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Понятие религии.
Религия (от лат. «religio» - набожность, святыня, предмет 

культа) 
— миро воззрение и мироощущение, а также соответствующее 
поведение и специфи ческие действия (культ), основанные на 
вере в существование бога или богов, сверхъестественного. По 

предположению ученых, религия возникла в эпоху верхнего 
палеолита (каменный век) 40-50 тыс. лет назад на 

относительно вы сокой ступени развития первобытного 
общества.



На первоначальной стадии человеческой истории религия выступает как форма практического и 
духовного овладения миром, в которой проявилось осознание людьми их зависимости от 
природных сил. Первоначально объек том религиозного отношения был реально существующий 
предмет, наделяе мый сверхчувственными свойствами, - фетиш.

 Фетишизм связан с магией, стремлением оказать влияние на ход событий в желаемом направлении 
при помощи колдовских обрядов, заклинаний и т. п. В процессе разложения ро дового строя на смену 
родовым и племенным религиям пришли политеисти ческие (политеизм - многобожие) религии 
раннего классового общества. 

На более поздней стадии исторического развития появляются мировые, или над национальные, 
религии - буддизм (VI-V вв. до н. э.), христианство (I в.) и ислам (VII в.). Они объединяют людей 
общей веры независимо от их этниче ских, языковых или политических связей. Одной из 
важнейших отличитель ных особенностей таких мировых религий, как христианство и ислам, явля 
ется монотеизм (вера в одного бога). Постепенно складываются новые формы религиозной 
организации и религиозных отношений - церковь, духовенство (клир) и миряне. Получает развитие 
теология (учение о боге).



На основе религиозных представлений складываются религиозные нормы как одна из разновидностей 
социальных норм. Религия и религиозные нормы возникают позднее первичных мононорм, но быстро 
проникают во все регуля тивные механизмы первобытного общества. В рамках мононорм были тесно 
переплетены моральные, религиозные, мифологические представления и пра вила, содержание которых 
определялось сложными условиями выживания че ловека того времени. В период распада 
первобытнообщинного строя происхо дит дифференциация (разделение) мононорм на религию, право, 
мораль.

На различных этапах развития общества и в разных правовых системах степень и характер взаимодействия 
права и религии были различными. Так, в некоторых правовых системах связь религиозных и правовых норм 
была настолько тесной, что их следует считать религиозными правовыми системами. Древнейшая из таких 
правовых систем - индусское право, в котором тесно пе реплетались нормы морали, обычного права и религии. 
Другой пример — му сульманское право, которое, по существу, является одной из сторон религии ислама и 
называется «шариатом» (в переводе - «путь следования»). Таким об разом, религиозная правовая система - 
единый религиозно-нравственный и правовой регулятор всех сторон жизни общества.

В период феодализма в Европе были широко распространены каноничес кое (церковное) право и церковная 
юрисдикция. Каноническое право, как и право религиозной правовой системы, - это право церкви, право 
общины ве рующих, однако оно никогда не выступало всеобъемлющей и законченной системой права, а 
действовало лишь как дополнение к светскому праву в дан ном конкретном обществе и регулировало те 
вопросы, которые не охватыва лись светским правом (церковную организацию, правила причастия и испо 
веди, некоторые брачно-семейные отношения и др.).



Сферы влияния религии и права.
Религия содержит в своем составе религиозные нормы, которые также являются социальным нормами, при 
этом они имеют свою социальную направленность, которая устанавливается различными религиозными 
конфессиями. 

Нормы поведение, которые устанавливаются ими, важны и обязательны для лиц, которые исповедуют 
данную веру. Вера обосновывается на различных книгах о религии, например, на Ветхом завете, Новом завете, 
Коране, Сунне, Талмуде, религиозных книгах буддистов и т.д., а также на решениях собраний духовенства, 
например, на постановлениях соборов, конференциях и т.д. 

Эти нормы регламентируют различные положения, например, как следует отправлять религиозные обряды, 
каков порядок осуществления службы в церкви, организации и деятельности религиозных общин, церквей, 
верующих и групп и т.п. При этом многие религиозные установки характеризуют моральное отношение лиц в 
данной сфере. Например, положение «не убий» трактует как моральные, как и церковные положения. 
Очевидно, что право регулирует несколько иную сферу отношений, которые являются правовыми. 

Различие между ними очевидно. Так, религиозные нормы действуют только в отношении определенных 
конфессий, например, предписания Библии – на тех, кто исповедует христиан. Различны и механизм 
действия комплекса религиозных норм, предписывающих, как вести себя, ссылаясь на высшего авторитета- 
Бога. Кроме того, нормы религии могут быть установлены церковью, нормы права отличаются тем, что могут 
быть установлены только государством в лице компетентных органов и им же гарантируются.





Взаимосвязь права и религии
Взаимосвязь права и религии определяется следующими положениями: 

В частности, законодатель определяет правовую основу деятельности религиозных организаций, 
Конституции закрепляется свобода вероисповедания. 

Также религиозные объединения имеют статус юридических лиц. Это закреплено соответствующими 
актами, которые определяют их правоспособность, правосубъектность, а также их юридическое значение. 

Общеизвестно, что некоторые религиозные праздники признаются национальными праздниками с учётом 
закрепления данного положения в законодательстве, при этом все большее количество населения 
придерживается данных традиций. 

Право позволяет поддержать все религиозные нормы, которые имеют моральное содержание, способствует 
обеспечению и укрепления правопорядка, организации общей дисциплины в обществе. 





Спасибо за 
внимание!


