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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

ВКР
Обоснование выбора темы Опыт изучения избранной проблемы 

(историография)
 Конфессиональное пространство современной 
России чрезвычайно  разнородно. В условиях острой 
идеологической конкуренции между религиозными 
организациями особое значение приобретают 
гарантии сохранения у Русской Православной 
Церкви (РПЦ) равных с иными религиозными 
объединениями возможностей. Исследование 
динамики государственно-конфессиональных 
отношений в сфере экономической деятельности 
РПЦ и их влияния на свободу вероисповедания 
позволяет выявить соответствующие закономерности 
и проблемы, является необходимым условием 
формирования концептуальных основ выстраивания 
эффективной модели конфессиональной политики 
прогрессивного демократического государства и 
гражданского общества, сохраняющего 
традиционные духовные и культурные ценности, в 
связи с чем представляет особую актуальность для 
современной науки. 

 Научную литературу по истории свободы веро-
исповедания в России принято делить на три группы: 
работы непосредственных участников и очевидцев 
вероисповедных реформ начала XX в.; исследования 
авторов советского периода; работы рубежа XX - XXII 
веков. Каждая группа представлена солидным списком 
исследователей. Значительное внимание вопросам 
обеспечения и реализации свободы вероисповедания в 
России в XX веке уделяли и  зарубежные авторы (Д. 
Каннингем, Д. Кертисс, Л. Энгельштейн, С. Феррари и 
др.).  Однако изучение вопросов экономического 
обеспечения деятельности Русской Православной 
Церкви как необходимой основы коллективного 
исповедания религиозной веры долгое время не 
рассматривалось в отечественной науке в качестве 
предмета сколь-либо серьёзного исследования, что 
предопределялось и законодательством СССР, и 
политической обстановкой «советского» времени. 
Инертность в данном вопросе наблюдалась и в 
постсоветский период.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ВКР:
ЦЕЛЬ – выявить детерминирующее воздействие экономических гарантий деятельности 
Русской Православной Церкви на обеспечение свободы исповедания православной веры 
в разные периоды существования российского государства с учётом закономерностей в 
развитии свободы вероисповедания в качестве социального явления и правового 
института.
Задача 1
Выявить особенности становления и развития свободы православного вероисповедания в 
России.
Задача 2
Проанализировать отношение государства к хозяйственно-экономической деятельности 
Русской Православной Церкви, выявить его особенности на разных этапах истории 
России.
Задача 3
Раскрыть зависимость уровня свободы исповедания православной веры от  объёма 
экономических гарантий деятельности Русской Православной Церкви.
Объект – свобода вероисповедания как социальное явление и правовой институт.
Предмет – экономические гарантии свободы исповедания православной веры и 
детерминирующие их государственно-конфессиональные отношения.



ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ И 

ИСТОРИОГРАФИИИсточники работы (архивные / опубликованные)

-нормативные правовые акты, исходящие от государства. Источники данной группы определяют 
юридические границы рассмотрения темы и дают возможность проследить развитие 
взаимоотношений религиозных объединений и государства; 
-документы и внутренние установления Русской Православной Церкви либо документы иных 
организаций или государственных органов, непосредственно касающиеся деятельности 
религиозных учреждений, в том числе архивные данные, позволяющие проиллюстрировать 
общую картину конкретными примерами;
-речи, выступления и статьи представителей Русской Православной 
Церкви, отражающие отношение Церкви к рассматриваемым социальным и экономическим 
проблемам; 
-книги и монографии, посвящённые вопросам свободы вероисповедания и экономических 
аспектов деятельности Русской Православной Церкви, церковно-историческая литература;
-статьи, опубликованные преимущественно в специализированных журналах, таких как: 
«История государства и права», «Государство, религия, церковь в России и за рубежом», 
«Славяноведение», «Государство и право», «Конституционное и муниципальное право» и др. 
Данная категория источников весьма многочисленна, а сами статьи зачастую носят 
полемический характер;
-информация интернет-ресурсов и различных интернет-порталов.



Обобщенная характеристика основных 
историографических ресурсов:

  В дореволюционный период свободе вероисповедания и положению  Русской Православной 
Церкви были посвящены работы таких исследователей, как М.П. Булгаков (Митрополит Московский и 
Коломенский Макарий), А.В. Карташев, архимандрит Сильвестр, игумен Арсений и пр. Их труды 
позволяют составить представление о состоянии религиозного законодательства изучаемого 
времени, системе государственных органов, направлявших вероисповедную политику, 
основополагающих принципах государственно-церковной политики. 
   В советский период вопросы вероисповедания и истории Церкви поднимались в работах В.Д. Бонч-
Бруевича, В.Ф. Зыбковца, М.М. Персица, И.К. Смолича, П.И. Стучки, М.И. Шахновича, Е.М. 
Ярославского и др. Во многом для них характерна нацеленность на атеистическую пропаганду и 
сосредоточение внимания преимущественно на оценке политической позиции РПЦ в период 
революции. Лишь к 1980-м гг. в работах П.Н. Зырянова, В.В. Клочкова, М.Н. Курова, И.А. Крывелева, 
Е.В. Фоминых произошло некоторое переосмысление и отход от традиционного представления о 
невозможности осуществления подлинной религиозной свободы в буржуазном обществе. 
  Для научных трудов рубежа XX - XXI вв. характерна нацеленность на объективную оценку 
вероисповедной политики, отношения государства к определённым конфессиям и 
вероисповеданиям. Это обощающие исследования С.Л. Фирсова, Ю.С. Белова, В.К. Пинкевича и О.
Ю. Редькиной, работы В.А. Алексеева, О.Ю. Васильевой, А. Луукканена, М.И. Одинцова,  М.В. 
Шкаровского, Г. Штриккера, В. Цыпина, предложивших, в частности, подходы к 
периодизации государственно-конфессиональных отношений в России, являющиеся базовыми для 
современных исследователей.



 СТРУКТУРА 

РАБОТЫ
Характеристика глав
ГЛАВА 1. Русская Православная Церковь и вероисповедная политика государства в России ХVIII 
-XXI вв. 
В главе рассматриваются понятия «свобода вероисповедания», «свобода совести», 
«экономические гарантии», анализируются их содержание и соотношение (параграф 1.1), 
исследуется государственная политика в отношении православного вероисповедания в 
дореволюционной России и в СССР (параграф 1.2), а также свобода исповедания православной 
веры в современной России (параграф 1.3). 
ГЛАВА 2. Эволюция экономических гарантий деятельности Русской Православной Церкви.   
В главе подробно исследуются участие Русской Православной Церкви в товарно-денежных 
отношениях в дореволюционной России (параграф 2.1), хозяйственная деятельность Русской 
Православной Церкви в советский период (параграф 2.2) и государственная политика в сфере 
хозяйственной деятельности Русской Православной Церкви на современном этапе (параграф 2.3). 
Характеристика основных результатов
Исследование показало, что свобода исповедания православной веры в России всегда была 
детерминирована экономическими гарантиями деятельности Русской Православной Церкви. 
Коллективный аспект православного вероисповедания имеет первостепенное значение в 
содержании рассматриваемой свободы, в связи с чем уровень свободы православного 
вероисповедания находится в прямой зависимости от степени развитости и реальности 
экономических гарантий деятельности религиозных объединений. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ / КЛЮЧЕВЫЕ 

ВЫВОДЫ ВКР1. В X-XVIII вв. отношения государства и церковных учреждений в хозяйственной сфере предстают в качестве трёх 

последовательных этапов развития экономической деятельности Русской Православной Церкви: 1) создание условий, 

способствующих её включению в приносящую доход деятельность (X-XI вв.), 2) поддержание её активной коммерческой 

деятельности и усиление конкурентоспособности (XII-XIV вв.), 3) сужение прав РПЦ и выведение её из состава активных 

участников экономической деятельности (XV-XVIII вв.). Первый этап характеризуется наибольшей свободой 

исповедания православной веры, второй и третий - нарастающим ущемлением прав верующих на управление Русской 

Православной Церковью и её деятельностью сообразно их религиозным убеждениям.

2. Период XIX-нач.XX века характеризуется избирательным предоставлением учреждениям Русской Православной Церкви 

экономических прав в объёме,  поддерживающем сохранение зависимости от государства, что отрицательно сказывалось на 

авторитете Церкви. 

3. В XX веке советская власть, расширяя либо сужая объём экономических прав Русской Православной Церкви в 

зависимости от внешне- и внутриполитических интересов, регулировала уровень свободы православного вероисповедания, 

что отчётливо прослеживается на каждом этапе развития политики веротерпимости в СССР.

4. На современном этапе за короткий срок были созданы необходимые предпосылки эффективной экономической 

деятельности Русской Православной Церкви, обеспечивающей полноценную реализацию свободы исповедания 

православной веры. 

5. Результаты исследования демонстрируют зависимость уровня свободы исповедания православной веры от 

объёма экономических прав Русской Православной Церкви на протяжении всей истории России.


