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Предмет анализа – государственно-религиозные отношения в системе обеспечения безопасного су-
ществования и развития человека и общества. В контексте концепций социальной, религиозной и инфор-
мационно-психологической безопасности анализируются формы-модели взаимодействий государствен-
ной власти и религиозных организаций. Отмечается, что религии в условиях информационного общества 
участвуют в оформлении информационных сред, способных оказывать разнонаправленное влияние на 
индивидов, в том числе разрушительного характера. В целях предупреждения возможных негативных 
воздействий на психику человека требуется интеграция и сотрудничество религиозных институтов и госу-
дарственной власти. В связи с этим, цель исследования – выявление особенностей государственно-рели-
гиозных отношений и их маркеров, способных в кризисных и экстренных ситуациях запустить стабилиза-
ционные механизмы обеспечения системы безопасности. Новизна исследования заключается: 1) в выяв-
лении роли государственно-религиозных отношений в системе разных видов безопасности в зависимости 
от моделей взаимодействия государства и религий; 2) в определении принципов современной модели 
государственно-религиозных отношений в России (межрелигиозное взаимодействие и мирное сосуще-
ствование религий, особое положение Русской Православной Церкви, сильная государственная власть 
с максимально высоким уровнем централизации); 3) в переформатировании принципов в систему инди-
каторов диагностики и прогнозирования государственно-религиозных отношений в современной России. 
В результате исследования проанализированы понятия «государственно-конфессиональные отноше-
ния», «государственно-религиозные отношения», «государственно-церковные отношения». Обоснована 
необходимость применения в научной литературе термина «государственно-религиозные отношения». 
Изучены основные исторические модели государственно-религиозных отношений, выявлен их конфлик-
тогенный или миротворческих характер для системы социальной, религиозной и информационно-психо-
логической безопасности. Проанализирован концепт «самобытность России» в ракурсе социокультурного 
анализа. Установлена корреляция самобытности и специфичности модели государственно-религиозных 
отношений в России. Практическая значимость исследования определяется возможностью использова-
ния результатов в целях разработки системы эффективных практик обеспечения безопасности личности 
и общества, в разработке стратегии развития обновленной формы государственно-религиозных взаимо-
действий в современной России.
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The subject of the analysis is the state-religious relations in the system of ensuring the safe existence and 
development of man and society. In the context of the concepts of social, religious and information-psychological 
security, the forms-models of interactions between state authorities and religious organizations are analyzed. 
It is noted that religions in the conditions of the information society participate in the design of information en-
vironments capable of exerting a multidirectional influence on individuals, including destructive ones. In order 
to prevent possible negative effects on the human psyche, integration and cooperation of religious institutions 
and state authorities are required. In this regard, the purpose of the study is to identify and analyze the features 
of state–religious relations and their markers that can trigger stabilization mechanisms to ensure the security 
system in crisis and emergency situations. The novelty of the study is: 1) in identifying the role of state-religious 
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Введение. В современном мире на-
блюдаются тенденции к росту социальной 
конфликтогенности. В таких условиях в об-
ществе формируется особое отношение к 
безопасности, которая становится одной 
из важнейших социальных ценностей. На 
уровне государственной политики возника-
ет необходимость комплексной реализации 
мер обеспечения социальной безопасно-
сти. Несмотря на многообразие видов без-
опасности (национальная, экономическая, 
геополитическая и т. д.) сейчас на первый 
план выдвигаются задачи обеспечения ин-
формационной и информационно-психоло-
гической безопасности, определяемые как 
фундамент стабильного развития социума. 
Современное информационное общество 
характеризуется стремительным развитием 
информационных технологий и легкой до-
ступностью информации для всех членов 
общества. Это позволяет различным субъ-
ектам влиять на характер транслируемой 
информации, перенаправлять информа-
ционные потоки, вмешиваться в структуру 
и содержание информационных сред для 
достижения собственных корыстных це-
лей. Умело используя информацию, злоу-
мышленники манипулируют личностью и 
социальными группами, изменяют мировоз-
зрение, ценностные и смысложизненные 
ориентиры, трансформируют картину мира 
индивидов и их поведение. В итоге обостря-
ются социальные отношения и нарушается 
функционирование социальных практик, 
возникают новые виды опасностей и угроз, 
а значит, появляется необходимость разра-
ботки стратегических мер по их предотвра-
щению. 

Традиционно охранительную функцию 
содержания мировоззрения и регулирова-
ния поведения людей выполняли религи-

озные организации, которые в настоящее 
время сами оказались втянутыми в инфор-
мационное противостояние. Участвуя в ос-
вещении в СМИ и сети Интернет событий, 
представляющих особую важность для об-
щества, религиозные деятели через свои 
заявления и интерпретации оказывают вли-
яние на восприятие человеком окружающей 
реальности: формируют чувство защищен-
ности, ощущение стабильности, либо, на-
против, вызывают массовые истерии, пани-
ческие атаки, страхи, парализующие соци-
альную активность. 

Часто в кризисные периоды жизни чело-
век обращаться в религиозные организации 
с целью поддержания стабильного психоло-
гического состояния. Поиск «психологиче-
ского убежища», в котором будет безопасно, 
приводит человека к Богу. Компенсаторная 
функция религии и в современном мире 
продолжает обеспечивать жизнестойкость 
не только самим религиям, но и обществу. 
Действие данной функции усиливается, 
если деятельность религиозных организа-
ций санкционирована и поддерживается 
государственной властью. Тандем государ-
ственной власти и религиозных организаций 
продолжает оставаться мощным рычагом 
обеспечения безопасности личности и об-
щества; механизмом формирования успеш-
ных практик самозащиты личности, осно-
вывающихся на религиозной вере. В связи 
с этим, возникает необходимость анализа 
различных моделей взаимодействия госу-
дарства и религий, выявления среди них 
моделей способных стать фактором обеспе-
чения различных видов безопасности, от ре-
лигиозной до национальной.

Цель исследования – выявить специ-
фику взаимодействия государственной вла-
сти и религиозных организаций, определя-

relations in the system of different types of security, depending on the models of interaction between the state 
and religions; 2) in defining the principles of the modern model of state-religious relations in Russia (interreligious 
interaction and peaceful coexistence of religions, the special position of the Russian Orthodox Church, strong 
state power with the highest possible level of centralization); 3) in reformatting the principles into a system of 
indicators for diagnosing and forecasting state-religious relations in modern Russia. As a result of the research, 
the concepts of “state-confessional relations”, “state-religious relations”, “state-church relations” are analyzed. 
The necessity of using the term “state-religious relations” in the scientific literature is substantiated. The main his-
torical models of state-religious relations are studied, their conflictogenic or peacemaking nature for the system 
of social, religious and information-psychological security is revealed. The concept of “identity of Russia” is an-
alyzed from the perspective of socio-cultural analysis. The correlation of the identity and specificity of the model 
of state-religious relations in Russia is established. The practical significance of the research is determined by 
the possibility of using the results in order to develop a system of effective practices for ensuring the security of 
individuals and society, in developing a strategy for the development of an updated form of state-religious inter-
actions in modern Russia.

Keywords: religions, confessions, state-religious relations, security, models, state, church
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ющую стабилизационные функции моделей 
государственно-религиозных отношений. 
Для этого следует: 1) обосновать необхо-
димость оперирования понятием «государ-
ственно-религиозные отношения», показать 
ограниченность и ситуативную примени-
мость понятий «государственно-конфес-
сиональные отношения» и «государствен-
но-церковные отношения»; 2) охарактери-
зовать модели государственно-религиозных 
отношений и их стабилизационный потенци-
ал для общества; 3) определить специфику 
государственно-религиозных отношений в 
России. 

Выявление стабилизирующей роли го-
сударственно-религиозных отношений до-
полняет концепции религиозной и социаль-
ной безопасности, обозначает проблемы 
определения векторов развития взаимо-
действия государства и религий в Россий-
ской Федерации. Результаты исследования 
направлены: 1) на разработку концепции 
интегрального взаимодействия государ-
ства и религий условиях влияния на обще-
ство различных информационных сред, а 
также информации низкого качества; 2) на 
дополнение стратегий обеспечения инфор-
мационно-психологической, религиозной и 
социальной безопасности в современной 
России.

Обзор литературы. Современные оте-
чественные и зарубежные исследования об-
щества указывают на доминирование темы 
безопасности и редукцию государственно-
го управления к обеспечению безопасно-
сти [1; 2]. В исследования разных видов и 
уровней безопасности заметен явный раз-
ворот тренда человеческого развития от 
вектора свободы на вектор к безопасности 
с соответствующей динамикой разработки 
механизмов обеспечения безопасного суще-
ствования человека и общества [3]. Учёные 
указывают на доминанту ценности безопас-
ности над ценностями самостоятельности, 
риска и новизны, присутствует социальный 
запрос на стабильность [4]. 

При анализе безопасности в научном 
дискурсе нет устойчивого, обоснованного 
понимания соотношения информацион-
но-психологической безопасности и ре-
лигиозной безопасности. Отмечается, что 
информационно-психологическая безо-
пасность пронизывает все существующие 
виды и уровни безопасности, такие как во-
енную, политическую, экономическую, ду-

ховно-нравственную, международную, на-
циональную и т. д. [5]. Особое положение 
информационно-психологической безопас-
ности в структуре других видов безопасно-
сти объясняется тем, что психологическая 
безопасность является важнейшим услови-
ем полноценного развития человека. Пси-
хологическая безопасность личности прояв-
ляется в состоянии защищённости психики 
от действия многообразных факторов, в том 
числе и информационного воздействия. Под 
информационно-психологической безопас-
ностью понимают «состояние защищённо-
сти отдельных лиц или групп лиц от негатив-
ных информационно-психологических воз-
действий и связанных с этим иных жизненно 
важных интересов личности, общества и 
государства в информационной сфере» [6]. 
Так как религиозные организации детерми-
нируют психологическое здоровье или на-
против, иногда нездоровье личности, они 
способны корректировать мировоззрение и 
оказывать влияние на массовое сознание 
и поведение, посредством участия в фор-
мировании информационного пространства 
общества, наполняя его информацией спец-
ифического содержания, то правомерно, 
находить точки пересечения в механизмах 
обеспечения информационно-психологиче-
ской и религиозной безопасности.

Религиозная безопасность изучается как 
аспект национальной безопасности [7]. При 
этом для отечественного научного дискурса 
характерны фрагментарные представления 
о религиозной безопасности. Обеспечение 
религиозной безопасности рассматривает-
ся российскими исследователями преиму-
щественно в аспектах: 1) противодействия 
политико-религиозному экстремизму и тер-
роризму как типам девиантного поведения 
[8]; 2) снятия межконфессиональной напря-
женности [9]; 3) функционирования религио-
зного синкретизма в трансграничных реги-
онах [10]; 4) недопущения деструктивного 
влияния нетрадиционных религиозных дви-
жений [11]; 5) дискриминации, ограничения 
религиозной свободы [12]. Таким образом, в 
отечественных исследованиях актуализиру-
ется проблема сохранения национального 
единства путем обеспечения религиозной 
безопасности. Исследовательским трендом 
в России остаётся рассмотрение обеспече-
ния религиозной безопасности с точки зре-
ния реализации проектов патриотического 
и духовно-нравственного воспитания, наце-
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ленных на формирование универсальных 
ценностных ориентаций. Учёные, как пра-
вило, рассматривают религиозную безопас-
ность как концепцию, в лучшем случае – 
стратегию, но не практикование. В то же 
время религиозная элита и активисты фор-
мируют целый пласт практик обеспечения 
религиозной безопасности, опираясь на 
религиозное понимание безопасности [13; 
14]. Ситуации, при которых к подобному по-
ниманию добавляется правовое содержа-
ние нормы, улучшают систему механизмов 
обеспечения безопасности. Следователь-
но, интеграция государственного и религи-
озного подходов к безопасности формирует 
более устойчивую и эффективную систему 
практик её обеспечения. Однако даже при 
таком условии практики обеспечения без-
опасности могут приобретать экстремаль-
ный характер и стать катализатором рас-
пада социальных групп и существующего 
нормативного порядка. 

Неоправданно мало внимания в совре-
менной научной мысли уделяется описа-
нию моделей взаимодействия государства 
и религий в обеспечении безопасности в 
современном российском обществе, редко 
моделируются эффекты результатов такого 
взаимодействия, практически отсутствует 
анализ интегральных государственно-рели-
гиозных механизмов обеспечения безопас-
ности. Особо актуальным это становится в 
условиях, при которых приверженцы рели-
гиозного и светского характера механизмов 
обеспечения безопасности иногда занимают 
непримиримые позиции. Религиозная элита 
иногда трактует любые предложения госу-
дарства об интеграции с религиозными ор-
ганизациями в обеспечении безопасности 
как угрозу целостности и стабильности си-
стемы религиозных ценностей. 

Методология и методы исследова-
ния. Анализ взаимодействия государства и 
религий осуществляется на основании ин-
ституционального подхода, позволяющего 
рассматривать нормативные основания со-
циальных отношений, в том числе, в сегмен-
те «светское-религиозное», а также точно 
демаркировать пределы государственного и 
религиозного вмешательства в систему без-
опасности. Выявление специфики моделей 
государственно-религиозных отношений и 
их функционирования в условиях конкрет-
ных исторических периодов осуществляется 
посредством исторического и функциональ-

ного подходов. Модель государственно-ре-
лигиозных отношений в России исследуется 
на основании социокультурного подхода и 
концепции самобытности России (В. Со-
ловьёва, Е. Н. Трубецкого, Н. А. Бердяева). 
Изучение государственно-религиозных от-
ношений как фактора стабильности обще-
ства проводится в контексте концепций со-
циальной и религиозной безопасности. 

В ходе исследования изучались тек-
сты философов, юристов, религиозных 
лидеров, занимавшихся разработкой со-
циально-философских оснований моделей 
государственно-религиозных отношений и 
проблематики их практической реализации. 
Проводился анализ нормативно-правовых 
документов.

Результаты исследования и их об-
суждение. 

Специфика понятия «государствен-
но-религиозные отношения».  С момента 
появления в социуме властных полномочий 
вождей племен, с одной стороны, и «священ-
ной власти» жрецов, с другой – между ними 
выстраивались отношения в направлениях: 
сотрудничество, соперничество, конфронта-
ция или открытая борьба за власть. Институ-
ционализация религиозной и светской вла-
стей направила их взаимодействие в русло 
интеграции либо противостояния социаль-
ных институтов – органов государственной 
власти и религиозных организаций. В итоге, 
сформировался комплекс взаимосвязей и 
взаимоотношений государства и религий, 
появилось понятие «государственно-рели-
гиозные отношения». 

В научной литературе для характери-
стики отношений государства и религии 
обычно используются несколько терминов 
«государственно-религиозные», «государ-
ственно-конфессиональные» и «государ-
ственно-церковные» отношения [15; 16]. 
Причём подавляющее большинство иссле-
дователей считают эти термины синонима-
ми, не замечая специфики субъектов, со-
ставляющих систему отношений «светско-
е-религиозное». Учитывая, что понятия «ре-
лигия», «конфессия» и «церковь» разные 
по содержанию, учёные смогут рассмотреть 
грани взаимодействий на трёх уровнях: 
1) государство – религиозные организации; 
2) государство – конфессии (вероисповед-
ное направление в рамках определённой ре-
лигии, выделившееся на основе особенно-
стей вероучения и объединения верующих); 

8988

Humanitarian Vector. 2023. Vol. 18. No. 2

State-Religious Relations in the Russian Security System

Gavrilova Yu. V. 



3) государство – церковь (применительно к 
России с институтом Русской православной 
церкви). Также на этих трёх уровнях должно 
обеспечиваться создание системы безопас-
ности в интересах всех религий на террито-
рии государства, либо определённых кон-
фессий, либо, исключительно, для церкви. 

Для описания системы отношений госу-
дарства с религиозными организациями и 
представителями разных вероисповедных 
традиций и культов более верно применять 
термин «государственно-религиозные отно-
шения». Под ними понимают «отношения го-
сударства с религиозными институтами и не 
институциональными субъектами религиоз-
ной деятельности, включая отдельных лю-
дей» [17]. С одной стороны, субъектом этих  
отношений является государство, с другой – 
субъектами должны быть не только религи-
озные институты (религиозные организации 
и объединения), но и каждый верующий 
человек. Дополним определение понятия 
«государственно-религиозные отношения»: 
совокупность исторически сложившихся и 
изменяющихся форм взаимосвязей между 
институтами государства и религиозными 
направлениями. При этом в основание госу-
дарственно-религиозных отношений лежат 
законодательно закрепленные представле-
ния о месте религии и религиозных институ-
тов в жизни общества, их сферах деятель-
ности и функциях.

Понятие «государственно-конфессио-
нальные отношения» ограничивает анализ 
взаимодействия органов государственной 
власти с конфессиями, возникновение ко-
торых возможно в рамках многочисленных 
религиозных сообществ. При этом малочис-
ленные религиозные группы и их интересы 
остаются на периферии исследовательских 
практик.

Термин «государственно-церковные от-
ношения» традиционно трактуется в широ-
ком смысле. Однако это не совсем верно. 
Несмотря на то, что государственно-цер-
ковные отношения привязываются к инсти-
туту церкви, под ними подразумеваются 
отношения не только с церквями, но и со 
всеми существующими в данном государ-
стве конфессиями и религиями. Поэтому, в 
настоящее время, многие учёные старают-
ся заменять термин «церковь» более уни-
версальным термином «конфессия». Но 
и это не совсем верно. Например, для ха-
рактеристики взаимодействия государства 

с Исламом использование термина «цер-
ковь» или «конфессия» некорректно. Госу-
дарственно-церковные отношения можно 
рассматривать лишь как частный случай 
государственно-религиозных и государ-
ственно-конфессиональных отношений. 
Например, в истории России государствен-
но-религиозные отношения развивались 
приоритетно в рамках отношений с Русской 
православной церковью (РПЦ). Несмотря 
на многонациональный и многоконфессио-
нальный характер российского общества на 
протяжении всего исторического развития 
традиционной религией для России явля-
лось православное христианство, институ-
ционально оформленное церковью. Поэто-
му для изучения взаимоотношений русского 
государства и религии зачастую применяют 
термин «государственно-церковные» отно-
шения. Однако в таком случае от внимания 
исследователей ускользают другие религии 
(Буддизм, Ислам, Иудаизм), автохтонные 
верования и «новые религиозные движе-
ния», распространенные в России. Иссле-
довательское поле ограничивается матери-
алом о деятельности РПЦ. 

Изучая отношения государственной 
власти с религиями, функционирующими 
на территории того или иного государства, 
нельзя приравнивать государственно-рели-
гиозные отношения к государственно-кон-
фессиональным или государственно-цер-
ковным. Частичное отождествление возмож-
но только при условии анализа конкретных 
аспектов системы отношений государства с 
конфессиями, церковью или религиями.

Таким образом, на наш взгляд, более 
верным для описания интеграционных про-
цессов религий, функционирующих в опре-
деленной стране и государственной власти, 
является понятие «государственно-рели-
гиозные отношения». Правомерность при-
менения данного термина в исследованиях 
продиктована содержанием понятий его со-
ставляющих. 

Современная научная мысль отводит 
государственно-религиозными отношени-
ями определённую роль в процессах со-
хранения общества. Будучи включенными 
в общемировой процесс развития государ-
ственно-религиозные отношения облада-
ют рядом специфических особенностей и 
тесно связаны с историческим прошлым 
конкретных государств, в недрах которых 
они зародились. Такое взаимодействие и 
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взаимовлияние имеет специфические фор-
мы своего проявления, характерные для 
определённых исторических условий. Осо-
бенности социального, политического, эко-
номического, культурного развития того или 
иного государства накладывают отпечаток 
на характер проявления в нем той или иной 
формы (модели) государственно-религиоз-
ных отношений.

Модели государственно-религиозных 
отношений и их потенциал. Существует не-
сколько моделей взаимоотношений религий 
и государства характерных для определен-
ных стран. Каждая из моделей зародилась 
и развивалась в конкретных исторических 
условиях, что способствовало появлению у 
них ряда особенностей. Согласно историче-
ской классификации модели государствен-
но-религиозных отношений делятся на: 
1) цезарепапизм; 2) папоцезаризм; 3) сим-
фонию властей; 4) светское государство 
[18]. В основании данной классификации 
лежит принцип преобладания светской или 
религиозной власти, количество функций и 
место в системе управления.

«Цезарепапизм – это понятие, выража-
ющее соотношение религий и государства 
при котором устанавливается примат свет-
ской власти над духовной, а правителю по-
мимо абсолютной светской власти переда-
ются и религиозные, священные функции»1. 
Следовательно, при такой модели возможно 
формирование тотального господства госу-
дарства над религиями, но не уничтожение 
религиозной власти, а полное сращивание 
её со светской. Данная модель может рас-
сматриваться в качестве конфликтогенной в 
ракурсе нарушения религиозной безопасно-
сти по отношению к религиозным учениям, 
не обладающим статусом «государствен-
ных», лояльных правительству. Также воз-
можно нарушение социальной безопасности 
путем подавления несогласных с единством 
религиозного и светского начал. В истори-
ческом контексте цезарепапизм характерен 
для Византии. В России оформление эле-
ментов данной модели было закреплено 
Соборным Уложением 1649 г. и реформами 
Петра I, установившими примат государ-
ственной власти над религиозной. Оформ-
лялись именно отдельные элементы цеза-
репапизма, в чистом виде эта модель не 
существовала на территории нашей страны 

1  Козырев А. П. Цезарепапизм. Новая философ-
ская энциклопедия: в 4 т. – М.: Мысль, 2010. – Т. 4. – 
С. 314.

в виду особых исторических и социокультур-
ных черт России.

Модель «папоцезаризм» – это взаи-
моотношения религий и государства, при 
которых религиозная власть аккумулирует 
систему функций государственной власти, 
в результате, часть государственных префе-
ренций сосредоточивается в руках главно-
го религиозного лидера, в частности, Папы 
Римского. 

Наиболее перспективной исторической 
моделью государственно-религиозных отно-
шений в направлении стабилизации обще-
ства является «симфония властей». Данный 
термин впервые упомянул в предисловии 
к своей VI новелле выдающийся прави-
тель поздней античности Юстиниан I [19]. 
«Симфония властей» – это модель государ-
ственно-религиозных отношений, которая 
предполагает союз религий и государства 
на всех уровнях власти – исполнительной, 
судебной, законодательной. Особенностью 
такого союза является то, что религия и го-
сударство не сливаются друг с другом, не 
доминируют друг над другом и не подчиня-
ют друг друга. Эта модель использовалась 
в Византии.

Модель «светское государство» харак-
теризуется полной независимостью государ-
ственной власти от религий и их институтов. 
Светское государство – это государство, в 
котором религиозные объединения отделе-
ны от него и не вмешиваются в деятельность 
государственных органов, имея собствен-
ную сферу деятельности. Модель может 
порождать систему противоречий в сегмен-
те общества «светское-религиозное», при 
этом существует свобода вероисповедания 
и религиозной деятельности. Однако вы-
движение «дружественной» по отношению 
к государству религии способно дестабили-
зировать информационно-психологическую 
и религиозную безопасность в ходе конку-
рентной борьбы между религиями.

Учёными разработаны и другие класси-
фикации форм взаимодействия религий и 
государства. Например, И. А. Куницын пред-
лагает классификацию моделей государ-
ственно-религиозных отношений с позиции 
правового статуса: 1) моноконфессиональ-
ная модель – функционирует в государствах 
с одной религией (например, Ватикан); 
2) дифференцированная модель – функци-
онирует в государствах, в которых религи-
озные объединения имеют разный статус 
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в обществе. «В свою очередь, положение 
религиозного объединения может быть го-
сударственным, когда церковь освобождена 
от налогов (так, например, англиканская в 
Великобритании); может быть договорным, 
когда объём прав и обязанностей зависит от 
условий, которые ставит государство (так, 
например, католическая церковь в Италии 
и Испании); также и традиционным, когда 
правовые нормы религии закреплены в за-
конодательстве (Православная церковь в 
Болгарии)» [20]; 3) Универсальная модель – 
предполагает равные права между всеми 
религиями в отношениях с государственной 
властью (например, США).

Итак, государственно-религиозные от-
ношения являются важнейшей сферой 
функционирования любого государства. На 
современном этапе развития общества вза-
имодействие и взаимовлияние религии и 
государства также проявляется в различных 
формах-моделях. Каждая из моделей ред-
ко существует в чистом виде. Характерные 
черты тех или иных моделей государствен-
но-религиозных отношений всегда перепле-
таются, одни из них преобладают, другие 
менее выражены.

Относительно России, стоит отметить, 
что факторами религиозной безопасности 
на протяжении всего исторического разви-
тия были взаимодействие религий, распро-
страненных на территории нашей страны, их 
многовековое мирное сосуществование, кон-
структивные отношения с РПЦ. К этим фак-
торам следует добавить социокультурную 
самобытность России, которая представляет 
совокупность специфических особенностей, 
характеризующих её уникальность в разных 
сферах бытия. Однако наиболее ярко дан-
ная уникальность проявляется в духовной 
культуре. Ядром духовной сферы российско-
го государства на протяжении всего периода 
его развития было православное христиан-
ство, представленное институтом РПЦ. Функ-
ционирование других религиозных систем 
на территории нашей страны существовало 
всегда. Однако функцию легитимности вла-
сти государя-правителя перманентно выпол-
няла РПЦ, что определило её особый статус 
в системе управления.

Взаимодействие светской и духовной 
властей в России, всегда подчинялось по-
пыткам обозначить место России на линии 
Восток-Запад. Особенности государствен-
ного строя, специфика менталитета русско-

го народа и его духовность трактовались 
различными мыслителями и государствен-
ными деятелями, то с прозападных, то с вос-
точнославянских, то с евразийских позиций. 
Такое понимание самобытности России не-
редко находило выражение в принципах го-
сударственно-религиозных отношений. Эти 
отношения замыкались на православии как 
форме общественного сознания; укрепля-
лись сильной государственной властью и 
её мощной централизацией; переносились 
на новые территории. При этом сильная 
централизованная светская власть на всём 
протяжении развития государственно-ре-
лигиозных отношений, пыталась подчинить 
себе власть духовную. В разные историче-
ские периоды наблюдалось противостояние 
светской и духовной властей. Приоритет го-
сударственной власти над светской в итоге 
был установлен. Однако такое господство со 
стороны государства не ущемляло интере-
сов церкви. Их сотрудничество всегда было 
взаимовыгодным. Исключение составляет 
период существования СССР, в рамках ко-
торого был взят курс на уничтожение рели-
гий. В современной России заметно укоре-
нение религиозных традиций в социальной 
и культурной сферах российского общества. 
Доверяя церкви, население России, всегда 
прислушивалось к мнению священников и 
богословов, поэтому, заручившись поддерж-
кой церкви, правитель получал доверие и 
поддержку со стороны народа. Большое 
влияние РПЦ на общественную жизнь Рос-
сии и прочные позиции, которые она про-
должает удерживать в государстве, привели 
к устоявшимся, закрепленным традициями 
отношениям между светской и духовной 
властями. Несмотря на сложнейшие испы-
тания, которые пришлось пережить России 
в XX в. тесное сотрудничество РПЦ и го-
сударственной власти продолжает сохра-
няться. Однако модели их взаимодействия 
требуют серьёзных корректировок с учётом 
реалий информационного общества и уси-
ления социальной напряжённости. В целях 
обеспечения информационно-психологиче-
ской, религиозной и социальной безопасно-
сти необходима разработка интегральной 
модели государственно-религиозных отно-
шений, включающей систему индикаторов, 
позволяющих диагностировать и прогнози-
ровать процессы дестабилизации.

Заключение. Таким образом, исследо-
вание показывает, что государственно-ре-
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лигиозные отношения представлены в раз-
личных формах функционирования, имеют 
многовековую историю и разный уровень 
влияния на систему безопасности. Мы выяс-
нили, что более верным с содержательной 
позиции, будет применение в исследова-
ниях термина «государственно-религиоз-
ные отношения». В виду прочных связей 
духовной и светской властей, различных 
векторов их взаимоотношений, институцио-
нально оформленные ветви власти, прочно 
вплетены в систему социальной, религио-
зной и информационно-психологической 
безопасности. В зависимости от характера 
отношений государства и религий система 
безопасности то укреплялась, то разруша-
лась. Для Русского государства характерна 
особая модель государственно-религиозных 
отношений, обусловленная межрелигиоз-

ным взаимодействием, функционирующих 
на территории России религий, их мирным 
сосуществованием с РПЦ и тесным сотруд-
ничеством с максимально централизован-
ной государственной властью. Однако со-
временные условия требуют пересмотра 
принципов организации государственно-ре-
лигиозных отношений в России. Важно, что 
дальнейшие исследования функционирова-
ния религий в современной России, а так-
же принципов государственной политики в 
контексте обеспечения безопасности, фор-
мируют основу для разработки концепции 
интеграции государства и религий на осно-
вании системы индикаторов диагностики и 
прогнозирования рисков и угроз обществу. 
Обновленная концепция позволит разрабо-
тать систему эффективных практик обеспе-
чения различных видов безопасности.
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