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КОНЦЕПЦИЯ РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ДУАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ 
УЧЕНИИ ПРАВОСЛАВИЯ И КАТОЛИЧЕСТВА

Социальная жизнь складывается из большого числа взаимодействую
щих между собой областей человеческой деятельности. Среди этих облас
тей - экономика, политика, культура, идеология и др. Не существует обще
ства, не ведущего экономической деятельности, совершенно аполитичного, 
не имеющего собственной культуры и идеологии. Церковь, являясь соци
альным институтом, также влияет на мировоззрение своих верующих, дает 
оценку социальной жизни общества. Она разрабатывает определенные прин
ципы, опирающиеся на христианском вероучении и относящиеся к жизни 
человека в обществе.

Современное социальное учение христианства представлено в виде 
моральных принципов, которые затрагивают сферу социальных, экономи
ческих и политических отношений. С одной стороны это позитивное изложе
ние моральных принципов, которые являются обязательными в социально- 
политической жизни людей. С другой стороны социальное учение дает кри
тическую оценку современных идеологических, экономических и политичес
ких систем. Следует заметить, что современное учение отнюдь не перечер
кивает и не противоречит догматическому учению христианства. В христи
анстве существует традиция время от времени излагать основы веры, тра
диционно передаваемые от поколения к поколению. Церковное Предание 
должно передаваться не механически, не как свод раз и навсегда зафикси
рованных текстов, а именно как неизменный дар веры, заново преподавае
мый каждому поколению, истолковывая Священное Писание, затрагивая 
проблемы присущие современному обществу. Соблюдая при этом основной 
принцип не искажать христианское вероучение.

В Русской Православной церкви современное социальное учение нача
ло формироваться в середине 90-х годов XX века, и было официально ут
верждено церковными властями в виде документа «Основы социальной кон
цепции Русской Православной Церкви» в 2000 году на Юбилейном Архи
ерейском соборе. Если рассматривать концепцию взаимоотношения церкви 
и государства, то позиция церкви была представлена уже на Архиерейском 
соборе 1992 года, где было заявлено, что церковь является независимой от 
какого-либо общественного или государственного строя и не занимается 
политической деятельностью.

Принято считать, что современное социальное учение католичества 
начинается с энциклики «Rerum nawarum» провозглашенной папой Львом 
XIII в 1891 году. Но при рассмотрении концепции взаимодействия церкви и 
государства в современном социальном учении католичества следует опи
раться, прежде всего, на документы II Ватиканского собора, а именно: Дог
матическую Конституцию о церкви (Lumen Gentium), Пастырскую Конститу
цию о церкви в современном мире (Gaudium et spes), Декларацию о свободе 
вероисповедания (Dignitatis humanae). Именно в документах II Ватиканского 

126



собора происходит возвращение к принципу дуализма духовной и светской 
власти, который лежит в основе христианского учения о взаимодействии го
сударства и церкви.

В средневековье конфликт между церковными и светскими властями 
спровоцировал возникновение двух противоположных систем взаимоотно
шения между церковью и государством. Одной из этих систем был царепа- 
пизм, характерный для Византийской церкви, и сохранившийся до нашего 
времени в виде юрисдикционализма, когда церковь относится под юрисдик
цию государства, т.е. управляется государством, но при этом государство 
лояльно относится к церкви или видит в ней свою опору; и тоталитаризма, 
когда государство негативно относится к церкви и пытается полностью конт
ролировать ее деятельность, как это было в бывшем Советском Союзе. Дру
гой такой системой был папацаризм, то есть супремация религиозной влас
ти над светской, которая сохранилась до II Ватиканского собора в виде тео
рии об опосредованной власти церкви в мире (teoria potestatis directae 
Ecclesiae in temporalibus). Именно на II Ватиканском соборе Римско-католи
ческая церковь более детально разработала концепцию о взаимоотноше
нии церкви и государства, уточняя понятия автономии церковной общности 
по отношению к государству. Начиная с документов II Ватиканского собора, 
социальных энциклик Иоанна XXIII иерархи церкви не приказывают или на
казывают верующим определенные принципы, но обращаются с призывом 
не только к католикам, но и ко всем людям доброй воли, будь то верующим 
или не верующим.

Согласно христианского вероучения, Бог вверил заботу о роде людском 
двум властям церковной и государственной. Такая позиция христианского 
дуализма, т.е. концепция взаимоотношения между религией и государства, 
очень четко представлена в евангельских словах Иисуса, а именно в его 
разговоре с фарисеями. На вопрос фарисеев: «Позволительно ли давать 
подать кесарю, или нет?» — Христос ответил: «Отдавайте кесарево кесарю, 
а Божие - Богу». Христос говорит здесь о существовании двух субъектов 
власти: религиозной и политической. О том, что нельзя отождествлять Бога 
и кесаря, а также обязательства человека перед Богом и перед государством. 
Одна власть занимается делами Божьими, другая людскими, каждая из них 
имеет свою область деятельности и опирается на собственное право. То, 
что в делах людских является священным, что касается спасения душ и по
читания Бога подлежит церковной власти и каноническому суду. Дела, кото
рые относятся к сфере политической и государственной жизни, должны под
чинятся государственной власти.

Учение христианства перечеркнуло постулат античного мира о религи
озно-политическом монизме, основывающемся на концентрации религиоз
ной и государственной власти в руках одного субъекта. Концепция дуализма 
церковной и государственной власти особенно ярко выражена в словах Иису
са перед наместником римского императора - Понтием Пилатом. На воп
рос: «Ты Царь Иудейский?» - Иисус ответил:« Царство мое не от мира сего... 
Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать истине; 
всякий кто от истины, слушает гласа моего» (Ин. 18,33-37). Перед предста
вителем государственной власти, основывающейся на физической силе, 
Иисус предстает как основатель новой религиозной общности, основываю
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щейся на моральной силе, на силе самой истины. Таким образом, здесь пред
ставлен дуализм двух измерений в жизни человека личностного и обществен
ного начала, что в христианстве выражается в различии духовного и мате
риального порядка. Церковь, поэтому не имеет никакой власти в сфере по
литической и государственной жизни, равно как государство не имеет влас
ти в делах духовных.

В современной концепции взаимоотношения церкви и государства, как 
в православии, так и в католичестве можно выделить три принципа соглас
но которым церковь должна строить свои отношения с государством: прин
цип автономии и независимости церкви и государства в своих сферах (ОСК 
РПЦ III, 3; GS 42.74. 76); принцип уважения и признания религиозной свобо
ды каждого человека и общности (ОСК РПЦ 111,6; DH 2-4); принцип сотрудни
чества церкви и государства в реализации общего блага, который предус
матривает взаимодействие в социальной сфере, но ни в коем разе не в 
политической (ОСК РПЦ III, 8 GS 76 LG 30).

Если рассматривать отношения между государством и Римско-католи
ческой церковью, то здесь следует учитывать особенность ее структуры. 
Взаимоотношения государства строятся не только с конференцией местно
го епископата, но и с Ватиканом, который является государством и органом 
управления церковной иерархией. Принята практика заключения Римской 
курией договоров в форме конкордатов с государствами, на территории ко
торых находятся католические общины. Вследствие этого правовой статус 
данных общин определяется не только внутренними законами государства, 
но и международным правом.

Анализируя развитие политической доктрины Римско-католической и 
Русской православной церкви в исторической перспективе, можно сказать, 
что учение II Ватиканского собора и учение Юбилейного Архиерейского со
бора обращается к истокам христианства, провозглашая религиозно-поли
тический дуализм, но при этом учитывая особенности современной жизни 
общества.


