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РЕЛИГИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, ориентированная 

на защиту «жизненно важных» интересов личности, общества и государства, в об
ласти гуманитарной сферы выделяет проблему «обеспечения реализации прав граж
дан на свободу совести и вероисповедания». Среди основных факторов, создаю
щих угрозу безопасности Республики Беларусь, рассматриваются, в частности, «ак
тивизация деятельности иностранных религиозных организаций и миссионеров по 
монополизации духовной жизни общества», «деятельность в республике неомисти-
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ческих, псевдорелигиозных групп», «проявления национального и религиозного экстре
мизма» [1, с. 12-13]. Актуальность этой проблемы обусловлена современными условия
ми «религиозного ренессанса», противоречивостью процессов религиозного самоопре
деления граждан и межконфессиональных отношений. Наряду с возрождением «исто
рических» вероисповеданий усиливаются позиции нетрадиционных религиозных объе
динений, что требует системного мониторинга состояния и динамики развития конфес
сиональной ситуации.

Законодательство Республики Беларусь устанавливает светский характер государ
ства. Однако в реальной социальной практике имеют место попытки внедрения в об
щественное сознание ложных стереотипов о главенствующей роли религии в социаль
ной жизни и духовно-нравственном развитии общества. Эти стереотипы основаны глав
ным образом на преувеличении степени религиозности населения и значения религи
озных ценностей, связаны с переоценкой реального влияния и социальных возможнос
тей избранных конфессиональных организаций в области духовного'оздоровления и 
нравственного состояния социума.

Особого внимания в контексте обеспечения национальной безопасности требует и 
такая, не в полной мере осознаваемая, неоднозначная особенность конфессиональ
ной жизни Беларуси, как нахождение управляющих центров наиболее влиятельных ре
лигиозных объединений республики вне ее государственных границ. Данные админис
тративные центры могут быть интегрированы с политическими структурами зарубеж
ных стран и выполнять функции ретрансляторов соответствующей идеологии. Тем са
мым деятельность контролируемых ими религиозных объединений потенциально мо
жет противоречить государственным интересам Республики Беларусь, создавать угро
зы для национального суверенитета, сохранения и развития самосознания и культуры 
белорусского народа.

На современном этапе развития общества религия может выступать в качестве одно
го из факторов его стабильности и устойчивого развития, способствовать интеграции 
социума. Однако непродуктивными и социально опасными являются попытки игнориро
вать то обстоятельство, что природа религии содержит в себе не только потенциал соци
альной интеграции, но и противоположную возможность -  быть источником дезинтегра- 
ционных тенденций. Особенно это актуально для стран с поликонфессиональной и поли
этнической структурой, среди которых и Республика Беларусь. Мировой опыт свидетель
ствует, что история религий -  это и история межконфессиональных конфликтов, дискри
минации на основе конфессиональной принадлежности или неисповедания религии, раз
рушающих гражданский мир и общественное согласие. Известны также примеры, когда 
внутренние межконфессиональные противоречия могут инспирироваться либо провоци
роваться другими странами, и служить поводом для межгосударственных конфликтов.

Данные обстоятельства существенно актуализируют значимость проблемы свободы 
совести. Свобода совести -  одна из важнейших характеристик уровня развития духовнос
ти общества, его самосознания, общественно-политической, правовой и культурной зрело
сти. Свобода совести включает в свое содержание право граждан на свободу религиозного 
либо атеистического самоопределения, смену конфессиональной ориентации, равенство 
в гражданских правах независимо от отношения к религии и конфессиональной принад
лежности, свободу распространения как религиозных, так и нерелигиозных убеждений; на 
отсутствие принуждения, преимуществ либо ограничений в отношении исповедания или 
неисповедания религии; равенство религиозных организаций перед законом.

Свобода совести конкретно-исторична, имела особенные формы проявления на раз
ных этапах истории социально-политической жизни общества. Она отражена в многове
ковой истории права и общественно-философской мысли. В XX веке, по мере расшире
ния демократических прав и свобод в странах Европы и Америки, понимание свободы
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совести постепенно трансформируется от свободы вероисповеданий к праву личнос
ти йа свободу убеждений и свободу выражения своего отношения к религии. В обще
ственной практике развитых государств принцип свободы совести имеет правовое 
закрепление. Он отражен как в нормах международного права, которые утверждают 
право каждого человека на «свободу мысли, совести и религии», так и в националь
ном законодательстве.

Социокультурная история человечества показывает, что важным условием сохра
нения общественного согласия выступает практика религиозного плюрализма и толеран
тности, обеспечение действительного равенства религий перед законом. Это объясняет 
высокую значимость формирования и развития научно выверенной, адекватной государ
ственной политики в области свободы совести, конфессиональных отношений. Целост
ность социума во многом определяется ситуацией конфессиональной терпимости, диа
лога как способа разрешения религиозно-культурных конфликтов, правовой защищенно
сти вероисповедных свобод личности. При этом недопустимо игнорировать другую со
ставляющую свободы совести -  право на свободомыслие, в том числе атеизм. Чрезвы
чайно важным является обеспечение для граждан реальной свободы самоопределения 
в отношении религии -  принимать ту или иную религию или не принимать никакой, а 
также возможности придерживаться соответствующих убеждений и распространять их.

Важно также учитывать, что на современное общественное сознание определен
ное влияние оказывают социальные группы, выступающие с требованиями клерика- 
лизации культурной жизни, воспитания, государственных институтов, системы обра
зования и науки. В массовое сознание внедряются идеи о тождественности духовно
сти и религиозности, «научном характере» теологии, необходимости развития т.н. «свет
ского теологического образования» и т.п. Одновременно с этим происходит вытесне
ние из учебного процесса светского религиоведения, реализуется программа замены 
научного (религиоведческого) знания о религии теологическим. Тем самым игнориру
ются нормы законодательства Республики Беларусь, устанавливающего светский ха
рактер национальной системы образования (статья 9 Закона «О свободе совести и 
религиозных организациях» и др.). Данным тенденциям противостоят представления 
о светском обществе и государстве как наиболее оптимальной и плодотворной фор
ме функционирования социума.

Свобода совести -  естественное следствие развития европейского процесса секу
ляризации -  обмирщения общественного сознания и социальных институтов, осво
бождения от религиозно-церковного контроля в мирских делах. Главными характери
стиками секуляризации являются снижение религиозности населения и влияния кон
фессиональных организаций. Особенности постсоветского пространства временно 
обусловили иную ситуацию -  «церковного ренессанса». Она была вызвана, в частно
сти, сложным характером идейной трансформации постсоветского общества, освобо
дившегося от характерных для периода государственного атеизма стереотипов о «не
естественности» религии. Тем самым применение императива свободы совести не
обходимо соотносить с традициями конфессиональной жизни страны. Одновременно 
данное обстоятельство обусловливает значимость анализа как отечественного, так и 
зарубежного опыта в области правового закрепления и реализации прав граждан на 
свободу совести. Это особенно актуально в условиях, когда принятие и правоприме
нение закона Республики Беларусь от 31 октября 2002 г. «О свободе совести и рели
гиозных организациях» сопровождается жесткой дискуссией, в которой приняли учас
тие некоторые религиозные организации внутри страны и зарубежные политические 
структуры. Возможные противоречия между конституционным императивом свободы 
совести и правоприменительной практикой данного закона способны создать нега
тивный внешнеполитический фон для Беларуси, служить поводом для попыток вме
шательства во внутриполитическую ситуацию в республике.
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Реальностью мировой и отечественной культуры является сосуществование тради
ций религии и свободомыслия в отношении религии как альтернатив мировоззренческого 
выбора личности. В условиях конституционного принципа «демократического социаль
ного правового государства» это усиливает значимость свободы совести в системе прав 
и свобод гражданина, и, следовательно -  в современной парадигме национальной безо
пасности Республики Беларусь.
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