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Католическая церковь: богатство, 
бедность и культ потребления

И.В. Лупандин 

Истоки критики «общества потребления» восходят к XIII в., когда Фран-
циск Ассизский организовал «великое умбрийское движение, которое прохо-
дило под лозунгом бедности»1. Так, во «Втором житии» Франциска Ассизского 
рассказывается следующий характерный эпизод: «Истинно друг Божий глубоко 
презирал все мирское, но больше всего презирал деньги. Они ему были особен-
но противны с самого начала его обращения, и своим последователям он вну-
шал избегать их, как самого дьявола. Сие было увещевание, данное им своим 
[ученикам]: чтобы они навоз и деньги оценивали и считали достойными одина-
ковой любви. Итак, случилось однажды, что некий мирянин зашел помолиться 
в церковь Святой Марии де Порциункула и в качестве жертвы положил деньги 
возле креста. Эти деньги, когда тот [мирянин] ушел, один из братьев, просто 
своей рукой взяв их, бросил в окно. Узнал святой [Франциск], что сделал брат; 
тот, узнав, что он разоблачен, прибежал просить прощения и, распростершись 
на земле, готовился к тому, что его будут бить. Обличил его святой [Франциск] 
и суровейшим образом ругал его за то, что он прикоснулся к деньгам. Прика-
зал ему собственным ртом достать из окна деньги и своим же ртом отнести и 
положить поверх ослиного помета. И когда брат охотно исполнил приказанное 
ему, страх наполнил сердца прочих, услышавших об этом. Все стали презирать 
деньги, более чем прочее, таким образом сравненные с навозом, и в презрении 
к ним каждый день укреплялись новыми примерами».

Как эпизоды из жизни Франциска, так и составленный им Устав для брать-
ев указывают на то, какое большое значение Франциск придавал нестяжанию. 
Уже на примере своего земного отца — купца Петра Бернардоне — Франциск 
понял, какую огромную опасность представляют для человека жадность, привя-
занность к деньгам. В борьбе с этой опасностью он предлагал самые решитель-
ные методы, так что церковным властям даже приходилось несколько смягчать 
его радикализм. Здесь Франциском было высказано несколько богословских 
идей. Во-первых, он приравнивал нежелание делиться с ближним своей собс-
твенностью к воровству. Показателен рассказ, содержащийся в одном из ранних 
источников о жизни Франциска, — «Legenda trium sociorum»  («Легенда трех 
товарищей»): «Когда однажды [Франциск] возвращался из Сены, он встре-
тил на своем пути некоего нищего и сказал спутнику своему: “Подобает, что-
бы мы отдали плащ нищему, ибо нам дали его взаймы, пока мы не встретим 
более нуждающегося”. Спутник же, зная о том, как отец [Франциск] нуждался 

1 Nietzsche F. Sämtliche Werke: kritische Studienausgabe. Berlin: De Gruyter; München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1999, S. 183.
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[в плаще] упрямо возражал, не желая, чтобы он проявлял заботу о другом в 
ущерб себе. И тогда святой Франциск сказал ему: “Я не хочу быть вором, ибо 
нам было бы вменено в воровство, если бы мы не отдали [плащ] более нужда-
ющемуся”» (Legenda trium sociorum, 37). Аналогичное повествование имеется в 
«Speculum perfectionis» («Зерцало совершенства»), гл. 30. Во-вторых, как следует 
из второй редакции «Послания к верным», Франциск большой упор делал на 
то, что и Иисус Христос, и Дева Мария были бедны: «Тот, Кто был богат, превы-
ше всего пожелал в этом мире вместе с блаженнейшей Матерью Своей избрать 
бедность». Из той же книги «Легенда трех товарищей» мы узнаем, что далеко 
не все жители Италии разделяли взгляды Франциска. Когда он стал посылать 
своих учеников на проповедь, заповедуя им, согласно Уставу, жить подаянием, 
«многие считали их [учеников Франциска] обманщиками или бездельника-
ми и не желали пускать их в свои дома, чтобы те, подобно ворам, не украли у 
них что-нибудь. Поэтому во многих местах после причиненных им [ученикам 
Франциска] многих обид, те вынуждены были приютиться во дворах церквей 
или домов» (Legenda trium sociorum, 10). Еще об одном эпизоде, связанном с 
бедностью, сообщается в книге «Зерцало совершенства» в главе 38: «В другой 
раз, когда [Франциск] пребывал в церкви Святой Марии, [называемой] Порци-
ункула, некая женщина старая и нищая, имевшая двух сыновей, которые стали 
монахами [францисканцами], пришла туда просить милостыню у блаженного 
Франциска. Тотчас же блаженный Франциск сказал брату Петру Каттани, кото-
рый был тогда генеральным настоятелем: “Есть ли у нас что-либо, что мы можем 
дать этой нашей матери?”. Ибо [Франциск] называл мать кого-либо из братьев 
своей матерью и матерью всех братьев. Брат Петр отвечал ему: “В монастыре 
нет ничего, что мы могли бы ей дать, ибо она желает такую милостыню, чтобы 
от сего дня ей хватало бы на пропитание. В церкви же мы имеем лишь один 
Новый Завет, по которому читаем чтения во время утрени”. Ибо в то время у 
братьев еще не было бревиариев, да и псалтирей было немного. Итак, сказал ему 
блаженный Франциск: “Дай матери нашей [Новый] Завет, чтобы она продала 
его для своих нужд. Ибо я твердо верую, что это более угодно будет Господу и 
Пресвятой Деве, чем если бы мы читали из него”. И так дал ей»2.

4 октября 2013 г. (в день, когда Католическая церковь празднует память 
святого Франциска) Папа Франциск, избравший себе имя в честь Франциска 
Ассизского, прибыл в Ассизи и как раз на том месте, где Франциск обручился 
с «госпожой Бедностью», произнес проповедь, в которой, в частности, сказал: 
«Когда Франциск снял с себя одежду в знак отказа от богатства, он был юно-
шей, у него не было сил для этого. Только сила Божия подтолкнула его к этому 
поступку, сила Бога, Который хочет напомнить нам то, что сказал Иисус о духе 
мира сего, то, о чем молился Иисус Отцу, а именно, чтобы  Отец избавил нас от 
духа мира сего».

Ясно, что Франциск не был изолированным эпизодом, но отражал дух Сред-
невековья, и его отношение к богатству и бедности имело в Средние века широ-

2 Speculum perfectionis seu S. Francisci Assisiensis legenda antiquissima / еd. P. Sabatier. Paris, 1898. 
Р. 69.
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кий резонанс. Кроме того, следует подчеркнуть, что на протяжении средневеко-
вья Католическая Церковь неизменно настаивала на запрете ростовщичества. 

Новые времена наступили с появлением протестантизма. Характерно в этой 
связи, что пишет об отношении Франциска к бедности Лютер. Толкуя Евангелие 
от Матфея, а именно 5 главу с первого по десятый стих (там как раз и содер-
жится знаменитая фраза «Блаженны нищие духом»), Лютер упоминает учение 
Франциска о бедности и критикует его:

«Евангелие взывает к сердцам, оно отрывается от земли и почвы и входит 
в сердце; оно не имеет никакого отношения к внешнему. При этом оно может 
их судить и видеть, кто беден, т. е. у кого ум не направлен на богатства. Но при 
этом обнаруживается, что человек мог понимать бедность лишь как внешнюю 
бедность, как это делал Франциск, который при этом был благочестивым чело-
веком. Меня удивляет, что в этом вопросе он был так глуп и так грубо заблуж-
дался, стал сам жить бедно и придумал для своих братьев такой устав, что они 
должны жить только хлебом насущным и ничего не оставлять на ночь, вопреки 
учению Христа в Евангелии понимая бедность лишь как временную бедность. 
Ибо истинная бедность должна заключаться в духе […] Поэтому и Христос со-
делался бедным в духе, однако внешне не без денег ходил […] Также и благочес-
тивые святые мужи: Давид, Иаков, Исаак, Авраам…»3.

О различии отношения католиков и протестантов к проблеме бедности и 
богатства пишет немецкий социолог и философ Макс Вебер в своей книге «Про-
тестантская этика и дух капитализма». Впрочем, еще Карл Маркс подчеркивал 
несовместимость католицизма и нарождающегося капитализма. Карл Маркс 
объяснял появление протестантизма экономическими факторами, а именно, 
что нарождавшейся буржуазии нужна была «дешевая церковь»: «Это дешевое 
устройство устраняло монахов, прелатов, римскую курию — словом, все, что 
стоило в церкви дорого»4. Вебер в своих рассуждениях пошел как бы с другого 
конца. Он утверждал, что сам протестантизм породил такую ментальность, со-
здал и воспитал таких людей, которые стали развивать капитализм, преобразо-
вывать общество, устраивать промышленную революцию и т. д.

Враждебность Католической церкви к духу капитализма, к стяжательству, 
следует рассматривать в контексте осуждения ею протестантизма как ереси на 
Тридентском соборе (1545–1563). Но и протестанты осуждали католиков, назы-
вая их «идолопоклонниками», как это делал, например, Пьер Бейль5. 

Новый этап в отношении Католической церкви к капитализму — вторая 
половина XIX в., когда появился социализм (в частности, Первый Интернаци-
онал) и остро встал так называемый рабочий вопрос. Католическая Церковь 
оказалась на распутье: поддерживать ли ей «протестантский» капитализм 
или солидаризироваться с социалистами. Любопытно, как эта дилемма пре-
ломилась в фантастической картине, рисуемой Достоевским в романе «Бесы». 

3 M. Luther. Evangelien Auslegung. Teil 2. Das Matthäus-Evangelium. Kap. 3–25. Göttingen, 1973. 
S. 58–59.

4 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. М., 1930. С. 129.
5 См.: Lennon T.M. Reading Bayle. Toronto: University of Toronto Press, 1999. P. 46.
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Петр Верховенский говорит Ставрогину: «Знаете ли, я думал отдать мир Папе. 
Пусть он выйдет пеш и бос и покажется черни: “Вот, дескать, до чего меня до-
вели!” и все повалит за ним, даже войско. Папа вверху, мы кругом, а под нами 
шигалевщина. Надо только, чтобы с Папой Internationale согласилась; так и бу-
дет. А старикашка согласится мигом. Да другого ему и выхода нет, вот помяните 
мое слово». 

Но на деле получилось не так, как мерещилось Петру Верховенскому. Папа 
Лев XIII в своей энциклике «Quod apostolici muneris» от 28 декабря 1878 г. осу-
дил и «безбожный социализм», и капитализм с его культом наживы6. В этой 
энциклике Папа подчеркивает, что Церковь всегда делала все возможное, что-
бы утешить бедных. Согласно Папе, напоминание бедным об их блаженстве на 
небесах есть лучший способ «преодолеть вековечную вражду между богатыми 
и бедными». В противном случае, если общество откажется от христианства, 
то либо вернется рабство, которое господствовало среди народов до принятия 
ими христианства, либо человеческое общество погрузится в хаос революций и 
гражданских войн. Ту же мысль проводит и Папа Иоанн Павел II в энциклике 
Redemptor hominis (1979): «Мы хорошо знаем, какое место занимает культ оный 
потребления вещей (cultus ille rerum utendarum), который состоит в чрезмерном 
накоплении богатств, необходимых человеку или целым обществам — тем, ко-
торые изобилуют богатствами и весьма прогрессивны — в то время как прочие 
общества, по крайней мере значительная их часть, страдают от голода и немалое 
число [их граждан] ежедневно гибнут от голода и нищеты»7. В этой же энцикли-
ке Папа Иоанн Павел II сравнивает развитые страны Севера с богачом, а разви-
вающиеся страны Юга — с Лазарем, отсылая читателя к известной евангельской 
притче о богаче и нищем Лазаре (Лк 16, 19–31). Продолжает критиковать обще-
ство потребления и страсть к богатству и Папа Франциск в своем апостольском 
обращении «Evangelii gaudium»: «В этом контексте некоторые люди продолжа-
ют защищать теории “просачивания вниз”, которые предполагают, что эконо-
мический рост, поощряемый свободным рынком, с неизбежностью принесет в 
большем объеме справедливость и включенность в мир. Это мнение, которое 
никогда не было подтверждено фактами, выражает грубое и наивное доверие 
к благости тех, которые владеют экономическими рычагами и освященными 
методами господствующей экономической системы. Тем временем выброшен-
ные за борт продолжают ждать. Чтобы поддерживать стиль жизни, который 
исключает других, или чтобы поддерживать энтузиастическое принятие этого 
эгоистического идеала, развилась глобализация равнодушия. Почти не осоз-
навая этого, мы сделались неспособными испытывать сострадания к нуждам 
бедных, плакать над болью других, испытывать потребность помогать им, как 
если бы все это было чьим-то другим делом, а не нашим. Культура процветания 
умерщвляет нас; мы приходим в восхищение, когда рынок предлагает нам что-
то новое для покупки. Тем временем жизнь тех, кому не повезло, кажется нам 

6 Leo XIII. Quod apostolici muneris // Leo XIII Papa… Acta. Roma, 1881, V. 1. Р. 170–184.
7 Ioannes Paulus II. Redemptor hominis // Acta Apostolici Sedis. V. 71 (1979). P. 257–324; русский пере-

вод см.: Иоанн Павел II. Искупитель человека. Meudon, 1991. С. 3–59.
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лишь зрелищем, оно не трогает нас. Одна из причин этой ситуации — в нашем 
отношении к деньгам, поскольку мы спокойно принимаем их власть над нами и 
над нашими странами […]; человек сводится лишь к одной из своих потребнос-
тей — потреблению»8.

В заключение проведем пример из недавней проповеди Папы Франциска: 
«Дьявол входит через карман. Всегда. Св. Игнатий [Лойола] говорил о трех ша-
гах. Первый — это богатство. Дьявол кладет вам деньги в карман. Второй — это 
тщеславие, и третий — это гордость». 

Итак, можно сделать следующие выводы: Католическая церковь всегда бо-
ролась с духом капитализма, отстаивала достоинство бедности, призывала лю-
бить бедных и помогать им. Она делает это и при нынешнем Папе.
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