
43

Пожалуй, нет ни одного другого 
государства в мире, которое бы 

также как и Россия не любила свою 
историю, свою самобытность, наци-
ональную ментальность и культуру. 
К сожалению, современная правовая 
политика России в своем стремлении 
к тотальному подражанию западу на-
прочь «отказывается» от своих нацио-
нальных корней. Как отмечет Г.А. Са-
таров: «Одна из крупнейших ошибок 
первой демократической волны состо-
яла как раз в небрежном, абсолютно 
безграмотном отношении к прошло-
му. Ибо так с человеческим прошлым 
обходиться нельзя»1.

В том числе заслуживает критики 
отношение российской правовой по-
литики к исконно российской религии 
– православию и вытекающей отсюда 
проблеме введения курса основ право-
славного образования. При этом пред-
ставляется бесспорным, тот факт, что в 
отечественной истории отмечается вли-
яние государственной религии на вну-
треннюю и внешнюю политику страны. 
«Влияние церкви на политику государ-
ства удельного периода отечественной 

истории напоминает, образно говоря, 
общение мудрого наставника с неразум-
ными отроками, которое в силу своего 
возраста еще не в состоянии «держать 
себя в руках»»2. Как видим по проше-
ствии многих лет ситуация поменялась 
с точностью до наоборот. Конститу-
ция Российской Федерации закрепила 
свободу вероисповедания, полностью 
отрекшись от Православия как государ-
ственной религии.3

Сегодня, закрепив свободу верои-
споведания и выбора религии, Россия 
отрекается от своей истории. Пустив 
формирование духовного мировоз-
зрения своих граждан на самотек, го-
сударство рискует подрывом безопас-
ности как национального государства, 
в котором духовная культура страны 
предопределяет развитие государ-
ственных идей и институтов4.

Более того рядом ученых это рас-
ценивалось как наибольшее достиже-
ние конституционного права. В част-
ности, А.А. Мишин писал: «Конститу-
ционный патриотизм - основа любого 
духовного патриотизма. Конституция 
1993 г. дает в этом смысле России 

уникальный шанс на духовное разви-
тие в XXI столетии. В нашей стране, 
где 70% населения - атеисты, толь-
ко Конституция и ее ценности могут 
стать базой, основой и центром духов-
ного и интеллектуального (а значит, и 
экономического) развития государства 
и общества»5. Даже в США, где рели-
гиозное население разных конфессий 
составляет свыше 80%, объединяю-
щей всех и самой высокой ценностью 
является почтение к Конституции. 
«Церковь Конституции – доминиру-
ющая религия в Америке»6. Совсем 
кощунственными звучат слова А.А. 
Мишина, что «атеисты и верующие 
любых конфессий в развитых стра-
нах признают за Конституцией статус 
высшей духовной ценности страны».

Как отмечает Р.В. Насыров: «сама 
постановка вопроса о том, что в Кон-
ституции России необходимо отраз-
ить собственные фундаментальные, в 
том числе и религиозные ценностные 
установки (разумеется, речь не идет 
о конкретных религиозных нормах и 
учреждениях) до сих пор кажется не-
допустимой»7. Строя свои доводы на 
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якобы выработанных постулатах зару-
бежных Конституций и прежде всего 
Конституции США. Так наиболее важ-
ные нормы, регламентирующие граж-
данские права и свободы, содержатся 
в первой поправке к Конституции 
США, регламентирующей свободу 
религии, слова, печати, собраний. Она 
гласит: «Конгресс не должен издавать 
законов, устанавливающих какую-ли-
бо религию или запрещающих ее сво-
бодное вероисповедание либо огра-
ничивающих свободу слова и печати 
или право народа мирно собираться 
и обращаться к Правительству с пети-
циями об удовлетворении жалоб»8. Но 
редко обращают внимание, что в часто 
приводимой в качестве образца Кон-
ституции США 1787 г. опосредованно 
отражены религиозные ценности в их 
особой протестантской трактовке. Г. 
Елинек пишет: «Республиканские го-
сударства в Новой Англии создаются 
под влиянием представления, что в 
силу Божественного порядка высшая 
церковная власть, как и политическая, 
должна принадлежать народу»9. Так 
или иначе, но до сих пор высшим под-
тверждением правдивости участни-
ков судебных разбирательств в США 
выступает принесение клятвы на Би-
блии, причем нарушение этой клятвы 
выступает одним из наиболее серьез-
ных правонарушений. Подобного рода 
скрытые проявления лояльности к от-
дельным конфессиям можно обнару-
жить при анализе основных законом 
достаточно большого числа стран.

Бесспорно, термин «светская ре-
спублика» означает, что государство 
признает все вероисповедания и про-
возглашает свободу совести. Впер-
вые этот принцип был закреплен во 
Франции законом от 9 декабря 1905 г. 
В то же время нельзя утверждать, что 
государство сохраняет нейтралитет по 
отношению к религии. Например, в 
исторических провинциях — Эльзасе 

и Лотарингии церковь имеет конкор-
датный режим; здесь применяются 
положения уголовного кодекса к свя-
щеннослужителям, совершающим об-
ряд бракосочетания до гражданской 
регистрации брака. Кроме того, в со-
ответствии с законом М. Дебре от 31 
декабря 1989 г. (назван по имени его 
инициатора) религиозное обучение 
в школе предлагается всем детям в 
государственных школах, если роди-
тели не требуют иного и государство 
принимает меры для предоставления 
такого образования. Государство ока-
зывает финансовую помощь частным 
школам, в подавляющем большинстве 
являющимся конфессиональными, 
поддерживаемыми католической цер-
ковью10.

В ст. II Конституционного акта Ве-
ликобритании закреплено положение, 
согласно которого – «престол Соеди-
ненного королевства Великобритании 
и доминионов переходит после смерти 
королевы Анны, в случае отсутствия у 
нее потомства, к принцессе Софии, 
избирательнице и вдовствующей гер-
цогине Ганновера, и ее потомству про-
тестантского вероисповедания (кур-
сив Р.П.), право на престолонаследие 
которой установлено Актом об устро-
ении от 12 июня 1701 года, с исклю-
чением католиков и лиц, вступивших с 
ними в брак... (курсив Р.П.)»11.

В ст. 8 Конституции Итальянской 
Республики одновременно провоз-
глашая принцип – «Все религиозные 
исповедания в равной мере свободны 
перед законом», в тоже время отме-
чается, что «Некатолические (курсив 
Р.П.) вероисповедания имеют право 
создавать свои организации согласно 
своим уставам, поскольку они не про-
тиворечат итальянскому правовому 
порядку», а «Их отношения с государ-
ством определяются законом на осно-
ве соглашений с органами, представ-
ляющими эти вероисповедания»12, 

тем самым косвенно подчеркивая пре-
валирования католической церкви.

При этом п. 3 ст. 16. 1. говоря, что 
«Никакое верование не может иметь 
характера государственной религии» 
отмечает, что «Публичные власти 
должны принимать во внимание рели-
гиозные верования испанского обще-
ства и поддерживать вытекающие 
из этого отношения сотрудничества 
с католической церковью и другими 
конфессиями» (курсив Р.П.)13.

Конституция Республики Греция 
(от 9 июня 1975 г.) Глава 3. Обязан-
ности и права депутатов, Статья 59. 1. 
До вступления в должность депутаты 
принимают следующую присягу перед 
Палатой депутатов на открытом за-
седании: «Я клянусь именем Святой, 
единосущной и нераздельной Троицы 
(курсив Р.П) быть верным Родине и 
демократическому режиму, соблюдать 
Конституцию и законы и добросо-
вестно выполнять свои обязанности», 
в п. 2, оговариваясь, что «Депутаты, 
имеющие другую религию или веро-
исповедание, принимают присягу по 
формуле, установленной их религией 
или вероисповеданием»14.

Конституционный акт 1867 г. (год 
30 и 31 правления Виктории, глава 3, 
с последующими изменениями) Акт 
о Союзе Канады, Новой Шотландии 
и Нью-Брансуика, об их управлении и 
связанных с этим предметах (27 мар-
та 1867 г.) в разделе Просвещение, ст. 
93. подчеркивает, «Законодательство в 
области просвещения. В каждой про-
винции законодательное собрание 
имеет исключительное право издавать 
законы в отношении просвещения со-
гласно и с соблюдением следующих 
положений:

(1) Ничто в таких законах не долж-
но наносить ущерба каким-либо пра-
вам или привилегиям, действовавшим 
ко времени образования Союза и в от-
ношении школ для отдельных верои-

8  Цит. по:  Конституционное право зарубежных стран / О. В. Афанасьева, Е. В. Колесников, Г. Н. Комкова, А. В. Малько; Под 
общ. ред. д. ю. н., проф. А. В. Малько. — М.: Норма, 2004.  — (Серия учебно-методических комплексов). – С. 206.
9  Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004, с. 199.
10 Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков — 2-е изд., исправ. и доп.— М.: Изда-
тельство БЕК. 1999. — С. 47.
11  Конституционные акты Великобритании Акт о соединении с Шотландией 1707 г. (Извлечение) // Конституции зарубежных 
государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков — 2-е изд., исправ. и доп.— М.: Издательство БЕК. 1999. — С. 38.
12  Цит. по: Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков — 2-е изд., исправ. и доп.— М.: 
Издательство БЕК. 1999. — С. 38.
13 Там-же.
14  Цит. по: Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков — 2-е изд., исправ. и доп.— М.: 
Издательство БЕК. 1999. — С. 175.
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споведаний какой-либо категории лиц 
в провинции и содержащимся в каком-
либо законе.

(2) Все права, привилегии и обя-
занности, предоставленные или пред-
писанные законом в Верхней Канаде 
ко времени учреждения Союза в от-
ношении отдельных школ и школьных 
попечительств римско-католических 
подданных Ее Величества, будут 
оставаться в силе и распространяться 
также на диссидентские школы про-
тестантских и римско-католических 
подданных Королевы в провинции 
Квебек.

Как видим большинство стран, од-
новременно провозглашая свободу су-
ществования различных вероучений, 
одновременно подчеркивают нацио-
нальную религию, тем самым чтя свои 
культурные традиции. Мы должны 
понимать, что «всякая культура – это 
культура духа. Всякая культура имеет 
духовную основу – она есть продукт 
работы духа над природными стихия-
ми. Современную правовую культуру 
можно уподобить механической па-
мяти, воспроизводящей информацию 
о нормативах поведения»,15 и хотим 
мы того или нет но исконно русской 
религий было православие, именно с 
православием ассоциируется Россия 
в мировом сообществе. Более того, 
именно православие испокон веков 
выступало оплотом российской госу-
дарственности. В православии взаи-
моотношение государства и народа 
понимается и ощущается иначе, что 
проявляется в самом стиле легитима-
ции (но не легализации) государствен-
ной власти и в современной России. 
Этот стиль в своей основе потенци-
ально не является менее демократич-
ным по сравнению с более прагма-
тическим протестантским учением о 
государстве.

В связи с этим при формировании 
российской правовой политики следу-
ет учитывать, что «возрождаться Рос-
сия должна на традиционных основах, 
в том числе правовых. Сегодня налицо 

столкновение глобального, универ-
сального и стандартизирующего нача-
ла с национальным, самобытным»16. 
Как представляется, если Россия смо-
жет уберечь свою самобытность, как 
современный Китай, например, она, 
также сможет предложить миру пути 
выхода из общего кризиса. Напри-
мер, Япония в отличии от России в 
условиях тесного и неизбежного диа-
лога с Западом сумела «ускользнуть 
от его идеологического «патронажа» 
и осуществила модернизацию с уче-
том особенностей своей культуры. А. 
Сен констатирует влияние конфуци-
анской этики, самурайской культуры, 
сочетание чувства долга с атмосферой 
конкуренции в японском обществе: 
«Некоммерческие мотивации, неред-
ко присутствующие в экономической 
и деловой активности японцев… мо-
тивационная структура отклоняется в 
некоторых существенных моментах 
от простого преследования личного 
интереса, который – как нам твердят 
– является краеугольным камнем ка-
питализма»17. 

При формировании правового го-
сударства следует учитывать, что нам 
не присуще западные традиции инди-
видуализма и определяющей ролью 
формального права в регулировании 
общественных отношений, в россий-
ских традициях и менталитете четко 
просматриваются чувство коллекти-
визма (коллектива), «недифференци-
рованностью правовых и нравствен-
ных регуляторов»18 и т.д. Особенно 
ярко негативный результат отсутствия 
должного уважения и внимания к от-
ечественной истории проявляется в 
состоянии российского права. Извест-
ный американский компаративист К. 
Осакве так определяет первую акси-
ому сравнительного правоведения: 
«Право, как язык и музыка, есть нор-
мативное выражение истории, психи-
ки, психологии, традиций и культуры 
каждого народа (нет и не может быть 
двух идентичных национальных пра-
вовых систем в мире)»19.

Как мы уже отметили, в настоящее 
время достаточно остро стоит вопрос 
о духовном и нравственном состоя-
нии российского общества. В первую 
очередь это связанно с теми резкими 
изменениями в политической, эконо-
мической и духовной жизни России 
которые произошли в конце прошлого 
века. Потеря национальной идеи, на-
ционального колорита и особенностей 
привело к тем негативным проявлени-
ям общественной жизни, которые мы 
наблюдаем в настоящее время.

Как нам представляется если и не 
единственным то, по крайней мере, 
одним из основных направлений в по-
вышение уровня правовой культуры в 
частности и культы общества в целом, 
должна стать системная, планомер-
ная, многоэтапная государственная 
правовая политика в сфере православ-
ного образования и воспитания как 
исконно российской религии. 

Прежде всего, следует акценти-
ровать внимание на необходимости 
создания многоуровневой системы, 
которая должна включать в себя до-
школьное, школьное, вузовское и по-
слевузовское образование и воспита-
ние. В рамках реализации правовой 
политики в указанной сфере требует-
ся включение в обязательные образо-
вательные стандарты учебных курсов 
«Основы православной культуры», 
проведение при финансовой поддерж-
ке РФ научных исследований в на-
правлении развития взаимодействия 
церкви и государства, разработка и 
принятие концепции и стратегии со-
трудничества государства и РПЦ и т.д.

В рамках развития и реализации 
рассматриваемой правовой политики 
следует на федеральном и региональ-
ном уровнях разработать планы работ 
по содействию в православном обра-
зовании и воспитании среди осужден-
ных находящихся в местах лишения 
свободы, а также освобожденных из 
мест заключения.

Особое внимание требуется об-
ратить на духовно-нравственное вос-

15  Сорокин В.В. Правовая культура перед вызовами глобализма Российская правовая культура как альтернатива идеологии 
глобализма : Межвузовский сборник трудов / Под ред. В.В. Сорокина, Барнаул, 2010. - С.  63.
16  Васильев А.А. Предисловие // Российская правовая культура как альтернатива идеологии глобализма : Межвузовский сбор-
ник трудов / Под ред. В.В. Сорокина, Барнаул, 2010. - С.  11.
17  Цит. по: Российская правовая культура как альтернатива идеологии глобализма : Межвузовский сборник трудов / Под ред. 
В.В. Сорокина, Барнаул, 2010. - С.  33.
18  Насыров Р.В. Имеет ли Россия право на собственный исторический опыт? // Российская правовая культура как альтернати-
ва идеологии глобализма : Межвузовский сборник трудов / Под ред. В.В. Сорокина, Барнаул, 2010. - С.  28.
19  Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и Особенные части. М.: «Дело», 2000. С.
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питание лиц призванных на срочную 
военную службу и проходящих служ-
бу по контракту в вооруженных силах 
Российской Федерации.

В рамках преподавания отдельных 
предметов, в первую очередь исто-
рического цикла, акцентировано по-
казать роль и значение православия 
в российской истории, в том числе 
таких тяжелых моментах нашей исто-
рии, как ВОВ и др.
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