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Как известно, католическое социальное учение начало институциона-

лизироваться с опубликованием в 1891 г. энциклики Льва XIII «Rerum novar-
um». Во второй половине XX в. II Ватиканский Собор придал значительный 
импульс социальной активности Католической церкви как института, а также 
деятельности различных орденов и верующих, стремившихся реализовать 
решения Собора в практической жизни. 

Особое место и роль в разработке, интерпретации и реализации со-
циального учения, социальной политики Католической церкви принадлежат 
Обществу Иисуса, деятельность которого является чрезвычайно интерес-
ной, показательной и во многом определяющей для новейшей истории 
Церкви. Иезуит Г. Гундлах еще в межвоенный период участвовал в разра-
ботке официальной социальной доктрины Церкви. В частности, он был од-
ним из авторов чернового варианта социальной энциклики Пия XI «Quadra-
gesimo anno» (1931 г.). Именно иезуиты стали главными вдохновителями и 
проводниками идей католических прогрессистов в Латинской Америке. 
Иезуит П. Тейяр де Шарден оказался провозвестником обновленческого 
движения в католицизме, балансирующим на грани модернизма, а иезуит 
К. Ранер стал одной из ключевых фигур католического обновленчества и 
сыграл важную роль в определении климата II Ватиканского Собора. 

Вполне естественно, что иезуиты активно включились в масштабные 
трансформации, охватившие Церковь после Собора. Будучи подчиненными 
непосредственно Папе римскому и пользуясь по этой причине независимо-
стью в отношениях с местной церковной иерархией, они имели большее 
пространство для маневра и для своеобразного «теологического дисси-
дентства». Это особенно проявилось в период понтификатов двух «собор-
ных» пап – Иоанна XXIII и Павла VI, для которых приоритетными были про-
блемы социальной справедливости, войны и мира, развивающихся стран. 

В этом контексте одной из наиболее подходящих площадок для внед-
рения новых социальных идей представлялась Латинская Америка – реги-
он, где в середине XX в. порядка 90 % населения было католическим, при 
этом большинство стран находилось на крайне низком уровне социально-
экономического развития, а многочисленные социальные проблемы усугуб-
лялись острой политической борьбой и правлением репрессивных режимов. 
Таким образом, этот регион представлял собой то место, где католическое 
социальное учение могло найти пространство для реализации и где Обще-
ство Иисуса могло в полной мере осуществлять свои практические меро-
приятия. 

К 1960-м гг. в Латинской Америке действовало около четверти всех 
иезуитов. Они были представлены в большом количестве в учебных заве-
дениях, массовых клерикальных организациях и многочисленных исследо-
вательских центрах этого региона. Иезуитам с самых первых дней суще-
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ствования ордена была присуща социальная работа. Когда же Католиче-
ская церковь официально заговорила о важности этой проблемы, Общество 
Иисуса стало важнейшей организацией, занятой в сфере решения социаль-
ных проблем. 

Почти на каждой Генеральной конгрегации Общества Иисуса, начиная 
с 1892 г. (в 1891 г. была опубликована энциклика «Rerum novarum»), прини-
мались декреты, касающиеся социального апостолата [10, р. 15–21]. Одним 
из важнейших документов является «Инструкция о социальном апостола-
те», направленная в 1949 г. генералом Жаном-Батистом Янсенсом всем 
провинциалам Общества. В ней содержится глубокий анализ насущных со-
циальных проблем и определяются направления, по которым должна раз-
виваться социальная деятельность иезуитов. 

Так, они должны посредством опыта узнать, что это такое «провести 
всю жизнь в униженном состоянии, быть членом низшего класса человече-
ства, быть игнорируемым и презираемым другими людьми; быть неспособ-
ным появляться на публике по причине неимения приличной одежды и со-
ответствующих социальных навыков; быть средством, благодаря которому 
другие богатеют <...> и в то же время видеть тех самых людей, на которых 
он работает, изобилующими богатствами, наслаждающимися чрезмерным 
комфортом, посвящающими себя свободным наукам и изящным искус-
ствам, осыпанными почестями, властью и похвалами» [12, р. 26]. 

Особенно активно в социальные процессы иезуиты стали вмешивать-
ся в период управления орденом Педро Аррупе. Сразу после своего избра-
ния на пост генерала ордена в 1965 г. П. Аррупе обратил свое внимание на 
латиноамериканский континент. В 1966 г. всем руководителям провинций 
Общества Иисуса в Латинской Америке было направлено письмо с призы-
вом заниматься в первую очередь социальным апостолатом. Новый гене-
рал особенно подчеркивал ту мысль, что движущими силами столь необхо-
димой социальной трансформации являются не богатые, а бедные классы, 
и именно на них ордену необходимо ориентироваться в своей деятельности 
[1, с. 181]. В мае 1968 г. в П. Аррупе провел встречу с провинциалами и ви-
це-провинциалами Общества Иисуса в Бразилии. В результате было опуб-
ликовано так называемое «Письмо из Рио», адресованное ко всем латино-
американским иезуитам и ставшее одним из важнейших документов по во-
просам социального апостолата [5, р. 11, 12]. 

П. Аррупе говорил о широком разнообразии современных проблем и 
поощрял социальную активность членов Общества. Он способствовал пре-
вращению самой идеи и практики содействия справедливости в централь-
ный элемент современной иезуитской идентичности и миссии в мире. По 
настоянию генерала под цели социального служения трансформировались 
и иные виды иезуитского апостолата: образование, теология, средства 
коммуникации, пастырская и миссионерская работа. Таким образом были 
заложены основы «социального измерения» миссии Общества Иисуса. 

Отец Аррупе также выделил место социальному сектору в Генераль-
ной Курии Общества. Его советник о. Франсиско Иверн создал Иезуитский 
секретариат по социально-экономическому развитию (впоследствии преоб-
разованный в Секретариат социальной справедливости, а ныне – Секрета-
риат социальной справедливости и экологии). Функции этого нового обра-
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зования включали в себя поощрение социально-экономической работы и 
изучение проблем; содействие установлению тесных контактов и обмену 
информации между иезуитскими социальными центрами; обеспечение ак-
тивного присутствия иезуитов и, следовательно, Церкви в международных 
ассоциациях и конгрессах, связанных с проблемой развития; тесное со-
трудничество с церковными организациями, такими как Папская комиссия 
«Справедливость и мир» [8, р. 101–107]. 

Еще во второй половине 1950-х гг. орден начал создавать в Латин-
ской Америке сеть социальных институтов – Центры социального исследо-
вания и действия. Перед этими центрами была поставлена задача содей-
ствовать теоретической разработке в духе христианских идеалов структуры 
латиноамериканского общества. Для этого они должны были создавать, 
пропагандировать и распространять модели развития в сотрудничестве с 
другими организациями и группами, в том числе международными. Они 
также должны были ориентировать остальных членов Общества Иисуса и 
представителей духовенства, движений и организаций в их социальной де-
ятельности. В тех же местах, где таковые отсутствовали, создавать подоб-
ные движения и учреждения [2, с. 145]. 

Общество Иисуса дало значительное количество теоретиков и прак-
тиков теологии освобождения. Сам П. Аррупе за его симпатии к этой теоло-
гии подвергся жесткому давлению со стороны консервативных кругов и Ва-
тикана. В результате в 1980 г. произошло беспрецедентное в истории орде-
на событие – Иоанн Павел II отправил генерала в отставку. 

Активная вовлеченность иезуитов в социально-экономические и поли-
тические конфликты неизбежно приводила к противодействию. Так, за пе-
риод 1976–1989 гг. в Латинской Америке было убито 13 иезуитов [7, р. 151, 
155]. Одним из самых громких массовых убийств священников-иезуитов 
стали события 1989 г. в иезуитском Центральноамериканском университете 
Сан-Сальвадора. Там были расстреляны шесть преподавателей, включая 
ректора – все были членами Общества Иисуса – и две работницы. Вина за 
это убийство была возложена на власти страны и на военных. 

Следует отметить, что после этого массового убийства для нормали-
зации функционирования университета сюда прибыл о. Майкл Черни, кото-
рый работал здесь в качестве вице-президента университета, профессора 
философии и теологии, а также был директором университетского Институ-
та прав человека. Впоследствии он возглавил Секретариат социальной 
справедливости в Генеральной Курии Общества Иисуса (с 1992 г. по конец 
2002 г.), затем руководил Иезуитской сетью противодействию СПИД в Аф-
рике, а в настоящее время по распоряжению Франциска является замести-
телем секретаря Дикастерии по содействию целостному человеческому 
развитию. 

Несмотря на переход большинства стран региона к демократическим 
формам правления, острота социальных проблем осталась прежней, что 
вынуждало иезуитов продолжать свою работу, в том числе с угрозой для 
жизни. Так, 21 июня 2001 г. на Ямайке был застрелен еще один священник-
иезуит, который работал среди бедных и активно занимался социальными 
проблемами, особенно земельным вопросом. В центре его внимания было 
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также такое социальное зло всех латиноамериканских государств, как пре-
ступность и насилие [14, р. 37]. 

Иезуиты сыграли значительную роль в революционных событиях в 
Центральной Америке. Так, священник Антонио Карденаль Кальдера стал 
одним из лидеров сальвадорского Фронта национального освобождения 
имени Фарабундо Марти. Еще более знамениты двоюродные братья его 
отца – иезуиты Фернандо и Эрнесто Карденаль, участвовавшие в никарагу-
анской революции и занимавшие в сандинистском правительстве посты 
министров образованя и культуры соответственно. Даже по завершении ка-
рьеры в правительстве оба брата продолжали активно заниматься соци-
альными проблемами страны и региона в целом. Так, Ф. Карденаль свиде-
тельствовал о нечеловеческих условиях жизни никарагуанских бедняков, 
лишенных не только элементарных удобств, но даже самых необходимых 
для выживания признаков цивилизации, к примеру, медицинского обслужи-
вания, достойного жилья, работы и т. п. По его сведениям, в конце 1990-х 
гг., т. е. после ухода сандинистского руководства, 47 % никарагуанцев были 
безработными или полубезработными и, как следствие, не имели никаких 
средств к существованию, поскольку социальные службы Никарагуа покры-
вают лишь около 7 % жителей страны. Ф. Карденаль вводит в оборот такое 
понятие, как «небезопасность» или «ненадежность», подразумевая под ним 
полное отсутствие уверенности людей в своем будущем, в том, найдут ли 
они еду, доживут ли они до завтра. Такая ненадежность ощущается и на 
политическом уровне. Более 80 % жителей Никарагуа не доверяют полити-
ческим партиям [6, р. 115, 116]. 

Сегодня иезуиты продолжают активно действовать в социальной 
сфере. Так, например, они учат бездомных бразильских детей читать и пи-
сать, работают среди индейцев. Иезуитская служба беженцев оказывает 
необходимую помощь жертвам многолетней гражданской войны в Колумбии 
[9, р. 78, 79]. 

В ноябре 1996 г. латиноамериканские провинциалы Общества Иисуса 
собрались в Мехико с тем, чтобы в свете своего учения обсудить социаль-
ные и экономические проблемы континента. По результатам встречи было 
опубликовано «Письмо о неолиберализме в Латинской Америке». Этот до-
кумент получил большой общественный резонанс. В нем прежде всего вы-
ражалось несогласие с утверждением, будто осуществляемые в Латинской 
Америке экономические меры являются единственно возможными: «Мы от-
казываемся согласиться с тем, что предпринятые в последние годы в лати-
ноамериканских и карибских странах реформы – единственно возможный 
путь развития экономики, а обнищание миллионов латиноамериканцев – 
неизбежная цена будущего роста» [3, p. 1]. 

Критикуя неолиберализм, иезуиты обратили внимание на отрицатель-
ные последствия процесса экономической глобализации и насаждения инди-
видуалистической свободы, порождающих, по их мнению, распад обществен-
ной солидарности, отчуждение людей, разрушение национальной культуры. В 
«Письме» констатируется, что руководители государства все приносят в 
жертву международному рынку. Они не ведут диалога со своим собственным 
народом, нищета миллионов людей считается нормальным явлением. 
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Провинциалы выразили желание способствовать строительству демократи-
ческого общества на основе широкого участия людей, в котором политической де-
ятельностью будут заниматься те, кто желает служить общим интересам. 

Документ подробно определяет цели и задачи, которые следует пре-
творять в жизнь. Так, иезуитские университеты и исследовательские цен-
тры должны сотрудничать с другими организациями и на основе теологии, 
социальных наук и философии серьезно заняться изучением неолибера-
лизма, уделяя особое внимание его негативным для человека и «гармонии 
творения» последствиям. Результаты своей аналитической работы они 
должны осуществлять в практических областях. 

В итоге, по мнению провинциалов, они должны будут прийти к обес-
печению прав маргинальных слоев общества и «в диалоге с принимающи-
ми решения секторами, построить открытые и оказывающие взаимную под-
держку общества». Также иезуиты должны укреплять культурные и духов-
ные традиции народов континента с тем, чтобы они смогли быть вовлечен-
ными в глобальные отношения на основе своей собственной идентичности. 
В сфере образования члены Общества Иисуса должны развивать понима-
ние необходимости отстаивания приоритета человека в современном мире, 
а также готовить студентов к тому, чтобы они могли понимать и трансфор-
мировать существующее положение вещей. Особо отмечается необходи-
мость активного противостояния обществу потребления и его «идеологии 
счастья, основанной на максимальном удовлетворении материальных по-
требностей». Наконец, иезуиты должны широко распространять результаты 
своего анализа неолиберализма через средства массовой информации и 
доводить до сведения общественности возможные альтернативные пути 
развития, а также предлагать возможные решения в тех областях, где при-
нимаются глобальные и макроэкономические решения [3]. 

24 января 2000 г. генерал Общества Иисуса П.-Х. Кольвенбах напра-
вил всему обществу многостраничное письмо «О социальном апостолате» 
[13, р. 19–24], в котором вновь было подтверждено принципиальное и пред-
почтительное внимание иезуитов к социальной проблематике. 

В письме констатировалось, что в сравнении с работой других групп и 
организаций, действующих в социальной сфере, социальный апостолат 
Общества Иисуса примечателен «своим присутствием на всем разнообра-
зии уровней – от низовых групп до международных организаций и во всем 
разнообразии подходов – от прямых форм служения, через работу с груп-
пами и движениями, к исследовательской, рефлективной и издательской 
деятельности». В этом характерном многоаспектном присутствии скрыт 
огромный, но до настоящего времени «мало осознанный потенциал всего 
Общества, который мы должны лучше использовать на благо бедных и 
Церкви». Генерал призывал иезуитов «… искать пути совмещения возмож-
ностей социального апостолата и теологической рефлексии, с опытом бли-
зости к бедным и работы с теми, кто страдает от разнообразных неспра-
ведливостей, и лучшим использованием всех возможностей, данных нам 
как универсальному и интернациональному апостольскому организму» [13, 
р. 23]. 

Признавая, что успешное развитие социального апостолата невоз-
можно без наличия квалифицированных иезуитов и сотрудников, П.-
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Х. Кольвенбах призывал иезуитов, «вовлеченных в социальный апостолат и 
ответственных за формирование, чтобы они, в рамках провинций или меж-
ду провинциями, сотрудничали в установлении хорошо продуманных про-
грамм». Он подтверждал, что молодые иезуиты должны находиться в кон-
такте с бедными, и не от случая к случаю, но непрерывно. «Этот опыт дол-
жен сопровождаться тщательной рефлексией как частью академического и 
духовного формирования и должен быть включен в подготовку в социо-
культурном анализе». «Нормальное формирование должно обеспечить 
схоластиков и братьев социальным обучением и апостольским опытом, что 
поможет всем им стать социально сознательными, позволив некоторым из 
них найти в социальном апостолате сектор, в котором они могут осуще-
ствить свое личное и священническое призвание в Обществе» [13, р. 23]. 

Еще раз нужно напомнить, что помимо глубокой и качественной тео-
ретической работы иезуиты занимаются активной практической деятельно-
стью. Существует и развивается разветвленная сеть иезуитских организа-
ций, находящихся в сфере ответственности Секретариата социальной 
справедливости и экологии. К основным можно отнести организации, зани-
мающиеся проблемой СПИД; экологии (с центром в Гватемале); организа-
цию, занимающуюся вопросами глобальной экономики и культур; пробле-
мами народонаселения земли (включая проблему бедности); организацию 
«Иезуиты за освобождение от долгов и развитие», ориентированную на 
развивающиеся государства; Иезуитскую службу беженцев; Министерство 
автохтонных народов; дискуссионные группы, занимающиеся распростра-
нением новостей и идей о социальной справедливости, развитии и теологи-
ческой рефлексии, имеющие своим центром Мексику [18, р. 126–134]. 

В Латинской Америке большую работу осуществляет Иезуитская 
служба беженцев. Основными странами приложения их усилий являются 
те, в которых имеются очаги особенно острой военной, миграционной или 
экономической напряженности – Колумбия, Доминиканская Республика, Ве-
несуэла, Мексика, Эквадор, Панама. Военный конфликт в Колумбии являет-
ся мощным дестабилизирующим фактором в регионе и провоцирует много-
тысячные миграционные потоки как внутри страны, так и за ее пределы, 
особенно в Венесуэлу, Эквадор и Панаму. Примечательно, что иезуиты 
рассматривают предложенный администрацией США «План Колумбия», при-
званный способствовать решению проблемы с развитием наркобизнеса в 
Колумбии, как провальный и «лишь создающий новые проблемы, связанные 
с бедностью и переселением, без какого-либо эффекта на наркоторговлю» 
[16, р. 59]. 

В Колумбии иезуиты сопровождают вынужденных переселенцев с са-
мого момента их отправления с насиженных мест и помогают найти и обу-
строиться в новых поселениях. Члены Общества Иисуса обеспечивают их 
продуктами питания, медицинским обслуживанием, организовывают школы, 
центры профессионального обучения, театральные труппы, дают правовые 
консультации. Также по традиции стимулируется развитие низовых органи-
заций вынужденных переселенцев [17, р. 60]. 

Другой проблемной зоной является Доминиканская Республика. Это 
государство расположено на одном острове с Гаити – беднейшей страной 
Латинской Америки и одной из беднейших стран мира. Гаитяне массово бе-
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гут в Доминиканскую Республику в поисках лучшей доли, более высоких за-
работков и в случае большой удачи закрепляются на новом месте. В конце 
1990-х гг. здесь проживало около 900 000 гаитян, большинство из которых 
являлось нелегальными мигрантами. Они подвергаются жесткой экономи-
ческой эксплуатации и социальной дискриминации. Также периодически си-
лы безопасности проводят операции по насильственному выдворению 
нелегалов на их родину. Иезуиты из службы беженцев принимают активное 
участие в судьбе гаитян. Они отстаивают право рожденных в Доминикан-
ской Республике на гражданство этой страны и оказывают влияние на ми-
грационную политику властей. Как в Доминиканской Республике, так и в Га-
ити создаются группы по защите прав человека, тесно взаимодействующие 
друг с другом. Для лиц, не имеющих настоящих документов, иезуиты тако-
вые делают, а также стимулируют интеграцию различных этнических групп 
посредством создания общих школ и родительских ассоциаций [15, р. 61]. 

В Мексике для вынужденных переселенцев из штата Чьяпас (около 
6 500 человек, преимущественно индейцы, по данным на 2001 г.) иезуиты 
проводят семинары по изучению прав человека и подготовке специалистов в 
этой области, оказывают индейцам юридическую, административную, сель-
скохозяйственную и прочие виды помощи. Разумеется, при этом священники и 
монахи продолжают исполнять и свои непосредственные обязанности [4, р. 59]. 

Столь радикальное включение иезуитов в социальные преобразова-
ния на континенте вызвали, как уже отмечалось выше, дисциплинарные 
меры со стороны Иоанна Павла II, который отправил в отставку П. Аррупе, 
а братья Карденали были исключены из ордена. 

В настоящее время, когда Понтификом является латиноамериканский 
иезуит Франциск, ставящий социальные и экологические проблемы в каче-
стве центральных для человечества, отношение к радикальным взглядам 
борцов за справедливость изменилось и стало более терпимым. Однако кон-
сервативная и тем более традиционалистская часть католиков к переменам в 
Обществе Иисуса относится негативно. Их мнение парадоксальным образом 
созвучно со мнением части некатолической консервативной общественности. 
В частности, в начале 1990-х гг. протестантский исследователь констатиро-
вал, что Общество Иисуса – это «сокращающаяся либеральная организация, 
бесполезная для Папы и католицизма» [11, p. 21]. 

Принципиальный выбор иезуитов в пользу приоритета социальной 
деятельности получил подтверждение в начале 2019 г., когда генерал Об-
щества Артуро Соса представил утвержденные Франциском «Глобальные  
апостольские приоритеты Общества Иисуса» до 2029 г. [19]. Всего в этом 
документе выделены четыре приоритета: 1. Показывать путь к Богу; 2. Быть 
вместе с бедными и прочими отверженными и обездоленными; 3. Сопро-
вождать молодежь в создании наполненной надежды будущего; 4. Участво-
вать в заботе об Общем доме. Как видно, лишь один из них является соб-
ственно религиозным, духовным. Остальные три отражают социальную и 
экологическую направленность иезуитского апостолата. 

Таким образом, сочетая теологические, исследовательские и практи-
ческие мероприятия, Общество Иисуса выступает в авангарде реализации 
католического социального учения, идя по пути все большего отдаления от 
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традиционных социальных установок Католической Церкви, характерных 
для времени, предшествующегоу II Ватиканскому Собору. 
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