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Религия и право, будучи явлениями социальными, имеют множество близких теорети-
ческих и практических проблем. Прежде всего, отметим, что в числе идентичных проблем,
затруднений может быть признано отсутствие общепринятого определения как права, та
и религии. Слова И. Канта о том, что юристы до сих пор не знает, что есть право, мож-
но смело отнести и к религии. Если юристы предлагают различные понятия в качестве
родовых, например, «нормы», «отношения», «мера свободы», то предвидели богословии
приводят такие, как «мировоззрение», «вера», «духовная формация» и др. Очевидно, что
«поиск» определений может быть весьма длительным. При этом можно предположить, что
для предводителей религии проблема отсутствия универсального определения религии не
представляется серьезным упущением. Для верующего человека «истины» известны, от-
крыты. Для него важно все это пережить лично.

Важной чертой и права, религии можно признать твёрдость и непререкаемость правил
и утверждений. Правда, здесь наблюдается некая дифференциация или специализация
указанных социальных институтов: праву характерно непререкаемость, а религии твер-
дость убеждений. Условно эти качества можно назвать догматизмом. Крупнейшие отече-
ственные представители теоретической юриспруденции указывали, что право «своего рода
жесткая фактура - нечто твердое и постоянное, не подвластное вольному усмотрению и
произволу, никакому правителю и авторитету.»[1].В большей степени из догматизма выте-
кает и такой известный признак права, как консерватизм. В религии же первична истина,
«сокровенная правда», которую надо воспринимать целостно и без серьезных логических
предпосылок. Логика дополняется верой. Религия, как и философия, наднаучна. Она в
большей степени основана на чувстве, «стремлением постичь непостижимое, выразить
невыразимое, жажду Бесконечного, любовь к Богу»[2]. Из твердости веры выводятся и
правила поведения. Догматичность распространяется и на последних. Думается, имеются
все предпосылки для признания консервативной и религию.

Для права и религии характерны и иерархия правил. В религии наибольшую обяза-
тельность имеют правила, исходящие от самого Бога. В мусульманской религии достаточ-
но ярко разделяются Коран (Слово Божье) и остальные источники. В праве используется
подобный метод. Конституция занимает центральную, базовую часть правовой системы и
наделяется высшей юридической силой.

Наличие различий между правом и религией более чем очевидны. Прежде всего, они
проявляются в формировании, реализации, внешней форме и т.п. Перед нами внешние
и не очень глубокие отличия. Особенно они ярко проявляются, если право понимать в
позитивистской трактовке. Однако более глубинным представляется взаимосвязь права и
религии. Она проявлялась на начальном этапе формирования и функционирования права.
Выделяясь из мононорм, право приобретала технический, процедурный характер. Право
нуждалась в обосновании. Такой смысл и оправдание могла предоставить только религия.
Религиозная картина мира, ее учение о социальной справедливости могли приложиться
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праву. Боле того, именно религия становится оправданием необходимого поведения людей
в первых социальных общностях. Порядок был возможен только при наличии сакраль-
ных форм поведения, которых невозможно ставить под сомнение. К ним можно отнести
тотемов и системы запретов. Эти формы являлись основой для жизнедеятельности до
возникновения личностного сознания. Только лишь потом формируются общие правила
поведения, которых можно применять к конкретным ситуациям.

Также представляется важным участие религии или верований в возникновении идеа-
лов и ценностей правового характера. Правда, первоначально они носили нерасчленённый
характер. Безусловно, в те периоды для человека нужны были ориентиры, которые вы-
ходили за рамки существующих потребностей, жизни и т.п. Религия смогла предложить
другую реальность, отличающаяся бесконечностью и бессмертием. Появились «вечные»
ценности, идеи бессмертия, а также системы поведения, ведущие к ним.

В отличии от права действенность религии существенно зависит от исторических
условий, типа общества и базовых постулатов. Право, как регулятор, обеспечивающий
жизнедеятельность людей, носит более универсальный характер. Имеются некие законо-
мерности развития права, которые зависят от характера государственной организации.
Право зависит от наличных социальных факторов, которые могут изменяться, что в свою
очередь, предопределяют развитие, трансформацию права. Такой процесс невозможен в
отношении религии.
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