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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Духовной основой военной мощи Рос-

сийского государства на протяжении ряда веков оставалась официально провоз-

глашенная идеология. Однако общественно-политические процессы, произо-

шедшие в постсоветской России, привели к устранению государственной идео-

логии и провозглашению идеологического многообразия1 в условиях националь-

ной и конфессиональной дифференциации страны. Эти процессы коснулись и 

Вооруженных сил РФ.  В начале 90-х гг. прошлого столетия произошло упразд-

нение института военных политработников и деидеологизация Российской ар-

мии, в связи с чем обострилась проблема духовно-нравственного и патриотиче-

ского воспитания военнослужащих. Ситуация духовного вакуума оставалась 

неизменной на протяжении длительного времени, и лишь в начале ХХI в. была 

осознана необходимость возвращения к традициям российского воинства. Среди 

прочих мер речь пошла о возможности взаимодействия Русской православной 

церкви (РПЦ) и Вооруженных сил РФ, одним из направлений которого стало 

возрождение института военного духовенства в Российской армии.  

Инициированное Патриархом Московским и всея Руси Кириллом политиче-

ское решение руководства страны о возрождении института военного духовен-

ства положило начало принципиально новому подходу в работе с личным соста-

вом Вооруженных сил РФ2. 

Военно-церковные отношения в современной России, являясь срезом воен-

но-гражданских отношений и составной частью государственно-

конфессиональных (военно-конфессиональных) отношений, возникают в про-

цессе взаимодействия Российской армии и Русской православной церкви. В 2018 

г. в Министерстве обороны РФ создано Главное военно-политическое управле-

ние Вооруженных сил РФ (ГВПУ ВС РФ). В состав ГВПУ ВС РФ вошло Управ-

ление по взаимодействию с религиозными объединениями, призванное в том 

числе координировать отношения вооруженных сил и Русской православной 

церкви.  

В связи с возникновением принципиально новой ситуации в сфере воспита-

тельной работы с военнослужащими, введением наряду с органами военно-

политической работы института штатного военного духовенства – помощников 

командиров по работе с верующими военнослужащими – возникла настоятель-

ная потребность в исследовании сущности и механизма военно-церковных от-

ношений как элемента государственно-конфессиональных отношений в совре-

менном российском обществе.  

В данном диссертационном исследовании военно-церковные отношения в 

современной России рассматриваются прежде всего в контексте взаимодействия 

Российской армии и Русской православной церкви. Такой подход определяется 

тем, что, по нашему мнению, понятие военно-церковных отношений некоррект-
                                                 

1 См.: Конституция РФ. Ст.13. М.: Проспект, 2016. 
2 См.: Сайт Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и право-

охранительными органами. Победа.ру. [Электронный ресурс]. URL: 

http://pobeda.ru/vyivodyi.html (дата обращения: 20.08.2019). 
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но употреблять применительно к религиозным объединениям мусульман, будди-

стов, иудеев, последователей других религий, в вероучениях которых нет поня-

тия «Церковь». Для взаимодействия Вооруженных сил РФ с такого рода объеди-

нениями верующих правомерно использовать понятие «военно-

конфессиональные отношения».  

Более конкретно актуальность исследования обусловлена следующими об-

стоятельствами.  

Во-первых, в условиях проводимой против России информационной войны 

и активного продвижения НАТО на Восток обостряется проблема формирования 

национально-гражданской идентичности,  в решении которой религия играет да-

леко не последнюю роль, практически подменяя собой светскую идеологию.  

Во-вторых, особый интерес для исследования представляет взаимодействие 

вооруженных сил и Русской православной церкви, поскольку православие в Рос-

сии – не только одна из традиционных религиозных конфессий, но и самая рас-

пространенная в российском обществе (по некоторым данным к православной 

культуре причисляет себя до 80% населения страны1).  

В-третьих, Церковь всегда активно участвовала в патриотическом воспи-

тании военнослужащих, проявляя внимание и уважение к воинам, которые, не 

жалея себя, оберегали жизнь и безопасность личности, общества и государства. 

Таких воинов православная церковь нередко причисляла к лику святых, относя к 

ним слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 

друзей своих» (Ин. 15. 13)». Учитывая исторические традиции, Русская право-

славная церковь и сегодня активно занимается окормлением Вооруженных сил 

РФ, что существенно влияет на духовные ценности военнослужащих Российской 

армии. Сформированный в настоящее время институт военного духовенства 

функционирует в целях реализации конституционного права на свободу совести 

и вероисповедания, с учетом особенностей военной службы, организации духов-

но-просветительской работы и военно-патриотического воспитания военнослу-

жащих на основе духовных ценностей традиционных религий России.  

В-четвертых, в условиях многоконфессиональной и многонациональной 

культуры страны доминирование и поддержка в армии одного, даже наиболее 

авторитетного религиозного объединения, может привести к столкновению с ин-

тересами других конфессий и иметь социально-политические последствия.   

Вышеизложенное предполагает, что влияние Церкви на духовное состояние 

Вооруженных сил РФ в целом и на верующих военнослужащих в особенности 

должно стать предметом серьезного изучения. Это необходимо, тем более что, 

несмотря на значительное число работ, посвященных военно-конфессиональным 

отношениям, системного и развернутого социально-философского анализа со-

временных форм взаимодействия РПЦ и вооруженных сил пока не существует.  

                                                 
1 См.: Российская идентичность и вызовы времени [Электронный ресурс]. URL: 

https://ria.ru/valdaiclub_anniversary_comment/20130819/957220962.html (дата обращения: 14.08. 

2019). 
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В итоге возникла научная потребность социально-философского осмысле-

ния деятельности РПЦ как социального института и ее взаимодействия с воору-

женными силами в интересах укрепления военной мощи государства и реализа-

ции прав военнослужащих на свободу совести и вероисповедания.   

Степень научной разработанности темы. В работах отечественных уче-

ных довольно широко представлены научные взгляды на динамику социальных 

процессов, на организацию и строительство Вооруженных сил РФ в интересах 

военной безопасности. Однако предлагаемый нами аспект рассмотрения взаимо-

отношений Русской православной церкви и Вооруженных сил РФ не был вос-

требован почти до конца ХХ в. Только в последние годы, когда произошло «тео-

логическое освобождение», ученые повернулись лицом к этой проблематике. 

Появилось большое количество научных исследований, в которых рассматрива-

ются государственно-конфессиональные отношения, взаимодействие Вооружен-

ных сил РФ и традиционных религиозных объединений. 

 Изучение источников по данной проблематике позволило сгруппировать 

труды, имеющие непосредственное отношение к исследованию проблемы взаимо-

действия Вооруженных сил РФ и Русской православной церкви. 

Первое направление представлено работами  русских религиозных мыслителей 

конца XIX – начала XX вв. о соотношении церкви, государства, религии, нации, та-

ких как И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, В.С. Соловьев, Н.О. 

Лосский1 и др., а также труды современных теологов: Святейшего Патриарха Мос-

ковского и всея Руси Кирилла, протоиерея Всеволода Чаплина, протоиерея Димит-

рия Смирнова, протоиерея  Сергия Привалова  и др. Использованы в исследовании 

Старый и Новый завет,  Основы социальной концепции Русской православной 

церкви, которые утверждены    Архиерейским собором РПЦ 15 августа 2000 г. и в 

которых отражены мировоззренческие постулаты христианства, отношение рели-

гии к фундаментальным проблемам духовной жизни общества2. 

Ко второму направлению относятся работы исследователей, посвященные про-

блемам строительства и функционирования военной организации государства, ме-

сту и роли духовных основ в системе обеспечения военной безопасности Россий-

ской Федерации. Важное значение в этом контексте имеют исследования А.И. Го-

рячева, Н.Ю. Григорьева, Е.В. Дубограй, В.Н. Ксенофонтова, П.В. Петрия, В.В. 

Скокло, А.И. Суровцева, П.И. Чижика, В.М. Чугунова и других авторов3. 

                                                 
1 См.: Ильин И.А. О русском национализме: сб. ст.  Симферополь, 2016; Бердяев Н.А. Ис-

токи и смысл русского коммунизма. М., 1990; Булгаков С.Н. Христианский социализм. Ново-

сибирск,1991; Франк С.Л. Смысл жизни. М., 1994; Соловьев В.С. Русская идея. М., 1992; Лос-

ский Н.О. Характер русского народа. М., 1990, и др. 
2 См.: Кирилл (Гундяев), митр. Смоленский и Калининградский. Слово пастыря. М., 2005; 

Чаплин В., прот. Благословляет ли Церковь войну? // НГ-религии. 2003; Чаплин В., прот. Церковь 

и власть // Евразийское обозрение 2001.  № 4; Смирнов Д., прот. Православная вера и защита 

Отечества // Патриот Отечества. 2003. №10; Ильин И.А. О сопротивлении злу силой. М., 2005; 

Основы социальной концепции Русской православной церкви. М., 2000. 
3 См.: Горячев А.И. Духовные основы правоохранительной деятельности // Отечество пре-

выше всего!: матер. научн.-практ. конф. М., 2000; Григорьев Н.Ю. Взаимодействие Воору-

женных сил Российской Федерации и Русской православной церкви в современных условиях: 
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В их научных работах рассматриваются многообразные аспекты духовно-

нравственного состояния личного состава  вооруженных сил.   

В работах В.И. Веремчука, А.В. Васильева, В.П. Иванова, Ю.Г. Носкова, 

О.Х-А. Рахимова, А.Е. Савинкина, О.Е. Гришина и других авторов осуществля-

ется анализ проблем в сфере военно-конфессиональных отношений, угроз наци-

ональной безопасности в духовной сфере, а также морально-психологического 

состояния военнослужащих Российской армии и духовно-нравственной обста-

новки в российском обществе1. 

Большой вклад в исследование данной проблематики внесли ученые кафедры 

государственно-конфессиональных отношений РАНХиГС О.Ю. Васильева, В.К. 

Пинкевич, М.И. Одинцов, В.М. Сторчак, В.В. Шмидт и др.2 

Третье направление составляют труды, посвященные исследованию военно-

конфессиональных и нормативно-правовых основ взаимодействия Церкви и гос-

ударства. Среди них исследования А.В. Пчелинцева, С.А. Мозгового, Р.А. Пе-

                                                                                                                                                                    

содержание, специфика и перспективы (социально-философский аспект): автореф. дис. ...канд. 

филос. наук. М., 2003; Дубограй Е.В. Религиозность военнослужащих Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации: состояние, структура, динамика и современная практика использования в 

военно-социальном управлении: социологический анализ: автореф. дис. ...канд. соц. наук. М. 

2008; Ксенофонтов В.Н. Духовная жизнь воинов России и их ценностные ориентации: Харак-

тер и тенденции развития // Профессиональная этика военнослужащего: матер. междунар. 

научн. конф. М., 1995; Петрий П.В. Духовные ценности российского общества и армии (соци-

ально-философский анализ): автореф. дис. ...д-ра филос. наук. М., 2002; Скокло В.В. Влияние 

государственно-церковных отношений в России на ее обороноспособность: автореф. дис. 

...канд. полит. наук. Монино, 2004; Суровцев А.И. Развитие духовных основ военной безопас-

ности Российской Федерации (философский анализ): монография. М., 2006; Чижик П.И. Ду-

ховная безопасность российского общества как фактор военной безопасности. М., 2000; Чугу-

нов В.М. Духовный потенциал военной безопасности государства. Монино, 1998. 
1 См.: Веремчук В.И. Взаимодействие военной службы и религии на институциональном 

уровне управления (социологический анализ): автореф. дис. ...д-ра социол. наук. М., 2006; Ва-

сильев А.В. Политика государства в области военно-конфессиональных отношений как фак-

тор обеспечения военной безопасности Российской Федерации: автореф.  дис. … канд. полит. 

наук М., 2008; Иванов В.П. Становление и развитие системы религиозного воспитания воен-

нослужащих Русской армии (XVIII – начало ХХ века): монография. М., 2013; Носков Ю.Г. Ре-

лигиозный фактор и духовная безопасность. М., 2000; Рахимов О.Х-А. К вопросу о сущности 

и структуре духовности личности офицера //Актуальные вопросы исследования духовности 

российского офицера. М., 2000; Савинкин А.Е. Духовное наследие Русской армии 

//Актуальные вопросы исследования духовности российского офицера. М., 2000; Гришин О.Е., 

Матвиенко В.А., Толочко А.В. Война, защита Отечества и религия // Вестник российской 

нации. 2018. №1. 
2См.: Васильева О.Ю. Русская православная церковь в политике Советского государства в 

1943–1948 гг.: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М., 1998; Пинкевич В.К. Конфессии и конфесси-

ональные отношения в России // Россия-21 век: Политика. Экономика. Культура. М., 2015;  

Одинцов М.И. Государственно-церковные отношения в России (на материалах отечествен-

ной истории 20 века): дис. ... д-ра ист. наук. М., 1996; Сторчак В.М. Роль традиции в социали-

зации общества // Государственная служба. М., 2017; Шмидт В.В. Религиозное и этнокультур-

ное разнообразие: развитие, устойчивость, безопасность // Государственная служба. М., 2017. 
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стова, С.А. Мелькова, М.О. Шахова, священников Сергия Привалова, Димитрия 

Полохова и других российских авторов1.   

Необходимо отдать должное трудам М.П. Мчедлова и М.М. Мчедловой, В.В. 

Локосова, Ю.Ю. Синелина,в которых авторы рассматривали роль религии в об-

щественно-политической жизни и взаимосвязи религиозных и политических 

ориентаций православных россиян2. 

Рассматриваемые работы носят, как правило, исторический, философский, 

юридический, религиоведческий и теологический характер. 

В конце XX и в началеXXI в. появляются научные исследования философ-

ского, исторического  и политологического профиля, в которых ученые рассмат-

ривают государственно-церковные отношения3. 

В работах зарубежных авторов Эда Ваггонера, Малькольма Уилкерсона, Энто-

ни Кука, Полета Отиса, Джоан Ренник, Франсуаза Кюрти, Франсис Меснер,  Ро-

берта Чарльза Спрула, Касомо Даниэля, Жана-Поля Виллайма, Арнаута И. Ни-

венхейсу, Роберта В. Таттла и др. рассмотрены отношения между религиозными 

объединениями и государством в европейских странах и США, проведены срав-

                                                 
1См.: Пчелинцев А.В. Свобода вероисповедания и религиозные объединения в Россий-

ской Федерации: конституционно-правовое исследование: автореф. дис ... д-ра юрид. наук. 

М., 2012; Мозговой С.А. Становление и развитие взаимодействия Вооруженных сил РФ с ре-

лигиозными объединениями в 90-е гг. XX в.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2001; Пестов 

Р. А. Институты церковного права в государственно-конфессиональных отношениях: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. Ростов н / Д., 2006; Мельков С.А. Исламский фактор и его влияние на воен-

ную политику России : автореф. дис. … д-ра полит. наук. М., 2002; Шахов М.О. Правовые ос-

новы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации. М., 2013; Привалов 

С., свящ. Военно-конфессиональные отношения Русской православной церкви с Вооружен-

ными силами Российской Федерации: теоретические основы и перспективы развития:  авто-

реф. дис. ... канд. богословия. М., 2010; Полохов Д., свящ. Нравственно-патриотическое воспита-

ние в вооруженных силах на основах православной христианской веры: автореф.  дис. ... канд. бо-

гословия.  Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2000. 
2 См.: Мчедлов М.П. Религиоведческие очерки. Религия в духовной и общественно-

политической жизни современной России.  М., 2005; Мчедлова М.М. Религия в жизни россиян 

// Российская повседневность в условиях кризиса. М., 2009; Локосов В.В., Синелина Ю.Ю. 

Взаимосвязь религиозных и политических ориентаций православных россиян// Религия в са-

мосознании народа (религиозный фактор в идентификационных процессах). М., 2008. 
3 См.: Джораева C.B. Государственно-церковные отношения в России: автореф. дис. ...канд. 

филос. наук. М., 1997; Панюкова В.В. Церковь и государство в современном политическом 

процессе России – опыт и проблемы взаимодействия: автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 

1996; Кривельская Н.В. Секта: угроза и поиск защиты. М., 1999; Канаев С.З. Роль религиозно-

го фактора в формировании национальной психологии: автореф. дис.  ...канд. филос. наук. М., 

1991; Мчедлова М.М. Место религии в социально-политическом процессе: цивилизационные 

основания и современные тенденции: автореф. дис. … д-ра полит.наук. М., 2011; Набиев P.A. 

Политика Советского государства по отношению к религии и церкви в 20–30-е гг. (на матери-

алах национальных республик Поволжья и Приуралья): автореф. дис. ...канд.ист. наук. Казань, 

1992; Рагузин В.Н. Религиозный фактор динамики межконфессиональных отношений (на ма-

териалах Оренбургской области): автореф. дис. ...канд.филос. наук. М., 1997; Религиозные ор-

ганизации и государство: перспективы взаимодействия. М., 1999; Самыгин С.И., Воденко 

К.В., Нечипуренко В.Н. Религия и политика. Ростов н / Д., 2016.  
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нительные политико-правовые исследования взаимоотношений между государ-

ством и религиозными объединениями, роли религии в вооруженных силах1. 

Однако до сих пор в отечественной науке практически нет научных работ, в 

которых с позиции социально-философского анализа рассматривались бы воен-

но-церковные (военно-конфессиональные)  отношения в современных условиях 

с  учетом восстановления в Вооруженных силах РФ института военного духо-

венства и военно-политических органов.  

Объект исследования – военно-церковные отношения как феномен социаль-

ного бытия России. 

Предмет исследования – сущность, содержание, механизм функционирова-

ния и направления совершенствования военно-церковных отношений на совре-

менном этапе развития российского общества.  

Таким образом, целью диссертационного исследования являются: анализ во-

енно-церковных отношений как элемента государственно-конфессиональных 

отношений в современной России, раскрытие их механизма и направлений оп-

тимизации в интересах укрепления военной безопасности. 

Цель диссертационного исследования обусловила постановку и решение сле-

дующих задач: 

1. C позиций комплексного подхода раскрыть сущность и содержание воен-

но-церковных отношений в социальной системе современного российского об-

щества. 

2. Раскрыть особенности духовного влияния Русской  православной  церкви 

на военнослужащих Российской армии. 

3.Осуществить сравнительный анализ моделей и механизма военно-

церковных отношений в России и зарубежных странах с целью выявления по-

лезного опыта. 

4. Определить основные направления совершенствования военно-

церковных отношений на современном этапе развития российского общества. 

Гипотеза исследования. В условиях нарастания военной опасности и отсут-

ствия в РФ официальной государственной идеологии именно Русская православ-

                                                 
1См: Waggoner E. Taking Religion Seriously in the US Military: The  Chaplaincy as a National 

Strategic Asset //Journal of the American Academy of Religion.–2014; Wilkerson M.H. Picking Up 

Where Katcoff Left Off: Developing a Framework for a Constitutional Military Chaplaincy // Okla-

homa Law Review.-2013; Cook A.J. National guard and reserve soldiers with PTSD: families, 

churches, and communities returning them to wholeness: A Doctoral ministry project submitted to 

faculties of the schools of the Atlanta Theological Association. – Atlanta, 2011; Otis P. An overview 

of the US military chaplaincy: A ministry of presence  and practice // The Review of Faith & interna-

tional Affairs.-2009; Rennick J.B. Canadian military chaplains: Bridging the gap between alienation 

and operational effectiveness in a pluralistic and multicultural context // Religion, State & Society.-

2011; Droit des religions en France et en Europe: Recueil de textes / Edite par Francoise Curtit et 

Francis Messner. -Bruxelles: Bruylant, 2008; Sproul R.C. What is the relationship between church 

and state? - 2014; KasomoDaniel.The Relationship between Church and State, 2013; Jean-Paul Wil-

laime. Religion, State and Society in Germany and France, 2003; Aernout J. NieuwenhuisState and 

religion, a multidimensional relationship: Some comparative law remarks, 2012; Robert W. Tuttle. 

Accommodating Faith in the Military, 2008. 
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ная церковь, поддерживаемая большинством военнослужащих, способна стать 

влиятельной силой в деле укрепления духовного потенциала военной мощи гос-

ударства. Введение института военных священнослужителей в структурах Во-

оруженных сил РФ, отвечая историческим традициям российского общества и не 

нарушая действующего в стране законодательства, соответствует интересам 

укрепления военной безопасности РФ, а также способствует развитию межкон-

фессиональных и межнациональных отношений в условиях культурного много-

образия России. 

Научная новизна исследования заключается в результатах анализа сущно-

сти, содержания и механизма военно-церковных отношений, учитывающих осо-

бенности военно-конфессиональных отношений в России в исторической ретро-

спективе и современных обстоятельствах возрождения институтов военно-

политической работы в Вооруженных силах РФ и военного священства, призван-

ных обеспечить подъем духовного воспитания военнослужащих на новый каче-

ственный уровень.  

Более конкретно научная новизна диссертации состоит в следующем: 

- вскрыта сущность, рассмотрено содержание и обоснована авторская де-

финиция военно-церковных отношений как элемента государственно-

конфессиональных отношений; 

- выявлены особенности духовного влияния Русской  православной  церкви 

на военнослужащих Российской армии; 

- разработана авторская концепция механизма функционирования современ-

ных военно-церковных отношений в РФ; 

- разработаны основные направления совершенствования военно-церковных 

отношений в интересах укрепления военной безопасности России 

Теоретическая значимость работы состоит в углублении и расширении соци-

ально-философских знаний о сущности, содержании и особенностях современного 

механизма взаимодействия Русской православной церкви и Вооруженных сил РФ в 

интересах укрепления военной безопасности российского общества. Разработанные 

в диссертации теоретико-методологические положения уточняют понятие военно-

церковных отношений, обосновывают авторскую концепцию механизма взаимодей-

ствия армии и церкви, создают условия для исследования ряда перспективных 

направлений, существенно обогащающих объем социально-философского знания по 

военно-церковной проблематике.  

Конкретизированный и используемый автором социально-философский ин-

струментарий и выводы теоретического характера могут быть реализованы в даль-

нейших исследованиях различных аспектов взаимодействия РПЦ и других традици-

онных религиозных объединений с Вооруженными силами РФ. В частности, в специ-

альном анализе нуждаются взаимоотношения вооруженных сил и таких религиозных 

конфессий, как ислам, буддизм, иудаизм. В тщательном теоретическом обосновании 

нуждается проблема разведения функций органов военно-политической работы и ин-

ститута военного священства. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в разра-

ботке современной концепции взаимодействия РПЦ и вооруженных сил страны, 
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которая может быть использована при подготовке офицерского состава воору-

женных сил и других силовых структур. Автором подготовлена Программа ин-

формационного обеспечения военно-церковных отношений на период с 2019 по 2021 

г. по формированию объективного  общественного мнения о деятельности воен-

ных священников в Вооруженных силах РФ и положительного имиджа военного 

духовенства. 

Материалы исследования дают возможность: сформулировать ряд рекомен-

даций для органов государственного и военного управления по вопросам государ-

ственно-конфессиональных отношений; использовать материалы исследования ко-

мандирам и начальникам воинских подразделений в работе по военно-

патриотическому воспитанию военнослужащих, обучению курсантов и слушателей 

вузов Министерства обороны РФ и других силовых структур, а также при подготов-

ке военного духовенства для Вооруженных сил РФ. 

Исследование будет полезно в практической работе сотрудникам военно-

политических органов, учреждений государственного и муниципального управления 

по взаимодействию с религиозными объединениями в целях совершенствования гос-

ударственно-церковных отношений и соблюдения прав граждан на свободу сове-

сти и вероисповедания. 

Методология и методы исследования. Теоретико-методологическую основу 

исследования составляет социально-философский анализ в синтезе важнейших ме-

тодологических принципов, подходов, категорий и идей, которые содержатся в фи-

лософских трудах исследователей по проблематике военно-конфессиональных от-

ношений.  

Методологическую основу диссертационного исследования компилируют идеи 

и положения социально-философской теории и понятийно-категориальный аппарат 

применительно к проблематике взаимодействия армии и религиозных объединений. 

В диссертационном исследовании использовались философские и общенаучные 

подходы: структурно-функциональный, системный, эссенциалистский, феномено-

логический подходы, аксиологический, историзма и многие другие. Применялись в 

исследовании и другие методы: теоретического описания и обобщения, компара-

тивный метод, контент-анализ. Важными для данного диссертационного исследова-

ния послужили методологические правила принципа познаваемости объективной 

реальности и многомерности истины. 

Анализировались исследования философского, религиоведческого, историче-

ского, политологического и социологического характера, диссертационные работы, 

отражающие результаты социально-философских исследований последних лет, 

обобщались материалы научных семинаров и конференций, публикации в научных 

журналах и средствах массовой информации по данной проблематике. 

В диссертационном исследовании применялись методологические принципы, 

подходы и методы ряда смежных социально-гуманитарных дисциплин: политоло-

гии, психологии, социологии, истории, правоведения и др. 

В частности, с помощью ведущей роли институционального метода изучена 

деятельность РПЦ как социального института в его взаимодействии с институтами 

государства, прежде всего взаимодействие Церкви с Вооруженными силами РФ, 
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выявлены основные факторы эволюции взаимоотношений армии и церкви. Иссле-

дование неинституциональной сферы общества дало возможность определить сте-

пень духовного влияния религии на сознание и мировоззрение военнослужащих 

Российской армии. 

Системный метод позволил проанализировать механизм военно-церковных от-

ношений как взаимосвязанную целостность,  функционирующую в рамках  госу-

дарственно-конфессиональных  отношений. Структурно-функциональный метод 

дал возможность определить место Русской православной церкви как социального 

института, который в случае необходимости может выполнять идеологические 

функции, заключая определенные соглашения с государством в сфере военно-

конфессиональных отношений. 

С помощью нормативного метода были исследованы место и роль Русской 

православной церкви в политико-правовой сфере жизни общества, проанализирова-

ны: совокупность нормативно-правовых актов; законодательные основы, регулиру-

ющие военно-конфессиональные отношения; правовое положение РПЦ; права во-

еннослужащих на свободу совести и вероисповедания, а также нормативно-

правовое взаимодействие Церкви с государством и обществом. 

Социологический метод дал возможность выявить особенности восприятия 

института военного православного духовенства в армии, отношения различных 

групп военнослужащих к Русской православной церкви и военному духовенству. С 

помощью исторического и компаративного методов были найдены принципиаль-

ные отличия моделей военно-церковных отношений,  выполнен сравнительный 

анализ военно-религиозной (капелланской) службы вооруженных сил иностранных 

государств. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирическую основу исследования со-

ставляют данные, полученные автором в результате: 

- изучения законодательства РФ, нормативно-правовых документов, регла-

ментирующих военную политику России, взаимоотношения и  взаимодействия 

Церкви с государством и ее  вооруженными  силами; нормативно-правовых актов 

органов военного управления Вооруженных сил РФ, документов Синодального 

отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами 

РФ и правоохранительными органами; материалов СМИ по проблемам военно-

конфессиональных  отношений;  результатов и выводов социологических иссле-

дований; 

- обобщения опыта практической работы автора  в войсках и военно-учебных 

заведениях; 

- проведения автором социологических исследований в виде  трех опросов и 

двух  интервью с военнослужащими Дальней авиации ВКС России, преподавателя-

ми, слушателями и курсантами Военного университета Министерства обороны РФ, 

военнослужащими различных видов и родов войск Вооруженных сил РФ. Автором 

получены экспертные оценки высококвалифицированных специалистов-

профессионалов в области государственно-конфессиональных отношений, замести-

теля командующего объединением по воспитательной работе, командиров и офице-

ров-воспитателей соединений и частей Российской армии.  Диссертант опирается в 
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работе на итоги медиаанализа, который он провел с помощью информационно-

аналитической системы «Медиалогия» (мониторинг и анализ СМИ) в период с 

01.01.2008 по 26.08.2015г. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Военно-церковные отношения в современном российском обществе пред-

ставляют собой формирующуюся систему взаимосвязей и взаимовлияний Во-

оруженных сил и Русской православной церкви как институтов государства и 

общества, складывающуюся в процессе совместной социальной деятельности по 

обеспечению военной безопасности РФ. 

Содержание военно-церковных отношений включает в себя адресную и со-

гласованную на законодательном уровне функциональную-коммуникативную 

деятельность армии и Церкви по достижению общей цели – обеспечение воен-

ной безопасности РФ и духовное развитие военнослужащих Российской армии. 

Это деятельность осуществляется в многообразных формах, ведущей из которых 

является в настоящее время функционирование института военного духовенства.   

2. В процессе военно-церковных отношений Русская православная церковь 

оказывает позитивное воздействие на духовную культуру военнослужащих, 

укрепляя патриотические основы их мировоззрения и способствуя гармонично-

му развитию их личности. Результатом этих отношений является не только удо-

влетворение религиозных потребностей личного состава, но и сплочение рос-

сийских военнослужащих различных конфессий и атеистов на основе общих 

патриотических ценностей, коллективизма, взаимопомощи и самоотверженности 

в интересах укрепления военной безопасности РФ и противодействия противни-

ку в духовной сфере. 

3. Социальный механизм военно-церковных отношений в современных усло-

виях представляет собой систему объективно сложившихся взаимоотношений, 

включающую в качестве основных элементов идеологическое, нормативное, ин-

ституциональное и функционально-коммуникационное звенья, дифференциро-

ванные по различным уровням: церковно-государственный, военно-

синодальный, военно-епархиальный и военно-приходской, на каждом из кото-

рых существуют личностные отношения верующих с духовным пастырем. 

Оптимальное функционирование механизма военно-церковных отношений 

предполагает соблюдение законодательства Российской Федерации, исполнения 

принципов и норм субъектов данных отношений.  

4. Совершенствование военно-церковных отношений на современном этапе 

предполагает непрерывный процесс взаимодействия РПЦ и ВС РФ по следующим 

актуальным направлениям: модернизация нормативно-правовой базы; предупре-

ждение и разрешение межконфессиональных, межнациональных и культурных 

противоречий и конфликтов в воинских коллективах; профессиональная подго-

товка военного священнослужителя и офицеров военно-гуманитарного профиля; 

повышение качества военно-политической работы в армии; проведение PR-

мероприятий и развитие информационно-коммуникационной деятельности РПЦ 

и Вооруженных сил РФ в интересах утверждения в государстве (Вооруженных 

силах РФ) и гражданском обществе положительного имиджа военно-церковных 
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отношений, продвижения позитивного восприятия военного духовенства в со-

временной Российской армии и обществе. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и обос-

нованность полученных в диссертации результатов обеспечивается методологиче-

ским инструментарием, соответствующим цели, задачам и логике исследования; 

опорой на значительное число научных источников, включая зарубежные издания, 

аналитические материалы, изученные соискателем, данными социологических ис-

следований, проведенных автором и другими исследователями; использованием ма-

териалов и выводов диссертации в научной и практической деятельности. 

Основные положения и выводы диссертации изложены автором в девяти пуб-

ликациях общим объемом десять печатных листов и апробированы в семи выступ-

лениях на различных семинарах и совещаниях. Ряд положений исследования был 

апробирован в процессе проведения лекционных и практических занятий со слуша-

телями и курсантами  Военного университета Министерства обороны РФ, Центра ду-

ховного образования военнослужащих Православного Свято-Тихоновского гума-

нитарного университета. 

Отдельные результаты научного исследования были обобщены и изложены 

в форме научного доклада на кафедре философии и религиоведения Военного 

университета Министерства обороны РФ. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследования, 

характеризуется степень научной разработанности темы, определяются объект, 

предмет, цель, задачи, теоретико-методологическая основа, научная новизна и прак-

тическая значимость результатов исследования, формулируются положения, выно-

симые на защиту, содержатся сведения о структуре и апробации диссертации. 

В первом разделе – «Сущность и содержание военно-церковных отношений 

в российском обществе» – с позиций комплексного подхода раскрыта сущность 

и содержание военно-церковных отношений в социальной системе современного 

российского общества. Выявлены особенности духовного влияния Русской пра-

вославной церкви на военнослужащих Российской армии. 

В разделе рассматриваются различные модели отношений государства с ре-

лигиозными объединениями, сложившиеся в зарубежных государствах и в Рос-

сийской Федерации. Установлено, что современная модель государственно-

конфессиональных отношений в Российской Федерации имеет ярко выраженную 

специфику, обусловленную исторической традицией, многоконфессиональным и 

многонациональным составом российского общества. 

Теоретически различные модели военно-конфессиональных отношений 

можно представить на основе доминирующих типов государственно-

конфессиональных отношений. Модели военно-церковных отношений, в свою 

очередь, определяются государственно-конфессиональными отношениями, 

наличием и особенностями функционирования института военного духовенства 

в вооруженных силах.  
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Сформулированные в разделе дефиниции «военно-конфессиональные от-

ношения» и «военно-церковные отношения» являются производными, видовыми 

по отношению к государственно-конфессиональным и государственно-

церковным. В случае военно-конфессиональных отношений речь идет о взаимо-

действии вооруженных сил со всей совокупностью традиционных для России 

религиозных конфессий, в то время как военно-церковные отношения затраги-

вают лишь отношения между ВС РФ и РПЦ.  

Военно-церковные отношения, являясь составной частью государственно-

конфессиональных (военно-конфессиональных) отношений, возникают в про-

цессе взаимодействия Российской армии и Русской православной церкви. Бу-

дучи таковыми, они включают в себя институциональные, нормативно-правовые 

и культурно-исторические модели отношений вооруженных сил с религиозными 

объединениями, имея целью обеспечение военной безопасности страны и реали-

зацию прав военнослужащих на свободу совести и вероисповедования. 

Автор исходил из того, что Церковь, являясь метафизическим образованием и 

сакральным пространством, составляет часть общества, объединенного на основе 

единого вероучения и культа, а также представляет собой социальный институт, 

имеющий свою внутреннюю структуру и социальные функции. Как социальный ин-

ститут, Церковь вступает в отношения с государством и гражданским обществом во 

всех сферах жизнедеятельности человека. Обладая мощными идеологическими и 

духовно-нравственными ресурсами влияния, Церковь является одним из инстру-

ментов управления социальными процессами. 

Влияние Церкви на общество имеет явно выраженную идеологическую 

окраску, основанную на ценностях традиционализма, консерватизма и патрио-

тизма, защите интересов сильного государства и твердой государственной вла-

сти. РПЦ способна воздействовать на многие социально-политические процессы, 

происходящие в российском обществе, однако существенных изменений в си-

стеме произвести не сможет. Влиянию Церкви способствует и само государство, 

которое ввиду отсутствия национальной идеологии и позитивных результатов 

реформ теряет «нити» идеологического и духовно-нравственного воздействия на 

российское общество. 

По мнению автора, влияние РПЦ на вооруженные силы – это способность 

церковных субъектов оказывать целенаправленное позитивное воздействие на 

военно-политическое руководство и военнослужащих Российской армии, транс-

формировать их сознание и поведение, изменяя духовную культуру, тем самым 

модифицируя духовный компонент боевой мощи государства в интересах воен-

ной безопасности.  

Целью военно-церковных отношений в России является военная безопас-

ность общества и государства, духовное превосходство военнослужащих над по-

тенциальным противником, содействие межконфессиональной консолидации 

российского общества и соблюдение прав военнослужащих на свободу совести и 

вероисповедования. В процессе военно-церковных отношений Церковь имеет 

возможность влиять на социализацию личности, изменяя ее сознание и поведе-

ние, трансформируя духовную культуру военнослужащих Российской армии.  
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Являясь срезом государственно-гражданских отношений, взаимодействие 

армии и Церкви протекает сложно и разнообразно. Отношения между этими со-

циальными институтами проявляются в их единстве, взаимосвязи и различии.В 

результате взаимодействия РПЦ и Вооруженных сил РФ происходит обмен со-

циальными качествами.  

Единство армии и Церкви дает возможность идеологического проникновения 

православных ценностей, взглядов и установок в военную среду. 

Во втором разделе – «Сравнительный анализ моделей и механизма военно-

церковных отношений в России и зарубежных странах» – выполнен компара-

тивный анализ моделей и механизма военно-церковных отношений в России и в 

некоторых зарубежных странах – членах НАТО с целью выявления их сходства 

и различия. 

Военно-политическое руководство США и НАТО считает, что религия яв-

ляется активной формой влияния на сознание всех категорий военнослужащих 

независимо от их национальной или конфессиональной принадлежности. В 

условиях войны у военнослужащих могут возникать различного рода духовные и 

социальные мотивации. Религиозная идеология по-прежнему остается важней-

шим ресурсом для мотивации военнослужащих. 

В современном мире западные либеральные государства стараются не за-

прещать почитание религиозных культов военнослужащими или, наоборот, при-

нуждать к вероисповедованию какой-либо религии.  

В странах НАТО существуют различные формы военно-конфессиональных 

(военно-церковных) отношений, как институционализированные, функциониру-

ющие в рамках вооруженных сил, так и неинституционализированные отноше-

ния между армией и религиозным объединением. Последнее заключается в том, 

что существует минимальная возможность удовлетворения религиозных потреб-

ностей военнослужащих, не выходящая за рамки права на свободу совести и ве-

роисповедования. Военнослужащие могут в свободное время покидать воинскую 

часть для отправления религиозных культов. Существует возможность и при-

глашения гражданского священника, но такие формы  взаимодействия носят, как 

правило,  ситуационный характер. Такое удовлетворение минимальных религи-

озных потребностей приобретает военную специфику, например, в ходе прове-

дения учений или других мероприятий по боевой подготовке.     

В каждой стране имеются свои политические, исторические и культурные 

особенности во взаимодействии государства с религиозными институтами.  Осо-

бенности функциональной деятельности капелланов иностранных государств по 

ряду моментов не соответствуют мировоззрению  традиционных российских 

конфессий,  особенно православия и ислама.  

Позитивное значение зарубежного опыта военно-конфессиональных отно-

шений для обеспечения военной безопасности России заключается в возможном 

использовании практики предупреждения военно-конфессиональных конфлик-

тов за счет соблюдения религиозных прав различных этнических групп военно-

служащих, осуществления интеграции различных этнических и конфессиональ-

ных групп в воинские коллективы Российской армии.  Необходимо и в дальней-
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шем анализировать возможности использования Вооруженными силами РФ 

опыта военно-конфессиональных отношений иностранных армий.   

Применив компаративный анализ, автор установил, что в условиях процесса 

секуляризации современных западных обществ и государств, военно-

религиозные службы иностранных армий в зависимости от национальных осо-

бенностей и традиций имеют весьма специфические модели военно-

конфессиональных отношений с присущими им признаками религиозной моти-

вации.  

В современной России формируется социальный механизм военно-церковных 

отношений, который можно представить как совокупность взаимосвязанных, 

функционально зависимых элементов и компонентов: звеньев механизма, функци-

онирующих на дифференциальных (разных) ступенях, через который осуществля-

ется взаимодействие Вооруженных Сил РФ и Русской православной церкви.  

По нашему мнению, механизм военно-церковных отношений – это сложная 

многогранная система, созданная для модификации государственно-

конфессиональных отношений и их развития в требуемом направлении. Меха-

низм состоит из идеологического, нормативного, институционального  и функ-

ционально-коммуникативного звеньев, функционирующих на дифференциаль-

ных ступенях: церковно-государственной, военно-синодальной, военно-

епархиальной и военно-приходской (см. рис. 1). 

Так, идеологическое звено, по мнению диссертанта, обеспечивает практиче-

скую реализацию идеологических установок верующих военнослужащих, спо-

собствует развитию и совершенствованию духовной стороны боевого потенциа-

ла армии. Главной целью идеологического влияния Русской православной церк-

ви на вооруженные силы является формирование у российских военнослужащих 

качеств, необходимых для достижения духовного превосходства над противни-

ком благодаря своему символическому  капиталу, авторитету  и имиджу. 

 
Рис. 1. 
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Нормативное звено механизма военно-церковных отношений включает за-

коны и подзаконные акты, регулирующие военно-конфессиональные отношения 

(военно-церковные) отношения в современной России. 

Институциональное звено включает совокупность государственных и цер-

ковных организаций, подразделений, официальных должностей, которые задей-

ствованы в военно-церковных отношениях и деятельность которых определяется 

взаимодействием Церкви и армии. Можно выделить четыре иерархические сту-

пени институционального взаимодействия РПЦ и ВС РФ: церковно-

государственная ступень, военно-синодальная ступень, военно-епархиальная 

ступень, военно-приходская ступень. 

Работа функционально-коммуникативного звена заключается в функцио-

нально-коммуникационной деятельности органов военно-церковных отношений 

Вооруженных сил РФ и РПЦ различного уровня. 

Механизм взаимодействия данных субъектов является одним из основных 

регуляторов военно-церковных отношений. Он призван обеспечить и реализа-

цию интересов государства в области укрепления духовного потенциала военной 

безопасности, соблюдение прав военнослужащих на свободу совести и вероис-

поведания посредством присутствия военного православного духовенства в Во-

оруженных силах РФ. Данный механизм, имея социальную природу, формирует-

ся и изменяется с учетом действующего законодательства, регулирующего госу-

дарственно-конфессиональные отношения, а также форм, методов и функций 

духовного воздействия, которые применяет Церковь в Российской армии с доз-

воления государства.   

Идеологическое звено, являясь интегрированным элементом механизма, 

функционирует на всех ступенях и имеет наибольшее значение; в то же время 

идеологическое звено находится в сильной зависимости от государственной ин-

формационной политики и политического режима.  

В результате функционирования механизма происходит вторичная социали-

зация военнослужащих посредством совместной деятельности армейских воспи-

тательных структур и Церкви. Социализирующая деятельность РПЦ в воору-

женных силах направлена на выстраивание государственно-центричной, патрио-

тической, основанной  на православных ценностях  идеологии. Роль Русской право-

славной церкви как агента социализации Вооруженных сил РФ в ближайшее время  

будет только расти, так как православие является одной из составных частей ново-

го  национального патриотизма. Особенности механизма военно-церковных от-

ношений, по нашему мнению, заключаются и в том, что он формирует у верую-

щих военнослужащих мотивацию к служению своей стране, уничтожает нигили-

стическое отношение к военной службе и армии. 

Механизм военно-церковных отношений является многоцелевой и сложной 

социальной системой, которая требует четкого взаимодействия звеньев на всех 

иерархических ступенях  для достижения поставленных целей и  задач,  развития 

и модернизации  органов военно-церковных отношений в интересах военной 

безопасности. Достижение поставленных задач зависит от результативного 
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функционирования всех элементов и компонентов  механизма. Работа механизма 

строго иерархична,  каждая ступень подчинена вышестоящей  и имеет автори-

тарный характер. При этом важные решения принимаются на церковно-

государственной ступени и зависят от лояльности и отношения к РПЦ Президен-

та РФ и высшего военно-политического руководства Российского государства. 

В третьем разделе – «Основные направления совершенствования военно-

церковных отношений на современном этапе развития российского общества» 

– определены и раскрыты основные направления совершенствования механизма 

военно-церковных отношений на современном этапе развития российского об-

щества. К ним следует отнести: 

- развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в области госу-

дарственно-конфессиональных (военно-конфессиональных) отношений; 

- своевременное предупреждение и разрешение межконфессиональных, 

межнациональных и культурных противоречий и конфликтов в воинских кол-

лективах;  

- совершенствование военно-церковных отношений в области профессио-

нальной подготовки военного священнослужителя и офицеров военно-

гуманитарного профиля; 

- модернизацию информационно-коммуникационной деятельности РПЦ и 

Вооруженных сил РФ;  

-  повышение качества идеологической работы в Вооруженных силах РФ и 

др. 

В оптимизации механизма военно-церковных отношений содержится 

огромный потенциал укрепления духовных основ военной службы, формирова-

ния прочных воинских коллективов, повышения нравственных и патриотических 

настроений в процессе обеспечения обороноспособности  государства. Религи-

озную работу в армии необходимо осуществлять в интересах поддержания вы-

сокого уровня духовной готовности к выполнению поставленных командовани-

ем задач в мирное и военное время. 

Религиозная работа с военнослужащими различных национальностей и 

конфессий – это прежде всего работа по консолидации межнационального и 

межрелигиозного согласия в воинских коллективах, соблюдение прав на свободу 

совести и вероисповедования, конструирование межконфессионального диалога, 

анализ и изучение проблем ксенофобии и экстремизма в российском обществе. 

Организатором данной работы может быть только высокопрофессиональный 

офицер военно-политических органов и военный священник, окормляющий во-

инское подразделение, который хорошо ориентируется в межнациональных и 

межконфессиональных проблемах и вопросах. Такая компетенция требует высо-

ких моральных качеств, военно-гуманитарных знаний и прочных практических 

навыков в работе с военнослужащими различных национальностей и конфессий.  

Реализация совершенствования военно-церковных отношений зависит от 

степени ответственности всех должностных лиц, задействованных в государ-

ственно-конфессиональных отношениях, профессиональной компетенции воен-
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ного духовенства и офицеров военно-политических органов, их общего понима-

ния роли Церкви в укреплении и безопасности Российского государства. 

В заключении подводятся общие итоги, изложенные в соответствии с поло-

жениями, предложенными к защите, сформулированы практические рекоменда-

ции по совершенствованию и оптимизации механизма военно-церковных отноше-

ний. 

В приложении к диссертации приведены информационно-справочные мате-

риалы и предложен проект «Программы информационного обеспечения военно-

церковных отношений в интересах социальной стабильности Российской Федера-

ции». 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем исследовании проведен социально-философский анализ воен-

но-церковных отношений как части военно-конфессиональных (государственно-

конфессиональных) отношений, сформулированы основные направления совер-

шенствования механизма военно-церковных отношений в интересах обеспече-

ния достижения военной безопасности РФ, предложен авторский проект Про-

граммы информационного обеспечения военно-церковных отношений в интере-

сах социальной стабильности России в период с 2019 по 2021 г. 

Так, для решения проблем военно-церковных отношений необходимо ре-

шить первоочередные задачи: 

- создать Совет военного духовенства России при Главном военно-

политическом управлении ВС РФ с участием представителей всех традиционных 

религиозных конфессий России; 

-разработка средне- и долгосрочной стратегии развития военно-

конфессиональных отношений, целью которой будет оптимизация существую-

щей структуры взаимоотношений между Вооруженными силами РФ и РПЦ, а 

также другими традиционными конфессиями России; 

- модернизация и оптимизация нормативно-правовых актов, регулирующих 

государственно-конфессиональные отношения; 

- качественное обновление (модернизация) органов военно-

конфессиональных отношений, содержания их деятельности, выработка локаль-

ных нормативно-правовых актов; 

- совершенствование профессионального, функционального и образова-

тельного уровня специалистов, участвующих в военно-конфессиональных отно-

шениях; 

- установление равновесия и пропорциональности в удовлетворении рели-

гиозных потребностей военнослужащих всех традиционных конфессий; 

- предупреждение, выявление и устранение межэтнических и межконфесси-

ональных конфликтов на религиозной почве; 

- принятие результативных мер по противодействию проявлениям религи-

озного экстремизма и культурно-религиозной экспансии; 
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- организация научно-методического обеспечения в области военно-

конфессиональных отношений. 

Предложения и рекомендации органам военно-политического управления 

Вооруженными силами РФ и Синодальному отделу РПЦ по взаимодействию с 

вооруженными силами и правоохранительными органами не являются бесспор-

ными и окончательными, однако, по мнению автора, они способны оптимизиро-

вать механизм военно-церковных отношений в целях укрепления военной без-

опасности России и соблюдения прав военнослужащих на свободу совести и ве-

роисповедования. 

Диссертант надеется, что результаты анализа механизма военно-церковных 

отношений будут способствовать соблюдению прав военнослужащих на свободу 

совести и вероисповедания, духовно-нравственному воспитанию военнослужа-

щих, окажут необходимую поддержку военно-политическим органам Вооружен-

ных сил РФ в целях укрепления военной и духовной безопасности России.  

Взаимодействие Русской православной церкви и Вооруженных сил РФ 

должно рассматриваться как немаловажный ресурс поиска новых форм военно-

политической работы в армии, а также соблюдения прав военнослужащих на сво-

боду совести и вероисповедания. Развитие у военнослужащих духовной культуры, 

нацеленной на патриотическое единство и идеологическое превосходство над вероят-

ным противником, осуществляется   в интересах военной безопасности и стабильности 

России.  

Автор считает, что положения, выводы, рекомендации и предложения настоящего 

исследования требуют дальнейшей теоретической и практической обработки, обновле-

ния и систематизации данных о состоянии военно-конфессиональных отношений в 

России.  
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