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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЛИГИОЗНО-ЭТИЧЕСКИХ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПРАВОСЛАВИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

The article is devoted to the analysis of religious and ethnic ideas of modern Orthodoxy. Special 
features of Orthodox theology system were noted. Nowadays ideological directions securing the 
tradition are denoted to be predominated. At the same time there is Church renovation connecting with 
attempts to remove contradiction between Ecclesiastical and Temporal power, science and religion. The 
tendency of turning of church to solving social problems is noted.  

Введение. Одной из ярких особенностей 
развития современной культуры является  на-
растание и распространение процессов секу-
ляризации. Ее смысл заключается в идее само-
стоятельности мира, освобождении сознания 
человека от религиозных догм и запретов, от 
насилия в выборе мировоззрения. Однако сле-
дует отметить, что секуляризация определяет 
лишь общую тенденцию, которая не исключа-
ет возможность усиления позиций церкви в 
общественной жизни. Такие важнейшие силы 
современности, как наука и политика, с одной 
стороны, способствуют разрушению традици-
онных религиозных установлений, а с другой – 
стимулируют процесс адаптации религии к 
новым социокультурным условиям. Сегодня 
все более заметным становится стремление 
христианских конфессий к совершенствова-
нию форм и методов своей деятельности, а 
также частичному пересмотру тех мировоз-
зренческих установок, на основе которых ре-
лигия строит отношения с миром и культурой. 
Это является характерным и для Русской пра-
вославной церкви. 

Основная часть. Как известно, отличи-
тельной особенностью богословской системы 
православия является традиционализм, кото-
рый выражается в том, что православие в от-
личие от католицизма не добавило ни одного 
догмата к своему вероучению. Вероисповед-
ной основой православия являются Священное 
Писание (Библия) и Священное Предание – 
это решения первых семи Вселенских соборов, 
а также источники ортодоксального богосло-
вия. В качестве последних выступают сочине-
ния отцов церкви – труды Григория Богослова, 
Василия Великого, Иоанна Златоуста, Иоанна 
Дамаскина и др. 

Святоотеческая традиция ориентирует вни-
мание человека на собственном духовном со-
вершенствовании как главном условии спасе-
ния. Ядро христианской идеологии составляет 
концепция противостояния добра и зла. Борьба 
двух начал имеет непримиримый характер. 
Считается, что человек несет моральную ответ-
ственно сть за свой выбор  между добром и 
злом, небесным и земным. Богословы всячески 
подчеркивают приоритет духовного над мате-
риальным. Основой всех нравственных обязан-

ностей личности объявляются  вера в Бога, 
стремление к спасению путем молитвы, аскезы. 

Особое значение в православии придается 
традициям исихастской мистики. В ней изна-
чально образовалось два направления: нравст-
венное и мыслительное. Первое основывалось 
на представлении о том, что путем отказа от 
страстей и земных ценностей человек достигает 
«обожения». Мыслительная мистика была свя-
зана с философским осмыслением всего сущего: 
борьба со страстями возводила человека к веде-
нию, которое «достигается через внутреннюю 
собранность и молитву. Внутренняя собран-
ность заключается в том, чтобы постоянно дер-
жать свои мысли на Совершенстве. В этом со-
стоянии человек господствует над всеми движе-
ниями своего духа. Такая сосредоточенность 
дает полное внутреннее уединение, отрыв от 
всего земного… Самособранность означает об-
ращение своего духа на самого себя, отречение 
от мира и погружение в молчание» [1 , с. 383]. 
Так называемая умная молитва молчащих (иси-
хатов) является высшей ступенью созерцания – 
духовной работы христианина над собой.  
В пр авославии  считается, что р ациональными 
способами невозможно познать сущность Бога, 
поэтому делается акцент на непосредственный 
мистический опыт богопознания, через молит-
ву, литургию в храмах, таинства и т. д.  

Важно отметить, что идейные установки 
православия, закрепляющие традицию, в настоя-
щее время являются доминирующими. Однако 
имеет место и так называемое церковное обнов-
ление, истоки которого уходят в социокультур-
ную ситуацию конца XIX – начала XX вв. Уже в 
тот период  некоторыми богословами и религи-
озными деятелями критиковалась проповедь 
социального индифферентизма, безразличие к 
«мирским делам», подчеркивалась необходи-
мость устранить противоречия, существующие 
между церковным и светским, наукой и рели-
гией. Эти идеи высказывались архимандритом 
Феодором (Бухаревым), профессорами-бого-
словами Н. Сергиевским, Н. Гиляровым-Плато-
новым, И. Соколовым, А. Бровковичем и др., 
несмотря на то, что любая инициатива сблизить 
православие с потребностями времени всячески 
подавлялась. В настоящее время сторонниками 
церковного обновления в России являются про-
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тоиерей Иоанн Свиридов, священнослужители 
Георгий Чистяков, Владимир Лапшин, игумен 
Иннокентий (Павлов). Они выступают за изме-
нение богослужебной практики, института мо-
нашества, пересмотр церковной догматики и 
др . Тем не менее можно констатировать, что 
эти идеи пока не получили широкого распро-
странения и поддержки в православии. Несмот-
р я на это обстоятельство, цер ковь все же ак-
тивно принимает участие в диалоге с совре-
менной культурой и обществом. Наглядным 
доказательством этому является появление со-
циальной доктрины  православия. 

Заметим, что поворот православия к соци-
альной проблематике произошел со значи-
тельным опозданием по сравнению с католи-
цизмом и протестантизмом. Только в августе 
2000 г. в Москве состоялся архиерейский со-
бор Русской православной церкви, на котором 
были приняты «Основы социальной концеп-
ции Русской православной церкви». Однако в 
определенном смысле христианство с момента 
своего возникновения уже обладало учением 
об обществе, социально-политическими и со-
циально-этическими взглядами, что находило 
свое выражение в произведениях религиозных 
философов, теологов, церковных установлени-
ях. Тем не менее социальной доктрины как 
свода официальных документов не существо-
вало до самого последнего времени.  

Православная церковь, всецело подчинен-
ная светской власти, не имела возможности са-
мостоятельно разрабатывать социальную про-
блематику. Не случайно для восточного хри-
стианства оказалась характерной тенденция 
углубления в духовную сферу, мистику, аске-
тизм и др. Цер ковь в России вплоть до ХХ в. 
разделяла взгляды светской власти относитель-
но социальных вопросов и содействовала их 
практической реализации. Освобождение от 
контроля со стороны государства, а также уси-
ление процессов секуляризации во всем мире 
обусловили стремление церкви четко сформу-
лировать свою позицию в отношении многих 
вопросов общественной жизни. Поэтому цель 
доктр ины 2 0 0 0  г. состояла в том, чтобы выра-
ботать концепцию, отражающую общецерков-
ный взгляд на проблемы современного общест-
ва. Ее специфической чертой является, прежде 
всего, наличие регионального адресата: имеет-
ся в виду «обращенность к нуждам Полноты 
Русской православной церкви в течение дли-
тельного исторического периода на канониче-
ской территории Московского Патриархата и за 
пределами таковой» [2, с. 5]. 

Впервые Русская православная церковь 
официально выразила свою позицию по соци-
альным, экономическим, политическим вопро-
сам, а также по проблеме культуры, духовного 
развития общества. Тем самым «Основы соци-

альной концепции Русской православной церк-
ви» представляют собой богословский доку-
мент, в котором все явления общественной 
жизни рассматриваются через связь с божест-
венным началом. При этом документ  подразу-
мевает защиту общенациональных интересов. 
Опираясь на духовные ценности значительной 
части населения, православная церковь стре-
мится содействовать решению многих общего-
сударственных социальных проблем. Следует 
подчеркнуть, что «в современных условиях со-
циальной и идеологической дезинтеграции 
концепция ратует за диалог всех людей незави-
симо от их мировоззренческих позиций… вме-
шательство в мирскую жизнь, выдвижение и 
настаивание на реализации религиозных прин-
ципов и теорий общественной жизни обосно-
вывается тем, что церковь пр и этом озабочена 
исключительно выполнением своей исконной 
роли духовного наставника, сохранением нрав-
ственных устоев и норм» [3, c. 25–26]. 

Принципиально новым положением соци-
альной концепции является отказ от византий-
ской традиции обожествления власти и заявле-
ние о необходимости отстранения от любого 
государственного строя, любых политических 
доктр ин. Это выр ажается в запр ете священно-
служителям принимать участие в политической 
борьбе, предвыборной агитации и т. д. Церковь 
в настоящее время полностью отделяет себя от 
государства. Если в начале ХХ в. она идеологи-
чески обосновывала и поддерживала самодер-
жавие, являясь пр и этом со ставной частью го-
сударственного устройства, то теперь отноше-
ния церкви и государства строятся на принципе 
«взаимного невмешательства» в дела друг дру-
га. В документе подчеркивается, что церковь 
призвана обеспечивать спасение людей, в то 
время как основной задачей государства явля-
ется обустройство земного благополучия. Од-
новременно Русская православная церковь ви-
дит альтернативу церковно-государственных 
отношений в сотрудничестве с властями в раз-
ных сферах общественной жизни. 

Областями «соработничества» церкви и го-
сударства выступают «содействие взаимопони-
манию и сотрудничеству между людьми, наро-
дами, государствами», «духовное, культурное, 
нравственное и патриотическое образование и 
воспитание», «охрана, восстановление и разви-
тие исторического и культурного наследия», 
«диалог с органами государственной власти 
любых ветвей и уровней по вопросам, значи-
мым для Церкви и общества, в том числе в свя-
зи с выработкой соответствующих законов», 
наука, культура, «деятельность по сохранению 
окружающей среды» и т. д. [2, c. 14–15]. 

Православное богословие, опираясь на ос-
новы христианской догматики, стремится ос-
мыслить актуальные проблемы современности. 
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В частности, на открытии дискуссии в Мин-
ском международном образовательном центре, 
посвященной «Дню сохранения творения»,  
митрополит Минский и Слуцкий Филарет 
подчеркнул, что экологические проблемы яв-
ляются не столько следствием факторов науч-
но-технического прогресса, сколько результа-
том греховности людей, «порочностью чело-
веческого естества, которое неотделимо от ма-
тери-природы. Творение Божие разрушается 
корыстолюбием, алчностью, гордыней и ины-
ми человеческими страстями» [4, с. 43]. 
Ухудшение экологической ситуации митропо-
лит также связывает с разрушением традици-
онной системы ценностных ориентаций, паде-
нием нравов, духовным кризисом, что приво-
дит «к вырождению личности, общества, ок-
ружающей среды» [5, с. 61].  

В православной богословской литературе 
обнаруживается новая интерпретация христи-
анского аскетизма. Вместо традиционной этики 
индивидуального спасения проповедуется «из-
менение образа жизни и удовлетворение необ-
ходимых нужд человека, когда не наносится 
ущерб природным запасам планеты» [6, с. 13]. 
Аскеза понимается как изменение «менталитета 
эгоистической эксплуатации окружающей сре-
ды». Долгое время христианская позиция по 
отношению к природе выводилась из интерпре-
тации антропологии Ветхого Завета. Человек  
рассматривался как венец божественного тво-
рения, повелитель всего, что его окружает. Че-
ловеческая деятельность понималась как отра-
жение мировой активности Бога, поэтому чело-
веку давалась возможность преобразовывать 
действительность. Современные богословы, 
ссылаясь на Священное Писание, заявляют о 
том, что Бог завещал людям не только возде-
лывать, но и хранить землю.  

Православной церковью реализовывается 
целая программа в области охраны окружаю-
щей среды. Это проведение лекций и бесед по 
вопросам бережного отношения к природе, ме-
роприятия по благоустройству и наведению 
порядка на прихрамовых территориях, кладби-
щах, памятных местах, оказание духовной, со-
циальной, психологической помощи лицам, 

пострадавшим от стихийных бедствий и чрез-
вычайных ситуаций и т. д. 

Заключение. Таким образом, из вышеска-
занного следует, что, во-первых, современное 
православие продолжает отстаивать непогреши-
мость православной духовной традиции, осно-
ванной на трудах отцов церкви и византийском 
мистико-аскетическом богословии. Во-вторых, 
обнаруживается тенденция поворота церкви к 
социальным проблемам. В деятельности служи-
телей культа реализовывается идея социального 
служения. Представители духовенства занима-
ются воспитанием подрастающего поколения, 
пропагандой здорового образа жизни, оказанием 
благотворительной помощи населению, прини-
мают участие в научных конференциях, где об-
суждаются вопросы о духовно-нравственном 
возрождении общества, значении христианских 
ценностей в современном мире. 
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