
и демографических проблем, ими разрабатываются самые разнообразные спо
собы предотвращения угрозы ядерной войны. Они стремятся дать и свое истол
кование межнациональным конфликтам.

Церковь в истории общества всегда участвовала в решении политических 
проблем. Вопрос был только в том, какую политику они выбрали. И если религи
озная организация устами своих руководителями заявляет, что она в политиче
ской деятельности не участвует, то это означает только одно: она не участвует в 
тех формах политической деятельности, которые предлагают государство. Ина
че говоря, это политика социальной пассивности.
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УДК 2

СВОБОДОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 
Лакрисенко Алла Михайловна,

Средняя школа № 11 г. Могилева (г. Могилев, Беларусь)

Свободомыслие -  это независимый и свободный образ мыслей, который 
формируется как альтернатива религии светской культурой. Созидателем 
этой культуры может стать лишь человек, свободно творящий свой мир и 
самого себя.

В бурные периоды развития человечества происходила переоценка мо
ральных и нравственных ценностей, ставя под сомнение непоколебимые исти
ны, включая самих богов. Похожие события привели к тому, что уже в древнем 
мире появилось сомнение, которое позволило появиться системе взглядов, на
зываемые свободомыслием и атеизмом. Эти взгляды являются альтернативой 
религии, где важным фактором явились повышение уровня духовной культуры, 
социальной свободы, активности людей.

Свободомыслие выступает в различных формах и проявлениях: скепти
цизм, богоборчество, ересь, антиклерикализм, пантеизм, деизм, натурализм, гу
манизм, атеизм и др. Несмотря на многообразие форм, оно состоит в признании 
ценности земной жизни, права человека на счастливую земную жизнь, способ
ность человека реалистически воспринимать окружающий мир.

Первые проявления свободомыслия проявляются еще в Египте во II тыс. 
до н.э. в «Песне арфиста». Здесь впервые в мировой поэзии, были высказаны
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сомнения возможности загробного существования, и провозглашалась идея на
слаждения всеми радостями земного бытия:

Никто не приходит оттуда. Чтобы рассказать -  что же с ними,
Чтобы рассказать об их пребывании, Чтобы ободрить наши сердца,
Пока вы не отправились в то место, куда они ушли.
Следуй желаниям сердца, пока ты существуешь. [2, с. 204].
Те же явления происходят и в Вавилоне. В «Поэме о страждущем правед

нике» выражается противоречивое отношение людей к богам. С одной стороны 
преданность к богу, готовность следовать его советам, уважительное отношение 
к царям, но в тоже время, на безразличное отношение бога к страданиям лю
дей, мысли о неясности образа самого бога и его намерений. « .Я  уподобился 
р а б у . День -  вздохи, ночь -  слезы, месяц -  вопли, год -  скорбь. Я дошел до 
конца жизни. Куда не обращусь -  бедствие. Я взывал к моему богу, но он не 
явил мне своего лица; молился моей богине, но не подняла своей головы . Как 
превратно все на свете . [2, с. 206].

В Китае, приблизительно в 1122-770 гг. до н. э., в книге «Шицзин» («Книга 
песен») ставится под сомнение справедливость неба:

Велик ты неба вышний свод! Но ты немилостив и шлешь 
И смерть, и глад на наш народ, Везде в стране чинишь грабёж!
Ты, небо в высях, сеешь страх. В жестоком гневе мысли нет;
Пусть те, кто злое совершил, За зло своё несут ответ.
Те, кто ни в чем не виноват -  За что они в пучине бед? [2, с. 207]. 
Свободомыслие в древнем мире наиболее отчетливо проявилось в антич

ной Греции и Риме. Здесь было немало тех, кого обвиняли в неверии, чьи взгля
ды на «небесные явления» расходились с общепринятыми представлениями. 
Так, например, Протагор (480-410 гг. до н.э.) написал: «Я не могу сказать о богах, 
существуют ли они и каковы они». После этого высказывания автор был обви
нён в безбожии и приговорён к смерти. К смертной казни приговорили и Сократа 
(470-399 гг. до н.э.) за похожее высказывание [3, с. 195].

У истоков средневекового свободомыслия стоял Роджер Бэкон (ок. 1214
1294 гг.), который рассматривая средства познания, не обращаясь к богу: « .  
изложение должно быть наглядным: последнее невозможно без опы та .» . Его 
высказывания по отношению к богу являются примирительные между наукой и 
религией: «науки полезны и для богословия.» [2, с. 212].

Развитие свободомыслия в эпоху Возрождения было связано, прежде все
го, с успехами производства и науки. В эпоху Возрождения произошел огромный 
духовный переворот во всех областях культуры. Значение достижений естествен
ных наук ярко проявилось в творчестве польского учёного Николая Коперника 
(1473-1543 гг.). Его учение противоречило церкви, которая обосновывала библей
ские представления о мире и человеке. Его последователи были Джордано Бруно, 
Галилео Галилей и др. Их учения были признаны церковью как ересь. В архи
тектуре Возрождения ведущую роль стали играть светские сооружения -  обще
ственные здания, дворцы, городские дома. Итальянские архитекторы, такие как 
Брунеллески Альберти, Палладио, во Франции -  Леско и Делорм, использовали 
в строительстве арочные галереи, своды, купола и др. Картины и скульптуры ве
ликих Леонардо да Винчи, Донателло, Рафаэля, Яна Дейка, Брейгеля отражали
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действительность, они по-новому воспринимали окружающий мир. В литературе 
эпохи Возрождения также отразились идеи свободомыслия. В эти годы были соз
даны такие литературные памятники, как роман «Дон Кихот» М. Сервантеса, дра
мы Шекспира, сонеты Ф. Петрарка, новеллы Д. Боккаччо [2, с. 214].

В Новое время идеи свободомыслия продолжали развиваться. В этот пери
од бурно развивалась механика, физика, математика, астрономия, формирова
лись новые представления об окружающем мире. Эти представления соверши
ли революцию в сознании людей. Ж. Мелье утверждал, что «религия терзает и 
калечит душу человека, а государство эксплуатирует и уродует его тело», «если 
Бог -  источник добра и мудрости, то почему же он сотворил столько зла и нераз
умности в мире?» [3, с. 200]. Анализ религии дал немецкий философ Л. Фейер
бах. Он утверждал, что не Бог создал человека, человек создал Бога по своему 
образу и подобию. Идеи свободомыслия получили широкое распространение в 
трудах русских демократов Х!Х в. В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышев
ского, Н.А. Добролюбова. Церковь, писал Белинский, всегда была опорой кнута 
и угодницей деспотизма, поборницей неграмотности, льстецом власти, врагом и 
гонительницей братства между людьми [3, с. 201].

Аналогичные идеи существовали и на территории Беларуси. Они формиро
вались под влиянием русской культуры. В Х!Х в. по инициативе Виленского уни
верситета было создано Общество филоматов -  любителей наук. Свободомыс
лие филоматов имело широкое распространение. Даже вступая в Общество, бу
дущий филомат должен ответить на 8 вопросов. 6 вопрос касался веры: «Ваше 
представление о Боге и бессмертие души?» Ответы: «Трудно кратко ответить, но 
сомневаюсь, что Бог -  творец всех вещей» (А. Гедроиц); «Думаю, что Бог должен 
существовать, но сейчас он о нас забыл» (А. Сузин); «В бессмертии -  сомнева
юсь» (Л. Сосновский) [4, с. 55]. Свободомыслие проявляется и в белорусской 
литературе. Особенно это прослеживается в творчестве А. Мицкевича в произ
ведении «Дзяды»: « .н е  верю я давно ни в ад, ни в рай, безразличны мне и Бог 
и все святы е .»  [4, с. 56].

Основатель марксизма К. Маркс понимал религию как «опиум народа», 
Ульянов (Ленин) -  как род «духовной сивухи, в которой рабы капитала топят 
свой человеческий образ» [5, с. 231].

Свободно мыслящие умы затрагивали проблемы, касающиеся не только че
ловека, но и человечество вообще. Бог, человек, природа -  три компонента, кото
рые порождают основополагающие вопросы сущего. В любом случае сознание, 
культура, психология самого человека являются главными факторами в решении 
этих вопросов и дают возможность следовать голосу собственной совести.
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