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жизни. В России, как известно, новому, т. е. капиталистическому, укладу запад-

ного типа сопротивлялись. И церковь здесь играла, пожалуй, доминирующую 

роль. Однако все же Туган-Барановский, Милютин и др. под воздействием из-

менения реальности заявляли, что наша история была другая, но с падением 

крепостного права… мы стали такие же. Вместе с тем любостяжательство, т. е. 

погоня собственника за увеличением своего богатства в денежной форме, вы-

зывает особый протест церкви. Она же признает и собственность, но под углом 

зрения того, что все творения, все земные блага, по своему существу и природе 

принадлежат Творцу, что только Он один есть истинный и полный обладатель 

всех созданий. Собственность и доходы признаются лишь средствами для жиз-

ни, но никак не ее целью. Цель жизни в ее спасении, в достижении вечной бла-

гой жизни. Даже в языках это наблюдается. На европейских языках говорят: «I 

have», «Ich habe» — «я имею», а по-русски — «у меня есть». Дворянство — 

также русская особенность, равно как и соборность. Выдающийся вклад в тео-

рию и практику христианской экономии внесли русские православные мона-

стыри, которые возродили Студийский устав монашеского общежития, раз-

вернули широкую хозяйственную деятельность и благотворительность. Се-

мейное хозяйство, описанное в «Домостроях», общины, старообрядческие 

общежития также представляют особые области христианской экономии. 

Кризис индустриальной европейской цивилизации дал основание в противо-

вес утверждению Ницше «Бог умер» задуматься и заявить: «Бог только от-

ступил». И действительно, многие исследователи пытаются найти новую си-

стему координат или новую парадигму, которая бы фиксировала в себе не 

только стремление к росту, а к такому экономическому развитию, где гума-

нистическая составляющая была бы доминирующей. Поэтому экономиче-

скую политику в Беларуси следует проводить, исходя не из желаемых мод-

ных абстрактных постулатов Запада или Востока, а из реально сложившейся 

структуры современного уклада страны. Она же такова, что имеет условия к 

использованию разнообразных экономических форм и методов хозяйствова-

ния. А это значит, что институт религии в стабилизации экономики и обще-

ства, в раскрытии его потенциала к развитию (не к росту) должен играть все 

более значимую роль. Религиозный компонент следует принимать во внима-

ние не только для общественной стабилизации, но и в направлении активиза-

ции экономической активности, мотивации, которые для белорусского обще-

ства в плане достижения целей реформ, имеют одно из важнейших значений. 
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Природа человека и цели цивилизации 

Сущность каждой исторически определенной цивилизации выражается в 

мировоззрении, с помощью которого люди формируют свои цели, направ-
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ленные на достижение ими индивидуального и общественного блага. Несу-

щим звеном цивилизации являются внутренние механизмы, производящие 

расщепление социальной энергии людей, и направляющие ее на конструк-

тивное достижение поставленных целей. Определяющим фундаментом циви-

лизации, который центрирует ее и не позволяет распасться является вклю-

ченность в земную жизнь людей трансцендентных целей и ценностей. Цен-

тральным стержнем цивилизации и осью ее культуры является природа чело-

века, основной особенностью которой является ее сложность, определяемая 

единораздельной двойственностью. Природа человека включает в себя с од-

ной стороны, внешне явленную «естественную» составляющую природы 

человека, погруженного в Мiр, как совокупность человеческих страстей. С 

другой стороны — это невидимая духовно-нравственная трансцендентная 

природа человека, источником которой является Бог-Творец. Внешним обра-

зом «естественная» природа человека проявляется в его стремлении реализо-

вать свои способности и достичь успехов в мирской жизни. Человек приобре-

тает в соответствии со своими способностями место и статус в обществе, что 

приносит ему индивидуальное удовлетворение и общественное признание. 

Помимо мирских страстей, имманентных земному естеству природы челове-

ка, христианское мировоззрение ставит на первое место трансцендентное 

измерение, которое придает человеку духовно-нравственные ориентиры в 

жизни. Утрата человеком духовно-нравственных ориентиров ведет его к де-

струкции, причиной чего является действие мирских страстей как земного 

естества человека. Трансцендентные цели, питают человека живительным 

источником своей духовно-нравственной природы, определяющей формиро-

вание фундаментальных долгосрочных целей и ценностей людей, находя-

щихся под Божьим Промыслом. Люди достигают конструктивных земных 

целей в обществе только при самоограничении своих страстей. 
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Актуальность православного социального богословия 
в современном мире 

Современная мировая ситуация свидетельствует о непрекращающемся 

процессе секуляризации христианского мира. Данное обстоятельство застав-

ляет православное христианство отвечать на вопросы о принципах взаимо-

действия с социальными, экономическими и политическими институтами, 

сложившимися в современном секулярном мире. Ответы на эти вопросы 

должна дать православная социальная этика. Вместе с тем, история русского 

богословия показывает, что только события 1917 года стали своеобразной 

точкой отчета для особого внимания русской церковной эмиграции к пробле-

мам социальной и политической этики. Актуальной социальная проблематика 


