
62 

 

власти, отсутствие законного порядка» [4, 29]. Однако Церковь при этом 

отмечает, что причинами таких злодеяний является духовное состояние 
граждан, глубокое поражение грехом преступников и «главным источником 

преступления является помраченное состояние человеческой души». А 

поэтому Церковь, признавая роль правоохранительных органов, «целью 

которых является предупреждение, предотвращение и расследование 

преступлений, а также наказание и перевоспитание лиц, их совершивших» 
[4, 30], для профилактики религиозной преступности указывает на те 

методы, которые может реализовать только Церковь: духовное увещевание, 

просвещение, окормление, направленные на утверждение истинных 

духовных и нравственных ценностей. Имея определенные различия в 

объяснении причин и условий распространения религиозной преступности в 
обществе, Церковь и государство видят необходимость совместной работы в 

предотвращении данного зла «под религиозной маской». Действуя 

совместно, во взаимодействии, государство и Церковь способны создать 

определенный барьер для религиозной преступности и выстроить 

платформу для эффективной правовой и духовно-нравственной 
профилактики религиозной девиантности и агрессии в обществе.  
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Социально-экономическая доктрина Римско-
Католической Церкви в свете II Ватиканского собора 

Когда мы говорим о двух огромных частях некогда бывшей Римской 
империи и, соответственно, Церкви, то можем сразу отметить различный 

подход в зарождении и развитии не только в догматической и 

вероучительной областях, но также и в подходе к вопросам имущества, 

отношения к благу как таковому. И если восточная Церковь более склонна к 

мистицизму и созерцанию, то для западной ее части в лице оформившейся 
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позднее Римско-Католической Церкви как института более характерны 

учительство и деятельность в мире. Поэтому не приходится удивляться 
тому, что проблемы социально-экономического устроения занимают видное 

место среди богословских дискуссий и разработаны достаточно четко.  

Более того, можно говорить о том, что католичество является, своего рода, 

социально-ориентированной конфессией. Данная тенденция проявилась 

достаточно рано и возникла уже в начале XIX столетия, когда увидела свет 
энциклика папы Льва XIII от 15 мая 1891 года «Rerum Novarum» (лат. - 

новых явлений, вещей; от первых слов энциклики:  «Однажды пробуждено 

желание нового…»), которая была полностью посвящена так называемому 

«рабочему вопросу». Энциклика «Rerum Novarum» — открытое письмо, 

адресованное всем епископам Римско-Католической Церкви, обращавшее 
их внимание на положение рабочего класса. Вильгельм Эммануэль фон 

Кеттелер и кардинал Генри Эдвард Мэннинг оказали значительное влияние 

на содержание этого послания. В энциклике рассматривались отношения 

между правительством, бизнесом, рабочими и Церковью. Папа высказался в 

поддержку права рабочих создавать профсоюзы, отвергая при этом 
социалистическую идеологию и подтверждая право на частную 

собственность. [4]. Именно с этой даты (15 мая 1891 г.) Католическая 

Церковь ведет исчисление времени своей социальной ориентированности 

миру. Папа стремился модернизировать Католическую Церковь и её 

иерархическую структуру. Идеологический посыл энциклики дополнялся 
прочими трудами Льва XIII во время его понтификата. Энциклика «Rerum 

Novarum» стала основополагающим документом христианской демократии. 

Христианское рабочее движение разных стран ежегодно вспоминает слова 

энциклики в праздник Вознесения. Многие пункты «Rerum Novarum» были 

дополнены энцикликами Пия XI «Quadragesimo Anno» (1931), Иоанна XXIII 
«Mater et Magistra» (1961) и Иоанна Павла II «Centesimus Annus» (1991) [1, 

С.2-3]. Мощным импульсом для развития католической социальной 

доктрины стали решения II Ватиканского собора, после которого появился 

целый ряд книг и учебников по этой тематике. 

Таким образом, можно заключить, что собор стал отправной точкой в 
том, что социальная доктрина стала необходимым и достаточно важным 

элементом в богословии Римско-Католической Церкви и ее послании миру 

[2, С.204-207]. Доктрина включает в себя попытку взглянуть на современное 

общество глазами христианской веры и морали, это попытка дать 

нравственную оценку различным общественным институтам и явлениям. 
Можно сказать о том, что в католическом понимании социальная 

доктрина рассматривается как неотъемлемая часть антропологии, как 

богословие, направленное к обществу и человеку в попытке дать ему 

теологическую интерпретацию [3, С.11]. 

Что касается самой энциклика «Rerum Novarum», то она явилась 
плодом долгого становления католической теологии и вобрала в себя опыт 

предшествующего социального наследия Церкви. Если говорить об 
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историческом генезисе, то можно выделить 3 основных этапа ее 

формирования: 
1. опыт святых отцов, или «святоотеческое наследие»; 

2. «умеренная доктрина»; 

3. влияние протестантизма, или же «протестантская этика». 

Исходя из этого, можно заключить, Второй Ватиканский собор (1962-

1965) привнес серьезные изменения в жизнедеятельность Римско-
Католической Церкви, особо это касается социальной доктрины. При этом в 

современных реалиях зачастую отмечается схожесть позиций теоретиков 

католической социальной доктрины, взгляды которых на экономику не 

сильно отличаются от позиции протестантских теологов. 

Это происходит вследствие некоего противоречия, возникающего в 
Римско-Католической Церкви: с одной стороны, оставаться верным 

евангельской вести, и с другой – не потерять паству. Поэтому приходится 

«не отставать» от времени и приспосабливать социальную доктрину под 

современные реалии.  
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Христианское осмысление социально-экономической 
жизни в творчестве священника Павла Флоренского  

Находясь под арестом в 1933 году, отец Павел Флоренский завершил 

свою работу по социально-философскому учению «Предполагаемое 
государственное устройство в будущем». Этот небольшой труд 

Флоренского представляет собой результат главных идей отца Павла как 

русского мыслителя касательно возможного варианта «человеческого 

общежития». Структуру произведения отца Павла составляют восемнадцать 

частей, в каждой из которых изображена некоторая сторона общественной 
жизни. Основной чертой проекта «идеального государства» Флоренского 

является интересное сочетание концептуальных элементов, в которых 

налицо социальные антиномии: идеи Платона, коммунистические начала 

социальных преобразований, религиозные поиски, приверженность 

традициям, связанным с культурой и политический антидемократизм вплоть 
до положительных отзывов о диктаторах – современниках отца Павла.  

В начале своего труда отец Павел определяет основные аксиомы 

государства в будущем – «машины» управления: божественное право 


