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Э.Н. Северин
Брест, Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ СВОБОДЫ СОВЕСТИ
КАК ЗНАЧИМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ

Свобода совести и связанные с ней вопросы конфессиональной поли- 
I тики представляют собой сложный многоуровневый феномен и требуют си- 
I стемного анализа сквозь призму политической науки. Свобода совести явля- 
| ется одной из важнейших и неотъемлемых свобод человека, политической и 
духовной ценностью, важным политико-правовым принципом, средством 
гармонизации отношений между индивидом, обществом и государством.

В основе современных международных стандартов в области свободы 
[ совести заложены следующие базовые социальные политические ценности:

1. Внутренняя свобода. Основные международные документы 
I утверждают, что каждый имеет право на свободу мысли, совести и рели- 
\ гии. В отличие от религии право на свободу совести в рамках внутренней
свободы является абсолютным правом и не может быть подвергнуто ника- 

[■ ким ограничениям, т.е. право «выбирать (менять)» и «иметь (принимать)» 
г религию или вероисповедание является частью абсолютного права внут
ренней свободы, и любые законодательные положения, устанавливающие 
какие-либо ограничения в этой области, не совместимы с природой требо
ваний права внутренней свободы.

2. Внешняя свобода. Часть 1 ст. 18 Международного пакта о граж
данских и политических правах гласит: «Каждый имеет право свободно, 
как единолично, так и сообща с другими, публично или в частном порядке 
исповедовать свою религию и убеждения». Вышеприведённая цитата 
предполагает, что спектр защищаемой деятельности достаточно широк. При 

i этом защите подвергаются не только права отдельных лиц, но и права цело
го сообщества. Раньше считалось, что свобода совести является исключи
тельно индивидуальной свободой, она присуща индивидууму, взятому са
мому по себе, но теперь всё более очевидным становится, что осуществле
ние этого права имеет смысл только в сообществе людей. Однако выражение 
религиозных убеждений или верований в отличие от внутренней свободы 
может быть ограничено при строго определённых обстоятельствах.

3. Равенство и недискриминация. Данное положение налагает на 
государства обязательства создавать условия для реализации и обеспече
ния свободы совести всем, кто является субъектом их юрисдикции, вне за
висимости от их расы, цвета кожи, пола, религии или убеждений, полити
ческих или иных взглядов, любых иных возможных дискриминационных
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факторов. При этом законодательство, признающее исторически oft у» »им*
ленные роли определённых религий в формировании истории конкр.........
государства и народа, допускается при условии, что данное пологи ми* ми 
является поводом для дискриминации.

4. Нейтралитет и объективность. Данные ценности предно........
что государство должно воздерживаться от принятия чьей-либо « троим
при возникновении каких-либо религиозных споров. В процесс » pmj.... .
ния подобного конфликта государство должно создать все условии ........
го, чтобы стороны смогли договориться.

5. Неприменение силы. В некоторых политических cooftn........
право «выбирать (менять)» или «иметь (принимать)» религию и пн и. (....
поведание, убеждения подвергается давлению со стороны гогумщ.......
и/или общества. Законодательная база современного государств * ми
быть направлена на защиту индивида (группы) от недопустимом* ............. и
в области свободы совести. При этом неприменение силы (пшршп * м 
ние) может распространяться и на такие требования, как воинский > и у 
принятие присяги, иные виды деятельности, регулируемые госудир» (ноЦ 
которые побуждают индивида принимать другие убеждения, i i* и» <\ ч т  
связано с принуждением государства, должно рассматриваться и нрмм» 
няться с особой тщательностью.

6. Веротерпимость и уважение. В современном мире шнмпи*........ р
конфликты приобретают религиозную окраску и характер межк»ин|......и»
нального и межэтнического противостояния. Эти проявлении чир. м. о-рмм 
в том числе и для современных России и Украины. Одной из причин м*
народного терроризма также является религиозный экстремизм ( ........|м»
кой этих процессов является «аморальный симбиоз религии и поли i и пн #н 
торый всё более обостряет и затягивает конфликты в межэтничг» ими « 
конфессиональных отношениях». Современное демократическое' ioiy»t*|<
ство должно создавать условия для формирования толерантности и и» .......
пимости, взаимоуважения между представителями различных к....|** •••«и,
а также верующими и неверующими. Требований по обучению м* \..... рмн 
мости, включённой в какой-либо нормативно-правовой акт, не • мм. . iHytfj 
но возможно, что предложение ввести такое положение будег ума i но

7. Право на объединение. Важным компонентом upon и н мним Hi 
указывающих на свободу совести и религии, является разрешен и* «•-. иН 
здание общественных организаций в целях развития религи»мим * уПйШ
дений. Это право вытекает из природного достоинства челом» ......... и •«*
ности. В современных политико-правовых условиях большим*....  i м*
гиозных групп (объединений) предпочитает приобрети, мрют. \по-м 
ность для того, чтобы осуществлять свою деятельность и по и ном .. мни
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бе. Приобретение правосубъектности является одним из наиболее важных 
аспектов на правообъединение.

8. Право на эффективные средства политико-правой защиты.
Стороны, отстаивающие свои религиозные права и убеждения на основе 

i верховенства закона, имеют право на эффективные средства судебной за
щиты, в том числе право на апелляцию и восстановление в правах.

Кроме того, свобода совести нашла своё отражение в документах 
1 Русской православной и Римско-католической церквей. В «Основах соци
альной концепции Русской православной церкви», принятых Юбилейным 

I Архиерейским Собором в 2000 году, утверждается: «Утверждение юриди
ческого принципа свободы совести свидетельствует об утрате обществом 
религиозных целей и ценностей... Но этот принцип оказывается одним 

I из средств существования Церкви в безрелигиозном мире, позволяющим 
ей иметь легальный статус в секулярном государстве и независимость от 
инаковерующих или неверующих слоев общества» [1].

В Декларации «О религиозной свободе» Римско-католической церкви, 
принятой на II Ватиканском Соборе в 1965 году, отмечается, что человеческая 
личность имеет право на религиозную свободу. Эта свобода состоит в том, что 
все люди должны быть свободны от принуждения со стороны как отдельных 
лиц, так и социальных групп, а также какой бы то ни было человеческой вла
сти, дабы благодаря этому в религиозных вопросах никого не заставляли дей
ствовать против своей совести и не препятствовали действовать в должных 
пределах согласно своей совести: как в частной, так и в общественной жизни, 
как в одиночку, так и в сообществе с другими людьми...» [2, с. 283-295].

От реализации этого системообразующего права зависят: способ
ность индивида социализироваться в личность; возможность преодолеть 
противоречия между тенденциями, обусловленными опережающим разви
тием цивилизации и природой человека; способность государства к устой
чивому развитию без политических взрывов и потрясений. Свобода сове
сти неразрывно связана с понятием индивидуальной свободы.

Таким образом, свобода совести -  это системообразующий феномен 
в системе прав человека, определяющий специфику взаимодействия раз
личных субъектов политики, конфессиональных, этнонациональных, иных 
социальных общностей и индивидов, проявляющийся в терпимости и вза
имопонимании, оказывающий стабилизирующее влияние на существова
ние и социализацию личности, институтов гражданского общества, госу
дарства и политической системы в целом.
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