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В статье рассмотрен процесс секуляризации, начавшийся в Западной Ев
ропе в XVI-XVII, а в Российской Империи в XVIII в.; светскость как своего рода 
результат секуляризации и свобода совести как мировоззренческий принцип, ле
жащий в основе секуляризации.

Термин «секуляризация» (франц. secularisation, от позднелат. saecularis- мир
ской, светский) был впервые использован в 1648 г. на переговорах по поводу за
ключения Вестфальского мира, подразумевая отчуждение церковной собственно
сти (как правило, земельных угодий) в пользу светского (нецерковного) владельца. 
В этом смысле все реформационные движения в Европе XVI в. носили секуляриза- 
ционный характер. Требование секуляризации выдвигали Д. Уиклиф, Я. Гус, М. Лю
тер. Секуляризацию провели немецкие князья, поддерживающие реформационное 
движение в Германии. В XVI в. широкая секуляризация имела место в Швейцарии, 
Швеции, Дании, Норвегии, Нидерландах, Англии. Следующий этап в развитии евро
пейской секуляризации начался в период Великой французской революции. Секу
ляризация осуществлялась и при объединении Италии в середине XIX в. Благодаря 
этому процессу, была ликвидирована Папская область.

В России секуляризация также имела место. Так, в 1701 г. Петр I, стремясь 
ослабить влияние православной церкви в обществе, начал осуществлять поли
тику частичной секуляризации. После 1721 г., когда был создан Синод, большая 
часть вотчин была возвращена церкви, однако, с условием выплат доли доходов 
в казну. В 1764 г. Екатерина II подписала Указ, согласно которому все церковные 
и монастырские вотчины и крепостные крестьян (ок. 1 млн. мужчин) передавались 
государству. В 1917 г., в соответствии с положениями Декрета о земле, советское 
государство национализировало все церковные и монастырские земли, а Декретом 
от 20 января (2 февраля) 1918 г. церковь была отделена от государства, а шко
ла от церкви. То есть законодательно был введен и ныне закрепленный в статье 
14 Конституции РФ, принцип светскости.
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Помимо первого значения (отчуждение церковной собственности) термин «се
куляризация» имеет и другие значения, как более узкого характера (переход лица 
из духовного состояния в светское), так и более широкого (любое освобождение от 
влияния религиозно-церковных институтов). Длительные дискуссии вокруг данного 
термина привели к тому, что в целом под секуляризацией стало пониматься ос
лабление ориентации индивидов, групп и всего общества на сверхъестественные 
инстанции и силы, что означает отказ от религиозного миропонимания и мироори- 
ентации [1, s. 23]. Речь в данном случае идет о секуляризации на уровне сознания, 
на уровне рефлексии и саморефлексии. К 1990-м гг., после долгих споров, устанав
ливается консенсус относительно понимания секуляризации. Основным значением 
понятия становится процесс утраты религией своей социальной значимости. Ины
ми словами, речь никоим образом не идет об исчезновении религии как таковой, но 
лишь о том, что функционирование общества, прошедшего через секуляризацию, 
не зависит более от религии в определяющей степени. То есть, религия вполне 
может оставаться значимым явлением для того или иного индивида, однако это не 
распространяется на общество в целом, независимо от уровня и характера религи
озности его граждан.

Таким образом, секуляризация, постепенно набирающая силу в Западной Ев
ропе, начиная с эпохи Возрождения, заключается в снятии святости, освобождении 
от влияния религии, формировании приверженности светскому влиянию и, как пра
вило, происходит в форме отчуждения церковной собственности в пользу светского 
владельца. Сегодня под секуляризацией понимается «любая форма освобождения 
различных сфер жизни общества и личности, государства, политики, права, культу
ры, просвещения и семейно-бытовых отношений от влияния религии и церковных 
институтов, от их санкционирования религиозными нормами. Секуляризация про
является как процесс лишения религиозных институтов ряда социальных функций, 
сокращения культовой практики, вытеснения религиозных представлений и замены 
их светскими взглядами, утверждения в общественном и индивидуальном сознании 
нерелигиозного мировоззрения» [2, с. 1148].

По мнению известного социолога Питера Бергера, «под секуляризацией мы 
понимаем процесс освобождения определенных сфер общества и культуры от го
сподства религиозных институтов и символов. Если речь идет об институтах и об
ществах, относящихся к новейшей истории Запада, то здесь, конечно, секуляриза
ция 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 говорим о культуре и символах, то под секу
ляризацией понимается нечто большее, чем социально-структурный процесс. Она 
оказывает влияние на всю совокупность культурной жизни и идей. Ее можно наблю
дать по снижению роли религиозной тематики в искусстве, философии, литературе, 
и, что самое важное, -  по развитию науки как автономного, чисто секулярного взгля
да на мир» [3, р. 106-107].

Вертикальное измерение человеческой жизни (человек-Бог) постепенно до
полняется, а затем замещается горизонтальным измерением (человек-человек), 
вечность уступает место временности, «град Небесный» становится «градом зем
ным». На этом фоне формируется так называемая светскость, под которой при
нято понимать правовой принцип, подразумевающий равноудаленность государ
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ства и всех его институтов от любых религиозных объединений 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 преследоваться за свои убеждения, в том числе религиоз
ные, при условии, что их обнародование не угрожает общественному порядку. Сам 
же термин «светскость» (франц. -  лаицизм) впервые был использован Фернаном 
Бюиссоном в 1887 г. в «Педагогическом словаре». Одним из основных принципов 
светскости является недопущение религиозного регламента для общественных и 
государственных институтов -  искусства, образования, армии и т. д. Однако, только 
этим светскость, конечно, не исчерпывается, ибо она лежит в основе формирова
ния внерелигиозной морали, внерелигиозного образования, республиканских идей 
и принципов гуманитарных свобод -  в том числе свободы совести, вероисповеда-

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 распростра
нение своих убеждений; свобода творчества; равенство всех религий и идеологиче
ских систем перед законом.

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 религиозной 
сфере идут процессы плюрализации и приватизации религии, невозможные в 
обществе средневековой теократии. Появляется множество религий, с одной 
стороны, и в то же время религия становится частным делом отдельных граж
дан и социальных групп, с другой. Секуляризованное светское общество отныне 
становится профанным и, независимо от неведомого трансцендентного Бога, 
развивается по своим собственным законам. Но именно при таком типе органи
зации общества становятся возможными гарантии гражданам свободы совести 
и свобод вероисповедания, независимо от их религиозной принадлежности, то 
есть религиозной свободы.
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