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Аннотация. «Свобода» рассматривается Обществом Иисуса во множестве раз-
личных аспектов. Вопрос о сущности этой категории всплывает в системе Обществом
Иисуса, но не явно и открыто, а завуалировано и контекстно. Свобода здесь представ-
ляет собой дуализм подчинения и всевластия, смирения и безнаказанности. Одним из
главных противоречий по отношению к этой категории является противостояние сво-
боды мирской и духовной. Неотъемлемой частью рассмотрения категории «свободы»
в рамках Общества Иисуса является переосмысление ценностей и новая расстановка
приоритетов в отношении степени важности жертвования собой и личной зависимос-
тью в пользу коллективной свободы и вседозволенности.
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Свобода есть
утрата всяческих надежд.

Чак Паланик. Бойцовский клуб

Что есть свобода для человека? Этот
вопрос ставится в любой философской систе-
ме и является одним из основополагающих в
философско-антропологических исследовани-
ях. Человек всегда борется за свободу – лич-
ную, общественную, правовую, политическую,
культурно-идеологическую, свободу слова и
мысли и т. д. Свобода есть «способность че-
ловека овладевать условиями своего бытия,
преодолевать зависимости от природных и
социальных сил, сохранять возможности для
самоопределения, выбора своих действий и
поступков» [11, с. 764–765]. Именно благода-
ря свободе человек определяет свою позицию
в обществе, ориентиры в жизни и деятельно-
сти. Интересно исследовать то понимание сво-

боды, которое было сформировано и исполь-
зовалось в такой организации, как орден иезу-
итов в силу его влияние на западное католи-
ческое население.

Вопрос о сущности этой категории всплы-
вает в системе ордена иезуитов, но не явно и
открыто, а завуалировано и контекстно. Она
представляется в антагонизме категорий «сво-
бода» и «несвобода», «необходимость», «зави-
симость», «подчинение» и «свобода воли и
выбора». Противостояние этих понятий, каза-
лось бы, не может существовать в рамках од-
ной идеологии, однако иезуиты так их соедини-
ли, что если вычеркнуть одно – рухнет вся си-
стема. Свобода здесь представляет собой ду-
ализм подчинения и всевластия, смирения и
безнаказанности, рабства и независимости, что
делает эту идею уникальной в своем роде.

«Свобода» рассматривается Обществом
Иисуса во множестве различных аспектов, ко-
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торые порой противоречат друг другу, однако
в рамках данной системы они находятся в не-
разрывной связи. Основными из них являют-
ся антагонизм свободы мирской и духовной,
свобода выбора жизненного пути и будущего,
противостояние индивидуальной свободы и
несвободы, процесс перехода от мирской сво-
боды к личной несвободе и коллективной все-
дозволенности, структурность ордена и соот-
ношение степени свободы со ступенями
иерархии, аспект несвободы и подчиненнос-
ти, вариативность трактовки данной катего-
рии в конкретных случаях, свобода как сред-
ство достижения цели. Эти аспекты рассмат-
риваются философией ордена не как какие-то
теоретические выкладки, но как практичес-
кие догматы, определяющие жизнедеятель-
ность каждого его члена.

Одним из главных противоречий по от-
ношению к этой категории является проти-
востояние свободы мирской и духовной. Ре-
шение этой проблемы в философской систе-
ме иезуитов опирается в первую очередь на
отказ от мирских благ и отчуждение от ми-
роздания и любых мирских творений. Связа-
но это с тем, что категория свободы в цер-
ковной структуре отличается от светской
свободы – для церкви изначально важна сво-
бода духовная. Она подразумевает под со-
бой независимость от благ, удовольствий,
порабощающих человека в рамках светско-
го общества (однако большинство членов
церковной иерархии погрязали в мирских гре-
хах даже более глубоко, нежели представи-
тели нецерковного общества). Поэтому в
иезуитской среде была развита следующая
формула отношения к миру: «Будь спокоен и
бесстрастен. Пусть земные блага никогда не
будут для тебя целью твоих желаний, пусть
они будут лишь средством для достижения
истинной цели твоей жизни. Поэтому пусть
они никогда не будут для тебя предметом
страстного вожделения, а просто предметом
холодной оценки, которая заставит тебя ис-
кать их только в том случае, если разум при-
знает их полезными для осуществления выс-
шей цели и прикажет тебе воспользоваться
ими в этих целях» [1, с. 131].

Выбор жизненного пути является
неотъемлемой частью свободы, ибо человек
сам определяет свое будущее исходя из соб-

ственных предпочтений, желаний, возможно-
стей. Проблема этого выбора встает перед
человеком не как перед индивидом, очеред-
ной единицей социума, но как перед личнос-
тью, уникальной и неповторимой. Эта лич-
ность может сформироваться как естествен-
ным путем (воспитание и определенное влия-
ние окружающей среды), так и путем искус-
ственным. Если человек готов пойти по вто-
рому пути, он делает выбор в пользу насиль-
ственной трансформации своего «Я» с помо-
щью определенных методик. Так, в философ-
ской системе ордена иезуитов появляется но-
вая личность – тип служителя церкви, «воина
Господа». Особенность его заключается в
том, что, несмотря на полное отсутствие лич-
ной свободы как данности, он обладает дру-
гим типом свободы – свобода в выборе свое-
го будущего, который приходит с необходимо-
стью принятия решения, – будь это монаше-
ство, целибат, брак, или отказ от церковной
жизни. Именно этот выбор определит, будет
ли человек лично свободен вне ордена, либо
он станет фактически рабом с последующим
практически безграничным потенциалом.

Подобное решение основывается на на-
личии широкой свободы действия в отношении
самого себя и своего будущего, и способности
принимать решение в отношении своего буду-
щего. Однако возможность свободного выбо-
ра дана далеко не всем, и люди, сделавшие этот
выбор, зачастую оказываются на пути, свер-
нуть с которого уже не удастся [9, с. 11]. Имен-
но поэтому Игнатий Лойола четко прописыва-
ет, кому позволено заниматься «Упражнения-
ми», дабы посвятить себя ордену – «человеку,
свободному от дел и желающему преуспеть
как можно более, следует преподавать Упраж-
нения полностью…» [7, с. 22].

Очередным аспектом, рассматриваемым
иезуитами, был дуализм индивидуальной сво-
боды и несвободы в рамках церковной религи-
озной догматики. Индивидуальная свобода в
рамках философской системы иезуитов рас-
сматривалась весьма вариативно. Признава-
лась роль свободной воли (однако это было
применимо только к мирянам, не являвшимся
частью ордена), но это признание скорее было
создано искусственно в рамках борьбы с про-
тестантизмом: так называемый «молинизм» –
учение испанского иезуита Луи Молины, отри-
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цающего догмат о предопределении, и дока-
зывающий необходимость свободной воли для
спасения. Борьба против движения протестан-
тов стала для иезуитов борьбой за свободу в
том понимании, в каком ее видят представи-
тели ордена [6, с. 26–27].

Понятие свободы отдельного индивида
в рамках структуры ордена представляло со-
бой полное ее отсутствие. Уже конституция
иезуитов говорит о том, что каждый член дол-
жен отказаться от свободы воли, дабы выка-
зать полное смирение перед богом и папой
римским, и принять обет послушания. Этот
обет заключался в полном и безоговорочном
следовании приказам высшего руководства,
которые являют собой пути распространения
католической религии [4, с. 41–42].

Эта идея была заложена как основателем
ордена, так и высшим церковным руковод-
ством, при этом отречение от собственной воли,
а значит отказ от личной свободы во всех ее
проявлениях, должен был быть полным и окон-
чательным: «Однако ради большего благого-
вения мы решили, что для послушания Апос-
тольскому Престолу, для более полного наше-
го отречения от [собственной] воли и для бо-
лее верного [принятия] водительства Святого
Духа будет в высшей степени полезно, если
каждый из нас и все те, кто впоследствии бу-
дет приносить те же самые обеты, кроме этих
обычных уз трех обетов будет связан еще и
особым обетом… В силу оного, что бы ны-
нешний Римский Понтифик и другие, преемни-
ки его, ни приказали ради преуспеяния душ и
для распространения веры, и в какие бы стра-
ны они ни пожелали нас послать, – мы тотчас
же, без всяких увиливаний и отговорок, обяза-
ны это исполнить, насколько это будет в наших
силах, к кому бы они ни сочли нужным нас от-
править...» [13, с. 1].

Неотъемлемой частью рассмотрения
категории «свободы» в рамках Общества
Иисуса является переосмысление ценностей
и новая расстановка приоритетов в отноше-
нии степени важности жертвования собой и
личной зависимостью в пользу коллективной
свободы и вседозволенности. Человек, при-
ходя в орден иезуитов, лишается свободы в
процессе прохождения «Духовных упражне-
ний», после чего превращается в слепого фа-
натика, с полностью уничтоженной личнос-

тью, достигая предела слепого автоматизма.
Теперь послушник закован в жесткие рамки
послушания. Весь концепт свободы в фило-
софии ордена иезуитов представляет собой
жесткий антагонизм свободы всей организа-
ции, возведенной в абсолют, и полной несво-
боды элементов этой организации. Свод пра-
вил общества четко прописывает эти положе-
ния: «превыше всего для духовной пользы на-
добно, и весьма необходимо, чтобы все со-
блюдали полное послушание [Правило 31];
пусть все с истинным послушанием предста-
вят самих себя и все, что их касается, на ус-
мотрение начальника, не скрывая от него ни-
чего, даже собственной совести… [Правило
32]; пусть все стараются соблюдать полное
послушание… [Правило 33]» [12, с. 144–145].

Внутри ордена человек не обладает та-
кой роскошью, как свобода. Характерной чер-
той Общества Иисуса является строжайшая
дисциплина, основанная на тезисе Игнатия
Лойолы: «Чтобы во всем следовать истине,
необходимо быть всегда расположенным ве-
рить, что то, что я вижу белым, черное, если
иерархическая церковь так определит…» [7,
с. 119]. Различаются три степени отказа от
личной свободы: 1) простое выполнение при-
каза; 2) замена собственной воли волей руко-
водителя; 3) отказ от возможности собствен-
ного суждения и замена своего разума волей
руководителя. Иезуиты должны повиновать-
ся старшим по иерархии словно «труп, кото-
рый можно переворачивать в любом направ-
лении, как палка, которая повинуется каждо-
му движению…». Так вся система подготов-
ки иезуитов призвана превратить человека в
послушное безвольное орудие высшей иерар-
хии католической церкви [3, с. 7].

Вступая в орден, неофит отказывается
от семьи, имущества, друзей, от всего, что
дорого свободному человеку; он становится
рабом Общества, которое может пользовать-
ся им как пожелает. Такое состояние продол-
жается в течение многих лет, пока иезуит не
подымается по иерархической лестнице до
пятого и шестого разрядов (исповедники трех
и исповедники четырех обетов), которые от-
крывают ему путь в мир, ставят перед ним
задачи распространения догматики и поддер-
жание авторитета церкви, давая полную сво-
боду действий. Так, безвольный раб превра-
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щается в практически всемогущего «серого
кардинала», обладающего властью воздей-
ствовать практически на все сферы обще-
ственной жизни [8, с. 337–338].

Странность антагонизма свободы и не-
свободы в философской системе ордена иезу-
итов заключается в том, что они взаимодо-
полняют друг друга. Это волевое подчинение
является вершиной свободы… освобождени-
ем от собственного рабства. Среди иезуитов
не только воля и свобода, но также и мышле-
ние и даже мораль колеблются, и должны быть
принесены в жертву главенствующей силе
послушания, которая является «сильнейшим
оплотом общества». Как гегелевский закон
диалектики о единстве и борьбе противопо-
ложностей, эти два, казалось бы, несовмес-
тимых понятия существуют в рамках одной
жесткой догматической системы. В самом
деле, иезуит освобождается от себя, как он
полностью подчиняется своим хозяевам; лю-
бые сомнения или колебания будут инкрими-
нированы ему как грех [14, с. 26–27]. «Ни один
член ордена не должен никому исповедовать-
ся, кроме генерала и уполномоченных им на
это лиц; особенно же ни под каким видом не
исповедоваться священникам и монахам дру-
гих орденов. Равным образом никто, вступив-
ший однажды в орден, какую бы степень он
ни занимал в нем, ни професс, ни коадьютор,
ни простой ученик не может без позволения
генерала покидать орден или переходить в
другой, кроме картезианского» [2, с. 240–243].

Сама иерархия ордена показывает сте-
пень свободы человека, который решил посвя-
тить свою жизнь служению церкви. Каждая
новая ступень расширяет возможности чело-
века, увеличивая степень его личностно-кол-
лективной свободы. Низший ранг – новиции –
люди, отказывающиеся от идеалов, надежд,
от своей натуры, от своей воли, слепо подчи-
няющиеся любым приказам и посвятившие
свою душу и тело служению Обществу. В та-
ком же положении оказывались представите-
ли следующего класса – ученики. Различие
заключалось в еще более жестком подчине-
нии второго разряда. Следующий разряд –
коадьюторы – уже получали определенную
свободу, поскольку они уже стали орудием
ордена – это были священники, проповедни-
ки, учителя и т. д. При этом выделялись свет-

ские коадьюторы, которые не допускались в
святой орден, а лишь работали на него; они
обладали всеми мирскими свободами – воз-
можность вступать в брак и иметь семью,
владеть собственностью и т. д. Духовные ко-
адьюторы, в силу занимаемых ими должнос-
тей священников, исповедников, проповедни-
ков, учителей, высших университетских по-
стов, получали определенные свободы, свя-
занные с их положением – свобода слова и
мысли (естественно, в рамках церковной дог-
матики) и способов их распространения. Пос-
ледующие же разряды профессоф и провин-
циалов обладали практически неограниченной
властью – они занимали главенствующие дол-
жности и посты в социуме, что позволяло им
продвигать власть церкви. Именно на этом
уровне понятия «свобода» и «власть» слива-
ются воедино, и категория «свобода» теперь
приобретает смысл возможности совершать
абсолютно любые деяния [15, р. 46–55].

Несвобода в этой системе зачастую
скрывается за понятиями возможности выбо-
ра и воодушевления на принятие решения:
«Руководитель не должен склонять упражня-
ющегося к нищете, либо к какому другому
обету… Ибо позволительно и похвально, вне
времени Духовных упражнений, с пользой на-
правлять каждого… дабы он избрал воздер-
жание, девство, монашество и всякую иную
добродетель». Выбор всегда остается за че-
ловеком, которого вдохновляет бог. Однако это
лишь видимость свободной воли, поскольку за
всем этим наблюдает руководитель и настав-
ник упражнений, который аккуратно направ-
ляет ученика в нужное русло: «Весьма полез-
но, чтобы руководитель, хотя и не стремился
познать грехи и мысли упражняющегося, все
же был точно осведомлен о мыслях и душев-
ных движениях, которые упражняющемуся
внушают разные духи…» [7, с. 20–21].

Эти упражнения лучше всего препода-
вать людям, «свободным от дел и желаю-
щим преуспеть как можно более…» [там же,
с. 22]. Это можно трактовать в том ключе,
что орден нацелен в первую очередь на лю-
дей, которые имеют минимум привязок к
миру и какой-либо конкретной деятельности.
Такие люди имеют максимальную степень
свободы, однако она тяготит их настолько,
что они могут ухватиться за первую же воз-
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можность полностью отказаться от нее и
заменить ее положением подчинения [7,
с. 22]. Именно поэтому человек через лич-
ное решение отказывается от свободы воли –
дабы служить богу и церкви, становясь бес-
страстным ко всему мирскому. «Отрешив-
шись от всякого собственного суждения, надо
иметь душу, готовую и скорую на послуша-
ние во всем истинной невесте Христа Госпо-
да нашего, то есть Святой нашей Матери,
иерархической Церкви» [там же, 117].

Особым, четвертым, обетом был обет
особого послушания папе – благодаря ему
орден становился мощным орудием Ватика-
на в деле влияния на сознание людей и через
них – на мировую политику. Опять, лишая себя
персональной свободы, члены общества по-
лучают огромные возможности в рамках де-
ятельности ордена – личная несвобода пре-
вращается в коллективную абсолютную со-
вокупность возможностей власти и снятых
ограничений [12, с. 144]. За человеком призна-
ется право распоряжаться собой, но только в
рамках необходимости достижения поставлен-
ных целей и в строго определенной мере – не
переходя дозволенные орденом границы.

Сознание рядового члена ордена закры-
валось в своеобразный мешок, который пол-
ностью ограничивал возможность свободы
деятельности, человек придерживался стро-
го определенной заданной линии поведения,
даже в рамках определенной догматики. Цер-
кви и Ватикану нужны были слепые фанати-
ки, не обладающие даже зачатками воли.
Люди, которые стремились к самостоятель-
ности в духовном бытии становились опасны
для религиозных институтов, они приносили
лишь вред, поэтому несвобода рассматрива-
ется иезуитами как преимущество, благода-
ря которому происходит упорядочивание всех
элементов в обществе [там же, с. 114–115].

Немаловажным аспектом является рас-
смотрение обратной стороны выделенной ка-
тегории – рассмотрение «несвободы» и под-
чиненности. Свобода человека ограничивает-
ся рамками свободы другого. Иезуит же на-
ходится в иерархичном коллективе, поэтому
свобода вышестоящего накладывается на
нижестоящих, обращая их возможности в за-
висимость. Двоякое понимание свободы от-
ражается и в деспотизме ордена. Устав пред-

писывает иезуитам «быть послушными, как
труп» (perinde ac cadaver), однако индивид
отрекается от своей свободы в пользу свобо-
ды всего ордена, в рамках которого человек
получает власть и свободу куда большую,
нежели он обладал до этого. Однако такой
дуализм порождает конфронтацию между по-
ниманиями данной категории – свобода лич-
ная, ограниченная законами юридическими и
морально-нравственными, и свобода индиви-
дуально-корпоративная, усиленная размахом
деятельности ордена и ограниченная его же
традициями и уставами. Для иезуитов второй
тип свободы был предпочтительнее, ибо толь-
ко в рамках организации можно было достичь
полной свободы в рамках абсолютного под-
чинения [6, с. 140–146].

В ордене существовала система непрере-
каемого послушания руководству, однако иезу-
иты верили в свободу воли и отвергали идеи о
предопределении [10, с. 41–42]. При этом сво-
бода для руководства ордена представляла со-
бой совершенную противоположность этой же
идее у рядовых членов. Генерал обладал сте-
пенью свободы, возведенной в абсолют – именно
он определял направление, цели и место дея-
тельности ордена, он мог по своему произволу
исключить из ордена кого угодно, и исключен-
ный член не имел ни права апелляции, ни воз-
можности узнать о причинах изгнания. Генерал
был полным властителем веры своих подчинен-
ных – члены общества Иисуса клялись в рабс-
ком беспрекословном повиновении генералу
даже в вопросах веры, несмотря на то что они
могут полностью противоречить христианско-
му вероучению и быть откровенной ересью. Так,
свобода, данная высшему руководству ордена
его уставами и конституцией, перерастает в воз-
можность беспредельной тирании [4, с. 29–30].
«Власть его должна простираться до того, что
он может, если найдет нужным для славы Бо-
жьей, отзывать и давать иное назначение даже
тем членам, которые отправлены с поручением
от самого папы» [2, с. 240–243].

Понимание категории свободы в отно-
шении всего ордена понималось совершенно
иначе. Вариативность ее трактовки в опреде-
ленных условиях и конкретных случаях была
крайне обширна. Свобода понималась не как
независимость, а как возможность, и их было
безгранично много.
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Общество Иисуса имело в своей струк-
туре множество конгрегаций, которые дей-
ствовали по всему миру, что породило фено-
мен «иезуитов без сутаны» – мирян, тайно
связанных с орденом и действующих во бла-
го церкви. Создание сети иезуитских органи-
заций по всей Европе и за океаном говорит о
том, что свобода в рамках организации трак-
товалась как возможность безграничной вла-
сти и влияния. Такое понимание этой катего-
рии в корне отличается от ее индивидуалис-
тического видения [6, с. 24–25].

Свобода иезуитов имеет двоякий
смысл – ее отсутствие в рамках необходимо-
сти действовать лишь в указанном направле-
нии и во благо ордена, повинуясь приказам вы-
шестоящего руководства, и практически нео-
граниченная свобода в выборе средств дос-
тижения цели. Лозунг «цель оправдывает
средства» показывает, что члены ордена ни-
чем не ограничены для выполнения постав-
ленной перед ними задачи. Так, одним элемен-
том своеобразной трактовки категории сво-
боды была возможность сознательного иска-
жения истины в процессе работы в миру. Они
имели право скрывать факт своей принадлеж-
ности к ордену, могли нарушать обязатель-
ства, которые налагает на них сан, для дости-
жения поставленных целей им разрешалось
использовать любые средства такие, как ин-
триги, клевета, подкуп, даже убийство. Так,
свобода перерастает в возможность произво-
ла, который достижим в рамках оказания ор-
деном своего влияния на социум [3, с. 5–6].

Кроме того, категория свободы нераз-
рывно связана с понятием воли, которое ор-
ден трактует весьма фривольно. Так, нельзя
обвинять в грехе человека, который совер-
шил тяжелое преступление, если его воля не
была прямо направлена на совершение зла,
и духовник должен отпустить ему грехи; сво-
бода в выборе средств обмана также была
гарантирована орденом, если это приносит
определенную выгоду – недоговорки, дву-
смысленные выражения, намеренная ложь –
все это является средствами, которые чело-
век волен применять для достижения своей
цели [1, с. 373–379].

Свобода для иезуитов не представля-
ет собой цель их существования. Она лишь
предоставляет средства, становясь началь-

ным импульсом, который впоследствии
уничтожается во славу власти и авторите-
та. Свобода в широком понимании, как все-
объемлющее явление, не имеет надобнос-
ти, поскольку человек в рамках своего бы-
тия ищет некий социальный идеал и высшую
истину. Но все это уже дано людям в цер-
ковной догматике, поэтому человек должен
только слепо подчиняться, следуя данной
ему псевдосвободе, он не должен мыслить,
а только верить. Свобода же становится
уделом узкой группы людей, стоящей на вер-
шине социальной иерархии, для кого свобо-
да приравнивается к власти.

Как средство достижения поставленных
целей свобода для иезуитов представляла со-
бой весьма практичную систему вольностей,
которую ввел Игнатий Лойола. Так как вся
философская система ордена сугубо практич-
на и применяется в реальной жизни, концепт
свободы не был исключением. Орден считал-
ся полностью независимым от светского вли-
яния (несмотря на то, что сами иезуиты были
частично светской организацией по своей
структуре); они освобождались от всех мона-
шеских и священнических обязательств, кото-
рые могли бы ограничивать их деятельность;
в то же время орден наделялся высшими при-
вилегиями светского духовенства и привилеги-
ями университетских организаций. Видно, что
орден был полностью свободен в выборе сфе-
ры своей деятельности, поскольку на него не
накладывалось никаких ограничений. Напротив,
иезуиты своей деятельностью могли ограничи-
вать свободу других людей и организаций, если
того требовала их цель [1, с. 170–178].

Таким образом, иезуиты в своей фило-
софско-религиозной системе декларировали
свободу выбора, но настаивали на избрании
пути зависимости, говорили о свободе воли,
подавляя ее и создавая рабов, пропагандиро-
вали свободу совести и духа, подчиняя лю-
дей своей идеологии. Как и любая религиоз-
ная организация, орден иезуитов исповедовал
систему двойных стандартов – свобода для
членов ордена против подчиненного положе-
ния мирян, разная степень свободы в самой
иерархии ордена, навязывание жизненного
пути, разная трактовка понятия «выбора», тол-
кование которого зависит от конкретной ситу-
ации и возможной выгоды.
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Свобода понималась иезуитами по-раз-
ному. Человек отказывался от свободы лич-
ной в пользу свободы ордена. Отказываясь
от личных благ, человек приобретает свобо-
ду духовную, однако иезуитская система со-
здания личности отнимает эту возможность,
заставляя человека вести свою духовную де-
ятельность в строго ограниченном направле-
нии. Однако это жесткие рамки для индиви-
дов служат своеобразным ключом к практи-
чески безграничной свободе ордена иезуи-
тов – он распространяется по всему миру,
имеет возможность действовать в любых до-
ступных областях и сферах общественной
жизни, имеет почти неограниченное влияние
на всю католическую паству. Для ордена как
организации и религиозного института свобо-
да приравнялась к понятию власти – чем
больший объем власти сконцентрирован в ру-
ках иезуитов, тем большая степень свободы
им доступна. Таким образом, каждый член
ордена находится в двояком положении – аб-
солютная несвобода в рамках организации по-
зволяет иметь практически абсолютную сво-
боду в рамках католического общества. Ка-
залось бы, это непримиримый антагонизм двух
враждующих категорий ни при каких услови-
ях не может быть разрешен, однако в рамках
существования Общества Иисуса они не толь-
ко существуют благодаря друг другу, но и раз-
виваются в неразрывной связи между собой.
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Abstract. “Freedom” is considered by the Society of Jesus in many different aspects.
The question of the nature of this category pops up in the Society of Jesus, but not clearly and
openly. The freedom represents the dualism of subordination and absolute power, humility and
impunity. One of the major controversies in relation to this category is the confrontation between
the secular and spiritual freedom. The integral part of the consideration of the category of
“freedom” in the framework of the Society of Jesus is a rethinking of values and a new set of
priorities in relation to the degree of importance of giving personal dependency in favor of
collective freedom and permissiveness.

Key words: category of “Freedom”, Society of Jesus, order of Jesuits, dualism,
antagonism.


