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Москвы»; более 50 удостоены медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», несколько десятков – медали «Партизану Ве-

ликой Отечественной войны» [5]. 
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В статье рассматривается взаимоотношение Католической           

и Православных церквей во второй половине XX – начале XXI вв.,           

отмечаются характерные особенности этого взаимодействия на 

современном этапе, которые включают в себя богословский диалог              

и разные уровни и формы сотрудничества и взаимопомощи по широ-

кому спектру актуальных проблем современности. 

 

Толерантные отношения между представителями различных 

конфессий, их взаимопонимание и сотрудничество имеют большое 

значение для поддержания мира и стабильности в обществе. Это ак-

туально и для современной Беларуси, где большинство верующих 
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отождествляет себя с христианством, а позиции православия и като-

лицизма довольно прочны.  

Православие сегодня – это 15 автокефальных (независимых) пра-

вославных церквей: Константинопольская, Александрийская, Антио-

хийская, Иерусалимская, крупнейшая по численности Русская право-

славная церковь (РПЦ, к которой принадлежит абсолютное большин-

ство православных верующих Беларуси), а также Грузинская, Серб-

ская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, Поль-

ская, Чешских земель и Словакии, Американская. Согласно последним 

данным, которые приводит Отдел внешних церковных сношений РПЦ, 

в мире насчитывается более 260 млн. православных [1]. 

Католическая церковь (Romana Catholica Ecclesia) сегодня – это 

единая структура, объединяющая более 1,25 млрд. человек по всему 

миру [2]. Она включает также 23 восточнокатолических церкви, при-

держивающихся одного из восточных обрядов (например, Белорус-

ская греко-католическая церковь, Российская, Словацкая и др.) и 

пользующихся канонической (правовой) самостоятельностью в рам-

ках Католической церкви.  

Началом разделения единой Христианской церкви принято счи-

тать 1054 г., когда в Константинополе папские легаты (представители 

Папы Римского) во главе с кардиналом Гумбертом отлучили от церк-

ви патриарха Михаила Керуллария, а тот в ответ отлучил их. Причи-

ны раскола 1054 г. сложны, а их рассмотрение выходит за рамки 

нашей статьи. Отметим лишь, что те события стали точкой отсчѐта 

длительной конфронтации православных и католиков, не до конца 

преодолѐнной даже и в настоящее время. 

Своего апогея взаимное неприятие между церквями достигло            

в ХVIII в. В 1729 г. Конгрегация пропаганды веры категорически за-

претила католикам участвовать в общих молитвах, богослужениях и 

таинствах («communicatio in sacris») с некатоликами. В свою очередь, 

в июле 1755 г. патриархи Константинополя, Александрии и Иеруса-

лима (впоследствии к ним присоединилась и Антиохия) отвергли за-

падный христианский мир – римо-католики были объявлены «не-

освященными и некрещеными», а их сакральные обряды – пустыми 

безблагодатными церемониями. Следует сказать, что с данной пози-

цией не согласилась тогда Русская православная церковь [3, с. 197].           

В целом, принятые в ХVIII в. решения на долгие годы серьѐзно ослож-

нили возможность сближения православных и католической церквей.  

Кардинальные перемены во взаимоотношениях между церквями 

произошли во второй половине ХХ в., и, главным образом, по причине 

глубоких изменений в православной и католической экклезиологии.  
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На II Ватиканском соборе Католической церкви, проходившем  

в 1962–1965 гг., был принял Декрет об экуменизме «Unitatis 

Redintegratio» («Восстановление единства»). В нѐм провозглашалось, 

что разделение церквей противоречит воле Христа, отмечалась особая 

близость православных церквей к церкви Католической, а православ-

ные таинства и священство признавались действительными. Право-

славная церковь официально была названа «церковью-сестрой». Раз-

деление церквей в прошлом объяснялось «причинами внешнего по-

рядка», а также «нехваткой взаимопонимания и любви» между ними.  

Католическая церковь разрешила своей пастве участвовать в та-

инствах, совершаемых в православных церквях в том случае, если            

у них не будет такой возможности в католической общине (например,  

в силу отсутствия католического священника). Равным образом                

и православные, оказавшиеся в аналогичной ситуации, допускались   

к участию в таинствах Католической церкви [4]. 

Во второй половине ХХ в. наметились положительные тенден-

ции в отношении к католикам и в православном мире. I Всеправо-

славное Совещание, проходившее в 1961 г. на острове Родос, приняло 

решение о «развитии отношений в духе любви Христовой» с Римско-

католической церковью [5, с. 42].  

В ответ на предложение католической стороны православным 

направить своих наблюдателей на проходивший в то время II Вати-

канский собор, II Всеправославное совещание в 1963 г. предложило 

католикам начать «диалог между двумя церквами на равных услови-

ях». Несколько позже Папа Римский Павел VI и патриарх Афинагор 

назвали его «диалогом любви» и «диалогом истины». III Всеправо-

славное Совещание высказалось за то, чтобы каждая православная 

церковь продолжала и развивала «братские отношения» с католиче-

ской церковью по своей инициативе, обмениваясь при этом информа-

цией об их развитии с другими православными церквями [5, с. 49, 68]. 

В Русской православной церкви сторонником развития диалога с ка-

толиками в тот период являлся митрополит Никодим Ротов, возглав-

лявший в 1960–1972 гг. Отдел внешних церковных сношений РПЦ             

и принимавший участие во Всеправославных Совещаниях.  

В январе 1964 г. в Иерусалиме состоялась историческая встреча 

Константинопольского патриарха Афинагора и Папы Римского Пав-

ла VI. Это была первая встреча глав двух церквей с 1439 г., состоя-

лась она по инициативе Афинагора. В следующем, 1965 г. (7 декаб-

ря) патриарх Константинопольский Афинагор и папа Римский       

Павел VI объявили о взаимном «снятии анафем» 1054 года. Анафемы 

1054 г. назывались «достойными сожаления», «злоупотреблениями», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Unitatis_Redintegratio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Unitatis_Redintegratio
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которые «были направлены против конкретных лиц, а не против 

церквей» [6, с. 115]. 

Во время визита Папы Иоанна Павла II в Константинополь                

в 1979 г. была достигнута договорѐнность о начале богословского 

диалога между Православной и Римско-Католической церквями.              

30 ноября 1979 г. Иоанн Павел II и патриарх Димитрий I с согласия 

всех православных церквей объявили о создании Смешанной между-

народной комиссии по богословскому диалогу между Римско-

католической и Православной церквями, а уже в 1980 г. Комиссия 

начала свою работу. В центре внимания Комиссии оказалось обсуж-

дение ключевых богословских понятий. 

На рубеже 80-х – 90-х гг. ХХ в. отношения между Католической и 

православными церквями осложнились из-за событий на Западной 

Украине. Восстановление приходов и структур Украинской греко-

католической церкви, ликвидированной И.Сталиным в 1946 г., сопро-

вождалось столкновениями греко-католиков с православными. По ини-

циативе РПЦ, поддержанной всеми православными церквями, бого-

словский диалог с Ватиканом был приостановлен, однако деятельность 

Комиссии на этом не прекратилась. Попыткой преодоления возникших 

проблем стало Баламандское соглашение, принятое на встрече Сме-

шанной богословской комиссии в июне 1993 г. в монастыре Баламанд 

(Ливан). В нѐм провозглашалась необходимость «положить предел все-

му тому, что может поддерживать рознь, антипатию и ненависть между 

Церквами». Было отмечено, что обе церкви «открывают друг друга               

в качестве Церквей-Сестѐр» и поэтому «недопустимо стремление обра-

щать людей из одной Церкви в другую ради их спасения». Но, вместе           

с тем, было признано, что «восточные католические церкви имеют пра-

во на существование и на деятельность для удовлетворения духовных 

нужд своих верующих» [7]. Баламандское соглашение вызвало неодно-

значную реакцию среди православных и католиков и критику с обеих 

сторон в свой адрес. Тема унии обсуждалась Смешанной богословской 

комиссией и в июле 2000 г. на встрече в Балтиморе (США). Однако               

в силу принципиальных разногласий во взглядах совместного докумен-

та по еѐ итогам принято не было. 

Неоднозначную реакцию среди православных и католиков вы-

звал и так называемый Равеннский документ, принятый в Италии                

в 2007 г. В нѐм заявлялось о первенстве епископа Рима (Папы Рим-

ского) над другими епископами [8]. Следует пояснить, что все до-

кументы и материалы богословского диалога не имеют обязатель-

ной силы до окончательного их утверждения всеми православными 

церквями. 
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Православно-католический богословский диалог продолжается 

и в ХХI в. О его важности заявили в совместной декларации Констан-

тино-польский патриарх Варфоломей I и Папа Римский Франциск               

в мае 2014 г. в Иерусалиме. Главной целью работы Смешанной бого-

словской комиссии было названо «достижение полного согласия по 

вопросам вероучения и, соответственно, достижение Евхаристическо-

го единства между Церквями». Одновременно обе стороны признали, 

что данная цель еще далека до своей реализации [9].  

По мнению одного из участников диалога, профессора патро-

логии и восточного богословия Венского университета Эрнста Сутт-

нера, достижение единства между церквями не может быть плодом 

человеческих усилий или результатом компромисса; единство церк-

вей – это дар от Бога, а задача Комиссии – обнаружить его, если он 

уже дан. При этом перед богословами, участвующими в диалоге, не 

стоит задача покончить с расколом церквей (это исключительно пре-

рогатива самих церквей), а установить, существуют ли для этого 

условия. Э. Суттнер обращает внимание на то, что если Комиссия 

придѐт к выводу, что православных и католиков разделяют лишь ис-

торические обстоятельства, то она предложит объявить об оконча-

нии эры раскола и еѐ миссия на этом будет исполнена. В случае про-

тивоположного вывода она должна будет прекратить свою работу   

[3, с. 281–284].  

РПЦ видит задачу богословского диалога с католиками в том, 

чтобы «объяснить экклезиологическое самосознание православной 

церкви, основы еѐ вероучения, канонического строя и духовной 

традиции, рассеять недоумения и существующие стереотипы».  

Восстановление единства христиан называется «задачей первосте-

пенной важности» для православной церкви. Согласно официаль-

ной позиции «подлинное единство возможно лишь в лоне Единой 

Святой Соборной и Апостольской Церкви» (Православной церкви – 

Авт.) [10].   

Безусловно, взаимоотношения между католической и право-

славными церквями не сводятся лишь к богословскому диалогу. Обе 

стороны уже сейчас сотрудничают по многим актуальным пробле-

мам современности – это защита человеческой жизни и достоинства, 

традиционной семьи, борьба за мир, социальную справедливость, 

чистоту окружающей среды и др. С точки зрения одного из высоко-

поставленных представителей РПЦ, митрополита Илариона (Алфее-

ва), «богословский диалог… не является главным полем для взаимо-

действия между православными и католиками. Основной сферой, где 

мы должны прилагать силы для совместного служения и совместного 
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свидетельства, является как раз социальная проблематика,  проблема-

тика защиты гонимых, преследуемых, защиты тех христиан, которые            

сегодня подвергаются гонениям в разных частях мира, прежде всего, 

на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в ряде традицион-

но католических стран. Это открывает очень широкое поле для взаи-

модействия и сотрудничества» [11]. 

Таким образом, во второй половине ХХ в. произошли суще-

ственные изменения во взаимоотношениях Католической и Право-

славных церквей, начался богословский диалог, который, несмотря 

на имеющиеся проблемы, продолжается и в настоящее время. Встре-

чи и контакты высокопоставленных церковных персон, богословов, 

простых верующих способствуют преодолению ошибочных пред-

ставлений и заблуждений в восприятии и оценке друг друга. Наряду 

с обсуждением богословских проблем Католическая и Православные 

церкви сотрудничают по широкому спектру актуальных проблем со-

временности.  
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