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В заключении хотелось бы отметить, что основной целью профессиональной под-

готовки является подготовка компетентных людей, которые обладают адекватными уме-

ниями и навыками для удовлетворения потребностей рынка труда. 
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МЕСТО И РОЛЬ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Существование современного государственно-организованного общества немыс-

лимо в отрыве от механизмов публично-правового управления. Обеспечение правопо-

рядка на международном, государственном и местном уровнях достигается за счет одно-

временной деятельности целой системы органов, включая и правоохранительные. Вме-

сте с тем, необходимая идеологическая составляющая правопорядка создается в резуль-

тате формирования и сохранения должного уровня социальной (духовной) культуры, им-

манентным элементом которой является религиозная культура. А. А. Черноборов обос-

нованно указал, что религиозная проблематика может иметь множество аспектов (фило-

софский, культурологический, религиозно-догматический, моральный, лингвистиче-

ский и т. д. [1, с. 172]), в связи с чем, при обращении к конструкту «религиозная куль-

тура», мы будем рассматривать преимущественно ее политическое содержание. 

Статистические данные о количественном и качественном составе верующих в ту 

или иную религию людях существенно отличаются, но сходятся в одном принципиаль-

ном моменте – большая часть населения земного шара относят себя к данной социальной 

группе. Наиболее масштабное мировое социологическое исследование, нацеленное на 

установление наиболее (и наименее) религиозных стран мира, проведенное британским 

изданием «The Telegraph» в 2008, 2009 и 2015 годах показало, что наиболее религиоз-

ными регионами являются Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Латинская 

Америка. В отдельных странах, входящих в данные регионы процентное соотношение 

верующих к общей численности населения достигает 97–99 %. Несмотря на значитель-

ное число атеистов в Западной, Северной и Центральной Европе даже там общее число 

верующих редко опускается ниже 25–30 % от численности населения [2]. Согласно дан-

ному рейтингу в России 70 % населения относят себя к верующим. 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



177 

По данным Отдела стратегических социальных и социально-политических исследова-
ний Института социально-политических исследований Российской академии наук в России, 
по состоянию на 2010 год 79 % соотечественников относили себя к православным, 4 % – 
к мусульманам, 9 % верили в «высшую силу» (вселенский разум и пр.), число атеистов же 
уменьшалось. При этом, в Бога верило лишь 2/3 православных россиян, а соблюдали посты 
и ходили в храмы 4 % [3]. В то же время, согласно данным американского исследователь-
ского центра «Pew», в 2017 г. в России 71 % граждан исповедуют православие (в 1991 г. та-
ких было 37 %) и в целом 75 % населения России верит в бога, насчитывается 10 % мусуль-
ман. Эксперты центра отметили, что основное число верующих в России и странах Восточ-
ной Европы непосредственно связывают свое мировоззрение с национальной идентично-
стью, причем в нашей стране к национальной идентичности привязывают православие даже 
мусульмане и атеисты [4]. Следовательно, несмотря на прогнозы об исчезновении в пер-
спективе 40–50 лет основных религий, на сегодняшний день вера в Бога и сверхъестествен-
ные силы характерны для большинства жителей нашей планеты и оказывают свое непосред-
ственное влияние на правотворческую, правоприменительную и правосистематизирующую 
деятельность, являются фундаментом для поддержания порядка в обществе. Своего рода 
индикатором обозначенной ситуации стало включение в Конституцию Российской Федера-
ции от 12 декабря 1993 г. статьи 67_1, в которой ч. 2 закрепила основы национальной иден-
тичности в виде тысячелетней истории и памяти предков, передавших российскому народу 
идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства [5]. Кон-
ституционный Суд Российской Федерации в своем заключении разъяснил, что вера в Бога 
не означает отказа от светского характера России и от свободы совести, поскольку не сопря-
жено с конфессиональной принадлежностью и не объявляет отдельные религиозные убеж-
дения обязательными, не ставит в неравное положение россиян, исходя из принадлежности 
к какой-либо вере. В документе отмечено, что данное положение лишь призывает учитывать 
в государственной политике исторически значимую, социально-культурную роль, которая 
религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии государственности [6]. 

Религиозная культура, как уже было замечено, является частью социальной (духов-
ной) культуры человечества и ее основное предназначение заключается в формировании 
религиозных ценностей и формулировании (на их основе) религиозных запросов людей 
к окружающему миру и степень/качество удовлетворения соответствующих запросов. 
Феномен религиозной культуры, как объективный результат влияния религии на куль-
туру [7, с. 92, 95–96] имеет тесную связь с публично-правовым управлением, что обу-
славливается следующими обстоятельствами. 

Во-первых, общность целей. Публично-правовое управление нацелено на учрежде-
ние в обществе фактического правопорядка, при котором субъекты права выстраивают 
свое поведение согласно действующим нормам права, исходя из собственных убеждений, 
развитого правосознания и правовой культуры. Религиозная культура, как форма обще-
ственного сознания, имеет своим объективным ориентиром построение гармонии (един-
ства) в мыслях и поступках верующих людей, руководствующихся религиозными уста-
новлениями и стремящихся к достижению религиозного порядка. В принципиальной 
своей части положения правового порядка и религиозного порядка совпадают, встречаясь 
на общей площадке религиозной и правовой морали, требующей от людей вести себя так, 
чтобы не нарушать интересы других людей, учитывать потребности общества (не совер-
шать преступлений, способствовать достижению справедливости, для государственных 
служащих – руководствоваться нормами профессиональной этики и многое другое). 

Во-вторых, общность объектов. И публично-правовое управление и религиозная 
культура рассматривают в качестве своего основного объекта воздействия поведение 
людей и его психическую (психологическую) обусловленность, выраженную в целях, 
мотивах и эмоциях. Определенные отличия между подходами заключаются в том, что 
религиозная культура в большей степени апеллирует к внутреннему миру человека, а 
публично-правовое управление преимущественно ориентировано на внешние акты че-
ловеческой деятельности (поведение). 
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В-третьих, общность механизмов (средств и методов) воздействия. Публично-пра-

вовое управление и религиозная культура имеют свои нормативные основания (нормы 

права и нормы религии) и инстанции, призванные реализовывать соответствующие по-

ложения. В свою очередь, используемые в публично-правовом управлении методы 

(убеждения, принуждения, стимулирования, поощрения и др.) находят свое применение 

и в механизмах распространения религиозной культуры, где принудительный элемент 

также присутствует. К примеру, А. Г. Семашко выразил убеждение, что «существование 

системы церковного судопроизводства, исполняющего карательную функцию церков-

ного права, представляется важным и необходимым для целей существования церков-

ного права как отрасли» [8, с. 181]. 

Существуют и иные сходства между публично-правовым управлением (в генети-

ческой структуре которого «вшит» государство-центричный срез правовой культуры) и 

религиозной культурой, но приведенные выше свойства также являются весьма показа-

тельными. 

Обращаясь вопросу о месте и роли религиозной культуры в публично-правовой 

культуре, мы отмечаем их функциональную близость, а в отдельных областях (правовое 

регулирование регистрации и деятельности религиозных объединений) констатируем их 

пересечение. Еще в 2004 г. В. Е. Чиркин в своем учебном пособии «Публичное управле-

ние» усмотрел связь между корпоративной религиозной властью и элементами пуб-

лично-правового управления [9, с. 433–453], соответствующий материал перешел в по-

следующее учебное пособие профессора «Основы публично-правового управления», из-

данное в 2016 г. [10]. Оценивая единство публично-правового управления в современной 

России, С. В. Стародубцев аргументировано заявляет, что государственно-властная дея-

тельность не только опирается на факторы и доминанты социального развития, но и мо-

делирует социальную реальность, происходящие в ней взаимодействия, связи и инте-

ресы. Управленческая деятельность в кибернетическом смысле воспринимается автором 

как умение находить компромиссы в противоборствующих публичных заказов с мини-

мальными конфликтологическими последствиями [11, с. 92–93].  

Сказанное означает, что публично-правовое управление строится на основе инфор-

мации, поступающей из всех сфер жизни общества, и привлекает в свой инструментарий 

любые социальные институты, обладающие потенциалом влиять на общественное мне-

ние. Так, В. А. Ячменев предложил рассматривать управление культурой как исполни-

тельно-распорядительную деятельность компетентных органов в целях реализации по-

литики государства [12, с. 124]. Упускать религиозные объединения, религию и основан-

ную на ней культуру из внимания публичных органов было бы весьма недальновидным 

решением, вследствие чего практически в каждом государстве связь между субъектами 

светского и церковного управления никогда не прерывается. Обосновывая право госу-

дарства предусматривать преграды для предоставления статуса религиозной организа-

ции автоматически, Конституционный Суд Российской Федерации отметил важность не-

допущения легализации сект, а также миссионерской деятельности с противоправными 

целями [13]. Размышляя над функциями религиозной культуры, У. К. Шихалеева усмат-

ривает в ней «мощное по воздействию манипулятивное содержание», которое использо-

валось властью в политических целях на различных исторических этапах развития об-

щества [14, с. 239]. 

Таким образом, обобщив результаты наших размышлений, мы пришли к следую-

щим выводам. Во-первых, религия и основанная на ней религиозная культура являются 

неотъемлемыми элементами общества и общественного сознания, влияющими на пове-

дение людей по всему миру и предопределяющими содержание правовой деятельности. 

Во-вторых, религиозная культура имеет тесную связь с публично-правовым управле-

нием, выраженную в общности целей, объектов и механизмов воздействия. В-третьих, 

религиозная культура находится в зоне повышенного внимания субъектов публично-

правового управления и является одним из важнейших средств социальной инженерии. 
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