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Понятие, сущность и основные этаПы  
развития католической социальной доктрины

Аннотация. Предметом исследования работы является понятийный аппарат и сущност-
ное содержание католической социальной доктрины как фактора политического влияния в 
странах мира. Особое внимание уделяется вопросам периодизации этапов развития доктри-
ны, значение самой доктрины в условиях очевидного возрастания влияния религиозных фак-
торов на политические процессы в мире. На фоне глобальных политических, экономических 
и социальных перемен во всем мире, становится очевидно, что религиозный фактор играет 
ключевую роль при попытке определить причину становления демократических государств в 
одних частях света, и неспособности создать элементарные институты публичной власти в 
другой. Католицизм, с самым большим числом приверженцев в мире, безусловно, является фак-
тором, существенно повлиявшем на современную политическую карту мира. В работе широко 
используются такие методы исследования, как диалектический, системный, сравнительный, 
исторический и институциональный методы. Новизна исследования заключается в целом ряде 
принципиально новых подходов, предлагаемых автором. В частности, автор предлагает кон-
цепцию периодизации основных этапов развития католического социального учения, отлич-
ную от традиционно принятой в западной научной среде. Более того, в работе предлагается 
рассматривать католическое социальное учение как процесс, начавшийся значительно раньше 
издания энциклики «Rerum Novarum».
Ключевые слова: католическое социальное учение, религия, политика, Второй Ватиканский со-
бор, эницклика, Католическая церковь, Rerum Novarum, христианство, социальная доктрина, 
Французская революция.
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развитие современного мира демонстри-
рует, что, несмотря на достаточно диффе-
ренцированное восприятие религиозных 

институтов в период постоянно стремящегося к 
деидеологизации и иррационализации постмо-
дерна, представляются несомненными влияние 
религии не только на этику и нормы поведения 
населения, но и на институты, в достаточной сте-
пени далекие от духовной жизни (форма правле-
ния государства, его политический режим, форма 
политико-территориального устройства и т.д.).

Достаточно большая часть норм устройст-
ва современного демократического государства 
была сформирована в недрах христианского веро-
учения, либо же наоборот – целый ряд принципов 
организации общества нашли свое закрепление в 
доктринах различных христианских конфессий в 
период их активной реакции на глобальные поли-
тические, экономические и социальные переме-
ны в мире. В обоих случаях, тем не менее, можно 
говорить о некоем политическом архетипе, созда-
ваемом религиозными институтами, который за-
тем раскрывается в виде различных, в том числе и 
абсолютно светских, движений и программ.

Особое место, в этой связи, занимает като-
лическое социальное учение, или, как было бы 
его правильнее назвать – католическая социаль-
ная доктрина. Несмотря на то, что в переводе с 
латыни слово «доктрина» собственно и значит 
«учение», оно все же чаще употребляется при 
обозначении взглядов с оттенком схоластично-
сти и догматизма [1].

католическая церковь обладает самым боль-
шим количеством приверженцев среди всех вет-
вей христианства. В мире насчитывается около 
1,3 млрд католиков.

В 21 европейском государстве католики со-
ставляют большинство населения, а в ФРГ, Ни-
дерландах и Швейцарии – половину [2].

католицизм широко распространен в Север-
ной и Южной америке, а в настоящий момент 
также можно говорить и о существенном росте 
его приверженцев в странах юго-восточной азии.

Возникновение католической социальной 
доктрины кардинальным образом изменило по-
зицию церкви о месте религиозных институтов 
и принципах в политике, экономике, вопросах 
социальной защиты и т.д. изначальное представ-
ление об отстраненности церкви от «земной 
жизни» и ее сконцентрированности на метафи-
зическом спасении «на небесах», постепенно за-
меняется убежденностью в том, что у нее должна 
быть ведущая роль в определении принципов со-
отношения крупного капитала и рабочих, поли-
тического устройства государства и целого ряда 
других, достаточно светских вопросов. 

Директор центра по изучению права и рели-
гии Университета Эмори, профессор Джон Вит-
те, рассматривая вопрос соотношения религии и 
доктрины прав и свобод человека, отмечает, что 
католическая Церковь отнеслась достаточно 
терпимо к протестантским и гуманистическим 
движениям шестнадцатого и более поздних ве-
ков, так как они все же были построены на би-
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блейском и каноническом праве. Однако като-
лицизм проявлял возрастающую нетерпимость 
в отношении концепций прав человека, вытека-
ющих из идей Просвещения, которые являются 
светскими по своей сути и основаны на инди-
видуализме и рационализме. Учение эпохи Про-
свещения о правах человека, разделении церкви 
и государства входили в прямое противоречие 
с католическим учением о естественном праве, 
общем благе и субсидиарности. Нетерпимость 
церкви к подобным идеям фактически переро-
сла в открытую враждебность и неприятие по-
сле французской революции [3].

 На этом фоне издается два важнейших доку-
мента – Rerum Novarum (1891) и Quadragesimo 
Anno (1931), впервые системно определяющих 
официальную позицию церкви по отношению к 
политическим идеологиям, социальной защите 
населения, политическому строю государства и 
ряду других светских вопросов. Оба послания 
издаются в форме энциклики, что несомненно 
подчеркивает их основополагающий характер.

Под энцикликой принято понимать посла-
ние папы римского ко всем католикам по важ-
нейшим вопросам политики, экономики, рели-
гии и этики. По канонам католической церкви 
энциклика не подлежит обсуждению и обяза-
тельна к исполнению, так как выше нее находит-
ся только апостольская конституция. В то же 
время, необходимо разграничивать энциклики, 
существовавшие до 18-го века, так как они, по 
сути, являлись внутренним документом церкви 
и предназначались для достаточно узкого кру-
га церковных функционеров – архиепископов, 
епископов и т.д.

В более широком смысле католическую со-
циальную доктрину можно рассматривать как 
комплекс идей и теорий церкви, касающихся 
общественного устройства, и развивавшихся на 
всем протяжении истории католической церкви.

Однако более распространенным является 
узкое понимание католической социальной до-
ктрины, а именно – комплекс текстов, как пра-
вило – папских энциклик, в которых содержится 
официальная позиция католической церкви по 
вопросам политического устройства, экономи-
ческой модели, роли государства и степени его 
вмешательства в дела общества. 

Необходимо сразу подчеркнуть, что като-
лическая социальная доктрина не является ис-
ключительно религиозным текстом, представ-
ляющим интерес сугубо для теологии. Скорее 
наоборот – данная доктрина в первую очередь 
важна с точки зрения ее влияния на политиче-
ские процессы в государствах, где католицизм 
являлся доминирующей религией. В своей рабо-
те «Третья волна. Демократизация в конце XX 
века», Самюэль Хантингтон отмечает, что если 
до 1960-х годов было принято считать, что про-
тестантские государства имеют большую пред-
расположенность к демократическому правле-
нию, а католические страны скорее склонны к 
поддержке авторитарных режимов. Однако уже 
с 1960-х, по мнению Хантингтона, католицизм 
из силы, сдерживающей демократизацию, прев-
ращается в силу, возглавившую демократизаци-
онные процессы в мире. В частности, речь идет 
о т.н. 3-й волне демократизации, в рамках кото-
рой демократические режимы складывались в 
странах латинской америки, Юго-Восточной 
азии, а также позже в странах Восточной евро-
пы после развала СССР. Большая часть рассма-
триваемых государств имела преимущественно 
католическое население, и влияние церкви на 
оппозиционные движения было существенным, 
по мнению Хантингтона [4].

Сама теория т.н. «волн демократизации» 
не воспринимается однозначно в научном со-
обществе по целому ряду причин. В том числе и 
потому, что она не учитывает такой фактор, как, 
скажем, предоставление права голоса женской 
части населения, так как в ряде государств, от-
носимых к первой волне демократизации, право 
голоса женщинам было предоставлено только в 
конце 20-го века. либо, скажем, в случае с СШа 
не учитывается ограничение в правах черноко-
жего населения страны [5]. Очевидно, что со-
гласно критериям 18-19го вв. эти государства 
могли считаться демократическими, однако при 
применении к ним современных моделей изме-
рения степени демократичности правления все 
же возникают определенные затруднения.

Тем не менее, обобщение Хантингтоном 
государств по религиозному принципу позво-
ляет проследить в глобальном масштабе боль-
шую предрасположенность к демократизации 
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государств, в которых большинство населения 
составляют христиане, в особенности проте-
станты и католики. Можно говорить о том, что 
под влиянием данных конфессий сложились бла-
гоприятные социально-экономические условия, 
которые и привели к становлению демократи-
ческого режима, либо наоборот – сложившееся 
демократическое правление привело к возник-
новению успешных моделей экономического 
развития. Однако принципиально важно, что в 
обоих случаях нельзя отрицать существенного 
влияния религиозного фактора.

В связи с этим важно понять, чем был вызван 
столь существенный разворот в отношении като-
лической церкви к демократизации. Хантингтон 
видит две причины – личность Папы иоанна 
XXIII, а также проведение им Второго Ватикан-
ского Собора. Безусловно, оба фактора сыграли в 
этом процессе существенную роль, однако это ско-
рее следствие процессов, длившихся к тому момен-
ту уже несколько столетий, нежели причина. 

В период после французской революции като-
лическая социальная мысль обретает чрезвычай-
но консервативный характер, встав на позицию 
“контрреволюции”, так как монархия выступала 
естественным союзником церкви в борьбе с ре-
волюционным движением, носившим яркий се-
кулярный характер, что предполагало существен-
ное ослабление политической власти Папы. 

Дальнейшие исторические и политические 
события лишь усугубляли положение католиче-
ской церкви. Рисорджименто (объединение ита-
лии), фактически означало исчезновение Папско-
го Государства с политической карты мира, а союз 
Бисмарка с национал-либералами в Германии, его 
постоянные попытки ослабления влияния церкви 
в государстве также заметно ослабляли политиче-
скую ресурсную базу католиков в Германии. 

Воплощением реакции Ватикана на том эта-
пе можно считать Syllabus Errorum (в пер. с лат. – 
«список заблуждений») – приложение к энци-
клике «Quanta Cura» Папы Пия IX, в котором 
перечисляются и подвергаются анафеме прин-
ципы и учения современности, среди которых 
– рационализм, социализм, коммунизм, либера-
лизм, принципы свободы совести и отделения 
церкви от государства и т.д. Силлабус следует 
считать первой попыткой комплексной реакции 

со стороны католической церкви на рост попу-
лярности либерализма, возникновение социа-
листического и коммунистического движения 
в европе. и этой реакцией было осуждение са-
мой идеи либерализма, наряду с традиционным 
неприятием государственного суверенитета, 
идеи национального государства вестфальского 
образца как такового.

Специалисты, изучающие католическую 
социальную доктрину, как правило, включают 
в нее только энциклики, следующие за Rerum 
Novarum 1891 г., в котором впервые было сфор-
мулировано отношение католической церкви 
к политическим процессам в его современном 
виде. Весь период до издания львом XIII упомя-
нутой энциклики принято считать ретроградст-
вом и постыдной попыткой сдерживания обще-
ственно-политического прогресса. как правило, 
«Syllabus Errorum» Пия IX при этом подходе 
выступает апогеем реакционизма и ярко демон-
стрирует то, почему все, что было до льва не 
должно рассматриваться в качестве составной 
части социальной доктрины католицизма. 

конечно же такой подход в корне не верен, 
так как рассмотрение ранних папских социаль-
ных энциклик чрезвычайно важно сразу по не-
скольким причинам.

Во-первых, ни Силлабус, ни предшествую-
щие ему эницклики Бенедикта XIV и других Пап 
не были ни осуждены, ни даже подвержены сом-
нению в более поздних документах Ватикана. 
То есть, они до сих пор продолжают оставаться 
составной частью социальной доктрины католи-
ков, представляя ранний этап ее развития.

Во-вторых, помимо негативного подхода, 
осуждения и отрицания, в ранних энцикликах 
содержатся также и принципы, нашедшие после-
дующее развитие в современной концепции вза-
имоотношений между католической церковью и 
обществом.

В-третьих, католическое социальное учение 
необходимо рассматривать не в статике, а в исто-
рической динамике, в качестве эволюционного 
процесса, происходящего на фоне значимых по-
литических и экономических явлений. 

В связи с этим представляется важным рас-
сматривать католическую социальную доктрину 
не с момента кардинального пересмотра отно-
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шения церкви к общественно-политическим и 
экономическим процессам в европе, а значи-
тельно раньше, включая реакционный период ее 
становления и развития.

С подобным подходом согласен Майкл Шук, 
профессор теологии Университета Чикаго и быв-
ший директор Центра католического интеллекту-
ального наследия. Он, в частности, считает некор-
ректным полагать, что до издания Rerum Novarum 
можно говорить об отсутствии католического со-
циального учения как такового. Более того, эниц-
клики данного периода интересны не только с точ-
ки зрения номинального наличия в них позиции 
церкви по тем или иным вопросам общественно-
политического развития, но и по тому влиянию, 
которое они оказали на дальнейшее развитие со-
циальной доктрины католической церкви [6].

Профессор Шук, так же, как и подавляющее 
большинство западных ученых называет дан-
ный период «прелеонинским» (pre-Leonine), 
ограничивая его периодом с 1740 по 1877 гг. 
В 1740-м году начался понтификат Бенедикта 
XIV, который издал первую энциклику, в ее сов-
ременном понимании. Период с 1878 по 1958 
гг., соответственно, является «леонинским» 
(Leonine), а с 1959 по с.д. – «постлеонинским» 
(post-Leonine). Название периодов исходит от 
имени Папы льва XIII, во время понтификата 
которого был издан «Rerum Novarum». Понти-
фикат льфа XIII начался в 1878 г., что и служит 
причиной выделения второго периода с данного 
года. Выделение постлеонинского периода Шук 
обуславливает возвратом церкви к индуктивно-
му подходу и партикуляризму, характерным для 
прелеонинского периода, в то время как леонин-
скому периоду присущ универсализм и опора на 
дедуктивный подход. Ряд ученых, отмечая спра-
ведливое включение в хронологические рамки 
исследования временной отрезок, предшеству-
ющий понтификату льва XIII, тем не менее не 
согласны с содержательным описанием выделя-
емых периодов, отмечая, что ни один Папа не 
пытался повернуть вспять распад общин и их 
единство, вытекающие из Просвещения, с его 
материализмом и моральным релятивизмом, пу-
тем защиты местных этических концепций, что 
ставит под сомнение якобы возрождаемый пар-
тикуляризм [7].

Однако, оставив в стороне концептуальное 
описание самих периодов развития католи-
ческой социальной доктрины, хотелось бы не 
согласиться с самим принципом ее наименова-
ния и хронологического разделения. Действи-
тельно, издание львом XIII эницклики «Rerum 
Novarum» стало поворотным моментом, однако, 
если бы содержательно эволюция католической 
социальной мысли ограничилась периодом его 
понтификата, либо, скажем, резко сменила свой 
вектор после его смерти, то в действительности, 
все данные процессы можно было бы обусло-
вить личностным фактором. Однако очевидно, 
что и «Rerum Novarum», и более поздние эн-
циклики были институциональной реакцией на 
глобальные процессы, происходившие в мире, в 
связи с чем ужесточение или смягчение позиции 
церкви в отношении ключевых общественно-по-
литических вопросов было обусловлено не лич-
ным отношением Папы или его убеждениями, 
а в первую очередь масштабными переменами, 
имевшими место в европе за последние 250 лет. 
к тому же, содержательно три данных периода 
сложно сгруппировать по содержанию, так как, 
скажем, в рамках прелеонинского периода оче-
видно различается период до Французской ре-
волюции и после, а, скажем, в постлеонинском 
особняком стоит Второй Ватиканский собор.

В данной связи, более корректной представ-
ляется классификация периодов развития в соот-
ветствии с ключевыми событиями, повлиявшими 
на развитие католической социальной мысли:
– 1-й этап –с 1740 по 1789 гг.
•	 от	 издания	 первой	 энциклики	 Бенедиктом	

XIV до Великой французской революции;
– 2-й этап –с 1789 по 1891 гг.
•	 время	 реакции	 церкви	 на	 революцию	 во	

Франции;
– 3-й этап – с 1891 по 1962 гг.
•	 становление	 современного	 католического	

социального учения с выделением осново-
полагающих принципов взаимоотношений 
с политическими институтами и экономиче-
скими процессами в европе;

– 4-й этап – с 1962 г. по с.д.
•	 проведение	Второго	Ватиканского	собора	и	

дальнейшее развитие католической социаль-
ной доктрины.
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