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Рассматривается закрепление в важнейших документах международного права 
свободы совести -  прав и свобод человека применительно к области религиозно-кон
фессиональной жизни.

Среди основополагающих достижений цивилизационного развития, ха
рактеристик духовности общества, культурной и правовой зрелости личности 
и социума особое место занимает свобода совести. Она может быть опреде
лена как право человека самостоятельно определять свое отношение к религии -  
быть последователем какой-либо религии либо отвергать религиозную веру 
(исповедовать любую религию или не исповедовать никакой), вести религи
озный либо безрелигиозный образ жизни, а также выражать и распространять 
соответствующие убеждения. При этом свобода совести выступает как симби
оз индивидуального и коллективного права. Индивидуальное право на свобо
ду совести приобретает коллективный (общественный) характер, поскольку 
может осуществляться совместно с другими гражданами, объединенными в 
соответствующие организации. Идеология свободы совести получила отраже
ние как в мировой, так и отечественной правовой и общественно-философ
ской мысли [1; 2; 3; 4].

Свобода совести с середины XX в. закрепляется в важнейших докумен
тах международного права. Особое место среди них занимает М еж дународ
ный билль о правах человека, в состав которого входят: Всеобщая декларация 
прав человека (1948), Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах (1966) и Международный пакт о гражданских и политиче
ских правах (1966). В этих и других актах о правах человека концепт свободы 
совести может входить в состав интегрированных понятий: «свобода мысли,
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совести и религии» (Всеобщая декларация прав человека), «свобода совести 
и религии» (Американская конвенция о правах человека), «свобода мысли, 
совести и вероисповедания» (Конвенция СНГ о правах и основных свободах 
человека) и т. п.

Положение, что «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести 
и религии», было введено в международное гуманитарное право статьей 18 Все
общ ей декларацией прав человека. Определено, что это право включает «сво
боду менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою рели
гию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или 
частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ри
туальных обрядов» [5, с. 3]. При этом допускаются только такие ограничения, 
какие «установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 
требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демо
кратическом обществе» (статья 29) [5, с. 5].

16 декабря 1966 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН был принят 
М еж дународный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 
Статья 2 Пакта заявляет о гарантиях участвующих в нем государств осущест
влять провозглашенные в нем права без какой бы то ни было дискриминации, 
в том числе в отношении религии, политических или иных убеждений и об
стоятельств [5, с. 6, 9]. Согласно более пространному М еж дународному пакту
о граж данских и полит ических правах , принятому резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г., право на свободу мысли, совести и 
религии включает «свободу иметь или принимать религию или убеждения по 
своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как едино
лично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправ
лении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении». При 
этом «никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу 
иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору». Свобода 
исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, «уста
новленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, 
порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц» 
(статья 18). Также Пакт предусматривает равенство всех людей перед законом 
и отсутствие дискриминации в правах по признаку религии (статья 26), право 
религиозных меньшинств «пользоваться своей культурой, исповедовать свою 
религию и исполнять ее обряды...» (статья 27) [5, с. 18-20].

Развернутые комментарии к основополагающей статье 18 Пакта о граж
данских и политических правах были даны в 1993 г. в специальных Замечани
ях общего порядка Комитета ООН по правам человека. В них, в частности, от
мечается, что «право на свободу мысли, совести и религии (включая свободу 
убеждений). охватывает свободу мысли по всем вопросам, а также воззрения
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человека и приверженность религии или убеждениям». Обращено внимание 
на то, что «свобода мысли и свобода совести защищаются в такой же степени, 
как и свобода религии и убеждений», что статья 18 «защищает теистические, 
нетеистические и атеистические убеждения, а также право не исповедовать 
никакой религии или убеждений». Указывается, что «свобода «иметь или при
нимать» религию или убеждения обязательно предполагает свободу выбирать 
религию или убеждения, включая право менять свою религию или убеждения 
или придерживаться атеистических воззрений, а также право продолжать ис
поведовать свою религию или убеждения» [1, Приложения, с. 668-669].

Ряд международно-правовых документов специально посвящен правам 
ребенка, среди них -  Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Гене
ральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. Статья 2 Конвенции гарантирует 
права ребенка без какой-либо дискриминации, независимо от религии. Ста
тья 14 провозглашает, что «государства-участники уважают право ребенка на 
свободу мысли, совести и религии» (часть 1), а «свобода исповедовать свою 
религию или веру может подвергаться только таким ограничениям, которые 
установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасно
сти, общественного порядка, нравственности и здоровья населения или за
щиты основных прав и свобод других лиц». Статья 30 определяет, что в тех 
государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые мень
шинства или лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему 
к таким меньшинствам или коренному населению, не может быть отказано в 
праве совместно с другими членами своей группы пользоваться своей культу
рой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды [5, с. 138, 140, 145].

Из других деклараций Генеральной Ассамблеи ООН может быть особо 
выделена провозглашенная в резолюции от 25 ноября 1981 г. Д екларация о 
ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 
убеж дений. Под нетерпимостью и дискриминацией в данной области доку
мент понимает «любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, 
основанное на религии или убеждениях и имеющее целью или следствием 
уничтожение или умаление признания, пользования или осуществления на ос
нове равенства прав человека и основных свобод» (статья 2.2). В Декларации 
утверждается право каждого человека «на свободу мысли, совести и религии», 
трактуемое как «свободу иметь религию или убеждения любого рода по свое
му выбору и свободу исповедовать свою религию и выражать убеждения как 
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в от
правлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении». 
Заявляется, что «никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему 
ему свободу иметь религию или убеждения по своему выбору», что «свобода 
исповедовать религию или выражать убеждения подлежит лишь ограничени
ям, установленным законом и необходимым для охраны общественной без
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опасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод 
других лиц» (статья 1). Объявлено, что «никто не должен подвергаться дис
криминации на основе религии или убеждений со стороны любого государ
ства, учреждения, группы лиц или отдельных лиц» (статья 2.1), и все госу
дарства обязаны принимать «эффективные меры» по недопущению подобной 
практики (статья 4).

Особое внимание данная Декларация уделяет правам ребенка (статья 5). 
Так, нравственное воспитание детей определяют родители или опекуны «в со
ответствии со своей религией или убеждениями» (статья 5.1), при этом со
ответствующее воспитание «не должно наносить ущерб ни его физическому 
или умственному здоровью, ни его полному развитию» (статья 5.5). В соответ
ствии с желаниями родителей ребенок имеет право на доступ к образованию в 
области религии или убеждений, и не побуждается к обучению в данных обла
стях вопреки желаниям его родителей (статья 5.2). Ребенок должен воспиты
ваться «в духе понимания, терпимости, дружбы между народами. уважения 
к свободе религии или убеждений других людей» (статья 5.3) [5, с. 105-107].

Право на свободу совести находит отражение в национальном законода
тельстве стран современного мира. Республика Беларусь (ранее -  БССР) рати
фицировала важнейшие международные договора по правам человека и, соот
ветственно, взяла на себя обязательства соблюдать нормы о «свободе мысли, 
совести и религии». Так, Международный пакт о гражданских и политических 
правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах были ратифицированы 12 ноября 1973 г., Конвенция о правах ребенка -
1 октября 1990 г. [5, с. 1133]. На основе норм международного права в 1990-х гг. 
разрабатывается белорусское национальное законодательство о свободе сове
сти и религиозных организациях.
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