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РЕЛИГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ: ИСТОКИ И 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА 

Бучнева Наталья Болеславовна,
НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь 

(г. Витебск, Беларусь)

В докладе рассматривается процесс трансформации отношений рели
гии и государства. Отмечается их взаимовыгодное сотрудничество. Просле
живаются изменения, происходящие в системе государственно-конфессио
нального взаимодействия, и их причины. Дается оценка возможным послед
ствиям манипулирования религией как инструментом политической борьбы в 
современных социально-политических условиях. Отмечается важность и не
обходимость поддержания сформировавшегося диалога светской и духовной 
власти как основы благополучия государства и общества.

Процесс построения взаимоотношений религии и государства охватывает 
не одно столетие. Религиозные организации и институты власти прошли непро
стой путь от непримиримой вражды и конкуренции до взаимовыгодного диалога, 
регулирование которого в современном мире осуществляется на основе дей
ствующего законодательства.

С момента возникновения религия оказывала значимое влияние на миро
воззрение людей, настроения в обществе. Религиозные убеждения становились 
не только объединяющей силой, но и основанием для возникновения масштаб
ных конфликтов. Влияние религиозных структур всегда осознавалось институ
тами государственной власти и, как правило, использовалось в интересах укре
пления своего статуса.

В истории христианской Европы известен длительный период, когда господ
ствующая религия, по сути, обладала большей полнотой власти, чем действу
ющий монарх. Эта «зависимость» обеспечивала церкви, в том числе, и мате
риальное благополучие. При этом светская власть предоставляла религиозным 
структурам необходимую защиту благодаря имеющейся армии. В свою очередь 
церковь идейно укрепляла власть, широко пропагандируя в обществе необхо
димость и безоговорочность подчинения ей. Следовательно, каждая из сторон 
обладала важным ресурсом, что в совокупности позволяло обеспечивать устой
чивость существования системы в целом.

С развитием демократических режимов начался процесс отделения религии 
от государства, ее роль в политическом пространстве уменьшается. Начало это
го процесса связано, с одной стороны, с мировоззренческой трансформацией 
общества, с другой, -  со стремлением институтов власти к большей независи
мости и расширению своего влияния. Менее заметен этот процесс был в странах

8Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



арабского мира, где изначально, в момент формирования государственности, 
светская и религиозная власть представляли собой единое целое, а общество 
и сейчас остается более традиционным в отличие от западного, христианского 
мира, где социально-политические трансформации идут активнее.

В современном мире церковь и власть также поддерживают отношения, по
строенные на принципах взаимовыгодного взаимодействия. Вместе с тем дан
ные процессы в странах традиционного христианства и ислама зачастую имеют 
совершенно разную направленность.

В христианских государствах религия как политический инструмент исполь
зуется, как правило, в ходе внутриполитической борьбы. Более активно на внеш
ней политической арене проявляет себя только католическая церковь, которая, 
благодаря строгой централизации своей структуры и её воплощению -  государ
ству Ватикан -  выполняет пропагандистские и представительские функции в 
мире. Существуют также примеры, когда политические партии объявляют хри
стианские ценности и их поддержание одним из своих программных принципов, 
например, Христианско-демократический союз Германии -  лидирующая полити
ческая сила в своей стране.

В некоторых государствах в случае возникновения социальных и иных про
тиворечий, в условиях нарастающей политической борьбы, особенно в период 
проведения избирательных компаний, роль религии заметно возрастает, по
скольку противоборствующие силы часто пытаются использовать ее влияние в 
обществе для реализации своих амбициозных целей. Становясь инструментом 
политической борьбы, вынужденно или добровольно, церковь не только дискре
дитирует себя в глазах верующих, но и способствует усилению раскола в обще
стве, когда неприязнь политических оппонентов усиливается на почве религиоз
ной вражды. Особенно опасным видится использование религиозных идей на
ционалистическими течениями. В результате на фоне заявленного стремления к 
возрождению национальной культуры и идеологии, которое призвано, казалось 
бы, сплотить общество, происходит его духовное расслоение. Нарастающая 
конфронтация приводит к тому, что провозглашается необходимость формиро
вания новой духовной основы -  национальной религии. При этом сторонники 
«старой» христианской церкви неизменно подвергаются осуждению и даже пре
следованию. Подобная ситуация наблюдается сейчас на территории Украины, 
где социально-экономическая нестабильность усугубляется сформировавшим
ся духовно-нравственным кризисом в обществе, вызванным попыткой реализо
вать идею создания «новой церкви».

Не меньшее опасение вызывает манипулирование религиозными идеями в 
интересах политической борьбы и в исламском мире. Здесь, как правило, идеи 
исламизма используются на международной политической арене, а не служат 
«оружием борьбы» внутри страны. При этом отмечается, что необходимость 
поддержания подобного дипломатического вектора продиктована самими усло
виями процесса глобализации, происходящего в мире. В условиях размывания 
границ становится всё сложнее сохранить национальную, культурную и рели
гиозную идентичность. Следовательно, необходимо активно противостоять со
временным вызовам. При этом сформировавшиеся исламистские движения из 
числа якобы сторонников традиционного ислама далеко отошли от идеи под
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держания культурных традиций. Их деятельность носит крайне радикальный, 
экстремистский характер, проявляющийся в террористических методах борьбы. 
Целью стало усиление социальной и политической напряженности в отдельных 
странах вплоть до смены политического режима. В таких условиях религия пере
стает выполнять свою основную функцию в обществе, призванную поддержи
вать стабильность действующего строя и социума за счёт формирования духов
но-нравственной основы.

Высокое доверие церкви со стороны граждан, возврат к религиозности в 
обществе усиливает авторитет религии. Это всё чаще приводит к тому, что по
литики используют его, как способ борьбы за электорат. Христианской церкви 
следует опасаться подобного манипулирования, поскольку постепенно её авто
ритет в глазах верующих, как основы духовности и морали, может быть утрачен. 
Нерешенность политических, экономических, социальных проблем, имеющихся 
внутри стран, может привести к тому, что общество станет считать их виновни
ком не только действующую политическую власть, но и религиозные институты, 
которые поддерживают ее и активно участвуют в политической жизни. Актив
ная политизация ислама уже привела к негативным для религии последствиям. 
Европейским обществом постепенно стали отождествляться понятия «ислам», 
«экстремизм», «терроризм». Вместо созидательной роли религия стала наде
ляться разрушительными функциями, не совместимыми не только с понятиями 
морали и нравственности, но и безопасности.

Тесное взаимодействие религии и государства в современном мире, несмо
тря на светский характер власти, уже воспринимается как привычная норма. Од
нако происходящая трансформация этих отношений носит неоднозначный ха
рактер. Безусловно, активная позиция церкви в вопросах нравственного воспи
тания, образования, культуры, благотворительности идет на пользу государству 
и обществу, оказывает значительное содействие в решении многих социальных 
проблем. Однако участие религиозных институтов в решении политических во
просов видится неуместным и опасным, равно как и попытки политических сил 
вмешиваться во внутрицерковные вопросы, в том числе спекулировать автори
тетом церкви для повышения собственного рейтинга.

УДК 94 (47). 08 + 2

ОТНОШЕНИЕ С.Ю. ВИТТЕ К РЕЛИГИИ В ЕГО «ВОСПОМИНАНИЯХ» 
Воробьев Александр Александрович,

Могилевский институт Министерства внутренних дел 
(г. Могилев, Беларусь)

Публикация посвящена отношению к религии одного из наиболее извест
ных политических и общественных деятелей России второй половины X IX  -  
начала ХХ  столетия -  графа Сергея Юльевича Витте.

Сергей Юльевич Витте во второй половине XIX -  начале ХХ века был од
ним из наиболее известных политических и общественных деятелей России, 
занимая посты министра путей сообщений, министра финансов и, наконец, 
премьер-министра. За заключение Портсмутского мирного договора с Японией,

10

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва




