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Аннотация
Представлен анализ взаимоотношений конфессий и

власти в России на протяжении ХХ века. Данный
курс разработан на основе выводов и достижений
новейшей историографии с использованием широкого спектра
источников различного происхождения. В соответствии с
программой курса включены контрольные вопросы, тестовые и
интерактивные задания для работы на семинарах. Предназначено
для студентов направления 46.04.01.03 «Отечественная
история» (магистратура). Рекомендовано студентам-историкам –
как бакалаврам, так и магистрантам любых форм обучения.
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А.П. Дворецкая, А.А.
Ипеева, О.В. Коновалова

Конфессиональная
история России ХХ–ХХI вв

 
Введение

 
Дисциплина «Конфессиональная история России ХХ–

ХХI вв.» предназначена для реализации магистерской обра-
зовательной программы «Отечественная история» и нацеле-
на на получение выпускниками профессиональных педаго-
гических, научно-исследовательских, культурно-просвети-
тельских и экспертно-аналитических знаний, дающих пред-
ставления о религиозной ситуации в России в ХХ в. и основ-
ных этапах политики государства в отношении различных
конфессий в Российской империи, Советском Союзе и Рос-
сийской Федерации. Особое внимание уделено регионально-
му аспекту этой политики. Подготовка в рамках предложен-
ной программы даст возможность выпускнику заниматься
преподавательской, научной, аналитической деятельностью,
работать в качестве работника музея, архива, государствен-
ного или муниципального служащего.



 
 
 

Цель преподавания дисциплины «Конфессиональная ис-
тория России ХХ–ХХI вв.» – приобретение знаний в области
межконфессиональных отношений и государственной кон-
фессиональной политики в России в новейшее время.

Учебная дисциплина «Конфессиональная история России
ХХ–ХХI вв.» позволит выпускнику приобрести следующие
виды компетенций:

общекультурные компетенции :
● способность совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
● способность к адаптации к новым условиям, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности, переоценка накопленного
опыта с учетом знаний межконфессиональных этических и
правовых норм (ОК-3);

● готовность к принятию ответственности за свои реше-
ния в рамках профессиональной компетенции, способность
принимать нестандартные решения, разрешать проблемные
ситуации (ОК-6);

профессиональные компетенции :
● способность использовать знания в области государ-

ственной конфессиональной политики и межконфессио-
нальных отношений при осуществлении экспериментальных
и аналитических работ (ПК-1);

● способность самостоятельно приобретать и использо-
вать в практической деятельности знания и умения, полу-



 
 
 

ченные в ходе изучения конфессиональной истории России
ХХ в., расширять и углублять свое научное мировоззрение
(ПК-3);

● способность применять знания правовых и этических
норм межконфессиональных отношений при оценке сво-
ей профессиональной деятельности, при разработке и осу-
ществлении социально значимых проектов (ПК-4);

● способность анализировать, синтезировать и критиче-
ски осмыслять современную религиозную ситуацию на ос-
нове комплексных научных методов (ПК-9);

● способность использовать в исторических исследовани-
ях тематические сетевые ресурсы, базы данных, информаци-
онно-поисковые системы, касающиеся правового регулиро-
вания религиозных отношений в России (ПК-14);

● применение навыков практического использования
знаний по конфессиональной ситуации в России в препода-
вании курса истории в учебных заведениях (ПК-16);

● способность к подготовке аналитической информации
с учетом целостного представления об истории межконфес-
сиональных отношений в России для принятия решений ор-
ганами государственного управления и местного самоуправ-
ления (ПК-21);

● способность к осуществлению историко-культурных и
историко-краеведческих функций на основе полученного
комплексного представления о религиозной ситуации в Рос-
сии в деятельности архивов и музеев (ПК-23).



 
 
 

Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный
междисциплинарный характер, ее изучение базируется на
знании истории России, религиоведения, истории религий и
вводных курсов по культурологии, философии, этнографии
и праву.

Перечень основных дисциплин и их разделов (тем), усво-
ение которых необходимо студентам для изучения данной
дисциплины:

История России: социально-экономическая и политиче-
ская ситуация в России в условиях Первой мировой войны и
Февральской революции 1917 г. Политика Временного пра-
вительства. Октябрьский переворот;

● становление советской власти в 20-е гг. ХХ в. Сталин-
ская модернизация 30–40-х гг. и  СССР в условиях Вели-
кой Отечественной войны. «Оттепель» Н.С. Хрущева, эпоха
Л.И. Брежнева. «Перестройка» М.С. Горбачева;

● социальные и политические процессы в Российской Фе-
дерации на рубеже ХХ и ХХI вв. Столкновение интернаци-
оналзма и национализма, интеграции и сепаратизма, демо-
кратии и авторитаризма.

Религиоведение: религия как общественный феномен, ис-
торические типы религий, структура и функции религии,
роль религии в обществе и культуре.

История религий: этапы становления, основные этиче-
ские нормы и культы отдельных религиозных конфессий:
христианства, ислама, буддизма, иудаизма, конфуцианства,



 
 
 

синтоизма.



 
 
 

 
М о д у л ь 1

Конфессиональная политика
Российской империи

 
 

Л е к ц и я 1. Веротерпимость
и свобода совести в

российском обществе
 

1. Понятия «веротерпимость» и «свобода совести».
2. Модели государственно-конфессиональных отноше-

ний.
 

1. Понятия «веротерпимость»
и «свобода совести»

 
Права человека на свободу совести и свободу вероиспове-

дания в настоящее время являются универсальными ценно-
стями. Значительная часть существующих международных
соглашений основывается на принципе светского государ-
ства. Светский характер прав человека признается и мно-
гими религиозными лидерами. Например, еще в бытность
митрополитом нынешний Патриарх Московский и всея Ру-



 
 
 

си Кирилл на семинаре «Диалог культур и цивилизаций»,
состоявшемся в Париже 13–14 марта 2007 г., сказал: «С са-
мого начала права человека формировались как светская
ценность, которая могла бы быть принята и понята всеми
людьми независимо от мировоззренческой позиции»1.

Положения о свободе совести, заложенные в ныне дей-
ствующей Конституции Российской Федерации (1993 г.),
уже более двадцати лет реализуются на практике в деятель-
ности российских государственных органов, в жизни рели-
гиозных объединений и верующих. Были устранены многие
конфликты, в течение предшествующих лет осложнявшие
государственно-конфессиональные отношения, и выработа-
ны новые нормативные правовые акты, регулирующие дея-
тельность религиозных объединений и вопросы взаимоотно-
шения между государством и религиозными объединения-
ми.

На 1 января 2015 г. в  Российской Федерации, по дан-
ным Министерства юстиции РФ, действует более 27 тысяч
религиозных организаций 60 различных направлений. Сре-
ди них: местные общества и централизованные религиозные
центры и монастыри, духовно-образовательные учреждения
и миссии, братства и сестричества2.

1 Митрополит Кирилл. Свобода и ответственность: в поисках гармонии. Права
человека и достоинство личности. М., 2008. С. 170.

2  Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].
Число религиозных организаций, зарегистрированных в Российской федера-
ции на 01.01.2015 г. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/



 
 
 

Религиозные организации играют заметную позитивную
роль в общественной жизни. Учитывая остроту и глубину со-
циальных проблем российского общества, религиозные объ-
единения в последние годы уделяют особое внимание под-
держке наиболее уязвимых слоёв населения зависимых и со-
зависимых категорий. Формы возможного сотрудничества с
государством и обществом определены религиозными орга-
низациями в ряде программных документов: «Основы со-
циальной концепции Русской православной церкви» (2001),
«Основы социальной концепции Российского объединённо-
го союза христиан веры евангельской» (2002), «Основы со-
циального учения Церкви христиан адвентистов седьмого
дня в России» (2002), «Социальная позиция протестантских
церквей» (2003) и т.д. Главная цель этих документов – со-
действовать разрешению острейших социальных проблем в
российском обществе, способствовать диалогу, с одной сто-
роны, между людьми, имеющими различные мировоззрен-
ческие предпочтения, а с другой – между ними и государ-
ством в общем «делании добра».

Во взаимоотношениях церкви и государства можно выде-
лить три аспекта:

1) вопрос свободы религиозной совести и религиозных
убеждений (т.е. вопрос индивидуальной, личной свободы);

2) вопрос свободы религиозных организаций;
3) вопрос правовой регламентации церковно-государ-

d01/11-03.htm (дата обращения: 24.06.2017)



 
 
 

ственных отношений.
Веротерпимость – «признание права на исповедание

любой религии (свобода вероисповедания), терпимое, ува-
жительное отношение к представителям всех верований» 3.

Соответственно в веротерпимости выделяют два аспекта:
1. Признание со стороны государства за гражданами права

на исповедание любой религии (свобода вероисповеданий),
уважительное и равное отношение ко всем религиям и церк-
вям, действующим в соответствии с установленным законом
порядком.

2. Терпимость и взаимоуважение по отношению к дру-
гим религиозным объединениям (конфессиям, церквам, де-
номинациям), отношения между верующими различных ре-
лигий, между верующими и неверующими4.

Свобода совести – более поздний термин в религиоз-
но-правовой лексике. Он объединяет два понятия – свобо-
ду и совесть. Совесть – «категория этики, характеризующая
способность личности осуществлять нравственный самокон-
троль, самостоятельно формулировать для себя нравствен-
ные обязанности, требовать от себя их выполнения и произ-
водить самооценку совершаемых поступков; одно из выра-
жений нравственного самосознания личности. Совесть про-
является как в форме рационального осознания нравствен-

3 Атеистический словарь. М.: Политиздат, 1988. С. 93.
4 См.: Религия, свобода совести, государственно-церковные отношения в Рос-

сии: справочник. М.: Изд-во РАГС, 1996. С. 381.



 
 
 

ного значения совершаемых действий, так и в форме эмоци-
ональных переживаний»5.

Под свободой совести следует понимать право граждан
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой
и свободно проявлять свои убеждения в деятельности (т.е.
публично заявлять о своих взглядах, пропагандировать их и
являться членом любой религиозной или атеистической ор-
ганизации). Свобода совести является одним из важнейших
конституционных прав граждан России.

Как юридическое понятие свобода совести – один из осно-
вополагающих принципов, утвержденных Всеобщей декла-
рацией прав человека, входит в конституции и законы мно-
гих государств.

В международных правовых актах большое внимание уде-
ляется религиозной свободе, хотя это понятие не закрепле-
но юридически. Необходимо различать следующие стороны
религиозной свободы: а) свобода мировоззренческого само-
определения личности (выбор религии); б) свобода выраже-
ния собственных убеждений и деятельности; в) право сво-
бодного вхождения личности в соответствующее религиоз-
ное объединение6. Нормативная основа религиозной свобо-
ды выделяется в рамках общепризнанных норм международ-

5 Большая советская энциклопедия. Т. 24. Кн. 1. 3-е изд. М.: Советская энцик-
лопедия, 1976. С. 15.

6 Бажан Т.А. Оппозиционная религиозность в России. Красноярск, 2000. С.
130–131.



 
 
 

ного права и имеет следующие критерии:
1. Внутренняя свобода: каждый имеет право на свободу

совести и свободу вероисповедания (каждый человек имеет,
поддерживает или может изменить свою религию или убеж-
дение).

2. Внешняя свобода: каждый имеет религиозную свобо-
ду, может единолично или сообща исповедовать ту или иную
религию, публично или частным образом участвовать в бо-
гослужении и выполнять ритуалы.

3. Непринуждение: человек не может быть субъектом для
принуждения, он самостоятельно выбирает вероисповеда-
ние.

4. Исключение дискриминации: государство гарантирует
всем без исключения право на свободу совести и свободу ве-
роисповедания независимо от расы, пола, языка, националь-
ности, места рождения, социального статуса и др.

5. Уважение права родителей и опекунов: государство
обязано уважать это право и гарантировать религиозное и
нравственное образование, но одновременно обеспечивать
защиту прав каждого ребенка на свободу совести и свобо-
ду вероисповедания, совместимую с развитием его способ-
ностей.

6. Корпоративная свобода и юридический статус религи-
озных структур: религиозным объединениям предоставлено
право иметь или не иметь статус юридического лица.

7. Ограничения религиозной свободы: право государства



 
 
 

ограничить религиозную свободу в случаях, необходимых
для защиты общественной безопасности или порядка, здо-
ровья, нравственности.

8. Неотъемлемость права на свободу совести и свободу ве-
роисповедания: государство не может ущемить эти права 7.

Совокупность прав личности на свободу совести и свобо-
ду вероисповедания и связанных с этими правами обязан-
ностей составляет правовой статус личности, который опре-
деляется двойственно: личность как человек и личность как
гражданин. Свобода совести, свобода вероисповедания яв-
ляются универсальными и фундаментальными правами че-
ловека и закреплены в международных нормах.

Правовые основы свободы совести и свободы вероиспо-
ведания устанавливают такие международные акты, как Все-
общая декларация прав человека (1948 г.), Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах
(1966 г.), Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах (1966 г.), Заключительный акт Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975
г.), Декларация прав лиц, принадлежащих к национальным
или этническим, религиозным и языковым меньшинствам
(1992 г.), Конвенция Содружества Независимых Государств
о правах и основных свободах человека (1995 г.), Декла-
рация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискрими-

7 Свобода религии и убеждений: основные принципы // Институт религии и
права. М., 2010. С. 25–26.



 
 
 

нации на основе религии или убеждений (1981 г.), Итого-
вый документ Венской встречи 1986 г. представителей госу-
дарств – участников Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе и др.

Международные документы соответствуют Уставу ООН,
который устанавливает равноправие для всех, подчеркивая
четыре основания, по которым недопустима дискримина-
ция, одно из них – религия. Важнейшее положение Устава
ООН закреплено в ст. 55, в которой указано, что междуна-
родно-правовая обязанность государств – членов ООН за-
ключается в содействии всеобщему уважению и соблюдению
прав человека и основных свобод для всех.

Во Всеобщей декларации прав человека, Международ-
ном пакте о гражданских и политических правах, Заключи-
тельном документе Всеобщей встречи представителей стран
– участниц ОБСЕ и других документах обозначен главный
принцип построения общества: каждый человек имеет пра-
во на свободу совести и свободу вероисповедания, а государ-
ства обязаны создавать условия для реализации этих прав и
защищать их8.

В самом явлении «свобода совести» содержится противо-
речие личного и коллективного аспектов. Будучи нормой в

8 Права человека: Сборник международных документов. Нью-Йорк, 1978. С.
1–3; Действующее международное право. М., 1996. Т. 2. С. 5–21, 21–39, 73–79,
83–94, 188–198; Ведомости ВС СССР. 1976. №17(1831); СЗ РФ. 1999. № 13. Ст.
1489; Международное публичное право: сб. документов. Т. 1. М., 1996. С. 460–
464.



 
 
 

гражданском обществе, свобода совести призвана выразить
интересы личности. Речь идет о праве личности верить во
что угодно, поклоняться предмету своей веры как угодно
и объединяться с единоверцами в любые организации. Но
философская и правовая трактовки этого понятия не долж-
ны ограничиваться только личностным аспектом. Как толь-
ко религиозная мысль из интимного (действительно лично-
го) факта перерастает во взаимодействие с другими людьми,
сразу же проблема права на свободу совести обнаружива-
ет и свою вторую – социальную – сторону. Социум диктует
свои цели, потребности, специфические способы взаимодей-
ствия с властью, другими объединениями, отдельными граж-
данами. Общество формирует представления о нравствен-
ных нормах, гражданских обязанностях ее членов, семейных
ценностях и т.д. Оно устанавливает границу дозволенного в
религиозной сфере.

Ограничения религиозных прав предусмотрены многими
международными актами. С конца XX в. Парламентская ас-
самблея Совета Европы уделяет больше внимания правам
человека на свободу совести и свободу вероисповедания и
роли религии в современном обществе. В Рекомендациях
Парламентской ассамблеи Совета Европы (1993 и 1999 гг.)
особо отмечено, что сотрудничество между религиозными
объединениями и демократией необходимо, а также то, что
для демократии реальную опасность представляет экстре-
мизм, искажающий религию.



 
 
 

Особый интерес Парламентской ассамблеи и Комитета
министров Совета Европы вызывает проблема отношения
к новым религиозным движениям, которые также представ-
ляют опасность для многих европейских стран. Парламент-
ская ассамблея рекомендовала создать центры информации
о группах религиозной направленности на международном
и национальном уровнях.

Европейский опыт регламентации данной сферы содер-
жит ограничения, связанные с защитой интересов государ-
ства, прежде всего в области общественной безопасности и
охраны правопорядка. Государства – участники Конвенции
о защите прав человека и основных свобод имеют право-
вые основания для ограничения свободы исповедовать рели-
гию или убеждения лишь в той мере, в какой это необходи-
мо в демократическом обществе «в интересах общественной
безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья
или нравственности или для защиты прав и свобод других
лиц»9.

Несмотря на гарантии реализации свободы совести и ве-
роисповедания, содержащиеся в международных правовых
актах, государства самостоятельно определяют свое отноше-
ние к религиозным институтам, равно как и к праву реали-
зовывать или нет свои личные свободы, включая свободу со-

9 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме
04.11.1950, с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001.
№ 2. Ст. 163.



 
 
 

вести и вероисповедания. Как правило, базовые положения
содержатся в текстах Конституции и уже в дальнейшем на-
ходят свое отражение и развитие в национальном законода-
тельстве.

Так, Конституция Польши определяет, что «свобода ре-
лигии заключает в себе свободу исповедовать или прини-
мать религию по собственному выбору, а также индивиду-
ально или вместе с другими, публично или частным обра-
зом выражать свою религию путем отправления культа, мо-
ления, участия в обрядах, осуществления практик и обуче-
ния». Указанная Конституция определяет правовой меха-
низм осуществления свободы религии и реализации имуще-
ственных прав церкви и личных неимущественных прав по
осуществлению религиозного обряда («свобода религии за-
ключает в себе также владение храмами и иными местами
культа в зависимости от потребностей верующих, равно как
и право лиц пользоваться религиозной помощью по месту
своего нахождения»)10.

Конституция Польши устанавливает прямой запрет на
вмешательство государства в мировоззрение, религиозные
убеждения и вероисповедания, а также декларируется и со-
блюдается принцип о том, что никто не может принуждать-
ся к участию в осуществлении религиозных обрядов. Не ме-

10  См.: Статья 53 Конституции Республики Польши [Электронный ресурс].
URL: http://www.polska.ru/polska/polityka/uc/konstytucja.html (дата обращения:
24.06. 2017).



 
 
 

нее важным является закрепленное Конституцией право ро-
дителей на религиозное воспитание детей, государство пред-
ставляет возможность родителям самостоятельно обеспечи-
вать моральное и религиозное воспитание и обучение со-
гласно своим убеждениям. В то же время государство до-
пускает возможность преподавания одной из религий в шко-
ле, при этом главной задачей является соблюдение принци-
па свободы совести и вероисповедания. Учитывая религи-
озность польского общества, в Конституции Польши также
закрепляются особые отношения с католической церковью.
Отношения между Республикой Польша и Католическим
костелом определяются международным договором, заклю-
ченным с Апостольским Престолом, и законами. В свою оче-
редь, отношения между Республикой Польша и иными церк-
вями, а также вероисповедными союзами определяются за-
конами, принятыми на основании договоров, заключенных
Советом министров с их соответствующими представителя-
ми11.

В Венгрии на конституционном уровне также закрепляет-
ся право на свободу совести и религии и положение о свет-
ском характере государства. При этом провозглашается, что
государство будет сотрудничать с религиозными института-
ми для достижения целей сообщества. Государство призна-

11  См.: Статья 25 Конституции Республики Польши [Электронный ресурс].
URL: http://www.polska.ru/polska/polityka/uc/konstytucja.html (дата обращения:
24.06.2017).



 
 
 

ет не только возможность осуществления религиозных куль-
тов и обрядов, но и социально важную функцию церкви, что,
безусловно, повышает ее авторитет в обществе. Данное об-
стоятельство закрепляет важность кооперации государства и
институтов церкви12.

В странах Прибалтики воспроизведены положения меж-
дународных актов, в частности, церковь отделена от госу-
дарства и гарантируется право на свободу мысли, совести
и вероисповедания. Каждый обладает свободой совести, ве-
роисповедания и мысли. Государственной церкви нет. Каж-
дый волен как сам, так и вместе с другими публично или
приватно исполнять религиозные обряды, если это не на-
носит ущерба общественному порядку, здоровью или нрав-
ственности. В Конституции Литовской Республики опреде-
лена возможность осуществления религиозных обрядов как
индивидуально, так и коллективно, в том числе предостав-
ляя право на обучение данным религиозным обрядам13.

В ряде государств правовое регулирование свободы сове-
сти и вероисповедания осуществляется с учетом опоры на
традиции народа, проживающего на территории данного го-
сударства. В статье 16 Конституции Республики Беларусь
установлено, что взаимоотношения государства и религиоз-

12  См.: Статья 6 Конституции Венгрии [Электронный ресурс]. URL: http://
consti-tutions.ru/archives/6509 (дата обращения: 24.06.2017).

13  См.: Статья 26 Конституции Литвы [Электронный ресурс]. URL: http://
legalns.com (дата обращения: 24.06.2017).



 
 
 

ных организаций регулируются законом с учетом их влия-
ния на формирование духовных, культурных и государствен-
ных традиций белорусского народа14.

Нередко в конституциях некоторых стран можно встре-
тить положение о поддержке государством какой-либо рели-
гии и возможности отправления религиозного культа в госу-
дарственных учреждениях при условии, что данное государ-
ство является светским и провозглашает свободу совести и
вероисповедания. В Румынии религиозные культы автоном-
ны по отношению к государству и пользуются его поддерж-
кой, включая благоприятствование религиозной помощи в
армии, больницах, местах лишения свободы, приютах и си-
ротских домах. Вместе с тем Конституция Румынии устанав-
ливает, что в отношениях между культами запрещаются лю-
бые формы, средства, акты или действия, возбуждающие ре-
лигиозную рознь15.

В Конституции Республики Беларусь установлено, что
«запрещается деятельность религиозных организаций, их
органов и представителей, которая направлена против суве-
ренитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и
гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав
и свобод граждан, а также препятствует исполнению гражда-

14 См.: Статья 16 Конституции Республики Беларусь [Электронный ресурс].
URL: http:// legalns.com (дата обращения: 24.06.2017).

15 См.: Конституция Румынии [Электронный ресурс]. URL: http:// legalns.com
(дата обращения: 24.06.2017).



 
 
 

нами их государственных, общественных, семейных обязан-
ностей или наносит вред их здоровью и нравственности»16.

Отдельного внимания требует вопрос о возможности про-
хождения военной службы лицом, исповедующим религию,
принципы которой не позволяют указанному лицу состоять
в рядах вооруженных сил. В большинстве государств, в том
числе и в Российской Федерации, таким гражданам предо-
ставляется возможность выбрать альтернативную службу,
которая будет соответствовать гуманистическим началам и
не нарушать конституционные права данной категории лиц.
В статье 4 Основного закона Федеративной Республики Гер-
мании закреплено, что «никто не может быть принуждаем
против своей совести к военной службе с оружием». Поря-
док прохождения альтернативной службы регламентируется
федеральным законодательством.

Несмотря на различия в объеме предоставляемых консти-
туциями государств гарантий реализации свободы совести
и вероисповедания, следует отметить, что большинство ев-
ропейских государств, за исключением теократических, не
только соблюдают международные стандарты прав челове-
ка, но и последовательно совершенствуют законодательство
в указанной сфере.

В современных демократических государствах с пробле-
мой ограничений в деятельности чаще всего сталкивают-

16 См.: Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: http://
legalns.com (дата обращения: 24.06.2017).



 
 
 

ся оппозиционные религиозные объединения. Эта ситуация
вполне закономерна. Традиционные для общества конфес-
сии, как правило, уже завоевали свое признанное место в
социальной структуре: они хорошо известны, у них сложи-
лась определенная репутация, стабилен круг последовате-
лей, установились определенные отношения с властью, обо-
значено и поле для миссионерской деятельности. Новая же
организация еще только должна найти свое место в социуме.
Для этого подыскиваются способы небанально заявить о се-
бе, используется прозелитизм (если паства «поделена» меж-
ду их традиционными конкурентами), изобретаются спо-
собы зарабатывания средств, разрабатываются необычные
методы привлечения неофитов. Так как самоутвердиться
в обществе легальными методами получается далеко не у
всех религиозных новообразований, в их деятельности мо-
гут иметь место нарушения норм морали и права. Нрав-
ственно-правовые коллизии, возникающие в таких ситуаци-
ях, сложноразрешимы17.

В то же время начиная с 1950-х гг. рост культурного и
религиозного многообразия привел к переосмыслению ме-
ста религии в общественной и политической сферах жизни.
С одной стороны, религия (свобода вероисповедания) рас-
сматривается как вопрос личных убеждений, которые госу-

17 Машанов Е.И. Закрепление свободы совести и вероисповедания в консти-
туциях стран Европы //Международное публичное и частное право. 2014. № 4.
С. 47–48.



 
 
 

дарство обязано защищать как часть более широкой свободы
личности; с другой – она рассматривается как вопрос куль-
турной принадлежности (идентичности), к которому следует
относиться с равным уважением.

Государство, признавая свой светский характер, неминуе-
мо встает на путь так называемого секуляризма, что воспри-
нимается в общественных и научных кругах неоднозначно.
В последние годы секуляризм (от англ. secular) стал важной
темой в области гуманитарных и социальных наук. Несмот-
ря на сохраняющиеся разногласия относительно его содер-
жания, большинство ученых рассматривают данное понятие
не как отсутствие (отрицание) религии в обществе, а скорее
как порядок общественной жизни, который во избежание ре-
лигиозных противоречий опирается на нерелигиозные обы-
чаи и ценности как нейтральную сферу при условии опреде-
ления границ власти государства, за которыми существуют
различные системы религиозных убеждений и обычаев.

Секуляризация свободы вероисповедания привела к ча-
стичному или неопределенному переходу от индивидуаль-
ной автономии к культурной самобытности в качестве осно-
вы свободы. В то время как на формальном уровне защи-
та свободы вероисповедания подчеркивает ценность автоно-
мии личности, ее право выбора, на практике данная защита
нередко опирается также и на идею о том, что вероиспове-
дание – это вопрос культурной идентичности. Иными слова-
ми, вера (религия) – это не просто выбор, который делает



 
 
 

личность, это глубоко укоренившаяся часть его идентично-
сти: именно через веру осуществляется связь верующего с
другими членами его сообщества, через нее верующий оце-
нивает себя и весь мир.

 
2. Модели государственно-

конфессиональных отношений
 

Анализ законодательства и практики позволяет выделить
два основных вида статуса религиозного объединения в го-
сударстве:

● государственная церковь, закрепление ее привилегиро-
ванного положения по сравнению с другими вероисповеда-
ниями;

● режим отделения церкви от государства и школы от
церкви.

Статус государственной церкви предполагает тесное со-
трудничество государства и церкви, которое охватывает раз-
личные сферы общественных отношений, а также различ-
ные привилегии для религиозных организаций, принадле-
жащих к государственной церкви. В Великобритании офи-
циальной государственной церковью является англиканская
(протестантско-епископальная) церковь, главой которой вы-
ступает монарх. В дореволюционной России такой статус
принадлежал Русской православной церкви.

Для статуса государственной церкви характерен ряд осо-



 
 
 

бенностей:
1) в сфере экономических отношений – за церковью при-

знается право собственности на широкий круг объектов:
землю, здания, сооружения, предметы культа и т.д. Во мно-
гих случаях государство освобождает собственность церк-
ви от налогообложения или существенно снижает налоги на
нее. Так, до октября 1917 г. Русская православная церковь
была освобождена от податей и гражданских повинностей.
По данным 1905 г., православной церкви и монастырям при-
надлежало около 3 млн десятин земельных угодий;

2) церковь получает от государства различные субсидии и
материальную помощь. Например, в Великобритании госу-
дарство содержит за свой счет капелланов в армии и в тюрь-
мах. В дореволюционной России православная церковь по-
лучала крупные субсидии от государства. В 1907 г. на содер-
жание церковного аппарата из казны был отпущен 31 млн
руб. – столько же, сколько и Министерству народного обра-
зования;

3) церковь наделяется рядом юридических полномочий –
она вправе регистрировать брак, рождение, смерть, в ряде
случаев – регулировать брачно-семейные отношения;

4) в области политических отношений церковь имеет пра-
во участвовать в политической жизни страны, в том числе
через представительство церкви в государственных органах.
Так, в Великобритании представители высшего духовенства
англиканской церкви заседают в палате лордов. Православ-



 
 
 

ная церковь в дореволюционной России была частью госу-
дарственного аппарата. Синод состоял из представителей ду-
ховенства, назначаемых по распоряжению царя. Возглавлял
Святейший синод обер-прокурор, который был светским чи-
новником, но обладал большими полномочиями, позволяв-
шими ему вмешиваться во внутренние дела православной
церкви, в том числе в назначение архиереев. Все руководя-
щие государственные должности вправе занимать лишь ли-
ца, исповедующие государственную религию (Дания, Норве-
гия, Парагвай, Швеция и др.);

5) в области религиозных отношений союз церкви и госу-
дарства состоит в том, что глава государства даже при рес-
публиканской форме правления дает религиозную клятву
или присягу при вступлении в должность. Церковь участву-
ет и в коронации монархов;

6) церковь обладает широкими полномочиями в области
воспитания и образования подрастающего поколения, ведет
религиозную цензуру печатной продукции, кино, телевиде-
ния. Обязательное преподавание религии предусмотрено за-
конодательством Австрии (с согласия родителей), Швеции,
Италии, Испании во всех начальных, средних и специаль-
ных школах, в учебных заведениях по подготовке учителей
и воспитателей детских садов. В Великобритании изучение
религии является обязательным предметом в начальных и
средних государственных школах. В Израиле во всех школах
обязательно изучение иудаизма.



 
 
 

Почти в 30 мусульманских странах государственной ре-
лигией официально признан ислам. В конституциях и дру-
гих конституционных актах Пакистана, Марокко, Иордании,
Бахрейна, ОАЭ и других стран закреплена концепция ислам-
ской формы правления и, соответственно, привилегирован-
ное положение ислама, роль которого в мусульманских госу-
дарствах особенно велика. Религия регулирует все стороны
жизни общества посредством правовой системы, основан-
ной на учении ислама – мусульманского права. Конституци-
онное объявление ислама государственной религией служит
закреплением верховенства мусульманского права по отно-
шению к принимаемым государством законам. Исследовате-
ли отмечают, что ни одно из арабских государств не уста-
навливает светского характера государства. Даже там, где
конституция не провозглашает ислам государственной рели-
гией, это не означает отделения религии от государства, а
лишь служит признанием существования кроме ислама дру-
гих конфессий (Ливия, Судан).

В тех государствах, где одна из религий объявлена госу-
дарственной, могут существовать и другие религии, но их
статус более ограничен по сравнению с официальной цер-
ковью. Например, правительственным меморандумом 1918
г. на территории британских колоний допускалась деятель-
ность миссионерских организаций католической церкви, об-
ладающих статусом «признанных обществ», т.е. обществ,
чья деятельность удостоверялась Вестминстерским архиепи-



 
 
 

скопом. В России на положении «терпимой» религии нахо-
дился ислам. Духовные дела мусульман были отнесены к ве-
дению Министерства внутренних дел. Лица неправославно-
го вероисповедания официально именовались иноверцами.
Переход из православия в какое-либо другое вероисповеда-
ние разрешался лишь в исключительных случаях. Согласно
Уголовному уложению 1903 г. «совращение» в нехристиан-
скую веру подлежало уголовному наказанию в виде тюрем-
ного заключения сроком до трех лет. Переход же в право-
славие, напротив, не обставлялся никакими препятствиями
и даже приветствовался.

Традиционно выделяют два основных конституционных
подхода к взаимоотношениям религии и государства – это
так называемый сепаратистский подход (или доктрина),
предполагающий структурное и функциональное разделе-
ние сфер религии и государства, и подход, основанный на
толерантности и «приспособлении» (аккомодации) государ-
ства к религиозным различиям.

Режим отделения церкви от государства существует во
многих странах – в современной России, во Франции, в Гер-
мании, Португалии и других странах. Данный режим обу-
словлен чаще всего стремлением лишить церковь монопо-
лии на выполнение идеологической и интеграционной функ-
ций, поскольку церковь обладает мощным потенциалом воз-
действия на сознание людей. Он характеризуется следующи-
ми особенностями:



 
 
 

1) государство и его органы не вправе контролировать от-
ношение своих граждан к религии и не ведут учета граждан
по этому признаку;

2) государство не вмешивается во внутрицерковную де-
ятельность (если при этом не нарушаются действующие за-
коны). В частности, государство не вмешивается в содержа-
ние вероучений, обрядов, церемоний культа и другие формы
удовлетворения религиозных потребностей, во внутреннее
самоуправление религиозных организаций, во взаимоотно-
шения органов религиозных организаций, в их отношения
с верующими, а также в расходование средств, связанных с
религиозными потребностями;

3) государство не оказывает церкви материальной или ка-
кой-либо иной, в том числе финансовой, поддержки;

4) церковь не выполняет каких-либо государственных
функций;

5) церковь не вмешивается в дела государства, а лишь за-
нимается вопросами, связанными с удовлетворением рели-
гиозных потребностей граждан. Государство со своей сторо-
ны охраняет законную деятельность церкви и религиозных
организаций. Таким образом, режим отделения церкви от го-
сударства означает переориентацию общественной жизни на
светские ценности и нормы, секуляризацию.

Режим отделения церкви от государства не означает от-
сутствия всякого контроля со стороны государства за дея-
тельностью религиозных организаций. Государство не укло-



 
 
 

няется от правового регулирования их статуса и деятельно-
сти. Так, Франция, провозгласив в 1905 г. отделение церк-
ви от государства (Закон от 9 декабря 1905 г.), тем не ме-
нее, использовала определенные средства контроля миссио-
нерской деятельности в своих бывших колониях, например
контроль за содержанием проповедей, установила разреши-
тельный порядок открытия миссионерских школ, а также ре-
гулировала посредством законов некоторые элементы внут-
рицерковной организации (образование церковно-террито-
риальных округов, статус миссионерских организаций).

Согласно законодательству США религиозные организа-
ции, получившие статус некоммерческих корпораций, могут
получать значительные налоговые льготы.

Религиозные объединения по их желанию могут быть за-
регистрированы в качестве некоммерческих корпораций. Те
объединения, которые желают получить налоговые льготы,
могут добиваться статуса церкви, для чего необходимо по-
дать специальные сведения о своей организации в Мини-
стерство финансов18.

Режим отделения церкви от государства предполагает
правовое регулирование деятельности религиозных органи-
заций, что обеспечивает определенный баланс государствен-
но-конфессиональных отношений и позволяет сотрудничать
религиозным объединениям и государству в решении соци-

18 Религия и закон: сборник правовых актов с комментариями. М., 1996. С.
56–58.



 
 
 

альных вопросов. При регламентировании правового стату-
са религиозных организаций законодательство большинства
государств исходит из признания свободы совести и вероис-
поведания, т.е. права исповедовать любую религию, свобод-
но выбирать и распространять религиозные убеждения.

Так, Франция, где церковь отделена от государства, сего-
дня стремится по-новому оценить достоинства и недостатки
светского образования. Оценки приобретают довольно про-
тиворечивый характер: с одной стороны, принимаются даль-
нейшие ограничения религиозных проявлений, с другой –
раздаются предложения реанимировать уже забытую систе-
му религиозного образования в государственной школе.

В 1958 г. французское государство и католическая цер-
ковь заключили конвенцию, согласно которой государ-
ство финансирует частное католическое образование (17
% школьников Франции обучаются в католических шко-
лах). Сегодня контракт между государством и католически-
ми школами означает, что государство оплачивает работу
преподавателей, а преподаватели, оставаясь нейтральными в
отношении религиозных вопросов, руководствуются обще-
национальной образовательной программой. При этом если
родители хотят, чтобы их дети посещали религиозные пред-
меты, они должны оплатить разницу между общим и до-
полнительным образованием. Церковь очень довольна суще-
ствующим положением дел. Ведь если бы родители были вы-
нуждены полностью оплачивать католическое образование,



 
 
 

то никто бы не пошел учиться в частные школы.
Кроме того, согласно Закону об отделении церкви от го-

сударства 1905 г. Французская Республика не признает и не
субсидирует никакую церковь и не оплачивает ее служите-
лей. При этом в бюджетах государства и местных коллек-
тивов могут быть сохранены расходы на духовную службу,
призванные обеспечить свободу религиозных отправлений
в публичных учреждениях – школах, приютах, тюрьмах и
т.д.19.

В некоторых странах установлено формальное равенство
всех религий, что является признаком демократического об-
щества (Ирландия, Аргентина), так как закрепляется тер-
пимость по отношению к другим религиям. Однако это ра-
венство не всегда соблюдается на практике. В частности, в
Италии, где в 1984 г. правительство и Ватикан подписали
конкордат20, отменяющий положение католической религии
в качестве единственной государственной религии Италии,
позиции католицизма, тем не менее, очень сильны.

В таких случаях государство остается светским, религиоз-
ное объединение не получает государственного статуса, со-

19 Бажан Т.А. Оппозиционная религиозность в России. Красноярск, 2000. С.
311, 312. 20.

20 Конкордат (лат. concordatum – соглашение) – первоначально договор между
Римско-католической церковью и правительством какого-либо государства о по-
ложении в нем церкви. В наши дни этот термин нередко используется для обо-
значения договоров других (некатолических) религиозных организаций с госу-
дарством.



 
 
 

храняя свое независимое положения.
Гарантируя гражданам свободу совести, ст. 16 Конститу-

ции Королевства Испания (27 декабря 1978 г.) указывает:
«Никакая религия не может быть государственной. Органы
власти принимают во внимание религиозные верования ис-
панского общества и поддерживают соответствующие отно-
шения сотрудничества с католической Церковью и другими
конфессиями»21.

В Конституции Республики Италии (22 декабря 1947 г.)
обозначен характер взаимоотношения государства с самой
массовой религией в стране: «Государство и Католическая
Церковь независимы и суверенны в принадлежащей каждо-
му из них сфере. Их отношения регулируются Латеранскими
соглашениями. Изменения этих соглашений, принятые обе-
ими сторонами, не требуют пересмотра Конституции» (ст.
7)22.

Законодательство Республики Польша объявляет равно-
правие церквей и иных вероисповеданий. «Отношения меж-
ду Республикой Польша и Католическим костелом опреде-
ляются международным договором, заключенным с Апо-
стольским Престолом, и законами» (Конституция от 2 апре-
ля 1997 г., ст. 25, п. 4)23.

Согласно Конституции Ирландии (от 2 декабря 1937 г.)

21 Конституции государств Европы: в 3 т. Т. 2. М., 2001. С. 53.
22 Там же. С. 104, 105.
23 Там же. С. 689.



 
 
 

правовым статусом официально признанного религиозного
объединения обладает Римско-католическая церковь, объ-
единяющая большинство населения страны. Кроме таковой
определенные привилегии получают «Ирландская церковь,
Пресвитерианская церковь в Ирландии, церковь методистов,
религиозное общество квакеров, а также еврейская общи-
на и другие религиозные вероисповедания, существующие в
Ирландии на день вступления в действие настоящей Консти-
туции»24. Все религиозные объединения, не включенные в
этот перечень, признанными (т.е. привилегированными) не
являются.

Критериями для выбора религиозной организации, с ко-
торой государство устанавливает особые отношения, явля-
ются: массовость организации (объединяет большинство на-
селения или его значимые группы), ее традиционность для
общества в целом и составляющих его народов (т.е. этно-и
культурообразующая роль в их истории), высокий автори-
тет у населения страны. Установление особых отношений го-
сударства с традиционными массовыми религиями позволя-
ет сплотить большинство верующего населения страны, что
не только не нарушает религиозные свободы, но и позволяет
наиболее оптимально реализовать таковые.

Дополнительные привилегии, которые получают избран-
ные религии, означают финансовую помощь государства для

24 См.: Конституция Ирландии [Электронный ресурс]. URL: http:// legalns.com
(дата обращения: 24.06.2017).



 
 
 

реставрации памятников культуры, возможность преподава-
ния религиозных предметов в государственной школе и др.

Необходимость введения религиозных предметов в систе-
му государственного образования обозначается в законода-
тельстве стран, где есть привилегированные религии. В тек-
сте нового конкордата (заключен между Римско-католиче-
ской церковью и Итальянской Республикой 18 февраля 1984
г.) отмечается: «Итальянская Республика, признавая цен-
ность религиозной культуры и учитывая, что принципы ка-
толицизма являются историческим наследием итальянского
народа, в общих целях образования будет продолжать препо-
давание католической религии в государственных учебных
заведениях всех видов и ступеней кроме университетов»25.
В Конституции Федеративной Республики Германия указы-
вается (ст. 7, п. 3), что религия преподается в общеобразо-
вательных школах как полноправный предмет. (Закон дела-
ет исключение для малочисленных школ, не принадлежащих
традиционным конфессиям.) Это же положение повторяет-
ся в ст. 14, п. 1 Конституции земли Северный Рейн-Вест-
фалия: «Религия преподается как полноправный предмет во
всех школах». Причем в данном случае «преимущественной
целью воспитания является пробуждение благоговения пе-
ред Богом, уважения достоинства человека и готовности к
поступкам на благо общества» (ст. 7, п. 1)26.

25 Религия и закон: конституционно-правовые основы свободы совести… С. 48.
26 Бажан Т.А. Указ. соч. С. 307, 308.



 
 
 

Режим благоприятственности осуществляется в Канаде,
где исторически государство скорее обладало суверенитетом
над церковью, чем было отделено от нее. Эту идею общего
права Канада унаследовала от Англии (хотя в Канаде не было
государственной церкви, как в Англии). В отличие от своего
южного соседа, где суды часто отказывались рассматривать
дела из-за того, что это могло означать вторжение государ-
ства в юрисдикцию церкви, Канада никогда не имела како-
го-либо реального и структурного разделения церкви и го-
сударства. В резком контрасте со своим южным соседом Ка-
нада с самого начала выступила против идеи «стены» разде-
ления церкви и государства в пользу «килта» аккомодации
«между политическими и религиозными элитами».

Аккомодация как способ несудебной защиты государ-
ством прав религиозных групп представляет собой канад-
скую модель, которая предполагает определенные приспо-
собление, компромисс в виде льгот, привилегий, норматив-
ных исключений во избежание религиозных конфликтов и
противоречий в целях сохранения религиозного плюрализ-
ма. Толерантность виделась как наилучшая гарантия религи-
озной свободы, а аккомодация – способ ее достижения. Это
было успешно показано при заключении своего рода «сер-
дечного согласия» между доминирующими религиозными
группами в процессе создания нации. В свою очередь, бремя
аккомодации – отстаивание перед законом равенства и сво-
боды управления религиозными делами – было успешно пе-



 
 
 

редано неосновным деноминациям. Более эффективная за-
щита групповых, чем индивидуальных, прав является доста-
точно уникальной для либеральных демократий конструк-
цией и в определенных кругах признается как «чисто канад-
ский» вклад в конституционное развитие, как способ защи-
ты «стиля жизни».

Как и США, Канада относится к странам с ярко выра-
женным многообразием религиозных конфессий (групп). В
то же время религиозные различия продолжают оставаться
одной из главных проблем канадского государства и обще-
ства. Например, мусульмане, наиболее быстро растущая ре-
лигиозная группа в Канаде, сталкиваются с ограничениями
относительно ношения хиджаба (например, во время спор-
тивных соревнований) или создания молитвенной комнаты в
университете. В результате продолжительной борьбы в кон-
це XX в. общество склонилось в пользу ношения религиоз-
ной одежды, в частности Королевская жандармерия Канады
и Канадский королевский легион разрешили своим членам
носить тюрбаны. Однако большинство канадцев всегда при-
числяли себя к какой-либо из форм христианства, поэтому
нормы и ценности общественной жизни созданы по образцу
и подобию христианской веры27.

Свобода совести отнесена к общечеловеческим ценно-
стям. Так, согласно Международному пакту о гражданских

27 Мазуркова Т.В. Свобода вероисповедания: конституционный опыт Канады //
Вестн. Моск. ун-та. Серия «Право». 2012. № 2. С. 71–80.



 
 
 

и политических правах (ст. 18) каждый человек имеет пра-
во на свободу мысли, совести и религии, которая включа-
ет свободный выбор религии и убеждений, свободу едино-
лично или сообща с другими, публичным или частным по-
рядком отправлять культ, выполнять религиозные и риту-
альные обряды. Свобода совести подлежит лишь ограниче-
ниям, необходимым для охраны общественной безопасно-
сти, порядка, здоровья, морали, а также прав других лиц. В
другом международно-правовом документе – Декларации о
ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на
основе религии и убеждений от 25 ноября 1981 г. – провоз-
глашено, что любая дискриминация людей на основе рели-
гиозных убеждений является оскорблением достоинства че-
ловеческой личности и осуждается как нарушение прав че-
ловека и его основных свобод.

В настоящее время доминирующими в определении по-
нимания сущности свободы совести в отечественном рели-
гиоведении являются следующие положения:

● решение проблем свободы совести осуществляется
большей частью не через конституции, декреты и полити-
ческие лозунги, а в связи с решением социально-экономи-
ческих задач, учитывающих объективные закономерности
общественного развития; осуществление свободы совести
должно включать в себя принципы гуманизма и взаимопони-
мания, способствовать объединению всех членов общества
для решения важнейших задач, стоящих перед ним; следу-



 
 
 

ет различать религиозные организации как частные по отно-
шению к государству и верующих как полноправных членов
общества;

● религиозные объединения должны быть отделены от го-
сударства, а школа и народное образование – от церкви.

Различают широкое и узкое понимание свободы совести:
в широком смысле под свободой совести понимается свобо-
да убеждений человека в целом, а в узком – отношение че-
ловека к религии и атеизму. Многие же ученые считают, что
окончательно понимание свободы совести еще не сформи-
ровалось.
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