
Тема 10. Свободомыслие в 
истории духовной культуры. 

Основные вопросы
1. Сакрализация и секуляризация как социально-
исторические явления. Основные этапы процесса 
секуляризации.     
2. Последствия секуляризации в современном 
обществе. Свободомыслие и его формы.
3. Модели государственно-религиозных отношений.  



Взаимосвязь религии и 
общества :

• Сакрализация 
(от лат. sacer — священный) 
— это процесс вовлечения в 

сферу религиозного 
санкционирования сознания, 
деятельности, поведения 
людей, социальных 
отношений и институтов. 

• Секуляризация 
(от позднелат. saecularis—

мирской, светский)
— это процесс освобождения из 

сферы религиозного 
санкционирования сознания, 
деятельности, поведения 
людей, социальных 
отношений и институтов 
(процесс обмирщения).  



Свободомыслие и его формы. 
• Свободомыслие — это мировоззренческая установка, 

утверждающая независимость человека от религии и церкви, в 
решении общественных и личных проблем.

• Свободомыслие как определенная мировоззренческая 
установка является элементом не только индивидуального, но и 
общественного сознания. В этом качестве оно является формой 
духовной культуры человечества, которая развивалась в 
течение довольно длительного исторического периода и 
проявлялась в многообразных формах.

• Религиоведы выделяют следующие разновидности свободомыслия в 
европейской культуре: 

• богоборчество, 
• скептицизм, 
• антиклерикализм,
• индифферентизм, 
• нигилизм,
•  атеизм.  



Богоборчество 

• выражается в чувстве протеста против 
Бога, создавшего этот, как это кажется 
богоборцу, несправедливый и жестокий 
мир. Богоборчество тесно связано со 
скептицизмом. 



Скептицизм 
• - проявляется в сомнении истинности 

вероучения в целом или некоторых его 
положений. 

• В Древнем мире выступает как сомнение в 
существовании богов и других мифологических 
образов, действенности религиозных обрядов. В 
Древней Греции такое сомнение наиболее ясно 
выражали философы Ксенофан, Кратил, Эпикур. 

• В Средние века этот скептицизм больше проявляется 
в фольклоре и художественной литературе. 

• В эпоху Возрождения скептицизм получает 
философское обоснование в трудах М. Монтеня.

• В Новое время идеи скептицизма развивали П. Бейль 
и Д. Юм. 

• В наше время скептицизм в отношении религиозного 
вероучения является одной из распространенных 
характеристик индивидуального сознания. 



Антиклерикализм  
• - направлен против притязаний духовенства и 

церкви на господство в обществе. 
• Антиклерикализм может иметь религиозное и 

светское обоснование. 
• Религиозное обоснование связано с борьбой против 

формализации религиозной жизни, господства в ней 
организационных структур и духовенства. «Христос 
создавал общину верующих, а явилась церковь», — 
утверждают религиозные сторонники 
антиклерикализма. 

• Яркой формой антиклерикализма являлась 
Реформация. 

• Светское обоснование антиклерикализма как 
правило связано с идеей веротерпимости, свободы 
совести. 



Индифферентизм 
• - безразличие к религии и ее существенным 

идеям. 
• Это своеобразная форма секуляризованного 

мировоззрения. Такое мировоззрение не 
представляет собой внутренне целостной системы и 
объединяет его по существу один признак — 
безрелигиозность.

• На разных уровнях общественного и 
индивидуального сознания степень, глубина 
осознанности этой безрелигиозности различна. 
Однако есть общие принципы ценностной 
ориентации, которые объединяют всех носителей 
этого мировоззрения: признание того факта, что 
главной ценностью для человека является человек, 
независимо от его отношения к религии. 

• Индифферентизму близок нигилизм (от лат. nigil — 
ничто) 



Нигилизм 
• - отрицание религии не связанное с 

утверждением какого-то иного мировоззрения, 
положительных ценностей, идеалов. 

• На обыденном уровне он выражается в 
бездуховности, попрании морали, прагматическом 
отношении к жизни и людям. На теоретическом 
уровне опирается на теоретические учения 
волюнтаристского толка.

• Идеологами нигилизма являются немецкие 
философы М. Штирнер (1801—1856) и Ф. Ницше. 



Атеизм 
• - буквально «безбожие». 
• Атеизм, в отличие от нигилизма, не ограничивается 

отрицанием религиозного мировоззрения, критикой 
различных сторон религии и деятельности ее 
организаций. 

• В своих высших проявлениях он базируется на 
материалистическом мировоззрении и 
гуманистических ценностях и идеалах. 

• Эта линия в развитии атеизма наиболее яркое 
воплощение нашла в работах Л. Фейербаха, К. 
Маркс, Ф. Энгельса, 3. Фрейда, Э. Фромма, Ж.—П. 
Сартра, А. Камю и Б. Рассела. 



Модели государственно-
религиозных отношений 

• «Восточная» модель предполагает наличие 
государственной господствующей религии, 
провозглашение религиозности самого 
государства, «второсортность» других религий.

Признаками государственной религии являются: 
• законодательное закрепление ее статуса; 
• государственное финансирование всех ее расходов; 
• управление делами церкви государственными чиновниками; 
• только священники государственной религии имеют право 

вести службы в тюрьмах, воинских частях и 
образовательных учреждениях;

•  только священники государственной религии приглашаются 
на официальные государственные мероприятия; 

• руководство государственной религии активно вмешивается 
в дела государства.



Модели государственно-
религиозных отношений

• «Американская модель» требует возведения т.н. 
стены между государством и религиозными 
организациями и подчеркивает отделение 
религиозных объединений от государства, 
абсолютное равенство всех конфессий. 

• «Западноевропейская модель» по своей сути 
является «кооперационным» типом отношений. 

- При отсутствии «государственной церкви» государство 
принимает на себя защиту ведущих, традиционных конфессий, 
сотрудничает с ними, а малораспространенным религиозным 
меньшинствам обеспечивается «конституционный минимум» 
основных гражданских прав. 

- Имеется ряд источников правового регулирования: Конституция, 
текущее законодательство и специальные соглашения 
(конкордаты и т.п.) с ведущими религиозными объединениями, 
которые, как правило, называют традиционными. 



Социальные концепции 
современных религий 

• православные теологи считают, что возникновение 
земного государства должно быть понимаемо не как изначально 
богоустановленная реальность, но как предоставление Богом 
людям возможности устроить свою общественную жизнь исходя 
из их свободного волеизъявления, с тем, чтобы избежать еще 
большего греха через противодействие ему средствами мирской 
власти. Т.е. констатируется известная всем истина, что «всякая 
власть от Бога». 

• Церковь сохраняет лояльность государству, но выше 
требования лояльности стоит Божественная заповедь: 
совершать дело спасения людей в любых условиях и при любых 
обстоятельствах. 

• Если власть принуждает православных верующих к 
отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, 
душевредным деяниям, Церковь должна отказать 
государству в повиновении. 



Социальные концепции 
современных религий

• Социальная доктрина ислама исходит из принципа 
абсолютного совершенства всего созданного Аллахом, 
богословы и религиозные организации рассматривали 
наличный общественный строй как установленный свыше, и 
всякие попытки изменить его квалифицировались как 
«богопротивные». Тягчайшим преступлением против Аллаха и 
веры признавалось возбуждение в народе недовольства против 
существующей власти. Частная собственность объявлялась 
неприкосновенной.

• В ряде развивающихся стран была разработана концепция 
«исламского социализма», которая характеризовала его как 
общество, вбирающее в себя все лучшее, что имеется у 
капитализма и социализма.

• Существовали и существуют мусульманские богословские 
построения, утверждающие, что наилучшим образцом 
социального устройства, обеспечивающим мир и благоденствие 
для всех членов общества, является мусульманская община 
времен пророка Мухаммеда. 



Социальные концепции 
современных религий

• Социальная концепция буддизма вытекает 
непосредственно из его вероучения. Буддисты 
отталкиваются в нем от земного, реального, возводят 
страдание в абсолют, делают его основным законом 
всякого бытия, обещая в качестве награды за 
безропотное их перенесение небытие, нирвану.

• Идея равенства людей в страдании и в праве на 
спасение является важнейшим идейным фактором, 
определяющим социальную роль буддизма. Каждый 
человек, пользуясь всеми благами жизни может сам 
себя ввергнуть в пучину различных перерождений.

• Наиболее действенным фактором спасения еще при 
жизни человека буддизм считал выход за пределы 
реального общества, т.е. вступление в 
сангху – монашеский орден.


