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Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее 

время особая роль в формировании и развитии общественных перемен в 

Российском государстве принадлежит такому социальному институту как Русская 

Православная Церковь. 

Целью данной работы является выявление закономерностей в развитии 

Русской Православной Церкви и государства, определение места  и роли  в нём 

православных религиозных объединений, изучение правовой и идеологической 

составляющей в отношениях государства и Церкви,  а также выявление проблем  

во взаимоотношениях Церкви и государства и поиск путей их решения.  

Для раскрытия закономерностей в развитии  и функционировании 

российского государства и Русской Православной Церкви использовались 

исторический, структурно – функциональный, системный методы исследования. 

Основополагающим и интегрирующим явился сравнительно–правовой метод, 

позволяющий наиболее полно раскрыть особенности взаимоотношений Русской 

Православной Церкви и государства и определить место и статус Русской 

Православной Церкви в Российской Федерации. 

Государство и Русская Православная Церковь существовали, существуют и  

будут существовать и дальше, оказывая друг на друга огромное влияние, 

непосредственно затрагивающее человека и как гражданина определенного 

государства, и как исповедующего определенную религию или же атеиста.

Саматова А.В. Государство и Русская 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние десятилетия возрастает количество верующих граждан, 

строятся и восстанавливаются храмы, связано это с тем, что в общественной 

жизни России наблюдается резкий подъём интереса к религии .  

Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее 

время особая роль в формировании и развитии общественных перемен в 

Российском государстве принадлежит такому социальному институту как Русская 

Православная Церковь. Значительное влияние на создание Российского 

государства и поддержания в нём стабильности оказали русское православие, 

православная этика и духовность, они же пронизывают всю историю Российского 

общества и государства. От взаимоотношений между Церковью и государством 

во многом зависит, установится ли связь между гражданским обществом и 

властью, а также гражданский мир и согласие. Православие оказывает огромное 

влияние на формирование российской культуры. Благодаря его объединяющей 

роли на территории России сохранились уникальное единство и многообразие 

народов, сформированы  духовный строй и идеалы населения. Нельзя не 

отметить, что духовные ценности Православия, многовековое православное 

воспитание в значительной мере помогли выстоять народам России в войнах и 

испытаниях XX века, сделали возможными свершения Советского Союза в 

экономической, научной, военной и многих других областях.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

совокупность закономерностей в развитии  и функционировании российского 

государства и Русской Православной Церкви.  

Предметом выступает институт правового регулирования 

взаимоотношений Русской Православной Церкви и государственных структур в 

Российской Федерации. 

Целью данной работы является выявление закономерностей в развитии 

Русской Православной Церкви и государства, определение места  и роли  в нём 
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православных религиозных объединений, изучение правовой и идеологической 

составляющей в отношениях государства и Церкви,  а также выявление проблем  

во взаимоотношениях Церкви и государства и поиск путей их решения.  

В рамках достижения поставленных целей для  решения были поставлены 

следующие задачи:1)  изучить процесс становления и развития взаимоотношений 

российского государства и Русской Православной Церкви; 2) определить место и 

статус Русской Православной Церкви в сфере регулирования Федерального 

Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»; 3) осмыслить и 

всесторонне раскрыть конституционную характеристику России как светского 

государства;4) рассмотреть правовое положение  Русской Православной Церкви  в 

России как в светском государстве; 5) изучить основы взаимоотношений и 

способы взаимодействия Русской Православной Церкви и государства; 6) 

рассмотреть конфликты Русской Православной Церкви с государственными 

учреждениями, обществом  и определить пути преодоления разногласий.  

Методологическую базу выпускной квалификационной работы 

представляют испытанные методы научного познания как общенаучного 

характера (анализ, синтез; системный и функциональный подходы), так и 

частнонаучного (исторический, сравнительный, формально-логический методы в 

их различном сочетании). Для раскрытия закономерностей в развитии  и 

функционировании российского государства и Русской Православной Церкви 

использовались исторический, структурно – функциональный, системный методы 

исследования. Основополагающим и интегрирующим явился сравнительно–

правовой метод, позволяющий наиболее полно раскрыть особенности 

взаимоотношений Русской Православной Церкви и государства и определить 

место и статус Русской Православной Церкви в Российской Федерации. Анализ 

был проведен в основных главах работы, а синтез в заключении.  

Для изучения данной темы были использованы нормативно – правовые 

акты Российской Федерации, научная и учебная литература, периодические 

издания. Особое внимание следует обратить на научные труды таких 
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исследователей как  А.В. Карташев, П.В. Знаменский, Д.В Поспеловский, М.И. 

Одинцов, В.А. Цыпин, И.В. Понкин и публицистов Русской Православной Церкви 

–  профессора Московской духовной академии, протодиакона А.В.Кураева, 

председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества 

Московского Патриархата, протоиерея В.А. Чаплина,  протоиерея Г.Н. 

Митрофанова. Таким образом, используя все указанные источники, можно дать 

многоаспектный анализ взаимоотношений Русской Православной Церкви и 

государства и определить место и статус Русской Православной Церкви в 

Российской Федерации. 

 Эмпирической базой выпускной квалификационной работы послужили 

материалы, собранные при прохождении преддипломной практики в 

Нижневартовском городском суде.  

Научная новизна исследования состоит в комплексном  исследовании 

взаимоотношений Русской Православной Церкви и государства, систематизации 

способов их взаимодействия, а также  определении перспектив развития  Русской 

Православной Церкви и государства в Российской Федерации. 

 Выпускная квалификационная работа может быть использована для 

совершенствования законодательства в области взаимоотношений православных 

религиозных организаций и государственных структур в Российской Федерации. 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 3 глав 

и 6 параграфов, присутствует заключение и библиографический список, общий 

объем работы 66 страниц. 
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1 ЗАКОНОМЕРНОСТИ В РАЗВИТИИ  РОССИЙСКОГО  

ГОСУДАРСТВА  И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

1.1 Исторические формы взаимоотношений  Русской Православной 

      Церкви и Российского государства 

 

В данном параграфе рассмотрим типы взаимоотношений РПЦ и 

Российского государства, для этого обратимся к исторических тенденциям 

развития отношений церковных институций и государственных учреждений. 

Рассмотрим основные этапы взаимоотношений  между РПЦ и государством. Мы 

будeм использовать 4 типа церковно-государственных отношений, характеризуя 

ими исторические реалии : интеграционный, кооперационный, сепарационный и 

сегрегационный, которые попробуем раскрыть. Данные «идеальные типы» (М. 

Вебер) будут использованы для понимания того, как формировались и изменялись 

церковно-государственные отношения в  истории России. 

Необходимо отметить то, что вопрос, касающийся статуса церкви после 

крещения Руси, носит дискуссионный характер. 

Аргументы, которые приводятся в аналитических работах по истории 

взаимоотношений церкви и государства на Руси, сами по себе достаточно 

противоречивы. Так, по мнению Г.Подскальски исследователя истории церковно-

государственных отношений, церковь с самого начала своего существования на 

Руси была прочно связана с государственной организацией. Такую позицию 

преследует и  А.И. Фурсов: «в домонгольской Руси власть была сосредоточена 

между «углами» «четырехугольника»: князь – вече – боярство – церковь, 

конструкция была цельной». 

Другие же деятели придерживаются противоположной точки зрения: 

церковь являлась самостоятельным институтом, практически отделенным от 

государства. «Черты институциональной самостоятельности русской церкви 

наиболее убедительно выступают в домонгольскую и монгольскую эпохи русской 

истории, по разным причинам. В Киевской Руси церковный институт еще долго 
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рассматривался как канал «импорта цивилизации» из Византии. Следует также 

помнить, что в данный исторический период церковь на Руси находилась в 

полной зависимости от Константинопольского патриархата. Церковь и новое 

сословие –духовенство были чужеродными элементами, принесенными на Русь из 

Византийской Империи: православная церковь полностью подчинялась 

Константинопольскому Патриарху. 

Русская церковь в процессе исторического развития  постепенно 

укоренялась в государство. Значимым моментом  является избрание в 1051 году 

собором архиереев митрополитом Киевским и всея Руси Илариона. «В удельную 

эпоху Русская Православная Церковь, сохраняя единое властное начало, 

выступила основной национальной объединяющей силой. Так как Киевский 

митрополит в течение продолжительного времени назначался извне 

Константинополем, церковь долго оставалась независимой от политической 

борьбы за власть, и могла играть посредническую роль, пытаясь утихомиривать 

участвующие в ней стороны»
1
. Церковная власть имела возможность 

осуществлять своеобразный «нравственный контроль» над княжеской властью. 

«Духовные лица стали у князей самыми обычными послами, как во внутренних 

меж княжеских сношениях, так и во всяких других случаях. Страницы летописей 

переполнены множеством указаний на эту роль епископов и священников»
2
.  

Подведя итоги, применительно к этому временному промежутку можем 

указывать на то, что общественное соглашение между государством и РПЦ 

только начинало складываться, следовательно нет смысла говорить о какой-либо 

сложившейся форме («идеальном типе»). 

Церковные иерархи часто являлись соратниками князей в государственной 

деятельности, постепенно вступая во взаимодействие с институтом княжеской 

                                                           
1
Левкина, Н.В. Взаимодействия русской православной церкви и государства: история и 

современность //Новочеркасск.: ЮРГТУ (НПИ). –  2011. –  6c. 
2
Карташов, А.В. Очерки по истории русской церкви : Учебное пособие /А.В. Карташов .-

Москва:Норма, 1991.–  219с. 
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власти. Свидетельства подтверждают, что в Киеве и иных уделах Древней Руси 

представитель духовенства в иерархии чести был на втором месте после князя.  

Во времена татаро-монгольского нашествия церковь выполняла роль 

посредника между Золотой Ордой и удельными князьями, а также  пострадала в 

меньшей степени, чем княжеские уделы. За время перемещения центра Руси в 

Москву, церковь обретает «своё» место и перестает быть чужеродным элементом. 

Возникает некая духовная зависимость между социальными институтами и 

индивидами: князь передаёт право церкви определять формы собственных прав и 

обязанностей. 

На фоне таких исторических событий, как Куликовская битва 1380 года и 

Стояние на реке Угре в 1480 году, авторитет церкви крепнет . «Московский 

период выдвинул новую концепцию взаимоотношения государства и церкви, 

связанную во многом с идеями видного церковного деятеля Иосифа Волоцкого, 

реализованную целым рядом его последователей на митрополичьей кафедре»
1
. 

«Деятельность Иосифа определялась двумя задачами: усилением церкви и 

усилением монархической власти. Концепцию симфонии между церковью и 

государством он толковал настолько широко, что снимал границу между 

церковным и государственным правом, объединял в едином понятии власти 

духовное и светское правительство». В 15 веке происходит рост экономического и 

социального потенциала церкви, соответственно возрастает её роль. Благодаря 

церкви, и государство осознает свою охранительную функцию по вопросам 

чистоты веры и борьбой с ересями. 

Отметим, что к концу 15 века на Руси окончательно формируется 

государство с определенной властной иерархией и соответствующими 

политическими институтами. Церковь поспособствовала формированию 

государства и институционализации власти московского князя. На данном 

временном промежутке  Церковь и государство обретают смысл в таких 

                                                           
1
Медведев, А.А. Русская православная церковь в процессе формирования Московского 

княжества (1283−1453 гг.): Учебное пособие /А.А. Медведев. -Москва: Норма, 2006. – 361 с . 
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понятиях, как «царство» и «священство». Под «царством» понимается институт 

княжеской, а затем царской власти; под «священством» понимается митрополит 

Русской церкви ,а также белое и черное духовенство, как сословия. Обратим 

внимание , что значения «царства» и «священства» как взаимозависимых 

институтов имело и наличие потенциального (а вскоре и актуального) конфликта 

между церковью и государством. 

Конец 15- начало 16 веков был ознаменован как период объединения 

территорий вокруг Московского княжества, русская церковь фактически стала 

независимой  от Византии. Государство освобождается от внешнего противника – 

Золотой Орды, церковь становится автокефальной. Пока институт государства на 

Руси находился в стадии формирования, князья соблюдали пиетет перед 

политическим авторитетом представителей духовенства. Данный период имеет 

заключение: в объединение земель вокруг Москвы, освобождения от даннической 

зависимости монгольских ханов. 

Следующий исторический период 16-17 века содержит в себе новую 

тенденцию изменения фундаментальных условий функционирования 

общественного договора между церковью и государством – церковь попадает в 

зависимость от государственной власти. Возникает такой тип взаимоотношений, 

как партнёрство ,переходящее в конкуренцию ,затем – в открытую политическую 

борьбу. Конфликт Ивана Грозного с митрополитом Филиппом, Смута и ее 

последствия, а также Церковный раскол середины 17 века, который сильно 

ослабил церковь засчет внутренний борьбы духовенства и внешнего конфликта 

патриарха Никона с царем Алексеем Романовым. В конечном итоге приводит к 

институциональному поражению церкви − присоединению ее к структуре 

государства, а также происходит огосударствление РПЦ в связи с создания 

приказа для управления земельными угодьями архиерейских и патриарших домов 

и монастырей. С начала 18 века Церковь буквально выступала в качестве 

официальной идеологии ,являясь частью государственного аппарата, а 

императором назначались члены Синода и епископат по представлению обер 



 

11 
 

прокурора Синода. Русская Церковь практически лишилась самоуправления, 

именно в этот период происходит процесс огосударствления Церкви. В то же 

время Православие как религия и идеология имеет ведущую силу в духовной 

жизни русского народа, власть выступала его защитником и покровителем. 

Государство было «ведущей», церковь «ведомой» силой.  

Б.В. Титлинов охарактеризовал церковно-государственные отношения в 

дореволюционный период таким образом: «За покровительство государственное 

Церковь заплатила своей свободой ,свободой христианского духа ,христианского 

слова… Скованная золотыми цепями ,она должна была волей неволей идти всегда 

за колесницей победителя». Во второй половине 19 века религиозный вопрос 

имел необходимость срочного решения.  

М.И. Одинцов в своей монографии отмечает, что либеральная 

интеллигенция ратовала реформы  в государственно церковных отношениях, за 

преодоление феодальных пережитков в религиозной политике государства, при 

этом не поддерживая и полное отделение церкви от государства.  

К концу 19-начало 20 века завершался процесс огосударствления РПЦ, 

начало которому положил Пётр 1. Церковь стала одним из административных 

учреждений, объединившись с государственной системой, именно поэтому она 

была вынуждена выполнять ряд государственных функций: вести запись актов 

гражданского состояния ,заниматься организацией начального образования и т.д.  

Г.Флоровский отмечал, что «государство утверждает себя как 

единственный, безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий ,и 

всякого законодательства, и всякой деятельности , или творчества…Не столько 

ценится или учитывается истина ,сколько годность ,пригодность для политико-

технических задач и целей. Поэтому само государство определяет объём и 

пределы обязательного и допустимого даже в вероучении. И потому на 

духовенство возлагается от государства множество всяких поручений и 

обязательств».  
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Церковный историк Б.В.Титлинов отмечал , что «на пороге 20 века 

церковь была учреждением уже вполне безличным ,потерявшим свою 

нравственную физиономию и как зеркало отражавшим все настроения и зигзаги 

правительственного политического курса». 

После прихода к власти большевиков , ситуация в корни изменилась  , 

первым шагом которых стала «Декларации прав народов России»,опубликованная 

2 ноября 1917 года. Согласно данному политико-нормативному документу, 

отменялись все религиозные ограничения привилегии ,церковь была исключена 

из сфер гражданской жизни. 11 декабря 1917 года вышел декрет о передаче 

церковных школ в Комиссариат просвещения. Церковь лишалась всех академий, 

семинарий и епархиальных училищ, а также всего связанного с ними имущества. 

С опубликованием документа «Декрет об отделении государства и школы от 

церкви», принятый 23 января 1918 года церковь приходит в изолирование от 

социума и государства. Возникает процесс планомерного вытеснения церкви за 

государственные пределы со стороны советской власти. 

Данный исторический период ознаменован политическим конфликтом 

между церковью и государством. Это обстоятельство породило внутрицерковные 

споры, которые содержали глубокую политическую подоплеку. В Общественном 

сознании такую ситуацию принимают за «церковный вопрос». У такого 

«вопроса» три составляющие – церковь, государство и общество. Элемент 

«Общество» не играет ключевой роли в отношениях между церковью и 

государством; он может взаимодействовать с первым элементом или со вторым, 

либо занимать нейтральную позицию наблюдения за противостоянием 

государства и церкви или же внутрицерковными разногласиями. Однако именно 

он оказывается решающим фактором в формировании соответствующего мнения. 

После гибели Патриарха Тихона  в 1925 году настали события, которые 

стали переломными в истории церковно-государственных отношений. Летом 1927 

года официальная советская газета «Известия» обнародовала «Обращение 

временного патриаршего синода». Данное обращение подводило к итогу 
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противостояние русской церкви и советского власти, продлившуюся почти 

десятилетие после Октябрьской революции. «Обращение временного 

патриаршего синода» было принято по инициативе фактического главы 

Московской Патриархии митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского). 

Церковь стремилась к мирным отношениям с государством, заявляя о 

переходе от конфронтации к сотрудничеству, о признании светской власти. 

Русская церковь декларировала намерение идентифицироваться с народом и 

властью – выступить против врагов государства вместе с «нашим народом» и 

«нашим правительством». В документе говорилось о деятельности, противников 

советской власти заграницей, которая порождает недоверие государства к церкви, 

а также о действиях внутренних врагов советской власти (налетах, поджогах и т. 

п.), которые не прекращались и нарушали мирную жизнь и опять-таки повышали 

недоверие власти к церкви. 

Центральной темой «Обращения» стал тезис о лояльности церкви по 

отношению к советской власти. Декларация ставила требования  выбора от 

паствы: либо признать советскую власть и занять активную политическую 

позицию, либо выйти за пределы церковной институции и не отождествлять себя 

с ней. 

Государство имело направление к сегрегационному типу отношений и у 

церкви была необходимость реагировать на действия советского правительства. В 

эмигрантской печати тезис о лояльности русской церкви по отношению к 

советскому государству, содержавшийся в декларации, вызвал негативную 

реакцию в кругах общественности. Такие деятели, как П.Б. Струве, А.В. 

Карташев, Г.Н. Трубецкой и др. ,выражали своё недовольство позицией русской 

церкви в своих публикациях. Все они содержали консолидированную позицию, 

адресованную церкви – не уступать духовенству в эмиграции требованиям 

митрополита Сергия. Только философ Н.А. Бердяев выступал в поддержку  

декларации, призвав Православную церковь «до конца разделить мученическую и 

страдальческую судьбу Православной церкви в России». 
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Поддержка политического режима и «декларация» митрополита Сергия 

(Страгородского), являлись попыткой восстановить общественное соглашения с 

государством − наладить систему взаимоотношений с государством и укрепить 

институциональную целостность общества – на тех условиях, что предлагали 

главные субъекты новой государственности. 

В последующие годы советской власти деятельность духовенства за 

пределами церкви было ограничено, разрешалось посещение больных и 

умирающих, на всё другое требовалось разрешение от местной власти. Для всех 

действовавших религиозных объединений на территории РСФСР было 

обязательным зарегистрироваться в течение одного года, в то время Русская 

Церковь не имела юридического статуса. Также была под запретом любая 

благотворительная деятельность со стороны церкви. К весне 1938 года пропала 

необходимость содержать специальный государственный аппарат по надзору за 

церковью ,так как руководство советского государства решило ,что она физически 

уничтожена.  

Период 1937−1938 годов можно обозначить как вторая фаза борьбы 

советской власти с церковью. Церковь находилось под полным контролем 

государства. Данному историческому периоду соответствует сегрегационная 

форма общественного соглашения между церковью и государством. 

В первые годы Великой Отечественной войны продолжались гонения на 

церковь со стороны власти, хотя был приостановлен процесс закрытия храмов.   

В 1943 году произошло пересмотр советской властью своей позиции по 

отношению к церкви, когда стало известно, что на оккупированных территориях 

открыто 3732 храма, то есть больше, чем во всей Советской России, а на 

территории собственно России, без Украины и Белоруссии немецкие оккупанты 

способствовали открытию 1300 храмов. 
1
 

                                                           
1
Якунин, В.Н. Положение и  деятельность  Русской православной церкви в  годы  Великой   

Отечественной войны  1941-1945 гг.  —  Самара:  Издательство 

«Самарский университет»,  2001. — 479 с. 
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В начале осени 1943 года состоялась встреча митрополитов Сергия 

(Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича) с И.В. 

Сталиным. Спустя несколько дней Собор епископов возвел митрополита Сергия в 

сан Патриарха. В том же году Советская власть показала миру своё новое 

отношение к РПЦ и был образован орган, регулирующий деятельность РПЦ – 

Совет по делам РПЦ.  

Однако существует и иное мнение на предмет церковно-государственных 

отношений в период Великой Отечественной войны. «…Создав видимость 

благополучия в государственно-религиозных отношениях, Сталин оставил за 

собой решение всех ключевых проблем государственной политики по отношению 

к церкви и поставил ее под жесткий контроль новой структуры − Совета по делам 

Русской православной церкви, председателем которого стал полковник 

госбезопасности Г.Г. Карпов. Одной из важнейших своих задач власть считала 

использование церкви в послевоенном переустройстве Европы». 

Следует отметить тенденцию, во взаимодействии государства и церкви в 

период Великой Отечественной войны, к ослаблению репрессий со стороны 

советской власти в отношении духовенства. Необходима была патриотическая 

поддержка, апелляция к историческим корням русского народа со стороны 

Русской Православной Церкви. Однако такие меры были приняты  Советской 

властью  для лучшего контроля над деятельностью РПЦ.  

В данный период образуется кооперационная модель общественного 

соглашения, однако с середины 1948 года давление государства на церковь вновь 

усилилось. Совет по делам РПЦ запретил Священному  Синоду проводить 

крестный ход, духовные концерты в храмах во внебогослужебное время, поездки 

архиереев по епархиям в период сельских работ, служения молебнов на полях. Ни 

один храм не был открыт в период с 1948 по 1953 годы не. «Хрущевский» период 

знаменовал собой новый этап антирелигиозной пропаганды и антицерковной 

борьбы со стороны советской власти.  
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По мнению академика Н.А. Митрохина, гонения на религию в советский 

период можно разделить на два этапа: «воинствующий атеизм» (1920−1930 годы) 

и «научный атеизм» (1950−1980 годы).  

Период «воинствующего атеизма» ознаменован гонениями ,которые были 

направлены на физическое уничтожение наиболее активных верующих, они же 

рассматривались в качестве носителей враждебной советскому государству 

идеологии. Однако верующие в годы войны показали истинную преданность 

советской Родине и государство сделало шаги навстречу церкви. В силу данных 

обстоятельств, в период научного атеизма, верующих стали считать «заблудшей» 

частью советского общества.  

«В годы «научного атеизма» гонения были ориентированы на 

«перевоспитание» верующих, а также выставление их в неприглядном свете в 

глазах всего остального общества». Данный период является третьей фазой 

борьбы государства с церковью и, соответственно, изменения условий 

общественного соглашения. Целью государство было полностью устранить 

церковь из сфер общественной жизни и были полностью урезаны привилегии 

церкви. Такие исторические условия можно охарактеризовать также 

сегрегационной формой общественного соглашения. Тем не менее, гонения со 

стороны государства ,направленные на физическое уничтожение РПЦ, ослабли.  

1970–1980-е годы характеризуется оживлением общественного интереса к 

проблемам РПЦ. Негативная общественная реакция на господство 

государственного атеизма становилась более выраженной. Однако проявление 

свободомыслия со стороны церкви встречались сдержанно. Кроме того, имела 

место идеализация ведущими архиереями церковно-государственных отношений. 

В 1970–1980-х годов так называемое «Религиозное возрождение» не 

получило поддержки со стороны РПЦ. Официальная поддержка церкви  

«религиозных диссидентов» могла навлечь новые гонения, поэтому РПЦ 

занимала позицию государства. Другой причиной стал тот факт, что в кругах 
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«религиозных диссидентов» было много людей, оторванных от подлинной 

церковности, для которых протестная деятельность становилась самоцелью. 

Однако деятельность «религиозных диссидентов» имела и положительные 

стороны для РПЦ. В конце 1980 годов была создана почва для перемен в 

отношении к религии ,благодаря распространению религиозной литературы, 

которое привлекло общественное внимание , в том числе международное . В 

данный период изменению формы соглашения между РПЦ и государством 

,послужило вступление  третьего института- общество. СССР являлось светским, 

если не сказать, атеистическим государством. Таким образом, на всех этапах 

советской власти Русская церковь была отделена от государства. 
1
 

В целом общественный договор между церковью и государством в период 

СССР делится на два типа: поначалу РПЦ была  отделена от государства, 

советской властью преследовалась  деятельность духовенства – данный тип 

можно охарактеризовать как сепарация. Во время Великой Отечественной войны 

мы можем проследить некое сближение церкви и государства, формируется 

сепарационно-партнерский тип общественного соглашения. 

Только в послевоенные годы постепенно складывается тенденция большей 

терпимости государства по отношению к деятельности РПЦ. Впоследствии, уже в 

начале 1990 годов, после радикального изменения политической системе, 

отношения между церковью и государством превращаются в партнерские. 

  

1.2 Взаимоотношение церкви и государства на современном этапе 

 

Социально-историческая роль РПЦ на сегодняшний день заключается в 

том, что церковь является хранительницей  традиционных духовных ценностей 

                                                           
1
Ахмедов, P.M. Государство и церковь в российском обществе XX столетия: историко–

правовое исследование / Диссертация кандидата юридических наук/ Ахмедов Руслан 

Маратович;Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации 

имени В.Я. Кикотя. – Москва,2001. –76 с. 
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в России и оказывает огромное влияние на формирование и развитие ее 

государственности и культуры. 

Как указывает А.Г.Семашко, «в разные исторические периоды Русская 

Православная Церковь как социум играла существенную и не всегда 

однозначную роль в жизни общества. В настоящее время ее социальная 

активность – это объективный фактор общественной жизни, с которым нельзя 

не считаться. Сегодня Русская Православная Церковь, отделенная 

Конституцией от государства, все чаще участвует в общественно-

политической жизни страны».   

При этом, светскость Российского государства определяется 

Конституцией РФ, что вызывает в обществе неоднозначные оценки. Кроме 

того, на законодательном уровне урегулированы отношения между 

государством и церковью– в нормах Конституции РФ, федеральных законах и 

т.п., причем, достаточно своеобразно. 

Значительную роль сыграло принятие в 1993 году Конституции РФ, 

согласно ст.14 которой Российская Федерация является светским 

государством. Никакая религия  не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной.
1
 Религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом. А это значит, что духовная жизнь 

современного российского общества отличается от советских времен 

идеологическим многообразием, а также отсутствует обязательная идеология. 

Теперь общественная жизнь наделена свободой совести и вероисповедания, 

свободой мысли и слова, правом каждого на образование и тд. 

        26 сентября 1997 года принят Федеральный закон №125-ФЗ, который 

отражает конституционную норму принятую ранее, ч.1 ст.4 «О свободе 

совести и о религиозных объединениях»  с дополнением, касающимся того, 

что не должно и вправе делать государство в лице своих органов: 

                                                           
1
Володина, Н.В. Конституционно–правовые основы государственно–церковных отношений в 

России (XX век): Учебное пособие /Н.В. Володина .-Москва:Норма , 2000. – 25 с.  
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- не вмешиваться в определение гражданином своего отношения к религии и 

религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их 

заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права 

ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания; 

- не возлагать на религиозные объединения выполнение функций органов 

государственной власти, других государственных органов, государственных 

учреждений и органов местного самоуправления; 

- не вмешиваться в деятельность религиозных объединений, если она не 

противоречит Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»; 

- обеспечивать светский характер образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях. 

Также государство оказывает материальную, финансовую и иную 

помощь религиозным организациям в реставрации, содержании и охране 

зданий и объектов, которые являются памятниками истории и культуры, 

помимо этого  обеспечивает возможность преподавания общеобразовательных 

дисциплин в образовательных учреждениях, созданных религиозными 

организациями в соответствии с законодательством об образовании, а также 

государство регулирует предоставление  религиозным организациям 

налоговых и иных льгот, 

В соответствии со ст.28 Конституции РФ каждому гарантируются 

(государством посредством законодательного установления определенных 

гарантий) свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Также в ст.28 Конституции РФ наделяет человека правом исповедовать 

любую религию или же не исповедовать никакой, отправлять религиозные 

культы и обряды и осуществлять атеистическую пропаганду, это и понимается 
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под свободой совести.
1
 За незаконное воспрепятствование деятельности 

религиозных организаций или совершению религиозных обрядов 

предусмотрена уголовная ответственность (ст.148 УК РФ ). Гарантии свободы 

совести и религии включают: 

- независимо от отношения к религии, признается равноправие всех 

граждан;  

- отделение от государства  религиозных, атеистических объединений;  

- светским характером обладает система государственного образования;  

- религии, религиозные объединения равны перед законом. 

В Российской Федерации каждый гражданин равен перед законом в 

гражданской, политической, экономической, социальной и культурной сферах 

жизни независимо от их отношения к религии и религиозной принадлежности. 

Гражданин России имеет право заменить военную службу на альтернативную 

гражданскую, в связи с его  убеждениями или вероисповеданием. Ничто в 

законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях не должно истолковываться в смысле умаления 

или ущемления прав человека и гражданина на свободу совести и свободу 

вероисповедания, гарантированных Конституцией РФ или вытекающих из 

международных договоров Российской Федерации. 

        Отметим, что в преамбуле Закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» особую роль признаёт за собой православие в истории России.  

Со становлением и развитием её духовности и культуры, в равной степени 

уважаются христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, 

составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России. 

Во времена СССР церковь получила автономию, а религиозному 

пробуждению общества послужило торжественное празднование тысячелетия 

крещения Руси. Церковь завоевала от государства независимость, о которой 

                                                           
1
Володина, Н.В. Конституционно–правовые основы государственно–церковных отношений в 

России (XX век): Учебное пособие /Н.В. Володина .-Москва:Норма , 2000. – 25 с.  
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долго мечтала, но прежде упорно отвергала; РПЦ стала полноценным 

институтом гражданского общества, который рассматривает себя как частное 

явление в обществе и не может претендовать на всеобщность, зато получает 

полную независимость для отправления задач, возложенных на Церковь Богом. 

Наконец в современном государстве религиозные вероучения 

выступают в роли регулятора нравственных ценностей в обществе, носителя 

моральных традиций и устоев
1
. Как отмечает Ю.А.Дмитриев, возвышение 

учения о Боге – православия означает оскорбление религиозных чувств 

верующих, исповедующих ислам, буддизм, иудаизм и другие вероучения. 

Таким образом, действующая Конституция пошла дальше провозглашения 

России светским государством, а «демократическое государство встало на 

позиции веротерпимости и толерантности по отношению к религиозной жизни 

населения, чего нельзя сказать о ряде представителей официальных духовных 

властей». И далее: «Русская Православная Церковь, при определенном 

попустительстве власти светской, занимает резко наступательную позицию в 

вопросах распространения веры, возвращения церковных ценностей и 

собственности, вмешивается в политическую, законодательную, 

образовательную сферы жизни общества. Такую деятельность нельзя назвать 

соответствующей Конституции и закону» . Прослеживая динамику развития 

отношений между государством и церковью, это нередко порождает 

религиозные, а вместе с ними национальные конфликты, способствует росту 

шовинистических и расистских настроений в обществе. 

Те коренные преобразования, которые происходили в нашей стране на 

протяжении более пятнадцати лет, затронули и Православную Церковь: её 

стaтус и роль в социальной структуре общества претерпели значительные 

изменения, суть которых заключается в повороте от государства к обществу. 

Этот процесс в западных церквях в целом уже завершился, а в России 

                                                           
1
 Добрускин, М.Е. О социальных функциях Церкви //Социологические исследования. –  2002. –

  № 4. – С.75 – 86. 
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протекает в течение всего последнего столетия и только сейчас вступает 

в решающую фазу. 

Проблема, касающаяся православия, заключается в том, что Русская 

Православная Церковь составляла вместе с государством единую социальную 

систему в течение не одного столетия. Одно не могло представляться и 

существовать отдельно от другого. Монархическая власть была сакрализована 

и получала поддержку от Церкви, тем временем Русская Церковь получала от 

государства основные гарантии и выступала в роли 

государственного мировоззрения, на правах его идеологии. 

Современная Церковь, отделившись от государства, начала отстаивать в 

своих отношениях с властью право верующих исповедовать свои религиозные 

убеждения (ст.28 Конституции РФ) ,оказывая влияние на жизнь общества. 

В начале 21 века Церковь стремится защищать права граждан 

доступными средствами и способами, не ставя на первый план земную жизнь 

людей и всё, что с неё связано , таким образом правозащитная деятельность 

вновь становится важной для Русской Православной Церкви. Ведь по своей 

идеологии Все известные права человека, а именно экономические, 

социальные и культурные, по своей идеологии вполне созвучны 

православному представлению об условиях, необходимых для нестесненной 

жизни человеческой личности. 

В последнее время возрастает внимание  Русской Православной  Церкви  

к вопросам, касающиеся прав человека. По мнению, Уполномоченного лица В. 

Лукина, по правам человека в Российской Федерации «в России далеко не все 

благополучно с правами человека, и здесь открывается очень широкое поле 

для единства и сотрудничества Церкви и общества. Необходимо обсуждать эту 

серьезную проблему с таким расчетом, чтобы Русская Православная Церковь с 

ее великими традициями глубокого духовного размышления привнесла свой 

вклад в этот процесс». Вместе с тем ценности веры, святынь Отечества для 
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большинства православных христиан стоят выше, чем права человека, даже 

право на жизнь. 

Государство не должно гарантировать людям духовного развития, а 

должно лишь создавать благоприятные условия для нормальной жизни своих 

граждан и в первую очередь обеспечить право человека на жизнь. 

Что же означает отделение церкви от государства? А это означает, что 

государство не имеет основания вмешиваться в дела Церкви, если ее 

организации не нарушают законы Российской Федерации, а Церковь не имеет 

права вмешиваться в осуществление политической власти и иную 

деятельность государства. 

Отношения церкви и государства в России никогда не были простыми. 

Особенно сложными стали отношения в советский период истории – от 

практически полного отрицания церкви государством до признания важной ее 

роли в развитии общества.  

Характер современных отношений церкви и государства достаточно 

сложный. И здесь можно назвать два основных фактора: Во-первых,  мы 

можем выделить то, что отношения между церковью и государством 

регулируются благодаря законодательству. Взаимоотношения между РПЦ и 

государством  имеют закрепление в связи с принятием Конституции РФ.  

Второе обстоятельство – это отделение Русской Православной Церкви 

от государства и её освобождение от государственного контроля, управления. 

Государство не допускает нарушений церковью государственных 

интересов, интересов общества и человека, при этом дает возможность 

развиваться, не вмешиваясь в дела РПЦ. 

         Такой подход государства к отношению с церковью вполне понятен. 

Ведь церковь это не только хранительница  духовных ценностей, при этом 

оказывая огромное влияние на формирование культуры, а также является, 

активны участником общественно-политической жизни страны и 
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самостоятельным субъектом, который наделен определенными полномочиями 

и имеющий определенный авторитет.  

А, следовательно, как и другие субъекты должен соблюдать 

определенные правила, устанавливаемые государством с целью поддержания 

соответствующего политического порядка. В противном случае привнесение 

вероисповедного компонента в политическую борьбу может превратить его в 

религиозно окрашенное противостояние, имеющее весьма серьезные 

негативные последствия для общества в целом. 
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2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РУССКОЙ          

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 Правовое положение Русской Православной Церкви в России, как в 

светском государстве 

 

Согласно ст. 14 Конституции России, Российская Федерация объявлена 

светским государством: «Никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом»
1
. Этот принцип подразумевает разделение 

сфер компетенции Церкви и власти. Таким образом, подтверждается их 

юридическое равенство  в обществе и государстве
2
. Нормализовавшиеся 

церковно-государственные отношения позволяют сотрудничать Церкви и 

государству при решении социальных вопросов. Необходимо подчеркнуть, что 

«светскость» определяется тем ,что решения, принимаемые государственными 

органами, не могут иметь религиозного обоснования.  

Например, запрет абортов является светским решением, если это 

обосновывается медико–биологической целесообразностью, а не религиозными 

предпосылками
3
. С целью создания комфортных условий для православного 

населения религиозный праздник объявляется  выходным днём и это  вполне 

допустимо в светском государстве (например, согласно ст.112 ТК РФ, 7 января – 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru):[сайт].–URL: www.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 08.03.2021) 
2
 Понкин, И.В. Правовые основы светскости государства и образования / И.В. Понкин. –

  Москва: Про–Пресс,2003. – 135с. 
3
 Понкин, И.В. Современное светское государство. Конституционно–правовое исследование./ 

Учебное пособие /И.В. Понкин./Институт государственно–конфессиональных отношений и 

права -Москва:Норма,2005. – 228с. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Рождество Христово, объявлено нерабочим праздничным днём)
1
. В светском 

государстве каждый человек вправе рассчитывать на то, что он сможет жить, не 

обращаясь к религиозным институтам. Например, заключение браков и 

осуществление правосудия являются в нём прерогативой государства. 

Правовое положение РПЦ в современной России, помимо 

конституционных положений, регулируется  и Федеральным Законом от 26 

сентября 1997 года № 125–ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (в ред. от 30.11.2010 № 328–ФЗ).  Касаясь взаимоотношений 

государства и религиозных объединений,  данный Федеральный закон 

устанавливает, что государство: 1) не вмешивается в определение гражданином 

своего отношения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей 

родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии со своими 

убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу 

вероисповедания; 2) не возлагает на религиозные объединения выполнение 

функций органов государственной власти, других государственных органов, 

государственных учреждений и органов местного самоуправления; 3) не 

вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не противоречит  

действующему законодательству; 4) обеспечивает светский характер образования 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
2
. 

Российское государство оказывает помощь РПЦ, например финансовую, 

материальную в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, которые 

являются памятниками культуры и истории, также в обеспечении преподавания 

общеобразовательных дисциплин в образовательных учреждениях. Деятельность 

органов государственной власти и местного самоуправления не сопровождается 

публичными религиозными обрядами и церемониями. Служебное положение 
                                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) : [сайт]. – URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.05.2021) 
2
 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»  от 26 сентября 1997 

г. № 125–ФЗ (в ред. от 30.11.2010) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru):[сайт].–URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.03.2021) 
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должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, а 

также военнослужащих не вправе использовать для формирования того или иного 

отношения к религии. В органах государственной власти и других 

государственных органов создание религиозных объединений запрещается
1
. 

Религиозные организации, в соответствии со своими уставами и 

законодательством Российской Федерации, имеют право создавать духовные 

образовательные учреждения для подготовки служителей и религиозного 

персонала. Такие учреждения должны быть зарегистрированы и обязаны 

получить лицензию на право осуществления образовательной.
2
 Образовательная 

программа таких учреждений должна соответствовать требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, а в случае получения 

государственной аккредитации, выдавать в установленном порядке документы 

государственного образца о соответствующем уровне образования (например, 

православный институт в России  Иоанна Богослова  с 1999 года имеет 

государственную аккредитацию и выдает дипломы государственного образца. У 

института есть отличительная черта, он соединяет в себе светское гуманитарное 

образование с богословским и церковно-историческим.. Он выпускает 

специалистов по юриспруденции, национальной экономике, психологии, истории, 

филологии, религиоведению, а также журналистике и изобразительному 

искусству).  

Обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях по согласованию с соответствующим органом местного 

самоуправления предоставляет религиозной организации возможность обучать 

                                                           
1
 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»  от 26 сентября 1997 

г. № 125–ФЗ (в ред. от 30.11.2010) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru):[сайт].–URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.03.2021) 
2
 Еремин, А.В. Государственно-церковные взаимоотношения в контексте состояния 

внутрицерковной организации РПЦ в современной России // Тезисы докладов 9-й конференции 

молодых ученых. – Ярославль, 2002. – 89-92с. 
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детей религии вне рамок образовательной программы, по просьбе родителей и с 

согласия детей
1
. 

Религиозные организации имеют право на проведение религиозных 

обрядов в лечебно–профилактических и больничных учреждениях, детских 

домах, домах–интернатах для престарелых и инвалидов, в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, по просьбам 

находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых 

администрацией для этих целей. А в помещениях мест содержания под стражей 

проведение религиозных обрядов допускается с соблюдением требований 

уголовно–процессуального законодательства Российской Федерации. Тайна 

исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может быть привлечен к 

ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали 

известны ему из исповеди. Командование воинских частей с учетом требований 

воинских уставов не препятствует участию военнослужащих в богослужениях, 

других религиозных обрядах и церемониях. В иных случаях публичные 

богослужения, другие религиозные обряды и церемонии осуществляются в 

порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций. 

Религиозные организации имеют право приобретать, производить, 

экспортировать, импортировать и распространять религиозную литературу, 

печатные, аудио– и видеоматериалы и иные предметы религиозного назначения. 

Религиозные организации для реализации своих уставных целей и задач в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право 

создавать культурно–просветительские организации, образовательные и другие 

учреждения, а также учреждать средства массовой информации. Религиозные 

организации имеют право в осуществлении благотворительной деятельности как 

непосредственно, так и путем учреждения благотворительных организаций. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»  от 26 сентября 1997 

г. № 125–ФЗ (в ред. от 30.11.2010) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru):[сайт].–URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.03.2021) 
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Религиозные организации получают от государства содействие и поддержку 

благотворительной деятельности религиозных организаций, а также реализации 

ими общественно значимых культурно–просветительских программ и 

мероприятий. Религиозные организации вправе устанавливать и поддерживать 

международные связи и контакты, в том числе в целях паломничества, участия в 

собраниях и других мероприятиях, для получения религиозного образования, а 

также приглашать для этих целей иностранных граждан
1
. 

В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных 

объединений от государства Русская Православная Церковь:  

1) создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей 

собственной иерархической и институционной структурой, выбирает, назначает и 

заменяет свой персонал согласно своим собственным установлениям;  

2) не выполняет функций органов государственной власти, других 

государственных органов, государственных учреждений и органов местного 

самоуправления;  

3) не участвует в выборах в органы государственной власти и в органы 

местного самоуправления;  

4) не участвует в деятельности политических партий и политических 

движений, не оказывает им материальную и иную помощь.  

Вместе с тем, при отделении религиозных объединений от государства 

права не ограничиваются их членов в участии наравне с другими гражданами в 

управлении делами государства , выборах в органы государственной власти и в 

органы местного самоуправления, деятельности политических партий, 

политических движений и других общественных объединений
2
. 

                                                           
1
  Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»  от 26 сентября 1997 

г. № 125–ФЗ (в ред. от 30.11.2010) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru):[сайт].–URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.03.2021) 
2
 Понкин, И.В. Современное светское государство. Конституционно–правовое исследование./ 

Учебное пособие /И.В. Понкин./Институт государственно–конфессиональных отношений и 

права -Москва:Норма,2005. – 228с. 
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Современная структура Русской Православной Церкви (Московского 

Патриархата), порядок формирования её центральных и местных органов 

управления, их полномочия определены Уставом Русской Православной Церкви, 

принятым Архиерейским собором 16 августа 2000 года с поправками от 3 февраля 

2011 года Согласно ч.2 ст.15 Федерального Закона от 26 сентября 1997 года 

№ 125–ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (в ред. от 

30.11.2010 № 328–ФЗ) государство уважает внутренние установления 

религиозных организаций, если они не противоречат законодательству 

Российской Федерации
1
. 

Устав определяет Русскую Православную Церковь как 

«многонациональную Поместную Автокефальную Церковь, находящуюся в 

вероучительном единстве и молитвенно–каноническом общении с другими 

Поместными Православными Церквами». Русская Православная Церковь 

зарегистрирована в качестве юридического лица в Российской Федерации как 

централизованная религиозная организация.
2
 Юрисдикция Русской Православной 

Церкви распространяется на лиц православного исповедания, проживающих на 

канонической территории Русской Православной Церкви: в России, Украине, 

Белоруссии, Молдавии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, 

Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Эстонии, а также на добровольно 

входящих в нее православных, проживающих в других странах. 

Поместный Собор, Архиерейский Собор и Священный Синод во главе с 

Патриархом Московским и всея Руси являются высшими органами церковной 

власти и управления РПЦ. Существуют три судебные инстанции в Русской 

                                                           
1
 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»  от 26 сентября 1997 

г. № 125–ФЗ (в ред. от 30.11.2010) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru):[сайт].–URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.03.2021) 
2
 Кирилл (митрополит). История России неотделима от истории Православной Церкви  // 

Религия и право. – 2002. – № 1. – С. 8–10. 
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Православной Церкви:1) епархиальный суд; 2) общецерковный суд; в) суд 

Архиерейского Собора.
1
 

Должностные лица и сотрудники канонических подразделений, а также 

клирики и миряне не могут обращаться в органы государственной власти и в 

гражданский суд по вопросам, относящимся к внутрицерковной жизни, включая 

каноническое управление, церковное устройство, богослужебную и пастырскую 

деятельность. Канонические подразделения Русской Православной Церкви не 

ведут политической деятельности и не предоставляют свои помещения для 

проведения политических мероприятий. 

В РПЦ в области вероучения и канонического устроения высшая власть 

принадлежит Поместному Собору. Вопросы, касающиеся внутренней и внешней 

деятельности Церкви, решает Собор, а также избирает Патриарха Московского и 

всея Руси и определяет и корректирует принципы отношений между Церковью и 

государством.  

Высшим органом иерархического управления является Архиерейский 

Собор, в его компетенцию входит: принятие Устава Русской Православной 

Церкви и внесение в него изменений и дополнений; определение характера 

отношений с государственными органами; утверждение порядка владения, 

пользования и распоряжения имуществом Русской Православной Церкви; 

рассмотрение финансовых отчетов, представляемых Священным Синодом и 

одобрение принципов планирования предстоящих обще церковных доходов и 

расходов. 

Исполнительно-распорядительные полномочия принадлежат Патриарху 

Московскому и всея Руси он управляет Московской Патриархией, представляет 

Русскую Православную Церковь в отношениях с высшими органами 

государственной власти и управления. Органом управления РПЦ является 

Священный Синод, возглавляемый Патриархом Московским и всея Руси 

                                                           
1
 Устав Русской Православной Церкви (ред. от 16.08. 2000 с изм. и доп., от 3.02.2011) // Журнал 

Московской Патриархии. – 2011. – № 10. – С. 11–13. 
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(Местоблюстителем). В обязанности Священного Синода  входит поддержание 

должных отношений между Церковью и государством.
1
 

Синодальные учреждения ведают обще церковными делами, создаются и 

упраздняются по решению Архиерейского Собора или Священного Синода и 

подотчетны им. В частности, свою деятельность осуществляют: Финансово–

хозяйственное управление, Отдел по церковной благотворительности и 

социальному служению, Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными учреждениями, Отдел по тюремному служению, Отдел по 

взаимоотношениям Церкви и общества, Комитет по взаимодействию с 

казачеством
2
. 

  

2.2 Правовое регулирование взаимоотношений церкви и государства на 

примере судебной   практики 

 

Законодательство Российской Федерации, а точнее Гражданский кодекс 

Российской Федерации относит РПЦ к религиозным некоммерческим 

организациям, что и регламентирует ст. 123.26 ГК РФ. Данная статья определяет 

религиозную организацию, как добровольное объединение, образованное 

гражданами РФ и иными лицами в целях совместного вероисповедания и 

распространения веры. Помимо ГК РФ регламентировать некоммерческие 

религиозные организации призван Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 

125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»
3
. 

                                                           
1
 Зайченко, А.  Авторитет как политический ресурс Церкви // Религия и право. – 2003.– № 4. – 
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2
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В частности, ст. 8 вышеуказанного закона гласит, что религиозной 

организацией является «добровольное объединение граждан Российской 

Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на 

территории Российской Федерации, образованное в целях совместного 

исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке 

зарегистрированное в качестве юридического лица». 

Применение мер публично-правовой ответственности в виде 

приостановления деятельности объединения граждан, его ликвидации либо 

запрета деятельности по заявлению уполномоченного органа или должностного 

лица возможно при нарушении некоммерческими организациями и иными 

общественными и религиозными объединениями, в том числе не являющимися 

юридическими лицами, Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов или иных нормативных 

правовых актов (п.3 ст. 61 ГК РФ) , ст. 29 Федерального закона от 19 мая 1995 

года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», ст. 14 Федерального закона от 

26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединениях»
1
, ст. 18 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»
2
, ст. 4, п. 3 статьи 41 Федерального закона от 11 

июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

При рассмотрении категорий дел названных выше осуществляется 

судебный контроль за законностью и обоснованностью реализации 

уполномоченными органами или должностными лицами отдельных властных 

требований к объединениям граждан (пункт 1 части 3 статьи 1 КАС РФ).
3
 

                                                           
1
 Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»  от 26 сентября 1997 г. № 125–

ФЗ (в ред. от 30.11.2010) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru):[сайт].–URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.03.2021) 
2
 Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ // Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru):[сайт].–URL: www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 13.03.2021) 
3
 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996  № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» (с учетом поправок, внесенных Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 N 1-

ФКЗ)// Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru):[сайт].–URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.03.2021) 

consultantplus://offline/ref=4DE16684FB17FC2B58A22F7BE00B930BC858916C5953493623D9C3872A04985AA1CB631182CEDEB2F1B20B71E0B9FF6D9F2DA04539D2D1FEDANDL
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При прохождении практики в Нижневартовском городском суде нам 

удалось побывать на судебном заседании ,на котором рассматривалось дело по 

гражданскому правонарушению. 

Комарова Т.Л. обратилась в суд с иском к Местной религиозной 

организации об исключении из состава учредителей религиозной организации, о 

признании протокола Учредительного собрания недействительным. 

Постановлением судьи городского суда, просит признать Комарову 

Татьяну Леонидовну, не являющуюся членом Местной религиозной организации 

и исключить из состава учредителей данной организации, посредством внесения 

изменений в государственный реестр. Признать протокол № 1 от 03.06.2019 

Учредительного собрания Местной религиозной организации недействительным. 

В силу п. 1 ст. 6 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" общественными и религиозными организациями 

(объединениями) признаются добровольные объединения граждан, в 

установленном законом порядке объединившихся на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей. А также в соответствии с п. 1 ст.123.26 ГК РФ «Основные 

положения о религиозной организации» религиозной организацией признается 

добровольное объединение постоянно и на законных основаниях проживающих 

на территории РФ граждан Российской Федерации или иных лиц ,образованное 

ими в целях совместного исповедования и распространения веры».
1
 

В силу п. 1 ст. 6 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" общественными и религиозными организациями 

(объединениями) признаются добровольные объединения граждан, в 

установленном законом порядке объединившихся на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138 (с учетом 

поправок, внесенных Федеральным законом от 01.04.2020 N 98-ФЗ)// Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru):[сайт].–URL: www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 11.03.2021) 
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потребностей. А также в соответствии с п. 1 ст.123.26 ГК РФ «Основные 

положения о религиозной организации» религиозной организацией признается 

добровольное объединение постоянно и на законных основаниях проживающих 

на территории РФ граждан Российской Федерации или иных лиц ,образованное 

ими в целях совместного исповедования и распространения веры». 

Суд решил : исковые требования удовлетворить частично. Признать 

Комарову Татьяну Леонидовну, не являющуюся членом Местной религиозной 

организации и исключить из состава учредителей данной организации, 

посредством внесения изменений в государственный реестр. 

В соответствии с частью 1 статьи 23.1 КоАП РФ рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.26 данного 

кодекса, отнесено к исключительной компетенции судей. Дела, возбужденные по 

частям 1–4 названной статьи, подлежат рассмотрению мировыми судьями, по 

части 5 той же статьи – судьями районного суда в связи с наличием в санкции 

указанной части дополнительного наказания в виде административного 

выдворения за пределы Российской Федерации (абзац второй части 3 статьи 23.1 

КоАП РФ). 

Постановлением судьи Нижневартовского городского суда, гражданин 

иностранного государства признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 5.26 КоАП РФ, и подлежит 

административному наказанию в виде административного штрафа в размере 

тридцати тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда. Основанием для 

признания иностранного гражданина  виновным в совершении 

административного правонарушения, послужили изложенные в постановлении о 

возбуждении дела об административном правонарушении доводы о том, что 

иностранный гражданин , имеющий вид на жительство в Российской Федерации, 

в одном из нежилых помещений, находящемся в здании делового центра, 

осуществлял миссионерскую деятельность, направленную на распространение 
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информации о вероучении местной религиозной организации среди лиц, не 

являющихся участниками (членами, последователями) данного религиозного 

объединения, в том числе без документа, выданного руководящим органом 

религиозной организации и подтверждающего полномочие на осуществление 

миссионерской деятельности от имени данной религиозной организации. С 

учетом исследованных в рамках судебного разбирательства доказательств судья 

пришел к выводу об осуществлении иностранным гражданином М.В. 

миссионерской деятельности от имени религиозной 16 организации с нарушением 

требований Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». При этом признал назначенное гражданину иностранного 

государства дополнительное административное наказание в виде 

административного выдворения за пределы Российской Федерации 

несоразмерным и противоречащим требованиям статьи 8 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. В ходе производства по делу иностранный 

гражданин заявил, что проживает с супругой и сыном, которые являются 

гражданами данного государства. Кроме того, указывал, что на территории 

Российской Федерации он проживает более 12 лет.  

По результатам рассмотрения жалобы судебные постановления, 

вынесенные в отношении иностранного гражданина по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 5.26 

КоАП РФ, были изменены путем исключения из них указания на назначение ему 

административного наказания в виде административного выдворения за пределы 

Российской Федерации. 

Федеральным законом может быть ограничено  право человека и 

гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства (пункт 2 статьи 3 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»). 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА  

3.1 Конфликты Русской Православной Церкви с государственными  

учреждениями, обществом  и пути преодоления разногласий 

 

Безусловно, мы не можем говорить о том, что отношения между РПЦ и 

государством всегда складывались без каких либо претензий. 

По сей день существует проблема возвращения Церкви незаконно 

отобранных у неё храмов, монастырей и других культовых учреждений и 

ценностей.  30 ноября 2010 года, после подписания Президентом Российской 

Федерации Федерального Закона «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности», Патриарх Кирилл заявил, что «в области 

церковно–государственных отношений в России не осталось ни одного 

принципиального вопроса, который бы содержал в себе некий конфликт между 

Церковью и государством».  

Так  26.01.2018г. глава Нижневартовского района Б.А. Саломатин 

подписал постановление «О передаче имущества в собственность местной 

религиозной организации». На основании  Федерального закона от 30.11.2010 № 

327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности», Земельного кодекса Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.04.2011 № 325 «О перечне 

документов, обосновывающих право религиозной организации на получение 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, и порядке их выдачи», заявления местной 

религиозной организации Православный приход в честь святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийский, чудотворца п. Излучинск Нижневартовского 

района ХМАО – Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), письма религиозной 
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организации «Ханты-Мансийская Епархия Русской Православной Церкви» 

(Московский Патриархат):  

Передать в собственность местной религиозной организации 

Православный приход в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийский, 

чудотворца п. Излучинск Нижневартовского района ХМАО– Югры Тюменской 

области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) для пользования в соответствии с целями деятельности религиозной 

организации, определенными уставом, имущество согласно приложению.  

Однако до сих пор сталкиваются интересы религиозных организаций и 

музейных учреждений, по поводу доступа граждан к церковным ценностям, 

которые являются национальными памятниками. В печати дискутировался, 

например, конфликт Церкви и искусствоведов по поводу икон «Троицы» и 

«Владимирской богоматери» – российских величайших культурных ценностей; 

спор вокруг помещений Заиконоспасского монастыря в Москве, большая часть 

которых занята Российским государственным гуманитарным университетом или 

между работниками Пушкинского заповедника и священнослужителями 

относительно передачи церкви Святогорского монастыря. Большой 

общественный отклик в своё время приобрел вопрос  и о целесообразности 

восстановления Храма Христа Спасителя. 

Выступления Русской  Церкви порой расценивают как недопустимое 

покушение на светский характер государства. Журналисты
 
 часто дают критику 

руководству РПЦ за активное «внедрение» в процесс образования (преподавание 

«Основ православной культуры»), армию, государственные структуры (участие 

главы РПЦ в работе президиума Госсовета 11.03. 2009 г. , на котором выступил 

Патриарх Кирилл ,со словами  «Задачи совместной работы по воспитанию 

молодежи должны, на мой взгляд, определяться и решаться через системный 

диалог религиозных организаций, государства и общества. Нам необходимы не 

только конференции, круглые столы и дискуссии в СМИ, но и создание 

механизмов для подготовки решений общенационального масштаба»).  
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Вместе с тем, в нынешнее время каких – либо явных разногласий между 

государством и Церковью не наблюдается: положение Русской Православной 

Церкви в государстве устойчиво и не подвергается каким–либо кардинальным 

изменениям. Представляется, что благодаря совместной работой органов 

государства и Церкви достигается конструктивный диалог, результатом которого 

стало принятие решений, удовлетворяющих обе стороны.  

При наличии ряда дискуссионных вопросов, по которым ведется диалог, 

следует отметить, что он ведется с учётом мнения Церкви и постепенно приводит 

к результативному поиску взаимоприемлемых решений. На взаимном уважении и 

независимости основывается сотрудничество Русской Православной Церкви и 

государства, может простираться на многие сферы общественных отношений. 

При этом речь идёт  о партнёрстве в решении значимых для общества задач. 

Пределы для такого сотрудничества сложно устанавливать извне, поскольку 

главным его содержанием является нацеленность на всестороннее развитие 

общества. 

Отметим, что Православная Церковь имеет собственные способы 

воздействия на светскую власть
1
. Например, Основы социальной концепции РПЦ 

указывают, что, в случае если «власть принуждает православных верующих к 

отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным 

деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении»
2
. В случае если 

повиновение невозможно государственным законам и распоряжениям власти со 

стороны церковной Полноты, церковное Священноначалие при тщательном  

рассмотрении вопроса может предпринять следующие действия: вступить в  

диалог с властью по появившейся  проблеме; призвать народ применить 

механизмы народовластия для изменения законодательства или пересмотра 

решения власти; обратиться в международные инстанции и к мировому 
                                                           
1
 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Информационный бюллетень 

ОВЦС Московского Патриархата. – 2000. –  № 8. – С.26. 
2
 Архиерейский Собор. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (глава V 

«Церковь и политика») // Информационный бюллетень ОВЦС Московского Патриархата. – 

2000. – № 8. – С.34. 
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общественному мнению; обратиться к своим чадам с призывом к мирному 

гражданскому неповиновению
1
.   

Следует отметить, что в этом случае Русская Церковь не борется 

непосредственно с государственной властью, а обличает грех, невзирая на лица.  

Каждый верующий христианин обязан повиноваться законам, независимо от того, 

насколько они совершенны или неудачны. Когда же исполнение требований 

закона угрожает вечному спасению, предполагает акт вероотступничества или 

совершение иного несомненного греха в отношении Бога и ближнего, христианин 

призывается к подвигу исповедничества ради правды Божией и спасения души 

для вечной жизни. Он обязан  выступать законным образом против абсолютного 

нарушения обществом или государством установлений и заповедей Божиих, а 

если такое законное выступление невозможно или неэффективно, занимать 

позицию гражданского неповиновения. 

Церковь должна привлекать внимание государства на проблему о 

недопустимость распространения убеждений или действий, ведущих к появлению 

контроля  за жизнью личности, её убеждениями и отношениями с другими 

людьми, а также к разрушению личной, семейной или общественной 

нравственности, оскорблению религиозных чувств, нанесению ущерба 

культурно–духовной самобытности народа или возникновению угрозы 

священному дару жизни
2
.  

Например,  24 марта 2011 года в ходе слушаний в Общественной палате 

РФ по теме «Проблема отказа граждан от средств электронной идентификации и 

обеспечение их прав» представители РПЦ были явно озабочены в связи с 

масштабным проектом внедрения универсальных электронных карт (УЭК), за 

круглым столом планировалось обсудить проблемы соблюдения права граждан 

жить в соответствии со своими религиозными убеждениями, а также вопросы 
                                                           
1
 Еремин, А.В. Государственно-церковные взаимоотношения в контексте состояния 

внутрицерковной организации РПЦ в современной России // Тезисы докладов 9-й конференции 

молодых ученых. – Ярославль, 2002. – 89-92с. 
2
  Зайченко, А.  Авторитет как политический ресурс Церкви // Религия и право. – 2003.– № 4. – 

С.6 – 8. 
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защиты прав человека в связи с развитием новых технологий, основанных на 

электронной идентификации личности.  

Церковь по-прежнему вправе давать оценку политическим программам и 

заявлениям, особенно тогда, когда речь идет об открытой или скрытой пропаганде 

безбожия, нравственного релятивизма, пересмотра традиционных нравственных 

норм в личной, семейной или общественной жизни,  о деградации или 

разрушении окружающей среды, о духовном или физическом здоровье людей, о 

воспитании подрастающего поколения, заботе о бедных, больных, престарелых, 

одиноких и страждущих людях. Церковь сохраняет это право и во время 

избирательных кампаний
1
. Может возникнуть в отношениях Церкви с 

отдельными православными политиками и государственными деятелями такая 

ситуация, когда заявление или действие этих лиц не соответствует обще-

церковной позиции по общественным вопросам. В таких случаях 

Священноначалие устанавливает факт расхождения позиций и публично 

объявляет об этом во избежание смущения и недоразумений среди верующих и 

широких слоев общества. 

Активно ведётся диалог и взаимодействие в Российской Федерации 

Русской Православной Церкви со всеми ветвями и уровнями государственной 

власти. Особо отметим сотрудничество  с Администрацией Президента, 

Правительством РФ, Государственной Думой, Министерством юстиции, 

Министерством обороны, Министерством внутренних дел и другими 

правоохранительными ведомствами, Министерством иностранных дел, 

Министерством культуры, большинством региональных и местных органов 

власти. Практика заключения соглашений с федеральными министерствами и 

ведомствами и региональными органами власти получила развитие.  

На сегодняшний день успешными являются взаимоотношения Русской 

Православной Церкви с Федеральной службой судебных приставов. При этом 

                                                           
1
 Добрускин, М.Е. О социальных функциях Церкви //Социологические исследования. –  2002. –

  № 4. – С.75 – 86. 
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совместная работа судебных приставов и РПЦ направлена  не только  на 

взыскание долгов с неплательщиков алиментов и других должников, но и на 

проекты благотворительности по восстановлению и ремонту храмов и церквей. 

22 февраля 2011 года директором ФСИН России А.А. Реймер и Святейшим 

Патриархом Московским и всея Руси было подписано соглашение о 

сотрудничестве между Федеральной службой исполнения наказаний и Русской 

Православной Церковью, целью являлось - удовлетворение духовных 

потребностей работников уголовно–исполнительной системы и членов их семей, 

курсантов образовательных учреждений ФСИН России, обеспечения 

конституционных прав на свободу совести и свободу вероисповедания лиц, 

осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу. 

С марта 2006 года при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации действует объединенная комиссия по национальной 

политике и взаимоотношениям государства и религиозных объединений. Данная 

комиссия является постоянно действующим консультативным органом, 

созданным в целях совершенствования законодательного обеспечения 

национальной политики и политики государства в отношении религиозных 

объединений в Российской Федерации. 

26 мая 2010 года был одобрен закон Советом Российской Федерации, 

учреждающий новый государственный праздник – День Крещения Руси (28 

июля). Сама Русская Православная Церковь выступила с инициативой об 

установлении новой памятной даты. Следует отметить, что закрепление памятных 

дат связано с важнейшими историческими событиями в жизни государства и 

общества и в данном случае свидетельствует о признании особой роли  

православия в истории России, в становлении и развитии её духовности и 

культуры. Финансирование праздничного дня происходит из федерального 
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бюджета, а их объем будет определяться при составлении бюджета на будущий 

год
1
. 

 Деятельность Совета имеет огромное значение  по взаимодействию с 

религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, 

осуществляющего предварительное рассмотрение вопросов и подготовку 

предложений для Президента Российской Федерации, касающихся 

взаимодействия с религиозными объединениями и повышения духовной 

культуры общества. Совет содействует укреплению общественного согласия, 

достижению взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах 

свободы совести и свободы вероисповедания. 

В своём докладе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на 

Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви констатировал, что 

произошел прорыв в области взаимоотношений между церковью и государством, 

в настоящее время в Российской Федерации диалог с государственной властью 

находится на весьма высоком уровне, церковными учреждениями активно ведется 

работа с представителями различных ветвей и уровней власти.  

В июле 2009 года экс-президент России Дмитрий Медведев выразил 

согласие с предложениями целого ряда религиозных объединений и поручил 

Министерству обороны возродить в России институт военного духовенства. Было 

заявлено о том, что на первом этапе священнослужители появятся в военных 

подразделениях за рубежом. В ходе второго этапа (с 1 января 2010 года) были 

назначены священнослужители РПЦ во всех Вооруженных Силах до бригады 

включительно. Всего планируется привлечь 200–250 священников. Уже с 1 

декабря 2009 года в Вооруженных Силах была введена должность помощника 

командира воинской части по работе с верующими военнослужащими, а в начале 

февраля 2010 года – утверждено положение о функциональных обязанностях 

данной должностной категории. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 13.03.1995 № 32–ФЗ (ред. от 29.11.2010) «О днях воинской славы и 

памятных датах России»// Собрание законодательства РФ, 03.12.2010.  – 1589 с. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

44 
 

Неоднозначную оценку получило решение о возрождении института 

военных священно служителей в общественных кругах и породило массу споров. 

Существует множество мнений относительно сущности и характера военно-

конфессиональных отношений в российском обществе. 

Одни  видят перспективу в развитии военно-религиозных отношений, 

объясняя это ростом религиозности, как в российском обществе, так и в 

армейской среде; накопленным за многовековую историю положительным 

опытом взаимодействия армии и церкви; наличием проблем связанных с 

ксенофобией и религиозной нетерпимостью, требующих принятия действенных 

мер по предупреждению националистических и иных экстремистских проявлений 

в воинских коллективах; наконец, необходимостью повышения морально-

нравственного уровня личного состава Вооруженных Сил. 

Противники введения института военного духовенства считают, что 

подобный шаг противоречит конституционному принципу о свободе совести и 

вероисповедания, а отсутствие четко проработанной нормативно-правовой базы 

грозит ростом конфликтности и дестабилизацией единого организма 

Вооруженных Сил. 

Очевидно, что институт военного духовенства необходим. Об этом 

говорит и опыт демократических стран, которые сумели на практике воплотить 

капелланское служение, сохранив единство воинских контингентов и 

межрелигиозный мир. Вместе с тем процесс становления института военных 

священнослужителей, несмотря на объявленную в высших органах военного 

управления всю его важность и значимость в контексте военно-патриотического 

воспитания личного состава, протекает в сложных условиях и весьма болезненно. 

В настоящее время деятельность института военных священнослужителей 

сталкивается с множеством проблем и противоречий, которые требуют решения 

на различных уровнях системы военного управления.  

Наиболее типичные трудности, с которыми приходится встречаться 

представителям военного духовенства: 
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 Большинство экспертов (89%) отметили, что взаимоотношения с 

офицерами (сотрудниками) органов по работе с личным составом строятся на 

взаимном уважении, взаимопомощи и понимании идеи общего дела.  

Только 11% респондентов указали на деловой характер таких отношений. 

Между тем, каждый четвертый опрошенный (25%) среди сложностей, 

возникающих в процессе повседневной деятельности, указал на непонимание со 

стороны командиров (начальников), еще 15% экспертов заявили о низком 

духовно-педагогическом уровне офицерского состава, столько же (15%) отметили 

общее принижение роли богослужений. 

Сложность в оптимизации военно-конфессиональных отношений во 

многом определена годами складывающейся порочной практикой, когда 

приоритет боевой подготовки ставится в ущерб работы с личным составом. 

Очевидно то, что командиры и начальники, независимо от своего 

мировоззрения, не должны отражать свое субъективное отношение к религии на 

своих подчиненных. В условиях мировоззренческого плюрализма всем 

военнослужащим, особенно офицерскому составу, необходимо научиться 

мыслить категориями взаимодополняемости, а не взаимоисключения. 

Только 10% опрошенных  отметили, что командир и его помощник по 

работе с личным составом стараются посещать каждое богослужение: 43% 

заявили, что это происходит по большим религиозным праздникам, 14% указали, 

что такого не происходит никогда. Вместе с тем такие обстоятельства нельзя 

категорично ставить в вину вышеуказанным должностным категориям, учитывая 

всю загруженность их рабочей недели и объем решаемых ими задач. 

Для эффективного функционирования института военных 

священнослужителей серьёзным препятствием является слабая 

информированность большинства офицеров по вопросам религии, что и 

порождает заблуждения и домыслы среди военнослужащих и приводит к 

неадекватному пониманию ими роли представителей духовенства в армии и на 

флоте. Как оказалось многие из них не только не знают основ вероучения, ее 
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культа, особенностей психологии ее сторонников, но не знает и требований, 

которые предъявляет к его верующим подчиненным их религиозная вера в 

отношении военной службы. К религиоведческой безграмотности прибавляется и 

правовая  – это незнание требований Конституции и законодательства России в 

области свободы совести и вероисповедания. Это невежество нередко усложнено 

крайней нетерпимостью к представителям других религий. 

Военный руководитель в настоящее время обязан обладать определенным 

объемом религиоведческих знаний. Отсутствие этих знаний может привести к 

невольному оскорблению, как религиозных чувств верующих подчиненных, так и 

мировоззренческих принципов военнослужащих, не разделяющих религиозных 

убеждений. 

Отсутствие полноценной системы религиоведческой подготовки – это 

проблема не только Вооруженных Сил, а следствие упущений в системе общей 

допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи, а также в 

системе военного образования в целом. 

Вместе с тем, подавляющее большинство опрошенных (86%) отметили, 

что чаще всего в повседневной деятельности священнослужителей командование 

оказывает помощь организационного характера, более половины (57%) 

респондентов заявили об административном содействии, а каждый четвертый 

(25%) указал на информационно-пропагандистскую и материальную поддержку. 

 Для этого в структуре военного ведомства создано Управление по работе 

с верующими военнослужащими, основной задачей которого является реализация 

решения Президента Российской Федерации о возрождении армейского и 

флотского духовенства. Расширяется работа и по оформлению людей, 

находящихся в местах заключения. 

Предметом взаимных консультаций и общих усилий все чаще являются не 

только вопросы, относящиеся к узкоцерковным интересам, но также проблемы 

общенационального и международного значения, такие как  забота о 

нравственном воспитании юношества, поддержка семьи, противостояние 
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наркомании, алкоголизму и другим общественно опасным порокам, преодоление 

национальной розни, разрешение международных конфликтов, содействие 

межрелигиозному и межкультурному диалогу в национальном и мировом 

масштабе, в том числе на площадке межправительственных организаций.  

В мае 2010 года Указом Святейшего Патриарха Кирилла была создана 

рабочая группа для выработки поправок к  проекту федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». Группу возглавил председатель 

Синодального отдела по взаимоотношениям  Церкви и общества протоиерей 

Всеволод Чаплин. Рабочей группой был подготовлен ряд поправок к тексту 

законопроекта, которые предлагаются к обсуждению в Министерстве 

образования. 

Государством в свою очередь  как  на федеральном, так  на региональном и 

местном уровнях государством оказывается материальная и техническая помощь 

в восстановлении памятников религиозного назначения, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности и используются церковными 

общинами. Возникает вопрос об оказании такой же помощи в восстановлении 

памятников, находящихся в собственности Церкви. Практика содействия 

государства расширяется в охране памятников истории и культуры, находящихся 

в собственности или пользовании православных общин. И наконец, государство 

содействует реализации научных, культурных и просветительских инициатив, 

предпринимаемых при участии Церкви и имеющих позитивное значение для 

жизни всего общества.  

 

3.2 Зарубежный опыт взаимодействия Церкви и государства. Модели 

взаимоотношений и  тенденции сближения Церкви  и государства 

 

На сегодняшний день большинство государств в мире являются светскими 

(секулярными). При сепарационной модели взаимодействия Церкви и государства 

государство, во-первых,  не вмешивается во внутрицерковную деятельность, а 

http://www.ovco.org/2010/12/2312
http://www.ovco.org/2010/12/2312
http://www.ovco.org/
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Церковь — в дела государства, она только удовлетворяет религиозные 

потребности людей. Во-вторых, государство не контролирует и не ведёт учёт 

своих граждан по религиозному признаку, Церковь не выполняет никаких 

государственных функций. В- третьих, государство не оказывает Церкви 

материальной поддержки
1
. «По существу это модель поведения светского 

государства. Самым радикальным её образцом является пример взаимоотношений 

Церкви и государства во Франции. Творцы французского варианта — 

представители радикальной буржуазии — исповедовали атеизм и либерализм, 

отрицая само существование Бога и незыблемых моральных ценностей», — 

пишет исследователь В. Сальников. Эта модель опирается на принцип «религия 

— частное дело каждого человека». Вместе с тем, во Франции по средам 

учащиеся имеют свободный день для посещения церковной школы
2
.  В свою 

очередь, американская модель, также отделяя Церковь от государства, признаёт её 

основным фактором общественной жизни страны. Неверующий человек в США 

не имеет политического будущего. Например, атеист никогда не станет 

президентом, ведь во время инаугурации необходимо принести присягу на 

Библии. Религиозные формулы присяги также действуют в суде и армии. 

Заседания в палате представителей и сенате открывает капеллан — 

протестантский армейский священник
3
.  

Немецкая модель взаимодействия Церкви и государства, будучи 

формально сепарационной, всё таки ближе к кооперации. Хотя Германия 

официально провозглашается светским государством, её Конституция начинается 

словами: «Сознавая свою ответственность перед Богом...». Особенностью 

германской модели взаимоотношений является выделение исторически 

доминирующих церквей, имеющих право на особые отношения с государством и 

                                                           
1
Володина, Н.В. Конституционно–правовые основы государственно–церковных отношений в 

России (XX век): Учебное пособие /Н.В. Володина .-Москва:Норма , 2000. – 25 с.  
2
Понкин, И.В. Столетие французского закона о разделении Церкви и государства. – 

Издательство Учебно–научного центра довузовского образования, 2005. – 63 с. 
3
Котельников, Г.А. Концептуальные модели взаимодействия светской и религиозной культур / 

Г.А. Котельников // Социологические исследования. – 2004. – № 5. – С.121.  
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его поддержку. При этом выделяются и деструктивные культы, за которыми 

установлен контроль со стороны спецслужб
1
. В рамках кооперационной модели 

Церковь и государство заключают особые договоры о сотрудничестве и 

взаимоуважении — конкордаты (например, договор между Папой Римским как 

главой Римско–католической Церкви и каким–либо государством, регулирующий 

правовое положение Римско–католической Церкви в данном государстве и его 

отношения со Святым Престолом). Конкордаты характерны для католических 

стран
2
.  

В православной традиции наиболее известной является концепция 

«симфонии Церкви и Государства», когда в их отношениях устанавливается 

обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность, без 

вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции другой. 

Государство при симфонических отношениях с Церковью ищет у неё духовной 

поддержки, молитвы за себя и благословения на деятельность, направленную на 

достижение целей, служащих благополучию граждан, а Церковь получает от 

государства помощь в создании условий, благоприятных для проповеди и для 

духовного «окормления» своих чад, являющихся одновременно гражданами 

государства. 

Католицизм среди наиболее приемлемых признает доктрину «двух мечей», 

согласно которой обе власти, церковная и государственная, одна 

непосредственно, а другая опосредованно, восходят к Римскому епископу. В 

странах, где победила Реформация, а затем и в некоторых католических странах в 

государственно–церковных взаимоотношениях установился принцип 

территориализма, суть которого заключается в полном государственном 

суверенитете на соответствующей территории, в том числе и над находящимися 

                                                           
1
 Понкин, И.В. Конституционное закрепление принципа отделения религиозных объединений 

от государства в зарубежных странах // Государственное строительство и право. – 2003. –  № 3. 

– С.35. 
2
 Котельников, Г.А. Концептуальные модели взаимодействия светской и религиозной культур / 

Г.А. Котельников // Социологические исследования. – 2004. – № 5. – С.121.  
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на ней религиозными общинами. Девизом этой системы взаимоотношений стали 

слова cujus est regio, illius est religio (чья власть, того и религия).  

Зарубежная практика показывает, что одним из приоритетных 

направлений политики государства в сфере отношений с религиозными 

объединениями является законодательное закрепление статуса традиционных 

религиозных организаций для данной страны. Подобная практика позволяет 

государству опереться на традиционные религиозные организации в сферах 

культурного воспитания населения, развития национально–культурных традиций, 

повышения нравственной и, как следствие, правовой культуры, духовно–

нравственного и патриотического образования и др. В данном случае следует 

различать статус государственной религии (закрепление её привилегированного 

положения по сравнению с другими вероисповеданиями) и традиционной 

(национальной) религиозной организации. Неофициальная поддержка 

государством того или иного вероучения не даёт ему статус государственного
1
. 

Отличительными признаками государственной религии являются: 1) 

государство принимает законодательные акты, регулирующую внутреннюю 

деятельность организации, привлекает религиозных лидеров к участию в 

государственных структурах; 2) государственные чиновники в свою очередь 

могут осуществлять управление делами Церкви; 3) в той или иной степени 

влияние  государства на кадровые вопросы (от прямого назначения религиозных 

лидеров до подтверждения статуса выбранных внутри организации); 4) только 

священники государственной религии имеют право вести службы в тюрьмах, 

образовательных учреждениях, приглашаются на официальные государственные 

мероприятия; 5) государственное финансирование расходов религиозной 

                                                           
1
 Писманик, М.Г. Необходимость диалога // Государство, религия, церковь в России и за 
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организации; 6)  руководство религиозной организации активно вмешивается в 

дела государства и пр
1
. 

Эта модель государственно–церковных взаимоотношений предполагает 

весьма тесное сотрудничество Церкви и государства в широком спектре 

общественных отношений. Основы веры обязательно изучаются в начальных и 

средних государственных школах. Религиозные праздники зачастую имеют 

государственный статус. Государственная Церковь имеет привилегии и 

преференции. В сфере экономических отношений – за Церковью признается 

право собственности на широкий круг объектов: землю, здания, сооружения, 

предметы культа и т.д., во многих случаях государство освобождает 

собственность церкви от налогообложения или существенно снижает налоги на 

неё
2
. Так, до октября 1917 года  Русская Православная Церковь имела статус 

государственной Церкви и была освобождена от податей и гражданских 

повинностей. Русская Православная Церковь получала крупные субсидии от 

государства (пример – 1907 год – 31 млн.  рублей на содержание церковного 

аппарата). А в Великобритании, например,  государство за свой счёт содержит 

капелланов в армии и в тюрьмах
3
.  

Церковь наделяется рядом юридических полномочий – она вправе 

регистрировать брак, рождение, смерть, а  в ряде случаев – полностью 

регулировать брачно–семейные отношения.  В области политических отношений 

Церковь имеет право участвовать в политической жизни страны, в том числе и 

через представительство Церкви в государственных органах. Так, в 

Великобритании представители высшего духовенства англиканской Церкви 

                                                           
1
 Понкин, И.В. Правовой статус традиционных религий: мировой опыт // Православный мир. – 
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заседают в палате лордов
1
. Русская Православная Церковь в дореволюционной 

России была частью государственного аппарата. Синод состоял из представителей 

духовенства, назначаемых по распоряжению императора. Все руководящие 

государственные должности вправе занимать лишь лица, исповедующие 

государственную религию (Дания, Норвегия, Парагвай, и др.). В области 

религиозных отношений союз Церкви и государства состоит и  в том, что глава 

государства даже при республиканской форме правления дает религиозную 

клятву или присягу при вступлении в должность. Церковь участвует и в 

коронации монархов. Вместе с тем, глава государства часто является и главой 

Церкви (Дания, Норвегия;  Швеция – до 2000 года Церковь возглавлял король). 

Государственная Церковь обладает широкими полномочиями в области 

воспитания и образования подрастающего поколения, ведет религиозную цензуру 

печатной продукции, кино, телевидения. Обязательное преподавание религии 

предусмотрено законодательством Австрии, Швеции, Италии, Испании во всех 

начальных, средних и специальных школах, в учебных заведениях по подготовке 

учителей и воспитателей детских садов. В Великобритании изучение религии 

является обязательным предметом в начальных и средних государственных 

школах
2
. 

В настоящее время статус государственной религии (в данном случае 

подразумевается «государственная Церковь», т.е.  христианство, как одна из 

конфессиональных форм государственной религии) имеют такие государства и их 

административные единицы, как: Аргентина, Ватикан, Доминиканская 

Республика, Коста–Рика, Лихтенштейн, Мальта, Монако, Сальвадор, Сан–

Марино,  некоторые кантоны Швейцарии (католицизм); Дания, Исландия, 

Норвегия (лютеранство); Англия в Соединённом королевстве (англиканство).  

При этом Уэльс и Северная Ирландия не имеют государственной Церкви; Греция, 
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Кипр (православие). Кипрская Православная Церковь имеет статус квази–

государственного учреждения и играет заметную роль в общественно–

политической жизни страны. Необходимо отметить, что в Финляндии статус 

Православной Церкви аналогичен  статусу лютеранской (существуют 2 

государственных Церкви). Отношения между Церковью и государством 

регулируются особыми соглашениями. Церковь имеет право на специальный 

церковный налог, который собирается при помощи государственных структур на 

добровольной основе
1
. 

Нельзя не отметить и ситуацию в Норвегии   – 29 ноября 2006 года 

Лютеранская Церковь приняла решение отделиться от государства. Решению 

Синода предшествовал доклад специальной правительственной комиссии, в 

котором было рекомендовано отделение Церкви от государства. Вместе с тем, 

передача полномочий от государства к самой Церкви началась ещё в 1920–х 

годах. Создавалось все больше комиссий и советов, отвечавших за различные 

аспекты церковной деятельности. В ряде важных сфер, таких как литургия и 

вероучение, Церковь уже достигла полной самостоятельности. В то же время за 

назначение епископов и священников до сих пор формально отвечает король, а за 

церковное законодательство — Стортинг (парламент страны). Ответственность за 

поддержание церковных зданий в надлежащем состоянии и оплату труда 

священников лежит на государстве и на местных властях, но многие приходы 

выплачивают зарплату сотрудникам, нанятым сверхштата, часто за счёт  

пожертвований прихожан. 

В настоящее время в Конституции Норвегии Лютеранская Церковь 

упомянута как «государственная, национальная религия»,  ею руководят король и 

парламент. Аналогичная система, принятая со времен Реформации, действовала 

раньше и в соседней Швеции, однако в 2000 году Шведская Лютеранская Церковь 

была отделена от государства. Тем не менее, c отделением Церкви от государства 

                                                           
1
 Котельников, Г.А. Концептуальные модели взаимодействия светской и религиозной культур / 

Г.А. Котельников // Социологические исследования. – 2004. – № 5. – С.121. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
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вступил в силу «Закон о Церкви Швеции» (швед. Lag om Svenska kyrkan), 

который контролирует Церковь, чтобы она  оставалась «лютеранской, 

национальной и демократичной»
1
. 

Во многих странах Восточной Европы особый статус Православной 

Церкви закреплён в законодательных документах, но вместе с тем словосочетание 

«государственная религия» не употребляется. Гарвардское исследование, однако, 

причисляет такие страны к странам с государственной религией: Белоруссия, 

Грузия (В ст.9 Конституции Грузии отмечено: «государство признает 

исключительную роль Грузинской Православной Церкви в истории Грузии и 

вместе с тем провозглашает полную свободу религиозных вероисповедания, 

независимость Церкви от государства»); Македония
2
. 

Наконец, наиболее интересным  представляется положение  Церкви в  

государстве – городе  – Ватикан. Ватикан – это своеобразное, независимое, 

уникальное теократическое государство, располагающееся в центре столицы 

Италии – городе Рим. Статус Ватикана в международном праве  представляет 

собой вспомогательную суверенную  территорию Святого Престола 

(официальное собирательное название Папы Римского и Римской курии). 

Суверенитет Ватикана не является самостоятельным, а проистекает из 

суверенитета Святого престола, соответственно все дипломатические отношения 

устанавливаются не с городом–государством Ватикан, а  именно со Святым 

Престолом
3
. 

Ватикан — лишь местонахождение престола Римского папы, папского 

двора и обслуживающего персонала. Глава Ватикана – Папа Римский, 

избирающийся кардиналами на пожизненный срок. Он является светским и 

духовным руководителем этого государства. Светская власть Папы была 

                                                           
1
 Чиркин, В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник.– 3–е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юристъ. –  2001. –  С.345. 
2
 Понкин, И.В. Правовой статус традиционных религий: мировой опыт // Православный мир. – 

2003. – С.25 – 37. 
3
 Манхэттен, А.  История Ватикана. Власть и Римская курия. – Монолит- Евролинц – Традиция: 

Учебное пособие /А. Манхэттен. -Москва: Норма,  2002. – 74с. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_(%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB


 

55 
 

установлена Латеранским договором 1929 года  между правительством Б. 

Муссолини и Папой Пием XI. Согласно конституции Ватикана, Римскому Папе 

принадлежит высшая законодательная, исполнительная и судебная власть. 

Правительством Святого Престола является Римская курия, которая состоит из 

государственного секретариата (разделённого на две секции — общих дел и 

иностранных дел), комиссий и конгрегаций. Римская курия руководит 

церковными и светскими организациями. Государственный секретариат 

организует и регулирует деятельность Ватикана с точки зрения внутренней и 

внешней политики
1
. Его главе — Государственному секретарю — предоставлены 

все полномочия в области светского суверенитета; фактически он исполняет 

обязанности премьер–министра. 
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                                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, подводя итоги выпускной квалификационной работы, 

можно отметить следующее: 

Во-первых,  в ходе исторического развития, взаимоотношения Русской 

Православной Церкви и государства претерпевали значительные изменения - от 

византийской модели «симфонии» и признания православной религии как 

государственной до полного отрицания религии и отделения Церкви от 

государства. Отношения светской  и  духовной власти неоднократно переходили 

от гармонии к открытым конфликтам. Эта ситуация коснулась, соответственно, не 

только юридического статуса православной церковной организации как одного из 

важнейших социальных институтов, но и самого права, принадлежащего Церкви 

и регулирующего отдельную область социальных отношений. 

В России Русская Православная Церковь традиционно всегда была 

намного больше, чем религиозный институт, призванный служить инструментом 

спасения души отдельных индивидов. Церковь сформировала идентичность не 

только русского народа, но и всей русской государственности. Нельзя не 

отметить, что на протяжении многих веков  Русская Православная Церковь 

являлась неотъемлемой частью государственного аппарата, служившей его 

укреплению,  а в ряде случаев отдельные церковные деятели стояли на 

прогрессивных политических позициях. Таким образом, государство и Русская 

Православная Церковь на протяжении своего существования зависели друг от 

друга, в зависимости от периода своего развития, в большей или меньшей 

степени. 

Во-вторых, в последнее время деятельность Русской  Православной Церкви 

стала в значительной мере привлекать внимание отечественных юристов и 

российского государства в целом. Причиной тому явилась переоценка 

нравственных и правовых ценностей, изменение социально-правовой 

действительности и естественное восполнение духовно-нравственной ниши 
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общества. Перемены, произошедшие в России в конце XX века, кардинально 

изменили общественно-политическую и идеологическую обстановку, 

обусловив тем самым возрождение исторических традиций и духовных основ 

российского общества. По мнению современных исследователей государственно-

конфессиональных отношений, мы стали свидетелями двух встречных процессов - 

десекуляризации политики и политизации религии. Власть обратила свое 

внимание на позитивную, объединяющую роль Русской Православной Церкви 

как носителя общемировых ценностей, а Церковь стала рассматривать политику 

как средство достижения конкретных социальных, просветительских и 

религиозных целей, которые стоят перед ней. С развитием государственного 

законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях, Русская 

Православная Церковь стала активным участником многих общественно-

политических процессов, происходящих в нашей стране. Сегодня Русская 

Православная Церковь, как мощный социальный институт, занимает одно из 

ведущих мест в духовно-нравственном возрождении российского общества. 

В-третьих, существуют области, которые не могут быть безразличны и 

для Церкви, и для государства. Это вопросы нравственного и патриотического 

воспитания, благотворительности и т.д. В то же время Церковь и государство 

имеют свои отдельные сферы влияния и особые средства воздействия на 

общественные отношения. Независимость эта, однако, не носит абсолютного 

характера. Государство, сознающее пределы своей компетенции, не претендует 

на то, чтобы высказывать авторитетное суждение о вероучительных предметах 

или о формах богослужения; равным образом Церковь не судит о формах 

государственного устройства и действиях государственных структур с точки 

зрения их политической целесообразности. 

Вместе с тем, выступления Русской Православной Церкви порой 

расценивают как недопустимое посягательство на светский характер государства. 

Но может ли государство вообще существовать без нравственных основ? 

Представляется, что оптимальным вариантом существования современного 
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общества является секулярное  государство, открытое к религии, признающее её 

положительное общественное значение и сознающее ограниченность своей 

собственной политической сферы. Необходимо отметить, что на  современном 

этапе развития сотрудничество российского  государства и Русской Православной 

Церкви, несмотря на наличие положительных тенденций, не является 

беспроблемным. И  главные проблемы, решаемые  сегодня  Церковью, прежде 

всего связаны с преодолением тяжелого исторического наследия, 

восстановлением материальной, организационной основы, внешних связей, 

необходимых для обеспечения успешной церковной деятельности. 

Однако, в настоящее время каких - либо существенных разногласий между 

государством и Церковью не наблюдается: положение Русской Православной 

Церкви в государстве стабилизировано и не подвергается каким-либо 

кардинальным изменениям. Можно утверждать, что это достигается именно 

совместной работой органов государства и Русской Православной Церкви, их  

конструктивным диалогом, результатом которого стало принятие решений, 

удовлетворяющих обе стороны. В Российской Федерации активно 

осуществляются диалог и взаимодействие Русской Православной Церкви со 

всеми ветвями и уровнями государственной власти. Церковно-государственные 

взаимоотношения характеризуются высокой степенью взаимного доверия и 

наличием прямых рабочих контактов, которым не препятствуют «буферные» 

структуры. 

Таким образом, на сегодняшний день вполне целесообразной 

представляется необходимость самоопределения Русской Православной Церкви и 

российского государства в отношении друг друга. Это самоопределение должно 

отвечать как исторической, общественно-политической, так и правовой 

реальности. Для того, чтобы выстроить церковно-государственные отношения во 

благо всего российского общества, нашему государству необходимо четко 

определиться с правовым статусом  Русской Православной Церкви в силу того, 

что на данный момент юридический статус Церкви, как «религиозной 
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организации» не полностью учитывает природу РПЦ, что препятствует 

адекватному построению церковно-государственных отношений в правовой 

сфере. Представляется, что  российское государство должно выстраивать 

взаимоотношения с Русской Православной Церковью  на принципах признания её 

огромной исторической роли в судьбе Отечества и  большого вклада в 

формирование нравственных устоев нации. Русская Православная Церковь и 

государство должны работать в полном согласии между собой, помогая друг 

другу, но не ущемляя свободы и самостоятельности каждого в своей сфере. 

В заключение следует отметить, что эволюция отношений между 

государством и церковью продолжается. Исследования этой темы не теряют своей 

актуальности, и  есть все основания полагать, что многие ученые и исследователи 

не станут пренебрегать изучением взаимоотношений государства и Церкви, 

открыв и объяснив многие вопросы взаимодействия столь мощных сил, как 

государство и религия. Государство и Русская Православная Церковь 

существовали, существуют и  будут существовать и дальше, оказывая друг на 

друга огромное влияние, непосредственно затрагивающее человека и как 

гражданина определенного государства, и как исповедующего определенную 

религию или же атеиста. Будущее нашей страны во многом определяется ролью и 

местом в нашей жизни Русской  Православной Церкви, поэтому её статус должен 

не только учитываться в политической и культурной жизни страны, но и в полной 

мере найти отражение в федеральных законах. 
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