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В статье сравниваются социально‑экономические установки православ-
ных и протестантов города Севастополь. Исследуется затруднение в 
понимании того, каким образом в современных социально‑экономических 
условиях выполняются на практике предписываемые церковью паттерны 
поведения. Основная цель данного исследования — определить и проана-
лизировать отношение верующих к социально‑экономическим установкам, 
таким как отношение к богатству, призванию и равноправию, продик-
тованным концепциями Русской православной церкви (РПЦ) и движения 
Евангельских христиан‑баптистов (ЕХБ). Исследование опирается на 
формальную социологию Г. Зиммеля, а также на современные социоло-
гические и религиоведческие исследования. В качестве наиболее распро-
странённой в Севастополе деноминации протестантизма были выбраны 
общины евангельских христиан‑баптистов. Было взято 33 структуриро-
ванных интервью с представителями двух конфессий — православными 
и протестантами (евангельские христиане‑баптисты). В ходе исследо-
вания продемонстрированы основные социально‑экономические установ-
ки православных и баптистов, которые были соотнесены с культурными 
особенностями российского общества и социально‑экономическими кон-
цепциями обеих церквей. Также описаны факты в истории православия и 
баптистской ветви протестантизма, влиявшие на принятие тех или иных 
доктринальных и социально‑богословских положений. Кроме того, про-
изведён анализ материалов, касающийся специфики современной жизни 
Евангельских христиан‑баптистов и православных христиан.

Ключевые слова: социально-экономическое поведение; социология рели-
гии; православие; евангельские христиане-баптисты; идентичность; рели-
гиозность. 

Введение 

Церковь многие годы остаётся для российского общества важным соци-
альным институтом. Это отмечается как в мониторинговых исследованиях 
[ВЦИОМ 2023], так и в исследованиях, связанных с религиозной идентич-
ностью и трансформаций этого института в современном мире [Фёдо-

1 Исследование, положенное в основу этой статьи, было представлено докладом на 
XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции НИУ ВШЭ в 2023 г. 
Авторы признательны НИУ ВШЭ за покрытие расходов на участие в конференции.
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рова 2020]. В свою очередь, как и любой социальный институт, церковь 
вынуждена постоянно адаптироваться к изменению культурных, политиче-
ских и экономических условий, обновляя свои представления о том, чем 
для неё является современное общество. Для этого в религиозных институ-
тах существуют социально-экономические концепции, выполняющие одно-
временно роль нормативного документа, предписывающего определённое 
поведение и точку зрения для последователей церкви и религии, и докумен-
том, выражающим отношение и взгляд церкви на современные социальные 
отношения. Соотнесение того, какими видит социальные отношения цер-
ковь, и того, как их видят участники религиозных организаций, даст пред-
ставление о том, как церкви более успешно адаптироваться к современным 
реалиям. 

Проблемой исследования являются затруднения в понимании того, каким 
образом в современных социально-экономических условиях выполняются 
на практике предписываемые церковью паттерны поведения. Ценности че-
ловека можно рассматривать как один из факторов, влияющих на его со-
циально-экономическое поведение. Более чётко ценности религиозного 
человека формируются под влиянием культурной традиции, к которой он 
принадлежит. Этот тезис развивал Макс Вебер больше века назад в работе 
«Протестантская этика и дух капитализма» [Вебер 1990]. Он описал, как 
протестантское вероучение формировало зачатки капитализма, и, в част-
ности, указывал, что протестантская этика переосмыслила представления 
о том, как нужно зарабатывать деньги, кто должен ими обладать, а также 
отмечал, что она установила определённые моральные ориентиры, способ-
ные корректировать и направлять индивида, принявшего эти новые пред-
ставления [Вебер 1990: 73–74]. 

Можно поставить вопрос: «Как соотносится социально-экономическое по-
ведение верующих с предписаниями религиозных организаций?»

Основная цель данного исследования  выявить и проанализировать от-
ношение верующих к социально-экономическим установкам (таким как от-
ношение к богатству, призванию и равноправию), продиктованными кон-
цепциями Русской православной церкви (РПЦ) и движения Евангельских 
христиан-баптистов (ЕХБ).

Задачи данного исследования  показать и соотнести социально-экономи-
ческие установки православных и протестантов с культурными особенно-
стями российского общества и социальными концепциями двух конфессий 
по наиболее выраженным информантами нарративам.

В качестве наиболее распространённой в Севастополе деноминации про-
тестантизма выбраны общины Евангельских христиан-баптистов. Корнями 
их вероучение уходит к кальвинистскому богословию. Однако в силу исто-
рических и культурных условий баптисты России обладают собственной 
спецификой, поскольку в России протестантские общины формировались в 
атмосфере государственного и общественного господства православия. 
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В настоящее время христианские религиозные организации Севастополя со-
ответствуют по своему устройству и обрядовому содержанию православным 
и баптистским общинам России. Можно отметить, что православное благо-
чиние Севастополя с 2022 г. де-юре стало частью Русской православной церк-
ви, что закрепляет единство в литургической традиции и административном 
устройстве. Евангельские христиане-баптисты на всём постсоветском про-
странстве также существенно не отличаются между собой в большинстве 
аспектов. На данный момент баптисты в Севастополе тесно сотрудничают с 
другими российскими организациями ЕХБ и принимают участие во всерос-
сийских баптистских мероприятиях. Таким образом, православные и Еван-
гельские христиане-баптисты Севастополя не обособлены регионально, ак-
тивно вовлечены в общественную и духовную жизнь страны.

Источники эмпирических данных 

Эмпирическая база исследования  33 структурированных интервью с 
представителями двух конфессий, православными и протестантами (Еван-
гельские христиане-баптисты). У протестантов взяты 18 интервью (семь у 
женщин и 11 у мужчин); возрастной интервал: 18−55 лет. Остальные 15 ин-
тервью получены у православных (девять у женщин и шесть у мужчин); 
возрастной интервал: 19−44 года. Все информанты являются активными 
участниками церковных мероприятий. 

Сбор данных осуществлялся в двух церквях протестантов и одной право-
славной воскресной школы. Интервью проводились с 1 ноября 2022 г. по 
1 апреля 2023 г. Информантам были заданы группы вопросов про ценност-
ные ориентации, отношение к социальному статусу, трудовые характери-
стики и экономическое поведение. 

Полученные интервью были транскрибированы и проанализированы с по-
мощью тематического анализа. В ходе открытого ручного кодирования вы-
явлены три основных сюжета, которые информанты затрагивали в нарра-
тивах в большей степени: отношение к богатству; понимание призвания; 
отношение к женскому равноправию.

Теоретическая рамка исследования 

В качестве теоретической модели исследования феномена религиозности 
была принята формальная социология Г. Зиммеля, который рассматривает 
религию как дихотомию формы и содержания: «Форма и содержание сплав-
лены <…> одна и та же форма может быть наполнена разными содержа-
ниями» [Зиммель 2015: 387],  и наоборот, форма  это «образ мыслей и 
действий» [Зиммель 2015: 387], которые могут выражаться в канонах и дог-
мах. Содержание же  «продукт теоретической картины мира, логически 
требующий специфической религиозной реакции» [Зиммель 2015: 334], что 
и является религиозностью. 

Религиозность  побудительная сила и мотив социального действия; рели-
гиозные чувства оказывают влияние на поведение не только в религиозной 
жизни, но и в повседневной [Зиммель 2015: 343].
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В свою очередь, можно отметить, что содержание религиозности, по Зиммелю, имеет схожие черты с по-
ниманием религиозной этики Вебером: постулируется не «догматический» порядок, а нравственное со-
держание самих религиозных идей, которые, в свою очередь, влияют на жизненные практики верующих 
[Вебер 1990: 73]. Эти  соображения подводят нас к тому, что индивид, включённый в систему религиозного 
мировоззрения, действует в различных социальных обстоятельствах, выстраивая свою жизнь не на поряд-
ке, предписанном его церковью, а, скорее, на собственном понимании моральных религиозных установок. 

Для индивида важно, что церковь транслирует и предписывает, но то, как эти предписания будут ре-
ализовываться на практике, зависит непосредственно от верующего. Подобные процессы связаны с 
«приватизацией религии» [Лукман 2014], их можно описать как переход религии из публичной сферы 
общества в область личного, индивидуального, что отражается на многообразии персональных риту-
алов и практик. Наиболее ярко эти процессы отражают исследования отдельных городских приходов, 
показывающие, что количество ассоциированных с верой велико, но реально посещают храмы менее 
10% от населения города [Köllner 2013]. 

Религия способствует формированию религиозной идентичности, то есть субъективному пережива-
нию индивидом своей принадлежности к религиозному сообществу. Оно базируется на религиозной 
вере и символических культовых практиках и связано с поисками стабильности и психологической 
устойчивости в условиях постоянно усложняющейся жизни.

Религиозные учения передаются другим поколениям и прививаются воспитанием, поэтому форми-
рование моделей поведения человека обусловлено религиозной атмосферой семьи и окружения. Так 
и социально-экономическое поведение соотносится с действиями других людей и ориентируется на 
него. По мнению Т. Заславской, социально-экономическое поведение «представляет собой систему 
взаимосвязанных поступков и действий, которые люди совершают в социальной и экономической сфе-
рах под влиянием личных и групповых интересов ради удовлетворения своих потребностей» [Заслав-
ская 1985]. Также ценности и социальные отношения могут наполнять определённым смыслом деньги, 
выстраивая определённые паттерны поведения [Зелизер 2002].

Введение в историко-религиоведческий контекст 

Сильное чувство сплочённости и общности можно наблюдать у Евангельских христиан-баптистов, так 
как их конфессия существовала и трансформировалась в России в условиях господства православия. 
В дореволюционную эпоху баптисты были коммерчески активными людьми: «Своих приверженцев 
баптизм поощрял к труду, умножению собственности, коммерции и т. п., но, как правило, не имел 
специализированных органов опеки и контроля над трудовой или же над торгово-промышленной дея-
тельностью своих участников» [Королёва 2013: 140]. Советский период для ЕХБ был сложным, так как 
религиозные организации находились под давлением властей. В это время баптисты стали отходить 
от участия в международных баптистских организациях, формально принимать коммунистическую 
идеологию: «К тому же русские баптисты не только не считают коммунизм препятствием делу еван-
гелизации, но и вполне разделяют его социально-экономические принципы как не противоречащие 
учению Господа нашего Иисуса Христа» [Клибанов 1973: 102]. В современной России баптисты ведут 
духовно-просветительскую и благотворительную деятельность в медицинских, исправительно-трудо-
вых и образовательных учреждениях, а состав верующих заметно помолодел2.

Противоположная позиция прослеживается у православных. В исторической ретроспективе богослов-
ские и этические положения РПЦ оценивались как коллективистские [Первушин 2008]. Отношение 
РПЦ к капитализму преимущественно негативное; более актуальной считается концепция «христиан-
2 См. подробнее сайт Российского союза ЕХБ: https://baptist.org.ru/faith/history 
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ского (православного) социализма» [Казин 2020: 152−153]. Тем не менее современная РПЦ выступает 
в защиту частной собственности и имеет более сбалансированную позицию: церковь стала открыта 
принципам рынка и капиталистического хозяйства. Ф. Бродель объясняет такие перемены следующим 
образом: «В принципе, религия, являющаяся традиционной силой, говорит “нет” нововведениям рын-
ка, денег, спекуляций, ростовщичества. Но возможны компромиссы и с Церковью. Твердя “нет”, она, в 
конце концов, отвечает “да” настоятельным требованиям времени» [Бродель 1993: 70].

Вебер отмечал, что православие входит в антагонизм с протестантизмом, образуя оппозицию «аске-
тизм — мистицизм». Так это описывает Ф. Тённис: «В православной церкви присутствует специфи-
ческий мистицизм, основанный на неизбывной вере Востока в то, что братская любовь и милосер-
дие <…> определяют не только некоторые социальные последствия, которые являются абсолютно 
незначительными, но и путь к познанию смысла мира, к мистическому отношению с Богом» (цит. по: 
[Забаев 2018: 118]). Таким образом, отношение к богатству и социальному статусу зависит от того, как 
индивид позиционирует себя по отношению к Богу: православные видят себя «сосудом Бога», про-
тестанты же «орудием Бога»; из этого вытекает и отношение к деятельности. Для протестантов дея-
тельность и успех в ней является фактором подтверждения спасения; в то же время для православных 
спасение  это особенное состояние, не связанное с экономической деятельностью.     

Несмотря на общие исторические корни РПЦ и движения ЕХБ (сосуществование конфессий в одной 
культурной среде), необходимо выделить богословские различия. В социальном богословии «водораз-
дел» между конфессиями обусловлен рядом факторов, среди которых изначальное ориентирование 
протестантов на западных теологов, жёсткое иерархическое представление общества в Православной 
церкви, осмысление жизненного успеха в обеих конфессиях как проявления божественной любви и 
благосклонности к человеку. Можно отметить, что социальное богословие в эпоху капитализма стало 
существенно отличаться в каждой конфессии и деноминации христианства. Среди христиан ведётся 
активная полемика о развитии социального христианского учения как в левую (социалистическую) 
сторону, так и в правую (рыночную). 

В русском баптизме, как и в ряде западных протестантских деноминаций, существует понимание со-
циальной ответственности верующего перед обществом. В православной социальной концепции труд 
является способом прикоснуться к аскетическому образу жизни, достигнуть духовного совершенства 
(в том числе через труд). Оба эти утверждения, по сути, находятся во внутреннем конфликте, так как 
социальная ответственность верующих баптистов отвергает аскетическое понимание труда правосла-
вием. Труд не является для баптистов способом духовного совершенствования; это лишь инструмент 
для принесения пользы своим ближним и обществу. Таким образом, труд баптистами в России понима-
ется более обыденно, его цель  быть частью общества, зарабатывать на «хлеб насущный», укреплять 
своё положение, свою жизнь и жизнь других людей. Православные понимают полезность труда как 
путь к духовному самосовершенствованию. Труд для них тоже безусловно служит во благо других, но 
вовсе не может являться целенаправленным преумножением своего личного состояния. Православ-
ному богословию свойственно более мистическое отношение к труду и потребностям человека: не 
только один труд питает человека, во многом все человеческие блага зависят от Божьей воли, поэтому 
целенаправленный заработок отходит на второй план. Баптисты ближе к светскому пониманию труда 
исключительно как способу материального роста. Трудиться необходимо не ради личного богатства, а 
ради Бога, себя самого, семьи, общества [Коваль 1994].

Таким образом, при рассмотрении двух конфессий можно выделить следующие социально-экономи-
ческие принципы:

— для современного российского православия капитализм является новшеством, прослеживается 
скептическое отношение к частной собственности и рыночным принципам ведения хозяйства, не-
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гативное к индивидуализму. Евангельским христианам-баптистам также более свойствен коллек-
тивизм в силу особенностей становления данной конфессии, при этом баптисты в современной 
России быстрее адаптировались к капиталистической экономике, смогли оформить чёткие бого-
словские аргументы в пользу частной собственности и индивидуального предпринимательства;

— православные и баптисты одинаково понимают трудовую деятельность как потребность обе-
спечивать себя финансово, но для православных труд также может выступать как самопожерт-
вование, аскетичная практика или жизненное испытание (способ духовного роста). Для бап-
тистов труд, особенно тяжёлый, тоже может стать жизненным испытанием, но при этом не 
подразумевается обязательный духовный рост;

— можно проследить, что в православии акцент делается на провиденциализме: Бог способен 
устроить жизнь христианина вне зависимости от степени его усилий. Баптизм же более ра-
ционален: Бог может направлять человека, но ему необходимо прикладывать определённые 
усилия самостоятельно, особенно в трудовой и хозяйственной деятельности.

В настоящем исследовании представлена прежде всего региональная ситуация, связанная с развитием 
православия и движения Евангельских христиан-баптистов. 

В настоящее время можно наблюдать за социально-экономическими привычками Евангельских хри-
стиан-баптистов и христиан РПЦ с помощью открытых источников и периодических изданий, семей-
ных и личных историй. Но мы попытались исследовать данную тему при помощи глубинного интер-
вью с представителями обеих конфессий. 

Основные результаты исследования 

Анализируя социальные концепции РПЦ3 и Российского союза Евангельских христиан-баптистов 
(РС ЕХБ)4, можно сразу заметить различные взгляды на экономическое благосостояние общества и 
отдельно взятого человека. Во-первых, прослеживается различие в понимании собственности. РПЦ 
не определяет права людей на собственность, в то время как ЕХБ признают незыблемость частной 
собственности как дарованной Богом. Из этого можно предположить, что баптисты более осознанно 
относятся к защите своих экономических прав. Обе конфессии порицают «погоню» за богатством.

В отношении к труду РПЦ более пессимистична, нежели РС ЕХБ: труд для РПЦ является вынужден-
ной для пропитания деятельностью, а его результаты должны идти на обеспечение всем необходимым 
себя и помощь нуждающимся. Баптистами труд воспринимается как возможность реализовать своё 
призвание, работать в согласии с дарованными от природы талантами. 

Отношение к богатству

По результатам интервью прослеживаются как расхождение, так и соответствие концепций по ключе-
вым вопросам. Для баптистов отношение к богатству в первую очередь определяется тем, как человек 
распоряжается деньгами. Информанты из числа баптистов отмечали следующее: 

Богатство — это хорошо в том случае, если эти средства идут, например, на благотвори-
тельность (мужчина, 43 года; дата интервью: 4 ноября 2022 г.)5.

3 См. подробнее: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html 
4 См. подробнее: https://baptist.org.ru/faith/faith-copyа 
5 См. полный список информантов в приложении.

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
https://baptist.org.ru/faith/faith-copy%D0%B0
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Богатство может помочь обеспечить тебе жизнь, хорошее питание, хорошую одежду. Ну и 
можно делиться с бедными, жертвовать больше (женщина, 42 года; дата интервью: 2 ноября 
2022 г.). 

Ответы информантов выявляют характерную черту для русской культуры, которая заключается в том, 
что легитимизация богатства и закрепление за ним соответствующего социального статуса происходят 
при условии, что предприниматель берёт на себя социальную ответственность, которая реализуется в 
социальной активности: «В России, где благотворительность и меценатство были традиционно силь-
но развиты, наиболее богатые и преуспевающие в бизнесе предприниматели получали известность 
и признательность общества не за свой вклад в развитие экономики, а именно за благотворительную 
деятельность, покровительство наукам и искусствам» [Савченко 2006]. 

Часть протестантов вкладывает в понятие «богатство» не финансовое благополучие, а здоровье и счастье: 

Я, например, считаю себя богатой, потому что для меня богатство — это здоровые дети, 
чтобы они были счастливы, чтобы был со мной Бог. Мы, верующие люди, ищем Бога, и для 
нас это большое счастье (женщина, 40 лет; дата интервью: 2 ноября 2022 г.). 

Протестанты также считают, что богатство  это показатель характера и души человека: 

Я считаю, что богат тот, кто богат душевно, кто богат духом. Кто будет видеть чужую 
нужду и будет в ней участвовать (женщина, 49 лет; дата интервью: 2 ноября 2022 г.).

Таким образом, богатство для баптистов является скорее инструментом служения Богу, чем самоцелью. 

Православные же отмечали, что богатство  это тяжёлая ноша, часто приводящая к зависимости от 
материального достатка: 

Я сказала бы, что тяжело быть богатым, потому что много соблазнов (женщина, 44 года; 
дата интервью: 6 ноября 2022 г.);

Быть богатым, как уже говорили, тяжело, потому что чем больше у тебя появляется денег, 
тем больше у тебя появляется проблем и потребностей (мужчина, 19 лет; дата интервью: 
6 ноября 2022 г.).

Некоторые отмечали, что идеальным состоянием является средний уровень дохода, позволяющий 
удовлетворить базовые потребности человека. 

Таким образом, для информантов-протестантов богатство  это одновременно и способ удовлетворе-
ния личных потребностей (в одежде, питании и т. д.), и способ поддержки общества (благотворитель-
ность), и показатель духовного развития. Информанты-православные отмечали, что богатство  это 
прежде всего высокая социальная и личностная ответственность. 

Интересны ответы молодёжи из числа баптистов. Молодые люди распределяют свой бюджет, в первую 
очередь исходя из собственных потребностей в досуге или материальном обеспечении (имущество, 
путешествия). Очень яркая характеристика для этой группы  увеличение собственной прибыли и 
денежной массы, в случае если у них будет стартовый капитал:



Экономическая социология. Т. 25. № 5. Ноябрь 2024 www.ecsoc.hse.ru

63

Хочу вложиться в какой‑нибудь бизнес, который посчитаю нужным (мужчина, 19 лет; дата 
интервью: 26 ноября 2022 г.);

Я постараюсь реинвестировать во что‑то, что принесёт ещё денег (мужчина, 29 лет; дата 
интервью: 26 ноября 2022 г.).

Православная молодёжь давала схожие ответы, но без масштабирования дохода. Таким образом, не-
смотря на религиозное мировоззрение, поведение молодых информантов обеих конфессиональных 
групп рационализировано и индивидуализировано (собственное положение в обществе главенствует 
над ценностями общины и религии).

Можно наблюдать, как происходит взаимодействие предписанных форм поведения и их интерпрета-
ция. Обе церкви смотрят на богатство как на очень важный социальный стабилизатор, поскольку на-
стаивают на том, что основной функцией богатства (и зоной ответственности индивида, наделённо-
го материальными благами) является благотворительность. Таким образом, на практике реализуется 
один из важнейших христианских принципов помощи ближнему. Однако также стоит отметить, что 
представители обеих конфессий по-разному оценивают статус «богатый человек». Для протестантов 
это возможность использовать ресурсы для удовлетворения своих потребностей и потребностей своих 
ближних; в то время как православные считают богатство одним из многих соблазнов, которые отвле-
кают от настоящего «богатства»  Бога. 

Немаловажно и то, что интерпретация предписаний размывается в зависимости от возраста респонден-
тов. Таким образом, мы получаем смешиваемые этические взгляды на богатство (одновременно в них 
присутствуют религиозный характер и рационалистический). Для молодых информантов обеих кон-
фессий важным остаётся включённость в современную капиталистическую индивидуализированную 
культуру, где успех (социальный, экономический и др.) измеряется количеством материальных благ. 
При этом религиозная составляющая в данном случае отражается в том, какое именно количество ма-
териальных благ индивид должен иметь. Для протестантов характерно развивать полученный капитал 
и преобразовывать его в ещё больший (что отчасти указывает на принципы, которые Вебер выводил в 
своих работах), а для православных предел материальных благ замыкается на удовлетворении своих 
потребностей и помощи ближайшему кругу лиц. Подобные обстоятельства могут указывать на то, что 
«содержание» религии для молодых представителей обеих конфессий превалирует над её формой.

Понимание призвания 

По мнению Вебера, протестантская этика и дух западного капитализма имеют общий элемент — идею при-
звания (Beruf) человека как жизненную задачу, поставленную ему Богом. Сущность призвания заключает-
ся в добывании денег и является установкой по отношению к внешним благам. По результатам интервью 
мы видим, что позиция протестантов по данной теме частично совпадает с выводами Вебера [Вебер 1990]. 
В этом вопросе баптисты разделились на группы, то есть на тех, кто считает, что призвание — это:

— «то, к чему лежит сердце», и оно «не всегда связано с хорошей работой»;
— «проявление себя как личности через зарабатывание денег»;
— «набор определённых способностей, заложенных Господом в человека»;
— «просто хорошая работа». 

Ответы на вопрос о призвании среди православных были следующими: 

— деятельность, полезная окружающим; 
— обязательно работа и средство материального заработка; 
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— «просто хорошая работа», «любимое дело»; 
— семейная реализация («хороший муж и отец»). 

Часть как протестантов, так и православных не знают, что такое призвание или не смогли сформули-
ровать данное определение. 

Таким образом, мы видим, что для информантов обеих конфессий призванием не всегда является уста-
новка на материальные блага. Призвание в большей степени ассоциируется с духовным развитием. 

Отношение к женскому равноправию 

Что касается семьи, воспитания и общественного равенства, концепция ЕХБ стоит на более патриар-
хальных позициях, то есть отводят особую роль существующим гендерным ролям. РПЦ же более бла-
госклонна к женскому равноправию, а также исходит из того, что существуют естественные различия 
между полами, общественными и социальными ролями. 

В этом контексте можно упомянуть пример «домашних денег» В. Зелизер, которая утверждает, что 
«распределение и использование денег замужних женщин определялись не только соображениями 
экономической эффективности, но также сложным комплексом воззрений на семейную жизнь, меня-
ющимися гендерными отношениями и принадлежностью к социальному классу» [Зелизер 2002: 66]. 

Среди информантов-баптистов была группа женщин, занимающихся только домохозяйством, воспи-
танием детей и не ведущих активную экономическую деятельность. Приводим ниже фрагменты из 
интервью с ними:

Скучный у меня день. Я — домохозяйка с детьми. Я занимаюсь детьми, домом, бытом и т. д. 
В основном этим. Ну, единственное, что, в воскресенье иногда удаётся поучаствовать в слу-
жении (женщина, 45 лет; дата интервью: 2 ноября 2022 г.);

Я — многодетная мама. Я с утра собираю детей, в разные смены дети учатся. Готовлю ку-
шать, хожу на рынок. Днём езжу к родителям. Вечером тоже общаемся с семьёй (женщина, 
35 лет; дата интервью: 2 ноября 2022 г.).

Другая группа женщин-протестанток занимается трудовой деятельностью, уделяя при этом достаточ-
но время семье и быту:

Я встаю рано, так как сейчас работаю (дети у меня уже взрослые, самому маленькому 
12 лет). Пятеро детей у меня, муж любимый… Еду на работу, работаю, тружусь, прихожу 
домой в четыре часа дня, нужно кушать приготовить, мужа встретить. Быт. Надо забо-
титься о детях, о муже (женщина, 49 лет; дата интервью: 2 ноября 2022 г.);

Я работаю два дня в неделю, поэтому мне времени на всё хватает. Я довольна этими обсто-
ятельствами. В эти дни я иду утром на работу. Работу свою очень люблю. До 17 работаю, 
потом прихожу домой. У меня двое детей, готовлю ужин. Потом начинается стандартный 
день женщины (женщина, 34 года; дата интервью: 2 ноября 2022 г.).

У православных женщин наблюдаются более разнообразные повседневные занятия, в том числе эконо-
мическая активность при равном распределении времени на семью и самореализацию:
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Проснулась, по возможности — помолилась, всех собрала (детей и мужа), куда нужно, до-
машние дела. Я работаю в храме преподавателем воскресной школы и певчим. Очень нравится 
моя работа. Привлекает тем, что, во‑первых, я служу Богу своими делами, то есть так реа-
лизовываю себя и общаюсь с ним, тем что могу принести пользу окружающим. И опять‑таки 
это интересно для развития себя. И ещё время могу правильно разделить — либо работе, либо 
домашним делам, у меня всё переплетено (женщина, 44 года; дата интервью: 6 ноября 2022 г.);

Утром кормлю, воспитываю, разговариваю. Потом какие‑то деловые встречи, работа. В сво-
бодное время — чтение книг и занятие определёнными проектами (и творческими, и социаль-
но‑важными в городе). Достаточно активный рабочий день. Хотелось бы сместить ракурс: 
было бы больше времени, можно было бы ещё заниматься какими‑то вещами. Помимо моей 
основной работы, у меня есть творчество, в котором я нахожу себя. Хотелось бы больше 
времени; можно было бы несколько направлений для реализации себя в своей жизни выпол-
нить (женщина, 33 года; дата интервью: 18 декабря.2022 г.);

Мой день начинается в семь утра. Я просыпаюсь, собираюсь на работу. Я работаю с 8 до 20. 
Потом прихожу домой, ужинаю с мужем, спрашиваю у него, как дела, мы читаем что‑то, 
и, в принципе, день заканчивается. Больше всего времени уходит на работу, но я как раз рас-
пределила время на то, что мне очень нравится. Я работаю в реабилитационном центре с 
детьми‑инвалидами. Мне очень нравится работа. Мне нравится работать с детьми; дети… 
они вдохновляют и заряжают (женщина, 38 лет; дата интервью: 16 февраля 2023 г.);

Половина дня примерно — на работу, и половина дня — на творчество. Мне кажется, что на 
данный момент у меня все в балансе (женщина, 34 года; дата интервью: 16 февраля 2023 г.).

Есть и женщины-православные, которые не имеют работу и занимаются только домохозяйством. 

Гендерная тематика раскрывается ещё и через ответы на вопрос о поиске денег в случае срочной не-
обходимости. На вопрос об этом представительницы ЕХБ давали следующие ответы:

В случае необходимости попрошу деньги у мужа (женщина, 20 лет; дата интервью: 26 ноября 
2022 г.);

В этом случае спрошу помощи у близких родственников (женщина, 47 лет; дата интервью: 
2 ноября 2022 г.).

Также были информанты из числа ЕХБ, которые в такой ситуации взяли бы взаймы денег у друзей.

Представительницы РПЦ выражали два основных взгляда на данную проблему, которые можно про-
иллюстрировать следующими высказываниями:

Если совсем срочно, то у кого-то одолжу. И, конечно, буду работать, чтобы эти деньги потом 
восполнить (женщина, 44 года; дата интервью: 6 ноября 2022 г.);

Пересмотрю свои расходы; где можно, сэкономлю, то есть перераспределю бюджет (женщина, 
19 лет; дата интервью: 16 февраля 2023 г.).

Таким образом, отражение религиозных предписаний обнаруживается в фактическом поведении ин-
формантов обеих групп. У протестантов прослеживается более традиционный взгляд на социальные 
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роли мужчины и женщины. Заметен антагонизм конфессий, который отмечал ещё Вебер: аскетизм 
и мистицизм. Представительницы ЕХБ проявляют аскетизм (жизнь женщины замкнута в семейном 
кругу; досуг скуден). Представительницы РПЦ через различные пути познания мира (любимая работа 
как самореализация и творчество) выказывают мистицизм. Вместе с тем ответы информантов обнару-
живают, как форма и содержание входят в равноценные отношения, где один элемент поддерживает 
другой. Для обеих церквей важна поддержка существующих гендерных социальных ролей, а следова-
ние формальным (нормативным) предписаниям со стороны общины продиктовано тем, что семейные 
отношения  фундаментальная единица как общества, так и религиозной общины. Таким образом, 
рекомендации, которые прописываются в нормативных документах обеих церквей, не встречают со-
противление внутри отдельно взятых домохозяйств. 

Заключение 

В современной религиозной сфере происходят важные изменения, характеризующиеся всеобъемлющим 
проникновением «приватизации религии». Последователи религиозных организаций положительно вос-
принимают учения церкви и христианства в целом. Однако они интерпретируют их таким образом, чтобы 
предписания не входили в конфликт с повседневной деятельностью. Индивидуальная вера может вступать 
в разночтения с постулатами церквей, например, в представлении о том, какие социальные и экономиче-
ские обязанности должны брать на себя индивиды, наделённые богатством, различное понимание при-
звания, а также восприятия семейных ценностей или места и роли женщины в современной религиозной 
семье. 

Представители православной церкви видят в богатстве огромную ответственность, которая ложится 
тяжёлой ношей на носителей материальных благ. Представители же протестантской церкви видят в 
богатстве способ помощи окружающих, а также удовлетворения потребностей своей семьи. Обе кон-
фессии объединяет то, что в этом вопросе представители «молодёжных собраний» церкви давали ра-
ционализированные ответы.

Аналогичные результаты можно наблюдать и в другом социологическом исследовании по православ-
ным. М. Ефремова и З. Лепшокова пришли к выводу, что православные не склонны к повышению 
своего материального благосостояния и имеют минимальный интерес к экономической деятельности, 
так как в их вероучении отсутствует материализм [Efremova, Lepshokova 2019]. 

Представители обеих групп информантов в призвании видят больше духовное развитие, нежели тру-
довую деятельность.

В вопросе распределения гендерных ролей обе конфессии имеют значительные различия. Женщины 
из православного прихода больше времени уделяют досугу. Работа для них не является исключительно 
способом удовлетворения потребностей (как собственных, так и семейных), она выступает источником 
творческой самореализации, что соответствует размышлениям Вебера об антагонизме протестантских 
и православных церквей (оппозиция «рационализм  мистицизм»). Представительницы протестант-
ской церкви больше времени уделяют семейному быту, работу они воспринимают как необходимость 
для финансовой поддержки семьи, а также для удовлетворения базовых потребностей. 

Важнейшим выводом исследования является сопоставление, выделенное М. Вебером: протестанты че-
рез аскетический образ жизни позиционируют себя как «орудие Бога». Из этой позиции рождается ра-
циональный и инструментальный взгляд на социально-экономическую деятельность. Представители 
православной церкви определяются, согласно Веберу, как «сосуд Бога», что предполагает направлен-
ность развития не вовне, а вовнутрь; самореализация становится самоцелью. Оба позиционирования 
применимы и отражаются в религиозности. 
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Приложение 
Таблица П.1

Список информантов

№ информанта Пол Возраст 
(полных лет)

Конфессия Сфера деятельности Дата сбора 
данных

1 Женщина 35 ЕХБ* Домохозяйка 2.11.2022
2 Женщина 45 ЕХБ Домохозяйка 2.11.2022
3 Мужчина 44 ЕХБ* Пастор, самозанятый 2.11.2022
4 Женщина 43 ЕХБ Работник по найму 2.11.2022
5 Женщина 50 ЕХБ Работник по найму 2.11.2022
6 Мужчина 37 ЕХБ Работник по найму 2.11.2022
7 Женщина 34 ЕХБ Работник по найму 2.11.2022
8 Женщина 49 ЕХБ Работник по найму 2.11.2022
9 Мужчина 55 ЕХБ Самозанятый 4.11.2022
10 Мужчина 52 ЕХБ Военнослужащий 4.11.2022
11 Мужчина 47 ЕХБ Временно не работает 4.11.2022
12 Мужчина 51 ЕХБ Самозанятый 4.11.2022
13 Мужчина 43 ЕХБ Работник по найму 4.11.2022
14 Мужчина 29 ЕХБ Работник по найму 26.11.2022
15 Женщина 20 ЕХБ Студентка 26.11.2022
16 Мужчина 19 ЕХБ Студент 26.11.2022
17 Мужчина 18 ЕХБ Студент 26.11.2022
18 Мужчина 32 ЕХБ Работник по найму 26.11.2022
19 Мужчина 20 РПЦ** Студент, работник по найму 6.11.2022
20 Мужчина 38 РПЦ Работник по найму 6.11.2022
21 Мужчина 38 РПЦ Военнослужащий 6.11.2022
22 Женщина 44 РПЦ Регент церковного хора 6.11.2022
23 Женщина 44 РПЦ Преподаватель воскресной школы 6.11.2022
24 Мужчина 19 РПЦ Студент 6.11.2022
25 Женщина 33 РПЦ Индивидуальный предприниматель 18.12.2022
26 Мужчина 43 РПЦ Работник по найму 18.12.2022
27 Женщина 40 РПЦ Домохозяйка 18.12.2022
28 Женщина 38 РПЦ Работник по найму 16.02.2023
29 Женщина 19 РПЦ Студентка 16.02.2023
30 Женщина 32 РПЦ Работник по найму 16.02.2023
31 Женщина 34 РПЦ Работник по найму 16.02.2023
32 Мужчина 41 РПЦ Фрилансер 16.02.2023
33 Женщина 32 РПЦ Работник по найму 16.02.2023

* Евангельские христиане-баптисты. 
** Русская православная церковь.
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Abstract 

This article attempts a comparative analysis of the socio-economic attitudes 
of the Orthodox and Protestants of the city of Sevastopol. The problem of the 
study is the difficulty in understanding how, in modern socio-economic condi-
tions, the patterns of behavior prescribed by the church are fulfilled in practice. 
The main purpose of this study is to identify and analyze the attitude of believ-
ers toward socio-economic attitudes (such as attitudes towards wealth, voca-
tion, and equality) dictated by the concepts of the Russian Orthodox Church 
and the Evangelical Christian Baptist movement. The research is based on the 
formal sociology of G. Simmel, as well as on modern sociological and reli-
gious studies. Evangelical Christian Baptist communities were chosen as the 
most widespread denomination of Protestantism in the city of Sevastopol. 33 
structured interviews were conducted with representatives of two faiths: Or-
thodox and Protestants (Evangelical Christians-Baptists). The study identified 
the main socio-economic attitudes of Orthodox and Baptists, which were cor-
related with the cultural characteristics of Russian society and with the socio-
economic concepts of both churches. The facts in the history of Orthodoxy 
and the Baptist branch of Protestantism that influenced the adoption of certain 
doctrinal and socio-theological positions were also described. In addition, the 
analysis of materials concerning the specifics of the modern life of Evangelical 
Christians-Baptists and Orthodox Christians has been carried out.

Keywords: socio-economic behavior; sociology of religion; orthodoxy; 
Evangelical Christian Baptists; identity; religiosity. 
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