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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы настоящей работы представляется достаточно 

высокой. Современная Россия на протяжении последних нескольких десятков 

лет претерпела мировоззренческий перелом, когда в сравнительно небольшой 

период времени на государственном уровне произошел отход от 

господствовавшего длительное время атеизма и возрождение религиозности. 

Смена парадигмы привела к появлению многочисленных религиозных 

организаций, относящихся к различным вероисповеданиям и культам. В 

интересах государства и общества было установление правил поведения в этой 

сфере, что могло обеспечить надлежащий уровень правовой определенности в 

положении членов таких организаций и при необходимости защиту их прав и 

законных интересов.  

Другим немаловажным аспектом, обуславливающим дальнейшее 

развитие и совершенствование законодательства в сфере религиозных 

организаций, стало появление различного рода деструктивных культов и сект, 

представляющих опасность не только для материальной сферы граждан, но и 

для их психического и даже физического здоровья. В то же время, несмотря на 

повышенную степень важности нормативной проработки отмеченных 

вопросов, исследователями указанная проблематика разрабатывалась 

недостаточно.  

Достаточно острым для российского общества является вопрос о 

равенстве в правовом статусе различных религиозных организаций. Формально 

в нашей стране ни одна религия или идеология не могут признаваться 

господствующими и общеобязательными. В то же время фактически 

государство оказывает предпочтение Русской Православной Церкви, что 

вызывает вопросы с точки зрения законности. 

Кроме того, не до конца в современном законодательстве и научной 

литературе ограничены и определены допустимые рамки вовлечения 

религиозных организаций, в первую очередь Русской Православной Церкви, в 

образовательную деятельность в государственных и муниципальных 
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образовательных учреждениях с учетом конституционного принципа отделения 

государства и церкви и в целом сохранении светского характера образования.  

В действующем законодательстве имеются пробелы и противоречия, а по 

некоторым вопросам в правоприменительной практике не выработаны какие-

либо единые подходы относительно их разрешения. Вследствие всего 

вышесказанного требуется проведение научных исследований, направленных 

на отыскание и предложение путей решения правовых проблем, касающихся 

нормативного регулирования положения религиозных организаций. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с нормативно-правовым регулированием прав и 

обязанностей, а также деятельности религиозных организаций в России.  

Предметом исследования будут являться теоретические вопросы, 

касающиеся правового положения религиозных организаций в России. 

Целью исследования является общая характеристика правового 

положения религиозных организаций в соответствии с законодательством 

России. Достижение указанной цели обусловлено решением следующих задач: 

- проанализировать историю возникновения и развития религиозных 

организаций в России;  

- рассмотреть понятие, виды и особенности правового регулирования 

религиозных организаций в соответствии с российским законодательством; 

- охарактеризовать правовой статус религиозных организаций в России; 

- проанализировать современное состояние деятельности религиозных 

организаций в России;  

- раскрыть проблемы правового положения религиозных организаций в 

России.  

Методологическую основу в настоящей работе составляют общенаучные 

методы, например, анализ и синтез, метод классификации, метод описания, 

исторический метод и др., и частно-научные методы, к которым относятся 

формально-юридический метод, метод правового прогнозирования и др. 
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Теоретической основой настоящей работы являются монографии и 

научные статьи отечественных правоведов, разрабатывающих теоретические 

основы правового регулирования деятельности религиозных организаций в 

России, а именно: О.В. Боброва, В.В. Меркурьев, Ю.В. Гросул, М.С. Дойников, 

О.А. Матвейчев, Е.Е. Никитина, А.Е. Помазанский, Ю.А. Розенбаум и др.  

Научная новизна исследования заключается в формулировании автором 

следующих положений, выносимых на защиту: 

1. Предлагаем следующее определение религиозной организации. Под 

ней следует понимать, как союз людей, объединившихся в целях совместного 

отправления религиозных церемоний и обрядов, а также распространения 

своего вероучения среди других людей, и которые зарегистрировали 

организацию в установленном законом порядке. Существуют следующие 

признаки религиозной организации: материальное выражение деятельности 

верующих, а также направленность на удовлетворение специфических 

нематериальных религиозных потребностей; 

2. Религиозные организации относятся к некоммерческим юридическим 

лицам, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

законодательством России и своими внутренними установлениями. 

Религиозная организация может быть отнесена к числу работодателей, но в 

качестве особой их формы. Особенности как работодателя проявляются в 

следующих моментах: особая процедура регистрации юридического лица, 

особый нормативный порядок регулирования прав и обязанностей организации 

во внутренних установлениях, задействование наряду с трудовым 

законодательством церковных актов при регулировании трудовых отношений 

организаций со своими работниками; 

3. В настоящее время достаточно проблематично оценить современное 

состояние деятельности религиозных организаций на территории России, в том 

числе отчасти в связи с отсутствием релевантной статистики и объективной 

сложностью получения достоверных эмпирических данных. Полагаем, что 

исследование поставленного вопроса не может быть ограничено только 
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изучением распределения граждан по тем или иным конфессиям, а также по 

общему уровню религиозности общества. Необходимым является установление 

основных направлений взаимодействия религиозных организаций с обществом 

и государством, определение способов такого взаимодействия и их оценка со 

стороны различных социальных слоев. В официальной статистике 

отображается не вся картина. Цифры статистика зачастую используются для 

политической или идеологической борьбы. Наиболее распространенные церкви 

в силу своего масштаба активно вовлечены в политическую борьбу, из-за чего 

не замечают появления на территории России различных деструктивных 

культов и сект, что при бесконтрольном процессе может привести к 

политической дестабилизации; 

4. На данный момент у религиозных организаций в России имеется 

легальная возможность совмещать непосредственную и опосредованную 

коммерческую деятельность. В последнем случае торговая деятельность будет 

вестись созданными религиозными организациями коммерческими 

юридическими лицами. Преимуществами опосредованной формы 

коммерческой деятельности являются льготное налогообложение, 

ограниченная имущественная ответственность, возможность обхода 

ограничений правоспособности религиозных организаций, обусловленных 

законодательством и внутренними установлениями организации. В то же время 

существующее правовое регулирование не лишено недостатков. В частности, 

до сих пор не принято постановление Правительства РФ, в котором были бы 

определены критерии отнесения вещей к имуществу богослужебного 

назначения. Также следует внести в Закон о свободе совести изменения, а 

именно ввести запрет на участие религиозных организаций в юридических 

лицах, если цели последних противоречат целям создания религиозной 

организации. Это позволит обеспечить более четкое соблюдение требований 

законодательства о целевой правоспособности рассматриваемых организаций и 

ограничить возможности обхода законодательных ограничений и участия 
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религиозных организаций в нетипичных видах предпринимательской 

деятельности. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка. В первой главе рассмотрены история 

возникновения и развития религиозных организаций в России, а также понятие, 

виды, правовое регулирование и правовой статус религиозных организаций.  

Во второй главе изучено современное состояние деятельности 

религиозных организаций, проанализированы проблемы их правового 

положения в России, а также предложены меры по их решению. 
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ГЛАВА 1. ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК 

СУБЪЕКТОВ ПРАВА 

 

1.1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 

 

С точки зрения законодательства в истории России существовало 

несколько базовых моделей во взаимоотношениях между государством и 

религиозными организациями. Их содержание зависело, в первую очередь, от 

правового статуса таких организаций. Следует выделить следующие этапы 

становления и развития таких организаций в России: 

1. с момента принятия христианства и до формирования единого 

московского государства в XVI веке; 

2. с имперского по дореволюционный период 1917 года; 

3. в эпоху СССР; 

4. в современное время (XXI век).  

На Руси было воспринято христианство византийского типа, согласно 

которому церковь должна подчиняться светской власти. Именно подобный 

подход стал основой взаимоотношений государства и церкви. Одновременно 

шли процессы централизации государственной власти и формирования единой 

церковной структуры. Государство оказывало православной церкви помощь в 

борьбе с различного рода ересями, появлявшимися на основании 

существования различных толкований вероучения. Во времена правления 

Ивана Грозного произошло усиление централизованной власти, что 

одновременно сопровождалось укреплением власти церкви. При этом 

государство во взаимоотношениях с церковью имело приоритет. Задачей же 

церкви было, в основном, осуществление борьбы с различными ересями и 

возникающими в связи с ними движениями.   Во времена правления Алексея 

Михайловича актуальным стал вопрос противопоставления церкви и 
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государства. В Соборном уложении 1649 года нормативно было закреплено, 

что государство имеет верховенство над церковью, а православие были 

признано государственной религией. В результате борьбы церкви с 

государством произошел церковный раскол, который, однако, не позволил 

церкви победить в противостоянии с государством, которое полностью 

подчинило своей власти церковь. 

Во времена правления Петра Великого произошло дальнейшее 

укрепление государственной власти. Этот правитель упразднил должность 

патриархов, сделав церковь полностью зависимой от государства. Церковь 

перестала быть самостоятельным институтом, она была полностью включена в 

структуру механизма государства. Главным правителем церкви считался теперь 

царь. Именно он руководил деятельностью Синода, управлявшегося формально 

обер-прокурором, назначавшимся на должность царем.  

В соответствии с законодательством Российской Империи деление 

религий производилось на несколько групп:  

- государственные; 

- толерантные; 

- нетерпимые. 

Государство не признавало атеизма. К числу преступлений относились 

действия, направленные на обращение человека из православной веры в другую 

веру, на распространение ересей. За данного рода преступления наказания были 

достаточно суровыми. 

Государство в начале ХХ века сделало некоторые послабления в 

религиозной политике. В соответствии с манифестом от 26.02.1903 года 

государство обещало предоставить свободу вероисповедания. В указе от 

12.10.1904 года было сказано, что должны приниматься меры, направленные на 

ликвидацию ограничений по религиозному признаку. В соответствии с 

манифестом от 17.10.1905 года император провозгласил обещание 

предоставить ряд гражданских свобод, включая свободу совести. 
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В обращении Временного правительства к гражданам от 07.03.1917 года 

говорилось о снятии религиозных ограничений. Декретом от 20.06.1917 года 

церковно-приходские школы были переданы в ведение Министерства 

народного просвещения. В июле 1917 года был принят декрет «О свободе 

совести». Интересно отметить, что в то время под свободой совести понималась 

веротерпимость. Несмотря на принятые нормативные документы значение и 

влияние Русской православной церкви продолжало оставаться достаточно 

сильным, так как православие являлось господствующей религией среди 

подавляющего числа граждан. 

Ситуация кардинальным образом поменялась с приходом Советской 

власти. Уже в октябре 1917 года были национализированы все земли, 

принадлежащие церкви. Также были сразу же отменены все национальные и 

религиозные привилегии и ограничения. Все без исключения образовательные 

организации были переданы в ведение Народного комиссариата народного 

просвещения. Акты гражданского состояния могли быть зарегистрированы 

теперь только в органах государственной власти, а за церковным браком не 

признавалось юридической силы. В январе 1918 года были отменены духовные 

подразделения в вооруженных силах. Церкви перестали получать 

государственное финансирование. Главным программным и юридическим 

документом, выражающим принципиальное отношение Советской власти к 

церкви и религиозной политике, стал декрет СНК РСФСР от 23.01.1918 года, 

который был посвящен вопросам отделения церкви от государства и школы от 

церкви. В этом декрете было признано, что все граждане имеют право 

исповедовать любую религию или быть атеистом. Было запрещено совершать 

посягательства на свободу совести, устанавливать привилегии, связанные с 

религией. Официальные документы больше не могли содержать указаний на 

религиозную принадлежность человека. Произошло реальное отделение церкви 

от государства. Все ранее существовавшие формы взаимодействия государства 

и церкви были отменены. Образование стало сугубо светским, церковь была 

отстранена от участия в образовательном процессе. Все приведенные выше 
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положения стали конституционными, так как были учтены в Конституции 

РСФСР от 10.07.1918 года.  

В дальнейшем в стране продолжился процесс ограничения деятельности 

религиозных организаций. В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК 

РСФСР от 08.04.1929 года эти организации могли только заниматься 

удовлетворением потребностей верующих в части религии. В Конституции 

1936 года была запрещена всякая пропаганда религии.   

 Перемены во взаимоотношениях Церкви и государства произошли в годы 

Великой Отечественной войны. В 1943 году был восстановлен патриархат. 

Произошло образование Совета по делам Русской Православной церкви, 

который функционировал при Совете Министров СССР. В 1945 году 

рассматриваемым в работе организациям было разрешено получать статус 

юридического лица. На практике это означало предоставление им возможности 

принимать участие в хозяйственной жизни, например, брать в аренду 

имущество, приобретать вещи и т.д. Процесс постепенного ослабления 

государственного контроля продолжался до 1961 года. Во второй половине ХХ 

века численность рассматриваемых организаций в СССР существенно 

сократилась. Если в 1948 году их было 29 459, то в 1961 году осталось 16050, а 

в 1971 году – 11749.  

 Во времена перестройки в СССР отношения между церковью и 

государством кардинальным образом изменились. Были отменены 

существовавшие ограничения на деятельность изучаемых организаций. 

Духовенство стало активно участвовать в общественной жизни страны, 

количество верующих людей стало расти. В конце 1990 года был принят Закон 

СССР «О свободе совести и религиозных организациях» и Закон СССР «О 

свободе вероисповедания». Данные нормативные акты привели к 

значительному расширению прав и свобод граждан в сфере религии. 

  В современной России взаимоотношения церкви и государства 

построены на совершенно иных началах. В соответствии с Конституцией РФ 

1993 года наша страна признается светским государством, что означает 
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отсутствие обязательной или государственной религии. Религиозные 

организации отделены от государства и равны перед законом. Признается 

равенство прав граждан вне зависимости от религиозной принадлежности. 

Запрещено ограничивать права граждан на основании религиозного критерия. 

Все граждане имеют право на свободу совести и вероисповедания. Это 

означает, что каждый имеет право самостоятельно или вместе с другими 

исповедовать любую религию или вообще быть атеистом. Граждане праве 

свободно выбирать, иметь и распространять религиозные верования, а также 

действовать в соответствии с ними. Государство запрещает проводить 

агитацию и пропаганду религиозной ненависти и вражды, превосходства по 

признаку отношения к религии.   

 Нормы Конституции РФ были развиты в Федеральном законе «О свободе 

совести и о религиозных объединениях». В нем подтверждено право каждого 

человека на свободу совести и свободу вероисповедания. В нем также 

закрепляется равенство всех граждан перед законом вне зависимости от их 

религиозной принадлежности и убеждений. Российское законодательство 

способствует развитию отношений взаимопонимания, терпимости граждан и 

взаимному уважению по вопросам религиозной принадлежности. В 

законодательстве сформулированы базовые принципы, согласно которым в 

России гарантирована свобода совести и свобода вероисповедания. 

Законодатель дает определения базовым понятиям, таким как религиозная 

группа, религиозная организация и т.д. В частности, законодатель 

регламентирует следующие вопросы: 

1. права и обязанности религиозных объединений; 

2. порядок образования религиозных объединений; 

3. процедура государственной регистрации религиозных объединений; 

4. основания для ликвидации религиозных объединений и запрещения их 

деятельности; 

5. условия деятельности религиозных объединений; 
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6. особенности государственного контроля и надзора за деятельностью 

религиозных объединений; 

7. ответственность за нарушение законодательства о свободе совести и 

вероисповедания.  

Законодательство провозглашает уважение всех религий, что является 

обязательным атрибутом исторического наследия российских народов. В то же 

время указывается на особую роль православной веры в истории России, 

становлении русской культуры и духовности. 

 Русская Православная Церковь является крупнейшей религиозной 

организацией в России. Православная вера много веков являлась 

государственной религией. Длительное время православие сосуществовало с 

язычеством. В Х веке церковь на Руси получила статус митрополита 

Константинопольского Патриархата. Через несколько столетий престол 

митрополита перенесли во Владимир, а спустя еще непродолжительное время 

престол перенесли в Москву. Тем самым Москва стала церковным центром 

всей Руси. В середине XV века Русская Православная Церковь стала 

независимой. Институт патриаршества был учрежден в 1589 году. Реформа 

Никона стала причиной раскола в Церкви. Образовалось два лагеря: 

старообрядцы и сторонники реформы. В начале XVIII века Петром Великим 

было упразднено патриаршество, что явилось следствием воспринятия им идей 

из Западной Европы и устройства протестантской церкви. В 1721 году 

управление Церковью стало осуществляется Синодом, то есть государственным 

коллегиальным органом церковного управления. Во главе Синода находился 

обер-прокурор. В соответствии с Манифестом 1797 года главой Русской 

Православной Церкви был признан император. Патриаршество было 

восстановлено в России только в ноябре 1917 года, когда было принято 

соответствующее решение Поместным собором Русской Православной Церкви. 

Как было сказано выше, во времена Перестройки кардинальным образом 

поменялся характер взаимоотношений государства и церкви. В 1988 году был 

принят устав об управлении Русской Православной Церковью. Согласно 
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данному документу были установлены следующие высшие органы управления 

церкви: 

- поместный собор; 

- архиерейский собор; 

- священный синод во главе с Патриархом.  

Указанные выше органы церковного управления имеют, соответственно, 

законодательную, исполнительную и судебную компетенцию. В полномочия 

поместного собора входит избрание Патриарха, решение всех ключевых 

вопросов деятельности церкви. Лицо становится патриархом до конца своей 

жизни. Требованиями к патриарху является наличие чина епископа, 

гражданства России и возраст более 40 лет. В случае невозможности 

исполнения патриархом своих обязанностей, то синодом избирается 

местоблюститель патриаршего престола из состава членов Синода.  

Таким образом, религиозные организации нашего государства, 

претерпевали значительные изменения, определяемые отношением общества и 

государства к религии. Российское законодательство, сквозь время, 

способствует развитию отношений взаимопонимания, терпимости граждан и 

взаимному уважению по вопросам религиозной принадлежности. В 

законодательстве сформулированы базовые принципы, согласно которым в 

России гарантирована свобода совести и свобода вероисповедания. 
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1.2. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В соответствии со ст. 28 Конституции РФ гражданам гарантируются 

следующие права и свободы [1]: 

1. свобода совести; 

2. свобода вероисповедания; 

3. право на исповедание индивидуально или совместно с другими 

лицами любой религии или право вообще быть атеистом; 

4. право на свободный выбор и распространение религиозных 

убеждений, а также право на осуществление деятельности согласно 

данных убеждений.  

Если обратиться к преамбуле Федерального закона «О свободе совести и 

о религиозных объединениях», то можно заметить, насколько четко и 

последовательно государство подчеркивает значимость религии и отдельных ее 

видов не для самой власти и ее публичных институтов, а именно для каждого 

отдельного человека как высшей ценности государства. Россия стремится 

урегулировать сферу религиозной деятельности не для того, чтобы 

контролировать, а для того, чтобы обеспечивать и поддерживать 

конституционные права каждого на свободу вероисповедания. 

В Преамбуле сказано, что все религии и убеждения равны перед законом, 

однако, Россия признает особую роль православия в истории России, в 

становлении ее духовного и культурного начал. Уважая иные религии (ислам, 

буддизм, иудаизм и другие), государство подчеркивает, насколько важно 

относиться терпимо и толерантно к любым верам, к любым представителям 

веры.  

Особую значимость религии и веры для России подчеркивает Закон 

Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 №1-ФКЗ 

[2], в котором указано, что история Российская Федерация, объединенная своей 

великой историей и предками, которые передали нам не только идеалы, но и 
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веру в Бога, признает сложившееся государственное единство в рамках 

преемственности Российской Империи и СССР.  

Стоит отметить, что для наиболее полного исследования выбранной нами 

темы необходимо понимать, что такое «религия», «религиозная деятельность» 

и «формы религиозной деятельности». Важным является то, что дефиниций 

последних двух понятий в законодательстве Российской Федерации не 

существует. 

Согласно Учебному словарю-минимуму по религиоведению [Яблоков, 

Гардарики, c. 124-125], в науке различают религиозную и нерелигиозную 

деятельность. При этом, оба виды деятельности осуществляют именно 

представители религиозной сферы.  

Нерелигиозная деятельность осуществляется в светских областях 

общественной жизни, а именно в экономической, производственной, трудовой, 

политической, научной и иных областях. Несмотря на то, что в основе данной 

деятельности может существовать религиозный мотив, объективное проявление 

и содержание, предмет и результат данной деятельности носит светский 

характер.  

Религиозная деятельность – это особый вид общественной деятельности, 

комплекс практических мероприятий по реализации того или иного вероучения 

в общественной жизни [Борунков , c. 53-54].  

В религиоведении выделяют две основные формы религиозной 

деятельности, в которых задействован труд человека: культовая и внекультовая. 

Внекультовая (культ с лат. почитание, возделывание, уход) деятельность также 

осуществляется в духовной и практической сферах. В духовном сфере 

внекультовая деятельность состоит в разработке религиозных идей, 

систематизации и интерпретации догматов теологии, сочинении богословских 

произведений и так далее. Практическая деятельность возможна в форме 

изготовления средств религиозного культа, миссионерства, преподавания и так 

далее.   
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Культовая деятельность связана непосредственно с осуществлением 

обрядов, церемоний. Однако, невозможно определить данный вид деятельности 

только как внешнее выражение в форме обряда или церемонии: как указывают 

ученые, культовая деятельность имеет двоякую сущность: имеет место как 

взаимодействие с предметной реальностью, так и с ее идеализированными 

формами (представлениями об ангелах, Боге, Эдемском саде и так далее). 

Именно подобная особенность данной деятельности определяет специфику 

трудовых отношений работников с религиозными организациями – помимо 

светских атрибутов деятельности, работники обязаны следовать внутренним, 

духовным началам и установлениям определенной организации. Для этого 

необходимо понимать, что представляет собой религиозная деятельность и в 

чем ее суть.  

Также, отметим, что труд отдельных категорий работников изучаемых 

организаций направлен непосредственно на удовлетворение особых, 

религиозных потребностей – они не имеют материального проявления, их 

влияние проявляется в изменении душевного состояния каждого человека, 

который принимает участие в религиозной деятельности. Можно сказать о том, 

что труд работников религиозных организаций схож с трудом творческих 

работников, перечень профессий которых указан в постановлении 

Правительства РФ от 28.04.2007 № 252 [11].  

Для того, чтобы понимать, что такое изучаемая организация, необходимо 

исходить от общего к частному.  

Согласно статье 6 Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» в Российской Федерации действуют религиозные 

объединения, которые имеют определенные элементы: 

Добровольность объединения; 

В их состав могут входить граждане России и граждане других 

государств при условии, что они постоянно легально проживают в России; 

Создание объединения обусловлено совместным исповеданием 

религиозного учения и его распространением. 
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В соответствии с Федеральным законом «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» указанные объединения имеют следующие 

признаки: 

- наличие определенного вероисповедания; 

- совершение религиозных обрядов и церемоний; 

- проведение обучающих мероприятий по вопросам религии; 

- осуществление религиозного воспитания для членов организации.  

Существует две основные формы религиозных объединений: религиозная 

группа, религиозная организация. Основное отличие группы от организации 

состоит в том, что организация является зарегистрированным юридическим 

лицом, следовательно, обладает гражданской право- и дееспособностью.  

Дефиниция «религиозная организация» законодательно закреплена в трех 

нормативных правовых актах Российской Федерации – в ГК РФ, в 

Федеральном законе «О свободе совести и орелигиозных объединениях» и 

Федеральном законе «О некоммерческих организациях».  

Согласно ст. 8 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» под религиозной организацией понимается добровольное 

объединение граждан России и других лиц, которые на постоянной основе 

проживают на территории России, имеющее целью осуществление совместного 

исповедания и распространения веры и которое прошло предусмотренную 

законодательством процедуру регистрации как юридическое лицо.  

Отметим, что аналогичные определения содержатся в соответствующих 

законах Республик Российской Федерации: в Законе Республики Дагестан от 

16.01.1998 г. № 5 [15] и в Законе Республики Татарстан от 14.07.1999 г. № 2279 

[16]. 

Согласно статье 123.26 ГК РФ, помимо вышеуказанных признаков 

изучаемой организации, в понятие религиозной организации гражданское 

законодательство включает: объединение этих организаций, созданные этим 

объединением соответствующие организации (образовательные, к примеру), а 

также руководящие и координирующие органы данных организаций [3]. 
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Отметим, что гражданское законодательство расширяет понятие изучаемой 

организации для целей гражданско-правового регулирования.  

Согласно ст. 6 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ [7] рассматриваемая в работе организация определяется в 

качестве добровольного союза граждан, которые объединились в целях 

удовлетворения собственных духовных потребностей. Данный нормативный 

акт в то же время ничего не говорит о своеобразии потребностей, которые 

удовлетворяются посредством данных организаций.  

Отметим, что понимание учеными термина «религиозная организация» 

отличается от закрепленного в законе. По мнению Ю.А. Розенбаума, такой 

организацией является любая организация, связанная с религией и в которой 

проявляется материальная деятельность верующих в целях удовлетворения их 

нематериальных потребностей [Розенбаум, c. 104].  

По территории своего действия рассматриваемые организации делятся на 

местные и централизованные. В местной организации должно быть как 

минимум 10 совершеннолетних членов, которые проживают в пределах одного 

населенного пункта.  

Местные организации могут образовать централизованную религиозную 

организацию, в которой должно быть минимум 3 местных организации. 

Классическим примером такого типа организации является Русская 

Православная церковь.  

Таким образом, можно предложить следующее определение религиозной 

организации. Под ней следует понимать, как союз людей, объединившихся в 

целях совместного отправления религиозных церемоний и обрядов, а также 

распространения своего вероучения среди других людей, и которые 

зарегистрировали организацию в установленном законом порядке. Существуют 

следующие признаки изучаемой организации: материальное выражение 

деятельности верующих, а также направленность на удовлетворение 

специфических нематериальных религиозных потребностей.  
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1.3. ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Вопрос о правосубъектности религиозных организаций длительное время 

в российской науке и практике разрешался по-разному в силу отсутствия 

общего подхода [Черемных, c. 54]. Первоначально указанные организации 

считались разновидностью общественного объединения с характерными для 

них особыми признаками. В 2014 году ГК РФ подвергся существенным 

изменениям на основании Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ [5], 

который также касался правового статуса изучаемых организаций. 

В рамках правового статуса мы рассмотрим такие его элементы как 

гражданскую правосубъектность, порядок создания и прекращения 

деятельности рассматриваемых в работе организаций.   

В соответствии с ГК РФ и Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» религиозные организации являются, в первую очередь, 

некоммерческими организациями, то есть для них получение прибыли не 

может быть главной целью деятельности. Как мы уже поняли, целью 

деятельности изучаемых организаций является совместное распространение 

вероисповедания. Но в Законе о некоммерческих объединениях говорится о 

наличии у рассматриваемых организаций права на ведение 

предпринимательской деятельности, если она соответствует целям 

организации, поставленным при ее создании. В пример можно привести 

розничную продажу предметов религиозного культа.  

В соответствии со статьей 123.26 ГК РФ, рассматриваемая в работе 

организация действует в соответствии со своим уставом и внутренними 

установлениями, а также не может быть преобразована в другую 

организационно-правовую форму.  

Нормативное регулирование порядка создания рассматриваемых 

организаций осуществляется на основании Закона о свободе совести.  

Во-первых, необходимыми условиями для учреждения организации 

являются количество учредителей (в местной не менее десяти, в 



 

22 

 

централизованной не мене трех местных), а также соответствие учредителей 

требованиям закона (к примеру, ими не могут быть лица, в отношении которого 

вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях 

содержатся признаки экстремистской деятельности и так далее).  

Во-вторых, решение об учреждении рассматриваемой организации 

должно содержать следующие обязательные сведения: 

- о принятом решении об учреждении; 

- о принятом решении об утверждении устава; 

- о принятых решениях, касающихся формирования органов управления 

организации.  

В-третьих, эти организации на основании указа Президента РФ от 

13.10.2004 № 1313 [10] регистрируются в качестве юридических лиц органами 

Министерства юстиции РФ. В частности, центральный аппарат ведомства 

регистрирует организацию, если она располагается на территории более двух 

регионов страны. Если же организация существует только в рамках субъекта, 

регистрацию осуществляют территориальные органы субъект (к примеру, 

Управление Министерства юстиции РФ по Тюменской области). В силу 

федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ информация об организации 

заносится в ЕГРЮЛ [6].  

В соответствии со ст. 49 ГК РФ возникновение у юридического лица 

правоспособности связано с тем, что в ЕГРЮЛ были внесены сведения о 

создании организации. Прекращение правоспособности юридического лица 

происходит тогда, когда в данный реестр вносится информация о прекращении 

деятельности организации.  

Права собственника в отношении имущества рассматриваемой в работе 

организации характеризуются спецификой, которая выражается в том, что 

имущество таких организаций, которое имеет богослужебное назначение, не 

может быть подвергнуто взысканию на основании требований кредиторов. В 

постановлении Правительства РФ от 31.03.2001 года № 251 приводится 

перечень такого имущества [12]. 
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Ликвидация религиозной организации осуществляется в общем порядке, 

однако, здесь существует своя специфика, связанная со свойствами веры влиять 

на внутреннее психическое состояние человека.  

Согласно статье 14 Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», рассматриваемая в работе организация может 

быть ликвидирована в судебном порядке в случае, к примеру, совершение 

действий, направленных на осуществление экстремисткой деятельности; 

принуждение к разрушению семьи; склонение к самоубийству или к отказу по 

религиозным мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся в 

опасном для жизни и здоровья состоянии; воспрепятствование получению 

обязательного образования и так далее. Указанные организации оказывают 

большое влияние на восприятие человеком мира вокруг него. Своей 

значимостью они могут оказывать давление, принуждение, что нарушает 

принципы и цели деятельности таких организаций.  

Рассмотрим специфику религиозной организации как работодателя.  

Возможность рассматриваемой в работе организации как юридического 

лица быть работодателем предусмотрена в статье 24 Федерального закона «О 

свободе совести и о религиозных объединениях». Отметим, что религиозная 

группа не может быть работодателем в общем порядке: каждый член группы 

вправе заключать трудовые договоры как физическое лицо, но не более. 

Согласно статье 24, для того, чтобы быть работодателем, изучаемая 

организация обязана указать в своем уставе случаи, в которых возможно 

заключение трудового договора с работниками.  К примеру, согласно Уставу 

Русской Православной Церкви [40], архиерей осуществляет от имени Епархии 

учреждение должностей и назначение сотрудников в соответствии со штатным 

расписанием. Также, именно архиерей имеет право заключать трудовые 

договоры с сотрудниками. Согласно Уставу Местной религиозной Буддийская 

община «РИПА», Община вправе приглашать работников для осуществления 

профессиональной религиозной деятельности, в том числе миссионерской 

деятельности на основе трудового договора.  
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Согласно ст. 20 ТК РФ в качестве работодателя признается организация, 

которая состоит в трудовых отношениях с работником. Права и обязанности 

работодателя в трудовых отношениях осуществляет от имени изучаемой 

организации ее орган управления или уполномоченное лицо. Как было указано 

ранее – архиерей (в Русской Православной Церкви) [4].  

В статье 24 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» не делается никаких исключения для рассматриваемой в работе 

организации как работодателя в части выполнении возложенных на 

работодателей в соответствии со статьей 22 ТК РФ обязанностей. 

Следовательно, любая подобная организация, вне зависимости от внутренних 

установлений обязана соблюдать трудовое законодательство.  

Трудно согласиться с тем, что религиозная организация как работодатель 

издает локальные нормативные акты. В силу ст. 343 ТК РФ на основании 

внутренних установлений организации могут формулироваться права и 

обязанности сторон трудового договора. Данное положение дел способствует 

автономности и самостоятельности изучаемых организаций в регулировании 

трудовых отношений со своими работниками. С учетом специфики 

религиозной деятельности, внутренние установления могут закреплять такие 

требования к сторонам, которые в светской трудовой деятельности в принципе 

невозможны. М.О. Шахов относит к числу внутренних установлений всё, что 

регулирует деятельность религиозных объединений и их участников, включая 

священные тексты, нормы религиозного права, правила совершения 

богослужений, религиозных обрядов и ритуалов, правила поведения 

священнослужителей и верующих и т.д. [Шахов, c. 23]. 

К примеру, к числу таких установлений можно отнести акт хиротонии 

священнослужителей (рукоположение). Вследствие данного установления к 

священнослужителям начинает применяться ряд специальных норм 

(пенсионное, социальное страхование и так далее).  
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В трудовом законодательстве России предусматривается две 

разновидности правовых норм, обеспечивающих специфику регулирования 

труда отдельных категорий работников: 

1. которыми частично ограничивается применение общего 

регулирования; 

2. устанавливающие дополнительные правила для работников.   

В связи с наличием подобных дифференцированных вариантов 

регулирования очень важно обеспечить отсутствие дискриминации. В 

соответствии со ст. 3 ТК РФ прямо запрещается дискриминировать граждан по 

отношению к религии в трудовых отношениях. Этот подход имеет чрезвычайно 

важное значение. Он позволяет создать для всех работников равные 

возможности по карьерному росту в зависимости от их профессионализма и 

достигнутых результатов, а не по причине отношения к религии. В 

соответствии со ст. 252 ТК РФ допускается установление специфических 

правил в отношении тех или иных разновидностей трудовой деятельности, 

когда это приводит снижению уровня гарантий для работников, ограничению 

их прав, повышению ответственности, но только в рамках ТК РФ или в 

предусмотренных данным кодексом случаях и порядке. Ситуация с 

регулированием труда работников религиозных организаций вполне подходит 

под действие указанной выше нормы.  

В трудовом законодательстве предусматриваются специальные нормы, 

посвященные регламентированию трудовой деятельности работников 

рассматриваемых в работе организаций. Данные нормы помещены в гл. 54 ТК 

РФ. Значительная часть нормативного материала данной главы преследует цель 

защиты только работодателя, то есть изучаемых организаций. Вследствие этого 

необходимо проведение правового анализа в целях установления 

необходимости использования указанного выше основания для проведения 

дифференциации.  

ТК РФ предоставляет право изучаемым организациям быть 

работодателем при условии, что они зарегистрированы в установленном 
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порядке. Важно отметить, что для реализации данного права организации 

необходимо обеспечить наличие соответствующих указаний в уставе. 

Следовательно, необходимо соблюдение двух обязательных условий для того, 

чтобы организация могла стать работодателем: 

- устав организации должен предусматривать возможность вступления в 

трудовые отношения с работниками; 

- организация заключила минимум один трудовой договор в 

установленном законом порядке.  

Исходя из вышесказанного можно заключить, что, например, 

священнослужителям будет трудно восстановить свои права в споре со своим 

работодателем, если в уставе рассматриваемой в работе организации не будет 

норм о возможности заключения трудовых договоров. В традиционных 

религиях и церквях не принято заключать какие-либо юридические договоры со 

священниками. Священническое служение рассматривается как особый вид 

церковного служения, который, согласно каноническим нормам, нельзя 

урегулировать светским правом. Следовательно, с точки зрения закона 

организация будет считаться работодателем не тогда, когда она таковой 

выступает реально, а только в случаях ее самостоятельного наделения таким 

статусом посредством соответствующих условий в уставе. Каких-либо аналогов 

в действующем российском законодательстве подобная практика не имеет.  

К работнику религиозной организации, которому исполнилось 18 лет, 

предъявляются следующие требования: 

1. с ним должен быть заключен полноценный трудовой договор; 

2. он должен своим личным трудом делать работу; 

3. ему необходимо подчиняться внутренним установлениям 

работодателя.  

Российское трудовое законодательство в полной мере распространяется 

на работников изучаемых организаций.  

Государство признает важность и юридическую силу внутренних 

установлений рассматриваемых в работе организаций при условии их не 
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противоречия законодательству России. Согласно ст. 4 Федерального закона «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» религиозные организации 

могут вести деятельность на основании своей структуры, могут самостоятельно 

формировать состав своих работников в соответствии со своими внутренними 

локальными актами.  

Стоит отметить, что в российском законодательстве отсутствует 

определение внутренних установлений изучаемых организаций. Но это 

чрезвычайно важные документы, так как в них могут определяться следующие 

моменты в трудовой сфере: 

- перечень уполномоченных лиц и органов на заключение с работниками 

трудовых договоров; 

- предъявляемые к работникам требования; 

- режим рабочего времени работников; 

- случаи заключения соглашений о полной материальной 

ответственности; 

- порядок замещения тех или иных должностей; 

- права и обязанности работников и работодателя; 

- пределы ответственности работников и т.д.  

В целом закон наделяет религиозные организации очень высокой 

степенью автономии в области регулирования труда. В трудовом договоре с 

работником определяются взаимные права и обязанности сторон.  

В соответствии со ст. 344 ТК РФ рассматриваемым в работе 

организациям предоставлена возможность заключать срочные трудовые 

договора с любыми работниками и без ограничения теми или иными 

условиями, как это имеет место в случае заключения такого типа договоров 

обычными работодателями. Указанная норма, важно заметить, предоставляет 

право, но не возлагает обязанность на организацию. Трудовой договор может 

быть заключен и на неопределенный срок. Подобное законодательное 

регулирование можно объяснить характером деятельности рассматриваемых 

организаций. Их сотрудники характеризуются высокой трудовой 
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мобильностью, обусловленной, например, ведением миссионерской 

деятельности. Кроме того, в данных организациях существуют древние 

традиции взаимоотношений с работниками, а территория их деятельности 

может быть достаточно большой.  

Трудовой договор с работником изучаемой организации должен 

предусматривать обязательные условия, предусмотренные ТК РФ. В договор 

могут быть включены и другие условия, которые стороны считают 

существенными для себя. При этом включение этих, по сути, дополнительных 

условий - право, а не обязанность рассматриваемой в работе организации. Под 

ее полным контролем находится определение таких условий. Если спор с 

работником дойдет до суда, то при его разрешении суды будут 

руководствоваться именно содержанием трудового договора. Из этого следует, 

что в указанном вопросе рассматриваемым организациям законодатель также 

предоставил значительную степень автономии.  

Примерами подобного рода дополнительных существенных условий 

может быть возложение на работника обязанности следовать установленным в 

религиозной организации правилам проведения тех или иных церемоний и 

обрядов, правилам поведения в храмах и т.д. Трудовая функция работника 

рассматриваемой в работе организации может быть определена не только в 

общепринятом формате, когда указывается на выполнение работы по 

должности согласно штатного расписания, профессии, специальности с 

приведением квалификации. В данной ситуации может быть осуществлено 

подробное описание и характеристика выполняемой работы.  

В соответствии со ст. 344 ТК РФ работодатели-изучаемые организации 

должны предупреждать своих работников об изменении условий договора с 

ними за 7 календарных дней, в то время как общее правило предусматривает 

уведомление за 2 месяца. На основании этой нормы организации фактически 

освобождены от необходимости доказывать наличие оснований для внесения 

изменений в трудовой договор, в том числе корректировку организационных 

или технологических условий. Согласно указанной норме в ней 
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предусматривается самостоятельный механизм изменения условий трудовых 

договоров с работниками, который не связан с общим порядком совершения 

данных действий. К организациям не предъявляется иных требований, кроме 

направления работнику письменного уведомления в установленный срок. 

Достаточно сложно оценить, по какой причине законодатель, решил сделать 

подобное специальное регулирование, которое существенным образом снижает 

уровень правовой защищенности работников по сравнению с общим 

стандартом регулирования.  

В случае отказа работника продолжать работу на измененных условиях, 

то по истечению семи дней после предупреждения рассматриваемая в работе 

организация получает право увольнения работника по основанию, 

предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, с выплатой работнику выходного 

пособия.  

Работник религиозной организации может являться стороной договора о 

полной материальной ответственности, если такой работник занят 

обслуживанием, использованием имущества, включая деньги и товары. Какие 

работники относятся к указанной категории лиц, должно быть определено во 

внутренних установлениях организации. Если такой перечень отсутствует или 

конкретная должность в нем не предусмотрена, то заключение договора о 

полной материальной ответственности является незаконным. Но у 

рассматриваемого типа организации имеется полная дискреция в своем право 

определить перечень таких работников. При этом, они не связаны с 

аналогичным перечнем, который принят Правительством РФ.  

Согласно ст. 347 ТК РФ существует специфика оснований для 

прекращения трудового договора с работниками изучаемых организаций. 

Кроме оснований, предусмотренных трудовым законодательством, допускается 

расторжение договора также по дополнительным основаниям, 

сформулированным в тексте трудового договора. Указанные основания можно 

квалифицировать в качестве специальных дополнительных условий договора. 

Они полностью определяются по усмотрению работодателя. В этом смысле 
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ситуация носит уникальный характер: законодательные функции передаются 

работодателю, который может определять не предусмотренные законом 

основания для увольнения. Соответственно, при увольнении работника в его 

трудовую книжку будет занесена запись с формулировкой основания для 

увольнения, предусмотренного именно трудовым договором, а не ТК РФ. Как 

правило, дополнительные основания прекращения трудовых договоров с 

работниками изучаемых организаций связаны с необходимостью соблюдения 

ее внутренних установлений и могут являться среди прочего наказанием за 

виновные действия, связанные с их нарушением. Примерами таких действий 

могут быть следующие акты: 

1. отсутствие уважения к религиозным предметам; 

2. отсутствие заботы об имуществе работодателя; 

3. оскорбление чувств верующих; 

4. использование в разговоре матерных слов и т.д.  

Также у религиозной организации имеется право прописать в трудовом 

договоре нормы, касающиеся процедуры досрочного расторжения такого 

договора. Причем, это сделать крайне желательно в силу отсутствия 

релевантного законодательного регулирования. Не будет достаточным 

сослаться только на дополнительные основания для прекращения трудового 

договора. Договор должен содержать следующие связанные условия: 

- в какой срок необходимо предупреждать работника об увольнении; 

- предоставляемые работникам гарантии и компенсации и т.д. 

В случае увольнения работника в связи с допущенными им виновными 

действиями, то работодатель должен руководствоваться общими нормами ТК 

РФ, касающимися процедуры применения дисциплинарных взысканий.  

Другой спецификой регулирования трудовых отношений с 

рассматриваемыми в работе организациями является введение обязательного 

досудебного порядка урегулирования трудовых споров между работодателем и 

работником. Данное правило является нехарактерным для институтов, 

предусматривающих специальной регулирование тех или иных категорий 
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работников. При этом, в законодательстве вообще нет никаких норм, 

определяющих порядок данного досудебного регулирования, что означает 

разрешение этого вопроса по усмотрению сторон. Полагаем, что на практике 

соответствующие процедурные аспекты будут разрешаться внутренними 

установлениями работодателя. Для констатации в суде соблюдения 

досудебного порядка необходимо только доказать совершение сторонами 

действий по самостоятельному разрешению спора. Наличие указанной нормы 

препятствует работникам, работающим в рассматриваемой организации, сразу 

обратиться за судебной защитой своих нарушенных прав. Кроме того, отдельно 

суд будет останавливаться на соблюдении истцом досудебного порядка. В то 

же время вряд ли можно признать полностью недопустимой практику введения 

указанного порядка, так как в некоторых случаях она, вероятно, смогла бы 

помочь урегулировать спор оперативно и эффективно. 

Если урегулировать трудовой спор работника и религиозной организации 

в досудебном порядке не удалось, то дело подлежит разрешению судом. Стоит 

отметить, что зачастую в таких организациях отсутствуют специализированные 

органы и учреждения, предназначенные для рассмотрения трудовых споров. 

Вследствие этого работники вынуждены сразу обращаться в суд. Очевидно, что 

образование комиссий по трудовым спорам в структуре изучаемых организаций 

является неприемлемым.  

Трудовое законодательство также устанавливает упрощенный порядок 

отказа рассматриваемых в работе организаций от участия в региональном 

соглашении о минимальной заработной плате. Это правило было введено 

несколько лет назад. Организация может отказаться присоединиться к 

подобному соглашению. Отказ должен быть направлен в уполномоченный 

орган государственной власти. При этом такие организации могут не 

прикладывать к своему отказу протокол консультаций с профсоюзным органом. 

Подобный подход можно оправдать в силу отсутствия профсоюзных органов в 

указанных организациях, несмотря на то, что законодательство в принципе 

допускает такую возможность. Дело в том, что профсоюзная деятельность 
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внутри таких организаций вступает в противоречие с традициями и 

внутренними установлениями организаций. Помимо всего прочего, эти 

организации не должны направлять в указанный орган предложения 

относительно сроков повышения минимального размера оплаты труда у своих 

работников. У руководителя уполномоченного государственного органа 

имеется единственное полномочие в отношении рассматриваемой в работе 

организации, если она отказывается присоединяться к соглашению. Он только 

имеет право пригласить представителей этой организации для консультаций, 

порядок проведения которых в законодательстве не установлен.  

Рассматриваемые в работе организации в соответствии со ст. 345 ТК РФ 

имеют право по собственному усмотрению устанавливать режим рабочего 

времени для своих сотрудников, который может определяться графиком 

проведения обрядов или ведения другой деятельности в организации. Общее же 

правило трудового законодательства гласит, что режим рабочего времени 

определяется законодательством, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка. Если же установленный режим рабочего 

времени и отдыха отличается от общего регулирования, то соответствующие 

условия подлежат отражению в трудовом договоре с работником. Так, 

правилами внутреннего трудового распорядка рассматриваемой организации 

может предусматриваться установление дополнительных нерабочих 

праздничных дней, определяемых церковными праздниками, а равно 

установление рабочих дней для обычных нерабочих праздничных дней. В 

законодательстве существует только одно условие при определении режима 

рабочего времени, которое заключается в соблюдении права работника на 

нормальную продолжительность рабочего времени.  

Таким образом, религиозные организации относятся к некоммерческим 

юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

законодательством России и своими внутренними установлениями. 

Религиозная организация может быть отнесена к числу работодателей, но в 

качестве особой их формы. Особенности как работодателя проявляются в 
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следующих моментах: особая процедура регистрации юридического лица, 

особый нормативный порядок регулирования прав и обязанностей организации 

во внутренних установлениях, задействование наряду с трудовым 

законодательством церковных актов при регулировании трудовых отношений 

организаций со своими работниками.  
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ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 

2.1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 В настоящее время достаточно актуальными являются вопросы 

относительно взаимодействия церкви и государства. Данная проблематика 

очень важна в современном мире в связи с тем, что мировоззрение большинства 

людей продолжает оставаться под воздействием религиозных догматов. В 

условиях текущей геополитической обстановки очень важно изучать 

деятельность религиозных организаций, их структуру и формы. Граждане 

России все больше становятся религиозными, они стараются активно отыскать 

свое место в духовной сфере.  

 Несмотря на самобытность исторического развития страны и особенности 

ментальности россиян, в целом российское общество следует общемировым 

трендам духовного развития. Основной международной тенденцией, как в 

сфере экономики, так и в духовной сфере, является глобализация. 

Применительно к духовно-религиозным отношениям этот процессы 

выражается в формировании единых стандартов социальных условий 

проживания людей. Происходит либерализация отношений между людьми, 

граждане пытаются стать автономными единицами. Эти процессы в своем 

единстве приводят к тотальным кризисным явлениям, которые не обошли и 

Россию. Многие люди в нынешней ситуации пытаются найти точку опоры, 

внести чувство осмысленности в свое бытие, часть выбирает путь духовного 

развития, обращается к нравственным и духовным ценностям. 

 Активизация духовной составляющей людей чаще всего предполагает 

использование религиозного инструментария. Преимуществом этого способа 

является то, что человек может сравнительно быстро и эффективно стать 

частью религиозной общности, которых существует достаточно много. Если 

человек начинает ассоциировать себя с тем или иным религиозным 



 

35 

 

объединением, принимает определенное вероучение, то его ментальная сторона 

личности обретает полноту и осмысленность. Человек получает утраченное 

чувство счастья и социальной уверенности, так как он может рассчитывать на 

поддержку других членов религиозной общности. 

 Ряд исследований, проведенных в последнее десятилетие, показали 

бурный рост религиозности в современной России, разрушение атеистических 

настроений [Дойников, c. 31-34]. Об этом свидетельствует рост количества 

религиозных организаций в стране. Значение религии раскрывается 

посредством многих параметров: 

1. источник действительных знаний о морали; 

2. обязательный атрибут для нравственного возрождения страны; 

3. средство для социальной реабилитации граждан в тяжелых современных 

условиях, характеризующихся нестабильностью и кризисами.   

Следовательно, особенности социально-экономического развития страны 

диктуют потребность у большого количества граждан в ассоциировании себя с 

той или иной религиозной общностью. Для российского общества в связи с 

этим значимой тенденцией является существенная перемена в роли и статусе 

церкви в обществе.  

Главным принципом, определяющим сущность взаимодействия 

государства и церкви, является их отделение друг от друга. Церковь является 

неотъемлемой частью общества. Она может самоорганизовываться и 

осуществлять управление собой. У указанных выше институтов имеются 

собственные непересекающиеся функции, исключающие дублирование. Из-за 

этого обстоятельства религиозные и церковные институты беспрепятственно 

могут участвовать в жизни общества. Негосударственный сектор общественной 

жизни стал в последние годы достаточно обширным. 

Россия относится к светским государствам, как и значительное 

большинство современных стран. Этот принцип означает наличие 

определенной группы связей между государством и церковью без взаимного 

вмешательства в деятельность друг друга. В то же время интерес государства 
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достаточно очевиден. Государство понимает, что с политической точки зрения 

большое значение имеют вопросы нравственности и духовности. Вследствие 

этого у государства и церкви могут быть идентичные задачи в таких сферах, 

как социальное развитие, духовное становление, обеспечение нравственности. 

Указанные институты заинтересованы в решении проблем в названных сферах.    

Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие государству. 

У церкви имеется право обратиться к государству за получением помощи в 

решении тех или иных проблем. Но церковь не может диктовать волю 

государства, которое самостоятельно принимает решение об оказании 

поддержки. Одновременно с этим у церкви имеются обоснованные ожидания 

относительно того, что государство не будет вмешиваться в дела церкви и 

управление ею. Государство может осуществлять вмешательство в 

деятельность церковных организаций и учреждений только в случаях и в 

пределах, предусмотренных законодательством.  

Религиозные учения имеют огромное значение для жизни современных 

людей. Посредством них происходит регуляция нравственных ценностей 

граждан, они вмещают в себя накопленные моральные традиции. Установлено, 

что исторически религиозные общества, которые были такими на протяжении 

длительного периода времени, лучше управляются соответствующими 

традициями, что не может не учитывать государством. Важно отметить, что в 

таких традиционных обществах очень затруднено проникновение идей извне, 

из других общественных условий.  

Достаточно актуальной проблемой является установление социального 

статуса церкви в современном обществе. В этом вопросе зачастую внимание 

акцентируется на правах, которыми обладают религиозные организации. Для 

настоящего времени акцент немного сместился в сторону приоритета прав 

граждан. Таким образом, актуальность приобретает проблема статуса церкви и 

того, какие права она имеет в социуме.  

В научной литературе и законодательстве нельзя найти какое-либо 

общепринятое определение церкви. Этот пробел приводит к тому, что на 
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практике иногда возникают трудности к отнесению той или иной организации к 

числу религиозных. Из-за этого могут наступить сложности во взаимодействии 

таких организаций с государством.  

 В соответствии с научными представлениями церковь является 

определенным образом организованным объединением лиц, которые являются 

последователями того или иного верования. Государство же является властной 

структурой, способной силой определять поведение граждан. Оба 

общественных института призваны поддерживать нравственные устои 

общества на основе общечеловеческих ценностей. 

В соответствии с позициями некоторых исследователей выделяются 

следующие основные формы религиозных организаций: 

- церковь; 

- секта; 

- деноминация; 

- культ [Филина, c. 70]. 

Данные формы изучаемых организаций отличаются друг от друга по 

характеру отношений с различными социальными слоями, государством, а 

также степенью признания членами организации господствующих в обществе 

идей и воззрений. Необходимо иметь в виду, что приведенная классификация 

рассматриваемых организаций в какой-то мере является условной. Процесс 

образования новых организаций и верований носит постоянный характер. 

Каждая организация такого рода под воздействием совокупности внутренних и 

внешних факторов может трансформироваться в изучаемую организацию 

другой формы, например, стать церковью. В истории такие примеры бывали. 

Христианство изначально существовало в качестве секты и с течением времени 

стало церковью. Также от церквей постоянно отделяются группы, образующие 

секты. Задачей государства является получение своевременной и 

действительной информации относительно новых религиозных верований и 

сект, возможности их отнесения к тем или иным рассматриваемым в работе 

организациям и течениям. 
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В соответствии со статистическими данными в России зарегистрировано 

более 30 тысяч религиозных организаций, принадлежащих к более чем 50 

религиозным течениям и направлениям [Фомин, c. 301]. В этом случае речь 

идет о зарегистрированных организациях, что не исключает существования в 

стране религиозных групп, не прошедших процедуру государственной 

регистрации. Самое большое количество сторонников имеется у Русской 

православной церкви. Второй по численности и влиянию религией в России 

после христианства является ислам. Исторически сложилось, что Россия 

является многоконфессиональным и многонациональным государством. На 

протяжении длительных столетий на территории страны бок о бок живут 

вместе различные этносы, народы, исповедующие различные религиозные 

верования. Русская православная церковь играет огромную роль в объединении 

населения и обеспечении становления русской государственности. Эта церковь 

является наиболее влиятельной в стране, но в то же время каждый год 

появляются новые религиозные течения и группы. 

Тенденцией последних лет для России является распространение 

нетрадиционных верований и культов и, как следствие, рост количества 

изучаемых организаций, объединяющих приверженцев данных верований. 

Самыми активными участниками таких организаций являются молодые люди в 

возрасте до 25 лет, научно-техническая и творческая интеллигенция. Именно 

данные слои населения являются наиболее продвинутыми и подверженными 

модным идейным веяниям. Проникновение новых религиозных движений в 

Россию началось с 70-х годов прошлого века. Можно выделить религиозные 

течения с Востока, христианские культы, неоязычество, 

интерконфессиональные религиозные объединения. У данных организаций 

идейная основа разная, но их объединяют следующие признаки: 

1. ведение активной миссионерской деятельности; 

2. крайне выраженная коммерческая составляющая деятельности; 

3. строгая иерархичность управления.  
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В этой связи появляются основные проблемы и противоречия. Сейчас 

достаточно сложно дать оценку степени религиозности россиян. Опираться на 

данные официальной статистики не стоит, так как в ней используется подход 

связанности религиозных верований с национальностью. Это означает, 

например, русских, белорусов и других народностей относят к последователям 

православия. Если следовать этническому принципу определения религиозной 

принадлежности, то в России должно насчитываться более 120 млн. 

православных, более 600 тысяч католиков, более 15 млн. мусульман и т.д. В 

результате использования такого подхода на выходе получаются значительные 

цифры, которые, однако, не выдерживают критики при сколько-нибудь 

детальном исследовании.  Так, в число православных попадают и протестанты, 

и атеисты, и люди, формально не определившиеся с религиозными взглядами. 

В эту же группу относят лиц, которые исповедуют нетрадиционные 

религиозные верования. Подсчет количества таких людей вообще достаточно 

проблематичен. 

В соответствии с проведенными статистическими и социологическими 

исследованиями в России распределение населения по религиозным 

верованиям следующее: 

- до 5 млн. человек являются прихожанами Русской православной церкви; 

- до 80 тысяч человек являются староверами; 

- до 200 тысяч человек причисляют себя к католикам; 

- протестантами являются более 1.5 млн. человек; 

- до 30 тысяч исповедуют иудаизм; 

- не более 3 млн. мусульман; 

- до 500 тысяч человек относят себя к буддистам; 

- в новых религиозных движениях состоит не более 300 тысяч человек 

[Никитина, c. 50]. 

В разрезе конкретных религиозных организаций можно привести 

следующие статистические данные. Так, в структуре Русской Православной 

Церкви объединено более 300 епархий, количество штатного духовенства 
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составляет около 40 000 священнослужителей. В распоряжении этой церкви 

находится около 37 000 храмов и других помещений богослужебного 

назначения. Также имеется около 500 мужских монастырей и практически 

столько же женских монастырей.  

Несравненно меньшими являются показатели Римско-Католической 

церкви в России. Она насчитывает в России около 200 приходов, которые 

объединены всего в четыре епархии.  

За этими неоднозначными цифрами скрывается целый пласт проблем, 

которые обнажаются при более глубоком и детальном рассмотрении. В России 

наблюдаются признаки распространенности секулярной культуры. Это 

означает, что для большинства людей религия является только одним из 

культурных символов, но не более того. В то же время для лидеров 

религиозных объединений чрезвычайно важно продемонстрировать обществу 

большое количество приверженцев его веры. Влияние религиозной 

организации на общество находится в прямой причинной связи с количеством 

ее членов и приверженцев религии. Из этого следует существенный вывод: 

исповедование предками людей той или иной религии не делает их потомков 

автоматически верующими людьми.  

В настоящее время в российской науке наблюдается дефицит научных 

исследований, предметом которых стала бы реальная картина по вопросу о 

структуре религиозных групп и движений. Данные открытой статистики 

зачастую недобросовестно используются различными социальными и 

политическими силами в своих интересах, что негативным образом влияет на 

объективную картину. Ученые отмечают, что статистика не успевает 

отслеживать рост последователей протестантизма, своевременно фиксировать 

колебания численности рассматриваемых в работе организаций нового типа и 

нетрадиционных вероисповеданий. Журналисты средств массовой информации 

зачастую склонны завышать количество членов религиозных сект [Боброва, c. 

111].  
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С другой стороны, в отечественных средствах массовой информации 

недостаточно внимания уделяется росту численности изучаемых организаций, 

распространяющих различные зарубежные религиозные учения. По отметкам 

специалистов, в России постоянно действует до 500 различных сект, в которых 

собрано около 1 млн. последователей. Большинство координационных центров 

таких организаций располагаются и финансируются из Соединенных Штатов 

Америки. Достаточно широкое распространение в стране получили идеи 

оккультизма и эзотерики. Они формально не могут быть отнесены к 

религиозным верованиям, но приверженность человека таким идеям оказывает 

значительное влияние на его мировоззрение и личность, в том числе в 

деструктивном направлении [Матвейчев, c. 100]. 

 Таким образом, в настоящее время достаточно проблематично оценить 

современное состояние деятельности религиозных организаций на территории 

России, в том числе отчасти в связи с отсутствием релевантной статистики и 

объективной сложностью получения достоверных эмпирических данных. 

Полагаем, что исследование поставленного вопроса не может быть ограничено 

только изучением распределения граждан по тем или иным конфессиям, а 

также по общему уровню религиозности общества. Необходимым является 

установление основных направлений взаимодействия религиозных организаций 

с обществом и государством, определение способов такого взаимодействия и 

их оценка со стороны различных социальных слоев. В официальной статистике 

отображается не вся картина. Цифры статистика зачастую используются для 

политической или идеологической борьбы. Наиболее распространенные церкви 

в силу своего масштаба активно вовлечены в политическую борьбу, из-за чего 

не замечают появления на территории России различных деструктивных 

культов и сект, что при бесконтрольном процессе может привести к 

политической дестабилизации.  
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2.2. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 

 

 

 В настоящее время активно обсуждаемой и острой для общества темой 

является коммерческая деятельность религиозных организаций. В связи с этим 

необходимо рассмотреть особенности правового регулирования коммерческой 

деятельности таких организаций и связанные с этим проблемы. 

 В дореволюционной России связь религиозных учреждений с 

коммерческой (торговой) деятельностью имела многоуровневый характер. В 

эту деятельность были вовлечены как сами изучаемые организации, так и 

церковнослужители, которые достаточно часто имели в собственности те или 

иные производства или торговые объекты. Также в собственности церквей 

имелись населенные пункты, жители которых занимались торговлей и с 

полученных доходов платили сборы в пользу церкви.  

 В соответствии со ст. 23 Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» религиозным организациям предоставлено право 

на ведение предпринимательской деятельности и создание для этих целей 

собственных предприятий в установленном законодательством порядке. В этом 

же законе говорится, что рассматриваемые в работе организации имеют право 

учреждать различного рода организации для достижения своих уставных целей 

и задач.  

Таким образом, ничто не препятствует изучаемым организациям 

принимать участие в предпринимательской (в том числе торговой) 

деятельности как непосредственно (когда организация сама является субъектом 

коммерческих отношений), так и опосредованно (когда коммерческую 

деятельность осуществляет организация, учредителем или участником которой 

является изучаемая в работе организация). В литературе приводятся примеры, 

как некоторые буддийские религиозные организации в своих юридических 

документах указали ведение оптовой торговли непродовольственными 

товарами в качестве дополнительного вида деятельности. Монастыри Русской 
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православной церкви, которые самостоятельно производят продукты питания, 

обращаются к индивидуальным предпринимателям для их вовлечения в 

деятельность по реализации излишков произведенных продуктов питания 

[Сергеев, c. 26]. 

С учетом вышесказанного достаточно большой актуальностью 

характеризуется вопрос о нормативных критериях для выбора рассматриваемой 

в работе организацией той или иной формы ведения предпринимательства. Это 

могут быть формы непосредственной или опосредованной 

предпринимательской деятельности. 

В налоговом законодательстве предусматривается особый правовой 

режим для доходов изучаемых организаций, что может оказывать влияние на 

решение этой организации самостоятельно вести торговую деятельность. Так, 

налоговая база не включает в себя полученные рассматриваемой в работе 

организацией денежные средства от продажи религиозной литературы и 

предметов религиозного назначения. Также изучаемые организации могут не 

оплачивать государственную пошлину в случае использования ими в своей 

деятельности слов «Россия» и связанных с этим слов. По этой причине для 

участников хозяйственной деятельности может быть выгодным привлечение 

для ее осуществления религиозных организаций. Важно отметить, что в 

гражданском законодательстве содержится норма, в соответствии с которой на 

некоммерческие организации не будет распространяться запрет на 

использование в своем обозначении официальных наименований иностранных 

государств или производных от них слов. 

Помимо всего прочего, налоговое законодательство освобождает 

рассматриваемые в работе организации от налогообложения имущества, 

которое используется для ведения религиозной деятельности, а также от 

налогообложения земельных участков, на которых располагаются объекты 

недвижимости религиозного назначения. Интересным является тот факт, что 

освобождению от налогообложения подлежит весь земельный участок, на 

котором располагается церковный объект недвижимости, вне зависимости от 
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нахождения на нем недвижимости другого назначения. Значит, создание 

торговых предприятий в пределах земельных участков, на которых 

расположены здания, строения и сооружения религиозного и 

благотворительного назначения, также снижает связанные с коммерческой 

деятельностью затраты изучаемых организаций. В соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 года №1178 [12], если 

рассматриваемая в работе организация содержится за счет прихожан, то с точки 

зрения тарифов на электроэнергию они приравниваются к гражданскому 

населению с применением регулируемых государством тарифов. 

На практике достаточно часто цена за товар, который предлагается 

изучаемой организацией, выдается за пожертвование со стороны прихожан. В 

этом смысле нельзя говорить о полноценной цене за товар, но размер 

пожертвования определяется самой рассматриваемой в работе организацией. 

Поступающие таким образом денежные средства фиксируются в документации 

изучаемой организации именно как пожертвования. По мнению некоторых 

авторов, квалифицирующим признаком пожертвования является 

безвозмездность. В этом случае даритель не может получить себе какую-либо 

выгоду, например, в виде материального объекта. Если же так называемое 

«пожертвование» сопряжено с получением от одаряемого вещи или иного 

предоставления, то подобный взнос денежных средств нельзя считать 

пожертвованием. Есть все основания для квалификации подобных 

взаимоотношений в качестве притворных сделок. Исходя из этих соображений 

делается вывод о том, что распространенная практика «бесплатных раздач» 

товаров религиозного назначения и иных вещей верующим в обмен на 

пожертвования в рекомендованном религиозной организацией размере не 

является пожертвованием с точки зрения гражданского законодательства 

[Щербинин, c. 39]. 

В то же время российские суды принимают позицию рассматриваемых в 

работе организаций. Указывается, что получаемые от граждан денежные 

средства являются пожертвованиями от прихожан, а не выручкой от 
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реализации товаров [21]. Это связано со спецификой правового регулирования 

изучаемых организаций и особенностями осуществляемой ими основной 

деятельности. 

Согласно положениям гражданского законодательства России 

деятельность рассматриваемых в работе организаций подчиняется их уставам и 

иным внутренним установлениям, которые не должны противоречить 

действующему законодательству. В Федеральном законе «О свободе совести и 

о религиозных организациях» гарантируется невмешательство государства в 

формирование внутренних установлений изучаемых организаций при условии, 

что ими не нарушается российское законодательство. По указанному выше 

вопросу и проблеме Межрелигиозным советом России были даны разъяснения. 

Их смысл сводится к тому, что внутренними установлениями рассматриваемых 

в работе организаций может предусматриваться бесплатная раздача товаров 

прихожанам, которые могут одновременно делать пожертвования в пользу 

организации. В данном случае речь может идти только о распространении 

товаров религиозного назначения, имеющих узкую целевую направленность – 

удовлетворение духовных потребностей прихожан. Такие предметы не должны 

приравниваться к вещам по причине их особого, священного характера 

[Сергеев, c. 22].  

 По нашему мнению, требуется комплексное решение проблемы 

юридической квалификации операций религиозных организаций, связанных с 

распространением товаров религиозного назначения. Важно принимать во 

внимание внутренние установления данных организаций. Одновременно с этим 

государство должно предоставить защиту людям, которые приобретают такие 

вещи. Рассматриваемые в работе организации предлагают своим прихожанам 

продукцию различного назначения. Это могут быть сакральные предметы, 

предназначенные только для удовлетворения духовных потребностей членов 

организации. Но это могут быть и предметы бытового назначения, не имеющие 

сакрального значения. Гражданин, приобретая такую продукцию, должен иметь 

возможность использовать ее по назначению. Законодательство о защите прав 
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потребителей предоставляет потребителям различного рода права, связанные с 

обеспечением безопасного использования качественных вещей, приобретенных 

для нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

 Возникает проблема, связанная с тем, что законодательство о защите прав 

потребителей не распространяется на изучаемые организации. В связи с этим 

уместно привести пример из практики. Суд указал в своем решении, что 

распространение рассматриваемой в работе организацией товаров религиозного 

назначения не является торговой деятельностью. Это связано с тем, что данная 

деятельность ведется исключительно для достижения целей организации, 

поставленных в ее уставе. Тем самым подобная реализация товаров 

религиозного назначения позволяет гражданам реализовать свое право на 

исповедание религии и ее распространения. Законодательство о защите прав 

потребителей не регламентирует правовое положение изучаемых организаций 

[22]. Следовательно, если гражданин приобрел у рассматриваемой в работе 

организации тот или иной товар религиозного назначения и у которого были в 

последующем выявлены существенные недостатки, то у него нет законной 

возможности вернуть свои денежные средства или потребовать у религиозной 

организации устранения недостатков. 

 В свете всего вышесказанного следует обратить внимание на положения 

Федерального закона от 22.05.2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» [8]. В 

этом законе говорится, что у изучаемых организаций имеется право 

реализовывать товары религиозного назначения в объектах недвижимости, 

принадлежащих рассматриваемым в работе организациям, без использования 

контрольно-кассовой техники. В результате гражданину будет достаточно 

трудно доказать факт приобретения товара.  

 Изучаемые организации могут получать различного рода налоговые 

льготы также на основании положений регионального законодательства. 

Например, согласно Закона города Москвы от 17.12.2014 года № 62 эти 

организации освобождены от уплаты торгового сбора в отношении торговли, 
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осуществляемой в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним 

земельных участках. 

 Рассматриваемые в работе организации несут ограниченную 

имущественную ответственность перед своими кредиторами. Это обусловлено 

особенностями их коммерческой деятельности. Общие правила 

ответственности юридических лиц сформулированы в п. 1 ст. 56 ГК РФ, а 

специальные правила применительно к данного рода организациям приведены 

в ст. 123.28 ГК РФ. В п. 2 ст. 123.28 ГК РФ определено, что на принадлежащее 

изучаемым организациям имущество богослужебного назначения не может 

быть обращено взыскание по требованиям кредиторов. В силу положений 

Закона о свободе совести к компетенции Правительства РФ отнесено принятие 

подзаконного нормативного правового акта, которым бы устанавливался 

перечень указанного имущества, на которое не допускается обращение 

взыскания по требованиям кредиторов. В законе сказано, что этот перечень 

утверждается Правительством РФ на основании предложений рассматриваемых 

в работе организаций. 

 Стоит отметить, что до настоящего времени Правительство РФ не 

утвердило перечень имущества религиозного назначения, на которое не 

допускается обращение взыскания по требованиям кредиторов. В судебной 

практике сложился подход, согласно которому признается недопустимым 

обращать взыскание на имущество, принадлежащее религиозным 

организациям, если оно функционально предназначено для отправления 

богослужений. Так, Конституционный Суд РФ указал, что выводы об 

использовании имущества изучаемой организации в богослужебных целях 

могут быть сделаны на основе оценки обстоятельств конкретного дела, в том 

числе функциональных признаков данного имущества и его фактического 

использования [18]. Согласно определения ВАС РФ от 13.04.2010 года № ВАС-

3811/10 [17], в случае решения судебными приставами-исполнителями вопроса 

о взыскании на имущество рассматриваемых в работе организаций, им 

необходимо с учетом обстоятельств конкретного дела определить, какое 
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имущество имеет богослужебное назначение на основании его 

функциональных признаков и фактического использования.  

 Приведенные выше нормативные положения предоставляют изучаемым 

организациям уникальную возможность, которая выражается в ведении 

коммерческой деятельности без риски потери имущества, используемого для 

этой деятельности, если такое имущество предназначено для религиозных 

целей, то есть способствует достижению цели деятельности такой организации. 

Недостатком действующего нормативного правового регулирования является 

отсутствие четких критериев, по которым вещи могут быть отнесены к 

имуществу богослужебного назначения. Фактически любые вещи могут 

трактоваться в качестве таковых. Из-за этого создается ненормальная ситуация, 

когда контрагенты рассматриваемых в работе организаций не смогут получить 

удовлетворение своих законных имущественных притязаний. Вследствие этого 

экономические субъекты не заинтересованы в заключении гражданско-

правовых договоров с указанными организациями. 

 Специальным правом религиозных организаций в сфере коммерческой 

деятельности является их возможность учреждать организации, которые 

издают литературу богослужебного содержания и производят товары 

религиозного назначения.   

Вместе с тем самостоятельное осуществление коммерческой 

деятельности порождает для изучаемых организаций и определенные 

сложности. В соответствии с Законом о свободе совести данные организации 

при осуществлении любой своей деятельности, включая коммерческую, 

должны указывать свое полное наименование. Согласно позиции Верховного 

Суда РФ [19] данное требование нарушается, если в тексте договора 

рассматриваемая в работе организация использует свое сокращенное 

наименование, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц. 

Также законодательство предписывает изучаемым организациям наносить 

маркировку с указанием полного наименования данной организации на 

выпускаемые ею и распространяемые печатные, аудио- и видеоматериалы.  
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Возможно возникновение проблем при регистрации рассматриваемых в 

работе организаций товарных знаков на ее продукцию. Можно привести 

следующий практический пример. Патентным ведомством было отказано в 

регистрации указанной организацией товарного знака. Товарный знак был 

словесным и повторял в себе текстовое наименование самой организации. Суд 

согласился с мнением регистрирующего органа и отметил, что недопустимым с 

точки зрения принципов гуманности и морали является использование в 

наименовании товарного знака имени Иисуса Христа. Тем самым будут 

использованы чувства верующих в качестве предмета торговли [20]. 

Следовательно, законодательство предписывает изучаемым организациям 

наносить маркировку на выпускаемую и реализуемую ими продукцию с 

указанием своего полного наименования. С другой стороны, зачастую 

достаточно сложно в последующем зарегистрировать соответствующее 

наименование в качестве товарного знака. 

Определенные ограничения порождает и специальная (целевая) 

правоспособность религиозных организаций. Согласно ч. 4 ст. 50 ГК РФ 

ведение некоммерческими организациями предпринимательской деятельности 

допускается только в тех пределах, которые определяются достижением их 

целей. Данная деятельность должна соответствовать указанным целям и 

должна быть предусмотрена уставом организации. Следовательно, 

предпринимательская деятельность рассматриваемых в работе организаций 

будет являться незаконной, если про нее нет указания в уставе организации или 

она не соответствует целям, для достижения которых организация была 

создана. 

Во внутренних установлениях изучаемых организаций могут быть 

разрешены следующие вопросы, касающиеся торговой деятельности: 

1. порядок осуществления торговой деятельности; 

2. разрешенные и запрещенные способы ведения данной деятельности; 

3. перечень товаров, которые могут предлагаться гражданам; 

4. вопросы ценообразования и т.д. 
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Все перечисленные выше законодательные ограничения и затруднения, 

возникающие на практике в связи с коммерческой деятельностью 

непосредственно подобных организаций, приводят к тому, что такие 

организации выбирают опосредованную форму ведения предпринимательской 

деятельности. Это может выражаться в учреждении рассматриваемыми в 

работе организациями коммерческих организаций, на которые уже ограничения 

не будут распространяться.  

Специалистами указывается, что в соответствии со ст. 24 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» товары и услуги, которые 

производятся некоммерческими организациями, должны соответствовать их 

целям. В то же время в законодательстве нет аналогичного требования, 

касающегося других видов предпринимательской деятельности, например, на 

приобретение и продажу ценных бумаг, участие в хозяйственных обществах и 

т.д. [Хлыстов, c. 33]. В соответствии с буквальным прочтением указанной 

статьи участие в хозяйственных обществах и в товариществах на вере в 

качестве вкладчика признается отвечающим целям создания некоммерческой 

организации, что представляется не совсем правильным. 

Следует согласиться с бытующим в специальной литературе мнением, 

согласно которому некоммерческие организации могут являться участниками 

коммерческих организаций, например, в сфере книгоиздания или подобных 

сфер. Но при этом совершенно нелогичным чуждым видится участие 

некоммерческих организаций в уставных капиталах промышленных 

предприятий, страховых компаний, банков и т.д. Ведь такие организации в 

соответствии с требованиями законодательства могут принимать участие в 

имущественных отношениях только для достижения уставных целей и не более 

того [Гросул, c. 13]. Поэтому необходимо внести в Федеральный закон «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» изменения, а именно ввести 

запрет на участие религиозных организаций в юридических лицах, если цели 

последних противоречат целям создания такой организации.  
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В ряде случаев правовой статус рассматриваемых в работе организаций 

влияет на коммерческие организации, в уставном капитале которых участвуют 

указанные организации. Например, налоговое законодательство допускает 

освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость операции по 

продаже товаров религиозного назначения и религиозной литературы, 

произведенных не только названными организациями, но и другими 

юридическими лицами, если их единственными участниками являются 

изучаемые в работе организации. Исключениями являются только подакцизные 

товары и минеральное сырье. 

В соответствии с постановлением Пленума ВС РФ от 23.04.2019 года 

№10 [17] коммерческие организации, которые были созданы 

рассматриваемыми в работе организациями, имеют право на фирменное 

наименование с предоставлением возможности защищать его в установленном 

законодательством порядке. Данное право отсутствует у некоммерческих 

организаций. 

Религиозные организации регистрируются в соответствии с положениями 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и 

Федерального закона от 08.08.2001 года №129-ФЗ [6]. В законодательстве нет 

единства относительно сущности и содержания таких понятий, как 

«религиозная организация», «религиозное объединение», «религиозная 

группа». Это можно отнести к числу актуальных проблем. Для того чтобы 

сложилось правильное понимание гражданского- правового положения и в 

целом правоотношений в сфере указанных организаций нужно «единство». Так, 

религиозная группа подразумевает под собой объединение граждан на 

добровольной основе, которые имеют общее вероисповедание. У религиозных 

групп отсутствует государственная регистрация, соответственно, они не 

приобретают правоспособность юридических лиц. Подобный формат правового 

регулирования удобен для различного рода сект. Они могут сравнительно 

безопасно осуществлять свою деятельность. В то же время они чрезвычайно 

опасны для физического и психического здоровья своих членов, не говоря уже 
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о причинении их адептам материального ущерба. Достаточно часто освободить 

человека от власти данного рода сект получается только под влиянием 

общественной огласки или работы правоохранительных органов. Возможно, в 

данном случае понадобится разработка общей теории нетрадиционной 

религиозности и адекватной методологии ее исследования. 

Следует обратить внимание на принцип свободы совести и 

вероисповедания, который по своему характеру является конституционным. В 

последние годы государство предприняло некоторые меры, которые 

фактически ограничивают права граждан в этой сфере. Данные мероприятия со 

стороны государства направлены на обеспечение безопасности граждан и 

общества в целом. Новеллы в законодательном регулировании в данной сфере 

оцениваются обществом по-разному, что является поводом для различных 

конфликтов и недопонимания между социальными группами. В соответствии с 

законодательными изменениями в обязанности религиозных групп было 

вменено предоставление государству сведений относительно своего 

вероисповедания, мест отправления религиозных обрядов и о всех членах 

группы. Конечно, с точки зрения безопасности общества и контроля над всем 

происходящим на территории страны, подобные меры заслуживают поддержки. 

Но в то же время появляется проблема обеспечения сохранности персональных 

данных. Именно в этом заключается сложность, поскольку целью закона 

является защита прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну. 

Помимо всего прочего, законодательные изменения в части 

регулирования правового положения религиозных организаций могут стать 

причиной возникновения межнациональных конфликтов. Религиозная 

проблематика затрагивает значительную часть сфер общественной жизни. 

Государство демонстрирует повышенную активность также в сфере культуры, 

которая по некоторым вопросам связана с деятельностью подобных 

организаций. В последнее время активно обсуждается предложение Русской 

православной церкви исключить проведение абортов из программы 
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обязательного государственного страхования и запретить продажу 

противозачаточных средств. То, что данные инициативы обсуждаются в 

органах власти и вообще известны широкой общественности, говорит об 

увеличении влияния рассматриваемых в работе организаций на общественную 

жизнь. Можно сказать, что такие организации по некоторым чувствительным 

вопросам оказывают воздействие и на государство. 

У изучаемых организаций специфическое положение по сравнению с 

другими организациями, в частности с некоммерческими. Они могут вести 

предпринимательскую деятельность, если это способствует достижению целей, 

прописанных в уставе.  Получаемый в результате коммерческой деятельности 

доход должен помогать обеспечить уставную деятельность организации. Они 

могут вести достаточно многообразные виды хозяйственной и 

предпринимательской деятельности. Чем им запрещено заниматься, приведено 

в ГК РФ. Как и иные некоммерческие организации, рассматриваемые в работе 

организации являются объектами контроля и надзора со стороны 

уполномоченных органов государственной власти, например, прокуратуры, 

налоговые органы и т.д. 

Значительные изменения в правовом положении религиозных 

организаций как субъектов гражданско-правовых отношений произошли в 

связи с принятием Федерального закона от 05.05.2014 года № 99-ФЗ [5]. 

Основное значение данного закона выражалось в том, что такие организации 

были признаны законодателем самостоятельной организационно-правовой 

формой некоммерческих организаций унитарного типа. Таким образом, в 

процессе осуществления реформы гражданского законодательства положения, 

касающиеся рассматриваемых в работе организаций, претерпели кардинальные 

изменения. Они первоначально считались видом общественных организаций 

корпоративного типа. Теперь же им придана роль и значения самостоятельной 

организационно-правовой формы юридического лица, да еще и унитарного 

типа. Из этого обстоятельства следует, что законодатель не до конца понимает 

правовую природу изучаемых организаций, как субъектов гражданско-



 

54 

 

правовых отношений. В силу этого некоторые вопросы до сих пор не нашли 

однозначного разрешения в законодательстве.  

В действующей редакции ГК РФ положения, касающиеся 

рассматриваемых в работе организаций, расположены отдельно от правовых 

норм, посвященных регламентированию правового статуса общественных 

организаций. При этом ст. 6 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» до сих пор содержит общую норму об этих юридических лицах, 

что вряд ли является оправданным, в связи с чем ее необходимо привести в 

соответствие с положениями ГК РФ, разделив нормы об общественных и 

религиозных организациях. 

Официальное определение изучаемой организации приведено в ст. 123.26 

ГК РФ. Под ней понимается добровольное объединение граждан России и 

других лиц, которые постоянно и законно проживают на территории России, в 

целях совместного исповедания и распространения веры и которое прошло 

предусмотренную законодательством процедуру регистрации юридического 

лица. В легальном определении религиозной организации приводится также 

своеобразная классификация данных организаций. Приведенное выше 

определение касается местной организации. Такого рода организации могут 

объединяться и образовывать централизованную организацию. Законодатель 

предусматривает возможность создания указанными организациями подобных 

им организаций или руководящего, координирующего органа в отношении 

нескольких организаций такого типа.  

Понятие изучаемой организации также содержится и в п. 1 ст. 8 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Но в 

этой норме говорится о местной религиозной организации, определение 

которой является практически идентичным тому, которое содержится в ГК РФ. 

В п. 2 ст. 8 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» приводится перечень видов изучаемых организаций. Такой 

организацией также признается учреждение или организация, которые были 

созданы централизованной религиозной организацией и имеющие 
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предусмотренные п. 1 ст. 6 Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» признаки и цель. В частности, признаками 

рассматриваемых организаций являются следующие: 

- общность вероисповедания; 

- совершение религиозных обрядов; 

- проведение обучения по вопросам религии для своих членов.  

По смыслу законодательства к числу рассматриваемых в работе 

организаций относятся также руководящие и координирующие органы, 

религиозные учреждения, образовательные организации духовной 

направленности.  

Вызывает вопросы и принятая в законодательстве классификация 

изучаемых организаций. Содержащаяся в ГК РФ и Федеральном законе «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» классификация является 

недостаточной, так как на ее основании нельзя установить природу 

рассматриваемого феномена, ее правовой статус. Более того, данная 

классификация только подтверждает тезис о том, что выделение типов 

рассматриваемых в работе организаций происходит исключительно на 

основании функционального признака. Соответственно, они не могут 

признаваться самостоятельной организационно-правовой формой юридических 

лиц, что вступает в противоречие с действующим ГК РФ. В частности, 

создаваемые централизованной религиозной организацией юридические лица 

имеют форму учреждения, а не изучаемой организации. Тем самым можно 

констатировать существование рассогласования положений Закона о свободе 

совести и норм ГК РФ.  

Было установлено, что в законодательстве имеется довольно большое 

количество специализированных правовых норм, которые регламентируют 

специфику трудовой деятельности работников рассматриваемых в работе 

организаций. Полагаем, что такой объем специализированного регулирования 

связан с необходимостью обеспечения практической реализации базовых 

конституционных прав и свобод личности. К таким правам следует отнести 
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свободу совести и право на свободу вероисповедания. Налицо достаточно 

углубленная и детальная дифференциация трудовых отношений между 

работниками и изучаемыми организациями. С другой стороны, подобный 

вариант правового регулирования не должен ущемлять другие 

фундаментальные права человека и гражданина, а именно в сфере трудовых 

отношений. В связи с существованием всех приведенных выше специальных 

норм, устанавливающих изъятия из общего режима правового регулирования, 

работникам попросту невыгодно и опасно вступать в трудовые отношения с 

подобного рода организациями. Ведь у работника фактически нет действенного 

механизма по защите своих прав. Законодательство явным образом 

обеспечивает перекос в сторону интересов рассматриваемых в работе 

организаций. В конечном итоге перспективные и талантливые работники не 

захотят работать на подобных условиях, по крайней мере с надлежащим 

оформлением трудовых отношений с такой организацией, как того 

предписывает законодательство.  

Таким образом, в настоящее время у религиозных организаций в России 

имеется легальная возможность совмещать непосредственную и 

опосредованную коммерческую деятельность. В последнем случае торговая 

деятельность будет вестись созданными религиозными организациями 

коммерческими юридическими лицами. Преимуществами опосредованной 

формы коммерческой деятельности являются льготное налогообложение, 

ограниченная имущественная ответственность, возможность обхода 

ограничений правоспособности рассматриваемых организаций, обусловленных 

законодательством и внутренними установлениями организации. В то же время 

существующее правовое регулирование не лишено недостатков. В частности, 

до сих пор не принято постановление Правительства РФ, в котором были бы 

определены критерии отнесения вещей к имуществу богослужебного 

назначения. Также следует внести в Закон о свободе совести изменения, а 

именно ввести запрет на участие рассматриваемых в работе организаций в 

юридических лицах, если цели последних противоречат целям создания такой 
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организации. Это позволит обеспечить более четкое соблюдение требований 

законодательства о целевой правоспособности рассматриваемых организаций и 

ограничить возможности обхода законодательных ограничений и участия 

изучаемых организаций в нетипичных видах предпринимательской 

деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе диссертационного исследования проанализированы нормативно-

правовые акты, акты национального законодательства в сфере правового 

регулирования религиозных организаций. 

Исторический анализ, проведенный в работе, отразил, что религиозные 

организации нашего государства, претерпевали значительные изменения, 

определяемые отношением общества и государства к религии. Российское 

законодательство, сквозь время, способствует развитию отношений 

взаимопонимания, терпимости граждан и взаимному уважению по вопросам 

религиозной принадлежности. В законодательстве сформулированы базовые 

принципы, согласно которым в России гарантирована свобода совести и 

свобода вероисповедания. 

Итак, по результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. По результатам проведенного исследования следует предложить 

определение религиозной организации. Религиозной организацией является 

объединение граждан, которые образовали союз для общего отправления 

религиозных церемоний и обрядов, распространения своего вероучения среди 

других людей, и которые зарегистрировали организацию в установленном 

законом порядке. Обязательными признаками религиозной организации 

являются наличие материального выражения деятельности ее членов, наличие 

основной цели в виде удовлетворения потребностей верующих в религиозном 

веровании. 

2. Религиозные организации являются некоммерческими 

юридическими лицами. Следовательно, на них в полной мере распространяется 

российское законодательство. Помимо всего прочего, деятельность 

религиозных организаций подчиняется нормам их внутренних установлений. 

Религиозная организация может быть отнесена к числу работодателей, но в 

качестве особой их формы. Если рассматривать религиозные организации в 
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качестве работодателей, то они характеризуются рядом специфических 

особенностей. В частности, религиозные организации имеют особую процедуру 

регистрации, особенное значение внутренних установлений организации для 

регулирования трудовых взаимоотношений, использование в качестве 

источников регулирования данных отношений церковных актов;  

3. В современных условиях сложно дать правдивую и верную оценку 

деятельности религиозных организаций в нашей стране. Это связано с тем, что 

необходимая статистика не ведется, а получение достоверных эмпирических 

данных достаточно затруднено. Полагаем, что исследование поставленного 

вопроса не может быть ограничено только изучением распределения граждан 

по тем или иным конфессиям, а также по общему уровню религиозности 

общества. Для получения полной и достоверной картины состояния 

религиозных организаций в России требуется определить, какие существуют 

основные направления их взаимодействия с государством и обществом, какими 

способами осуществляется названное взаимодействие, каким образом 

деятельность религиозных организаций оценивается различными слоями 

общества. В официальной статистике отображается не вся картина. Зачастую 

имеющиеся статистические данные используют политики для своих целей. 

Наиболее распространенные церкви в силу своего масштаба активно вовлечены 

в политическую борьбу, из-за чего не замечают появления на территории 

России различных деструктивных культов и сект, что при бесконтрольном 

процессе может привести к политической дестабилизации; 

4. В настоящее время российские религиозные организации могут 

заниматься коммерческой деятельностью, как прямо, так и косвенно. В 

последнем случае торговая деятельность будет вестись созданными 

религиозными организациями коммерческими юридическими лицами. 

Существуют очевидные преимущества ведения косвенной коммерческой 

деятельности религиозными организациями. Они выражаются, например, в 

предоставлении законодательством возможности льготного налогообложения 

соответствующей деятельности, несении субъектами хозяйственной 
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деятельности ограниченной имущественной ответственности и т.д. В то же 

время существующее правовое регулирование не лишено недостатков. Так, 

отсутствует подзаконный нормативный акт, определяющий критерии, по 

которым вещи должны быть отнесены к имуществу богослужебного 

назначения. Также следует внести в Закон о свободе совести изменения, а 

именно ввести запрет на участие религиозных организаций в юридических 

лицах, если цели последних противоречат целям создания религиозной 

организации. Данная новелла будет иметь важное значение с точки зрения 

обеспечения реализации законодательных положений об ограниченной 

правоспособности религиозных организаций, а также она станет средством для 

сдерживания практики обхода заинтересованными лицами законодательных 

ограничений на ведение такими организациями предпринимательской 

деятельности.  

В заключении можно отметить, что несмотря на положительную 

динамику нормотворчества, развитие правовой деятельности религиозных 

организаций, проблемы в правовом положении данных организаций 

сохраняются, и их наиболее оптимальное решение предполагает в дальнейшей 

работе по совершенствованию законодательства. 
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