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женным в Законе о туризме паломнические цели туризма целесообразно заменить на 

«религиозные», а также указать спортивные цели. 

Таким образом, с учетом зарубежного опыта правового регулирования религи-

озной деятельности необходимо совершенствовать законодательство Республики 

Беларусь о свободе совести и религиозных организациях, что позволит в полном 

объеме реализовать конституционные принципы деятельности религиозных органи-

заций, такие как: принцип свободы совести, принцип отделения церкви от государ-

ства, принцип равенства религий и многоконфессиональности.  
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Одним из важнейших социальных регуляторов является право, посредством 

которого «государство создает наиболее приемлемую и отвечающую ценностно-

идеологическим приоритетам национального правового развития систему регулиро-

вания общественных отношений, достигает поставленных целей» (п. 11) [1]. В со-

временный период стоящие перед Республикой Беларусь цели и задачи, в том числе 

в сфере демографической безопасности, находят свое закрепление в Программе со-
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циально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., утвер-

жденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466, и др. 

В этой связи актуальным является определение базовых положений, которые могут 

быть положены в основу семейно-демографической политики нашего государства. 

В современной юридической литературе много внимания уделяется вопросу 

развития правовой системы. Так, В. И. Павлов предлагает представить новую модель 

понимания функционирования национального права по принципу конфигурации, в 

которой все правовые средства разнесены на ядро права и периферию права, и уточ-

няет: «Ценностно-правовое ядро содержит … прежде всего нравственно-правовые, 

культурные, хозяйственные основания правовой жизни» [2, с. 14–15]. По мнению 

профессора Н. В. Сильченко, национальная правовая система находится в системе 

координат политико-центристского типа социального регулирования, и в нынешних 

условиях она более определенно станет двигаться в сторону религиозно-морального 

типа социального регулирования, который «наиболее полно соответствует духу и 

ментальности белорусского народа, вписывается в систему присущих ему духовных 

и моральных ценностей» [3, с. 22–24]. Российский ученый Ю. А. Тихомиров, опре-

деляя новые векторы развития права, указывает на стирание жестких граней между 

правом и другими социальными нормами – регуляторами. «Вообще нужно отметить 

явное признание правом других социальных норм (…норм нравственности, религи-

озных норм), – отмечает Ю. А. Тихомиров. – Тем самым укрепляется потенциал как 

социального, так и правового регулирования, обогащаемый за счет осознанного и 

добровольного принятия гражданами тех или иных правил как ценностной основы 

поведения» [4, с. 7], [8], [9]. 

Е. В. Перепелица приходит к выводу о приоритетности аксиологической со-

ставляющей решаемых демографических проблем перед мерами, ориентирован-

ными главным образом на экономическое стимулирование рождаемости. Автор 

формулирует риторические вопросы: какие ценностные установки укореняются в 

общественном сознании в условиях реализации концепции репродуктивных прав; 

что происходит с материнством как ценностью в связи с легализацией суррогат-

ного материнства. «В условиях установки на эгоизм, эгоцентризм, культивирова-

ние субъективных прав, включая право на достойный уровень жизни, происходит 

очевидная деградация института семьи, семейных ценностей» [5, с. 64, 68]. Рас-

сматривая правовые аспекты применения в Республике Беларусь вспомогатель-

ных репродуктивных технологий, Е. В. Перепелица указывает на их значимость и 

ценность в случае применения строго в контексте семьи и семейных отношений, 

исключая участие донорских половых клеток третьих лиц. «Правовое регулиро-

вание вспомогательных репродуктивных технологий требует принципиального 

пересмотра с учетом системной взаимосвязи и сбалансированности националь-

ных интересов в сфере демографической безопасности и прав отдельного челове-

ка, экономических факторов, а также морально-нравственных аспектов» [6, с. 65]. 

Приведенные примеры правовой регламентации отдельных видов отношений в 

сфере биоэтики свидетельствуют о том, что «…право отказалось от использова-

ния и апеллирования к ценностям христианской цивилизации…» [7, с. 39]. 

«В итоге современное право получило возможность вторжения в морально-

нравственную (религиозную) сферу, объявляя правомерным … морально уязви-

мое поведение…, – пишет С. А. Калинин. – Однако тем самым право подрывает 

собственные основы, умаляет собственный авторитет…» [7, с. 40].  

Из анализа теоретических взглядов ученых на содержание современной нацио-

нальной правовой системы следует, что правовое регулирование общественных отно-
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шений необходимо коррелировать с нравственными ценностями. Данный вывод осо-

бенно важен в случае принятия управленческих решений, связанных с регулированием 

демографических процессов, поскольку объектом воздействия в отдельных случаях вы-

ступают интересы семьи. «Современная демографическая ситуация, – подчеркивает 

Т. С. Гусева, –  свидетельствует о необходимости правового воздействия на процессы, 

происходящие в обществе, а без выраженной в праве государственной воли демографи-

ческую проблему не решить» [8, с. 59]. Профессор Л. Е. Тихонова, характеризуя осо-

бенности государственного регулирования демографических процессов, отмечает, что 

демографическая политика выполняет воспитательную, пропагандистскую функцию, 

формирует общественное мнение и определенный демографический климат, нормы и 

стандарты демографического поведения [9, с. 18]. 

Таким образом, для обеспечения демографической безопасности в основу се-

мейно-демографической политики Республики Беларусь должны быть положены 

христианские семейные ценности. 
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