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Аннотация: статья посвящена исследованию содержания и конституционно-правовых предпо-
сылок электоральной активности граждан РФ в зависимости от их идейных установок. Особое 
внимание уделено анализу влияния религиозно-мировоззренческих убеждений личности на 
уровень ее вовлеченности в процесс реализации своего активного избирательного права. Рас-
смотрены наиболее распространенные проблемы этой сферы, предложены возможные правовые 
и организационные варианты их решения.
Ключевые слова: электоральная активность, активное избирательное право, религия, убежде-
ния, выборы, органы государственной власти, местное самоуправление, светское государство, 
свобода совести. 

Abstract: the article is devoted to the study of the content and constitutional and legal prerequisites for 
the electoral activity of citizens of the Russian Federation, depending on their ideological attitudes. 
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Почти тридцать лет Российская Федерация 
стремится к созиданию на своей территории де-
мократического, правового и социального госу-
дарства, в котором права и свободы личности 
признаются, защищаются и обеспечиваются в 
качестве высшей ценности, а вся полнота вла-
сти в стране в соответствии с Основным зако-
ном принадлежит ее многонациональному на-
роду (ст. 1–3, 7 Конституции РФ)1. 

1 Конституция Российской Федерации : принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом по-

На эффективность воплощения в реальную 
действительность столь масштабного государ-
ственного идеала во многом влияет уровень ре-
ализации гражданами РФ своего активного из-
бирательного права. Очевидно, что активное 
участие граждан в качестве избирателей в вы-
борах различного территориального уровня спо-

правок, внесенных законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://pravo.gov.ru. 01.08.2021
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собствует легитимации политической системы 
в стране, конституционно обоснованному ис-
пользованию избранными органами и долж-
ностными лицами мандата доверия электора-
та2. Поэтому фокус нашего исследовательского 
интереса сосредоточен на содержании, консти-
туционно-правовых и мировоззренческих пред-
посылках полноценной реализации электораль-
ной активности граждан современной России. 

По справедливому утверждению Л.  Е.  Ти-
хоновой, «в большинстве исследований понятие 
электоральной активности ассоциируют имен-
но с уровнем явки на выборы»3, что и обеспечива-
ет ее внешнее выражение (здесь и далее курсив 
наш. – С. С.). 

О. В. Захаров рассматривает этот феномен в 
качестве «формы проявления потребности уча-
стия граждан в общественной жизни и активно-
го отношения к ней»4.

Ю. В. Капранова в структуре электоральной 
активности выделяет две составляющие – цен-
ностно-идейную и деятельностную5. В юридиче-
ской литературе анализируется также комплекс 
условий и факторов, способствующих как ее ро-
сту, так и снижению. 

Например, О. В. Коваленко классифицирует 
условия, влияющие на электоральную актив-
ность, на внутренние и внешние. В качестве кри-
терия такой классификации она выделяет уро-
вень зависимости избирательной активности 
электората от внешних факторов существова-
ния и развития общества и государства (напри-
мер, от социально-политической, экономиче-
ской ситуации в государстве, гендерного и воз-
растного состава избирателей, уровня их право-
сознания и правовой культуры, особенностей 

2 См. об этом подробнее:  Капранова Ю. В. Формы и 
методы формирования и повышения электоральной ак-
тивности как объекта управления // Юристъ-Правоведъ. 
2021. № 4. С. 29 ; Бандикян М. Д. Реализация активного 
избирательного права отдельными категориями граж-
дан : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Пенза, 2020. С. 3. 

3 Тихонова Л. Е. Понятие «электоральная активность» 
и формы ее позитивного проявления // Приоритетные 
направления развития образования и науки : материа-
лы II Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. / редколлегия: 
О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары. 2017. С. 53. 

4 Захаров О. В. Социальные механизмы воздействия 
на электоральное поведение : автореф. дис. … канд. со-
циол. наук. М., 2012. С. 11.

5 См.: Капранова Ю. В. Формы и методы формирова-
ния и повышения электоральной активности как объек-
та управления // Юристъ-Правоведъ. 2021. № 4. С. 35.

мировоззрения личности и т. п.)6. Во многом ана-
логичной позиции придерживается и О. В. За-
харов. Он также указывает на важность социаль-
но-демографических и мировоззренческих ха-
рактеристик личности применительно к рассма-
триваемой проблематике. По его мнению, «пол, 
возраст, образование, социальный статус и др. 
не только свидетельствуют об избирательной ак-
тивности, но и служат основой для поиска и на-
хождения наиболее эффективных социальных 
механизмов и технологий управленческого воз-
действия на эту сферу с целью преодоления аб-
сентеизма»7. И это утверждение носит объектив-
ный характер. 

С учетом вышеизложенного считаем, что 
электоральная активность представляет собой 
форму электорального поведения населения, ко-
торая с юридической точки зрения базируется 
на важнейшем конституционном праве граждан 
Российской Федерации избирать в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
обеспечивается активными действиями электо-
рата по участию в выборах различного уровня 
в качестве избирателей и основывается на це-
лом комплексе идейно-ценностных установок ка-
ждой конкретной личности, включающих не 
только развитое правосознание и правовую 
культуру, но и иные мировоззренческие убежде-
ния, обеспечивающие самоидентификацию лич-
ности в обществе и государстве. 

Рассмотрим особенности влияния религиоз-
но-мировоззренческих убеждений личности на 
уровень ее вовлеченности в процесс реализации 
своего активного избирательного права. Такое 
влияние, на наш взгляд, может быть обусловле-
но следующими факторами.

Во-первых, теми функциями, которые рели-
гия выполняет в обществе (главным образом, 
идеологической и компенсирующей функция-
ми). Ведь в условиях отсутствия единой государ-
ственной идеологии у довольно широкого кру-
га граждан нашей страны религиозные нрав-
ственные ориентиры вполне успешно заполня-
ют существующий идеологический вакуум. Здесь 
также необходимо учитывать, что в сложные для 
развития государства периоды интерес со сто-
роны общества именно к религиозной картине 

6 См.: Коваленко О. В. Факторы, влияющие на элек-
торальную активность отдельных категорий избирате-
лей // Российское право : образование, практика, наука. 
2015. № 2 (86). С. 42. 

7 Захаров О. В. Указ. соч. С. 11. 
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мира возрастает. В такое время люди более ак-
тивно ищут поддержки в религиозной сфере, чем 
в периоды относительной стабильности.

Во-вторых, религиозное мировоззрение, 
если оно формируется последовательно и осно-
вано на глубоких духовных традициях, суще-
ственно влияет на многие сферы жизни челове-
ка, в том числе на его восприятие политических 
процессов, гражданскую активность, реализа-
цию политических прав. Степень вовлеченно-
сти личности в сферу государственно-полити-
ческих отношений во многом зависит от ее ми-
ровоззренческих убеждений относительно роли 
государства в жизни общества, его природы, цен-
ности демократии как политического режима, 
ценности светских концепций прав и свобод 
личности, целесообразности участия граждан в 
тех или иных политических акциях, допустимо-
сти их влияния на формирование институтов 
власти. 

Правовой аспект исследуемой проблемати-
ки может быть раскрыт следующим образом. 

Первое о чем здесь стоит упомянуть – это 
конституционно-правовой базис, обеспечиваю-
щий светский характер Российского государства. 
Его устанавливает ст. 14 Конституции РФ, закре-
пляющая, что в нашей стране религиозные объ-
единения отделены от государства и равны пе-
ред законом. При этом ст. 28 Основного закона 
гарантирует право на свободу совести и свобо-
ду вероисповедания как неотъемлемое, есте-
ственное право личности свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные убежде-
ния, а также действовать в соответствии с ними. 

Дальнейшая конкретизация этих положений 
происходит на уровне Федерального закона от 
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) 
«О свободе совести и религиозных объединени-
ях». Статья 4 разноаспектно регулирует взаимо-
отношения государства и религиозных объеди-
нений. В соответствии с конституционным 
принципом отделения религиозных объедине-
ний от государства государство не вмешивает-
ся в определение гражданином своего отноше-
ния к религии, не возлагает на религиозные объ-
единения выполнение функций органов власти. 
Оно не вторгается в деятельность религиозных 
объединений, если последняя не противоречит 
законодательству. Согласно ч. 5 этой же статьи 
религиозное объединение не участвует в выбо-
рах в органы публичной власти, не участвует в 
деятельности политических партий и полити-

ческих движений, не оказывает им материаль-
ную и иную помощь. При этом законодатель осо-
бо подчеркивает, что отделение религиозных 
объединений от государства не влечет за собой 
каких-либо ограничений прав их участников 
участвовать наравне с другими гражданами в 
управлении делами государства.

Избирательное законодательство Российской 
Федерации (федеральные законы от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ (в ред. от 28.06.2022) «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»; от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ (в ред. 
от 01.04.2022) «О выборах Президента Российской 
Федерации»; от 22 февраля 2014 г. «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» и др.) после-
довательно закрепляет норму о том, что «уча-
стие гражданина Российской Федерации в выбо-
рах является свободным и добровольным. Никто 
не вправе оказывать воздействие на граждани-
на с целью его принуждения к участию или не-
участию в выборах, а также препятствовать его 
свободному волеизъявлению». Аналогичные 
принципы закреплены и в региональном изби-
рательном законодательстве (например, в ч. 1–2 
ст. 3 Избирательного кодекса Воронежской об-
ласти)8.

В данном контексте важно упомянуть, что 
принцип светскости Российского государства 
применительно к избирательному праву раскры-
вается и в ст. 4 Федерального закона № 67-ФЗ, 
согласно которой гражданин РФ имеет право из-
бирать, быть избранным в органы власти, уча-
ствовать в референдуме независимо от ка-
ких-либо различий, в том числе отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям.

Косвенное положительное влияние на повы-
шение электоральной активности вполне могут 
оказать также новеллы избирательного законо-
дательства, предусматривающие новые, более 
удобные для граждан варианты участия в выбо-
рах: голосование в течение нескольких дней 
(ст. 63.1 ФЗ № 67) и дистанционное электронное 
голосование (ст. 64.1 ФЗ № 67). Это актуально, 
например, для представителей большинства 
христианских конфессий, которые в седьмой 

8 Избирательный кодекс Воронежской области : за-
кон Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/819014996 (дата об-
ращения: 30.07.2022). 
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день недели празднуют память воскресения 
Иисуса Христа, посещают богослужения, прово-
дят праздник в кругу своей семьи и единовер-
цев. Далеко не все из этих людей готовы в этот 
день отвлекаться на вопросы политики и посе-
щать избирательные участки. Поэтому при ус-
ловии, если организация голосования в течение 
нескольких дней или электронного голосования 
будет осуществляться эффективно, в строгом со-
ответствии с законом, справедливыми потреб-
ностями электората, а любые нарушения изби-
рательных прав граждан будут своевременно 
пресекаться, то такие нововведения на выборах 
смогут конструктивно сказаться на электораль-
ном поведении верующих избирателей. 

Всем этим законодатель стремится обеспе-
чить демократический характер выборов, апел-
лируя к правосознанию наших граждан, под-
разумевая высокий уровень правовой и электо-
ральной культуры российского общества и по-
степенно ориентируя на него жителей нашей 
страны. Однако прямому правовому регулиро-
ванию электоральное поведение избирателей не 
подлежит. Этим объясняется тот факт, что юри-
дические предпосылки электоральной активно-
сти и особенности правового воздействия на эту 
сферу в научной литературе исследуются мало. 
Внимание ученых сосредоточено в основном на 
политическом, социологическом, практическом 
аспектах электорального поведения избирате-
лей. Узконаправленное исследование механиз-
ма правового регулирования этих процессов пы-
тается проводить, например, Т. Г. Шахназарян, 
работы которой имеют глубокую теоретическую 
составляющую. Она предлагает рассматривать 
«механизм правового регулирования в сфере 
электоральных отношений как воспринимаемую 
в единстве систему всех последовательно органи-
зованных юридических средств, использование 
которых обеспечивает эффективное специаль-
но-юридическое воздействие на электоральные 
отношения, т. е. урегулированные правом отно-
шения в сфере избирательного процесса»9.

Далее считаем логичным обратиться к офи-
циальной позиции наиболее востребованных в 
нашей стране религиозных организаций отно-
сительно электоральной активности верующих 
избирателей. Для этого целесообразно ознако-
миться с доктринальными документами круп-

9 Шахназарян Т. Г. Механизм правового регулирова-
ния в сфере электоральных отношений : понятие и струк-
тура // Kant. 2015. № 1. С. 93. 

ных централизованных религиозных организа-
ций, где сформулированы их позиции по наибо-
лее важным проблемам жизни современного об-
щества и человека, в том числе затронута сфера 
государственно-конфессионального взаимодей-
ствия, отражено их видение собственных воз-
можностей в решении насущных проблем совре-
менности10. К таким документам относятся со-
циальные концепции и доктрины, официально 
утвержденные централизованными религиоз-
ными организациями.  

1. Православие является доминирующим в 
России направлением христианства. По состоя-
нию на 2021 г. к православию себя относят при-
мерно 66 % россиян11. 

Основы социальной концепции Русской пра-
вославной церкви (утв. Архиерейским собором 
в 2000 г.) в своей структуре содержат самостоя-
тельный III раздел, именуемый «Церковь и го-
сударство», посвященный их взаимодействию. 
Такое сотрудничество, главным образом, осно-
вано на их невмешательстве в дела друг друга. В 
качестве разъяснения этой позиции в докумен-
те подчеркивается, что «существуют области, в 
которых священнослужители и канонические 
церковные структуры не могут оказывать по-
мощь государству, сотрудничать с ним. К ним 
относятся: политическая борьба, предвыборная 
агитация, кампании в поддержку тех или иных 
политических партий, общественных и полити-
ческих лидеров»12. Раздел V данного докумен-
та – «Церковь и политика» – более детально кон-
кретизирует позицию РПЦ относительно поли-
тической сферы. В этом разделе особо подчер-
кивается, что «перед лицом политических раз-
ногласий, противоречий и борьбы Церковь про-
поведует мир и соработничество людей, придер-
живающихся различных политических взглядов. 
Она также допускает наличие различных поли-
тических убеждений среди ее епископата, кли-
ра и мирян, за исключением таких, которые явно 

10 См. подробнее: Зуев Ю. П. Социальные концепции 
религиозных объединений России : первый опыт само-
определения // Государство, религия, церковь в России 
и за рубежом. 2010. № 4. С. 35. 

11 См. подробнее: В России за четыре года вдвое вы-
росло число атеистов. URL: https://www.rbc.ru/society/23/
03/2021/6059a2fd9a7947c314aab9c4 (дата обращения: 
04.03.2022). 

12 См. подробнее: Основы социальной концепции 
Русской православной церкви. Основы учения Русской 
православной церкви о достоинстве, свободе и правах 
человека. М., 2018. С. 13–29. 
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ведут к действиям, противоречащим православ-
ному вероучению и нравственным нормам цер-
ковного Предания». Участие церковного Свя-
щенноначалия и священнослужителей в дея-
тельности политических организаций, в пред-
выборных процессах и предвыборной агитации 
признано невозможным13.

2. Ислам  в России тоже имеет древние исто-
рические корни. Основными регионами его рас-
пространения являются Среднее и Нижнее 
Поволжье, Сибирь, Северный Кавказ. Тради-
ционно ислам исповедуют татары, башкиры, 
аварцы, чеченцы, лезгины, кабардинцы, карача-
евцы, балкары, черкесы, кумыки, ингуши и часть 
осетин. Общая численность мусульман в России – 
более 20 млн человек14. В процентном выраже-
нии по состоянию на 2021 г. это составляет 6 %15. 

Социальная доктрина российских мусульман, 
принятая в обновленной редакции в июне 2015 г., 
тоже содержит в своей структуре специальный 
VI раздел, характеризующий «отношение мусуль-
ман к государству и политике». Доктрина рас-
сматривает государственный закон в качестве 
общественного договора, имеющего обязатель-
ную силу для всех его участников – граждан это-
го государства. «Государство и его законы суть 
средство обеспечения естественных и основных 
прав всех своих граждан. В условиях действия за-
кона, защищающего основные права и свободы 
человека, для всех мусульман является не толь-
ко гражданским, но и религиозным долгом со-
блюдение норм законодательства своей страны 
как высшего договора между гражданами. 
Неисполнение действующего общественного до-
говора (закона) и вытекающих из него граждан-
ских обязанностей… признается греховным и не-
допустимым»16. Достаточно большое внимание 
в анализируемом документе уделено понятию 
«Родина», подчеркивается необходимость осу-

13 Основы социальной концепции Русской право-
славной церкви. Основы учения Русской православной 
церкви о достоинстве, свободе и правах человека. 

14 См.: Пискунов А. И., Бурдина О. Б., Рязанов С. М. 
Мировые религии в современном социуме : основы ве-
роучений и предотвращение преступлений на межэтни-
ческой и межконфессиональной почве : учеб. пособие. 
М., 2019. С. 64. 

15 См. подробнее: В России за четыре года вдвое вы-
росло число атеистов. URL: https://www.rbc.ru/society/23/
03/2021/6059a2fd9a7947c314aab9c4 (дата обращения: 
04.08.2022). 

16 Социальная доктрина российских мусульман. М., 
2017. С. 52. 

ществления мусульманами своих гражданских 
прав и обязанностей, в том числе касающихся 
участия в жизни общества, в политической и об-
щественной деятельности.

3. Буддизм. Традиционными регионами 
России, где живут буддисты, являются республи-
ки Бурятия, Тува, Калмыкия, Читинская и 
Иркутская области. Эти территории историче-
ски самым тесным образом были связаны с вли-
янием монгольской и тибетских культур17. 
Численность этнических буддистов упомянутых 
регионов по данным религиозных организаций 
составляет около 900 тысяч человек. В послед-
ние годы буддийские общины возникли также в 
Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и некоторых 
других крупных городах, не связанных с тради-
ционными регионами распространения буддиз-
ма. Число буддистов в указанных городах, со-
гласно опросам, составляет около 1 % от общей 
численности населения. Примерно такой же про-
цент буддистов по состоянию на 2021 г. присут-
ствует в масштабе всей страны. То есть общая 
численность буддистов в России составляет при-
мерно 1,4 млн человек18.

Социальная концепция буддизма вытекает не-
посредственно из его вероучения и в качестве 
официально утвержденного письменного доку-
мента не оформлена. Вклад современной буд-
дийской общины в строительство гражданского 
общества состоит в открытом провозглашении 
религиозных ценностей в их социальном вос-
произведении. Фундаментальными буддийски-
ми ценностными доминантами являются следу-
ющие: отвержение любых форм насилия, рели-
гиозная, этнокультурная, расовая, социальная 
толерантность, миротворчество, неприятие лю-
бых форм деспотизма. Признание за человеком 
права на свободу выбора вполне сочетается с 
ценностями гражданского общества. Рос-
сийскому правовому государству адресуется со-
общение о социальной бесконфликтности и то-
лерантности буддийских религиозных ценно-
стей19. 

17 См.: Пискунов А. И., Бурдина О. Б., Рязанов С. М. Указ. 
соч. С. 26. 

18 Религии и конфессии в Российской Федерации. 
Блог  Храмы, церкви, соборы, часовни, прочие святыни 
и объекты монастырей в столице России (автор Анатолий 
Сёмушкин). URL: https://monastyri-moskvy.ru/izbrannoe/
religii-i-konfessii-v-rossijskoj-federacii/ (дата обращения: 
09.08.2022). 

19 См. подробнее: Островская-мл. Е. А. Российский 
буддизм в оправе гражданского общества // Вестник 
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4. Протестантизм, начало которому поло-
жила эпоха Реформации, является одним из са-
мых распространенных, наряду с православи-
ем и католицизмом, направлений христиан-
ства. Как исповедание веры он существует уже 
пять столетий и в наши дни охватывает своим 
влиянием около полумиллиарда людей во мно-
жестве стран мира, включая Россию20. По состо-
янию на 2021  г. число протестантов в нашей 
стране составляет примерно 1 %21. Но посколь-
ку протестантские христианские деноминации 
пользуются стабильной востребованностью в 
российском обществе, а уровень интереса к их 
вероучению имеет тенденции к усилению, счи-
таем целесообразным также обратить внима-
ние на Социальную позицию протестантских 
церквей России (принята в качестве официаль-
ного доктринального документа Консуль-
тативным советом глав протестантских церк-
вей России в 2003 г.). В III разделе Социальной 
позиции, который называется «Церковь и госу-
дарство», обозначено уважительное отношение 
к государству и подчеркивается, что «христиа-
не-протестанты считают для себя обязатель-
ным исполнение законов страны». Раздел IV 
данного документа  более детально раскрыва-
ет положительное отношение христиан-проте-
стантов к участию в общественно-политиче-
ской жизни, в том числе к реализации избира-
тельных прав, обосновывая целесообразность 
конструктивной гражданской активности веру-
ющих граждан22. 

В контексте всех вышеприведенных рассуж-
дений необходимо определить статус доктри-
нальных документов религиозных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на терри-
тории России, и их возможную роль в регули-
ровании государственно-конфессиональных 
отношений. Действующее российское законо-

Русской христианской гуманитарной академии. 2008. 
Т. 9, № 1. С. 185–191. 

20 См.: Смирнов М. Ю. Реформация и протестантизм : 
словарь. СПб., 2005. С. 3.  

21 См. подробнее: В России за четыре года вдвое вы-
росло число атеистов. URL: https://www.rbc.ru/society/23/
03/2021/6059a2fd9a7947c314aab9c4 (дата обращения: 
04.08.2022). 

22 Социальная позиция протестантских церквей 
России : принята Консультативным советом глав проте-
стантских церквей России в 2003 г. // Официальный сайт 
христианского межконфессионального консультативно-
го комитета. URL: https://www.xmkk.org/2014/02/479 
(дата обращения: 09.08.2022).  

дательство не содержит конкретного упомина-
ния о социальных концепциях (доктринах) ре-
лигиозных организаций и не характеризует их 
сферу воздействия на общественные отноше-
ния, связанные с религиозным элементом. Для 
этих целей законодатель использует термин об-
щего характера – внутренние установления ре-
лигиозных организаций. В частности, ч. 1–2 
ст.  15 Федерального закона от 26 сентября 
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» закрепляет, что «рели-
гиозные организации действуют в соответствии 
со своими внутренними установлениями, если 
они не противоречат законодательству Рос-
сийской Федерации и обладают правоспособ-
ностью, предусматриваемой в их уставах. 
Государство уважает внутренние установления 
религиозных организаций, если указанные 
установления не противоречат законодатель-
ству Российской Федерации». Вместе с тем, как 
справедливо подчеркивает П. В. Сергеев, «нор-
мативные правовые акты не дают какой-либо 
дефиниции внутренних установлений религи-
озных организаций, хотя сама по себе данная 
конструкция не нова и существует в российском 
постперестроечном праве весьма длительное 
время»23.

В настоящее время в науке сложилось не-
сколько подходов к пониманию юридической 
природы внутренних установлений. Например, 
Т. П. Ведешкина подчеркивает, что «данная пра-
вовая категория является оценочной, посколь-
ку выработать исчерпывающее определение ее 
содержания крайне затруднительно. Более того, 
содержание понятия «внутренние установле-
ния» не будет идентичным в разных конфесси-
ях ввиду наличия в основе каждой из них своих 
основных священных текстов». Она относит вну-
тренние установления к нетипичным источни-
кам права, поскольку «обязательным признаком 
нормативного акта является его издание особы-
ми субъектами – компетентными государствен-
ными органами»24. Внутренние установления ре-
лигиозных организаций таким признаком не об-

23 Сергеев П. В. Юридическая природа внутренних 
установлений религиозных организаций // Бал-
тийский гуманитарный журнал. 2016. № 3 (16). С. 270–
273. 

24 Ведешкина Т. П. Внутренние установления религи-
озных организаций как нетипичный источник трудово-
го права // Российское право  : образование, практика, 
наука. 2020. № 4. С. 157, 161. 
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ладают. Противоположную позицию относи-
тельно правовой природы внутренних установ-
лений имеет П. В. Сергеев. Он считает, что «под 
нормой права могут пониматься не только уста-
новленные государством предписания, но и санк-
ционированные или признаваемые им критерии 
дозволенного, запрещенного или предписанного. 
С этой точки зрения ряд внутренних установле-
ний (не противоречащих отечественному зако-
нодательству и имеющих регламентирующее 
значение) вполне может быть отнесен к право-
вым нормам в силу их признания в качестве ре-
гулятора деятельности религиозных организа-
ций на уровне федерального закона»25. Его аргу-
ментация базируется на определении нормы 
права, сформулированном С.  С. Алексеевым. 
Выдающийся ученый рассматривал норму пра-
ва как «общеобязательное правило поведения, 
выраженное в законах, иных признаваемых госу-
дарством источниках и выступающее в качестве 
критерия правомерно-дозволенного (а также за-
прещенного и предписанного) поведения субъ-
ектов права»26. 

Не менее важна и интересна точка зрения 
А. С. Смыкалина по этому поводу. Поскольку вну-
тренние установления религиозных организа-
ций составляют сферу канонического права, то 
к его источникам новейшей эпохи он относит в 
том числе и доктринальные документы крупных 
религиозных организаций нашей страны – ос-
новы социальных концепций (доктрин) и т. п., 
характеризующие их духовно-нравственную по-
зицию в условиях светского государства27. При 
этом, анализируя соотношение каноническо-
го права и российской правовой системы, 
А. С. Смыкалин приходит к выводу, что «канони-
ческое право принимает характер корпоратив-
ного права, нормы которого взаимодействуют с 
нормами государственного права»28.

Таким образом, очевидно, что внутренние 
установления религиозных организаций (вклю-
чая их доктринальные документы) приобрета-
ют особою ценность для современной правовой 
системы России как светского и многоконфес-
сионального государства. 

25 Сергеев П. В. Указ. соч. С. 271. 
26 Алексеев С. С. Государство и право : учеб. пособие. 

М., 2019. С. 47. 
27 См. подробнее: Смыкалин А. С. Каноническое пра-

во (на примере Русской православной церкви XI–
XXI вв.) : учеб. пособие. М. ; Екатеринбург, 2019. С. 45–49. 

28 Там же. С. 267. 

В результате проведенного анализа широко-
го круга источников, имеющих важное правовое и 
регулирующее значение, становится очевидным 
вывод, что в рамках правового поля негативно-
го влияния религиозных объединений на элек-
торальную активность верующих граждан не об-
наруживается. Рассмотрим данный вопрос в су-
губо практической плоскости. 

Ю. В. Карпич, анализируя влияние религиоз-
ности на политический выбор православных ве-
рующих в России, обнаружила следующие ос-
новные закономерности.

1. Из-за особенностей российской религиоз-
ности исследуемый аспект электорального по-
ведения требует существенных уточнений. 
Большинство россиян причисляют себя к одной 
церкви – Православной, но при этом не практи-
куют веру. В связи с этим целесообразно гово-
рить о смещении православной принадлежно-
сти в сторону гражданской идентичности.

2. Политические установки верующих впол-
не могут зависеть от уровня их религиозности. 
Так, индекс воцерковленности разделяет груп-
пу верующих (выделенных по принципу само-
идентификации) в зависимости от интенсивно-
сти религиозных практик. Этот индекс отража-
ет вовлеченность человека в церковную жизнь, 
согласие верующих с влиянием церкви, которое 
она осуществляет через установление принци-
пов «образа жизни» и «образа мысли». Наблю-
дение за практиками помогает сделать вывод об 
изменении мировоззрения. При воцерковлении 
вполне возможно изменение ценностных уста-
новок: могут усиливаться националистические, 
традиционалистские настроения; параллельно 
возможно снижение интереса к мирским делам 
в целом и участию в выборах в частности. 

3.  Влияние религиозности имеет дополни-
тельный эффект. Религиозные убеждения скла-
дываются со светскими. При этом в случае со-
гласования они будут способствовать электо-
ральной поддержке действующей власти, в слу-
чае противоречия — подталкивать к другому ва-
рианту электоральных предпочтений или сти-
мулировать абсентеизм.

4. Большая религиозность делает группу наи-
более религиозных верующих требовательны-
ми к нравственности29. 

29 См. подробнее: Карпич Ю. В. Влияние религиозно-
сти на политический выбор православных верующих в 
России (на примере Липецкой области) // Вестник 
Пермского ун-та. Политология. 2020. Т. 14, № 4. С. 85–97. 
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Интересной позиции относительно влияния 
уровня религиозности граждан Российской 
Федерации на их электоральное поведение при-
держиваются Е. Р. Никулин и А. Е. Шубин. В сво-
ем исследовании социологической направлен-
ности они подчеркивают специфику постсеку-
лярного пространства России, видя в религиоз-
ном сознании российского общества тенденции 
к усилению в силу особых исторических, наци-
онально-культурных и социальных причин. 
Проведя глубокий многоаспектный анализ вли-
яния разнообразных религиозных и светских 
убеждений значительного числа респондентов 
(в анкетировании, проведенном исследователя-
ми, приняло участие 234 человека, проживаю-
щих в российских городах-миллионниках), 
Е. Р. Никулин и А. Е. Шубин пришли к следую-
щим основным выводам.

1. Религиозный фактор имеет довольно огра-
ниченную роль в российском электоральном 
процессе и не имеет решающего либо вообще 
значительного влияния на исход электорально-
го цикла.

2. Несмотря на это, в России существует за-
метная разница между тем, как голосуют привер-
женцы различных религиозных убеждений. 
Респонденты, считающие себя православными 
христианами и мусульманами, отдают предпо-
чтение одним и тем же политическим силам, с 
той значительной разницей, что мусульмане 
(как сунниты, так и шииты) в разы чаще посе-
щают избирательные участки. Вероятнее всего 
это происходит из-за более высокой консолида-
ции мусульманских семей и сообществ. Атеисты 
и агностики значительно реже голосуют за по-
литические силы и кандидатов, представляю-
щих правящие элиты, и реже посещают избира-
тельные участки. 

3. Чем меньше степень религиозности чело-
века, тем с меньшей долей вероятности он отда-
ет свой голос представителям действующей вла-
сти. Граждане, положительно относящиеся к 
представителям иных религиозных конфессий, 
чаще поддерживают политические организации, 
представляющие действующую власть, чем 
граждане, относящиеся к лицам иного веро-
исповедания нейтрально или отрицательно.

4. Усиление внутриконфессиональной кон-
солидации граждан, придерживающихся право-
славных взглядов, а также сокращение числа не-
верующих россиян либо их вовлечение в актив-
ную электоральную политику смогло бы сыграть 

весомую роль в расстановке сил на политиче-
ской карте России30.

Считаем целесообразным привести точку 
зрения М. И. Богачева и К. В. Сорвина относи-
тельно влияния православных священнослужи-
телей на электоральные предпочтения прихо-
жан. В процессе своего социологического иссле-
дования эти авторы отстаивают позицию, что 
«около 21,1 % опрошенных ими респондентов 
могут быть идентифицированы как подвергаю-
щиеся прямому политическому влиянию свя-
щенников и членов православных общин». Их 
аргументация причин и последствий политиза-
ции религии, а также возможного влияния свя-
щеннослужителей Русской православной церк-
ви на электоральную активность верующих из-
бирателей сводится к следующему.

1. В процессе проповеди и высказывания сво-
ей нравственной позиции священник в некото-
рых случаях затрагивает политические вопро-
сы, упоминает о роли государства в жизни об-
щества, в том числе обращаясь к знаковым со-
бытиям и глубоким проблемам отечественной 
истории дореволюционного, постреволюцион-
ного и советского периодов.

2. В процессе личного общения с конкретным 
прихожанином, когда тот обращается за духов-
ным советом, в том числе в период выборов, свя-
щеннослужитель может анализировать ситуа-
цию через призму нравственной позиции церк-
ви и давать конкретные рекомендации относи-
тельно электорального поведения верующего 
православного христианина. Эти авторы нахо-
дят в такой деятельности священнослужителей 
признаки политической агитации (ч. 2 ст. 48 
Федерального закона № 67) и классифицируют 
данные действия духовенства в зависимости от 
числа граждан, подпадающих под воздействие. 
То есть М. И. Богачев и К. В. Сорвин такую аги-
тацию подразделяют на индивидуальную (мо-
жет быть реализована в процессе личной бесе-
ды священнослужителя с прихожанином) и на 
массовую (реализация возможна в процессе кол-
лективной проповеди). В зависимости от сте-
пени очевидности призыва они выделяют прямую 
и косвенную агитацию. К прямой, по их мнению, 
может быть отнесена информация, которая в яв-
ной и четкой форме побуждает человека к из-

30 См. подробнее: Никулин Е. Р., Шубин А. Е. Влияние 
религиозной идентичности на политический выбор в 
современной России // Скиф. Вопросы студенческой на-
уки. 2019. Вып. № 9 (37). С. 287–306. 
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бранию или действиям обратного характера в 
отношении определенной партии или кандида-
та. Косвенной агитацией являются сведения, ко-
торые побуждают человека к голосованию за по-
литическую силу или воздержанию от такового 
в неявном, завуалированном виде, когда инфор-
мация о том или ином кандидате или партии 
преподносится в выгодном или же, наоборот, по-
рочащем свете.

3. На электоральные результаты также может 
влиять публичная аффилиация политической 
силы с той или иной религией (например, при-
сутствие первых лиц государства и глав регио-
нов на праздничных богослужениях)31. 

Данная точка зрения авторов заслуживает 
внимания и глубокой научно-практической 
оценки, но в то же время носит весьма дискус-
сионный характер и не должна воспринимать-
ся однозначно, поскольку отождествление пу-
бличных выступлений священнослужителей в 
процессе пастырского служения и индивидуаль-
ного духовного консультирования прихожан с 
предвыборной агитацией уместно далеко не во 
всех случаях, признаки предвыборной агитации 
четко закреплены в ст. 48 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, поэтому при оценке проповеди и иных 
высказываний духовенства по этим критериям 
необходимо соблюдать разумный баланс. 
Полный и категорический запрет служителям 
культа на упоминание в публичных выступле-
ниях о роли государства в жизни общества и про-
исходящих общественно-политических процес-
сах вряд ли возможен. Здесь необходимо учиты-
вать контекст конкретных выступлений, их цели, 
задачи, пропорцию высказываний сугубо поли-
тического характера и духовно-ориентирован-
ных разъяснений, вытекающих из профессио-
нальной компетенции священнослужителя. 

В данном контексте необходимо обратить 
внимание на стремительно расширяющиеся 
масштабы медиаслужения религиозных деяте-
лей различной конфессиональной направлен-
ности (как отечественных, так и зарубежных), 
организованного посредством широкого ис-
пользования современных IT-технологий. 
Сегодня каждая крупная религиозная организа-
ция стремится к развитию собственных интер-
нет-ресурсов: официальных сайтов, теле- и ра-

31 См. подробнее: Богачев М. И., Сорвин К. В. Политика 
в церкви : воздействуют ли священники на электораль-
ные предпочтения православных верующих? // Мир 
России. Социология. Этнология. 2019. № 4. С. 68–91. 

диоканалов, каналов на платформе популярных 
видеохостингов и мессенджеров (YouTube, 
RuTube, Telegram Messenger и др.), а также акка-
унтов (виртуальных групп и сообществ) на пло-
щадке наиболее востребованных пользователя-
ми социальных сетей. Обилие программ просве-
тительского характера, предполагающих духов-
но-религиозные разъяснения священнослужи-
телей по различным вопросам личной и обще-
ственной жизни верующей части населения не-
прерывно расширяют свою интернет-аудиторию 
и оказывают значительное влияние на религи-
озное и светское самосознание многих людей. 

В большей степени такие современные реа-
лии информационного процесса стоит оцени-
вать положительно. Однако встречаются и нега-
тивные результаты. Например, известный свя-
щеннослужитель в интервью корреспонденту о 
необходимости участия в выборах высказал сна-
чала нейтральную позицию Русской православ-
ной церкви по этому вопросу, а потом свою лич-
ную позицию о том, что ему в качестве опти-
мальной формы государственного правления 
импонирует конституционная монархия, авто-
ритет выборов для него не слишком высок и не 
во всех случаях целесообразен. В данном случае, 
на наш взгляд, авторитетность личности священ-
нослужителя вполне может повлиять на воспри-
ятие аудиторией его позиции. Аналогичные при-
меры встречаются и в других конфессиях. 

Рассмотрим еще одну научную позицию от-
носительно взаимовлияния общественных от-
ношений, складывающихся в духовно-религи-
озной и электоральной сферах, которую, опира-
ясь на разнообразие конфессиональных пред-
почтений российских граждан, предлагает 
И. А. Паленый32. Его аргументация по данным 
вопросам сводится к следующим основным вы-
водам. 

1. Гражданин, обладающий избирательным 
правом, в процессе реализации своих религиоз-
ных потребностей становится обладателем и 
особой формы правосознания, уровень и содер-
жание которого зависит от принадлежности к 
той или иной религиозной конфессии. Исходя из 
этого гражданин формирует свое отношение к 
исполнению гражданского долга, в частности 
участия в выборах.

32 См. подробнее: Паленый И. А. Вопросы регулиро-
вания духовно-культурных отношений и избирательное 
право в Российской Федерации // Северо-Кавказский 
юрид. вестник. 2015. № 3. С. 152–157. 



62 ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Право. 2023. № 1 (52)

С. В. Судакова
Электоральная активность в контексте религиозно-мировоззренческих ценностей личности. . .

2. В ряде случаев целесообразно говорить о 
непосредственной форме влияния религиозных 
институтов на избирательный процесс в России. 
Так, граждане РФ, являясь членами той или иной 
религиозной организации и следующие кано-
нам и правилам жизни, предписываемым этой 
организацией, могут на основании таких кано-
нов отказаться от своих избирательных прав, 
что, без сомнения, отражается на политических 
процессах. 

3. В некоторых случаях вполне возможна сме-
шанная форма влияния религиозных институтов 
и религиозного самосознания граждан РФ на из-
бирательный процесс, при которой происходит 
взаимодействие и слияние правового и религи-
озного правосознания. Это происходит, напри-
мер, в ситуации когда тот или иной кандидат 
или партия в своей избирательной программе 
выдвигают соответствующие предложения, ос-
нованные на взглядах, близких религиоз-
но-нравственной позиции приверженцев той 
или иной религии. Иными словами, участники 
избирательного процесса опираются в своем вы-
боре на такую форму правосознания, которая 
базируется не только на праве, но и на нрав-
ственных и религиозных идеях.

4. В современных реалиях жизни возможна 
и отрицательная форма влияния религиозного 
института на политические (в том числе электо-
ральные) процессы. Такое восприятие избира-
тельной правосубъектности отдельными веру-
ющими гражданами может быть сформировано 
религиозными объединениями деструктивной 
направленности, так называемыми сектами, ко-
торые характеризуются высокой степенью за-
крытости и резко отрицательным отношением 
к светской жизни33.

Считаем, что данная классификация форм 
влияния религиозных институтов на электо-
ральный процесс является вполне объективной, 
имеющей определенное теоретическое и прак-
тическое значение. Однако целесообразно до-
бавить к ней еще одну форму, а именно форму 
влияния фактора религиозности, обусловленную 
индивидуальным духовно-нравственным поиском 
личности. Это вызвано учетом вполне законо-
мерного стремления верующего человека к со-
вершенствованию своей духовной жизни, по-
средством самостоятельного изучения священ-
ных книг (обладающих высоким уровнем авто-

33 См.: Паленый И. А. Указ. соч. С. 152–157.

ритета среди верующих) в соответствии со сво-
ей религиозной идентичностью. Важно пони-
мать, что индивидуальная позиция человека, 
сформированная под влиянием изучения дан-
ных книг, вполне может привести к доминиро-
ванию его религиозных потребностей над соци-
альными и так называемому «уходу от мира». 
Такая позиция отстраненности от секулярного 
мира и общественных процессов, происходящих 
в нем, вполне может быть следствием неверно-
го восприятия и интерпретации священных тек-
стов конкретной личностью. Ведь эти тексты, 
безусловно, обладают высоким уровнем слож-
ности и порождают широкое многообразие ин-
терпретаций и толкований. В связи с этой осо-
бенностью священных текстов в 2015 г., по пред-
ложению Президента РФ, во избежание проблем 
в практике правоприменения в Федеральный 
закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» (в ред. 
от 14.07.2022)34 были внесены поправки, запре-
щающие признание экстремистскими священ-
ных книг наиболее распространенных в России 
религий (Библии, Корана, Танаха и Ганджура), а 
также отдельных цитат из них (ст. 3.1 данного 
закона)35. С учетом сложности и неординарно-
сти этого объекта правового воздействия, такое 
законодательное решение стоит считать пра-
вильным. 

В целях минимизации последствий отрица-
тельного воздействия религиозных институтов 
на электоральный процесс и в целом на сферу 
реализации политических прав граждан счита-
ем целесообразным принятие следующих пра-
вовых и организационных мер профилактиче-
ского характера. 

1. В ряде публикаций нами поддерживается 
и аргументируется позиция о целесообразности 
разработки и принятия Стратегии государствен-
но-конфессиональной политики РФ, отвечаю-
щей современным достижениям правотворче-
ства и реалиям правоприменения. В структуре 
такой Стратегии вполне возможен специальный 
раздел, где следует конкретизировать соотноше-
ние интересов государства в сфере реализации 
гражданами своих конституционных прав и обя-

34 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 
№ 30. Ст. 3031. 

35 См. подробнее: Афанасьев С. Д. Современная рос-
сийская модель государственно-конфессиональных от-
ношений  : конституционно-правовые основы  : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2020. С. 88.
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занностей (в том числе избирательных) и инте-
ресов религиозных объединений в сфере реали-
зации свободы совести и вероисповедания.

2. Целесообразно также дополнить ст. 4 
Федерального закона № 125-ФЗ частью 2.2 в сле-
дующей редакции: «Российская Федерация обе-
спечивает полноценную реализацию своими 
гражданами комплекса их конституционных 
прав и обязанностей, создает условия для их за-
щиты и всестороннего обеспечения, созидания 
гражданского мира и согласия на своей терри-
тории. Религиозные объединения, а также их 
служители и иной религиозный персонал в про-
цессе своей деятельности, в публичных и иных 
выступлениях не вправе прямо или косвенно 
призывать к игнорированию гражданами основ 
конституционного строя Российской Федерации, 
конституционных прав и обязанностей челове-
ка и гражданина, неуважительному отношению 
к традициям, культуре, истории народов России». 

3. На уровне Федерального закона № 125-ФЗ 
необходима конкретизация содержательной 
сути термина «внутренние установления рели-
гиозных организаций» и четкое упоминание о 
важности учета таких доктринальных докумен-
тов, как социальные концепции (доктрины, по-
зиции, основы и т. п.), централизованных рели-
гиозных организаций для гармонизации меж-
конфессиональных и государственно-конфес-
сиональных отношений в стране. Фиксация этих 
конкретизирующих положений возможна в 
ст. 15 данного закона. 

На наш взгляд, такие законодательные уточ-
нения вполне оправданы и не нарушают консти-
туционного принципа отделения религиозных 
объединений от государства. Ведь религиозные 
объединения функционируют на территории го-
сударства, их деятельность реализуется в зако-
нодательно установленных пределах, они вы-
ступают значимыми субъектами гражданского 
общества. И государство, и религиозные объ-
единения по некоторым аспектам деятельности 
имеют общие цели, которые в своей основе сво-
дятся к построению более справедливого обще-
ства с высокими нравственными идеалами. Как 
уже упоминалось ранее, Российская Федерация 
признает себя демократическим, правовым и 
социальным государством. А демократия, по 
справедливому утверждению Б. С. Эбзеева, «пи-
тается той духовной пищей, которая выработа-
на в обществе. Она сильна лишь при условии, 
что она оплодотворена справедливостью, а на-

родная воля и гражданская активность, береж-
но храня тысячелетнюю государственность, на-
правлены не на разрушение, а на созидание»36. 
Именно такое видение фундаментальных основ 
демократии открывает для России широкие пер-
спективы успешного развития.
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