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СВОБОДА СОВЕСТИ КАК СРЕДСТВО 
ГАРМОНИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ В ПЛОСКОСТИ 

«ЛИЧНОСТЬ -  ЦЕРКОВЬ -  ГОСУДАРСТВО»

Северин Эдуард Николаевич, преподаватель Брестского государ
ственного университета имени А. С. Пушкина (г. Брест)

Свобода совести является одной из важнейших и неотъемлемых свобод 
человека, социальной и духовной ценностью, важным этическим и правовым 
принципом, средством гармонизации отношений между индивидом, граждан- 
.ким обществом и государством. Профессор университета Бригама Янга Дэ
вид М. Киркхем определяет свободу совести и свободу вероисповедания в ка
честве «модели для защиты основных прав человека в целом» [1].

Свобода совести является понятием, которое возникло в определённых со- 
^иально-исторических условиях и прошло достаточно сложный путь своего 
:тановления от веротерпимости до свободы совести, т. е. права на свободный 
выбор человеком мировоззренческих ориентиров по велениям собственной 
совести. По мере исторического развития последовательно распространялось 
“.онимание необходимости религиозной терпимости и свободомыслия, право
вой защиты людей различных мировоззренческих ориентаций. Значительный 
в клад в разработку, правовое оформление и законодательное включение в жизнь 
принципов свободы совести внесли гуманисты эпохи Возрождения и Рефор
мации, мыслители Просвещения, либералы XVIII-XIX вв. Таким образом, по 

времени возникновения право на свободу совести и вероисповедания отно
сится к первому поколению прав человека, сформировавшихся в процессе 
осуществления буржуазных революций и реализующих так называемую «не
гативную свободу». Один из первых теоретиков свободы совести английский 
эилософ Дж. Локк в «Послании о веротерпимости» писал: «свобода совести 
есть естественное право каждого человека... и никого не должно принуждать 
в вопросах религии законом или силою» [2, с. 110]. Понимание свободы сове
сти как естественного права человека, необходимости равноправия всех лю
дей независимо от их религиозных взглядов становятся принципами нацио
нальных конституций некоторых стран, начиная с XVIII в. По мере распростра
нения понимания принципа свободы совести расширялись и соответствующие 
конституционно-законодательные положения. Они касались отделения церк
ви от государства, правового равенства различных религиозных организаций, 
запрета на ограничение политической дееспособности граждан в зависимости 
от отношения к религии, вопросов системы взаимоотношений между госу
дарством и церковью. Принцип свободы совести был впервые провозглашён 
во Франции в Декларации прав человека и гражданина (1789 г.): «никто не мо
жет быть преследуем за свои убеждения, даже религиозные, при условии, что 
их обнародование не угрожает общественному порядку» (ст. 10). Первая Кон
ституция США 1787 г. не содержала перечня неотчуждаемых прав, поскольку
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создатели документа исходили из того, что естественно принадлежащие чело
веку права не нуждаются в подтверждении в тексте Основного Закона.

Долгое время понятия «свобода совести» и «свобода вероисповедания 
отождествлялись. «Свобода вероисповедания и свобода совести -  собственно 
говоря, одно и то же. Но между ними проводится искусственное различие 
и под именем свободы вероисповедания разумеется исключительно совокуп
ность прав, предоставленных давнишним, исконным последователем одного 
из признанных государством вероучений», -  писал в начале XX в. К. К. Ар
сеньев [3, с. 9]. Если мы обратимся к анализу советского законодательства, тс 
обнаружим, что понятие «свобода совести» в значительной степени было рав
нозначным понятию «свобода вероисповедания». Это хорошо видно из ст. 52 
Конституции СССР 1977 г., которая гарантировала свободу совести, т. е. право 
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять рели
гиозные культы или вести антирелигиозную пропаганду (ст. 52). Современ
ные российские учёные М. В. Баглай и В. А. Туманов также рассматриваю: 
свободу совести и вероисповедания как единое понятие: «свобода совести 
и вероисповедания -  право человека как быть атеистом, т. е. не верить в Бога, 
так и верить в Бога в соответствии с учением той или иной свободно выбран
ной им религии (вероисповедания)» [4, с. 414].

На наш взгляд, «свобода совести» -  более широкое понятие, чем «свобода 
вероисповедания», они соотносятся как родовое и видовое понятия, как общее 
и частное.

Понятие свободы совести закреплено в ряде международных документоЕ 
Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека (10 декабря 1948 г.), Между
народном пакте о гражданских и политических правах (16 декабря 1966 г. 
Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европа 
(1 августа 1975 г.), Парижской партии для Новой Европы (21 ноября 1980 г. 
Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на ос
нове религии и убеждений (25 ноября 1981 г.), Итоговом документе Венско" 
встречи представителей государств-участников совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (15 января 1989 г.), Конвенции Содружества Неза
висимых Государств о правах и основных свободах человека (26 мая 1995 гд 
Вышеназванные международные нормативно-правовые акты провозглашаю* 
право каждого на свободу совести и религии. Однако имеются и некоторь:; 
отличия. Например, Международный пакт 1966 года не содержит положен!? 
о том, что можно менять религию, что связано с реакцией некоторых стран 
прежде всего мусульманских, при подготовке и подписании Пакта. Кроме то
го, Международный пакт, Европейская конвенция и Конвенция СНГ содержа- 
положения о возможностях ограничения свободы исповедовать религию.

Анализ содержания международных актов по вопросам прав человека да
ёт основание утверждать, что свобода совести включает следующие возмож
ности: иметь религию или убеждения; принимать религию или убеждения на 
свой выбор; изменять свою религию или убеждения; исповедовать религии
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*ли убеждения как единолично, так и совместно с другими, публично или
- сетным образом, в отправлении культа, исполнения религиозных и ритуаль
ных обрядов и учений; обеспечивать религиозное и моральное воспитание 
-вэих детей родителями или законными представителями в соответствии 
: собственными убеждениями.

Кроме того, свобода совести нашла своё отражение в документах Русской 
гавославной и Римско-католической церквей. В «Основах социальной кон- 

-гпции Русской православной церкви», принятых Юбилейным Архиерейским 
Г гюором в 2000 г., говорится: «Утверждение юридического принципа свободы 
.: вести свидетельствует об утрате обществом религиозных целей и ценно- 
.~ей... Но этот принцип оказывается одним из средств существования Церкви 
з зезрелигиозном мире, позволяющим ей иметь легальный статус в секуляр- 
-: м государстве и независимость от инаковерующих или неверующих слоев 
Гщества. ... Церковь должна указывать государству на недопустимость рас- 

тгостранения убеждений или действий, ведущих к установлению всецелого 
: нтроля над жизнью личности, её убеждениями и отношениями с другими 

гэодьми, а также к ... оскорблению религиозных чувств, нанесению ущерба 
1ьтурно-духовной самобытности народа или возникновению угрозы свя- 

_гнному дару жизни» [5].
В Декларации «О религиозной свободе» Римско-католической церкви, 

ггннятой на Втором Ватиканском Соборе в 1965 г., отмечается, что человече- 
личность имеет право на религиозную свободу. Эта свобода состоит в том,

* э все люди должны быть свободны от принуждения со стороны как отдель- 
: х лиц, так и социальных групп, а также какой бы то ни было человеческой 
' 1Cти, дабы благодаря этому в религиозных вопросах никого не заставляли

:: йствовать против своей совести и не препятствовали действовать в долж- 
пределах согласно своей совести: как в частной, так и в общественной 

жжзни, как в одиночку, так и в сообществе с другими людьми... Вместе с тем 
декларации утверждается, что, пользуясь религиозной свободой, необходи

ма : соблюдать нравственный принцип личной и социальной ответственности;
* -жданское общество имеет право защищать себя от злоупотреблений, кото- 

зые могут возникнуть под предлогом религиозной свободы, и потому обеспе
чение такой защиты является делом прежде всего гражданской власти. На
- .жданскую власть возлагается и первостепенная обязанность охранять 
поддерживать религиозную свободу справедливыми законами и другими

: сводящими средствами, а также обеспечить условия, благоприятствующие 
витию религиозной жизни [6, с. 283, 295]. Как видно, и Русская православ

ен и Римско-католическая церкви возлагают на государство первостепен- 
* обязанность по решению вопросов, связанных со свободой совести.

В Республике Беларусь осуществление принципов свободы совести не- 
-- гывно связано со статусом светского государства, что обеспечивается 

инной сфере отделением религиозных организаций от государства и их ра- 
; -ством перед законом, невозможностью установления никакой религии
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в качестве обязательной для граждан. Светский характер государства обесто
чивается невмешательством государства и религиозных сообществ во 
тренние дела друг друга.

К другим принципам в данной сфере можно отнести равенство прав : 
бод граждан, независимо от отношения к религии; запрет любых форм 
ничений прав граждан по признакам религиозной принадлежности. - 
пущение пропаганды или агитации, возбуждающей религиозную нена; 
и вражду. В совокупности вышеизложенные принципы формируют 
для проявления правового государства в этой сфере отношений.

В современной науке присутствует множество вариантов определен:*: 
нятия «свобода совести». Это объясняется многообразием научных под> 
и заинтересованностью целого ряда наук, проводящих исследования в да! 
области.

Ряд исследователей определяет содержание и понятие свободы сс 
с позиции соблюдения и обеспечения данного права. Например, Ю. А. Р 
баум понимает под свободой совести разрешённое и гарантированное 
ми государства право граждан свободно и самостоятельно определять 
отношение к религии, осуществлять вытекающие из этого отношения, 
ствия при условии соблюдения законности и установленного в стране 
порядка [7, с. 37].

Г. Г. Черемных определяет свободу совести как комплексный правов: 
статут, сочетающий в себе элементы личной и публичной свободы, пра= 
поведовать или не исповедовать религию, отправлять или не отправлю т- 
лигиозные культы, вести религиозную или атеистическую пропаганду [8. с '

В щироком смысле свобода совести охватывает всю область духовя 
мировоззренческого бытия человека и не сводится к выбору религиозных 
нерелигиозных убеждений. Так, украинский учёный М. Ю. Бабий отме-. 
«свобода совести -  это один из атрибутов индивидуальности, что харак" с * 
зует её внутреннюю способность к осмыслению, оценке разных мировс 
ний, в том числе и религиозных парадигм; способность свободно без вне_ 
го принуждения делать выбор, определяться, переводить их ценностно-: 
ловые параметры в плоскость собственных убеждений, а также реал 
возможность самоутверждения и самореализации на их основе» [9, с. 6].

На наш взгляд, свобода совести -  это системообразующее право в си ст 
прав человека, основополагающее неотъемлемое право каждого на свобод 
мировоззренческий выбор, не влекущий за собой ограничения в других гт - 
данских правах и свободах или их утрату [10, с. 64].

Таким образом, свобода совести включает право индивидуально и i|i 
совместно с другими свободно выбирать, менять и распространять убежле 
и действовать в соответствии с ними, не ущемляя свободы и личного дс; 
инства других. Свобода совести является стержнем идентичности челове к. - 
можно считать, что это право быть человеком. От реализации этого систем 
разующего права зависят: способность индивида самореализоваться в личн:: - d
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возможность преодолеть противоречия между тенденциями, обусловленны
ми опережающим развитием цивилизации и природой человека; способность 
осударства к устойчивому развитию без социальных взрывов и потрясений.
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