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1. Возникновение и развитие 
торговой и промышленной этики в 

России

    В Древней Руси в предпринимательской 
деятельности принимали участие все слои 
общества. Оплотом развития 
предпринимательства становились города, 
вокруг которых возникали торговые и 
промысловые поселения. Сюда сходились 
для гостьбы (торговли) купцы (гости), 
бобровники, бортники и другие тогдашние 
«промышленники».
    



     Успешный рост предпринимательской деятельности в Древней Руси 
подтверждался широким развитием кредитных отношений. 

     Как отмечал историк Д.И. Иловайский, предпринимательство было связано с 
исторически сложившимся характером российского народа –«деятельного, 
расчетливого, домовитого, способного к неуклонному преследованию своей 
цели, к жесткому или мягкому образу действия, смотря по обстоятельствам».



Отмечая черты, которые могли 
способствовать развитию русского 
предпринимательства, экономист 
академик В.П. Безобразов* 
выделяет особо:

• чувство меры, которое 
уравновешивает все 
разнообразные душевные 
порывы, движение увлечения 
всяких других чувств и страстей, 
соразмеряет важность различных 
целей и силу наличных способов 
их достижения;



• трезвость характера, не позволяющая 
увлекаться никакими чувствами и страстями, 
удаляющими от раз  поставленной задачи, от 
начатого предприятия;

• сила воли, непрерывно поддерживающая 
бодрость духа, не позволяющая предаваться 
излишнему самообольщению при успехе и 
излишнему унынию при неудаче, всегда 
дающая     рассудку господство над 
порывами чувств.

Именно эти черты стали фундаментом для развития
 русского предпринимательства и
определяли его успех более тысячи лет.



• практический расчет – умение 
сосредоточиться на ближайших и 
важнейших целях жизни и 
пожертвовать в момент действия 
всеми более отдаленными, менее 
необходимыми и менее 
достижимыми, хотя бы и самыми 
возвышенными целями;

• самообладание среди 
разнородных и противоположных 
потребностей жизни и стремления 
к их удовлетворению;



    Гости (крупные купцы) успешно вели внутреннюю (между городами) и 

внешнюю (с зарубежными странами) торговлю.

       

       Самые основательные предприниматели объединялись в торгово-
промышленные ассоциации, корпорации: «Московское сто», 

«Ивановское сто», «Сурожане» и др .

       Новгородские купцы вели свою торговлю и промысловую 
деятельность артелями. Второй по значению после гостей в XVI – XVIII вв. в 
Русском государстве была гостиная сотня.

      

            



     В XVI – XVIII вв. гости – члены привилегированной 
корпорации купцов, выполняли финансовые 
поручения правительства, поочередно выполняли 
сложные казенные поручения: 

• возглавляли крупнейшие таможни

• собирали чрезвычайные налоги, заведовали 
казенными предприятиями, торговали казенными 
товарами и др.

Состав гостей формировался по выбору
 правительства. Гости вкладывали 
деньги в недвижимое 
имущество (дома, земля), а некоторые
заводили промышленные предприятия.



2.Этические нормы деловых 
связей, деловых отношений в 

России
      Этические нормы 
установления 
деловых связей, 
деловых отношений, 
этические 
требования в России 
были известны и 
распространены в 
сфере деятельности 
купцов уже в 
середине ХVIII в.

      

      



     Русский купец был 
религиозен и благочестив. Его 
религиозное поведение 
сочеталось с коммерческим 
подходом к добрым делам, за 
которые купец ожидал 
помощи и покровительства 
Бога. Результатом 
деятельности его должно быть 
не только личное обогащение, 
но и общественная польза, 
богатство государства.



     Российские мыслители и философы размышляли над этой проблемой и 
вырабатывали взгляды и подходы к проблемам труда и трудовой этики. 
Русский историк Е.А. Болховитинов утверждал, что достоинство человека 
определяется его трудом.

      Характеризуя купеческую этику как профессиональную в конце ХVIII и ХIХ 
вв.,

современники говорили о ней достаточно противоречиво:

•  с одной стороны, честность, верность слову, добросовестность, 
стремление сохранить доброе имя; 

• с другой – склонность к обману,

стремление к наживе любой ценой, нарушение взятых на себя обязательств.



      Исследователи отмечают благотворное влияние и воздействие 
православия на деловую этику. Это воздействие имело прежде всего общий 
позитивный морально-этический характер.

      Конкретные проявления этого воздействия были различными. 

Православная церковь поощряла благотворительную деятельность, 

но осуждала ростовщичество. Это вело к торможению разворачивания 
банковского дела, следовательно, задерживало экономическое развитие 
страны в   целом.



Церковная реформа, 
старообрядчество и его 
управленческая этика

     В истории появления и развития основных идей деловой 
этики и этики управления в России важная роль 
принадлежит старообрядческой  ветви религии. Процесс 
появления деловых людей из числа старообрядцев и 
упрочения их положения проходил следующим образом.
      



      В середине ХVII в. патриарх 
Никон провел реформы. 
Исправление книг и обрядов 
по греческим образцам, 
принятым в южнославянских 
странах, служило укреплению 
церковно-политических связей 
России с этими странами, 
находившимися под турецким 
игом. 



Унификация культа 
подчиняла церковь 
общегосударственн
ой системе 
централизации. 
Значительная часть 
духовенства 
выступила против 
нововведений. В 
церкви возник 
раскол.



Никон стремился использовать реформу для 
укрепления церковной организации и 
усиления власти патриарх. Он пытался 
освободить церковь из-под опеки светской 
власти, выдвинув тезис «священство выше 
царства».



     Мнения историков о причинах реформ различны. До сих пор нет 
однозначной оценки, принесли ли пользу или вред церковные реформы. 
Согласно одной из точек зрения, патриарх Никон хотел с их помощью 
остановить разложение российского общества, наблюдавшееся в середине 
ХVII в., проявлявшееся на всех уровнях – как среди высших слоев, так и среди 
простонародья. Царь, правительство поддерживали Никона и его реформы.



       Однако значительная часть населения, разные его слои активно 
сопротивлялись, что выражалось в нежелании жить в тех местах, где 
действовали сторонники патриарха Никона. 

     Те, кто поддерживался старых религиозных устоев - старообрядцы, не 
приняли церковные реформы ХVII в. Они стали оппозиционными или 
враждебными официальной православной церкви.



• Бережливость, 
• удивительное трудолюбие, 
• отвращение к пустым забавам и развлечениям, 
• аскетизм в быту, 
• осторожность и расчетливость в делах, 
• приверженность строгости и простоте в одежде и питании 

                       

 

были этическими нормами 
старообрядцев.



     
   Таким образом, протестанты образовали на базе веры общность, 
социальную группу,
которая оказала влияние на возникновение и развитие капиталистических 
отношений, на
упрочение экономической базы. 

Этические нормы внедрялись в практику     

• владения и управления 

• промышленностью, 

• торговлей, 

• строительством.

     



      Внутри старообрядческих поселений сложилась взаимовыручка и 
взаимоподдержка –важная этическая норма. 

     Причиной формирования и упрочения этой этической нормы 
явилось то,  что притеснения в стране были направлены, невзирая на 
богатство, против всех старообрядцев.

     

      



       Старообрядчество разделилось на ряд течений, толков и согласий. 
Оно имеет в своем составе две церкви: 

• Белокриницкую иерархию, 

• а также Беглопоповскую архиепископию.

 



М. Вебер пришел к выводу, что экономика 
процветает в странах, населенных в основном 
протестантами, поддерживавшими и 
культивировавшими этические нормы. Он 
назвал их протестантской этикой. 

     Свободное от работы время протестанты 
затрачивали опять на работу, которую они 
считали средством спасения души.    

      Чистый досуг протестанты оценивали как 
бессмысленную трату времени, как грех 
перед Богом.



Спасибо за 
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