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Аннотация. В статье исследуются возможность и вероятность заключения конституционного 

соглашения (конкордата) Республики Беларусь с Белорусской Православной Церковью. Актуальность 

исследования определяется потенциальным влиянием заключения конституционного соглашения 

(конкордата) в Республике Беларусь на политическую стабильность, социально-экономическое разви-

тие, а также обеспечение прав и свобод граждан в религиозной сфере. Статья разделяется на две содер-

жательные части. В первой части рассматривается актуальная модель государственно-конфессиональ-

ных отношений в Республике Беларусь, во второй содержательной части обсуждаются перспективы 

заключения конституционного соглашения (конкордата) Республики Беларусь с Белорусской Право-

славной Церковью. Актуальная модель государственно-конфессиональных отношений в Республике 

Беларусь характеризуется в статье как светское государство с заключением соглашения (конкордата)  

с доминирующей конфессией без закрепления сотрудничества на конституционном уровне. С методо-

логической точки зрения сценарии динамики государственно-конфессиональных отношений тяготеют 

к трем базовым ситуациям: ведущая роль народа Беларуси; ведущая роль Белорусской Православной 

Церкви; ведущая роль Республики Беларусь. На основе проведенного анализа автор статьи выделяет по 

убыванию вероятности три сценария заключения конституционного соглашения (конкордата) Респуб-

лики Беларусь с Белорусской Православной Церковью: латентная клерикализация, законодательная 

инициатива Республики Беларусь, петиция народа Беларуси. Поскольку Республика Беларусь представ-

ляет собой поликонфессиональное умеренно религиозное общество с православным большинством и 

устойчивой структурой религиозности населения, заключение конституционного соглашения (кон-

кордата) маловероятно в краткосрочной и среднесрочной перспективе, но весьма вероятно в долго-

срочной перспективе как результат успешной латентной клерикализации. Полученные результаты 

позволяют не только прогнозировать динамику государственно-конфессиональных отношений в Рес-

публике Беларусь, но и являются источником осмысления перспектив государственно-конфессиональ-

ных отношений в России. 

 

Ключевые слова: Белорусская Православная Церковь, государственно-конфессиональные от-

ношения, секуляризм, светское государство, конкордат, латентная клерикализация. 

 
В 2003 г. Республика Беларусь подписывает соглашение о сотрудничестве с Белорус-

ской Православной Церковью [16], которое становится итогом развития государственно-кон-

фессиональных отношений в республике с момента принятия Конституции в 1994 г. [10]. 

Государственно-конфессиональные отношения как вид общественных отношений но-
сят динамический характер, что определяется двумя причинами: во-первых, актуальная мо-

дель нередко формируется как результат изменения (системы изменений) первоначальной 

редакции конституции (конституционного законодательства); во-вторых, актуальная модель 
(даже при неизменности конституции или конституционного законодательства) однажды 

может быть изменена. 

Применительно к Республике Беларусь представление о динамическом характере госу-

дарственно-конфессиональных отношений трансформируется в вопрос о перспективах за-
ключения конституционного соглашения (конкордата) с Белорусской Православной Церко-

вью, что является следующим шагом движения по выстраиванию многоаспектного сотруд-

ничества государства и православной церкви. 

Актуальность проводимого исследования определяется значением модели государствен-
но-конфессиональных отношений для политической стабильности государства, социально-эко-

номического развития страны, обеспечения прав и свобод граждан в религиозной сфере. 
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Объект статьи – государственно-конфессиональные отношения в Республике Беларусь, 

предмет статьи – перспективы заключения конституционного соглашения (конкордата) Рес-

публики Беларусь с Белорусской Православной Церковью. Для рассмотрения предмета статьи 

необходимо решить две исследовательские задачи: во-первых, рассмотреть особенности ак-

туальной модели отношений Республики Беларусь с Белорусской Православной Церковью; 

во-вторых, оценить возможность и вероятность заключения конституционного соглашения 

(конкордата) Республики Беларусь с Белорусской Православной Церковью. 

Следует уточнить теоретико-методологические основания исследования. 

Во-первых, статья посвящена рассмотрению процессуальных (динамических) аспектов 

отношений государства и православной церкви в Беларуси, то есть соответствует концепту 
«процесс» методологической триады «система – процесс – ситуация», применяемой для ана-

лиза государственно-конфессиональных отношений [1, с. 106–107]. 

Во-вторых, понятие «конкордат» рассматривается в широком значении – договор госу-

дарства и любой религиозной конфессии как равных субъектов с фиксацией прав и обяза-
тельств сторон по обеспечению социального партнерства (сотрудничества) [3, с. 140–141; 12, 

с. 59; 19, с. 1382]. Подобное понимание противопоставляется узкой (традиционной) трактов-

ке понятия «конкордат» – договор государства с католическим большинством населения с 

Римско-католической церковью [см., например: 12, с. 58]. 
В-третьих, континуальный подход К. У. Дурэма к типологии государственно-конфес-

сиональных отношений, основанной на сочетании принципов и типовых моделей взаимоот-

ношений государства и религиозных организаций [5; 22]. Необходимость обращения к кон-
тинуальному подходу объясняется тем, что триада «светское – религиозное (клерикальное) – 

теократическое государство» оказывается малопродуктивным концептуальным инструмен-

том описания слабовыраженной динамики взаимоотношений государства и православной 

церкви в Республике Беларусь, которая является светским государством не только с момента 
принятия первоначальной редакции Конституции Республики Беларусь, но и сохраняет дан-

ную модель после изменений отношений Республики Беларусь и религиозных организаций. 

В-четвертых, типология светских государств В. И. Понкина, в рамках которой выделя-

ются четыре модели [15, с. 186–204]:  
– эквипотенциальная – максимальное разделение религии и государства, но без пере-

хода к дискриминации религии; 

– преференциальная – выделение особой роли одной или нескольких исторических для 
страны (региона) религий и создание для нее (них) благоприятных условий; 

– идентификационная – расширенное сотрудничество с несколькими религиями ради 

учета многообразия национальной, культурной и религиозной идентичности граждан; 

– контаминационная – максимальное сближение, размывание границ светского и рели-
гиозного государств. 

После изложения теоретико-методологических оснований исследования возможно пе-

рейти к рассмотрению актуальной модели государственно-конфессиональных отношений в 

Республике Беларусь как результата эволюции (первая исследовательская задача). 
Согласно Д. К. Безнюку, анализ динамических аспектов государственно-конфессиональ-

ных отношений формирует «…необходимость выделения этапов (стадий) их формирования и 

направления развития…» [1, с. 106]. По этой причине для рассмотрения актуальной модели 
государственно-конфессиональных отношений в Республике Беларусь будет избран стади-

альный подход. 

Первый этап развития государственно-конфессиональных отношений в Республике Бе-

ларусь – принятие Конституции (1994 г.) [10]. В данном документе, как и в проекте Конститу-
ции Республики Беларусь 1991 г. [2], положение о равенстве религий перед законом дополня-

ется запретом на установление «…каких-либо преимуществ или ограничений…» [10] для лю-

бой религии (вероисповедания). 

Таким образом, исходной точкой развития государственно-конфессиональных отноше-
ний в Республике Беларусь становится модель светского государства с максимальным разде-

лением государства и религиозных объединений (американская, или эквипотенциальная мо-

дель [15, с. 186–189]). 
Второй этап развития государственно-конфессиональных отношений в Республике 

Беларусь – конституционное закрепление принципа дифференциации статуса традиционных 

религий (1996 г.). На данном этапе в ч. 2 ст. 16 обновленной редакции Конституции Респуб-
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лики Беларусь включено положение о том, что «взаимоотношения государства и религиоз-

ных организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, 

культурных и государственных традиций белорусского народа» [11]. 
Третий этап развития государственно-конфессиональных отношений в Республике 

Беларусь – закрепление в преамбуле профильного закона [7] градационного списка традици-
онных религий по их значению для истории и культуры страны (2002 г.). В результате в об-
новленной редакции закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных органи-
зациях» выделяется следующий ряд религий по их историко-культурному и духовному зна-
чению: православие – католицизм – лютеранство, иудаизм и ислам (соответственно, опреде-
ляющая роль – признание роли – неотделимость от истории народа) [8]. 

Составление градационного списка отчасти соответствует российскому опыту с выде-
лением религий, внесших наибольший вклад в духовное и культурное разнообразие (право-
славное христианство, суннитский ислам, ортодоксальный иудаизм, тибето-монгольский 
буддизм), но в большей степени – общеевропейской тенденции: «…как и в Западной Европе, 
посткоммунистическая Европа балансирует между религиозной свободой и двух- (или 
трех)уровневой системой, которая предоставляет разные права и привилегии разным рели-
гиозным общинам» [25, p. 162]. 

Четвертый этап развития государственно-конфессиональных отношений в Республи-
ке Беларусь – заключение соглашения Республики Беларусь с Белорусской Православной 
Церковью (2003 г.). Документ под названием «Соглашение о сотрудничестве между Респуб-
ликой Беларусь и Белорусской Православной Церковью» подготовлен по инициативе право-
славной церкви в соответствии с ч. 7 ст. 8 закона Республики Беларусь «О свободе совести и 
религиозных организациях» и подписан 12 июня 2003 г. [16]. Глава Белорусской Православ-
ной Церкви на момент принятия Соглашения, Митрополит Минский и Заславский, Патриар-
ший Экзарх Всея Беларуси Филарет рассматривает его как «белорусский конкордат» [17]. 

В ст. 3 Соглашения приводится перечень приоритетных направлений сотрудничества и 
список министерств Республики Беларусь, ответственных за взаимодействие с Церковью. Со-
гласно документу, сотрудничество реализуется в следующих сферах: 

– гуманитарной (попечение о заключенных); 
– социальной (образование и воспитание; здравоохранение; социальное обеспечение; 

поддержка семьи, материнства и детства; охрана окружающей среды); 
– духовно-культурной (общественная нравственность; культура и творческая деятель-

ность; забота об историческом и культурном наследии) [16]. 
Кроме того, Церковь сотрудничает с государством по ряду приоритетных направлений 

комплексного характера, охватывающих две-три сферы: милосердие; благотворительность; 
воспитательная, социальная и психологическая работа с военнослужащими [16]. 

Согласно тексту документа, Соглашение «…не имеет целью ущемление в правах ка-
ких-либо конфессий или граждан» (ст. 4 Соглашения) [16], а «Церкви гарантируется свобода 
внутренней организации, исполнения культовых обрядов и иных видов деятельности…» 
(абз. 4 ст. 1 Соглашения) [16]. В итоге Соглашение не изменяет конституционных основ взаи-
модействия государства и Белорусской Православной Церкви, поэтому государство остается 
светским. 

С позиций типологии В. И. Понкина Республика Беларусь соответствует идентификаци-
онной модели, поскольку обладает следующими признаками: 

– учет идентичности граждан при выборе религиозных объединений для партнерских 
отношений; 

– обдуманный со стороны государства выбор религиозных объединений для партнер-
ских отношений; 

– историческая обусловленность выбора; 
– более жесткий (относительно преференциальной модели) вариант разделения госу-

дарства и религии; 
– оптимизация светскости и культуросообразности образования [15, с. 197–199]. 
Хотя типологизация и точная номинация модели государственно-конфессиональных 

отношений в Республике Беларусь требуют отдельного рассмотрения, выходящего за рамки 
данной статьи. 

На основе проведенного анализа Республику Беларусь возможно рассматривать как 
светское государство с заключением соглашения (конкордата) с доминирующей конфессией 
без закрепления сотрудничества на конституционном уровне. 
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В целом в результате рассмотрения процессуальных (динамических) аспектов отноше-
ний государства и православной церкви в Беларуси «…появляется реальная возможность 
прогнозирования возможных путей эволюции государственно-конфессиональных отноше-
ний» [1, с. 106–107]. 

Перейдем к оценке возможности и вероятности заключения конституционного согла-
шения (конкордата) Республики Беларусь с Белорусской Православной Церковью (вторая ис-
следовательская задача). 

По мнению В. Е. Еленского, «посткоммунистические общества формируют модели госу-
дарственно-церковных и общественно-церковных отношений, соответствующие их истории 
и культуре» [6, с. 303]. Наличие связи историко-культурных особенностей страны с моделью 
государственно-конфессиональных отношений в конкретной постсоветской стране опреде-
ляет возможность заключения конституционного соглашения (конкордата) Республики Бе-
ларусь с Белорусской Православной Церковью. 

Вопрос о вероятности заключения подобного соглашения предполагает обсуждение 
сценариев, для выявления которых следует изложить предварительные соображения. 

Во-первых, переход к новой модели государственно-конфессиональных отношений 
возможен после внесения изменений в законодательство (на уровне конституции и/ или 
профильного закона). Названный переход по собственной инициативе способно осуществить 
только государство. Ради научной объективности следует признать, что государство как об-
ладатель монополии на законодательную инициативу действует не волюнтаристски, а раци-
онально в стремлении обеспечить оптимальный баланс интересов в сфере государствен-
но-конфессиональных отношений (ради социально-политической стабильности и наилучшей 
реализации прав и свобод граждан в религиозной сфере). 

Во-вторых, инициатива религиозных организаций с необходимостью требует поддерж-
ки государства. Подобная инициатива может возникнуть в явной форме, например, в резуль-
тате многолетнего сотрудничества государства и религиозной организации и связанного с 
ним постоянного диалога участников. Также выглядит реалистичным вариант косвенного 
влияния религиозной организации на государство (латентная клерикализация), когда сти-
хийные или плановые усилия религиозного сообщества изменяют конфессиональный баланс 
и (или) идеологические основы общества. В результате государство соглашается (доброволь-
но или вынужденно) на законодательную инициативу по изменению модели государствен-
но-конфессиональных отношений. 

В-третьих, существует еще один субъект изменения модели государственно-конфессио-
нальных отношений – народ. Традиционно он не выделяется при рассмотрении государствен-
но-конфессиональных отношений как диады «государство – религиозные организации». Одна-
ко оба субъекта опираются на позицию народа в своей деятельности (как на избирателей или 
паству, соответственно). При этом государство может и соглашаться с мнением народа, учиты-
вая его менталитет и традиции (Грузия, Армения), и отвергать его позицию (например, «секь-
юритизированный секуляризм» в Азербайджане и постсоветских республиках Средней Азии, 
который утвержден вопреки достаточно выраженной низовой религиозности) [13, с. 173]. 

Таким образом, при анализе динамических аспектов модели государственно-конфес-
сиональных отношений (в том числе и возможности ее изменения) продуктивно выделять 
три элемента: государство – религиозные организации – народ. Выделенные элементы и вза-
имосвязи между ними возможно метафорически описать как «треугольник динамики госу-
дарственно-конфессиональных отношений». 

В контексте проводимого исследования вышеприведенные соображения позволяют 
выделить три субъекта заключения конституционного соглашения (конкордата): Республика 
Беларусь; Белорусская Православная Церковь; белорусский народ. 

Несмотря на разнообразие связей субъектов и способов их взаимодействия, сценарии ди-
намики государственно-конфессиональных отношений тяготеют к трем базовым ситуациям: 

– ведущая роль народа Беларуси; 
– ведущая роль Белорусской Православной Церкви; 
– ведущая роль Республики Беларусь. 
Ввиду многообразия связей в треугольнике динамики государственно-конфессиональ-

ных отношений следует рассмотреть отдельно каждую базовую ситуацию в динамике госу-
дарственно-конфессиональных отношений. Это позволит в рамках каждой базовой ситуации 
выделить наиболее вероятный сценарий заключения конституционного соглашения (кон-
кордата) Республики Беларусь с Белорусской Православной Церковью. 
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Первая базовая ситуация в динамике государственно-конфессиональных отношений – 

ведущая роль народа Беларуси. Поскольку влияние Белорусской Православной Церкви на 

народ как на паству с целью привлечь на свою сторону относится ко второй базовой ситуа-

ции, то в рамках первой базовой ситуации возможен единственный сценарий – петиция наро-
да Беларуси о заключении конституционного соглашения (конкордата). 

Результаты исследования Е. В. Шкуровой свидетельствуют о преобладании у населения 

Беларуси двух типов религиозности: абстрактного (слабая вовлеченность в религиозную 
жизнь) и заинтересованного (средняя вовлеченность) [18]. При этом у представителей заин-

тересованного типа религиозности институциональная вовлеченность в религию ниже, чем 

интерес к религиозным представлениям и религиозной деятельности [18]. Привлекает вни-

мание тот факт, что представители жертвенного типа религиозности (сильная вовлеченность 
в религиозную жизнь) не проявляют интереса к институциональному измерению рели-

гии [18]. 

Поскольку статус религиозной организации в государственно-конфессиональных от-

ношениях связан с институциональным измерением религиозности, то будет логичным 
предположить низкую заинтересованность народа Беларуси в заключении конституционного 

соглашения (конкордата) Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви. 

В качестве дополнительного подтверждения полученного вывода выступают следую-
щие факты: в 2015 г. только 8–10 % населения являются подлинными верующими (не реже 

одного раза в неделю посещают храм и систематически выполняют религиозные предписа-

ния) [20, с. 133], а большинство верующих Беларуси относятся к «секулярным верующим», 

которые «декларируя себя верующими, высоко оценивая роль религии, … не живут церков-
ной жизнью» [20, с. 131]. 

Вторая базовая ситуация в динамике государственно-конфессиональных отношений – 

ведущая роль Белорусской Православной Церкви. Поскольку прямое обращение в государ-

ственные органы Республики Беларусь не гарантирует поддержки инициативы, то более ве-
роятен сценарий заключения конституционного соглашения (конкордата) в форме латент-

ной клерикализации. Последняя понимается как «…результат действия нейтральных по от-

ношению к положению религии в государстве событий и процессов общественной жиз-
ни…» [4, с. 107–108], среди которых: 

– привлечение традиционных конфессий к противодействию деструктивным нетради-

ционным культам; 

– включение в конституцию религиозно-нейтрального понятия «духовное наследие» и 
наполнение его клерикальным содержанием; 

– постепенное расширение влияния православной церкви посредством клерикализации 

образования [4, с. 109–110]. 

В результате происходит количественное накопление изменений, позволяющих систе-
ме государственно-конфессиональных отношений перейти в новое качество, когда прежняя 

официально закрепленная модель не соответствует реально сложившимся отношениям. Воз-

никающие при этом изменения общественной жизни «…соответствуют косвенным причин-
но-следственным связям…» [4, с. 108]. 

По мнению Филарета, митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея 

Беларуси (1978–2013), «…в Беларуси сложились все необходимые предпосылки для дальней-

шего становления конструктивных и плодотворных церковно-государственных отношений. 
Мы находимся лишь в начале пути…» [17, с. 11]. 

Сравнительный анализ глобальной выборки стран с 2010 по 2020 г. свидетельствует о 

том, что христианство страдает в условиях привилегий и государственной поддержки (насту-

пают апатия, политизация религии и сокращение числа верующих) [24]. Аналогичные ре-
зультаты характерны и для англиканской церкви Великобритании [14], а также получены в 

результате многофакторного мониторинга изменений религиозной принадлежности в 

174 государствах в период с 1990 по 2010 г. [23]. С другой стороны, ни религиозный плюра-
лизм, ни преследования не препятствуют приросту числа христиан [24]. 

Неудивительно, что сторонники либеральных концепций государственно-конфессио-

нальных отношений выступают за светскую модель [1, с. 110–111]. Однако после начала спе-

циальной военной операции на территории Украины происходит консолидация Русской Пра-
вославной Церкви на консервативной идеологической основе, предполагающей более тесное 

сотрудничество государства и церкви. 
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Вполне вероятно, что сценарий латентной клерикализации представляет собой попыт-

ку (целенаправленную или стихийную) «растворить» религию в коллективной культуре и 

личной духовности ради сохранения (возвращения) религией функции привилегированного 

распределения власти в обществе [21]. Хотя окончательный ответ на этот вопрос примени-

тельно к Беларуси требует дополнительного рассмотрения. Таким образом, представленные 

факты и рассуждения свидетельствуют о высокой заинтересованности Белорусской Право-

славной Церкви в заключении конституционного соглашения (конкордата). 

Третья базовая ситуация в динамике государственно-конфессиональных отношений – 

ведущая роль Республики Беларусь. В целом современная Республика Беларусь свое стрем-

ление в идеологическом обосновании и дополнительной институциональной поддержке 

власти удовлетворяет в рамках действующего соглашения с Белорусской Православной 

Церковью. Конституционное соглашение (конкордат) в перспективе мало что добавляет к 

данному факту (низкая заинтересованность Республики Беларусь). Сценарий петиции от 

народа Беларуси, как обосновано ранее, маловероятен. Вместе с тем резонансные обще-

ственно-политические события в Беларуси или памятные даты церковной жизни (напри-

мер, юбилей церкви) способны послужить стимулом для выдвижения законодательной 

инициативы Республики Беларусь об изменении модели государственно-конфессиональ-

ных отношений даже при отсутствии ее широкой поддержки. Но вероятность подобного 

сценария невелика. 

В итоге следует признать низкую заинтересованность Республики Беларусь в заключе-

нии конституционного соглашения (конкордата) с Белорусской Православной Церковью. Тем 

более что конституционное соглашение (конкордат) дискриминирует, пусть и в мягкой фор-

ме (поскольку сохраняется светское государство), почти треть населения страны. Но при этом 

шанс законодательной инициативы со стороны Республики Беларусь по заключению консти-

туционного соглашения (конкордата) с Белорусской Православной Церковью выше в сравне-

нии со сценарием петиции народа Беларуси. 

Таким образом, на основе проведенного анализа выделено три сценария заключения 

конституционного соглашения (конкордата) Республики Беларусь с Белорусской Православ-

ной Церковью: петиция народа Беларуси; латентная клерикализация; законодательная ини-

циатива Республики Беларусь. 

По убыванию степени вероятности вышеназванные сценарии образуют следующую по-

следовательность: латентная клерикализация – законодательная инициатива Республики 

Беларусь – петиция народа Беларуси. 

Поскольку Республика Беларусь представляет собой поликонфессиональное умеренно 

религиозное общество с православным большинством и устойчивой структурой религиозно-

сти населения [9, с. 145], заключение конституционного соглашения (конкордата) маловеро-

ятно в краткосрочной (1–3 года) и среднесрочной (4–9 лет) перспективе, но возможно в дол-

госрочной перспективе (10 и более лет) как результат латентной клерикализации. 

Полученные результаты выступают не только инструментом прогноза эволюционной 

динамики государственно-конфессиональных отношений в Республике Беларусь, но и явля-

ются источником осмысления перспектив развития государственно-конфессиональных от-

ношений в России. 
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Abstract. The article examines the possibility and probability of concluding a constitutional agreement 

(concordat) of the Republic of Belarus with the Belarusian Orthodox Church. The relevance of the study is de-

termined by the potential impact of the conclusion of a constitutional agreement (concordat) in the Republic of 

Belarus on political stability, socio-economic development, as well as ensuring the rights and freedoms of citi-

zens in the religious sphere. The article is divided into two substantive parts. The first part examines the cur-
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rent model of state-confessional relations in the Republic of Belarus, the second part discusses the prospects for 

concluding a constitutional agreement (concordat) of the Republic of Belarus with the Belarusian Orthodox 

Church. The current model of state-confessional relations in the Republic of Belarus is characterized in the arti-

cle as a secular state with the conclusion of an agreement (concordat) with the dominant denomination without 

consolidating cooperation at the constitutional level. From a methodological point of view, the scenarios of the 

dynamics of state-confessional relations tend to three basic situations: the leading role of the people of Belarus; 

the leading role of the Belarusian Orthodox Church; the leading role of the Republic of Belarus. Based on the 

analysis, the author of the article identifies three scenarios of concluding a constitutional agreement (concor-

dat) of the Republic of Belarus with the Belarusian Orthodox Church in descending order of probability: latent 

clericalization, legislative initiative of the Republic of Belarus, petition of the people of Belarus. Since the Repub-

lic of Belarus is a multi-confessional moderately religious society with an Orthodox majority and a stable struc-

ture of religiosity of the population, the conclusion of a constitutional agreement (concordat) is unlikely in the 

short and medium term, but very likely in the long term as a result of successful latent clericalization. The re-

sults obtained make it possible not only to predict the dynamics of state-confessional relations in the Republic 

of Belarus, but also are a source of understanding the prospects of state-confessional relations in Russia. 

 

Keywords: Belarusian Orthodox Church, state-confessional relations, secularism, secular state, concor-

dat, latent clericalization. 
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