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труду. Предпочтение не отдается какому-то одному виду труда, главное что-
бы он был направлен на «благо людей» и не был способом противления Богу 

и его замыслу о человеке и мире [1. С. 51]. Вавилонское столпотворение по-
казывает, каким образом богопротивная цель может привести к потере управ-

ления [3] над строительным процессом и краху проекта (Быт. 11,4).  
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви показы-

вают, что управленческий труд христианина должен иметь глубокое понима-
ние и осмысление своей миссии в мире в рамках понимания «конечного 

предназначения, в эсхатологическом свете Царства Божия» мира и общества 
[1. С. 9]. Поэтому понимание труда не ограничено только земными рамками.  

Католическое понимание труда также говорит о том, что спасение чело-
века охватывает «рэальнасцi гэтага свету», включая экономику и труд [2. С. 

21]. Подчеркивается что «новы закон любові», показанный Богом к миру от-

данием своего Сына миру, должен действовать во всем человеческом социу-
ме и его земных проявлениях, включая труд [2. С. 22].  

В католическом понимании управленческого труда большое внимание 
уделяется роли руководителя и предпринимателя, которые сегодня находятся 

в центре технических, торговых, финансовых и культурных связей и их ре-
шения имеют не только экономическое, но и общественное значение [2. С. 

248]. Руководитель не может исходить только из экономических задач, без 
учета качества работы и жизни тех, кто создает материальные блага на пред-

приятии и названы в Кампедыi как «самы каштоўны скарб прадпрыемства» 
[2. С. 249]. Качественная экономика возможна, согласно католическому соци-

альному учению, только если осуществляется принцип «першынства чалаве-
чай асобы» над процессами и технологиями [2. С. 249]. 
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Деньги и добрые дела в свете писем Оптинских старцев 

Некоторые Оптинские старцы родились в купеческих семьях и до посту-
пления в монастырь занимались торговлей. Деньги, которые так важны в эко-

номике, не рассматривались ими сами по себе как за некое зло. На это указы-

вают, например, письма прп. Амвросия. В частности, он отмечал важность 
следующего понимания значения денег: «Если бы мог человек питаться и 

одеваться воздухом, тогда бы он справедливо пренебрегал деньгами, которые 
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ему, как кажется, иногда надоедают. А как во время холода и голода нельзя 
пренебрегать потребной одеждой и пищей, так нельзя пренебрегать теми 

средствами, через которые пища и одежда приобретаются. У святых отцов 
говорится, что «краи бесовския суть», т.е. что крайности происходят от по-

дущения душевных врагов. Безрассудно быть пристрастным к деньгам, и не-
рассудно пренебрегать ими; то и другое худо и ведет не только к смущению, 

но и даже к вреду душевному через разные путаницы от неправильного пре-
небрежения». В отношении возможного толкования вредности денег и необ-

ходимости правильного их использования он указывал: «Деньги сами по себе 
или, вернее, по цели, назначенной от Бога, вещь весьма полезная. Они заме-

няют недостаток простоты и любви между людьми. Без денег кто бы расчел 
людей? Были бы вечные споры, и ссоры, и даже драки до убийства, а малыми 

монетами и даже ничтожными бумажками люди от всего этого избавляются, 

сами не понимая того. Вред не от денег, а от безрассудной жадности, или 
скупости, или от злоупотребления, пожалуй, скажем, и от неправильного 

пренебрежения. Пользуйся употреблением денег правильно будешь покойна» 
[1. С. 191-192]. Это очень важные слова, которые каждый христианин должен 

иметь в виду. 
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Религиозность жителей Минска и его пригорода 
как социальная характеристика 

В январе – мае 2015 года автором были опрошены жители Северного по-

селка г. Минска и деревни Большое Стиклево, в ходе которого было проведе-
но около 650 бесед. При этом опросчик был в подряснике, т.о. люди понима-

ли его принадлежность к священнослужителям, что, безусловно, сказалось на 
результатах исследования. 

Индекс доброжелательности жителей Северного поселка: 
19% – от резко негативного отношения к представителю Православной 

Церкви до слегка не доброжелательного общения с ним. 
40% – спокойное ровное доброжелательное общение. 

41% – изначальная радость по поводу посещения их дома, приглашение 
прийти вновь.  

Религиозная принадлежность опрошенных: 
Православные: 83,7%; католики: 7,6%; баптисты и пятидесятники: 3%; 

атеисты: 4,2%; староверы: 1,5%. 
Индекс доброжелательности жителей деревни Большое Стиклево: 

10,4% – от резко негативного отношения до слегка не доброжелательно-
го общения. 


