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з’яўляецца неад’емнай часткай шматвяковай айчыннай духоўнай спадчыны. Яно за-
ахвочвае да сяброўства і еднасці, да дабрыні і спагады, дапамогі. Адзначаюць татары 
і Кадр-ноч, ноч Прадвызначэння. У 27 дзень месяца Рамадана Алах падараваў пра-
року Мухамеду свяшчэнную кнігу – Каран. Свята Курбан-байрам (свята Ахвярапры-
нашэння) адзначаецца чатыры дні. У гэты час мусульмане здзяйсняюць Хадж – па-
дарожжа ў святыя месцы – Мекку і Медыну, каб памаліцца і вярнуцца дадому. Тым, 
каму пашчасціла трапіць туды, дазваляецца насіць чалму на галаве і да іх імя дада-
ецца ганаровы тытул хаджы. Першы дзень месяца Мухарэма (студзень) святкуецца 
як Новы год. Яшчэ адно ўрачыстае свята Ашура-байрам адзначаецца ўрачыста-
жалобнымі цырымоніямі, якія адбываюцца праз 10 дзень месяца Мухарэма. Свята 
ўведзена ў памяць аб пакутніцкай смерці імама аль-Хусэйна – унука прарока Муха-
меда. З сямі дзен тыдня беларускія татары лічаць пятніцу святочным днем. Гэта 
дзень адпачынку ад фізічнай працы, але дзень узмоцненай духоўнай працы. Вернікі 
наведваюць мячэць. Менавіта ў пятніцу нарадзіўся прарок Мухамед. Асаблівай ад-
метнасцю адзначаюцца і абрады беларускіх татар. Напрыклад, вяселле спалучае 
элементы беларускай культуры з элементамі мусульманскага рэлігійнага рытуалу.  

Як бачна, беларускія татары сення з’яўляюцца не толькі цікавымі сведкамі ста-
ражытных татарскіх звычаяў і абрадаў, але і ахоўнікамі элементаў старадаўніх 
беларускіх традыцый, які сёння выкарыстоўваюцца ўсе радзей і радзей. Даследаван-
не этнакультурнага набытку Іўеўшчыны паказвае, што беларуская зямля спрадвеку 
была ўрадлівай глебай для развіцця нацыянальных культур на аснове агульначалаве-
чых каштоўнасцяў. На прыкладзе татарскай супольнасці Беларусі яскрава бачна, што 
сучасная палітыка нашай дзяржавы, накіраваная на развіцце агульнага дабрабыту і 
ўзаемапавагі, мае глыбокія карані, страчваць якія ні ў якім разе нельга. Прыемна 
ўсведамляць, што ў незалежнай Беларусі гэта традыцыя захоўваецца і культывуецца 
на дзяржаўным узроўні. 
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Свобода совести и вероисповедания является личным правом каждого человека. 
Обеспечение прав и свобод социальных и личностных человека дает возможность 
создания правового общества, в котором права человека становятся неотъемлемой 
частью его существования. Государство считается светским, где законом регламен-
тируется и реализуется на практике принцип свободы совести и вероисповедания,  
т. е. ни одна из религий или атеизм не признаются обязательными. В данном иссле-
довании представлен анализ правовых и конституционных основ формирования кон-
фессиональной политики Республики Беларусь с целью определения основных прин-
ципов светского государства реализуемых в современном белорусском государстве. 

В Конституции Республики Беларусь не обозначено четко, что наше государст-
во является светским. Непосредственно конфессиональной политике посвящено не-
сколько статей Конституции. В ст. 16 отмечается, что «Религии и вероисповедания 
равны перед законом. Взаимоотношения государства и религиозных организаций 
регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных 
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и государственных традиций белорусского народа» [1]. Подчеркивается, что все ре-
лигии и конфессии равны, запрещается только деятельность тех организаций, которые 
имеют деструктивный характер или нарушают законы Республики Беларусь (РБ).  

Согласно содержанию ст. 4 Конституции РБ, ни одна из идеологий религиоз-
ных объединений, действующих в Беларуси, не может быть признана обязательной 
[1]. В ст. 31 Конституции РБ подчеркивается, что каждый имеет право на свободу 
совести и вероисповедания, т. е. права на самоопределение придерживаться атеисти-
ческого или религиозного мировоззрения, распространять свои убеждения, участво-
вать в культовых практиках, если это не запрещено законом [1].  

Правовой основой конфессиональной политики Республики Беларусь является 
Закон «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» (далее – Закон)  
от 17 декабря 1992 г., в который были внесены дополнения и изменения. Данные до-
полнения были одобрены 27 июня 2002 г. Палатой представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, а также Советом Республики – 2 октября 2002 г. 
Президентом Республики Беларусь данный закон в новой редакции был подписан  
31 октября 2002 г. 

Основной целью Закона является определение модели согласованных взаимо-
отношений между государством и религиозными организациями, при которых обес-
печивается конституционное право граждан – самостоятельно определять свое от-
ношение к религии. Следует отметить, что закон регламентирует деятельность 
религиозных организаций, начиная от их регистрации, определения статуса, до мо-
мента ликвидации в случае нарушения ими белорусского законодательства. 

В водной части Закона признается определяющая роль Православной Церкви в 
историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных 
традиций белорусского народа, равно как признается духовнaя, историческaя и 
культурнaя роль Католической Церкви, участие в истории белорусской нации Еван-
гельско-лютеранской церкви, иудаизма и ислама. В законе признается равенство 
всех религиозных организаций на территории Беларуси в правовом аспекте, но не в 
культурно-историческом, потому что в разной степени различные конфессии и рели-
гии становились сопричастными к становлению и развитию белорусской нации. 
Данная практика присутствует во многих государствах во всем мире, в том числе  
и ряде европейских стран, в частности, Германии, Англии, Польше, Италии и т. д. 
Анализ содержания Закона в целом показывает, что ни одна его норма не устанавли-
вает различного объема прав или обязанностей гражданина в зависимости от их 
принадлежности к той или иной конфессии. 

Модель взаимоотношений государства с религиозными организациями, как от-
мечается в ст. 8, должна формироваться с «учетом их влияния на формирование ду-
ховных, культурных и государственных традиций белорусского народа» [2]. В соот-
ветствии с данной статьей Закона было заключено Соглашение о сотрудничестве 
между правительством Республики Беларусь и Белорусской Православной Церко-
вью. Следует отметить, что необходимость участия церкви в жизни общества и со-
трудничество с государством с целью решения социальных проблем признается и 
самой церковью.  

В частности, в современном социальном учении Русской Православной Церкви 
(РПЦ) в качестве одного их основных принципов взаимодействия церкви и государства 
определяется их сотрудничество с целью решения социальных проблем [3, с. 88]. 

Сама практика деления конфессий и религий на «традиционные» и «новые» 
создает предпосылки привилегированного положения отдельных религиозных орга-
низаций, но является общемировой. Позволяет она учитывать особенности истори-
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ческого развития и менталитета нации. В большей степени обеспокоены были фак-
том заключения Соглашения между правительством РБ и РПЦ защитники атеисти-
ческого мировоззрения, ожидая, что Соглашение станет правовой основой для про-
паганды религиозных ценностей в сфере образования. На данный момент можно 
утверждать, что отношения между структурами системы образования и представи-
телями церковной власти развиваются гармонично, массового похода с настойчивой 
агитацией и пропагандой религиозных ценностей за последние пятнадцать лет в 
Республике Беларусь не произошло. В учреждениях образования совместно с пред-
ставителями духовенства организовываются различные воспитательные мероприя-
тия культурного, патриотического и просветительского характера. Взаимодействие 
государства и религиозных организаций в сфере образования свидетельствует о реа-
лизации на практике принципов светского государства, которые четко обозначены в 
Законе «О свободе совести и религиозных организациях».  

Одним из ключевых вопросов Закона является определение гармоничных взаи-
моотношений государства и религиозных оргaнизаций. Данные отношения выстраи-
ваются по принципу невмешательства во внутренние дела друг друга. Государство 
не делегирует выполнение каких-либо государственных функций, равно как не вме-
шивается в деятельность религиозных организаций при условии, что эта деятель-
ность не противоречит законодательству Республики Беларусь. Так и религиозные 
организaции не имеют права вмешиваться во внешнюю или внутреннею политику 
государства. Подытоживая, следует отметить, что правовые основы конфессиональ-
ной политики РБ базируются на принципах светскости: признания свободы совести 
и вероисповедания, а также обоюдного невмешательства во внутренние дела госу-
дарства и религиозных организаций. 
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