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СВОБОДА СОВЕСТИ КАК КОМПОНЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ

Формирование современной государственной национальной идеологии 
Беларуси требует адекватного осознания задач государственной политики в 
области регулирования конфессиональных и государственно-конфессиональ
ных отношений в условиях религиозного и церковного ренессанса и вероиспо
ведного плюрализма рубежа XX -  XXI веков. Сохранение целостности бело- 
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русского общества и его поступательное развитие во многом определяются 
ситуацией упрочения конфессионального согласия, диалога как способа разре
шения религиозно-культурных конфликтов, правовой защищенности как ве
роисповедных свобод личности, так и национально-религиозных и полити
ческих интересов общества и государства. Данные обстоятельства позволяют 
рассматривать свободу совести одной из смысложизненных ценностей в сис
теме как национального самосознания, так и государственной идеологии.

Свобода совести -  преимущественно религиоведческое понятие, служа
щее для обозначения самостоятельности (и самоконтроля) личности в ситуа
ции религиозно-мировоззренческого выбора. Человек вправе, руководствуясь 
собственными нравственными убеждениями, определять свое отношение к 
религии, осуществлять выбор между мировоззренческими альтернативами -  
быть последователем какой-либо религии либо отвергать религиозную веру, 
вести религиозный либо безрелигиозный образ жизни, а также свободно выра
жать и распространять данные убеждения. Формами выражения свободы сове
сти являются, таким образом, свободы вероисповедания и атеизма. Свобода 
совести гарантируется взаимным невмешательством религиозных организаций 
и государства в дела друг друга, отделением государственной системы образо
вания от церкви. Реализация свободы совести является важным аспектом обес
печения в обществе таких демократических прав и свобод, которые гарантиру
ют личности свободу убеждений и возможность их проявления в действиях и 
поступках, но не в ущерб другим людям и обществу в целом. Поскольку со
блюдение прав и свобод граждан является первейшей задачей государства, на 
нем лежит обязанность контролировать деятельность религиозных организа
ций, и при необходимости пресекать нарушения норм свободы совести.

Свобода совести конкретно-исторична, соотносится с общественной си
туацией, конфессиональными традициями и задачами национальной безопас
ности. Специфические условия отечественного религиозно-конфессионально- 
го процесса обусловили некоторые особенности понимания свободы совести, 
что нашло отражение как в менталитете общества, так и в нормативно-право
вой сфере социальной жизнедеятельности.

Современное правовое обеспечение свободы совести в Республике Бела
русь основывается на Конституции и Законе 2002 года «О свободе совести и 
религиозных организациях» [1; 2]. Конституция Республики Беларусь отводит 
свободе совести важное место в системе гражданских прав и свобод человека. 
Согласно основному закону страны, и в соответствии с практикой светских 
государств, идеология религиозных организаций не может устанавливаться в 
качестве обязательной для граждан (ст. 4). Запрещается деятельность обще
ственных объединений, ведущих пропаганду религиозной вражды (ст. 5). Ста
тья 16 Конституции устанавливает, что «религии и вероисповедания равны пе
ред законом», а «взаимоотношения государства и религиозных организаций 
регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, куль
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турных и государственных традиций белорусского народа». Запрещению под
лежит лишь такая деятельность религиозных организаций, которая направлена 
против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и граж
данского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а так
же препятствует исполнению гражданами их государственных, общественных, 
семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и нравственности.

Конституционный принцип свободы совести сформулирован следующим 
образом: «Каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к 
религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связан
ные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, 
ритуалов, обрядов, не запрещенных законом» (ст. 31). Свобода совести, таким 
образом, формулируется в своей понятийной полноте -  как единство свободы 
религиозного и нерелигиозного (атеистического) самоопределения, хотя сам 
концепт атеизма в Конституции не употребляется.

Конституционные нормы получили развитие и конкретизацию в Законе 
2002 г. «О свободе совести и религиозных организациях». Назначением Закона 
является регулирование правоотношений в области прав человека и гражданина 
на свободу совести и свободу вероисповедания, а также определение правовых 
основ создания и деятельности религиозных организаций. Исходными принци
пами правоотношений в данной области Закон провозглашает право каждого 
гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также на равен
ство перед законом независимо от отношения к религии; равенство религий пе
ред законом, содействие достижению взаимного понимания, терпимости и ува
жения религиозных чувств граждан в вопросах свободы совести и вероиспове
дания.
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