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Сегодня религия в современном российском обществе зани-

мает все более важное место. Деятельность религиозных объедине-
ний охватывает широкий спектр общественных отношений: ду-
ховных, культурных, правовых, экономических и политических.  

Религиозный фактор оказывает влияние на развитие многих 
общественных процессов в области межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, способствует формированию 
нравственных ценностей в сознании общества. 

Сегодня проблема взаимоотношений церкви и государства ост-
ра, как никогда. Повсеместное строительство и возрождение храмов, 
рост авторитета и влияния религии становятся очевидными. 

Государство урегулировало свои отношения с религией на 
законодательном уровне – в нормах Конституции РФ, федераль-
ных законах и т. п., причем достаточно своеобразно.  

Поэтому состояние отношений между государством и цер-
ковью, церковью и обществом, обществом и государством – акту-
альная проблема современности. 

В начале XX в. на территории Бурятии были представлены 
основные религиозные конфессии (православие, буддизм, ша-
манизм, старообрядчество, ислам, иудаизм, католицизм), что оп-
ределяло специфичность региона. Ламство, священники, устав-
щики и начетчики, раввины, муллы и другие служители культа 
среди населения пользовались огромным влиянием при форми-
ровании общественного мнения. 

Октябрьская революция 1917 г. вызвала кардинальные изме-
нения в области социальной и культурной жизни государства, 
что и определило изменение положения всех религиозных кон-
фессий как социально-религиозных институтов. 
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С первых же дней существования Советского государства 
начинает формироваться законодательная база по религиозному 
вопросу. Основополагающим стал ленинский Декрет «Об отде-
лении государства от церкви и школы от церкви» 1918 г., кото-
рый лишил религиозные общества прав юридического лица. 

Практическими результатами религиозной политики Совет-
ского государства на территории Бурятии стали лишение юри-
дической силы права любых религиозных учреждений на веде-
ние актов гражданских состояний, запрещение преподавания 
религиозных предметов, ограничения в порядке предоставления 
работы священнослужителям и др. Эти мероприятия вызвали от-
кровенное сопротивление со стороны органов церковного управ-
ления, а также определенное недовольство со стороны верующих. 

Для решения религиозных вопросов местным органам вла-
сти была предоставлена определенная степень самостоятельно-
сти в зависимости от особенностей региона. Это учитывалось в 
Бурятии, особенно по отношению к буддизму и другим немно-
гочисленным религиозным конфессиям. 

После образования в 1923 г. Бурят-Монгольской АССР пра-
вовое положение религиозных институтов стало определяться 
общим советским законодательством. 

В Бурятии в период становления национальной государст-
венности церковно-государственные отношения претерпевают 
определенные изменения. Советское государство от тактики от-
крытой войны с религией переходит к планомерной антирели-
гиозной пропаганде, политике веротерпимости, налаживанию 
партнерских взаимоотношений с церковными организациями. 
Однако это не означало изменения основной политики власти 
по отношению к религиозным конфессиям, хотя религиозные 
конфессии со своей стороны заявляли о своей лояльности по от-
ношению к существующей власти, избрав, таким образом, наи-
более приемлемый способ взаимного сосуществования. 

Опираясь на указания центральных органов власти, на мес-
тах с целью ослабления деятельности религиозных институтов 
применяют широкий комплекс мероприятий экономического, 
политического, культурного плана. Однако первостепенное зна-
чение органы Советской власти придавали экономическим ог-
раничениям: налогообложению как с духовенства и с культовых 
зданий, различным формам страхования, национализации цер-
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ковных земель, учету и реквизиции церковного имущества. В 
отношении культовых зданий стала широко применяться их пе-
редача под культурно-просветительские нужды, были запреще-
ны всякие религиозные процессии. Все эти меры встретили со-
противление со стороны верующих. 

Изменение тактики Советской власти по отношению к рели-
гиозным конфессиям проявилось в форме организации и прове-
дения обновленческого раскола в буддизме и православии. Его 
истоки, условия, в которых он протекал, в обоих случаях сходны: 
с одной стороны, инициированный и организованный властями 
обновленческий раскол сыграл определенную роль в отходе ве-
рующих масс от церкви; с другой стороны, церковь путем ре-
форм пыталась приспособиться к новым историческим реалиям. 

В период становления национальной государственности в 
БМАССР антирелигиозная борьба была направлена в первую 
очередь против буддийской конфессии. Результатом проводи-
мой политики стало сокращение и эмиграционное движение 
ламства, национализация дацанов и их имущества, упразднение 
института хувараков. 

По всей стране, в том числе и в Бурятии, произошли качест-
венные изменения в церковно-государственных отношениях. Во-
первых, в основном была выполнена буржуазно-
демократическая программа в части решения «религиозного во-
проса». Во-вторых, наиболее крупные и влиятельные религиоз-
ные организации провозгласили курс политической лояльности 
к Советской власти. В-третьих, накоплен был теоретический и 
практический опыт регулирования самых различных сторон 
жизнедеятельности религиозных объединений, их отношений с 
государственными, общественными, хозяйственными и иными 
организациями. 

В Бурятии антирелигиозная кампания, развернувшаяся в 
первой половине 1930 гг., характеризуется ярко выраженным 
репрессивным характером мероприятий по отношению к рели-
гиозным институтам. Это доказывается многочисленными и за-
частую насильственными фактами закрытия культовых зданий, 
изъятием богослужебного имущества, арестами, обысками, пре-
следованиями не только духовенства, но и простых верующих. 

В Бурятии в первой половине 1930-х гг. религиозная поли-
тика государства продолжала развиваться во всех основных на-
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правлениях: агитационно-пропагандистском, культурно-
просветительском и административно-запретительном. 

Вторая половина 1930-х гг. рассматривается как последний и 
самый жестокий этап уничтожения инакомыслия в стране. Разу-
меется, церковь и верующие оказывали сопротивление социали-
стическому строительству, религиозные организации призывали 
не нарушать прежних традиций жизни, саботировать решения 
новой власти. В 1937–1938 гг. в Бурятии был принят ряд законо-
дательных актов ЦИК и СНК БМАССР, Бурят-Монгольского об-
кома ВКП(б), направленных на усиление антирелигиозной 
борьбы, свертывание деятельности священнослужителей. Наря-
ду с административными мерами, выражавшимися в закрытии 
зданий культа, уничтожении церковного имущества, широко 
проводились карательные меры. Священнослужители обвиня-
лись в шпионаже, диверсионных действиях, разложенческо-
вредительской работе в колхозах и совхозах. Фактически боль-
шинство подобных обвинений оказались несостоятельными. 

К 1940 г. «религиозный вопрос» был окончательно разрешен. 
Антирелигиозная политика Советского государства пришла к 
своему логическому завершению. Результатом этой политики 
стало то, что на территории республики не осталось ни одного 
действующего здания культа, богослужебное имущество было 
окончательно изъято, духовенство подверглось террору и насилию. 

Однако весь комплекс антирелигиозных мер, предпринятых 
Советской властью, окончательно не уничтожил потребность 
людей в религиозной вере. Сознание большей части населения 
оставалось религиозным. 

Духовная жизнь современного российского общества суще-
ственно отличается от советских времен идеологическим много-
образием, отсутствием государственной или обязательной идео-
логии, свободой совести и вероисповедания, свободой мысли и 
слова, правом каждого на образование, обязательностью основ-
ного общего образования, свободой литературного, художест-
венного, научного, технического и других видов творчества, пра-
вовой защитой собственности, правом каждого на пользование уч-
реждениями культуры и на доступ к культурным ценностям. 

И значительную роль в этом процессе сыграло принятие в 
1993 г. Конституции РФ, согласно ст. 14 которой Российская Фе-
дерация является светским государством. Никакая религия не 
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может устанавливаться в качестве государственной или обяза-
тельной. Религиозные объединения отделены от государства и 
равны перед законом.  

Через четыре года конституционная норма о светском госу-
дарстве практически дословно была воспроизведена в ч. 1 ст. 4 
Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» с дополнением, касаю-
щимся того, что не должно и вправе делать государство в лице 
своих органов: не вмешиваться в определение гражданином сво-
его отношения к религии и религиозной принадлежности; в 
воспитание детей родителями или лицами, их заменяющими, в 
соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка 
на свободу совести и свободу вероисповедания; не возлагать на 
религиозные объединения выполнение функций органов госу-
дарственной власти, других государственных органов, государ-
ственных учреждений и органов местного самоуправления; не 
вмешиваться в деятельность религиозных объединений, если она 
не противоречит Федеральному закону «О свободе совести и о 
религиозных объединениях»; обеспечивать светский характер 
образования в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях. 

Государство также регулирует предоставление религиозным 
организациям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, 
материальную и иную помощь религиозным организациям в 
реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являю-
щихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении 
преподавания общеобразовательных дисциплин в образователь-
ных учреждениях, созданных религиозными организациями в 
соответствии с законодательством об образовании. 

В соответствии со ст. 28 Конституции РФ каждому гаранти-
руются (государством посредством законодательного установле-
ния определенных гарантий) свобода совести, свобода вероиспо-
ведания, включая право исповедовать индивидуально или со-
вместно с другими любую религию или не исповедовать ника-
кой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Свобода совести в этическом плане – это право человека 
мыслить и поступать в соответствии со своими убеждениями, его 
независимость в моральной самооценке и самоконтроле поступ-
ков и мыслей. В то же время исторически свобода совести приоб-
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рела более узкое понимание – свобода в области религии. Она 
стала рассматриваться в плане взаимоотношений церкви и госу-
дарства, а не только как свобода мысли. В соответствии со ст. 28 
Конституции РФ свобода совести означает право человека испо-
ведовать любую религию или не исповедовать никакой, отправ-
лять религиозные культы и обряды и осуществлять атеистиче-
скую пропаганду. За незаконное воспрепятствование деятельно-
сти религиозных организаций или совершению религиозных 
обрядов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 148 УК 
РФ). Гарантии свободы совести и религии включают: равнопра-
вие граждан независимо от их отношения к религии, не допус-
кающее ограничения прав граждан по мотивам конфессиональ-
ной принадлежности, разжигания вражды и ненависти на рели-
гиозной почве; отделение религиозных, атеистических объеди-
нений от государства; светский характер системы государствен-
ного образования; равенство религий, религиозных объедине-
ний перед законом. 

В России гарантируются свобода совести и свобода вероис-
поведания, в том числе право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или не исповедовать ника-
кой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять рели-
гиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно нахо-
дящиеся на территории России, пользуются правом на свободу 
совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами Рос-
сии и несут ответственность за нарушение законодательства о 
свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объ-
единениях. Граждане России равны перед законом во всех облас-
тях гражданской, политической, экономической, социальной и 
культурной жизни независимо от их отношения к религии и ре-
лигиозной принадлежности. Гражданин России в случае, если 
его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение 
военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гра-
жданской службой. 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 веро-
исповедания, гарантированных Конституцией РФ или выте-
кающих из международных договоров Российской Федерации. 
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Следует особо отметить, что в преамбуле Закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» признается особая роль 
православия в истории России, в становлении и развитии ее ду-
ховности и культуры; указывается, что в равной степени уважа-
ются христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, 
составляющие неотъемлемую часть исторического наследия на-
родов России. 

Россия – государство многонациональное, что предопреде-
лило наличие в нем нескольких конфессий, в духовной жизни 
его общества представлены практически все мировые религии и 
ряд менее известных религиозных учений [1]. 

Сейчас происходит возрождение религиозной традиции в 
России. Данный процесс носит конструктивный характер и ак-
туализируется в условиях формирования единой общероссий-
ской идентичности. Все представленные на территории Бурятии 
традиционные религии представляют собой активную созида-
тельную социокультурную силу, которая имеет значительный 
морально-этический, интеллектуальный и социальный потенци-
ал, свою историю. Поэтому играет важную роль в создании об-
щероссийской общности, укреплении межконфессиональных и 
межнациональных отношений в обществе. 
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Становление межконфессиональной,  
межнациональной, межэтнической гармонии 

Е. Г. Брындин 
Общественное движение «Нравственная Россия», Новосибирск 

 
Аннотация. Живя в многонациональной стране, осуществляя свой жизнен-

ный путь в межэтническом и межкультурном взаимодействии, мы должны осоз-
навать свою ответственность в создании мирного гармоничного будущего и 
строить отношения с другими на основе благоволений, доброжелательности, 
благодеяний, любви к ближним, понимания и уважения культурных отличий, 
солидарного сотрудничества.  

Ключевые слова: духовно-нравственные качества, межнациональный, ме-
жэтнический, межконфессиональный мир. 

 
Важность для России и всего человечества прежде всего име-

ет межнациональный, межэтнический и межконфессиональный 
мир. Межконфессиональная гармония достигается через соци-
альное служение духовных конфессий во имя добра, мира и 
любви. Межнациональная гармония касается каждого человека 
любой национальности. Самое реальное, что нужно делать, – это 
воспитывать духовно-нравственные качества и вести просвети-
тельскую работу по гармонизации жизнедеятельности для фор-
мирования нравственно-психологического климата в городе и в 
стране, где мы живем и работаем, и во всем мире. В формирова-
нии духовных качеств человека важную роль играют семья, шко-
ла, духовные конфессии. В формировании гармоничного миро-
воззрения человека главная роль принадлежит семье, системе 
образования и просвещения. Духовные качества и гармоничное 
мировоззрение помогают людям различных национальностей, 
говорящих на разных языках, выстраивать мирные отношения и 
гармоничное сосуществование друг с другом. 

Человечество, народы разных стран и жители городов, как 
семья единого Бога, обладает всеми возможностями выстраивать 


