
ждённые постановлением Правления Нацбанка, указывают на то, что депо
зитные сертификаты выпускаются. Однако всё вышеперечисленное можно 
считать лишь косвенными указаниями, поскольку ни в одном законодатель
ном акте прямо не сказано, что выпуску подлежат исключительно акции и 
облигации.

Кроме того, толкование данной нормы осложняется тем, что в самом по
становлении «Об утверждении правил проведения валютных операций, свя
занных с движением капитала» (точнее в его подп. 22.1) установлено, что в 
период нахождения физического лица за пределами Республики Беларусь 
разрешение Нацбанка на проведение валютной операции, связанной с дви
жением капитала не требуется, если это лицо приобретает ценные бумаги, 
эмитированные нерезидентом и выполняющие функции расчётных доку
ментов. Тем самым утверждается, что ценная бумага может быть одновре
менно и эмитирована нерезидентом и выполнять функции расчётной ценной 
бумаги, т.е. при этом уже не являться собственно акцией или облигацией.

Не проясняет ситуацию и, казалось бы, призванное это сделать разъяс
няющее письмо Нацбанка от 30.05.2001 № 31-22/19-84 «О направлении до
кумента» (имеется в виду постановление Нацбанка «Об утверждении правил 
проведения валютных операций, связанных с движением капитала»), подпи
санное заместителем председателя Правления Нацбанка, где отмечено, что 
под портфельными инвестициями понимается, как указано в правилах, при
обретение ценных бумаг, эмитированных нерезидентами, и разъясняется, 
что под такими ценными бумагами подразумеваются также инструменты 
денежного рынка иностранных государств и юридических лиц. Под понятие 
же «инструментов денежного рынка» могут подпадать не только облигации, 
но и, например, векселя либо депозитные или сберегательные сертификаты 
и т.д.

Из всего вышеизложенного следует, что однозначного ответа на вопрос, 
приобретение каких же ценных бумаг, эмитированных нерезидентами, явля
ется портфельными инвестициями, действующее законодательство не даёт, 
в связи с чем является целесообразным дальнейшее законодательное урегу
лирование данной проблемы. При этом предпочтительным вариантом был 
бы тот, при котором портфельными инвестициями считалось бы приобрете
ние резидентами эмитированных нерезидентами акций и облигаций, за ис
ключением акций при их первичном размещении.

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВА И РЕЛИГИОЗНЫЗ ОРГАНИЗАЦИЙ

Климов С.А.

В настоящее время предлагаются разные варианты Концепции государ
ственно-конфессиональных отношений.

В современном западном либеральном мире утвердился принцип ради
кального отделения Церкви от государства, предполагающий нейтральный 
по отношению ко всем конфессиям характер властной системы. Однако, 
очевидно, что абсолютный нейтралитет едва ли достижим. Всякому тосу-
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дарству приходится считаться с реальным религиозным составом своего на
селения. Как справедливо отмечает правовед И.Симонов «практика государ
ственно-конфессиональных отношений <...>должна определяться реальной 
религиозной ситуацией; тем, «кто есть кто» в религиозной жизни России, 
культурными и историческими традициями, социологическими характери
стиками религиозных организаций».

Если государство связывает себя с антирелигиозной идеологией, - здесь 
уже не идет речи о нейтралитете государства в отношении религии и даже о 
его чисто светском характере. Для церкви это обыкновенно влечет за собой 
стеснения, ограничения в правах, дискриминацию или прямые гонения.

Государство, как правило, осознает свое призвание строить жизнь народа 
на началах добра и правды, заботясь о материальном и духовном благосос
тоянии общества. Церковь также призвана принимать участие в устроении 
человеческой жизни во всех областях, где это возможно, и объединять соот
ветствующие усилия с представителями светской власти.

«В осуществлении своих социальных, благотворительных, образователь
ных и других общественно значимых программ Церковь вправе рассчиты
вать на помощь и содействие государства. Она также вправе ожидать, что 
государство при построении своих отношений с религиозными объедине
ниями будет учитывать количество их последователей, их место в формиро
вании культурного исторического и духовного облика народа, их граждан
скую позицию», -- отмечается в «Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви».

«Всем любителям религиозного плюрализма, -- говорит митрополит Ки
рилл, — советую повнимательнее посмотреть на Кремль. Что вы там увиди
те? Не мечети, не синагоги, не пагоды, а православные соборы. В Ватикане 
стоят католические храмы, в Саудовской Аравии - мечети, в Тель-Авиве - 
синагоги, а у нас в центре находятся православные храмы, и это не случай
но».

Данное суждение не является навязыванием религии через государст
венные механизмы. Это попытка граждан, небезразличных к религии, заста
вить государство действовать с учетом специфически религиозных интере
сов огромной части избирателей.

Сотрудничество религии и государства может иметь разные формы. Ряд 
современных стран - например, Великобритания, Финляндия, Норвегия, Да
ния, Греция - сохраняют государственную церковность. Другие государства, 
которых со временем становится все больше (США, Франция), свои отно
шения с религиозными общинами строят на принципе полного отделения. В 
Г ермании Католическая, Евангелическая и некоторые другие церкви имеют 
статус корпораций публичного права, в то время как иные религиозные об
щины от государства полностью отделены и рассматриваются как частные 
корпорации.

Исторический анализ законодательства позволяет назвать следующие 
основные формы сотрудничества религии и государства:

1. Государство наказывает за отречение от господствующей религии.
2. Г осударство поощряет переход в господствующую религию.
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3. Государство контролирует церковную жизнь и, прежде всего вероуче
ние.

4. Государство контролирует основные моменты церковной жизни (на
пример, назначение епископов).

5. Государство помогает господствующей религии, одновременно огра
ничивая права религиозных меньшинств.

6. Государство не помогает господствующей религии, но ограничивает 
права религиозных меньшинств.

7. Государство помогает господствующей религии, не ограничивая ак
тивности религиозных меньшинств.

Исходя из этого, становится ясно, что существуют формы церковно- 
государственных взаимоотношений, которые носят промежуточный харак
тер между радикальным отделением церкви от государства и государствен
ной церковностью. Наиболее предпочтительной, на наш взгляд, является 
седьмая модель. При этом, церковь может иметь ряд привилегий и обязан
ностей, делегированных ей государством, не являясь государственной цер
ковью в собственном смысле слова.

Областями сотрудничества церкви и государства (в соответствии с «Ос
новами социальной концепции Русской Православной Церкви») в современ
ном мире являются: миротворчество; забота о сохранении нравственности в 
обществе; духовное, культурное, нравственное и патриотическое образова
ние и воспитание; благотворительность; наука, включая гуманитарные ис
следования; здравоохранение; культура и творческая деятельность; работа 
церковных и светских СМИ; деятельность по сохранению окружающей сре
ды; поддержка института семьи, материнства и детства; противодействие 
деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих опасность для 
личности и общества

Возможность подобного сотрудничества церкви и государства в Респуб
лике Беларусь можно усмотреть в ведении в новом законе «О свободе совес
ти и религиозных организациях» положения о том, что «государство может 
строить свои взаимоотношения с религиозными объединениями путем за
ключения с ними соглашений в соответствии с гражданским законодатель
ством Республики Беларусь» «с учетом их влияния на формирование духов
ных, культурных и государственных традиций белорусского народа» (ст.8).

ПОНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

Ковалева Е.А.

Происходящие изменения в общественной жизни не могут не влиять на 
развитие и совершенствование трудовых отношений, которые призваны на
правлять, координировать и упорядочивать разнообразные связи между 
людьми в процессе производства и труда. В связи с чем возникает необхо
димость четкого правового обеспечения надлежащего функционирования 
трудовых отношений. Немаловажную роль в этом призвана сыграть трудо
вая юридическая ответственность, которая наступает при реализации трудо
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