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Аннотация. В настоящей статье рассматривается эволюция идей о свободе 
совести и отделении церкви от государства во Франции. На основе переве-
денных автором материалов из научных источников на французском языке 
представлены причины появления секуляризма и его последствия. Отмеча-
ется, что заметное развитие данный процесс получает в годы Великой фран-
цузской революции. Идеи о  свободе совести и  секуляризации отражаются 
в Декларации прав человека и гражданина 1789 года. Происходит постепен-
ное вытеснение церкви из общественной жизни. Обращение всего церков-
ного имущества в собственность государства, передача функций регистра-
ции рождения, брака и  смерти исключительно государственным органам. 
В 1905 году принимается Закон о разделении церквей и государства, кото-
рый устанавливает режим полной секуляризации французского государства 
и  общества. Образование становится исключительно светским. Смягчение 
режима в середине XX века и закрепление в Конституции принципа уваже-
ния государством всех вероисповеданий приводит к ослабеванию христи-
анских ценностей во французском обществе и интеграции разных религий, 
обуславливает современную модель государственно-конфессиональных 
отношений во Франции.
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Исследуя историю вопроса отделения церкви 
от  государства в  европейских странах, следует 
обратить внимание на  Францию. Наиболее ярко 

и точно данный принцип отделения Церкви (Римско-ка-
толической) от государства и школы от Церкви был сфор-
мирован и реализован именно в этой стране. В XVIII веке 
в эпоху Просвещения такие мыслители как Ж.-Ж. Руссо, 
Д. Дидро, Ш. Л. Монтескье, Вольтер заложили в  основу 
государственного строительства идеи не  только фило-
софского, но и правового характера. Светское государ-
ство, гуманизм, естественное право, теория обществен-
ного договора и проч. — появлением этих терминов мы 
обязаны великим французским просветителям.

В  отечественной науке вопросам свободы совести 
и секуляризации во Франции посвящены работы Шапо-
валовой Е. В., Занина С. В. Синелиной Ю. Ю., Русаковско-

го В. К., Плешкова С. Л. и др. Особый интерес в данной об-
ласти исследования представляют работы французских 
учёных Guy Haarscher, Baubérot Jean и Pierre Levêques.

В  настоящее время существует несколько подходов 
к определению понятия «секуляризм» и причин его по-
явления. Профессор Ги Аршер (Guy Haarscher) под се-
куляризмом понимает режим, основанный на  свободе 
совести. При данном режиме со стороны государства ве-
дётся борьба против клерикализма, которая, утверждая 
принцип свободы вероисповедания, приводит к  раз-
делению государства и  конфессий [2: с.  7]. Во  Франции 
со стороны государства такое разделение происходило 
по отношению к католицизму.

Французский реформатор и  общественный деятель 
Фердинанд Бюиссон (Ferdinand Buisson) отмечает, что, 
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когда ряд функций общественной жизни постепенно 
выделяются и освобождаются от тщательного наблюде-
ния Церкви, возникает процесс, который автор называет 
своего рода предысторией секуляризма [1: с. 8].

Идеи невмешательства во  внутренние дела друг 
друга (государства и  Церкви) известны французской 
истории ещё со времён правления Филиппа Красивого 
(1285–1314). Он выражал недовольство вмешательством 
Папой Римским Бонифацием VIII в  политические дела 
государства. Король Филипп впервые заявил о  незави-
симости Франции от  Рима. В  1516  году подписывается 
Конкордат, который разграничил полномочия по назна-
чению на  высшие церковные должности между коро-
лем и Папой [3: с. 40]. Однако до 1789 года духовенство, 
по сути, сохраняет право контроля и надзора за различ-
ными (если не  сказать всеми) сферами общественной 
и  частной жизни. Французская революция считается 
отправной точкой в  истории секуляризма во  Франции. 
В  XVIII  веке благодаря революции провозглашаются 
идеи светского государства, нейтралитета между всеми 
религиями и т. д. Это позволило уравнять все религиоз-
ные объединения перед французским законом.

Процесс секуляризации имеет своими целями реа-
лизацию свободы совести, свободы вероисповедания 
и  равенство граждан в  правах, независимо от  их рели-
гиозной принадлежности. Однако не стоит забывать, что 
секуляризация не должна приводить к конфликтам. Она 
должна способствовать мирной жизни.

Истоками появления такого общественного явления 
как секуляризм мы имеем ситуацию, сложившуюся в Ев-
ропе в конце XVI века. После долгих жестоких религиоз-
ных войн в 1598 году французским королём Генрихом IV 
в  Нанте подписывается эдикт, согласно которому гуге-
ноты (протестанты) получили право свободного испове-
дания своей веры и  некоторые гражданские и  полити-
ческие права. Тем не  менее, свобода вероисповедания 
ещё ограничена, так как девизом страны остаётся: «Одна 
вера, один закон, один король». Как отмечают историки, 
преследование протестантов было весьма нелепым для 
Франции как одной из крупнейших европейских держав.

Первой опорой секуляризации стал Указ о толерант-
ности 1787 года. Он предоставил широкие права пред-
ставителям различных вероисповеданий (в первую оче-
редь протестантам), но не распространялся на евреев.

Следующим этапом установления секуляризации ста-
ло провозглашение Декларации прав человека и граж-
данина 1789 года. В ней отражено то, что Бог не является 
творцом права, а  глава государства не  имеет источни-
ком своей власти Бога. Провозглашено гражданское ра-
венство и  запрет на  преследование за  свои религиоз-

ные убеждения. Далее последовал Указ от  21  февраля 
1795 года, который в целом повторял уже закреплённые 
нормы, но и вводил ряд новых ограничений по поводу 
запрета собраний людей для отправления культа вне 
религиозных зданий, запрет на  ношение религиозной 
одежды вне храма, надзор за любым собранием религи-
озно настроенных граждан и др.

Таким образом, религия потеряла правовые основа-
ния доминирования в  жизни французского общества. 
Следствием секуляризации стало изменение привычных 
представлений о  браке и  семье. С  отделением Церкви 
от государства отделилась и часть церковных функций. 
Например, регистрация брака, факт рождения ребенка 
или смерти человека стали осуществляться государ-
ственными регистраторами.

Не  стоит забывать, что свобода совести и  религии 
провозглашались во время революции. Так что не обо-
шлось и  без репрессий. К  концу XVIII  века около 3000 
священников были казнены на гильотине, либо утопле-
ны, либо расстреляны без решения суда.

Государственный деятель в  годы революции Буасси 
дʼАнгля (Boissy d’Anglas) отмечал, что либерализм, ос-
нованный на свободе и равенстве религий, был весьма 
ограничен, т. к. согласно Указу 1795 года запрещалось со-
вершать крестные ходы, звонить в колокола, появляться 
вне церковных служб священникам в обществе в обла-
чениях и др.

Одним из последствий, столь парадоксальных в исто-
рии Европы, стала коронация Наполеона. По  традиции 
властители европейских держав при вступлении на пре-
стол наделялись своими правами через получение коро-
ны из рук Папы Римского. Наполеон рушит эту традицию, 
и,  получив лишь благословение понтифика, лично воз-
ложил на себя корону короля Франции.

В 1801 году на основании Конкордата, заключённого 
между Наполеоном и  Папой, Церковь лишилась права 
собственности на  всё, принадлежавшее ей имущество. 
Однако Папа согласился на  такой шаг в  силу того, что 
французское государство обязуется выплачивать зар-
плату священнослужителям. Также стоит отметить, что 
священники назначались на приходы епископами с одо-
брения Правительства. Они (священники) должны были 
приносить присягу на верность гражданской власти [2: 
с.  11]. В  случае отказа священники отправлялись в  от-
ставку. Предполагалось, что если они продолжат выпол-
нять свое служение, то их будут преследовать как возму-
тителей общественного порядка.

Секуляризация затронула все области жизни фран-
цузского народа, но  наиболее чётко она проявилась 

ПРАВО

230 Серия: Экономика и Право №4 апрель 2020 г.



в  правовой сфере. Так, например, в  Гражданском ко-
дексе 1804 года мы не найдём конкретного упоминания 
о  религии как таковой. Государство остаётся светским. 
Уголовный кодекс 1810 года запрещает «брачное благо-
словение», признавая процедуру государственной реги-
страции брака.

В  области школьного образования существенное 
значение имел закон 1850 г., подготовленный Альфре-
дом де  Фаллю (Alfred de Falloux). Он предоставлял воз-
можность открытия начальных школ для девочек. Среди 
известных деятелей той эпохи следует отметить Жюля 
Ферри и  Шарля Зевора. Они совместно подготовили 
законопроект, отнимавший у  частных университетов 
(находившихся в руках духовенства) право присуждать 
учёные степени. Данное право было закреплено исклю-
чительно за государством. Они же предложили реорга-
низовать Высший совет народного просвещения, удалив 
из него представителей духовенства, и запретив членам 
недозволенных духовных конгрегаций стоять во  главе 
каких бы то ни было частных или общественных учебных 
заведений и  преподавать в  них. Также предполагалось 
изменить клерикальный тип образования на  светский. 
Образование во всех школах было решено осуществлять 
бесплатно. К концу XIX века встал вопрос об исключении 
религиозных дисциплин из  числа обязательных пред-
метов в школе. Закон от 28 марта 1882 установил обяза-
тельное начальное образование для мальчиков и дево-
чек в возрасте от 6 до 13 лет.

Существование перечисленных и  иных факторов 
привело к  подготовке законопроекта о  разделении 
церквей и государства, который был принят в 1905 году, 
установивший режим полной секуляризации француз-
ского государства и общества.

В  июне 1903  года группой политиков выдвигается 
идея о  принятии закона о  разделении Церкви и  госу-
дарства. С этого же времени начинается процесс по раз-
работке проектов закона и их обсуждение. Происходит 
разделение на два лагеря: противники принятия закона 
и благосклонные к принятию закона о толерантности. Не-
смотря на состоявшиеся дискуссии, 9 декабря 1905 года 
закон о  разделении был принят. Он закрепил ряд важ-
ных положений. Республика гарантирует свободу сове-
сти и  свободу вероисповедания (статья  1). Республика 
не  признает, не  оплачивает и  не  субсидирует никакую 
религию, в силу этого с 1 января, после вступления в силу 
закона, будут удалены из бюджета Государства, департа-
ментов и коммун, все расходы, касающиеся отправления 
культов (статья 2). Закон упраздняет статус «признанных 
религий» (статья  20). Религиозные объединения долж-
ны удовлетворять свои потребности самостоятельно, 
но религиозные здания (церкви, храмы, синагоги), кото-
рые принадлежат государству, департаментам или ком-

мунам могут быть переданы религиозным объединени-
ям на правах аренды. Данные религиозные здания могут 
быть отремонтированы за государственный счёт (в ред. 
от 1908 года). Эти помещения не могут быть использова-
ны для проведения политических собраний (статья 26). 
Воспрепятствование деятельности религиозных учреж-
дений является преступлением (статья 32). Запрещается 
прикреплять и использовать любой знак или религиоз-
ную эмблему на государственных знаниях и в иных об-
щественных местах за исключением зданий, используе-
мых для поклонения, могил на  кладбищах, памятниках 
в музеях или выставках (статья 28).

Среди основных последствий этого закона стало за-
крепление следующих идей:

 ♦   свобода совести и вероисповедания является ча-
стью общественных свобод;

 ♦   отсутствие отличий между признанными и непри-
знанными религиями, т. к. все они равны перед 
законом;

 ♦   каждый гражданин может свободно выбирать лю-
бую религию или отказываться от неё.

Принятие данного закона привело к  тому, что ряд 
культовых зданий, которыми пользовалась Церковь, 
в  очередной раз были признаны государственной соб-
ственностью, а  для их использования требовалось за-
ключения договора аренды с  номинальной платой 1 
франк в год.

Закон 1905 года вызвал негодование со стороны Рим-
ско-католической церкви. С 19 января 1906 года началась 
официальная инвентаризация ряда церквей, сопровожда-
ющаяся насильственным отобранием церковного иму-
щества. Папа Пий X издаёт циркуляр на  имя префектов, 
указывая о недопустимости применения силы при прове-
дении учета церковного имущества. В результате действий 
французского правительства среди католиков произошло 
разделение во  мнении, но  многие продолжали искать 
компромисс. В том же 1906 году проходит собрание епи-
скопов, на  котором подтверждается мысль о  неправо-
мерности отобрания церковного имущества. К 20 ноября 
1906  года инвентаризации была полностью завершена, 
и 11 декабря 1906 года закон полностью вступил в силу. 
В результате этого духовенство лишилось источника дохо-
да, государством обращено в свою собственность церков-
ное имуществу на сумму свыше 400 миллионов франков, 
вдвое снизилось число священнических хиротоний, ряд 
священников приняли решения уйти из Церкви и т. д.

По  замечанию французских исследователей, таких 
как Морис Барбье (Maurice Barbier) и Жан Боберо (Jean 
Baubérot), не  стоит воспринимать секуляризм как вой-
ну против Церкви. Всё дело обстоит в том, что Франция 
перестала быть монархией, а значит ей совсем не обяза-
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тельно опираться на  религиозные структуры для сво-
его существования. Государства и  Церковь находятся 
скорее в  состоянии нейтралитета, нежели чем вражды. 
Римско-католическая церковь потеряла доминирующее 
положение на  политической и  общественной арене. 
В  этом и  заключается французская секуляризация. По-
добная действительность позволила заложить двойной 
смысл в  идеи секуляризма: независимость государства 
от религии и свобода конфессий.

В  1942  году принимается закон, согласно которому 
религиозная община может получить с  согласия Госу-
дарственного совета статус юридически признанного 
общества. Религиозное образование по желанию может 
быть включено в  учебное время. Подобные изменения 
были вызваны ярким сдвигом в  моральном сознании 
французского общества. Альберт Байе (Albert Bayet) счи-
тал, что государственные школы могут основываться 
на идеях «гуманизма в результате многовековой христи-
анской цивилизации», и  допускает возможность созда-
ния «религиозных школ-интернатов».

В  Конституции Пятой Французской Республики 
1958 года в статье 1 установлено, что Франция обеспе-
чивает равенство перед законом всех граждан без раз-
личия происхождения, расы или религии; уважает все 
вероисповедания.

Следствием секуляризации общества стала и  «се-
куляризация морали»: была разрешена контрацепция 
в 1967 году и добровольное прерывание беременности 
(VIP) в 1975 году. Со второй половины XX века Франция 
столкнулась не только с уменьшением влияния христи-
анской доктрины в  обществе, но  и  со  стремительным 
распространением ислама в стране в наши дни.

Современные демократические страны можно на-
звать светскими в том смысле, что они уважают свободу 
вероисповедания и признают её среди основных прав, 
содержащихся в Европейской конвенции по правам че-
ловека (а именно ст. 9). Но секуляризм в строгом фран-
цузском смысле, не отражён в нормах международного 
права: текст Конвенции не предполагает строгое разде-
ление государства и  религии. В  некоторых странах на-
блюдается тенденция по признанию религии в качестве 
официальной или государственной (Греция), или прида-
нии Церкви статуса государственной корпорации (Гер-
мания). Секуляризм как и  свобода совести, выражения 
мнений, религии, права на  объединение и  ассоциации 
имеет место и пользуется уважением во Франции. Сво-
бода вероисповедания и свобода совести — это катего-
рии, входящие в состав общепризнанных прав человека. 
Либеральная позиция секуляризма состоит в  том, что 
государство, гарантируя закреплённые права человека 
(в том числе право исповедовать любую религию), опи-
раясь на институты гражданского общества, постепенно 
уменьшает свою роль.

Таким образом, термин «секуляризм» является ско-
рее историческим, чем правовым. Секуляризм не нашёл 
международного признания ни  во  Всеобщей Деклара-
ции прав человека ООН, ни  в  Европейской Конвенции 
о защите прав человека, ни в других. Секуляризм — это 
явление современного демократического общества, 
имеющее определённые исторические корни, связан-
ное с  уменьшением в  обществе роли религии, веры 
и  традиционных морально-этических начал. Вероятно, 
что активно начатая французскими революционерами 
XVIII века дискуссия так и останется предметом споров 
между атеистами и  веротерпимыми, между борцами 
за свободу и хранителями традиций.

ЛИТЕРАТУРА
1. 1. Baubérot Jean. Histoire de la laïcité en France / Jean Baubérot // Que sais-je? — 2010. — № 5. — P. 64
2. 2. Haarscher Guy. La laïcité / Guy Haarscher // Que sais-je? — 2011. — № 5. — P. 61
3. 3. Beresniak D. La Laïcité / D. Beresniak. — Paris: J. Grancher, 1990. — 40 p.
4. 4. Pierre Levêques. La séparation Eglise — Etat: Loi 1905 / Conférence du 20 octobre 2005 // IUFM Dijon. URL: http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article149 (дата обра-

щения: 04.02.2020)

© Шестопалов Михаил Андреевич ( shestopalov@live.ru ).  

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

ПРАВО

232 Серия: Экономика и Право №4 апрель 2020 г.


