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Настоящий документ, принимаемый Освященным Архи-
ерейским Собором Русской Православной Церкви, излагает 
базовые положения ее учения по вопросам церковно-государ-
ственных отношений и ряду современных общественно значи-
мых проблем. Документ также отражает официальную пози-
цию Московского Патриархата в сфере взаимоотношений 
с государством и светским обществом. Помимо этого, он уста-
навливает ряд руководящих принципов, применяемых в дан-
ной области епископатом, клиром и мирянами.

Характер документа определяется его обращенностью 
к нуждам Полноты Русской Православной Церкви в течение 
длительного исторического периода на канонической тер-
ритории Московского Патриархата и за пределами таковой.  
По этому основным его предметом являются фундаментальные 
богословские и церковно-социальные вопросы, а также те сто-
роны жизни государств и обществ, которые были и остаются 
одинаково актуальными для всей Церковной Полноты в конце 
XX века и в ближайшем будущем.

I. Основные богословские положения

I.1. Церковь есть собрание верующих во Христа, в которое 
Им Самим призывается войти каждый. В ней «все небесное 
и земное» должно быть соединено во Христе, ибо Он — Глава 
Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во 
всем (Еф. 1, 22–23). В Церкви действием Святого Духа совер-
шается обожение творения, исполняется изначальный замы-
сел Божий о мире и человеке.

Церковь являет результат искупительного подвига Сына, 
посланного Отцом, и освящающего действия Духа Святого, 
сошедшего в великий день Пятидесятницы. По выражению 
святого Иринея Лионского, Христос возглавил Собою челове-
чество, стал Главою обновленного человеческого естества — 
Его тела, в коем обретается доступ к источнику Святого Духа. 
Церковь — единство «нового человека во Христе», «единство 
Божией благодати, живущей во множестве разумных творе-
ний, покоряющихся благодати» (А. С. Хомяков). «Мужчины, 
женщины, дети, глубоко разделенные в отношении расы, наро-
да, языка, образа жизни, труда, науки, звания, богатства... — 
всех их Церковь воссоздает в Духе... Все получают от нее еди-
ную природу, недоступную разрушению, природу, на которую 
не влияют многочисленные и глубокие различия, которыми 
люди отличаются друг от друга... В ней никто отнюдь не отде-
лен от общего, все как бы растворяются друг в друге простой 
и нераздельной силой веры» (святой Максим Исповедник).

I.2. Церковь есть богочеловеческий организм. Будучи телом 
Христовым, она соединяет в себе два естества — божеское 
и человеческое, с присущими им действованиями и волени-
ями. Церковь связана с миром по своей человеческой, твар-
ной природе. Однако она взаимодействует с ним не как сугубо 
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I.3. Жизнь в Церкви, к которой призывается каждый чело-
век, есть непрестанное служение Богу и людям. К этому слу-
жению призывается весь народ Божий. Члены тела Христова, 
участвуя в общем служении, выполняют и свои особые функ-
ции. Каждому дается особый дар для служения всем. Служите 
друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домо-
строители многоразличной благодати Божией (1 Пет. 4, 10). 
Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, 
тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцеле-
ний, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, 
иному различение духов, иному разные языки, иному истолко-
вание языков. Все же сие производит один и тот же Дух, раз-
деляя каждому особо, как Ему угодно (1 Кор. 12, 8–11). Дары 
многоразличной благодати Божией даются каждому отдельно, 
но для совместного служения народа Божия (в том числе и для 
служения миру). И это есть общее служение Церкви, соверша-
емое на основе не одного, а разных даров. Различие же даров 
создает и различие служений, но служения различны, а Господь 
один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, про-
изводящий все во всех (1 Кор. 12, 5–6).

Церковь призывает своих верных чад и к участию в обще-
ственной жизни, которое должно основываться на принци-
пах христианской нравственности. В Первосвященнической 
молитве Господь Иисус просил Небесного Отца о Своих после-
дователях: Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохра-
нил их от зла... Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их 
в мир (Ин. 17, 15, 18). Недопустимо манихейское гнушение 
жизнью окружающего мира. Участие христианина в ней долж-
но основываться на понимании того, что мир, социум, государ-
ство являются объектом любви Божией, ибо предназначены 
к преображению и очищению на началах богозаповеданной 
любви. Христианин должен видеть мир и общество в свете его 
конечного предназначения, в эсхатологическом свете Цар-
ства Божия. Различение даров в Церкви особым образом про-
является в области ее общественного служения. Нераздель-
ный церковный организм участвует в жизни окружающего 
мира во всей полноте, однако духовенство, монашествующие  

земной организм, но во всей своей таинственной полноте. 
Именно богочеловеческая природа Церкви делает возможным 
благодатное преображение и очищение мира, совершающееся 
в истории в творческом соработничестве, «синергии» членов 
и Главы церковного тела.

Церковь — не от мира сего, так же как ее Господь, Хрис тос, — 
не от мира сего. Но Он пришел в этот мир, «смирив» Себя до 
его условий, — в мир, который надлежало Ему спасти и вос-
становить. Церковь должна пройти через процесс историче-
ского кенозиса, осуществляя свою искупительную миссию. Ее 
целью является не только спасение людей в этом мире, но так-
же спасение и восстановление самого мира. Церковь призвана 
действовать в мире по образу Христа, свидетельствовать о Нем 
и Его Царстве. Члены Церкви призваны приобщаться миссии 
Христовой, Его служению миру, которое возможно для Церкви 
лишь как служение соборное, да уверует мир (Ин. 17, 21). Цер-
ковь призвана служить спасению мира, ибо и Сам Сын Чело-
веческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для искупления многих (Мк. 
10, 45).

Спаситель говорит о Себе: Я посреди вас, как служащий (Лк. 
22, 27). Служение во имя спасения мира и человека не может 
ограничиваться национальными или религиозными рамками, 
как ясно говорит об этом Сам Господь в притче о милосердном 
самарянине. Более того, члены Церкви соприкасаются со Хри-
стом, понесшим все грехи и страдания мира, встречая каждо-
го голодного, бездомного, больного, заключенного. Помощь 
страждущим есть в полном смысле помощь Самому Христу, 
и с исполнением этой заповеди связана вечная судьба всяко-
го человека (Мф. 25, 31–46). Христос призывает Своих учени-
ков не гнушаться миром, но быть солью земли и светом миру.

Церковь, являясь телом Богочеловека Христа, богочеловеч-
на. Но если Христос есть совершенный Богочеловек, то Цер-
ковь еще не есть совершенное богочеловечество, ибо на зем-
ле она воинствует с грехом и ее человечество, хотя внутренне 
и соединено с Божеством, далеко не во всем Его выражает и Ему 
соответствует.
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граждан определенного государства. Взаимоотношения Церк-
ви и нации должны рассматриваться в контексте как первого, 
так и второго смысла этого слова.

В Ветхом Завете для обозначения понятия народ используются сло-
ва ’am и goy. В еврейской Библии оба термина получили вполне конкрет-
ное значение: первым обозначался народ израильский, богоизбранный; 
вторым, во множественном числе (goyim), — народы языческие. В гре-
ческой Библии (Септуагинте) первый термин передавался словами laos 
(народ) или demos (народ как политическое образование); второй — сло-
вом ethnos (нация; мн. ethne — язычники).

Противопоставление богоизбранного народа израильского и прочих 
народов проходит через все книги Ветхого Завета, тем или иным обра-
зом затрагивающие историю Израиля. Народ израильский являлся бого-
избранным не потому, что он превосходил прочие народы численностью 
или чем-либо другим, но потому, что Бог избрал и возлюбил его (Втор. 
7, 6–8). Понятие богоизбранного народа в Ветхом Завете было понятием 
религиозным. Чувство национальной общности, характерное для сынов 
Израиля, было укоренено в сознании их принадлежности Богу через 
завет, заключенный Господом с их отцами. Народ израильский стал 
народом Божиим, призвание которого — хранить веру в единого истин-
ного Бога и свидетельствовать об этой вере перед лицом других народов, 
дабы через него явился миру Спаситель всех людей — Богочеловек Иисус 
Христос.

Единство народа Божия обеспечивалось, помимо принадлежности 
всех его представителей к одной религии, также племенной и языковой 
общностью, укорененностью в определенной земле — отечестве.

Племенная общность израильтян имела основанием их происхож-
дение от одного праотца — Авраама. Отец у нас Авраам (Мф. 3, 9; Лк. 
3, 8), — говорили древние иудеи, подчеркивая свою принадлежность 
к потомству того, кому Бог судил стать отцом множества народов (Быт. 
17, 5). Большое значение придавалось сохранению чистоты крови: бра-
ки с иноплеменниками не одобрялись, так как при таких браках семя свя-
тое смешивалось с народами иноплеменными (1 Езд. 9, 2).

Народу израильскому была дана Богом в удел земля обетованная. 
Выйдя из Египта, этот народ пошел в Ханаан, землю своих предков, и по 
повелению Божию завоевал ее. С сего момента земля Ханаанская ста-
ла землей Израильской, а ее столица — Иерусалим — приобрела значе-
ние главного духовного и политического центра богоизбранного народа. 
Народ израильский говорил на одном языке, бывшем не только языком 
повседневности, но и языком молитвы. Более того, древнееврейский был 
языком Откровения, ибо на нем говорил с народом израильским Сам 

и миряне могут по-разному и в разной степени осуществлять 
такое участие.

I.4. Исполняя миссию спасения рода человеческого, Цер-
ковь делает это не только через прямую проповедь, но и через 
благие дела, направленные на улучшение духовно-нравствен-
ного и материального состояния окружающего мира. Для 
сего она вступает во взаимодействие с государством, даже 
если оно не носит христианского характера, а также с различ-
ными общественными ассоциациями и отдельными людьми, 
даже если они не идентифицируют себя с христианской верой. 
Не ставя прямой задачи обращения всех в Православие в каче-
стве условия сотрудничества, Церковь уповает, что совмест-
ное благотворение приведет ее соработников и окружающих 
людей к познанию Истины, поможет им сохранить или восста-
новить верность богоданным нравственным нормам, подвиг-
нет их к миру, согласию и благоденствию, в условиях которых 
Церковь может наилучшим образом исполнять свое спаситель-
ное делание.

II. Церковь и нация

II.1. Ветхозаветный народ израильский был прообразом 
народа Божия — новозаветной Церкви Христовой. Искупитель-
ный подвиг Христа Спасителя положил начало бытию Церкви 
как нового человечества — духовного потомства праотца Авра-
ама. Своей Кровью Христос искупил нас Богу из всякого колена 
и языка, и народа и племени (Откр. 5, 9). Церковь по самой сво-
ей природе имеет вселенский и, следовательно, наднациональ-
ный характер. В Церкви нет различия между Иудеем и Еллином 
(Рим. 10, 12). Как Бог не есть Бог иудеев только, но и тех, кто 
происходит из языческих народов (Рим. 3, 29), так и Церковь 
не делит людей ни по национальному, ни по классовому при-
знаку: в ней нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необре-
зания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Хри-
стос (Кол. 3, 11).

В современном мире понятие нация употребляется в двух 
значениях — как этническая общность и как совокупность 
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Иисус был лояльным подданным Римской империи и платил 
налоги в пользу кесаря (Мф. 22, 16–21). Апостол Павел, в сво-
их посланиях учивший о наднациональном характере Церк-
ви Христовой, не забывал о том, что по рождению он — Еврей 
от Евреев (Флп. 3, 5), а по гражданству — римлянин (Деян. 22, 
25–29).

Культурные отличия отдельных народов находят свое выра-
жение в литургическом и ином церковном творчестве, в осо-
бенностях христианского жизнеустроения. Все это создает 
национальную христианскую культуру.

Среди святых, почитаемых Православной Церковью, мно-
гие прославились любовью к своему земному отечеству и пре-
данностью ему. Русские агиографические источники восхваля-
ют святого благоверного князя Михаила Тверского, который 
«положил душу свою за свое отечество», сравнивая его под-
виг с мученическим подвигом святого великомученика Ди - 
митрия Солунского, «благаго отечестволюбца... рекша про 
отчину свою Селунь град: Господи, аще погубиши град сей, то 
и аз с ними погибну, аще ли спасеши и, то и аз спасен буду». 
Во все эпохи Церковь призывала своих чад любить земное оте-
чество и не щадить жизни для его защиты, если ему угрожала 
опасность.

Церковь Русская многажды благословляла народ на уча-
стие в освободительной войне. Так, в 1380 году преподобный 
Сергий, игумен и чудотворец Радонежский, благословил рус-
ское войско во главе со святым благоверным князем Димитри-
ем Донским на битву с татаро-монгольскими завоевателями. 
В 1612 году святитель Гермоген, Патриарх Московский и всея 
Руси, благословил народное ополчение на борьбу с польскими 
интервентами. В 1813 году, во время войны с французскими 
захватчиками, святитель Московский Филарет говорил своей 
пастве: «Уклоняясь от смерти за честь веры и за свободу Отече-
ства, ты умрешь преступником или рабом; умри за веру и Оте-
чество — ты примешь жизнь и венец на Небе».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский так писал о люб-
ви к земному отечеству: «Люби отечество земное... оно тебя 
воспитало, отличило, почтило, всем довольствует; но особенно 

Бог. В эпоху перед Пришествием Христа, когда жители Иудеи говори-
ли на арамейском, а в ранг государственного языка был возведен грече-
ский, к еврейскому продолжали относиться как к святому языку, на кото-
ром совершалось богослужение в храме.

Будучи по природе Вселенской, Церковь одновременно явля-
ется единым организмом, телом (1 Кор. 12, 12). Она — общи-
на чад Божиих, род избранный, царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел… некогда не народ, а ныне на- 
род Божий (1 Пет. 2, 9–10). Единство этого нового народа обе-
спечивается не национальной, культурной или языковой общ-
ностью, но верой во Христа и Крещением. Новый народ Божий 
не имеет здесь постоянного града, но ищет будущего (Евр. 13, 
14). Духовная родина всех христиан — не земной, но вышний 
Иерусалим (Гал. 4, 26). Евангелие Христово проповедуется 
не на священном языке, доступном одному народу, но на всех 
языках (Деян. 2, 3–11). Евангелие проповедуется не затем, что-
бы один избранный народ сохранил истинную веру, но дабы 
пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, зем-
ных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус 
Христос в славу Бога Отца (Флп. 2, 10–11).

II.2. Вселенский характер Церкви, однако, не означает того, 
чтобы христиане не имели права на национальную самобыт-
ность, национальное самовыражение. Напротив, Церковь  
со единяет в себе вселенское начало с национальным. Так, Пра-
вославная Церковь, будучи Вселенской, состоит из множества 
автокефальных Поместных Церквей. Православные христиане, 
сознавая себя гражданами Небесного Отечества, не должны 
забывать и о своей земной родине. Сам Божественный Осно-
ватель Церкви Господь Иисус Христос не имел земного приста-
нища (Мф. 8, 20) и указывал на то, что принесенное Им учение 
носит не локальный и не национальный характер: наступает 
время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете покло-
няться Отцу (Ин. 4, 21). Он, впрочем, отождествлял Себя 
с народом, к которому принадлежал по человеческому рожде-
нию. Беседуя с самарянкой, Он подчеркивал Свою принад-
лежность к иудейской нации: вы не знаете, чему кланяетесь, 
а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев (Ин. 4, 22). 
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вовлеченными во вражду нациями и их представителя-
ми. Так, в ходе межэтнических конфликтов она не высту-
пает на чьей-либо стороне, за исключением случаев явной 
агрессии или несправедливости, проявляемой одной из 
сторон.

III. Церковь и государство

III.1. Церковь как богочеловеческий организм имеет 
не только таинственную сущность, неподвластную стихиям 
мира, но и историческую составляющую, входящую в сопри-
косновение и взаимодействие с внешним миром, в том чис-
ле с государством. Государство, которое существует для устро-
ения мирской жизни, также соприкасается и взаимодействует 
с Церковью. Взаимоотношения государства и последователей 
истинной религии изменялись в ходе истории.

Первоначальной ячейкой человеческого общества являлась семья. 
Священная история Ветхого Завета свидетельствует о том, что госу-
дарство сложилось не сразу. До ухода в Египет братьев Иосифа государ-
ства у ветхозаветного народа не было, а существовала патриархальная 
родовая община. Государство постепенно складывается в эпоху Судей. 
В результате сложного исторического развития, которым руководит Про-
мысл Божий, усложнение общественных связей привело к образованию 
государств.

В древнем Израиле до периода Царств существовала единственная 
в истории подлинная теократия, то есть богоправление. Однако по мере 
удаления общества от послушания Богу как устроителю мирских дел 
люди начали задумываться о необходимости иметь земного властителя. 
Господь, принимая выбор людей и санкционируя новую форму правле-
ния, в то же время сожалеет об оставлении ими богоправления: и сказал 
Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; 
ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над 
ними... итак, послушай голоса их; только представь им и объяви им пра-
ва царя, который будет царствовать над ними (1 Цар. 8, 7, 9).

Таким образом, возникновение земного государства должно быть 
понимаемо не как изначально богоустановленная реальность, но как 
предоставление Богом людям возможности устроять свою обществен-
ную жизнь исходя из их свободного волеизъявления, с тем чтобы таковое 
устроение, являющееся ответом на искаженную грехом земную реаль-
ность, помогало избежать еще большего греха через противодействие 

люби Отечество Небесное... то Отечество несравненно дороже 
этого, потому что оно свято и праведно, нетленно. Это Отече-
ство заслужено тебе бесценной Кровью Сына Божия. Но что-
бы быть членами того Отечества, уважай и люби (его) законы, 
как ты обязан уважать и уважаешь законы земного отечества».

II.3. Христианский патриотизм одновременно проявляется 
по отношению к нации как этнической общности и как общ-
ности граждан государства. Православный христианин при-
зван любить свое отечество, имеющее территориальное изме-
рение, и своих братьев по крови, живущих по всему миру. 
Такая любовь является одним из способов исполнения запове-
ди Божией о любви к ближнему, что включает любовь к своей 
семье, соплеменникам и согражданам.

Патриотизм православного христианина должен быть 
действенным. Он проявляется в защите отечества от неприя-
теля, труде на благо отчизны, заботе об устроении народной 
жизни, в том числе путем участия в делах государственно-
го управления. Христианин призван сохранять и развивать 
национальную культуру, народное самосознание.

Когда нация, гражданская или этническая, является пол-
ностью или по преимуществу моноконфессиональным право-
славным сообществом, она в некотором смысле может воспри-
ниматься как единая община веры — православный народ.

II.4. В то же время национальные чувства могут стать при-
чиной греховных явлений, таких как агрессивный национа-
лизм, ксенофобия, национальная исключительность, межэт-
ническая вражда. В своем крайнем выражении эти явления 
нередко приводят к ограничению прав личностей и народов, 
войнам и иным проявлениям насилия.

Православной этике противоречит деление народов 
на лучшие и худшие, принижение какой-либо этнической 
или гражданской нации. Тем более несогласны с Правосла-
вием учения, которые ставят нацию на место Бога или низ-
водят веру до одного из аспектов национального самосо-
знания.

Противостоя таким греховным явлениям, Православ-
ная Церковь осуществляет миссию примирения между 
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век Церковь Христова была гонима и местной иудейской властью, и госу-
дарственной римской. Это не мешало мученикам и другим христианам 
тех времен молиться за гонителей и признавать их власть.

III.2. Падение Адама принесло в мир грехи и пороки, нуждав-
шиеся в общественном противодействии; первым из таковых 
было убиение Каином Авеля (Быт. 4, 1–16). Люди, понимая это, 
во всех известных обществах начали устанавливать законы, 
ограничивающие зло и поддерживающие добро. Для ветхоза-
ветного народа Законодателем был Сам Бог, давший правила, 
которые регламентировали не только собственно религиоз-
ную, но и общественную жизнь (Исх. 20–23).

Государство как необходимый элемент жизни в испорчен-
ном грехом мире, где личность и общество нуждаются в ограж-
дении от опасных проявлений греха, благословляется Богом. 
В то же время необходимость государства вытекает не непо-
средственно из воли Божией о первозданном Адаме, но из 
последствий грехопадения и из того, что действия по ограни-
чению господства греха в мире согласны с Его волей. Священ-
ное Писание призывает власть имущих использовать силу 
государства для ограничения зла и поддержания добра, 
в чем и видится нравственный смысл существования госу-
дарства (Рим. 13, 3–4). Исходя из вышесказанного, анархия — 
отсутствие надлежащего устроения государства и общества, 
а равно призывы к ней и попытка ее установления противоре-
чат христианскому миропониманию (Рим. 13, 2).

Церковь не только предписывает своим чадам повино-
ваться государственной власти независимо от убеждений 
и вероисповедания ее носителей, но и молиться за нее, 
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком 
благочестии и чистоте (1 Тим. 2, 2). Одновременно хри-
стиане должны уклоняться от абсолютизации власти, от 
непризнания границ ее чисто земной, временной и пре-
ходящей ценности, обусловленной наличием в мире гре-
ха и необходимостью его сдерживания. По учению Церк-
ви, сама власть также не вправе абсолютизировать себя, 
расширяя свои границы до полной автономии от Бога 
и установленного Им порядка вещей, что может привести 

ему средствами мирской власти. При этом Господь устами Самуила ясно 
говорит, что ожидает от этой власти верности Его заповедям и творения 
добрых дел: Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требо-
вали: вот, Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Госпо-
да и служить Ему и слушать гласа Его, и не станете противиться пове-
лениям Господа, и будете и вы и царь ваш, который царствует над вами, 
ходить вслед Господа, Бога вашего, то рука Господа не будет против вас; 
а если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повеле-
ниям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов 
ваших (1 Цар. 12, 13–15). Когда Саул преступил заповеди Господни, Бог 
отверг его (1 Цар. 16, 1), велев Самуилу помазать на царство другого 
избранника Своего — Давида, сына простолюдина Иессея.

Сын Божий, владычествующий землей и Небом (Мф. 28, 18), через 
вочеловечение подчинил Себя земному порядку вещей; повиновался Он 
и носителям государственной власти. Распинателю Своему Пилату, рим-
скому прокуратору в Иерусалиме, Господь сказал: ты не имел бы надо 
Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше (Ин. 19, 11). 
В ответ на искусительный вопрос фарисея о позволительности давать 
подать кесарю Спаситель сказал: отдавайте кесарево кесарю, а Божие 
Богу (Мф. 22, 21).

Раскрывая учение Христово о правильном отношении к государствен-
ной власти, апостол Павел писал: Всякая душа да будет покорна высшим 
властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 
установлены. Посему противящийся власти противится Божию уста-
новлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо началь-
ствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не боять-
ся власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть 
Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрас-
но носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. 
И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по 
совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим 
самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное: кому 
подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь 
(Рим. 13, 1–7). Ту же мысль выразил и апостол Петр: Итак, будьте покор-
ны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верхов-
ной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания пре-
ступников и для поощрения делающих добро, — ибо такова есть воля 
Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей, — как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия 
зла, но как рабы Божии (1 Пет. 2, 13–16). Апостолы учили христиан пови-
новаться властям независимо от их отношения к Церкви. В апостольский 
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Нельзя понимать принцип светскости государства как озна-
чающий радикальное вытеснение религии из всех сфер жиз-
ни народа, отстранение религиозных объединений от участия 
в решении общественно значимых задач, лишение их права 
давать оценку действиям властей. Этот принцип предполагает 
лишь известное разделение сфер компетенции Церкви и вла-
сти, невмешательство их во внутренние дела друг друга.

Церковь не должна брать на себя функции, принадлежа-
щие государству: противостояние греху насилием, использо-
вание мирских властных полномочий, принятие на себя функ-
ций государственной власти, предполагающих принуждение 
или ограничение. В то же время Церковь может обращать-
ся к государственной власти с просьбой или призывом упо-
требить власть в тех или иных случаях, однако право реше-
ния этого вопроса остается за государством.

Государство не должно вмешиваться в жизнь Церк-
ви, в ее управление, вероучение, литургическую жизнь, 
духовническую практику и так далее, равно как и вообще 
в деятельность канонических церковных учреждений, за 
исключением тех сторон, которые предполагают деятель-
ность в качестве юридического лица, неизбежно вступаю - 
щего в соответствующие отношения с государством, его 
законодательством и властными органами. Церковь ожи-
дает от государства уважения к ее каноническим нормам 
и иным внутренним установлениям.

III.4. В ходе истории складывались различные модели взаи-
моотношений между Православной Церковью и государством.

В православной традиции сформировалось определенное представ-
ление об идеальной форме взаимоотношений между Церковью и госу-
дарством. Поскольку церковно-государственные взаимоотношения — 
явление двустороннее, то вышеуказанная идеальная форма исторически 
могла быть выработана лишь в государстве, признающем Православную 
Церковь величайшей народной святыней, — иными словами, в государ-
стве православном.

Попытки выработать такую форму были предприняты в Визан-
тии, где принципы церковно-государственных отношений нашли свое 
выражение в канонах и государственных законах империи, отразились 

к злоупотреблениям властью и даже к обожествлению вла-
стителей. Государство, как и иные человеческие учреждения, 
пусть даже и направленные на благо, может иметь тенденцию 
к превращению в самодовлеющий институт. Многочисленные 
исторические примеры такого превращения показывают, что 
в этом случае государство теряет свое подлинное предназна-
чение.

III.3. Во взаимоотношениях между Церковью и государ-
ством должно учитываться различие их природ. Церковь осно-
вана непосредственно Самим Богом — Господом нашим Иису-
сом Христом; богоустановленность же государственной власти 
являет себя в историческом процессе опосредованно. Целью 
Церкви является вечное спасение людей, цель государства 
заключается в их земном благополучии.

Царство Мое не от мира сего, — говорит Спаситель (Ин. 18, 
36). Сей мир отчасти повинуется Богу, отчасти же, и главным 
образом, автономизирует себя от собственного Творца и Госпо-
да. В той степени, в какой мир не подчиняется Богу, он подчи-
няется отцу лжи, сатане, и лежит во зле (Ин. 8, 44; 1 Ин. 5, 19). 
Церковь же — тело Христово (1 Кор. 12, 27), столп и утверж-
дение истины (1 Тим. 3, 15) — в своей таинственной сущности 
не может иметь в себе никакого зла, ни тени тьмы. Посколь-
ку государство есть часть мира сего, оно не имеет части в Цар-
стве Божием, ибо там, где Христос все и во всем (Кол. 3, 11), нет 
места принуждению, нет места противопоставлению челове-
ческого и Божия, а следовательно, нет там и государства.

В современном мире государство обычно является свет-
ским и не связывает себя какими-либо религиозными обя-
зательствами. Его сотрудничество с Церковью ограничено 
рядом областей и основано на взаимном невмешательстве 
в дела друг друга. Однако, как правило, государство сознает, 
что земное благоденствие немыслимо без соблюдения опреде-
ленных нравственных норм — тех самых, которые необходимы 
и для вечного спасения человека. Поэтому задачи и деятель-
ность Церкви и государства могут совпадать не только в дости-
жении чисто земной пользы, но и в осуществлении спаситель-
ной миссии Церкви.



18 19

Основы социа льной концепции Р усской Прав ос лавной Церкви III .  Церковь и государс тв о

со стороны государственной власти. Суть их заключалась в том, что гла-
ва государства, император, претендовал на решающее слово в устроении 
церковных дел. Помимо греховного человеческого властолюбия, у таких 
посягательств была еще и историческая причина. Христианские импера-
торы Византии были прямыми преемниками языческих римских прин-
цепсов, которые среди многих своих титулов имели и такой: pontifex 
maximus — верховный первосвященник. Всего откровенней и опасней 
для Церкви цезарепапистская тенденция обнаруживалась в политике 
императоров-еретиков, в особенности в иконоборческую эпоху.

У русских государей, в отличие от византийских василевсов, было 
иное наследие. Поэтому, а также в силу других исторических причин, 
взаимоотношения церковной и государственной властей в русской древ-
ности были более гармоничными. Впрочем, отступления от канониче-
ских норм также имели место (правление Ивана Грозного, столкновение 
царя Алексея Михайловича с патриархом Никоном).

Что касается Синодального периода, то несомненное искажение сим-
фонической нормы в течение двух столетий церковной истории связано 
с ясно прослеживаемым влиянием протестантской доктрины территори-
ализма и государственной церковности (см. ниже) на российское право-
сознание и политическую жизнь. Попытку утвердить идеал симфонии 
в новых условиях, когда империя пала, предпринял Поместный Собор 
1917–1918 годов. В декларации, предварявшей Определение об отно-
шении Церкви и государства, требование об отделении Церкви от госу-
дарства сравнивается с пожеланием, чтобы «солнце не светило, а огонь 
не согревал. Церковь по внутреннему закону своего бытия не может 
отказаться от призвания просветлять, преображать всю жизнь человече-
ства, пронизывать ее своими лучами». В Определении Собора о правовом 
положении Православной Российской Церкви государство, в частности, 
призывается принять следующие положения: «Право слав ная Российская 
Церковь, составляя часть единой Вселенской Христовой Церкви, зани-
мает в Российском Государстве первенствующее среди других испове-
даний публично-правовое положение, подобающее ей как величайшей 
святыне огромного большинства населения и как великой исторической 
силе, созидавшей Государство Российское… Постановления и узаконе-
ния, издаваемые для себя Православною Церковью в установленном ею 
порядке, со времени обнародования их церковною властью, равно и акты 
церковного управления и суда признаются Государством имеющими 
юридическую силу и значение, поскольку ими не нарушаются государ-
ственные законы… Государственные законы, касающиеся Православной 
Церкви, издаются не иначе, как по соглашению с церковною властью». 
Последующие Поместные Соборы проходили в условиях, когда история 

в святоотеческих писаниях. В своей совокупности эти принципы получи-
ли название симфонии Церкви и государства. Суть ее составляет обоюд-
ное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность, 
без вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции 
другой. Епископ подчиняется государственной власти как подданный, 
а не потому, что епископская власть его исходит от представителя госу-
дарственной власти. Точно так же и представитель государственной вла-
сти повинуется епископу как член Церкви, ищущий в ней спасения, а не 
потому, что власть его происходит от власти епископа. Государство при 
симфонических отношениях с Церковью ищет у нее духовной поддерж-
ки, ищет молитвы за себя и благословения на деятельность, направлен-
ную на достижение целей, служащих благополучию граждан, а Церковь 
получает от государства помощь в создании условий, благоприятных для 
проповеди и духовного окормления своих чад, являющихся одновремен-
но гражданами государства.

В 6-й новелле святого Юстиниана сформулирован принцип, лежащий 
в основе симфонии Церкви и государства: «Величайшие блага, дарован-
ные людям высшею благостью Божией, суть священство и царство, из 
которых первое (священство, церковная власть) заботится о божествен-
ных делах, а второе (царство, государственная власть) руководит и забо-
тится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, 
составляют украшение человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так 
на сердце царей, как честь священнослужителей, которые со своей сторо-
ны служат им, молясь непрестанно за них Богу. И если священство будет 
во всем благоустроено и угодно Богу, а государственная власть будет по 
правде управлять вверенным ей государством, то будет полное согласие 
между ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода. 
Потому мы прилагаем величайшее старание к охранению истинных дог-
матов Божиих и чести священства, надеясь получить чрез это великие 
блага от Бога и крепко держать те, которые имеем». Руководствуясь этой 
нормой, император Юстиниан в своих новеллах признавал за канонами 
силу государственных законов.

Классическая византийская формула взаимоотношений между госу-
дарственной и церковной властью заключена в «Эпанагоге» (вторая 
половина IX века): «Мирская власть и священство относятся между собою 
как тело и душа, необходимы для государственного устройства точно так 
же, как тело и душа в живом человеке. В связи и согласии их состоит бла-
годенствие государства».

Однако симфония в Византии не существовала в абсолютно чистой 
форме. На практике она подвергалась нарушениям и искажениям. Цер-
ковь неоднократно оказывалась объектом цезарепапистских притязаний 
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Однако в жизни прочно утвердилась смягченная форма реализации это-
го принципа — так называемая государственная церковность. При этом 
религиозная община, обыкновенно составляющая большинство населе-
ния, к которой принадлежит государь, официально именуемый главой 
Церкви, пользуется преимуществами государственной Церкви. Сочета-
ние элементов этой системы церковно-государ ственных взаимоотноше-
ний с остатками традиционной, унаследованной от Византии симфонии 
определило своеобразие правового статуса Православной Церкви в Рос-
сии Синодального периода.

В Соединенных Штатах Америки, которые изначально представляли 
собой многоконфессиональное государство, утвердился принцип ради-
кального отделения Церкви от государства, предполагающий нейтраль-
ный по отношению ко всем конфессиям характер властной системы. 
Впрочем, абсолютный нейтралитет едва ли вообще достижим. Всякому 
государству приходится считаться с реальным религиозным составом 
своего населения. Ни одна христианская деноминация в отдельности 
не составляет большинства в Соединенных Штатах, однако решительное 
большинство жителей США составляют именно христиане. Эта реаль-
ность отражена, в частности, в церемонии присяги президента на Библии, 
наличии официального выходного дня в воскресенье и так далее.

У принципа отделения Церкви от государства есть, однако, и иная 
генеалогия. На европейском континенте он явился результатом антикле-
рикальной или прямо антицерковной борьбы, хорошо известной, в част-
ности, из истории французских революций. В таких случаях Церковь 
отделяется от государства не ввиду поликонфессиональности населения 
страны, а потому, что государство связывает себя с той или иной анти-
христианской либо вообще антирелигиозной идеологией, — здесь уже 
не идет речи о нейтралитете государства в отношении религии и даже 
о его чисто светском характере. Для Церкви это обыкновенно влечет за 
собой стеснения, ограничения в правах, дискриминацию или прямые 
гонения. История XX века явила в разных странах мира много примеров 
подобного отношения государства к религии и Церкви.

Существует также форма церковно-государственных взаимоотноше-
ний, которая носит промежуточный характер между радикальным отде-
лением Церкви от государства, когда Церковь имеет статус частной кор-
порации, и государственной церковностью. Речь идет о статусе Церкви 
как корпорации публичного права. В этом случае Церковь может иметь 
ряд привилегий и обязанностей, делегированных ей государством, 
не являясь государственной Церковью в собственном смысле слова.

Ряд современных стран, например Великобритания, Финляндия, Нор-
вегия, Дания, Греция, сохраняют государственную церковность. Другие 

сделала невозможным возвращение к дореволюционным принципам 
церковно-государственных отношений. Тем не менее Церковь подтвер-
ждала свою традиционную роль в жизни общества и выражала готов-
ность трудиться в общественной сфере. Так, Поместный Собор 1990 года 
констатировал: «На протяжении тысячелетней истории Русская Право-
славная Церковь воспитывала верующих в духе патриотизма и миролю-
бия. Патриотизм проявляется в бережном отношении к историческому 
наследию Отечества, в деятельной гражданственности, включающей 
сопричастность радостям и испытаниям своего народа, в ревностном 
и добросовестном труде, в попечении о нравственном состоянии обще-
ства, в заботе о сохранении природы» (из Послания Собора).

На европейском Западе в Средневековье не без влияния творения бла-
женного Августина «О граде Божием» сложилась доктрина «двух мечей», 
согласно которой обе власти, церковная и государственная, одна непо-
средственно, а другая опосредованно, восходят к Римскому епископу. 
Папы были полновластными монархами над частью Италии — Папской 
областью, остатком которой является современный Ватикан; многие 
епископы, в особенности в феодально-раздробленной Германии, были 
князьями, имевшими государственную юрисдикцию на своей террито-
рии, свои правительства и войска, которыми они предводительствовали.

Реформация не оставила почвы для сохранения государственной вла-
сти папы и католических епископов на территории стран, ставших про-
тестантскими. В XVII–XIX веках и в католических странах правовые усло-
вия изменились настолько, что на практике Католическая Церковь была 
устранена от государственной власти. Однако, помимо государства Вати-
кан, остатком доктрины «двух мечей» остается практика заключения 
Римской курией договоров в форме конкордатов с государствами, на тер-
ритории которых находятся католические общины. Вследствие это-
го правовой статус данных общин определяется во многих странах уже 
не одними внутренними законами, но и правом, регулирующим между-
народные отношения, субъектом которых является государство Ватикан.

В странах, где победила Реформация, а затем и в некоторых католи-
ческих странах в государственно-церковных взаимоотношениях уста-
новился принцип территориализма, суть которого заключается в пол-
ном государственном суверенитете на соответствующей территории, 
в том числе и над находящимися на ней религиозными общинами. Деви-
зом этой системы взаимоотношений стали слова cujus est regio, illius est 
religio (чья власть, того и религия). При последовательном осуществле-
нии данная система подразумевает удаление из государства привер-
женцев вероисповедания, отличного от разделяемого носителями выс-
шей государственной власти (это не раз осуществлялось на практике). 



22 23

Основы социа льной концепции Р усской Прав ос лавной Церкви III .  Церковь и государс тв о

силу, включая силу принуждения, а также на соответствую-
щие светские системы идей. Церковь же располагает рели-
гиозно-нравственными средствами для духовного руковод-
ства пасомыми и для приобретения новых чад.

Церковь непогрешимо проповедует Христову Истину и пре-
подает людям нравственные заповеди, исходящие от Самого 
Бога, а потому не властна изменить что-либо в своем учении. 
Не властна она и умолкнуть, прекратить проповедова-
ние Истины, какие бы иные учения ни предписывались 
или ни распространялись государственными инстанция-
ми. В данном отношении Церковь совершенно свободна 
от государства. Ради беспрепятственного и внутренне свобод-
ного проповедования Истины Церковь не раз в истории тер-
пела гонения от врагов Христа. Но и гонимая Церковь призва-
на с терпением переносить гонения, не отказывая государству, 
преследующему ее, в лояльности.

Правовой суверенитет на территории государства принад-
лежит его властям. Следовательно, они и определяют юриди-
ческий статус Поместной Церкви или ее части, предоставляя 
им возможность нестесненного исполнения церковной мис-
сии или ограничивая такую возможность. Государственная 
власть тем самым перед лицом Вечной Правды выносит суд 
о себе самой и в конце концов предрекает свою судьбу. Цер-
ковь сохраняет лояльность государству, но выше требова-
ния лояльности стоит Божественная заповедь: совершать 
дело спасения людей в любых условиях и при любых обсто-
ятельствах.

Если власть принуждает православных верующих 
к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к грехов-
ным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать 
государству в повиновении. Христианин, следуя велению 
совести, может не исполнить повеления власти, понуждаю-
щего к тяжкому греху. В случае невозможности повиновения 
государственным законам и распоряжениям власти со стороны 
Церковной Полноты церковное Священноначалие, по долж-
ном рассмотрении вопроса, может предпринять следующие 
действия: вступить в прямой диалог с властью по возникшей 

государства, которых со временем становится все больше (США, Фран-
ция), свои отношения с религиозными общинами строят на принципе 
полного отделения. В Германии Католическая, Евангелическая и неко-
торые другие Церкви имеют статус корпораций публичного права, в то 
время как иные религиозные общины от государства полностью отделе-
ны и рассматриваются как частные корпорации. На практике, однако, 
реальное положение религиозных общин в большинстве этих стран мало 
зависит от того, отделены или не отделены они от государства. В некото-
рых странах, где Церкви сохраняют государственный статус, он сводится 
к взиманию налогов на их содержание через государственные налоговые 
учреждения, а также к тому, что наряду с регистрацией актов граждан-
ского состояния, производимой государственными административными 
органами, признается правовая действительность церковных записей, 
сделанных при крещении новорожденных или при заключении брака 
через церковное венчание.

Свое служение Богу и людям Православная Церковь совер-
шает ныне в разных странах. В одних она представляет собой 
национальное вероисповедание (Греция, Румыния, Болга-
рия), в других, многонациональных, религию национально-
го большинства (Россия), в третьих принадлежащие к ней 
лица составляют религиозное меньшинство, живущее в окру-
жении либо инославных христиан (США, Польша, Финлян-
дия), либо иноверцев (Сирия, Турция, Япония). В некото-
рых немногочисленных странах Православная Церковь имеет 
статус государственной религии (Греция, Финляндия, Кипр), 
в других она отделена от государства. Различаются также кон-
кретные правовые и политические условия, в которых живут 
Поместные Православные Церкви. Однако все они опираются 
как в своем внутреннем устройстве, так и в своем отношении 
к государственной власти на заповеди Христовы, на учение 
апостолов, на святые каноны, на двухтысячелетний истори-
ческий опыт и в любых условиях находят возможность для 
исполнения своих богозаповеданных целей, обнаруживая 
тем свою неотмирную природу, свое Небесное, Божественное 
происхождение.

III.5. Имея различные природы, Церковь и государство 
используют различные средства для достижения своих 
целей. Государство опирается в основном на материальную 
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своих социальных, благотворительных, образовательных 
и других общественно значимых программ Церковь может 
рассчитывать на помощь и содействие государства. Она 
также вправе ожидать, что государство при построении 
своих отношений с религиозными объединениями будет 
учитывать количество их последователей, их место в фор-
мировании исторического, культурного и духовного обли-
ка народа, их гражданскую позицию.

III.7. Форма и методы правления во многом обусловливают-
ся духовным и нравственным состоянием общества. Зная это, 
Церковь принимает соответствующий выбор людей или по 
крайней мере не противится ему.

При судействе — общественном строе, описанном в Книге Судей, — 
власть действовала не через принуждение, а силой авторитета, при-
чем авторитет этот сообщался Божественной санкцией. Чтобы такая 
власть действенно осуществлялась, вера в обществе должна быть весь-
ма сильной. При монархии власть остается богоданной, но для сво-
ей реализации использует уже не столько духовный авторитет, сколь-
ко принуждение. Переход от судейства к монархии свидетельствовал об 
ослаблении веры, отчего и возникла потребность заменить Царя Незри-
мого царем видимым. Современные демократии, в том числе монархи-
ческие по форме, не ищут Божественной санкции власти. Они представ-
ляют из себя форму власти в секулярном обществе, предполагающую 
право каждого дееспособного гражданина на волеизъявление посред-
ством выборов.

Изменение властной формы на более религиозно уко-
рененную без одухотворения самого общества неизбеж-
но выродится в ложь и лицемерие, обессилит эту форму 
и обесценит ее в глазах людей. Однако нельзя вовсе исклю-
чить возможность такого духовного возрождения обще-
ства, когда религиозно более высокая форма государствен-
ного устроения станет естественной. В условиях же рабства, 
в соответствии с советом апостола Павла, если и можешь сде-
латься свободным, то лучшим воспользуйся (1 Кор. 7, 21). Вме-
сте с тем Церковь должна уделять главное внимание не систе-
ме внешней организации государства, а состоянию сердец 
своих членов. Посему Церковь не считает для себя возможным 

проблеме; призвать народ применить механизмы народовла-
стия для изменения законодательства или пересмотра решения 
власти; обратиться в международные инстанции и к мировому 
общественному мнению; обратиться к своим чадам с призы-
вом к мирному гражданскому неповиновению.

III.6. Принцип свободы совести, появившийся как юридическое 
понятие в XVIII–XIX веках, превращается в один из основополагающих 
принципов межчеловеческих отношений только после Первой мировой 
войны. Ныне он утвержден Всеобщей декларацией прав человека, вхо-
дит в конституции большинства государств. Появление принципа свобо-
ды совести — свидетельство того, что в современном мире религия из 
«общего дела» превращается в «частное дело» человека. Сам по себе этот 
процесс свидетельствует о распаде системы духовных ценностей, потере 
устремленности к спасению в большей части общества, утверждающе-
го принцип свободы совести. Если первоначально государство возник-
ло как инструмент утверждения в обществе Божественного закона, то 
свобода совести окончательно превращает государство в исключительно 
земной институт, не связывающий себя религиозными обязательствами.

Утверждение юридического принципа свободы совести сви-
детельствует об утрате обществом религиозных целей и ценно-
стей, о массовой апостасии и фактической индифферентности 
к делу Церкви и победе над грехом. Но этот принцип оказы-
вается одним из средств существования Церкви в безрелиги-
озном мире, позволяющим ей иметь легальный статус в секу-
лярном государстве и независимость от инаковерующих или 
неверующих слоев общества.

Религиозно-мировоззренческий нейтралитет государ-
ства не противоречит христианскому представлению 
о призвании Церкви в обществе. Однако Церковь долж-
на указывать государству на недопустимость распростра-
нения убеждений или действий, ведущих к установлению 
всецелого контроля за жизнью личности, ее убеждения-
ми и отношениями с другими людьми, а также к разруше-
нию личной, семейной или общественной нравственно-
сти, оскорблению религиозных чувств, нанесению ущерба 
культурно-духовной самобытности народа или возникно-
вению угрозы священному дару жизни. В осуществлении 
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