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етнорелігійним багатоманіттям, поки залишаються здебільшого латентними чи 
мають локальний характер, але, за певних умов, вони можуть виявитися “міною 
сповільненої дії”, вибух якої матиме серйозні наслідки для держави і суспільства в 
цілому. 

Запобіжником цьому залишається світський характер Української держави та 
те, що її міждержавні відносини грунтуюються на повазі прав і свобод людини, в 
тому числі свободи совісті, релігії і переконань, визнанні свободи особи сповідувати 
будь-яку релігію, наданні повної можливості фактичного користування правами і 
свободами етнорелігійних меншин, правом розпоряджатися своєю долею, 
забезпеченні можливостей етнорелігійним організаціям та їх представникам 
здійснювати в межах їх діяльності контакти і зустрічі та обмінюватися інформацією, 
сприянні поїздкам у свої матірні країни тощо. 

 
 
 
 

Игорь КАНТЕРОВ  
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РОССИИ 

  
Религиозные организации России не остались безучастными к охватившему 

Россию и большинство стран мира глубокому и затяжному финансово-
экономическому кризису. Реакция на кризис, суждения о его природе и причинах 
заметно различаются. Эти различия обусловлены рядом факторов. Один из 
них - наличие основательно разработанного социального учения, содержащего, с 
одной стороны, принципы понимания социально-экономических и политических 
реалий, а с другой стороны – принципы, позволяющие гибко реагировать на 
меняющееся положение бытия людей.  

В статье рассматриваются функции религии в условиях переживаемого 
большинством стран мира, включая Россию, финансового и экономического кризиса. 
Из всего разнообразия функций религии исследуются социально-критическая и 
компенсаторная функции, которые, по нашему мнению, наиболее активно 
проявляются в дни кризиса.  

В разное время, в той или иной форме, все крупные конфессии России 
сформулировали свое отношение к этому нежелательному явлению. Однако еще до 
начала кризиса некоторые конфессии били тревогу, отмечая, порой в очень жестких 
формулировках, недостатки господствующей экономической модели.  

Уже в 1891 году Католическая Церковь приступила к формированию 
социальной доктрины, в которой заметное место отводилось осуждению некоторых 
изъянов капиталистической системы. Богатых призывали больше внимания уделять 
нуждам бедным, отдавать часть своих излишних доходов на общественные нужды. 

В основном документа II Ватиканского собора «О Церкви в современном 
мире» целью производства называется «не простое увеличение продукции, не 
господство, а служение человеку, и при этом человеку во всей его полноте».  

Папа Римский Бенедикт XVI, выступая в ноябре 2008 года в Миланском 
университете, напомнил о статье, написанной им еще в 1985 году в бытность 
префектом Конгрегации по вопросам веры. Статья называлась «Рыночная экономика 
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и этика» В ней критикуются представления либеральных экономистов, начиная от 
Адама Смита, о том, что «естественные законы рынка хороши по существу и 
обязательно приносят пользу». По мысли будущего папы, растущая нищета бедных 
стран, «которая свидетельствует об их бедственном положении в рыночной 
экономике, развенчивает эти заявления о добродетели рыночной экономики». 

В книге «Иисус из Назарета» папа идет дальше в критике изъянов рыночной 
экономики: «Столкнувшись со злоупотреблениями экономической моделью, с таким 
злом, как капитализм, который принижает человека до уровня потребителя, мы 
начали отчетливо видеть опасность богатства. Мы по- новому поняли 
предостережения Иисуса о богатстве».  

29 июня 2009 года Бенедикт ХVI публикует «социальную энциклику» «Caritas 
in veritate» («Милосердие в истине»). Весьма примечательно: на титульном листе 
воспроизводится не принятый в католицизме перевод с латыни первых двух слов 
текста на «живые языки». Вместо этого дается несколько вольное, но зато емкое и 
понятное обозначение содержания папского документа: «О целостном человеческом 
развитии в любви и истине». Энциклика «Caritas in Veritate» замышлялась как 
юбилейный документ, приуроченный к сорокалетию опубликования 26 марта 1967 
года папой Павлом VI энциклики «Popolorum Progressi» («Прогресс народов»). Но 
обнародована она была в конце июня 2009 г., поскольку, как отмечалось в 
католической прессе, Бенедикт ХVI счел необходимым дополнить уже написанный 
текст суждениями о потрясшем мир глобальном кризисе60. В католическом мире 
энциклика «Caritas in Veritate» расценивается как крупное событие в жизни Римско-
католической церкви и как новое слово в социальном учении Ватикана. Более того, 
говорится о том, энциклика будет стимулировать качественное преподавание 
социального учения католицизма и воспитывать христиан в духе гражданского 
долга. Анжело Казиле – директор Национального бюро по социальным проблемам и 
труду при Итальянской епископской конференции - назвал «три орудия» 
современной церкви – Священное Писание, энциклику « Caritas in Veritate» и Свод 
социальной доктрины церкви. В «Catholic news» («Католические новости», 
15.02.2010.) Казиле призывает помнить, что задача христиан, живущих в земном 
граде, - возвещать и воплощать в своей жизни Евангелие, душевный мир в условиях 
всемирного кризиса. Священник напомнил ответ блаженного Августина на жалобы 
христиан, оплакивавших трудный исторический момент, в который они жили. Он 
ответил: «Вы говорите – времена лихие, тяжелые. Живите хорошо, и времена 
изменятся!». 

В понимании природы кризиса и путей преодоления его последствий 
социальное учение католицизма призывает подходить глобально, не 
концентрировать внимание лишь на одной (пусть и существенной причине) и не 
заниматься латанием дыр. «Кризис обязывает нас перепланировать маршрут, 
выработать новые правила и найти новые формы деятельности, взять на вооружение 
успешные начинания и отбросить неудачные». Таким образом, кризис дает 
возможность провести различение и построить новые планы. В приведенных 
словах Бенедикта ХVI обращает на себя внимание использование терминов, ранее не 
встречавшихся в социальной мысли католицизма: «перепланировать маршрут», 
«взять на вооружение». Обращение к публицистической лексике делает оценки 

60 Энциклика Caritas in veritate. – М., 2009. 
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кризиса боле понятными широкой аудитории, в том числе и за пределами 
католического мира.  

Другой важный методологический посыл трактовки Бенедиктом ХVI кризиса 
– призыв рассматривать проявления этого прискорбного явления во 
взаимозависимости. Аспекты кризиса, отмечается в энциклике «Caritas in veritate», и 
выходов из него, а также возможности нового развития все теснее переплетаются, 
немыслимы друг без друга, требуют новых усилий по целостному пониманию и 
нового гуманистического осмыслении. Энциклика предостерегает от облегченного 
отношения к глобальному кризису, признавая, что сложность и драматизм 
нынешнего экономического положения вызывают законную тревогу. И поэтому, 
говорится далее. «…мы должны реалистично, с доверием и надеждой взять на себя 
новую ответственность, как это требует обстановка в мире, который нуждается в 
глубоком культурном обновлении и должен вернуться к базовым ценностям, чтобы 
возвести на их основе лучшее будущее»61. 

Генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь 
Ковалевский видит фундаментальную причину кризиса в безответственном 
отношении людей к данным им материальным благам, в том числе и к деньгам. 
«Само по себе материальное обогащение не может быть высшей целью отдельного 
человека и всего общества». Но поскольку человеческая безответственность 
продолжает доминировать в разных областях жизни, то «нельзя теоретически 
исключить, что нынешний кризис может стать предвестником боле глобальных 
катаклизмов, но мне не хотелось бы делать какие-либо пессимистические прогнозы». 

Критические оценки социально-экономической ситуации в России нашли 
отражение в определениях представительных форумов Русской православно церкви 
Московсеого патриархата (РПЦ), выступлениях ее видных иерархов. При этом 
позиция РПЦ не сводилась к одной лишь критике. Так, восьмой Всемирный русский 
народный собор в 2004 г. принял «Свод нравственных принципов и правил 
хозяйствования». «Свод» описывает идеальную модель хозяйствования, и носит 
рекомендательный характер для всех участников экономических процессов. 

Проблема кричащих социальных контрастов стала темой ХI Всемирного 
русского народного собора. Уже само название повестки собора «Бедность и 
богатство» привлекло внимание российской общественности, желающей 
познакомиться с позицией ведущей конфессии России по животрепещущей 
проблеме. 

«Человек, - говорил выступивший с докладом митрополит (ныне патриарх) 
Кирилл, - не постоянно работающий механизм, и ему нужно время для отдыха, 
духовной жизни и творческого развития». Докладчик отметил недопустимую 
разницу в доходах между категориями граждан, составляющую более пятнадцати 
раз. К тому же, «постоянная однообразная работа обедняет личность, и приводит к ее 
деградации. «Работа не должна убивать личность человека». 

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (в то время) 
протоиерей Всеволод Чаплин видит порочность не рыночной экономики, а 
капитализма как системы, основанной на приоритете земной жизни человека. По его 
словам, «нацизм пал, коммунизм пал и капитализм падет. Политическая система, 
которая является рамками капитализма, обречена, как были обречены нацизм, 
марксизм и связанные с ними политические системы».  

61 Там же. С.26 
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Выступая 2 октября 2008 г. на пресс-конференции, председатель Отдела 
внешних церковных связей РПЦ (в то время) митрополит Кирилл заявил о 
необходимости проведения целенаправленной государственной политики в 
преодолении текущего финансового кризиса. «Необходимо прямое вмешательство 
государства, чтобы вырулить экономику». 

Подобная оценка сложившейся ситуации заметно отличается от туманных и 
путаных заявлений представителей законодательной и исполнительной ветвей 
власти, в которых главным виновником глубокого кризиса объявляются власти 
Соединенных Штатов Америки, допустившие хаос в кредитно-ипотечной сфере 
экономики. 

Сегодня экономика разрушена, заявлял будущий патриарх, люди теряют свои 
средства. В этих условиях «государство должно напрягать свои усилия за счет 
добропорядочных налогоплательщиков». При этом признается периодичность такого 
рода кризисов, их причины кроются в мировой экономической системе, связанной со 
спекулятивным капиталом, «когда деньги делаются из воздуха, и происходит 
непонятная для абсолютного большинства людей таинственная игра с понижением и 
повышением акций, в результате которой одни теряют свои состояния, а другие в 
одночасье становятся сказочно богатыми». По словам митрополита, «без связей 
экономики с нравственностью невозможно говорить об исцелении хронических 
болезней современной экономической системы. Экономика должна быть 
ответственной, перспективной и справедливой». 

В «Социальной позиции протестантских церквей России» отмечаются 
большие заслуги протестантизма в формировании «нового типа этики с присущими 
ей, по меньшей мере, тремя особенностями: отношение к труду как к призванию, 
стремление к получению прибыли - больше, чем необходимо, чтобы обеспечить себя 
и свою семью; «аскетизм в миру», т.е. бережливость в использовании полученного 
богатства».62  

Бывший председатель Российского совета евангельских христиан-баптистов 
Ю.К. Сипко, считает, что «основное социальное бедствие нашего народа – это 
отсутствие цели и ценности жизни, и как следствие – утрата смысла жизни. Эта 
духовная трагедия не решается деньгами. Иногда отсутствие денег лишь служит 
средством познания их ничтожности». Задачу религиозных организаций и власти он 
видит в том, чтобы не вывозить деньги в оффшоры, а построить больницы и 
санатории в России для российских детей.  

В другом заявлении Ю.К. Сипко выражает несогласие с оценкой кризиса как 
предвестника некоего глобального кризиcа цивилизации. В том, что происходит 
сегодня, он усматривает естественный процесс взросления цивилизации. Что же 
касается причин кризиса, то они коренятся в сильном смещении акцентов в 
поклонении мамоне, в уклонении человека от служения Богу.  

Официальные представители мусульманских объединений России обратили 
внимание на ипотечный кризис американского рынка недвижимости и кредитования, 
охвативший и многие другие страны, включая Россию. В публикациях 
аналитического центра «Амаль» (Нижний Новгород) причиной финансового кризиса 
в США называется борьба финансовых воротил за свои интересы. Кризис носит 
структурный, всеобъемлющий характер, он не связан с какой-то только одной 
проблемой в финансовой системе США или Европы. Источник кризиса лежит 

62 Социальная позиция протестантских церквей России. – М., 2003. – C. 54. 
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гораздо глубже - в принципах ростовщичества, безудержного взимания процентов с 
ценных бумаг, «данная финансовая система полностью противоположна той, которая 
предписана Кораном и Сунной, хотя многие арабские страны являются ее 
крупнейшими участниками». В связи с этим напоминается о том, что сама суть 
исламской финансовой системы запрещает использование финансовых механизмов 
лишь для вложения их в новые финансовые обороты. Смысл законов шариата 
направлен на то, что деньги должны быть включены в товар, или использованы для 
производства товара. 

По словам Эльдара Мухамеджанова, главного редактора газеты «Ислам 
минбаре», «мусульмане знают, что в финансовой сфере морально и что не 
морально». Однако в основе существующей экономической системы лежит дух 
стяжательства. «Он порождает стремление получить прибыль любой ценой. И если 
человек живет по принципу “все разрешено”, то, что не разрешается за маленькие 
деньги, можно за большие, то рано или поздно он столкнется с серьезными 
проблемами. Так что сегодня можно говорить о глобальном кризисе рода 
человеческого и, возможно, о приближении конца света». 
  

*** 
В трудные времена многие люди обращаются к высшим силам за помощью 

облегчить страдания, пережить невзгоды, найти успокоение и утешение. Чаще всего 
эта функция религии именуется «компенсаторной», иногда «психотерапевтической», 
поскольку религия обладает потенциалом, позволяющим снижать напряжение, 
сохранять самочувствие человека перед лицом природных стихий, социальных 
потрясений, личного горя.  

Компенсаторная функция религиозных объединений России перед лицом 
глубокого экономического кризиса реализуется в разнообразных формах – от 
простого наставления терпеливо переносить невзгоды до развернутых, насыщенных 
выдержками из священных книг, высказываний авторитетных персонажей 
определенной конфессии. При этом «утешительная функция» далеко не всегда 
реализуется в формате проповедей и увещеваний чисто религиозного содержания. 
Иногда призывы смиренно и с достоинством относиться к проявлениям кризиса 
включают в себя и экскурсы в историю России, ссылки на менталитет русского 
народа. 

В интервью 8 февраля 2009 г. программе «Вести недели» патриарх Кирилл 
отметил, что и в условиях кризиса народ не потерял своей внутренней силы, 
пассионарности. Уверенность в благоприятном выходе из кризиса глава РПЦ 
связывает с «сильным внутренним стержнем, заложенным, в том числе и 
православием, на протяжении многих веков в душу человека, способность 
сопротивляться внешним неблагоприятным обстоятельствам». Развивая эту мысль, 
патриарх полагает, что мы справимся с кризисом. «Для нас отключение водопровода, 
особенно в глубинке, не потрясет основ национальной жизни, перебои с 
электричеством преодолеем, даже проблемы с регулярной выплатой зарплаты, 
потому что умеем терпеть!». Он считает очень важным, чтобы «это замечательное 
качество нашего народа никого не соблазняло на такие поступки, которые бы 
чрезмерно это качество эксплуатировали». 

Самой распространенной и доходчивой версией компенсаторной функции 
стали «антикризисные молитвы». 4 ноября 2008 г. по просьбе губернатора 
Кемеровской области Амана Тулеева в праздник Казанской Божией Матери и День 
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народного единства во всех православных храмах совершался молебен о 
благополучном преодолении мирового финансово-экономического кризиса. Затем в 
Воронежско-Борисоглебской епархии приняли решение читать «антикризисные 
молитвы» на протяжении всего 2009 г., вплоть до очередного епархиального 
собрания, которое примет решение о продолжении чтения таких молитв в 
следующем, 2010 г.  

Все больше жителей Уфы стали молиться «антикризисным святым». Для 
ослабления негативных последствий кризиса уфимцы чаще всего обращаются с 
молитвами к Николаю Чудотворцу, Матроне Московской, Спиридону 
Тримифунтскому и Ксении Блаженной. Именно с ними связываются надежды на 
помощь в житейских невзгодах. 

В мечетях Уфы «антикризисные молитвы» не практикуются. Здесь в основном 
читаются тексты Корана на удачу, счастье и успех в работе – говорит мулла Первой 
уфимской соборной мечети Аббаc Хакимов63. 

В отличие от других епархий, во Владимирских епархиях антикризисные 
молитвы не читаются. Здесь основные упования на ослабление последствий кризиса 
связываются с Божией Матерью - главной заступницей всех работающих. 
Пенсионерам, оказавшимся во время кризиса в непростых ситуациях, советуют 
обращаться за помощью к Николаю Чудотворцу, в то время как строители, многие из 
которых вынуждены искать работу вдали от родных мест, просят помощи у 
небесного покровителя строителей – Святителя Алексея, митрополита Московского.  

Государственные служащие, которых кризис или обошел стороной, или уже 
застал, выбрали в качестве заступника Александра Невского, - особо почитаемого на 
Владимирской земле64. 

В Волгоградской епархии сочли излишним прибегать к специальным 
«антикризисным молитвам». По словам секретаря епархии Сергея Иванова, «для 
преодоления испытания вполне может служить молитва “Отче наш”. Есть еще 
молитва, известная на протяжении многих веков, - “Молебное пение во время 
губительного поветрия”»65. 

Линия религиозных объединений на умиротворение россиян перед лицом 
кризиса получает поддержку властей. На выездном заседании Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ 11 марта 2009 
г. Президент РФ Д.А. Медведев предложил религиозным организациям 
противостоять социальному пессимизму.  

Сегодня еще рано делать выводы о том, насколько социально-критическая и 
компенсаторная функции религии способны заметно ослабить негативные 
последствия кризисных явлений на жизнь многих миллионов людей. Для этого 
необходимо проведение социологических исследований, способных выявить 
масштаб и глубину влияния названных функций как на противодействие кризису, 
так и на облегчение тягот повседневного бытия в кризисный период. Но уже можно 
говорить о низкой эффективности социальных учений религиозных объединений 
России. Концептуально и логически оформленные суждения по широкой социально-
экономической проблематике обнаружили один общий изъян - в большинстве своем 
они не стали «руководством к действию». Ни «протестантская этика», ни апелляции 

63 Комсомольская правда. – 2009. 3 февраля. 
64 Комсомольская правда. – 2009. 17 января. 
65 Аргументы и факты. Нижнее Поволжье. – 2009. 28 января. 
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к культурно-историческим традициям не смогли воспрепятствовать обвалу базовых 
показателей экономического состояния общества. Одна из причин такой 
слабости - отсутствие эффективных механизмов влияния социально-этических 
доктрин религиозных объединений на реалии повседневной жизни. Подавляющее 
большинство верующих имеют весьма смутное представление о содержании 
социального учения их конфессий, а стабильно низкий процент регулярно 
посещающих богослужения существенно ограничивает возможности 
трансформировать теоретические наработки социальных учений в убеждения и 
поступки паствы.  

Но даже если бы такие механизмы были отлажены и работали безотказно, они 
не смогли бы предотвратить наступление масштабного и глубокого кризиса, 
охватившего страны с различными национальными религиозными традициями. В 
работах итальянского протестантского социолога Марио Ниедже показано, что 
присущая тем же протестантам самодисциплина и способность к инициативе в 
процессе производства, никогда не отделяется от четкого осознания социальной 
иерархии, характеризующей крупное промышленное предприятие.66 И не только 
светские экономисты, но и видные представители крупных конфессий сегодня все 
чаще признают принципиальную неустранимость периодических спадов 
производства и кризисов в рыночной экономике.  

 
 

 
 
 
 
 
 

66 Казанова А. Второй Ватиканский Собор. – М., 1973. 
                                                 


