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1. Традиции и религиозные ритуалы конфессий и их место в 
международном общении.
Проявление религиозной жизни в государствах мирового 

сообщества связано со славой прошлого (египетскими пирамидами и 
алтарями Мезоамерики) или величием настоящего (Ватикан в г. Риме 
или Тадж-Махал в г. Агре). Религия оставляет свои следы в истории, 
влияет на современную жизнь и сама испытывает ее влияние. Каждая 
культура обладает определенными религиозными аспектами и религи
озными возможностями. И непосвященные и специалисты в равной 
степени сталкиваются с поразительным изобилием верований и обрядов 
в огромном количестве религий, существовавших за всю историю чело
вечества. При своей бесспорной универсальности для всех культур 
религия проявляется в невероятном разнообразии конкретных форм.'

Социальное устройство общества, политика и другие стороны чело
веческой жизни в каждой культуре принимают индивидуальные, прису
щие только этой культуре формы. Важно помнить, чем отличаются 
личный опыт веры и участия в религиозных обрядах от исследований 
религиозных традиций.

Теоретическое изучение религии универсально по своему охвату. 
Оно не концентрируется на религиозном опыте одного человека, но 
стремится сделать предметом своего исследования все религиозные 
верования и обряды, существовавшие и существующие у всех народов 
во все времена и во всем мире.^ Отсюда при изучении религии можно 
сконцентрировать свое внимание на экзистенциональной стороне и с 
этой точки зрения рассматривать все религии, существующие в мире. В 
этом случае религией будет называться процесс персонального духовно
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го поиска или конечная цель такого поиска, например, "спасение" в 
христианстве или "просветление" в буддизме. В этом случае психоло
гическая сторона такого подхода представляет религиозную деятель
ность человека как стремление к абсолютному раскрытию потенциала 
его личности, или самореализации, достижению цельности и избавле
ния от страданий.

С другой стороны, религию можно определить через предмет ее 
поклонения. В христианском мире система рассуждений о сущности 
Бога называется "теологией". Изучающие буддизм называют рассуж
дения об учении Будды (или истине) "буддологией". Религию можно 
рассматривать как идеал, как конечную цель всех человеческих стрем
лений, которую, может быть, и нельзя достичь, но к которой необходимо 
стремиться. Отсюда религия представляет собой любой обособленный 
набор верований, символов, ритуалов, доктрин, институтов и обрядовых 
практик, позволяющий носителям данной традиции утверждать, сохра
нять и прославлять свой наполненный смыслом мир. Характерная 
модель человеческого поведения и способа мышления — религия 
представляет собой традицию или обычаи общественной жизни людей, з 
Религия и другие формы человеческой культуры всегда взаимодействуют 
и взаимодополняют друг друга. Любая религия имеет свои религиозные 
ритуалы, свои писания, методологию, верования, символы, институты, 
священнослужителей и т. д. Каждая религия содержит свой кодекс 
поведения. Религия — это процесс установления равновесия между 
преемственностью (сохранением старого) и восприятием нового.

В связи с вышеизложенным, для выработки понятия или определе
ния религии необходимо рассмотреть: историю религии, религию и 
систему и ритуальную практику и религию. Каждая религия характе
ризуется определенной совокупностью ритуальных действий, которые 
реализуются при помощи коллективных богослужений и празднеств 
или индивидуальных молитв и медитаций. Тем не менее, три категории 
религиозных действий можно обнаружить практически в любом уголке 
мира: обряды, привязанные к годовому кругу; ритуалы, сопровождаю
щие события жизненного цикла, и действия удовлетворяющие инди
видуальным потребностям каждого отдельного человека. Годовой круг 
характеризуется набором ритуалов и празднеств, отмечающих движе
ние календарного года и обычно повторяющихся без изменения из года 
в год. Ритуалы жизненного цикла связаны с определенными этапами 
человеческой жизни и сопровождают человека от его рождения до 
самой смерти. Хотя могут начинаться задолго до его рождения и 
продолжаться значительное время после его кончины. Подобно риту
алам годового и жизненного циклов, индивидуальный религиозный 
опыт является ценным источником представлений о религиозной 
жизни конфессий. Отсюда религия оказывает влияние на международ
ное общение конфессий через общественное сознание, через сознание 
верующих, посредством их нравственного воспитания и ритуальной 
практика.

В связи с этим следует отметить, что "правовые узы", базирую
щиеся на частноправовых началах, являются естественными для
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человека как разумного и свободного существа и поэтому наиболее 
крепкой и надежной цементирующей средой, позволяющей объ
единить религиозную деятельность людей и религиозных конфес
сий.

Происходит это потому, что сами-то эти "узы" не являются 
инструментом внешнего господства, а представляют собой правовые 
формы самодеятельности и активности, упорядочение и согласование 
интересов самих участников общественных отношений, т. е. право
вые формы, действующие "изнутри", через разум и свободу самих 
собственников/

Изначально однотипные нормы, регулирующие поведение в Древ
нем мире, формировались в римском праве, которое сложилось и 
действовало не столько в качестве строго "римского", сколько в каче
стве права универсального. Так было в Европе и в Средние века под 
покровительством католической церкви и в более близкую к нам 
историческую эпоху/

В международном общении большое значение имеют религиозные 
правоотношения, связанные с непосредственным участием в этом об
щении различных религиозных объединений. В основе современного 
международно-правового регулирования участия религиозных организа
ций в международном общении лежит право на свободу религии и рели
гиозную деятельность, закрепленное в форме международно-правовых 
обязательств государств и рекомендаций в таких международно-правовых 
документах как Устав ООН 1945 года, Всеобщая декларация прав человека 
1948 года, Европейская конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года, Международный Пакт о гражданских и политических 
правах 1966 года, Заключительный Акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1975 года, Декларация ООН о ликвидации всех 
форм нетерпимости и дискриминации на основе религиозных убеждений 
1986 года, Межамериканская конвенция о правах человека, Африканская 
Хартия прав человека и народов, Каирская декларация о правах человека 
по исламу 1990 года, Конвенция Содружества Независимых Государств 
о правах и свободах человека 1995 года.

Важное значение в конкретизации права на свободу религии и 
религиозную деятельность, включая взаимоотношения между государ
ствами и религиозными объединениями в области международного 
общения, имеет Итоговый документ Венской встречи 1985 года 
представителей государств-участников Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, в котором "изложена серия мер, гаранти
рующая функционирование религиозных объединений как самосто
ятельных церковных структур"/ Отсюда в сложившемся в 
современном мире международном праве система религиозных прав 
и свобод, включающая право религиозных объединений участвовать 
в международном общении, составляет международное право рели
гиозных конфессий (или религиозное право), как отрасль междуна
родного права.
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2. Источники прана современных религиозных конфессий 
Мирового Сообщества
Духовная сторона человеческой природы обнаруживается в 

определенном осознании человеком своего отношения к божеству. 
Духовной жизни народа присуща религиозная сторона с вытекающи
ми отсюда особенностями вероисповедания.

Религиозные верования — это дело совести каждого человека. 
Принципы веротерпимости и свободы совести провозглашаются всеми 
государствами. Государственная власть не вправе вмешиваться во внут
ренний мир человека, но отсюда следует то, что государство может и 
должно относится равнодушно к религиозным верованиям людей, про
живающих на своей территории. Так ли это? Если бы религия оставалась 
только совокупностью представлений и взглядов человека на свои отно
шения к божеству, если бы она действительно была лишь внутренним 
миром человека, то она была бы сугубо частным делом каждого верующего. 
Однако, религиозные верования отражаются не только в нравственном 
складе жизни людей, их стремлениях, обычаях и деятельности, но и 
получают внешнюю организацию в церкви. На них основывается сила 
духовной власти представителей церкви, ставящих вопросы об отношении 
церкви к государству, которые решаются на основе конституции, государ
ственным правом. В этом случае следует иметь в виду, что религиозные 
верования и церковные общества не имеют территориальных границ. 
Прихожане одной и той же конфессии, живущие в разных государствах, 
будут всегда солидарны и связаны общими религиозными интересами. Они 
могут оказывать влияние на международное общение государств. Отсюда, 
религия по-существу относится к области международного права.

Действительно, огромное значение, которое имеет для внешних отно
шений между государствами общность религиозных верований людей, 
живущих на различных территориях, делает ее одним из важнейших 
вопросов международного общения.?

Международный характер религии впервые проявляется как элемент 
общения и связей с распространением христианства и православия.в 
Основанием для международного общения государств в этой области 
стал Вестфальский мирный договор 1648 года, который провозгласил 
начало равенства церквей католической и протестантской.^

Постановления Берлинского трактата 1878 года касались формаль
ных обязательств государств в пользу веротерпимости и гражданского 
равенства всех вероисповеданий. В силу исторических обязательств 
римско-католическая церковь заняла особое международное положение 
в сравнении с другими христианскими церквами.

Результатом взаимоотношений между римской церковью и предста
вителями государственной власти явились "конкордаты", т. е. соглаше
ния Папы Римского, как главы римско-католической церкви и субъекта 
права международных договоров, с правительствами государств мира.

Биль о правах 1776 года, Декларация прав человека и гражданина 
1789 года, Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Международ
ные Пакты об экономических и социальных и о гражданских и полити
ческих правах 1966 года, а также региональные конвенции о правах и
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свободах человека провозглашают свободу вероисповедания челове
ка, свободу на мнение и их собственное выражение.

Исходя из изложенного, можно предположить, что международ
ное право религиозных конфессий составляет совокупность правоот
ношений буддийского, христианского, канонического и 
мусульманского права. Эти правоотношения базируются на консти
туциях государств мирового сообщества, международных договорах, 
международных обычаях, канонах и регламентах религиозных кон
фессий. В свою очередь, можно сделать вывод, что на заповеди Бога, 
или jus divinum,'" опирается по сути любое законодательство совре
менного мира, а не только церковные каноны. Подтверждение этому 
можно найти и в законах Шариата, и в современных национальных 
уголовных и иных кодексах.

Базовым принципом международного права религиозных конфес
сий является "свобода совести и религии" в международном обще
нии (ст. 18 Всеобщей декларации прав человека 1948 года). Этот 
принцип был одобрен единогласно странами-членами Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. Этот документ, как и 
предыдущие решения СБСЕ, имеет обязательную силу для всех 
государств, участвующих в Хельсинском процессе, в том числе для 
России и США. Он был принят на Конференции по человеческому 
измерению 4 октября 1991 года. В этом документе отмечается, что 
"государства-участники подчеркивают, что вопросы, касающиеся 
прав человека, основных свобод, демократии и верховенства закона, 
носят международный характер, поскольку соблюдение этих прав и 
свобод составляет одну из основ международного порядка. Они 
категорически и окончательно заявляют, что обязательства, приня
тые ими в области человеческого измерения СБСЕ, являются вопро
сами, представляющими непосредственный и законный интерес для 
всех государств-участников, и не относятся к числу исключительно 
внутренних дел соответствующего государства"."

Отсюда вопросы религиозной свободы занимают прочное место 
среди актуальных тем американской внешней политики. В своем вы
ступлении в Колумбийской юридической школе Католического Уни
верситета в г. Вашингтоне 23 октября 1997 года Государственный 
секретарь США М. Олбрайт заявила, что "поиск религиозной свободы 
и терпимости будет продолжать играть важную роль во внешней поли
тике США и во всемирном масштабе"."

Роль США ставится в один ряд с миротворческой деятельностью 
Папы Иоанна Павла И. Акт "О международной свободе вероисповеда
ния" США определяет как политические, так и экономические меры 
по защите религиозной свободы в мире.

В международном праве компромиссные соглашения равных субъ
ектов международного общения представляют собой максимально при
ближенные к идеалу выражения естественного права, к которому 
принадлежит и свобода совести. Международное сообщество в обеспе
чении прав на свободу вероисповедания руководствуется документами 
ООН, национальными законами, учитывающими роль религии в разви
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тии государственности или иной страны, культуры и обычаев народов. 
Как отмечает профессор Трофимчук Н. А., заявление Президента США 
Б. Клинтона во время подписания Акта "О международной свободе 
вероисповедания" о том, что "религиозная свобода" — центральный 
элемент внешней политики США идет вразрез с международными доку
ментами и является попыткой возложить на себя роль мирового судьи, 
которому дано право судить и миловать".

Акт "О международной свободе вероисповедания" США состоит 
из семи разделов.''*

В первом разделе определяется место и роль Государственного 
департамента в реализации Акта. Для этого создается отдел по меж
дународной свободе вероисповедания. Вводится должность Полно
мочного посла по вопросам вероисповедания при Президенте США.

Второй раздел посвящен структуре, составу и механизму работы 
Комиссии по международной религиозной свободе.

В третьем разделе "Национальный Совет Безопасности" вносится 
дополнение в Закон о Совете Безопасности США, в соответствии с 
которым учреждается пост специального советника Президента по 
вопросам свободы вероисповедания в составе Совета Безопасности 
США.

В четвертом разделе изложены меры Президента США в ответ на 
нарушение свободы вероисповедания в мире.

Пятый раздел посвящен проблемам пропаганды свободы вероиспо
ведания.

* В шестом разделе рассматриваются проблемы беженцев, предостав
ление им политического убежища в случае преследования на основе 
религии, а также необходимость проведения обучения консульских 
служащих в области законодательства о беженцах, религиозной, расо
вой и национальной политики. Кроме того, служащие должны пройти 
курс международного права, касающегося свободы вероисповедания, 
курс о религиозных преследованиях в зарубежных странах, и изучить 
государственно-религиозные отношения внутри той или иной страны 
(ст. 603 Акта).

В седьмом разделе определяется кодекс делового поведения транс
национальных корпораций по обеспечению прав человека в тех 
странах, с которыми они сотрудничают, влиянию на правительства 
стран, где допускаются грубые нарушения свободы вероисповедания.

Акт показывает, что религиозный фактор влияет на состояние и 
характер взаимодействия религии и ее компонентов с обществом и 
политикой, государственной властью, нациями и играет заметную 
роль во внешней политике государств мирового сообщества.
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