
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Философия религии и религиоведение»
Общая картина основных принципов предпринимательской этики

старообрядчества
Гамшеева Варвара Максимовна

Студент (магистр)
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Философский факультет,

Киев, Украина
E-mail: gamsheyva.varvara@gmail.com

Старообрядцы создали оригинальную культуру, в рамках которой вся жизнь человека
подчинялась соборным, общинным решениям. Эти решения основой своей имели постоян-
ное и напряженное размышление над православными догмами и обрядами, над христиан-
ским Священным писанием.
В старообрядчестве воплотилась жажда не просто личного спасения, но устроения и здесь
на Земле всей жизни «по-Божьи» и с довольством, и достатком, и с благами земными.
Старообрядцы, давшие России уникальное сочетание глубокой веры и зажиточного быта,
раскрыли потенциал практической метафизики русского православия.
Старообрядцы придерживались строгой морали, не допускавшей пьянства, лени, празд-
ных развлечений, благодаря чему они все свое время посвящали истовому исполнению
религиозных обрядов и хозяйственной деятельности [1]. Объективная, общественная эти-
ка (мораль) старообрядцев во многом определила их субъективную этику (мораль), для
которой характерны такие субъективные положительные ценности как умеренность, тер-
пение, стыдливость, трудолюбие, чистоплотность, верность, мужество. Для старообряд-
цев, например, очень важным является понятие «постыдного греха», наряду со «смерт-
ным грехом», — так грех пьянства рассматривается как менее постыдный, аморальный,
нежели грехи блуда, чревоугодия или курения, ибо последние связаны с телом, а первый
— с душой. Надо отметить ещё одну интересную черту этики старообрядчества — она
не признавала неморальных явлений, так называемых адиафор. Для неё и принцип «Не
кури!» является нравственным [2].
Для дальнейшего рассмотрения основных принципов этики старообрядчества, важным
является аспект понимания «картины мира» старообрядцев как особого церковного обще-
ства, которая слагалась из трех важных звеньев: (1) отправной точкой их мышления было
эсхатологическое учение о Третьем Риме и единственности русского православия, из кото-
рого вытекало, что отступление от старой веры символизирует приход в мир Антихриста,
(2) представление о незыблемости обрядов, согласно которому обряд фактически возво-
дился до высоты догмата, (3) неизбежность близкого конца мира делала особенно важной
проблему спасения души, первым условием которого было пребывать в лоне истинной
православной церкви (т.е. старообрядчестве), а вторым являлось соблюдение истинного
христианского жития.
Мировоззрение старообрядцев остается православным, однако меняются акценты. В по-
нимании хозяйственных вопросов старообрядцы чаще апеллируют к Ветхому Завету. Для
старообрядцев лишь неправедное богатство — зло, но благословен тот, кто наживает богат-
ство и кормит других. Торговля, если не брать лихвы, узаконена, «честные гири угодны
Богу». Подобное ветхозаветное отношение к собственности сохранилось в среде старооб-
рядцев вплоть до наших дней.
Уяснив картину мира старообрядцев, выделяют следующие черты, характерные для хо-
зяйственного стиля ревнителей старой веры:
1. «Мирская аскеза». Перенесение в обыденную мирскую жизнь строгой келейной этики
аскетического христианства. К работе, труду требуется такое же серьезное и ревностное
отношение, как к исполнению религиозных обрядов. В потребительской сфере мирской
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аскетизм налагал жесткие ограничения: отказ от роскоши и «радостей жизни», неприятие
чувственной культуры.
2. Трудолюбие и малое соотношение «отдых-труд». Эта социальная норма кратко может
быть выражена твердой убежденностью старообрядцев в том, что «праздность — училище
злых».
3. Бережливость. Со стороны потребления было распространено ограничение мирских ра-
достей, более строгая мораль. Отказ от расточительства и необдуманных трат приводили
к более низкой предельной склонности к потреблению.
4. Взаимное доверие и дух общины. Сплоченность однородной группы поддерживалась
единым мировоззрением, единой исторической судьбой во время гонений.
5. Богатство не рассматривалось как самоцель, а лишь как средство для сохранения и
укрепления общины, для социального служения. Нередки были случаи пожертвований,
завещаний целого капитала в пользу общины, меценатства [Расков Д. Е., 2012, с. 139-146].
К «благому» труду староверами причислялась торговля и предпринимательство в целом.
Предпринимательство было зафиксировано в этико-религиозной системе староверов как
еще одно важное средство спасения веры и души.
Старообрядцы, что можно было бы взять на заметку современным предпринимателям,
придерживались идеи практической духовности, т.е. честный становился частью духов-
ной жизни, способом служения Богу и духовного совершенствования. В том числе пред-
принимательская и торговая деятельность. Богатство не считалось греховным, каждый
старообрядец-предприниматель воспринимал себя как Божьего управляющего получен-
ным капиталом.
На предприятиях старообрядцы выстраивали сильную корпоративную культуру по об-
разу и подобию семьи. Руководитель был «отцом» — главой семьи, а подчинённые его
«детьми». «Отец» обеспечивал защиту и поддержку своим «детям», от них же, в свою
очередь, требовалось послушание и беспрекословное подчинение [4].
Таким образом, культурные нормы старообрядчества создают предпосылки для более ра-
ционального отношения к хозяйству. Они не остаются законсервированными, а находятся
в постоянном изменении. Эсхатология, учение об антихристе способствуют формирова-
нию принципиально нового в культурных нормах. Отношение старообрядцев к богатству,
труду, смыслу хозяйственной деятельности претерпевает изменения и становится более
лояльным прежде всего к торговле. Но в то же время идеалы старообрядчества остают-
ся традиционными, обезличенный капиталистический порядок, свободный от этического
регулирования, чужд духу старообрядчества. Богатство не становится самоцелью у ста-
рообрядцев. Вместе с тем для их трудовой этики характерны аскетизм, основательность,
методичность и бoльшая, чем в официальном православии, ориентация на Ветхий Завет.
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