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4. ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО 

Распространение христианства и развитие христианской теологии на Западе сначала 
просто вылились у христианских писателей в ] мышления, а затем породили детально 
разработанные учения о природе нового общества, каковым была католическая Церковь, о 
ее от-*| ношениях с различными этническими группами разных государств, среди которых 
она набирала своих членов, и, далее, о природе всякого общества. Так же, как 
христианская теология повлияла на метафизическую спекуляцию, христианская Церковь 
повлияла на политическую философию; но если в первом случае самый глубокий 
отпечаток на метафизику наложил Ветхий Завет, то политическая философия испытала 
главным образом влияние Евангелия и Посланий св. Павла. 

Христианство зародилось в среде еврейского народа тогда, когда он входил в состав 
Римской империи. Это двойственное обстоятельство указывает нам, в каком направлении 
следует вести исторические исследования, чтобы сравнить христианскую концепцию 
социального тела с предшествовавшими ей концепциями. 

То, что мы называем еврейским народом, составляло более сложный организм, чем 
кажется на первый взгляд. Сначала его единство представляется исключительно 
этническим: члены сообщества были связаны друг с другом кровными узами. Так, 
собственно, и было, причем до такой степени, что когда Яхве возвещает Аврааму о 
грядущем величии народа Израиля, Он просто-напросто обещает ему, что от него 
произойдет бесчисленное потомство, и очевидно, что это потомство и будет тем самым 
народом: «Я — вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов... Я сделаю 
тебя отцом множества народов... и цари произойдут от тебя» (Быт. 17:4—6). Это 
обетование Господь часто повторял вождям избранного народа, все члены которого 


