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В докладе предлагаются варианты ответов на вопросы о том, когда рос
сийское общество стало осознавать необходимость толерантного подхода 
к религиозной жизни; как эволюционировала политика государства к призна
нию принципа веротерпимости; кто из исторических деятелей мог претен
довать на роль первого веротерпимого правителя России.

Многообразие вероисповеданий -  одна из особенностей Российской циви
лизации. Каждое столетие привносило в духовную жизнь страны новые рели
гиозные течения. Веротерпимость, как принцип терпимого отношения к той или 
иной религии, стала императивом современной России. Но так было не всегда. 
С исторической точки зрения интересно ответить на вопросы о том, когда же 
российское общество стало осознавать необходимость толерантного подхода к 
религиозной жизни; как эволюционировала политика государства к признанию 
принципа веротерпимости; кто из исторических деятелей мог претендовать на 
роль первого веротерпимого правителя России? Это возможно осуществить, об
ращая взгляд в прошлое, т.е. в исторической ретроспективе [4].

В средние века Русь приняла византийский вариант христианства. Спустя 
столетия православие стало доминирующей конфессией страны, что не про
изошло с исламом и иудаизмом [5, с. 476-477]. Православие оказало огромное 
влияние на национальную культуру и самосознание Руси. При этом различные 
толкования христианского вероучения рассматривались как ереси, с которыми 
православная церковь вела борьбу при поддержке светских правителей.

С укреплением монархии при Иване IV усиливается церковная централиза
ция, государство берет на себя функции охраны «правой веры». Оформляется 
антикатолическая государственная идеологема, гласящая, что нет более опас
ного и постоянного врага, чем католический Запад [6, с. 123-126].

Приоритет государственной власти над церковной и определение статуса 
православной церкви как государственной религии получили правовое закре
пление в Соборном уложении 1649 г.

Трагической страницей истории религии в России стал церковный раскол, 
который позволил царской власти установить контроль над церковью под пред
логом защиты «правой» веры. Все противники реформы патриарха Никона были 
отлучены от церкви, а сторонники старой веры объявлены еретиками. Тем са
мым старообрядцы автоматически подпадали под действие Уложения 1649 г., 
которое устанавливало жестокие наказания, вплоть до смертной казни, за пре
ступления против православной веры [9, с. 201]. Позже отсутствие свободы ве
роисповедания в России наиболее ярко проявлялось в отношении государства 
именно к старообрядцам.
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В эпоху Петра I произошли важные перемены в религиозной жизни. Эпоха 
Петра была отмечена тенденцией к большей религиозной терпимости. Полная 
свобода веры была предоставлена приезжавшим в Россию иностранцам, сняты 
ограничения на общение православных с христианами иных конфессий. Много
численные общины поляков, немцев и других западноевропейцев создают ка
толические приходы во всех крупных городах империи. В обществе перестали 
смотреть на католиков как на некрещеных и требовать перекрещивания их при 
переходе в православие; с разрешения константинопольского патриарха пере
стали требовать перекрещивания от протестантов. Стали позволительны браки 
православных с иноверцами [8, с. 562].

В отношении раскольников Петр I продолжал жестокую политику. Хотя пре
кратились сожжения в срубах и раскольникам было позволено исповедовать 
свою веру при условии уплаты налогов в двойном размере, они направлялись 
на самые тяжелые государственные работы. Старообрядцы по-прежнему оста
вались лишенными почти всех гражданских прав [7, с. 145].

Почему Петр I проявлял толерантность к вероисповеданиям приезжих ино
странцев и преследовал раскольников-соотечественников? Историки высказы
вают предположение, что Петр I продолжал преследовать раскольников не как 
инаковерующих, а как активных противников новых преобразований, фанатич
ных поборников отжившей старины. В то же время он осыпал благодеяниями 
тех представителей раскола, кто занимался полезной гражданской деятель
ностью. Так он предоставил важные льготы раскольникам, способствовавшим 
учреждению горных заводов и отыскавшим месторождения золота [2, с. 764]. 
Петр I занял жесткую позицию и по отношению к Русской Православной церкви. 
Он создал государственную систему управления церковью, упразднил патриар
шество и ввел Синод. Запрещалось строительство новых монастырей, пресе
клось развитие национальных архитектурных стилей, летописания и иконописи. 
По мнению философа Н.А. Бердяева, Петр I в своей церковной политике был 
«большевиком на троне»: «Приемы Петра были совершенно большевистские. 
Он хотел уничтожить старую московскую Россию, вырвать с корнем те чувства, 
которые лежали в основе ее жизни... Он не любил старого московского благо
честия и был особенно жесток в отношении к старообрядчеству и староверию. 
Петр высмеивал религиозные чувства старины, устраивал всешутейший собор с 
шутовским патриархом. Это очень напоминает антирелигиозные манифестации 
безбожников в советской России» [1, с. 12-13].

Хотя в первой четверти XVIII века был преодолен конфессиональный 
изоляционизм России, но созданная Петром I государственная система суще
ственно ограничивала религиозную свободу самой Православной церкви, лиша
ла прав другие вероисповедания, ставила религиозную оппозицию вне закона. 
Поэтому первый император не может претендовать на роль первого веротерпи
мого правителя России.

При Елизавете Петровне действия против раскольников стали более жест
кими, но предусматривалось применение смертной казни лишь к раскольникам, 
подстрекающим «простых людей» к самосожжению [9, с. 224]. Религиозная не
терпимость коснулась и мусульман. В 1744 Указ Сената и Синода запрещал 
строительство новых мечетей и требовал разборки мечетей, построенных ранее
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в деревнях, где одновременно с мусульманами проживали православные и но
вокрещеные [7, с. 153].

Поворот к веротерпимости в политике государства произошел 29 января 
1762 года, когда был объявлен именной указ Петра III о веротерпимости или о 
равенстве вероисповеданий [7, с. 161]. Всем раскольникам, бежавшим от пре
следований в Польшу и другие страны, законом было разрешено вернуться в 
Россию, поселиться в Сибири или в других подобных местах и жить по своим 
обычаям и старопечатным книгам. Раскольникам, содержавшимся под карау
лом, предписывалось немедленное освобождение. Запрещалось гонение на 
инородцев на почве религиозных разногласий. В этой связи признавалось не
обязательным соблюдение постов. Раскольники боготворили императора Петра 
III и потом долго поминали его как истинно русского царя.

Невольно возникает вопрос о том, как необразованный и взбалмошный 
царь, не любивший все русское и не желавший ничего знать о России и даже 
предавший ее интересы Фридриху II, мог дать русским подданным столь важный 
по своему содержанию указ? Историк В.О. Ключевский предположил: «Эти ука
зы внушены были не отвлеченными началами веротерпимости или ограждения 
личности от доносов, а практическими расчетами людей близких к Петру,— Во
ронцовых Шуваловых и других, которые, спасая свое положение, хотели цар
скими милостями упрочить популярность императора» [3, с. 243]. Положение 
Петра III на троне было весьма непрочным. Он и его ближайшее окружение 
не могли не понимать это. На новое законодательство возлагались в этом от
ношении большие надежды. Предполагают, что Петр III только подписал указ, 
действительным автором его был сенатор Дмитрий Васильевич Волков, начав
ший свою политическую карьеру еще при Елизавете Петровне, а совет прекра
тить преследование инаковерующих дал императору генерал-прокурор Глебов 
[2, с. 764-767]. Указы не принесли, однако, Петру III желаемой популярности. 
Острое недовольство Петром III выказывало православное духовенство. Пре
жде всего, оно было обижено насильственным отчуждением монастырских 
и церковных земель по указу Сената от 21 марта об их секуляризации. Кроме 
того, служителей культа возмущало пренебрежительное отношение императора 
к православной вере, что стало одной из причин государственного переворота, 
в результате которого Екатерина II пришла к власти [2, с. 764-767].

В последующие столетия исторический путь российского общества к осоз
нанию веротерпимости как условия цивилизованного сосуществования разных 
конфессий будет долгим и сложным, отражающим противоречия процесса мо
дернизации страны. В эволюции государственной религиозной политики периоды 
либерализации будут чередоваться с эпохами репрессий не только против пред
ставителей религиозных меньшинств, но и против православного большинства.
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В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ Н.А. БЕРДЯЕВА 

Мельникова Алеся Сергеевна,
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова 

(г. Могилев, Беларусь)

В статье рассматривается проблема свободы личности в религиозно
философской мысли выдающегося представителя русской интеллигенции 
Николая Александровича Бердяева (1874-1948).

Подлинный мыслитель не ищет упрощенных решений и всегда готов уточ
нить свои взгляды, открывая новые стороны бесконечной проблемы. Н.А. Бер
дяев, творческая мысль которого работала очень интенсивно, находился посто
янно под властью своих исканий.

Творческое наследие философа очень велико и требует глубокого пере
осмысления. Однако оценка религиозно-философских взглядов Н.А. Бердяева, 
как его современниками, так и исследователями последующих поколений была 
и остается неоднозначной. Так, на Западе Н.А. Бердяева считают представите
лем «православной философии». Однако это однобокая трактовка его взглядов.

Философ В.В. Зеньковский, отмечал, что «впитав в себя отдельные черты 
Православия, Бердяев не находил для себя нужным считаться с традицией 
Ц еркви. Дух свободы, который его одушевлял, толкал его к анархизму в идей
ной сф ере .»  [3, с. 80]. Философ Н.О. Лосский указывал, что «выражая суще
ственные истины христианства в новой и оригинальной форме, отличающейся 
по стилю от традиционного богословия, такие философы, как Н.А. Бердяев, про
буждают интерес к христианству в умах многих людей, отвернувшихся от него, и 
могут способствовать возвращению их обратно в лоно церкви» [4, с. 289]. Благо
даря гуманизму своей философской позиции и таким отличительным ее чертам, 
как восстание против любых форм тоталитаризма, неустанная защита свободы, 
отстаивание первичности духовных ценностей, антропоцентрический подход к 
проблемам, персонализм, искания смысла жизни и истории Н.А. Бердяев сумел 
возвыситься до подлинной самобытности, открыть перед русской духовностью 
новые «горизонты мысли».

Основное внимание в своем творчестве Н.А. Бердяев уделяет проблемам 
свободы, личности и творчества. Об этом свидетельствуют слова самого фило
софа: «Свобода, личность, творчество лежат в основании моего мироощущения 
и миросозерцания» [1, с. 59].

Сегодня в современном нам обществе мы пытаемся восстановить ценность 
свободы личности, которая формально воспринимается нами как одно из прав 
человека и гражданина. Понятие «свобода личности» все чаще употребляется
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