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Уже на рубеже X IX -XX  вв. в либеральных кругах и части политической 
элиты Российской империи формируется убеждение в необходимости смягче
ния существующего религиозного законодательства. Попытками сглаживания 
конфессиональных противоречий стали Указ «Об укреплении начал веротер
пимости» от 17 апреля 1905 г. и Манифест «Об усовершенствовании государ
ственного порядка» от 17 октября 1905 г., однако удовлетворить общественные 
ожидания они не смогли. Тема свободы совести нашла отражение в программ
ных документах ряда политических партий [1, с. 142-147, 159-174], а в Госу
дарственной думе, начиная уже с ее первого созыва (1906), дебатировался 
вопрос о реформе вероисповедного законодательства.

В дискуссиях о реформировании религиозного права особое место занял 
законопроект «О свободе совести», внесенный в Государственную Думу 12 мая 
1906 г. группой депутатов из партии кадетов (Конституционно-демократической 
партии, др. -  партия Народной свободы). Кадеты имели крупнейшую думскую 
фракцию (около 36% всех депутатов), но до официального рассмотрения дан
ного законопроекта в условиях 72-дневного периода работы I Думы (27 апреля -  
8 июля 1906 г.) дело не дошло.

Основывался законопроект кадетов на партийной программе, принятой 
12-18 октября 1905 г. Та в разделе «Основные права граждан» декларировала 
равенство российских граждан перед законом «без различия пола, вероиспо
ведания и национальности» и объявляла, что каждому гражданину обеспечи
вается «свобода совести и вероисповедания», не допускаются преследования 
за «верования и убеждения, за перемену или отказ от вероучения». Предус
матривалось, что «Православная церковь и другие исповедания должны быть 
освобождены от государственной опеки». [2, с. 58; 3, с. 41]

Кадетский проект закона о свободе совести от 12 мая 1906 г. предварялся 
пространной Объяснительной запиской. В первой ее части обосновывается, 
что «принципъ свободы совести» Основным государственным законам Россий
ской Империи «не чуждъ». «Свобода совести, -  не вполне точно цитируются
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«Основные государственные законы», -  ...присвояется не только христчанамъ 
иностранныхъ исповедашй, но и евреямъ, магометанамъ, язычникамъ...»1. Со
гласно Своду учреждений и уставов управления духовных дел иностранных ис
поведаний христианских и иноверных, «все, не принадалежащ1е къ... [Право
славной] церкви, подданые государства и иностранцы, въ ономъ пребывакщ е, 
пользуются повсеместной свободой отправлешя своей веры и богослужешя...».

Однако, утверждают авторы законопроекта, «этотъ велиш  принципъ [сво
боды совести] не нашелъ себе осуществлены въ законодательныхъ нормахъ 
и темъ более въ практике государственнаго управлешя”. Напротивъ, «долпе 
годы Росая жила подъ режимомъ несвободы совести». Обосновывается это 
тем, что «право распространять свое вероучеше предоставлялось одной 
православной церкви», а «духовныя и светсюя лица прочихъ христчанскихъ 
исповедашй строжайше обязаны не прикасаться къ убеждешямъ совести, не 
принадлежащихъ къ ихъ религш», под страхом уголовного преследования. 
Еще большие ограничения содержатся в специальном законодательстве об от
дельных христианских и нехристианских исповеданиях, в т.ч. «раскольниковъ и 
сектантовъ», имеет место и «настоящее преследоваше».

По мнению кадетов, ограничение свободы совести губительно для стра
ны, поскольку «вызывало острую враждебность, колебало самыя основы 
нацюнальнаго мира и наносило велиш  вредъ общегосударственной крепо
сти и мощи». Обращали они внимание и на двойственное положениие са
мой Православной церкви: «пользующаяся внешнимъ привиллегированнымъ 
положенюмъ, но сдавленная государственной опекой... только страдаетъ отъ 
этого режима, отнимающаго у нея возможность нравственнаго воздейств1я и 
авторитетъ».

Оценивая мероприятия, предпринятые в вероисповедном вопросе пра
вительством (указы Правительствующему Сенату от 12 декабря 1904 г. и от 
17 апреля 1905 г.), авторы законопроекта полагали, что те «не получили од
нако надлежащаго осуществлены», поскольку «слишкомъ глубоко укорени
лись бюрократически традицм и въ ведомстве православнаго исповеданы, 
и въ управлеши иностранными исповедашями», а во многих частях России 
«релипозный вопросъ сплетается съ политическимъ и нацюнальнымъ». 
В особенности, отмечали они, «это относилось къ переходамъ въ католицизмъ 
среди обитателей различныхъ губершй Западнаго края и Царства Польска- 
го». Наконец, Указ 17 апреля не только «не дошелъ въ утвержденш принципа 
релипозной терпимости до конца», поскольку не разрешил неправославным 
исповеданиям свободное распространение своих вероучений, но и «ничего 
не говорилъ о праве не принадлежать ни къ какому исповедашю, праве, кото
рое, очевидно, входитъ въ последовательно проводимый принципъ свободы 
совести». «Какъ съ нимъ несовместимо принужденю, прямое или косвенное, 
къ принята  какой-либо религш, -  утверждали кадеты, -  такъ несовместима и 
принудительная релипозность вообще».

1 Данный фрагмент содержится в главе «О вере» Основных государственных 
законов Российской Империи, но там буквально провозглашается не «свобода совести», 
а «свобода веры».
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Высоко оценивая Манифест 17 октября, в котором возвещалась воля 
монарха «даровать населеыю незыблемыя основы гражданской свободы на 
началахъ действительной неприкосновенности личности, свободы совести, 
слова, собрашй и союзовъ», кадеты отмечали, что последующие законо
дательные постановления не остались верны его духу. Тем самым «задача 
введешя релипозной свободы въ Росаи осталась невыполненной». Полагая, 
что из «формъ свободы одною изъ важнейшихъ является свобода совести», 
они считали ее утверждение путем «къ нравственному обновлешю Росаи, къ 
укреплеыю и возрождеыю въ ней релипознаго чувства, къ водворешю въ ней 
взаимнаго соглаая и мира».

Собственно «Основные положения законопроекта о свободе совести» 
включали семь статей. В первой из них гражданам империи гарантировалась 
«свобода совести», в связи с чем «никто не можетъ быть преследуемъ и огра- 
ничиваемъ въ какихъ бы то ни было правахъ на убеждеыя въ делахъ веры». 
Во второй объявлялось равноправие всех вероисповеданий в богослужебной и 
обрядовой деятельности, распространении своих учений, если при этом не на
рушается уголовный закон. В третьей -  о запрете государственного принужде
ния к принадлежности к какому-либо исповеданию. В четвертой -  о недопусти
мости отказа в силу своих религиозных убеждений от исполнения гражданских 
или политических обязанностей, кроме случаев, установленных законом. Пятая 
статья гарантировала лицам, достигшим 17-летнего возраста, право выхода из 
религиозной общины. Вероисповедное воспитание несовершеннолетних было 
отнесено к решению родителей. Шестой пункт декларировал необходимость 
особого закона для определения порядка ведения актов гражданского состо
яния. Седьмая статья относила вопрос о преподавании вероучения к особым 
узаконениям, но устанавливала, что те не должны противоречить «началамъ 
свободы и равенства вероисповеданш» [4, с. 8-12].

В целом законопроект партии кадетов от 12 мая 1906 г. «О свободе со
вести», предусматривавший равенство вероисповеданий и допускавший право 
граждан на вневероисповедное состояние, стал в Российской империи истори
чески первой попыткой добиться легитимным законотворческим путем полно
ценного правового обеспечения свободы совести. Особенности политической 
жизни России, прежде всего нестабильность деятельности Государственной 
Думы, инертность политического мышления и недальновидность верховной 
власти, не позволили осуществить позитивное изменение религиозного зако
нодательства. Кроме того, сказывалась, по-видимому, и «тень огромных крыл» 
(А. Блок) обер-прокурора Святейшего Синода (1880-1905) К.П. Победонос
цева. По выражению этого видного представителя идеологии национально
православного консерватизма, «государство безверное есть не что иное, как 
утопия невозможная к осуществлению, ибо безверие есть прямое отрицание 
государства» [5, с. 315]. В финальном периоде российского самодержавия 
идеи кадетов, в том числе в области религии, встречали некоторое понимание 
со стороны премьера-реформатора П.А. Столыпина [6, с. 95-97].

В дальнейшем, уже в новых политических условиях после падения само
державия, активные шаги по реформированию вероисповедного права пред

81

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



принимало Временное правительство. Заметим, что его позиция была во мно
гом обусловлена персональным составом, формированием из представителей 
либеральных партий Государственной думы. Поэтому неудивительно, что в 
деятельности Временного правительства проявилась тенденция к созданию 
внеконфессионального правового государства.
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