
Первой мировой войны Отделение вынуждено было отложить эти намерения на 
неопределённый срок.

С началом войны руководство Отделения сосредоточилось на помощи ра
неным, что выражалось в организации чтений и бесед религиозно-нравственно
го характера в госпиталях г. Вильно, распространением среди военнослужащих 
религиозной литературы, раздачей молитвенников, крестиков и иконок. Такую 
деятельность Отделение распространило на 16 лазаретов. Так, к началу 1915 г. 
было роздано 6717 экземпляров различной литературы религиозно-нравствен
ного содержания и 1577 нательных крестиков и иконок. Для изыскания средств 
на продолжение такой деятельности Отделение в конце декабря 1914 г. органи
зовало кружечный сбор, который менее чем за месяц дал 771 руб. [1, с. 14-15].

Финансовые средства Отделения следует признать весьма скудными. Так, 
доход в 1913-1914 гг. составил 1648 руб. (основными источниками были кружеч
ный сбор, взносы членов и пожертвования), расходы -  656 руб. Ввиду слабого 
материального положения Отделение отказалось от выдачи пособий нуждаю
щимся. Тем не менее, четырем просительницам, находившимся в крайне тяже
лом положении, были выданы пособия на общую сумму в 19 руб. Кроме того, 50 
руб. Отделение пожертвовало Виленскому отделению Комитета великой княжны 
Татьяны Николаевны по оказанию помощи пострадавшим от войны. Такую же 
сумму пожертвовали Комитету великой княжны Елизаветы Федоровны по ока
занию помощи семьям лиц, призванных на войну. Также Отделение помогало 
устроить детей неимущих родителей или беспризорных в приюты [1, с. 17-19].

Установить дальнейшую судьбу Отделения не представляется возможным. 
С учетом того, что в сентябре 1915 г. Вильно был оккупирован германскими во
йсками, логично предположить, что Отделение прекратило свою работу. Име
ющиеся данные, на наш взгляд, позволяют сделать вывод о том, что деятель
ность Виленского отделения «Общества в память отца Иоанна Кронштадтского» 
носила скорее идейно-просветительский, нежели благотворительный характер.
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УДК 2

СВОБОДА СОВЕСТИ И ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ XX-XXI вв. 

Костенкова Людмила Сергеевна,
Черневский учебно-педагогический комплекс Ясли-сад -  средняя школа 

(аг. Черневка, Дрибинский р-н, Могилевская обл., Беларусь) 
Рассмотрены вопросы свободы совести и государственно-конфессио

нальные взаимоотношения, правового регулирования взаимоотношений госу
дарства с религиями в Республике Беларусь.
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Свобода совести -  это одно из важнейших цивилизационных понятий и ха
рактеристик уровня развития духовности общества, его самосознания, обще
ственно-политической и культурной зрелости, показатель сформированности 
гражданского общества [2, с. 194].

Становление и развитие свободы совести в Беларуси имеет многовековую 
историю, получило отражение в общественной и философской мысли, правовой 
теории и практике X -  начала XXI в., определялось спецификой государствен
но-политических, религиозных и национально -  культурных условий Киевской 
Руси, ВКЛ, РП, Российской империи, СССР и Республики Беларусь. В период 
Новейшего времени (XX-XXI вв.) выделяют практику трех этапов (и моделей) 
государственно-конфессиональных отношений. На первом этапе (Российская 
империя) свобода совести была сужена до ограниченной свободы вероиспове
дания, которая в полной мере предоставлялась лишь православной конфессии 
в ущерб «иноверным» вероисповеданиям, при игнорировании возможности вне- 
исповедного состояния граждан. На втором этапе (советская история) свобода 
совести декларировалась, нов полной мере реализовывалась лишь в части ате
истического самовыражения. На третьем этапе (суверенная Республика Бела
русь) свобода совести законодательно определена [2, с. 193].

В конце XX в. (80-90-е гг.) появились предпосылки смены ориентиров в ре
лигиозной жизни общества, 1 октября 1990 года был принят Закон СССР «О 
свободе совести и религиозных организациях». Данным законом гарантирует
ся равенство верующих и неверующих перед законом, власти отказываются от 
контроля за религиозной сферой [4, с. 226]. С момента обретения Республикой 
Беларусь политической независимости в 1991 г. она прошла через глубокие со
циально-экономический и культурные трансформации, пережив, в частности, 
стремительное религиозное возрождение [1, с. 37].

С 1992 по 2001 г. наблюдается этап формирования нормативно-правовой 
базы государственной конфессиональной политики [4, с. 225]. 17 декабря 1992 
года принят Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных 
организациях», претерпевший новую редакцию в 2002 г. Согласно данному за
кону, каждый имеет право на свободу выбора атеистических или религиозных 
убеждений, а именно: самостоятельно определять свое отношение к религии, 
единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой (статья 4); религии и вероисповедания равны перед 
законом, а идеология религиозных организаций не может устанавливаться 
в качестве обязательной для граждан (статья 6); государство не возлагает на 
религиозные организации выполнение каких-либо государственных функций, 
не вмешивается в деятельность религиозных организаций, если она не 
противоречит законодательству Республики Беларусь (статья 8) и др. [5]. 12 июня 
2003 года Принято Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь 
и Белорусской Православной Церковью, согласно которому (ст. 3) приоритетны
ми направлениями их сотрудничества являются общественная нравственность, 
воспитание и образование, культура и творческая деятельность, охрана, восста
новление и развитие исторического и культурного наследия, здравоохранение, 
социальное обеспечение, милосердие, благотворительность, поддержка инсти
тута семьи, материнства и детства [6].
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Вследствии вышеуказанных преобразований на современном этапе станов
ления белорусской государственности, а так же в условиях активизации религи
озного сектора в глобализирующемся мире возникает необходимость формиро
вания религиозной политики, которая учитывала бы интересы всех конфессий, 
представленных на территории государства, и которая позволяла бы наладить 
конструктивный диалог между представителями различных религиозных образо
ваний. Современная религиозная ситуация в республике имеет многоплановый 
характер. С одной стороны, в Беларуси она является стабильной и бесконфликт
ной, с другой стороны, радикальное изменение конфессиональной структуры, 
рост численности религиозных организаций вызывает возрастание религиозной 
напряженности [3, с. 180]. Тем самым актуализируется роль государства по обе
спечению национальной безопасности [8], «социальной практики терпимости к 
иному самоопределению в отношении религии, по противодействию идеологии 
религиозной исключительности» [7, с. 41].
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Учреждение Государственной думы в начале Х Х  в. открыло возможность 
легальной политической и законотворческой деятельности представителям 
римско-католической церкви. Дума в 1905-1917 гг. смогла продемонстриро
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