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Христианское управление хозяйством, как научно-практическая и 

учебная дисциплина, определяет пути синергического регулирования 
социально-экономической деятельности общества на основе теологической 

нравственности, обеспечивающей вечную жизнь человека. Христианское 

управление хозяйством является теоретико-методологической основой всей 

хозяйственной деятельности общества, обеспечивающей практическую 

возможность Боговдохновенной жизнедеятельности и гармоничного 
развития отдельного человека, нации, государства и человечества. 
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Концепция христианского экологического отношения 

к природе по Владимиру Соловьеву 

Концепция христианской экологии начинает складываться в последней 
четверти XIX-го века на пересечении православной антропологии и 

религиозно-философского учения о всеединстве. Впервые контуры 

концепции христианской экологии формируются в трудах великого 

русского религиозного мыслителя Владимира Сергеевича Соловьева (1853-

1900). Концептуальные подходы этого философа к проблематике 
требующегося нового взаимоотношения человека и природы на столетие 

опережают интенции современной экологической мысли. Расширяя 

границы этики за пределы социальных отношений, Владимир Соловьев 

выходит на проблематику экологической этики. Человек имеет по 

отношению к Матери-Земле обязанность в связи с ее самоценностью и ее 
собственными правами во всеедином организме бытия. Человек должен 

заботиться о природе и культивировать ее, чем реализуется заповедь Христа 

о любви к ближнему, где под ближним понимается не только человек, но и 

все творение Божие в целом, то есть реализуется христианский 

нравственный принцип любви к Творцу через Его творение. Концепция 
христианского экологического отношения к природе в сочинениях 

Владимира Соловьева в целом сходна с XIII разделом «Основ социальной 

концепции Русской Православной Церкви»: 

1. Природно-материальное и духовное принципиально отличны друг от 

друга, но существуют и развиваются в органическом единстве. Природа, 
творение встроены в божественный процесс преображения, воскресения и 

вознесения. Человечество вместе с сотворенной природой «стенает и 

мучится доныне» в родовых схватках (Рим. 8, 22-23). 

2. Подчинение природе и завоевание природы – две пройденные ступени 

развития отношений человек-природа. Нынешняя установка на 
одностороннее потребление и эксплуатацию природы, ее разрушение во 

имя искусственно сформированных рынком предложения целей и 

ценностей должна быть преодолена во имя выживания и развития 



56 

 

человека. Люди должны обрести благоговение перед природой, а в 

нравственную солидарность должен быть включен и субгуманный мир. 
3. Природа имеет не только инструментальный уровень или 

функциональную значимость (используемость), но и собственную 

ценность и право материи. Она не средство для достижения цели, а 

особый самостоятельный член цели человеческого существования. 

Материальная природа – важная составляющая личности человека. 
4. Материальная природа имеет право на свое одухотворение. 

5. Человек имеет по отношению к природе обязанность в связи с ее 

самоценностью, он должен заботиться о ней и культивировать ее во имя ее 

благополучия. Природа нуждается в человеке для своего 

совершенствования, гуманизации и одухотворения. 
6. Любовь к Творцу реализуется через любовь к Его творению (природе). Не 

только человек – ближний человеку, но и окружающая среда, природа. 

7. Кафоличность Церкви отражает всеединство бытия, в которое встроена и 

материальная природа. Возрастание человека в духовности и церковности 

предполагает и одухотворение природы. Один из примеров – таинство 
причастия, когда хлеб и вино (плоды синергии человека и природы) 

наполняются Духом Святым и претворяются в божественные 

евхаристические дары. 

8. Церковь должна учить человека солидарности с природой, благоговению 

перед Творением. Она должна активно участвовать в формировании 
нового, экологического образа жизни и способствовать развитию 

христианского экологического сознания. Ответственность за Творение – 

это принцип христианской жизни. 
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Переподготовка священнослужителей и мирян 
по управлению приходом:  

опыт Польской православной церкви 

Православная Церковь сталкивается с экономическими, социальными и 

политическими проблемами от правильного решения которых зависит 

жизнь православных христиан. Церковные приходы должны быть 

управляемы в соответствии с современными правовыми, экономическими и 

общественными нормами. Сложность, а порой и неоднозначность 
нормативно-правовых актов, регулирующими деятельность прихода, 

обуславливают необходимость в дополнительной подготовке выпускников 

духовной семинарии по управлению церковными структурами. Сообразно с 

этим в Польше кафедра православной теологии Белостокского 

государственного университета подготовила и проводит годичную 
последипломную программу для священнослужителей, монахов и мирян из 

церковного актива. Занятия проводится в группе численностью 20 


