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В научной литературе глобализация рассматривается в различных аспектах. Напри-
мер, как «процесс развития социоприродной действительности» [4], «естественно-исторический
процесс и сфера взаимоотношений и противоборства различных сил и интересов», «фило-
софское измерение современного мира», «социокультурное измерение глобализации»[10].
В целом признается, что глобальные процессы направлены на формирование «контуров
целостного мира», «единой планетарной системы» [10]. Таким образом, глобализация об-
щественных отношений, подразумевает интеграцию, взаимопроникновение и взаимозави-
симость социума в планетарном масштабе [6, С. 35], что требует соответствующей усло-
виям глобализирующегося мира системы управления [9, С. 3-15]. Одним из проявлений
глобализации являются глобальные проблемы, которые: «выражают фундаментальные
противоречия целостного и взаимосвязанного современного мира; являются объективным
фактором развития современной цивилизации; характеризуются геопространственными
показателями; обладают свойством всемирности, т.к. затрагивают жизненные интересы
всего человечества, каждой нации и государства, каждого отдельного индивида и созда-
ют реальную угрозу для позитивного развития человеческой цивилизации, биосферы и
выживания всей планеты в будущем; обладают качеством всеобщности, так как требу-
ют для своего разрешения согласованных действий всех субъектов мировой политики»
[4, С. 44-45]. Для преодоления упомянутых проблем и глобальных рисков [11, С. 149-
159], угрожающих существованию цивилизации, крайне необходимо преодолеть нетерпи-
мость, нарушения прав человека и прочие препятствия на пути сотрудничества людей.
Решению данных проблем может способствовать реализация права свободы совести. Из
многих существующих научных подходов к определению понятия свободы совести юри-
дически корректным, считаю следующее: «Свобода совести – системообразующее право в
системе прав человека, основополагающее неотъемлемое право каждого на удовлетворение
мировоззренческой потребности, придающей смысл существованию на основе свободного
мировоззренческого выбора» [1, С. 17]. Если говорить о содержании свободы совести, то
оно «включает право индивидуально и/или совместно с другими свободно формировать,
выбирать, менять, распространять убеждения и действовать в соответствии с ними, не
ущемляя свободы и личного достоинства других» [1, С. 21]. Считаю, что данное определе-
ние является наиболее грамотным с юридической точки зрения, поскольку основывается
на современной юридической технике. В частности, в нем нет юридически не определенно-
го термина религия (вероисповедание). Это значит, что религиозная свобода поглощается
свободой совести. В конечном итоге, свобода совести рассматривается как право человека,
под которым понимается устанавливаемая и обеспечиваемая государством мера поведе-
ния. Российские формы права свободы совести состоят из соответствующих норм Консти-
туции РФ, международно-правовых норм, федерального законодательства, принимаемых
в соответствии с ними иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных пра-
вовых актов субъектов РФ. В Конституции России свобода совести закреплена в главе
2 статье 28: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, вклю-
чая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними». А в главе 1 статье 14 прописана свет-
скость государства, которая является гарантией свободы совести. Статья 15 часть 4 за-
крепляет приоритет международных норм, в том числе в сфере свободы совести. Из числа
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международно-правовых документов можно выделить следующие: Всеобщую декларацию
прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966
г., Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Конвенцию
Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 1995 г. Кро-
ме того, различные вопросы свободы совести и деятельности религиозных объединений
закреплены в множестве федеральных законов, подзаконных актах (указах президента,
постановлениях правительства и др.), а также законодательстве субъектов РФ. Однако,
по мнению экспертов, нормы международного права и законодательство России в дан-
ной области не очень эффективны и требуют совершенствования. Принцип светскости
государств вообще не упомянут в международных-правовых документах, ограничившись
«свободой мысли, совести и религии» и запретом дискриминации по мотивам религии
или иных убеждений [8: с. 1029-1045]. При этом юридически корректные определения
этих понятий отсутствуют. Правовое регулирование в сфере свободы совести является не
корректным, поскольку основано на юридически неопределенных терминах. Например,
это касается Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» от
1997 г., а также «антиэкстемистского» законодательства. Можно согласиться с мнением, о
необходимости реформы содержания международно-правовых документов и внутригосу-
дарственного законодательства России [8, С. 1029-1045]. О проблемах реализации свободы
совести в мире, говорят доклады международных правозащитных организаций, напри-
мер Human Rights Watch [2, С. 35] и Amnesty International. О преследованиях христиан
в современном мире говорится в докладах организации Open Doors. На сайте организа-
ции размещен список из 50 стран-нарушителей: КНДР, Сомали, Афганистан, Пакистан,
Судан, Ирак, Сирия, Индия и другие. В 2015 г. в Совете по правам человека ООН было
принято заявление «В поддержку прав человека христиан и других общин, в особенности
на Ближнем Востоке». По данным американского «Pew Research Center», 77 О ситуации
в Российской Федерации говорят доклады Уполномоченного по правам человека в РФ [3,
С. 8] и Московской Хельсинкской группы [5, С. 24-55]. Правозащитниками и учеными бы-
ли выявлены проблемы системного характера, «которые охватили все условные уровни,
на которых формируется их реализация: научно-теоретический и образовательный, нор-
мативный, деятельности органов государственной власти, правоприменения и судебной
практики, правозащитный; средств массовой информации» [5, С. 24-55]. Можно назвать
следующие проблемы религиозных объединений: «неправомерные ликвидации (попытки
ликвидации); неправомерные ограничения в распространении текстов и печатных изда-
ний; проблемы приобретения помещений и земли под строительство культовых сооруже-
ний; неправомерные препятствия в проведении публичных мероприятий; неправомерные
ограничения деятельности религиозных объединений, лидеры которых являются граж-
данами иностранных государств; неправомерное вмешательство органов власти и мест-
ного самоуправления в деятельность религиозных объединений; проблемы возвращения
законной собственности религиозных объединений; распространение недостоверной и по-
рочащее информации о деятельности религиозных объединений» [5, С. 24-55]. В связи с
принятием в 2016 году, так называемых поправок Яровой, крайне спорно регламентиру-
ющих осуществление «миссионерской» деятельности, усилилось не вполне правомерное
воздействие государства на религиозные объединения. В последнее время были отмечены
нарушения прав атеистов в связи с применением норм о защите «чувств верующих» (на-
пример, дело Краснова). Таким образом, я пришел к выводу, что в мире и в РФ имеются се-
рьезные проблемы реализации свободы совести, что противоречит глобальным процессам
и не способствует решению глобальных проблем. Так как проблемы нарушений свободы
совести в современном мире носят системный характер, то их решение требует системного
подхода. Реформы необходимы начиная с теоретического уровня. Прежде всего необходи-
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мо следующее: «разработать современную теоретико-правовую модель свободы совести на
основе новой парадигмы (модели), устраняющей противоречия в основополагающих прин-
ципах и понятийном аппарате; реформировать универсальные международно-правовые
документы в сфере свободы совести на основе современной теоретико-правовой модели;
реформировать региональные международно-правовые документы в сфере свободы со-
вести на основе современных теоретико-правовой модели и международно-правовых до-
кументов; реформировать национальные правовые институты свободы совести на основе
современных теоретико-правовой модели и международно-правовых документов; форми-
ровать и совершенствовать международно-правовую и национальные системы гарантий
реализации свободы совести» [5, С. 55; 8, С. 1029-1045]. Свобода совести и мировоззрен-
ческий нейтралитет государств являются условиями реализации прав человека, преодо-
ления разобщенности и конфликтов, преодоления иных глобальных проблем и рисков.
При этом требуется формирование эффективных механизмов реализации принципа ми-
ровоззренческого нейтралитета на международном и внутригосударственных уровнях в
качестве гарантии прав человека, включая свободу совести. Реализация свободы мировоз-
зренческого выбора на мировом уровне должна способствовать свободному формирова-
нию современной картины мира, а значит создать условия для успешного поиска ответов
на глобальные проблемы, угрожающие существованию цивилизации. [1] Бурьянов С.А.
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