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Секуляризация как мощный процесс и неотъемлемая часть социальной 
модернизации, постепенно набирающий силу в Западной Европе, начиная с
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эпохи Возрождения, заключалась в снятии святости, освобождении от влияния 
религии, формировании приверженности светскому влиянию и, как правило, 
происходит в форме отчуждения церковной собственности в пользу светско
го владельца. Сегодня под секуляризацией понимается «любая форма осво
бождения различных сфер жизни общества и личности, государства, полити
ки, права, культуры, просвещения и семейно-бытовых отношений от влияния 
религии и церковных институтов, от их санкционирования религиозными нор
мами. Секуляризация проявляется как процесс лишения религиозных инсти
тутов ряда социальных функций, сокращения культовой практики, вытеснения 
религиозных представлений и замены их светскими взглядами, утверждения 
в общественном и индивидуальном сознании нерелигиозного мировоззрения» 
[1, с. 1148].

По мнению известного социолога Питера Бергера, «под секуляризацией 
мы понимаем процесс освобождения определенных сфер общества и куль
туры от господства религиозных институтов и символов. Если речь идет об 
институтах и обществах, относящихся к новейшей истории Запада, то здесь, 
конечно, секуляризация проявляется в утрате христианской церковью сфер, 
прежде находившихся под ее контролем или влиянием: в отделении церкви 
от государства, в экспроприации церковных землевладений, в освобождении 
системы образования из-под власти церковных авторитетов. Но, если мы гово
рим о культуре и символах, то под секуляризацией понимается нечто большее, 
чем социально-структурный процесс. Она оказывает влияние на всю совокуп
ность культурной жизни и идей. Ее можно наблюдать по снижению роли рели
гиозной тематики в искусстве, философии, литературе, и, что самое важное,
-  по развитию науки как автономного, чисто секулярного взгляда на мир. Более 
того, в данном случае мы имеем в виду, что у процесса секуляризации есть 
и субъективная сторона. Как существует секуляризация общества и культуры, 
так же существует секуляризация сознания. Проще говоря, это означает, что 
современный Запад порождает все больше индивидов, которые в своем отно
шении к миру и к самим себе не пользуются религиозными интерпретациями» 
[2, с. 106-107].

Вертикальное измерение человеческой жизни (человек -  Бог) постепенно 
дополняется, а затем замещается горизонтальным измерением (человек -  че
ловек), вечность уступает место временности, «град Небесный» становится 
«градом земным». На этом фоне формируется так называемая светскость, 
под которой принято понимать правовой принцип, подразумевающий равно- 
удаленность государства и всех его институтов от любых религиозных объ
единений и мировоззрений, а также его независимость от церковно-духовных 
представлений и теологических концепций. Принцип светскости и свободы 
совести был впервые провозглашен в 1789 г. в Декларации прав человека и 
гражданина (статья 10). В ней говорится о том, что никто не может преследо
ваться за свои убеждения, в том числе религиозные, при условии, что их обна
родование не угрожает общественному порядку. Сам же термин «светскость» 
(франц. -лаицизм,) впервые был использован Фернаном Бюиссоном в 1887 г 
в «Педагогическом словаре». Правда ранее он употреблялся в качестве при
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лагательного (например «светское государство», «светская школа», «светская 
мораль»). Одним из основных принципов светскости является недопущение 
религиозного регламента для общественных и государственных институтов -  
искусства, образования, армии и т.д. Одной из крайних форм этого следует 
считать антиклерикализм, который возникает в качестве реакции на попытки 
введения такого регламента. Однако, только этим светскость, конечно, не ис
черпывается, ибо она лежит в основе формирования внерелигиозной морали, 
внерелигиозного, научного образования, республиканских идей и принципов 
гуманитарных свобод -  в том числе свободы совести, вероисповедания.

Свобода совести, защищая суверенитет и автономию личности, является 
важнейшей составляющей свобод современного человека, краеугольным кам
нем в системе гуманитарно-правовых ценностей демократического типа обще
ства. Принцип свободы совести опирается на несколько оснований: 

^•толерантность (в том числе веротерпимость);
^•отделение государства и науки от религиозных организаций; 
^•свободный выбор убеждений и следование им;
^•свободное распространение своих убеждений;
^•свобода творчества;
^•равенство всех религий и идеологических систем перед законом.
Идеи свободы совести и отделения церкви от государства получили ши

рокое распространение в рамках протестантизма. Так, в Аугсбургском испо
ведании веры (лат. «Confessio Augustana», нем. «Augsburgische Konfession»), 
написанном Ф. Меланхтоном при непосредственном участии М. Лютера, содер
жится идея разделения церковной и светской властей. Со ссылкой на евангель
ские тексты указывается недопустимость претензий церкви на светскую власть 
(статья XXVIII «О церковной власти (о епископских полномочиях)»

В рамках светского государства, на фоне общей рационализации социаль
ных представлений, не только в сфере «чистой» науки, происходит, во-первых, 
как уже отмечалось, значительное усиление антиклерикального движения, а 
во-вторых, дифференциация различных сторон жизни общества. В религиоз
ной сфере идут процессы плюрализации и приватизации религии, невозмож
ные для общества средневековой теократии. Появляется множество религий
-  с одной стороны и, в то же время, религия становится частным делом от
дельных граждан и социальных групп -  с другой. Секуляризованное светское 
общество отныне становится профанным и, независимо от неведомого транс
цендентного Бога, развивается по своим собственным законам. Но именно при 
таком типе организации общества становятся возможными гарантии гражда
нам прав свобод вероисповедания, независимо от их религиозной принадлеж
ности, то есть, религиозной свободы.

Не исключая религию из публичного пространства, светскость меняет в 
нем лишь ее место и роль, ибо религия перестает быть государственной, соци
ально обязательной, а религиозные нормы не представляются более высшими 
этическими принципами, обязательными для всех.

С эпохи Нового времени в европейской истории прочные позиции занима
ет рациональное осмысление действительности. Сакральное (священное) на
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чинает восприниматься как нечто субъективное и, в силу этого, иллюзорное, в 
то время как профанное (мирское) -  как объективное, ощущаемое материаль
но. Приоритет «просвещенным разумом» отдается второму. Религия постепен
но десакрализиуется. Картина мира обмирщается, в ней остается все меньше 
места для трансцендентных сущностей, и человек со всеми присущими ему 
атрибутами оказывается «мерой всех вещей». Социум становится поликон- 
фессиональным и мультикультурным.

Свобода совести при подобном типе общества и государства выступает 
одной из фундаментальных человеческих свобод. Это относится и к России, 
где конституционно провозглашен принцип свободы совести: «Каждому гаран
тируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право испове
довать индивидуально или совместно с другими любую религию или не испо
ведовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствии с ними» (статья 28).

Проблема состоит лишь в реализации этого принципа. К сожалению, не
редко приходится наблюдать избирательность его применения, когда в отно
шении религиозных меньшинств он практически не работает, общины лиша
ются религиозного статуса или ликвидируются (например, Саентологическая 
церковь Москвы), верующие обвиняются в создании экстремистской группы 
(например, так называемое «дело 16-ти» в Таганроге, где в течение несколь
ких лет продолжается судебный процесс над 16 Свидетелями Иеговы, которые 
после закрытия местной религиозной организации продолжили совместные 
богослужения в качестве религиозной группы в полном соответствии со ст. 7 
Федерального Закона № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ
единениях»), а религиозная литература характеризуется как экстремистская 
и вносится в Федеральный список экстремистских материалов, публикуемый 
Министерством юстиции РФ, который на сегодняшний день (январь 2016 г.) на
считывает 3239 наименований и т.д.

Таким образом, оказывается, что одного лишь провозглашения конститу
ционного принципа в России далеко не достаточно, так как сохраняется ак
туальность главного -  его последовательного проведения в практике повсед
невной жизни. Только в этом случае можно говорить о его неукоснительном 
соблюдении, вспомнив крылатое латинское изречение «поп rex est lex, sed lex 
est rex» (лат. -  «не царь является законом, а закон -  царем»).
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