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РЕцЕнЗия на книгу Е.в. ЗайцЕва

«Диалог с пРавославным вЕРующим»

Книга Евгения Владимировича Зайцева представляет собой се-
рьезное историко-богословское исследование православия как 
одного из основных направлений христианства. В ней в целост-
ном виде рассматриваются важнейшие этапы формирования 
православного вероучения, литургическо-обрядовой практики, 
становления и развития церковного института, образования ав-
токефальных православных церквей. 

Важным достоинством книги является то, что ее автор опира-
ется на труды авторитетных богословов не только Русской пра-
вославной церкви, но и других поместных церквей. Е.В. Зайцеву 
удается сохранять позицию предельной объективности в анализе 
и оценках доктринальных постулатов православия, он отмечает 
ценность и общехристианскую значимость целого ряда из них и 
наряду с этим дает аргументированную критику тех сторон пра-
вославного вероучения и культа, которые, с его точки зрения, не 
соответствуют Священному Писанию.

Богословская компетентность автора, логичность структу-
ры книги, ясность и точность языка изложения — все это явля-
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ется залогом того, что работа Е.В. Зайцева привлечет заинтере-
сованное внимание не только тех, к кому она непосредственно 
обращена (пасторов Церкви христиан АСД), но и последовате-
лей других христианских церквей, в том числе, смею надеяться, 
Православной.

Выход в свет рецензируемой книги, несомненно, явится до-
брым знаком желания и готовности представителей Церкви ад-
вентистов седьмого дня — одной из крупнейших протестантских 
церквей в России — к серьезному, конструктивному диалогу с по-
следователями православия. 

Зуев Ю.П.,
кандидат философских наук, 
старший научный сотрудник.
13 апреля 2010г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Несмотря на общность проблем, с которыми сталкивает-
ся общество и Церковь сегодня государственно-церковные 
и межконфессиональные отношения в современной России 
и ряде сопредельных государств бывшего Советского Союза 
складываются далеко не просто. Это связано это с целым 
рядом факторов. К несовершенству законодательной базы, 
регулирующей данную сферу общественной жизни, можно 
добавить и незрелость отношений, которые сегодня имеют 
место между конфессиями. 

В многонациональной России и во многих других стра-
нах бывшего Союза, национальный состав населения кото-
рых весьма неоднороден, на протяжении уже многих веков 
сосуществуют разные религии, отношения между которы-
ми, хотя и носили в прошлом большей частью лояльный ха-
рактер, не всегда складывались благополучно. В настоящее 
время, к сожалению, отмечаются попытки усилить меж-
религиозную рознь в обществе, переводя и национальные 
конфликты в религиозную сферу. Эти попытки чрезвычай-
но опасны, поскольку ведут не просто к угрозе межнацио-
нального и межконфессионального согласия, но и к разру-
шению национальной целостности наших стран.

В 90-е гг. прошлого столетия, в связи с крушением ком-
мунистической идеологии, распадом Советского Союза и 
связанного с этим падением железного занавеса, на обра-
зовавшиеся самостоятельные и независимые государства 
обрушился поток «вестернизации». В Содружество неза-
висимых государств хлынул и поток западных миссионе-
ров, представляющих самые разные конфессии. Именно в 
это время как никогда остро встала проблема социально-
культурной, а также религиозной идентичности России, 
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Украины, Белоруссии и многих других стран. Оказавшись 
на распутье, наши народы должны были определиться в по-
следующем пути развития, в том числе и духовного. 

Как известно, на становление государственности и всей 
многовековой культуры славянских народов оказало вли-
яние византийское христианство в лице православия. 
История славянской Руси основной массой населения всег-
да осознавалась как история утверждения и сохранения 
именно православной идентичности. Не случайно то, что 
все чаще и чаще в ряде стран с преобладающим восточнос-
лавянским населением в качестве символа национальной 
религиозно-культурной идентичности сегодня утверждает-
ся православие как «подлинно национальная религия», ко-
торая должна выставить заслон всем «чужим верам», якобы 
несовместимым с духом национальной культуры. Если гово-
рить о России, то сегодня вновь возрождаются православ-
ные мифологемы типа: «Русь святая, храни веру православ-
ную!», «Без православия нет России», «Быть русским — зна-
чить быть православным» и т.п. В подобных условиях лю-
бые сторонние влияния на формирующееся этнокультур-
ное пространство воспринимаются как чужеродные и не-
желанные. 

Следует заметить, однако, что в этот сложный и весьма 
противоречивый процесс поиска нашими странами сво-
ей национальной идентичности вовлечены все населяю-
щие их народы, отличающиеся, как известно, многообра-
зием культурно-религиозных традиций. Приходится оза-
дачиваться проблемой своей религиозно-культурной иден-
тичности, своей роли и места в обществе и протестантам, 
в том числе и адвентистам, которые традиционно воспри-
нимались в России как явление сугубо «западное» и потому 
чуждое православному сознанию, быту, укладу, всей куль-
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туре русского народа. До сих пор это настороженное отно-
шение к протестантам сохраняется. Выражается оно в мно-
гочисленных случаях ущемления прав и свобод протестан-
тов, в попытках законодательным путем ограничить их де-
ятельность, в желании придать юридический статус терми-
ну «секта» и т.д. 

Не секрет, что Русская православная церковь достаточно 
ревниво относится к деятельности, особенно миссионер-
ской, различных протестантских конфессий, отстаивая свое 
право на так называемую каноническую территорию1. В по-
следнее время в определенных кругах активно обсуждает-
ся вопрос о необходимости законодательного запрещения 
миссионерской деятельности на территории России. Еще в 
2006 году Министерство юстиции Российской Федерации 
представило в правительство проект закона «О миссионер-
ской деятельности», который, однако, был отправлен на до-
работку. К осени 2009 года Минюст переработал документ 
и представил его как поправки к закону «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» и к Кодексу РФ об админи-
стративных правонарушениях. В документе впервые дает-
ся определение миссионерству в России как «деятельности 
среди лиц, не являющихся членами, участниками, последо-
вателями данного религиозного объединения, в целях во-
влечения указанных лиц в религиозное объединение и осу-
ществляемой религиозными объединениями либо уполно-
моченными ими лицами непосредственно, публично, при 
помощи средств массовой информации либо другими за-
конными способами». При этом право проповедовать бу-

1 Ряд поместных православных церквей имеет свою каноническую 
территорию, целостность которой в принципе признается другими по-
местными церквами. На этой канонической территории другие церкви 
не имеют права основывать свои приходы.
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дет дано только руководителям религиозных организаций 
или лицам, имеющим специальную доверенность от руко-
водства своей церкви. Остальным пропагандировать рели-
гиозные идеи будет запрещено. Сегодня, как известно, для 
этого никаких разрешений не требуется.

Инициативы Минюста уже вызвали протест со сторо-
ны представителей многих религиозных организаций, счи-
тающих, что законопроект содержит грубые нарушения 
Конституции РФ, закона «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» и международных норм. Предлагаемые 
поправки носят заведомо ограничительный характер, и 
христиане, соблюдающие во всем заповеди Христа и стре-
мящиеся исполнить Его поручение, выраженное в словах 
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» 
(Мф. 28:19-20), могут просто подвергнуться репрессиям. 

В приведенных словах Христа акцент сделан на науче-
нии, другими словами, на христианском просвещении. 
Нуждаются ли сегодня наши соотечественники в позна-
нии Божьего Слова? Нуждаются ли они в знании тех веч-
ных духовно-нравственных норм, которые заключены в Его 
святом законе? Ответ будет однозначен  — да! Достаточно 
указать на крайне низкий уровень морали в современном 
обществе, обесценивание нравственных норм, элементар-
ное невежество в вопросах религиозного знания. По ре-
зультатам социологического опроса, треть россиян не мо-
гут вспомнить или не знают ни одной из десяти библейских 
заповедей. Среди последователей православия число таких 
людей составляет четвертую часть (27%), среди неверую-
щих и колеблющихся между верой и неверием  — свыше 
половины (57-61%). Не может не беспокоить и катастро-
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фически высокий уровень социальных проблем в современ-
ной России. Следующая статистика заставляет задуматься:

 • В России сегодня один из самых высоких в мире уров-
ней потребления алкогольных напитков. Потребление 
алкоголя с учетом нелегального оборота спиртсодер-
жащей продукции в России составляет около 18 ли-
тров на человека. По оценкам ВОЗ, если потребление 
чистого алкоголя на душу населения превышает 8 ли-
тров в год, это уже чревато серьезными последствия-
ми для здоровья нации. Только на официальном уче-
те  в России состоит более 3 млн. страдающих хрони-
ческим алкоголизмом. Специалисты считают, что эта 
цифра, если учитывать всех тех пьющих, которые не 
состоят на учете, должна быть увеличена, по крайней 
мере, в четыре раза. Алкогольные напитки употребля-
ет более 80% молодежи и почти 40% школьников. 

 • Критически высокий уровень потребления табачных 
изделий. В России курят 67% мужчин и 40% женщин. 
Ежегодно от курения умирают до полумиллиона рос-
сиян. Доля курящих подростков с советских времен 
утроилась  — с 20% до 60%, а возраст первой пробы 
снизился с 15 до 11 лет. 

 • Россия занимает одно из первых мест в мире по мас-
штабам употребления инъекционных наркотиков. 
Число наркоманов в России приближается к трем 
миллионам человек. Среди наркоманов более 80% — 
это дети и молодежь. 

 • Кризис нравственных ценностей среди подрастаю-
щего поколения. Согласно опросу Института социо-
логии РАН, 55% молодых людей, то есть больше по-
ловины, готовы переступить через моральные нормы 
для того, чтобы добиться успеха.
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 • Прогрессирует сексуальная распущенность несовер-
шеннолетних, резко участились ранние (до достиже-
ния полной психофизиологической зрелости) беспо-
рядочные половые связи среди подростков. 

 • Крайне остро стоит проблема социального сиротства. 
В России самый высокий в мире процент брошен-
ных детей. За последние 15 лет число детей-сирот воз-
росло более чем на 75%. В России 1 342 школы для 
умственно-отсталых детей, 126 школ и 16 993 клас-
са для детей с задержкой психического развития, 152 
дома-интерната для детей-инвалидов. В них воспиты-
вается множество детей, брошенных своими родите-
лями. Ежегодно находится в розыске от 50 до 60 ты-
сяч несовершеннолетних, самовольно ушедших от ро-
дителей либо из детских воспитательных учреждений. 

 • Отмечается глубокий кризис института семьи и се-
мейных ценностей. В последнее десятилетие Россия 
занимает одно из первых мест в мире по коли-
честву разводов. Около 30% детей рождается в 
незарегистрированных браках. 

 • Катастрофически высокий уровень абортов. В России 
ежедневно (!!!) убивают 10 000 неродившихся детей. С 
начала 1990-х гг. Россия занимает первое место в мире 
по уровню абортов. По сути, Россия  — единственная 
страна мира, где до недавнего времени количество 
абортов превышало количество живорождений. 

Приведенная выше статистика неумолимо свидетель-
ствует о том, что общество наше тяжело больно. Налицо 
признаки глубокой духовно-нравственной деградации об-
щества. Неужели в условиях такого серьезного кризиса на 
так называемой канонической территории Русской право-
славной церкви может быть тесно всем людям доброй воли? 
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Церковь адвентистов седьмого дня осознает и свою долю 
ответственности в решении проблем российского общества.  
Несколько лет назад Церковь АСД выразила свою социаль-
ную позицию, приняв весьма значимый документ «Основы 
социального учения Церкви АСД». В нем нашло свое отра-
жение желание Церкви активно участвовать в решении на-
сущных проблем современности. Для этого есть все необ-
ходимые инструменты. К сожалению, потенциал Церкви 
не используется в полной мере из-за несовершенства 
государственно-церковных и межконфессиональных отно-
шений. Зачастую эти отношения омрачаются взаимной по-
дозрительностью, упреками в адрес друг друга. Иногда даже 
социальная активность адвентистов вызывает совершенно 
необоснованные опасения. Учитывая непростой характер 
отношений, складывающихся между православием и про-
тестантизмом, настала пора просто лучше узнать друг друга. 
Для этого и написана данная книга.

В настоящем издании представлена попытка дать ана-
лиз и оценку так называемому «зрелому» православию, вы-
раженному в серьезной и глубокой проработке догматиче-
ских положений. Не секрет, что то, во что верят простые 
прихожане Русской православной церкви, не всегда соот-
ветствует зрелому православному богословию. В этой вере 
можно усмотреть много того, что даже отдаленно не напо-
минает библейское христианство: вера в приметы, суеверие, 
начетничество, фанатизм. Конечно, на уровне такого быто-
вого православия достаточно легко видеть изъяны Церкви и 
в связи с этим ее критиковать. Следует заметить, что боль-
шая часть протестантской литературы направлена на кри-
тику именно такого обыденного православия, в котором, и 
это не секрет для самих православных, много элементов, за-
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имствованных из языческих верований2. Однако зрелое пра-
вославное богословие требует более серьезного к себе отно-
шения, поскольку оно само говорит об этих изъянах, усма-
тривая в «бытовом» православии целый ряд искажений 
православного учения. Серьезный анализ «зрелого» право-
славия позволит на более глубоком уровне дать оценку тем 
исходным предпосылкам, которые положены в основу пра-
вославного богословия.

Основной целью данного издания является озна-
комление пастырей и членов Церкви адвентистов 
седьмого дня с  историей и основными положениями 
вероучения Русской православной церкви для того, 
чтобы найти лучшие, более эффективные методы 
служения людям в православном обществе. Книга на-
писана в конструктивном ключе и предполагает зре-
лый диалог двух традиций, свободный от нездоровой 
практики очернительства и ругательства, свойствен-
ной, к сожалению, и православным, и адвентистам.

Объем издания не позволяет подробно остановиться на 
литургике и всей культовой практике православия. В цен-
тре внимания, главным образом, основные догматические 
положения, относящиеся к восприятию Бога, мира, челове-
ка и его спасения от греха и зла. В книге часто проводятся 
параллели с адвентистским учением, что значительно облег-
чает восприятие иногда непростого материала для тех, кто 
впервые сталкивается с теологией православия.

В помощь читателю в пособии приводится краткий сло-
варь основных терминов, имеющих непосредственное от-
ношение к культовой практике православия. Дается так-
2 О проблеме так называемого двоеверия (синкретизма византийско-
го христианства и язычества славян) писали прот. А. Шмеман, прот. Г. 
Флоровский и др.
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же список наиболее доступных источников, которые могут 
помочь в углублении своих знаний тем, кто хотел бы луч-
ше знать культуру и верования русского  народа. Готовность 
служить народу предполагает такое знание, и мы надеем-
ся, что с помощью этого знания наш диалог с православным 
обществом выйдет на качественно новый уровень.
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глава 1.

ВВЕДЕНИЕ. ЧТО ТАКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ. 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ И ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ. 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

Основные вопросы:

   Место православия в МировоМ христианстве. основные раз-
личия Между западныМ и восточныМ христианствоМ. 

   определение православия.
   структура православной церкви. 
   устройство русской православной церкви.
   устройство церкви адвентистов седьМого дня.
   степень влияния православия среди населения россии. 
   основные вехи истории православной церкви.
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Место православия в МировоМ христианстве. основные раз-
личия Между западныМ и восточныМ христианствоМ

Православная церковь (которую также называют «вос-
точной», «греческой»3), как одно из трех основных направ-
лений христианства наряду с католицизмом и протестан-
тизмом, является, по сути, группой самостоятельных (ав-
токефальных4) церквей, расположенных главным обра-
зом в Восточной Европе, а также на Ближнем Востоке: 
Иерусалимская, Антиохийская, Александрийская право-
славные церкви. Хотя эти церкви и независимы (они са-
мостоятельны в отношении друг друга, самоуправляе-
мы), они, тем не менее, разделяют одно вероисповедание 
и имеют евхаристическое общение друг с другом. Это со-
дружество христианских церквей исторически сформи-
ровалось из Церкви бывшей Византийской империи  — 
Константинопольского или Вселенского патриархата.

Три направления в христианстве можно было бы рас-
сматривать как три родных сестры одной большой церков-
ной семьи, каждая из которых похожа на другую, но в то же 
время имеет и некоторые отличия. Однако за многие века 
самостоятельного существования разрыв между направле-
ниями в христианстве углубился настолько, что отношения 
между ними сегодня носят подчас весьма напряженный ха-
рактер. Отчасти это связано с неспособностью и даже неже-
ланием понять друг друга. Так, например,  для большинства 
людей на Западе православие либо неизвестно вообще, либо 
представляется каким-то загадочным и экзотическим куль-
том. В то же самое время целый ряд моментов подспудно 
3 Не путать с Греческой (Элладской) православной церковью, располо-
женной на территории современной Греции.
4 Понятие «автокефальный» будет рассмотрено ниже.
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является объединяющим для отдельных направлений хри-
стианства. Как известно, протестанты и православные еди-
ны в неприятии претензии папства на первенство в христи-
анском мире и непогрешимость («безошибочность») Папы 
римского в вопросах вероучения, когда он выступает “ex 
cathedra”. Католики и православные между тем имеют мно-
го общего в литургической практике, равно как и в культо-
вой практике в целом. Это касается, например,  учения о 
Деве Марии, (хотя православные не признают догмат като-
лической церкви о непорочном зачатии Девы Марии), по-
читания святых, поклонения изображениям и целого ряда 
других схожих культовых практик. Из-за некоторых внеш-
них сходств многие протестанты иногда не видят суще-
ственной разницы между православием и католицизмом, 
что совершенно ошибочно. Следует признать, что в плане 
церковной истории, характера государственно-церковных 
отношений, богословия, богослужебного чина между пра-
вославием и католицизмом существует большая разница. 
Некоторым даже кажется, что протестантизм и католи-
цизм более схожи, чем православие и католицизм.

Многие признают, что Восточная христианская цер-
ковь  — это совершенно иной мир, совершенно иное ми-
ровосприятие, абсолютно самобытная форма богопокло-
нения. Еще в XIX веке русский православный богослов, 
поэт, известный представитель славянофильства5 Алексей 
Хомяков (1804-1860)6 отмечал, что для западных христиан 
5 Славянофильство — направление в общественно-религиозной мысли 
России середины XIX века, отстаивающее идею самобытности россий-
ского общества и его исторического развития на основе православной 
веры.
6 Интересно заметить, что составители популярного в адвентистской 
среде сборника духовных песнопений «Псалмы Сиона» включили в 
него два гимна на слова А. Хомякова: № 25 и № 39.



18

православие является «новым и неизведанным миром», где 
не только ответы, но и сама постановка вопросов разитель-
но отличаются от западной традиции7. Известный англий-
ский православный богослов Тимофей Уэр пытается разве-
ять распространенное заблуждение, когда говорит, что пра-
вославие — это «не просто разновидность римского католи-
цизма, но без папы [как неверно характеризуют его проте-
станты]; оно представляет собой нечто в корне отличное от 
любой западной религиозной системы»8. Это действительно 
так. Когда мы сталкиваемся с  православием, мы имеем дело 
с совершенно иным явлением, отличным от западного хри-
стианства по мировосприятию, образу жизни, проведению 
богослужебного чина, культуре.

В какой-то степени эта таинственность и неизведанность 
православия для современного западного мира объясняет-
ся тем, что долгое время восточное христианство было за-
крыто для Запада железным занавесом коммунизма и хо-
лодной войны, хотя определенные контакты между церк-
вами все же имели место в рамках того же экуменического 
движения. С падением Берлинской стены в 1989 году, кра-
хом коммунизма и распадом Советского Союза Восточная 
Европа и Россия стали открыты для Запада как никогда пре-
жде. Православная церковь, которая преследовалась и пода-
влялась коммунистическим режимом в течение семидесяти 
лет, обрела, наконец, свободу вероисповедания и возмож-
ность беспрепятственно распространять свое вероучение в 
обществе. Предоставленная христианам Востока и Запада 
свобода должна рассматриваться ими как возможность луч-

7 Каллист (Уэр), епископ Диоклийский. Православная церковь. М.: 
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2001. С. 7.
8 Там же. с. 8.
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ше узнать друг друга, чтобы наиболее плодотворно взаимо-
действовать в сфере служения обществу. 

В результате серьезных политических перемен, произо-
шедших в последнее время в Восточной Европе, тысячи за-
падных миссионеров потоком хлынули в Россию и в быв-
шие страны социалистического лагеря9.  

Однако, для того чтобы совершать служение в стра-
нах Восточной Европы и на территории бывшего СССР, 
представителям западных церквей необходимо уважать 
культурные традиции православия и понимать историю 
Православной церкви, образ жизни, связанный с православ-
ной верой, менталитет православного человека. Проявление 
уважительного отношения к православной христианской 
традиции в немалой степени может способствовать умень-
шению ксенофобных настроений, которые, к сожалению, 
православие проявляет к Западу и западному христианству. 
Русская православная церковь, которая является крупней-
шей Православной церковью в мире, крайне ревниво от-
носится к попыткам католической и протестантских церк-
вей обратить в свою веру людей, проживающих на терри-
тории, являющейся, с точки зрения православия, колыбе-
лью православного христианства. Западные христиане, ко-
торые отправляются в Россию в качестве миссионеров, не 
должны забывать, что православие за сотни лет существо-
вания на российской территории действительно стало од-
ним из важнейших факторов формирования отечествен-
ной культуры. И семьдесят пять лет господствовавшей ате-

9 В соответствии с данными «Руководства объединения западно-
христианских церквей, работающих в Центральной и Восточной Евро-
пе и странах бывшего Советского Союза», почти 700 организаций за-
падных церквей были зарегистрированы как совершающие свое служе-
ние на этих территориях.
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истической идеологии не стерли последствий этого мощно-
го влияния. Для многих россиян сегодня православие гораз-
до больше, чем просто Церковь, это их национальная исто-
рия, определенный уклад жизни и культурное наследие. Вот 
почему у многих глубоко в подсознании заложена мысль: 
«Быть русским — значит быть православным». 

Вместе с тем не стоит забывать и о том, что в истории 
России всегда имели место религиозно-реформационные 
движения, которые представляли собой определенную аль-
тернативу Православной церкви и которые в немалой сте-
пени подготовили почву для распространения в ней идей 
протестантской Реформации. Как известно, распростране-
ние  христианства на Руси, жители которой исторически 
исповедовали язычество, носило крайне противоречивый 
характер. Зачастую христианство, с его строгой моралью, 
учением, обрядами, насаждалось «сверху», самой государ-
ственной властью10. Между христианством и язычеством ве-
лась многовековая борьба, приведшая в конце концов к так 
называемому двоеверию  — синтезу православия и языче-
ства. Об этом двоеверии Г. Флоровский писал: «Язычество не 
умерло и не было обессилено сразу. В смутных глубинах на-
родного подсознания, как в каком-то историческом подпо-
лье, продолжалась своя, уже потаенная жизнь, теперь двус-
мысленная и двоеверная»11. Далеко не случайно то, что исто-
рия христианства на Руси сопровождалась неоднократны-
ми попытками очистить учение Христа и апостолов от язы-
ческих заблуждений, что и выливалось в различные рефор-
мационные движения. Интересно, во многих из них можно 
усмотреть истоки и тех вероисповедных положений, кото-
10 Прот. А. Шмеман. Исторический путь православия. Paris: YMCA-
PRESS, 1985. С. 342.
11 Прот. Г. Флоровский. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 2-3.
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рыми характеризуется сегодня вероучение Церкви адвен-
тистов седьмого дня.

В связи с этим вряд ли можно считать бесспорным по-
ложение о том, что в настоящее время Россия — это стра-
на православной монокультуры. Законченный конфесси-
ональный портрет христианского населения России, безу-
словно, должен включать в себя и последователей Римско-
католической церкви, и верующих-протестантов.

определение православия

Итак, что же такое православие? С этимологической точ-
ки зрения греческое слово «ортодоксия» имеет два зна-
чения: «правильная вера» и «правильное поклонение». 
Исторически это слово, означая правильную или истинную 
веру, вполне было применимо к обеим ветвям христиан-
ства (западной и восточной). «Православным» признавался 
всякий, кто исповедовал учение Иисуса Христа в соответ-
ствии с Евангелием и апостольскими посланиями. Именно 
в таком смысле употреблял это слово во II веке н.э. Климент 
Александрийский, противопоставляя ортодоксию (право-
верие) верных христиан гетеродоксии (разноверию или 
разномыслию) еретиков. С развитием христианского веро-
учения это слово стало означать «строгое следование догма-
там и традициям христианской церкви», поэтому и само 
слово «ортодокс» приобрело значение «строгий, неуклон-
ный сторонник какой-либо идеи». 

После окончательного размежевания между восточной и 
западной ветвью христианства (как в вопросах литургиче-
ской практики, так и в области догматики) слово «право-
славие» было усвоено Восточной церковью. Произошло это 
уже в XI веке. Свою ортодоксальность Восточная церковь 
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видела, прежде всего, в том, что в ней, в отличие от Западной 
(Католической) церкви, со времен Вселенских соборов не 
создавались новые догматы. Православные «рассматривают 
свою Церковь как такую Церковь, которая хранит истин-
ную веру и вероучение и прославляет Бога в правильном бо-
гослужении,  — иначе говоря, как земную Церковь Самого 
Иисуса Христа»12. Это заявление подразумевает, что Восток 
сохранил веру, в то время как Запад отошел от неё. В со-
ответствии с убеждением Православной церкви, Римско-
католическая церковь серьезно отклонилась от истинной 
апостольской веры, усвоив «филиокве» (идею исхождения 
Святого Духа и от Сына) и приняв догматы о непорочном 
зачатии Девы Марии и непогрешимости Папы Римского.

За многовековую историю раздельного существования 
двух ветвей христианства накопилось множество различий 
между ними.

Существуют геополитические различия между вос-
точным и западным христианством. Западные хри-
стиане сердцем своей Церкви считают Рим (католи-
ки) или Виттенберг и Женеву (протестанты), в то время 
как представители Православной церкви, сосредоточен-
ной в основном в Восточной Европе, на территории быв-
шей Византийской империи, на Балканах и в России, ви-
дят свое наследие в Константинополе (современный 
Стамбул). Начиная с 381 г., когда на II Вселенском собо-
ре новая столица империи (Константин переехал из Рима 
в Константинополь в 313 году) была признана «Новым 
Римом», и вплоть до 1453 года, когда город был разграблен 
турками, Константинополь оставался главным центром 
восточного христианства.

12 Каллист (Уэр). там же. С. 14.
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Необходимо принять во внимание и языковое разли-
чие между двумя традициями. Восточная церковь следу-
ет греческой языковой традиции. Хотя большинство пра-
вославных верующих сегодня не говорят по-гречески, но 
Церковь, тем не менее, твердо придерживается грече-
ской богословской традиции. Греческий язык был языком 
Нового Завета, первых апологетов и Отцов Церкви, а так-
же официальным языком первых семи Вселенских собо-
ров. Языком Западной (римской) традицией всегда была ла-
тынь. Современные ученые-богословы до сих пор проводят 
языковые различия между трудами богословов  Восточной 
греко-говорящей Церкви (Климент Александрийский, 
Ориген, Афанасий, Василий Великий, Григорий Богослов, 
Златоуст, Иоанн Дамаскин) и латино-говорящего Запада 
(Тертуллиан, Киприан, Амвросий, Августин, Иероним, 
Григорий Великий)13.

Наконец, следует указать и на серьезные доктринально-
богословские различия между Западной и Восточной цер-
ковью, о которых подробнее речь пойдет в последующих 
главах.

структура православной церкви

Православная церковь состоит из отдельных помест-
ных, так называемых автокефальных14 церквей, которые, 
в свою очередь, включают в себя епископии (епархии), а 
епархии — приходы. Возглавляется поместная церковь па-
триархом, хотя в некоторых церквах их предстоятели но-
13 Sherrard Ph. The Greek East and the Latin West. New York: Oxford 
University Press, 1959.
14 Греческое слово аутокефале буквально означает «самоглавенствую-
щий».
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сят сан митрополита, например, Польская церковь  или ар-
хиепископа  — Православная церковь Чешских земель и 
Словакии, Кипрская церковь. Глав поместных церквей име-
нуют предстоятелями, поскольку в богословском смысле 
Единой Главой Вселенской Церкви является Сам Христос. 

На сегодняшний день существует 15 автокефальных 
Православных церквей. При всей независимости автоке-
фальных церквей их связывает единство веры и церков-
ного устройства. Однако богослужебный уклад каждой из 
них имеет особенности, которые касаются, прежде всего, 
элементов культа и внутренней организационной жизни. 
Эти церкви являются независимыми в выборе глав и язы-
ка богослужений, в канонизации своих святых, утвержде-
нии дополнений к общему православному календарю, соз-
дании и упразднении приходов, осуществлении миссио-
нерской деятельности и т. д. Как независимые церкви, они 
не связаны друг с другом центральной организацией и не 
обязаны присягать на верность одному конкретному лицу, 
как это делают католики по отношению к Папе. Подобная 
форма церковного управления известна под названием 
епископальной.

Помимо автокефальных церквей, существуют еще и авто-
номные церкви. Это независимые церкви, находящиеся под 
юрисдикцией той или иной автокефальной Церкви. В на-
стоящее время имеется четыре автономных Православных 
церкви: Синайская (юрисдикция Иерусалимского па-
триарха), Финляндская и Критская (юрисдикция 
Константинопольского патриарха), Японская (юрисдикция 
Патриарха Московского и всея Руси). 

Разделение Православной церкви на отдельные помест-
ные церкви чаще всего обусловлено существующими госу-
дарственными и административными границами. В каком-
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то смысле можно сказать, что Православная церковь устро-
ена по национальному признаку, что отражается и в назва-
ниях автокефальных церквей. 

Существующий сегодня список автокефальных церк-
вей не был постоянным. В  процессе истории церкви при-
обретали и утрачивали автокефалию. Александийская цер-
ковь имеет статус автокефльной со II в., Антиохийская, 
Иерусалимская, Кипрская, Грузинская  — с V в. Так, 
Константинопольский патриархат предоставлял автокефа-
лию Болгарской церкви (в 932, 1234 и 1946 гг.), Сербской 
церкви (в 1218 и 1879 гг.), Русской церкви (в 1589 г.), 
Элладской церкви (в 1850 г.), Румынской церкви (в 1895 
г.), Албанской церкви (в 1938 г.). Русская православная цер-
ковь после Второй мировой войны предоставила автокефа-
лию Польской, Чехословацкой и Американской церквям. 
Иногда несколько автокефальных церквей сливались в одну. 
Бывали в истории, и достаточно часто, случаи, когда первона-
чально автокефалию объявляла не «вышестоящая» церковь, 
а представители светской власти или местные епископы. И 
хотя подобные действия незаконны с канонической точки 
зрения,  в тех случаях, когда они были вызваны реальными 
потребностями церковной жизни, например, происходи-
ло изменение статуса территории (получение независимо-
сти Польшей, Грузией, Финляндией после революции 1917 
г.), их автокефальность подтверждалась. В настоящее время 
широко обсуждается вопрос о присвоении статуса автоке-
фальной Украинской церкви, которая заявила о своей не-
зависимости после распада Советского Союза. Следует за-
метить, однако, что о своей независимости от Московского 
патриархата заявила только часть приходов Православной 
церкви в Украине. Ниже приводится список автокефаль-
ных Православных церквей.
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Список автокефальных Православных церквей

№ 
п/п

Название 
церкви Территория Количество 

членов Примечания

1

К
он

ст
ан

ти
но

по
ль

ск
ая

 ц
ер

ко
вь

Ряд малочис-
ленных епар-
хий на террито-
рии Турции, не-
большие при-
ходы в неко-
торых странах 
Азии, Европы, 
в Америке и 
Австралии. 
Финляндская 
и Эстонская 
церкви в стату-
се автономий. 
Критская по-
луавтономная 
церковь

Около 3 
млн. чело-
век

Напряженные 
отношения с 
Русской право-
славной церко-
вью Московского 
патриархата

2

А
ле

кс
ан

др
ий

ск
ая

 ц
ер

ко
вь

В основном — 
страны Африки

Около 700 
тыс. чело-
век

Использование 
арабского языка 
в богослужении
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3

А
нт

ио
хи

йс
ка

я 
пр

ав
ос

ла
вн

ая
 

це
рк

ов
ь Сирия и ряд 

других стран 
Ближнего 
Востока

Около 750 
тыс. чело-
век

Серьезно постра-
дала от монофи-
зитского раскола. 
Сложные взаимо-
отношения с ис-
ламским миром

4

И
ер

ус
ал

им
ск

ая
 п

ра
во

сл
ав

на
я 

це
рк

ов
ь Израиль, 

Иордания, 
Синайский по-
луостров

Около 60  
тыс. чело-
век

Почетная миссия 
хранительницы 
величайших свя-
тынь всего хри-
стианского мира
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5

Ру
сс

ка
я 

пр
ав

ос
ла

вн
ая

 
це

рк
ов

ь

Главным об-
разом Россия 
и территория 
стран бывше-
го СССР, кроме 
Азербайджана, 
Армении и 
Грузии. В со-
став РПЦ на 
правах авто-
номии входят 
Китайская и 
Японская пра-
вославные 
церкви

50-70 млн. 
человек

Установить точ-
ную численность 
православных 
в России невоз-
можно из-за от-
сутствия четких 
критериев поня-
тия «православ-
ный человек»

6

Гр
уз

ин
ск

ая
 п

ра
во

сл
ав

на
я 

це
рк

ов
ь

Территория 
Грузии

Около 3,5 
млн. чело-
век

Глава Грузинской 
православной 
церкви носит ти-
тул Святейшего и 
Блаженнейшего 
Католикоса-
Патриарха всея 
Грузии.

7

С
ер

бс
ка

я 
пр

ав
ос

ла
вн

ая
 

це
рк

ов
ь

Территория 
стран, входив-
ших в бывшую 
Югославию. 
Имеются так-
же епархии в 
США, Канаде, 
Англии, 
Австрии, 
Австралии, 
Новой 
Зеландии и др. 
странах

Около 10 
млн. чело-
век

В 1967 г. 
Македонская пра-
вославная цер-
ковь разорва-
ла канониче-
ское единство с 
Сербской церко-
вью и заявила о 
своей самостоя-
тельности
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8

Ру
мы

нс
ка

я 
пр

ав
ос

ла
вн

ая
 

це
рк

ов
ь

Румыния и ряд 
стран Западной 
Европы, 
Северной 
и Южной  
Америки, 
Австралии 
и Новой 
Зеландии.

Около 20 
млн. чело-
век 

Румынская пра-
вославная цер-
ковь образова-
ла на территории 
Молдавии свою 
Бессарабскую 
метрополию

9

Б
ол

га
рс

ка
я 

пр
ав

ос
ла

вн
ая

 
це

рк
ов

ь Болгария, по 
одной епархии 
есть в США и 
Австралии

Около 6 
млн. чело-
век

Богослужения 
совершаются по 
григорианско-
му календарю на 
церковнославян-
ском и болгар-
ском языках

10

К
ип

рс
ка

я 
пр

ав
ос

ла
вн

ая
 

це
рк

ов
ь

Остров Кипр 450 тыс. 
человек

Уже к середине I 
века остров счи-
тался полностью 
христианизиро-
ванным
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11
Э

лл
ад

ск
ая

 
пр

ав
ос

ла
вн

ая
 

це
рк

ов
ь

Территория 
Греции

Около 8 
млн. чело-
век

Является госу-
дарственной цер-
ковью в Греции

12

А
лб

ан
ск

ая
 

пр
ав

ос
ла

вн
ая

 
це

рк
ов

ь

Албания
Около 300 
тыс. чело-
век

Имеет статус ав-
токефальной 
церкви с 1922 
года

13

П
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
ос

ла
вн

ая
 

це
рк

ов
ь

Польша
Около 1 
млн. чело-
век

В 1924 году при-
знана автоке-
фальной церко-
вью всеми патри-
архатами, кроме 
РПЦ

14

П
ра

во
сл

ав
на

я 
це

рк
ов

ь 
Ч

еш
ск

их
 з

ем
ел

ь 
и 

С
ло

ва
ки

и

Территория 
Чехии и 
Словакии

Около 100 
тыс. чело-
век

Имеет государ-
ственное финан-
сирование
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15

А
вт

ок
еф

ал
ьн

ая
 п

ра
во

сл
ав

на
я 

це
рк

ов
ь 

в 
А

ме
ри

ке
США, Канада, 
Мексика

Около 1 
млн. чело-
век

Статус автокефа-
лии получила в 
1970 году

 • По этим данным, полученным еще в 2000 году, чис-
ленность православных в мире доходит до 170 мил-
лионов человек. В начале третьего тысячелетия на-
блюдается увеличение количества православных. Этот 
рост подтверждает недавняя оценка, опубликован-
ная протестантскими исследователями, согласно ко-
торой численность православных в мире составляет 
219 миллионов человек. Для сравнения: численность 
приверженцев Римско-католической церкви сегодня 
составляет более 1 миллиарда, протестантов — около 
600 миллионов.

 • Каждый третий православный является жителем 
России.

Несмотря на немногочисленность, первые четыре па-
триархата пользуются особым почетом из-за их древности 
и уникальной истории. Патриарх Константинопольский 
почитается как Вселенский Патриарх, хотя не все право-
славные церкви, в том числе и Русская православная цер-
ковь (РПЦ), признают правомерность такой претензии. 
Предстоятель этой Церкви носит титул «Его Святейшество 
Архиепископ Константинопольский  — Нового Рима и 
Вселенский Патриарх». Он имеет «первенство чести» и 


