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В начале 1990-х гг., после падения коммунистического строя, Русская 

Православная Церковь (РПЦ), находившаяся еще с петровских реформ в подчинении у 

государства, получила долгожданную свободу и возможности для самостоятельной 

деятельности. Последующее десятилетие ушло на восстановление разрушенных 

структуры и контактов, особенно в области церковно-государственных отношений. 

Итогом этой работы стал принятый на Архиерейском Соборе РПЦ в 2000 г. документ — 

«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». 

Главным предметом «Основ социальной концепции РПЦ» являются 

фундаментальные богословские и церковно-социальные вопросы. Данный документ, 

разработанный под руководством главы Отдела внешних церковных связей митрополита 

Смоленского и Калининградского Кирилла (Гундяева), признан Собором в качестве 

официальной позиции Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с 

государством и светским обществом. 

В соответствии с текстом «Основ…» современная РПЦ не видит себя 

существующей отдельно от государства или находящейся в реальной оппозиции к нему. В 

подтверждение этого тезиса Церковь приводит тот факт, что они вместе с государством, 

хотя и различаются по своим стремлениям, выполняют схожие функции. «Как правило, 

государство сознает, что земное благоденствие немыслимо без соблюдения определенных 

нравственных норм — тех самых, которые необходимы и для вечного спасения человека. 

Поэтому задачи и деятельность Церкви и государства могут совпадать не только в 

достижении чисто земной пользы, но и в осуществлении спасительной миссии Церкви». 

РПЦ указывает на идеальный, с точки зрения православия, общественный строй – 

средневековая Византия, где власть государственная и церковная действовали в 

симфонии, т.е. обоюдном сотрудничестве. Именно на этом идеале базируется главный 

принцип социальной концепции РПЦ — поддержка и соблюдение интересов светской 

власти в обмен на защиту и покровительство, а также невмешательство в дела культа. 

Однако Церковь не хочет терять свою самостоятельность полностью. Исходя из 

«Основ…», РПЦ стремится к объединению всех плюсов своего прошлого положения в 



имперской России и современного – в демократической РФ. В тексте документа об этом 

говорится так: «Церковь не властна умолкнуть, прекратить проповедование истины, какие 

бы иные учения ни предписывались или ни распространялись государственными 

инстанциями. В данном отношении Церковь совершенно свободна от государства». И 

хотя, как утверждается в концепции, РПЦ на протяжении всей своей истории была 

лояльна по отношению к государственной власти, Церковь оставляет за собой право на 

отказ в повиновении. Примером вышесказанного является тезис «Основ…» о 

допустимости занятия христианином позиции гражданского неповиновения, «когда 

исполнение требования закона угрожает вечному спасению, предполагает акт 

вероотступничества или совершения иного несомненного греха в отношении Бога или 

ближнего». Как отмечает крупный исследователь современных проблем Русской 

Православной Церкви Н. Митрохин, «позиция гражданского неповиновения прихожанина 

РПЦ в реальной практике может означать все что угодно — от недопущения работников 

райотдела образования на территорию православного приюта до организации кампании 

против получения новых паспортов с электронным штрих-кодом, уничтожения 

«безнравственной» выставки или рекламных плакатов». 

Для обозначения взаимодействия Церкви с государством в делах, служащих благу 

самой Церкви, личности и общества, в «Основах…» используется термин 

«соработничество». Подчеркиваются и условия такого «соработничества». «Условиями 

церковно-государственного взаимодействия должны являться соответствие церковного 

участия в государственных трудах природе и призванию Церкви, отсутствие 

государственного диктата в общественной деятельности Церкви, невовлеченность Церкви 

в те сферы деятельности государства, где ее труды невозможны вследствие канонических 

и иных причин». Далее перечисляется широкий спектр областей взаимодействия — 

начиная от международного миротворчества и кончая работой светских СМИ. Особо 

выделяется противодействие различным «псевдорелигиозным структурам», т.е. 

нетрадиционным религиозным культам, которые считаются основными врагами РПЦ на 

постсоветском пространстве в борьбе за паству. По мнению Церкви, распространение 

разного рода неокультов ведет не только к подрыву православия как части исторического 

фундамента современной России, но и к постепенному разрушению целостности всего 

российского общества и государства. 
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