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В Социальном учении Католической Церкви постулат справедливости, 
или решительно закладываемое сверху обязательное требование при обосно
вании системы истин, вытекающих из учения и стиля жизни Иисуса Христа, 
Евангелия и общественно-экономического учения Церкви о формировании 
справедливого общества на принципах христианской этики и нравственности, 
является основой и неотъемлемой частью учения о экономическом развитии и 
прогрессе. Католическая Церковь не только желает и требует формирования 
общества на принципах справедливости, источником которой является Дека
лог, Евангелие и многовековое учение Церкви о таких вопросах как собствен
ность, ростовщичество, взимание процентов по кредитам и многих других, но 
и предлагает теоретически обработанное и проанализированное на практике 
Социальное учение, которое без всяких оговорок можно назвать совершенной 
доктриной общественного развития потому, что внедрённая в жизнь марксист
ская доктрина общественного развития дискредитировала себя почти полно-
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стью, а существующая ещё за счёт эксплуатации абсолютного большинства 
общества «либеральная» система экономического развития, которая от начала 
своего существования имела пороки и не была основана на этических принци
пах, является пронизанной различными кризисами: экономическим, финансо
вым, этическим, экологическим, культурным, а прежде всего -  нравственным.

Фундамент Социального учения католической Церкви, основанного на 
принципах христианской веры, заложил в 1891 г. папа Леон XIII в энциклике 
Rerum novarum, в которой одновременно с актуальными до сего времени пред
посылками решительно провозгласил христианский постулат о натуральном 
праве собственности для каждого человека, которого как марксизм, так и либе
рализм стремятся его лишить, хотя и различными методами, а также папа под
верг осуждению обогащение немногих за счёт людей труда: «(...) ни Божеские, 
ни людские права не позволяют пользоваться чужой бедой и нищетой, а так
же вообще нельзя использовать чужого убожества для собственной пользы 
и прибыли стягивать с чужого недостатка» [1]. В этой энциклике папа Леон 
XIII провозгласил постулаты необходимости существования государственной 
общественной политики, введения общественной обязанности частной соб
ственности и юридического гарантирования для профсоюзных организаций [2].

После этого в 1931 г. папа Пий XI в энциклике Quadragesimo anno под
чёркивал, что если капитал всю общественно-экономическую жизнь подчиняет 
исключительно себе и обращает её в свою пользу, то в этом случае насилуется 
общественная справедливость. Одновременно папа Пий XI в этой энциклике 
остро критиковал фальшивый постулат, который утверждал, что «(...) эконо
мический порядок и нравственный так от себя отделены и так себе чужды, 
что первый вообще не зависит от другого» [3].

Папа Иоанн XXIII в энциклике Расет in terns углубляя католическое уче
ние о экономическом развитии оглашает постулат, выражающий пожелание, 
чтобы государства, которые достигли высшей степени развития должны уде
лять для более бедных и менее развитых стран всяческую помощь, а также 
должны остерегаться любых намерений господства над ними, а в энциклике 
Mater et Magistra папа отмечает, что помощь для развивающихся стран в сфере 
экономического развития и технического прогресса должна быть без корыст
ной, чтобы эти страны имели возможность «(...) в будущем самостоятельно 
прогрессировать на пути экономического и общественного развития» [4].

Опубликованная в 1967 г. энциклика Populorum progressio папы Павла VI 
рядом с мотивом религиозным содержит ещё и мотив «мирской», который по
свящён проблеме поощрения развития народов, в первую очередь экономиче
ски слабо развитых. При этом остро критикует он «либеральный капитализм», 
который двигателем экономического развития делает прибыль, игнорируя при 
этом этические принципы и общественные последствия. При этом папа пре
достерегает: «Если (...) технократия перевесит в недалёком будущем, то 
может принести несчастия не менее годные сожаления, чем те, которые 
ранее принёс либерализм» [5]. В этой энциклике папа Павел VI развивая като
лическое учение о экономическом развитии утверждает, что целью этого раз
вития является «всестороннее развитие всего человека и всех людей» [6].
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В своём учении о прогрессе и экономическом развитии Второй Собор Ва
тиканский также придерживается прежней концепции экономического развития 
и технического прогресса: «(...) Костёл, руководствуясь светом Евангелия 
на протяжении веков выработал, а особенно в последнее время предложил 
здравомыслящие принципы справедливости и правильности, касающиеся 
как индивидуальной и общественной жизни, так и международной жизни. 
Святой Собор, прежде всего принимая во внимание требования экономиче
ского развития, намерен подтвердить те принципы, соответствующие об
стоятельствам современной эпохи и подать конкретные ориентационные 
указания» [7]. Приведённая цитата явно свидетельствует о том, что в своем 
учении о экономическом развитии и техническом прогрессе Собор, как и папы 
на эту проблему смотрят через призму добра и справедливости как для отдель
ного индивидуума, так и общества, в том числе международного. Постулаты 
о этическом прогрессе общественной справедливости, и экономическом раз
витии в учении Собора являются доминирующими и самыми важными: «Эко
номический прогресс должен быть подчинён решениям человека и нельзя 
его оставлять своеволию горстки людей или групп, скупивших в своей руке 
слишком большую экономическую мощь, а ни также факторов принятия по
литических решений, ни каких-то сильнейших народов; напротив, на каждом 
уровне управления прогрессом должны брать в нём активный удел как можно 
большее количество людей, а если дело касается международных отноше
ний -  все народы» [8].

Прошло полстолетия с момента окончания работы Собора в Ватика
не, однако документы этого собора актуальны, что же касается высказанных 
там опасений о том, что рост экономической деятельности часто приводит до 
«(...) ухудшения общественного положения слабейших и до пренебрежения 
убогих» [9], то эти опасения были пророческими до такой степени, что папа 
Франциск, который не отходит от традиционной концепции постулата Церкви 
об экономическом развитии и прогрессе, вынужден был высказать такое мне
ние: «Такое технологическое и экономическое развитие, которое не остав
ляет мир лучшим, а качество жизни интегрально высшей, не может быть 
узнано за прогресс» [10]. Отмечая необходимость выработки новой модели 
экономического и общественного развития, папа Франциск решительно отста
ивает традиционный постулат Церкви о прогрессе и экономическом развитии: 
«Чтобы появились новые модели прогресса, (...) Нельзя примирить путём 
компромисса заботы о природе с финансовыми приходами или охрану среды 
с прогрессом. В этом вопросе косвенные пути являются только малым опоз
данием катастрофы. Речь идёт об изменении дефиниции прогресса» [11].
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