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В самом общем виде социальное учение католицизма представляет собой ответвление
моральной теологии, которое реализуется церковью в рамках миссии евангелизации. Од-
новременно данное учение можно назвать доктриной, поскольку оно опирается не только
на веру, но и на разум и предоставляет этические ориентиры, необходимые для выбора
моделей поведения и вынесения суждений в конкретных жизненных ситуациях [7]. Бо-
лее того, в католическую доктрину включены вопросы политического характера, о чем
свидетельствует наличие соответствующих разделов в Компендиуме социального учения
Церкви [3].

Важно подчеркнуть, что вплоть до XIX в. в документах Святого престола употреб-
лялся термин doctrina civilis (учение о политическом порядке), однако после произошло
смещение акцента на общественную проблематику - возникла doctrina socialis. Данный
процесс представлял собой ответную реакцию католицизма на триумф национального
(суверенного) государства, на тот момент рассматривавшего человека исключительно как
гражданина и ставившего под сомнение право людей принадлежать к иным сообществам,
в том числе религиозным [9]. В свою очередь, папа Лев XIII в энциклике Rerum novarum
1891 г. указал на то, что индивид предшествует государству и, следовательно, обладает
правами и обязанностями, не зависящими от воли законодателя [10]. Понтифик унифи-
цировал позицию католической церкви по важнейшим вопросам общественной жизни,
заменив разнородные интеллектуальные течения, выдвигавшие собственные социальные
учения, единой неотомистской доктриной [5].

Согласно взглядам польского теолога Ю. Майки, понятие «социальная доктрина» ис-
пользуется церковью для обозначения комплекса положений и принципов, необходимых
при поиске решения возникающих в общественно-политической жизни и экономической
деятельности проблем. Поскольку в католицизме спасение (избавление от греха и приоб-
щение к божественной благодати) предусматривает сотрудничество людей и установление
множественных социальных связей, привнесение христианских ценностей в жизнь отдель-
ного индивида влияет на общество в целом, содействуя евангелизации. Следовательно,
церковь, имеющая непреходящую цель (спасение каждого человека), должна не только
учитывать конкретный контекст (особенности времени, преобладающие формы культуры
и проч.), но и способствовать гуманизации, в чем и заключается смысл социального уче-
ния католицизма [4]. Тем не менее, католическая доктрина обладает как нормативным,
так и онтологическим измерением, что предполагает невозможность интерпретации ее со-
держания в качестве «перечня практических указаний» по преобразованию общественного
устройства. В связи с этим немецкий кардинал Й. Хеффнер определил христианское со-
циальное учение как совокупность знаний о социуме, полученных посредством социально-
философских (рассмотрение заложенного в человеческой природе стремления к объеди-
нению в сообщества) и социально-теологических (анализ догмата боговоплощения и пред-
ставлений о спасении) методов, и о выводимых отсюда общественных нормах и задачах
строя [6].
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В отечественном религиоведении под социальным учением католицизма понимается
«совокупность общественно-политических, экономических и этических концепций», кон-
кретизированных в официальных документах, отличающихся полнотой изложения и пе-
реносом внимания с исключительно церковной на социально значимую проблематику [2].
Однако, подобная дефиниция имеет ряд существенных недостатков, среди которых упо-
требление термина «совокупность» (применение системного подхода - не суммирование, а
упорядочение элементов друг относительно друга, - представляется более точным), искус-
ственное ограничение содержания (указанный перечень не принимает во внимание куль-
турную, экологическую и иные составляющие) и возможностей развития учения, которое
является результатом интеллектуальной деятельности, к примеру, теологов и преподава-
телей духовных учебных заведений, чьи труды образуют католическую социальную мысль
[8].

Таким образом, обобщение приведенных рассуждений позволяет сформулировать сле-
дующее определение понятия: социальная доктрина (учение) католицизма - это фило-
софско-теологическое осмысление применения евангельских принципов к возникающим
в обществе проблемам, базирующееся на Священном Писании, трудах Отцов и Учите-
лей Церкви и текстах католического магистериума и учитывающее результаты научных
исследований, а также накопленный за время существования христианского сообщества
опыт. Церковная доктрина обладает тройственным характером: теоретическим (основы-
вается на целом корпусе работ), практическим (находит свое выражение в деятельности
отдельных индивидов, групп и сообществ) и историческим (рассматривает событийный
контекст). При этом наличие богословской составляющей (веры) указывает на принципи-
альную несводимость католической доктрины, которая не может быть постигнута исклю-
чительно при помощи разума, к идеологии [1].
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