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ПОНИМАНИЕ СВОБОДЫ  
В ХРИСТИАНСКОЙ СОЦИОЛОГИИ  
Н. А. БЕРДЯЕВА И С. Н. БУЛГАКОВА

В наше время многие молодые люди задаются вопросом, что же такое свобода. Говорят 
о политической свободе, свободе личности, свободе выбора, свободе творчества. Каждый вкладывает в это 
понятие свой смысл. В современном обществе, с развитием информационных технологий, процессов гло-
бализации, меняется скорость социальных взаимодействий, система ценностей и социальных отношений, 
появляются новые подходы и к осмыслению свободы. В связи с этим, в контексте происходящих социо-
культурных, духовных трансформаций, на наш взгляд, представляет интерес обращение к классическому 
наследию русской социальной мысли, а именно пониманию свободы в христианской социологии. 

В основе данного направления лежит христианское мировоззрение, которое позволяет трактовать 
социальную реальность, опираясь на возможность и необходимость общения человека с Богом. Христи-
анская социология, как научное направление, сформировалось в России в конце XIX — начале XX века, 
став своеобразным ответом на потребность качественно нового осмысления мира. Интеллигентные, об-
разованные люди понимали, что социального чуда не произойдет, они осознавали весь трагизм истори-
ческого процесса в России. Именно в рамках христианской социологии сформировался взгляд о том, 
что только внутреннее изменение человека может стать средством для изменения мира. А внутреннее 
изменение возможно благодаря воссоединению личности с Богом — это основа для достижения личной 
свободы и общественной солидарности. Таким образом, важнейшей основой гуманистически ориенти-
рованных социальных изменений должна стать религия, связь человека с Богом, внутренние духовные 
изменения. Рассмотрим эти идеи на примере работ Николая Александровича Бердяева и Сергея Николае-
вича Булгакова, выявив общее и особенное в понимании свободы этими мыслителями. 

Следует отметить, что практически все творчество Н. А. Бердяева пронизано идеей о свободе 
человека. В период с 1907 по 1910 годы он опубликовал цикл статей, объединенных темой свободы, 
а в 1911 году выпустил их отдельной книгой. В своей творческой биографии Н. А. Бердяев отмечал: 
«Я изошел от свободы, она моя родительница. Свобода для меня первичнее бытия… В свободе скрыта 
тайна мира» [1:50-51]. Почему так важна для философа свобода? Дело в том, что Н. А. Бердяев вкла-
дывал в это понятие несколько значений. 

Во-первых, свобода изначально присуща космосу, всему бытию, она является основой совершен-
ства и добра, прогресса и развития. Во-вторых, свободу он отделял от человека и практически противо-
поставлял её человеку в качестве высшей и первичной сущности, которая лежит в основе мироздания. 
Таким образом, свобода выступала у Бердяева и как цель, к которой нужно стремиться. 

Следующее смысловое значение — свобода как активная деятельность. «Свобода есть моя неза-
висимость и определяемость моей личности изнутри, и свобода есть моя творческая сила, не выбор 
между поставленным передо мной добром и злом, а мое созидание добра и зла»[1:56]. Свобода рас-
сматривалась как способность противостоять необходимости, бороться с детерминированностью и за-
висимостью человека от условий общественных отношений. Свобода противопоставлялась рабству, 
несвободе, таким образом, свобода — активна, а рабство — пассивно. При этом, свобода, по мнению 
Н. А. Бердяева, является силой. «Социальное и психологическое насилие лишает человека свободы… 
Свобода — сила. Сила не тождественна насилию. Насилие есть рабство» [2:58-60].

Важно отметить, что размышляя о свободе, Н. А. Бердяев подчеркивал важность именно внутренней 
свободы, свободы духа. Формой выражения такой свободы, по мнению философа, является творчество. Он 
рассматривал творчество как активность личности, приводящую к внутреннему освобождению. Творче-
ство как акт движения мысли противостоит пассивности индивида, подчиненности и зависимости [5:306].

Развивая свои идеи, Н. А. Бердяев приходит к выводу, что подлинную свободу человек может обрести 
лишь добровольно и с любовью, следуя в своей жизни вере в Абсолютный Разум. Для этого надо жить актив-
но, дерзновенно, творчески преображая старый мир, и создавая новый мир — мир добра, свободы и света.

Идеи о свободе развивал и другой выдающийся русский мыслитель, богослов С. Н. Булгаков. Есть 
много схожего в их взглядах, во многом похожи и их судьбы. Начав свой творческий путь как сторонник 
легального марксизма, С. Н. Булгаков позднее перешел на позиции религиозной философии, а с 1918 года 
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принял сан священника. В своих произведениях он поднимал широкий круг вопросов — социальных, 
экономических, философских, культурных, этических. Его волновали проблемы настоящего и будуще-
го России, перспективы социально-политического и экономического развития. Поэтому среди широкого 
спектра рассматриваемых вопросов, одно из важнейших мест отводилось осмыслению свободы.

В работе «Философия хозяйства» С. Н. Булгаков определяет свободу как самопричинность, при-
званную начинать причинность с себя. Свобода есть самоопределение личности, творческая сила, 
которая проявляется в разных типах действия. Он выделял два типа действий — героизм и подвиж-
ничество. Если для героизма характерны взрывы и искания великих деяний, дерзновенное желание 
переделать мир, то в подвижничестве, напротив, нормой является выдержка, терпение и самодисци-
плина, исполнение своего долга, несение креста, самоотверженность [4].

Философ обращает внимание на наличие объективной поляризации между свободой и необходи-
мостью. Сознание поляризации двух начал характерно только для человека как существа свободного 
и одаренного духом, потенциально предназначенного к обожению, но в бытии своем постоянно стал-
кивающегося с жесткими реалиями необходимости. Поэтому свобода оказывается ограниченной и не-
разрывно связанной с необходимостью.

Важно отметить, что свобода личности, по мнению С. Н. Булгакова, не может быть увеличена или 
уменьшена, так как она — образ Божий в человеке. Свобода личности в истории выражается, прежде 
всего, в ее участии в преобразовании мира [3].

Согласно С. Н. Булгакову — свобода изначально находится в Ничто, или семантической Вселенной, 
переходя затем в Абсолют (Космический разум или Бог-творец), а от него к человеку [4]. По мнению 
Н. А. Бердяева, свобода коренится в Ничто, «бездне», предшествуя творению. При этом, всесильный над 
бытием Бог-творец не всесилен над небытием, над несотворенной свободой [1]. Как видно, в этом их 
взгляды практически совпадают. Однако можно выделить и особенные отличительные черты.

Для Н. А. Бердяева высшая свобода — это свобода в Боге, явление освобождения от механическо-
го рабства необходимости (греха). Необходимость понимается как категория автоматическая. Только 
освободившись от автоматизма мысли, автоматизма этического поведения человек освобождается от 
греха. Для Бердяева свобода тесно связана с творчеством. Творчество понимается как выражение сво-
боды — образ Божий в человеке. Поэтому человек хранит в себе свободу, с которой Бог сотворил мир 
и является продолжателем творения. С точки зрения С. Н. Булгакова человек не создает ничего нового, 
а только «припоминает» созданное Богом. 

С. Н. Булгаков считал, что человеческая свобода не есть всемогущество, что она ограничена. В от-
личие от него, Н. А. Бердяев подчеркивал активную составляющую свободы, по его мнению человек 
уподобляется Богу и становится равноправным хозяином на земле. При этом оба философа рассма-
тривали свободу как высшую нравственную ценность, к которой надо стремиться, прилагая усилия, 
в первую очередь духовные.

В завершении хочется отметить, что многие положения христианской социологии, представлен-
ные в работах Н. А. Бердяева и С. Н. Булгакова, обретают в современном обществе новый смысл, ста-
новятся актуальными и социально значимыми. «Стремись к свободе, но никогда не забывай об истине, 
о любви, о справедливости, иначе свобода станет ложной идеей. Стремись к истине, к любви, к спра-
ведливости, но не забывай о свободе. Стремись к освобождению человеческих чувств, но не допускай 
одержимости чувствами, не допускай отпадения их от полноты жизни, в которую входит и мышление, 
умная жизнь и воля, жизнь нравственная и отношение к Богу, жизнь религиозная» [2:483-484]. Эти сло-
ва Н. А. Бердяева, по нашему мнению, могут стать хорошим ориентиром для молодых людей, которые 
задумываются о свободе, стремятся к ней. Понимание свободы как активной созидательной деятель-
ности, с опорой в первую очередь на внутренние изменения, духовное совершенствование, может стать 
основой успешных социальных преобразований в современном обществе. 

Литература

Бердяев Н. А. Философия свободы. — М., 1989. — 324 с.1. 
Бердяев Н. А. О назначении человека. О рабстве и свободе человека. — М., 2006.— 2. 
637 с.
Булгаков С. Н. Первообраз и образ. — СПб.: Инапресс, 1999. — 448 с.3. 
Булгаков С. Н. Философия хозяйства. — М., 1993. — 603 с.4. 
Тавгень Н. М. Концептуализация свободы в философском тексте Н. А. Бердяева // 5. 
Язык. Текст. Дискурс. 2012. №10. С. 303-307.




