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Аннотация. Одним из актуальных вопросов христианского мира является такой 

вопрос: в какой мере проповедник может публично затрагивать сферу политического. 
Можно ли поднимать вопросы политики в проповеди? Если да, то в каких пределах? 
Время от времени появляются обвинения в адрес священнослужителей во вмешатель-
стве в политику, но, с другой стороны, есть люди, которые как раз ожидают от пропо-
ведников четкой позиции по различным социально-политическим проблемам. Не имея 
возможности участвовать в политической борьбе, проповедник не остается на обочине 
политического, осуществляя целенаправленную миссию в области политической  
деятельности в аспекте духовного здоровья нации. Он должен формировать сознание 
людей и пробуждать их духовные силы для поддержки политики государства и актив-
ного участия в текущей социальной политике.  

Abstract. One of the current issues of the Christian world is the following: to what ex-
tent can a preacher publicly affect the political sphere? Is it possible to raise political issues 
in preaching? If so, to what limits? From time to time, accusations of priests’ interference  
in politics appear, but, on the other hand, there are people who are just expected from 
preachers a clear position on various socio-political problems. Without opportunities to par-
ticipate in political struggle, a preacher does not remain on the side of the political, carrying 
out a targeted mission in the field of political activities in the aspect of spiritual health of the 
nation. It must form the consciousness of people and awaken their spiritual forces to support 
the policies of the state and active participation in the current social policy.  
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Сегодня актуальным становится наделение религиозными и сакральными 
элементами пространства политического. Многие священнослужители, говоря 
об исторической миссии страны, правителях, военных конфликтах, желаемом 
социальном мироустройстве, даже не подозревают, что затрагивают политиче-
ское содержание в своей нравственно-религиозной проповеди. В статье под по-
литической проповедью автор понимает религиозную проповедь духовенства, 
которая содержит социально-политическое содержание. Политическая пропо-
ведь священников соотносится с идеями и действиями патриотического и соци-
ального значения. Целью статьи является выявление философско-теологического 
аспекта политической проповеди. Новизна в авторской оценке заключается  
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в выявлении проблемных сфер «политической проповеди» на основе рассмот-

рения различных форм христианской проповеди. 

Проповедь является спасительным событием. Проповедь – это название, 
определяющее провозглашение слова Божьего как во время христианского  
богослужения или же в форме увещевательной беседы, которая направлена на 
обращение и поклонение Богу. Более того, провозглашение Слова Божьего вне 
литургии дает возможность выбирать разнообразные риторические средства 
и использовать современные технологии [1]. Он создает условия для развития 
миссии и веры, которая «рождена от слышимого, а слышимое есть слово  
Христово» (Рим. 10:17). 

Понятие «политическое» имеет значение для рассматриваемой темы. 
В узком смысле – оно включает в себя стремление к власти, партийную и адми-
нистративную работу, деятельности правительства, отношений между государ-
ствами. В широком смысле термин πολιτεία используется для описания стрем-
ления к общему благу и связан с коллективной жизнью всех граждан, «с досто-
инством, правами человека и социальной справедливостью» [4, с. 335–350]. 

Право проповедовать в дискурсе политического имеет свое богословское оправ-
дание в пророчествах. Пророки, проповедуя суд и наказание, увещевали людей 
к обращению, провозглашая Царство Божье. В библейском смысле полити-

ческая проповедь направлена против угнетения и несправедливости в мире.  
Она является голосом угнетенных и безмолвных, всегда предлагая принятие 
решения без насилия. 

Общую специфику христианской политической проповеди можно про-

следить в работах В.В. Милькова «Политический элемент в нравственно-рели-

гиозной проповеди епископа новгородского Луки Жидяты» [8]; Л.И. Журовой 
«К вопросу о нравственном богословии митрополита Даниила» [5];  
Р.В. Тупикина «Общественно-политические взгляды епископа смоленского  
Иоанна (Соколова)» [11]; К.Д. Бугрова «Политическое богословие и легитима-
ция екатерининского переворота 1762 года: «слово торжественное» Константина 
(Борковского)» [3]; Г.А. Корнеевой «Политизация духовенства сибирских  
епархий в контексте историографии консолидации сил и оформления право-

монархического движения в регионе в период первой русской революции  
(1905–1907 гг.)» [6]; М. Богачёва, К. Сорвина «Политика в церкви: за кого агити-
руют православные священники?» [2] и других работах. 

Воспринимается ли проповедь как политическая, определяется не 
только ее содержанием, но и контекстом высказываний. Речь, произнесенная 
в одном контексте, не вызовет восторгов или возмущений, а в другом кон-
тексте может быть воспринята как поддержка или критика политического 
курса. Иеремия призывал к молитве в ситуации, когда народ находился под 
чужеземным правлением. Эти тексты являются источником для проповед-
ника, который может подчеркнуть, что христиане верят в Божье провидение, 
и знают, что даже в самых сложных политических ситуациях можно жить по 
Евангелию [13, s. 106–107]. Как ни парадоксально, именно в самых сложных 
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ситуациях можно ощутить наиболее глубокое присутствие и действие Бога 
в своей жизни. Такую интерпретацию действительности можно предложить 
в проповеди. Служение Господа Иисуса также осуществлялось в полити-

ческом контексте. Его народ находился под римской оккупацией, и Он Сам 
пострадал, став жертвой политических и религиозных объединений. 

Согласно Юргену Цимеру, каждая христианская проповедь потенциально 
является политической, поскольку она публична. На этой основе выделяют  
три типа политических проповедей [14, с. 29–31]: 

1. В описательной политической проповеди проповедник говорит как 
представитель определенного сообщества. Такая проповедь может быть реак-

цией на какое-то политическое событие, будь то похвала, плач, благодарность, 
досадный проигрыш или несчастный случай. Она также может быть приурочена 
к какой-либо важной дате или годовщине событий. Ценность такой проповеди 
заключается в том, что она основана на опыте проповедника и обращена к ре-
альностям жизни своих слушателей. Она призывает к серьезному и ответствен-
ному отношению, излагая позицию Церкви по проблемам общественной жизни. 
Ее опасность в злоупотреблении торжественными восхвалениями и некрити-

ческим настроем по отношению к существующей реальности.  
2. Оценочная политическая проповедь содержит критическую оценку 

текущего социального и политического положения общины верующих в свете 
Слова Божьего. Это проповедь суждение, она предоставляет необходимую 
информацию и служит для того, чтобы углубить осведомленность аудитории, 
помогая людям осознавать несправедливости, влияющие на все сообщество. 
Задача такой проповеди показать несправедливость, помещая в центр повест-
вования драматическую судьбу людей, например, пострадавших в результате 
определенных действий или событий. Она очерчивает перспективы решения 
проблем на основе солидарности в духе Евангелия.  

3. Проповедь как напоминание представляет собой описание социально-

политических изменений, несовместимых с Евангелием. Такое провозгла-

шение является неким продолжением пророческих провозглашений, напоми-
нающим речи пророков Амоса и Исайи, Иоанна Крестителя и Господа Иисуса 
Христа о Царстве Божьем. Такая проповедь, помимо пророческой критики, 
призывает к действию и определенной социальной позиции. В Священном 
Писании есть много страниц, описывающих утешение, силу и исцеление,  
которые исходят от Господа. Она является эхом слова Божьего в контексте 
человеческих страданий, страхов и надежд. Это происходит вследствие того, 
что проповедник слушает людей, в дальнейшем вещая от их лица.  

Проповеднику стоит учитывать, что его слова имеют социальное воз-
действие. Он интерпретирует человеческую жизнь в свете слова Божьего, 
чтобы помочь слушателям распознать Его присутствие и действие как в их 
жизни, так и в глобальных событиях, происходящих в мире. Проповедь 
предназначена для того, чтобы привести людей ко Христу или укрепить их 
в вере [10]. Если проповедь понимается как провозглашение слова Божьего, 
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тогда очевидно, что здесь нет места агрессивной риторике. «Не стоит напол-

нять проповедь абстрактными речами, оторванными от реальности. Поли-

тические вопросы не всегда могут быть предметом проповеди как минимум 
по трем причинам:  

1. Бог не является Покровителем одной из политических сил. Он Творец 
и Господь мира. Он – Властелин, и им нельзя манипулировать. Его всемогу-
щество не может ограничиваться лоббированием узкопрофильных интересов. 
Светские власти могут попытаться использовать Церковь для поддержки сво-
их идей, ища своего союзника в проповедях иерархов. Иногда политики берут 
на себя роль религиозных лидеров. Задача представителей Церкви – четко 
дистанцироваться от любых попыток подобных манипуляций, партийных 
властей и идеологий, которые хотят найти легитимность своих временных 
политических действий в Церкви и ее богословии. Элементы религиозной 
проповеди в политическом пространстве можно обозначить в наделении  
сакральным началом светские категории, предавая им священный аспект,  
например «правам человека», «всеобщей безопасности» и даже «во имя мира 
на Земле». 

2. Как граждане земного общества, слушатели Слова Божьего имеют 
свободу выбора в соответствии со своей совестью и убеждениями. Ни про-
поведник, ни Церковь в целом не ставят перед собой задачу указать кон-
кретные решения во временных вопросах, которые Бог оставил на свобод-
ный и ответственный выбор каждого человека. Возникновение земного го-
сударства 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 зем-
ную реальность» [9, п. III.1]. 

3. Задача проповедников – строить общину и укреплять братские связи 
со всеми людьми, а не вносить разделения и раздоры. «Церковь должна  
вести диалог по вопросам принятия решений, имеющих отношение к жизни 
Церкви, церковно-государственному соработничеству и сферам обществен-
ной обеспокоенности Церкви» [9, п. III.9]. Такое определение хорошо опи-
сывает построение проповеди перед политическими событиями в контексте 
того, что «перед лицом политических разногласий, противоречий и борьбы 
Церковь проповедует мир среди людей, придерживающихся различных  
политических взглядов [9, п. V.2]. 

Однако ничто не мешает проповедникам размышлять над политическими 
вопросами в более широком смысле в ракурсе социального или межличнос-

тного диалога и «допускает наличие различных политических убеждений среди 
ее епископата, клира и мирян, за исключением таких, которые явно ведут к дей-
ствиям, противоречащим православному вероучению и нравственным нормам 
церковного Предания [9, п. V.2]». Через призму политической теологии они  
могут интерпретировать реальность для осуществления конкретных жизненных 
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решений. Проповедник злоупотребляет авторитетом, когда ведет явную агита-
цию, призывает к принятию определенного выбора и указывает, кого нужно 

поддерживать. Эти действия имеют все признаки манипулирования. Стремле-
ние проповедника формировать социальное сознания людей, которое будет  
отражаться в их действиях, более трудная задача [12]. Пастырский аспект –  

это возможность учить слушателей занимать рациональную, политически  
разумную и теологически адекватную позицию. 

Стоит обратить внимание на рекомендации проповеднику [15, с. 205], 
который хочет затронуть в проповеди международные или межличностные 
вопросы политики. Если он захочет овладеть необходимыми навыками, 
то ему нужно научиться размышлять на обозначенную тему. Постараться 
вникнуть в ситуацию с разных сторон, чтобы углубить свое понимание  
проблем, а не упрощать их [7, с. 36–43]. Полезно переговорить со специали-
стами для различения политических и психологических нюансов, о которых 
он может не догадываться или быть недостаточно информирован. Также 
следует подчеркнуть первооснову Евангелия, поскольку оно определяет 
рамки социальных действий для всех христиан. 

Подготовку проповеди выстраивают, исходя из следующих положений. 
Во-первых, нужно понять: достаточно ли проверена информация; в чем  
состоит проблема; как выглядят земные проблемы в свете библейских боже-
ственных истин и другие вопросы. Готовясь к проповеди, нельзя забывать  
о ее сути как спасительного увещевания, которое напоминает нам о том, 
что Бог никого не отвергает и хочет всем спастись (1 Тим. 2:4). Проповедь 
становится нецелесообразной, когда она ставит перед слушателями этические 
и политические проблемы, которые невозможно осуществить в обществе.  

Одним из важных элементов политической проповеди можно обозначить 
реализацию в ней принципов национального духовного здоровья как отдель-
ного проекта социальной политики. Важной социальной проблемой является 
проблема формирования человека здорового телесно-физически и духовно-
нравственно. Процесс сплочения светской и религиозной духовности отвечает 
на вопрос об «экологии души» и морально-нравственной ответственности. 
В аспекте духовного здоровья это отражается в факторах оптимистической 
надежды, способствующей развитию индивидуальных и социальных качеств 
личности, ее стрессоустойчивости.  

Эсхатологический образ будущего, наполненный позитивным смысловым 
содержанием, дарует и сообщает человеку внутреннюю свободу. Личность, 
применяя методологию аскетизма в приобретении духовной автономии, как 
своеобразной победы, в конечном итоге оказывает влияние на духовную жизнь 
общества. Мировоззренческая парадигма духовного здоровья представляет  
собой не только концепты или идеи в виде готовых форм, но, прежде всего, сам 
процесс их духовного производства, дальнейшего распределение и потребления 
в социуме. 

Таким образом, ответ на вопрос, можно ли поднимать политико-

теологические вопросы в проповеди, является положительным и находится  
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в миссионерском дискурсе. Важно, чтобы проповедь не превращалась  
в светскую речь о политическом. Формально по Конституции РФ Церковь 
отделена от государства, но она ни в коей мере не отделена от политики. 
Политическое пространство религиозной деятельности выражается в соци-
альных формах служения. Перед священником стоит непростая задача: как 
поднимать социально-политические вопросы в проповедях и размышлять 
над ними в свете Слова Божьего, не допуская прямой агитации. Политика не 
способна построить Царство Божье на земле, но с помощью медиативных 
функций способна уменьшить зло в обществе, сформировав ценности, сни-
зить конфликтность, повысить плодотворность взаимодействия и консоли-
дации социальных групп.  
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