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и  51 храм [1]. В 2009 году Священный Синод принял постановление                     

о создании епархии Руской Православной Церкви на территории 

области. В настоящее время на территории Калининградской области 

насчитывается 50 православных храмов и 20 часовен, а также                               

1 монастырь. 
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СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ФРАНЦИИ  

В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 

Статья посвящена секуляризации духовной жизни Франции в XIX – 

начале XX века. Французский секуляризм имеет долгую историю.                      

В течение последнего столетия политика французского правительства 

в этом вопросе основывалась на французском законе от 9 декабря                

1905 года о разделении церквей и государства.  

Первое разделение церкви и государства во Франции произошло 

21 февраля 1795 года. После этого процесс секуляризации во фран-

цузском обществе значительно активизировался. Секуляризация – про-

цесс снижения роли религии в жизни общества и переход от регу-

лируемой преимущественно религиозной традицией к светской 

модели общественного устройства на основе рациональных (вне рели-

гиозных) норм [1]. С началом революции Учредительное собрание 

объявило о национализации имущества духовенства и приняло «Граж-
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данскую Конституцию духовенства». Она отменила конкордат,               

заключенный в 1516 году между королем Франциском I и папством.                 

В 1792 году активизировалось движение «дехристианизации». Вслед-

ствие этого республиканский календарь обновился: Франция приняла 

в качестве отправной точки уже не рождение Христа, а дату рождение 

Республики, 22 сентября 1792 года, так называемый «I Год 

Республики» [2]. 

После казни М. Робеспьера и в надежде примирить французов 

между собой, декрет Конвента 21 февраля 1795 года восстановил 

свободу культов и одобрил разделение церквей и государства, при 

этом заявив: «Республика не принимает никаких религий» [3, с. 342]. 

Гражданский и религиозный мир по-настоящему наступил толь-

ко при Консульстве, с подписанием Конкордата 15 июля 1801 года. Он 

был заключен между Наполеоном Бонапартом, первым консулом 

Французской Республики, и Папой Пием VII. Конкордат составляла 

комиссия, состоящая из трех представителей от каждой стороны.       

Н. Бонапарт назначил в комиссию Жозефа Бонапарта и Эммануэля 

Крете, статских советников, и Этьена-Александра Бернье – доктора 

богословия. Папа Пий  VII назначил со своей стороны кардинала 

Эрколе Консалви, кардинала Джузеппе Спину, архиепископа 

Коринфа, и своего теологического советника отца Карло Франческо 

Мария Казелли. Французские епископы, независимо от того, нахо-

дились ли они за границей или вернулись в свою страну, в 

переговорах не участвовали. Наполеон добивался признания 

церковью распоряжения ее собственностью и географической реор-

ганизации епископств, в то время как Рим добивался защиты като-

ликов и признания особого статуса католической церкви во фран-

цузском государстве. Конкордат 1801 года восстановил связь 

между Святым Престолом и Францией. Стоит отметить, что като-

лицизм не являлся официальной религией наполеоновского госу-

дарства, основанного на нейтралитете в религиозном вопросе и 

множестве религий. Таким образом, конкордат 1801 года разорвал 

многовековую связь церкви и монархии и ознаменовал начало 

современной эпохи, характеризующейся тем, что Святой Престол 

теперь вынужден подписывать договоры с некатолическими 

государствами. 

В 1905 году Франция стала светской Республикой. Голосо-

вание по закону от 9 декабря 1905 года о разделении церкви и                     

государства стало важным поворотным моментом, поскольку                  

оно положило конец конкордатическому режиму, действовавшему 
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чуть более века [4, с. 127]. Закон 1905 года стал кульминацией 

политики секуляризации. 6 июля депутат-республиканец-социалист 

Аристид Бриан, докладчик закона и выдающийся оратор,                     

сумел добиться его принятия в Палате депутатов 328 голосами 

против 221 [2]. 

Обнародованный 9 июля 1905 года, закон считается одним из 

величайших текстов Третьей республики. Несмотря на то, что закон 

состоит из 5 разделов и включает 44 статьи, основная информация 

содержится в его первых двух статьях. Статья 1: «Республика 

обеспечивает свободу совести. Это гарантирует свободное по-

клонение религии». Статья 2: «Республика не признает, не платит и 

не субсидирует какую-либо религию» [5]. 

Согласно Конкордату 1801 года, государство признало четыре 

культа (католический, кальвинистский, лютеранский, израильский), 

которые были основаны в соответствии с публичным правом. 

Государство платило министрам по делам религии и участвовало в 

их назначении, а также принимало участие в определении 

религиозных групп. С законом от 9 июля 1905 года Франция стала 

светским государством: Республика больше не признавала какую-

либо религию, и больше не возникал вопрос о том, чтобы та или 

иная религия извлекала выгоду из государственных средств, за 

исключением расходов, связанных с «выполнение определенных 

услуг капеллана, направленных на обеспечение бесплатного бо-

гослужения в общественных заведениях» [6]. 

Выделяют два основных принципа секуляризма, реали-

зованных во Франции с принятием закона 1905 года. Первый 

принцип основан на режиме разделения, который подчиняет ре-

лигию режиму частного права (не существует государственной 

религии или религий, признанных и финансируемых государством). 

Второй принцип секуляризации основан на признании свободы в 

религиозных вопросах и, как следствие, нейтралитета государства по 

отношению ко всем религиям и убеждениям [7, с. 111].  

После обнародования закона 1905 года католическая церковь 

отказалась от его выполнения, опасаясь, в частности, создания 

различных религиозных объединений, выходящих за рамки ее 

иерархии. Соглашение между французским государством и 

католической церковью было заключено лишь в 1923 году, а в              

1945 году католическая иерархия приняла и признала секуляризм.  

Закон от 9 декабря 1905 года о разделении церквей и 

государства стал кульминацией в III Республике длительного 
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процесса секуляризации, начавшегося после Французской 

революции конца XVIII в. Закон изначально был «особенно бо-

лезненным и травмирующим событием» для католической церкви 

во Франции. Французское правительство начало делать серьезные 

шаги в направлении примирения с Католической церковью, на-

чиная с 1920 года, признав социальное влияние организованной 

религии и внося поправки в сам закон посредством нового 

законодательства и приняв судебные решения в пользу 

организованной религии во Франции. В 1921 году Католическая 

церковь и французское государство начали серию переговоров                

об «усмирении закона» в отношении как гражданского, так и ка-

нонического права, чтобы создать гармоничные рабочие отношения 

на повседневной основе. 

27 октября 1946 года, секуляризм стал принципом, имеющим 

конституционное значение в Конституции IV Республики, которая 

квалифицировала Францию как «светскую республику» и уточняла, 

что «организация государственного, бесплатного и светского 

образования всех степеней – обязанность государства» [2]. 

Конституция V Республики от 4 октября 1958 г., в свою очередь, 

провозгласила: «Франция – неделимая, светская, демократическая и 

социальная Республика. Она гарантирует равенство перед законом 

всех граждан, независимо от их происхождения, расы или религии. 

Она уважает все убеждения» [2]. 

В секуляризме имелись и исключения. Находясь в составе 

Германии во время принятия закона 1905 года, Эльзас и Мозель все 

еще жили в соответствии с конкордатическим режимом 1801 года. 

Священникам, пасторам и раввинам платило государство. В Гвиане, 

Французской Полинезии, Уоллисе и Футуне, Сен-Пьере и Микелоне, 

Новой Каледонии и Майотте применялись «декреты Манделя»             

1939 года, позволяющие всем религиозным служителям, в связи                 

с неисполнением закона 1905 года, получать государственную 

помощь [2]. 
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