
   

 

 

Medieval History of Central Eurasia. 2024, №1  ISCA 
 

 



2 

 

 

Medieval History of Central Eurasia. 2024, №2  ISCA 
 

 

ISSN: 2707-4870 
   

 

 

 

 
 

 
MEDIEVAL HISTORY  

OF CENTRAL EURASIA 
 

Has been published since 2020 

 

 

 

 

No. 2 (5) 2024 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astana 2024 



3 

 

 

Medieval History of Central Eurasia. 2024, №2  ISCA 
 

 

EDITORIAL TEAM OF THE JOURNAL 

MEDIEVAL HISTORY OF CENTRAL EURASIA 

CHIEF EDITOR 
Doctor of historical sciences,  

Assistant Professor 

Nursultanova L.N. 

 

EDITORS: 

 

- Qydyráli Darhan        Doctor of Historical Sciences, Professor (Kazakhstan)  

- Muminov A.K.           Doctor of Historical Sciences, Professor (Kazakhstan) 

- Samashev Z. S.           Doctor of Historical Sciences, Professor (Kazakhstan) 

- Abuseitova M. K.       Doctor of Historical Sciences, Professor (Kazakhstan) 

- Sabitov Zh. M.            PhD in Political Science (Kazakhstan)  

- Golden Peter B.           Dr., Professor (USA) 

- Kradin N.N.                 Doctor of Historical Sciences, Professor (Russia)  

- Erdélyi István              Doctor of Historical Sciences, Professor (Hungary)  

- Uzelac Aleksandar      PhD in History (Serbia) 

- Mirgaleev I. M.            Candidate of Historical Sciences (Russia) 

- Zaytsev I. V.                 Doctor of Historical Sciences, Professor (Russia) 

- Petrov P.N.                   Candidate of Historical Sciences (Russia) 

- Nagamine Hiroyuki    PhD in History (Japan) 

 

 

 

 

 

 
Editorial address: 8, Kabanbay Batyr avenue, of.316, Nur-Sultan, Kazakhstan, 010000  

Теl.: (7172) 24-18-52 (ext. 316)  

E-mail: medieval-history@isca.kz 

 

 

 

 

Medieval History of Central Eurasia 

Owner: Astana International University  

Periodicity: quarterly 

Circulation: 500 copies 

 

 

mailto:medieval-history@isca.kz


4 

 

 

Medieval History of Central Eurasia. 2024, №2  ISCA 
 

 

 

CONTENT 
 

 

 F.E. Eren BEŞKAZA YÖRÜKLERİNDE DEVECİLİK FAALİYETLERİ ve 

DEVE KÜLTÜRÜ…...............................................................................................5 

 

A.Kazhigaliyeva, ENGLISH MEDIUM INSTRUCTION POLICY AND 

PRACTICE IN THE MULTILINGUAL CONTEXT OF A PRIVATE 

UNIVERSITY IN KAZAKHSTAN.....................................................................20 

 

Жакьянова А.М., Байсадахаова И.У.,  ФОРМИРОВАНИЕ 

КОНЦЕПТОВ В ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 

ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА «SOFT POWER»......................................................39 

 

Андрей Шидловский, Ригина Сысоева, ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БЕЛАРУСИ.....................................50 

 

Г.К.Асанова, ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОГО И ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ФАКТОРОВ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЗАРОЖДЕНИЯ И 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАЗАХСКОГО НАРОДА..................................................................................74 

 
 

 



50 

 

 

Medieval History of Central Eurasia. 2024, №2  ISCA 
 

 

МРНТИ 10.91 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВА И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БЕЛАРУСИ 

 

Андрей Шидловский1, Ригина Сысоева2 

1магистр юридических наук, преподаватель, Витебская духовная семинария, 

Витебск, Беларусь, +375 33 605-21-17, andrej09915@mail.ru 
2PhD, постдокторант, Международный университет Астана, Астана, 

Казахстан, +7 777 001 74 89, dra.syssoyeva@outlook.com 

 

Аннотация. Духовная культура оказывает непосредственное влияние на все сферы 

жизнедеятельности общества и государства, включая экономику и политику. 

Религиозные организации и государство в современной Беларуси находятся в состоянии 

диалога и сотрудничества, поэтому исследования проблем церковно-государственных 

правоотношений имеют большое практическое значение, не только культурологическо-

философское, но и политико-правовое. Учитывая особую роль государства в определении 

набора правовых средств по взаимодействию с иными социальными институтами, 

важным является исследование правоотношений Церкви и государства в рамках 

предметного поля юридических наук. В настоящей статье анализируется правовой статус 

религиозных организаций Беларуси на основании республиканских и международных 

нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу. Основной акцент в работе 

сделан на исследовании первичных источников. Цель статьи – дать общий обзор 

правового положения религиозных организаций в одном из государств Евразии – 

Беларуси. 

Ключевые слова: Беларусь, религиозные организации, правовое регулирование, 

духовная культура, церковь. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вера и Церковь на протяжении многих столетий были и остаются 

сегодня важнейшим фактором сохранения и приумножения духовных и 

культурных ценностей, общественной стабильности, гражданского единства 

и мира на Земле. В течение веков религиозные нормы, наравне с обычаем, 

служили заменой правовым, регулируя самые широкие сферы 

общественной жизни. Между тем постепенно разграничиваются сферы 

влияния и компетенции обеих сторон. «Отдавайте кесарево кесарю, а Богу 

Божие» [1, с. 1062], – справедливо отмечает Господь Иисус Христос 



51 

 

 

Medieval History of Central Eurasia. 2024, №2  ISCA 
 

 

искушающим Его фарисеям. Разграничение сфер приводит к 

доминированию государства в светских делах, а Церковь становится 

объектом государственного регулирования.  

Религиозные организации на территории республики имеют более 

чем тысячелетний опыт взаимодействия с государственной властью, 

отмеченный в основном эффективным и обоюдовыгодным 

сотрудничеством. Периоды радикальных перемен и ярко выраженного 

обособления неизбежно влекли за собой негативные социальные процессы, 

конфронтацию и раскол общества. Но в то же время слияние церковных и 

государственных структур, слишком тесное их сотрудничество, (вспомним, 

хотя бы, синодальную эпоху в России) приводили к подмене функций, 

присущих каждому отдельному институту.  

Исходя из сказанного, хотелось бы подчеркнуть наличие потребности 

современного государства и общества в выработке оптимальной модели 

правового регулирования отношений с таким значимым социальным 

институтом, как Церковь. Анализ современного белорусского 

законодательства в области вероисповедания способствует 

совершенствованию конфессиональной политики. Он также помогает 

определить приоритетные направления взаимодействия Церкви и 

государства. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье использованы общенаучные методы такие как системный и 

исторический анализ, абстрагирование и сравнение. Основной акцент в 

методологии сделан на первичном анализе нормативных правовых актов. 

Среди основных документов, которые были исследованы можно выделить 

следующие: Конституция Республики Беларусь; Закон Республики 

Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях», Кодекс 

Республики Беларусь об образовании; Кодекс Республики Беларусь о браке 

и семье; Закон Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в 

Республики Беларусь»; Гражданский Кодекс Республики Беларусь и другие.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Международные принципы и нормы национального 

законодательства Республики Беларусь, регламентирующие 

правоотношения государства и религиозных организаций 
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Важнейшие характеристики конституционного строя содержит часть 

1 статьи 1 Конституции: Республика Беларусь – унитарное демократическое 

социальное правовое государство [2].  

В дополнение к этим, закрепленным в Основном Законе чертам, 

исследователи выделяют и такой признак, как светскость государства [3, 

с.71]. Светским, в определении Т.С. Масловской, является государство, в 

котором церковь отделена от государства, не существует государственной 

религии и ни одно из религиозных вероучений не признается 

обязательным [4, с.38]. Светскость государства, как религиозно-

мировоззренческая беспристрастность, не будучи прямо прописанным в 

тексте Основного Закона признаком, вытекает из анализа норм 

Конституции и принятых на ее основе правовых актов. Так, статья 4 

Конституции устанавливает, что демократия в Республики Беларусь 

осуществляется на основе многообразия политических институтов, 

идеологий и мнений. Идеология политических партий, религиозных или 

иных общественных объединений, социальных групп не может 

устанавливаться в качестве обязательной для граждан [2].  

Как устанавливает часть 1 статьи 6 Закона о свободе совести, религии 

и вероисповедания равны перед законом. Государство, согласно Закону о 

свободе совести, воздерживается от возложения на Церковь выполнения 

каких-либо государственных функций, не вмешивается в деятельность 

религиозных организаций [5].  

Белорусская система образования не преследует цель сформировать 

определенное отношение к религии, нося, по существу, светский характер, 

что определено частью 1 статьи 9 Закона о свободе совести [5], а также 

пунктом 1.10 статьи 2 Кодекса Республики Беларусь об образовании (далее – 

КОО) [6].  

Светский характер в Беларуси носит и правовое регулирование 

брачно-семейных отношений. Так, согласно статье 4 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье (далее – КОБС), признается только брак, 

заключенный в органах, регистрирующих акты гражданского состояния. 

При этом, религиозные обряды, касающиеся вопросов брака и семьи, 

правового значения не имеют [7]. 
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Однако светский характер белорусского государства не лишает 

Церковь признания со стороны властей и не исключает возможность 

формирования между ними разнородных правовых отношений.  Как 

устанавливает часть 2 статьи 16 Конституции, взаимоотношения 

государства и религиозных организаций регулируются законом с учетом их 

влияния на формирование духовных, культурных и государственных 

традиций белорусского народа [2]. Законом, регулирующим данные 

правоотношения, является неоднократно упоминавшийся выше Закон о 

свободе совести и религиозных организациях. В преамбуле к Закону о 

свободе совести дается краткая характеристика основных религиозных 

направлений Беларуси с учетом их влияния на государственное 

строительство и общественные процессы. Отмечена, в частности, особая 

роль Православной Церкви в историческом становлении и развитии 

духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа; 

духовная, культурная и историческая роль Католической Церкви на 

территории Беларуси; неотделимость от общей истории народа Беларуси 

иудаизма и ислама [5].  

Раскрывая, по сути, конституционное положение о возможности 

взаимодействия, часть 7 статьи 8 Закона о свободе совести определяет, что 

государство может строить свои взаимоотношения с религиозными 

объединениями путем заключения с ними соглашений в соответствии с 

гражданским законодательством Республики Беларусь [5]. Одним из 

основных направлений государственно-церковных отношений является 

забота о духовном и культурном наследии. Видимо, не случайно поэтому 

перед устанавливающей правовую основу взаимодействия Церкви и 

государства статьей 16 Конституции расположена статья 15, в которой само 

государство принимает на себя ответственность за сохранение историко-

культурного и духовного наследия, свободное развитие культур всех 

национальных общностей, проживающих в Республики Беларусь [2]. 

На построение равноправных и толерантных взаимоотношений не 

только между государством и Церковью, но и между самими религиозными 

организациями направлена и норма части 1 статьи 14 Конституции, 

устанавливающая их равенство перед законом, уважение прав и интересов 

социальных, национальных и других общностей. В развитие данного 
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конституционного положения часть 6 статьи 9 Закона о свободе совести 

обязывает государство способствовать установлению отношений 

терпимости и уважения между гражданами, исповедующими и не 

исповедующими религию, религиозными организациями различных 

вероисповеданий [5]. 

Часть 3 статьи 16 Конституции предусматривает также запрещение 

деятельности религиозных организаций, которая направлена против 

суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и 

гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод 

граждан [2]. В согласии с ней находится и часть 3 статьи 5 Конституции, 

запрещающая создание и деятельность общественных объединений, 

имеющих целью насильственное изменение конституционного строя либо 

ведущих пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и 

расовой вражды [2]. 

Таким образом, с одной стороны, выстраиваются правовые границы 

законной религиозной деятельности, а, с другой – открытыми, 

стабильными и прогнозируемыми становятся государственно-церковные 

взаимоотношения [8, с.235]. Данное конституционное положение находит 

свое развитие в нормах уголовного и административного права, 

обеспечивающих защиту государственных и общественных интересов в 

сфере свободы совести и вероисповеданий. 

Как любая общественная организация Церковь представляет собой 

коллектив людей, а, значит, затрагиваются их права, интересы и свободы. 

Статья 31 Конституции, не определяя явно статуса Церкви либо 

характеристик ее взаимоотношений с государственной властью, делает 

нечто большее, а именно: устанавливая возможность для каждого 

самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или 

совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать 

никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к 

религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, 

обрядов, не запрещенных законом, фактически закладывает фундамент 

правосубъектности религиозных организаций. Права и свободы, 

предусмотренные в этой статье, не подлежат ограничению даже в период 

чрезвычайного положения [2]. 
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Статья 22 Конституции устанавливает равенство всех перед законом и 

гарантирует равную защиту прав и законных интересов без всякой 

дискриминации. Представляется, что данное конституционное положение в 

полной мере применимо и по отношению к равенству граждан, независимо 

от их религиозного выбора.   

Частью 3 статьи 21 Конституции далее гарантируется соблюдение 

прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных 

международными обязательствами государства. Таким образом 

декларируется обязательность норм международно-правовых документов, 

ратифицированных Республикой Беларусь.  

К подобным нормам в сфере церковно-государственных отношений 

принадлежит, в частности, Статья 18 Всеобщей декларации прав человека 

(далее – Всеобщая декларация) [28], согласно которой каждый человек 

имеет право на свободу мысли, совести и религии; причем в это право 

включается и свобода менять свою религию или убеждения и свобода 

исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 

другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и 

выполнении религиозных и ритуальных обрядов [9]. 

Часть 2 статьи 26 Всеобщей декларации устанавливает, что 

образование должно быть направлено к полному развитию человеческой 

личности и к увеличению уважения к правам человека и основным 

свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, 

терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными 

группами [9]. При осуществлении своих прав и свобод, согласно части 2 

статьи 29 Всеобщей декларации, каждый человек должен подвергаться 

только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с 

целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других 

и удовлетворения справедливых требований морали, общественного 

порядка и общего благосостояния в демократическом обществе [9]. 

Кроме того, часть 3 статьи 13 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах (далее – Пакт о 

социальных правах) [10], устанавливает, что участвующие в нем государства 

обязуются уважать свободу родителей и в соответствующих случаях 

законных опекунов выбирать для своих детей не только учрежденные 
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государственными властями школы, но и другие школы, отвечающие тому 

минимуму требований для образования, который может быть установлен 

или утвержден государством, и обеспечивать религиозное и нравственное 

воспитание своих детей в соответствии со своими собственными 

убеждениями [10]. Данная норма дает основание для организации и 

деятельности религиозных образовательных учреждений, а также 

учреждений, обеспечивающих получение светского образования, 

учредителями которых могут выступать в том числе и религиозные 

организации конкретной страны.  

Статья 18 Международного пакта о гражданских и политических 

правах (далее – Пакт о гражданских правах) [11] утверждает право каждого 

человека на свободу мысли, совести и религии [11]. Причем это право 

включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему 

выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, 

так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении 

культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учений. Как 

далее установлено Пактом о гражданских правах, никто не должен 

подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или 

принимать религию или убеждения по своему выбору. Свобода 

исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, 

установленным законом и необходимым для охраны общественной 

безопасности, порядка,  здоровья и морали, равно как и основных прав и 

свобод других лиц [11]. Участвующие в Пакте о гражданских правах 

государства обязуются уважать свободу родителей и иных законных 

представителей обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих 

детей в соответствии со своими собственными убеждениями. 

Наконец отдельные нормы, касающиеся религиозного воспитания и 

образования ребенка, а также формирования отношения детей к религии и 

их участия в религиозной жизни, содержатся в Конвенции о правах ребенка 

(далее – Конвенция) [12]. Статья 14 Конвенции, обязывает Государства–

участники к уважению права ребенка на свободу мысли, совести и религии. 

Одновременно, устанавливается, что государства – участники уважают 

права и обязанности родителей и в соответствующих случаях законных 

опекунов руководить ребенком в осуществлении его права методом, 
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согласующимся с развивающимися способностями ребенка [12]. При этом 

свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только 

таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы для 

охраны государственной безопасности, общественного порядка, 

нравственности и здоровья населения или защиты основных прав и свобод 

других лиц [12]. 

Как было сказано выше, непосредственная реализация 

конституционно-правовых положений осуществляется в рамках текущего 

законодательства, которое, согласно статье 2 Закона о свободе совести, 

основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из Закона о 

свободе совести и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь 

[5].  

Анализ положений Конституции в области свободы совести 

вероисповедания и религиозных организаций позволяет, таким образом, 

выделить основные принципы конституционно-правового регулирования 

деятельности Церкви и государственно-церковных взаимоотношений в 

Республики Беларусь. К ним можно отнести: 1) идеологический и 

религиозный плюрализм; 2) светский характер государства; 3) равенство 

религий и вероисповеданий перед законом; 4) законодательное 

регулирование церковно-государственных отношений; 5) учет влияния 

конкретной религиозной организации на формирование духовных, 

культурных и государственных традиций народа; 6) запрещение 

деятельности религиозных организаций, посягающих на суверенитет, 

конституционный строй, препятствующих реализации гражданских прав и 

обязанностей, а также наносящих вред здоровью и нравственности граждан; 

7) признание за каждым гражданином права самостоятельно определять 

свое отношение к религии, единолично или совместно с другими 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой (свобода 

совести); 8) право каждого гражданина выражать и распространять 

убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении 

религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом (свобода 

вероисповедания); 9) признание международно-правовых гарантий защиты 

прав на свободу совести и вероисповедания; 10) установление отношений 

терпимости и уважения между религиозными организациями различных 
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вероисповеданий; 11) Равноправие граждан, независимо от отношения к 

религии; 12) признание правосубъектности религиозных организаций как 

юридических лиц [15, с. 394]. 

Кроме норм, имеющих непосредственное отношение к деятельности 

религиозных организаций, ряд статей Основного Закона нашей страны 

содержит положения, косвенно затрагивающие правовой статус Церкви, в 

том числе в ее взаимоотношениях с государством. Так, часть 1 статьи 33 

Конституции гарантирует каждому свободу мнений, убеждений и их 

свободное выражение. При этом отмечается, что никто не может быть 

принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. Свобода 

собраний, уличных шествий, не нарушающих правопорядок и права других 

граждан Республики Беларусь, гарантируется статьей 35 Конституции. 

Порядок проведения данных мероприятий в конфессиональной сфере 

определяется Законом о свободе совести. Часть 1 статьи 36 Конституции, 

декларируя право на свободу объединений, являет одну из основ правового 

статуса религиозных объединений. 

Выстроенный на конституционном фундаменте правовой механизм 

взаимоотношений государства и Церкви, направлен, таким образом, на 

поддержание традиций толерантности в межконфессиональных 

отношениях, обеспечивает право каждого гражданина на свободу совести и 

вероисповедания.  Отношения государства и Церкви в Беларуси– это, на 

наш взгляд, отношения партнерства, равноправного и созидательного 

сотрудничества. 

Содержание и динамика правоотношений государства и Церкви 

через анализ ее правового статуса. 

Как отмечалось выше, возможность единолично или совместно с 

другими исповедовать любую религию, выражать и распространять 

убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении 

религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом, 

закреплена в Основном Законе Республики Беларусь [2]. Правовое 

положение объединений, осуществляющих деятельность, направленную на 

удовлетворение религиозных потребностей верующих, определяется в 

Беларуси Законом о свободе совести и религиозных организациях. 
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Согласно статье 12 Закона о свободе совести под религиозной 

организацией понимается добровольное объединение граждан Республики 

Беларусь (религиозная община) или религиозных общин (религиозное 

объединение), объединившихся на основе общности их интересов для 

удовлетворения религиозных потребностей и распространении 

информации о вероучении, а также монастыри и монашеские общины, 

религиозные братства и сестричества, религиозные миссии, духовные 

учебные заведения [5]. Часть 2 статьи 13 Закона о свободе совести содержит 

дополнительные признаки, позволяющие отнести объединение граждан к 

религиозной организации. К ним относятся: вероисповедание; 

разработанная культовая практика; проведение богослужений; религиозное 

просвещение своих последователей. 

Все религиозные организации являются некоммерческими, то есть 

извлечение прибыли и распределение ее между их участниками не может 

являться основной целью их деятельности. Согласно положениям части 2 

пункта 1 статьи 117 ГК и статьи 35 Закона о свободе совести, являясь 

некоммерческими, они вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы, а 

также соответствующую этим целям [5].  

Заметим, что в ГК отсутствует определение религиозной 

организации, что представляется определенным упущением законодателя. 

Объединение в рамках статьи 117 ГК понятий общественных и религиозных 

объединений (организаций) не дает возможности полноценно отразить 

особенности данных институтов как участников гражданского оборота.  

Можно в связи с этим предложить выделение религиозной 

организации в отдельную статью ГК, сформулировав ее определение по 

образцу статьи 13 Закона о свободе совести с учетом некоммерческого 

характера деятельности такой организации. 

Анализ содержания статьи 12 Закона о свободе совести позволяет 

выделить следующие виды религиозных организаций, действующих в 

Республики Беларусь: религиозные общины, религиозные объединения, 

монастыри, монашеские общины, религиозные братства и сестричества, 

религиозные миссии, духовные учебные заведения. Религиозной общиной, 

согласно статье 13 Закона о свободе совести, признается объединение в 
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пределах территории одного или нескольких населенных пунктов группы 

граждан Республики Беларусь, являющихся приверженцами единого 

вероисповедания, для совместного исповедания веры и удовлетворения 

иных религиозных потребностей [5]. Статья 14 Закона о свободе совести 

дает определение религиозному объединению как объединению 

религиозных общин единого вероисповедания для совместного 

удовлетворения религиозных потребностей их участников (членов) [5]. 

Что касается монастырей, монашеских общин, религиозных братств и 

сестричеств, религиозных миссий, духовных учебных заведений, то их 

легального определения законодатель не дает, то они, как следует из 

Закона, действуют на основании своих уставов, подлежащих 

государственной регистрации в порядке, установленном Законом.  

Для создания религиозной общины требуется участие не менее 20-ти 

граждан Республики Беларусь, достигших восемнадцатилетнего возраста и 

постоянно проживающих в одном или нескольких населенных пунктах, 

имеющих смежные территориальные пределы (статья 13 Закона о свободе 

совести) [5].  А для создания религиозного объединения – не менее десяти 

религиозных общин единого вероисповедания, из которых хотя бы одна 

осуществляет свою деятельность на территории Республики Беларусь не 

менее тридцати лет (статья 14 Закона о свободе совести) [5].  

Для государственной регистрации религиозной общины учредители 

подают в городской, районный исполнительные комитеты, местную 

администрацию по месту предполагаемой деятельности общины заявление 

о ее регистрации, подписанное всеми участниками (членами) этой общины. 

К заявлению прилагаются: список граждан, образовавших религиозную 

общину, с указанием фамилии, собственного имени, отчества, даты 

рождения, гражданства, места жительства, а также с личной подписью; 

устав религиозной общины в трех экземплярах; протокол собрания 

участников (членов); документ, подтверждающий право размещения 

религиозной общины по месту нахождения, указанному в уставе. 

Религиозная община, исповедующая вероучение, ранее неизвестное в 

Республики Беларусь, к заявлению прилагает также сведения об основах 

этого вероучения и соответствующей ему культовой практики, в том числе 

об истории возникновения религии, исповедуемой данной общиной, о 
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формах и методах ее деятельности, об отношении к браку и семье, 

образованию, исполнению государственных обязанностей, получению 

медицинской помощи последователями данной религии (статья 16 Закона 

о свободе совести) [5].  

Требования к составу, содержанию и порядку представления таких 

сведений определены Постановлением  Совета Министров Республики 

Беларусь «Об утверждении Положения о составе, содержании и порядке 

представления сведений при регистрации религиозной общины, 

исповедующей вероучение, ранее неизвестное в Республики Беларусь» [16]. 

По итогам рассмотрения предоставленных документов уполномоченный 

государственный орган принимает решение о регистрации религиозной 

организации, либо об отказе в регистрации по основаниям, указанным в 

статье 21 Закона о свободе совести, если создаваемая религиозная 

организация не соответствует требованиям, содержащимся в Законе о 

свободе совести; устав и другие представленные документы не 

соответствуют требованиям законодательства Республики Беларусь или 

сведения, содержащиеся в них, недостоверны; по итогам проведения 

государственной религиоведческой экспертизы, осуществляемой в случаях, 

установленных Закона о свободе совести; если нарушен порядок создания 

религиозной организации, установленный Закона о свободе совести [5]. 

В соответствии с Законом о свободе совести устанавливается порядок 

регистрации религиозных организаций. Религиозные общины 

регистрируются облисполкомами и Минским горисполкомом. Церковь 

имеет также право создавать монастыри и монашеские общины, 

религиозные братства и сестричества, и т.д., которые действуют на 

основании своих уставов и подлежат государственной регистрации в 

установленном порядке [5].  

Кроме перечисленного, Церковь, в соответствии со своим уставом, 

имеет право создавать средства массовой информации в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Республики Беларусь, 

приглашать иностранных граждан и лиц без гражданства в целях занятия 

религиозной деятельностью в соответствующих религиозных объединениях 

в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь. 
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Зарегистрированная религиозная организация получает от 

регистрирующего органа свидетельство установленного образца о 

государственной регистрации религиозной организации  [5]. 

Зарегистрированные религиозные организации включаются 

государством в специальные реестры, Государственный реестр религиозных 

организаций ведет Уполномоченный по делам религий и национальностей. 

Реестры религиозных организаций, зарегистрированных на 

соответствующей территории, ведут областные, Минский городской 

исполнительные комитеты. Сведения, включаемые в реестры религиозных 

организаций, в десятидневный срок передаются областными, Минским 

городским исполнительными комитетами Уполномоченному. Перечень 

сведений, подлежащих включению в Государственный реестр религиозных 

организаций, определяется Уполномоченным  [5]. 

Религиозные организации действуют на основании устава, 

подлежащего утверждению их учредителями и органом управления 

религиозного объединения. Сведениями, подлежащими включению в устав 

являются: полное наименование, включающее указание на 

конфессиональную принадлежность данной религиозной организации; 

место нахождения религиозной организации; цели, задачи и основные 

формы деятельности; принадлежность к религиозному объединению (для 

религиозных общин, входящих в религиозное объединение, и религиозных 

организаций, образуемых религиозными объединениями); территория 

деятельности; структура организации, органы ее управления, порядок их 

формирования, компетенция, состав и сроки полномочий; источники и 

порядок формирования денежных средств и иного имущества организации; 

орган, правомочный принимать решения о приобретении имущества и 

распоряжении имуществом религиозной организации; порядок 

ликвидации и реорганизации религиозной организации; порядок 

распоряжения имуществом, оставшимся после расчетов с кредиторами, в 

случае ликвидации религиозной организации; порядок внесения 

изменений и дополнений в устав; иные сведения, относящиеся к 

особенностям деятельности данной религиозной организации [5]. 

В соответствии со статьей 20 Закона о свободе совести, изменения и 

дополнения, внесенные в уставы религиозных организаций, подлежат 
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государственной регистрации в порядке, установленном для регистрации 

религиозных организаций, и вступают в силу со дня их государственной 

регистрации. В случае изменения данных, содержащихся в Государственном 

реестре религиозных организаций, религиозная организация в месячный 

срок со дня внесения такого изменения уведомляет об этом 

регистрирующий орган [5]. 

Законодательно предусмотрены и основания для ликвидации 

религиозной организации, которая может быть ликвидирована по 

решению ее учредителей или органа, уполномоченного уставом 

религиозной организации; по решению суда в случаях: повторного в 

течение года нарушения Закона о свободе совести, иного законодательства 

Республики Беларусь либо осуществления религиозной организацией 

деятельности, противоречащей ее уставу; осуществления пропаганды 

войны или экстремистской деятельности; осуществления деятельности, 

сопряженной с нарушением прав, свобод и законных интересов граждан, а 

также препятствующей исполнению гражданами их государственных, 

общественных, семейных обязанностей или причиняющей вред их 

здоровью и нравственности; в иных случаях, предусмотренных 

законодательными актами(статья 23 Закона о свободе совести) [5]. 

Имущественные последствия ликвидации религиозной организации 

определены статьей 36 Закона о свободе совести. Физическим и 

юридическим лицам возвращается имущество, предоставленное ими в 

пользование религиозной организации. Распоряжение прочим, 

находившимся в их собственности имуществом, осуществляется в 

соответствии с их уставами и законодательством, при этом на имущество 

культового назначения, находящееся в собственности религиозных 

организаций, взыскание по претензиям кредиторов не может быть 

обращено.  

Основной целью деятельности религиозных организаций, как 

устанавливает Закон о свободе совести, является удовлетворение 

религиозных потребностей их участников. Поэтому естественным предстает 

закрепление в рамках статьи 25 Закона о свободе совести свободы 

богослужебной деятельности Церкви. В соответствии с этим принципом 

Церкви предоставляется возможность беспрепятственного совершения 
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богослужений, религиозных обрядов, ритуалов и церемоний в пределах 

культовых зданий, сооружений и на относящихся к ним территориях, в 

иных местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, 

а также в местах паломничества, на кладбищах и в крематориях.  

При необходимости с соблюдением правил общежития и 

общественного порядка религиозные обряды, ритуалы и церемонии могут 

проводиться по месту жительства граждан, в организациях 

здравоохранения, местах предварительного заключения и отбывания 

наказания. Обеспечение прав  находящихся в них граждан на свободу 

совести и вероисповедания не должно причинять вреда их здоровью, 

ущемлять права и законные интересы других лиц. Возможность 

совершения богослужений, религиозных обрядов, ритуалов и церемоний 

военнослужащими регулируется законодательством о воинской службе. 

Совершение массовых религиозных обрядов в специально не 

предназначенных для этих целей местах под открытым небом и в 

помещениях допускается с разрешения руководителя местного 

исполнительного и распорядительного органа или его заместителя[5].  

Одной из составляющих религиозной деятельности является, далее, 

необходимость обеспечения богослужений религиозной литературой и 

предметами религиозного назначения. Статья 27 Закона о свободе совести 

закрепляет правомочие религиозных организаций на производство, 

приобретение, вывоз из Республики Беларусь, ввоз в Республику Беларусь и 

распространение религиозной литературы, печатных, аудио- и 

видеоматериалов, других предметов религиозного назначения. Ввоз в 

Республику Беларусь религиозной литературы, печатных, аудио- и 

видеоматериалов, передача  религиозной литературы в библиотечные 

фонды осуществляются лишь после проведения государственной 

религиоведческой экспертизы [5]. 

Неотъемлемой частью социального образа Церкви, бесспорно, 

является благотворительность, поэтому логичным предстает закрепление в 

статье 29 Закона о свободе совести полномочий религиозных организаций 

на осуществление благотворительной деятельности в порядке, 

установленном законодательством, а также на создание детских домов при 

монастырях и церковных учреждений социальной защиты населения.  
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Статьей 30 Закона о свободе совести религиозным организациям дано 

право создания средств массовой информации, в порядке и на условиях, 

установленных законодательством. 

Необходимость подготовки квалифицированных кадров священно- и 

церковнослужителей обусловливает деятельность духовных учебных 

заведений, которые создаются религиозными объединениями в 

соответствии с их внутренними уставами. Правовой статус обучающихся 

там лиц приравнивается к статусу студентов государственных учебных 

заведений. 

Признание Церкви субъектом права с соответствующими 

последствиями, естественно, влечет и признание за ней права устанавливать 

и поддерживать международные связи и контакты, в том числе в целях 

паломничества, участия в собраниях и других мероприятиях, для 

получения религиозного образования, а также приглашать для этих целей 

иностранных граждан и лиц без гражданства  [5].  

В целях осуществления уставной деятельности религиозная 

организация наделяется правом собственности на имущество, 

приобретенное или созданное за счет собственных средств, пожертвованное 

физическими или юридическими лицами, переданное в собственность 

государством либо приобретенное другим способом, не противоречащим 

законодательству Республики Беларусь. 

Законодатель закрепляет за религиозной организацией и право на 

передачу ей от  государства земельных участков, недвижимого имущества, в 

порядке определенном нормативными актами. Имущество, находящееся в 

собственности других юридических и физических лиц, может 

использоваться религиозными организациями на условиях заключаемых в 

рамках гражданского законодательства договоров.  

ВЫВОДЫ 

Государство и религиозные организации имеют давнюю историю 

сосуществования и богатый опыт отношений. В истории и современной 

практике можно выделить такие модели правоотношений 

рассматриваемых институтов, как Церковь вне закона (когда религиозная 

организация подвергается полному государственному запрету), симфония 

Церкви и государства (означающая тесное сотрудничество в сочетании с 
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отсутствием вмешательства одной стороны в сферу исключительной 

компетенции другой), средневековая теократия (как безраздельное 

господство Церкви в духовных и светских делах), государственная 

церковность протестантских стран (когда положение религиозных 

организаций целиком зависело от покровительствующей им светской 

власти), отделение Церкви от государства (когда религиозная организация 

полностью исключается из сферы светских отношений) и, наконец, 

придание Церкви статуса корпорации публичного права (как закрепление 

исторической роли отдельных религиозных организаций и ряда их особых 

прав при светском, в целом, характере государства) [28]. 

В Республики Беларусь на современном этапе, сложилась модель 

отделения Церкви от государства, в сочетании светского характера 

государства с полноценным сотрудничеством в сферах, заключающих 

интересы обоих институтов. Важнейшим правовым принципом 

сложившейся системы отношений является признание права каждого на 

свободу совести и вероисповедания, из которого следуют и другие 

теоретико-правовые принципы рассматриваемых правоотношений: 1) 

соблюдение как Церковью, так и государством прав граждан на свободу 

совести и вероисповедания; 2) государственное санкционирование при 

создании и деятельности религиозных организаций; 3) право каждого 

открыто выражать свою религиозную позицию, при возможности для 

государства ограничивать, в необходимых случаях, публичную проповедь в 

целях  охраны общественной безопасности, нравственности и 

традиционных ценностей; 4) обладание зарегистрированной религиозной 

организацией статусом юридического лица с соответствующей 

правосубъектностью; 5) возможность сотрудничества государства и Церкви 

ради общественного блага, при учете историко-культурной роли 

конфессий; разделение сфер компетенции государства и Церкви; 6) 

светскость государства и т.д.  

Конституция Беларуси содержит ряд положений, определяющих 

характер отношений, складывающихся у религиозных организаций с 

государством. К ним на основе анализа положений Основного Закона, 

можно отнести: религиозное многообразие; светский характер государства; 

равенство религий и вероисповеданий перед законом; законодательное 
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регулирование церковно-государственных отношений, с учетом влияния 

конкретной религиозной организации на формирование традиций народа; 

запрещение противоправной деятельности; признание права  на свободу 

совести и вероисповедания; международно-правовые гарантии защиты 

религиозных прав; установление отношений терпимости и уважения 

между религиозными организациями; равноправие граждан, независимо 

от отношения к религии; признание зарегистрированных религиозных 

организаций юридическими лицами.  

В конечном счете, объектом правоотношений является реализация 

конституционных прав граждан и религиозных организаций, 

составляющих правовой институт свободы совести и вероисповедания. 

Именно указанные права, а также сопутствующие и корреспондирующие 

им обязанности составляют содержание правоотношений. 

К основным положениям, составляющим правовой фундамент 

реализации прав на свободу совести и вероисповедания каждым человеком, 

согласно тексту Конституции, относятся: 1) равенство перед законом 

каждого лица, независимо от отношения к вопросам веры и реализованного 

мировоззренческого выбора; 2) наличие законодательных гарантий 

соблюдения права на свободу совести; 3) защита человека и общества от 

противоправных посягательств в конфессиональной сфере; 4) свобода 

мнений, убеждений и их свободное выражение; 5) запрет на принуждение к 

определенному мировоззрению либо к отказу от такового; 6) 

предоставление убежища лицам, преследуемым в других государствах за 

религиозные убеждения; 7) право самостоятельно определять свое 

отношение к религии; 8) право выражать и распространять убеждения, 

связанные с отношением к религии; 9) право участвовать в отправлении 

религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом; 10) 

необходимость уважения достоинства, прав, свобод и законных интересов 

других лиц, 11) бережное отношение к историко-культурному, духовному 

наследию. Именно указанные принципы, составляя ядро правового 

института свободы совести, определяют возможности каждого человека на 

реализацию самостоятельного мировоззренческого выбора, ограничивая 

его исключительно в целях обеспечения конституционного правопорядка, 
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защиты прав, свобод и законных интересов каждого из членов белорусского 

общества. 

 

Благодарность. Статья подготовлена по результатам исследований, 

финансируемых Комитетом науки Министерства науки и высшего 

образования Республики Казахстан (грант № AP13268711 «Евразийский 

Экономический Союз: достижения и препятствия на пути к созданию 

регионального сообщества безопасности»). 
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БЕЛАРУССИЯДАҒЫ МЕМЛЕКЕТ ПЕН ДІНИ ҰЙЫМДАРДЫҢ 

ҚАТЫНАСТАРЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 

 

Аннотация. Рухани мәдениет қоғам мен мемлекет өмірінің барлық салаларына, 

соның ішінде экономика мен саясатқа тікелей әсер етеді. Қазіргі Беларуссиядағы діни 

ұйымдар мен мемлекет диалог пен ынтымақтастық жағдайында, сондықтан шіркеу-

мемлекеттік құқықтық қатынастар мәселелерін зерттеу мәдени-философиялық қана емес, 

сонымен бірге саяси-құқықтық тұрғыдан да үлкен практикалық маңызға ие. Басқа 

әлеуметтік институттармен өзара іс-қимыл бойынша құқықтық құралдар жиынтығын 

анықтаудағы мемлекеттің ерекше рөлін ескере отырып, заң ғылымдарының пәндік саласы 

шеңберіндегі шіркеу мен мемлекеттің құқықтық қатынастарын зерттеу маңызды болып 

табылады. Осы бапта осы саланы реттейтін республикалық және халықаралық 

нормативтік құқықтық актілер негізінде Беларусьтің діни ұйымдарының құқықтық 

мәртебесі талданады. Жұмыстағы басты назар бастапқы көздерді зерттеуге аударылады. 

Мақаланың мақсаты – Еуразия-Беларусь мемлекеттерінің біріндегі діни ұйымдардың 

құқықтық жағдайына жалпы шолу жасау. 

Түйінді сөздер: Беларусь, діни ұйымдар, құқықтық реттеу, рухани мәдениет, 

шіркеу. 

 

 

LEGAL REGULATION OF RELATIONS BETWEEN THE STATE AND 

RELIGIOUS ORGANIZATIONS IN BELARUS 

 

Abstract. Spiritual culture has a direct impact on all spheres of life of society and the 

state, including economics and politics. Religious organizations and the state in modern Belarus 

are in a state of dialogue and cooperation, therefore, research on the problems of church-state 

legal relations is of great practical importance, not only culturological and philosophical, but 

also political and legal. Given the special role of the state in determining the set of legal means 

for interaction with other social institutions, it is important to study the legal relations of the 

Church and the state within the framework of the subject field of legal sciences. This article 

analyzes the legal status of religious organizations in Belarus on the basis of national and 

international normative legal acts regulating this area. The main focus of the work is on the 

study of primary sources. The purpose of the article is to give a general overview of the legal 

status of religious organizations in Belarus, one of the Eurasian states. 

Keywords: Belarus, religious organizations, legal regulation, spiritual culture, church. 
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