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В статье философско-теологические основания леворадикального направления современного  
христианства раскрываются через анализ интерпретаций леворадикальными теологами ключевых 
принципов христианского вероучения. Так, главной задачей теологии является выход за пределы 
приватности христианского вероучения, распространение христианских принципов любви, братства  
и справедливости на социально-экономические и политические отношения между людьми. Вера  
заключается в воплощении принципов христианского гуманизма в социальную, экономическую  
и духовную жизнь общества. Образцом поведения для каждого христианина в мире должны быть 
жизнь и деятельность Иисуса Христа. Поэтому подлинный христианин должен не пассивно ожидать 
наступления Царства Божьего, а быть соработником Бога в преобразовании реально существующего 
общества, в котором доминируют социальное неравенство, конкуренция и индивидуализм. Церковь 
из организации, сохраняющей существующий социальный порядок, должна быть преобразована  
в организацию, способствующую кардинальной трансформации этого порядка в соответствии  
с принципами христианского гуманизма.
Ключевые слова: христианство, леворадикальное направление, вера, Бог, церковь, теология  
освобождения, справедливость, равенство, братство, капитализм, кардинальные социальные 
преобразования.
The article reveals the philosophical-theological bases of left-radical trend of modern Christianity through  
the analysis of interpretation by left-radical theologists of key principles of Christian doctrine. Thus, the main 
objective of theology is leaving the limits of privacy of Christian doctrine, spreading the Christian principles  
of love, brotherhood and justice to social-economical and political relations between people. Belief consists 
in the implementation of the principles of Christian humanism into social, economical and spiritual life of 
society. Life and activity of Jesus Christ must be the model of behavior for each Christian in the world. That 
is why a genuine Christian should not passively wait for coming of the Kingdom of Heaven but be a coworker 
of the God in transforming the really existing society where social inequality, competition and individualism 
are domineering. From an organization which preserves the existing social order the Church must be turned 
into an organization which contributes to cardinal transformation of this order according to the principles  
of Christian humanism.
Keywords: Christianity, left-radical trend, belief, God, church, theology of liberation, justice, equality,  
brotherhood, capitalism, cardinal social transformations.

Любая социальная теория и построенная 
на этой теории социальная критика опираются 
на онто-гносеологические принципы, которые 
выдвигаются философской мыслью. Так, соци-
альная философия Просвещения и просвети-
тельская критика феодально-абсолютистской 
социальной системы западноевропейского об-
щества XVIII в. опиралась на философские 
идеи мыслителей XVII в. Р. Декарта, Ф. Бэкона, 

Б. Спинозы, Т. Гоббса, Д. Локка. То же самое 
можно сказать о социальной критике предста-
вителей леворадикального направления со-
временного христианства. Однако поскольку 
эта критика носит религиозный характер, то ее 
онто-гносеологические основания базируются 
на новой интерпретации ключевых положений 
и принципов христианской теологии. Примеры 
новой интерпретации основных теологических 
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принципов и постулатов христианства, на кото-
рых строится социальная критика, можно най-
ти в работах выдающихся деятелей эпохи ев-
ропейской Реформации М. Лютера, Ж. Кальви-
на, Т. Мюнцера и др., которые лежат в основе 
идеологии ранних буржуазных революций 
XVI–XVII вв.

Такое же радикальное переосмысление ос-
новных принципов христианства составляет 
базис социальной теории и социальной крити-
ки левого направления в современном христи-
анстве, которое рассматривает себя и свою со-
циальную теорию как идейную основу борьбы 
широких масс за свое социальное освобожде-
ние. В теологических концепциях представите-
лей леворадикального направления современ-
ного христианства переосмысливается само 
содержание понятия теологии и главные ее за-
дачи, принципиально иначе, нежели в консер-
вативном направлении, интерпретируются по-
нятия веры, Бога, миссии Иисуса Христа, пере-
сматривается роль церкви в жизни верующего 
и отношение теологии к светским социальным 
теориям. Все это позволяет представителям 
леворадикального направления критически 
проанализировать противоречия современно-
го глобального капитализма и выдвинуть 
ряд плодотворных идей преобразования об-
щества.

Прежде всего, следует отметить, что пред-
ставители леворадикального направления со-
временного христианства подчеркивают нераз-
рывную связь своего теологического учения 
и практической деятельности, направленной 
против угнетения социально обездоленных 
слоев населения глобализирующегося капита-
лизма.

Один из основоположников теологии осво-
бождения Г. Гутьеррес, говоря об особенно-
стях этого направления теологической мысли, 
подчеркивает необходимость усиления связи 
между ортопраксией и ортодоксией, требует 
сочетать освобождение от социального угнете-
ния с теологическим принципом очищения от 
греха [1, p. XXXIV–XXXVI]. Определяя главную 
задачу богословия, Гутьеррес отмечает, что 
тео логия освобождения является критической 
рефлексией над основными принципами хри-
стианства с точки зрения защиты бедных [1, 
p. xxxiii]. Как характерную черту теологии осво-
бождения Х. К. Сканноне, К. Бофф и Л. Бофф 
выделяют тесную связь веры и практической 
деятельности [2, с. 128–129; 3, p. 299; 4, p.  36]. 
У. Роуэн также отмечает необходимость един-
ства теоретической теологии с практической 
деятельностью в борьбе против буржуазного 
общества и государства [5, с. 61]. По данному 
вопросу к теологам освобождения, которые яв-
ляются католиками, присоединяются и такие 
представители протестантизма, как Х. Кокс [6, 
с. 117], В. Панненберг [7, с. 286], Ю. Мольтман 

[8, с. 135]. С точки зрения Ю. Мольтмана, со-
временное богословие (как в  свое время наука) 
должно освободиться от метафизики Аристоте-
ля. Только в этом случае богословие может уча-
ствовать в жизни современного человека и в ко-
нечном итоге привести его к спасению [9, с. 17–
18, 25]. Один из самых видных представителей 
второго поколения теологии освобождения 
Чон Мо Сонг отмечает, что этому направлению 
современной христианской социальной мысли 
с самого начала была присуща тесная связь 
теологической концепции и практической дея-
тельности в  борьбе за освобождение широких 
масс от угнетения и отчуждения. Он утвержда-
ет, что в  связи с изменившейся социальной 
обстановкой в развитых и развивающихся 
странах после распада СССР необходим пере-
смотр и  отдельных концепций теологии осво-
бождения [10, p. 25, 31–32]. Последняя мысль 
Чон Мо Сонга была отмечена и в статье Г. Гу-
тьерреса «Ситуация и задачи теологии осво-
бождения сегодня» [11, p.  89–90].

Представители леворадикального направ-
ления современного христианства подчерки-
вают взаимосвязь этических норм христиан-
ства (любовь к ближнему, деятельное состра-
дание к бедным и угнетенным, идея братства 
всех христиан) с борьбой низших и угнетенных 
классов и социальных групп в развитых и раз-
вивающихся странах за свои права и интере-
сы [12, с. 201]. Они требуют деприватизации 
(deprivatization) теологического учения, то есть 
превращения этих этических норм христиан-
ства, обращенных преимущественно к приват-
ной жизни и деятельности индивида, в социаль-
ные нормы общественной жизни [1, p. 128]. 
Л. Бофф считает необходимым перенести ак-
цент в теологии с идеи индивидуального спа-
сения на идею христианского переустройства 
общества [2, с. 9]. Эту точку зрения на основ-
ные задачи теологии поддерживает и  католик 
И. Б. Мец [13, с. 117], и протестант Х. Кокс [6, 
с. 7–11]. По мнению Чон Мо Сонга, сами соци-
альные отношения глобализирующегося капи-
тализма порождают так называемый систем-
ный грех. И хотя отдельный христианин лично 
не виновен в этом грехе, он несет за него от-
ветственность перед лицом бедных и  угнетен-
ных [10, p. 34–35].

В результате деприватизации теологии ее 
главная задача, с точки зрения Г. Гутьерреса, 
должна заключаться в упразднении неспра-
ведливого общественного строя. При этом не-
обходимо личное участие каждого истинного 
христианина в этой борьбе. В то же время еще 
одной задачей теологии освобождения долж-
но быть соответствующее воспитание масс 
верующих, которое приводило бы их к осозна-
нию своего положения в существующем соци-
альном порядке и умению самостоятельно 
решать многочисленные проблемы, возника-
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ющие в процессе борьбы против социального 
неравенства [1, p. 174]. По мнению Л. Боффа, 
поистине новой идеей всей теологии освобож-
дения явилась идея о том, что освобождение 
может быть результатом не деятельности церк-
ви и государства и не благотворительности го-
сподствующих классов, а самих угнетенных 
и эксплуатируемых [4, p. 34]. Именно поэтому 
Г. Гутьеррес приходит к выводу, что теология 
является делом не только профессиональ-
ных  теологов, а всех подлинных христиан 
[1, p.  178]. И. Б. Мец утверждает необходи-
мость второй реформации христианства, кото-
рая должна быть нацелена не столько на из-
менения духовной жизни отдельного индиви-
да, сколько на социальные изменения самого 
общества [13, с. 125]. Х. Л. Сегундо и Чон Мо 
Сонг, вслед за Гутьерресом, подчеркивают 
роль теологии как процесса воспитания само-
стоятельности масс верующих в борьбе за 
свои насущные интересы [10, p. 25].

Решительный поворот к деприватизации 
теологического учения христианства, который 
делают представители леворадикального на-
правления, необходимо влечет за собой требо-
вание по-новому взглянуть на Священное Пи-
сание как на идейную основу теологии. Отсю-
да вытекает требование Г. Гутьерреса и ряда 
других левых теологов связать священную 
историю, данную в Евангелиях, и реальный 
исторический процесс борьбы широких масс 
за свое освобождение [1, p. 46, 234; 2, с. 129; 
10, p. 22, 30, 32]. В свою очередь, это требова-
ние открывает, с точки зрения леворадикалов, 
путь к более тесной связи теологии с социаль-
ными науками. Так, Г. Гутьеррес отвергает ре-
лигиозный мессианизм и догматизм, если они 
не опираются на данные научных исследова-
ний [1, p. 138–139]. Н. Мерфи утверждает, что 
сущность христианства заключается скорее 
в  решении политических проблем средствами 
научного анализа, нежели в приверженности 
системе неких метафизических принципов [14, 
с. 228]. К этим мыслям Г. Гутьерреса и Н. Мер-
фи присоединяется У. Ассман [2, с. 96].

Чон Мо Сонг настаивает на том, чтобы тео-
логическая аргументация, обосновывающая 
необходимость социальных преобразований, 
базировалась на рациональных началах. В то 
же время Г. Гутьеррес и Чон Мо Сонг отверга-
ют позитивистскую трактовку научного знания, 
делающую акцент только на описании факти-
ческой стороны социальной реальности. Они 
подчеркивают важность социального вообра-
жаемого (утопии) как некого горизонта, кото-
рый позволяет двигаться в определенном на-
правлении, но одновременно и необходимость 
понимания того, что эту утопию нельзя осуще-
ствить полностью и немедленно [1, p. 137–139; 
10, p. 66, 90]. Это сочетание трезвого социаль-
но-исторического анализа существующего по-

ложения вещей с требованием их радикально-
го изменения в соответствии с христиански-
ми  принципами социальной справедливости 
и братства роднит социальное учение пред-
ставителей леворадикального направления 
современного христианства с социальной кон-
цепцией марксизма. При этом их не смущает 
атеизм марксистской философии [1, p. 8–10; 
4, p. 63–64]. Более того, с точки зрения Х. Кок-
са, верующие нуждаются в атеистах для того, 
чтобы более адекватно и последовательно вы-
разить идею Бога [6, с. 247].

«Вера» является в христианстве основным 
понятием, означающим способ бытия челове-
ка перед лицом Бога и предопределяющим 
земную и посмертную судьбу человека. Не вы-
зывает сомнения, что этот религиозный тер-
мин оберегает могущественная традиция, и он 
постоянно находился и находится в фокусе 
внимания христианской теологии. В современ-
ном христианстве вместе с тенденцией сохра-
нить традиционное понимание веры имеется 
ряд попыток по-новому истолковать это поня-
тие для того, чтобы «освободить его значе-
ние,  – как отмечает П. Тиллих, – от сбивающих 
с толку и вводящих в заблуждение оттенков, 
большинство из которых – наследие предыду-
щих веков» [15, с. 132]. В этом и состоит суть 
проблемы интерпретации понятия религиоз-
ной веры (впрочем, так обстоит дело и с други-
ми религиозными понятиями). Решение этой 
проблемы во многом определяет содержание 
социальных концепций современного христи-
анства.

С точки зрения представителей леворади-
кального направления современного христи-
анства, присутствие Христа в нашем мире до-
казывается не литургией, а деятельностью, 
осуществляемой в соответствии с наставления-
ми Христа. Вера и дело должны быть нераз-
рывно связаны друг с другом [16, с. 68; 
12, с. 194]. Так, по мнению Д. Робинсона, вера 
означает не уход от жизни, как это понимали 
и практиковали представители средневекового 
христианства, противопоставляя духовную 
и земную жизнь человека, а совместное реше-
ние людьми практических задач реальной зем-
ной жизни. Для Д. Робинсона эта практическая 
деятельность человека и является подлинной 
молитвой, возносимой к Богу [17, с. 138].

Акт веры, по убеждению И. Б. Меца, дол-
жен являться духовным переворотом челове-
ка, в  результате которого прекращается его 
прежняя эгоистическая практика. В противном 
случае можно констатировать отсутствие веры 
[13, с. 95]. Вместе с тем, согласно немецкому 
теологу, представления о вере как о чисто ин-
дивидуальном духовном перевороте человека 
носит буржуазный характер, ибо снимает вину 
с капиталистического общества за наличие 
в мире несправедливости [13, с. 86]. В тради-
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ционном вероучении, по мнению И. Б. Меца, 
существует пропасть между требованием ду-
ховного переворота и реальной жизнью буржу-
азного общества, в котором преобладают уста-
новки, направленные на индивидуальное об-
ладание и успех в бизнесе. «Буржуазная» 
религия успокаивает сознание буржуазного 
индивида, освобождает его от угрызений сове-
сти [13, с. 128]. Подлинно христианская устрем-
ленность, с радикальной точки зрения, связа-
на не с личным спасением, а с преобразовани-
ем социального мира, с целью сделать его 
более справедливым.

Представители леворадикального направ-
ления опираются на известные идеи К. Барта, 
в которых проводится четкое различие библей-
ских текстов и Божьего Слова [7, с. 97]. По-
скольку тексты Писания, с точки зрения К. Бар-
та, отражают реакцию людей определенной 
эпохи, культурных традиций, социальных отно-
шений на Слово Божье, то в Писании неизбеж-
но содержатся определенные искажения Сло-
ва Божьего, истинность которого и призваны 
восстанавливать для своего времени теологи 
[7, с. 105].

По мнению М. Борга, само Священное Пи-
сание является интерпретацией сказанного 
Богом, а не прямым откровением Бога (прямой 
записью Его Слов). Поэтому и необходим кри-
тический подход к Священному Писанию. В ре-
зультате разных интерпретаций Писания, как 
утверждает американский исследователь Но-
вого Завета, сложились две парадигмы христи-
анства. Одна нацелена на пропаганду христи-
анского вероучения, другая – на изменение 
социального мира [18, с. 36–37].

Но если, согласно леворадикальной пози-
ции, вера прежде всего основывается на во-
прошании о Боге, означающем поиск смысла 
человеческой истории, то, в свою очередь, во-
прошание и поиск не могут осуществляться 
без диалога, без сомнения в правильности тех 
или иных утверждений, без дискуссий по фун-
даментальным проблемам. Поэтому свобода 
поиска, свобода мысли предполагаются сущ-
ностью веры. Свобода совести, таким обра-
зом, должна как принцип входить в состав 
веры. С точки зрения христианина-радикала, 
свобода веры – это не просто терпимость 
к  инакомыслию, но в своей основе предпола-
гает иную точку зрения, иной взгляд [19, с. 14], 
который позволяет лучше и полнее осмыслить 
свою собственную позицию, возможно, даже 
изменить ее, синтезировав разные подходы 
к  вере, а тем самым и к пониманию смысла 
бытия и истории. Согласно Г. Гутьерресу, под-
линная вера предполагает духовную откры-
тость верующего и отказ от гордости всезна-
ния, отрицающей диалог с инакомыслящими 
[1, c. 169–170]. Х. Кокс утверждает, что для 
укрепления самой веры необходимы диалог 

и полемика с атеистами [20, с. 123]. С точки 
зрения известного испанского мыслителя 
М. де Унамуно, сама религиозная вера появ-
ляется только в борьбе с сомнениями. Поэто-
му, по мнению философа, библейские веру-
ющие, по сути дела, не верят в Бога, поскольку 
не испытывают сомнений [21, с. 188, 310].

Даже, согласно кардиналу Х. М. Бергольо 
(нынешний понтифик Франциск), вера всегда 
подразумевает знак вопроса. При этом Х. М. Бер-
гольо называет высокомерием попытки не-
которых теологов безапелляционно утверж-
дать нечто об атрибутах и природе Бога [22, 
с. 32–33].

Вместе с тем представители светской фи-
лософской мысли также указывают на необхо-
димость дискуссии и взаимной критики научно-
го и религиозного мышления по проблемам 
веры для обоюдного обогащения и развития. 
Согласно С. Жижеку, левые атеисты спасают 
веру как от либеральных гедонистов, так и ре-
лигиозных фундаменталистов, которые при-
держиваются единой позиции, рассматривая 
положения веры как квазиэмпирические исти-
ны. Но если либеральные гедонисты смеются 
над этими положениями, то религиозные фун-
даменталисты принимают их всерьез [23, 
с. 438–439].

Делая акцент в своих концепциях на необ-
ходимости связи теологии и христианского ве-
роучения с конкретными проблемами социаль-
ной жизни человека, представители леворади-
кального направления социальной мысли 
современного христианства по-новому интер-
претируют в своих работах понятие «Бог», ко-
торое играет ключевую роль во всех монотеи-
стических религиях. Они опираются в этих ин-
терпретациях на следующие идеи: идею 
Д.  Бонхёффера о вере в совершеннолетнем 
мире [1, c. 45]; критику в творчестве П. Тиллиха 
концепций абсолютной трансцендентности 
Бога по отношению к миру и человеку [15; 24]; 
трактовку в работах К. Ранера понятия Бога 
как условия раскрытия творческого потенциа-
ла человека [25, с. 181]; идеи П. Тейяра де 
Шардена и процесс-теологии, согласно кото-
рым Бог рассматривается как основа и движу-
щая сила эволюционного процесса природы 
и  общества [7, с. 187, 212]. Так, например, раз-
мышляя о христианском понятии любви в све-
те онтологического вопроса, П. Тиллих прихо-
дит к знаменательному выводу о том, что если 
атрибутами Бога являются любовь и сила, то 
возможен синтез политики (сила) и христиан-
ской веры (любовь) [24, с. 16]. Но если сводить 
любовь только к этическим проблемам, спра-
ведливость только к эгалитаризму, а силу толь-
ко к подавлению, то в таком случае никогда по-
литика, основанная на силе, и любовь не будут 
единым целым, а следовательно, христианин 
не сможет заниматься политикой.
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С точки зрения леворадикалов, Бог не по-
тусторонен социальной реальности, а действу-
ет в ней. Развитие мира предлагает и то, что 
Бог не есть нечто раз и навсегда данное 
и трансцендентное социальной реальности, 
Он развивается вместе с миром, изменяясь 
и в  представлениях человека. Исходя из идеи 
о  том, что в теологии необходимо объединить 
священную историю как историю спаситель-
ной миссии Иисуса Христа с реальным истори-
ческим процессом, Г. Гутьеррес отмечает, что 
понятие Бога символизирует не вечный и неиз-
менный порядок природы, а исторический про-
цесс, поскольку Бог стал человеком. Поэтому, 
с точки зрения латиноамериканского теолога, 
связь с Богом выражается в связях человека 
с  его ближними, а следовательно, все, что де-
лается для ближнего, делается и для Бога, 
а любовь к Богу может быть проявлена только 
через любовь к человеку. Мы встречаем Бога, 
отмечает Г. Гутьеррес, сталкиваясь с другими 
людьми [1, p. 114, 168]. С точки зрения Чон Мо 
Сонга, Бог открывает себя в историческом про-
цессе борьбы угнетенных против угнетателей 
[10, p. 22]. Согласно Д. Робинсону, понятие Бог 
определяет смысл бытия человека и человече-
ства, выражает стремление человека к един-
ству с другими людьми [17, с. 18, 72, 168]. По 
мнению И. Б. Меца, Бог – это не внеисториче-
ское, потустороннее сверхбытие, а могущество 
нашего будущего, расковывающее инициа тиву 
человека [26, с. 43].

Свою позицию имманентности Бога по от-
ношению к истории человечества представите-
ли леворадикального направления подкрепля-
ют новой трактовкой миссии (предназначения) 
Иисуса Христа. С точки зрения Г. Гутьерреса, 
Иисус не рассматривается в Писании как некое 
трансцендентное посюстороннему миру нача-
ло. В Писании о Нем рассказывается как об 
историческом персонаже, выступающем про-
тив угнетения еврейского народа [1, p. 132]. 
Любовь Иисуса к людям воплощается в том, 
что Он идет ради их спасения на смерть. При 
этом Иисус был распят не по неведению лю-
дей, казнивших Его. Леворадикальные теологи 
в отличие от консерваторов подчеркивают ре-
волюционность проповедей и действий Иисуса 
в исторических условиях Иудеи того времени. 
В частности обстоятельно раскрыта конфрон-
тация революционного проекта («Царство Бо-
жье») Иисуса с Римской империей в книге 
Р.  Дри «Антиимперское движение Иисуса. 
Иисус в конфликтах своего времени» [27]. Ар-
гентинский теолог и философ в своей книге 
убедительно показывает суть этого революци-
онного проекта, которая заключается в эконо-
мике солидарности, основанной на «даре», 
и  политике, построенной на братских социаль-
ных отношениях. В результате попытки осуще-
ствить этот проект смерть Иисуса предстает 

как реальное политическое убийство, совер-
шенное Римской империей, владениям кото-
рой в этом регионе угрожает проповедь и прак-
тика Христа. После смерти Иисуса движение 
рассеивается, но позднее восстанавливается, 
начиная тем самым другую историю.

Чон Мо Сонг полагает, что воплощение 
Бога в человеке и страдания Христа являются 
напоминанием о вхождении Бога в историю че-
ловечества без власти над ней. Бог солидарен 
с жертвами реального исторического процес-
са, но не гарантирует скорую победу бедных 
[10, p. 93, 135]. Этой же позиции придержива-
ется и Х. Джонсон, который отмечает, что 
«Иисус был материалистичен, когда он осу-
дил типичного идеалиста-священника и леви-
та, которые не оказали человеку помощи 
в нужде, а  прошли мимо, чтобы предаться воз-
вышенным радостям общения с богом в бого-
служении и отправлении обрядов. Он был мате-
риалистичен, когда похвалил самаритянина, 
который использовал самые обыденные мате-
риальные вещи ... с помощью которых могут 
быть достигнуты великие духовные результа-
ты» [28, с. 30].

В связи с этим представители леворади-
кального направления настроены на плодо-
творный диалог со всеми, кто разделяет их со-
циально-политическую позицию, не разделяя 
при этом их религиозную веру. По мнению 
Г.  Гутьерреса, можно быть христианином, не 
принадлежа к христианской церкви [1, p. 43].

Подчеркивая в своей теологии неразрыв-
ную связь христианского вероучения с практи-
ческой деятельностью христианина по пере-
устройству социальных отношений на принципах 
братства, любви и солидарности, представители 
леворадикального направления пересматри-
вают теологическое учение о церкви. Так, 
Г.  Гутьеррес отмечает, что до недавнего вре-
мени церковь являлась защитником богатых, 
поэтому ей необходимо стать защитником обе-
здоленных членов общества [1, p. 72, 77]. Если 
церковь этого не сделает, то она капитулирует 
перед существующим несправедливым поряд-
ком и предаст Евангелие [29, с. 89].

С точки зрения Й. Ригера, для преодоления 
давней традиции тех времен, когда церковь 
и христианские общины были защитниками бо-
гатых и знатных членов общества, необходима 
демократизация самой церкви, в результате 
чего все члены христианского сообщества бу-
дут вовлечены в управление общинами и всей 
церковью [30, p. xii].

Призывы леворадикальных католических 
теологов к демократизации церкви, к участию 
представителей низших социальных слоев 
буржуазного общества в управлении церков-
ной организацией не остались без внимания 
высших иерархов, которые обвиняли предста-
вителей леворадикального направления в их 
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стремлении к разделению церкви по классо-
вому признаку [2, с. 54, 76]. Однако деятель-
ность пап Иоанна Павла II и Бенедикта XVI, 
направленная против теологии освобождения 
и демократизации католической церкви, при-
вела только к тому, что все больше латино-
американцев перестают ассоциировать себя 
с  католической церковью [31, с. 24–25]. Вот 
почему нынешний папа Франциск (не только 
первый в истории папа из Латинской Америки, 
но и первый папа, выбравший себе офици-
альное имя Франциск в честь знаменитого 
святого, защитника бедных) осторожно, но 
все-таки меняет социально-политическую 
программу католической церкви [32, с. 124–
125]. При этом следует отметить, что еще до 
своего избрания понтификом кардинал 
Х. М.  Бергольо выступал за широкую автоно-
мию первичных (базисных) христианских об-
щин и против союза церкви с господствующи-
ми в Аргентине второй половины XX в. поли-
тическими силами [22, с. 171, 181].

Католических теологов леворадикального 
направления поддерживают и теологи-проте-
станты. С точки зрения Х. Кокса, для того что-
бы церковь стала авангардом борьбы за хри-
стианские идеалы солидарности, сотрудниче-
ства и братства, она должна перестать быть 
опорой консервативных кругов, отказаться от 
материальной зависимости со стороны господ-
ствующих социальных групп, перестать быть 
простым собранием верующих с разными пред-
ставлениями о существующей социальной си-
стеме, а превратится в группу людей, солидар-
ных по принципиальным вопросам социального 
преобразования общества [6, с. 132, 227; 33, с. 
391]. Согласно Ю. Мольтману, протестантская 
церковь должна из церкви государственной 

преобразиться в церковь народную. Для этого 
все верующие должны участвовать в управле-
нии автономными христиански ми  общинами, 
из которых и должна состоять церковь [8, с. 141]. 
Эти идеи демократизации церкви разделяет 
и  Д. Робинсон [17, с. 182].

Таким образом, для обоснования своих 
взглядов на проблемы социально-экономиче-
ского и политического развития общества 
представители леворадикального направле-
ния социальной мысли католицизма и проте-
стантизма по-своему переосмысливают основ-
ные принципы христианства. Во-первых, ос-
новной задачей теологии, с точки зрения 
леворадикалов, является не столько обосно-
вание принципов христианского вероучения, 
сколько преобразование социальных отноше-
ний на основе христианских моральных прин-
ципов справедливости, братства и любви. Во-
вторых, леворадикальные теологи отрицают 
абсолютную трансцендентность Бога по отно-
шению к миру. Поэтому история человечества, 
с  их точки зрения, есть не что иное, как процесс 
воплощения в социальную реальность принци-
пов христианского гуманизма. В-третьих, по-
скольку образцом поведения для каждого хри-
стианина является жизнь и деятельность Иису-
са Христа, постольку подлинный христианин 
должен быть не пассивным в ожидании вопло-
щения в жизнь принципов христианского гума-
низма, а быть соработником Бога, бороться за 
это воплощение. В-четвертых, с точки зрения 
леворадикальных теологов, церковь из органи-
зации, сохраняющей существующий социаль-
ный порядок, должна быть преобразована 
в организацию, способствующую радикальной 
трансформации этого порядка в соответствии 
с принципами христианского гуманизма.
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