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А. В. Пиличев

НАПРАВЛЕНИЯ ТЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Целью работы являлось выявление и систематизация основных направлений 
теологических (богословских) исследований в сфере экономических отноше-
ний. В результате определены четыре направления богословских исследова-
ний: во-первых, образов экономических отношений в священном Писании, 
во-вторых, отношения к экономической деятельности в трудах святых отцов, 
в-третьих, исторического опыта развития экономических отношений в право-
славных государствах — прежде всего в Византии и России, в-четвертых, си-
стемы мировых экономических отношений, сложившейся в xIx — начале xxI 
века с позиций православного мировоззрения.

Ключевые слова: теологические (богословские) исследования экономических 
отношений, экономические отношения в священном Писании, отношение к 
экономической деятельности в трудах святых отцов, современные мировые 
экономические отношения, духовный и душевный мир современного человека.

Постановка проблемы, цель исследования
В последнее десятилетие Православная Церковь в России все больше и 

больше участвует в различных областях общественной жизни. можно ска-
зать, что Православная Церковь становится одним из важнейших обществен-
ных институтов. Этот процесс идет не всегда гладко, существует множество 
противников расширения сферы участия Церкви в жизни общества. однако 
думается, что присутствие Церкви в общественных отношениях будет толь-
ко увеличиваться, поскольку это соответствует самой миссии Православной 
Церкви — исповеданию единственности истины православного христианства 
в этом мире.

состоявшийся в 2000 году освященный Юбилейный Архиерейский 
собор принял «основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви», документ, выразивший церковное видение характера и форм вза-
имоотношений Церкви и светского общества. В этом документе отмечает-
ся, что «Церковь связана с миром по своей человеческой, тварной природе», 
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но эта взаимосвязь осуществляется всей таинственной полнотой Церкви 1. 
Цель этой связи — спасение людей в этом мире, восстановление и спасение 
самого мира, которое проявляется в свидетельстве о христе и приобщении 
к нему тех, кто пожелает услышать призыв Церкви. Этот призыв реализуют 
конкретные люди — верующие христиане, призванные к служению богу и 
людям теми дарами, которые каждому даны благодатью божией. христианин 
призван к участию в общественной жизни, но при этом он «должен видеть 
мир и общество в свете его конечного предназначения, в эсхатологическом 
свете Царства божия» 2. 

В этом же документе определены и области соработничества Церкви и 
государства, в том числе в области «науки, включая гуманитарные исследова-
ния», и в области «экономической деятельности на пользу Церкви, государства 
и общества» 3.

После того как Церковь определила общие границы своего взаимодей-
ствия с российским обществом и государством, для православных христиан 
становится важным наполнить конкретным содержанием свою церковно-об-
щественную деятельность. В сфере экономики это означает конкретизировать 
границы участия в общественных экономических отношениях, как церковных 
юридических лиц, так и отдельных православных мирян. 

Цель такой конкретизации — уяснить допустимые степень и границы 
включенности Церкви в форме юридических лиц и православных христиан, жи-
вущих и служащих в миру, в существующую систему экономических отношений.

Проблема такого уяснения заключается в следующем. с одной стороны, 
для православных христиан главнейшим является дело личного спасения, 
которое протекает в ходе всей жизни человека, неотъемлемо и неотделимо от 
его общественной деятельности, но которое детерминируется требованием 
отречения от мирского и суетного (например, мф 16. 24; 19. 21 и др.), макси-
мально возможной концентрации на молитвенную и покаянную борьбу со 
страстями (например, мф 5. 44; 26. 41 и др.). можно выстроить такую мак-
симу личного спасения православного христианина: во-первых, Крещение, 
миропомазание, участие в таинствах Покаяния и Евхаристии, во-вторых, 
аскетика (молитва, направленность на покаянную борьбу со страстями), 
в-третьих, вытекающая из первых двух ориентация на нравственную жизнь 
в миру. обратим внимание, духовность и нравственность для христиан — 

1  Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2001. С. 8.
2  Там же. С. 9.
3  Там же. С. 29.
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это следствие их жизни в Церкви (первые два аспекта), но не причина 4. При 
этом жизненное благополучие не может служить для православного христи-
анина целью в его жизни.

с другой стороны, для людей, не являющихся членами Церкви (некре-
щеные или крещеные, но ушедшие из Церкви), главнейшим является именно 
жизненное благополучие, для лучших из них — процветание государства, вы-
сокая мораль и нравственность в обществе как самоцель. но все это, если че-
ловек живет вне Церкви, достигается только через потакание своим страстям, 
а в экономической сфере — через создание общественной системы управления 
страстями человека и общества. При этом страсти взращиваются, а не искоре-
няются, в чем заключается суть так называемого прогресса и экономического 
развития общества.

таким образом, мы видим глубокий конфликт между необходимостью 
делания спасения и фундаментальной ориентацией современного общества, 
его экономики на образ жизни и деятельности, мешающий деланию спасения 
(мешающий, но, конечно, не исключающий его).

Думается, что некоторый компромисс здесь можно попытаться найти, 
если православные христиане четко определят для себя сферы и границы сво-
ей общественно-полезной экономической деятельности, а общество на зако-
нодательном и административном уровне согласится в этих сферах на такое 
изменение условий экономической деятельности, которое бы не противоречи-
ло или, по крайней мере, не мешало совершению православными своего спа-
сения в миру.

хочется отметить, что, по мнению автора, попытки некоторых право-
славных христиан создать целиком «оправославленное» современное россий-
ское общество являются утопичными, поскольку огромная часть российского 
общества, будучи не христианской и не желающей ею стать, категорически с 
этим не согласится, а быть духовно-нравственным человеком вне Православ-
ной Церкви, в условиях экономики страстей, мягко говоря, трудно. Попытка 
же политических решений в этой сфере скорее вызовет раскол и непримири-
мое противостояние в обществе. 

Итак, уяснение сфер и границ общественно-полезной экономической 
деятельности, приемлемой для православных христиан в современном мире, 
должно базироваться на глубоком богословском осмыслении допустимых гра-
ниц участия мирян в экономической жизни, что требует исследования свя-

4  Мы знаем, что существует достаточно много представителей иных вероисповеданий, веду-
щих довольно высокую нравственную жизнь, но это не делает их спасающимися, то есть чле-
нами Православной Церкви.
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щенного Писания и Предания, исторического участия православных в эко-
номических отношениях, уяснения границ экономической жизни с позиций 
православной аскетики для мирян. такое осмысление может быть реализовано 
в ходе богословского исследования экономических отношений.

таким образом, под «богословским исследованием экономических отно-
шений» нами будет пониматься исследование вероучительного, историческо-
го, аскетического опыта жизни православных христиан в условиях мирского 
служения. Цель такого исследования — теоретическое и практическое уясне-
ние границ участия православных христиан в экономических отношениях со-
временного мира.

Под экономическими отношениями нами понимаются отношения, воз-
никающие по поводу производства и обмена товаров и услуг между людьми.

При этом предоставление своего труда в наем — это тоже экономические 
отношения, реализуемые в виде оказания услуг. 

натуральный обмен товарами, по нашему мнению, тоже следует отнести 
к виду экономических отношений.

наконец, любой вид отношений, где используются деньги, как стоимост-
ное выражение товара, естественно являются экономическими.

отметим, что богословское исследование следует отличать от исследова-
ния философско-религиозного. В богословском исследовании основой являет-
ся признание абсолютной истинности православного христианства не только 
как учения, но и как образа жизни, не допускающего разных мнений по во-
просам догматического и вероучительного характера. то есть критерием ис-
тинности результатов православного богословского исследования является их 
непротиворечивость богословию Православной Церкви. 

Философско-религиозное же исследование базируется на собственном мне-
нии и рассуждениях авторов, иногда берущих за основу какие-то аспекты христи-
анского учения, но как отвлеченную теорию, которую можно понимать по-своему.

сделав предварительные замечания по поводу целей богословского ис-
следования экономических отношений, перейдем собственно к рассмотрению 
возможных направлений исследования.

Краткий обзор литературы по проблеме исследования
Прежде всего отметим некоторые работы в сфере исследования эконо-

мических отношений с позиций православного вероучения. 
отметим, что предлагаемый краткий обзор не является полным и носит 

лишь характер упоминания некоторых ярких работ. мы обратим внимание на 
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труды ученых только xx века, поскольку именно в это время, а не ранее, эко-
номические отношения приобрели особую форму. Эта форма подразумевает 
полную смену парадигмы существования человека, что выразилось в урбани-
зации, в особом развитии финансовой сферы, в гипертрофированном росте 
потребления товаров и услуг. урбанизация как уход людей из сельской местно-
сти в города приобрела к концу xx века огромные размеры. Результат урбани-
зации — проникновение экономических отношений в форме купли-продажи 
во все сферы жизни человека, полная зависимость жизни горожан от участия 
в экономических отношениях. следствием этого стало колоссальное развитие 
финансовой сферы в виде кредитных и торговых отношений, что во многом 
обусловило возникновение начавшегося в 2008 году экономического кризиса. 
В xx веке возникло явление чрезвычайного возрастания объема потребления 
товаров и услуг, что прямо связано с «управлением страстями» в методах и 
практике современной экономики и коммерции. Все эти явления начали раз-
виваться после Первой мировой войны, поэтому интерес в их исследовании 
могут представлять работы православных экономистов с начала xx века.

В первую очередь следует отметить работы с. н. булгакова (позже отца 
сергия) «очерки по истории экономических учений» (1913), «История соци-
альных учений в xIx веке (Англия и германия)» (1920) 5. Эти работы выпуще-
ны в то время, когда указанные выше процессы только начали набирать свои 
обороты, поэтому с. н. булгаков не мог еще дать им должную оценку. однако 
его анализ экономических процессов в истории человечества может служить 
некоторым введением в богословское исследование экономических отноше-
ний. При этом с. н. булгаков тогда еще не уклонился в те философско-религи-
озные рассуждения, которые поставили под сомнение богословскую чистоту 
его более поздних трудов.

Затем следует перерыв до 90-х годов xx века. 
В это время можно отметить работу епископа Кассиана (безобразова) 

«Царство кесаря перед судом нового Завета» (1948) 6. Конечно, эта работа не 
является исследованием экономических отношений, но автор касается вопро-
са отношения Церкви и государства, что является интересным и для исследо-
вателя экономических отношений.

Кроме того, следует отметить доклад протоиерея Александра Шмемана 
«Догматический союз», прочитанный им в 1945 году, в котором излагается ав-
торская позиция относительно условий «симфонии» Церкви и государства. 
Из размышлений автора следует недостижимость такой симфонии (по визан-

5 Булгаков С. Н. История экономических и социальных учений. М., 2007.
6 Кассиан (Безобразов), еп. Царство кесаря перед судом Нового Завета М., 2001.
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тийскому и древнерусскому типу) в наше время 7. Здесь также не говорится об 
экономических отношениях, но обсуждается с богословских позиций союз 
Церкви с государством, что задает особую форму экономических отношений в 
рамках этого союза.

В последнее десятилетие xx века исследований экономических отноше-
ний автором не обнаружено, по-видимому, в связи с тем, что данные вопросы, 
несмотря на их актуальность, еще только входили в сферу интереса православ-
ных ученых.

с 2002 года в специализированном научном журнале «Вопросы эконо-
мики» выходят две статьи, посвященные некоторым аспектам экономических 
отношений.

Это статья митрополита смоленского и Калининградского Кирилла, 
ныне святейшего Патриарха, вышедшая в 2002 г., — «Русская Православная 
Церковь в современной России: служение обществу, трудности возрождения» 8, 
где владыка Кирилл обсуждал вопросы различных форм общественного слу-
жения Церкви в современном мире.

В этом же журнале в 2003 г. выходит статья игумена Филиппа (симоно-
ва) «о церковно-общественном диалоге в России в условиях формационного 
сдвига» 9. В этой статье говорится о необходимости поиска взаимопонимания 
между Церковью и общественными институтами.

В 2003 г. выходит работа о. В. Шведова «Энциклопедия церковного 
хозяйства» 10. Эта работа носит больше юридически-исторический характер, 
но в первой главе автором делается попытка осмысления наблюдаемых нами 
экономических феноменов с точки зрения некоторых мест Ветхого и нового 
Завета. Эта попытка, на наш взгляд, имеет уклон в область постановки вопроса 
о неприемлемости социальной несправедливости, что, по нашему мнению, не 
совсем отвечает учению Церкви.

В 2005 г. в издательстве «наука» выходит монография доктора экономи-
ческих наук проф. игумена Филиппа (симонова), в которой, в числе прочего, 
предпринята попытка осмыслить некоторые трудовые и финансовые аспекты 
современной экономики с позиции священного Писания, сделан обзор исто-
7 Шмеман А., прот.  Догматический  союз.  Ретроспективная  и  сравнительная  политология. 
Научное издание. Публикации и исследования. Вып. I. М., 1991. С. 105–119.
8 Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Русская Православная Церковь в со-
временной России: служение обществу, трудности возрождения // Вопросы экономики. 2002. 
№ 1. С. 23–31.
9 Филипп (Симонов), игум. О церковно-общественном диалоге в России в условиях формаци-
онного сдвига // Вопросы экономики. 2003. № 1. С. 59–72.
10 Шведов О. В. Энциклопедия церковного хозяйства. М., 2003.



направления теологических исследований экономических отношений

67

рического развития и осмысления экономической проблематики в Православ-
ной Церкви 11. несмотря на фундаментальность объема (около 700 страниц) 
и солидность издания («наука» — издательство Российской Академии наук), 
данная работа носит несколько компилятивный характер и состоит из отдель-
ных эссе, в которых делается констатация экономических взглядов святых от-
цов (выполненная достаточно качественно) и рассматриваются юридические 
аспекты хозяйственной жизни Церкви как юридического лица. с точки зрения 
богословского исследования экономических отношений, в работе затронуты 
лишь некоторые частные вопросы, носящие больше характер оправдания су-
ществующей деловой практики и ярко выраженный авторский характер. на-
пример, автор полагает, что диалог господа с самарянкой (Ин 4) может быть 
понят как отражение состояния мира и «является первопричиной развития в 
Евангелии экономических взглядов» 12, а слова господа о расчете издержек на 
строительство башни (Лк 14. 28) являют «расчет эффективности хозяйствен-
ной деятельности — явление для Евангелия вполне нормальное» 13.

В 2007 г. издан сборник статей, посвященный вопросам отношения пра-
вославных к деньгам, вопросы практического отношения к доходам. Авторы 
статей — прот. Владимир Воробьев, диак. Андрей Кураев, диак. Давид Джеймс, 
Эдуард Афанасьев, монахиня Игнатия — дают частные ответы на вопросы ис-
пользования денежных средств в повседневной практике 14. 

В 2010 г. в научно-богословском журнале сПбДА «христианское чте-
ние» предпринимается попытка обсудить некоторые вопросы экономических 
отношений. В первом номере 2010 года, в разделе «социальная философия», 
вышла статья д.э.н., проф. белорусского государственного экономического 
университета (г. минск), студента III курса богословского отделения сПбДА 
диакона Константина голубева «Вопросы развития общественно-экономиче-
ских отношений в социально-философских энцикликах с конца xIx века и до 
наших дней» 15. Автор рассматривает энциклики Римо-Католической Церкви в 
xIx–xx веках, посвященные её социально-экономической доктрине, и делает 
вывод о том, что изучение этого опыта «способно стимулировать развитие со-
циальных исследований и в Русской Православной Церкви». 

11 Симонов В. В. (игумен Филипп). Церковь — общество — хозяйство. М., 2005.
12  Там же. С. 40.
13  Там же. С. 52.
14 Воробьев Владимир, прот., Кураев Андрей, диак., Давид Джеймс, диак., и др. Христианин и 
деньги. Нужны ли православному деньги, и можно ли их честно заработать? М., 2007.
15 Голубев Константин, диак.  Вопросы  развития  общественно-экономических  отношений  в 
социально-философских энцикликах с конца XIX века и до наших дней // Христианское чте-
ние. 2010. № 1 (32). С. 174–200.
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В конце 2010 г. выходит специальный выпуск журнала сПбПДА, посвя-
щенный исключительно социально-экономическому учению Церкви 16.

В сборнике представлены восемь статей, из которых три носят узко спе-
циализированный характер: диак. Константин голубев, «Развитие католиче-
ского социально-экономического учения в период понтификата бенедикта 
xVI»; Румянцев м. А., «хозяйственная система античности»; Расков Д. Е., 
«Дискуссии о проценте у староверов». одна — в большей степени философ-
ский характер: семенов н. с., «о категориях труда в философском и бого-
словском аспектах». три — обзорный общеэкономический характер: диак. 
Владимир Забышный, «освоение среды обитания: два фундаментальных 
подхода к вопросу выживания, рассмотренные через призму теории слож-
ности»; Рязанов В. т., «мировой экономический кризис и его последствия»; 
мойсейчик г. И., «Интеллектуальная собственность в современном мировом 
хозяйстве и вопросы её реформы в странах снг». одна — богословско-эко-
номический характер: Лукин с. В., «Разделение и ритм труда в аспекте хри-
стианского социально-экономического учения» 17. 

Завершая на этом краткий обзор основных научных и общественных пу-
бликаций в православной печати за период 2000–2010 гг. на тему экономиче-
ских отношений, можно заключить следующее.

тема участия Православной Церкви и её структур в современных эко-
номических отношениях, а также тема экономической деятельности право-
славных мирян приобретает все большую актуальность и остроту. главной 
проблемой здесь видится определение границ, степени и характера участия 
церковных юридических лиц и православных мирян в современной экономи-
ческой системе. Проблема усугубляется тем, что православное мировоззрение, 
учение о пути спасения — аскетика и морально-нравственные императивы со-
временной системы экономических отношений находятся в глубоком и непри-
миримом противоречии. система современных экономических отношений 
направлена на созидание и укрепление культа страстей в организации чело-
веческой деятельности и потребления, поддерживается государственными и 
общественными институтами и не может быть изменена без глубоких и траги-
ческих социально-политических и экономических потрясений, что для право-
славного христианства неприемлемо. 

В опубликованных за прошедшие десять лет работах делаются попытки 
как-то обозначить эту проблему, но пока эти попытки не носят системного 
характера, а в области конкретных предложений носят скорее декларативный 

16  Христианское чтение. 2010. № 4 (35).
17  Там же. С. 8–32.
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характер. Авторы не предлагают реальных путей встраивания юридических 
лиц Православной Церкви и деятельности православных мирян в современ-
ную систему экономических отношений. 

Основные направления исследований
Для решения указанной проблемы, по нашему мнению, требуется про-

ведение широкомасштабных и фундаментальных богословских исследований 
экономических отношений. Какие направления исследований нами видятся 
наиболее важными?

Первое направление — это исследования образов экономических отно-
шений в священном Писании Ветхого и нового Завета. Первый опыт такого 
исследования автором уже опубликован 18.

Здесь речь может идти именно об образах, так как в священном Писании 
экономические отношения, как и многие другие, например, семейные, служат 
лишь формой раскрытия высоких духовных истин.

В священном Писании может быть исследовано, какие образы эконо-
мических отношений имеют место, в каком контексте они были применены, с 
какими аспектами учения Православной Церкви о субъективной стороне спа-
сения они связаны, каково толкование избранных мест святыми отцами-эк-
зегетами. Автором выявлено несколько сотен таких образов 19, которые могут 
быть структурированы как с богословской, так и с экономической позиций. 

В первом случае, например, в новом Завете можно выделить пятьдесят 
семь непараллельных мест, где в том или ином контексте используются образы 
экономических отношений.

По книгам нового Завета можно увидеть, что больше всего таковых мест 
приведено в Евангелии от Луки — двадцать, затем в Евангелии от матфея — 
шестнадцать, в Евангелии от марка — четыре, в Евангелии от Иоанна только 
одно место.

В Книге Деяний можно увидеть четыре места с использованием экономиче-
ских отношений. В апостольских посланиях таковых немного: в Первом к Корин-
фянам — пять, в Первом к тимофею — два, в посланиях апостола Иакова, Первом 
апостола Петра, Первом апостола Иоанна, к Римлянам, Второе к Коринфянам, к 
Колоссянам апостола Павла — по одному. В остальных посланиях таких мест нет.

18 Пиличев А. В. Образы экономических отношений собственности и торговли в Священном 
Писании  Ветхого  Завета  //  Вестник  Екатеринбургской  духовной  семинарии.  Екатеринбург, 
2011. Вып. 1. С. 29–56.
19  Там же. С. 54–55.
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По своей направленности избранные места священного Писания, где го-
ворится об экономических отношениях или используются их образы, можно 
разделить на пять блоков.

Первый блок включает те места, где с помощью экономических образов 
раскрываются различные аспекты богословского учения, преимущественно о 
Царствии небесном (напр., мф 13. 44, 45–46; 18. 23–35 и др.).

Второй раскрывает вопросы аскетического учения и указывает путь спа-
сения (напр., мф 6. 19–21, Лк 12. 33 и др.).

третий касается различных аспектов нравственного учения (напр., 
Лк 3.11 и др.).

Четвертый — это места, где экономические отношения упомянуты в исто-
рическом контексте повествования (напр., Деян 4. 37 и др.).

наконец, пятый блок позволяет увидеть в экономических отношениях 
пророческие образы (Лк 17. 28–30). 

с экономических позиций имеющиеся в священном Писании образы за-
трагивают такие сферы как собственность, труд, кредитно-денежные отноше-
ния, производство и продажа, торговое посредничество и др.

Это направление исследований имеет целью выявить границы участия 
православных христиан в разных формах экономических отношений, вообще 
определить характер и условия использования образов экономических отно-
шений в священном Писании.

Вторым направлением богословских исследований экономических отно-
шений может стать исследование трудов святых отцов.

Здесь надо отдавать себе отчет в том, что святые отцы Православной 
Церкви практически не рассматривали экономические отношения в специаль-
ных работах. Это, очевидно, связано с тем, что вплоть до xVIII века Поместные 
Православные Церкви либо находились под защитой православного же госу-
дарства (Византия, Россия), либо были гонимы (территория турции).

В первом случае православные догматы, которые и задают вектор жизни во 
спасение, были включены в юридическую и экономическую систему государства 
(см., например, упомянутую выше работу прот. Александра Шмемана «Догмати-
ческий союз» 20). следовательно, деятельность мирян, в том числе и экономическая, 
автоматически регулировалась церковными канонами и вероучением, встроенны-
ми в государственную систему. Для святых отцов как пастырей проблема заклю-
чалась в частном отступлении отдельных подданных православного государства 
(иногда в довольно большом количестве) от норм христианской жизни. Поэтому 
20 Шмеман А., прот. Догматический союз. С. 105–119.
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мы видим в работах святых отцов поучения морально-нравственного характера 
(например, в многочисленных трудах свт. Иоанна Златоустого). 

Для гонимой же Церкви участие мирян в экономических отношениях не 
является важным, так как там речь, как правило, идет о мученичестве во ис-
поведание веры. 

таким образом, в трудах святых отцов мы можем увидеть, по преиму-
ществу обсуждение моральной и нравственной сторон жизни православного 
христианина в миру. Эту сторону святоотеческого учения, в отношении эконо-
мической жизни христиан, очень важно выявить, структурировать и осмыс-
лить, особенно с учетом того исторического контекста, в котором жил и тру-
дился тот или иной святой отец. Результатом этих исследований может стать 
определение границ участия в экономических отношениях православных хри-
стиан с позиций святых отцов применительно к разным историческим услови-
ям существования Церкви.

И здесь мы подходим к третьему, очень важному направлению исследо-
вания экономических отношений — историческому.

третьим направлением богословского исследования экономических от-
ношений может являться исследование специфики формирования и суще-
ствования систем экономических отношений в исторической перспективе. то 
есть здесь следует попытаться выявить влияние экономических отношений 
на конкретные государственно-экономические системы и попытаться устано-
вить, имело ли место (и если да, то в чем выражалось) взаимовлияние эконо-
мических отношений и конкретных религиозных систем.

Первой государственно-экономической системой, испытавшей влияние 
Православной Церкви, стала Византия. Византия, как это показано в кол-
лективном труде американских ученых 21, имела весьма развитую экономи-
ческую систему. Исследование византийской экономической системы может 
показать существенное влияние на нее православного вероучения и Церкви 
(например, исследование византийского законодательства 22). можно пред-
положить, что Православная Церковь существовала в Византии как один из 
общественных институтов, участвовавший и в экономических отношениях 
(некоторые данные изложены в работе м. В. Левченко 23). 

Возможен сравнительный анализ государств с иными экономическими 

21  The  Economic  History  of  Byzantium:  from  the  Seventh  through  the  Fifteenth  Century  /  Ed. 
A. E. Laiou et al. Washington, D.C., 2002 (Dumbarton Oaks studies; 39).
22  Кодекс и новеллы имп. Юстиниана, морской закон Родосцев и др.
23 Левченко М. В. Церковные имущества V–VII вв. в Восточно-Римской империи // Византийский 
временник. Т. 2 (27). М., 1949. С. 14–67 и др.
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системами, которые на разных исторических этапах боролись с Византией, 
например — страны ислама, Западной Европы и др., сопоставление экономик 
этих стран приводит Ф. бродель 24. 

Второй государственно-экономической системой, испытавшей влияние 
Православия и Церкви, стала Россия. 

До реформ Петра I российская экономическая система функционировала 
на основе византийской юридической и экономической практики. До xVIII в. 
Православная Церковь в России была, по видимому, одним из мощнейших эко-
номических институтов, возможно, игравших роль национально-религиозного 
протекционизма в отношении западных и восточных купцов и компаний (см., 
например, работу А. А. Преображенского и В. б. Перхавко 25). Реформы Петра I 
и Екатерины II фактически исключили Церковь из влияния на экономическую 
систему страны, что привело в xVIII в. к падению национального купеческого 
и торгового потенциала, увеличению засилия иностранных компаний, прежде 
всего англичан, и формированию дворянских олигархических экономических 
групп. В xIx в. в России начинает формироваться крупный старообрядческий 
капитал, подчиняющий себе многие рынки (см., напр., исследование В. В. Ке-
рова 26). Важно исследовать становление экономических воззрений в различ-
ных правящих кругах Российской империи к концу xIx — началу xx веков. 
Эти воззрения несомненно повлияли на принятие решений не только в сфере 
экономической, но и в сфере церковной политики.

Итак, исследования истории экономики Византии и России могут по-
казать характер влияния Церкви на экономическое развитие общества. Здесь 
важно помнить о том, что, как сказано в «основах социальной концепции», 
христианин «должен видеть мир и общество в свете его конечного предназна-
чения, в эсхатологическом свете Царства божия» 27. но мы помним, что перед 
Вторым Пришествием господа нашего Иисуса христа на земле будет ситуа-
ция максимальной за всю историю человечества духовной развращенности 
(Лк 18. 8), природные катаклизмы превзойдут по силе все, что человечество 
знало до этих пор (мф 24. 29; мк 13. 25; Лк 21. 26). очевидно, что развитие 
этих духовных и физических катаклизмов будет иметь место в истории чело-
вечества. Думается, что именно этот момент и задает богословское содержание 
исследованию хода экономической истории человечества.

24 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 1–3. М., 2007.
25 Преображенский А. А., Перхавко В. Б. Купечество Руси. IX–XVII века. Екатеринбург, 1997.
26 Керов В. В. «Се человек и дело его…»: Конфессионально-этические факторы старообрядче-
ского предпринимательства в России. М., 2004.
27  Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. С. 9.
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наконец, четвертым направлением богословских исследований эконо-
мических отношений является исследование духовного и душевного мира со-
временного человека, включенного в современную экономическую систему.

Здесь следует проанализировать сложившуюся за период с начала xIx в. 
по начало xxI в. систему экономических отношений в мире и в России. В те-
оретическом плане эта система складывалась под влиянием англо-американ-
ских, по преимуществу, ученых (А. смит, Д. Рикардо, Дж. с. милль, К. маркс 28, 
Дж. м. Кейнс, й. Шумпетер, К. гэлбрэйт, П. самуэльсон и др. 29) и получи-
ла название капиталистической экономики. Эта экономика имеет и вполне 
практическое выражение в виде государственных и общественных институ-
тов как международного (международный банк реконструкции и развития, 
международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и др.), 
так и общероссийского и территориального уровней. Эта система базируется 
на вполне конкретных представлениях экономистов о потребностях челове-
ка-потребителя и устремлениях человека-предпринимателя. существующая 
экономическая наука и практика призвана сформировать систему управления 
экономическим поведением этих людей на уровнях как микро-, так и макроэ-
кономическом. 

с точки зрения православного богослова, экономическое поведение лю-
дей и их групп вполне четко описывается в рамках святоотеческого учения о 
страстях (прп. Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Иоанн Лествичник, авва Доро-
фей, свт. Феофан Затворник и др.). можно сказать, что современная экономиче-
ская теория и практика изучает пути и методы взращивания, культивирования 
страстей и пытается научиться управлять ими для достижения целей локаль-
ных групп людей — предпринимателей и политиков. более того, сам механизм 
кредитования предпринимательства, организации производства и привлечения 
рабочей силы, выплаты заработной платы, продажи товаров, получения дохода 
и возврата кредита вполне может быть описан в категориях последовательного 
влияния на предпринимателя, работников и потребителей страстей сребролю-
бия, тщеславия, печали, уныния, чревоугодия, блуда, целенаправленно культи-
вируемых в системе современных экономических отношений.

следовательно, в богословских исследованиях экономических отноше-
ний по этому направлению становится важным понять, насколько и каким об-
разом система современных экономических отношений оказывает влияние на 
людей и группы людей — участников этих отношений в плане развития видов 
28  Хотя родился и вырос в Германии, но все свои основные труды написал в Англии.
29  Справедливости  ради  следует  отметить  влияние  на  события  первой  половины XX в.  неко-
торых  немецких  ученых  второй  половины XIX — начала XX  в.,  напр., Ф. Листа, М. Вебера, 
В. Зомбарта и др.
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человеческой страстности. Целью такого исследования должно быть установ-
ление границ участия в современных экономических отношениях православ-
ных христиан, определение форм участия (некоторые предварительные сооб-
ражения на эту тему изложены автором в статье «Критерии оценки границ 
участия православного христианина в экономических отношениях» 30). Это, в 
свою очередь, должно помочь православным мирянам в соединении дела спа-
сения души и мирской деятельности на благо Церкви и общества.

Итак, мы выделили четыре главных направления богословских исследо-
ваний экономических отношений: исследование образов экономических от-
ношений в священном Писании, исследование отношения к экономической 
деятельности в трудах святых отцов, исследование исторического опыта раз-
вития экономических отношений в православных государствах — Византии 
и России, исследование духовного и душевного мира современного человека, 
включенного в современную экономическую систему. 

В заключение хотелось бы отметить, что, по мнению автора, любые заяв-
ления о духовности, нравственности и православности в области экономики, 
не опирающиеся на результаты приведенных выше комплексных исследова-
ний, будут носить только декларативный характер, и хотя и могут быть обле-
чены в красивую форму, но не могут иметь под собой реального содержания.

Проведение же таких крупномасштабных и глубоких исследований тре-
бует подготовки и воспитания в рамках церковного образования соответству-
ющих специалистов.

Представляется, что разработка таких вопросов может вестись людьми, 
имеющими не только обязательно экономическое, но и богословское образо-
вание, а также включенными в православную духовную аскетическую жизнь, 
то есть воцерковленными православными христианами. Поэтому автор убеж-
ден, что необходимо организовывать подготовку хозяйственников для прихо-
дов Православной Церкви (например, помощников настоятелей по организа-
ции хозяйственной работы на приходе) на базе духовных учебных заведений 
— семинарий или богословских институтов. Важно, чтобы эти учебные заве-
дения были исключительно церковными, ни в коем случае не государственны-
ми, а тем более не частными, и имели опору в духовной аскетической тради-
ции (предложения в этой области изложены автором в работе «организация 
управления проектами как хозяйственная основа решения задач приходско-

30  Пиличев А. В. Критерии оценки границ участия православного христианина в экономиче-
ских отношениях // Социальное учение Церкви и современность. Материалы международной 
научно-практической конференции. Орел, 2011. С. 456–459.



направления теологических исследований экономических отношений

го служения» 31). только при этих условиях можно подготовить экономически 
образованного хозяйственника, который мог бы трудиться на благо Церкви, 
имел бы качественное богословское образование, духовную включенность в 
церковную жизнь и тогда мог бы профессионально решать задачи и в области 
богословских исследований экономических отношений.

31 Пиличев А. В.  Организация  управления  проектами  как  хозяйственная  основа  решения  за-
дач  приходского  служения  /  Дипломная  работа.  ЕПДС,  пастырско-богословское  отделение. 
Екатеринбург, 2011.
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