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обеспечивающих рост населения (смертность, рождаемость, миграция), не 
дает повода для большого оптимизма. Несмотря на положительную динами-

ку, рождаемость в Республике Беларусь несоразмерна уровню смертности [1]. 
Апологеты миграции связывают с ней возможности существенного прироста 

населения. Однако мировой опыт показывает, что лечение демографических 
заболеваний таким лекарством как миграция часто оказывается хуже самих 

болезней. Основным средством улучшения демографической ситуации оста-
ется рост рождаемости. 

Низкая рождаемость обуславливается в первую очередь духовными и 
аксиологическими факторами, не менее ощутимо влияние материальных фак-

торов. В существующей экономической ситуации происходит снижение 
уровня социально-правовой защищенности семей с детьми. «Дети в условиях 

невысокого уровня жизни становятся главным фактором бедности, соответст-

венно, отказ семьи от рождения детей или ограничение их количества явля-
ются средством социальной самозащиты населения» [2]. 

В этой связи наряду с другими мерами, предпринимаемыми в плане 
улучшения демографической ситуации, стратегически важен пересмотр нало-

говой политики государства. «Как искусство налоговая политика творчески 
осуществляет выбор оптимальных моделей реализации экономической поли-

тики государства» [3. С. 21]. Речь идет об ориентации налоговой политики на 
сохранение и поддержку семьи, реализации в национальном законодательстве 

принципа налогообложения семей, дифференциации стандартных налоговых 
вычетов в зависимости от количества детей в семье, предоставлении налого-

вых льгот социальной направленности. 
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Некоторые особенности понимания управленческого труда 
в православной и католической социальных концепциях 

Если рассматривать управленческий труд как одну из разновидностей 
труда, то, согласно Основам социальной концепции Русской Православной 

Церкви, труд является «органичным элементом человеческой жизни» [1. С. 
49]. Человек, согласно библейской концепции, призван быть «сотворцом и 

соработником Господа» [1. С. 49], что также относиться и к управленческому 
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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 


