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В статье рассматривается экономические особенности функционирования 
религиозных организаций, раскрывается проблема взаимодействия религиозных 
организаций и государства в разрезе социально-экономических отношений.

Вопрос изучения экономических особенностей функционирования ре
лигиозных организаций в отечественной науке освещается слабо. Однако в 
западноевропейской науке широкое распространение получила теоретическая 
модель, использующая экономический подход как основу для анализа религии. 
«Theory of religious economy» («Теория религиозной экономики») является одной 
из методологических основ современной социологии религии. Основными предста
вителями данного направления являются У. Бейнбридж, Р. Финке, Р. Старк, Р. Ин- 
глхарт, С.Уорнер, Л. Айанаккон. В рамках вышеназванного подхода религиозные ор
ганизации рассматриваются прежде всего как конкурирующие между собой фирмы, 
предлагающие свой специфический товар потребителям. Экономический анализ 
выражается в изучении религиозной конкуренции, религиозного выбора, динамики 
религиозности. При исследовании отношений государства и церкви основное вни
мание, прежде всего, уделяется последствиям вмешательства государства в рели
гиозную сферу, а также объяснению причин такого вмешательства.
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Очевидно, что религиозная организация -  это полноценный экономический 
субъект, живущий по законам рынка с ограничениями, установленными государ
ством и уставом организации. Как и любой другой организации, ей необходимы 
материальные средства для строительства, приобретения новых или функциони
рования уже существующих строений, для проведения ритуалов и богослужений, 
для содержания служителей организаций, для привлечения неофитов через рели- 
гиоэно-просветительскую деятельность.

Здесь нужно отметить, что религиозный продукт -  специфичен. Религиозные 
организации предлагают убеждения, идеалы, ритуалы, социальные связи, но выго
ду от сделки получают не только продавцы (организации) и покупатели (верующие), 
но и третья сторона, например, общество в целом. Ведь в большинстве религий 
заложены идеалы и нормы, благотворно влияющие на общество.

Для увеличения социальной значимости этих эффектов государство берет на 
себя функцию восполнения затрачиваемых религиозными организациями ресур
сов. Под поддержкой в данном случае понимаются не только финансовая, но также 
административная и законодательная поддержка.

Рассматривая вопрос экономических особенностей функционирования рели
гиозных организаций в Республике Беларусь, следует обратиться к законодатель
ной базе нашего государства.

Религиозными организациями в Республике Беларусь признаются добровольные 
объединения граждан или религиозных общин, объединившихся на основе общно
сти их интересов для удовлетворения религиозных потребностей, а также монастыри 
и монашеские общины, религиозные братства и сестричества, религиозные миссии, 
духовные учебные заведения (ст. 13 Закона РБ от 17.12.1992 «О свободе совести и 
религиозных организациях»). Религиозные организации подлежат обязательной госу
дарственной регистрации, после которой приобретают статус юридического лица.

В уставе религиозной организации указываются, помимо прочих сведений, 
источники и порядок формирования денежных средств и иного имущества; а так
же орган, правомочный принимать решения о приобретении и распоряжении иму
ществом (ст. 20 Закона от 31.10.2002г. N 137-3 «О внесении изменений и дополне
ний в Закон Республики Беларусь» «О свободе вероисповеданий и религиозных 
организациях» (далее Закон)). Несмотря на то, что религиозные организации яв
ляются некоммерческими, однако в ст. 32 Закона предусмотрено, что они впра
ве осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения уставных 
целей и учреждать различные коммерческие предприятия и благотворительные 
заведения [2].

Ст. 2 Закона определяет, что «священнослужитель -  лицо, уполномоченное соот
ветствующим религиозным объединением на духовническое, пастырское, проповедни
ческое служение». Священнослужители не квалифицируются как наемные работники, 
действие Трудового кодекса в отношении священнослужителей ограничено, но служе
ние засчитывается в трудовой стаж, священнослужители имеют право на государствен
ное пенсионное и социальное обеспечение. Трудовой договор заключается с каждым 
наемным работником, а также с членами приходского совета. Ст. 35 Закона требует, 
чтобы граждане, работающие в религиозных организациях, подлежали социальному 
обеспечению и обязательному государственному социальному страхованию [2]. Таким 
образом, религиозные организации производят отчисления в Фонд социальной защиты 
населения с зарплаты своих работников по ставкам 35% и 1 %.
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Для проведения анализа экономической деятельности любой организации не
обходимо понять источники её финансово-экономических ресурсов. Для религиоз
ных организаций таким источником, прежде всего, являются добровольные пожерт
вования. Только специальная комиссия может вскрывать ящик для пожертвований, 
подсчитывать поступившую сумму и составлять акт. Если сумма пожертвования 
превышает 5 базовых величин, между жертвователем и религиозной организацией 
должен заключаться договор дарения в письменной форме. Учет кассовых опера
ций ведется религиозными организациями в соответствии с требованиями Порядка 
ведения кассовых операций в Республике Беларусь, утв. постановлением правле
ния Нацбанка РБ от 2001-06-28 г. N 159. Лимит остатка кассы не устанавливается 
религиозным организациям, осуществляющим хозяйственную деятельность, на
правленную только на решение уставных целей и задач в порядке, установленном 
законодательством, и не занимающимся предпринимательской деятельностью [1].

Государство осуществляет поддержку религиозных организаций путем осво
бождения от налогов: налога на добавленную стоимость за услуги по организации и 
проведению религиозных обрядов, церемоний, молитвенных собраний или других 
культовых действий (ст. 93 НК РБ); от налога на добавленную стоимость от обо
рота по реализации на территории Республики Беларусь религиозной литературы 
и (или) предметов религиозного назначения (кроме подакцизных) (ст. 94 НК РБ), от 
налога на прибыль (ст. 140 НК РБ); от налога на недвижимость (ст. 185 НК РБ), от 
земельного налога (ст. 193 НК РБ) [3].

Как видим, любая некоммерческая (религиозная) организации является пол
ноправным субъектом экономических отношений. Экономические причины вмеша
тельства государства в деятельность религиозных организаций связаны с ожидае
мыми положительными социальными эффектами от их деятельности.
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