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В статье анализируются важнейшие аспекты духовно-интеллектуальной культуры эпохи 
Просвещения. Подчеркивается сложность и многообразие влияния религии на «Век Разума». 
Рассматриваются интеллектуальные тенденции, связанные с укоренением веротерпимости. 
Показан широкий диапазон восприятия религиозных феноменов со стороны мыслителей веду-
щих стран Запада. Констатируется постепенная трансформация христианства эпохи Просвеще-
ния, обусловленная рационализацией теологии и общим стремлением к гуманизации обще-
ственных отношений. Сделан вывод, что религиозная сфера не только адаптировалась к 
переменам XVIII в., но и во многом являлась их источником. Однако сами формы влияния 
религиозного фактора «Века Разума» значительно отличались от тех, которые имели место в 
истории стран Западной Европы XVI–XVII вв. 
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Введение. В истории человечества эпоха 
Просвещения занимает особое место. Восемна-
дцатый век ознаменовался судьбоносными из-
менениями, связанными как с началом про-
мышленного переворота в Великобритании, так 
и с событиями Американской и Французской 
революций. В силу своего значения эпоха Про-
свещения всегда привлекала внимание, выхо-

дящее далеко за рамки исторической науки [1, с. 3]. 
Ведь многие идеи, связанные с духовно-интеллек-
туальной культурой XVIII в., оказали значитель-
ное влияние на дальнейшее развитие истории Но-
вого и Новейшего времени. Именно в «Век Разума» 
формировались истоки современности, связанные 
с переосмыслением места и роли человека, обще-
ства, государства. Не стала исключением и религия. 



6 Ðåëèãèîçíûé êîìïîíåíò äóõîâíî-èíòåëëåêòóàëüíîé êóëüòóðû «Âåêà Ðàçóìà» 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 2   2021 

Основная часть. Механистическая картина 
мира, разделявшаяся большинством просвети-
телей XVIII в., включала определенные пред-
ставления о Творце, создавшем Вселенную и ее 
законы. Выдающиеся ученые, завершавшие со-
здание фундамента новоевропейского естество-
знания, И. Ньютон (1642–1727) и Г. Лейбниц 
(1646–1716) активно разрабатывали различные 
проблемы теологии. Механистическое понима-
ние природы органично соединялось с пред-
ставлениями о мудрости Творца в творчестве 
ученика Г. Лейбница Х. Вольфа (1679–1754), 
яркого представителя раннего Просвещения. 
Активно распространяется не только деизм, при-
верженцы которого ограничивали возможность 
вмешательства Бога в дела мира, но и оппониро-
вание ему со стороны ученых [2, с. 495–496].  

Особую роль в общественно-политической 
мысли эпохи Просвещения сыграли произведе-
ния английского мыслителя Дж. Локка (1632–
1704). Законы, создаваемые людьми, как он 
подчеркивал, должны были подчиняться выс-
шему праву – законам Бога и законам природы 
[3, с. 341]. Работы Дж. Локка содействовали 
развитию веротерпимости и на территории се-
вероамериканских колоний Великобритании, 
которые в 1775–1783 гг. вели борьбу за свою 
независимость, завершившуюся успешно. К при-
меру, в Виргинии свобода вероисповедания 
вводилась во имя блага самой религии. Истина, 
как считал Т. Джефферсон (1743–1826), не 
нуждается в поддержке государства, ибо на ее 
стороне сам Бог, который обладает всемогуще-
ством [4, с. 273]. 

Далеко не все просветители поддерживали 
подобный оптимизм. Жестокие реалии приро-
ды и человеческой истории подрывали основы 
теистического мировоззрения. Так, огромное 
впечатление на европейские умы XVIII в. про-
извело разрушение Лиссабона 1 ноября 1755 г., 
произошедшее в результате сильного землетря-
сения, цунами, а также множества пожаров. 
Чудовищность произошедшего ставило под со-
мнение разумность мироустройства и благость 
Творца [5, с. 169]. Крупнейший британский 
философ того времени Д. Юм (1711–1776) пи-
сал: «Старые вопросы Эпикура еще остаются 
без ответа. Может быть, божество хочет, но не 
может предотвратить зло? Значит, оно невсе-
могуще. Если же оно может это сделать, но не 
хочет, значит, оно недоброжелательно. Если же 
оно и хочет и может, то откуда же берется 
зло?» [6, с. 528]. Во многом реакцией на фило-
софию британского эмпиризма стали идеи, вы-
двинутые И. Кантом (1724–1804). Кёнигсберг-
ский мыслитель отказался от понимания Бога, 
принятого в авраамических религиях, оставив 
ему место в качестве постулата «чистого прак-

тического разума» [7, с. 377]. И. Кант, как от-
мечал позднее Г. Гейне, стал немецким Робес-
пьером в области мысли, отрубив голову деиз-
му [8, с. 96]. 

Радикальная критика исторического хри-
стианства, в ряде случаев расширявшаяся и до 
отрицания религии как таковой, стала важной 
чертой творчества большинства французских 
просветителей. Их основной целью являлась 
католическая церковь, рассматривавшаяся в ка-
честве цитадели нетерпимости и предрассудков 
[9, с. 118]. Однако далеко не все из философов 
и писателей Франции XVIII в. были готовы пе-
рейти на атеистические позиции или признать 
религию лишь частным делом. Так, Ж.-Ж. Рус-
со (1712–1778), в целом негативно оценивая 
христианство, подробно останавливался на 
необходимости «гражданской религии» для 
государства [10, с. 237]. Среди основных дог-
матов гражданской религии он выделял следу-
ющие: «существование могущественного, ра-
зумного, благодетельного, предвидящего и про-
являющего попечение Божества, будущая 
жизнь, счастье праведных, наказание неправед-
ных, святость общественного договора и зако-
нов» [10, с. 237]. Во многом схожие идеи выска-
зывались и Вольтером (1694–1778) [11, с. 690]. 
Гражданская религиозность получила широкое 
распространение во время Французской рево-
люции 1789–1799 гг., принимая различные 
формы (культ Разума, а позднее и культ Вер-
ховного Существа), которые выражали анти-
клерикальный патриотизм, имевший государ-
ственную поддержку [12, с. 81]. Отметим, что и 
идейная платформа противников революции 
имела конфессиональный компонент в виде 
защиты католической церкви. 

Духовно-интеллектуальная культура эпохи 
Просвещения принимала крайне многообраз-
ные формы даже в рамках одной страны. Так, 
Ш. Л. Монтескьё (1689–1755) в отличие от иных 
представителей французского Просвещения 
(в частности, Вольтера) позитивно высказывался 
о влиянии христианства, способствовавшем 
«умеренному образу правления» [13, с. 532]. 
Выводы Ш. Л. Монтескьё о взаимосвязи насле-
дия Реформации и республиканского строя бы-
ли созвучны заключениям многих деятелей 
Американской революции XVIII в. [13, с. 534]. 

Интересным примером влияния религии на 
общественно-политическое развитие «Века Ра-
зума» стали события и процессы, связанные с 
войной за независимость и образованием США. 
К примеру, крупнейший представитель духов-
но-интеллектуальной культуры эпохи Просве-
щения в Северной Америке Б. Франклин (1706–
1790), не разделяя многие догматы христиан-
ства, подчеркивал социальное значение тради-
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ционной религиозности [14, с. 98–99]. Он при-
нимал некоторое участие в т. н. «Великом про-
буждении» протестантизма конца 1730–1740-х гг., 
находился в дружеских отношениях с предста-
вителем данного религиозного движения в лице 
Дж. Уайтфилда [15, с. 445]. 

Во взглядах Т. Джефферсона отчетливо 
прослеживался радикальный индивидуализм, 
имевший протестантские истоки. «Никто не мо-
жет подчинить свою веру диктатам другого. 
Жизненность и сущность религии состоят во 
внутренней убежденности или духовной вере», – 
писал он в своих заметках [16, с. 35]. Заметим, 
что личная воля и предпочтения временами 
ставились им выше сложившихся обществен-
ных и конфессиональных устоев. Поэтому 
Т. Джефферсон осуждал практику материаль-
ной поддержки через налогообложение «даже 
проповедника его (гражданина – прим. П. К.) 
собственных религиозных убеждений, но не 
выбранного им самим» [4, с. 273]. 

Большинство основателей США рассматри-
вали религию в качестве опоры республикан-
ской формы правления, поскольку связывали 
эффективное функционирование последней с 
высоким уровнем гражданской добродетели и 

общественной нравственности [17, с. 59]. Если 
идеи «Века Разума» во Франции действительно 
приобрели антиклерикальную направленность, 
то в рамках Британской империи, как писал 
Дж. Г. А. Покок, «придется допустить, что 
Просвещение в значительной мере было дети-
щем людей церкви, действовавших в рамках и 
во имя своих конфессий» [18, с. 485]. 

Заключение. Под влиянием «Века Разума» 
в странах Западной Европы существенно транс-
формировались государственно-конфессиональ-
ные отношения. На смену гонениям постепенно 
приходила веротерпимость, а религиозная жизнь 
переживала глубокие изменения, связанные с раз-
витием науки и распространением образования. 
Относительное ослабление влияния церковного 
христианства происходило на фоне подъема 
общественного интереса к деизму, различным 
эзотерическим учениям, а также широкого об-
суждения и атеистических взглядов. В целом 
же религия не только приспосабливалась к 
условиям эпохи Просвещения, но и в ряде слу-
чаев способствовала многим свершениям «Века 
Разума», определив многие черты духовно-
интеллектуальной культуры второго периода 
Нового времени. 
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