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Сложность и противоречивость в отношениях героев романа, конфликты в 

социальной, нравственной, бытовой сферах композиционно выстроены таким обра-

зом, что главные эпизоды, разделы и части романа расположены друг за другом, 

последовательно, не просто поддерживают мысли и чувства читателя в постоянном 

напряжении, но и позволяют из цепи разнообразных конфликтов сформировать це-

лостное их воплощение. “У мастацкім стылі М.Зарэцкага, – отмечает А.Мойсеенко, 

– зліліся ў адно цэлае і радаснае ўспрыяцце аўтарам новага жыцця, і асуджэнне 

грамадскага зла, і страсная прапаганда сацыялістычнага гуманізму. Аналіз мастац-

кай структуры, стылю твора дазваляе акрэсліць творчую пазіцыю аўтара, разгадаць 

яго адносіны да жыцця і разуменне пісьменнікам гістарычнай эпохі”. 

Наконец, в-пятых, создание социального портрета белорусской деревни начала 

1930-х годов. Люди, насквозь пронизанные частнособственнической психологией, 

вдруг услышали о принципиально для себя новом властном требовании - обобществ-

лении скота и крупного имущества при вступлении в колхоз. Всё это порождало пси-

хологическую неуравновешенность, сеяло сумбур в головах и душах. Но писатель 

смог постигнуть и раскрыть сущность важнейших исторических перемен, происходя-

щих в стране, на примере жизни одной белорусской деревни раскрыть идею историче-

ской неизбежности и закономерности победы социалистической идеологии и морали 

над миром частной собственности, наживы и … массовой крестьянской бедности. 

Не говоря о вульгарно-социологических оценках романа в 1930-е годы пра-

вильнее было бы прислушаться к оценкам, которые дают роману «Вязьмо» более 

близкие к нам авторы. Литературовед и литературный критик С.Гусак в журнале 

«Полымя» в 1967 г. пишет: «Вязьмо» – першы ў беларускай літаратуры твор на 

матэрыяле сучаснасці, у якім глыбіня і шырыня ахопу рэчаіснасці, сапраўдная 

праблемнасць шчасліва спалучаліся з сюжэтна-кампазіцыйнай завершанасцю, 

змястоўнасцю характараў і майстэрствам іх выяўлення”. В 1969 г. на пленуме 

правления Союза писателей БССР Иван Мележ высказался вполне определённо: 

“Суровым рэалізмам і мужнай глыбінёй вылучаецца лепшы твор М.Зарэцкага 

“Вязьмо” – можа быць самы глыбокі твор тых часоў пра калектывізацыю”. 

Сегодняшний читатель постигает тот путь, который один из основателей бе-

лорусской советской литературы М.Зарецкий, прошёл за 15 творческих лет и 

оценку его творчества, которую дал молодой литературовед А.Мойсеенко.  
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С провозглашением Беларуси 27 июля 1990 года как независимого суверен-

ного государства стали вырабатываться правовые нормы, касающиеся отношений 

государства, религии, Церкви и верующих. Так, уже в декабре 1992 года Верхов-

ный Совет Республики вместе с целым рядом других важнейших законодатель-

ных актов необходимых для суверенного государства принял и Закон «О свободе 

вероисповеданий и религиозных организациях» [1]. Однако формирование пол-

ноценной законодательной базы во всех сферах жизни начнется после избрания в 

10 июня 1994 года первого Президента Республики Беларусь Александра Григо-

рьевича Лукашенко.  
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Краеугольным камнем новой модели государственно – конфессиональных 

отношений в нашей республики стало принятие в 1996 году на всенародном ре-

ферендуме Конституции Республики Беларусь. В статье 16 Конституции записа-

но, что взаимоотношения государства и Церкви регулируется с учётом их влияния 

на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорус-

ского народа. В этой же статье сказано, что запрещается деятельность религиоз-

ных организаций, их органов и представителей, которая направлена против суве-

ренитета Республики Беларусь, её конституционного строя и гражданского согласия 

либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствует исполне-

нию гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей или 

наносит вред их здоровью и нравственности [2].  

Становление суверенного законодательства отвечающего требованиям вре-

мени и интересам государства и общества, а также те кардинальные изменения 

которые произошли после 1992 года в общественно-политической, социально-

экономической и культурно-религиозной сферах требовали выработки нового за-

конодательного акта, касающегося деятельности религиозных организаций, кото-

рый соответствовал бы Конституции Республики Беларусь, общественно-

политической ситуации, сложившейся в стране. Таким законодательным актом 

стал Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организаци-

ях», принятый 27.06.2002 г. Палатой представителей, утвержденный 2.10.2002 г. 

года Советом Республики Национального собрания и подписанный 31.10. 2002 г. 

Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. 

В соответствии с Конституцией РБ Закон определяет не сам принцип, а про-

цедуру построения государственно-религиозных отношений. Закон защищает 

права человека на свободу совести и равенство всех религиозных организаций пе-

ред законом: «Каждый имеет право на свободу выбора атеистических или религи-

озных убеждений, а именно: самостоятельно определять свое отношение к рели-

гии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой» (ст. 4); «Каждый имеет право свободно выбирать, иметь, 

менять, выражать и распространять религиозные убеждения и действовать в соот-

ветствии с ними, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, об-

рядов, не запрещенных законом. Никто не обязан сообщать о своем отношении к 

религии и не может подвергаться какому-либо принуждению при определении 

своего отношения к религии, к исповеданию той или иной религии, к участию или 

неучастию в деятельности религиозных организаций» (чч.1, 2 ст. 5); «Религии и 

вероисповедания равны перед законом. Идеология религиозных организаций не 

может устанавливаться обязательной для граждан» (ст. 6). «Граждане равны пе-

ред законом независимо от их отношения к религии. В официальных документах 

отношение гражданина к религии не указывается, кроме случаев, когда этого хо-

чет сам гражданин. Воспрепятствование осуществлению прав на свободу совести 

и вероисповедания, а также установление каких-либо ограничений прав граждан в 

зависимости от их отношения к религии не допускаются и преследуются по зако-

ну» (чч. 1-3 ст. 7).[3]  

Преамбула новой редакции закона «О свободе совести и религиозных орга-

низациях» от 2002 года является продолжением 16-ой статьи Конституции и 

называет религиозные организации и указывает на их роль в истории белорусско-

го народа: «Настоящий закон регулирует правоотношения в области прав челове-

ка и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания исходя из: 

права каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также на ра-

венство перед законом независимо от отношения к религии; 
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равенство религий перед законом;  

… признания определяющей роли Православной Церкви в историческом 

становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций бе-

лорусского народа;  

духовной, культурной и исторической роли Католической Церкви на терри-

тории Беларуси;  

неотделимости от общей истории народа Беларуси Евангелическо-

лютеранской Церкви, иудаизма, и ислама …» [3]. 

Важным положением закона является регулирование отношений школы и 

церкви. Статьёй 9 установлено, что национальная система образования в респуб-

лике носит светский характер и не преследует цели формирования того или иного 

отношения к религии. Религиозные организации вправе в соответствии со своими 

уставами создавать для религиозного просвещения детей и взрослых учебные 

группы и воскресные религиозные школы. Учреждения образования в вопросах 

воспитательной деятельности на основании письменных заявлений родителей или 

лиц, их заменяющих, во внеучебное время могут взаимодействовать с зарегистри-

рованными религиозными организациями. 

Одновременно ст. 8 Закона предусматривает, что государство может строить 

свои взаимоотношения с религиозными объединениями путем заключения с ними 

соглашений в соответствии с гражданским законодательством Республики Бела-

русь.  

Так, например, в 2003 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве 

между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью. Оно 

предусматривает многоплановую совместную деятельность государства и Церкви 

в наиболее социально значимых сферах деятельности, среди которых духовно-

нравственные устои, воспитание и образование, культура и творческая деятель-

ность, охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия, 

здравоохранение, социальное обеспечение, милосердие, благотворительность, 

поддержка института семьи, материнства и детства, попечение о лицах, находя-

щихся в местах лишения свободы, воспитательная, социальная и психологическая 

работа с военнослужащими, охрана окружающей среды и другие. Аналогичное 

соглашение планируется заключить в ближайшее время и со второй по значимо-

сти конфессией на территории Беларуси – Римско-Католической Церковью. 
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