выродились 

в проявление греховного пристрастия человека к своему «я»; 

– нарушены родовые и семейные связи между поколениями; 

– традиционные отношения послушания, почитания, уважения 

старших вытеснены из современной жизни и заменены активным 

противостоянием авторитету взрослых, игнорированием мнения 

родителей и педагогов; 

– прервалась преемственность педагогической традиции в семье, 

родители проявляют поразительное равнодушие и безграмотность 

в вопросах духовно-нравственного воспитания ребѐнка. 

В этом ряду нельзя не сказать ещѐ об одном важном обстоятельстве: 

из семейного (и школьного) обихода исчезает совместный труд. Ещѐ не так 

давно родители и дети трудились на приусадебном участке, были заняты 

изготовлением кустарных предметов домашнего обихода, ремонтом и т. п. 

Всѐ это объединяло семью, давало навыки общего делания, взаимопомощи, 

терпения, соучастия, сопереживания. Труд, практическая деятельность 

оказывает благотворное влияние и на духовную сферу: «Кто не испытал 

живительного, освежающего влияния труда на чувства? Кто не испытал, как 

после труда, долго поглощавшего все силы человека, и небо кажется 

светлее, и солнце ярче, и люди добрее? Как ночные призраки от свежего 

утреннего луча, бегут от светлого и спокойного лица труда – тоска, скука, 

капризы, прихоти…» [2, с. 342]. Труд сегодня становится не созидательным, 

а извлекательным, молодежь не понимает толстовского старичка, который 

сажал яблони. Зачем трудиться, если плодами трудов воспользуешься не 

ты? Появление бытовой техники, развитие общественной индустрии услуг, 

переход на полуфабрикаты в питании лишают семью последних остатков 

совместного жизненного материала. В домашние стены собираются, чтобы 
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отдохнуть и развлечься, но в остальном каждый из членов семьи держится 

своего обособленного, зачастую непонятного для других образа жизни 

и интересов. 

3. Взаимное отчуждение и одиночество. 

Бичом современной цивилизации стало одиночество. Семья, 

общество, государство, школа остаются лишь внешними формами; они 

уже почти не существуют как общность. В значительной мере утрачена 

способность к взаимопроникновению душ, соучастие, сопереживание. 

Многие христианские и светские авторы с тревогой говорят 

о подрастающем «я – поколении»: «Наши дети не умеют и не хотят 

дружить». В число распространѐнных проблем входит аутизм – 

патологическая замкнутость человека на себе и безразличие 

к окружающей жизни, всѐ чаще во время психологического 

тестирования дети рисуют домики без окон и без дверей. Один 

из наиболее известных мыслителей современности, Макс Шелер, 

по этому поводу замечает: «Впервые наступила эпоха, когда человек 

стал коренной и всеобщей проблемой для себя самого» [3, с. 9]. 

Крохотная ячейка семьи, широкое сообщество друзей, 

государство, Церковь – всѐ это проявления единства. Единства 

в общении и взаимодействии. Явственно видно, что сегодня теряется 

атмосфера общественного делания, среда, в которой достигается 

взаимопонимание между людьми. Нарушен естественный процесс 

взаимодействия людей, человека с самим собой и миром. 

«Одиночество – это нестерпимая боль, противоестественная 

человеческой природе. Люди пытаются заглушить еѐ алкоголем 

и агрессией, развратом и наркотиками. Но боль не проходит, она 

погружается в глубь человеческого естества и разрушает его», – так 

говорит об этой проблеме Митрополит Филарет [4, с. 49]. 

Общение – центральное понятие социальной психологии, потому 

что порождает такие феномены, как восприятие и понимание людьми 

друг друга, лидерство и руководство, сплочѐнность и конфликтность. 

Индивидуалистическое сознание не способно ощущать гармонию 

и радость общения, переживать чувство признательности к кому-либо, 

ибо любые благодеяния оно принимает, как должные, причитающиеся. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что происходит 

столкновение двух мировоззренческих принципов – приоритета 

физического существования человека и приоритета духовной, 

онтологической основы его существования. Любое педагогическое 

сообщество, будь оно консервативно или либерально настроено, 

ощущает на себе сильное влияние этих процессов. Сегодня почти нет 
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преград, могущих обезопасить духовное здоровье молодых людей 

от экспансии разрушительных факторов «нового образа жизни». 

Мы учим детей шевелить мозгами, но у нас нет заказа, чтобы они 

шевелили другими извилинами – извилинами собственных душ. 

Образование не должно сводиться к обучению, сугубо информативные 

знания не могут посеять в душе ребенка семена добра, приобщить еѐ 

к нравственному опыту, культуре, национальным ценностям народа. Для 

того, чтобы быть готовым отвергнуть соблазны и ложь, помочь 

ближнему, стать настоящим отцом, мужем, матерью, женой, отдать 

жизнь за Отечество, мало знать сухие формулы и теоремы. Поэтому 

сфера образования обязана быть той территорией, на которой 

нравственные категории остаются неповрежденными. Первостепенная 

задача сегодня – научить молодое поколение отличать добро от зла, 

гармонию от хаоса, свет от тьмы ради продолжения самой жизни 

и процветания государства. Духовная отрава более опасна, чем нитраты 

и радиация. «Гнилые» люди не могут поддерживать общественную 

конструкцию. Твердые нравственные принципы, а не громкие лозунги 

и хронические реформы могут спасти нас от вырождения. 

Педагог – сердце в системе образования, он связует память 

поколений, передает не только знания, но и духовный опыт, отношения, 

идеалы и систему ценностей; прикасаясь к сокровенному внутреннему 

миру ребенка, несѐт большую ответственность перед людьми и перед 

Богом. Пусть «детоводительство» будет плодотворно и станет дорогой 

от безОбразия к ОБРАЗУ. Для этого, по словам С. А. Рачинского, нужен 

«личный подвиг, бесконечно тяжелый, до смешного скромный – 

и поэтому великий». 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕФЛЕКСИЯ ФИДЕИЗМА 

В ТВОРЧЕСТВЕ Э. ЯНДЛЯ И А. РЯЗАНОВА 

В зарубежной, в частности в немецкоязычной, литературе конца 

50−60 гг. ХХ в. происходит активизация деятельности литераторов-

экспериментаторов, направляющих свой социальный критицизм 

на поиски недискредитированного языка, на преодоление привычных 

лингвистических форм, обслуживающих порочную действительность. 

Интерес к механизмам функционирования языка в творчестве 

Х. Хайсенбюттеля, О. Гомрингера, Ф. Мона, Э. Ю. Борхерс, Г. Рюма 

и Э. Яндля сочетается с исследованием проблемы отчуждения, 

выступлениями против диктатуры унификации, создания культурной 

индустрии, размышлениями о традиционных формах развития западной 

культуры, близкими Франкфуртской школе неомарксизма. Творчество 

данных литераторов относят к немецкоязычной конкретной поэзии – 

одному из самых ярких неоавангардистских явлений этого периода. 

Исследование возможностей языка, предпринятое в поэзии 

авангардистов и неоавангардистов, в частности поэтов-конкретистов, 

приводит к трансформации конвенциального языка художественной 

литературы, к усилению интеллектуализации поэзии и выведению слова 

на качественно новый уровень. Схожий вектор деятельности 

обнаруживается и в произведениях целого ряда белорусских поэтов, 

в частности П. Макаля, А. Навроцкого, Р. Бородулина, 60–70-х гг. ХХ в. 

Творчество этих авторов, а также плеяды представителей белорусского 

«филологического поколения» на фоне идеологического пафоса 

социалистического реализма возвращает в поэтический обиход 

отечественной литературы подчѐркнутый лиризм, богатое 

эмоционально-стилевое разнообразие, а также новаторскую 

инструментовку текста, что формирует предпосылки для дальнейшего 

реформирования белорусского стиха. 

Традиции и эстетика конкретизма особенно зримо присутствуют 

в белорусском литературном процессе второй половины ХХ в. – начала 

ХХI вв. Уже начиная с 70-х гг. ХХ в. наиболее яркое влияние 

конкретистской традиции в белорусской литературе нашло отражение 
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в поэзии Алеся Рязанова. Творчество этого автора, несомненно, 

лингвоцентрично, и родной, белорусский язык в его стихах выступает 

своеобразной формой идеологии. Главные черты произведений автора – 

творческий интерес к истории слова, его «родоводу», неисчислимым 

валентностям, умелое обращение к аутентичности белорусского языка, 

его богатым семантическим, ассоциативным и акустическим 

возможностям. Подобный же интерес к живому функциональному языку 

лежит и в основе творчества немецкоязычного конкретизма. 

Нынешнее состояние философии и литературы может быть 

охарактеризовано сквозь призму фидеизма, как некое стремление 

служить в качестве теоретического обоснования веры в Бога 

и подкреплять философской и художественной рефлексией конкретные 

теологические догмы. В западной философии ХХ в. сложилось целое 

направление христианского модернизма – лингвистико-аналитическая 

религиозная апологетика (труды Л. Витгенштейна, А. Айера, 

Дж. Уисдома, А. Флю, У. Хадсона и др.), которое характеризуется 

попытками средствами лингвистического анализа, методами 

верификации, научной теории заглянуть в область невыразимого 

и непознанного. По словам известного религиоведа Ф. М. Мюллера 

«религия – это то умственное состояние, которое делает человека 

способным понять Бесконечное под различными именами. Так, изучение 

религии – это изучение языка» [1, c. 412]. 

Безусловно, творчество заявленных авторов, как отечественных, 

так и зарубежных, зачастую обладает ярко выраженным 

неконвенциональным характером, подчѐркнутой эпатажностью 

художественных поисков, экспериментальной эстетикой и поэтикой. 

Однако традиционные ценностные ориентиры проявляют себя в поэзии 

Э. Яндля, О. Гомрингера, Р. Бородулина, А. Рязанова в интересе авторов 

к таким оппозициям, как «духовное – телесное», «божественное – 

дьявольское», «небесное – земное», «вера – безверие». Особенно 

частотны обращения поэтов к христианско-библейскому мотивному 

пространству. 

Творчество Э. Яндля характеризуется подчѐркнутым разрывом 

с традиционной поэтикой, канонами стихосложения, эпатирующим 

характером высказываний. Для эстетики произведений поэта характерно 

разрушение условной, немотивированной связи между формами 

выражения и передаваемым внутренним содержанием, попытки 

установления тождественных отношений между словом и понятием, 

словом и предметом, за ним стоящим. Своеобразная манера письма 

поэта без традиционных заглавных букв, знаков препинания создает 
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дополнительные возможности для создания лишѐнных патетики, 

традиционных лирических оборотов, десакрализованных произведений, 

приводит к высвобождению «отдельного» слова, письму «атомарными», 

предельно фактурными элементами. 

В стихотворении «zweierleI handzeichen»
*
 («два жеста») Э. Яндль, 

используя теософскую лексику и семантику, наполняет их новым, 

функциональным значением. Те слова и выражения, жесты, которые 

за долгие столетия использования стали инерционными, 

в стихотворении австрийского конкретиста вновь наполняются 

смыслом. Христианская тематика стихотворения тесно переплетается 

с языческим взглядом на мир, что обеспечивает лирическому герою 

определѐнную свободу самовыражения. Такой синкретизм 

воспроизводит огромный арсенал магических приѐмов, заклинаний, 

заговоров обожествлѐнным силам природы, еѐ животворящему началу. 

При этом герой, отдавая дань установленным традициям, общественным 

догмам, оставляет за собой право быть оригинальным, иметь свой  

взгляд на мир: 

Таблица 1. Разбор стихотворения «zweierleI handzeichen» 

я крещусь 

у каждой церкви 

я офруктеваюсь 

у каждого сада 

 

как я делаю первое 

знает каждый католик 

как я делаю второе 

я один 

 

Схожий мотивный ряд реализован и в версете «Старая 

хрысціянка» А. Рязанова. Жанр версета (от фр. «verset» – «стих», 

«стихи», «вирши») достаточно распространен в творчестве А. Рязанова. 

Сочетание медитативности, глубокой философичности, превалирование 

субъективного начала и повышенная эмоциональность, несмотря 

на прозаическую форму и наличие некоего фабульного ряда, позволяют 

отнести версет к поэтическим жанровым генерализациям. Лирический 

герой этого стихотворения А. Рязанова отказывается откликаться на зов 

старой женщины, бездумно следующей общепринятому канону, как 

следует жить, как правильно молиться и верить: 

Я не хачу ѐй трапляцца на вочы, 

і гаварыць з ѐй аб мѐртвых рэчах, 

і прымушаць сябе быць такім, як яна. 

                                                 
*
Сохранена традиция письма конкретизма без заглавных букв и знаков препинания 
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Вера героя иного свойства, также как и в стихотворении Э. Яндля 

«два жеста», речь, скорее, идѐт о гармоническом чувстве единства 

с мирозданием, об обожествлении природы, слиянности с космическими 

ритмами: 

Яна паволі вяртаецца ў дом, а я застаюся 

ў садзе, дзе кожнае дрэва, дзе кожны куст 

свецяцца, як на свяце, і бачаць, і разумеюць 

мяне да самых глыбокіх куткоў маѐй чалавечай, 

не ўратаванай – як Бог на крыжы – душы. 

Подобное сочетание «земного» и «небесного» присутствует 

и в стихотворении «Церковь» Э. Яндля. Поэт традиционно подчѐркивает 

особое положение духовного института церкви, помещая еѐ в своем 

тексте «высоко на гору», а вот судьба людская – тяжелый труд 

по восхождению на эту высокую гору, тяжѐлый труд, чтобы «донести» 

«слово Господа»: 

Церковь высоко на горе 

стоит, священники 

туда-сюда ходят, несут 

слово Господа 

никогда не устающими ногами. 

В пунктире «Бяроза каля царквы…» А. Рязанова схожая 

оппозиция разрабатывается по-особенному зримо и лаконично. 

Известно, что пунктиры в творчестве А. Рязанова занимают 

значительное место. Обычно, этот авторский жанр тяготеет 

к монострофе, содержит некие причинно-следственные отношения, 

рисует глубокие соответствия между явлениями и предметами, далеко 

отстоящими друг от друга. В связи с этим в пунктирах широко 

распространена поэтика аналогий, метафорических сближений, сложных 

сравнений. Взгляд поэта разглядел глубинное сходство между храмом 

и берѐзой, сакральное сближение этих с первого взгляда разнородных 

явлений выражено в пунктире максимально лапидарно и точно, всего 

в трѐх коротких строчках: 

 

Бяроза каля царквы – 

дзве белыя постаці 

прыгажосці. 

Текст «Вышэй за царкву…» А. Рязанова буквально продолжает 

заявленную тему виртуозного сочетания противоположных категорий – 

божественного и земного, сакрального и профанного, духовного 

и природного: 
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Вышэй за царкву 

комін фабрычны: 

дым 

таксама малітва? 

Приѐмы проблематизации языка, попытки превратить 

литературный текст в реальную, зримую и чувственную вещь, 

доступную человеческому восприятию на уровне и эмпирическом (через 

особую метрику, оригинальную акустическую организацию, систему 

ассонансов и консонансов, визуальную структуру стиха), 

и умозрительном (через семантику, прагматику, метафорику) 

характерны творческой манере Э. Яндля и А. Рязанова. 

Стихи подобного типа отражают тенденцию 

и к интеллектуализации, философичности, и к мотивированности 

высказывания. Художественные поиски этих авторов, несомненно, 

тяготеют к эстетике конкретизма, к выходу за пределы таких норм 

литературного языка, как типичность, распространѐнность, 

устойчивость, соответствие узусу и возможностям системы языка, 

общеобязательность и предпочтительность, к преодолению «образца». 

Некоторые черты фидеистического осмысления мира, сознания и языка, 

истина откровений, познание мира через сверхъестественные озарения, 

зачастую оформленные как алогические высказывания, нашли 

разработку в творчестве Э. Яндля и А. Рязанова. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА ЭКОНОМИКУ 

Большинство живущих на Земле людей являются верующими. 

Религиозная веру обусловливает особенность мировоззрения, ценностей, 

убеждений, привычек человека. Вера влияет на отношение к труду 

и к профессиональным обязанностям. Многие религии посредством 

своих институтов и вероучения влияют на жизнь человека, в том числе 

и на экономическую активность. 

Связь между религией и производственной деятельностью 

человека существует с древних времен. Религия оказывала и оказывает 

активное воздействие на поведение верующих. Об этом есть сведения 

во всех мировых религиях. Экономического роста и достижений 

в социальной жизни добились те страны, где религия своими 

специфическими средствами мотивирует экономическую деятельность, 

формируя трудовую этику и нравственные нормы. Она может запрещать 

обманывать и нарушать обещания, брать проценты и воровать. Религия 

может объявить накопление богатства греховным и объявить бедность 

и аскезу высшим идеалом святости, при этом указывая 

на необходимость постоянного участия в производстве материальных 

благ для каждого мирянина. Поэтому система экономических ценностей 

может иметь различные интерпретации у католических, мусульманских, 

православных, иудейских и других авторов. 

Исследования о влиянии религия на экономику позволяют 

осуществить компаративный анализ национальных экономик. Например, 

межстрановые сравнения показывают, что религиозность граждан 

(например, частота посещения храма) благотворно влияет 

на экономическое развитие. Однако разные религии по-разному влияют 

на экономику. Считается, что самая распространѐнная религия 

в конкретном обществе задаѐт тон и светской системе ценностей, 

присутствующей в данной стране [1]. Многие экономические, 

политические и социологические теории XIX – начала XX вв. 

предполагали, что религия как самостоятельный институт в будущем 

исчезнет, либо, по крайней мере, еѐ влияние значительно снизится. 
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Однако реальная действительность не оправдала этот прогноз. Поэтому 

по-прежнему актуальны междисциплинарные исследования, 

направленные на изучение религиозного фактора в международной 

экономике [2]. 

Религия по-разному влияет на людей на разных стадиях 

экономического развития. Присутствуя в разных социально-

экономических условиях, она акцентирует те аспекты, которые являются 

наиболее актуальными для конкретного общества и условий его жизни. 

Самыми важными сферами влияния религии на экономику можно 

назвать следующие: 

– религия формулирует для человека его важнейшие цели 

и ценности, которые становятся мотиваторами для его деятельности; 

– религия может определять спектр конкретных разрешѐнных 

и запрещѐнных способов для достижения экономических целей. 

До появления уголовного закона именно религиозная этика 

препятствовала распространению для обогащения таких приѐмов, как 

подлог, мошенничество, обвес, фальшивомонетничество, кража, грабѐж, 

убийство, особенно когда речь шла о взаимодействии с представителями 

своей собственной конфессии; 

– религия породила специфические экономические институты, 

специфические способы производства, новые виды ремесла; монастыри 

по настоящее время выступают в качестве отдельных субъектов 

хозяйствования, где занимаются производством (сельское хозяйство, 

пищевое производство, типографская деятельность, иконописные 

и швейные мастерские и т. д.); 

– религия формирует не только круг производителей, но и сферу 

потребления всех своих производимых благ и услуг; религиозно-

мировоззренческая солидарность может обуславливать экономическую 

солидарность, что упрощает возможность совершения сделок. 

М. Вебер в работе «Протестантская этика и дух капитализма» 

убедительно показал влияние ценностной системы протестантизма 

на развитие предпринимательской активности населения Западной 

Европы. Это выразилось не только в ориентации верующих-

протестантов на личный успех, но и в том, что между купцами-

протестантами имело место полное доверие в делах [3]. 

В современном мире религиозная система не является безусловной 

нормативной системой, определяющей поведение людей в процессе 

производства и обмена. Однако религиозные ценности и правила  

по-прежнему влияют на многие экономические процессы (производство, 

распределение, обмен, потребление, конкуренция и др.). Религиозное 
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учение не выступает неким самостоятельным фактором, который 

полностью определяет виды и специфику экономической деятельности. 

Однако стремление верующих жить согласно религиозному закону 

неизбежно отражается на их экономическом поведении. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ: ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Особую специфику имеет религиозная деятельность 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

В моменты трудных жизненных ситуаций и сильных душевных 

страданий многие люди обращаются к религии, так как хотят получить 

утешение. Также и лица, находящиеся в изоляторах временного 

содержания, следственных изоляторах, отбывающие наказания в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях, вправе получить 

необходимую моральную поддержку, возможность обрести надежду 

на лучшее, поверив в возможность помощи высших сил. 

Попав в места лишения свободы, человек чаще всего задумывается 

и о совершѐнном преступлении, и о последовавшем наказании, 

переосмысливает смысл и цель жизни. Есть и те лица, которые 

не совершали преступного деяния, но в связи со следственной или 

судебной ошибкой находятся в изоляторах и даже в местах лишения 

свободы. Из-за ощущения своей беспомощности, страха перед будущим, 

отсутствия опоры в своем нынешнем положении, многие из них 

обращаются к религии. 

В конце 2008 г. был создан отдел Белорусской Православной 

Церкви, отвечающий за взаимодействие с Министерством внутренних 

дел Республики Беларусь и Департаментом исполнения наказаний МВД 

Беларуси. С этого момента началась активная работа по возрождению 

служения Церкви в учреждениях пенитенциарной системы [1]. 

12 марта 2013 г. на заседании Священного Синода Русской 

Православной Церкви был принят общецерковный документ «Миссия 

тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные 
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учреждения», закрепляющий организационные основы, направления 

и принципы служения в учреждениях пенитенциарной системы [2]. 

В Республике Беларусь взаимоотношения государства 

и религиозных организаций основаны на демократических принципах 

уважения прав и свобод человека, балансе общественных и религиозных 

интересов, сотрудничестве и стремлении к взаимопониманию. Не 

вызывает сомнения, что религия оказывает влияние на происходящие 

в Республике Беларусь социально-политические процессы. Она 

формирует ценностные представления людей, регулирует отношения 

между ними. 

Рядом нормативно-правовых актов установлен свод правил для 

лиц, находящихся в учреждениях пенитенциарной системы, в том числе 

в сфере религиозной деятельности. В ст. 12 Уголовно-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь говорится о том, что осуждѐнным 

гарантируется свобода вероисповедания. Они могут с другими 

осужденными исповедовать любую религию или не исповедовать 

вообще, иметь или приобретать предметы культа и религиозную 

литературу. Для обрядов и ритуалов предоставляются помещения, 

но при всѐм этом не должны нарушаться правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений и права других осуждѐнных. 

Для осужденных, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, 

возможен выезд с целью посещения мест богослужений, а к лицам, 

отбывающих арест, лишение свободы, пожизненное заключение, 

осуждѐнных к смертной казни, приглашаются священнослужители. 

На основании п. 117 Постановления Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь от 13.01.2004 г. № 3 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь» для оказания духовной помощи лицам, содержащимся под 

стражей, по их просьбе и с разрешения органа, ведущего уголовный 

процесс, допускается приглашение в СИЗО представителей религиозных 

конфессий, зарегистрированных в Республике Беларусь. 

В соответствии с п. 1 «Инструкции о порядке работы 

священнослужителей Белорусской Православной Церкви 

в исправительных учреждениях, лечебно-трудовых профилакториях, 

следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы МВД 

Республики Беларусь» в местах лишения свободы совершается служение 

священнослужителей православных религиозных организаций. Согласно 

п. 22 указанного документа священник в соответствии с планом работы 

учреждения участвует в проведении коллективных воспитательных 
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мероприятий духовно-нравственного характера с лицами, 

содержащимися в учреждении, а на основании пп. 30–32 в качестве лиц, 

помогающих священнику при служении в тюрьме, могут привлекаться 

миряне, имеющие благословение священника. Главной обязанностью 

мирян является оказание помощи священнику при богослужении 

и катехизации осуждѐнных. Одной из главных целей деятельности 

учреждений пенитенциарной системы является исправление 

осуждѐнных. 

При организации религиозной деятельности в учреждениях 

пенитенциарной системы не следует ограничиваться исключительно 

работой с лицами, в отношении которых избрана мера пресечения 

в виде заключения под стражу, или отбывающими наказание в виде 

лишения свободы. Председатель отдела по тюремному служению 

Украинской Православной Церкви Московского Патриархата 

протоиерей Виктор (Яценко) отметил, что «в пенитенциарное общество 

входят не только осуждѐнные и сотрудники пенитенциарных 

учреждений, но и жертвы преступлений, а также матери, жены и дети 

преступников, несущие тяжелое бремя финансовых трудностей 

и общественного порицания» [1]. Церковь, по его мнению, должна 

помогать этим слоям населения. 

Таким образом, определяется необходимый и перспективный путь 

совершенствования религиозной деятельности в учреждениях 

пенитенциарной системы. Лица, находящиеся в учреждениях 

пенитенциарной системы и их близкие нуждаются в поддержке и без 

помощи сторонников добра, справедливости им не обойтись. 
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ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Республика Беларусь является многоконфессиональным 

государством. Считается, что белорусам присуща толерантность. Этому 

способствовали исторические события, с которыми довелось 

столкнуться белорусскому народу. В настоящее время в нашей стране 

насчитывается 25 конфессий и религиозных направлений. В Беларуси 

зарегистрировано около 3 300 религиозных организаций. С целью 

мирного сосуществования религиозных организаций с обществом и друг 

с другом государство создает нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность таковых организаций. С 17 декабря 1992 г. 

(ред. от 22.12.2011) в Республике Беларусь действует Закон «О свободе 

совести и религиозных организациях» (далее – Закон) [1]. В законе 

прописаны не только права и обязанности религиозных общин, 

организаций и объединений на территории страны, но и ограничения, 

связанные с их созданием и деятельностью. 

Говоря об ограничениях деятельности религиозных 

организаций, целесообразно определить сам термин «религиозная 

организация». В ст. 117 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

религиозными организациями называются «добровольные 

объединения граждан (религиозных общин), в установленном 

законодательством порядке объединившихся на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей» [2]. В ст. 13 Закона прописано, что к числу 

религиозных организаций также относятся монастыри, монашеские 

общины, религиозные братства, сестричества, религиозные миссии  и 

духовные учебные заведения [1]. Согласно Закону, очевидно, что 

религиозная организация включает в себя «религиозную общину» 

и «религиозное объединение». Они выступают в качестве подвидов 

религиозной организации: религиозные общины – это объединения 

граждан Республики Беларусь; религиозные объединения – 

объединения религиозных общин, а также производные религиозные 
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организации (монастыри и монашеские общины, религиозные 

братства и сестричества, религиозные миссии, духовные учебные 

заведения), созданные по решению религиозных объединений. 

Следовательно, и религиозные общины, и религиозные 

объединения как религиозные организации должны проходить 

обязательную государственную регистрацию [1]. 

Начиная с создания и заканчивая непосредственной 

деятельностью, религиозные организации, существующие на территории 

нашей страны, подвергаются различным правовым ограничениям, 

закрепленным в национальном законодательстве. После обязательной 

государственной регистрации религиозная организация приобретает 

статус юридического лица (ст. 16 Закона) [2]. Деятельность религиозных 

организаций без государственной регистрации в Республике Беларусь 

запрещается. Согласно ст. 193-1 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь организация деятельности либо участие в деятельности 

религиозной организации, не прошедшей в установленном порядке 

государственную регистрацию, наказывается штрафом, или арестом, или 

лишением свободы на срок до двух лет [3]. Государственная 

регистрация возможна только после прохождения религиоведческой 

экспертизы, которая даѐт заключение о том, что деятельность конфессии 

не является деструктивной. Таким образом, организация деятельности 

либо участие в деятельности религиозной организации, не прошедшей 

государственную регистрацию, влечѐт за собой уголовную 

ответственность. Такие меры приняты с целью не допустить 

распространения тоталитарных религиозных сект, наносящих обществу 

большой вред. 

Религиозные организации не вправе принуждать граждан 

к участию или неучастию в своей деятельности либо деятельности иных 

религиозных организаций [2]. Недопустимо вовлечение 

несовершеннолетних без согласия родителей или лиц, их заменяющих, 

в религиозную организацию путѐм склонения его к систематическому 

участию в богослужениях, религиозных обрядах, ритуалах 

и церемониях. Обучение детей без согласия родителей основам 

вероучения также влекут наложение штрафа в размере от четырѐх 

до десяти базовых величин. За повторное подобное административное 

правонарушение в течение года следует наложение штрафа в размере 

от четырнадцати до двадцати базовых величин. Совершение членами 

религиозной организации в отношении ребенка, не достигшего 

пятнадцати лет, религиозных обрядов без согласия родителей или лиц, 
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их заменяющих, влечѐт наложение штрафа в размере от четырѐх до 

десяти базовых величин [4]. 

Не допускается неофициальная деятельность религиозных 

организаций в учреждениях образования. Использовать помещения, 

относящиеся к государственной системе образования, с целью 

религиозной деятельности запрещено. Исключение есть только для 

представителей Белорусской православной церкви, с которой 

Министерство образования Республики Беларусь заключило 

соглашение о сотрудничестве. Организация религиозного 

просвещения несовершеннолетних в учреждениях образования во 

внеучебное время без согласия родителей или лиц, их заменяющих, 

влечѐт наложение штрафа в размере от четырѐх до десяти базовых 

величин [4]. Даже для изучения школьниками курса «Основы 

православной культуры» требуется согласие родителей или лиц, их 

заменяющих. Однако нельзя говорить о том, что необходимость 

самого согласия как-либо ущемляет права человека, так как  

для факультативного изучения любого предмета (математики, 

физики и т. д.) родители тоже пишут заявление с просьбой 

об обучении их детей. 

Религиозные организации не имеют право склонять граждан 

к неисполнению своих конституционных обязанностей по мотивам 

религиозных убеждений [1; 5]. Более того, само воспрепятствование 

исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных 

обязанностей наказываются по закону. 

Религиозные организации не могут осуществлять проведение 

обрядов, ритуалов и церемоний по месту жительства граждан только 

в том случае, если они носят массовый и систематический характер. 

Религиозные организации не имеют права участвовать 

в политической деятельности, не имеют права оскорблять граждан. 

В ст. 8 Закона это положение отражено следующим образом: 

«Религиозные организации не участвуют в деятельности политических 

партий и других общественных объединений, преследующих 

политические цели, и не оказывают им финансовой и иной поддержки. 

В местах богослужений не допускаются использование государственной 

символики, проведение собраний, митингов, предвыборной агитации 

и других мероприятий политического характера, а также выступления, 

призывы, оскорбляющие представителей органов государственной 

власти, должностных лиц и отдельных граждан» [2]. 

Религиозные организации в своей деятельности обязаны 

руководствоваться своими уставами. Иначе это отклонение может 



49 

 

повлечь за собой ликвидацию организации в соответствии со ст. 23 

Закона, а также наложение штрафа в размере от четырѐх до десяти 

базовых величин в соответствии со ст. 9.9 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях. Повторное административное 

взыскание за такие же нарушения в течение одного года влечет 

наложение штрафа в размере от четырнадцати до двадцати базовых 

величин [5]. 

В деятельности религиозных общин запрещается пропаганда 

войны или экстремистской деятельности (согласно ст. 16 Конституции 

Республики Беларусь и ст. 23 Закона). Иначе религиозная организация 

подлежит запрету. 

Таким образом, все конфессии и религиозные направления 

Республики Беларусь имеют равенство в правах. Однако 

законодательство подчѐркивает роль традиционных для Беларуси 

культурообразующих конфессий: православия, католицизма, иудаизма, 

ислама. Их историческая значимость, тем не менее, не меняет их 

правового статуса.  

С целью осуществления религиозной безопасности граждан все 

религиозные организации подчинены единому законодательству. 

Исходя из этого, в Республике Беларусь существует ряд ограничений 

деятельности для таковых организаций. Они изложены, в первую 

очередь, в Конституции, а также в Законе, Уголовном кодексе и 

Кодексе об административных правонарушениях Республики Беларусь. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Свобода мысли, совести и религии является важнейшим, 

фундаментальным правом человека. Его содержание раскрывается 

в ряде международных документов. Так, в ст. 18 Международного пакта 

о гражданских и политических правах закреплено право каждого 

человека на свободу мысли, совести и религии, включающее свободу 

иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору 

и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так 

и сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении 

культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении [1]. 

Конституция Республики Беларусь закрепляет право каждого 

на свободу совести, свободу вероисповедания. В ст. 31 Конституции 

Республики Беларусь закреплено право каждого самостоятельно 

определять своѐ отношение к религии, единолично или совместно 

с другими исповедовать любую религию, а также не исповедовать 

никакой, выражать и распространять убеждения, связанные 

с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных 

культов, ритуалов, обрядов, не запрещѐнных законом [2]. Президентом 

Республики Беларусь была утверждена должность Уполномоченного 

по делам религий и национальностей, который координирует 

деятельность органов государственного управления и осуществляет 

государственную политику в сфере межнациональных 

и межконфессиональных отношений. 

Особые общественные функции возлагаются на религиозные 

организации, полноценная деятельность которых возможна в условиях 

нормативно-правового урегулирования вопросов их создания, 

функционирования, а также прекращения деятельности. 

Религиозные организации являются особым институтом 

гражданского общества, поскольку их деятельность воздействует 

на формирование ценностных ориентаций личности – с одной стороны, 

а с другой – они являются своеобразным посредником во 

взаимодействии государства и личности [3], а с третьей – это 
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юридические лица, характеризующиеся рядом особенностей. 

Религиозные организации являются некоммерческими: основной их 

целью является удовлетворение религиозных потребностей верующих. 

Религиозными организациями   Республике Беларусь фактически 

являются религиозные общины, монастыри, религиозные братства, 

миссионерские общества (миссии), духовные учебные заведения и т. д. 

Запрещена деятельность религиозных организаций, которая 

направлена против суверенитета Республики Беларусь, еѐ 

конституционного строя и гражданского согласия или сопряжена 

с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствующая 

исполнению гражданами их государственных, общественных 

и семейных обязанностей или наносящая вред их здоровью 

и нравственности [2]. 

Специальным актом, определяющим правовое положение 

религиозных организаций, является Закон Республики Беларусь 

«О свободе совести и религиозных организациях» (далее – Закон), 

который определяет правовые основы создания и деятельности 

религиозных организаций, исходя из права каждого на свободу совести 

и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом 

независимо от отношения к религии, равенства религий перед 

законом [4]. В Законе определяется, что никакая религия не может 

устанавливаться в качестве обязательной или государственной 

и ни государство, ни его органы и должностные лица не вмешиваются 

в вопросы определения гражданами своего отношения к религии. 

В соответствии со ст. 117 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

религиозными организациями (объединениями) признаются 

добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке 

объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных потребностей. Граждане 

Республики Беларусь вправе образовывать религиозные организации 

в соответствии с исповедуемой ими религией. В соответствии со ст. 16 

Закона для создания религиозной общины требуется не менее 

20 человек, достигших 18-летнего возраста, проживающих в одном или 

смежных населенных пунктах. Участники, члены религиозных 

организаций не сохраняют прав на переданное ими этим организациям 

в собственность имущество, в том числе на членские взносы. Кроме 

того, участники, члены и религиозные организации обладают взаимным 

правомочием: они не отвечают по обязательствам друг друга. 

Религиозные организации приобретаю статус юридических лиц 

и, следовательно, попадают в правовое поле с момента государственной 
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регистрации (их уставов, положений). При этом документы, 

определяющие вероучительную сторону деятельности и решающие 

внутренние вопросы религиозных организаций, не подлежат 

государственной регистрации. 

Прекращение деятельности религиозной организации 

осуществляется по решению суда или добровольно самой организацией. 

Деятельность религиозных организаций прекращается судом 

в следующих случаях: 

– совершение религиозными организациями действий, 

нарушающих права и свободы граждан, положений об имуществе, 

а также нарушение неполитического характера их деятельности; 

– соединение обрядовой, проповеднической деятельности 

с посягательством на жизнь, здоровье, свободу и достоинство личности; 

– систематические нарушения установленного порядка проведения 

публичных религиозных действий – обрядов, церемоний, шествий и др.; 

– принуждения граждан к неисполнению своих конституционных 

обязанностей, а также при совершении действий, сопровождающихся 

грубыми нарушениями общественного порядка, посягательством 

на права и имущество других организаций [4]. 

Распоряжение имуществом религиозных организаций, 

прекративших свою деятельность, также урегулировано: в ст. 22 Закона 

установлено, что после прекращения деятельности религиозной 

организации имущество, предоставленное ей в пользование 

государственными или иными организациями, гражданами, 

возвращается их прежним владельцам. 

В Республике Беларусь действуют «более 3 300 религиозных 

организаций 25 конфессий и направлений. В их числе православные 

общины, римско-католические, пятидесятнические (христиане веры 

евангельской), баптистские, адвентистов седьмого дня, лютеранские, 

иудейские, мусульманские. Ведущее место в религиозной жизни страны 

занимает Белорусская православная церковь. Она составляет основу 

конфессиональной стабильности в республике» [5]. Действующее 

в Республике Беларусь законодательство нацелено на создание условий 

для религиозной деятельности в целом и возможной реализацию прав 

на свободу вероисповедания каждого. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Нормы уголовно-правового регулирования в период 

средневековья в Западной Европе, пусть ещѐ и не выделившиеся 

в самостоятельную отрасль (отрасли), в это время были весьма 

специфичны – многого нельзя найти ни на одном другом историческом 

этапе. В XII в. с целью борьбы с оппозиционными религиозными 

движениями (катары и др.) католическая церковь возложила 

на епископов обязанность выявлять и судить «еретиков», а затем 

передавать их для наказания светским властям («епископская 

инквизиция»). Этот порядок был зафиксирован в декретах 

Второго (1139 г.) и Третьего (1212 г.) Латеранских соборов, буллах 

Луция III (1184 г.) и Иннокентия III (1199 г.). Впервые эти 

постановления были применены во время Альбигойских войн (1209–

1229 гг.). В 1220 г. их признал германский император Фридрих II, 

в 1226 г. – французский король Людовик VIII. С 1226–1227 гг. высшей 

мерой наказания за «преступления против веры» в Германии и Италии 

стало аутодафе – сожжение на костре. В 1231 г. папа римский 

Григорий IX создал орган церковной юстиции – инквизицию. В 1231 г. 

инквизиция была введена в Арагоне, в 1233 г. – во Франции, в 1235 г. – 

в Центральной Италии, а в 1237 г. – Северной и Южной Италии 

[1, с. 98–99]. 

В Европе периода средневековья уголовное преследование 

за совершение правонарушений, связанных с религией (ересь), 

фактически находилось под контролем католической церкви. По другим 

преступлениям возможность ответственности определяли светские 

органы. Основной задачей инквизиции было определение виновности 

в ереси. Термин «инквизиция» (от лат. «inquisition» – расследование, 

исследование) использовался в юриспруденции до возникновения 

средневековых церковных учреждений. Он означал установление 

истины по делу путѐм допросов, нередко с применением пыток. 

В средневековье термин «инквизиция стал тесно ассоциироваться 

с католической церковью. 
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Трибунал инквизиции состоял из двух судей (с XIV века – 

одного), юристов-консультантов (определяли еретичность 

высказываний обвиняемого), нотариуса (заверял показания), понятых 

(присутствовали при допросах), прокурора, врача, палача. Были 

разработаны папские постановления и специальные пособия – 

руководства для инквизиторов. В «Практике инквизиции» 

Б. Ги (1324 г.), «Молоте ведьм» Я. Шпренгера и Г. Инститориса 

(1487 г.) отражены пытки инквизиции, поражающие изощрѐнностью. 

Изучение данных трудов позволяет выделить два типа инквизиционных 

процедур: общее расследование (опрос населения определѐнной 

местности) и индивидуальное расследование. Существовали такие 

процедуры процесса как арест, допрос обвиняемого и свидетелей, 

вынесение приговора. О презумпции невиновности речи не шло. 

С XIV в. в ходе допроса стали применяться пытки, которые 

рассматривались как законные средства достижения справедливости. 

Самыми распространѐнными были так называемые ордалии – испытания 

огнѐм и водой. Например, испытание огнѐм заключалось в прохождении 

обвиняемого через горящий костѐр или в удержании раскалѐнного 

железа руками. При испытании водой обвиняемого опускали полностью 

в поток воды или вливали в него воду через рот. Считалось, что если 

человек выдерживал испытание огнѐм, то он оправдан, если 

не выдерживал, то его казнили. Погибший в результате испытания водой 

считался оправданным, а если он не утонул (не захлебнулся) – его 

казнили как виновного [2, с. 176]. 

Система наказаний была установлена буллой 1213 г., декретами 

Третьего Латеранского собора и буллой 1231 г. Осуждѐнные 

инквизицией передавались гражданским властям и подвергались 

светским наказаниям. Казни предшествовали ритуалы аутодафе. Они 

могли включать многолюдные шествия граждан, организованные 

и возглавляемые членами инквизиционного трибунала, подготовку 

узника к экзекуции, пение траурных церковных гимнов и траурную 

мессу, проповедь инквизитора, оглашение приговора, облачение 

осуждѐнного в шутовские одежды (санбенито). Завершалось аутодафе 

публичным сожжением еретика на костре [3, с. 38]. 

Наказания были двух видов: 

– приводящие к смерти; 

– приводящие к инвалидизации. 

К первым необходимо отнести повешение, «крест», отрубание 

головы, сожжение на костре, ублиетты, колесование, четвертование, 

утопление, срывание кожи, сварение в кипятке, посажение на кол и др. 
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Ко вторым относили ампутацию ног и рук, вырывание зубов, 

карнаушание, ослепление, бичевание, отрезание носа. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Западной 

Европе религия оказывала значительное влияние на контроль 

общественных отношений, в том числе в области, сегодня относящейся 

к сфере уголовно-правового регулирования, на тот момент 

не обособленной от других. Фундаментальными представляются именно 

особые порядок и основания определения преступности и квалификация 

деяний, которые существенным образом влияли и на процесс. 

Преследование лиц, совершивших преступления, 

подведомственные инквизиции, имело в Европе периода средневековья 

особые черты. Это проявлялось: 

– в фактическом отсутствии многих базовых принципов 

уголовного преследования – состязательности, публичности, 

презумпции невиновности и др.; 

– в наличии различных (квалифицированных) видов пыток 

и наказаний, связанных с членовредительством (их анализ 

свидетельствует об отсутствии принципа гуманизма, как такового); 

– в формальной определѐнности различных этапов, стадий 

уголовного преследования и их содержания (так, при очевидной 

жестокости инквизиция не допускала внесудебных расправ; определение 

круга участников и др.). 

Весьма показательна позиция одного из деятелей XIII в., 

цитируемая в XIV в. Бернаром Ги: «Цель Инквизиции – уничтожение 

ереси; ересь же не может быть уничтожена без уничтожения еретиков; 

а еретиков нельзя уничтожить, если не будут уничтожены также 

защитники и сторонники ереси, а это может быть достигнуто двумя 

способами: обращением их в истинную католическую веру или 

обращением их плоти в пепел, после того, как они будут выданы в руки 

светской власти» [4]. 

Со временем недопустимость уголовного преследования согласно 

указанным правилам была осознана практически всем обществом. 

В 1820 г. инквизиция была отменена в Португалии, в 1834 г. – 

в Испании. 

Ярким подтверждением указанной оценки явилась и имеющая 

фундаментальное значение позиция папы римского Иоанна Павла II, 

который в 1982 году извинился за «ошибки инквизиции, … 

нетерпимость и даже насилие в служении правде» [5]. Поэтому можно 

констатировать, что европейское уголовное право принципиально 

изменилось за последние два столетия. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ 

И ЦЕРКОВЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Беларусь – поликонфессиональная страна. Это общеизвестно. 

Достаточно сказать, что в настоящее время на ее территории 

зарегистрированы около 25 религиозных направлений и толков. Это – 

немало. Именно поэтому характер межконфессиональных отношений, 

отношения между государством и церковью всегда стояли и стоят 

в нашем обществе, государстве на одном из первых мест по вниманию 

к ним и выработке приемлемых для всех заинтересованных сторон 

правовых, административных и политических решений. 

Начало качественно новому этапу во взаимоотношениях между 

государством и церковью, отношениям в межконфессиональной среде дали 

события конца 80-х – начала 90-х гг. прошлого века. Принципиально новые 

отношения определил Закон Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий 

и религиозных организациях», принятый Верховным Советом Республики 

Беларусь 17 декабря 1992 г. Характер современных отношений 

традиционных религиозных объединений и государства носит партнѐрский 

вид сотрудничества. Такой тип взаимодействия государства с ведущими 

религиозными организациями страны является рациональным, так как в 

настоящее время, например, Православная Церковь – это активный участник 

общественной жизни страны, самостоятельный субъект, наделѐнный 

определѐнными полномочиями и имеющий авторитет и влияние. 

В соответствии с Конституцией и законодательством Республика 

Беларусь является светским государством, в котором религиозные 

организации отделены от государства, а свобода вероисповедания или 

атеистических убеждений реализуется в частном порядке. Все 

религиозные организации имеют равные права и обязанности, несут 

равную ответственность перед законом за свою деятельность. 

В Республике Беларусь характер государства и отделение религиозных 

организаций от государства означают, что религиозные организации 

не вмешиваются в дела государства, не выполняют никаких 

государственных функций, не занимаются политической деятельностью. 
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В нашей стране запрещено создавать политические партии 

на религиозной основе. Государство, следуя принципу равенства 

религиозных организаций перед законом, создает для них общее 

правовое поле, в рамках которого они имеют одинаковые возможности 

и ограничения своей деятельности. 

Тем не менее, несмотря на свою ограниченность, религиозный 

фактор в белорусском государстве является социальной и политической 

данностью, отрицать которую сегодня невозможно. Религия оказывает 

влияние на происходящие в Республике Беларусь социально-

политические процессы. Она формирует ценностные представления 

людей, регулирует отношения между ними. Отношения между религией 

и государством имеют в настоящее время ряд тенденций: 

– на практике осуществляются принципы толерантности, 

уважения к деятельности различных религиозных направлений; 

– в стране сохраняется конфессиональное разнообразие на фоне 

доминирующих церквей – православной и католической; 

– в отношениях между государством и церковью отсутствуют 

какие-либо формы «навязывание воли»; 

– в социальной деятельности государство и церковь 

демонстрируют солидарность и взаимодействие. 

Важную роль играют образовательные программы, особенно среди 

молодѐжи. Акцент делается на духовном образовании и воспитании. 

Таким образом, как отметил Президент Республики Беларусь 

А. Г. Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному 

собранию Республики Беларусь 23 апреля 2009 г., «Беларусь стала 

общим домом для представителей разных наций и вероисповеданий. 

В нашей стране созданы необходимые условия для деятельности всех 

зарегистрированных религиозных организаций, воплощается в жизнь 

уникальная модель партнерских отношений между государством, 

Правительством, Православной и Католической церковью – основными 

нашими конфессиями» [1]. 

Поэтому в Беларуси практически нет конфликтов 

на конфессиональной почве, что важно для всех участников 

межконфессионального диалога. 
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 

САМОСОЗНАНИЕ И РЕАЛИИ 

Религиозность современной молодѐжи на современном этапе 

представляет интерес по ряду причин: длительное время доминировали 

атеистические взгляды, сегодня, напротив, наблюдается повышение 

религиозности общества. 

Религиозность человека, религиозность различных социальных 

групп, в нашем случае молодежи, является основной характеристикой 

состояния религиозных отношений в обществе. В белорусской 

социологии в качестве «минимума определения» религиозности принято 

использовать следующие признаки: наличие веры; конфессиональная 

самоидентификация; ритуальное (культовое) поведение [1]. 

Современной молодежи свойственен мультикультурный подход. 

Сложно сказать, какие именно факторы способствуют популярности 

того или иного явления среди молодежи: молодость, юношеский 

максимализм, поп-культура и др. 

Оккультизм и эзотерика всегда впечатляли и будут впечатлять 

молодые неискушѐнные умы. Интрига, страсть познать то, что другим 

недоступно, налѐт таинственности. Велико искушение всем этим 

заинтересоваться. Мода на альтернативную реальность делает свое 

дело – возникает увлечение фантастикой, ролевыми играми всех мастей. 

Грань между реальностью и вымыслом бывает порой настолько тонка, 

что становится неразличима. Ещѐ одним катализатором выступают 

невесть откуда взявшиеся в неизмеримом количестве потомственные 

и доморощенные колдуны, ведьмы и маги, целители и экстрасенсы. 

Ни для кого не секрет, что молодые люди часто образуют субкультуры 

по самым разным признакам, как правило, таким критерием выступает 

музыка. Часто бывает так, что субкультура предлагает некоторый образ 

духовного развития своего адепта. Однако можно наблюдать и то, что 

молодежь сейчас активно пытается найти истину в духовной области 

и озабочена не только мирскими проблемами [2]. 

Религиозные догматы являются фундаментом религиозного 

мировоззрения, и, одновременно с этим, вера в догматы – показатель 
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религиозности. Правда, вера в догматы – слишком сильно сказано, 

вернее будет говорить о вере в наиболее известные положения 

вероучения. Мировоззренческие ориентации белорусской молодежи 

в области религий, складывающиеся под воздействием ряда факторов, 

на сегодняшний день позволяют говорить о снижении безрелигиозности 

и внерелигиозности, преобладанию православия среди конфессий, в т. ч. 

христианских. Сокращается и число молодежи, которая оставляет без 

ответа открытый вопрос о своей конфессиональной принадлежности. 

Однако cовременная молодежь не имеет чѐтких представлений 

об основных положениях вероучения тех конфессий, к которым себя 

причисляет. Молодѐжь, причисляя себя к определѐнным конфессиям, 

зачастую не знает содержание наиболее важных положений 

вероисповедания. Несмотря на повышение религиозности и рост числа 

участвующих в религиозных служениях, их доля остаѐтся невысокой. 

Содержание религиозного сознания молодежи не организовано 

в единую систему и не имеет чѐткой структуры [1]. 

Таким образом, религиозность современной молодежи можно 

охарактеризовать наличием интереса и стремлением к религии, 

преимущественно православной конфессии, однако довольно низком 

уровне активности и участия в религиозной деятельности. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ДОГМЫ КАК ИСТОЧНИКИ ПРАВА 

Канонические нормы легли в основу ряда религиозных правовых 

систем современного мира. Однако особый научный интерес имеет факт 

влияния религиозных догм на формирование светских, формально 

определяемых как не имеющих религиозного содержания, правовых 

семей, к которым относится подавляющее большинство действующих 

правовых систем, в том числе Республики Беларусь. 

Республика Беларусь является светским государством. Под 

светским государством понимается государство, в котором 

не существует единой государственной религии и ни одно из 

вероисповеданий не является обязательным для граждан. В Конституции 

Республики Беларусь закреплены статьи, в которых защищаются права 

верующих, запрещается дискриминация по религиозному признаку. 

Согласно положениям общей теории права, одним из регуляторов 

общественных отношений могут быть религиозные нормы и правила. 

Религия исторически настолько прочно связана с правом, что даже 

на современном этапе развития общества, где государство 

провозглашено светским, связь религии и права можно проследить. 

Примером данного утверждения может служить то, что в Республике 

Беларусь Президентом может быть лишь гражданин, который был 

рожден на территории Республики Беларусь. Подобные нормы 

закреплены и в законодательствах ряда других государств. Данное 

правило берѐт начало из ветхозаветных времѐн, когда существовала 

норма, в которой говорилось, что правителем должен быть кто-то 

из «братьев своих», и иноземец не мог управлять народом, к которому 

он не принадлежал как по территории, так и по крови [1,  

Второзаконие 17:15]. 

Согласно ст. 22 Конституции Республики Беларусь «все равны 

перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную 

защиту прав и законных интересов» [2]. К данной норме также можно 

привести пример из Библии: «Малый и великий там равны [за порогом 

жизни], и раб свободен от господина своего» [3, Быт. 16:3]. Перед 

Всевышним все равны, любой человек, несмотря на его статус, 



64 

 

абсолютно равноправен с другими. В современном мире неким 

«преемником» данной нормы является принцип равенства всех перед 

законом. 

Другим ярким примером того, что историческое влияние религии 

присутствует в нормах современного законодательства Республики 

Беларусь, являются христианские догматы: не убивай, не кради, 

не лжесвидетельствуй. Данные нормы закреплены в Уголовном кодексе 

Республики Беларусь, а именно в стст. 139 «Убийство», 205 «Кража» 

и 401 «Дача заведомо ложных показаний», соответственно. 

Влияние религии можно заметить в нормах семейного права. Так, 

примером является многоженство. В Ветхом Завете данное явление 

не является запрещѐнным, а, более того, оно является довольно 

распространѐнным. Наиболее известными многоженцами в Ветхом 

Завете являются Ламех, который имел двух жен; Иаков имел четырѐх 

жѐн [4, Быт. 4:19]. В период Нового Завета многожѐнство стало 

запрещѐнным. Закрепляли данный запрет Правила святых Апостолов, 

которые устанавливают, что дьякон, пресвитер и епископ должны быть 

«мужем одной жены» [5]. В ч. 1 ст. 19 Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье установлено, что «не допускается заключение брака: 

между лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом 

браке, зарегистрированном в установленном порядке» [6]. Таким 

образом, законодательство Республики Беларусь запрещает наличие 

такого явления как многоженство. Подобная практика прослеживается 

и в большинстве других стран: Российской Федерации, Украине, 

Польше, Германии и других. 

Любая норма имеет первоисточник. Часто религия является 

корнем и источником появления той или иной нормы права, 

совокупности правовых норм, согласно которым впоследствии 

и осуществляется правовое регулирование в государстве. Нормы права, 

построенные на религии, являются весьма прочными, поскольку их 

влияние на общество имеет глубокие исторические корни, оно 

сохраняется и отражается на ментальном уровне. 

Немало религиозных догм лежит в основе действующих правовых 

норм, историко-правовой анализ которых непременно повышает 

качество законотворчества и правоприменения. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

И СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 1945–1953 ГГ. 

В первые годы после Великой Отечественной войны проводилась 

политика частичного возрождения религиозной жизни в стране, начатая 

ещѐ в годы войны. После десятилетий жесточайших гонений, массовых 

репрессий духовенства и уничтожения религиозно-управленческих 

структур начался процесс нормализации государственно церковных 

отношений. По сравнению с предыдущими десятилетиями гонений 

Православная церковь оказалась в условиях «явной религиозной 

терпимости». 

Так, Православная Церковь смогла собрать и провести Поместный 

собор для избрания нового патриарха Алексия I [3, с. 1]. Первые годы 

патриаршества Алексия I стали периодом преодоления внутренних 

и внешних расколов в Русской Православной Церкви (далее – РПЦ). 

В это время началось упорядочение внутрицерковной жизни на ранее 

оккупированных и присоединѐнных к СССР в 1939–1940 гг. 

территориях. Впервые Церковь получила возможность устанавливать 

и развивать международные и межконфессиональные контакты, 

укреплять международные связи [4, с. 37]. Задача по осуществлению 

связи между советским правительством и Патриархом Московским 

и всея Руси по вопросам, требующим вмешательства правительства, 

была возложена на созданный постановлением Совета народных 

комиссаров СССР от 14 сентября 1943 г. Совет по делам  

Русской православной церкви во главе с его председателем 

Г. Г. Карповым [3, с. 1]. 

Русская православная церковь начала открывать новые храмы, 

возвращать монастыри и некоторые святыни, возобновлять 

издательскую работу. Всего за 1944–1947 гг. в Совет по делам Русской 
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православной церкви поступило 20 689 коллективных заявлений 

с просьбой об открытии 5 998 церквей, из которых было открыто 1 270. 

Начали функционировать 2 Духовные академии и 8 Духовных 

семинарий. С возрождением духовных учебных заведений появилась 

возможность решать один из наиболее острых для РПЦ вопросов – 

о кадрах духовенства [2, c. 204]. 

На 1945–1946 гг. пришелся пик в улучшении церковно-

государственных отношений. Это объяснялось, острой 

заинтересованностью советского руководства в международной 

деятельности Московской Патриархии. Большинство исследователей 

сходятся во мнении, что основная причина небывалого «потепления» 

Сталина к РПЦ состояла исключительно в прагматическом интересе 

использовать еѐ при новом переделе мира, для реализации национально-

государственных интересов СССР. Те же мотивы в сочетании 

со сложным комплексом проблем внутреннего развития страны стали 

причиной заметного охлаждения в отношении к РПЦ в условиях 

начинавшейся холодной войны на рубеже 1947–1948 гг. [4, с. 2]. 

Первые признаки охлаждения государственно-церковных 

отношений проявились уже в 1947 г., по мере того как ясными 

становились ограниченные возможности использования Патриархии 

на международной арене, и, соответственно, падал интерес к ней. Вдвое 

по сравнению с предыдущим годом снизилось количество официально 

открытых храмов [2, с. 207]. 

В 1947 г. вновь появляется и стремление оживить практически 

свѐрнутую атеистическую пропаганду. Впервые после войны 

«Комсомольская правда» заявила, что членство в комсомоле 

несовместимо с верой в Бога. «Учительская газета» писала, что 

верующий не может быть учителем и восстала против «ложной» теории 

безрелигиозного образования – образование может быть только 

антирелигиозным. 

В июле 1947 г. было создано «Всесоюзное общество по 

распространению политических и научных знаний». Секретариат 

ЦК ВКП(б) в октябре на закрытом заседании обсудил состояние 

отношений правительства с Церковью и пришел к выводу, что их надо 

развивать, не переоценивая перспективы последней и без излишне 

настойчивой опеки еѐ [1, c. 267]. 

Перелом в государственно-церковных отношениях, который 

произошѐл во второй половине 1948 г., был вызван целым комплексом 

различных причин. Помимо изменения международного положения 

СССР существовала и другая группа факторов: переключение внимания 
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Сталина к новому витку внутриполитической борьбы, чисток 

и репрессий, уже отмечавшиеся уступки части партийного аппарата, не 

одобрявшей послаблений Церкви, некоторые кадровые перестановки 

и т. п. В августе 1948 г. распоряжением Совета Министров, 

подписанным в качестве заместителя председателя Климентом 

Ворошиловым, разрешалось открыть 28 православных храмов. Однако 

28 октября Совет Министров постановил отменить распоряжение под 

предлогом того, что оно не было подписано председателем этого органа 

И. В. Сталиным. Решение ЦК ВКП(б) по данному вопросу было 

разослано всем местным партийным организациям. Этот факт 

и последовавшее за ним насильственное закрытие только что открытых 

церквей вызывало резкое изменение в отношении к ходатайствам 

верующих. Вплоть до смерти И. В. Сталина ни один новый 

православный храм официально разрешѐн не был. Более того, для конца 

1940-х – начала 1950-х гг. характерно массовое изъятие церковных 

зданий для их переоборудования под клубы [5, c. 24]. 

Удар по Московскому Патриархату готовился сильный. Так, 

в сентябре 1948 г. был подготовлен проект постановления ЦК ВКП(б) 

«О мерах по усилению антирелигиозной пропаганды», однако с ходу он 

не прошѐл. Серьѐзные обвинения выдвигались теперь и против Совета 

по делам РПЦ, уполномоченные которого якобы «стали видеть своѐ 

главное назначение в оказании содействия церковным организациям». 

В разработанном проекте нового положения о Совете, по существу, эта 

организация должна была подвергнуться разгрому, все должности 

уполномоченных ликвидировались, а сами они, вероятно, большей 

частью оказались бы в лагерях, но И. В. Сталина не устроил и этот 

вариант [5, c. 25]. 

В 1949 г. очередная антирелигиозная война всѐ-таки не захлестнула 

церковь, И. В. Сталин не желал кардинально менять избранный курс 

в религиозном вопросе. Церковь была ещѐ нужна. «Вождь народов» 

учитывал фактор усталости населения СССР от коммунистической 

пропаганды и тот эффект, который приносило использование 

выступлений священнослужителей в его целях. Кроме того, Церковь 

вновь приобрела такой вес, что война с ней могла привести к слишком 

большим издержкам. Сохранялась и определѐнная заинтересованность 

в международной деятельности Патриархии [2, с. 210]. 

Таким образом, советское руководство в послевоенное время под 

влиянием внутри- и внешнеполитических факторов пересмотрело 

политику в отношении РПЦ, и православная церковь стала играть 

немалую роль в жизни советского государства и общества. Однако, 
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смерть Сталина в марте 1953 г. и приход к власти новых руководителей 

страны внесли кардинальные изменения  религиозную политику, 

последовали новые наступления на Церковь [5, с. 27]. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Поспеловский, Д. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке / 

Д. В. Поспеловский. – М. : Республика, 1995. – 512 с. 

2. Шкаровский, М. В. Русская Православная церковь при Сталине 

и Хрущеве (государственно-церковные отношения в СССР в 1939– 

1964 годах) / М. В. Шкаровский. – 3-е изд., доп. – М. : Крутицкое 

Патриаршее Подворье, 2005. – 245 с. 

3. Письма Патриарха Алексия I в Совет по делам Русской 

православной церкви при Совете народных комиссаров – Совете 

министров СССР 1945–1970 гг. : в 2 т. / под ред. Н. А. Кривовой ;  

отв. сост. Ю. Г. Орлова. – М. : РОССПЭН, 2009–2010. – Т. 1. :  

1945–1953 гг. – 2009. – 848 с. 

4. Шкаровский, М. В. Русская православная церковь в 1943–

1957 годах / М. В. Шкаровский // Вопросы истории. – 1995. – № 8. – 

С. 37–42. 

5. Шкаровский, М. В. Сталинская религиозная политика и Русская 

Православная Церковь в 1943–1953 годах / М. В. Шкаровский // Acta 

Slavica Iaponica. – 2009. – Vol. XXVII. – P. 1–27.  



70 

 

УДК 101.8 

А. А. Буга 

Брест, Республика Беларусь, УО «БрГУ имени А. С. Пушкина» 

Научный руководитель: Е. А. Лагуновская, кандидат философских 

наук, доцент кафедры политологии и социологии УО «БрГУ имени 
А. С. Пушкина» 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРЕДЫСТОРИЯ ВСТРЕЧИ 

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХА И ПАПЫ РИМСКОГО 

12 февраля 2016 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

и папа римский Франциск встретились в международном аэропорту 

Гаваны. Длительное время между Русской православной церковью 

(далее – РПЦ) и Римско-католической церковью таких прецедентов не 

было. Разделение христианства на Римско-католическую 

и Православную церковь, именуемое также Великим расколом либо 

Великой схизмой, было окончательно оформлено в 1054 г., хотя ещѐ 

задолго до этого между ними возникли расхождения, имеющие 

обрядовый, догматический, этический и иной характер. 

Cреди догматических расхождений есть несколько наиболее 

существенных – это вопрос о филиокве (в православном Символе веры 

Святой Дух исходит от Бога-Отца, а в католицизме – от Бога-Отца 

и Бога-Сына) и о непорочном зачатии Девы Марии. 

Одно из важнейших различий между церквями – отношение 

к основам веры. Согласно католической «теории догматического 

развития», допускается возможность принятия новых догматов 

и дополнения Священного Предания новыми «вероучительными» 

текстами. Православная церковь считает, что христианское учение 

не может подвергаться изменениям. Под Священным Преданием 

в православии понимаются постановления семи Вселенских соборов 

(последний – Никейский в 787 г.), православные каноны, богослужебные 

тексты, творения богословов эпохи Вселенских соборов (Святых 

Отцов) и др. 

Ещѐ одним непреодолимым разногласием является догма 

о безошибочности папы римского, когда он говорит о вероучении. Уже 

с V в. в западной церкви постановления римских пап рассматривались 

наравне с постановлениями Вселенских соборов. В 1870 г. был принят 

один из основных догматов о непогрешимости богословских 

определений папы римского, которые он делает от лица всей церкви 

(«ex cathedra»). Согласно православному учению, непогрешимостью 
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обладают исключительно решения Вселенских соборов. Кроме того, две 

церкви расходятся в понимании верховности римского понтифика, его 

главенства над всеми христианами. В 494 г. римский папа впервые стал 

именоваться «наместником Христа» на земле [2]. 

Несмотря на разногласия между двумя церквями, начиная с XX в. 

папа римский несколько раз встречался с православными патриархами. 

Важной вехой в отношениях католиков с православными стала встреча 

Константинопольского патриарха Афинагора и папы римского Павла VI 

в Иерусалиме в 1964 г. Это была первая подобная встреча, и тогда были 

сняты взаимные анафемы. 

Нынешний папа римский Франциск несколько раз лично общался 

с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Однако встречу 

Московского патриарха с папой римским до сих пор организовать 

не удавалось, хотя в какие-то периоды вероятность этого была высокой. 

1 декабря 1989 г. В ходе первой в истории встречи главы 

Советского Союза Михаила Горбачева с папой римским Иоанном 

Павлом II в Ватикане, понтифик получил от главы СССР приглашение 

посетить Москву в 1992 г. В мае 1991 г. Иоанн Павел II заявил, что 

считает свой визит в Москву «срочным и необходимым». Однако после 

распада CCCР президент Российской Федерации Борис Ельцин 

приглашения Михаила Горбачева не подтвердил. 

В августе 2002 г. с инициативой организовать встречу папы 

римского и патриарха Московского и всея Руси выступил президент 

Беларуси А. Г. Лукашенко. Глава республики заявил тогда журналистам, 

что «часто обсуждал эту проблему с патриархом Алексием II в Москве». 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, отвечая на вопрос 

журналистов, как он расценивает подобное заявление, сказал, что 

«ничего об этом не слышал». Продолжая тему, он подчеркнул: «Я пять 

раз был в Беларуси и знаю, как белорусский народ принимает у себя 

патриарха Московского <…>, а вот как там будут принимать папу, 

затрудняюсь ответить». 

Встреча патриарха Московского и всея Руси с папой римским 

готовилась 20 лет. Ей предшествовала кропотливая работа разных рабочих 

групп и комиссий. В частности, одна из них занимается тщательным 

анализом теологических вопросов, приведших к расколу в 1054 г. 

Еще в середине 1990-х гг. была запланирована встреча между 

патриархом Московским и всея Руси Алексием II и папой Иоанном 

Павлом II, однако она не состоялась, так как не удалось согласовать 

вопросы, важные для позиции РПЦ. Все эти годы главной проблемой в 

отношениях между двумя церквями и главным препятствием для 



72 

 

проведения встречи предстоятелей оставалась деятельность Украинской 

греко-католической церкви. Еѐ последователи, обычно именуемые 

униатами, проживают в основном на западе Украины, сохраняют 

православную обрядность, но при этом признают своим главой папу 

римского. Разгром униатами трѐх епархий Московского патриархата в 

Западной Украине на рубеже 1980–90-х гг., перенос центра Украинской 

греко-католической церкви (далее – УГКЦ) из Львова в Киев, 

настойчивое желание этой церкви присвоить себе статус патриархата, 

распространение миссии УГКЦ на традиционно православные земли 

Восточной и Южной Украины, – все эти факторы лишь усугубляли 

проблему [3]. 

Тем не менее, стороны продолжили готовить встречу, указывая, 

что она важна и возможна. Для глав церквей было важно не просто 

встретиться и пожать руки перед камерами, а решить реальные вопросы. 

Перспектива встречи глав двух церквей стала казаться ближе при 

понтификате Бенедикта XVI после интронизации Кирилла, работавшего 

при Алексии II председателем Отдела внешних связей РПЦ. Он 

неоднократно встречался с Бенедиктом XVI в качестве «министра 

иностранных дел» Московского патриархата. С отказом от престола 

Бенедикта в феврале 2013 г. возможность встречи вновь отдалилась. 

Избранный в марте 2013 г. первый латиноамериканский папа 

Хорхе Марио Бергольо, взявший себе имя святого покровителя Италии 

и Европы Франциска, сразу продемонстрировал свою открытость по 

многим вопросам, в том числе в диалоге с православными. 

Основным фактором, повлиявшим на решение предстоятелей 

провести встречу, стали непрекращающиеся в последние годы гонения 

на христиан в мире. Ситуация, сложившаяся сегодня, требует 

неотложных мер и более тесного взаимодействия между христианскими 

церквями. Поэтому, несмотря на остающиеся препятствия церковного 

характера, было принято решение о безотлагательном проведении 

встречи патриарха Кирилла и папы римского Франциска. 

Беседа глав двух крупнейших Церквей мира проходила на 

нейтральной территории. Патриарх Кирилл с самого начала не хотел, 

чтобы встреча проходила в Европе, поскольку именно с Европой связана 

тяжѐлая история разделений и конфликтов между христианами. 

Ни Россия, ни Ватикан не рассматривались как место встречи папы 

римского и патриарха, а для этого выбрана «нейтральная территория». 

Совпадение визита патриарха в страны Латинской Америки и посещение 

папой римским Мексики предоставило возможность именно в Новом 

Свете провести встречу, а именно на Кубе. 
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С первого момента встречи оба предстоятеля продемонстрировали 

чрезвычайно доброжелательный настрой. Они обнялись и троекратно 

поцеловались. По окончании переговоров была подписана 

десятистраничная декларация из 30 пунктов. В ней, в частности, 

говорится, что патриарх и папа римский скорбят об утрате единства 

церквей, «ставшей следствием человеческой слабости и греховности, 

произошедшей вопреки Первосвященнической молитве Христа 

Спасителя». 

В документе также затронуты другие темы. Иерархи призвали 

международное сообщество защитить христиан на Ближнем Востоке 

покончить с терроризмом и насилием на планете, отметив, что в Сирии 

и Ираке насилие унесло тысячи жизней, оставив без крова и средств 

к существованию миллионы людей. Предстоятели увидели серьезную 

опасность для свободы религии в некоторых странах и отметили 

необходимость межрелигиозного диалога: «Абсолютно неприемлемы 

попытки оправдания преступных деяний религиозными лозунгами». 

Папа Франциск и патриарх Кирилл призвали не оставаться 

безучастными к судьбе беженцев, стучащихся в двери богатых стран. 

Главы двух церквей призвали уважать неотъемлемое право на жизнь 

младенцев и тяжело больных людей. Иерархи выразили сожаление 

об уравнивании однополых браков с традиционными. В декларации 

содержится призыв ко всем сторонам конфликта на Украине 

к благоразумию и деятельному миротворчеству: «Мы скорбим 

о противостоянии на Украине, унесшем уже множество жизней», – 

говорится в документе. 

Папа и патриарх считают, что уния вредит единству церквей; по 

мнению иерархов, православные и греко-католики нуждаются 

в примирении и нахождении взаимоприемлемых форм сосуществования. 

Предстоятели исключили любые формы прозелитизма (стремление 

обратить других в свою веру); патриарх и понтифик подчеркнули, что 

они «не соперники, а братья». 

Главная тема декларации – «совместные действия глав двух 

церквей в защиту страдающих братьев на Ближнем Востоке». Кроме 

того, в документе прозвучал призыв от двух ведущих христианских 

лидеров к тому, чтобы человечество не допустило мировой войны, 

поскольку кризисы, которые происходят в разных регионах планеты, 

приобретают глобальный характер, что важнейшей темой декларации 

является необходимость достижения единства двух церквей [1]. 

Данное событие делает возможным не только официальные 

контакты, но и сотрудничество между приходами, общинами 
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в благотворительной деятельности и в культурной сфере. После встречи 

в Гаване паломнический обмен между католиками и православными 

может выйти на новый уровень, речь, конечно, не идет о стремлении 

возродить идеал какой-то чистой первой христианской общины. Папа 

Франциск и патриарх Кирилл прекрасно знают, какие богословские, 

пастырские, исторические барьеры существуют между католицизмом 

и православием, но этой встречей они показали, что дорога у двух 

конфессий одна, хоть пока и не удается пройти еѐ вместе. 
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АТЕИЗМ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

Термин «атеизм» появился как уничижительный эпитет, 

применявшийся к любому человеку или учению, находившемуся 

в конфликте с установившейся религией. И только позднее это слово 

стало означать определѐнную философскую позицию. 

С  распространением свободы убеждений, свободы мысли и совести этот 

термин стал приобретать более конкретное значение. 

Почему современные люди не верят в Бога? Атеистами становятся 

по разным причинам. Атеизм – это отрицание существования Бога, 

ангелов и демонов. Это мировоззрение, согласно которому, 

естественный, материальный мир является единственным 

и самодостаточным. Атеисты считают все существующие религии 

и верования творением самого человека, а появление Вселенной 

рассматривают с научной точки зрения. К сожалению, в наше время 

очень много атеистов. 

Атеизм (франц. atheisme, от греч. а – отрицательная частица 

и Theos – Бог; буквально – безбожие), отрицание существования Бога, 

каких-либо сверхъестественных существ и сил и связанное с этим 

отрицание религии. 

Чтобы понять суть этого явления, необходимо обратиться, прежде 

всего, к его духовному основанию, что, в свою очередь, нуждается 

в верном критерии оценки как мировоззренческой опоры для 

осмысления. Таковой для нас является Священное Писание и Священное 

Предание Церкви, отводящие атеизму вполне конкретное место 

в системе духовных координат. 

Христианское осмысление атеизма как духовного феномена своѐ 

начало находит на страницах Ветхого Завета Библии. Здесь его 

смысловым эквивалентом часто выступают такие понятия, как 

«безумие», «безбожие» или «неверие». 

Так как с понятием Бога имеют дело религия и философия, то 

термин «атеизм» применяется и в той, и в другой; но разграничение 

области религии от философии – дело весьма трудное, и перечисление 
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видов атеизма весьма затруднительно. С религиозной точки зрения 

атеистом следует считать того, кто не признает личного Бога, т. е. того, 

кто вовсе отрицает существование Бога или, подобно деистам, допускает 

лишь существование безличного верховного начала, или, наконец, того, 

кто, подобно пантеистам, отождествляет Бога с природой [1, с. 385]. 

В истории религиозной жизни мы не встречаем указанного 

ограниченного словоупотребления; напротив, легко заметить весьма 

широкое использование термина. Очень многие философы, даже такие, 

которые были воодушевлены истинным религиозным вдохновением, 

не избежали обвинения в атеизме и понесли незаслуженную кару 

вследствие того, что люди не умели разграничивать область веры, 

признанной государством, и свободное философское исследование. 

В древности Анаксагор подвергся изгнанию, Сократ должен был выпить 

бокал цикуты; в новое время Ванини и Джордано Бруно были сожжены 

на костре; имя Спинозы произносилось в течение целого столетия 

с настоящим ужасом как имя величайшего атеиста; Фихте Старший 

должен был покинуть Иену ввиду тяжкого обвинения в безбожии. 

Определение категории «Бог» у философа не должно быть подводимо 

под религиозную терминологию, покоющуюся на вере, а не на разуме. 

За философией следует признать право свободного исследования. 

В средние века религиозные представления настолько 

преобладали над остальными, что о проявлении свободомыслия 

и атеизма не могло быть и речи; но что гнѐт религиозных представлений 

вызывал реакцию, принимавшую иногда весьма резкую форму, об этом 

свидетельствует книга «De tribus unpostoribus» («О трѐх обманщиках»), 

упоминание о которой встречается, начиная с XIII в. Папа Григорий IX 

в энциклике 1239 г. приписал еѐ авторство императору Фридриху II, но 

без достаточного основания. С тех пор пытались найти автора 

и приписывали его разным лицам в разные времена (до Мильтона 

включительно). Свободу духовной жизни старались гарантировать 

странным учением о «двойной истине», впервые высказанным Симоном 

из Турне в начале XIII в. Это учение утверждало, что одно и то же 

положение может быть истинным в теологическом смысле и ложным 

в философском, и наоборот [1, c. 392]. 

Отголоски этого учения можно проследить и до нового времени: 

так, выводы теоретического разума в философии Канта находятся 

в резком противоречии с постулатами практического разума. В этом 

противоречии теории и практики воскресло старое учение о двойной 

истине, только роли переменились: в средние века двойной истиной 

защищали право на свободное исследование, в философии Канта 
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двойная истина служит защитою веры против притязаний разума. 

В практической жизни учение о двойной истине выразилось в отделении 

церкви от государства. 

Проявления атеизма свойственны всем временам и встречаются 

у всех народов, но с особой силой они проявились в  эпоху Возрождения 

и окончательно закрепились в ХХ в. Безусловный ориентир 

современного мира на получение сиюминутных материальных благ 

зачастую не совпадает с духовными критериями о добре и зле, 

справедливости и неправде, и способствует утверждению атеистических 

принципов мировоззрения современной молодѐжи. Если подводить 

итоги, можно говорить о том, что в науке происходит постоянная смена 

идей, опровергаются прежние и выдвигаются новые. В то же время 

наука объясняет лишь то, что может, оставляя за пределами объяснений 

широкое поле неопределѐнности и неизвестности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Маркс, К. К еврейскому вопросу / К. Маркс // Сочинения : 

в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М., 1955–1981. – Т. 1. – 1955. – 

С. 382–413.  



78 

 

УДК 101.8 

Т. С. Кирильчук 

Брест, Республика Беларусь, УО «БрГУ имени А. С. Пушкина» 

Научный руководитель: Е. А. Лагуновская, кандидат философских 

наук, доцент кафедры политологии и социологии УО «БрГУ имени 
А. С. Пушкина» 

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ БЕЛОРУСОВ 

Концепция белорусской государственности базируется на системе 

традиционных ценностей народа, проживающего в пределах 

белорусских земель на протяжении многих веков. Национальная идея 

представляет собой осознанное и выраженное представление о том, что 

данная историческая общность людей является особым социальным 

субъектом (народом, нацией) и что в этом качестве она может 

самостоятельно строить свою внутреннюю жизнедеятельность и свои 

отношения с другими народами. Национальная идея вызревает в ходе 

многовекового развития данной общности и выступает как естественное 

ядро еѐ самосознания. Национальная идея белорусов зарождалась и 

осознавалась на протяжении целых эпох. В начале XX в. она эпически 

ѐмко была сформулирована Янкой Купалой и образно выражена 

словами: «Мы – беларусы». В стихотворении «А хто там ідзе?» поэт 

заявил о существовании белорусов как самобытного народа и о его 

праве на уважительное отношение к себе: 

А чаго ж, чаго захацелася ім 

Пагарджаным век ім, сляпым, глухім? 

– Людзьмі звацца… 

Или, как сказано им в другом стихотворении, занять «свой 

пачэсны пасад між народамі». 

Идея «Мы – беларусы» – это отражение самобытности народа, как 

особой разновидности славянской общности. 

Национальная идея – сложное структурное образование. Это 

и чѐтко выраженный взгляд на общие фундаментальные ценности 

определѐнной национальной общности, и распространѐнные в обществе 

ценностные ориентации, и образ, и качество жизни, и социальный 

и нравственный идеал, и осознание места и роли страны в мире, 

и национальная самоидентификация. Элементы национальной идеи – 

это своеобразные кирпичики, из которых складывается фундамент 

идеологии белорусской государственности, способной объединить 
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большинство граждан Республики Беларусь, соблюсти права и интересы 

национальных меньшинств, разных конфессий и социальных субъектов. 

Суть национальной идеи заключается: 

– в осмыслении бытия белорусов как исторической общности; 

– в значимости для граждан истории своего народа; 

– в сохранении ими своего исторического наследия; 

– в поддержке политических сил, отстаивающих национальные 

интересы белорусов в интеграционных и глобализационных процессах 

современности. 

Сегодня формируются национальная идея нашего государства, 

цель и стратегия развития человека, общества, государства, 

переосмысливается роль человека во всемирной цивилизации. Поэтому 

как никогда раньше общество нуждается в глубоком и внимательном 

осмыслении сложных и противоречивых явлений жизни, чтобы увидеть 

неразрывную связь настоящего и прошлого, постичь суть бытия. Это 

тем более необходимо в условиях, когда стремительное научно-

техническое развитие цивилизации значительно подавляет процессы 

совершенствования духовно-нравственного порядка. Проблемы 

возвышения внутреннего мира человека, его духовности и морали 

приобретают большую значимость для общества. Вот почему духовно-

нравственное воспитание детей и молодѐжи становится в последнее 

время важным направлением деятельности образовательных 

учреждений. Активизируется обращение к духовной сокровищнице 

христианства, христианским ценностям и идеалам. 

Христианские ценности представлены в менталитете белорусского 

народа и оказывают влияние на его этносоциальную практику. 

Общечеловеческий духовно нравственный опыт отношения к человеку, 

обществу и своему внутреннему миру, воплощѐнный в ценностях 

христианства, является одним из оснований белорусского 

национального самосознания. На мировоззренческом фундаменте 

христианства возникли главные черты белорусского национального 

характера: признание достоинства человека, его духовно-нравственной 

самоценности, идея добра и милосердия, душевность, сочувствие 

к чужому горю, терпимость при решительном неприятии деспотизма, 

принуждения и гнѐта, любовь к родному краю. 

В жизнедеятельности современного белорусского общества 

ценности христианства призваны выступать в качестве совокупности 

смыслов, создающих основу для интерпретации повседневных знаний 

индивидуальной и социальной практики, посредством которой 

осуществляется межличностная коммуникация и внутриличностная 
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рефлексия. Христианское вероучение и мораль, система традиционных 

религиозных и нравственных ценностей христианства были тем 

стабилизирующим и консолидирующим основанием, на котором 

строилась духовная жизнь народа и на которое опиралась система 

образования и воспитания. 

Возвращение к национальной культуре и традициям, основой 

которых является христианство, может защитить молодежь от чуждой 

идеологии, роста преступности и наркомании, иных кризисных явлений. 

Трудно представить процесс духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодѐжи вне христианской 

традиции и культуры. 

К теме духовно-нравственного воспитания мы обращаемся 

не случайно. Ещѐ Фѐдор Михайлович Достоевский писал: 

«Нравственность без Бога невозможна. Если нет Бога, то всѐ дозволено». 

Своѐ отношение к данной теме мы выражаем в следующем авторском 

стихотворении: 

Господи, благодарю Тебя: 

За то, что мир, за то, что все здоровы. 

За то, что я живу, за то, что есть мечта. 

За все благодарю Тебя. 

Весь мир велик, и вместе с тем прекрасен. 

Ты дал нам счастье просто быть людьми. 

И это маленькое счастье 

Позволь мне до последних дней нести. 

Не просто пронести его достойно, 

Оставив след для будущих людей. 

А так, чтобы принять спокойно 

Всѐ то, что уготовано Земле. 

Ты нас прости за то, что мы гневили. 

За то, что нарушали Твой покой. 

Мы люди и поэтому грешили. 

Не ведали, что мы творим порой. 

Ты дал нам счастье просто жить на свете. 

Творить, любить и восхищаться красотой, 

А мы, как глупенькие, маленькие дети, 

Берѐм не то, что нам даровано Тобой. 

Ты дал любовь, а мы ведѐм к разлуке. 

Ты дал нам мир, а мы идѐм к войне. 

Ты дал здоровье, мы придумываем муки, 

И вирусы разводим на Земле. 
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Так дай же нам ума, наполни нас любовью, 

Надеждой, верностью и добротой души, 

И вразуми, чтоб человеческие руки, 

Хранили всѐ, что нам даровано Тобой. 

Воспитание молодого поколения граждан Беларуси 

осуществляется сегодня на основе национальной идеи, которую 

белорусы ассоциируют с сильным и процветающим государством, 

способным обеспечить благополучие, независимость, достойный 

уровень жизни. Эта идея базируется на непреходящих ценностях народа, 

зафиксированных в его генетическом коде: воспроизводство 

исторического процесса в контексте гармоничного взаимодействия 

традиций и новаций; ориентация на правду жизни; принцип 

справедливости, означающий, что все люди должны жить по совести; 

трудолюбие; принципиальное неприятие насилия, житейская мудрость, 

природная добродетель, умеренность и т. д. В основе государственного 

курса Республики Беларусь – верность исторической памяти народа 

и последовательная политика по сохранению и развитию культурного 

наследия белорусов, белорусского национального характера. 

В настоящий период произошла переоценка принципов 

взаимоотношений государства и религиозных организаций. И это 

закономерное явление, так как в период социально-политических 

перемен, когда многие люди оказываются выбитыми из привычной 

колеи жизни, они находят утешение в религии. Религиозные процессы 

напрямую соприкасаются с политической, экономической, 

социокультурной сферами жизни общества. Религия является одним из 

важных системообразующих компонентов политической культуры. Она 

всегда была источником традиционалистских ценностей и частью образа 

жизни белорусов. Не преувеличивая значения религии в жизни 

современного общества, следует отметить, что она является важным 

звеном в построении гражданского общества. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ 

КОНФЕССИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Традиционные христианские религии прошли долгий 

исторический путь, прочно связали себя с историей многих 

национальностей и стали частью национальных культур. В Беларуси 

существует 3 традиционные христианские религии: православие, 

католицизм, протестантизм. Эти конфессии оказали влияние на развитие 

духовности и культуры, формирование государственности народов, 

населяющих территорию страны, и составили часть еѐ исторического, 

духовного, социального и культурного наследия. Плодотворное 

значение в спектре культурного пространства нашей страны имеет 

взаимодействие данных религий с другими компонентами культуры: 

моралью, искусством, наукой, просвещением и др. Механизм духовно-

нравственной регуляции общественных отношений, нацелен на 

согласование повседневных личных и общественных интересов, 

единство индивидуального и коллективного начал. В повседневной 

жизни достижение христианского морально-нравственного идеала 

предполагает постоянную работу над собой, совершенствование 

отношений личности с окружающим миром, поиск своего места 

и назначения в нѐм. Немаловажно обратить внимание на то, что 

духовная автономия человека выступает важным фактором, 

формирующим современную нравственную ситуацию в обществе. 

Ценности традиционных для Республики Беларуси конфессий, 

наряду с гуманистическими ценностями нерелигиозных мировоззрений 

рассматриваются на современном этапе в качестве одного из источников 

содержания воспитательной деятельности в школе и вузе. Проблема 

недостаточной информированности белорусского общества о ценностях 

традиционных религий продолжает оставаться актуальной [1, с. 111]. 

В  Республике Беларусь как в социально ориентированном государстве 

главным приоритетом является свободное развитие личности 

и реализации еѐ интересов, которые соотносятся с интересами общества. 

Ценности христианства как моральные ориентиры-регулятивы 
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призывают молодѐжь служить своему народу, защищать Отечество, 

уважать старших, почитать родителей, принимать активное участие 

в общественных делах. Необходимо учитывать, что православие 

является генетически первичной христианской конфессией, было 

и остаѐтся ведущим вероисповеданием в республике. Мнение 

и интересы большинства народа нельзя игнорировать. 

Конфессиональная политика государства направлена на 

поддержание и укрепление межконфессионального мира и согласия 

в белорусском обществе, развитие взаимодействия с исторически 

традиционными конфессиями, в первую очередь с Белорусской 

православной церковью [2]. Православие играет огромную роль 

в духовной жизни нашего общества, и вместе с католичеством призвано 

в первую очередь формировать наиболее авторитетное духовно-

практическое руководство жизни. 

На современном этапе развития Православной церкви, 

приоритетами которой являются духовно-нравственное развитие 

молодѐжи, расширение социальной деятельности, важную роль играет 

исторически сформированная коммуникативная функция храмов как 

центров духовной культуры. В общинах ведѐтся работа с населением, во 

многих действуют молодежные группы, налажены разнообразные 

формы социальной работы, например, такие, как медицинские 

программы, детские программы, организация помощи престарелым 

и инвалидам, программы по работе с алкоголиками и наркозависимыми 

людьми, помощь жертвам стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций, работа с заключѐнными в исправительно-трудовых 

учреждениях, оказание помощи бездомным; охрана окружающей среды 

и защита животных; охрана и содержание объектов в соответствии 

с установленными требованиями (мест захоронений; зданий, 

сооружений, территорий, имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное значение); профилактика социально 

опасных форм поведения граждан; деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта; содействие духовному развитию 

личности; профилактика религиозных конфликтов путѐм 

информирования граждан о деятельности деструктивных сект; оказание 

правовой помощи гражданам путѐм создания православных 

правозащитных центров. Религиозные организации участвуют 

в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся 
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памятниками истории и культуры, а государство берѐт на себя 

обязательство оказывать религиозным организациям помощь 

по предоставлению налоговых и иных льгот, оказывать финансовую, 

материальную и иную помощь. 

Проводятся и организуются лекции, семинары, встречи со 

священнослужителями и др. Например, в Минске при Петро-Павловском 

соборе укрепляется традиция организации крестных ходов молодежи к 

историческим местам Беларуси, России, Литвы; в микрорайоне Уручье 

проводятся православные литургии в соответствии с раннехристианской 

традицией участия всех присутствующих; прихожане храма «Всех 

скорбящих Радость» опекают подшефный интернат для детей с 

ограниченными возможностями; молодѐжная группа Свято-Симеоновского 

собора г. Бреста пропагандирует ценности христианства через 

художественную самодеятельность. Совместно с общественными 

объединениями и государственными органами проводится ряд, ставших уже 

традиционными, мероприятий: Свято-Евфросиньевские педагогические 

чтения, Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, церковь участвует 

в ежегодных Днях белорусской письменности и печати. При Белорусском 

Экзархате создано православное братство врачей, оно оказывает 

бесплатную медицинскую помощь инвалидам и престарелым. Православная 

церковь составляет основу религиозной жизни страны, конфессиональной 

стабильности, веротерпимости и бесконфликтности [1, с. 101]. 

Деятельность православных благотворительных и других 

общественных организаций направлена на оказание помощи 

конкретным людям, целевым социальным группам и предусматривает 

создание благотворительных столовых, магазинов, раздаточных 

пунктов, центров социальной адаптации, медицинской помощи, заботы 

о детях, заключѐнных и является воплощением возрождения принципов 

христианского милосердия в области просвещения и воспитания. 

Для государства помощь крупнейших традиционных конфессий 

и, прежде всего, Православной Церкви весьма важна. Ведь Республика 

Беларусь – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. В Республике Беларусь охраняются труд и здоровье 

людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты 

труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 

система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты [2]. 
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В настоящее время социальное служение – это важнейшее 

направление деятельности традиционных конфессий Беларуси, которое 

после долгих лет забвения начинает возрождаться и развиваться 

[3, с. 11]. И результат этой работы во многом зависит от совместных 

усилий традиционных конфессий, институтов гражданского общества, 

государства. Методика работы традиционных христианских конфессий 

с верующими предполагает активность и сознательные усилия 

со стороны последних. В контексте развития нравственной культуры 

современного белорусского общества традиционные религии, обращаясь 

к высшему духовному началу человека, определяющему его жизнь, 

ориентированы на духовно-нравственное обновление и самоизменение 

личности, группы, общности. Управление данным процессом 

осуществляется не «извне», а «изнутри» – самим человеком – и как 

результат его осознанного выбора реализуется в цепочке 

мировоззренческого становления, включающей в себя знания-ценности-

убеждения-волю к действию. 

Традиционные религии на первое место ставят внутренний мир 

человека, который определяет его жизнь. Данные конфессии направлены 

на воспитание важнейших человеческих качеств путѐм раскрытия его 

внутреннего духовного резерва личности, последовательного 

нравственного совершенствования, которые способствуют укреплению 

таких черт белорусской нации как трудолюбие, терпимость, миролюбие, 

уважение людей с иным мировосприятием и стилем жизни. 

Традиционные конфессии помогают человеку соблюдать высшие 

принципы жизни, поведения, общезначимых норм, которые являются 

основой устойчивого развития общества. В процессе жизнедеятельности 

современного белорусского общества к моральным ориентирам-

регулятивам социальной связи и взаимодействия между сферой 

духовного и практической деятельности по его трансформации 

в систему поступков целесообразно относить христианские заповеди, 

принципы поведения, общения и деятельности, нормы и оценки. 

Ориентиром для определения допустимого и недопустимого 

в человеческой жизни служит духовная и материальная сфера 

христианских ценностей. Высокий статус ценностей христианства 

способствует устранению причин неустойчивости социальных систем. 

В контексте развития нравственной культуры современного 

белорусского общества на основе традиционных конфессий большое 

влияние на духовный мир индивида оказывают институт семьи, церкви, 

образования, а также средства массовой информации, литература 

и искусство. На данный момент большинство людей придерживается 
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определѐнной религии в силу своей принадлежности к ней по факту 

рождения или воспитания. Чаще всего социальной средой, 

побуждающей человека обратиться к религии, выступает семья, по силе 

влияния превосходящая все остальные факторы воздействия на его 

внутренний мир. Для повышения эффективности нравственного 

воспитания личности в семье необходима организация системы 

семейной и молодѐжной идейно-воспитательной работы, которая в свою 

очередь основана на христианских ценностях через проведение лекций 

и семинаров, работу в группах, встречи со священнослужителями, как 

по месту жительства, так и в рабочих коллективах, учебных заведениях. 

В заключении можно сделать вывод о том, что традиционные 

конфесии Республики Беларусь оказывают большую социальную 

помощь белорусскому обществу, а также осуществляют огромную 

работу по духовно-нравственному воспитанию молодѐжи. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Лагуновская, Е.А. Ценности христианства в формировании 

нравственной культуры современного белорусского общества / 

Е. А. Лагуновская. – Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2011. – 147 с. 

2. Информация о конфессиональной ситуации в Республике 

Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.belarus21.by/Articles/1439296790. – Дата доступа : 16.04.2016. 

3. Короткая, Т. П. Религиоведение: религии в Беларуси / 

Т. П. Короткая. – Минск : БГЭУ, 2004. – 98 с.  



87 

 

УДК 342.9 

Ю. Е. Кукса 

Брест, Республика Беларусь, УО «БрГУ имени А. С. Пушкина» 

Научный руководитель: Е. А. Лагуновская, кандидат философских 

наук, доцент кафедры политологии и социологии УО «БрГУ имени 
А. С. Пушкина» 

ПРАВОЗАЩНЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАТЕРИ ТЕРЕЗЫ 

Мать Тереза родилась 16 августа 1910 г. в Скопье (Югославия), 

в состоятельной семье албанских католиков. При крещении, 27 августа, 

она получила имя Гонжа-Агнесса. В восемнадцать лет она уехала 

в Ирландию, где вступила в монашеский орден «Ирландские сестры 

Лорето». В 1931 г. приняла постриг и взяла имя Тереза в честь 

канонизированной в 1927 г. монахини-кармелитки Терезы из Лизье, 

известной своей добротой и милосердием. 

Переломным в жизни матери Терезы стал сентябрь 1946 г., когда 

она отправилась на ежегодное Святое Говенье в Дарджилинг. Согласно 

биографии, в поезде мать Тереза услышала голос: «Иди и живи среди 

бедных, а Я буду с тобой». Тогда она приняла решение покинуть орден 

сестер Лорето. В августе 1948 г. сестра Тереза получила на это 

разрешение и отправилась в индийский город Патна, где за четыре 

месяца окончила годовые курсы медицинских сестѐр. 

Вернувшись в Калькутту, помогала нищим в бедняцком гетто 

Моти Джил, учила детей. В марте 1949 г. у матери Терезы появилась 

первая последовательница – одна из еѐ бывших учениц в школе Святой 

Анны. В 1949 г. мать Тереза получила индийское гражданство. 

Осенью 1950 г. мать Тереза получила разрешение Ватикана на 

создание Ордена сестер милосердия «Миссионерки любви». Папа 

Пий XII утвердил это решение 7 октября 1950 г. (сегодня этот день 

отмечается сестрами как день основания единственного католического 

ордена, возникшего в XX в.). На тот момент в ордене было 12 сестѐр. 

К трѐм обычным монашеским обетам – нищеты, целомудрия и поста – 

мать Тереза добавила четвѐртый: всеми силами служить беднейшим, 

ничего не требуя взамен [1]. 

В 1952 г. мать Тереза открыла в Калькутте первый дом для 

умирающих, с середины 1950-х гг. стала помогать жертвам проказы, на 

пожертвования был организован лепрозорий «Шанти Нагар» (в переводе 

«город мира»). В 1955 г. мать Тереза основала в Калькутте первый 
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приют для брошенных детей «Шишу Баван» (в переводе с бенгальского 

языка «дом детей»). В этот же период она открыла мастерскую для 

безработных и дом престарелых. 

В 1964 г. мать Тереза получила разрешение папы Павла VI 

открывать миссии Ордена сестер милосердия «Миссионерки любви» 

не только в Индии, но и по всему миру. С этого времени стали 

открываться центры ордена в Венесуэле, на Цейлоне, в Италии, 

в Австралии, в Танзании, в Англии, в Бангладеш, на Кубе, затем 

и в других странах. С 1965 г. деятельность монашеской конгрегации, 

основанной матерью Терезой, переступила границы Индии, в настоящее 

время она имеет 400 отделений в 111 странах мира и 700 домов 

милосердия в 120 странах. Миссии, как правило, действуют в районах 

стихийных бедствий и экономически неблагополучных регионах. 

В октябре 1971 г. мать Тереза защитила диссертацию по 

богословию в Вашингтоне. В 1977 г. получила степень доктора теологии 

в Кембриджском университете. 

В 1985 г. мать Тереза открыла в Нью-Йорке первый церковный 

приют для больных СПИДом. Она также взяла на себя заботу о больных 

детях, родившихся от инфицированных родителей. Значительную часть 

деятельности матери Терезы составляли миссии в зонах катастроф, 

стихийных бедствий и войн. Она посетила палестинские лагеря 

беженцев в Ливане, Эфиопию во время засухи, Гватемалу после 

землетрясения, Советский Союз (Чернобыль и Спитак), Боснию 

и Герцеговину [1; 2]. 

В 1987 г. по просьбе папы Иоанна Павла II мать Тереза создала 

один из центров Ордена в Ватикане – приют для бездомных женщин под 

названием Dono di Maria – «Дар Марии». 

Мать Тереза верила в людей. Она верила, что человек создан для 

любви и добра, создан, чтобы быть счастливым и дарить счастье другим. 

Она безгранично любила людей. Своей жизнью она показала, что 

любовь делает чудеса, показала, что человеческая душа прекрасна, душа 

каждого из нас. Она восхищалась людьми, училась у них, использовала 

любую возможность, чтобы послужить им. «Для меня каждый человек 

в мире уникален. Каждый необычайно важен» – эти слова показывают 

глубину любви матери Терезы к людям, «ибо от избытка сердца говорят 

уста». Еѐ жизненные принципы: 

Жизнь – возможность, используй ее; 

жизнь – мечта, соверши еѐ; 

жизнь – долг, исполняй его; 

жизнь – горе, преодолевай его; 
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жизнь – борьба, выдержи еѐ; 

жизнь – счастье, сделай его; 

жизнь – это жизнь, борись за неѐ. 

Мать Тереза не давала интервью. Она знала: нет времени, еѐ ждут. 

Ей дарили невероятные машины – она продавала их и на вырученные 

деньги строила госпиталь. Ей жертвовали, журналисты хитро 

спрашивали: «Морально ли брать деньги из рук диктаторов? Папаша 

Дювалье выписал чек…» Старушка улыбалась и сухо отвечала: 

«Не стоит обращать внимания на то, что кто скажет. Надо просто делать 

своѐ дело» [1]. 

Мать Тереза однажды сказала о своѐм служении, что оно основано 

на еѐ вере в Христа: «Из-за того, что мы не видим Христа, мы не можем 

выразить Ему нашу любовь, но ближних всегда можем видеть и по 

отношению к ним поступать так, как поступали бы по отношению 

ко Христу, если бы видели Его» [2]. «Я чувствовала, – спустя годы 

писала Мать Тереза, – что Господь ждѐт, чтобы я добровольно 

отказалась от спокойной жизни в моѐм ордене и вышла на улицы 

служить нищим. Это было ясное и чѐткое указание: я должна была 

покинуть стены монастыря, чтобы жить среди нищих. И не просто 

нищих. Он призывал меня служить отчаявшимся, самым убогим 

в Калькутте – тем, у которых не было никого и ничего; тем, к которым 

уже никто не хочет приближаться, потому что они заразные, грязные, на 

них полно паразитов; тем, которые не могут даже идти просить 

милостыню, потому что они голые, у них нету даже лохмотьев, чтобы 

прикрыть тело; тем, которые уже не могут есть, потому что от 

истощения у них нету сил даже на это; тем, которые в изнеможении 

падают на улицах, осознавая, что умирают; тем, которые уже не плачут, 

потому у них уже нету слѐз. Именно таких людей показал мне Иисус во 

время этого путешествия, и Он пожелал, чтобы я полюбила их. Богу 

нужна была моя бедность, моя слабость, моя жизнь для того, чтобы 

проявить свою любовь по отношению к самым убогим <…>» [2]. 

Еѐ движение активно сотрудничало с международными 

организациями вроде Красного Креста. В конце 1980-х гг. мать Тереза 

занялась активизацией миссионерской деятельности в ранее закрытых 

от неѐ коммунистических странах. После землетрясения 1988 г. мать 

Тереза лично побывала в Армении и встретилась там с председателем 

совета министров Николаем Рыжковым. К 1996 г. под началом матери 

Терезы действовало 517 миссий в более чем 100 странах. Движение 

выросло до невероятных масштабов, однако задачам своим не изменило 

и всѐ так же интенсивно помогало «беднейшим из бедных». 
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Несмотря на то, что мать Тереза всю свою жизнь посвятила 

служению нищим и больным людям, она говорила, что самая страшная 

нищета – это нищета сердца. Голодного человека можно накормить, 

больного – вылечить или облегчить страдания, но страдания сердца или 

духовную бедность вылечить гораздо труднее. Мать Тереза 

сочувствовала людям из самых разных стран. Она была награждена 

Индийским орденом «Госпожа лотоса» в 1963 г. В знак признания еѐ 

апостольского служения была удостоена первой награды папы римского 

Иоанна XXIII за мир, которую приняла из рук Павла VI в 1971 г. 

Монахиня стала Лауреатом Нобелевской премии мира в 1979 г. 

с формулировкой: «За деятельность в помощи страждущему человеку». 

В 1985 г. от Президента США Рональда Рейгана мать Тереза получила 

Медаль Свободы. В 1997 г. была награждена высшей наградой США – 

Золотой медалью Конгресса. В октябре 2003 г. беатифицирована 

Католической Церковью. В декабре 2015 г. Папа Римский Франциск 

признал чудом исцеление по молитве к матери Терезе бразильца 

от опухоли головного мозга [3]. Поэтому было объявлено, что в 2016 г. 

она будет причислена к лику святых. 

Мать Тереза по сей день является символом жертвенной любви 

и милосердия, вдохновляющий людей на служение Богу и ближнему. 
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МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОСЛАВНЫХ 

ОБЩИН 

Миссионерство – форма деятельности религиозных организаций 

по распространению своего вероучения и культа среди иноверцев. Оно 

характерно для всех мировых религий. Современное миссионерское 

служение Православной церкви основывается на двухтысячелетнем 

опыте православного свидетельства и святоотеческой традиции. 

Основные документы, регулирующие деятельность Православной 

церкви в Беларуси: 

1) Конституция Республики Беларусь (ст. 16); 

2) Закон о свободе совести и религиозных организациях. 

Миссионерская работа предполагает создание в приходах 

благоприятных условий для реализации православной молодѐжью своих 

творческих устремлений и потребностей, что предусматривает взаимное 

общение не только в храме, но и во внебогослужебное время. Для этого 

используются паломнические поездки, походы, организуются детские 

лагеря, группы содействия немощным членам прихода и многие другие 

формы деятельности. 

В Беларуси миссионерская деятельность Православной церкви 

ведѐтся с использованием таких еѐ форм, как оказание гуманитарной 

помощи, использование средств массовой информации, аренда залов 

и стадионов для агитационной работы, организация поездок за границу 

и др. [2]. 

В настоящее время можно выделить пять основных форм 

миссионерской деятельности: 

1) Воспитательная миссия (воцерковление) предусматривает 

миссионерскую работу с ищущими Бога, с готовящимися к святому 

Крещению, а также с теми, кто, будучи уже крещѐнным, не получил 

должного научения основам христианской веры. 

2) Апологетическая миссия – это свидетельство истины 

Православия в сравнении с неправославными учениями. 
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3) Информационная миссия – это православное свидетельство 

самым широким слоям населения через все доступные средства 

массовой информации, а также через организацию приходских 

библиотек и издание специальной миссионерской литературы. 

4) Внешняя миссия – это православное свидетельство среди 

народов, не имеющих истинно христианских основ в своей 

национальной традиции и культуре. 

5) Миссия примирения, которая развивается как «диалог жизни», 

когда христиане живут и общаются в бытовой и социальной сферах 

с людьми других вероисповеданий и идеологий. Миссия примирения 

включает в себя «диалог общественной деятельности», посредством 

которого люди различных вероисповеданий трудятся вместе ради 

достижения гражданского мира, предотвращения конфликтов 

и экстремистских угроз; одним из важных аспектов миссии примирения 

является «миссия примирения в памяти», когда примирение происходит 

в социально-политическом сознании людей, снимая конфликты, 

разделения и отчуждения, вызванные гражданскими войнами и резкой 

мировоззренческой поляризацией общества. 

Все виды миссионерского служения основываются на ценности 

любви. Поэтому верующий представитель православия обязан уважать 

в человеческом отношении представителей других религиозных 

убеждений. В то же время мирное сосуществование людей разных 

вероисповеданий не должно пониматься как возможность для 

приверженца православия смешения различных религиозных традиций. 

Работа с молодѐжью – одно из приоритетных направлений 

церковной миссии в современном мире. Каждый член Церкви – от 

мирянина до Патриарха – призван заботиться о нравственном здоровье 

подрастающего поколения, о воспитании детей и молодѐжи в верности 

духовным традициям народа. 

Епархиальные отделы призваны осуществлять занятия для 

молодѐжи по изучению Священного Писания, вероучения Церкви, 

литургической традиции, по постижению смысла богослужения и основ 

христианской жизни. Организуются клубы молодой семьи, 

миссионерские молодѐжные акции и поездки, молодѐжные социальные 

волонтѐрские проекты, летние молодѐжные лагеря, спортивные игры 

с участием молодѐжных команд благочиний и приходов, съезды 

православной молодѐжи и форумы с еѐ участием, участие православной 

молодѐжи в церковных, общественных и государственных мероприятиях 

и праздниках, связанных с памятными датами. Епархиальные фестивали 

включают различные виды творчества молодѐжи [1]. 
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Выделяют три группы форм привлечения и удержания молодѐжи 

в Православии: 

– традиционные церковные формы, к которым относятся: 

традиционная проповедь во время служб, работа с детьми 

воцерковлѐнных родителей, молодѐжные крестные ходы; 

– традиционные светские формы – это методы и формы работы 

с молодым поколением: детские и молодѐжные православные лагеря, 

православные Интернет-проекты, создание молодѐжных общественных 

объединений; 

– инновационные формы работы с молодѐжью [3]. 

Молодѐжный лидер в церкви – не обязательно священник. Это 

мирянин или мирянка, которые имеют желание стать такими 

руководителями. Но помимо желания нужно ещѐ и знание. Поэтому 

система подготовки молодѐжных лидеров-мирян, соответствующая 

подготовка духовенства, обучение их технологии работы с молодѐжью – 

это то, что должно стоять на повестке дня. Вот тогда работа станет более 

систематической и масштабной. Православная молодѐжь стремится 

к единению, общению, обмену опытом и совместной деятельности 

на межрегиональном уровне. Сегодня в Беларуси известны своей 

деятельностью около 30 церковных молодѐжных организаций. Среди 

них можно выделить: 

– спортивно-исторические и военно-патриотические (например, 

клуб «Пересвет» в Могилѐве, клуб Св. Довмонта Псковского в Минске); 

– организации скаутского профиля (например, Дружина 

православных следопытов в Витебске); 

– молодѐжные организации просветительского и миссионерского 

характера (в основном, это православные братства). 

В каждой молодѐжной организации можно выделить четыре 

основные сферы занятости: 

– участие в литургической жизни Церкви; 

– социальная работа; 

– просветительская, катехизаторская и миссионерская работа; 

– организация досуга молодѐжи. 

На первом месте должна стоять литургическая жизнь. В братствах 

практикуется общая подготовка к исповеди и причастию, чтение 

акафистов. 

Социальная деятельность предполагает посещение детских домов 

и больниц, помощь на дому инвалидам и престарелым. 

Просветительская работа – это паломничество и крестные ходы. 
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Организация досуга молодѐжи – это туристические походы 

с ночѐвками и с посещением православных святынь, различного рода 

спортивные мероприятия, приобщение молодѐжи к полезному труду 

и, конечно же, помощь православным приходам и монастырям. 

Молодѐжные центры, клубы и братства постепенно становятся 

местом воцерковления и духовно-нравственного просвещения 

молодѐжи. Их по праву можно назвать очагами миссионерского 

служения Церкви [1]. 

В современных историко-культурных и социально-политических 

реалиях XXI в. миссионеры помогают людям, которые ещѐ не осознают 

потребности в Церкви, приобщиться к ней. Люди эти чрезвычайно 

разнообразны по своему образованию, возрасту, жизненному укладу, 

интересам. Во взаимоотношениях с ними миссионер обязан помнить, 

что он – не пропагандист и не агитатор. Православный миссионер 

должен всегда иметь в своѐм сердце апостольские слова: «Если имею 

дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 

так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто» 

(1 Кор. 13:2). Церковь в современном мире ориентирована на 

воспитание в человеке лучших гуманистических качеств и призвана 

формировать нравственную культуру молодѐжи на основе ценностей 

истины, добра и справедливости. 
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СТАТУС РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

На всех этапах развития человеческой цивилизации религия была 

и остается одним из важнейших факторов, влияющих на мировоззрение 

и способ жизни каждого верующего, а также на отношения в обществе 

в целом. Каждая религия основывается на вере в сверхъестественные 

силы, организованном поклонении Богу или богам и на необходимости 

соблюдать определѐнный свод норм и правил, предписанных верующим. 

Религия в современном мире играет почти такую же важную роль, как 

и тысячелетия назад, так как согласно опросам, проведѐнным 

американским институтом Гэллапа, в начале XXI в. более 90 % людей 

верили в наличие Бога или высших сил, причѐм количество верующих 

людей примерно одинаково и в высокоразвитых государствах, 

и в странах «третьего мира» [1]. 

Бурное развитие мировых религий и появление многих новых 

религиозных течений в начале ХХI в. вызвало неоднозначную реакцию 

в обществе, так как часть людей стала приветствовать возрождение религии, 

но другая часть общества высказывается решительно против увеличения 

влияния религиозных конфессий на общество в целом. Если 

характеризовать отношение современного общества к религии, то можно 

заметить некоторые тенденции, применимые практически ко всем странам: 

– более лояльное отношение граждан к религиям, которые 

считаются традиционными для их государства, и более враждебное – 

к новым течениям и мировым религиям, конкурирующим  

с их традиционным верованием; 

– увеличение заинтересованности религиозными культами, 

которые были распространены в далѐком прошлом, но уже почти 

забылись до недавнего времени; 

– быстрое увеличение мусульманской части общества в странах, 

где ещѐ несколько десятилетий данная религия была не очень 

распространена; 

– попытки религиозных общин лоббировать свои права и интересы 

на законодательном уровне; 
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– появление течений, противодействующих увеличению роли 

религии в жизни государства. 

Очевидно, что расцвет мировых религий и появление 

многочисленных новых религиозных течений напрямую зависит 

от духовных и психологических потребностей людей. Роль религии 

в современном мире практически не изменилась по сравнению с той 

ролью, которую играли религиозные верования в прошлые века, если не 

учитывать того факта, что в большинстве государств религия и политика 

разделены, и священнослужители не обладают властью оказывать 

существенное влияние на политические и гражданские процессы в стране. 

Тем не менее, во многих государствах религиозные организации 

оказывают значительное влияние на политические и социальные 

процессы. Также не следует забывать, что религия формирует 

мировоззрение верующих, поэтому даже в светских государствах 

религиозные организации опосредствованно влияют на жизнь общества, 

так как они формируют взгляды на жизнь, убеждения, а зачастую 

и гражданскую позицию граждан, являющихся членами религиозной 

общины [3]. Роль религии в современном мире выражается в том, что 

она выполняет следующие функции: 

– удовлетворение душевных и мистических потребностей людей, 

так как большинству людей присущ интерес к глобальным философским 

вопросам и переживаниям, связанным с этим, а религия предоставляет 

ответы на эти вопросы, также она помогает людям обрести душевное 

равновесие и гармонию; 

– регулятивная функция религии; она заключается в том, что 

каждая религия имеет свод установленных правил и моральных норм, 

которых должен придерживаться каждый верующий; религиозные 

организации создают и обосновывают морально-этические 

и поведенческие нормы, которым следует вся верующая часть 

гражданского общества; 

– воспитательная функция религии; принадлежность человека 

к той или иной религиозной организации вынуждает его соблюдать 

правила и нормы, предписанные для всех верующих, поэтому многие 

люди после прихода в церковь корректируют свое поведение и даже 

избавляются от вредных привычек; 

– утешительная функция религии; в моменты трагедий, сложных 

жизненных ситуаций и сильных душевных страданий многие люди 

обращаются к религии, так как хотят получить утешение; в религиозных 

организациях люди могут не только получить нужную поддержку 
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от верующих, но и обрести надежду на лучшее, поверив в возможность 

помощи высших сил; 

– коммуникативная функция религии; практически во всех 

религиозных организациях верующие общаются между собой, находят 

среди единоверцев товарищей и друзей; религия объединяет людей 

одной конфессии в группу, дает им определѐнную степень защиты, 

психологического комфорта, удовлетворяет их духовные потребности. 

В наши дни роль и значение религии в жизни современного 

общества существенно возрастает. Всѐ большее внимание уделяется 

религиозному мировоззрению личности и еѐ влиянию на улучшение 

общественной, индивидуальной жизни и психического здоровья 

человека. Признавая религиозную веру психологическим феноменом, 

присущим человеку от рождения, многие отечественные и зарубежные 

учѐные, указывая на реальность и ценность религиозной жизни для 

человека, видят в ней системообразующий ориентир в организации 

нравственного становления личности и совершенствования общества. 

В 2011 г. среди российских православных студентов было проведено 

исследование на тему «Отношение современной молодѐжи к религии» [2]. 

В исследовании приняли участие 732 человека. Результаты исследования 

показали, что, несмотря на возрастающую потребность в религии и росте 

религиозности у молодых людей, у них наблюдается низкий уровень знаний 

о самом вероучении (духовное невежество), неспособность использования 

социально-психологического потенциала религии в нравственном 

самосовершенствовании. Молодые люди в основном стремятся соблюдать 

религиозные обряды, стараются принимать участие в религиозных 

праздниках, однако редко посещают церковь. Поэтому проблема 

использования гуманитарного потенциала религии остаѐтся актуальной, 

несмотря на широкие возможности получения религиоведческой информации. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ 

ЦЕРКВИ 

Католицизм – наиболее крупное направление христианства. Эта 

христианская конфессия имеет во многом общие с православием 

доктринально-культовые основания, но отличается определѐнной 

спецификой вероучения и культовой практики и церковной 

организацией. Католицизм является одной из наиболее значимых 

религиозных направлений Беларуси. 

Среди других христианских конфессий католицизм выделяется 

особым почитанием Богородицы, матери Иисуса Христа Девы Марии. 

В 1854 г. папа Пий I провозгласил догмат о ее непорочном зачатии  

[1, с. 79]. Особенностью католицизма является также учение 

о главенстве Папы Римского над всеми христианами. Глава 

католической церкви Папа Римский провозглашается наместником 

Христа на земле, приемником апостола Петра. Развивая эти претензии,  

на I-м Ватиканском соборе (1870 г.) был принят догмат 

о непогрешимости Папы Римского. Согласно этому догмату, устами 

Папы при официальных выступлениях по вопросам веры и морали 

говорит Господь Бог [1, с. 80]. 

Римско-католическая церковь (далее – РКЦ) имеет очень важное 

значение в Беларуси, и еѐ влияние в белорусском обществе велико. 

Римско-Католическая Церковь в Беларуси (далее – БКЦ), как и другие 

общественные организации, по уставу не ставит своей целью извлечение 

прибыли, а декларирует первоочерѐдность идеологических задач. РКЦ 

активно занимается благотворительной и социальной деятельностью, 

оказывает помощь нуждающимся. 

Для работы с белорусской молодѐжью римско-католическая 

епархия не только проводит постоянные летние школы, но и всемерно 

поддерживает «историко-воспитательную» деятельность белорусских 

рыцарских клубов («Орден Северного храма», «Орден тамплиеров» 

и др.), имеющих строго прокатолическую и прозападную 

направленность. Причем, рыцарские клубы стали заметным явлением 

в белорусской молодежной среде. Они являются непременными 
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участниками различных официальных празднеств и зрелищных 

мероприятий, организуют вместе с властями и крупными туристскими 

компаниями республиканские и международные рыцарские турниры, 

оформление и атрибутика которых нацелена на формирование культа 

«католического героизма». Подобной работой среди молодежи 

Православная Церковь не занимается. 

Опорным пунктом католического просвещения молодѐжи 

в Республике Беларусь выступает Гродненский университет, на базе 

которого проводятся многочисленные конференции по истории 

католицизма и унии в Беларуси. В дополнение ко всему, римско-

католической епархией сформирован банк данных всех (студенты, 

аспиранты, преподаватели, научные сотрудники), кто интересуется 

католицизмом или работает в этой области. 

Большое внимание РКЦ уделяет возрождению народных 

традиций, связанных, прежде всего, с праздниками Рождества Христова 

и Пасхи. РКЦ возрождает при костѐлах деятельность театральных 

и драматических коллективов, организует хоровые группы, прежде всего 

детские. 

Идѐт и духовное возрождение молодежи. Начало июля для 

белорусской молодежи – это традиционное время пилигримок, когда 

посещаются святые места и проводятся богослужения. С каждым годом 

число молодых людей, принимающих участие в путешествиях, 

возрастает. 

В молодѐжной политике РКЦ важную роль играет и Всемирный 

день молодѐжи. Как заметили представители церкви, Всемирный день 

молодѐжи призван воспрепятствовать упадку Католической церкви. 

«Мы видим серьѐзное оскудение религиозной практики, и в какой-то 

степени самой веры, – сказал кардинал Джордж Пелл, примас Церкви 

Австралии. – И Всемирный день молодежи  – это попытка исправить 

положение» [2, с. 64]. 

В наши дни роль и значение религии в жизни современного 

общества существенно возрастает. Всѐ большее внимание уделяется 

религиозному мировоззрению личности и еѐ влиянию на улучшение 

общественной, индивидуальной жизни и психического здоровья 

человека. 

Таким образом, религия играет значительную роль в жизни 

современной молодежи. Из всех традиционных институтов 

социализации институт религии является единственным институтом, 

который по-прежнему, «и с всѐ более возрастающей активностью» 

[2, с. 70] выполняет возложенные на него функции в области 
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формирования традиционных ценностных ориентаций молодѐжи и их 

модернизации в соответствии с вызовом времени. Однако, несмотря на 

возрастающую потребность в религии и росте религиозности у молодых 

людей, не всегда у них присутствуют глубокие знания о вероучении. 

Однако БКЦ проводит значительную работу по социализации 

и духовному образованию белорусских католиков. 
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СВОБОДА СОВЕСТИ В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Свобода совести является одним из основополагающих 

естественных прав человека. Она подразумевает «право каждого 

человека на свободный мировоззренческий выбор, определение 

отношения к религии, включая право иметь, менять, распространять как 

религиозные, так и нерелигиозные убеждения при исключении каких-

либо преимуществ или ограничений в пользовании гражданскими 

правами в зависимости от этого отношения» [1, с. 4]. 

Идеи свободы совести, после своего выражения в трудах 

философов, нуждаются в законодательном закреплении и только после 

их уточнения в законах они обретают окончательный смысл. 

Одной из важнейших вех в законодательном оформлении свободы 

совести в странах Европы и Америки является период середины XVII – 

начала XX вв. На этой ступени развития свобода совести очень тесно 

связана со свободой вероисповедания. Так как для перехода к полной 

свободе убеждений необходимо было прежде преодолеть религиозный 

барьер, который крепко утвердился в законах того времени. 

Именно на период середины XVII – начала XX вв. приходится 

переход от конфессионального государства к светскому в большинстве 

независимых стран, что подразумевает утверждение свободы 

вероисповедания, а через неѐ свободы совести или еѐ части. 

Стоит отметить, что свобода совести и свобода вероисповедания 

хоть и являются близкими по значению терминами, но они 

не синонимичны. Большинство современных исследователей 

определяют свободу вероисповедания как значительную часть свободы 

совести. В Европе установление свободы совести шло разными путями. 

В каждом государстве свобода совести по-разному отражалось 

в законодательстве, и по-разному соблюдалась на практике. 

Государствами, существовавшими на территории современной 

Германии, были сделаны значительные шаги по утверждению 

в обществе свободы совести. Итогом развития и утверждения 

веротерпимости в Бранденбургско-Прусском королевстве стало 
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принятие в 1794 г. королѐм Фридрихом II Великим (1740–1786 гг.) 

«Общего Земельного права», в котором жителям королевства 

гарантировалась полная свобода веры и совести и право перехода из 

одной конфессии в другую. Это было значительным достижением того 

времени. 

Следующая попытка более детального законодательного 

оформления свободы совести была сделана в ходе создания Германской 

империи. Парламент принял имперскую конституцию (1848–1849 гг.), 

провозглашавшую свободу совести и вероисповедания, свободу 

религиозных обществ, гражданское и политическое равноправие вне 

зависимости от вероисповедания. Создание империи закончилось 

неудачей, но эти положения со временем перекочевали 

в законодательства германских государств, например ст. 12 прусской 

Конституции 1848–1850 гг. гласила: «Свобода религии, образования 

религиозных обществ и домашнего или публичного отправления 

религиозных церемоний неприкосновенна» [2, с. 297]. Окончательное же 

отделение церкви от государства произошло только в 1918 году 

с образованием Веймарской республики, а ст. 137 Конституции 

провозгласила: «Государственной церкви не существует» [2, с. 365], 

и в ст. 135 было зафиксировано: «Все жители рейха пользуются полной 

свободой веры и совести» [2, с. 365]. 

Таким образом, на рубеже Нового и Новейшего времени 

в Германии была провозглашена полная свобода совести. 

Другим путѐм свобода совести установилась в Англии. Наиболее 

серьѐзной преградой на пути законодательного оформления свободы 

совести являлось неравноправие католицизма и англиканства, которое 

отражалось в «Акте о проверке», принятом в 1673 г. После принятия 

этого акта из палаты лордов, из нижней палаты и вообще из Лондона 

было изгнано большое количество католиков. 

Преодоление этого стоило больших усилий и в итоге в 1828 г. 

«Акт о проверке» был отменѐн, что стало одним из важнейших событий 

в процессе утверждения свободы вероисповедания. Далее последовало 

утверждение гражданского полноправия по отношению к другим 

религиозным меньшинствам: 

– в 1858 г. в парламент были допущены иудеи; 

– в 1868 г. отменены обязательные выплаты в пользу Церкви 

Англии; 

– в 1871 г. произошла отмена обязательной декларации о согласии 

с англиканским вероучением для поступающих в Кембриджский, 
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Оксфордский и Даремский университеты, что сделало доступным 

обучение в них студентам с любыми религиозными убеждениями. 

Таким образом, Англия, к концу XIX столетия реально 

обеспечивала свободу совести, хоть это положение и не было 

закреплено законодательно, главным образом из-за отсутствия 

конституции. 

В Новом свете, на территории бывших испанских и португальских 

колоний, которые обрели независимость в начале XIX в., свобода 

совести установилась после прихода к власти либеральных режимов. 

К примеру, в Бразилии, в результате свержения монархии, которое 

произошло 15 ноября 1889 г., была провозглашена республика 

и в 1891 г. принята Конституция, которая окончательно отделила 

церковь от государства. Было введено светское обучение в школах, 

обязательный гражданский брак, отсутствие финансирования 

религиозных институтов со стороны государства. Конституцией была 

провозглашена и свобода совести. 

Подводя итог, стоит отметить, что и законодательное оформление 

свободы вероисповедания и провозглашение свободы совести являлись 

составными частями тяжѐлого процесса демократизации, как для стран 

Европы, так и для стран Америки. 

К началу XX в. процесс борьбы за свободу совести в большинстве 

независимых стран уже прошѐл свои острейшие фазы. Но до полного 

торжества этого важного права ещѐ было далеко. Во-первых, свобода 

совести нуждалась в более детальном и тщательном законодательном 

оформлении. Во-вторых, всем правам человека в XX столетии был 

брошен опасный вызов со стороны тоталитаризма. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЛИГИИ И СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ: ЮРИДИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Семья считается одной из самых первых форм социальной жизни. 

Именно родственные связи явились важнейшей формой солидарности 

общества. Процесс исторического формирования института семьи 

проходил в тесном взаимодействии с религией. Поэтому можно 

говорить о том, что семья выступает самым ранним институтом, 

который сохраняет и транслирует религиозные идеи. 

Такая точка зрения есть у французского историка 

Н. Ф. де Куланжа, которую он отразил в работе «Античный город» 

(1864). Он считал, что именно религия заложила основы древней семьи. 

Современный институт семьи значительно отличается от того, что 

считалось семьей в древних обществах. В ходе развития общества 

и дифференциации в нѐм, изменялись взаимоотношения религии 

и семьи. Семья во многом утратила черты публичной организации, 

которой была в прошлом, и стала в большей мере делом частной жизни 

[1, с. 101–115]. 

Религиозные верования и религиозная практика в современном 

обществе становятся личным делом каждой семьи, каждого человека. 

В рамках одной семьи еѐ члены могут придерживаться разных 

вероисповеданий, что в прошлом не считалось возможным. В настоящее 

время многих привлекают именно те религиозные обряды, которые 

связаны с семейной жизнью (обряды и традиции, связанные 

со вступлением в брак, рождением и воспитанием детей). 

Социологические исследования показывают, что религия также 

активизирует свою деятельность в рамках обращения к семейным 

ценностям. 

Однако в настоящее время связь семьи и религии не является 

настолько обязательной и нерушимой, как это было ранее. 

В общественном сознании произошла переоценка ценностей, связанных 

с религиозным сопровождением значимых событий в жизни людей. 
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Имеет место ослабление родственных связей. Это, в конечном счѐте, 

привело к замене церковных ритуалов на светские, гражданские 

традиции, не имеющие отношения к религии. 

В общественной жизни религия нередко утрачивает свою прежде 

главенствующую роль, усиливается тенденция к секуляризации. 

Равнодушие и индифферентность к религии стали обыденностью. Все 

религии, так или иначе, подвергаются процессу модификации 

по сравнению со своими первоначальными формами. Изменяется 

и отношение к семье. 

На статус религии в обществе влияют экономика, политика, наука. 

Они разрушают старые и созидают новые ценности. Так, в Западной 

Европе ставится под сомнение ценность традиционного понимания 

семьи – союза мужчины и женщины. Это происходит не только на 

уровне обыденности, но и на законодательном уровне. Государственная 

регистрация гомосексуальных брачных союзов в некоторых странах 

Европы стало уже юридическим фактом. Поэтому статус и ценность 

традиционной семьи изменяется в различных аспектах. Во многих 

странах растѐт количество разводов, что обусловлено, во-первых, 

финансовой независимостью женщины, а во-вторых, юридической 

лѐгкостью расторжения брака и заключения нового союза [2]. Также 

в экономически развитых странах мира сегодня очевиден переход 

к нуклеарной семье. Ещѐ одна тенденция – снижение рождаемости, что 

нередко объясняют «новыми семейными ценностями» – ориентацией 

женщины на профессиональную карьеру и самореализацию. На этом 

мировоззренческом фоне наблюдается рост неполных, материнских 

и опекунских семей. 

Поэтому необходимо осознать кризисное состояние семьи 

и, учитывая различные экономические и юридические аспекты еѐ 

существования, формулировать и осуществлять специальную 

государственную политику для укрепления семьи как важного 

социального института. 
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СЕКТЫ И ИХ РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ (НА ПРИМЕРЕ 

СЕКТЫ АУМ СИНРИКЁ) 

В настоящий момент организация, о которой будет идти речь, 

является предметом жарких споров и одним из самых обсуждаемых 

деструктивных религиозных объединений. 

Настоящее имя основателя этого культа, Сѐко Асахары – Тидзуо 

Мацумото. Буквальный перевод названия «Аум Синрикѐ» (далее – 

Аум) – «Путь (учение) об истинном Аум». Аум – это буддийская мантра, 

каждый из звуков которой символизирует определѐнные силы 

во Вселенной. Аум Синрикѐ – эклектическое учение из элементов 

буддизма, христианства и индуизма. В центре философии Асахары стоит 

идея «спасения» всего человечества – избавление людей от болезней, 

достижение счастья в этом мире, и идея реинкарнации. 

По учению данной религии, Сѐко Асахара считается новым 

воплощением Шивы, является Христом и может читать мысли Будды. 

Сам гуру утверждает, что в своей жизни он не раз превращался 

в различные предметы, проходил сквозь стены и т. д., и т. п. Также он 

называет себя телепатом, провидцем и целителем. В секте считают, что 

нет такой области деятельности, в которой Асахара не проявил бы своих 

потрясающих способностей. Кроме обожествления личности основателя 

организации, вторая главная идея аумовцев – скорый конец света, 

Армагеддон. Изучив Откровение Иоанна Богослова и предсказания 

Нострадамуса, Сѐко пришел к выводу, что конец света наступит 

на рубеже XX и XXI вв. [1]. 

Первое крупное отделение секты возникло в городе Фудзиномия. 

Затем центры Аум появились в Токио и в других городах Японии, 

в Нью-Йорке, Бонне, на Шри-Ланке, в России и Украине. К концу 

1987 г. секта насчитывала 1 500 сторонников. В августе 1989 г. после 

энергичной агитации, проведенной последователями Асахары, Аум 

Синрикѐ была признана религиозной корпорацией, что принесло секте 

освобождение от значительной части налогов. На тот момент, 

по сообщению самих аумовцев, их было 4 000 человек, 380 из которых 

были посвящены в духовный сан. 
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Во главе культа стоял «уважаемый мастер» Асахара, затем 

следовали ведущие ученики, такие, как «учитель» Кейма и Ачари 

(третья дочь Асахары, несовершеннолетняя) и далее – нижестоящие 

сектанты. К ним относились и те, кто живет дома, и саманы (монахи), 

которые вверили своѐ тело, душу и всѐ своѐ имущество Асахаре, 

полностью отделяя себя от мира, отказываясь от общения с семьей 

и обществом, используя свою энергию для собственного спасения 

и спасения других. 

Привлечение в людей в ряды Аум происходило с помощью 

листовок, рекламы в СМИ, уличных бесед, массовых агитационных 

мероприятий. В современном мире наиболее подвержены влиянию 

деструктивных учений молодые люди. Именно работа с молодѐжью 

была объявлена Асахарой одним из приоритетных направлений. Аум 

Синрикѐ обладала всеми признаками тоталитарной организации: 

каждый новый сектант заносился в компьютерный каталог, ему 

присваивался личный номер и, после инициации, новое имя. Чтобы 

вступить в ряды адептов культа, требовалось заполнить весьма 

подробную анкету (указать дату рождения с точностью до минуты, 

группу крови; сообщить, чем можешь быть полезен организации: 

профиль работы, интересы, умение водить машину, профессиональные 

навыки, знание иностранных языков и др.; способ срочной связи) 

и заплатить солидное «пожертвование». Всѐ, происходящее с членами 

организации, учитывалось и фиксировалось: изменения сознания, 

денежные пожертвования, цвет и размеры сданной одежды, количество 

реализованных кассет, книг и плакатов, дружеские связи, посещение 

семинаров и медитаций и т. д. Только получившие членский номер 

асахаровцы могли начинать путь духовного совершенствования. Культ 

имел тайный характер, главные истины тщательно скрывались 

от посторонних и от непосвященных адептов. 

Секта получила официальный статус религиозной организации 

в Японии в 1989 г. Число последователей стремительно возрастало 

по всему миру. В Японии многие последователи были студентами 

из элитных университетов. 

Вскоре Сѐко Асахара превратил свою организацию 

в коммерческую империю. По всей стране секте принадлежали 

закусочные, магазины по продаже лапши, была создана сеть 

компьютерных магазинов. 

Асахарой была создана и партия Синрикѐ. В 1990 г. она выставила 

25 кандидатов на выборы в Палату представителей Японии. Бюджет 

предвыборной кампании составлял около миллиона долларов. Для своей 
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популяризации Аум Синрикѐ проводила самые причудливые акции, 

например, марш последователей Асахары по улицам Токио в масках, 

изображающих лицо «самого великого учителя». Кроме того, 

сторонники Синрикѐ действовали и обычными своими методами –  

с нарушением всех предвыборных правил, давлением на избирателей 

и кандидатов, шантажом, сенсационными публикациями и т. д. Партия 

получила лишь 1 782 голоса и таким образом потерпела сокрушительное 

поражение. 

Постепенно Аум Синрикѐ превратилась в параноидальный культ, 

проповедующий скорое наступление конца света, так как еѐ адепты 

пришли к убеждению, что в самом ближайшем времени грядет Третья 

мировая война, после которой выживут лишь члены секты. Аум 

Синрикѐ также стала всѐ чаще прибегать к насилию, похищая, избивая 

и даже убивая своих противников [2]. 

Последствия аумовской атаки в токийском метро были 

печальными. Погибло 12 человек. Еще 5 500 пассажиров получили 

отравления зарином различной степени тяжести. 

Сегодня Аум Синрикѐ (Алеф или Хикари но Ва) отнесена к числу 

террористических организаций, и еѐ деятельность запрещена 

на территории многих стран мира, но она не прекратила своѐ 

существование. Поэтому информирование населения о еѐ истинных 

целях является очень актуальным для современного человека. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА  

НА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БРАКЕ И СЕМЬЕ  

В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

Особенность института брака, его заключение и прекращение, 

состоит в том, что он, как никакие иные правовые институты, 

обусловлен таким правообразующим фактором, как ценностно-

психологический. 

Зависимость содержания норм брачного законодательства 

от преобладающей в стране конфессии легко прослеживается в Западной 

Европе. Безусловно, главной тенденцией развития права стран 

Евросодружества сегодня является унификация, но различия в брачно-

семейном праве этих государств по-прежнему существенны, 

и обусловлено это в первую очередь влиянием разных религиозных 

направлений. 

Современное религиоведение выделяет в Западной Европе 

следующие конфессиональные регионы: Юго-Западная Европа 

(преобладает католицизм), Северная Европа (господствует 

протестантизм), Пиренейская Европа (указанные направления 

христианства делят свое влияние). Особенно ярко 

дифференцированность нормы брачного законодательства можно 

выявить при изучении семейного права стран в первых двух 

конфессиональных провинциях. В конфессиональную провинцию Юго-

Западной Европы входят Ирландия, Италия, Испания, Франция, Бельгия, 

Люксембург, Португалия, Андорра, Монако, Лихтенштейн, Мальта и 

Гибралтар. В этих регионах католики резко преобладают над 

представителями иных конфессий и своеобразие католицизма оказывает 

сильное влияние на брачное право данных государств [1, с. 89]. 

Из всех направлений христианства именно в католицизме 

семейно-брачные отношения наиболее регламентированы. Это 

обусловлено рядом причин, первая из которых  – фактическое обладание 

католической церковью не только духовной, но и светской властью 
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на протяжении многих веков. Удержаться на столь сильной позиции 

в течение такого длительного периода церковь могла лишь при 

постоянной поддержке первичного звена общества – семьи, поэтому 

особое внимание католичество уделяет тщательному, подробнейшему 

регламентированию брака как главного института канонического права. 

Одно из центральных мест в католицизме занимает учение 

о возможности искупления первородного греха и достижения спасения 

путѐм совершения богоугодных дел и обязательного соблюдения всех 

необходимых обрядов. Брак отнесен католической церковью к числу 

таинств – священных действий, через которые тайно, невидимым 

образом передаѐтся человеку спасительная сила Бога. Но спасение 

возможно лишь при сохранении брачных уз до гроба – миряне 

в католицизме могут вторично вступать в брак лишь в случае смерти 

супруга. Развод является недопустимым грехом и запрещается 

каноническим правом. 

Столь категоричное теоретическое учение церкви дополнялось 

обязательными для мирян пышными, торжественными богослужениями, 

сопровождаемыми не только пением, но и органной музыкой – 

мощнейшим «усилителем» воздействия на человеческую психику. 

Общественное сознание находилось в полной зависимости 

от религиозной идеологии на протяжении целого ряда веков, 

и современное брачное законодательство стран Юго-Западной 

конфессиональной провинции во многом отражает нормы 

канонического права. 

В католических государствах-карликах, таких как Андорра, 

Лихтенштейн, признаѐтся брак, обязательно заключенный в церковной 

форме. Что касается иных католических стран (например, Италии, 

Испании), то формально они относятся к группе стран, где заключение 

брака возможно, как в гражданской, так и в церковной форме, хотя 

и с последующим уведомлением государственных органов 

о состоявшейся церемонии венчания. Однако существует мнение учѐных 

о том, что с учѐтом специфики правовой регламентации данного вопроса 

классические страны католицизма следует отнести к отдельной, 

специальной группе, так как церковная форма заключения брака 

является здесь обязательной для лиц католического вероисповедания, 

которые составляют в этих странах абсолютное большинство населения. 

Так, в Италии католиками являются 98,8 % граждан, а 19 из 20 браков 

заключаются в церкви. 

Развод всегда был в католических странах самой острой 

проблемой. В большинстве из них институт расторжения брака был 
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введен лишь в последние 30 лет. Так, в Италии развод впервые был 

введен законом от 1 декабря 1970 г. Данный закон стал итогом бурных 

парламентских дебатов, в ходе которых противники расторжения брака 

требовали разрешения развода только супругам, заключившим 

гражданский брак, а для церковных браков (браков по Конкордату 

1929 г.) оставить в силе табу на развод. 

В результате возможность расторжения брака распространяется, 

согласно закону 1970 г. как на гражданскую, так и на церковную форму 

брака, но в виде уступки католической церкви в законе используется 

различная формулировка по отношению к этим двум формам: 

к гражданской – расторжение брака; к церковной – лишение брака 

гражданской силы. 

Итальянский закон отобразил общую тенденцию либерализации 

бракоразводного законодательства в католических странах. В 1976 г. 

аналогичный закон был принят в Португалии, в 1981 г. – в Испании. 

Ирландия законодательно закрепила институт расторжения брака только 

в 1996 г., после нескольких решений Европейского суда 

о несоответствии нормы, запрещающей развод, Европейской конвенции 

о защите прав человека и основных свобод [2]. 

Сравнивая брачное законодательство католических стран 

с аналогичными актами стран Северной Европы, мы видим, что 

проведѐнные в католических странах реформы семейного права 

характеризуются, прежде всего, стремлением отойти от строгих, 

архаичных норм канонического права, хотя церковь по-прежнему 

сохраняет сильные позиции в регулировании семейных отношений, 

тогда как в странах Северно-Европейской конфессиональной 

провинции наблюдается совершенно иная картина. Во-первых, 

Скандинавские государства являются мировыми «пионерами» всех, 

и самых радикальных, смелых реформ брачного права. Во-вторых, 

несмотря на радикализм этих реформ, они не только не противоречат 

учению церкви, но и осуществляются в соответствии с ним. Это можно 

объяснить следующим. 

Положение церкви в Швеции, Дании, Норвегии значительно 

отличается от положения церкви в других европейских странах. 

Характерная черта Скандинавских стран – господствующее 

преобладание протестантизма (более 95 % населения этих государств 

исповедуют лютеранство). Другая важная особенность – прочная 

до настоящего времени связь церкви с государством. Лютеранство 

считается государственной религией, и светская власть создаѐт самые 
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благоприятные условия для еѐ деятельности и укрепления 

религиозности в обществе. 

Главным принципом протестантизма является догмат 

об оправдании одной лишь верой в искупительную жертву Христа. 

Такие способы добиться спасения, как соблюдение постов, участие 

в церковных службах и т. д., считаются несущественными и ненужными. 

Протестантство не признаѐт брак таинством, приравнивая его 

к простым обрядам, хотя контроль церкви над семейными отношениями 

присутствует: молодожѐны, даже если они не венчаются, 

а регистрируются в магистрате, получают от пастора своего прихода 

свидетельства об отсутствии препятствий к браку. В протестантизме 

мирянам разрешѐн развод. Основаниями развода по церковным 

каноническим нормам протестантства, перешедшим впоследствии 

и в светское законодательство европейских стран, помимо 

прелюбодеяния, совершѐнного женой, являлось также прелюбодеяние 

мужа, тяжкое оскорбление или жестокое обращение с супругом, 

оставление семьи без уважительных причин. 

Однако в первые десятилетия XX в. впервые в истории 

Скандинавские страны закрепили в своих законодательных системах 

понятие развода-краха, при котором формально принцип вины не играет 

никакой роли. В 1915 г. Швеция законодательно установила принцип 

распада брака, подтверждѐнного одним годом сепарации. А в 1973 г. 

Швеция приняла самый радикальный из всех европейских законов 

о расторжении брака, допускающий развод-констатацию, или развод 

по взаимному согласию. По закону возможно немедленное расторжение 

брака в случае обоюдного согласия супругов, не связанное с какими-

либо доказательствами распада брака, сроком раздельного жительства 

и не предполагающее исследования обстоятельств дела судом. Однако 

если у супругов есть дети, не достигшие 16 лет, или один из них не согласен 

на развод, суд устанавливает полугодовой испытательный срок. 

Терпимым характером лютеранства можно объяснить 

и возникновение в начале 1990-х гг. в семейном праве Скандинавских 

государств иного радикального правового института – брака между 

лицами одного пола. Законы, разрешающие зарегистрированное 

партнѐрство лиц одного пола, были приняты в Дании, Норвегии и 

Швеции. В соответствии со шведским законом, действующим с 1 января 

1995 г., в стране введена специальная процедура регистрации 

сожительства однополых пар, влекущая для сторон ряд правовых 

последствий заключения брака [3, с. 217]. 
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Рассмотрев влияние религии на брачно-семейное законодательство 

разных стран, можно сделать следующий вывод: главным надстроечным 

правообразующим фактором, влияющим на брачно-семейное 

законодательство, всегда был и остаѐтся ценностно-психологический 

фактор. Семейное право стран, входящих в одну конфессиональную 

провинцию – территорию, выделяемую на основе сходства 

в конфессиональной картине, – практически аналогично. В то же время 

различия в брачном законодательстве государств различных 

конфессиональных провинций существенны и подчас 

труднопреодолимы. Следовательно, принадлежность к разным 

конфессиям можно считать основной причиной возникновения коллизий 

в международном семейном праве. 

Из всего комплекса брачно-семейных отношений именно институт 

брака и все связанные с ним вопросы – условия заключения, 

действительности, формы, расторжение – являются той областью, 

в которой влияние религии наиболее существенно, поскольку именно 

она составляла непосредственный объект регулирования канонического 

права. Область имущественных отношений между супругами 

в основном попадает в сферу действия светского гражданского права. 

Можно заметить, что религия по-прежнему сохраняет свою силу при 

регулировании брачных от ношений. Поэтому можно предположить, что 

в странах с одинаковой конфессиональной принадлежностью возможна 

унификация материально-правовых норм, регулирующих заключение 

и прекращение брака. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Пучков, П. И. Современная география религий / П. И. Пучков. – 

М. : Наука, 1986. – 147 с. 

2. Ковалева, Н. А. Регулирование брачно-семейных отношений 

государством и католической церковью в буржуазной Италии (1929–

1984 гг.) [Электронный ресурс] / Н. А. Ковалева. – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/article/k. – Дата доступа : 16.04.2016. 

3. Клочков, В. В. Религия, государство, право / В. В. Клочков. – 

М. : Мысль, 1978. – 347 с. 



114 

 

УДК 330 

Я. И. Сацкевич 

Брест, Республика Беларусь, УО «БрГУ имени А. С. Пушкина» 

Научный руководитель: Т. А. Бакуменко, старший преподаватель 
кафедры философии УО «БрГУ имени А. С. Пушкина» 

ТРУД КАК СПАСЕНИЕ И ФОРМА АСКЕЗЫ 

Каждое из христианских вероисповеданий имеет свои особенности 

в отношении к труду в целом и различным видам труда, 

вознаграждению за работу, профессиональному совершенствованию, 

техническому совершенствованию и т. д. Они определяются всем 

комплексом вероучительных вопросов, которые по-разному решают 

различные христианские конфессии. Особое значение имеет здесь 

учение о спасении, а именно – ответ на вопрос: входит ли труд в дело 

спасения или всякая земная деятельность здесь ни при чем? 

В православном учении о спасении предполагается наличие двух 

воль: Божественной и человеческой, обладающей свободой выбора. Бог 

даѐт «объективные» условия для спасения, а человек волен усваивать 

или нет предложенный ему путь. Казалось бы, это толкает человека 

на особую активность в мире. Дело, однако, в том, что, связывая 

личность в основном с душой, а не с телом, Православие говорит 

о спасении именно души, сосредоточиваясь на вопросах внутренней 

жизни человека. Труд представляет ценность постольку, поскольку 

он помогает достичь внутреннего совершенства, то есть является 

аскезой в широком смысле слова. Другими словами, он превращается 

в «трудничество», особую форму аскетического подвига, который 

в своей полной форме практиковало монашество. Православие видело 

свой этический идеал в монашестве, но это не означало, что к мирянам 

предъявлялись другие этические требования. Они были одинаковыми 

для всех. В результате каждый верующий, даже оставаясь в миру, 

должен быть монахом-аскетом в сердце своѐм. Это означает, что его 

труд должен быть «трудничеством», очищающим и возвышающим 

душу. Сами плоды труда, как и достижения культуры и цивилизации, 

сами по себе значения не имеют. 

Труд может служить делу спасения, но постольку, поскольку 

совершается «Христа ради», то есть является трудом аскетическим 

(в широком смысле слова), совершаемым во имя любви к Богу 

и ближним. По слову преп. Серафима Саровского «лишь только ради 

Христа делаемое добро приносит плоды Святого Духа, всѐ же не ради 
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Христа делаемое, хотя и доброе, мзды будущего века нам не 

предоставляет, да и в здешней жизни благодати Божией не даѐт» 

[1, с. 224]. 

Но как быть с обычным, повседневным человеческим трудом? 

В православном богословии не было единого мнения по этому поводу. 

Одни, как, например, Исаак Сирин (VII в.), полагали, что «внешний 

труд» может способствовать, а может и мешать делу спасения. Всѐ 

зависит от того, на какой ступени духовного развития стоит человек. 

Так, «плотский» человек, живущий в миру, погряз в земной суете. 

Всякий его труд, даже творческий, обречѐн оставаться бесполезным для 

души. Для человека «душевного» труд оправдан постольку, поскольку 

является средством аскезы. Для «духовного человека», 

сосредоточенного на «умном делании», а, значит, только монаха, всякий 

телесный труд вреден, поскольку отвлекает от созерцания. 

Другие подвижники и богословы не были так категоричны 

в отношении к «внешним» трудам, однако и они видели в созерцании 

и молитве высшую форму «духовного» труда. Таким образом, можно 

сказать, что для православия в центре внимания оказывается внутренняя 

духовная жизнь человека. Самой важной оказывается духовно-

аскетическая мотивация труда. Основным критерием труда становится 

его «душеполезность». 

В католицизме и особенно протестантизме добросовестный, 

честный труд, усердие, профессионализм имели самостоятельную 

ценность. Католическая мысль рассматривала их как добродетели, 

необходимые для обретения спасения. Протестантизм, считая, что 

спасение – вопрос непостижимой воли Всевышнего, уделял трудовым 

вопросам особенно большое значение по несколько иным 

соображениям. Протестантская мысль видела залог успешного труда 

в высоком профессионализме. Если человек относится к труду как 

к религиозному призванию, то его трудовые успехи являются знаком 

свыше, указывая на то, что он угоден Богу. Следовательно, это верный 

признак того, что человек спасѐн и обретѐт жизнь вечную. Таким 

образом, успешное ведение дел, прибыль, праведно нажитое богатство 

указывают на то, что человек войдѐт в рай. Неудачи же, напротив, есть 

плохой признак. И протестант изо всех сил старался добиться успеха. 

Это не только подкрепляло его уверенность в собственном спасении. 

Так снималось душевное напряжение, возникавшее в результате 

противоречия между убеждѐнностью в абсолютно злой, греховной 

природе человека и необходимостью веры в спасѐнность. 
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В связи с этим православие, католицизм и протестантизм  

по-разному оценивают различные виды профессиональной деятельности 

и по-своему выстраивают иерархию ценности различных земных 

занятий. 

Православие видит свой этический идеал в монашестве. 

В результате все «мирские» труды становятся как бы в положение 

сравнительной оценки – т. е. их духовная ценность рассматривается 

по сравнению с монашеским призванием. В принципе же всѐ равно, 

какой мирской деятельностью занят человек, если он не монах. 

Вместе с тем простой труд, грубая физическая работа в славянской 

православной традиции часто оказывалась предпочтительнее 

интеллектуального труда. Это было во многом связано с тем, что вера 

ставилась выше разума. Для созерцания, как и всех внутренних 

духовных переживаний, важно сердце, а не разум и образование. 

Неграмотный подвижник веры может быть мудрее иного интеллектуала. 

К умственному труду, чреватому «своемыслием», относились 

с определѐнным подозрением. Тут нельзя не учитывать, что 

в славянской православной духовной традиции смирение почиталось 

высшей добродетелью. В результате с моральной точки зрения 

предпочтительнее оказывался простой физический труд. Пример 

трудового подвижничества явили иноки многих монастырей. Их 

хозяйственная деятельность во многом была образцом для подражания, 

а основатели крупнейших иноческих обителей имели, наряду 

с высочайшим духовным авторитетом, и славу великих тружеников. 

Характерно, что те идеалы трудничества, которые мы видим в житиях 

православных святых, связаны, как правило, с простым тяжѐлым 

трудом – колкой дров, тасканием воды на всю братию, печением хлеба. 

Важно отметить, что такое особое почитание простого 

физического труда было связано во многом с идеалом «социального 

опрощения», который проповедовало русское монашество. Идея 

заключалась в том, что самоуничижение, любовь к «худым ризам» (то 

есть дырявой, ветхой одежде), абсолютной бедности, неприглядности, 

несчастному, смиренному и убогому виду и образу жизни в целом 

виделись лучшим способом уподобиться Христу – в земном образе 

страдающему, униженному, подвергшемуся поруганию и позорной 

казни на кресте [2]. 

Такое подражание страдающему униженному Христу имеет 

глубочайший философский смысл. Оно означает, в частности, принятие 

того простого факта, что в земной жизни существует чудовищная 

несправедливость, что самые добрые, чистые, святые люди чаще всего 
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оказываются и наибольшими страдальцами. Эта идея была возможна 

только на основе Нового Завета. В ветхозаветной традиции праведник 

обычно вознаграждался уже в земной жизни. 

Таким образом, мы не должны закрывать глаза на то, что 

в сознании многих православных существует-таки некий дуализм между 

«духовным» и «мирским», «церковным» и «светским». За этим 

дуализмом кроется вопрос: каким образом спасение, понимаемое 

в эсхатологическом смысле, совместимо со спасением как 

благоустроением человеческой жизни на Земле, с христиански 

осмысленной ответственностью за всѐ происходящее в этом мире, 

с религиозным осмыслением того, что принято называть «земным 

благополучием»? Если всѐ земное несущественно, так следует ли им 

всерьѐз заниматься? Слишком велик соблазн духовного эскапизма  

(по-гречески – «бегства») для верующего, внутреннего ухода из этого 

мира, минимизации отношений с ним. Часто эти две ориентации 

вступают в жѐсткое противоречие, что составляет одну из причин 

человеческой драмы. Дальнейшее развитие трудовой и хозяйственной 

этики православия призвано способствовать разрешению этой – 

и социальной, и в ещѐ большей степени духовной – задачи. 
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КОНФЛИКТ ПАТРИАРХА НИКОНА И ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ 

МИХАЙЛОВИЧА ПО ВОПРОСУ СВЯЩЕНСТВА 

Ситуация в нашем динамично развивающемся обществе создает 

широкие возможности для свободной реализации различных 

преставлений и идей, что вовсе не обеспечивает им одинаковую степень 

социальной ценности [1, с. 108]. Несмотря на то, что точка зрения, 

согласно которой духовно-нравственное развитие в современных 

условиях связывают с приоритетом религии, является достаточно 

распространѐнной, необходимо признать, что сейчас процессы 

взаимоотношений религий и политика разных государств в реализации 

конфессионального взаимодействия свидетельствуют о наличии 

нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений. Особо 

опасным является фактор дискриминации, который проявляется 

в практике функционирования государства или государственных 

органов. Дискриминационные принципы в любом обществе могут 

привести к резкой эскалации социальной напряжѐнности, а в отдельных 

случаях, при потере контроля со стороны государства и общества, 

к конфликтам на религиозной почве.  

В России в XVII в. во время правления Алексея Михайловича 

народу объявили, что его вера неправильная, что его деды и прадеды 

молились неправильно, что обряды совершаются не так, как нужно. 

На защитников старой веры обрушились чудовищные гонения. Царь 

повелел уничтожать непокорных: их четвертовали, резали, сжигали  – 

русские казнили русских. Реки крови текли по всей России  в течение 

столетий. Только в течение XVII в. были казнены десятки тысяч 

людей за непокорность церковной реформе. Причиной этому стала 

церковная реформа, проведѐнная патриархом Никоном, которая 

оказала значительное влияние на дальнейшее развитие православия в 

России. За основу изменений была взята практика богослужений в 

Византии. Патриархом Никоном были введены изменения в 

церковных книгах, нововведения касались и порядка богослужения. 

Так, крестное знамение надо было теперь творить тремя пальцами, а 
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не двумя; вместо земных поклонов надо делать поясные; крест 

почитать не только восьми- и шестиконечный, но и 

четырѐхконечный; «Аллилуйя» петь три раза, а не два и некоторые 

другие [2]. 

Реформа была провозглашена на торжественной службе 

в московском Успенском соборе в праздник Торжества православия 

1656 г. (первое воскресенье великого поста). Царь Алексей 

Михайлович поддержал реформу, а соборы 1655 и 1656 гг. еѐ 

одобрили. Однако со стороны значительной части бояр  и купечества, 

низшего духовенства и крестьянства она вызвала протест. В основе 

протеста лежали общественные противоречия, принявшие 

религиозную форму. В результате начался раскол церкви. Тех, что  

не был согласен с реформами, назвали раскольниками. Во главе 

раскольников стояли протопоп Аввакум и Иван Неронов. Против 

раскольников использовались силовые методы подавления  

со стороны царской власти: тюрьмы и ссылки, казни и гонения. 

Аввакум и его сподвижники были расстрижены и отправлены в 

Пустозерский острог, где были сожжены заживо в 1682 г. 

Раскольников ловили, пытали, били, обезглавливали и жгли. 

Особенно жестоким противостояние было в Соловецком монастыре, 

который удерживал осаду со стороны царских войск около  

восьми лет.  

Страшна была и смерть боярыни Феодосии Прокопьевны 

Морозовой. Родившаяся 21 мая 1632 г. старшая дочь московского 

дворянина Прокопия Федоровича Соковнина была одной из самых 

умных и красивых девушек на Руси. Красота Феодосии сразила боярина 

Глеба Морозова, одного из самых богатых женихов на Руси, и он тут же 

посватался к ней. Боярыня Морозова была противницей реформ 

патриарха Никона и стала деятельницей русского старообрядчества, 

сподвижницей знаменитого протопопа Аввакума. За приверженность 

к «старой вере» в результате конфликта с царѐм Алексеем 

Михайловичем она была арестована, лишена имений, а затем сослана 

в Пафнутьево-Боровский монастырь и заточена в тюрьму, в которой 

погибла от голода.  

В реформе патриарх Никон попытался утвердить приоритет 

духовной власти над светской, поставить патриаршество выше 

самодержавия. Он рассчитывал, что царь не сможет обойтись без него, 

и в 1658 г. демонстративно отрекся от патриаршества. Шантаж успеха 

не имел. Поместный собор 1666 г. осудил Никона и лишил его сана. 

Собор, признав независимость патриарха в решении духовных вопросов, 
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подтвердил необходимость подчинения церкви царской власти. Никон 

был сослан в Белозерско-Ферапонтов монастырь. 

Реформы Никона привели к расколу церкви, в результате которого 

образовались две группы старообрядцев: поповцы (имели священников) 

и беспоповцы (священников заменили уставщики). В свою очередь, эти 

группы разделились на множество толков и согласий. Наиболее 

мощными течениями стали «духовные христиане» – молокане 

и духоборы. Основателем молоканства считается бродячий портной 

Семѐн Уклеин. Молокане признают Библию, в отличие от духоборов. 

У молокан она ассоциируется с образом «духовного молока», которым 

окормляется человеческая душа. В их учении, изложенном в книге 

«Догматы молокан», большое место уделяется предсказаниям Второго 

пришествия Христа и установлению на земле тысячелетнего царства. 

Управляются общины выборными руководителями-наставниками. 

Богослужение состоит в чтении Библии и пении псалмов. 

В чѐм же заключалась суть никоновской, а, точнее, алексеевской 

«реформации»? Формальным поводом послужило исправление якобы 

неисправных богослужебных книг. Реформаторы утверждали, что 

со времени принятия христианства при князе Владимире 

в богослужебные книги по вине «невежественных» переписчиков 

вкралось такое множество ошибок, что необходима серьѐзная правка. 

Эта мысль появилась из сличения оригиналов и переводов. Но в данном 

случае за оригинал принимались новогреческие богослужебные книги, 

напечатанные в иезуитских типографиях Венеции и Парижа. Греки 

тогда находились под игом турок-османов, и собственные типографии 

им заводить запрещали. Помимо того, что за семь веков, прошедших 

со времени крещения Руси, греки, заразившись латинским духом, сами 

существенно изменили чинопоследования многих церковных служб, 

к этим изменениям добавлялись ещѐ сознательные еретические 

искажения, внесѐнные хозяевами типографий – иезуитами, 

стремившимися всеми правдами и неправдами подчинить православный 

мир римскому папе. 

Тем самым никоновская «справа» стала не исправлением 

богослужебных книг, а их настоящей порчей, искажением. «Объективное 

сравнение текстов богослужебных книг предреформенных, иосифовской 

печати, и послереформенных не оставляет сомнений в ложности 

утверждения о недоброкачественности предреформенных богослужебных 

книг – описок в этих книгах, пожалуй, меньше, чем опечаток 

в современных нам книгах, – пишет историк Б. П. Кутузов, – более того, 

сравнение текстов позволяет сделать как раз противоположные выводы: 
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послереформенные тексты значительно уступают по 

доброкачественности предреформенным, поскольку в результате так 

называемой правки в текстах появилось огромное количество 

погрешностей разного рода и даже ошибок (грамматических, 

лексических, исторических, догматических и пр.)» [3]. 

Большинство исследователей, сравнивая старые и новые тексты, 

соглашаются с протопопом Аввакумом. Он в таких словах передавал 

наказ патриарха Никона по «исправлению» книг «справщику», ученику 

иезуитов Арсению Греку: «Правь, Арсен, хоть как, лишь бы не по-

старому». И там, где в богослужебных книгах ранее было написано 

«отроки» – стало «дети», где было написано «дети» – стало «отроки»; 

где была «церковь» – стал «храм», где «храм» – там «церковь». 

Появились и такие откровенные нелепости, как «сияние шума», 

«уразуметь очесы (то есть очами)», «видеть перстом», «крестообразные 

моисеевы руки», не говоря уже о вставленной в чин крещения молитве 

«духу лукавому». Удивительный перевод! Сличение переводов 

с подлинниками свидетельствует о том, что все венецианские 

и парижские издания греческих богослужебных книг, по которым 

и проводилась никоновская «справа», в текстуальном отношении весьма 

сильно разнятся между собой. При этом разница между изданиями 

могла состоять не только в нескольких строках, но иногда в странице, 

двух и более [3]. 

Со временем стало очевидно, что Никон и царь хотят не просто 

исправления каких-то погрешностей переписчиков, а изменения всех 

старых русских церковных чинов и обрядов в соответствии с новыми 

греческими. «Трагедия расколотворческой реформы в том и состояла, 

что была предпринята попытка "править прямое по кривому", 

провозгласив содержавшие погрешности формы религиозного культа 

позднейшего времени древнейшими, единственно верными 

и единственно возможными, а всякое отклонение от них – злом 

и ересью, подлежащей насильственному уничтожению» [3]. 

По мнению ряда церковных историков ХIХ–ХХ вв., мнения 

старообрядцев о неаутентичности источников никоновой «справы» 

подтвердились: заимствования производилось из новогреческих 

и униатских источников. 

Среди старообрядцев патриарх за свои действия и последовавшие 

за реформой жестокие гонения получил прозвище «Никон-антихрист». 

На основании осмысления семиотического конфликта XVII в. 

можно сделать вывод о том, что причины религиозной нетерпимости 

и дискриминации часто лежат в иной, нерелигиозной плоскости. 
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Поэтому не религия сама по себе разделяет людей, а их негативные 

поведенческие интенции (например, стремление к власти), что является 

актуальным и для современного общества. В условиях современных 

социальных трансформаций приоритет должен отдаваться развитию 

личности каждого конкретного человека, который является как 

объектом воздействия различных угроз, так и носителем творческого 

потенциала, способным осознанно осуществлять выбор, принимать 

решения и нести за них ответственность. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В ПЕРВОЙ 

ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА (1917–1925 ГГ.) 

Отношения светской и духовной власти в истории всегда 

находятся в тесной взаимосвязи, которая может носить подчас 

противоречивый характер – речь может идти как о борьбе, так 

и о сходстве общих интересов. В древности и в средние века нормальной 

практикой считалось существование государственной религии, 

законодательно признанной в качестве официальной идеологии 

государства и выполняющей роль духовно-идеологического основания 

его политики. В этом случае официальная религия становится одним из 

обязательных элементов системы образования и воспитания; 

в многоконфессиональном обществе государственная религия 

пользуется исключительным приоритетом и поддержкой государства, 

а соответствующая религиозная организация принимает участие 

в решении важнейших вопросов государственной жизни, полностью или 

частично содержится за счѐт государственного бюджета. 

Общий вектор развития вероисповедной политики Российской 

империи составляла тенденция к расширению веротерпимости, 

служившей средством интеграции в состав империи новых наций 

и народностей. Веротерпимость, вместе с тем, не означала правового 

равенства конфессий. У каждой конфессии имелся свой объем прав, 

привилегий и ограничений [1]. 

С октября 1917 г. начинается новый период в развитии 

государственно-церковных отношений. Созданное Советское 

правительство, в отличие от предыдущих, стояло на позициях 

атеистической идеологии. 

По «Декрету о земле» от 26 октября 1917 г. все землевладельцы 

лишались прав на землю (в том числе церкви и монастыри). Затем 

11 декабря, появился декрет о передаче в Наркомпрос всех церковных 

учебных заведений. 18 декабря был упразднѐн церковный и введѐн 

гражданский брак. Эти законодательные мероприятия Советского 
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правительства легли в основу Декрета СНК РСФСР «Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 года [2]. 

Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 

носит характер декларативного документа. По нему «церковь отделяется 

от государства». Каждый гражданин мог исповедовать любую религию 

или оставаться атеистом, что не фиксировалось в официальных актах. 

Убирались все религиозные обряды и церемонии, как из 

государственной, так и из «публично-правовых общественных 

установлений». Объявлялся этатизм, первенствовали государственные 

интересы. Школа отделялась от церкви, всѐ имущество которой 

становилось народным достоянием. И, в конце концов, церковь 

лишилась прав юридического лица [2]. 

С принятием в 1918 г. Конституции РСФСР основные положения 

декрета об отделении церкви от государства стали нормой 

конституционного права. 1918–1919 гг. характеризуются массовым 

закрытием храмов (в основном находящихся при государственных 

учреждениях) и монастырей. 10 июля 1922 г. вышел декрет ВЦИК 

об административной высылке духовенства, занимающегося 

«антисоветской» деятельностью. Это привело к уменьшению числа 

работающих церквей, и, соответственно, количества православного 

населения, способного посещать храмы. 

Далее началась кампания по изъятию церковных ценностей в виду 

небывалого голода 1921–1922 гг. Начинается массовая антирелигиозная 

пропаганда. Задача всей антирелигиозной пропаганды сводилась 

к одному: «Выбивать камень за камнем из крестьянского мировоззрения, 

заполнять его новыми элементами научного мировоззрения» [3]. 

Достигаться это должно через «материалистическое объяснение явлений 

природы». Издается огромное множество периодических изданий, таких 

как: газета «Безбожник» (к ноябрю 1924 г. тираж составлял 210 000 

экземпляров), журнал «Антирелигиозник» и др. В 1925 г. окончательно 

оформилась организация с антицерковной направленностью «Союз 

воинствующих безбожников». 

Политика советского государства по отношению к Римско-

католической церкви базировалась на тех же принципах, которые 

составляли генеральную линию отношений с любой религией: 

не оставлять ей места в социалистическом обществе, ликвидировать 

религиозные пережитки в сознании людей. После принятия «Декрета о 

земле» Римско-католическая церковь потеряла тысячи гектаров 

принадлежавших ей земельных угодий. Далее произошла 

национализация монастырей и других церковных учреждений: детских 
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приютов, школ, богаделен и т. п. Были закрыты различные 

просветительские, благотворительные и иные общества, имевшиеся во 

многих католических приходах, прекратили существование приюты, 

больницы, кассы для бедных и другие подобные заведения [4]. 

По декрету «Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви» всѐ имущество приходов стало собственностью государства. 

Полагая, что невозможно искоренить веру одними лишь 

законодательными, пропагандистскими и административными 

методами, советская власть использовала репрессии против духовенства 

и верующих под предлогом борьбы с контрреволюцией и враждебными 

элементами [4]. Но это только начало обострять отношения между 

СССР и Католической церковью. Отношения были очень осложнены 

после того, как информация об арестованных католиках была 

опубликована 2 апреля 1919 г. в римской газете «Оссерваторе Романо». 

Ватикан выступил с требованием прекратить гонения 

на священнослужителей, а Народный комиссариат иностранных дел по 

указанию В. И. Ленина заявил об отсутствии религиозных гонений 

в России. Однако массовые аресты продолжались [4]. 

Весной - летом 1922 г. под предлогом помощи голодающим, 

проводится кампания по изъятию церковных ценностей. В 1925 г. был 

взят курс на безрелигиозное воспитание, однако в некоторых польских 

школах развивались клерикальные течения. В 1926 г. было создано 

белорусское отделение «Союза воинствующих безбожников». 

Что касается антикатолической пропаганды, то этим 

непосредственно занималась Польская (католическая) секция отдела 

национальных меньшинств. В БССР такая секция была создана 1 апреля 

1926 г. Атеистическая работа Союза безбожников среди католиков 

проводилась в тесном взаимодействии с Польским Бюро ЦК КП(б)Б [5]. 

В условиях отсутствия соответствующих организационных 

структур атеистическая пропаганда среди католиков носила 

несистемный, случайный характер, скорее являясь исключением, чем 

правилом. По данным Политбюро, даже в середине 20-х гг. в БССР 

не было ни одного кружка или ячейки, которые бы занимались 

антикатолической пропагандой [5]. 

В лице протестантов (сектантов) советская власть видела 

союзника в борьбе с Православной церковью. Массовое 

распространение протестантизм получил только с приходом Советской 

власти. Провозглашѐнная новым атеистически настроенным 

руководством страны борьба со всеми религиозными культами на 

практике выражалась в агрессивном наступлении на Православную 
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церковь. Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви» от 23 января 1918 г. подрывал экономический базис 

традиционных конфессий и, по мнению протестантов, полностью 

отвечал их требованиям: «Свершилось поистине историческое событие: 

некогда "презренные сектанты" – баптисты – оказались на равных 

условиях с некогда привилегированной православной церковью» [4]. 

4 января 1919 г. был издан декрет об освобождении от воинской 

повинности по религиозным убеждениям. Для того, чтобы освободиться 

от этой повинности, нужно было предъявить удостоверение 

о принадлежности к секте. В то время за отказ от службы в Красной 

Армии Революционный трибунал выносил смертный приговор, но 

таковой отменялся при своевременном обращении религиозных 

организаций во ВЦИК. И после этого значительное число сектантов 

провозгласило себя коммунистами. 

Ознакомившись с деятельностью сектантов, В. И. Ленин 

предложил написать воззвание к сектантам о привлечении их 

к сотрудничеству для устройства образцовых колхозов. Оно было 

опубликовано в 1921 г. В конце этого воззвания предлагалось 

образовать при Наркомземе особую комиссию для устройства 

образцовых колхозов из числа сектантов. Эта комиссия была названа 

«Комиссией по заселению совхозов, свободных земель и бывших 

имений сектантами и старообрядцами», сокращѐнно Оргкомсект [6]. 

Однако все чѐтче для власти начала осознаваться проблема 

массового распространения сектантства и усиления его политического, 

экономического влияния, особенно в деревне. К тому же так и не 

удалось создать сельскохозяйственные кооперативы и артели среди 

сектантских общин, так как в этом отношении протестанты не 

проявляли инициативы. И, немного погодя, власть начинает их 

причислять к контрреволюции и проводить активную антирелигиозную 

пропаганду и прямые репрессии. 

Советская власть с первых дней своего существования вела 

открытую антицерковную, воинственно-атеистическую политику. 

От этой политики очень пострадала в рассматриваемый период Русская 

православная церковь. Большевиками была отобрана церковная земля, 

а также было убито и арестовано множество священнослужителей 

и прихожан. Отношение к католической церкви было таким же, однако 

еѐ поддерживал Ватикан и Польша, к тому же были акции протеста со 

стороны католического населения, поскольку население очень 

уважительно относилась к своим священнослужителям и к церковному 

имуществу. Это заставляло власть постоянно менять свою политику по 
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отношению к католической церкви, переходить от более лояльной 

к реакционной, и наоборот. 

Что же касается протестантской церкви, то власть в ней 

первоначально видела своего союзника. Сила дореволюционной России 

была в православии, силой же новой, обновлѐнной России должен был 

стать атеизм, а также те религии и религиозные общины, к которым 

отрицательно относилась царская власть. Поэтому на фоне падения 

православной церкви возвышается протестантизм. Власть, видя их 

возвышение, а также их безынициативность в создании кооперативов 

и артелей, перешла от союза к конфронтации с ними. 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

В настоящее время вряд возможно найти хотя бы одну крупную 

компанию в мегаполисе, коллектив которой состоит из работников, 

принадлежащих к одной конфессии. Многонациональные коллективы 

предполагают различие в религиях, несущих с собой непохожие 

ценности, традиции, порядки, уклад жизни. 

В светских государствах предполагается, что на основе 

законодательства о свободе совести, каждый работник имеет право на 

защиту прав и интересов, независимо от отношения к религии 

и религиозной принадлежности, на свободу объединения в религиозные 

организации. Так, в Республике Беларусь, каждый человек имеет право 

на свободу выбора атеистических или религиозных убеждений, 

а именно: самостоятельно определять своѐ отношение к религии, 

единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или 

не исповедовать никакой. 

Управлять сотрудниками разных вероисповеданий – это очень 

сложная задача для любого, даже самого профессионального 

и грамотного руководителя. Важным фактором, определяющим 

обстановку в коллективе, выступает управленческий менеджмент 

фирмы. Среди управленцев существуют две основные группы: те, кто 

проявляет интерес к конфессиональной принадлежности коллег, и те, 

кто безразличен к данному вопросу [1]. 

Руководители компаний в Европе вынуждены отпускать 

сотрудников-мусульман на традиционную пятничную молитву, а для 

буддистов и иудеев в своих корпоративных ресторанах предлагают 

специальное меню, также переносят выходные дни на религиозные 

праздники своих подчинѐнных. В западноевропейских и американских 

компаниях считается признаком хорошего тона внимательное 

и лояльное отношение к подчинѐнным иных религиозных течений. 

Такая политика у руководителя компании создает прочную базу того, 
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чтобы многонациональный коллектив стал более гармоничен и менее 

подвержен каким-либо конфликтам. Однако иногда случаются 

и крайности. Так, в авиакомпании «British Airlines» сотруднице, которая 

регистрирует пассажиров, запретили носить крест. Сам запрет 

аргументировали тем, что христианский символ может оскорбить 

пассажиров или сотрудников других вероисповеданий. Однако вопрос 

о том, чтобы другие сотрудники фирмы (сикхи и мусульмане) сняли 

тюрбаны и хиджабы, не поднимался [1]. 

Многие руководители считают, что религиозная вера – это личное, 

частное дело человека, если она не переходит границ. В 2001 г. 

в компании Alamo Rent a Car произошел скандал, в результате чего 

компания выплатила по решению суда около 300 тыс. долларов бывшей 

сотруднице. Организация выплатила внушительную компенсацию 

«за моральный ущерб», так как сотрудница была уволена из-за 

нарушения дресс-кода: компания запретила девушке носить хиджаб 

во время месяца рамадана [1]. 

Нередко сам бизнес основывается на религиозных принципах. 

Но бывают ситуации, когда религиозные убеждения работника мешают 

работе. Например, когда сотрудник на рабочем месте осуществляет 

религиозную агитацию. Даже когда верующий человек не навязывает 

другим коллегам свою веру, но отстраняется от корпоративных 

мероприятий, отказывается от алкоголя во время праздников компании, 

то он может стать «исключѐнным» в коллективе. Некоторые фирмы 

в Британии и США запрещают украшать офисы накануне Рождества, 

якобы для того, чтобы не задеть религиозные чувства сотрудников-

мусульман. Некоторые американские работодатели, обращаясь 

к сотрудникам с поздравлениями, используют слова «зимние каникулы», 

«праздничное дерево», «зимний праздник» вместо «Рождественская 

ѐлка» и «Рождество» [2]. 

Большинство руководителей, исходя из своего опыта, считают, что 

в повседневной работе религиозные предписания, традиции не влияют 

(как положительно, так и отрицательно) на отношение к труду, 

выполнение каких-то конкретных видов работы. Некоторые 

руководители никогда не встречались с подобными явлениями или 

уверены, что в их трудовом коллективе нет проблем, связанных 

с этническими или религиозными особенностями. 

Случается, что проблема создаѐтся самим руководителем, который 

навязывает свои религиозные взгляды подчинѐнным. Чаще всего такие 

инициативы не встречают поддержки со стороны подчинѐнных 

и вызывают сопротивление [2]. 
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Управление сотрудниками, исповедующими разные религии, – 

сложная задача. Сделать работу такого коллектива эффективной 

намного сложнее, чем просто внедрить некую стандартную систему 

корпоративных отношений. Увеличение мероприятий 

с многонациональным составом требует от современного менеджера 

профессиональных умений и навыков в области взаимодействия 

и совместной работы с представителями других культур. 

Если руководитель знает о конфессиональной принадлежности 

своих подчинѐнных, то он имеет хорошие возможности для разработки 

системы их мотивации и вознаграждения. Столь оригинальная система 

мотивации может принести при внедрении ощутимый эффект. 

Инструментом стимулирования на «религиозной основе» может стать, 

к примеру, заключение контракта по оказанию медицинских услуг для 

сотрудников-мусульман в специальной исламской клинике. В целях 

косвенного стимулирования сотрудников руководство может 

разработать и специальное постное меню для верующих-христиан во 

время поста. 

В настоящее время стало очевидным, что успешные контакты 

с представителями других культур невозможны без практических 

навыков в межкультурном общении. Для этого недостаточно знаний 

о природе межкультурного непонимания, необходимо формирование 

практических навыков и умений, которые позволили бы свободно 

понимать представителей других культур [2; 3]. Под межкультурной 

компетентностью менеджера подразумеваются способности понимать, 

ценить и уважать факторы, обусловленные культурой и влияющие на 

восприятие, мышление, оценку и действия, как свои, так и других 

людей, и, исходя из этого, уметь строить новую схему действия 

и вырабатывать новую поведенческую модель. 

Для развития межкультурной компетентности менеджеров 

необходимо построение методики обучения менеджменту на основе 

комплексного подхода. Это связано с тем, что традиционные методы 

способствуют лишь формированию базовых знаний, но не переходят 

в практические умения и навыки. Целесообразно будет сопровождать 

эти методы интенсивными технологиями (играми, тренингами, анализом 

кейсов и пр.), как раз и направленными на развитие профессиональных 

умений и навыков. Для работы в разных типах организаций необходимо 

развитие следующих межкультурных компетенций: 

– проектирование системы управления организацией при учѐте еѐ 

национально-культурного многообразия; 
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– проведение презентаций и переговоров в условиях 

поликультурной или неродной монокультурной среды; 

– управление межэтническими конфликтами в организации; 

– разработка системы мотивации и стимулирования сотрудников 

организации с учѐтом их культурной и религиозной ментальности; 

– распределение видов деятельности и ответственности за неѐ 

с учѐтом культурных и религиозных особенностей персонала [4]. 

Руководители должны стараться избегать предвзятого отношения 

сотрудников одной культуры к представителям другой культуры, 

неровного отношения к последователям каких-либо религиозных 

вероисповеданий. Однако рассчитывать на то, что люди из разных стран 

обладают одинаковыми предпочтениями и потребностями, нельзя. 

Необходимо обеспечивать удовлетворение потребностей людей с учѐтом 

различных факторов, которые могут оказывать влияние на мотивацию 

персонала. В этом случае сотрудники будут эффективно работать на 

благо компании и станут возможными достижение значимых целей 

компании и еѐ успех на рынке товаров или услуг [4]. 

Если человек религиозен, то, скорее всего, в его системе 

ценностей присутствуют почитание семьи, уважительные 

межличностные отношения, порядочность, честность, взаимопомощь. 

Следовательно, многие руководители считают, что религиозный человек 

более ответственен, честен, надѐжен. Поэтому многие наниматели 

предпочитают работать именно с верующими людьми. 
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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ІІ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 

В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ (1921–1939 ГГ.) 

Конфессиональная политика в таком многонациональном крае как 

Западная Беларусь всегда являлась инструментом не столько 

религиозным, сколько политическим. Не стал исключением и период 

пребывания Западной Беларуси в составе польского государства. 

В области проведения конфессиональной политики власти пользовались 

доминирующими на тот момент политическими концепциями: 

федеративной, отстаиваемой в первое время Ю. Пилсудским 

и инкорпорационной, являющейся программой Национально-

Демократической Партии Польши. Федеративная программа 

предполагала учѐт национального фактора, а инкорпорационная – 

постепенную полонизацию всех сфер жизни [11, с. 34]. 

Традиционно поддерживаемой в Польше конфессией являлся 

католицизм, который во многом стал инструментом влияния на вновь 

присоединѐнных землях. В соответствии со ст. 114 конституции от 

17 марта 1921 г. католицизм признавался основной конфессией среди 

равных. Первыми мероприятиями, предпринятыми костѐлом на землях 

Западной Беларуси была ревиндикация, которая фактически стала 

проводиться ещѐ до окончательного укрепления на этих землях 

польской администрации, а именно с декабря 1918 г. Это не входило 

в планы властей, которым нужна была поддержка местного населения. 

22 октября 1919 г. Гражданское управление восточных территорий 

выдало распоряжение, в соответствии с которым ревиндикация стала 

возможна лишь с согласия начальника округа [2, с. 174]. 

По установлению в марте 1921 г. полноценной гражданской 

воеводской администрации процесс ревиндикации на некоторое время 

замедлился. Было решено остановить ослабление православной церкви 

в связи с тем, что еѐ место стал занимать не костѐл, а большевистская 

идеология [9, с. 104]. 

Выразителем федеративной концепции в деятельности костѐла 

являлся минский бискуп Зигмунт Лозинский. Программа Лозинского 

заключалась в балансировании между пропольской и пробелорусской 
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частью костѐла. Он одновременно умело пресекал деятельность как 

радикально националистических польских кругов, так и белорусских, 

поддерживая польские общественные и миссионерские организации. 

Особенный размах деятельность различных католических организаций 

приобрела после подписания в 1925 г. конкордата между Ватиканом 

и Республикой Польша «О католиках-неполяках в Польше». Основными 

организациями были: Каритас, Мужская Конференция Святых Винцента 

и Павла, Общество Сестѐр Милосердия, Патронат Общества Польской 

Молодѐжи. Как правило, такие организации имели развитую структуру 

и большое число отделений и филиалов [4, с. 184]. Католическая 

церковь усиливала свои позиции. Количество диоцезий увеличилось до 

трѐх: Виленской, Пинской, Ломжинской. Виленская диоцезия вскоре 

получила статус метрополии. Число приходов Пинской диоцезии 

в 1915 г. составляло 55, в 1925 г. – 97, а в 1935 г. – 136. 

Польские власти в январе 1922 г. издали «Временные правила об 

отношении правительства к Православной Церкви в Польше», которые 

отдавали Церковь в полное и реальное распоряжение административных 

властей [8, с. 6]. 

В мае 1926 г. состоялся государственный переворот и к власти 

пришли сторонники Ю. Пилсудского. Был взят курс на ужесточение 

внутренней, в том числе конфессиональной политики. Была 

возобновлена ревиндикация. В 1930 г. было возбуждено дело 

о ревиндикации 500 православных церквей, и из них 300 стали 

костѐлами. Начались репрессии против национально ориентированной 

части католического клира. Таких священнослужителей переводили 

в польские провинции, лишали сана [6, с. 200]. 

В середине 1930-х гг. в белорусских епархиях Православной 

церкви (далее – ПЦ) начали проводиться службы на польском языке. 

Такое положение нередко вызывало недовольство местного населения. 

В марте 1935 г. была создана комиссия по делам православного 

вероисповедания. Она выработала тезисную программу полонизации 

ПЦ. В Белостоке под патронатом воеводы было создано объединение 

православных поляков, которое должно было содействовать 

полонизации. Очень точно конфессиональную политику Польского 

государства характеризуют слова Генриха Дунин-Барковского –

директора департамента вероисповеданий, сказанные в 1939 г.  

в Бресте-над-Бугом: «Политика в отношении Православной Церкви 

должна привести к ассимиляции православного населения и экспансии 

польской культуры. В отношении территорий, находящихся в границах 

воеводств Виленского, Полесского, Белостоцкого, Любельского 
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и частично Волынского стремимся к полонизации. Цель эта достижима 

и дискуссии не подлежит» [10, с. 113]. 

Всѐ большее влияние на западно белорусских землях приобретало 

униатское движение. Польские власти изначально посчитали, что оно 

поспособствует постепенной полонизации. Пинск постепенно стал 

униатским миссионерским центром. Важными центрами униатства 

являлись также Альбертинский иезуитский монастырь возле Слонима 

и Марианский монастырь в Друе. Они занимались душпасторской 

и духовно-просветительской деятельностью, приобщая молодѐжь 

к белорусской культуре и литературе. Под эгидой этих монастырей 

выходили журналы и открывались гимназии. Такая активная политика 

белорусизации стала вызывать нарекания польских властей. Лидеры 

униатского движения переводились в польские воеводства. С 1932 г. на 

белорусских землях не было открыто ни одной епархии. Униатство 

постепенно приобрело в глазах польских политиков оттенок 

бунтарскости, присущий в большей мере украинским землям [7, с. 208]. 

Существенную роль в Западной Беларуси играл и иудаизм. 

Особенно влиятельна эта конфессия была в Полесском воеводстве. 

Численность еврейского населения на 1921 г. составляла110 639 человек 

(12,6 %) и имело тенденцию к росту: в 1931 г. их уже было 113 000, 

в Бресте-над-Бугом – 21 518 человек, что составляло 41,3 % от всего 

населения города. Конфессиональная политика в отношении иудеев 

была более либеральной. Активно строились синагоги. В Бресте-над-

Бугом их было 22. Также в Бресте действовали 11 раввинов. В целом 

польские власти не вмешивались в религиозную жизнь еврейского 

населения [1]. Тем не менее, польские власти опасались финансового 

и культурного влияния еврейского населения в городах и местечках. 

Они с тревогой отмечали рост политической культуры 

и организованности еврейского населения, что для польского элемента 

на крэсах представляло, по их мнению, особую опасность [3]. 

Со времени окончания первой мировой войны в Западной 

Беларуси стал распространяться протестантизм. В основном это были 

сообщества евангельских христиан и баптистов. Помощь в их 

организации оказывали миссионеры из США и Западной Европы.  

Во-первых, на белорусские земли возвратились реэмигранты, которые 

приняли в эмиграции протестантское вероучение, получили религиозное 

образование и были направлены на служение в родные края. 

По возвращении они начали активно действовать на местном уровне: 

распространяли вероучения среди местного населения, создавали 

поместные общины, становились их руководителями (пресвитерами), 
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активно работали над созданием организационной структуры 

белорусского и польского протестантизма. Во-вторых, с начала  

1920-х гг. в Западной Беларуси стали действовать иностранные 

религиозные организации. Тесные связи белорусских и иностранных 

протестантских организаций вызывали сильную обеспокоенность 

органов государственной власти, которые опасались усиления 

активности национальных и религиозных меньшинств с помощью 

иностранных средств. Ещѐ в 1922–1923 гг. в переписке Министерства 

вероисповеданий и общественного просвещения с воеводами» 

восточных окраин «подчѐркивалась необходимость борьбы 

с религиозными группами, связанными с иностранными центрами, так 

как они могут пропагандировать антигосударственные лозунги 

и содействовать усилению национальных меньшинств» [5, с. 140]. Такая 

позиция государства проявилась в запрещении с 1924 г. 

благотворительной деятельности иностранных религиозных 

организаций. С 1926 г. работникам дипломатических представительств 

было предписано: не выдавать иностранным миссионерам въездных виз 

без непосредственного согласования с министерством. 

Таким образом, конфессиональная политика польских властей 

проводилась в соответствии с политическими целями государства. 

Основными еѐ задачами являлись укрепление католицизма в качестве 

инструмента полонизации и оказания давления на конфессии, которые 

могут помешать проведению такой политики. Основными методами 

подавления деятельности вредоносных организаций были подрыв их 

экономического благосостояния, запрет на деятельность и – в крайнем 

случае – репрессирование верующих в форме высылки и тюремного 

заключения. Исключение было возможно лишь в случае с иудаизмом, 

так как он отвергал возможность прозелитизма. Тем не менее, 

религиозная жизнь в Западной Беларуси была достаточно развита 

по сравнению с территориями, отошедшими к БССР. 
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