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В статье представлена трансформация моделей государственно-кон
фессиональных отношений в Беларуси в X X  в. на основе кумулятивного под
хода к  классификации моделей с помощью базовых индикаторов. Определено, 
что в X X  в. в Беларуси произошел переход от модели религиозного государ
ства в период Российской империи к модели секулярного государства в фор
ме враждебной (французской) сепарации в БССР и кооперационной модели в 
Республике Беларусь.

Система государственно-конфессиональных отношений в Беларуси в XX в. 
прошла длительный путь радикальных трансформаций, связанных с обще
ственно-политическими изменениями: революциями 1905 и 1917 гг., установле
нием нового общественно-политического строя, провозглашением независимой 
Республики Беларусь в 1991 г.

Для класификации моделей взаимоотношений церкви и государства в Бела
руси нами были выделены характеристики общественного и политико-правового 
поля, применяемые большинством исследователей для данных категорий госу
дарств: уровень секуляризации общества и государственной системы, степень 
взаимосвязи государственных и церковных институтов, степень идеологическо
го монополизма, наличие привилегированного статуса определенного верои
споведания, правовой статус и правомочия религиозных организаций, степень 
реализации свободы совести граждан.

Так, в начале XX в. белорусские губернии Российской империи находились 
в рамках российской модели религиозного государства [8, с. 28-33; 7, с. 172] или 
клерикального (конфессионального) государства [1, с. 14]. Данная модель ха
рактеризуется взаимопроникновением государственных и религиозных институ
тов, правовым закреплением приоритетного положения Русской православной 
церкви) в обществе, наличием системы правовой и административной защиты 
православия как “главенствующей и первенствующей” религии, преобразовани
ем церковных институтов в часть государственно-политической системы (нали
чие административных, метрикальных функций церковных институтов). Идео
логической основой общественного сознания являлось православие, выход из 
которого был запрещен до 1905 г., а религия -  единственно возможной формой 
мировоззрения. Как результат защиты идеологического монополизма правосла
вия были введены ограничения и ответственность при исповедании негосудар
ственной религии, как в публичной сфере, так и в частной.

Нормативные документы Временного правительства задекларировали 
свободу совести и вероисповедания, введение внеконфессионального статуса 
граждан, отмену ограничений и преследований на основе конфессиональной 
принадлежности, ликвидировали монополизм религиозной идеологии и создали 
правовые условия реализации свободы совести и вероисповедания. Это, хотя
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и без правового закрепления термина «светское государство» и принципа отде
ления церкви от государства, в целом свидетельствовало о переходе к модели 
светского государства. При этом, консервативная позиция Временного прави
тельства обеспечили ориентацию сохранение особого статуса православной 
церкви в государстве и ее тесную взаимосвязь с государственной системой, что 
было разработано партией кадетов и православной церковью в рамках Предсо- 
борного совета. Данная модель, при которой церковные и светские институты 
и сферы их деятельности разделены, но провозглашена одна из церквей в ка
честве государственной на основе историко-культурных традиций, государство 
не занимает категорической позиции в вопросе истинности религиозной док
трины, а религиозные организации пользуются принципом равенства, а их при
верженцы -  всем объемом религиозных прав и свобод классифицируется как 
идентификационная модель (система национальных церквей) -  С. Феррари [4, 
с. 113]; преференциальная модель -  И. Понкин [2, с. 214]; религиозная модель-  
J. Krukowski [7, с. 219], S. Pietrzak [8, с. 25]; система государственных религий -  
RexAhdar[9, с. 246], Steven Kettell [6, с. 540], Gerhard Robbers [10, с. 48].

Переход власти в руки большевиков и принятие Декрета «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви» от 20 января 1918 г., Постановле
ния ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» 
и др. нормативно-правовых актов повлекло за собой создание новой системы 
государственно-конфессиональных отношений в Беларуси. Данная модель 
светского государства характеризуется высокой степенью супремации государ
ства над церковными институтами, лишением религиозных организаций право
способности, минимизацией их участия в общественных процессах, переводом 
религиозной активности из общественной сферы в сферу частных интересов и 
локализацией религии в частной сфере при формальном провозглашении сво
боды совести и равенства граждан в Конституции БССР. Данная модель полного 
разделения сферы деятельности государственных и религиозных институтов, 
игнорирование коллективного (публичного) измерения свободы совести, вытес
нение религиозных институтов из публичного пространства квалифицируется 
как сепарация или отделительная модель -  Rex Ahdar [9, с. 440], С. Феррари 
[4, с. 125], Gerhard Robbers [10, с. 47], И. Понкин [2, с. 457]; аконфессиональное 
государство -  М. Одинцов [1, с. 27]. Однако доминирование атеистического ми
ровоззрения, максимальное ограничение публичного выражения религиозных 
убеждений, локализация религии исключительно в сфере частных интересов, 
лишение церковных институтов правоспособности говорит о радикальной сепа
рации -  модели враждебной «французской» сепарации (J. Krukowski [Krukowski 
200011 или секулярной квазирелигии (И.В. Понкин [2, с. 512]) или атеистическое 
государство (М. Одинцов [1, с. 28]).

Закрепление и реализация новой парадигмы государственно-конфессио
нальных отношений были вызвана либерализацией общества во второй поло
вине 80-х г., общественно-политическими преобразованиями и провозглашени
ем Республики Беларусь в 1991 г. на основе демократических принципов по
строения государства. Принятые в 1992 г. Закон «О свободе вероисповедания 
и религиозных организациях» и Закон «О свободе совести и религиозных орга
низациях» от 31 октября 2002 г. признали религиозные организации неотъемле
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мыми субъектами гражданского общества, установили их самостоятельность, 
независимость и невмешательство государства в внутренние дела церквей, 
свободу совести и религии в индивидуальном и коллективном измерениях. При 
этом государство может взаимодействовать с цервкями как с на основе кон
ституционных принципов и/или специальных законов, при правовом равенстве 
вероисповеданий. Характерным элементом установленной в Республике Бела
русь системы является идентификация связи религий с национальной культу
рой и уважение свободы совести и религии. Так, в законе «О свободе совести 
и религиозных организациях» от 31 октября 2002 г. провозглашена «опреде
ляющая роль Православной церкви в историческом становлении и развитии 
духовных, культурных и государственных традиций белорусского нареда, ду
ховной, культурная и историческая роль Католической церкви на территории 
Беларуси, неотделимость от общей истории народа Беларуси Евангелическо- 
лютеранской церкви, иудаизма и ислама». Эта модель классифицируется как 
кооперационная модель -  Rex Ahdar [9, с. 225], Gerhard Robbers [10, с. 580]; 
модель скоординированной сепарации -  S. Krukowski [7, с. 238], М. Pietrzak [8, 
с. 36]; идентификационная -  И. Понкин [2, с. 312]; государство «культурного со
трудничества» -  М. Одинцов [1, с. 28].

Как мы видим, в XX в. в Беларуси происходит радикальная смена парадиг
мы государственно-конфессиональных отношений, в ходе которой произошел 
переход от модели религиозного государства в период Российской империи к 
модели секулярного государства в форме враждебной сепарации в БССР и коо
перационной модели в Республике Беларусь, которая в условиях полирелигиоз
ности белорусского общества в наибольшей степени соответствует интересами 
белорусского народа.
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