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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РПЦ 

2000, выдержки Дятлова Н. С. от 09.10.2015 

«наука» | «культура» | «кенозис» | «спасение» | «грех» | «Царство Божие» | «школа» 

I. Основные богословские положения 

1. Именно богочеловеческая природа Церкви делает возможным благодатное преображение и 

очищение мира, совершающееся в истории в творческом соработничестве, «синергии» 

членов и Главы церковного тела. 

2. Церковь должна пройти через процесс исторического кенозиса, осуществляя свою 

искупительную миссию. Ее целью является не только спасение людей в этом мире, но также 

спасение и восстановление самого мира. 

3. Церковь, являясь телом Богочеловека Христа, богочеловечна. Но если Христос есть 

совершенный Богочеловек, то Церковь еще не есть совершенное богочеловечество, ибо на 

земле она воинствует с грехом, и её человечество, хотя внутренне и соединено с Божеством, 

далеко не во всем Его выражает и Ему соответствует. 

4. Недопустимо манихейское гнушение жизнью окружающего мира. Участие христианина в 

ней должно основываться на понимании того, что мир, социум, государство 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 Царства Божия. 

III. Церковь и государство 

5. <…> возникновение земного государства должно быть понимаемо не как изначально 

богоустановленная реальность, но как предоставление Богом людям возможности устроять 

свою общественную жизнь исходя из их свободного волеизъявления, с тем, чтобы таковое 

устроение, являющееся ответом на искаженную грехом земную реальность, помогало 

избежать еще большего греха через противодействие ему средствами мирской власти. 

6. Государство как необходимый элемент жизни в испорченном грехом мире, где личность и 

общество нуждаются в ограждении от опасных проявлений греха, благословляется Богом. В 

то же время необходимость государства вытекает не непосредственно из воли Божией о 

первозданном Адаме, но из последствий грехопадения и из согласия действий по 

ограничению господства греха в мире с Его волей. 

7. <…> христиане должны уклоняться от абсолютизации власти, от непризнания границ её 

чисто земной, временной и преходящей ценности, обусловленной наличием в мире греха и 

необходимостью его сдерживания. По учению Церкви, сама власть также не вправе 

асболютизировать себя, расширяя свои границы до полной автономии от Бога и 

установленного Им порядка вещей, что может привести к злоупотреблениям властью и даже 

к обожествлению властителей. Государство, как и иные человеческие учреждения, пусть 

даже и направленные на благо, может иметь тенденцию к превращению в самодовлеющий 

институт. 

8. В той степени, в какой мир не подчиняется Богу, он подчиняется «отцу лжи» сатане и «во зле 

лежит» (Ин. 8. 44; 1 Ин. 5. 19). 

9. <…> религиозное меньшинство, живущее в окружении либо инославных христиан (США, 

Польша, Финляндия), либо иноверцев (Сирия, Турция, Япония). 

10. Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а 

также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в 

повиновении. Христианин, следуя велению совести, может не исполнить повеления власти, 

понуждающего к тяжкому греху. 

11. Переход от судейства к монархии свидетельствовал об ослаблении веры, отчего и возникла 

потребность заменить Царя Незримого царем видимым. 
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12. Вместе с тем, Церковь должна уделять главное внимание не системе внешней организации 

государства, а состоянию сердец своих членов. 

13. В современном государстве, как правило, наличествует разделение властей на 

законодательную, исполнительную и судебную; присутствуют различные уровни власти: 

общегосударственный, региональный, местный. 

 IV. Христианская этика и светское право 

14. Бог есть совершенство, а потому совершенен и гармоничен сотворенный Им мир. 

Следование божественным законам есть жизнь, так как Сам Бог — жизнь нескончаемая и 

полная. Через грехопадение прародителей зло и грех вошли в мир. 

15. В земном порядке вещей грех и воздаяние часто не следуют непосредственно друг за другом, 

но бывают разделены многими годами и даже поколениями. 

16. Первые законоустановления даются человеку еще в раю (Быт. 2. 16-17). После грехопадения, 

которое есть нарушение человеком божественного закона, право становится границей, выход 

за которую грозит разрушением как личности человека, так и человеческого общежития. 

17. Задача светского закона — не в том, чтобы лежащий во зле мир превратился в Царствие 

Божие, а в том, чтобы он не превратился в ад. 

18. Если человек совершил против другого неправедный поступок, то ущерб, нанесенный 

целостности божественного миропорядка, может быть восполнен через страдание 

преступника или через помилование, когда нравственные последствия греховного деяния 

принимает на себя милующее преступника лицо (правитель, духовник, община и так далее). 

Страдание исцеляет пораженную грехом душу. Добровольное же страдание невинных за 

грехи преступников суть высшая форма искупления, имеющая своим пределом жертву 

Господа Иисуса, взявшего на Себя грех мира (Ин. 1. 29). 

19. <…> каждый человек может и должен быть судим общиной, миром, поскольку действия 

одного влияют на многих. 

20. Моисей позволил расторгать брак соплеменникам «по их жестокосердию», «от начала» же 

было иначе, так как в браке человек становится «одною плотью» с женою, а потому брак 

нерасторжим (Мф. 19. 3-6). 

21. <…> человеческий закон никогда не содержит полноту закона божественного, но чтобы 

оставаться законом, он обязан соответствовать богоустановленным принципам, а не 

разрушать их. IV.4. Исторически религиозное и светское право происходят из одного 

источника и долгое время являлись лишь двумя аспектами единого правового поля. Такое 

представление о праве характерно и для Ветхого Завета. 

22. Господь в Нагорной проповеди призывает к достижению полного тождества жизни с 

абсолютным божественным законом, то есть к обожению: «Итак будьте совершенны, как 

совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5. 48). 

23. христианское право принципиально надсоциально. Оно непосредственно не может быть 

частью гражданского законодательства, хотя в христианских обществах и оказывает на него 

благотворное влияние, являясь его нравственным основанием. 

24. <…> попытка создать основанное исключительно на Евангелии гражданское, уголовное или 

государственное право не может быть состоятельной, ибо без воцерковления полноты жизни, 

то есть без полной победы над грехом, право Церкви не может стать правом мира. А победа 

эта возможна лишь в эсхатологической перспективе. 

25. В современном светском правосознании одним из доминирующих принципов стало 

представление о неотъемлемых правах личности. Идея таких прав основана на библейском 

учении о человеке как образе и подобии Божием, как онтологически свободном существе. 

26. Бог хранит свободу человека, никогда не насилуя его волю. Напротив, сатана стремится 

завладеть волей человека, поработить её. 

27. В результате секуляризации в новое время доминирующей стала теория естественного права, 

которая в своих построениях не учитывает падшести человеческой природы. Однако эта 

теория не утратила связи с христианской традицией, ибо исходит из убеждения, что понятия 
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добра и зла присущи человеческой природе, а потому право вырастает из самой жизни, 

основываясь на совести («категорическом нравственном императиве»). 

28. В современном понимании права доминируют взгляды, апологетические по отношению к 

позитивному, действующему праву. В соответствии с ними право есть человеческое 

изобретение, конструкция, которую общество создает для своей пользы, для решения задач, 

определяемых им самим. Следовательно, любые изменения права, если они приняты 

обществом, законны. За писаным кодексом нет никакой абсолютной правовой основы. Для 

данного взгляда законна революция, силой отвергающая законы «старого мира», законно и 

полное отрицание нравственной нормы, если такое отрицание одобряется обществом. Так, 

если современное сообщество не считает аборт убийством, он не является таковым и 

юридически. Апологеты позитивного права полагают, что общество может вводить самые 

разные нормы, а с другой стороны, считают любой действующий закон легитимным уже в 

силу самого его существования. 

29. Во всем, что касается исключительно земного порядка вещей, православный христианин 

обязан повиноваться законам, независимо от того, насколько они совершенны или неудачны. 

Когда же исполнение требования закона угрожает вечному спасению, предполагает акт 

вероотступничества или совершение иного несомненного греха в отношении Бога и 

ближнего, христианин призывается к подвигу исповедничества ради правды Божией и 

спасения своей души для вечной жизни. Он должен открыто выступать законным образом 

против безусловного нарушения обществом или государством установлений и заповедей 

Божиих, а если такое законное выступление невозможно или неэффективно, занимать 

позицию гражданского неповиновения (см. III.5). 

V. Церковь и политика 

30. Церковь, по заповеди Божией, имеет своей задачей проявлять заботу о единстве своих чад, о 

мире и согласии в обществе, о вовлечении всех его членов в общий созидательный труд. 

31. Она [Церковь — прим Н.Д.] также допускает наличие различных политических убеждений 

среди ее епископата, клира и мирян, за исключением таких, которые явно ведут к действиям, 

противоречащим православному вероучению и нравственным нормам церковного Предания. 

32. Участвуя в управлении государством и в политических процессах, православный мирянин 

призван основывать свою деятельность на нормах евангельской морали, на единстве 

справедливости и милосердия (Пс. 84. 11), на заботе о духовном и материальном благе 

людей, на любви к отечеству, на стремлении преображать окружающий мир по слову 

Христову. 

33. В подобных случаях [расхождения позиций православных политических организаций с 

общецерковной позицией — прим. Н.Д.] Священноначалие устанавливает факт расхождения 

позиций и публично объявляет об этом во избежание смущения и недоразумений среди 

верующих и широких слоев общества. 

VI. Труд и его плоды 

34. Труд — это творческое раскрытие человека, которому в силу изначального богоподобия дано 

быть сотворцом и соработником Господа. Однако после отпадения человека от Творца 

изменился характер труда. 

35. Творческая составляющая труда ослабла; он стал для падшего человека преимущественно 

способом добывания средств к жизни. 

36. Четвертая заповедь гласит: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай 

и делай всякие дела твои; а день седьмый — суббота Господу Богу твоему: не делай в оный 

никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, 

ни пришлец, который в жилищах твоих» (Исх. 20. 8-10). Этим повелением Творца процесс 

человеческого труда соотносится с божественным творчеством, положившим начало 

мирозданию. 
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37. В христианской традиции с апостольских времен днем, свободным от труда, стал первый 

день седмицы — день Воскресения Христова. 

38. <…> обольщение достижениями цивилизации удаляет людей от Творца, ведет к мнимому 

торжеству рассудка, стремящегося обустроить земную жизнь без Бога. 

39. С христианской точки зрения труд сам по себе не является безусловной ценностью. Он 

становится благословенным, когда являет собой соработничество Господу и способствует 

исполнению Его замысла о мире и человеке. Однако труд не богоугоден, если он направлен 

на служение эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ, а также на 

удовлетворение греховных потребностей духа и плоти. 

40. Священное Писание свидетельствует о двух нравственных побуждениях к труду: трудиться, 

чтобы питаться самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся. 

41. Церковь благословляет всякий труд, направленный ко благу людей; при этом не отдается 

предпочтения никакому из видов человеческой деятельности, если таковая соответствует 

христианским нравственным нормам. 

42. Продолжая на земле служение Христа, Который отождествил Себя именно с обездоленными, 

Церковь всегда выступает в защиту безгласных и бессильных. Поэтому она призывает 

общество к справедливому распределению продуктов труда, при котором богатый 

поддерживает бедного, здоровый — больного, трудоспособный — престарелого. Духовное 

благополучие и самосохранение общества возможны лишь в том случае, если обеспечение 

жизни, здоровья и минимального благосостояния всех граждан считается безусловным 

приоритетом при распределении материальных средств. 

 VII. Собственность 

43. Имущественное положение человека само по себе не может рассматриваться как 

свидетельство о том, угоден или неугоден он Богу. 

44. Впрочем, и богатый может спастись. 

45. Церковь приветствует творческий труд, направленный на благо общества, и осуждает 

нарушение авторских прав на интеллектуальную собственность. 

VIII. Война и мир 

46. Война есть зло. Причина его, как и зла в человеке вообще, — греховное злоупотребление 

богоданной свободой, «ибо из сердца исходят злые помыслы: убийства, прелюбодеяния, 

любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15. 19). 

47. Для Его последователей мир является благодатным даром Божиим, о котором мы молимся и 

которого испрашиваем у Господа для себя и для всех людей. Библейское понимание мира 

значительно шире политического. Святой апостол Павел указывает, что «мир Божий… 

превыше всякого ума» (Флп. 4. 7). Он несравненно выше того мира, который люди способны 

создавать собственными усилиями. 

48. У ветхозаветных пророков мир изображается как состояние, завершающее историю. 

49. Мир в Новом Завете, как и в Ветхом, рассматривается как дар Божией любви. Он тождествен 

эсхатологическому спасению. 

50. Мир в Новом Завете есть нормальное благодатное состояние человеческой души, 

освобожденной от рабства греху. 

IX. Преступность, наказание, исправление 

51. Главным источником преступления является помраченное состояние человеческой души: 

«Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 

лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15. 19). 

52. Православные священнослужители и миряне призваны участвовать и в преодолении 

социальных причин преступности, заботясь о справедливом устроении государства и 

экономики, о профессиональной и жизненной реализации каждого члена общества. 
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53. Труд способствует воспитанию личности в созидательном духе, позволяет приобрести 

полезные навыки. В процессе исправительного труда греховная стихия в недрах души 

должна уступить место созиданию, порядку, душевному миру. 

54. Особая мера наказания — смертная казнь — признавалась в Ветхом Завете. Указаний на 

необходимость ее отмены нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в Предании и 

историческом наследии Православной Церкви. 

Х. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности 

55. Различие между полами есть особый дар Творца созданным Им людям. «И сотворил Бог 

человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил 

их» (Быт. 1. 27). 

56. «Истинный отец не тот, который родил, но тот, который хорошо воспитал и научил», — 

пишет святитель Тихон Задонский. 

57. В Ветхом Завете непочтение по отношению к родителям рассматривалось как величайшее 

преступление (Исх. 21. 15,17; Притч. 20. 20; 30. 17). 

58. Церковь одновременно видит важнейший свой долг в укреплении семьи и в осознании 

родителями их призвания, что исключило бы трагедию брошенного ребенка. 

59. Понимая, что школа, наряду с семьей, должна предоставлять детям и подросткам знания об 

отношениях полов и о телесной природе человека, Церковь не может поддержать тех 

программ «полового просвещения», которые признают нормой добрачные связи, а тем более 

различные извращения. Совершенно неприемлемо навязывание таких программ учащимся. 

Школа призвана противостоять пороку, разрушающему целостность личности, воспитывать 

целомудрие, готовить юношество к созданию крепкой семьи, основанной на верности и 

чистоте. 

XI. Здоровье личности и народа 

60. «<…> дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он 

нужен». 

61. Православная Церковь с неизменно высоким уважением относится к врачебной 

деятельности, в основе которой лежит служение любви, направленное на предотвращение и 

облегчение человеческих страданий. 

62. <…> конечной цели и предназначению человека — обожению. 

63. Многие болезни остаются неизлечимыми, становятся причиной страданий и смерти. 

Сталкиваясь с такими недугами, православный христианин призван положиться на 

всеблагую волю Божию, помня, что смысл бытия не ограничивается земной жизнью, которая 

является приготовлением к вечности. Страдания есть следствие не только личных грехов, но 

также общей поврежденности и ограниченности человеческой природы, а потому должны 

переноситься с терпением и надеждой. 

64. Верующий медик должен понимать, что человек, нуждающийся в помощи, ждет от него не 

только соответствующего лечения, но и духовной поддержки, особенно когда врач обладает 

мировоззрением, в котором раскрывается тайна страдания и смерти. 

65. Нельзя не приветствовать развитие диалога между врачом и больным, происходящее в 

современной медицине. Такой подход, несомненно, укоренен в христианской традиции, хотя 

существует соблазн низвести его на уровень чисто договорных отношений. Вместе с тем 

следует признать, что более традиционная «патерналистская» модель отношений медика и 

пациента, справедливо критикуемая за многочисленные попытки оправдания врачебного 

произвола, может являть и подлинно отеческий подход к больному, что определяется 

нравственным обликом врача. 

66. Не отдавая предпочтения какой-либо модели организации медицинской помощи…. 

67. Главными причинами, приведшими к депопуляции и критическому состоянию здоровья 

упомянутых народов, в ХХ веке стали войны, революция, голод и массовые репрессии, 

последствия которых усугубил глубокий общественный кризис конца столетия. 
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68. Церковь рассматривает психические заболевания как одно из проявлений общей греховной 

поврежденности человеческой природы. Выделяя в личностной структуре духовный, 

душевный и телесный уровни её организации. 

69. Основная причина бегства многих наших современников в царство алкогольных или 

наркотических иллюзий — это духовная опустошенность, потеря смысла жизни, размытость 

нравственных ориентиров. Наркомания и алкоголизм становятся проявлениями духовной 

болезни не только отдельного человека, но всего общества. Это расплата за идеологию 

потребительства, за культ материального преуспевания, за бездуховность и утрату 

подлинных идеалов. 

XII. Проблемы биоэтики 

70. Попытки людей поставить себя на место Бога, по своему произволу изменяя и «улучшая» Его 

творение, могут принести человечеству новые тяготы и страдания. 

71. <…> человеческой личности, призванной <…> к обожению, то есть причастию Божеского 

естества (2 Пет. 1. 4). 

72. Человек не вправе претендовать на роль творца себе подобных существ. 

73. Замысел клонирования является несомненным вызовом самой природе человека, 

заложенному в нем образу Божию, неотъемлемой частью которого являются свобода и 

уникальность личности. 

74. На основании Божественного Откровения Церковь исповедует веру в телесное воскресение 

умерших (Ис. 26. 19; Рим. 8. 11; 1 Кор. 15. 42-44, 52-54; Флп. 3. 21). 

75. <…> эвтаназия является формой убийства или самоубийства, в зависимости от того, 

принимает ли в ней участие пациент. 

76. Библия повествует о тяжком наказании, которому Бог подверг жителей Содома (Быт. 19. 1-

29), по толкованию святых отцов, именно за грех мужеложства. 

77. Она [Православная Церковь — прим Н.Д.] считает гомосексуализм греховным повреждением 

человеческой природы, которое преодолевается в духовном усилии, ведущем к исцелению и 

личностному возрастанию человека. Гомосексуальные устремления, как и другие страсти, 

терзающие падшего человека, врачуются Таинствами, молитвой, постом, покаянием, чтением 

Священного Писания и святоотеческих творений, а также христианским общением с 

верующими людьми, готовыми оказать духовную поддержку. 

XIII. Церковь и проблемы экологии 

78. Все это происходит на фоне невиданного и неоправданного роста общественного 

потребления в высокоразвитых странах, где стремление к изобилию и роскоши стало нормой 

жизни. Такое положение создает препятствия к справедливому распределению естественных 

ресурсов, являющихся общечеловеческим достоянием. 

79. Они [люди — прим Н.Д.] стали забывать, что единственным Владыкой Вселенной является 

Бог (Пс. 23. 1), Которому принадлежат «небо и… земля и все, что на ней» (Втор. 10. 14), в то 

время как человек, по выражению святителя Иоанна Златоуста, есть лишь «домоправитель», 

коему вверено богатство дольнего мира. 

80. <…> человек является носителем образа небесного Домовладыки и как таковой должен, по 

мысли святителя Григория Нисского, показать свое царское достоинство не в господстве и 

насилии над окружающим миром, но в «возделывании» и «хранении» (Быт. 2. 15) 

величественного царства природы, за которое он ответственен перед Богом. 

81. Получает развитие экологическая этика. 

82. В основе понимания природы как храма лежит идея теоцентризма: Бог, дающий «всему 

жизнь и дыхание и все» (Деян. 17. 25) является Источником бытия. Поэтому сама жизнь в 

многоразличных ее проявлениях носит священный характер, являясь Божиим даром, 

попрание которого есть вызов, брошенный не только божественному творению, но и Самому 

Господу. 
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83. Антропогенная основа экологических проблем показывает, что мы изменяем окружающий 

мир в соответствии со своим внутренним миром, а потому преобразование природы должно 

начинаться с преображения души. По мысли преподобного Максима Исповедника, человек 

может превратить в рай всю землю только тогда, когда он будет носить рай в себе самом. 

XIV. Светские наука, культура, образование 

84. Христианство, преодолев языческие предрассудки, демифологизировало природу, тем самым 

способствовав возникновению научного естествознания. 

85. Научно-технологический уровень цивилизации ныне таков, что преступные действия 

небольшой группы людей в принципе могут в течение нескольких часов вызвать глобальную 

катастрофу, в которой безвозвратно погибнут все высшие формы жизни. 

86. С христианской точки зрения, такие последствия возникли в силу ложного принципа, 

лежащего в основе современного научно-технического развития. Он заключается в 

априорной установке, что это развитие не должно быть ограничено какими-либо 

моральными, философскими или религиозными требованиями. 

87. Поэтому ныне для обеспечения нормальной человеческой жизни как никогда необходимо 

возвращение к утраченной связи научного знания с религиозными духовными и 

нравственными ценностями. 

88. <…> многие самые выдающиеся ученые были и остаются людьми религиозными. Это было 

бы невозможно при наличии принципиальных противоречий между религией и наукой. 

Научное и религиозное познание имеют совершенно различный характер. У них разные 

исходные посылки, разные цели, задачи, методы. Эти сферы могут соприкасаться, 

пересекаться, но не противоборствовать одна с другой. 

89. Следует отметить и некорректность противопоставления религии и так называемого 

научного мировоззрения. 

90. По своей природе только религия и философия выполняют мировоззренческую функцию, 

однако ее не берут на себя ни отдельные специальные науки, ни все конкретно-научное 

знание в целом. 

91. Хотя наука может являться одним из средств познания Бога (Рим. 1. 19-20), Православие 

видит в ней также естественный инструмент благоустроения земной жизни, которым нужно 

пользоваться весьма осмотрительно. Церковь предостерегает человека от искушения 

рассматривать науку как область, совершенно независимую от нравственных принципов. 

92. Культура как сохранение окружающего мира и забота о нем является богозаповеданным 

деланием человека. После изгнания из рая, когда люди оказались перед необходимостью 

бороться за выживание, возникли производство орудий труда, градостроительство, 

сельскохозяйственная деятельность, искусство. 

93. <…> человеческое творчество, воцерковляясь, возвращается к своим изначальным 

религиозным корням. Церковь помогает культуре переступить границы чисто земного дела: 

предлагая путь очищения сердца и сочетания с Творцом, она делает ее открытой для 

соработничества Богу. 

94. Человек не всегда обладает достаточной духовной зоркостью, чтобы отделить подлинное 

божественное вдохновение от «вдохновения» экстатического, за которым нередко стоят 

темные силы, разрушительно действующие на человека. Последнее происходит, в частности, 

в результате соприкосновения с миром колдовства и магии, а также из-за употребления 

наркотиков. Церковное воспитание помогает обрести духовное зрение, позволяющее 

отличать доброе от дурного, божественное от демонического. 

95. Эсхатологическая устремленность не позволяет христианину полностью отождествить свою 

жизнь с миром культуры, «ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 

13. 14). 

96. Церковь напоминает людям культуры, что их призвание — возделывать души людей, в том 

числе и собственные, восстанавливая искаженный грехом образ Божий. 

97. Школа есть посредник, который передает новым поколениям нравственные ценности, 

накопленные прежними веками. 
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98. Образование, особенно адресованное детям и подросткам, призвано не только передавать 

информацию. 

XVI. Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма 

99. Христианский идеал поведения народа и правительства в сфере международных отношений 

заключается в «золотом правиле»: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними» (Мф. 7. 12). 

100. Известно, что в силу искаженности грехом человеческой природы нации и государства 

практически неизбежно имеют расходящиеся интересы. 

101. При всем понимании неизбежности международных споров и противоречий в падшем мире, 

Церковь призывает власть имущих разрешать любые конфликты путем поиска 

взаимоприемлемых решений. 

102. <…> защита в порядке помощи может быть осуществлена и государством, не являющимся 

непосредственным объектом нападения, по просьбе последнего. 

103. <…> единство есть благо, а разобщенность — зло. 

104. Церковь не может не беспокоить и практика финансовых спекуляций, стирающая 

зависимость доходов от затраченного труда. Одной из форм этих спекуляций являются 

финансовые «пирамиды», крушение которых вызывает широкомасштабные потрясения. В 

целом подобные изменения в экономике приводят к утрате приоритета труда и человека над 

капиталом и средствами производства. 

105. Уважая мировоззренческий выбор нерелигиозных людей и их право влиять на общественные 

процессы, Церковь в то же время не может положительно воспринимать такое устроение 

миропорядка, при котором в центр всего ставится помраченная грехом человеческая 

личность. 

Конец текста 


