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В православии, в отличие от католицизма, отсутствует строго упорядочен-

ная система принятия и реализации социально-политических документов. Од-

нако учение православия предполагает, что церковь может и должна выполнять 

своё служение в социальной, политической и экономической сферах жизнедея-

тельности общества. Поэтому православные церкви периодически принимают 

документы, рассматривающие социально-политические и экономические во-

просы. Позиция Русской Православной Церкви по социально-политическим про-

блемам излагается в посланиях и обращениях Святейшего Патриарха и Священ-

ного Синода, разнообразных документах Поместных соборов и др. 

Главным документом Русской Православной Церкви являются «Основы со-

циальной концепции Русской Православной Церкви», утверждённые в 2000 г. 

Данный программный документ содержит основные принципы позиции Церкви 

в области отношений церкви и государства, а также подходы к решению акту-

альных проблем современного общества. Документ включает 16 разделов, по-

свящённых значимым вопросам жизнедеятельности общества, в том числе: 

«Церковь и нация», «Церковь и государство», «Христианская этика и светское 

право», «Церковь и политика», «Труд и его плоды», «Собственность», «Война и 

мир», «Преступность, наказание, исправление», «Вопросы личной, семейной и 

общественной нравственности», «Церковь и проблемы экологии», «Церковь и 

светские средства массовой информации», «Международные отношения. Про-

блемы глобализации и секуляризма» и др. [1]. 

Конец 1980-х гг. – период кардинальных социально-политических и эконо-

мических изменений, направленных на демократизацию всех сфер жизнедея-

тельности общества – стал также поворотным в отношениях государства и 

церкви. Были приняты законы о свободе совести и религиозных организациях, 

отменены правовые препятствия для религиозной деятельности как православ-

ной церкви, так и других конфессий. В свою очередь, церковь сразу активно  
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выступила за поддержку реформ. В 1988 г., в послании Патриарха Московского 

и всея Руси Пимена и Священного Синода к 1000-летию крещения Руси сказано: 

«Каждый из нас, чад церковных, ныне призван своим гражданским и религиоз-

ным долгом ревностно участвовать в развитии и совершенствовании нашего об-

щества. Нас воодушевляет процесс укрепления духовных и нравственных основ 

в личной, семейной и общественной жизни нашего народа, стремление нашей 

страны укрепить общечеловеческие нравственные нормы в международных от-

ношениях» [2, с. 3]. В 1989 г. на Архиерейском соборе Русской Православной 

Церкви было учреждёно её каноническое подразделение – Белорусский экзархат 

Московского патриархата РПЦ. 

Распад СССР и образование новых государств Русская Православная Цер-

ковь оценила как фактор опасности, который может привести к дезинтеграции 

исторически сложившегося православного Отечества и возможным междоусоб-

ным конфликтам. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II на внеочередном 

Съезде народных депутатов СССР 2 сентября 1991 г. в своей речи заявил: «Наша 

Церковь всецело поддерживает естественное стремление каждого народа к наци-

ональной самостоятельности, к созданию условий для благоприятного раскры-

тия своего творческого потенциала и построения жизни, максимально соответ-

ствующей национальному достоинству. Вместе с тем считаю своим долгом ска-

зать, что, хотя существующая модель Союза дискредитировала себя, её есте-

ственное отрицание не должно вести к разрушению реально существующей, ор-

ганической общности. Народы, населяющие наше общее Отечество, многовеко-

вым трудом создали национальное достояние, которое принадлежит всем им 

вместе и никому из них в отдельности. Неужели мы должны ещё раз претерпеть 

голод и братоубийственные раздоры, чтобы убедиться в общности и нераздель-

ности нашей исторической судьбы?» [3]. Актуальность данного утверждения 

бесспорна в текущий момент. 

В области экономики Церковь поддерживает стимулирование эффектив-

ного развития всех отраслей экономической сферы жизнедеятельности обще-

ства, аграрного сектора и национального предпринимательства. При этом данной 

социальной группе в своей деятельности рекомендуется ориентироваться на удо-

влетворение разумных потребностей, минимизацию потерь и соблюдение хри-

стианских заповедей. Одновременно Церковь поддерживает сохранение насле-

дия СССР в реализации социально-экономических прав граждан (право на бес-

платную медицинскую помощь, на образование, на труд, на обеспечение прав 

социальных групп, требующих особой поддержки: пожилых людей, детей 

(прежде всего сирот), многодетных семей и др.). Особое место в православном 

вероучении и практике занимает духовно-нравственная ценность труда как глав-

ный ориентир для каждого в реализации им своего предназначения. Действую-

щие в мировом пространстве православные церкви также уделяют внимание пре-

одолению существующих общественно-политических проблем, гармонизации 

социальных отношений на основе главной роли ценностей христианства в разви-

тии нравственной культуры личности. Православные церкви исходят из того,  

что ценности христианства как общечеловеческие моральные универсалии не 
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нарушают ни прав верующих, ни прав атеистов, согласуются с социально-поли-

тическими и экономическими условиями современности, открывают перспек-

тиву реализации общечеловеческих гуманистических ценностей свободы, спра-

ведливости и независимости, принципов консолидации, сотрудничества и соци-

альной гармонии. 

Важное место в социальном учении Русской Православной Церкви зани-

мает рассмотрение вопроса о войне и мире, точка зрения на который представ-

лена в послании Святейшего Патриарха и Священного Синода «О войне и мире 

в ядерный век» (1986 г.). Главной идеей послания является утверждение о недо-

пустимости применения ядерного оружия, независимо от причин, и заявление о 

том, что Русская Православная Церковь не поддерживает концепции, обосновы-

вающие его эксплуатацию. Русская Православная Церковь выступает за полное 

освобождение планеты от ядерного оружия и устранение всех возможностей его 

переноса в космическое пространство. К новому аспекту социально-политиче-

ского учения Церкви можно отнести ее утверждение о том, что до возникновения 

ядерного оружия с понятием «война» были соотносимы нравственные категории 

справедливости и несправедливости. В современных социально-политических 

условиях Русская Православная Церковь принимает во внимание тот новый факт 

реальности, что в случае использования ядерного оружия возможность ядерной 

катастрофы несомненна, и это делает недопустимым применение понятия спра-

ведливости к войне. 

Поэтому Русская Православная Церковь всеми доступными ей средствами 

поддерживает процессы ядерного разоружения, содействия и развития междуна-

родной безопасности, сотрудничества между народами и цивилизациями. В дан-

ной социально-политической деятельности Церковь исходит из положения, что 

конфессиональная принадлежность либо её отсутствие не является поводом для 

дистанционирования от совместной взаимопомощи на региональном, нацио-

нальном или международном уровне. Русская Православная Церковь ориентиро-

вана на воспитание своих приверженцев в соответствии с принципами мирного 

и справедливого сосуществования, дружбы и сотрудничества между народами и 

цивилизациями, преодоление ситуаций недоверия и конфронтации, формирова-

ние и развитие терпимости, взаимопонимания и совместное построение мирного 

будущего, «стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4:3). Данный 

принцип занимает устойчивое место в социальном учении Русской Православ-

ной Церкви. 

Позиция Русской Православной Церкви в сфере экологии изложена в Заяв-

лении Поместного Собора 1988 г. Данный документ, принимая во внимание то, 

что мир в условиях загрязнения воздушных и водных пространств и исчезнове-

ния лесов, множества видов животных и растений, истощения традиционных ис-

точников энергии и полезных ископаемых, общего нарушения экологического 

баланса в природе, утверждает, что такой мир не соответствует истинному миру 

как плоду праведного отношения человека к среде своего обитания: «И сказал 

Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владыче-

ствует он над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над 
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всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Быт. 1:26).  

В документе утверждается, что, созидая своё будущее, человечество не должно 

полностью полагаться на научно-технический прогресс. Отмечается, что «только 

гармоничное, мудрое сочетание деятельности по материальному благоустрой-

ству с непрерывным нравственным совершенствованием личности и общества 

могут стать надёжной гарантией сохранения нашей планеты для будущих поко-

лений, сознательного освоения природы посредством её познания и труда и во 

исполнение первого благословения Божия, данного человеку» [4, с. 68]. 

В последние годы имеют место новые явления в деятельности православной 

церкви, которые указывают на процесс её политизации. В документах Русской 

Православной Церкви не запрещено участие в политической сфере жизнедея-

тельности общества, но действия в области политики также и не отнесены к обя-

занностям верующих. Вместе с тем на современном этапе представители Рус-

ской Православной Церкви не могут не учитывать того, что верующие не безраз-

личны к происходящим в обществе событиям в социальной, экономической и 

политической сферах жизнедеятельности общества. Если бы Русская Православ-

ная Церковь дистанцировалась от чёткого изложения своей позиции по актуаль-

ным вопросам современности, то это возможно могло бы привести к уменьше-

нию её авторитета среди значительной части её приверженцев. Поэтому служи-

тели православной церкви от своего лица могут как поддерживать политику гос-

ударства, так и критиковать её, поднимать вопросы о необходимости различных 

нововведений: об обязательном внедрении в систему образования религиозных 

знаний или основ православной культуры, восстановления религиозных принци-

пов в семейной жизни, создания института армейского духовенства и т. д. 

О политизации православной церкви как социального института свидетель-

ствует возникновение в политическом пространстве христианско-демократиче-

ских организаций и партий, с участием и служителей культа, и мирян-верующих 

(например, Белорусский христианско-демократический союз, Российское хри-

стианское демократическое движение, Белорусская христианско-демократиче-

ская партия) [5]. Являясь светскими политическими организациями, они выпол-

няют функции представительства интересов верующей части населения и обес-

печения её прав, сохранения и ограждения христианского образа жизни. В их 

программах как направления деятельности указаны: совершенствование частной 

собственности, расширение социальной рыночной экономики, актуализация ду-

ховных принципов в жизнедеятельности общества, организация, обеспечение и 

проведение религиозного воспитания и образования, основание детских религи-

озных организаций, помощь в реализации права на альтернативную службу при 

отказе верующего от службы в армии из-за его религиозных взглядов и др. 

В заключение необходимо также отметить наличие стремления государ-

ственных и партийных деятелей использовать имеющийся авторитет церкви и её 

содействие в политической борьбе для укрепления своих позиций. Данную но-

вую тенденцию общественно-политической практики можно рассматривать как 

процесс, отражающий явление десекуляризации общества, требующий дополни-

тельных исследований. 
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