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молец. На нем загорелась одежда, и его не смогли спасти, на нем все запылало. Я это 
видела. Было все возле церкви» [4, с. 48] . 

Естественно, одной идеологической работой все не ограничивалось. Стране нуж-
ны были деньги; запуганное население, покорные «двигатели» коллективизации и ин-
дустриализации. Началось массовое закрытие церквей, монастырей, аресты священно-
служителей. Закрытые храмы использовались под производственные цеха, склады, 
квартиры и клубы, а монастыри – под тюрьмы и колонии. Многие храмы уничтожа-
лись, разрушались православные святыни русского народа. Закрытие храмов и уничто-
жение святынь сопровождалось арестами священнослужителей, их высылками и ссыл-
ками, отправлением в места заключения.  

Репрессии, закрытие монастырей, усиление идеологической пропаганды показы-
вало не силу, а слабость Советской власти в конце 20-х гг. Это свидетельствовало о 
том, что антирелигиозная работа, проводимая на протяжении всех 20-х гг., не имела 
успехов. Причисление религиозных деятелей к контрреволюции также не имело успе-
ха, т. к. в основном население оказывало сопротивление при закрытии храмов, а не 
священнослужители. Советская власть все же добилась определенных успехов в част-
ности в том, что количество действующих монастырей, церквей уменьшилось. Но ко-
личество верующих оставалось гораздо большим, чем требовалось для успешного за-
вершения культурной революции. 
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Когда речь заходит об историческом христианстве, трудно избежать двух соблаз-
нов: оправдать негативные явления в истории церкви делами веры и объяснять все про-
цессы в развитии церкви исключительно политическими мотивами. 

Ни одна сфера деятельности церкви не подвергалась большим нападкам и критике 
как деятельность политическая (государственная). Сама церковь пострадала в этой 
сфере более всего. 

Проблема взаимоотношения церкви и государства – это проблема исторического 
христианства, т. е. вписывания христианского учения в историческую канву. Трудность 
заключается в том, что христианство свою цель мыслит надисторически, но действует в 
условиях временного бытия, христианство и исторично и внеисторично одновременно. 
Болезни исторической церкви часто были причинами отхода от христианства и религии 
вообще. И самыми болезненными обвинениями в адрес церкви звучали обвинения в 
подчиненности церкви государству или претензии церкви на светскую власть. 

Жить и действовать вне соприкосновения с государством, вне отношений к поли-
тической власти практически невозможно. Исключение составляет только монашество 
и то с оговорками. Пока христианство в Римской империи было вне закона, церковь не 
имела каких-либо отношений с властью. Но как только церковь получила от Констан-
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тина Великого права как организация (Миланский эдикт 312 г.), она признала и автори-
тет государства, предоставившего ей эти права. Молитвы за императора вовсе не озна-
чают слепого восхваления власти, но избежать этого было трудно. В свою очередь им-
ператоры не только использовали религию в политических целях, но и действенно 
защищали церковь. К VI в. сформировалась теория «симфонии» церкви и государства, 
которая до сих пор рассматривается как норма их взаимоотношений, но с трудом во-
площающаяся на практике. 

Принцип «симфонии» означает, что церковь и государство ведут свою партию, в 
созвучии дополняя друг друга, но не противопоставляя себя друг другу. Для государст-
ва церковь – часть жизни, его совесть и источник политического творчества. Для церк-
ви государство – внешняя форма жизни народа. В этом контексте тезис отделения 
церкви от государства не имеет смысла. Но идея «симфонии» не избежала искажений и 
ошибок, причем характер этих ошибок для Западной церкви и Восточной так разнится, 
что во многом предопределил трагический раскол христианской церкви в 1054 г. 

На Востоке царскую власть рассматривали как вид служения церкви. Императоры 
Византии вмешивались даже в догматические споры, церковные власти порой открыто 
критиковали действия власти, но царя хотели по-прежнему видеть служителем Божией 
правды. Восток постепенно скатывался к сервилизму – угодничеству перед властью. 
Такое положение вызывало болезненную реакцию и справедливое негодование, как, 
например, у князя Андрея Курбского, возмущенного бесчинствами Иоанна IV Грозно-
го: «Где Илия, возревновавый о Навуфеевой крови? Где Елисей, посрамивший царя из-
раилева? Где лики пророков, обличавших неправды царей?» [1, с. 155]. Впрочем, рав-
новесие между властью церковной и светской сохранялось на том основании, что 
повинуясь власти государственной, церковь в то же время требует от нее служения Бо-
гу. Таким образом, поклонение и обличение шли рука об руку. Обличение или «печа-
лование» за обиженных – особая функция церкви. Так, например, император Феодосий 
Великий не был допущен Миланским епископом св. Амвросием к причастию за жесто-
кое подавление восстания. Хрестоматийным стала история противостояния Московско-
го митрополита Филиппа и Иоанна Грозного. Патриарх Гермоген в период Смутного 
времени обличал не только самозванцев, но и взывал к совести народной и власть 
имущих, благословив народное ополчение Минина и Пожарского уже из темницы. 
Преподобный Иосиф Волоцкий церковно обосновал самодержавие, но готов был объя-
вить царя антихристом, если тот отойдет от заветов Христа.  

На Западе в силу объективных исторических условий и особенностей менталитета 
западного человека папы рано начали претендовать на светскую власть. Власть может 
держаться на авторитете, но авторитет на власти – нет. Эти понятия были перепутаны. 
Духовная власть папы должна была принять внешнюю форму светской власти. Юри-
дизм Древнего Рима давлел над сознанием Запада. Если на Востоке единство автоке-
фальных церквей обеспечивалось духовным единством, то на Западе единство церкви 
рассматривается с точки зрения единства административного. Претензии пап на едино-
личную власть («папизм») – главная причина раскола христианского мира. Восток, ув-
леченный богословскими диспутами, прозевал папизм. Иконоборческие императоры 
Византии, в свою очередь, толкнули пап в объятия франков, что, в конце концов, дела-
ло папство западным институтом [2, с. 598]. 

Идея теократии была искажена в разных направлениях: на Западе в сторону вла-
сти духовенства и подчинения государства, на Востоке в сторону усиления государства 
как защитника христианства. «Нечувствие на Востоке всей глубины расхождения с Ри-
мом были результатом, прежде всего, «огосударствления» византийского церковного 
сознания» [3, с. 296]. 

Несмотря на разделения в церкви, духовное единство все-таки не разрушено. Раз-
деления – крест исторического христианства. Если в начале раскола трагичность проис-
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ходящего не осознавали, не было тоски по единству, «доминировало желание найти 
больше темных сторон в противоположном лагере» [3, с. 305], то сегодня раскол христи-
анского мира воспринимается верующими как трагическое событие, а идея объединения 
становится крайне актуальной, что и внушает исторический оптимизм в этом вопросе. 
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Темой настоящего сообщения является вопрос об этике, формах и содержании 
социоприродных отношений основных для славянских стран христианских конфессий. 
Эта тема актуальна не только в связи с теми событиями, которые произошли в славян-
ских странах Восточной Европы 25 лет назад (имеется в виду катастрофа на Черно-
быльской АЭС). К сожалению эта тема, приобрела особую значимость в связи с траги-
ческими событиями, произошедшими в Японии в марте этого года. Эти события еще 
раз показали, что никакие частные научные теории и технологические решения, какими 
бы совершенными они не казались, не гарантируют безаварийной работы станций 
атомной энергетики и необходимо самым тщательным образом соотносить сегодняш-
ний сиюминутный экономический и социальный эффект от того или иного техническо-
го устройства с последствиями, которые могут случиться вследствие неуважительного 
отношения людей к технике.  

Но очевидно, что никакие абстрактные этические принципы сами по себе далеко 
не всегда определяют логику людского поведения. Только будучи интериоризирован-
ными, превращенными в регуляторы поведения, они станут теми факторами, которые и 
будут детерминировать принимаемые нами решения и используемые нами модели со-
циоприродного поведения. Христианство и его поведенческие нормы и принципы мо-
гут выступать и во многих случаях выступают в качестве механизмов детерминации 
поведения людей, а это означает, что определяемая им (христианством) этика и меха-
низмы социоприродных отношений для верующих должны стать нормативом поведе-
ния, а для неверующих – одним из ориентиров в сложном и противоречивом многооб-
разии форм взаимоотношений «человек-природа». 

Поэтому одной из целей исследования является выявление и анализ традиционно-
го христианского понимания отношения человека к природе. Этот анализ будет осуще-
ствлен на основе официальных документов традиционных христианских конфессий 
Беларуси: Русской Православной Церкви (далее РПЦ) и Римско-Католической Церкви 
(далее РКЦ), отражающих их отношение к различным сторонам общественной жизни 
(в том числе и к экологическим проблемам). Данные документы устанавливают ряд 
конкретных норм и принципов и являются авторитетным теоретическим и практиче-
ским руководством как для священнослужителей, так и для мирян.  

В православной традиции РПЦ христианское социальное учение не было предме-
том систематической разработки. В условиях колоссальных исторических перемен в 
обществе начала 90-х гг., руководство РПЦ осознало необходимость рассмотреть соци-
альные проблемы целостно, не ограничиваясь только отдельными заявлениями по зло-




