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Описание: В статье рассматривается конфессиональный аспект проблемы иде
ологии белорусского государства. Показано, что научно ориентированная государ
ственная политика в конфессиональной сфере должна учитывать существующие ре
лигиозные традиции, но основываться на конституционная принципе свободы совес
ти в интересах общегражданской, а не узкорелигиозной солидарности.

Description: This article focuses on the confessional aspect o f the Belarusian state 
ideology. It shows that science-oriented public policy in the religious sphere should take into 
account religious traditions, but primarily be based on the constitutional principle o f freedom 
o f conscience in the national interest rather than in the interest o f religious solidarity.

Область применения разработки: Государственная идеология и политика в кон
фессиональной сфере.

Основные преимущества разработки: Проблема рассматривается не с конфес
сионально (или атеистически) ангажированной позиции, а с точки зрения научного, 
религиоведческого подхода, соответствующего не конъюнктурным, а долговременным 
интересам белорусского общества и государства.

Вопросы религии тесно связаны с осуществлением адекватной политики 
в конфессиональной сфере и, следовательно, -  с проблемой идеологии бело
русского государства. Осознание и формулирование основ национальной госу
дарственной идеологии выступает одной из очевидных интеграционных тем 
современной социальной гуманитаристики.

Под идеологией (от греч. idea -  идея, образ; и logos -  слово, понятие) в 
широком смысле традиционно понимают систему взглядов и идей, в которых 
осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к дру
гу, социальные проблемы и конфликты, а также содержатся цели (программы) 
социальной деятельности, направленной на закрепление или изменение (раз
витие) данных общественных отношений [1, с. 206]; или систему взглядов, идей, 
выражающих коренные интересы обществ, групп, народов, наций, классов, 
социальных движений. Идеология выражает социальные интересы в форме 
ценностей, идеалов, нормативных требований и программ поведения и может
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выполнять функцию как сплочения, так и раскола общества, стимулировать 
как солидарность, так и политическую борьбу [2, с. 104]. Важнейшее социаль
ное предназначение идеологии — ориентировать социальную практику на раз
витие в соответствии с определенной системой ценностей. Существование иде
ологии оправдано и необходимо для социального целого, но при этом она не 
может быть создана искусственно. Идеология становится успешной, если ак
кумулирует опыт исторического развития народа, синтезирует значимые цен
ности социально-экономической, общественно-политической, духовно-кулыур- 
ной жизни.

В научный обиход понятие идеология вводится относительно недавно, на рубе
же XVIII -  XIX вв., благодаря французскому философу и экономисту А Л. К. Дестюд 
де Траси (1754 -1836). В дальнейшем оно претерпевает существенную эволюцию 
своего содержания. Не вдаваясь в детали истории понятийных коллизий, заметим, 
что в целом палитра мнений об идеологии расходилась от понимания ее как искус
ственного и даже вредного духовного образования до признания идеологии необ
ходимым элементом консолидации общества [3, с. 6-16].

Развитие суверенной Беларуси обусловило постановку вопроса о госу
дарственной идеологии, формулировании интересов белорусского государ
ства в основополагающих сферах общественной жизни. В современном оте
чественном обществоведении утверждается точка зрения, что идеология яв
ляется «неотъемлемой частью социальной действительности, политическо
го и духовного бытия современного общества, специфическим ориентаци
онно-ценностным сознанием, выражающим интересы различных соци
альных общностей и общества в целом» [3, с. 15-16], что в общем плане 
«идеология белорусского государства представляет собой... упорядоченную 
совокупность идеалов, ценностей, концепций, которые служат обосновани
ем белорусского пути развития» [4, с. 21]. Содержание конструируемой со
временной идеологии белорусского государства многопланово, ее право
вой основой является Конституция, а важнейшими понятиями в социально- 
политической и гуманитарной сферах -  суверенитет, национальная безо
пасность, национальное самосознание, гражданственность, патриотизм, 
духовность, права и свободы человека и др. Очевидно, что сущностные ори
ентации современной идеологии отражены в Конституции Республики Бе
ларусь. Статья 2 Основного закона страны определенно указывает на гума
нистических характер конституционно-правовых ценностей Беларуси как 
демократического социального правового государства: «Человек, его пра
ва, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и це
лью общества и государства».

Особую роль в системе ценностей государственной идеологии, прав и сво
бод граждан играют религия и свобода совести.

Являясь сложным социокультурным феноменом, религия выступает су
щественным компонентом становления национальной культуры белорусского
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народа, социальной практики. Данные обстоятельства, а также способность 
религии аккумулировать общественные настроения, позволяют рассматривать 
ее в качестве фактора, воздействующего на формирование государственной иде
ологии.

Современный белорусский социум поликонфессионален, испытал влия
ние вероисповедного плюрализма рубежа XX — XXI вв. При этом в обществен
ном сознании определенное распространение получили представления об ис
торической и культурной неоднозначности существующих в республике кон
фессий, а также об определяющем значении религии в социокультурной исто
рии Беларуси. В этой связи важно обратить внимание на откровенно антинауч
ный характер характерного для части современной публицистики стремления 
отождествлять духовность и религиозность, нравственность и религиозную 
этику, что в последние годы активно навязывается общественному сознанию 
посредством не только конфессиональных, но и государственных средств мас
совой информации. Явно завышены ожидания от реализации идеи духовно
нравственного оздоровления общества на основе религиозных (христианских) 
ценностей, не учитывающие ни печального опыта царской России, ни того об
стоятельства, что нравственные ценности религиозной идеологии вовсе не ог
раничиваются идеями и образами гуманистического содержания. Существуют 
ложные стереотипы о высокой религиозности населения, абсолютном домини
ровании определенных конфессий.

Имеют место попытки клерикальных кругов свести историю духовной 
культуры Беларуси исключительно к истории религиозной мысли и деятель
ности. При этом игнорируется традиция отечественного свободомыслия, име
ющая свои истоки уже в общественном сознании Киевской Руси [5; б]. Сво
бодомыслие как альтернатива религиозного сознания на протяжении столе
тий формирует противостоящий догматизму критический стиль мышления, 
выступает одним из определяющих факторов социокультурного прогресса, 
корректирует смысложизненные ориентации, детерминирует процесс секу
ляризации социума, становление национальных светских форм духовности, 
рационализацию и гуманизацию социальной практики. Возникновение и раз
витие свободомыслия является закономерным аспектом развития общества в 
целом и его духовной культуры. Оно выступает естественным следствием и 
одновременно фактором развития науки, образования, просвещения, связано 
с процессом неуклонного освоения мира человеком, ростом активности лю 
дей в ходе исторического развития, обогащ ением и усложнением духовной 
культуры человечества.

Важно не переоценивать и роль религии в консолидации общества. При
знавая ее определенные интеграционные способности, нельзя игнорировать то 
обстоятельство, что природа религии потенциально содержит в себе и возмож
ность противоположного свойства—быть источником дезинтеграционных про
явлений. Особенно это актуально для конфессионально многоплановых госу- 
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дарств, среди которых и Беларусь. Мировой опыт свидетельствует, что история 
религий-это и история межконфессиональных конфликтов, нарушающих граж
данский мир и согласие в стране. Известны также примеры, когда межконфес- 
сиональные конфликты внутри государства могут инспирироваться либо по
ощряться другими странами и служить фоном и поводом конфликтов межгосу
дарственных. Отсюда вытекает актуальная необходимость постоянного мони
торинга состояния и динамики конфессиональной ситуации, межконфессио
нальных отношений в Беларуси.

Религиозная и мировоззренческая неоднородность современного белорус
ского общества обусловливают особое место в системе национальной государ
ственной идеологии свободы совести. Свобода совести включает в свое содер
жание право граждан на свободу религиозного и атеистического самоопределе
ния, равенство в гражданских правах независимо от отношения к религии и кон
фессиональной принадлежности, свободу'распространения религиозных и атеи
стических убеждений, отсутствие принуждения, преимуществ либо ограниче
ний в отношении исповедания религии, равенство религиозных организаций перед 
законом, и др. Свобода совести — естественное развитие европейского и мирово
го развития секуляризации — процесса обмирщения общественного сознания и 
социальных институтов, освобождения от религиозно-церковного контроля в 
мирских делах. Главными характеристиками мирового процесса секуляризации 
являются снижение реальной религиозности населения и влияния религиозных 
организаций. Постсоветское пространство, особенно начала 1990-х гг., демон
стрировало иную ситуацию -  «религиозно-церковного ренессанса», вызванного 
сложными процессами идейной трансформацией общества. Это обусловливает 
значимость анализа как отечественного, так и зарубежного опыта в области пра
вового закрепления прав граждан на свободу совести. В целом необходимо исхо
дить из реального сосуществования в мировой и отечественной культуре тради
ций религии и свободомыслия как альтернатив мировоззренческого выбора лич
ности, а также непреходящей значимости свободы совести в системе прав и сво
бод гражданина, и, следовательно -  в современной парадигме государственной 
идеологии Республики Беларусь.

Важно учитывать, что среди современных тенденций общественного со
знания присутствуют требования клерикализации культурной жизни, воспита
ния, системы государственного образования, социальных и политических ин
ститутов. Имеют место крайне спорные, с точки зрения закона, факты проведе
ния церемоний церковного освящения государственных учреждений, офици
альных мероприятий, публичного участия официальных лиц разного уровня в 
богослужебной деятельности некоторых религиозных организаций. Негатив
ную роль играет ангажированность ряда СМИ при освещении конфессиональ
ных процессов. При этом клерикальной идеологии и практике противостоят 
устойчивые представления о секулярном обществе и государстве как наиболее 
оптимальной и плодотворной форме функционирования социума.
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Многие актуальные аспекты защиты интересов личности, общества и 
государства, в том числе применительно к сфере религии, получили отраже
ние в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. В облас
ти гуманитарной сферы Концепция, утвержденная Президентом Республики 
Беларусь в 2001 г., акцентировала внимание на проблему «обеспечения реа
лизации прав граждан на свободу совести и вероисповедания». Ее актуаль
ность, с учетом значимости религии как формы общественного сознания и 
церкви как социального института, носит очевидный характер. В контексте 
угроз безопасности документ рассматривал, в частности, деятельность инос
транных религиозных организаций по «монополизации духовной жизни об
щества», «неомистических, псевдорелигиозных групп» и «проявления наци
онального и религиозного экстремизма» [7, с. 12-13]. В 2010 г. была утверж
дена новая редакция Концепции. Среди основных национальных интересов в 
политической и социальной сферах документ выделяет среди прочего «со
блюдение конституционных прав и свобод человека», «устойчивое развитие 
демократического, правового, социально ответственного государства», «обес
печение гармоничного развития межнациональных и межконфессиональных 
отношений». Основными угрозами национальной безопасности рассматри
ваются, в частности, проявления религиозного экстремизма, распростране
ние идеологии религиозной нетерпимости. Совершенствование государствен
ной политики в области межнациональных и межконфессиональных отно
шений видится в «обеспечении условий для укрепления единой общности 
«белорусский народ», воспитании уважения к другим национальностям, ре
лигиям и культурам, пресечении любых попыток разжигания национальной 
и религиозной розни» [8].

Значимой угрозой безопасности в области гуманитарной и социально- 
политической сферы видится опасность «деструктивной деятельности рели
гиозных организаций». Причем без акцентации на «секты», «деструктивные 
секты», «тоталитарные секты» и т.п. определения «сектоведения», поскольку 
деструктивные тенденции могут проявляться в деятельности всех религиоз
ных направлений, не исключая и «традиционные». Попытка связывать воз
можную деструктивность лишь с определенным типом религий грозит серь
езными упущениями в осуществлении государственно-конфессиональной 
политики. Формы деструктивности могут быть различны: абсолютизация 
своей религиозной концепции до враждебности к иным религиям и инако
мыслящим, установление тотального контроля над поведением адептов с при- 
обретеним этими верующими тяжелых психических расстройств на религи
озной почве, провоцирование межконфессиональной и межэтнической роз
ни, клерикальное вмешательство в светскую сферу государственной и обще
ственной жизни и др. Клерикализация опасна для государственной нацио
нальной безопасности, так как способствует росту' противоречий между ве
роисповеданиями и между верующими и неверующими, ведет к усилению
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межконфессиональной напряженности, создает питательную среду для экст
ремизма, возникновения локальных очагов межконфессиональной розни, 
мировоззренческой нетерпимости.

Особого внимания в контексте национальной идеологии и обеспечения 
национальной безопасности требует и такая особенность конфессиональной 
жизни Беларуси, как нахождение управляющих центров ее наиболее влия
тельных религиозных объединений, претендующих на особые отношения с 
государством, за границей. Данные центры могут быть интегрированы с по
литическими структурами зарубежных стран и ретранслировать соответству
ющую идеологию, в результате чего деятельность контролируемых ими ре
лигиозных объединений может вступать в противоречие с государственными 
интересами Республики Беларусь, создавать угрозы для национального суве
ренитета.

Научно ориентированная государственная идеология и политика в конфес
сиональной сфере должны учитывать многообразие культурного наследия Бе
ларуси, в том числе существующие религиозные традиции, но основываться 
не на конфессиональных интересах тех или иных общественных групп, а на 
конституционном принципе свободы совести в интересах всего народа Белару
си, всех граждан независимо от их отношения к религии.
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