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Резюме – религия оказала огромное влияние на развитие общества и становление культуры, в 

том числе и на отношение человека экономической и хозяйственной жизни. В статье рассматрива-

ется отношение к материальным ценностям через призму буддизма, выявляются различие запад-

ных и восточных культур в понимании экономики. 

Summary – religion has had a huge influence on the evolution of society and the development of cul ture, 

including the people’s attitude of economic and economic life. The article discusses the relationship to ma-

terial values through the lens of Buddhism, identifies the difference between Western and Eastern cultures 

in the understanding of the economy. 

Введение. В средние века ключевую роль в жизни человека играла церковь. Она была школой, 

университетом, библиотекой, музыкальным сообществом. Фактически, в конце средних веков цер-

ковь доминировала в политическом, социальном, культурном и экономическом аспектах жизни. 

Позже, в связи с развитием научных исследований, самосознания человечества, изучением челове-

ком эмпирической стороны вопроса, роль церкви в определении самосознания человека значительно 

уменьшилась, но не исчезла полностью. Отголоски того влияния сохранились и по сей день, и если 

тогда это проявлялось явно и открыто, то теперь это скорее влияние на подсознательном уровне, 

использование опытов, верований и традиций того времени, но адаптированных и приспособленных 

под современные условия. И сильнее всего это влияние распространяется на культуру и на развитие 

национального самосознания, организацию хозяйственной жизни.  

Основная часть. Религия повлияла на взгляд человека на труд, собственность, достаток и бед-

ность, мотивацию к действию, понимание индивида и его потребностей, даже на экономическую 

политику государства. На начальном этапе мировых конфессий было немного (и тем выше были их 

роль и влияние), и затем появились их ответвления и разновидности, но самые первые, самые старые 

религии и по сей день сохранили свое влияние и свою популярность. 

Немаловажное влияние религия оказала на развитие экономической и хозяйственной жизни чело-

века. Духовные ценности, прививаемые человечеству, плотно переплетены с материальной жизнью 

людей, и зачастую влияют сильнее, чем мировые тенденции развития экономики. Рассмотрим в ка-

честве примера воздействие буддизма на экономическую составляющую жизни людей.  

С экономической точки зрения в странах с преобладающей приверженностью буддизму образ 

жизни людей предполагает активную включенность человека в экономическую, хозяйственную и 

социальную жизнь страны. Считается, что «социальные связи становятся источником и смыслом 

религиозной благости; социальная связь сама по себе считается благом, ибо она – канал для потоков 

заслуг (харизмы)» [1]. Индивидуальность и автономность человека проявляется в совокупности с 

индивидуальностями других людей, в целом, дополняя друг друга, заполняя пробелы. И тем ярче 

индивидуальность, тем четче границы собственного «я», чем в большее число связей вовлечен чело-

век. По мнению буддистов, количество и частота отношений с социумом определяет величину и си-

лу индивидуальности человека, ведь именно из этих связей и состоит индивид.  

На западе положение дел немного отличается. Приверженный материалистическим и личностным 

ценностям, западный человек считает, что чем больше связей он поддерживает с обществом, тем 

большему влиянию извне он подвергается и тем более размыты становятся границы его внутреннего 

«я», в то время как буддист будет считать это закалкой характера. 

Наблюдается различное отношение к материальным ценностям на западе и на востоке. Понятие мате-

риального богатства в буддийской философии не рассматривается в принципе. Здесь богатство – это не 

количество нулей в счете в швейцарском банке, не  материальные, а скорее моральные и социальные 

ценности. Это преданные друзья и союзники, личная влиятельность, способность покровительство-

вать. Суть буддийского богатства в замене материальных ценностей духовными: в первую очередь 

это искренний бескорыстный дар, который превращает ваши действия позже в заслуги, которыми вы 

можете воспользоваться позже, когда помощь понадобится уже вам. Таким образом, бескорыстно 

даря или отдавая что-то вы повышаете свой социальный статус и увеличиваете своё влияние. В быту  
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и повседневной жизни примеры замены материального на духовное это пожертвование церкви, за-

щита немощных, помощь бедным и обделенным и так далее. Более того, приверженцы буддизма 

действительно верят в прочищение кармы в результате их бескорыстных действий и добрых намере-

ний. 

В буддийских странах существует особое понимание экономики, отличное от привычного запад-

ного формального определения экономики. Различны также понимания различных категорий хозяй-

ственной жизни, например, отношение к труду. В буддизме есть разные версии определения труда: 

как шанс человеку развить в себе умения и таланты и научиться правильно их использовать, как 

преодоление себя, представляющее существо ленивое, зацикленное на собственной значимости, че-

рез выполнение своих функций, связанных с работой с другими людьми. Также труд – это создание 

необходимых, справедливых и приятных условий для существования и жизни людей. Очень важно 

учитывать особенности буддийской экономики при управлении подчиненными тебе людьми. Если 

управляющих организовал рабочий процесс таким образом, что его подчиненные не понимают своих 

задач и функций, не знает зачем и с какой целью выполняет работу, если процесс труда раздражаю-

щий, однообразный, не приносящий удовлетворения, это очень плохой знак для бизнеса. Это  значит, 

что сам управляющий не горит, не пылает любовью к своей работе, в нем нет жара желания к свер-

шению чего-то по-настоящему хорошего, нужного и полезного, и значит все, что он делает, это 

стремится к собственной выгоде. Такого руководителя в буддийских странах никогда не будут под-

держивать и уважать. 

Большую роль в буддийской экономике играет недопущение ухудшения экологического состоя-

ния природы, а также уменьшение производственной активности в деятельности, пагубно влияющей 

на окружающую среду. В буддийских странах отличное от западных понимание цели экономической 

деятельности. В европейских странах главная задача экономиста – максимизировать прибыль, уве-

личить число потребляемых ресурсов для обогащения жизни и деятельности людей, сделать условия 

их существования наиболее комфортными за счет увеличения количества потребляемых товаров и 

услуг. В буддийской же экономике нет стремления к максимизации используемых ресурсов для удо-

влетворения потребностей. Для буддийского экономиста «потребление не цель, а  средство, а показа-

телем уровня жизни является максимальное благополучие при минимальном потреблении» [2, с 

131]. Очевидно, что западная экономика стремится через максимизацию потребления оптимально 

удовлетворить потребности, а буддийская через оптимально разумную трату ресурсов максимально 

удовлетворить спрос. Легко заметить, что буддийский образ жизни при минимальном потреблении 

для удовлетворении максимального числа ресурсов более выгоден, чем западная схема с максимиза-

цией потребления благ для удовлетворения всех потребностей. 

Также важно отметить, что общей характеристикой азиатских стран является жестокость, тира-

ния, деспотизм, тяжелые условия жизни и труда. И что примечательно: в экономике стран Азии 

именно человек превалирует над экономическими показателями, такими, как заработная плата, рост 

ВВП и так далее, а не наоборот. В буддизме считается преступлением ставить товар, услуги, то есть 

предметы труда, выше, чем человек, которые их производит, то есть субъект труда. Ведь если про-

дукту труда будет уделяться больше внимания, чем человеку, то рабочий будет трудиться исключи-

тельно ради своего материального положения, стараясь во что бы то ни стало увеличить объемы 

производства. А это грубейшая ошибка буддийских канонов: человек должен трудиться ради про-

цесса, а не результата, ради познания себя, реализации своих талантов и умений. Поэтому экономике 

азиатских стран присуща максимальная занятость населения. Работать для приверженца буддизма 

необходимо, ведь «труд предоставляет человеку удивительные возможности демонстрировать свою 

систему ценностей и развивать себя как личность» [2]. 

Заключение. Религия оказала огромное влияние на развитие национального самосознания и ор-

ганизацию хозяйственной жизни человека. В зависимости от существующих конфессии имеют место 

различные реакции на материальные блага: отрицание, смущение, стеснение, принятие в качестве 

дара свыше и так далее. Но, тем не менее, необходимо помнить, что только человек – хозяин своей 

судьбы и только он сам способен управлять ее процессами и влиять  на результаты. 
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