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Курс «Религиозная политика в России: история и современность»

предназначен для слушателей в качестве дисциплины по выбору. Содержание

данного курса предполагает изучение генезиса религиозной политики в России:

начиная с принятия христианства на Руси и до настоящего времени.

Цель дисциплины: Основной целью дисциплины является интеграция

светского элемента в программу религиозного курса. Программа нацелена на

формирование у слушателей представлений о генезисе религиозной

политики в России, выработку системных знаний, необходимых для

межкультурного и межконфессионального взаимодействия.

Целью дисциплины является

1. Формирование общекультурных компетенций:

ОК-1: способности приобретать и использовать в профессиональной

деятельности углубленные знания в области гуманитарных наук;

ОК-7: способности и готовности к активному общению в научной и

социально-общественной сферах деятельности;

2. Формирование профессиональных компетенций:

ПК-8: готовности к критической оценке больших массивов

информации по широкому спектру теологических вопросов, к

самостоятельной экспертной деятельности по вопросам, связанным с

теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами;

Задачи дисциплины:

1. Ознакомление с основными историческими этапами развития

религиозной политики в России.

2. Анализ социально-правового статуса религиозных организаций,

духовенства в разные периоды истории.

3. Привитие навыков аргументирования основных тезисов

исследования.

2. Приблизительная трудоемкость учебной дисциплины составляет

2 зачетные единицы (72), из них 32 часа аудиторных занятий, 40 часов

самостоятельной работы.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной

программы: Дисциплина «Религиозная политика в России: история и

современность» включена в Вариативную часть ФГОС ВПО.

Преподавание курса основано на знаниях, полученных в рамках

вузовских учебных дисциплин по «Истории России», «Истории РБ»,

«Философии» и т.п. Магистрант, приступающий к изучению учебного курса

«Религиозная политика в России: история и современность», должен иметь

представления об историческом развитии религии в России, на всем

протяжении ее истории. «Религиозная политика в России: история и

современность» как дисциплина сопряжена с науками «Теология»,

«Религиоведение», «История России», «История РБ» и др. Знания,

полученные в процессе изучения учебной дисциплины «Религиозная



политика в России: история и современность», впоследствии будут

использованы при изучении учебных дисциплин философской и

теологической направленности.

4. Требования к результатам освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

-терминологический аппарат по изучаемой дисциплине;

-исторические факты, их последовательность, хронологические рамки

значительных событий и процессов, даты, персоналий;

-основные этапы развития религиозной политики на территории

России;

-роль персоналий и социально-политических структур в системе

государственно-конфессиональных отношений;

-правовую основу взаимодействия государственных органов власти и

религиозных учреждений;

Уметь:

- объяснять содержание основных терминов и понятий;

-объективно воспринимать исторические факты;

-обобщать полученные знания;

-находить причинно-следственные связи в общественно-политических

процессах и явлениях;

Владеть:

-культурой мышления;

-способностью выявлять общекультурные исторические

закономерности развития общества;

-навыками практического применения полученных знаний в

профессиональной деятельности.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемкость

в часах

Семестр

ы

3

Аудиторные занятия:

Лекции (ЛК) 16 16

Практические занятия (ПЗ) 16 16

Лабораторные работы (ЛБ)

Контроль самостоятельной работы

студента (КСР)

Самостоятельная работа: 40 40

Подготовка к семинарским

занятиям



Промежуточная

аттестация:

Зачет

ИТОГО: 72 72

6. Содержание дисциплины

6.1. Содержание разделов дисциплины

№ Название

темы

Содержание темы

1 Религиозная

политика.

Государственно

-церковные

отношения.

Структура религии и реальность религиозных

влияний. Церковь и государство. Религиозная

политика. Поиск российской модели государственно-

церковных отношений. Сущность и структура

религии (политологический аспект).

Конфессиональные и межконфессиональные

отношения как объект политических интересов.

Религия как движущая сила политического процесса.

Роль государства в конфессиональных и

межконфессиональных отношения в современно

мире.

2 Принятие

христианства в

Древней Руси.

Религиозные

реформы.

Русь в 980-е годы: выбор религиозных альтернатив.

Религиозная реформа князя Владимира (980 - 988

гг.): этнический и политический аспекты. Итоги

принятия христианства на Руси. Политическая

обстановка накануне принятия христианства.

Крещение Руси. Культурное, политическое,

экономическое значение принятия христианства.

3
Религиозная

политика

Золотой Орды

на Руси в XVIII

- XIV вв.

Религиозная политика в Монгольской империи и

государствах-преемниках (XIII - пер. пол. XIV вв.)

Религиозная политика Золотой Орды на Руси (1237 г.

- начало XV в.). Итоги религиозной политики

Золотой Орды на Руси. Русские митрополиты и ханы

Золотой Орды: система отношений. Права Русской

церкви в период Золотой Орды. Положение Русской

церкви после принятия ислама Золотой Ордой.

4 Религиозная

политика

государства в

XV-XVIII века.

Православная церковь и ее политика консолидации

русских княжеств. Положение и права русского

патриарха, церковное управление. Основные

направления религиозной политики. Политика

христианизации мусульман Башкортостана.



Религиозный фактор в башкирских восстаниях XVII

в. Учреждение «духовного собрания Магометанского

закона» (ОМДС). Итоги религиозно политики

государства в России в XV-XVIII века.

5 Религиозная

политика

Российской

империи в XIX

- начале XX вв.

Особенности религиозной политики Российской

империи в XIX в. Реформы вероисповедной

политики Российской империи в начале XX в. (1905–

1906 гг.) и их последующая судьба. Государственная

политика российской администрации по отношению

к исламоориентированному социуму. Правовой

статус религиозных конфессий в XIX- начале XX вв.

Особенности религиозной политики государства в

XIX- начале XX вв. Итоги.

6 Религия в

советском

государстве:

история

взаимоотношен

ий власти и

церкви.

Положение православия и других религий в

советском государстве после революции 1917 года.

Религиозная политика государства во время ВОВ и в

послевоенные годы. Новые отношения государства и

Церкви в 1958-1991 года. Изменение отношений

между государством и религией после установления

Советской власти. Предпосылки, причины и

характер изменении государственной религиозной

политики в годы второй мировой войны.

Возобновление борьбы с церковью (1958-1964 г.).

Изменение церковно-государственных отношений в

1965-1988 г. Религиозная политика накануне распада

СССР.

7 Религиозная

политика в

постсоветский

период.

Новые принципы взаимоотношений

государства и церкви в конце XX века. Тенденции к

координации и гармонизации отношений политики

государства и церкви (1990 - 2000 гг.). Развитие

законодательства Российской Федерации о свободе

совести и о религиозных объединениях в 1991-1997

гг. Совершенствование религиозного

законодательства в конце 90-х годов XX века.

Движения к координации и гармонизации

отношений политики государства и церкви (1990 -

2000 гг.). Федеральный закон «О свободе совести и

о религиозных объединениях» - как основа

формирования новой модели государственно-

церковных отношений в Российской Федерации.



8 Религиозная

политика в

настоящее

время.

Специфика религиозной ситуации на современном

этапе. Механизмы реализации религиозной политики

в современной России. Основные направления и

механизмы реализации государственно-

конфессиональной политики в субъектах Российской

Федерации. Религиозный фактор в политической

жизни современного российского государства.

Особенности взаимоотношений государства и

религиозных объединений в России.

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование раздела дисциплины Распределение

трудоемкости

(в часах) по видам

учебных занятий

ЛК П

З

Л

Б

СР

С

Всег

о

1 Религиозная политика. Государственно-

церковные отношения.

2 2 6 10

2 Принятие христианства в Древней Руси.

Религиозные реформы.

2 2 4 8

3
Религиозная политика Золотой Орды на Руси

в XVIII - XIV вв.

2 2 6 10

4 Религиозная политика государства в XV-XVIII

века.

2 2 4 8

5 Религиозная политика Российской империи

в XIX - начале XX вв.

2 2 6 10

6 Религия в советском государстве: история

взаимоотношений власти и церкви.

2 2 4 8

7 Религиозная политика в постсоветский

период.

2 2 6 10

8 Религиозная политика в настоящее время. 2 2 4 8

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

«Практикум по анализу текста» тесно связан с культурологией,

лингвистикой, литературоведением, философией языка, документоведением

и архивоведением, палеографией и др.

№ Наименование

обеспечиваемых

(последующих)

дисциплин

№ разделов дисциплины, необходимых для

изучения обеспечиваемых (последующих)

дисциплин

1 2 3 4 5 6



5 Культурология + + +

6 Теология + + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов

Виды СРС: реферат.

Тематика рефератов:

1. Религия и политика. Религиозная политика.

2. Религия как инструмент политики

3. Религиозные концепции политической мысли средних веков.

4. Церковь и государство.

5. Русская церковь и власть в древнерусском государстве (XI–XII вв.).

6. Православная церковь в период монголо-татарского ига (XIII–XV вв.)

7. Роль церкви в образовании русского централизованного государства.

8. Положение церкви при Иване Грозном. Причины разногласий.

9. Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. Реформы церкви.

10. Церковные реформы Петра Великого.

11. Религиозные взгляды и религиозная политика Павла I

12. Учреждение «духовного собрания Магометанского закона» (ОМДС).

13.Изменение государственной политики относительно церкви в годы

перестройки

14. Этапы церковной политики советского государства.

15. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных

объединениях» - как основа формирования новой модели

государственно-церковных отношений в Российской Федерации

16. Религиозные организации деструктивного характера в современной

России и политика противодействия им со стороны общества и

государства.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература:

1. Васильев Л.С. История религий: учеб. пособие [для вузов] //

Л. С. Васильев. - М.: КДУ, 2008, 791 с.

2. Вероисповедная политика Российского государства / Отв. ред. М.О.

Шахов. - М: Изд-во РАГС, 2003, с. 76-92.

3. Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. М:

Издательство Крутицкого подворья, 2009.

4. Знаменский П.В. История Русской Церкви (учебное руководство). -

М., 2002.

5. История религий в России: Учебник / Под ред. И. Я. Трофимчука. -

М., 2002.

6. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. - Издательство:

Эксмо, 2006 г. Том I и II.

7. Ключевский В.О. Православие в России. М., 2005.



8. Конституция Российской Федерации. М., 2006.

9. Лобазова О. Ф. Религиоведение. Учебник 6-е изд., испр. и доп. - М.:

Дашков и Ко, 2012. - Режим доступа: http: //www. biblioclub

10. Писманик М. Г. Религиоведение. Учебное пособие - М.: Юнити-

Дана, 2009.- Режим доступа: http: //www. biblioclub

11. Платон (Левшин), митр. Краткая российская церковная история.

Сергиев Посад: СТСЛ, 2010.

12. Религиоведение: учеб.пос/ под ред. А. В. Солдатов.- СПб.: Лань,

2003.-УМО РФ.

13. Толстой М.В. Рассказы из истории Русской Церкви. - М.: Директ-

Медиа, 2008.-594с.

14. Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных

объединений в Российской Федерации. - 2-е изд., доп. – М.: Изд-во

Сретенского монастыря, 2013 г., 528 с.

7.2. Дополнительная:

1. Арапов Д.Ю. Система государственного регулирования ислама в

Российской империи (последняя треть XVIII - начало XX вв.) - М., 2004.

2. Власть и церковь в СССР и странах Вост. Европы, 1939-1958:

Дискуссионные аспекты: Сб. ст. М., 2003.

3. Володина Н.В. Конституционно-правовые основы государственно-

церковных отношений в России: XX век Текст. / Н.В. Володина. - М., 2000,

56 с.

4. Володина Н.В. Взаимоотношения государства и религиозных

объединений в современном обществе: отечественный и зарубежный опыт.

М: Академия управления МВД России, 2003.

5. Грашевская O.B. Политика советского государства в отношении РПЦ

в 1940-1980 гг.: центр и местные власти. Автореферат дисс. канд. ист. наук.

Мурманск, 2005, 198 с.

6. Головушкин Д.А. Обновленческое движение в Русской православной

церкви (февраль - октябрь 1917 г.) // Свобода совести в России: исторический

и современный аспекты. - М., 2004, с.354-357.

7. Горский A.A. Москва и Орда. М., 2000.

8. Загидуллин И.К. Вакуфы в имперском правовом пространстве //

Ислам и благотворительность. Материалы всероссийского семинара «Ислам

и благотворительность». - Казань, 2006, с.44-103.

9. Загидуллин И.К. Исламские институты в Российской империи:

Мечети в европейской части России и Сибири. Казань, 2007.

10. Зеленков М.Ю. Государственно-религиозные отношения: правовой

аспект: учебное пособие / М.Ю.Зеленков. М.: ЮИ МИИТа, 2004, 156 с.

11. Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. Минск, 2007.

12. Ислам и власть в Золотой Орде. Сборник статей. Сер. «История и

культура Золотой Орды». Вып. 16 / Под ред. И.М. Миргалеева, Э.Г.

Сайфетдиновой. - Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2012,

332 с.



13. Карпов А.В. Язычество, христианство, двоеверие: религиозная

жизнь Древней Руси в IX-XI веках. - СПб.: Алетейя: Историческая книга,

2008, 179с.

14. Климов Е.В. Религиозная реформа Великого Киевского князя

Владимира I и христианизация Древней Руси. - Торжок: ООО «Торжокская

типография», 2008 г.

15. Колобков В.А. Митрополит Филипп и становление московского
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16. Коробов П.В. России надо создать министерство по делам религий

// Коммерсантъ, 16 мая 2002.
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(1906 - 1917 гг.): надежды, дискуссии и исторические уроки / М. И. Одинцов
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вероисповедания в праве современной России: автореферат дис. канд. юрид.

наук / Е.В.Тихонова. Тамбов, 2006, 25с.

58. Флоря Б.Н. Исследования по истории Церкви. Древнерусское и

славянское средневековье: Сборник. М.: ЦНЦ «Правосл. энциклопедия»,

2007.

59. Шабалин Н. В. Русская Православная Церковь и Советское

государство в середине сороковых - пятидесятые годы XX века. - Киров: б.и,

2004

60. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и

Хрущеве. М., 2005, 424 с.

61. Шапошник В.В. Церковно-государственные отношения в России в

30-80-е годы XVI века. СПб, 2006.

62. Шапошников Е.Л. Государственно-церковные отношения в России

в XX начале XXI века. Историко-правовой и общетеоретический анализ.

Авторефноат дисс. канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2007, 179 с.

63. Хакимов Р.Ш. Религиозная политика государства в отношении

мусульманских общин: роль уполномоченных совета по религиозным

культам Урала (1944-1965 г.)// Вестник Челябинского государственного

университета. 2013, № 6 (297), История. Вып. 54, с. 103-109.

64. Хрестоматия по истории государства и права России: уч. пособие /

Сост. Ю.П. Титов - М., 2005.



65. Цыпин, В. А. История Русской Православной Церкви. Синодальный
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империй / коллективная монография под общей редакцией Ю.М.

Кобищанова. М.: РОСПЭН, 2009, 776 с.

71. Яблокова И.Н. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. М.:

Высшая школа, 2000.

72. Якунин В.И. Государственная идеология и национальная идея:

конституционно-ценностный подход // Государство и право, 2007, № 5.

73. Якунин В. И. Социальное партнерство государства и религиозных

организаций - М.: Научный эксперт, 2009.- Режим доступа: http: //www.

Biblioclub.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютер,

электронная доска, проектор.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Для подготовки к семинарским занятиям рекомендуется составлять

студентам задания на чтение текстов, поиск дополнительной информации и

написания мини-эссе с ответами на вопросы, на семинарских занятиях

организовывать работу в малых группах и проводить дискуссии. На лекциях

и семинарах рекомендуется привлекать аудиовизуальные материалы,

которые позволили бы иллюстрировать и обсуждать политологические

понятия. Как показал опыт работы с визуальными материалами, они

стимулируют рефлексивную дискуссию, а наряду с чтением текстов,

релевантных теме занятия, влияют на формирование у студентов

политологического воображения. Важным для усвоения материала является

не только осмысление текстов классиков и современных авторов, но и

визуализация логики аргументации в виде различного рода когнитивных

карт. Это позволяет развивать у студентов образное мышление и системное

видение политических процессов и явлений. Работа в малых группах и

дискуссии влияют на развитие у студентов коммуникационных навыков,

способствуют формированию критического политологического взгляда на



реальность. Для проведения курса лекций рекомендуется разработать вебсайт

курса с полным контентом учебно-методических материалов, включая

рабочую программу, тематический план-график занятий, презентации и

конспекты лекций, задания и инструкции к выполнению промежуточных и

финальных заданий по курсу, обязательные и дополнительные источники.

Для проведения семинарских занятий целесообразно использовать серию

отличающихся друг от друга сценариев, нацеленных на формирование

соответствующих компетенций.

Для написания реферата необходимо придерживаться

следующих методических рекомендаций:

- работа должна носить в достаточной степени самостоятельный

характер. Для глубокого изучения проблемы необходимо использовать

литературу (статьи и монографии), посвященную теоретическим и

практическим вопросам по выбранной теме.

- реферативная работа должна включать следующие разделы:

а) титульный лист, на котором необходимо указать полное название

учебного заведения и подразделения курс и номер группы, в которой учится

автор;

б) название кафедры философии, социологии и политологии, куда

представляется реферат;

в) тема реферата;

г) фамилия, имя, отчество автора и консультанта (при его наличии);

д) год написания работы.

Оглавление (план) должно быть расположено на втором листе

подготовленной работы с указанием страниц, все страницы текста

нумеруются. План работы должен полно и логично раскрывать тему.

Во введении автор должен:

- обосновать выбор темы, ее актуальность, связь с современностью,

значимость в будущем;

- раскрыть новые подходы к решению проблемы; наличие

противоречивых точек зрения на данную проблему в науке и желание в них

разобраться;

- объяснить мотивы и обстоятельства возникновения интереса к

данной теме;

- определить цели и задачи исследования, изложить порядок

расположения материала в представляемой работе.

В основной части автор:

- непосредственно раскрывает суть проблемы или объективных

исторических сведений по теме реферата, демонстрируя знание проблемы,

способность анализировать, обобщать, делать выводы, обосновывать свою

точку зрения на спорные вопросы проблемы;

- дает критический обзор источников;

- сообщает собственные сведения, версии, оценки по данной

проблеме.



Возможно деление материала на главы и параграфы. В заключении

автор:

- подводит итоги исследования;

- высказывает свое личное мнение по данному вопросу, отражает в

работе собственные мысли и чувства, результаты и личную значимость

проделанной работы;

- делает соответствующие обобщения и выводы;

- определяет перспективы продолжения дальнейшего изучения темы.

В списке литературы на последнем листе должна быть дана

библиография (т.е. список использованной литературы) в алфавитном

порядке. При оформлении источника указывается фамилия автора, его

инициалы, полное название книги (учебника), место и год издания.

Реферативная работа предполагает использование не менее 5-6 источников.

На каждый использованный источник в тексте обязательно даются

ссылки внизу каждой страницы или в конце работы с указанием названия

источника и страницы, откуда взят соответствующий материал. Цитаты

следует заключать в “кавычки”. Сноски и список используемой литературы

составляют научно-справочный аппарат, правильное оформление которого

свидетельствует об определенной научной квалификации автора работы.

Общий объем реферата не должен превышать 12-15 страниц

машинописного текста. В случае необходимости возможно оформление

«Приложений» к работе.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.

Промежуточная аттестация – зачет.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 033400

Теология, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 января 2011 г. №

49.

Разработчик:



МОДУЛЬ 2.

МЕТОДИЧЕСКИЕ

МАТЕРИАЛЫ



Тема 1. Религиозная политика. Государственно-церковные отношения.

(2 часа)

1. Структура религии и реальность религиозных влияний.

2. Церковь и государство.

3. Религиозная политика. Поиск российской модели государственно-

церковных отношений.

Лекционный материал:

Религию можно определить как упорядоченную совокупность учения,

веры, чувства и культурной деятельности, связанную со сверхъестественным

существом. Известны три мировые религии: 1) христианство (с начала н.э.),

имеющее приверженцев главным образом в Европе и Америке, коллективы

его приверженцев выступают также на Ближнем Востоке, в Азии и Африке;

2) буддизм (начало его уходит в XV век до н.э.), имеющий наибольшее

количество приверженцев в Азии (не только в родной Индии, но и в других

странах Дальнего Востока); 3) ислам (с начала VII в. н.э.), имеющий больше

всего приверженцев в странах Ближнего Востока (арабские страны) и в

северной Африке, а также в Пакистане, Индонезии и других странах

Дальнего Востока. Структуру религии образуют три элемента: религиозное

сознание, религиозная деятельность (культ) и религиозные организации.

Религиозное сознание имеет два уровня: религиозную идеологию (доктрину)

и религиозную психологию, из которых для политологии первенствующую

роль играет идеология. Основой религиозной идеологии, наряду с

богословскими, философскими, этическими и другими учениями, является

развернутое социальное учение, основывающееся на вероучении, текстах

«священных книг» (Библии, Корана и др.), получающее развитие в

богословских трудах, проповедях духовенства, официальных документах

религиозных центров. В свою очередь религиозная доктрина обычно состоит

из таких элементов: 1) теология (теория Бога); 2) космология (теория мира);

3) антропология религиозная (теория человека). Религиозный культ –

символическая реализация религиозных потребностей и верований, вид

религиозной деятельности (проповеди, молитвы, обряды,

жертвоприношения, праздники и т.д.) – является еще одним компонентом

религии. Третий элемент образуют религиозные организации. Во

взаимоотношении религии и политики они играют очень важную роль.

Вопрос о реальности религиозных влияний затрагивает прежде всего

проблему религиозной ориентации людей. сама религия подавляющим

большинством, в том числе и православных верующих, понимается «не

религиозно», а социально-утилитарно, как средство поддержания культуры и

морали. Несомненно, что в мотивах, по которым сейчас люди стали называть

себя верующими, очень много от конформизма, следования за «модой».

По мнению русского государствоведа Л.А. Тихомирова между

властями – церковной и государственной – может быть только два

совершенно противоположных, но одинаково правильных соотношения: или

чисто нравственный союз или полное отделение церкви от государства



(взаимное игнорирование). Различие между социально-политической средой

и церковной определяется тем, что организационное начало в обществе есть

человеческая личность, элемент психологический. Организационным же

элементом церкви является Бог, Личность Божественная, элемент духовный.

В первом случае цели определяются человеком, во втором случае – Богом. В

обществе человек работает на себя, в церкви является Божьим

домостроителем. Церковь, таким образом, представляет совершенно

своеобразную коллективность. Однако проблема состоит в том, что

религиозная коллективность выходит за национальные и территориальные

пределы каждого отдельного государства. Политика может принять

церковную идею как вполне совместимую с государственными интересами и

церковь, следовательно, не мыслит себя вне государства. Для государства

практическое значение имеет не непосредственно религия, а порождаемый

ею нравственный элемент общества, без которого государство не может

существовать и исполнять свои функции, и это его заставляет в высшей

степени дорожить религией. Потребность государства в этике приводит его к

необходимости уважать религию, а так как религия невозможна без церкви,

то отсюда – государство вынуждено столь же ценить существование церкви.

Отношение государства к церкви один из самых сложных и деликатных

вопросов политики. В истории общества существует три типа отношений

государства к религии: 1) превращение государственной власти в центр

религии (цезаропапизм); 2) подчинение государства церковным учреждениям

(папоцезаризм); 3) союз государства с церковью.

Изложенное выше позволяет определить ряд функций религии:

- Религия может выполнять классовые функции. Бывают они двоякого

рода: религия может обосновывать общественную эксплуатацию, может

также быть формой борьбы угнетенных масс за освобождение. Плебейские

движения в период средневековья предпринимали борьбу за общественное

освобождение под религиозными лозунгами. Подобным образом делается

сейчас (например, ислам играл большую роль в формировании

национального сознания среди арабских народов).

- Религия выполняет функцию этически-воспитательную. С начала

истории, верования сопутствовали людям и были частью их культурного

достояния. Видимо, правильным является утверждение, что мораль – это

исключительно продукт религии, что, следовательно, не может быть

моральной системы с иными, чем религиозные предпосылками и

мотивациями. Существуют светские или даже атеистические этические

системы, выводящиеся из других, нежели религиозные положения

аксиологических, с равно высокой эффективностью моральных норм.

- Религия выполняет организационно-политическую функцию.

Становится часто мотивацией: 1) политических действий, 2) формирует

также идеологию и 3) политические доктрины.

В 90-х годах XX века в России произошло резкое усиление интереса к

религиям. Религия приобрела большое влияние на политику и

межнациональные отношения и стала мощным фактором духовно –



культурного развития. Причем произошло возрождение интереса не только к

традиционным религиям, но и, к так называемым новым, нетрадиционным

для России религиям. На сегодняшний день возникла объективная

необходимость коренной перестройки системы отношений государство –

религия - общество. Поскольку до сих пор неопределенны содержание,

принципы и приоритеты политики государства в области религий (как

традиционных, так и новых), неопределенна четкая система контрольных

органов за деятельностью новых религиозных организаций. Вместе с тем, эти

факторы негативно сказываются на отношении граждан к государственной

политике в области свободы совести. Ситуацию осложняют споры между

представителями традиционных и новых религий относительно их

главенствующей роли и месте в общественном развитии.
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Тема 2. Принятие христианства в Древней Руси. Религиозные

реформы.

(2 часа)

1. Русь в 980-е годы: выбор религиозных альтернатив.

2. Религиозная реформа князя Владимира (980 - 988 гг.): этнический и

политический аспекты.

3. Итоги принятия христианства на Руси.

Лекционный материал:

Как развивалась бы конфессиональная история Древнерусского

государства, если бы во второй половине 980-х годов правящая верхушка

Византийской империи не оказалась на грани катастрофы в результате

успехов восстания в ее малоазиатских провинциях, что послужило

первотолчком в цепи событий, завершившихся принятием Русью

христианства в качестве официальной государственной религии? (Именно

здесь, как традиционно считается в науке, находилась, используя

терминологию И. Пригожина, историческая точка бифуркации, на многие

века предопределившая христианско-православный характер



восточнославянской цивилизации). Конкретнее говоря - что было бы, если бы

в Азии выступления против константинопольского двора не начались вовсе

или оказались менее либо, наоборот, более удачными? Во всех этих случаях,

можно уверенно считать, крайне выгодная для Древнерусского государства

реально воплотившаяся во второй половине 80-х годов Х в.

внешнеполитическая ситуация в отношениях с Византией, носившая

временный, преходящий характер, не сложилась бы. На Руси религиозное

развитие могло пойти по пути дальнейшей монотеизации

общегосударственного культа Перуна и создания сравнительно развитой и

общественно-политически действенной единобожной религии. Однако

данная спекулятивная гипотеза, с нашей точки зрения, находится вне «поля

исторических возможностей», представляя собой лишь так называемую

формальную альтернативу, формальную вероятность. Она неприемлема уже

даже хотя бы в силу того, что во многих соседних с Русью странах к тому

времени в качестве государственных функционировали монотеистические

религии (в первую очередь христианство, а также ислам) с многовековой

историей, с развитыми догматикой и организационной структурой, с богатым

опытом обслуживания высокоразвитых общественных институций и сложно

стратифицированных социальных отношений, с накопленным

разносторонним опытом взаимодействия (и взаимоприспособления) со

светскими властями. Это делало обращение к ним наиболее рациональным и

простым при выборе монотеистических религий, в максимальной степени

отвечавших внутриполитическим и международным запросам правящих

верхов молодого Древнерусского государства. Для развития же собственного

«русского языческого монотеизма» не было ни условий, ни времени. В

существовавшей внешней конфессиональной ситуации «Перунова

альтернатива» явно проигрывала и являлась нереалистичной в

долговременной исторической перспективе. Но в перспективе

кратковременной в 980-е годы потенциально существовала дилемма -

сохранение как официальной государственной религии реформированного

язычества или принятие в этом качестве одной из развитых

монотеистических религий. Однако, повторим, выбор христианства греко-

православного обряда в 80-е годы Х столетия не был инвариантно

предопределен, и достаточно высокой оставалась вероятность воплощения

иной реальной исторической дилеммы - введение христианства как

официальной государственной религии Руси «от латин». И если бы

конфессиональная точка бифуркации была пройдена иначе, исторические

судьбы восточного славянства и его государственности могли сложиться

радикально иным образом, а без преувеличения вся сегодняшняя мировая

цивилизация оказалась бы всего лишь одной из «несвершившихся историй».

Принятие христианства на Руси не есть одноактное действие, связанное

с чудесным озарением Владимира Святославовича. Это был длительный и

сложный процесс, который начался задолго до его княжества и длился после

него. Религиозная реформа князя Владимира явилась очередной попыткой

христианизации народа Киевской Руси. И эта попытка имела свои этнические



и политические условия, исторически сложившиеся перед реформой, а также

она имела свои причины, специфику и характер проведения. Безусловно, что

сама необходимость принятия христианства обуславливается рядом причин,

среди которых доминирующими были политические и культурные. Однако

на окончательный конфессиональный выбор восточных славян существенно

повлияли их отношения как внутри древнерусской общности, так и с

соседними народами. определяющим фактором проведения реформы было

то, что языческое противодействие христианству породило значительные

трудности в сфере международных связей Киевской Руси. Языческая

Киевская Русь не могла получить должного признания христианских

государств Европы - Византии и Болгарии, - так как с ними не была

установлена конфессиональная идентичность. Политеистические верования

восточнославянских племен были своеобразным барьером на пути

налаживания, расширения и укрепления контактов как между собою, так и с

христианскими государствами. В целом они тормозили процесс восприятия и

развития Киевской Русью более высоких форм государственности и

культурной жизни, которых в то время достигли другие народы. В период

формирования государства Киевская Русь этнические религиозные

верования, как сфера общественной жизни, были подвергнуты изменениям.

Закономерный ход исторического развития привел к тому, что религиозная

система язычества пришла в противоречие, с одной стороны, со структурой

общества того времени, а с другой стороны, с политикой объединения

великих князей. Таким образом, в Х в. Киевская Русь объективно стала перед

реальной проблемой необходимости смены религии с политеистической на

монотеистическую. Языческое многобожие не способствовало ни

объединению племен, ни утверждению контактов с европейскими

государствами. В период с 980 по 988 гг. Киевский князь Владимир,

осознавая способность монотеистической религии решить

общегосударственные проблемы, проводит религиозную реформу с целью

более быстрого перехода к монотеизму. Суть этой религиозной реформы

лежала не в механическом перенесении деревянных изображений племенных

богов в Киеве. Эту реформу следует понимать не только в узком,

религиозном аспекте, а значительно шире. Она должна была преследовать

прежде всего политическую и идеологическую цели: способствовать

интеграции этнических процессов и становлению Киева как

общегосударственного центра, выходу Киевской Руси на международную

арену. Но, несмотря на энергичные попытки князя Владимира утвердить

монотеизм, административная религиозная реформа не дала ожидаемых

результатов. Доминирующей причиной, которая определила неудачную

попытку создания единой государственной монотеистической религии стало

то, что новому общественному строю, который зарождался на

восточнославянских землях на основе формирования древнерусской

этнической общности, необходима была более развернутая система

религиозных верований. Язычество, даже реформированное, уже этим

требованиям не отвечало. Поэтому религиозная реформа 980 - 988 гг. не



оправдала надежд, и ситуация, по сути дела, зашла в тупик. И перед князем

Владимиром стал вопрос: какую из существующих религий выбрать,

учитывая альтернативность вариантов, благодаря тесным контактам

Киевской Руси с другими странами и народами.
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Тема 3. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XVIII - XIV

вв.

(2 часа)

1. Религиозная политика в Монгольской империи и государствах-

преемниках (XIII - пер. пол. XIV вв.)

2. Религиозная политика Золотой Орды на Руси (1237 г. - начало XV в.)

3. Итоги религиозной политики Золотой Орды на Руси.

Лекционный материал:

Для Русской церкви монгольское нашествие 1237-1241 г. стало

страшным бедствием, когда вместе с остальным населением Руси была

истреблена значительная часть духовенства, разграблены многие церкви и

монастыри. Но после установления зависимости Руси от Золотой Орды

Русская церковь получила от завоевателей особые права и льготы. Изучение

отношений Руси и Орды в период ига показало, что эти права действовали в

мирное время, до возобновления «времени войны». Сочетание

хронологических отрезков «времени войны» и «времени мира» в течение

ХП1-начала XV вв. выглядит следующим образом: завоевание 1237-1241 гг.

(«время войны») - период покорности Руси («время мира»), прерываемый

карательными «ратями» - борьба Московской Руси против Золотой Ордой за

независимость с конца 1370-х годов (снова «время войны»). В мирное время



по отношению к Русской церкви действовала политика предоставления

огромного объема прав, который был, видимо, неизменен. На наш взгляд,

вернее было бы говорить об ордынской политике по отношению к русским

священнослужителям, а не к церкви: церковь интересовала ордынских ханов

не как общественный институт, а как община священнослужителей. Хотя

отлучение митрополитом Феогностом князя Александра Тверского и города

Пскова в 1329 г. показывает, что ханская власть имела возможность

использовать Русскую церковь как организацию для своих политических

целей. Но этой возможностью ханы, по-видимому, в основном не

пользовалась.

В соответствии с Ясой русское духовенство и причт были освобождены

от всех налогов и повинностей. Ордынские ханы гарантировали также

неприкосновенность имущества Русской церкви, однако есть сведения о

нарушении этого правила ордынскими "послами" (чрезвычайными

уполномоченными по сбору дани), которые выбивали дань с городов-

должников, захватывая в том числе и церковное имущество.

Обязанности русского духовенства по отношению к ордынской власти

были следующими - молиться за правящего хана и его семью. Помимо этого,

золотоордынские ханы прибегали к предполагаемой способности русского

духовенства излечивать больных.

В ХШ-начале XIV в. контакты главы Русской церкви с ханами Орды

были крайне редки. Но со вступлением на престол хана Узбека в 1312/13 г.,

при митрополите Петре, установился порядок посещения русскими

первосвященниками каждого нового хана. Этот порядок просуществовал до

времени «замятии» (междоусобицы) в Золотой Орде (1359 г.). Поездки

митрополитов к ханам были, видимо, действием вынужденным: духовный

глава Руси должен был получать от нового хана подтверждение обычных

прав священнослужителей. Большую роль в определении религиозной

политики ордынской власти играли личные контакты представителей

Русской церкви, в частности, митрополитов, с ханами и ханским

окружением.

Таким образом, контакты между Золотой Ордой и Русской церковью

осуществлялись в основном на уровне хана (и ханского окружения) и

митрополита. Но были исключения. Ростовские епископы стояли в довольно

близких отношениях с ханской семьей в XIII в., посещали Золотую Орду при

вступлении на трон новых ханов и получали от них определенные выплаты.

Политика ордынской власти по отношению к русскому духовенству

носила в общем покровительственный характер, что имело скорее

религиозно-мировоззренческие, чем политические причины. Освобождение

русских священнослужителей от всех податей и повинностей в Золотой Орде

означало их привилегированное положение по сравнению с другими

категориями населения.

В то же время здесь уместно вспомнить замечание митрополита

Макария о том, что монгольские завоеватели не предоставили Русской

церкви тех льгот, которыми бы она не пользовалась в эпоху независимости



Русской земли. Как и все слои русского народа, православное духовенство

понесло огромные потери во время монгольского завоевания. Последующие

десятилетия ордынского владычества стали временем непристанной и

тяжелой борьбы Православной церкви вместе со всем русским обществом за

выживание и сохранение основ исторического существования.
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Тема 4. Религиозная политика государства в XV-XVIII века.

(2 часа)

1. Православная церковь и ее политика консолидации русских

княжеств.

2. Положение и права русского патриарха, церковное управление.

3. Основные направления религиозной политики.

Лекционный материал:

До середины XV в. Русская Церковь входила в состав

Константинопольского Патриарха и возглавлялась назначаемым из Византии

митрополитом. Это придавало церковной власти на Руси известную

независимость от светских властей и содействовало сохранению ее высокого



авторитета, в том числе и политических делах. Уже вскоре после крещения

Руси Церковь получила свою юрисдикцию постепенно возникли и начали

расти ее земельные владения, что вело еще к большему укреплению ее

позиций. Церковь (помимо исполнения своих прямых обязанностей)

благотворно влияла на внутриполитическую ситуацию; князья признавали за

ней право конструктивной критики собственных действий. В эпоху

раздробленности страны Церковь являлась единственным

общенациональным институтом, сохранившим целостность (по крайней

мере, до середины XV в., когда Русская митрополия раскололась на две -

Московскую и Киевскую, действующую на территории Великого княжества

Литовского). Несмотря на отдельные трения, отношения Церкви с княжеской

властью были в целом партнерскими и равноправными. Резиденция

митрополитов всея Руси располагалась обычно в столицах наиболее

влиятельных русских княжеств - в начале а Киеве, затем во Владимире, а в

XIV-XV вв. она постепенно переместилась в Москву. В 1448 г. Русская

митрополия сделалась независимой от Константинополя. С конца XV в.

Наметилось наступление государства на самостоятельность и права русских

духовных властей, которое приобрело значительные масштабы в

царствование Ивана Грозного. В 1589 г. глава Русской Церкви принял сан

патриарха Московского и всея Руси. Это повышало статус Церкви в

сообществе других Православных Церквей, однако не повлияло на

стремление правительства к дальнейшему усилению контроля на ней.

Церковные реформы середины XVII в., инициированные государством и

приведшие к расколу, объективно ослабили Церковь и таким образом

облегчили ее подчинение. Перелома на этом пути светская власть достигла в

первые десятилетия XVIII в., когда началась новая эпоха в истории

отношений Церкви и государства в России. В 1721 г. увидел свет Духовный

Регламент - документ, определявший порядок жизни Православия в России

вплоть до 1917 г. Патриаршество упразднялось. Высшей властью в Церкви

теперь обладал царь, от имени которого церковное управление осуществляла

Духовная Коллегия, представлявшая собой государственный орган для

руководства Церковью. Кроме того, при Петре I Церковь фактически

потеряла контроль над своими земельными владениями, а церковная

юрисдикция была резко ограничена. Все эти меры проводившиеся по

инициативе абсолютистского государства, привели к потере Церковью своей

независимости. Важным рубежом в религиозной политике самодержавия

стал указ Екатерины II 1773 г., который утвердил принцип конфессиональной

терпимости по отношению к «иноверцам-поданным» Российской империи.

Усиления революционного брожения в Европе, связанное с событиями

Французской революции конца XVIII в., привели императора Павла I к идее

объединения управления всеми религиями в целях борьбы с духом «неверия»

и «атеистического вольнодумства».
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Тема 5. Религиозная политика Российской империи в XIX -

начале XX вв.

(2 часа).

1. Особенности религиозной политики Российской империи в XIX в.

2. Реформы вероисповедной политики Российской империи в начале

XX в. (1905–1906 гг.) и их последующая судьба.

Лекционный материал: Государственная церковность - такова

модель взаимоотношений Российского государства и конфессий,

существовавшая с начала XVIII в. по 1917 г., то есть в течение всего

имперского периода истории России. Такой вариант государственной

вероисповедной политики предполагает наличие одной
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привилегированной конфессии (таковой являлась РПЦ) – идеологической

опоры существующего государственного строя, выполняющей ряд

государственных функций, опирающейся на всемерную материальную

поддержку со стороны государства, привилегированное положение которой

закреплено в государственных законах. Одновременно государство создавало

систему управления церковью (через Святейший синод), постепенно лишая

её независимости. Монархи XVIII в. завершили процесс подчинения церкви

государству, проведя секуляризацию церковных имуществ, поставив церковь

в полную экономическую зависимость от государства. С созданием

Министерства духовных дел и народного просвещения (существовало в 1817-

1824гг.), которому передавались административные функции Синода и

которому Синод непосредственно стал подчиняться, устанавливался

контроль за судебной деятельностью Синода, усилились бюрократические

начала в высшем церковном управлении и его зависимость от

государственной машины, а обер-прокурор, возглавивший это министерство,

стал теперь не просто «советником» при Синоде, а его главой. Эти тенденции

не пресеклись и после ликвидации министерства. Со второй четверти XIX

в. в ведение обер-прокурора переданы некоторые вопросы, ранее

находящиеся в компетенции самого Синода. В непосредственное ведение

обер-прокурора перешли канцелярия Синода и комиссия духовных училищ.

Постепенно все исполнительные органы Синода подчинились обер-

прокурору. Обер-прокурор, будучи «оком государевым» и непосредственно

назначавшийся императором, в исследуемый период имел неограниченные

возможности влиять на церковные структуры (Святейший синод и

подчинённые ему органы, епископат). По существу, именно он определял

политику государства в отношении православной церкви. Система

управления церковью строилась на сочетании власти церковной иерархии и

светских бюрократов. При Николае I православное вероисповедание стало

носить официальный характер, церковь окончательно вошла в структуру

государственно-бюрократического аппарата империи, за православием

закрепился статус официальной идеологии, оно стало одним из принципов

теории официальной народности. Церковь обязана была поддерживать в

народе идеи монархизма, повиновения царской власти. В ходе реформ

Александра II впервые был поставлен вопрос и о церковной реформе.

Именно тогда были сформулированы главные проблемы, которые

православная церковь пыталась решить во второй половине XIX - начале XX

вв. Определились два направления реформ - во-первых, взаимоотношений

церкви и государства, во-вторых - внутреннего строя самой церкви. Во

второй половине XIX в. дискуссии велись преимущественно по второму

направлению. Контрреформы Александра III сократили масштабы

либерализма церковной реформы Александра II. В эти годы значение Синода

сильно упало, зато повысилась роль обер-прокурора и степень его

вмешательства во все стороны церковной жизни. К концу XIX в.

назрела реформа духовных школ, которые к этому времени

превратились в рассадник бунтовщиков и мечтателей, хотя призваны были



выпускать образованных и просвещённых пастырей. В целом

сформировавшийся к началу XX в. и законодательно закреплённый союз

церкви и государства был обоюдожелательным. Каждая из сторон искала в

нём для себя выгоды и стремилась его поддерживать и укреплять. Де-факто

союз этот был неравноправным: государство было силой «ведущей», а

церковь - «ведомой». Наряду с отходом от религии в русском обществе в

конце XIX - начале XX в. распространяется богоискательство. В одних

случаях оно вело к отпадению от православия, переходу в другие конфессии,

в других - делались попытки переосмысления самого православия. К началу

XX в. в условиях модернизации страны, бурного экономического развития,

нарастания революционных настроений правительство уже не могло

игнорировать требования уравнять в правах все конфессии. Тем более что в

это время, например, в руках представителей старообрядчества было

сосредоточено 64 % всего российского капитала. По мнению современных

исследователей, в этот период «скрыть факт банкротства государственной

церковной политики было невозможно». Кризис российского самодержавия,

проявившийся в начале XX в. и в экономике, и в политике, и в сфере

социальных отношений, не мог не отразиться на положении главной

конфессии страны - Русской православной церкви, являющейся не только

религиозной деноминацией, но и особым ведомством православного

вероисповедания. Именно это и явилось её ахиллесовой пятой. Не случайно

в начале XX в. чётко определились два неразрывно связанных направления

предстоящих реформ: реформы внутри православной церкви и реформы

государственной вероисповедной политики. В начале столетия, за шесть

неполных лет между принятием в 1905 г. высочайшего манифеста «Об

укреплении начал веротерпимости» и убийством в 1911 г. премьер, министра

П. Столыпина, право легального существования получили ряд религиозных

меньшинств, среди которых баптисты и евангельские христиане, адвентисты;

значительно улучшилось положение старообрядцев. Логическим

завершением этого процесса, прерванного первой мировой войной, стал

Поместный собор Русской православной церкви (РПЦ) 1917-1918 гг. Его

значение не исчерпывается лишь восстановлением патриаршества. Собор

принял важные, но не реализованные решения по демократизации

внутрицерковной жизни и более широкому вовлечению мирян в управление

епархиями.
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Тема 6. Религия в советском государстве: история

взаимоотношений власти и церкви.

(2 часа).

1. Положение православия и других религий в советском государстве

после революции 1917 года.

2. Религиозная политика государства во время ВОВ и в послевоенные

годы.

3. Новые отношения государства и Церкви в 1958-1991 года.

Лекционный материал:

После свержения самодержавия в марте 1917 года Временное

правительство приняло ряд весьма либеральных мер в сфере религиозных

отношений. В марте 1917 г. последователи всех конфессий в России были

уравнены в своих правах, существовавшие ранее ограничения в их

деятельности были снят, религиозные общины стали рассматриваться как

части самоуправляющегося общества. В августе 1917 г. было создано

Министерство исповеданий, в состав которого вошли Синод и Департамент

иностранных исповеданий. На Поместном соборе в 1917 году было принято

решение об упразднении Синода и восстановлении патриаршества. В 1918 г.

был принят декрет Совнаркома РСФСР «О свободе совести, церковных и

религиозных обществах». По данному законодательному акту церковь

отделялась от государства. С первых месяцев установления Советской власти

стала проводиться государственная политика имевшая антирелигиозную

направленность. Особенно жестокий характер она приняла в 20-30-е годы XX

в. Обычной практикой стали закрытие и осквернение храмов, прекращение

работы религиозных организаций и заведений, массовые репрессии против

служителей всех культов и верующих и т.п. Хотя данная политика была

направлена на полное уничтожение религии в СССР, эффективность ее

оказалась не слишком высокой. Согласно результатам переписи населения в

1937 г. более 50% оставалось верующими. Определенные перемены в

советской религиозной политике произошли в годы Великой Отечественной



войны. В целях укрепления социально-политических основ режима и

улучшения международного имиджа страны И.В. Сталин пошел на

частичные уступки верующим различных конфессий. После избрания новым

главной Русской Церкви, были открыты отдельные храмы, начался выпуск

религиозной литературы и т.д. Для контроля над деятельностью Церкви был

создан в 1943 году – Совет по делам РПЦ при Совнаркоме СССР. В том же

году был создан и Комитет по делам религий при совнаркоме СССР, который

ведал всеми неправославными конфессиями. Эпоха физических гонений на

приверженцев различных религий в СССР (когда практиковались такие

меры, как ссылка, арест или смертная казнь) завершилась лишь со смертью

И.В. Сталина. Однако с приходом к власти Н.С. Хрущева поднялась новая –

на сей раз административная – волна преследований. В 1965 г. в результате

слияния Комитета по делам религий и Совета по делам РПЦ был образован

единый государственный орган – Совет по делам религий при Совете

Министров СССР. Старый Совет по делам религий, как и вся прежняя

религиозная политика советского государства, прекратили сове

существование в конце 1990 г. с ликвидацией структуры Совета Министров

СССР.
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Тема 7. Религиозная политика в постсоветский период.

(2 часа).

1. Новые принципы взаимоотношений государства и церкви в конце

XX века.

2. Тенденции к координации и гармонизации отношений политики

государства и церкви (1990 - 2000 гг.).

3. Развитие законодательства Российской Федерации о свободе совести

и о религиозных объединениях в 1991-1997 гг.

Лекционный материал:

1991-1997 гг. - время становления новой вероисповедной политики

российского государства. С включением в проблемы религиозной сферы

государства, с разработкой нового законодательства, которое создает условие

для активизации социальной деятельности Церкви, происходит дальнейшее

оформление основных принципов отношения РПЦ к государству и обществу.

Развитие кооперационной модели взаимоотношения государства и Церкви

создает условия для тесного сотрудничества двух институтов во многих

сферах российского общества. Церковь берет курс на документальное

оформление своей социальной концепции.

В 90-е годы XX столетия в Российской Федерации происходит

формирование новой модели вероисповедной политики российского

государства. Это привело к кардинальной реформе конституционно-

правовых основ государственно-церковных отношений. Законодательство

Российской Федерации о свободе совести и о религиозных объединениях в

90-е годы получило значительное развитие и было кардинально

реформировано.



В 90-х годах XX в. в России складываются принципиально новые

государственно-церковные отношения. Главным их содержанием становится

равенство граждан перед законом независимо от их отношении к религии,

гарантия свободного выбора религии, отказ от политики государственного

атеизма, подлинное отделение церкви от государства, независимость

внутрицерковной жизни от государственных директив. Внесение корректив в

законодательство о религиозных культах, связанное с новой редакцией

закона «О свободе совести и религиозных объединениях», показывает, что

законодатели в какой-то мере учли позицию Русской православной церкви.

Но последняя все-таки достаточно критично оценивает современный уровень

российского правосознания и предлагает ряд мер по его совершенствованию,

внимание к проблемам государственно-церковных отношений со стороны

церкви усиливается.

Различные общественные силы также выступают с призывами к

совершенствованию законодательства в религиозной сфере. Только после

1997 г., т.е. времени принятия новой редакции федерального закона «О

свободе совести и о религиозных объединениях», в Государственную Думу

поступило «около десяти законодательных предложений», направленных на

совершенствование этого закона, и около 300 документов на эту тему от

администраций субъектов Российской Федерации . Во многих предложениях

отмечалось, что уход государства из религиозной сферы сопровождался

рядом негативных последствий. Это, прежде всего, отсутствие эффективного

механизма защиты граждан от действия тоталитарных сект, а также

отсутствие координирующей роли государства в организации сотрудничества

традиционных конфессий России с целью укрепления межнационального и

межконфессионального согласия.
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Тема 8. Религиозная политика в настоящее время.

1. Специфика религиозной ситуации на современном этапе.

2. Механизмы реализации религиозной политики в современной

России.

Лекционный материал:

В современной России сложилась во многом уникальная религиозная

ситуация. Специфика религиозной ситуации связана с несколькими

факторами. Во-первых, не так много времени прошло после крушения

советского строя с его атеистической идеологией. Свобода совести,

провозглашенная в новой России, дала возможность менее чем за

десятилетие восстановить, а точнее воссоздать практически заново все

религиозные традиции, которые существовали до революции 1917 г., и

вывести их из социального «гетто». Это вновь обретенное конфессиональное

многообразие нужно принять как великое достижение и духовное богатство,

питающее национальные культуры в нашей многонациональной стране. Во-

вторых, важно обратить внимание на то, что воссоздание религиозных

традиций было делом еще вполне советских людей. И хотя на авансцену

общественно-политической жизни вышло молодое поколение, оно оказалось

в религиозном плане более фундаменталистским, чем старшее. В любом

случае «постсоветский» верующий – будь он православным, мусульманином

или последователем любой другой религии, - особое явление, и специфику



его менталитета, в котором сохраняется многое от советского прошлого,

нужно учитывать. Так и современное православие нельзя представлять себе

как прямое продолжение дореволюционной традиции. Увы, оно также

искажено советским наследием. В-третьих, на волне пробудившегося

интереса к религии граждане возлагали в 90-е годы очень большие, подчас

неоправданные надежды на религиозные организации, прежде всего Русскую

Православную Церковь, ожидая от них решения многих проблем, не только

духовных или нравственных, но и социально-политических. Тем не менее,

религиозные организации были и остаются теми единственными в своем

роде социальными институтами, которые профессионально занимаются

духовым окормлением и нравственным воспитанием. Кроме того, в отличие

от всех других социальных институтов, они не теряют высокую степень

доверия граждан. Это относится, в первую очередь, к РПЦ. Сейчас

существует множество интерпретаций идеального образа религиозной жизни

страны. При этом иногда «забывают» о уже существующих

конституционных и правовых основах. Поэтому нелишне напомнить о

положениях Конституции (1993 г.), которая определяет Российскую

Федерацию как светское государство, гарантирует свободу совести и

провозглашает высшей ценностью человека, его права и свободы.

Литература:

1. Зеленков, М.Ю. Государственно-религиозные отношения: правовой

аспект: учебное пособие / М.Ю.Зеленков. М.: ЮИ МИИТа, 2004, 156 с.

2. Максимов Ю.Государство выбирает концепцию своих

взаимоотношений с Церковью/Государство и религия, 2004, 16 мая

3. Пчелинцев А.В. Свобода религии и права верующих в современной

России. М., 2007.

4. Страда В. Размышление о «политических религиях» XX века //

Религия и политика в XX веке. М., 2005.

5. Тихонова, Е.В. Институт свободы совести и свободы

вероисповедания в праве современной России: автореферат дис. канд. юрид.

наук / Е.В.Тихонова. Тамбов, 2006, 25с.

6. Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных

объединений религиозных объединений в Российской Федерации – 2-е изд.,

доп. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013, 528 с.

7. Шутова, О.С. Структурная модель государственной политики в

области отношений с религиозными объединениями: автореферат дисс. канд.

филос. наук / О.С.Шутова. М., 2004, 22с.

8. Якунин В.И. Государственная идеология и национальная идея:

конституционно-ценностный подход // Государство и право, 2007, № 5.



Планы семинарских и практических и занятий.

Семинарское занятие № 1.

(2 часа)

1. Сущность и структура религии (политологический аспект).

2. Конфессиональные и межконфессиональные отношения как

объект политических интересов.

3. Религия как движущая сила политического процесса.

4. Роль государства в конфессиональных и межконфессиональных

отношения в современно мире.

Литература:

1. Лобазова О. Ф. Религиоведение. Учебник 6-е изд., испр. и доп. - М.:

Дашков и Ко, 2012. - Режим доступа: http: //www. biblioclub

2. Писманик М. Г. Религиоведение. Учебное пособие - М.: Юнити-

Дана, 2009.- Режим доступа: http: //www. biblioclub

3. Религиоведение: учеб.пос/ под ред. А. В. Солдатов.- СПб.: Лань,

2003.-УМО РФ.

4. Шабалин Н. В. Русская Православная Церковь и Советское

государство в середине сороковых - пятидесятые годы XX века. - Киров: б.и,

2004

5. Якунин В. И. Социальное партнерство государства и религиозных

организаций - М.: Научный эксперт, 2009.- Режим доступа: http: //www.

biblioclub

Семинарское занятие №2.

(2 часа)

1. Политическая обстановка накануне принятия христианства.

2. Крещение Руси.

3. Культурное, политическое, экономическое значение принятия

христианства.

Литература:

1. Васильев Л.С. История религий: учеб. пособие [для вузов] //

Л. С. Васильев. - М.: КДУ, 2008, 791 с.

2. Знаменский П.В. История Русской Церкви (учебное руководство). -

М., 2002.

3. История религий в России: Учебник / Под ред. И. Я. Трофимчука. -

М., 2002.

4. Карпов А.В. Язычество, христианство, двоеверие: религиозная жизнь

Древней Руси в IX-XI веках. - СПб.: Алетейя: Историческая книга, 2008,

179с.

5. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. - Издательство:

Эксмо, 2006 г. Том I и II.



6. Климов Е.В. Религиозная реформа Великого Киевского князя

Владимира I и христианизация Древней Руси. - Торжок: ООО «Торжокская

типография», 2008 г.

7. Толстой М.В. Рассказы из истории Русской Церкви. - М.: Директ-

Медиа, 2008.-594с.

Семинарское занятие № 3.

(2 часа).

1. Русские митрополиты и ханы Золотой Орды: система отношений.

2. Права Русской церкви в период Золотой Орды.

3. Положение Русской церкви после принятия ислама Золотой Ордой.

Литература:

1. Горский A.A. Москва и Орда. М., 2000.

2. Знаменский П.В. История Русской Церкви (учебное руководство). -

М., 2002.

3. Ислам и власть в Золотой Орде . Сборник статей. Сер. «История и

культура Золотой Орды». Вып. 16 / Под ред. И.М. Миргалеева, Э.Г.

Сайфетдиновой. - Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2012,

332 с.

4. История религий в России: Учебник / Под ред. И. Я. Трофимчука. -

М., 2002

5. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. - Издательство:

Эксмо, 2006 г. Том I и II.

6. Сочнев Ю. В. Православие как фактор развития религиозной

ситуации в Золотой Орде. // Textum Historiae: Исследования по

теоретическим и эмпирическим проблемам Всеобщей истории. - Н.Новгород,

НГПУ, 2008, Выпуск 3, с.149-165

7. Сочнев Ю.В. Формирование конфессиональной политики

золотоордынских ханов и датировка ярлыка Менгу-Темира. // Актуальные

проблемы исторической науки и творческое наследие С.И. Архангельского.

XIV чтения памяти члена-корреспондента АН СССР С.И. Архангельского,

25-26 февраля 2005 г. - Н.Новгород, НГПУ, 2005, с.8-12.

8. Толстой М.В. Рассказы из истории Русской Церкви. - М.: Директ-

Медиа, 2008.-594с.

Семинарское занятие №4.

(2 часа).

1. Политика христианизации мусульман Башкортостана.

2. Религиозный фактор в башкирских восстаниях XVII в.

3. Учреждение «духовного собрания Магометанского закона» (ОМДС).

4. Итоги религиозно политики государства в России в XV-XVIII века.

Литература:



1. Арапов Д.Ю. Система государственного регулирования ислама в

Российской империи (последняя треть XVIII - начало XX вв.) - М., 2004.

2. Загидуллин И.К. Вакуфы в имперском правовом пространстве //

Ислам и благотворительность. Материалы всероссийского семинара «Ислам

и благотворительность». - Казань, 2006, с.44-103.

3. Загидуллин И.К. Исламские институты в Российской империи:

Мечети в европейской части России и Сибири. Казань, 2007.

4. И.Н. Кулбахтин, Н.М. Кулбахтин. Наказы народов Башкортостана в

Уложенную Комиссию 1767–1768 гг. – Уфа: Китап, 2005.

5. Юнусова А.Б. Ислам в Башкортостане. - М.: Логос, 2007, 97 с.

6. Юнусова А.Б. Распространение ислама в Башкортостане // Очерки

истории мусульманской цивилизации. Т. II. Эпоха Великих мусульманских

империй / коллективная монография под общей редакцией Ю.М.

Кобищанова. М.: РОСПЭН, 2009, 776 с.

Семинарское занятие № 5.

(2 часа).

1. Государственная политика российской администрации по

отношению к исламоориентированному социуму.

2. Правовой статус религиозных конфессий в XIX- начале XX вв.

3. Особенности религиозной политики государства в XIX- начале XX

вв. Итоги.

Литература:

1. Арапов Д.Ю. Система государственного регулирования ислама в

Российской империи (последняя треть XVIII – начало XX вв.) - М., 2004.

2. Ислам и мусульмане Южного Урала в историко-правовом

пространстве России: сборник законодательных актов, указов и

распоряжений центральных и региональных органов власти и управления в

XX–XXI веке. Юнусова А.Б. // Уфа: ИЭИ УНЦ РАН; БГПУ им. М. Акмуллы /

Полиграфкомбинат, 2009, 384 с.

3. Ислам на территории бывшей Российской империи.

Энциклопедический словарь / сост. и отв. ред. С.М. Прозоров - М., 2006.

4. История башкирского народа. - СПб: Наука, 2011, т. 4.

5. Источники существования исламских институтов в Российской

империи. Сборник статей / Сост. и отв. ред. И.К. Загидуллин - Казань, 2009.

6. Сафонов А.А. Правовой статус религиозных конфессий на рубеже

XIX-XX вв. Монография. - Тамбов: Изд-во Р.В. Першина, 2006.

7. Сафонов А.А. Реформирование вероисповедного законодательства

Российской империи в начале XX в. // Право и политика, 2007, № 2.

8. Силантьев Р.А. Мусульманская дипломатия в России: история и

современность - М., 2010.

9. Хрестоматия по истории государства и права России: уч. пособие / Сост.

Ю.П. Титов - М., 2005



Семинарское занятие № 6.

(2 часа)

1. Изменение отношений между государством и религией после

установления Советской власти.

2. Предпосылки, причины и характер изменении государственной

религиозной политики в годы второй мировой войны.

3. Возобновление борьбы с церковью (1958-1964 г.)

4. Изменение церковно-государственных отношений в 1965-1988 г.

5. Религиозная политика накануне распада СССР.

Литература:

1. Власть и церковь в СССР и странах Вост. Европы, 1939-1958:

Дискуссионные аспекты: Сб. ст. М., 2003.

2. Грашевская O.B. Политика советского государства в отношении РПЦ

в 1940-1980 гг.: центр и местные власти. Автореферат дисс. канд. ист. наук.

Мурманск, 2005, 198 с.

3. Головушкин Д.А. Обновленческое движение в Русской православной

церкви (февраль - октябрь 1917 г.) // Свобода совести в России: исторический

и современный аспекты. - М., 2004, с.354-357.

4. Логинов А. Власть и Вера: Государство и религиозные институты в

истории и современности. - М., 2005.

5. Макаров Ю.Н. Русская православная церковь в условиях советской

действительности (1917-1930 гг.). - Краснодар: Изд-во КубГУ, 2005, 383 с.

6. Макаров Ю.Н. Органы ВЧК - ГПУ - ОГПУ и Православная

Российская Церковь (1919-1927 гг.). - Сочи: Изд-е СГУТиКД, 2007, 252 с.

7. Макаров Ю.Н. Советская политическая цензура в СССР в 1920-е

годы (на примере издательской деятельности религиозных организаций) //

Вестник молодых ученых. 2006. №4. (Сер. Исторические науки. 2006. №2),

с.131-161

8. Мусульманский триптих: ислам и советская власть. 1917–1949–1982

/ публ. Д.Ю.Арапова // Pax Islamica (Мир ислама), 2009, №1(2), с.294–295

9. Одинцов М.И. Государство и церковь в России: XX век. М., 1994,

171 с.

10. Одинцов М.И. Русская православная церковь в XX веке: история,

взаимоотношения с государством и обществом. М., 2002, 312с.

11. Православная Российская Церковь и советское государство (1917-

1922 гг.) - М., 2005.

12. Потапова А.Н. Религиозная политика Советского государства и ее

осуществление на Южном Урале в 1941 – 1958 гг.: автореф. дис. ... канд. ист.

наук. - Оренбург, 2004, с. 14.

13. Хакимов Р.Ш. Религиозная политика государства в отношении

мусульманских общин: роль уполномоченных совета по религиозным

культам Урала (1944-1965 г.)// Вестник Челябинского государственного

университета. 2013, № 6 (297), История. Вып. 54, с. 103-109



14. Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных

объединений в Российской Федерации. - 2-е изд., доп. – М.: Изд-во

Сретенского монастыря, 2013 г., 528 с.

15. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и

Хрущеве. М., 2005, 424 с.

16. Шапошников Е.Л. Государственно-церковные отношения в России

в XX начале XXI века. Историко-правовой и общетеоретический анализ.

Авторефноат дисс. канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2007, 179 с.

Семинарское занятие № 7.

(2 часа).

1. Совершенствование религиозного законодательства в конце 90-х

годов XX века.

2. Движения к координации и гармонизации отношений политики

государства и церкви (1990 - 2000 гг.).

3. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных

объединениях» - как основа формирования новой модели государственно-

церковных отношений в Российской Федерации.

Литература:

1. Вероисповедная политика Российского государства / Отв. ред. М.О.

Шахов. - М: Изд-во РАГС, 2003, с. 76-92.

2. Володина, Н.В. Конституционно-правовые основы государственно-

церковных отношений в России: XX век Текст. / Н.В. Володина. - М., 2000,

56 с.

3. Красиков, А. Свобода совести и государственно-конфессиональные

отношения в постсоветской России / Новые церкви, старые верующие

-старые церкви, новые верующие. Религия в постсоветской России Текст. /

Под ред. К. Каариайнена и Д. Фурмана. М., 2007.

4. Малашенко А. Ислам для России Текст. / А. Малашенко. - М.:

Российская политическая энциклопедия, 2007, 192 с.

5. Муратшин А.Н. Взаимоотношения между органами государственной

власти и религиозными объединениями Текст. А.Н. Муратшин //

Этнорелигиозное образование и духовно-нравственное воспитание

молодежи. Матер, научн-практ. конф. - Уфа, 2003, с. 15-19.

6. Преодолевая государственно-конфессиональные отношения:

Сборник статей Текст. / Под ред. С.Н. Градировского. - Н.Новгород, 2003,

310 с.

7. Россия и ислам: межцивилизационный диалог. Сборник научных

статей Текст. / Отв. ред. А. Малашенко. - Уфа: ЦЭИ РАН, 2006, 172 с.

8. Российская Федерация. Законы. О свободе совести и религиозных

организациях Текст.: федер. закон: принят Гос. Думой 01.10.1990 г.



9. Российская Федерация. Законы. О свободе вероисповеданий Текст.:

федер. закон: принят Гос. Думой 25.10.1990 г.

10. Российская Федерация. Законы. О свободе совести и о религиозных

объединениях Текст.: федер. закон: принят Гос. Думой 26.09.1997 г.

11. Силантьев, Р.А. Новейшая история исламского сообщества России

Текст. /Р.А. Силантьев. - М.: ИИПК «ИХТИОС», 2006. 158 с.

12. Сляднев, М. РПЦ в постсоветский период Текст. / М. Сляднев //

Челябинская область: Энциклопедия. - Челябинск: Каменный пояс, 2006, Т.

5, с. 640-647.

13. Социальное партнерство государства и религиозных организаций.

Монография. - М.: Научный эксперт, 2009, 232 с.

14. Этноконфессиональный диалог: состояние, противоречия,

перспективы развития: Матер, межрег. научн.-практ. конф. - Оренбург: Изд.

центр ОГАУ, 2002, с. 9-23.

Семинарское занятие №8.

(2 часа).

1. Основные направления и механизмы реализации государственно-

конфессиональной политики в субъектах Российской Федерации.

2. Религиозный фактор в политической жизни современного

российского государства.

3. Особенности взаимоотношений государства и религиозных

объединений в России.

Литература:

1. Яблокова И.Н. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. М.:

Высшая школа, 2000.

2. Шутова A.B., Косилкин C.B. Свободы совести в России:

исторический и современный аспекты. Сборник докладов и материалов

научно практических семинаров и конференций. 2002-2004гг. М.: Российское

объединение исследователей религии, 2004.
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МОДУЛЬ 3.

КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МАТЕРИАЛЫ

Вопросы к зачету:

1. Религия и политика. Религиозная политика.

2. Конфессиональные и межконфессиональные отношения как объект

политических интересов.

3. Поиск российской модели государственно-церковных отношений.

4. Религия как движущая сила политического процесса.

5. Религиозная реформа князя Владимира (980 - 988 гг.): этнический и

политический аспекты.

6. Церковь и государство.

7. Религиозная политика Золотой Орды на Руси и ее итоги.

8. Православная церковь и ее политика консолидации русских княжеств.

9. Религиозная политика государства в XV-XVIII века.

10. Политика христианизации.

11. Особенности религиозной политики Российской империи в XIX в.

12. Учреждение «духовного собрания Магометанского закона» (ОМДС).

13. Реформы вероисповедной политики Российской империи в начале XX

в. (1905–1906 гг.) и их последующая судьба.

14. Правовой статус религиозных конфессий в XIX- начале XX вв.

15. Положение православия и других религий в советском государстве

после революции 1917 года.

16. Религиозная политика государства во время ВОВ и в послевоенные

годы.

17.Новые отношения государства и Церкви в 1958-1991 года.

18. Религиозная политика накануне распада СССР.

19. Новые принципы взаимоотношений государства и церкви в конце XX

века.

20. Тенденции к координации и гармонизации отношений политики

государства и церкви в постсоветский период.

21. Развитие законодательства Российской Федерации о свободе совести и

о религиозных объединениях в 1991-1997 гг.

22. Специфика религиозной ситуации на современном этапе.

23. Механизмы реализации религиозной политики в современной России.

24. Основные направления и механизмы реализации государственно-

конфессиональной политики в субъектах Российской Федерации.

25. Религиозный фактор в политической жизни современного российского

государства.

26.Особенности взаимоотношений государства и религиозных

объединений в России.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

_ Религиозная политика в России: история и современность __
наименование дисциплины по учебному плану

Направление: 033400 - Теология,

Квалификации (степени) выпускника: магистр

_3_семестр 2013 - 2014 уч. год

Целью дисциплины является формирование и развитие следующих

компетенций: ОК -1, ОК-7, ПК-8.

Трудоемкость дисциплины:

Всего Аудиторная СРС

ЛК ПЗ ЛБ

Общая 72 16 16 40

В данном семестре 72 16 16 40

Контрольные точки по дисциплине:

№

п.п

.

Виды учебной работы Удельный

вес, %

Форма

контроля

Максимально

е количество

баллов

1. Контрольная точка № 1

Дата контроля – 7 неделя

1.1. Лекции 100 Проверка

посещаемости

, ответы на

практических

занятиях (не

менее 2

ответов,

участие в

дискуссиях).

30

1.2. Практические занятия

1.3. Лабораторные занятия

1.4. Другие виды

Итого по КТ 30

2. Контрольная точка № 2

Дата контроля – 10 неделя

2.1. Лекции Проверка

посещаемости

занятий,

ответы на

практических

занятиях, не

50



менее 2

ответов,

написание

реферативной

работы по

одной из

предложенны

х тем

2.2. Практические занятия 100

2.3. Лабораторные занятия

2.4. Другие виды

Итого по КТ 50

n. Контрольная точка № n

Дата контроля – 14 неделя

n.1. Промежуточный

контроль

100 Зачет 20

Итого по КТ 20 Зачет

Итого по дисциплине 100

Критерии оценки:

«Отлично» - от 85 до 100 баллов;

«Хорошо» - от 70 до 84 баллов;

«Удовлетворительно» - от 51 до 69 баллов;

«Неудовлетворительно» - от 0 до 50 баллов.
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подпись



Приложение к практическому занятию №7.

Закон о свободе совести и религиозных объединениях

 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

Принят Государственной Думой

19 сентября 1997 года

Одобрен Советом Федерации

24 сентября 1997 года

Федеральное Собрание Российской Федерации, подтверждая право

каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также на

равенство перед законом независимо от отношения к религии и убеждений,

основываясь на том, что Российская Федерация является светским

государством, признавая особую роль православия в истории России, в

становлении и развитии ее духовности и культуры, уважая христианство,

ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую

часть исторического наследия народов России, считая важным содействовать

достижению взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах

свободы совести и свободы вероисповедания, принимает настоящий

Федеральный закон.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения в области

прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания,

а также правовое положение религиозных объединений.

Статья 2. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания

и о религиозных объединениях

1. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и о

религиозных объединениях состоит из соответствующих норм Конституции

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, из

настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ними иных

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных

правовых актов субъектов Российской Федерации.

2. Права человека и гражданина на свободу совести и свободу

вероисповедания регулируются федеральным законом. Законы и иные



нормативные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации и

затрагивающие реализацию права на свободу совести и свободу

вероисповедания, а также деятельность религиозных объединений, должны

соответствовать настоящему Федеральному закону. В случае противоречия

настоящему Федеральному закону нормативных правовых актов субъектов

Российской Федерации по вопросам защиты права на свободу совести и

свободу вероисповедания и по вопросам деятельности религиозных

объединений действует настоящий Федеральный закон.

3. 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 Российской

Федерации или вытекающих из международных договоров Российской

Федерации.

Статья 3. Право на свободу совести и свободу вероисповедания

1. В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода

вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или

совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой,

свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные

убеждения и действовать в соответствии с ними.

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на

территории Российской Федерации, пользуются правом на свободу совести и

свободу вероисповедания наравне с гражданами Российской Федерации и

несут установленную федеральными законами ответственность за нарушение

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о

религиозных объединениях.

2. Право человека и гражданина на свободу совести и свободу

вероисповедания может быть ограничено федеральным законом 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.

3. Установление преимуществ, ограничений или иных форм

дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается.

4. Граждане Российской Федерации равны перед законом во всех областях

гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни

независимо от их отношения к религии и религиозной принадлежности.

Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или

вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на

замену ее альтернативной гражданской службой. По просьбам религиозных

организаций решением Президента Российской Федерации

священнослужителям в соответствии с законодательством Российской

Федерации о воинской обязанности и военной службе в мирное время может

предоставляться отсрочка от призыва на военную службу и освобождение от



военных сборов.

5. Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может

подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к

исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в

богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности

религиозных объединений, в обучении религии. Запрещается вовлечение

малолетних в религиозные объединения, а также обучение малолетних

религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их

заменяющих.

6. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и

свободу вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над

личностью, с умышленным оскорблением чувств граждан в связи с их

отношением к религии, с пропагандой религиозного превосходства, с

уничтожением или с повреждением имущества либо с угрозой совершения

таких действий, запрещается и преследуется в соответствии с федеральным

законом. Проведение публичных мероприятий, размещение текстов и

изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов

религиозного почитания запрещаются.

7. Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может

быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по

обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди.

Статья 4. Государство и религиозные объединения

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

2. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных

объединений от государства государство:

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;

не возлагает на религиозные объединения выполнение функций органов

государственной власти, других государственных органов, государственных

учреждений и органов местного самоуправления;

не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не

противоречит настоящему Федеральному закону;

обеспечивает светский характер образования в государственных и

муниципальных образовательных учреждениях.

3. Государство регулирует предоставление религиозным организациям

налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную

помощь религиозным организациям в реставрации, содержании и охране

зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в

обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в



образовательных учреждениях, созданных религиозными организациями в

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.

4. Деятельность органов государственной власти и органов местного

самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и

церемониями. Должностные лица органов государственной власти, других

государственных органов и органов местного самоуправления, а также

военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для

формирования того или иного отношения к религии.

5. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных

объединений от государства религиозное объединение:

создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей

собственной иерархической и институционной структурой, выбирает,

назначает и заменяет свой персонал согласно своим собственным

установлениям;

не выполняет функций органов государственной власти, других

государственных органов, государственных учреждений и органов местного

самоуправления;

не участвует в выборах в органы государственной власти и в органы

местного самоуправления;

не участвует в деятельности политических партий и политических

движений, не оказывает им материальную и иную помощь.

6. Отделение религиозных объединений от государства не влечет за собой

ограничений прав членов указанных объединений участвовать 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.

7. По просьбам религиозных организаций соответствующие органы

государственной власти в Российской Федерации вправе объявлять

религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на

соответствующих территориях.

Статья 5. Религиозное образование

1. Каждый имеет право на получение религиозного образования по своему

выбору индивидуально или совместно с другими.

2. Воспитание и образование детей осуществляются родителями или

лицами, их заменяющими, с учетом права ребенка на свободу совести и

свободу вероисповедания.

3. Религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами и с

законодательством Российской Федерации создавать образовательные

учреждения.

4. По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей,

обучающихся в государственных и муниципальных образовательных

учреждениях, администрация указанных учреждений по согласованию с



соответствующим органом местного самоуправления предоставляет

религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок

образовательной программы.


