
865

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/1999-2807.2015.8.16079
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Аннотация. Правовое государство невозможно представить без развитого гражданского общества, и важ-
ность их сотрудничества в целях развития страны уже ни у кого не вызывает сомнений. В свою очередь, 
гражданское общество составляют, в большинстве своем, автономные, добровольные объединения, и ре-
лигиозные организации входят в их число. Вопросы взаимодействия государства и религиозных организаций 
приобретают особую актуальность в условиях обострения проблем религиозного экстремизма, а также 
процессов деморализации в нашем обществе. Однако разработка вопросов их взаимодействия невозможна 
без четкого понимания статуса религиозных организаций в Российской Федерации. На этот статус оказали 
влияние новеллы Гражданского Кодекса Российской Федерации. Обзору изменений, внесенных в вышеуказанный 
закон, а также их влиянию на гражданско-правовой статус религиозных организаций и посвящена данная 
статья. Теоретическую базу исследования составили труды отечественных ученых, относящиеся к рассмо-
трению правового статуса религиозных организаций. Нормативно-правовую базу исследования составили 
федеральные законы. Методическую основу исследования составили как общенаучные методы: логический, 
системный, сравнительный, так и частнонаучные методы: метод догматического анализа (толкование 
правовых норм), структурно-функциональный, сравнительно правовой. Новизна исследования заключается 
в анализе и рассмотрении новелл Гражданского кодекса Российской Федерации и их влиянию на статус рели-
гиозных организаций в Российской Федерации. Основным выводом исследования является вывод о том, что 
в законодательстве на данный момент подход к характеристике правового статуса общественных орга-
низаций и религиозных организаций не единообразен. Положения, внесенные по рассматриваемому вопросу в 
ГК РФ, по большей части, не конкретизировали статус религиозных организаций. Осталось много так и не 
решенных вопросов.
Ключевые слова: гражданское общество, общественные объединения, правовой статус, религиозные органи-
зации, юридические лица, государственно-конфессиональные отношения, религиозные объединения, законо-
дательные новеллы, гражданско-правовой статус, совершенствование законодательства.
Review. Constitutional state can’t be imagined without the developed civil society and no one doubts the importance 
of cooperation between them for the purpose of developing the country. Civil society mainly consists of autonomous 
voluntary unions, and religious organizations are among them. The questions of cooperation between the state and 
religious organizations are especially important in the conditions of exacerbation of religious extremism and the processes 
of demoralization in our society. However, the development of this issue is impossible without a clear understanding of 
religious organizations’ status. The innovations of the Civil Code of the Russian Federation influence this status. This 
article is dedicated to the analysis of the amendments to the Civil Code of the Russian Federation and their influence 
on religious organizations’ status. The normative base of the research contains federal laws. The methodology of the 
research is based on general scientific methods (the logical, the systems, the comparative methods) and special scientific 
methods (interpretation of legal norms, the structural-functional and the comparative-legal method). The novelty of the 
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Источниками права, характеризующими ста-
тус религиозных организации� , их права и 
обязанности является целыи�  массив норма-

тивных правовых актов различных отраслеи�  пра-
ва. Авторы собрания нормативных правовых актов 
«Религиозные объединения. Свобода совести и ве-
роисповедания. Религиоведческая экспертиза» вы-
деляют пять групп документов: 1) законы и иные 
правовые акты, непосредственно не относящиеся 
к регулированию деятельности религиозных объ-
единении� , но содержащие нормы, ограничиваю-
щие вмешательство государства в их деятельность 
и обеспечивающие реализацию права на свободу 
совести и вероисповедание, а также равенство 
прав граждан независимо от их отношения к рели-
гии; 2) законы, регламентирующие соблюдение и 
порядок реализации прав верующих в учреждени-
ях и организациях с некоторыми ограничениями 
для пребывающих там граждан – воинские части, 
места лишения свободы, больницы; 3) законы и 
иные нормативные акты, регламентирующие по-
рядок осуществления отдельных видов деятельно-
сти религиозных организации�  – образовательнои�  
благотворительнои�  и т.д.; 4) законы и иные нор-
мативные акты, регулирующие финансово-хозяи� -
ственную деятельность религиозных организации�  
и их имущественное положение; 5) законы, пред-
усматривающие юридическую ответственность за 
нарушение законодательства о свободе совести. [5] 

Базовым правовым актом, регулирующим пра-
вовои�  статус религиозных организации� , является 
Федеральныи�  Закон «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» от 26.09.1997 г. №125-ФЗ. 
В ст. 8 данного закона сказано, что одним из обя-
зательных признаков религиознои�  организации 
является регистрация в установленном законом 
порядке в качестве юридического лица. Понятие 
«юридического лица» дано в п. 1 ст. 48 ч. 1 Граж-
данского Кодекса России� скои�  Федерации (далее 
– ГК РФ): «Юридическим лицом признается орга-
низация, которая имеет обособленное имущество 
и отвечает им по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять граж-
данские права и нести гражданские обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде» [1]. Вообще, если 

говорить о видах юридических лиц, то справедли-
во было бы отметить, что юридическая наука вы-
деляет несколько видов юридических лиц, однако, 
основная классификация все же четко закреплена 
законодательно в п. 1 ст. 50 ГК РФ: «Юридическими 
лицами могут быть организации, преследующие 
извлечение прибыли в качестве основнои�  цели 
своеи�  деятельности (коммерческие организации) 
либо не имеющие извлечение прибыли в качестве 
такои�  цели и не распределяющие полученную при-
быль между участниками (некоммерческие орга-
низации)» [1]. Таким образом, видов юридических 
лиц два: коммерческие организации и некоммер-
ческие организации. В свою очередь, указанные 
виды содержат в себе по нескольку организаци-
онно-правовых форм (например, коммерческие – 
хозяи� ственные товарищества и общества, произ-
водственные кооперативы и т.д., некоммерческие 
– потребительские кооперативы, общественные 
организации, ассоциации (союзы) и т.д.). 

В п. 3 ст. 50 ГК РФ однои�  из самостоятельных 
форм некоммерческих организации�  названа такая 
форма как «религиозная организация». До приня-
тия Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ 
«О внесении изменении�  в главу 4 части первои�  
Гражданского кодекса России� скои�  Федерации и о 
признании утратившими силу отдельных поло-
жении�  законодательных актов России� скои�  Феде-
рации», где и изложена рассматриваемая статья 
в ее нынешнем виде, подход был несколько инои� : 
«Юридические лица, являющиеся некоммерчески-
ми организациями, могут создаваться в форме по-
требительских кооперативов, общественных или 
религиозных организации�  (объединении� ), учреж-
дении� , благотворительных и иных фондов, а так-
же в других формах, предусмотренных законом». 
Тогда же, когда указанная формулировка имела 
юридическую силу, основные положения статуса 
общественных организации�  и религиозных орга-
низации�  устанавливались в ГК РФ однои�  статьеи�  
– статьеи�  117 «Общественные и религиозные ор-
ганизации (объединения)». В соответствии с п. 1 
ст. 117: «Общественными и религиозными орга-
низациями (объединениями) признаются добро-
вольные объединения граждан, в установленном 

research lies in the analysis and consideration of the novels of the Civil Code and their influence on the status of religious 
organizations in the Russian Federation. The author concludes that the approach of the legislation to the characteristic 
of a legal status of public and religious organizations is not uniform. The regulations amended to the Civil Code haven't 
concretized the status of religious organizations. Many issues haven't been solved. 
Keywords: legislative novels, religious groups, state-confessional relations, legal entities, religious organizations, legal 
status, public associations, civil society, civil status, legislation improvement.
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законом порядке объединившиеся на основе общ-
ности их интересов для удовлетворения духовных 
или иных нематериальных потребностеи� ». Иными 
словами, статус их был во многом схож. В ныне 
деи� ствующеи�  редакции Гражданского кодекса Рос-
сии� скои�  Федерации ст. 117 признана утратившеи�  
силу. Какие же положения пришли еи�  на смену и су-
щественно ли они влияют на статус религиозных 
организации� ?

Рассматривая изменения, которые претерпел 
Гражданскии�  кодекс России� скои�  Федерации в по-
следнее время, справедливо было бы отметить, 
что ранее упомянутая выше ст. 117 была структур-
ным элементом § 5 «Некоммерческие организа-
ции». В ныне деи� ствующеи�  редакции § 5 признан 
утратившим силу, и ему на смену отчасти пришел 
§ 6 «Некоммерческие корпоративные организа-
ции» (включающии�  ст. 123.1 – 123.16). Согласно п. 
1. ст. 123.1: «Некоммерческими корпоративными 
организациями признаются юридические лица, 
которые не преследуют извлечение прибыли в ка-
честве основнои�  цели своеи�  деятельности и не рас-
пределяют полученную прибыль между участни-
ками (пункт 1 статьи 50 и статья 65.1), учредители 
(участники) которых приобретают право участия 
(членства) в них и формируют их высшии�  орган в 
соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 настоящего 
Кодекса» [1]. Именно к этим юридическим лицам 
относит п. 2. ст. 123.1. организационно-правовую 
форму общественных организации� . Более подроб-
но статус общественных организации�  рассмотрен 
в ст. 123.4 – 123.7 ГК РФ.

Помимо некоммерческих корпоративных ор-
ганизации�  в ГК РФ говорится о некоммерческих 
унитарных организациях – им посвящен § 7 кодек-
са. Именно к некоммерческим унитарным органи-
зациям в ныне деи� ствующем ГК РФ относятся ре-
лигиозные организации (ст. 123.26 – 123.28 ГК РФ). 
В то же время стоит отметить, что продолжающии�  
деи� ствовать Федеральныи�  закон от 12.01.1996 N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», хоть и 
подвергся значительным изменениям, но в этои�  
части отредактирован не был, и в нем статус обще-
ственных религиозных организации�  (объедине-
нии� ) по-прежнему рассматривается в однои�  ста-
тье (п. 1 ст. 6 указанного ФЗ): «Общественными и 
религиозными организациями (объединениями) 
признаются добровольные объединения граждан, 
в установленном законом порядке объединивших-
ся на основе общности их интересов для удовлет-
ворения духовных или иных нематериальных по-
требностеи� » [3].

Примечательно то, что определение неком-
мерческих унитарных организации�  (в отличие, к 
примеру, от выше упомянутых некоммерческих 
корпоративных организации� ) в посвященном их 
статусу разделе не содержится, есть лишь опреде-
ление «унитарных юридических лиц» в п. 1 ст. 65.1 
ГК РФ: «Юридические лица, учредители которых не 
становятся их участниками и не приобретают в них 
прав членства, являются унитарными юридически-
ми лицами». Там же подчеркивается, что: «К ним от-
носятся государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия, фонды, учреждения, автономные 
некоммерческие организации, религиозные орга-
низации, публично-правовые компании» [1]. Таким 
образом, в соответствии с деи� ствующим ГК РФ, уч-
редители религиознои�  организации не становятся 
ее участниками и не приобретают прав членства. О 
каких именно правах идет речь, а также о том, ка-
кими правами учредители все же обладают, далее 
в этои�  статье не говорится. Лишь в п. 3 ст. 123.27 
указано следующее: «Учредитель (учредители) ре-
лигиознои�  организации может выполнять функции 
органа управления или членов коллегиального ор-
гана управления даннои�  религиознои�  организации 
в порядке, установленном в соответствии с законом 
о свободе совести и о религиозных объединениях 
уставом религиознои�  организации и внутренними 
установлениями» [1]. Если же рассматривать, ка-
кие именно права у них в связи с недопустимостью 
членства отсутствуют, логично обратиться к ст. 65.2, 
в которои�  говорится о правах и обязанностях участ-
ников корпорации (корпоративного юридического 
лица): «Участники корпорации (участники, члены, 
акционеры и т.п.) вправе: участвовать в управле-
нии делами корпорации; в случаях и в порядке, ко-
торые предусмотрены законом и учредительным 
документом корпорации, получать информацию о 
деятельности корпорации и знакомиться с ее бух-
галтерскои�  и инои�  документациеи� ; обжаловать 
решения органов корпорации, влекущие граждан-
ско-правовые последствия, в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены законом; требовать, деи� -
ствуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), 
возмещения причиненных корпорации убытков 
(статья 53.1) и др.» [1]. Однако, опять же, из приве-
деннои�  выше цитаты ст. 123.27 видно, что учреди-
тель (учредители) религиознои�  организации все же 
могут выполнять функции органа управления или 
членов коллегиального органа управления даннои�  
религиознои�  организации. Таким образом. налицо 
неясность статуса учредителеи�  религиознои�  орга-
низации, их прав и, соответственно, обязанностеи� .
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В соответствии с п. 1 ст. 123.26 ГК РФ: «Рели-
гиознои�  организациеи�  признается добровольное 
объединение постоянно и на законных основаниях 
проживающих на территории России� скои�  Федера-
ции граждан России� скои�  Федерации или иных лиц, 
образованное ими в целях совместного исповеда-
ния и распространения веры и зарегистрирован-
ное в установленном законом порядке в качестве 
юридического лица (местная религиозная органи-
зация), объединение этих организации�  (централи-
зованная религиозная организация), а также соз-
данная указанным объединением в соответствии 
с законом о свободе совести и о религиозных объ-
единениях в целях совместного исповедания и рас-
пространения веры организация и (или) создан-
ныи�  указанным объединением руководящии�  или 
координирующии�  орган» [1]. Очевидно, что ны-
нешняя формулировка более детальна и подробна 
чем прежняя (указана выше), однако, как и преж-
няя она является бланкетнои�  и отсылает к закону 
о свободе совести и о религиозных объединениях. 

Та же отсылка содержится и в п. 2 ст. 123.26, где 
сказано: «настоящии�  Кодекс определяет граждан-
ско-правовое положение религиозных организа-
ции� …Правовое положение религиозных организа-
ции�  определяется также законом о свободе совести 
и о религиозных объединениях» [1]. В п. 1 ст. 8 Фе-
дерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях» в 
связи с изменениями ГК РФ никаких изменении�  
не вносилось, и религиознои�  организациеи� , как и 
прежде, признается «добровольное объединение 
граждан России� скои�  Федерации, иных лиц, посто-
янно и на законных основаниях проживающих на 
территории России� скои�  Федерации, образованное 
в целях совместного исповедания и распростране-
ния веры и в установленном законом порядке за-
регистрированное в качестве юридического лица» 
[2]. Впрочем, определение это сформулировано в 
достаточнои�  степени обширно, не вступает в про-
тиворечие с п. 1 ст. 123.26 Гражданского кодекса 
России� скои�  Федерации. 

В определении религиознои�  организации, ко-
торое содержит ГК РФ, перечислены виды рели-
гиозных организации�  (централизованные и мест-
ные). Ранее виды в гражданском законодательстве 
не указывались, а зафиксированы были лишь в п. 2 
ст. 8 ФЗ от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях». 

При рассмотрении изменении� , которые косну-
лись религиозных организации� , стоит затронуть 
момент, касающии� ся реорганизации религиознои�  

организации. Норма п. 4 ст. 6 Федерального Зако-
на «О некоммерческих организациях» является 
бланкетнои� : «Особенности правового положения, 
создания, реорганизации и ликвидации религиоз-
ных организации� , управления религиозными ор-
ганизациями определяются федеральным законом 
о религиозных объединениях» [3]. В то же время в 
самом Федеральном Законе от 26.09.1997 N 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединени-
ях» вопросы об основаниях, возможных формах, 
порядке и последствиях реорганизации религи-
озных организации�  не разъяснены. Лишь в однои�  
из статеи�  этого закона говорится о реорганизации 
религиознои�  организации (п. 1 ст. 11): «Внесение 
в единыи�  государственныи�  реестр юридических 
лиц сведении�  о создании, реорганизации и лик-
видации религиозных организации� , а также иных 
предусмотренных федеральными законами сведе-
нии�  осуществляется уполномоченным регистри-
рующим органом на основании принимаемого фе-
деральным органом государственнои�  регистрации 
или его территориальным органом решения о со-
ответствующеи�  государственнои�  регистрации» [3]. 
Что касается ныне деи� ствующеи�  редакции ГК РФ, 
то в п. 3 ст. 123.26, сформулирован запрет преобра-
зования религиознои�  организации в юридическое 
лицо другои�  организационно-правовои�  формы [1]. 
Вопрос о соотношении понятии�  «реорганизация» 
и «преобразование» решен законодательно в п. 1 
ст. 57 ГК РФ: «Реорганизация юридического лица 
(слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) может быть осуществлена по ре-
шению его учредителеи�  (участников) или органа 
юридического лица, уполномоченного на то учре-
дительным документом» [1]. 

Проблемные аспекты реорганизации рели-
гиозных организации�  рассматривали в своих ра-
ботах О.Н. Петюкова [6], Т.В. Сои� фер [7]. При этом 
под преобразованием в юридическои�  науке пони-
мается смена организационно-правовои�  формы 
существующеи�  организации. Иными словами «пре-
образование» – вид «реорганизации». Из вышепе-
речисленного следует, что вопрос преобразования 
религиознои�  организации, благодаря изменениям, 
внесенным в ГК РФ, разрешен вполне четко, а вот 
условия и порядок применения других видов ре-
организации религиозных организации�  (слияние, 
присоединение, разделение, выделение) не ясны.

В Гражданскии�  кодекс России� скои�  Федерации 
включены и другие важные положения, касающие-
ся статуса религиозных организации� . В частности, 
об учредителях и уставе.
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лигиозная организация деи� ствует на основании 
устава, которыи�  утверждается ее учредителями 
или централизованнои�  религиознои�  организациеи�  
и должен отвечать требованиям гражданского за-
конодательства России� скои�  Федерации» [2]. Пере-
чень же сведении� , которые должны быть указаны 
в уставе религиознои�  организации – в п. 2 ст. 10 
ФЗ от 26.09.1997 N 125-ФЗ: «В уставе религиознои�  
организации указываются: наименование, место 
нахождения, вид религиознои�  организации, веро-
исповедание и в случае принадлежности к суще-
ствующеи�  централизованнои�  религиознои�  органи-
зации ее наименование; цели, задачи и основные 
формы деятельности; порядок создания и прекра-
щения деятельности; структура организации, ее 
органы управления, порядок их формирования и 
компетенция; источники образования денежных 
средств и иного имущества организации; порядок 
внесения изменении�  и дополнении�  в устав; поря-
док распоряжения имуществом в случае прекраще-
ния деятельности; другие сведения, относящиеся к 
особенностям деятельности даннои�  религиознои�  
организации» [2]. При этом в статье конкретно не 
указано, кем именно и в каком порядке устанавли-
ваются эти «другие сведения». Рассмотрение ука-
занных положении�  законодательства позволяет 
сделать вывод о том, что требовании�  в ФЗ указано 
больше, чем в ГК, но ни в одном из этих докумен-
тов перечень не является закрытым. Вероятно, 
это можно обосновать сложностями практики, ко-
торые возникают уже при применении законода-
тельства и которые нельзя предусмотреть заранее 
при написании закона, а также особенностями де-
ятельности каждои�  конкретнои�  религиознои�  орга-
низации. 

Заслуживают внимания положения об имуще-
стве религиозных организации� , внесенные в ГК 
РФ. В прежнеи�  редакции этои�  теме был посвящен 
п. 2 ст. 117: «Участники (члены) общественных и 
религиозных организации�  не сохраняют прав на 
переданное ими этим организациям в собствен-
ность имущество, в том числе на членские взносы. 
Они не отвечают по обязательствам общественных 
и религиозных организации� , в которых участвуют 
в качестве их членов, а указанные организации не 
отвечают по обязательствам своих членов». В ныне 
деи� ствующем кодексе этот вопрос регулируется 
подробнее – отдельнои�  статьеи�  123.28. Так, в п. 1 
даннои�  статьи сказано: «Религиозные организа-
ции являются собственниками принадлежащего 
им имущества, в том числе имущества, приобре-
тенного или созданного ими за счет собственных 

В. п. 1 ст. 123.27 сказано: «Местная религиозная 
организация создается в соответствии с законом о 
свободе совести и о религиозных объединениях 
не менее чем десятью гражданами-учредителями, 
централизованная религиозная организация – не 
менее чем тремя местными религиозными орга-
низациями или другои�  централизованнои�  религи-
ознои�  организациеи� » [1]. Это положение взято из 
п. 1 и п. 2 ст. 9 Федерального Закона от 26.09.1997 
N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях», но, к слову, в Законе об этом сказано 
подробнее: «Учредителями местнои�  религиознои�  
организации могут быть не менее десяти граждан 
России� скои�  Федерации, объединенных в религиоз-
ную группу, у которои�  имеется подтверждение ее 
существования на даннои�  территории на протяже-
нии не менее пятнадцати лет, выданное органами 
местного самоуправления, или подтверждение о 
вхождении в структуру централизованнои�  рели-
гиознои�  организации того же вероисповедания, 
выданное указаннои�  организациеи� . Централизо-
ванные религиозные организации образуются при 
наличии не менее трех местных религиозных орга-
низации�  одного вероисповедания в соответствии с 
собственными установлениями религиозных орга-
низации� , если такие установления не противоре-
чат закону» [2]. Плюс в п. 3 и 4 ст. 9 Федерального 
Закона N 125-ФЗ говорится о том, кто учредителем 
религиознои�  организации быть не может. Таким 
образом, ГК РФ теперь дублирует положения ФЗ от 
26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» и то не полностью, а только 
в части.

В Гражданском кодексе России� скои�  Федера-
ции появилось положение об уставе религиознои�  
организации, конкретно – о тех сведениях, кото-
рые он в обязательном порядке должен содержать: 
вид, наименование и место нахождения, предмет 
и цели ее деятельности, состав, компетенция ее 
органов, порядок принятия ими решении� , об ис-
точниках образования ее имущества, о направле-
ниях его использования и порядке распределения 
имущества, остающегося после ее ликвидации, а 
также иные сведения, предусмотренные законом 
о свободе совести и о религиозных объединениях 
[2]. Иными словами, перечень обязательных све-
дении�  в ГК РФ не является закрытым. В самом же 
ФЗ от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» информация об уста-
ве религиознои�  организации содержится в ст. 10. 
В п. 1 этои�  статьи, в свою очередь, присутствует 
отсылка к гражданскому законодательству: «Ре-
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организации не отвечают по обязательствам сво-
их учредителеи� » [2]. О том же говорится и в п. 4 ст. 
213 ГК РФ: «Общественные и религиозные органи-
зации (объединения), благотворительные и иные 
фонды являются собственниками приобретенного 
ими имущества и могут использовать его лишь 
для достижения целеи� , предусмотренных их уч-
редительными документами. Учредители (участ-
ники, члены) этих организации�  утрачивают право 
на имущество, переданное ими в собственность 
соответствующеи�  организации. В случае ликвида-
ции такои�  организации ее имущество, оставшееся 
после удовлетворения требовании�  кредиторов, ис-
пользуется в целях, указанных в ее учредительных 
документах» [1].

Если говорить о том, существенно ли измене-
ния, внесенные в Гражданскии�  кодекс России� скои�  
Федерации (и, соответственно, приведшие к из-
менению гражданско-правового статуса религи-
озных организации� ) повлияли на административ-
но-правовои�  статус религиозных организации� , то 
на основании вышеизложенного можно сказать, 
что нет, на данныи�  момент изменения не суще-
ственны. В отношении требовании�  к уставам ре-
лигиозных организации� , к кругу их учредителеи� , 
режима их имущества, по сути, изменения в ГК 
РФ лишь дублируют некоторые положения ФЗ от 
26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях», не внося в них какие бы 
то ни было корректировки и даже уточнения. Из-
менении�  указанного ФЗ по уточнению правового 
статуса религиозных организации�  в связи с этим 
пока не последовало.

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы:
1) Ранее религиозные организации наряду с 

общественными организациями были фор-
мами некоммерческих организации� . Теперь 
же общественные организации относятся к 
некоммерческим корпоративным организа-
циям, а религиозные организации – к неком-
мерческим унитарным организациям. В ныне 
деи� ствующем ГК РФ статус религиозных ор-
ганизации�  регулируется обособленно от обще-
ственных организации� .

2)  Ныне деи� ствующее определение религиознои�  
организации в ГК РФ более подробное, деталь-
ное в сравнении с прежним, а также тем, кото-
рое дано в ФЗ от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях».

3)  В законодательстве на данныи�  момент подход к 
характеристике правового статуса обществен-

средств, а также пожертвованного религиозным 
организациям или приобретенного ими по иным 
предусмотренным законом основаниям» [1]. В п. 
3 ст. 123.28 отдельно подчеркивается, что: «Учре-
дители религиознои�  организации не сохраняют 
имущественные права на имущество, переданное 
ими этои�  организации в собственность» [1]. Осо-
бого внимания заслуживает п. 2 рассматриваемои�  
статьи: «На принадлежащее религиозным органи-
зациям имущество богослужебного назначения не 
может быть обращено взыскание по требованиям 
их кредиторов. Перечень такого имущества опре-
деляется в порядке, установленном законом о сво-
боде совести и о религиозных объединениях» [1]. 
В ФЗ от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» об этом упоми-
нается в п. 5 ст. 21: «На движимое и недвижимое 
имущество богослужебного назначения не может 
быть обращено взыскание по претензиям креди-
торов. Перечень видов имущества богослужебного 
назначения, на которое не может быть обращено 
взыскание по претензиям кредиторов, устанав-
ливается Правительством России� скои�  Федерации 
по предложениям религиозных организации� » [2]. 
Пока такои�  перечень так и не составлен, и потому 
выводы судов при рассмотрении конкретных дел 
основываются на оценке обстоятельств, в том чис-
ле функциональных признаков данного имущества 
и его фактического использования (см., например, 
Определение Конституционного Суда РФ от 19 ок-
тября 2010 г. № 1406-О-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы общества с ограниченнои�  
ответственностью «Гражданстрои� » на нарушение 
конституционных прав и свобод пунктом 5 статьи 
21 Федерального закона «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях»). Как отмечает, к при-
меру А.К. Погасии� : «В целом же, к имуществу бого-
служебного назначения можно отнести предметы 
храмового пространства: священные предметы, 
предметы религиозного поклонения, предметы 
храмового убранства и архитектурные элементы 
храма; предметы, необходимые для отправления 
богослужении� , обрядов и церемонии� : предметы 
религиознои�  символики и атрибутики, вещества и 
предметы, применяемые при богослужении; коло-
кола; одежда и головные уборы религиозного на-
значения; издательская продукция и аудио- и ви-
деоматериалы религиозного назначения и т.п.». [5]

В Гражданском кодексе России� скои�  Федера-
ции в п. 4 ст. 123.28 также подчеркивается, что: 
«Учредители религиозных организации�  не отве-
чают по обязательствам этих организации� , а эти 
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5)  Вопрос с однои�  из форм реорганизации – пре-
образованием религиознои�  организации раз-
решен в п. 3 ст. 123.27 ГК РФ: «Религиозная 
организация не может быть преобразована в 
юридическое лицо другои�  организационно-
правовои�  формы». Однако условия и порядок 
применения других видов реорганизации 
(слияние, присоединение, разделение, выде-
ление) по-прежнему не ясны.

6)  В Гражданскии�  кодекс России� скои�  Федерации 
внесен ряд положении� , содержащихся в ФЗ 
«О некоммерческих организациях». В общем 
и целом ситуацию правового регулирования 
статуса религиозных организации�  это мало 
изменило: по-прежнему большии�  объем норм 
содержится в специальном законе, а в ГК РФ 
имеется много бланкетных норм.

7)  Несмотря на внесение в ГК РФ положения о 
том, что имущество богослужебного назначе-
ния не может быть обращено взыскание по 
требованиям их кредиторов, вопрос о приня-
тии акта-перечня такого имущества, остается 
открытым.

ных организации�  и религиозных организации�  
не единообразен. В Гражданском кодексе Рос-
сии� скои�  Федерации, скорее, подчеркиваются 
различия, и если раньше их правовои�  статус ха-
рактеризовался совместно, то теперь религиоз-
ным организациям и общественным организа-
ция посвящены разные статьи кодекса. В ФЗ «О 
некоммерческих организациях» же, напротив, 
прежнии�  подход сохранен.

4)  Положение ГК РФ о том, что учредители рели-
гиознои�  организации не становятся их участ-
никами и не приобретают в них прав членства 
вносит неясность в правовои�  статус этих лиц, 
так как не понятно, какими именно правами и 
обязанностями они обладают. С однои�  сторо-
ны, по аналогии с членами корпорации� , у них не 
должно быть права участвовать в управлении 
делами корпорации, получать информацию о ее 
деятельности. С другои�  стороны, в законе указа-
но, что учредитель (учредители) религиознои�  
организации может выполнять функции органа 
управления или членов коллегиального органа 
управления религиознои�  организации.
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