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В средствах массовой информации в последнее время все чаще затрагивается 
проблема межконфессионального диалога между католичеством и православием. 
Естественно, конечным пунктом диалога не является слияние двух церквей или 
подчинение одной церкви другой, но, прежде всего выработка позиции 
взаимоуважения, взаимопонимания и взаимопрощения. Следует заметить, что у этих 
двух сестринских конфессий действительно много общего, примером здесь могут быть 
социальные концепции двух церквей. Социальные доктрины сходны по многим 
вопросам, например, относительно положения семьи в обществе, оценке труда, 
собственности, отношению к войне и миру, проблемам биоэтики и экологии. В свете 
последних событий в мире представляется целесообразным совместное участие этих 
двух конфессий в решении многих проблем, перед которыми оказалось современное 
общество. Совместное сотрудничество при решении вопросов социального характера 
может стать хорошей базой для продолжения экуменического диалога между 
православием и католичеством.  

В данной работе попытаемся определить, что является социальной концепцией, а 
также представить источники христианского социального учения, которые являются 
общими для обеих конфессий и основные этапы истории его становления в 
католичестве и православии. Изучение социальной доктрины является важным и 
необходимым не только для представителей данных конфессий, но также для 
религиоведов и представителей государственной власти. Религиоведы, представляя эти 
конфессии, очень часто опираются на позицию «левых» или «правых» богословов или 
пытаются сформировать свою доктрину, что зачастую не является официальной 
позицией церкви. С другой стороны, при разработке законопроектов, касающихся 
положения церкви и верующего в государстве, статуса семьи, разрешения или запрета 
эвтаназии, клонирования и др. целесообразно учитывать официальную позицию 
церкви, представители которой проживают на территории данного государства.  

Если попытаться дать краткое определение социального учения, то можно 
сказать, что это официальное положение церкви относительно многих проблем 
современного мира. Среди вопросов, которыми занимается социальная концепция, 
можем перечислить следующие: это положение семьи в обществе, проблема 
нерасторжимости брака, отношения между церковью и государством, церковью и 
нацией, церковью и политикой, церковью и средствами массовой информации, оценка 
труда, отношение к собственности, проблема войны и мира в современном обществе, 
проблемы биоэтики, экологии, глобализации.  

Социальная концепция предполагает тройной ряд положений, складывающихся в 
одну общую систему, учитывая в каждом случае их характер и источник: а) положения, 
касающиеся существа связей, возникающих между мирской деятельностью человека 
(общественной, политической, хозяйственной, культурной) и его стремлением к Богу и 
причастности к жизни в Боге; это положения философского и богословского характера; 
б) положения, содержащие критический анализ существующей социальной 
действительности, – действий, поступков и позиций людей в определенной 
общественной обстановке; эти положения аналитического, диагностического, а иногда 
прогностического характера; существенную роль здесь играют методы конкретных 
общественных наук и используются также научные выводы; в) рекомендации и 



указания Церкви, адресованные своим верующим, а иногда и «всем людям доброй 
воли». 

Источником социального учения в католичестве и  православии является 
евангельское учение. Следует заметить также, что определенные социальные идеи 
встречаются и в Ветхом Завете. Тезис о подобии человека Богу указывает на 
причастность к ответственности за землю и все сущее на ней, а также на право 
осваивать ее и улучшать. В жизни древнего Израиля над всеми правовыми 
положениями и нормами общественного устройства господствуют две социальные 
идеи, которые регулируют всю общественную жизнь людей в целом – это 
справедливость и милосердие. Можно сказать, что «зародыши» социальных идей 
Ветхого Завета получают свое дальнейшее развитие в евангельском учении. В Новом 
Завете вместе с идеями мы находим много прямых указаний и положений, касающихся 
социальной, экономической, а также политической жизни. Хотя Иисус Христос 
отказывался вникать в чисто житейские дела, особенно материальные (Лк. 12,14; Ин. 
18,36), неразрывная связь религиозного спасения человека с условиями его жизни как 
бы вынуждают Христа выразить через Евангелие Свою позицию по многим 
общественным вопросам. Евангелие осуществляет реформу в сфере семейной жизни, 
содействует новому устройству семьи, где женщина получает подобающее место в 
семье, а тем самым и в обществе, учит активной любви к ближнему. Евангелие высоко 
ставит труд человека, подчеркивая важную роль труда в земной жизни и его высокое 
духовное значение, а также показывает каким должно быть отношение к общественной 
власти. В свете вышесказанного следует подчеркнуть, что Евангелие является 
фундаментом для социального учения христианской церкви.  

Историю социального учения в католичестве принято начинать с 1891 года от 
энциклики папы Льва XIII Rerum nowarum, которая посвящена положению рабочего 
класса. В энциклике папа не только указывает на проблему незащищенности рабочего 
класса, но также призывает государства к правовой и материальной опеке рабочего 
класса. С другой стороны, папа заявляет о праве рабочих объединяться в 
профессиональные союзы, которые должны помочь укрепить социальное положение 
рабочего и стабилизировать общественные отношения в целом. Ошибочным было бы 
считать, что до 1891 года в католичестве отсутствовала идея социального христианства. 
Свое развитие она получила в трудах св. Августина, св. Фомы Аквинского, схоластов 
Франсиско де Витория, Леонгард Лессиуса и теологов из Саламанки, а также у многих 
теологов и общественных деятелей второй половины XIX столетия Фредерика Ле Пле, 
Вильгельма фон Кеттелера и др. 

В РПЦ социальная концепция была утверждена церковными властями в августе 
2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе. Работа над документом началась в 
октябре 1996 года с утверждения Священным Синодом состава рабочей группы по 
подготовке проекта. С утверждением социальной концепции впервые была озвучена 
официальная позиция православия относительно многих злободневных проблем 
современного общества, относительно позиции церкви в государстве, отношение 
церкви к политике. Следует заметить, что предпосылки социальной идеи в православии 
можем найти в российской религиозно-философской мысли конца XIX – начала XX 
века, в трудах А. Хомякова, В. Соловьева, Ф. Достоевского, С. Булгакова, 
М. Скобцовой. 

Социальная концепция – это комплекс положений и принципов, в свете которых 
можно и нужно искать решения проблем, относящихся к общественной жизни, к 
политической и экономической деятельности. В свете вышесказанного изучение 
социальных концепций этих двух церквей является необходимым не только для 
представителей этих конфессий и для ведения экуменического диалога, но также 
представляется важным и целесообразным для государства. 
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