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Автором проанализированы основные подходы, сложившиеся в между
народном праве и практике в отношении прозелитизма (миссионерской де
ятельности), как одного из проявлений и способов реализации свободы сове
сти и религии.

В широком смысле термин «прозелитизм» означает деятельность, на
правленную на изменение религиозной принадлежности человека. При этом, 
крупнейшие религиозные организации, такие как Всемирный совет церквей, Ка
толическая церковь и Русская православная церковь, в своих внутренних до
кументах используют термины «евангелизация» и «миссионерство», чтобы из-
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бежать негативных ассоциаций с насильственным обращением в христианство, 
известных как «прозелитизм». В свою очередь международные акты напрямую 
не используют ни термин «прозелитизм», «миссионерская деятельность» или 
«миссионерство». В настоящей работе автором безоценочно используется тер
мин «прозелитизм», как имеющий понятное смысловое наполнение.

Статья 18 Всеобщей декларации прав человека и гражданина 1948 г. уста
навливает, что «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и рели
гии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу 
исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с дру
гими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении 
религиозных и ритуальных обрядов» [1, ст. 18]. Европейская Конвенция о защи
те прав человека и основных свобод 1950 г. (далее -  Европейская конвенция) 
в статье 9 определяет, что «каждый имеет право на свободу мысли, совести и 
религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и 
свободу исповедовать свою религию или убеждения как индивидуально, так и 
сообща с другими, публичным или частным порядком в богослужении, обучении, 
отправлении религиозных и культовых обрядов» [2, ст. 9].

Как мы видим из представленных формулировок, на международном уров
не признается, что свобода совести может проявляться двояко: во-первых, как 
внутренняя свобода совести (forum internum), представляющая собой право 
на приобретение и/или изменение убеждений, свободу мысли и убеждений, и 
во-вторых, как внешняя свобода совести (forum externum), проявляющаяся как 
право на свободное исповедание своих убеждений вовне [3, с. 91].

Напрямую в указанных актах право на миссионерскую деятельность, про
зелитизм или иное распространение религиозных идей не упомянуто. Однако, 
в каждом случае одним из элементов свободы совести международные акты 
называют право на обучение или изучение, которое как и иные права, состав
ляющие свободу совести, может реализовываться как публичным так и частным 
порядком. Европейский суд по правам человека (далее -  ЕСПЧ) неоднократно в 
своих решениях подчеркивал, что право каждого на распространение религиоз
ных идей является составной частью признаваемой свободы совести и религии, 
поскольку без него право человека на изменение религиозных убеждений, также 
признаваемое и охраняемое в соответствии с Европейской конвенцией, не могло 
бы быть реализовано в полной мере [4, § 61; 5, § 30]. Кроме того, составляющей 
частью многих мировых религий, включая христианство, является обязанность 
их последователей распространять религию и обращать в нее новых последо
вателей. Следовательно, прозелитизм становится обязательным элементов уже 
исповедания религии и представляет собой специфическую форму публичного 
исповедания. Таким образом, международные акты, хотя и не говорят напря
мую о «миссионерской деятельности» или «прозелитизме», но через определе
ние понятия свободы совести закрепляют право каждого на распространение 
религиозных идей через «обучение» как форму «исповедания религии», одно
временно закрепляя и обеспечивая возможность реализации права человека на 
изменение религиозных убеждений.

Однако, все основные международные акты в сфере прав человека пред
усматривают также возможность ограничения свободы исповедания религии, то
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есть отдельных элементов ее forum externum. Соответственно, право на рас
пространение религиозных идей тесно связано как с правом любого человека на 
исповедание религии, так и с правом других людей на защиту от любой формы 
религиозного принуждения. Аналогично, ЕСПЧ также подчеркивает, что статья 9 
Европейской конвенции не распространяется на защиту «недолжного прозели
тизма», который в том числе может предполагать материальное или социальное 
вознаграждение за присоединение к религиозной организации или излишнее 
давление при распространении религиозных взглядов [6, §45].

Вместе с тем прозелитизм не может быть сведен только к факту распростра
нения, но должен предполагать действие, осознанно направленное на религиоз
ную идентичность человека, будь то смена вероисповедания, изменение рели
гиозной организации, приобретение или отказ от религиозных убеждений. Таким 
образом, по мнению автора, прозелитизм не должен рассматриваться исключи
тельно как религиозный акт: и атеисты, и агностики с таким же рвением, как и 
самые одиозные религиозные деятели могут распространять свои убеждения с 
попыткой заставить человека изменить свои. При этом нет четкого понимания, 
должен ли «недолжный прозелитизм» рассматриваться как правонарушение 
или нет. В отдельных странах, например, в Греции, имеется соответствующее 
законодательство, устанавливающее ответственность за прозелитизм в опреде
ленных ситуациях, но эта практика не является повсеместной.

Как мы увидели, прозелитизм является одним из выражений forum 
externum свободы религии в части права на ее публичное исповедание. С од
ной стороны, это означает, что прозелитизм -  это охраняемая на междуна
родном уровне деятельность, с другой стороны, как и иные проявления сво
боды совести реализация данного права может быть ограничена аналогич
ными правами других людей. Бэаницу дозволенного и недопустимого в деле 
распространения религиозных идей зачастую сложно определить, особенно с 
учетом того, что в большинстве стран отсутствует релевантное национальное 
законодательство.
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