
КОНКОРДАТ (позднелат. concordatum – соглашение), специфический вид 
нормативного правового договора, заключаемого между Папой Римским как главой 
Римской католической церкви и государства Ватикан и каким-либо государством по 
поводу правового статуса Римской католической церкви, а также иных отношений, 
вытекающих из такого статуса. Первый К. был заключён в 1122. В международном праве 
К. рассматривается как вид международного договора. К. известен только Римской 
католической церкви, иные христианские церкви и нехристианские религии строят свои 
отношения с государством по качественно иным принципам. В протестантизме такие 
отношения обычно не регулируются при помощи договора. Конфессия либо признаётся 
государственной религией (Швеция, Дания), либо действует принцип отделения 
конфессий от государства (США). Иногда термином «К.» обозначается любой договор 
между религиозной группой и государством. Юридическая природа К. заложена в 
христианской догматике, разделяющей Божественное и светское, предписывающей 
верующим подчиняться государственным властям, однако до определённого предела. 
Специфика Христианства, разделившего государство и сообщество верующих (Церковь), 
обусловливает поиск внешней модели взаимоотношения между ними. В иных религиях 
государство и мировоззрение (идеология), как правило, сливаются, формируя 
теократическое (идеократическое) государство, что не требует договорного 
регулирования отношений. 

Применение К. в Римской католической церкви обусловлено особенностями 
вероучения, рассматривающего апостола Петра как видимое основание Церкви, согласно 
которому (вероучению) Римский первосвященник есть преемник св. Петра, есть 
«наместник Христов и пастырь всей Церкви на всей земле», обладающий «верховной, 
полной, непосредственной, вселенской властью попечения о душах», имеющий право 
участия в непогрешимости Христа, которая «простирается на все элементы вероучения, в 
т. ч. и морального характера …» (Катехизис Римской католической церкви). В силу того, 
что Христос, которому «дана всякая власть на небе и на земле» вручил её апостолу Петру, 
римский престол рассматривает себя в качестве источника любой власти, поэтому 
первоначально К. был формой разграничения полномочий между высшими церковной и 
светской властями. По мере формирования в Зап. Европе национальных государств, 
обосновывавших свой суверенитет от вышеназванных общеевропейских властных 
центров, возникла необходимость согласовать компетенцию и определить степень 
взаимоотношения между национальным государством и наднациональной Церковью. 

Необходимость заключения К. определяется тем, что лица, проживающие на 
территории определённого государства, одновременно являются гражданами и членами 
вненациональной конфессии, при этом они обязаны отказать в подчинении государству в 
случае, если оно призывает или требует вероотступничества (применительно к Римскому 
католицизму – нарушает справедливость). Церковь как сторона в К. рассматривается в 
качестве коллективного носителя вероучения, выступающего от имени всех верующих, 
идентифицирующих себя как членов Церкви. К. определяет те сферы общественных 
отношений, регулирование которых небезразлично для верующих в силу их ценностной 
основы, при этом запрет религиозным организациям на участие в политической 
деятельности не означает их безразличия к многим аспектам деятельности государства. 
Как правило, в предмет К. (соглашения) включаются положения о влиянии Церкви на 
отношения в политической, экономической, духовной и социальной сферах, 
затрагивающие базовые ценности данной конфессии (аборты, образование, воспитание, 
охрана и использование памятников культуры, которыми, как правило, являются 
культовые здания и сооружения, предметы культа, общественная нравственность, 
профилактика правонарушений, попечение о лицах, находящихся в местах лишения 
свободы, законотворческая работа, имеющая отношение к деятельности Церкви). 

Актуальность К. (соглашений между конфессиями и государством) на 
постсоветском пространстве обусловлена необходимостью преодоления наследия 



советского государственного атеизма, а также необходимостью отражения чувств, 
притязаний и ценностей верующих, традиционных конфессий. В настоящее время К. 
заключаются (либо разрабатываются их проекты) только с конфессиями, которые оказали 
наибольшее влияние на становление и развитие государства и нации. Данная практика 
вызывает резкую критику со стороны неопротестантских и нехристианских культов, 
признающих модель «конкуренции религий». Так, в ряде государств с доминированием 
Православия заключены соответствующие договоры о сотрудничестве в публичной сфере 
(Болгария, Грузия). 12 июня 2003 подписано Соглашение между Республикой Беларусь и 
Белорусской Православной церковью. Предметом данного Соглашения, заключённого на 
основании Конституции во имя общественного блага, является признание государством, 
выражающим волю народа, и Церковью, оказавшей в прошлом и оказывающей в 
настоящем существенное влияние на формирование духовных, культурных и 
национальных традиций белорусского народа, необходимости сотрудничества  в ряде 
социальных сфер. Однако в отличие от К. в этом случае соглашение заключает 
государство и конфессия, доминирующая и имеющая свой духовный центр на его 
территории. 
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