
Тема 1.2.

Диалог между верами 
в целях религиозного 

плюрализма



ПЛАН

1. Развитие представлений о религиозной свободе в 
духовной культуре общества. Утверждение 

свободы совести в международно-правовых актах.

2. Государственно-конфессиональные отношения в 
Российской империи и Советском Союзе.

3. Реализация свободы совести и вероисповедания в 
действующем российском законодательстве.

4. Правовые основы религиозного служения в 
отечественной уголовно-исполнительной 
системе.



Вопрос 1

Развитие представлений 
о религиозной свободе 

в духовной культуре общества. 
Утверждение свободы совести 

в международно-правовых актах



Свобода совести – это гарантированная 
законом возможность исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой. 
Свобода совести относится к числу 
важнейших завоеваний демократии и 
позволяет человеку принимать те или иные 
убеждения в соответствии со своим личным 
выбором. Таким образом, свобода совести 
обеспечивает человеку защиту от вторжения в 
его духовный мир со стороны других людей, 
общества и государства. 



Утверждению принципа свободы совести 
предшествовала длительная традиция 
свободомыслия – критического осмысления 
вопросов, касающихся религии и церкви. 
Свободомыслие развивалось в различных 
исторических формах. 

Одной из наиболее ранних его форм является 
богоборчество, которое представляет собой 
протест против Бога, создавшего мир, полный зла и 
жестокости. Богоборческие настроения проявлялись 
как реакция людей на социальную несправедливость 
и личные несчастья. Такого рода идеи можно 
проследить в духовной культуре человечества 
начиная с древнейших цивилизаций (египетской, 
китайской, индийской, греческой и др.). 



В средние века возникает такая форма свободомыслия, 
как антиклерикализм. Это движение, нацеленное против 
притязаний церкви и духовенства на господство в обществе. В 
странах Западной Европы и в России антиклерикальной 
направленностью отличались многочисленные ереси, 
приверженцы которых отстаивали свое право на независимое 
от церкви толкование христианского вероучения. 

В дальнейшем антиклерикальные взгляды высказывали:
- гуманисты эпохи Возрождения XV-XVI вв.: Лоренцо 

Валла, Эразм Роттердамский, Томас Мор. Они отстаивали 
право человека на исповедание любой веры,

- идеологи Реформации XVI в.: Мартин Лютер, Жан 
Кальвин. Они признавали за верующими право 
самостоятельно толковать Библию.  



В XVII-XVIII вв. традицию 
свободомыслия развивали 
западноевропейские философы-
деисты. 

В XIX в. получила распространение 
такая форма свободомыслия, как 
атеизм – полное отрицание веры в Бога. 



Огромную роль в утверждении религиозной 
свободы личности сыграла Великая французская 
буржуазная революция конца XVIII в. В 
законодательстве революционной Франции было 
закреплено положение о том, что в делах веры никто 
не может подвергаться принуждению. 

В конце XVIII-XIX в. принцип свободы совести в 
его современном толковании был реализован в 
законодательных актах многих других 
западноевропейских государств, а также США. 

В XX в. свобода совести была включена в число 
норм международного права.



Всеобщая декларация прав человека
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 г.)

Ст. 18.
Каждый человек имеет право на свободу 
убеждений и на свободное выражение их; это 
право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу 
искать, получать и распространять 
информацию и идеи любыми средствами и 
независимо от государственных границ. 



Международный пакт о гражданских 
и политических правах

(принят Генеральной Ассамблеей ООН 
16 декабря 1966 г.)

Ст. 18.
1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 
религии. Это право включает свободу иметь или принимать 
религию или убеждения по своему выбору и свободу 
исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так 
и сообща с другими, публичным или частным порядком…
3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит 
лишь ограничениям, установленным законом и необходимым 
для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и 
морали, равно как и основных прав и свобод других лиц. 



Декларация о ликвидации всех форм 
нетерпимости и дискриминации 

на основе религии или убеждений
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 

25 ноября 1981 г.)
Ст. 2.
1. Никто не должен подвергаться дискриминации на 
основе религии или убеждений со стороны любого 
государства, учреждения, группы лиц или отдельных 
лиц.
Ст. 3.
Дискриминация людей на основе религии или 
убеждений является оскорблением достоинства 
человеческой личности и отрицанием принципов 
Устава ООН и осуждается как нарушение прав 
человека… 



Вопрос 2

Государственно-
конфессиональные 

отношения 
в Российской империи 

и Советском Союзе



Российская империя: православие было 
государственной религией, и рожденным в 
православии запрещалось менять свое 
вероисповедание под страхом уголовного 
наказания. 

В 1917 г. Временное правительство 
утвердило принцип свободы вероисповедания 
и уравняло всех граждан в правах вне 
зависимости от их религиозных взглядов. 
Религиозная свобода толковалась как 
возможность свободно выбирать для себя ту 
или иную религию (не предусматривалось 
право быть неверующим). 



1918 г. – декрет большевиков «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви»:
- все религиозные объединения были отделены от 

государства и поставлены в равное положение 
перед законом, 

- свобода совести рассматривалась как 
возможность исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой; религиозные 
убеждения человека объявлялись его частным 
делом.

Однако на практике советская власть 
навязывала обществу атеистическую идеологию, 
грубо нарушая права верующих. Эта политика 
получила название «воинствующий атеизм». 



1990 г. – Закон РСФСР «О свободе 
вероисповеданий»: религиозные 
организации получили возможность 
действовать в сущности безо всякого 
контроля со стороны государства. 

Последствия: распространение 
деструктивных культов, создававших 
прямую угрозу для личности, общества 
и государства. 



Вопрос 3

Реализация свободы 
совести и вероисповедания 
в действующем российском 

законодательстве



Модели государственно-
конфессиональных отношений

Сепарационная: государственность носит 
светский характер, и все религиозные 
объединения имеют равные права и 
возможности в отношениях с государством.  
Кооперационная: наиболее многочисленные 
и влиятельные религиозные объединения 
пользуются приоритетом по отношению к 
остальным конфессиям и являются 
партнерами государства в основных сферах 
общественной жизни. 



Конституция Российской Федерации

Ст. 14.
1. Российская Федерация – светское 

государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом.



Конституция Российской Федерации

Ст. 28.
Каждому гарантируется свобода совести, 

свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с 
ними. 



Конституция Российской Федерации

Ст. 59.
3. Гражданин Российской Федерации в 

случае, если его убеждениям или 
вероисповеданию противоречит несение 
военной службы, а также в иных 
установленных федеральным законом 
случаях имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской службой.



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

Религиозные объединения делятся на две категории.
 1) Религиозные организации: регистрируются в 
установленном законом порядке и являются 
юридическими лицами. Для регистрации 
необходимо, чтобы данное объединение входило в 
структуру централизованной религиозной 
организации или чтобы оно просуществовало на 
данной территории не менее 15 лет.
2) Религиозные группы: действуют без 
регистрации, т.е. могут не уведомлять о себе органы 
государственной власти.



РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППЫ
имеют право на:

1) совершение богослужений 
и других обрядов,
2) обучение религии своих 
последователей.



РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
имеют право на:

1) совершение богослужений и других обрядов,
2) обучение религии своих последователей,
3) создание учебных заведений и средств 

массовой информации,
4) производство, приобретение, 

распространение религиозной литературы и 
других предметов религиозного назначения,

5) строительство и содержание культовых 
зданий,  



РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
имеют право на:

6) создание предприятий и осуществление 
предпринимательской деятельности,
7) приобретение в собственность движимого и 
недвижимого имущества,
8) социальное и пенсионное обеспечение 
священнослужителей и работников 
религиозных организаций,
9) совершение религиозных обрядов в 
больницах, домах-интернатах, учреждениях 
УИС.



Федеральный закон «О свободе совести 
и о религиозных объединениях»                  
от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ направлен 
на то, чтобы поддержать традиционные для 
России конфессии (православие, ислам, 
буддизм, иудаизм) и установить 
ограничения для новых религиозных 
движений. 

Таким образом, этот закон соответствует 
кооперационной модели государственно-
конфессиональных отношений. 



Основания для запрета на деятельность 
религиозной организации или группы: 

1) нарушение общественной безопасности и 
общественного порядка, 

2) посягательство на личность, права и свободы 
граждан, 

3) нанесение ущерба нравственности и здоровью 
людей, 

4) склонение к самоубийству или отказу по 
религиозным мотивам от оказания медицинской 
помощи тем, кто находится в опасном для жизни и 
здоровья состоянии, 

5) побуждение к отказу от исполнения установленных 
законом гражданских обязанностей и совершению 
иных противоправных действий. 



Вопрос 4

Правовые основы 
религиозного служения 

в отечественной уголовно-
исполнительной системе



Участие религиозных объединений в 
деятельности УИС регламентируется 
такими законодательными актами, как:

- Конституция Российской Федерации,
 
- Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации,

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



Условия допуска представителей 
религиозных объединений 

в учреждения УИС:

1) объединение должно иметь статус 
религиозной организации, т.е. должно быть 
официально зарегистрировано;

2) к осужденным приглашаются 
священнослужители, т.е. те, кому присвоен 
соответствующий духовный сан;

3) наличие просьбы о такой встрече со 
стороны самих осужденных. 



Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации

Ст. 14. Обеспечение свободы совести и свободы 
вероисповедания осужденных
1. Осужденным гарантируются свобода совести и 
свобода вероисповедания. Они вправе исповедовать 
любую религию либо не исповедовать никакой религии, 
свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные убеждения и действовать в соответствии с 
ними. 
2. Осуществление права на свободу совести и свободу 
вероисповедания является добровольным, при этом не 
должны нарушаться правила внутреннего распорядка 
учреждения, исполняющего наказания, а также 
ущемляться права других лиц. 



Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации

Ст. 14. Обеспечение свободы совести и свободы 
вероисповедания осужденных
4. К осужденным к принудительным работам, аресту или 
лишению свободы по их просьбе приглашаются 
священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в 
установленном порядке религиозным объединениям, по 
выбору осужденных. В учреждениях, исполняющих наказания, 
осужденным разрешается проведение религиозных обрядов и 
церемоний, пользование предметами культа и религиозной 
литературой. В этих целях администрация указанных 
учреждений выделяет соответствующее помещение.

6. Тяжело больным осужденным, а также осужденным к 
смертной казни перед исполнением приговора по их просьбе 
обеспечивается возможность совершить все необходимые 
религиозные обряды и церемонии с приглашением 
священнослужителей.



ФСИН России заключила 
соглашения о взаимодействии с 
такими религиозными организациями, 
как:
-  Русская православная церковь, 
-  Совет муфтиев России, 
-  Федерация еврейских общин 

России,
-  Буддийская традиционная Сангха 

России. 



Основные направления работы 
религиозных организаций с осужденными: 

1) культовая практика, т.е. проведение 
богослужений,
2) религиозное просвещение осужденных в 
форме воскресных школ, курсов и т.п.,
3) оказание гуманитарной помощи (техника, 
предметы первой необходимости, 
медикаменты и т.п.),
4) участие в социальной адаптации 
осужденных, освобождающихся из мест 
лишения свободы.



В Концепции развития УИС 
Российской Федерации до 2020 г. 
сотрудничество с религиозными 
объединениями рассматривается как 
одно из наиболее перспективных 
направлений в организации 
социальной и воспитательной 
работы с осужденными.



Выводы:
Свобода совести как возможность добровольного 
самоопределения в религиозной сфере служит одной из 
главных гарантий свободы личности. Принцип свободы 
совести является нормой международного права. В 
России реализуется кооперационная модель 
государственно-конфессиональных отношений, которая 
нацелена на защиту религиозной свободы гражданина, а 
также на развитие сотрудничества между органами 
государственной власти и религиозными объединениями 
традиционных для нашей страны конфессий. 
К числу областей этого взаимодействия относится, в 
частности, уголовно-исполнительная система. Выступая 
в роли партнеров ФСИН России, религиозные 
организации принимают активное участие в социальной и 
воспитательной работе с осужденными.



 Тема № 1.2. Диалог между верами в целях религиозного плюрализма

 Задание к семинарскому занятию
I. Подготовить развернутые ответы на учебные вопросы, предложенные 
для обсуждения на семинарском занятии:
1. Понятие свободы совести. Историческое развитие представлений о 
религиозной свободе. 
2. Реализация принципа свободы совести в действующем российском 
законодательстве. 
3. Религиозное служение в местах лишения свободы.
 
II. Подготовить доклады по предложенным темам:
1. Борьба за свободу вероисповедания в Древнем Риме и средневековой 
Западной Европе.
2. Тема религиозной свободы человека в трудах гуманистов эпохи 
Возрождения.
3. Утверждение принципа свободы совести на Западе в конце XVIII-  XIX в. 
4. Государственно-конфессиональные отношения в Российской империи.
5. Свобода совести в СССР: законодательные нормы и 
правоприменительная практика.



На семинаре будет проводиться конкурс докладов. 
Критерии оценки конкурсных работ:
- информативность доклада,
- качество электронной презентации,
- манера подачи материала, 
- речь докладчика, 
- соблюдение регламента (не более 10 мин. на выступление).
 
III. Выучить основные понятия по теме 1.2: свобода совести, 
свободомыслие, богоборчество, антиклерикализм, 
сепарационная модель государственно-конфессиональных 
отношений, кооперационная модель государственно-
конфессиональных отношений, религиозная организация, 
религиозная группа.


