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Блок 1 

 

По утверждению канадского политика П. Трюдо, «католические нации не всегда были пылкими 
сторонниками демократии. В религиозных вопросах они авторитарны; и так как разделительная линия между 
духовным и мирским может быть не только отчетливой, но иногда и ставить в тупик, то католические нации 
зачастую очень неохотно ищут решения мирских проблем путем простого подсчета голосов». 

 
1) Влияет ли религия на политическое развитие? 
2) Насколько, по вашему мнению, верно данное утверждение? Приведите аргументы «за» или 

«против». 
3) Назовите принципы, которые определяют характер взаимоотношений светской и духовной 

властей в рамках католицизма и православия. Раскройте их содержание. 
4) Существует мнение, что протестанты тяготеют к демократии. Насколько, на ваш взгляд, верно это 

утверждение? Приведите аргументы «за» или «против». 
5) В ответах должны быть использованы необходимые термины. 

 
 

Критерии оценки 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

п/ 
№ 

Критерии Баллы за ответы пунктам задания 
 

Общее 
кол-во 
балло

в 
Соответствие ответа вопросу и 

уровень аргументации 
Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 Пункт 4 Пункт 

5  

1 Ответ на вопрос свидетельствует о 
точном и глубоком понимании 
вопроса. Приведены необходимые 
аргументы на основе анализа 
задания, точно использованы 
необходимые термины 

10 20 20 20 5 75 

2 Ответ на вопрос дан, но 
свидетельствует о неточном 
понимании вопроса. Приведены 
необходимые аргументы на основе 
общих рассуждений о задании, точно 
использованы необходимые термины 

7 15 15 15 3 55 

3 Ответ на вопрос дан, но 
свидетельствует о поверхностном 
понимании вопроса, нет 
убедительной аргументации, 
использованы необходимые термины 

3 7 7 7 1 25 

4 Ответ на вопрос не соотнесен с 
заданием 

0 0 0 0 0 0 
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Примерный ответ на задание   
 
По утверждению канадского политика П. Трюдо, «католические нации не всегда были пылкими 

сторонниками демократии. В религиозных вопросах они авторитарны; и так как разделительная линия между 
духовным и мирским может быть не только отчетливой, но иногда и ставить в тупик, то католические нации 
зачастую очень неохотно ищут решения мирских проблем путем простого подсчета голосов». 

 
1) Влияет ли религия на политическое развитие? 
2) Насколько, по вашему мнению, верно данное утверждение? Приведите аргументы «за» или 

«против». 
3) Назовите принципы, которые определяют характер взаимоотношений светской и духовной 

властей в рамках католицизма и православия. Раскройте их содержание. 
4) Существует мнение, что протестанты тяготеют к демократии. Насколько, на ваш взгляд, верно это 

утверждение? Приведите аргументы «за» или «против». 
5) В ответах должны быть использованы необходимые термины. 
 

 
Влияние религии на политику неоспоримо. Для понимания сложностей взаимодействия в сферах 

общественной жизни немаловажное значение имеет религиозный фактор и его влияние на политику. 
Религиозные идеи оказали огромное влияние на ход  развития истории человечества и цивилизаций. Важное 
место среди этих идей занимает религиозно-политическая доктрина о происхождение власти. Феномен 
верховного правителя – «наместника Бога» на земле – рассматривается во всех мировых религиях. 
Древнеегипетские фараоны, христианские императоры, мусульманские правители, русские цари опирались 
на религию при объяснении и легитимации своей безграничной власти. Они получали от церкви божественные 
права, а государство взамен защищало собственность церкви. Отношения между властью и религией не 
всегда были бесконфликтными, но в целом, эти начала – земная и небесная власти – дополняли и 
поддерживали друг друга. 

Мы согласны с мнением П. Трюдо. Принявшие католичество (равно как и православие) народы в целом 
менее склонны к демократическим ценностям. Если греческий гражданин античности (пока еще не христианин) 
больше думал об улучшении своей жизни и обустройстве государства и был готов бороться за достижение 
этих целей, то римлянин-христианин больше думал о загробной жизни. Он в меньшей степени стремился быть 
участником управленческих процессов в государстве и обществе. Христианская церковь предложила 
божественную концепцию происхождения власти, наделила носителя власти особым статусом, а в 
православной концепции носитель власти был провозглашен помазанником божьим.  До Реформации облик 
политической жизни европейских государств определялся универсалистскими связями, обеспечиваемыми 
единой католической церковью и латынью, которая была единым языком веры, образования и науки. 
Симфония властей (светской и духовной) практически исключала возможность проявления и учета народной 
воли в управленческих процессах.  

Такой симбиоз власти и церкви (симфония властей) объясняется господствовавшими принципами, 
которые определяли характер взаимоотношений светской и духовной властей в рамках католицизма и 
православия. В католицизме этот принцип получил названия папецезаризма, что означало приоритет 
духовной власти над светской. С IX–X вв. формулируется так называемая теория двух мечей, согласно 
которой для защиты христианства Богом были даны два меча – церковный и светский. Оба они передаются 
церкви, которая, сохранив для себя духовный меч, светский передала монарху. Следовательно, правитель 
должен подчиняться церкви. По мере формирования и укрепления национальных государств, папы второй 
половины XV в. уже выступают как светские владыки – они были по призванию скорее государственными 
мужами и полководцами, чем высшими священнослужителями. До этого в Церковном государстве недостатки 
светской власти (государственной) – отсутствие армии и вооруженной исполнительной власти – возмещались 
или корректировались авторитетом пап как правителей церкви. В православии отношения между светской и 
духовной властью основывались на противоположном принципе – цезарепапизме, т.е. превосходстве 
императорской власти над властью церкви. В эпоху императора Юстиниана появилось понятие «симфонии» 
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т.е. «созвучия» светской и духовной власти. В соответствии с «симфонией», Церковь спасает бессмертные 
души христиан, охраняя неприкосновенность ритуалов и догм, а грешными бренными телами ведает светская 
императорская власть. Именно благодаря теории «симфонии» восточная церковь никогда не выдвигала 
политических требований, но в то же время малейшие расхождения с обрядами и догматами, принятыми на 
Вселенских соборах, вызывали серьезнейшие политические потрясения в государстве и обществе (можно 
вспомнить последствия реформ при патриархе Никоне). Идеальным политическим устройством православие 
считает царскую власть царя–помазанника Божия. 

Третья ветвь христианства – протестантизм – появилась в результате раскола единой католической 
церкви. Протестантизм стал идеологией зарождающихся капиталистических отношений, создания 
национальных государств.  Он разрывал универсалистские связи, основанные на постулатах католической 
церкви, ориентировал людей на активную хозяйственную деятельность на основе твердых религиозных 
правил, главным из которых выступал постулат долга и ответственности перед Творцом. Такой подход 
содействовал формированию нового класса – буржуазии, которая начинала требовать права участия в 
управлении государством. В результате начинает широко распространяться практика создания парламентских 
институтов, политических и иных организаций, имеющих достаточно широкую социальную базу. Эти 
нововведения были характерны преимущественно для протестантских обществ, где свободы и права 
личности постепенно начинают занимать главенствующие позиции во взаимоотношениях государства и 
общества. Благодаря идеям протестантизма происходит освобождение общественного сознания от 
предрассудков. Любовь к труду, прививаемая протестантизмом, сочетается с уважением к частной 
собственности и закону. Эти качества порождали у граждан чувство ответственности, как за свое положение, 
так и  за состояние государства и общества, что предполагало их общественно-политическую активность.    
 


