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В основе действующей Конституции РФ лежит представление о том, что «все права человека – это, во-
первых, интерпретация высшей идеи свободы», которую воспринимают «как источник осознания прав
человека». Непосредственно действует статья 18 Конституции об ответственности гражданина за права и
свободы. Основой либерализма являются понятия, содержания и действия законов, законодательная и
исполнительная деятельность, муниципальное самоуправление, их обеспечение. Они очень развиты,
включают личные гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и другие права и
свободы. Среди которых непреходящая роль играют свободы сознания и свободы религии, о которых, как
справедливо замечает С.А. Бурьянов, речь идет о важнейшем завоевании человечества - свободе сознания и
вероисповедания. Свобода осознания является неотъемлемой частью общечеловеческих ценностей,
главных прав и свобод человека. Однако само понятие о свободе сознания и свободе вероисповедания
сегодняшнего законодательства определяется разными способами. Один ученый, М.В. Баглай, Е.И. Козлов,
О.Е. Кутафин, под свободой совести понимает право человека на то, что он верит Богу как учение свободно
избранного ему религиозного учения и атеизм, т.е. не верит в Бога. Другие его определяют куда более
широким – как возможность решать вопрос, руководствуясь ли он оценкой своих поступков, мыслей,
явлений реальность и т.д. поучениями религии или отказывается. Таким образом, свобода осознания
понимается не только как право исповедовать религию или отрицать, а значительно более. Для
претворения этой свободы в жизнь зависит: способность человека реализовать себя в личности,
возможность освоить противоречия между тенденциями развития окружающей цивилизации и природой
человека, возможность государства достичь устойчивого роста без социальных взрывов и кризисов,
возможность мирового общества искать способы решения глобальных проблем. В настоящее время свобода
религии понимается как свобода выбора религиозного учения человека и невозможность открытого
обращения к культу, обряду в соответствии с этим учением. И хоть свобода веры - элемент свободы
сознания, но в то же время она может рассматриваться в качестве самостоятельного конституционного
института, имеющего собственное содержание. Если мы рассматриваем свободу религии в объективной
форме, то есть в качестве права человека, то это равнозначно понятию свободы вероисповедания, но это
еще и означает право существования всех религиозных религий, а также право последователей каждого из
них бесперебойно проповедовать своё вероисповедание. Этот термин часто применяется в документах
международного права и международного законодательства. Международное Сообщество в области
обеспечения свободы сознания и вероисповедания принимает ряд соглашений о свободе сознания и
свободе вероисповедания. Их анализ свидетельствует о том, что такие вопросы обсуждались часто в
международном сообществе и отражались в соглашениях государств. По их мнению, у каждого человека
есть право свободы мысли, сознания, религии. Это право в соответствии с статьей 18 Всеобщей декларации
прав человека 1948 года включает в себя свободу менять свою религию или убеждения и свободу
утвердить свою религию или убеждения единолично, публично или частично в учениях и богослужениях, и
исполнять религиозный культ. Позднее, эта норма стала юридическим обязательством для государств,

https://stuservis.ru/nauchno-issledovatelskaya-rabota/396442


ратифицировавших международный пакт по гражданским и политическим правам 1966 г. В статье 18 он
дополняет соответствующие положение о правом отправить культ. Такая уточненная формулировка
дублирует статью 10 Конвенции СНГ по правам и основным свободам человека 1995 года, а также статью 1
Декларации об уничтожении всех форм дискриминации и нетерпимости на основании религии и убеждений
в 1981 году. В соответствии с данной Декларацией 1981 года преамбула отмечает, что считает важно
«содействовать понимание, терпимость и уважение к вопросам свободы вероисповедания» и
«преисполнить решимость принять все возможные меры для скорейшей ликвидации таких нетерпимостей
во всех своих формах и проявках и предотвратить дискриминацию на базе вероисповедания и борьбы с
ними». В статье 1 говорится, что каждый человек имеет право на свободу мыслей, сознания и религий.
Таким образом, международное общество за человека без ограничений и различий признает свободы
сознания, право исповедания своих религий и убеждений вместе с другими религиозными или частными
правилами. Однако в каждой стане, учитывая исторические и социальные особенности этого государства,
они получают свою уникальную интерпретацию и внедрение.
В целом, при составлении Конституции Российской Федерации вопросы о государственных и религиозных
отношениях, формах и способах закрепления свободы вероисповедания прошли тщательное и кропотливое
рассмотрение. Окончательная редакция статьи 28-й Конституции Российской Федерации гарантирует всему
человеку свободу сознания и свободы вероисповедания, а также свободу веры. Это конституционное
положение отвечает национальным интересам и соответствует смыслу, содержанию и смыслу
соответствующих норм Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Но право изменения религиозных и
других убеждений, закрепленное в этих документах, специально не предусмотрено в конституции 1993
года. Хотя, если учесть признание ее в части 4 ст. 15 международного договора частью российской
правовой системы, то можно также констатировать наличие указанного правового акта. В то же время в
Конституции России, в отличии от вышеупомянутых документов, а также большинстве конституций стран
Европы, которые относятся к европейскому правовому и культурному наследию, специально предусмотрено
право неисповедовать ни одной религии, а это означает, что формально большая учет неверующих
интересов. В Конституции России отсутствует отдельное упоминание о атеизме, но формулирока «другие
убеждения», безусловно, предполагает и защиту их.
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