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2-га лістапада 
2011 г., на свята 
ўшанавання продкаў Дзя-
ды, чацвёра бабруйчанаў 
з моладзевага кры-
ла Аб’яднанай грамад-
зянскай партыі (Алена 
Тоўсцік, Дзмітры Тоўсцік, 
Арцём Мархасёў і Ма-
рына Іванова) выйшлі са 
свечкамі са Свята-
Міакалаеўскага храма г. 
Бабруйска, каб прайсці да 
памятнага знаку ахвярам 
палітычных рэпрэсіяў на 
пл. Перамогі. Яны былі за-
трыманыя супрацоўнікамі 
міліцыі і выкліканыя ў суд 
па справе аб несанкцыя-
наваным шэсці. Епіскап Ба-
бруйскае епархіі Серафім 
(Беланожка) звярнуўся ў 
суд з хадайніцтвам аб ма-
ладых людзях, а настая-
цель Свята-Мікалаеўскага 
сабору прот. Аляксандар 
Палуянаў выступіў у судзе ў 
іх абарону.

Штодзень вернікі 
розных канфесіяў збіраюцца 
на малітву за палітвязняў, 
пачынаючы шэсце з 
Кастрычніцкай плошчы 
да Чыровнага касцёла, 
дзе а 20-й гадзіне побач 
са скульптурай Арханге-
ла Міхаіла і адбываюцца 
малітвы. 16 лістапада шэ-
раг удзельнікаў былі за-
трыманыя. 19 снежня, на 
ўгодкі падзеяў ля Дома 
ўрада ў 2010 г., многія 
ўдзельнікі акцыі, хаваючы-
ся ад міліцыянтаў, знайшлі 
прытулак у Чырвоным кас-
цёле. 27 снежня са “Зва-
ротам у сувязі з падзеямі 
19 снежня 2011 г.” да 
парафіянаў звярнуўся про-
башч касцёла свсв. Сымо-
на і Алены ксёндз-магістар 
Уладзіслаў Завальнюк. У 
ім адзначалася, што пры 
храме нельга дапускаць 
ніякіх сходаў, не звязаных 
з імшой. Доўгі час Чырво-
ны касцёл, які знаходзіцца 
на пл. Незалежнасці, быў 
пляцоўкай для разнастай-
ных сустрэчаў і імпрэзаў.

 
Каталіцкі святар 

Вячаслаў Барок, про-

Ксёндз Вячаслаў 
Барок у пілігрымцы 
(c) westki.info

ХРАНАЛОГІЯ

башч парафіі святога Яза-
фата Кунцэвіча ў Расонах, 
каардынатар Віцебскай 
архідыяцэзіі па пілігрымках, 
вядомы арганізацыяй 
пілігрымак у Святую Зям-
лю і па Заходняй Еўропе, 
29 снежня быў выкліканы ў 
дэпартамент фінансавых 
расследаванняў у Навапо-
лацку, дзе яму паведамілі 
аб правядзенні праверкі па-
водле ананімнай заявы, у 
якой сцвярджаецца, быц-
цам святар, дзякуючы сваёй 
дзейнасці ў якасці каардына-
тара па пілігрымках, насамрэч 
зарабіў на гэтым ад 350 тыс. 
да 1 млн. еўра. У Віцебскай 
архідыяцэзіі святар адказ-
ны за дыяцэзіяльную групу ў 
пілігрымцы ў Будслаў. Сёле-
та паломнікі пад кіраўніцтвам 
святара Вячаслава зладзілі 
малітоўны пратэст перад 
турнікетамі, праз якія ця-
пер павінны праходзіць усе 
пілігрымы, каб трапіць на 
свята.

Двум замежным 
каталіцкім свя-
тарам, якія служылі ў 
Мінскай і Пінскай дыяцэзіях, 
не былі працягнутыя візы; 
многія святары атрымалі 
візы толькі на кароткі трох-
месячны тэрмін. Паводле 
словаў мітр. Кандрусевіча, 
адчуваецца ціск у гэтым 
пытанні з боку афіцыйнага 
Мінску.

Религиозный фактор 
в общественном пространстве 
Беларуси

Проект «дорожной карты» 
для продвижения Беларуси в 
рамках инициативы Восточное 
партнерство: 

МЕРОПРИЯТИЯ И ДИСКУССИИ: 
КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕРАПРЫЕМСТВЫ І ДЫСКУСІІ
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Международная конфе-
ренция “Диалог между обще-
ством и религиозными сооб-
ществами и экуменический 
диалог как фактор устойчи-
вого развития, плюрализ-
ма и религиозной свободы”, 
проведенная международ-
ной организацией «Advocates 
Europe», международной об-
щественной организацией 
«Центр изучения современ-
ной религиозности» и куль-
турно-просветительским 
учреждением «Центр «Экуме-
на», прошла в Минском меж-
дународном образователь-
ном центре им. Йоханнеса 
Рау 9-10 декабря 2011 г. Более 
80 участников обсудили раз-
личные вопросы отношения 
религиозных организаций с 
обществом и государством, 
а также между собой – как их 
условия, методологию, за-
дачи, контекст, так и конкрет-
ные вопросы сотрудничества, 
главным образом, в образо-
вательной сфере.

В ходе конференции c до-
кладами выступили:

• Владимир Мацкевич (ме-
тодолог, АГТ, “Исторические 
формы диалога и взаимодей-
ствия церкви и государства и 
вызовы современности”),

• Наталья Кутузова (канд. 
фил. н., религиовед, член экс-
пертного совета при аппара-
те Уполномоченного по делам 
религий, председатель между-
народной общественной орга-
низацией «Центр изучения со-
временной религиозности», 
“Партнерство в системе отно-
шений государство-церковь-
общество в Республике Бела-
русь: проблемы и перспективы 
развития”),

• Наталья Василевич (поли-
толог, юрист, директор Центра 

МЕРОПРИЯТИЯ И ДИСКУССИИ: КОНФЕРЕНЦИЯ

Кэтрын Кэш, Шведская 
місіянерская рада 
(с) religia.by

Выступае прот. Хэйкі Хутунен, ген. сакратар 
Фінскай Экуменічнай Рады (с) religia.by

МЕРАПРЫЕМСТВЫ І 

ДЫСКУСІІ

11-13 кастрычніка ў 
Страсбургу адбыла-
ся штогадовая сустрэча 
сакратароў Еўрапейскіх 
Цэркваў па пытаннях 
Царквы і грамадства, 
якую праводзіла Камісія 
“Царква і грамадства” 
Канферэнцыі Еўрапейскіх 
Цэркваў. Сёлета сустрэ-
ча была прысвечана тэме 
“Ажыццяўленне свабоды 
рэлігіі ў Еўропе і іншых част-
ках свету”. Супрацоўнікам 
еўрапейскіх Цэркваў быў 
прадстаўлены Дапаможнік 
для Еўрапейскіх Цэркваў 
па правах чалавека, па-
дрыхтаваны Працоўнай 
групай КЕЦ па правах ча-
лавека ў супрацоўніцтве 
з шэрагам хрысціянскіх 
багасловаў, царкоўных 
юрыстаў, праваабаронцаў 
і гуманітарыяў. Апроч гэ-
тага быў таксама правед-
зены трэнінг па свабодзе 
рэлігіі і веравызнання, які 
завяршыўся круглым ста-
лом “Свабода рэлігіі і вера-
вызнання па-за Еўропай”, 
у якім узялі ўдзел каноннік 
д-р Гэры Ўілтан (Царк-
ва Ангельшчыны), п-р Пе-
тэр Чача (Валдензіянская 
Царква ў Італіі), іег. Філіп Ра-
бых (Руская Праваслаўная 
Царква), с-р Алесан-
дра Калкан’ё (Камісія 
Біскупскай Канферэнцыі 
Еўрапейскай Супольнасці 
Рыма-Каталіцкай Царквы), 
праф. Марыям Абу-Захаб 
(Інстытут палітычных на-
вук у Парыжы). Дапаможнік 
для Еўрапейскіх Цэркваў па 
правах чалавека мае быць 
надрукаваны па-ангельску 
ў пач. 2012 г. Па словах бе-
ларускай удзельніцы су-
стрэчы Наталлі Васілевіч, 
сярод Еўрапейскіх цэркваў 
усё больш пашыраецца 
разуменне свабоды вера-
вызнання як каштоўнасці, 
а не проста механізму аба-
роны сваіх карпаратыўных, 
як рэлігійных арганізацыяў, 
інтарэсаў. Сярод 
еўрапейскіх хрысціян най-
больш распаўсюджаны 
два падыходы да абаро-
ны свабоды рэлігіі: для ад-
ных, хрысціянскія цэрк-
вы мусяць найперш 
абараняць правы хрысціян, 
асабліва ў тых частках све-

“Экумена”, член рабочей груп-
пы КЕЦ по правам человека, 
“Диалог Церкви и гражданско-
го общества: новая симфония”, 
“Диалог Церквей, общества 
и политических институтов в 
Европе: Конференция Евро-
пейских Церквей. Презента-
ция пособия для Европейских 
Церквей по правам человека и 
свободе религии”),

• Антоний Бокун (пастор 
церкви ХВЕ “Иоанн Предтеча”, 
“Толерантность: традиции и 
современность”),

• Виктор Одиноченко (канд. 
фил. н., правозащитник, пре-
подаватель Гомельского госу-
ниверситета “Формирование 
условий для межрелигиоз-
ного диалога в современной 
Беларуси”),

• Дмитрий Шило (диакон, 
клирик храма св. Софии Слуц-
кой, БПЦ, выпускник Минской 
Духовной Академии “Некото-
рые аспекты в истории взаимо-
отношений между Православ-
ной и Католической Церквями 
и государством в Беларуси“),

• Хейкки Хуттунен (протои-
ерей, Православная Церковь в 
Финляндии, генеральный Се-
кретарь Финского Экумениче-
ского Совета) и Мария Мунтра-
ки (участница православного 
молодежного движения в Фин-
ляндии, студентка) – “Государ-
ственно-конфессиональные 
отношения в Финляндии и де-
ятельность Экуменического 
Совета: проект по свободе со-
вести”, “Православные бого-
словские основы прав и сво-
бод человека”,

• Кэтрин Кэш (сотрудница 
по правам человека и свободе 
вероисповедания Шведского 

миссионерского совета, “Про-
ект Шведского Миссионерско-
го совета по свободе религии: 
Презентация пособия “Что сво-
бода религии и вероисповеда-
ния включает в себя и когда она 
может быть ограничена””),

• Николай Матрунчик (пред-
седатель Межконфессиональ-
ной Миссии “Христианское 
социальное служение”, “Роль 
Церквей в примирении наро-
дов Центрально-Восточной Ев-
ропы: 15-летие деятельности”

• Татьяна Петрова (Советник 
аппарата правительства РФ, 
доктор социологических наук, 
профессор, “Проблемы пре-
подавания курса “основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики” в школах Российской 
Федерации”),

• Светлана Карасёва (до-
цент БГУ, кандидат философ-
ских наук, “Отношение стар-
шеклассников и родителей 
школьников г. Минска к пер-
спективе изучения факуль-
тативного курса о религии/
религиях: социологический 
аспект”),

• Ольга Смолянко (дирек-
тор Просветительского уч-
реждения “Центр правовой 
трансформации”, эксперт по 
свободе ассоциаций, “Об-
щественные советы как ме-
ханизм взаимодействия не-
коммерческих организаций и 
государства”),

• Андрей Белов (студент 
ФФСН БГУ, “Преподавание 
курса о религии/религиях в 
школе на примере Сербии”).

В заключении конференции 
было предложено обращение, 
опубликованное в данном вы-
пуске  на стр. 8
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ту, дзе хрысціяне цер-
пяць пераслед, напры-
клад, у мусульманскіх 
краінах, у такім выпад-
ку абмежаванне мусуль-
ман у правах у Еўропе 
неабходна з прынцыпу 
эквівалентнасці; для іншых,  
неабходна салідарнасць 
з рэлігійнымі меншасцямі 
- як традыцыйнымі, так і 
эмігранцкімі, што дазваляе 
хрысціянскім цэрквам за-
хаваць сваю каштоўнасную 
ідэнтычнасць.

13-16 лістапада 2011 
г. у Мінску прайшла 7-я 
міжнародная канферэнцыя 
«Праваслаўна-каталіцкі ды-
ялог: хрысціянскія этычныя 
каштоўнасці як унёсак у са-
цыяльнае жыццё Еўропы”. 
Для ўдзелу ў канферэнцыі 
Беларусь наведаў высокі 
каталіцкі іерарх, стар-
шыня папскай рады па 
спрыянні хрысціянскай 
еднасці кардынал Курт 
Кох, а таксама прыёр 
экуменічнай супольнасці 
Тэзэ брат Алоіс. Мерапры-
емства было арганізавана 
Інстытутам міжрэлігійнага 
дыялогу Беларуская 
Праваслаўнай Царквы і 
Хрысціяскім адукацый-
ным цэнтрам свв. Кірыла 

Кардынал Курт Кох выступае ў Мінскай 
Архікатэдры (с) catholic.by

і апошніх палітычных 
працэсаў, але неза-
лежныя сродкі масавай 
інфармацыі звярнулі на 
гэтыя словы асаблівую 
ўвагу і праінтэрпрэтавалі іх 
менавіта ў звязку з сучас-
най палітычнай сітуацыяй.

28 лістапада - 2 снеж-
ня ў Стамбуле (Турцыя) 
адбылася кансульта-
цыя на тэму “Свабода 
рэлігіі і правы рэлігійных 
меншасцяў”, якая 
праводзілася пры пад-
трымцы Камісіі Цэркваў 
па міжнародных справах 
Сусветнай Рады Цэркваў 
(СРЦ), і якую прымаў Усяс-
ветны Патрыярхат. Уд-
зел у мерапрыемстве 
ўзялі 30 экспертаў па сва-
бодзе рэлігіі і рэлігійных 
правоў меншасцяў з 23 
краінаў свету. Перад 
удзельнікамі выступіў 
Усясветны Патрыярх Вар-
фаламей І, які адзначыў, 
што “каб пазбегнуць 
такіх сітуацый нянавісці 
і неталерантнасці, част-
кай правоў кожна-
га чалавека з’яўляецца 
магчымасць кожнага ча-
лавека верыць, практы-
каваць і распаўсюджваць 
рэлігію на падставе сваёй 
веры і выбару без усялякіх 
перашкодаў”. Фундамен-
тальнае права на свабо-
ду веравызнання нярэдка 
парушаецца дзяржавай ці 
нават іншымі людзьмі, якія 
дзейнічаюць як ад свай-
го імя, так і ў якасці членаў 
супольнасцяў большасці. 
Нягледзячы на тое, што 
міжнароднай супольнас-
цю і дзяржавамі прадпры-
маюцца сур’ёзныя меры, 
у многіх частках све-
ту рэлігійныя меншасці 
становяцца ахвярамі 
дыскрымінацыі, гвал-
ту і пераследу з-за сваіх 
рэлігійных перакананняў. 
Эксперты абмеркавалі, 
да якой ступені свабо-
да рэлігіі ці веравызнання 
можа лічыцца абсалютным 
правам у плюралістычных 
грамадствах, якая 
ўзаемасувязь гэтага пра-
ва з іншымі аспектамі 
правоў чалавека. Такса-
ма былі прааналізаваныя 

і Мяфодыя. У шматстай-
ных дакладах, што гучалі 
на канферэнцыі, адзна-
чалася, што Еўропа пад 
уплывам постмадэр-
най ідэалогіі адыходзіць 
ад сваіх хрысціянскіх 
каранёў і Праваслаўнай і 
Каталіцкай Цэрквам трэ-
ба аб’яднацца, каб су-
польна сведчыць пра 
хрысціянскія мараль-
ныя каштоўнасці. Падчас 
канферэнцыі ўздымаліся 
таксама пытанні сацыяль-
най этыкі ў Беларусі. Кар-
дынал Кох на сустрэчы з 
Прэзідэнтам Рэспублікі 
Беларусь выказаў за-
даволенасць тым, як 
развіваецца Каталіцкі Кас-
цёл у Беларусі, пры згодзе 
і з падтрымкай Беларускай 
Праваслаўнай Царквы і 
ўладаў краіны. Аднак, вы-
ступаючы з гаміліяй на 
імшы ў Кафедральным кас-
цёле, Ватыканскі іерарх 
адзначыў неабходнасць 
існавання справядлівай 
судовай улады, а такса-
ма звярнуўся да досве-
ду, калі ва ўмовах дыкта-
туры такой улады бракуе. І 
хаця іерарх не зрабіў ніякіх 
рэферэнцый у дачыненні 
да Рэспублікі Беларусь 

справаздачы з 27 краінаў, 
звернутая ўвага на пры-
клады парушэння свабо-
ды рэлігіі і станоўчыя пры-
клады яе абароны. Камісія 
Цэркваў па міжнародных 
справах была створа-
на ў 1946 г. Міжнароднай 
місіянерскай радай су-
польна з падрыхтоўчай 
групай па стварэнні Сус-
ветнай Рады Цэркваў, і 
яна зрабіла ўнёсак у фар-
муляванне 18 артыку-
ла Дэкларацыі правоў 
чалавека (1948 г.). Пра-
цэс вывучэння сва-
боды рэлігіі і правоў 
рэлігійных меншасцяў быў 
ініцыяваны камісіяй на яе 
50-й сустрэчы, якая ад-
былася ў Албаніі ў 2010 
г.. На наступнай сустрэ-
чы Камісіі, якая адбуд-
зецца ў чэрвені 2012 г. у 
КНДР будзе прадстаўлена 
справаздача па свабодзе 
веравызнання. 

У тыя ж самыя дні (30 
лістапада - 1 снежня) у Ма-
скве з ініцыятывы Рускай 
Праваслаўнай Царквы, 
падтрыманай Хрысціянскім 
м і ж к а н ф е с і й н ы м 
к а н с у л ь т а т ы ў н ы м 
камітэтам, адбылася 
міжнародная канфе-
рэнцыя “Свабода ве-
равызнання: праблема 
дыскрымінацыі і перас-
леду хрысціян”. У ме-
рапрыемстве ўзялі ўдзел 
прадстаўнікі хрысціянскіх, 
ісламскіх і юдэйскіх су-
польнасцей з розных 
краінаў свету, дыпламаты, 
навукоўцы, грамадскія дзе-
ячы і палітыкі. З асноўным 
дакладам выступіў стар-
шыня Аддзеля знешніх 
царкоўных сувязяў РПЦ 
мітр. Валакаламскі Іларыён 
(Алфееў). Цягам пасяджэн-
ня быў разгледжаны ком-
плекс пытанняў, звяза-
ных з парушэннем правоў 
хрысціян у розных рэгіёнах 
свету, асабліва на блізкім 
Усходзе і ў Паўночнай 
Афрыцы. Выступіў на 
канферэнцыі і Патрыярх 
Маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл, 
які заявіў пра намер РПЦ 
паслядоўна выступаць у 
падтрымку хрысціян па 
ўсім свеце.
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ДОКУМЕНТЫ: ПРОЕКТ “ДОРОЖНОЙ КАРТЫ”

Дина Шавцова, 
Гражданская инициатива «За сво-

бодное вероисповедание» 
Наталья Кутузова, 

председатель правления МОО 
«Центр изучения совре-
менной религиозности» 

 Введение: сущность и значение сво-
боды религии и убеждений, цели «до-
рожной карты» 

Тема данной «дорожной карты» не вы-
делена как самостоятельная в документах 
инициативы Восточное партнерство и не 
обозначена в качестве одной из целей ра-
бочей программы на 2009-2011 гг. (Eastern 
Partnership. Platform 1 “Democracy, Good 
governance and Stability. Core objectives and 
Work Programme 2009-2011). Однако, как 
свидетельствуют многие события, имен-
но религиозные убеждения, порой, явля-
ются определяющими при принятии ре-
шений на различных уровнях, начиная от 
вопросов семейной, социальной жизни, и 
до принятия политических решений. Так-
же в условиях, когда человеческое досто-
инство и права человека стали неотъемле-
мыми институтами и условиями развития 
демократии, религиозный мир стал стре-
мительно развиваться, и сегодня он на-
много более разнообразен, чем это было 
на протяжении предыдущих столетий. На-
ряду с существованием традиционных ре-
лигий, появляются все новые верования, и 
увеличивается количество их привержен-
цев. В таких условиях реальные гарантии, 
обеспечивающие реализацию права на 
свободу религии и убеждений, и соответ-
ствующие принятым в международном со-
обществе стандартам, являются одним из 
факторов развития демократии, а также 
стабильности и безопасности общества. 

Значимость свободы религии и убеж-
дений очень точно определена в одном из 
решений Европейского Суда по правам 
человека о данном праве: 

 «Закрепленная в статье 9 (ЕКПЧ) сво-
бода мысли, совести и религии – одна из 
основ демократического общества со-
гласно значению Конвенции. Именно ре-
лигиозное измерение является одним из 
наиболее важных элементов, составляю-
щих личность верующих и их восприятие 
жизни, оно также представляет ценность 
для атеистов, агностиков, скептиков и без-
различных. От свободы мысли, совести и 
религии зависит плюрализм, неразрыв-
но связанный с демократическим обще-
ством, которое дорогой ценой завоевы-
валось столетиями». (Коккинакис против 
Греции. Решение Европейского Суда по 
правам человека от 25 мая 1993 г.,) 

Представленный проект «дорожной 
карты» посвящен именно данному праву - 
свободе религии и убеждений - как одному 
из базовых прав в системе прав человека. 

Для государств европейского про-

странствами актуальными международ-
ными актами, закрепляющими данное 
право, являются Всеобщая Декларация 
прав человека, Международный пакт о 
гражданских и политических правах, Меж-
дународный пакт об экономических, куль-
турных и социальных правах, Европей-
ская Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод, Декларация о ликвида-
ции всех форм нетерпимости и дискрими-
нации на основе религии или убеждений и 
ряд других документов. В настоящее вре-
мя отсутствует единый международный 
акт, посвященный свободе религии. Меж-
дународные стандарты свободы религии 
и убеждений сформулированы во многих 
документах, в том числе и документах, яв-
ляющихся источниками так называемого 
«мягкого» права, - резолюции конферен-
ций, рекомендации международных ор-
ганизаций. Перечень норм и документов, 
формирующих стандарты свободы рели-
гии и убеждений, приведен в конце данно-
го проекта. 

Свобода религии и убеждений вклю-
чает в себя свободу исповедания какой-
либо религии или убеждения, как в оди-
ночку, так и в сообществе с другими, как 
публично, так и в частном порядке, че-
рез богослужение, следование религиоз-
ным обычаям или обучение. Свобода ре-
лигии и убеждений также включает в себя 
право не иметь религии или убеждения, а 
также менять свою религию. Крайне важ-
ным является создание условий для сво-
бодного выражения своих религиозных 
взглядов и убеждений, а также обстановки 
толерантности. Это возможно при актив-
ном участии самих религиозных организа-
ций. Необходим диалог между лидерами, 
членами религиозных общин, неправи-
тельственными организациями, учеными 
и представителями властей. Такой диалог 
необходимо поощрять и поддерживать. 
Именно диалог способствует открытости 
общества, утверждению толерантности и 
взаимного уважения независимо от убеж-
дений, предотвращает конфликты. 

Когда мы говорим о данном праве, важ-
но понимать, что ограничения свободы ис-
поведовать религию или убеждения до-
пускаются лишь в том случае, если эти 
ограничения предписаны законом и необ-
ходимы для защиты общественной безо-
пасности, порядка, здоровья и морали или 
фундаментальных прав и свобод других. 
Налагаемые ограничения не могут быть 
применены способом, который исказил 
бы суть права. 

Воспитание терпимости (толерантно-
сти) и недискриминации должно происхо-
дить в различных сферах, включая семью, 
общество, религиозные общины, полити-
ческие партии и масс-медиа. Обучение в 
школе в особенности подходит для убеж-
дения в том, что ценности, поддержива-
ющие права человека, углубляют и укре-

пляют культуру веротерпимости и прав 
человека. 

Целями данной «дорожной карты» 
являются: 

- предложение видения состояния сво-
боды религии и убеждений в Беларуси в 
актуальный момент, 

- предложение первоначальных шагов 
для продвижения по обозначенным рам-
кам и ориентирам, основанным на между-
народных стандартах свободы религии и 
убеждений. 

Состояние свободы религии и убеж-
дений в Беларуси в актуальный момент 

Экспертные оценки, доклады непра-
вительственных организаций, в том чис-
ле международных, позволяют выделить 
следующие основные проблемы в сфере 
свободы религии и убеждений в Беларуси 

1. Отсутствие эффективной системы 
партнерства между государством, боль-
шинством религиозных организаций, экс-
пертными сообществами (правозащит-
ными, научными), общественностью в 
широком смысле. В результате государ-
ственная конфессиональная политика но-
сит субъективный характер и является не-
прозрачной для акторов гражданского 
общества, отсутствуют механизмы ее кор-
ректировки акторами гражданского обще-
ства. Негативными результатами подоб-
ной политики являются ограничение права 
на совместное исповедание религии под 
угрозой уголовной ответственности, соз-
дание законодательных предпосылок для 
дискриминации по конфессиональному 
признаку, вмешательство во внутрикон-
фессиональную деятельность путем нор-
мативно-правового регулирования ряда 
вопросов (миссионерство, приглашение 
иностранных священнослужителей и др.), 
ограничение возможностей распростра-
нения религии, отсутствие прозрачных и 
доступных механизмов получения земель-
ных участков для строительства свободно 
доступных мест богослужений, продол-
жающееся распространение в средствах 
массовой информации, печатных изда-
ниях информации содержащей оскорби-
тельные суждения о некоторых конфесси-
ях и верованиях. 

2. Общественные комиссии по контро-
лю за соблюдением прав граждан в обла-
сти свободы совести и вероисповедания, 
созданные при государственных и мест-
ных органах власти, работают неэффек-
тивно, выполняя скорее декоративную 
формальную роль. В состав Обществен-
ных комиссий входят преимущественно 
чиновники, представители государствен-
ных учреждений образования, фактиче-
ски не представлены, либо представлены 
слабо представители большинства рели-
гиозных организаций, общественных объ-
единений республики. Отсутствует за-
конодательная база функционирования 

Проект «дорожной карты» для 
продвижения Беларуси в рамках 

инициативы Восточное партнерство: 
«Право на свободу религии и убеждений» 

в рамках платформы «Демократия, права человека, надлежащее управление и стабильность» 
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подобных общественных комиссий, экс-
пертных советов и прочих структур граж-
данского общества, способных выступать 
партнерами государства в проведении 
конфессиональной политики, а также ока-
зывать влияние на корректировку конфес-
сиональной политики в целях демократии. 

3. Недостаток правовой грамотности 
граждан (как верующих, так и неверую-
щих), в особенности педагогов в учрежде-
ниях образования; невостребованность 
информации о международных стандар-
тах обеспечения свободы совести и рели-
гии; полное отсутствие данной информа-
ции в образовательном и воспитательном 
пространстве; отсутствие квалифициро-
ванных специалистов (юристов, педагогов, 
психологов), имеющих опыт работы в обе-
спечении прав на свободу совести и верои-
споведания, особенно в регионах РБ. 

Рамки и ориентиры в области сво-
боды религии и убеждений, к которым 
должны стремиться страны, определяют-
ся соответствующими стандартами, за-
крепленными в международных докумен-
тах. Практические шаги, которые должны 
предпринять государства, чтобы обеспе-
чить свободу личности исповедовать рели-
гию и убеждения, были детально сформу-
лированы в итоговых документах Венской 
встречи 1986 года представителей госу-
дарств-участников ОБСЕ, состоявшейся на 
основе положений Заключительного акта, 
и относящихся к дальнейшим шагам после 
Совещания (4 ноября 1986 года – 19 января 
1989 года). На основе данных документов 
(принципы 16, 17, 19,21) можно обозначить 
следующие рамки, ориентиры и направле-
ния действий, следуя которым государство 
будет продвигаться по пути реального обе-
спечения свободы религии и убеждений: 

1. Государство принимает эффектив-
ные меры по предотвращению и ликвида-
ции дискриминации лиц или объединений 
на почве религии или убеждений в отно-
шении признания, осуществления и поль-
зования правами человека и основными 
свободами во всех областях гражданской, 
политической, экономической, социаль-
ной и культурной жизни и по обеспечению 
действительного равенства между верую-
щими и неверующими; 

2. Государство способствует клима-
ту взаимной терпимости и уважения меж-
ду верующими различных объединений, а 
также между верующими и неверующими; 

3. Государство предоставляет рели-
гиозным объединениям (сообществам), 
исповедующим или готовым исповедо-
вать свою веру в конституционных рам-
ках, признание статуса, предусмотрен-
ного соответствующим национальным 
законодательством; 

4. Государство уважает права религи-
озных объединений (сообществ): 

основывать и содержать свобод-
но доступные места богослужений или 
собраний; 

организовываться в соответствии со 
своей собственной иерархической и ин-
ституциональной структурой; 

выбирать, назначать и заменять свой 
персонал согласно своим соответствую-
щим требованиям и стандартам, а также 
любым свободно достигнутым договорен-
ностям между ними и государством; 

испрашивать и получать добровольные 
финансовые и другие пожертвования; 

5. Государство стремится к лучшему по-
ниманию потребностей религиозных сво-
бод путем вступления в диалог и консуль-
тации с религиозными объединениями 
(сообществами); 

6. Государство уважает право каждого 
давать и получать религиозное образова-
ние на языке по своему выбору; 

7. Государство уважает свободу роди-
телей обеспечивать религиозное и нрав-

ственное воспитание своих детей в со-
ответствии со своими собственными 
убеждениями; 

8. Государство разрешает подготовку 
религиозного персонала в соответствую-
щих заведениях; 

9. Государство уважает право верую-
щих и религиозных объединений приоб-
ретать и использовать священные книги, 
религиозные издания на языке по своему 
выбору и другие предметы и материалы, 
относящиеся к исповеданию религии или 
веры, и владеть ими; 

10. Государство разрешает религи-
озным культам, учреждениям и органи-
зациям производить, импортировать и 
распространять религиозные издания и 
материалы; 

11. Государство благожелательно рас-
сматривает заинтересованность рели-
гиозных объединений в участии в об-
щественном диалоге, в том числе через 
средства массовой информации. 

Первоначальные практические шаги 
для создания гарантий свободы рели-
гии и убеждений 

Реализация предлагаемых шагов воз-
можна в тесном сотрудничестве орга-
низаций гражданского общества и го-
сударственных органов. Данные шаги 
сформулированы с учетом актуального 
состояния отношений в сфере свободы 
религии и убеждений в Беларуси. 

Мониторинг, просветительская и 
образовательная работа 

1. Создание системы мониторинга со-
стояния свободы религии и убеждений 
с участием государственных органов и 
представителей гражданского общества. 

2. Создание сети информационно-кон-
сультативных центров и электронного ре-
сурса для оказания соответствующей 
правовой, экспертной помощи лицам и ре-
лигиозным организациям; 

3. Создание и внедрение в системе об-
разования, повышения квалификации, 
подготовки и переподготовки работников 
государственных, правоохранительных, 
судебных органов учебных курсов, посвя-
щенных свободе религии и убеждений в 
контексте прав человека. 

Недискриминация и толерантность 
4. Внедрение в систему учебно-вос-

питательной работы европейского опы-
та преподавания религиоведения (теоло-
гии) в государственных школах на основе 
“Толедских принципов” ОБСЕ (2007), под-
чиненных принципу недискриминации по 
религиозному признаку и полному соблю-
дению прав в области свободы совести и 
вероисповедания. 

5. Продвижение идей толерантности: 
публикации и программы в СМИ с привле-
чением представителей различных кон-
фессий, создание и распространение 
соответствующих учебных и просвети-
тельских материалов в учреждениях обра-
зования, государственных органах. 

Государственно-конфессиональ-
ный и межконфессиональный диалог 

6. Создание площадок (семинары, кру-
глые столы и пр.) для межконфессиональ-
ного, с привлечением максимального 
числа действующих религиозных органи-
заций, и государственно-конфессиональ-
ного диалога для совместного открытого 
обсуждения вопросов свободы религии и 
убеждений. 

Законодательство и правоприменение 
7. Содействие реальному выполнению 

белорусским государством обязательств, 
взятых в рамках международных дого-
воров, в области свободы религии и ве-
роисповедания, имплементация между-

народно-правовых стандартов в данной 
сфере в национальное законодательство. 

8. Проведение анализа действующе-
го национального законодательства на 
предмет соответствия международно-
правовым стандартам в области свобо-
ды религии и убеждений с привлечением 
экспертов международных организаций, в 
частности БДИПЧ ОБСЕ. 

Поскольку в настоящее время отсут-
ствует единый международный акт, посвя-
щенный свободе религии и убеждений, 
то представляется затруднительным най-
ти единое для всех стран основание для 
оценки продвижения по «дорожной кар-
те». В связи с этим полагаем целесообраз-
ным всем странам Восточного Партнер-
ства разработать такие критерии оценки, 
основываясь на международных докумен-
тах (источниках твердого и мягкого права), 
формирующих стандарты свободы рели-
гии и вероисповедания. 

Основные документы и нормы, за-
крепляющие международные гаран-
тии и стандарты свободы религии и 
убеждений 

1) Международные конвенции ООН 
и ее специализированных структурных 
подразделений: 

Всеобщая Декларация прав человека, 
статья 18; 

Международный пакт о гражданских и 
политических правах (МПГПП), статья 18; 

Международный пакт об экономиче-
ских, культурных и социальных правах, 
статья 13; 

Декларация о ликвидации всех форм 
нетерпимости и дискриминации на основе 
религии или убеждений; 

Замечания общего порядка № 22 Коми-
тета ООН по правам человека; 

Доклады специальных докладчиков 
ООН; 

Конвенция «О правах ребенка», 
статья14; 

2) Совет Европы 
Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, статья 9; 
Рекомендация 1556 (2002) Парламент-

ской Ассамблеи Совета Европы «Религия 
и перемены в Центральной и Восточной 
Европе»; 

Рекомендация ПАСЕ 1720 (2005) «Об-
разование и религия»; 

Резолюция ПАСЕ 1464 (2005) «Женщи-
ны и религия в Европе»; 

Резолюция ПАСЕ 1510 (2006) «Сво-
бода слова и уважение религиозных 
верований»; 

Рекомендация ПАСЕ 1805 (2007) «Свя-
тотатство, религиозные оскорбления и 
враждебные высказывания в адрес лиц в 
связи с их религией»; 

Хартия европейской безопасности 
(Стамбул, 1999); 

Декларация Осло о свободе религии 
или убеждений (1998). 

3) ОБСЕ 
Обязательства и итоговые докумен-

ты (заключительные акты) процесса ОБСЕ 
(в частности итоговый документ Венской 
встречи 1986 года представителей госу-
дарств-участников ОБСЕ, состоявшей-
ся на основе положений Заключительно-
го акта, относящихся к дальнейшим шагам 
после Совещания (4 ноября 1986 года – 19 
января 1989 года); 

Свобода религии или вероисповеда-
ния: Законы, касающиеся структурирова-
ния религиозных сообществ (Справочный 
документ БДИПЧ 1999/4, Обзорная конфе-
ренция ОБСЕ, сентябрь 1999); 

Рекомендации по анализу законода-
тельства о религии или вероисповедании, 
утверждены Венецианской комиссией 
18.06.2004 на 59-м пленарном заседании 
и одобрены ПА ОБСЕ в июле 2004 года. 

ДОКУМЕНТЫ: ПРОЕКТ “ДОРОЖНОЙ КАРТЫ”
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АНАЛИТИКА: РЕЛИГИОЗНОСТЬ В БЕЛАРУСИ

Рост религиозности населения Республи-
ки Беларусь произошел в конце 90-х годов. 
По данным социологических опросов, в 1994 
г. верующими себя признавали около 33%, а 
в 1998 г. – 47,5% опрошенных. Опросы пока-
зывают, что количество верующих в настоя-
щее время менее 60%. По социологическим 
данным, среди верующих около 70% – пра-
вославные, около 14% – католики, менее 1% 
– протестанты, 1,5% – лица, которые иден-
тифицируют себя как верующие «христиане 
в целом» без конфессиональных различий. 
Рост религиозных организаций происходит в 
основном в восточном и центральном регио-
нах, а также вдоль трансъевропейского кори-
дора (Брест – Минск – Орша) в крупных насе-
ленных центрах [1]. 

Исследования показывают, что в структуре 
идентификационных процессов превалирует 
этноконфессиональный фактор (например, 
«православные – русские, белорусы и украин-
цы», «поляки, белорусы – католики», «татары – 
мусульмане», «евреи – иудеи», «старообряд-
цы – русские» и т.д.). Определяя социальные 
функции религии, граждане Республики Бе-
ларусь практически единодушно связыва-
ют феномен религии с этнической культурой 
и традициями и считают, что религия выпол-
няет мировоззренческую, интегрирующую и 
социально-регулятивную функции. В нацио-
нальном разрезе картина конфессиональной 
самоидентификации такова, что 77% белору-
сов, 76,7% украинцев, 71,6% русских, 6,3% по-
ляков и почти половина (41,7%) представите-
лей других национальностей отождествляют 
себя с православием. С католицизмом иден-
тифицируют себя 89,1% поляков, 9,3% укра-
инцев, 8,3% других национальностей, 5,8% 
белорусов и 3,4% русских. К мусульманской 
и иудейской религии относят себя соответ-
ственно 16,7% и 11,1% представителей других 
(кроме белорусов, русских, украинцев и поля-
ков) национальностей. 

Этноконфессиональная самоидентифи-
кация в мультикультурном обществе придает 
присутствию религиозного фактора в любых 
сферах общественного пространства поли-
тический и одновременно правовой характер. 
Если даже и не принимать во внимание сугу-
бо политико-правовые аспекты религиоз-
ного фактора, то в любом случае последний, 
сочетаясь иными факторами общественной 
жизни, вступает во взаимодействие со сфе-
рой образования, коммуникации, затрагива-
ет процесс социализации. 

Религиозность можно рассматривать как 
комплексную характеристику общественного 
сознания, которая проявляется в специфиче-
ских особенностях веры (ее направленности 
на объект сверхъестественного мира, глуби-
не психологических переживаний, степени 
воцерковленности, конфессиональной иден-
тификации). При этом надо учитывать, что 
формирование социальных и политических 
ценностей у верующих происходит под вли-
янием двух информационных потоков: офи-
циальных религиозных доктрин (концепций, 
позиций теологов и иерархов), собственных 
представлений о каждом конкретном объек-
те в сочетании с некоторыми принятыми об-

щественным мнением (или его сегментом) 
идеями. 

Далеко не все конфессиональные груп-
пы в Беларуси имеют официальную позицию 
по современным злободневным темам, к ко-
торым относится проблема смертной казни, 
социальной и гражданской активности ве-
рующих, межконфессиональных коммуника-
ций. Отчасти выявление степени конфесси-
ональной идентичности позволяет увидеть 
те сегменты общества, которые потенциаль-
но открыты для конфессиональной работы 
по формированию определенных ценностей 
и социальных качеств верующих. Например, 
социологи отмечают сокращение доли вне-
конфессиональных верующих с 20% (1998 г.) 
до 14% (2006 г.); сокращение доли «христиан в 
целом» с 5,6% (1998 г.) до 1,8% (2006 г.). Вырос-
ла численность неверующих, которые куль-
турно идентифицируют себя с православием 
(почти вдвое): в 1998 г. – 15%, в 2006 г. – 28%. В 
целом улучшилась церковная дисциплина ве-
рующих: в 1998 г. знали молитвы 45% от чис-
ла верующих, в 2006 – 68%. В 1998 г. постоян-
но соблюдали религиозные праздники 20%, в 
2006 г. – 34%. 

Однако результаты исследования демон-
стрируют существенные конфессиональные 
различия в культовом поведении. Общий низ-
кий уровень церковной дисциплины, харак-
терный для верующих в целом, в значитель-
ной степени определен конфессиональным 
поведением православных, количественно 
доминирующих и в структуре верующих, и в 
выборочной совокупности. Регулярное по-
сещение богослужений присуще 40% ре-
спондентов в малочисленной группе проте-
стантов, мусульман, иудеев, старообрядцев 
и практически такому же числу католиков 
(38,8%). Если в целом по выборке постоянно 
посещающих богослужения 15,7%, то среди 
православных – 12,3% (более половины пред-
ставителей этой конфессии (57,6%) богослу-
жение проводят нерегулярно). Более поло-
вины респондентов, идентифицировавших 
себя как «христиане в целом», не посещают 
церковные службы вообще и только 7,4% ве-
рующих этой группы постоянно бывают на 
богослужениях. 

Таким образом, практически не участву-
ет в культовых богослужениях более полови-
ны «христиан в целом», более четверти со-
става иных конфессий (26,7%), почти треть 
православных (30,1%) и только каждый ше-
стой католик. Данные результаты наглядно 
показывают, что преувеличивать влияние кон-
фессиональных доктрин и лидеров на верую-
щих (особенно православных) нельзя в силу 
низкого уровня церковной дисциплины. 

Еще один важнейший показатель, иллю-
стрирующий источник веры, – причины вы-
бора конфессиональной принадлежности. В 
рейтинге таких причин лидирует семья – поч-
ти 60%, родители – 70%. «Собственные ду-
ховные искания» назвали в качестве основ-
ной причины около 20% респондентов. Роль 
семьи оказалась наиболее значимой для ка-
толиков (85%) и протестантов (90%), для пра-
вославных значительно меньшей – 56%. Этот 
показатель позволил понять такой важный 

Религиозный фактор в общественном 
пространстве Беларуси

аспект социальной активности верующих, 
как лоббирование собственных интересов: 
православные настаивают на введении спе-
циального учебного (или факультативного) 
предмета в учреждениях образования, посвя-
щенного православной культуре и вере, като-
лики и протестанты довольствуются тем, что 
подобная информация распространяется в 
семье или специализированных религиозных 
(воскресных) школах. 

Тип религиозного сознания (от собственно 
религиозного до атеистического) зависит так-
же от уровня образования: социологи фикси-
руют собственно религиозный тип сознания 
в группе с начальным (средним образовани-
ем) – до 75%, в группе лиц с высшим образо-
ванием – до 50%. В группе с высшим образо-
ванием стабильно отмечается около 14–15% 
убежденных атеистов. Однако в группе лиц 
с высшим образованием стабильно отмеча-
ется около 7% с квазирелигиозным сознани-
ем (верят в сверхъестественные силы), около 
27% колеблющихся. Отношение к науке, рав-
но как и отношение к паранаучным или ква-
зирелигиозным сведениям, не формируется 
внутри конфессиональных групп, оно прихо-
дит в сознание верующих из общественного 
мнения, фокусированного СМИ.

Социологические исследования характе-
ра межконфессиональных отношений пока-
зывают, что в последние 10 лет увеличилась 
доля верующих, которые не испытывают не-
приязни ни к каким религиям – до 76% (для 
сравнения в 1998 году этот показатель был 
50%), среди неверующих – 84%. Однако мож-
но предположить, что эти ценности толерант-
ности формируются в большей степени бла-
годаря мультикультурному пространству 
Беларуси, нежели работе самих конфессио-
нальных групп и их лидеров.

Еще один выразительный показатель – ин-
терпретация роли государства. 63,6% пра-
вославных ощущают поддержку государ-
ства, среди католиков и «христиан в целом» 
таких меньше почти в полтора раза (48,9% и 
44,4% соответственно), а среди представите-
лей других конфессий это число еще меньше 

Наталья Кутузова
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(30%). При этом треть относящихся к другим 
конфессиям (33,3% мусульман, протестантов, 
иудеев и т.д.) считает, что государство зани-
мает безразличное отношение к их конфесси-
ям, а каждый десятый говорит о дискримина-
ции их конфессии со стороны государства. 
Среди католиков и «христиан в целом» такое 
мнение только у 2,2% и 3,7% соответствен-
но, а среди православных – 0,4%. Необходи-
мо заметить, что подобное мнение является 
довольно субъективным и вполне коррели-
руется с распространенным в нашем обще-
ственном сознании этатизмом, согласно ко-
торому государство рассматривается и как 
главный патрон, и спонсор, и объект для жа-
лоб, в том числе в нарушениях прав граждан и 
религиозных организаций в области свободы 
вероисповедания. Это подтверждается ис-
следованиями следующего показателя – сте-
пени удовлетворенности религиозных чувств 
с учетом наличия культового здания. 

16% респондентов, относящих себя к ка-
кой-либо религиозной конфессии, указали на 
отсутствие по месту их жительства возможно-
сти и условий для посещения богослужений 
и совершения религиозных обрядов. Только 
9,5% респондентов назвали отсутствие храма 
и священнослужителей по месту жительства в 
числе причин, мешающих регулярному посе-
щению богослужений их конфессии. Не име-
ют возможности и условий для посещения 
богослужений и совершения религиозных 
обрядов 14,7% опрошенных православных и 
почти четверть католиков, христиан в целом и 
членов других конфессий (23%, 25,9% и 23,3% 
соответственно). Отсутствие храма, культо-
вого объекта стоит на 3-м месте среди при-
чин нарушения церковной дисциплины опро-
шенных православных, католиков и христиан 
в целом, и на 1-м – у представителей других 
конфессий. По Минску потребность в хра-
мах удовлетворена на 99,9%, однако именно 
в Минске православные заявляют о недостат-
ке культовых зданий. И это несмотря на то, что 
действуют 15 и строятся 14 церквей. Для срав-
нения: Римо-католическая церковь имеет в 
Минске 6 культовых зданий, 3 строятся.

Социологический «портрет» современ-
ной религиозности в Республике Беларусь 
позволил выделить наиболее существенные 
черты для понимания присутствия религиоз-
ного фактора в общественном пространстве 
Беларуси: а) преобладание этноконфессио-
нального фактора, а не чисто религиозного; 
б) низкий уровень церковной дисциплины ве-
рующих не позволяет преувеличивать влия-
ние конфессиональных доктрин и лидеров на 
верующих (особенно православных); в) ста-
бильно высокий уровень взаимной веротер-
пимости у представителей всех конфессио-
нальных групп; г) этатизм, который переносит 
акценты внимания верующих и конфессио-
нальных лидеров от собственной социальной 
активности и ответственности на деятель-
ность государства, направленную на удов-
летворение потребностей конфессиональ-
ных групп. 

В иерархии религиозных потребностей 
первое место занимает обеспечение прав 
граждан в области свободы совести и верои-
споведания. Вне всякого сомнения, государ-
ство выступает главным актором политиче-
ской жизни, но не единственным субъектом, 
обеспечивающим права в области свободы 
совести и вероисповедания. Религиозные 
организации являются полноценными ак-
торами гражданского общества, их числен-
ность в настоящее составляет более трех ты-

сяч. Значение их в структуре гражданского 
общества довольно велико, учитывая относи-
тельно высокий уровень (около 60%) религи-
озности белорусского общества. 

В последние годы в связи с ростом граж-
данской активности в стране отмечается ак-
тивизация и религиозных организаций. По 
данным аналитического проекта «Индекс 
гражданского общества», неоплачиваемая 
волонтерская работа как показатель развито-
сти третьего сектора не является популярной 
в белорусском обществе, однако среди невы-
соких показателей разных сегментов граж-
данского общества выделяются 10% респон-
дентов, которые занимаются волонтерством 
регулярно по инициативе и под руководством 
религиозных организаций [2]. 

Активизация третьего сектора (НГО и ре-
лигиозные организации) привела к разра-
ботке проекта «Дорожная карта» для про-
движения Беларуси в рамках инициативы 
Восточного партнерства «Право на свободу 
религии и убеждений» и тематической плат-
формы «Демократия, права человека, надле-
жащее управление и стабильность» [3]. Мо-
дель проекта «Дорожная карта» представляет 
собой программу совместной деятельности 
гражданского общества, в том числе религи-
озных организаций, и государства для обе-
спечения так называемых «религиозных сво-
бод» (англоязычный термин, синоним прав в 
области свободы совести и вероисповеда-
ния). Данный документ имеет большое зна-
чение не только внутри страны, но и для ее 
международного имиджа, т.к. в основе кри-
териев и индикаторов выполнения проекта 
лежат международные стандарты обеспече-
ния религиозных свобод, в частности стан-
дарты Евросоюза. Важной особенностью по-
добных программ является их выполнение на 
основе партнерства государства и субъектов 
гражданского общества. Субъектами граж-
данского общества в данной методологиче-
ской схеме признаются не только легализо-
ванные (зарегистрированные) организации, 
но и гражданские инициативы, экспертные 
сообщества. 

Прецедент такого совместного проек-
тирования по международным стандартам 
сделал возможным появление нового для 
Беларуси факта – общественно-конфессио-
нальных отношений и общественной полити-
ки как полноценной сферы партнерства госу-
дарства и гражданского общества.  

В рамках проекта впервые были приведе-
ны в систему правовые, государственно-по-
литические, общественные, государственно-
конфессиональные, межконфессиональные 
приоритеты, а также была отмечена важность 
и необходимость построения конструктивно-
го государственно-конфессионального ди-
алога в целях активизации потенциала ре-
лигиозных организаций и создания условий 
для реализации права на свободу религии и 
убеждений, созидания толерантных отноше-
ний. Исключительно важным признано при-
ведение национального законодательства о 
свободе совести, религиозной деятельности 
и религиозных организациях в соответствие с 
международными стандартами.

Проект «Дорожная карта» был озвучен 
на Втором форуме гражданского общества 
Восточного партнерства (Берлин, 18–19 ноя-
бря 2010 г.). Проект требует в настоящее вре-
мя разработки долгосрочной перспективной 
программы партнерства государственных 
органов, религиозных организаций, эксперт-
ных сообществ, как в национальном масшта-

бе, так и в регионе Восточного партнерства, в 
перспективе согласования с практикой и нор-
мативными стандартами Евросоюза. 

Одной из наиболее важных и перспектив-
ных тем проекта является поиск сфер для со-
вместных социальных проектов религиозных 
организаций (экологических, охрана культур-
но-исторического наследия, собственно со-
циальная работа, включая волонтерство, мо-
лодежные проекты).  

Таким образом, в настоящее время про-
исходит изменение привычных трендов «го-
сударственно-конфессиональные отноше-
ния» и «межконфессиональные отношения», 
их преобразование в многосторонние обще-
ственные – государственные – конфессио-
нальные отношения. 

Особенностями нового тренда являются: 
• политика партнерства и максимально 

полной координации и взаимодействия всех 
субъектов; 

•имплементация в национальное законо-
дательство и правоприменительную практи-
ку международных стандартов обеспечения 
свободы совести и вероисповедания; 

•тесное взаимодействие и корреляция на-
циональных процессов проявлений религи-
озного фактора с консолидационными евро-
пейскими, вовлечение религиозного фактора 
в правовые рамки. 

Религиозный фактор в современной 
культуре не только не теряет своего влияния 
в современной социально-политической 
жизни, но и усиливает его путем актуали-
зации новых социальных проектов. Совре-
менный перечень социальных моделей кон-
фессиональных организаций представляет 
собой своеобразную «линейку» от крайних 
форм социального традиционализма (ста-
рообрядцы) до самых современных проек-
тов протестантских организаций (молодеж-
ная активность, популяризация здорового 
образа жизни и пр.) с разнообразными ин-
вариантами. Вопреки утверждениям об от-
мирании религиозности по мере техноло-
гического развития общества современные 
религиозные организации демонстриру-
ют новые формы социальной активности, 
лоббируют свои интересы в сфере полити-
ки. Это реалии, которые необходимо учи-
тывать при выстраивании отношений го-
сударства, общества и конфессиональных 
организаций, при аналитической работе в 
этой сфере.
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АФІЦЫЙНАЕ: 

Колькасць зарэгістраваных 
рэлігійных арганізацый 

Усяго: 3374 (+53 )
у т.л. рэлігійных абшчын: 3210 

(+48)

Рэгіянальнае размяшчэнне 
рэлігійных абшчынаў:

Брэсцкая вобл. 739 (+20)
Віцеская вобл. 533 (+1)
Гомельская вобл. 383 (+6)
Гродненская вобл. 468 (+5)
Магілёўская вобл. 278 (+9)
Мінская вобл. 667 (+4)
г. Мінск 142 (+3)

Дынаміка росту рэлігійных 
абшчынаў 2007-2011 гг.

2007 г. - 52 абшчына
2008 г. - 61 абшчына
2009 г. - 47 абшчынаў
2010 г. - 56 абшчынаў
2011 г. - 48 абшчынаў

Канфесіі:
Усяго: 25 рэлігійных накірункаў
Беларуская Праваслаўная Царк-

ва: Дадзеныя Ўпаўнаважанага: 1567 
абшчын (+22), 1589 святароў, з якіх 
17 - замежныя, 1348 праваслаўных 
храмаў, з якіх 156 будуецца / Дадзе-

ныя БПЦ: 1555 абшчын, 34 манасты-
ры, 1651 святар

Рыма-Каталіцкі Касцёл: 479 
(+4), 465 касцёлаў (26 будуец-
ца), 11 рымска-каталіцкіх місіяў, 9 
манаскіх абшчын, 428 святароў (151 
- замежнікі)

Аб’яднаная Царква хрысціян 
веры евангельскай: 480 (-25)

Евангельскія хрысціяне-
баптысты: 286 (+11)

Адвентысты Сёмага дня: 71 (-1)
Рэлігійнае аб’яднанне абшчын 

хрысціян поўнага Евангелля: 55 (0)

(у дужках пазначана дынаміка ро-
сту ці памяншэння за 2011 г.)

ДОКУМЕНТЫ: РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Участники конференции 
обратили внимание на сле-
дующие факторы: растущий 
уровень религиозности 
современного белорус-
ского общества, повыше-
ние роли и значимости ре-
лигиозных организаций в 
общественной жизни, рост 
их социальной активности, 
а также одновременно воз-
растание доверия обще-
ственности к религиозным 
организациям.

Участники конференции 
пришли к выводу о том, что 
взаимодействие между об-
ществом и религиозными 
организациями должно осу-
ществляться на основах: 

- толерантности 
- осуществления меж-

конфессионального диало-
га в интересах устойчивого 
развития мультиконфессио-
нального общества 

- конституционного прин-
ципа свободы совести как 
неотъемлемого условия 
формирования граждан-
ского общества, реализа-
ции прав и свобод человека 
и гражданина, 

- широкого партнерства 
как устойчивой системы 
взаимодействия между ор-
ганами власти и религиозны-
ми организациями по пово-
ду организации совместной 
деятельности в областях: 
социальной жизни, культуры, 
образования, науки, инфор-
мации, благотворительной 
деятельности.

При этом участни-
ки конференции под-
черкнули необходи-
мость: а) формирования 
эффективной системы 
партнерства, основанной 
на коллегиальном уча-
стии представителей ре-
лигиозных организаций 
в принятии управлен-
ческих решений, каса-
ющихся регулирования 
конфессиональной сфе-
ры, б) совершенствова-
ния нормативно-правовой 
базы, регулирующей функ-
ционирование консуль-
тативных советов и об-
щественных комиссий в 
конфессиональной сфе-
ре, в целях более пол-
ного участия религи-

Обращение участников конференции: «Диалог между обществом и религиозными организациями, 
экуменический диалог как фактор устойчивого развития, плюрализма и религиозной свободы»

озных организаций в 
общественной жизни в це-
лях демократии, в) созда-
ния площадок (семинары, 
круглые столы и пр.) для 
межконфессионального, с 
привлечением максималь-
ного числа действующих 
религиозных организаций, 
и государственно- конфес-
сионального диалога для 
совместного открытого об-
суждения вопросов свобо-
ды религии и убеждений, 
а также для координа-

ции совместной деятель-
ности в различных сфе-
рах общественной жизни, 
г) продвижения идей толе-
рантности в публикациях и 
программах в СМИ с при-
влечением представителей 
различных конфессий, соз-
дание и распространение 
соответствующих учебных 
и просветительских мате-
риалов в учреждениях об-
разования, государствен-
ных органах.

Минск, 10 декабря 2011 г.
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