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Аннотация. Целью статьи является 
выявление особенностей во взаимодействии 
российского государства и традиционных рели-
гиозных конфессий в разные исторические пе-
риоды. Автором проанализированы основные 
модели церковно-государственных отношений, 
складывавшихся между государством и тради-
ционными религиозными конфессиями на про-
тяжении всей истории нашей страны. Дана ха-
рактеристика роли Православного Христиан-
ства и иных традиционных религий русского и 
других народов России. Предложены механиз-
мы по оптимизации взаимодействия между 
органами государственной власти и традицион-
ными религиозными конфессиями для решения 
задач, стоящих перед Российской Федерацией 
и, прежде всего, укрепления единства ее мно-
гонационального народа перед лицом возник-
ших геополитических угроз. 
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Abstract. The purpose of the article is to 
identify features in the interaction of the Russian 
state and traditional religious denominations in 
different historical periods. The author analyzes 
the main models of church-state relations devel-
oped between the state and traditional religious 
denominations throughout the history of our coun-
try. The role of Orthodox Christianity and other 
traditional religions of the Russian and other peo-
ples of Russia is characterized. As a result, the 
author proposed mechanisms to optimize interac-
tion between state authorities and traditional reli-
gious confessions in order to solve the problems 
facing the Russian Federation and to strengthen 
the unity of its multinational people in the face of 
geopolitical threats. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
После распада СССР в 1991 году Россий-

ская Федерация пыталась интегрироваться в 
западный мир. Наша страна отказалась от 
коммунистической идеологии, приводя все 
сферы жизни общества в соответствие с ев-
ропейскими стандартами. Можно сказать, 
Россия экономически и идеологически сда-
лась Западу. Однако ряд событий сильно 
изменил отношение значительной части по-
литической элиты и народа. В этой связи 
усилился запрос на формирование самосто-
ятельного национального проекта, а также 
его идеологического обоснования. Особую 
роль здесь могут сыграть религиозные кон-
фессии, традиционно исповедуемые нашим 
народом. В 90-е годы ХХ века американский 
мыслитель С. Хантингтон указывал, что в 
ХХI веке именно религия будет играть значи-
тельную роль в противостоянии цивилизаций 
[9]. Схожие утверждения в то же время раз-
деляли Б. Тиби [10, С. 37] и Д. Мартин 
[11, С. 103]. Указанные обстоятельства обу-
словливают необходимость изучения истори-
ческого опыта взаимодействия государства с 
религиозными конфессиями, традиционно 
исповедуемыми многонациональным россий-
ским народом, для использования их потен-
циала в решении задач, стоящих перед рос-
сийским обществом. 

Целью нашего исследования является 
выработка предложений по оптимизации 
взаимодействия между органами государ-
ственной власти и традиционными религиоз-
ными конфессиями с учетом исторического 
опыта многонационального и многоконфес-
сионального народа России. 

Достижение поставленной цели предпо-
лагает решение следующих задач: 

1) исследовать основные модели церков-
но-государственных отношений, существо-
вавшие в истории России; 

2) предложить оптимальный механизм 
координации усилий органов государствен-
ной и религиозных властей; 

3) определить основные направления 
взаимодействия государства и традиционных 

религиозных конфессий в современных 
условиях. 

Методологическую основу исследования 
составили философские методы и принципы 
познания – метод сравнительного анализа в 
сочетании с принципами объективности, ис-
торизма, единства исторического и логиче-
ского, диалектики объективного и субъектив-
ного факторов истории, общенаучных иссле-
довательских подходов (системного, струк-
турно-функционального) и общенаучных ме-
тодов: синтеза, анализа, индукции, дедукции 
и др. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 

Начиная с истоков русской государствен-
ности религия играла важную роль в жизни 
общества. Идеологическим фундаментом, в 
значительной мере завершившим оформле-
ние Древнерусского государства, послужило 
принятие в 988 году христианства в его во-
сточной (православной) версии. Это было 
обусловлено тем фактом, что господство-
вавшее до этого язычество, тесно связанное 
с кровнородственными отношениями отдель-
ных племенных союзов, не удовлетворяло 
этой роли. Для укрепления формирующегося 
государства была необходима религиозная 
система, обеспечивающая легитимность вер-
ховной власти правителя и имеющая 
надплеменной характер. К этому времени 
русичи установили контроль над торговым 
путем «из варяг в греки», который стал эко-
номической основой молодого государства. 
Он соединял Северную Европу, контролиру-
емую викингами (варягами) с Византийской 
империй, самым богатым и наиболее куль-
турным государством того времени. Варяги 
были преимущественно язычниками, поэтому 
оптимальным вариантом было принятие пра-
вославного христианства – государственной 
религии Византии. Это открывало ворота в 
христианский мир со всеми его достижения-
ми. На Руси появляются сочинения христи-
анской литературы, переводы античных фи-
лософов, а также создаются собственные 
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литературные произведения («Повесть вре-
менных лет», «Слово о Законе и Благодати» 
и т. д.). 

Важным аспектом византийского влияния 
являлось восприятие православной концеп-
ции взаимоотношения власти и церкви, полу-
чившее название «симфония властей». Ее 
суть состояла в том, что священство (духов-
ная власть) и царство (светская власть) 
находятся в состоянии синергии, заботясь 
друг о друге, подобно тому как во Христе 
органично соединены человеческая и Боже-
ственная сущности. В соответствии с указан-
ной концепцией светская и духовная власти, 
составляя единое целое, имеют преимуще-
ство каждая в своей сфере. Первая главен-
ствует в вопросах управлением государ-
ством, а вторая – в церковных делах. Данная 
модель отношений государства и церкви 
сформировалась в Древней Руси с момента 
принятия христианства, а в дальнейшем пе-
решла и в Московское царство вплоть до 
царствования Ивана IV Грозного. Это было 
обусловлено тем, что вначале митрополиты 
на Руси назначались Византийским патриар-
хом и князьям было довольно сложно полно-
стью контролировать церковную иерархию, 
так как Древнерусское государство на протя-
жении всей истории характеризовалось 
сильными центробежными тенденциями. 
Более того, с момента установления зависи-
мости русских земель от Монгольской импе-
рии, а затем Золотой Орды правители ука-
занных государственных образований, в со-
ответствии с Ясой Чингисхана, оказывали 
покровительство религиозным организациям, 
проводя между князьями политику «разделяй 
и властвуй».  

Князья были заинтересованы в поддерж-
ке церкви как важном факторе легитимации 
их власти. Со своей стороны, церковь нужда-
лась в поддержке княжеской власти, так как 
принятие новой религии произошло по ини-
циативе княжеской элиты из политических 
соображений. Что касается обычных людей, 
то славяне, в отличие от основоположников 
христианства – евреев и греков, не были 
книжным народом, и языческие верования, 

судя по всему, вполне соответствовали 
уровню их мировоззрения. Соответственно, 
церковь в миссионерской деятельности 
должна была опираться на силовой ресурс, 
который контролировался князьями. В даль-
нейшем, после отказа хана Узбека от поло-
жений Ясы Чингисхана, касающихся религи-
озной терпимости и провозглашения в нача-
ле 1320-х годов ислама в качестве государ-
ственной религии Золотой Орды, церковные 
иерархи стали прикладывать усилия, 
направленные на объединение разрознен-
ных русских земель под властью московского 
князя. 

Сильное влияние на формирование ново-
го взгляда на русскую государственность 
оказало взятие в 1453 году Константинополя 
армией османского султана Мехмеда II. На 
месте православной Византийской империи 
возникла мусульманская Османская импе-
рия. Был уничтожен центр православного 
мира того времени. Политическая элита и 
население объединяющихся русских кня-
жеств стали воспринимать себя в качестве 
последнего оплота православной веры. Мос-
ковский князь ощутил себя лидером право-
славного христианства, который в глазах 
русских людей не мог быть чьим-либо данни-
ком. Как результат, князь Иван III объединяет 
большинство русских земель и освобождает-
ся от ордынской зависимости по итогам сто-
яния в 1480 году на реке Угре. После этого, 
женившись на племяннице последнего ви-
зантийского императора Софье Палеолог, 
стал называть себя царем, а его внук Иван IV 
Грозный уже официально венчался на цар-
ство. Новое мировоззрение нашло обоснова-
ние в политической концепции «Москва – 
третий Рим», выдвинутой монахом-старцем 
Филофеем Псковским в двух посланиях – 
конца 1523 года и начала 1524 года. 

В царствование Ивана IV Русское царство 
стало многоконфессиональным, так как в это 
время были присоединены Казанское хан-
ство, Астраханское ханство, Сибирское хан-
ство. В указанных государственных образо-
ваниях доминирующей религией был ислам. 
На завоеванных землях стала проводиться 
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политика христианизации, которая имела 
более терпимый характер, нежели в боль-
шинстве государств того времени. 

Иван IV отказался от концепции «симфо-
ния властей» во взаимоотношениях с церко-
вью, стремясь полностью подчинить ее своей 
власти и таким образом перейти к цезаропа-
пистской модели государственно-церковных 
отношений. Предпосылками для этого были: 

- обретение Московским царством поли-
тической независимости; 

- утверждение концепции об особой роли 
московского самодержца при Иване III; 

- окончательное объединение русских зе-
мель Василием III; 

- подавление знатных аристократических 
родов Иваном IV. 

В этой связи вызывает интерес переписка 
Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 
Последний, сбежав к великому князю литов-
скому, полагал, что воспользовался обычным 
для того времени правом феодала покинуть 
своего господина и перейти на службу к дру-
гому. Однако в глазах Ивана Грозного это 
было предательством, так как уход от право-
славного государя был равнозначен религи-
озной измене и, соответственно, рассматри-
вался как государственное преступление. 

Показательным аспектом усиления свет-
ской власти стало отстранение от должности 
в 1568 году и убийство в 1569 году митропо-
лита Московского и всея Руси Филиппа.  

Цезаропапистскую модель не удалось 
реализовать сразу, так как Ивану Грозному 
наследовал набожный и бездетный Федор 
Иванович, после которого династия Рюрико-
вичей, правившая Русью на протяжении бо-
лее чем 600 лет, пресеклась. Земским собо-
ром был выбран новый царь – Борис Году-
нов. Венчание на царство на основании вы-
боров ставило под сомнение его легитим-
ность в глазах современников. В 1589 году в 
Москве было утверждено патриаршество. 
Это привело к кризису доверия в отношении 
светской власти и росту авторитета церкви 
как объединяющей общенациональной силы. 
Данная тенденция усилилась в результате 
гражданского противостоянии в период с 

1598 по 1613 год, получившего название 
Смутное время, когда под вопрос было по-
ставлено само существование русского госу-
дарства.  

В итоге в 1613 году на царство был из-
бран представитель новой династии – Миха-
ил Романов. Фактически же власть принад-
лежала его регенту и отцу – патриарху Фила-
рету, который был соправителем царя и но-
сил титул «великий государь». В правление 
Алексея Михайловича церковь в лице патри-
арха Никона открыто бросила вызов царской 
власти, обосновывая тезис, что «священство 
выше царства», таким образом пытаясь 
установить теократическую власть, когда 
светская власть подчинена духовной (рели-
гиозной) и вся жизнь государства и общества 
основана на религиозном законе. В противо-
стоянии патриарха Никона и царя Алексея 
Михайловича победу одержал последний. В 
1667 году Большой Московский собор осудил 
и низложил Никона. С этого периода времени 
начинает утверждаться цезаропапизм, окон-
чательно закрепленный царем Петром I пу-
тем упразднения патриаршества в 1721 году. 
Церковная организация была подчинена Ду-
ховной канцелярии, а затем Святейшему 
синоду, являвшемуся по сути светским орга-
ном. 

Императрицей Екатериной II были сдела-
ны определенные шаги в направлении рели-
гиозных свобод. 17 июня 1773 года она под-
писала Указ «О терпимости всех вероиспо-
веданий и о запрещении архиереям в дела, 
касающиеся до иноверных исповеданий и до 
построения их по закону молитвенных домов, 
предоставляя все сие светским началь-
ствам». Данный указ значительно облегчил 
жизнь российских подданных, принадлежав-
ших к различным религиозным меньшин-
ствам. Более того, он способствовал притоку 
в Российскую империю христиан-
протестантов из Европы. 

Со временем в Российской империи сло-
жилась иерархия религиозных конфессий, 
которая выглядела следующим образом: 

- привилегированная конфессия – право-
славное христианство, являвшееся государ-
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ственной религией; 
- терпимые конфессии – их исповедание 

разрешалось на территории империи; 
- нетерпимые конфессии – запрещенные 

религиозные культы, некоторые из которых 
действительно представляли опасность для 
личности, общества и государства. 

Привилегированное положение право-
славного христианства выражалось в том, 
что российский суверен (царь, император) 
должен был исповедовать указанную рели-
гию и выступать гарантом защиты ее интере-
сов. Выход из православия был запрещѐн. 
Православная церковь имела возможность 
осуществлять прозелитскую деятельность в 
отношении представителей всех иных рели-
гиозных конфессий. В случае заключения 
брака с иноверцем последний должен был 
принять православное христианство. Если 
один из супругов был христианин, он мог 
продолжать исповедовать свою веру, но дети 
воспитывались в православии. 

Иные христианские конфессии обладали 
правом проповедовать свои религиозные 
воззрения в отношении нехристианских рели-
гий, но им было запрещено призывать в свою 
религию православных христиан. 

Представители терпимых религий могли 
исповедовать свою религию и вместе с тем 
не имели права вести миссионерскую дея-
тельность в отношении христианских кон-
фессий. 

Революция 1904–1905 годов привела к 
тому, что 17 апреля 1905 года император 
Николай II подписал Указ «Об укреплении 
начал веротерпимости», по которому отпаде-
ние от православия перестало быть уголов-
ным преступлением [см. по 8, С. 104]. Окон-
чательно цезаропапистская модель прекра-
тила свое существование с падением монар-
хии в феврале 1917 года. 

Начиная с октября 1917 года в России, а 
затем в СССР начинает проводиться полити-
ка государственного атеизма, которая харак-
теризовалась подавлением религиозных 
свобод. Образование и иные сферы обще-
ственной жизни были пропитаны атеистиче-
ским духом. Формально провозглашалось 

право верующих на исповедание своей рели-
гии, однако в реальности они дискриминиро-
вались. Например, занять любую управлен-
ческую должность мог только член коммуни-
стической партии, который обязан был при-
держиваться атеистических убеждений. Вме-
сте с тем отношение к религии менялось на 
протяжении советской власти. До начала 
Великой Отечественной войны оказывалось 
жесткое, в том числе силовое, давление. 
Священнослужители подвергались репрес-
сиям: уничтожались физически, арестовыва-
лись, ссылались и т. д. Храмы, мечети и 
иные культовые объекты закрывались или 
переоборудовались в амбары, склады, музеи 
атеизма и иные светские объекты, не имев-
шие отношения к религии. Религиозные цен-
ности реквизировались. 

Нападение нацистской Германии на 
СССР вынудило коммунистическое руковод-
ство обратиться к патриотическим, в том 
числе религиозным, чувствам граждан, что 
не представлялось возможным без опоры на 
традиционные религии. Было восстановлено 
патриаршество. Русская православная цер-
ковь и иные традиционные религиозные 
конфессии призвали верующих на защиту 
своей родины. Собирались средства для 
помощи армии. После окончания Великой 
Отечественной войны некоторое время тер-
пимое отношение органов государственной 
власти к религиозным конфессиям сохраня-
лось. 

Ситуация изменилась с приходом к вла-
сти Н. С. Хрущева, который обещал «пока-
зать последнего попа». Возобновилось дав-
ление на религиозные общины, не носившее 
при этом характер открытого насилия, как это 
имело место при первых десятилетиях со-
ветской власти. Гонения выражались в раз-
нузданной антирелигиозной пропаганде, за-
крытии храмов и иных объектов религиозного 
культа, давлении на верующих по месту ра-
боты и в образовательных организациях. 

После отстранения в 1964 году Н. С. Хру-
щева от власти репрессии пошли на убыль. 
Государство официально декларировало 
атеистическую идеологию, однако если ве-
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рующий активно не демонстрировал религи-
озность, то мог относительно спокойно со-
блюдать основные положения своего рели-
гиозного культа. 

Концом политики государственного ате-
изма, по нашему мнению, можно считать 
июль 1988 года, когда в СССР торжественно 
отмечалось тысячелетие Крещения Руси. В 
условиях теряющей популярность коммуни-
стической идеологии и разлагающегося пар-
тийного аппарата органы государственной 
власти попытались использовать религию в 
своих интересах. Центральная власть надея-
лась, что возрождение религиозных чувств 
можно будет использовать для предотвра-
щения центробежных тенденций, а регио-
нальные элиты полагали, что это будет спо-
собствовать усилению их позиций. Как пока-
зала история, правы оказались последние. 

Четыре рассмотренные модели взаимо-
отношений государства с религиозными кон-
фессиями не обеспечивают свободу совести, 
то есть права исповедовать любую религию 
либо не исповедовать никакой религии во-
обще. При симфонии властей, теократии и 
цезаропапизме дискриминируются предста-
вители негосударственных религиозных кон-
фессий и атеисты, а при политике государ-
ственного атеизма, наоборот, преследуются 
верующие. 

По нашему мнению, право на свободу со-
вести реализуется при двух моделях церков-
но-государственных отношений, которые 
можно обозначить как: 

- светское государство, равноудаленное 
от религиозных конфессий. При данной мо-
дели государство, гарантируя право граждан 
на свободу совести, не предоставляет при-
вилегированного правового статуса и не вы-
страивает особых отношений с какими-либо 
религиозными конфессиями (США, Франция); 

- светское государство с привилегирован-
ной (исторической или традиционной) рели-
гиозной конфессией. В этом случае гаранти-
руется право на свободу совести, не допус-
кается преследования атеистов и представи-
телей всех религий, за исключением откро-
венных экстремистов. В то же время поддер-

живаются так называемые исторические или 
традиционные религиозные конфессии. Они 
наделяются государственным статусом (Гре-
ция, Швеция), или признается их особая роль 
как исторических конфессий (Польша), или 
предусматриваются гибкие механизмы фи-
нансовой поддержки (ФРГ) и т. д. 

Обе указанные выше формы взаимодей-
ствия государства и религиозных конфессий 
имели место в истории постсоветской Рос-
сии. 

После распада СССР и становления де-
мократического Российского государства 
законодательно не выделялся особый статус 
какой-либо религиозной конфессии. Государ-
ство практически устранилось из религиозной 
сферы жизни общества. Это привело к тому, 
что в стране появилось множество сект, зна-
чительная часть которых носила тоталитар-
ный и откровенно экстремистский характер. 
На Северном Кавказе экстремистские рели-
гиозные организации исламистского толка 
сыграли большую роль в разжигании граж-
данского противостояния. Стала очевидной 
необходимость более широкого взаимодей-
ствия государства с религиозными организа-
циями, и прежде всего с традиционными ре-
лигиозными конфессиями, которые за много 
веков сосуществования в одном государстве 
сформировали уникальный опыт, обеспечи-
вающий мирную жизнь в условиях многокон-
фессионального российского общества. 

Переход Российского государства к мо-
дели светского государства с привилегиро-
ванными религиозными конфессиями был 
ознаменован принятием 26 сентября 
1997 года Федерального закона № 125-ФЗ «О 
свободе совести и религиозных объединени-
ях» [2]. Анализируя указанный закон и иные 
нормативные правовые акты в рассматрива-
емой сфере правоотношений, можно сказать, 
что политика в религиозной сфере жизни 
стала гораздо более гибкой, учитывающей 
религиозные и исторические особенности 
Российского государства. Была закреплена 
особая роль православного христианства в 
истории России, становлении ее духовности 
и культуры. Также задекларировано уважи-
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тельное отношение к направлениям христи-
анства, ислама, буддизма, иудаизма, других 
религий, составляющих неотъемлемую часть 
исторического наследия народов России. Мы 
полагаем, что из христианских религий это, 
прежде всего, различного рода старообряд-
ческие толки православного христианства. 
В Поволжье и в Крыму традиционно испове-
дуется суннитский ислам ханафитского 
мазхаба. Для Северного Кавказа традицион-
ной религией является суннитский ислам 
шафиитского мазхаба в виде различных су-
фийских братств (тарикатов), таких как кади-
рийя, накшбандийя и т. д. Ламаистский буд-
дизм (школа Гелуг) неразрывно связан с 
идентичностью бурятского, тувинского и кал-
мыцкого народов. Еврейские народы на тер-
ритории нашей страны на протяжении веков 
исповедовали преимущественно ортодок-
сальную форму иудаизма. Также некоторые 
народы России придерживаются традицион-
ных языческих верований. Например, среди 
марийцев распространено поклонение бере-
зовым рощам. 

Важным этапом осознания роли, которую 
сыграли традиционные религиозные конфес-
сии в истории нашей страны, стало внесение 
в Конституцию РФ статьи 67, где в части вто-
рой было закреплено: «Российская Федера-
ция, объединенная тысячелетней историей, 
сохраняя память предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а также преемствен-
ность в развитии Российского государства, 
признает исторически сложившееся государ-
ственное единство» [1]. Таким образом, об-
щей идеей, объединяющей многонациональ-
ный народ Российской Федерации в полити-
ческую нацию, является идея памяти предков 
и веры в Бога [4, С. 28]. 

Мы полагаем справедливым, чтобы тра-
диционные религиозные конфессии, нераз-
рывно связанные с историей и идентично-
стью коренных народов Российской Федера-
ции, играющие важную роль в поддержании 
национальной культуры российского народа, 
получали определенную поддержку от госу-
дарства. Как отмечал С. Н. Булгаков: «…если 
грядущая Россия, еѐ же ищем, станет стро-

иться без имени Христова, если демократия 
российская окажется в духовном разрыве со 
святою Русью, то какую цену она имеет и 
кому она нужна…» [см. по 5, С. 272]. Тем бо-
лее традиционные религиозные конфессии, 
несмотря на длительный период секуляриза-
ции, продолжают играть большую роль, так 
как процент верующих остается довольно 
высоким. Они обладают большим потенциа-
лом для решения задач, стоящих перед рос-
сийским обществом. 

Поддержка религиозными организациями 
политической системы повышает легитим-
ность органов государственной власти в гла-
зах верующих. Это могут быть вопросы, свя-
занные с государственными программами в 
области благотворительности, патриотиче-
ского воспитания молодежи, работы в армии. 
В частности, верующие военнослужащие 
вправе встречаться со священнослужителя-
ми, выполняющими функции капелланов. 
Традиционные религиозные организации 
организовывают детские лагеря (воскресные 
школы), где по желанию молодые люди по-
лучают знания о своей культуре, националь-
ной истории, а также о героических страни-
цах прошлого своей страны. 

Религия играет большую роль в форми-
ровании мировоззрения человека, что осо-
бенно актуально в современных условиях. В 
ответ на пропаганду Западом своих норм 
поведения как единственно верных, навязы-
вание гомосексуализма, однополых браков и 
т. д. Российское государство отстаивает те-
зис об уникальности каждой цивилизации. 
В этой связи важна позиция традиционных 
религиозных конфессий, указывающих на 
несовместимость ряда пропагандируемых 
так называемых свобод с положениями об-
щечеловеческой морали, закрепленными в 
Библии, Коране и других святых для верую-
щих писаниях. 

Вводимые в отношении нашей страны 
односторонние (в нарушение норм междуна-
родного права) ограничения (санкции) влия-
ют и будут влиять на российскую экономику. 
Указанные меры призваны снизить уровень 
жизни россиян с целью вызвать нестабиль-
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ность в нашем обществе и заставить отка-
заться от суверенного пути развития. Исто-
рический опыт свидетельствует, что русский 
народ способен выживать в тяжелейших 
условиях и значительную роль в этом играли 
традиционные религиозные конфессии. Пра-
вославное христианство, ислам, буддизм 
учат верующих избегать излишеств, отдавать 
приоритет духовному перед материальным, 
выбирая свободу. Вне всякого сомнения, 
ориентация на традиционные религиозные 
ценности сделает российский народ гораздо 
более устойчивым перед лицом имеющихся 
вызовов. 

Вместе с тем в трудные времена религи-
озные конфессии должны прилагать усилия 
по социальному служению. Так, в самой 
крупной конфессии нашей страны – Русской 
православной церкви – в 2017 году в мона-
стырях и приходах действовали более 
2900 церковных социальных учреждений, 
проектов и инициатив; созданы 90 церковных 
детских приютов более чем для 1,5 тыс. де-
тей; функционировало более 50 центров за-
щиты наркозависимых на одну тысячу чело-
век; более чем в 20 епархиях открыты цен-
тры гуманитарной вещевой помощи 
[7, С. 211]. При этом религиозные конфессии 
продолжают наращивать деятельность по 
решению социальных задач, стоящих перед 
нашим обществом. 

Религия обладает интегрирующей и дез-
интегрирующей функциями. С одной сторо-
ны, она объединяет своих последователей 
на базе общих ценностей, а с другой – рели-
гиозные противоречия могут приобретать 
фанатичный характер. Если убедить людей, 
что борьба с врагами санкционирована Бо-
гом, то градус жестокости может быть очень 
высоким. Основной задачей органов государ-
ственной власти и традиционных религиоз-
ных конфессий в этом аспекте является мак-
симальное усиление интегрирующей функ-
ции религии, направленной на формирова-
ние общегражданской идентичности россиян, 
и минимизация дезинтегрирующей, могущей 
раскалывать российскую нацию. Особое зна-
чение это приобрело в настоящее время, 

когда для расшатывания политической ста-
бильности внешние силы пытаются разжи-
гать межнациональные и межрелигиозные 
противоречия. Так, в период частичной воен-
ной мобилизации украинские и западные 
СМИ, а также лидеры общественного мне-
ния, работающие на русскоязычную аудито-
рию, стали активно проводить мысль о том, 
что в армию призывают больше представи-
телей определенной национальности, неже-
ли русских. При этом были случаи, когда 
один и тот же информационный ресурс вна-
чале заявлял, что в основном призываются 
люди с национальных окраин, а через неко-
торое время утверждал, что российские вла-
сти заботятся исключительно о националь-
ных окраинах и им безразлична судьба рус-
ских регионов. 

Предпринимаются попытки противопо-
ставить русскую идентичность общероссий-
ской. На сайтах исламских радикалов прово-
дится мысль, что Россия является страной, 
враждебной исламу, и, соответственно, му-
сульмане должны уклоняться от службы в 
Российской армии, противодействуя закон-
ным органам власти. В этой связи священно-
служители традиционных конфессий отме-
чают, что Россия является родиной для всех 
верующих, проживающих на территории 
нашей страны, а религиозные общины соби-
рают средства воинам и жителям постра-
давших регионов. Представители духовен-
ства (христиане, мусульмане, буддисты и 
т. д.) отправляются в места боевых действий 
для оказания духовной поддержки нашим 
воинам. 

Настоящим вызовом для будущего наше-
го народа является демографический кризис. 
Количество умерших на протяжении несколь-
ких десятилетий превышает число родив-
шихся. Часто приходится слышать, что при-
чиной этого является плохая экономическая 
ситуация. Вместе с тем статистика свиде-
тельствует, что прямая зависимость в этом 
случае отсутствует. Уровень жизни в Россий-
ской империи или СССР до 60-х годов 
ХХ века, когда произошел демографический 
переход, был ниже, чем в современной Рос-
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сии. При этом указанные периоды характери-
зовались расширенной структурой воспроиз-
водства населения, которое стабильно уве-
личивалось. Начиная с середины 60-х годов 
ХХ века в СССР, а затем в России ежегодно 
делались миллионы абортов. Мы не считаем 
целесообразным запрещать или существен-
но ограничивать право женщины на аборт. 
Однако необходимо создать все возможные 
условия как экономической, так и моральной 
поддержки, чтобы будущие родители ребен-
ка между абортом и отцовством (материн-
ством) выбирали последнее. По нашему 
мнению, во всех медицинских учреждениях 
перед проведением медицинской операции, 
связанной с абортом, родителям следует 
предоставить возможность побеседовать при 
наличии у них желания с представителем той 
религиозной конфессии, к которой они при-
надлежат, или с психологом, если это каса-
ется атеиста. 

Значительным вкладом в демографию 
является деятельность, направленная на 
поддержку многодетных семей. Каждый при-
ход должен иметь заботу как минимум об 
одной многодетной семье. 

Помимо низкой рождаемости, на демо-
графию сильное влияние оказывает высокий 
уровень смертности. Органам государствен-
ной власти необходимо привлекать предста-
вителей традиционных религиозных конфес-
сий для пропаганды здорового образа жизни. 
Известно, что христианство, ислам, буддизм, 
иудаизм негативно относятся к курению и 
употреблению алкоголя, наркотических 
средств и психотропных веществ. Указанную 
информацию следует доводить до верующих. 

Для компенсации демографических по-
терь наша страна в ближайшее время с 
неизбежностью будет вынуждена принимать 
мигрантов, и здесь важным является вопрос 
их социализации. Поэтому государству сле-
дует приложить максимум усилий для их 
ознакомления с традиционными религиями 
нашего многонационального народа. Тради-
ционным конфессиям, со своей стороны, 
нужно выходить за пределы собственных 
приходов и вести миссионерскую деятель-

ность среди мигрантов с целью удовлетворе-
ния их духовных запросов и интеграции в 
российское общество. 

Серьезным вызовом является попытка 
изоляции России от остального мира. В этой 
связи необходимо использовать все возмож-
ности для минимизации ущерба. Религия 
может быть довольно эффективным сред-
ством в качестве «мягкой силы» в решении 
внешнеполитических задач. Наблюдая за 
ситуацией на Украине, можно видеть, что 
религиозный фактор активно использовался 
на протяжении истории и в настоящее время, 
когда с использованием мощи государствен-
ного аппарата осуществляются гонения на 
православных христиан, ориентирующихся 
на Русскую православную церковь. Эти люди 
являются «мягкой силой» Русского мира на 
Украине. Поэтому на освобождаемых терри-
ториях важно наладить деятельность право-
славных приходов, что в дальнейшем будет 
важно для преодоления раскола и восста-
новления, по крайней мере, духовного един-
ства народов России и Украины. В своем 
докладе на Архиерейском соборе РПЦ 
2 февраля 2013 года патриарх Кирилл под-
черкнул: «…Церковь нельзя отделить от об-
щества, от народа потому, что большинство 
населения России, Украины, Белоруссии 
исповедует православие» [3]. 

Огромное давление оказывается на Сер-
бию, однако православные узы, связываю-
щие два наших народа, не позволяют разо-
рвать их историческое единство. Несмотря 
на напряженные отношения между Россией и 
Грузией, Русская православная церковь и 
Грузинская православная церковь прилагают 
большие усилия, направленные на миними-
зацию указанных негативных явлений. 

Следует обратить внимание на то, что 
многие незападные страны не поддержали 
санкции, введенные против нашей страны. 
Это относится ко многим государствам ис-
ламского мира, в том числе к нефтяным мо-
нархиям Персидского залива. Важную роль в 
данном случае играют такие деловые и куль-
турные площадки, как Организация ислам-
ского сотрудничества. Духовенство и руково-
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дители регионов нашей страны, где традици-
онно исповедуется ислам, активно взаимо-
действуют с мусульманской уммой за рубе-
жом. Они показывают, что Россия не только 
христианская, но и мусульманская страна, 
поддерживающая традиционные ценности и 
не допускающая оскорбления чувств верую-
щих, где мусульмане чувствуют себя ком-
фортно. Всѐ это способствует налаживанию 
экономических отношений с исламским ми-
ром. Иудейские организации играют большую 
роль в поддержании связей России с госу-
дарством Израиль. Также наше государство 
является членом Всемирного буддийского 
альянса. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, между государством и 

традиционными религиозными конфессиями 
сложились партнерские отношения. Как от-
метил В. В. Путин: «…если мы говорим об 
отделении Церкви от государства, то в со-
временных условиях мы должны говорить о 
другом содержании этой светскости, и она 
должна заключаться в том, что между госу-
дарством и религиозными организациями 
должен установиться совершенно другой 
режим взаимоотношений – режим партнѐр-
ства, взаимной помощи и поддержки…» [6]. 
Традиционные религиозные конфессии иг-
рают большую роль во всех сферах жизни 
нашей страны, получая в этом поддержку 
государства. Это не означает дискриминацию 
и преследование иных религиозных органи-
заций, если их деятельность не противоречит 
требованиям российского законодательства. 
Вместе с тем, учитывая многонациональный 
и многоконфессиональный характер россий-
ского общества, необходимо самым жестким 
образом противодействовать религиозным 
организациям экстремистского толка и тота-
литарным сектам, представляющим опас-
ность для личности, общества и государства. 

В заключении можно отметить, что: 
1) на протяжении истории нашей страны, 

последовательно сменяя друг друга, имели 
место различные модели церковно-

государственных отношений: 
- с момента крещения Руси вплоть до 

царствования Ивана Грозного – «симфония 
властей», когда светская и религиозная 
власть поддерживали друг друга, имея пре-
имущество каждая в своей сфере деятельно-
сти: светская власть в управлении государ-
ством, а религиозная – относительно органи-
зации духовной жизни и церковного аппара-
та; 

- с воцарением Ивана Грозного предпри-
нимаются попытки установления цезаропа-
пизма, то есть полного подчинения церкви 
светской власти. После смерти Ивана Гроз-
ного, а затем его сына и последовавшего за 
этим Смутного времени начинается противо-
борство цезаропапистской и теократической 
тенденций. В 1667 году патриарх Никон низ-
лагается и теократическая модель, предпо-
лагающая приоритет церковной власти над 
светской, терпит окончательное поражение. 
Вплоть до 1917 года в России устанавлива-
ется цезаропапизм; 

- в период времени с октября 1917 года и 
по июль 1988 года (год Крещения Руси) госу-
дарственно-церковные отношения склады-
ваются в рамках политики государственного 
атеизма, характеризующегося подавлением 
прав верующих; 

- с июля 1988 года по сентябрь 1997 года 
устанавливается модель светского государ-
ства, равноудаленного от всех религиозных 
конфессий, гарантирующего право на свобо-
ду совести. Указанный период характеризу-
ется минимальным вмешательством госу-
дарства в религиозную сферу жизни без вы-
деления так называемых привилегированных 
конфессий; 

- с сентября 1997 года вплоть до настоя-
щего времени формируется модель светско-
го государства с наличием привилегирован-
ных (исторических или традиционных) кон-
фессий. Государство, гарантируя право на 
свободу совести и не препятствуя деятель-
ности всех религиозных организаций, соблю-
дающих российское законодательство, ока-
зывает поддержку традиционным (историче-
ским) конфессиям, неразрывно связанным с 
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историей и культурой народов, проживающих 
в его границах; 

2) наиболее оптимальная форма государ-
ственно-церковных отношений для нашей 
страны – светское государство с привилеги-
рованными конфессиями. Россия является 
страной с тысячелетней историей, на терри-
тории которой проживает множество корен-
ных народов, не имеющих другой родины. 
Для них традиционные конфессии являются 
неотъемлемой частью их национальной 
культуры и идентичности. В этой связи, га-
рантируя право всех граждан на свободу 
совести, следует учитывать особую роль: 

- православного христианства в истории 
нашей страны и ее культуры; 

- суннитского ислама ханафитского 
мазхаба для народов Поволжья и Крыма; 

- суннитского ислама шафиитского 
мазхаба в виде суфийских братств (тарика-
тов) для народов Северного Кавказа; 

- ламаистского буддизма (школа Гелуг) 
для калмыков, тувинцев, бурят; 

- ортодоксального иудаизма для евреев, 
традиционно проживающих в России; 

- некоторых языческих религиозных веро-
ваний. 

Поддержка традиционных религиозных 
конфессий не должна означать дискримина-
цию и преследование иных религиозных ор-
ганизаций, если их деятельность не противо-
речит требованиям российского законода-
тельства. При этом, учитывая многонацио-
нальный и многоконфессиональный характер 
российского общества, необходимо самым 
жестким образом противодействовать рели-
гиозным организациям экстремистского толка 
и тоталитарным сектам, представляющим 
опасность для личности, общества и госу-
дарства; 

3) основными направлениями взаимодей-
ствия органов государственной власти с тра-
диционными религиозными конфессиями 
являются: 

- укрепление легитимности политической 
системы; 

- благотворительность; 
- патриотическое воспитание молодѐжи; 

- работа в армии; 
- пропаганда норм общечеловеческой мо-

рали; 
- противодействие идеологии стяжатель-

ства и потребления; 
- консолидация российского общества и 

противодействие межнациональной и меж-
религиозной розни; 

- укрепление общегражданской идентич-
ности российской нации; 

- борьба с демографическим кризисом 
(популяризация многодетности, крепкой се-
мьи, нежелательности абортов, популяриза-
ция здорового образа жизни, адаптация ми-
грантов); 

- противодействие изоляции нашей стра-
ны на международной арене (путем объясне-
ния позиции России по ключевым вопросам), 
среди верующих других стран. 
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