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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о языковых средствах легитимации 

предпринимательской деятельности в современных протестантских дискуссиях в 

англоязычном мире и России. Рост предпринимательской активности в Европе и 

мире совпал со временем возникновения протестантских идей, которые способ-

ствовали развитию этого вида деятельности. При этом в современных проте-

стантских сообществах к предпринимательству и предпринимателям сохраняется 

весьма неоднозначное отношение, связанное с проблематикой обладания богат-

ством, личного смирения, социальной справедливости, трудовой этики и посвя-

щенности служению. Автор поднимает вопросы о том, как подобная ситуация 

осмысляется самими протестантами, существует ли связанная с ней общая эко-

номическая и политическая проблематика дискуссий современных русскоязыч-

ных и англоязычных протестантских мыслителей и какие ключевые понятия вы-

зывают интерес у протестантов применительно к предпринимательской деятель-

ности. Для исследования языковых и риторических средств, используемых для ее 

легитимации в рамках статьи применен подход Кембриджской школы истории 

понятий, предполагающий фокусировку внимания на значимых публикациях 

конкретных исторических акторов, которые через создание и распространение 

своих текстов совершали языковые жесты и действия в политическом простран-

стве. Изучены публикации участников Лозаннского движения и материалы пред-

ставителей евангельского движения. Проанализированы основные сходства и 
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различия средств легитимации предпринимательства в русском и английском 
языковых контекстах и показано, как богословские понятия посредством эконо-

мической идиомы попадают в политический дискурс. 

Ключевые слова: политическая философия, политическое богословие, история 

понятий, протестантизм, всеобщее священство, Кембриджская школа, трансфер 

языков. 

DOI: 10.31857/S0201708322020127 

 
Со времени публикации «Протестантской этики и духа капитализма» Макса 

Вебера [Вебер, 2016] в массовом сознании довольно прочно закрепилась ассоциа-

тивная связь между протестантизмом и предпринимательской деятельностью. По-

добные идеи существовали и в прежние годы, однако благодаря популярности ука-

занной работы они получили широкое внимание в мировом масштабе, причем да-

леко не только в научных кругах [Забаев, 2008: 62]. Несмотря на то что многие из 

протестантов являются предпринимателями, отношение к этому занятию не всегда 

носило исключительно позитивный характер. Более того, на протяжении пяти ве-

ков со времени развития Мартином Лютером доктрины всеобщего священства, 
приравнявшей к духовному сословию всех верующих, а значит и представителей 

всех профессий [Скиннер, 2018: 21], протестантское сообщество вновь и вновь воз-

вращалось к вопросу о легитимации предпринимательства. Каким образом обстоят 

дела в этой сфере в настоящее время? Какие языковые и риторические средства 

применяются в протестантских дискуссиях для оправдания подобного специфиче-

ского труда? Какие социальные и политические последствия это имеет? Представ-

ляется важным рассмотреть эти вопросы в контексте современных дискуссий пред-

ставителей англоязычных и русскоязычных протестантских сообществ. 
Современный этап дискуссий о предпринимательстве в протестантских сооб-

ществах ознаменован возникновением Лозаннского движения и принятием Лозанн-

ского соглашения (1974)1, Манильского манифеста (1989)2 и Посвящения из Кейп-

тауна (2010)3. Движение было инициировано евангельскими служителями и обще-

ственно-политическими деятелями – Джоном Стоттом и Билли Грэмом, которые 

смогли охватить влиянием своих идей протестантские сообщества во всех регионах 

мира, в том числе в России. Привлечение протестантов из большинства государств 

мира позволило обеспечить распространение общей повестки дискуссий в различ-

ных языковых контекстах. Вопросы новых церковных форм, обновленного пони-

мания миссии Церкви [Moltman, 1977], уточненного взгляда на участие в социаль-

                                                           
1 The Lausanne Covenant. Lausanne Movement. URL: 

https://www.lausanne.org/content/covenant/lausanne-covenant (дата обращения: 30.11.2021) 
2 The Manila Manifesto. Lausanne Movement. URL: 

https://www.lausanne.org/content/manifesto/the-manila-manifesto (дата обращения: 

30.11.2021) 
3 The Cape Town Commitment. Lausanne Movement. URL: 

https://www.lausanne.org/content/ctc/ctcommitment (дата обращения: 30.11.2021) 
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ных и политических инициативах обострили множество других вопросов, среди 

которых заметную позицию занимает проблематика отношения к предпринима-

тельству. Получившийся диапазон вариантов, как отмечают Л. Дале [Dahle, Dahle, 
2014], Дж.Г. Мелтон [Melton, 2005], С.Х. Юн [Youn, 2018] и другие исследователи, 

включает версии от восприятия предпринимателей в качестве источника финанси-

рования церковных проектов до представления их работы как полноценного слу-

жения Богу наравне с другими формами активности священнослужителей [Горба-

чев, 2012]. 
К началу XXI в. первоначальные акторы Лозаннского движения уступили свои 

позиции более молодому поколению служителей, представители которого придали 

новое развитие их идеям. В контексте обозначенной проблематики в числе новых 

акторов наибольшее внимание привлекают двое – Матс Тунехаг и Михаил Дубров-

ский, работы которых в значительной степени затрагивают экономические и поли-

тические аспекты христианского служения. Матс Тунехаг является одним из руко-

водителей тематической сети «Бизнес как миссия» в рамках Лозаннского движения, 

а также осуществляет публичную деятельность в англоязычных светских и религи-

озных сообществах1. Активность Михаила Дубровского охватывает различные 

направления – от руководства отделом богословия в крупнейшем русскоязычном 

протестантском союзе до участия в роли модератора в программе развития моного-

родов Московской школы управления Сколково2. Выбор этих акторов в качестве 

основных обусловлен как их позициями, позволяющими оказывать значимое влия-

ние через публикации, так и выраженностью соответствующих идей в текстах. В 

рамках настоящего исследования наибольший интерес представляют языковые 

средства легитимации предпринимательской деятельности [Атнашев, Велижев, 

2018]. 
 

Легитимация предпринимательства в англоязычных  
протестантских дискуссиях 

 
Вопрос об обладании богатством является одним из ключевых для протестант-

ских дискуссий о предпринимательской деятельности со времени их начала и 

вплоть до настоящего времени. Несмотря на то что нищенствующие монашеские 

ордена не имеют широкого распространения в протестантских движениях, роман-

тизация бедности – достаточно привлекательная идея для многих протестантов. 

Противоположную позицию занимают последователи «богословия процветания», 

возводящие финансовое преуспевание в один из основных индикаторов праведно-

                                                           
1 Mats Tunehag. LinkedIn. URL: https://www.linkedin.com/in/mats-tunehag-2805aa9/ (дата об-

ращения: 30.11.2021) 
2 В «Сколково» представлен проект развития Верхней Салды по планам, написанным еще 

Демидовым. URA.RU. 18 июля 2017. URL: https://ura.news/news/1052297463 (дата обраще-

ния: 30.11.2021) 
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сти [Morris, 2016]. Матс Тунехаг, действующий в консервативном контексте1, в ста-

тье о создании богатств начинает свои рассуждения словами о том, что это является 

одновременно и божественным даром, и божественным повелением, причем, как 

для отдельных людей, так и вообще для всего народа Божьего [Tunehag, 2011]. 
В отличие от представителей обозначенных позиций, он фокусируется не на вопро-

се о материальных жертвах верующего, а на ответственности за общее дело и 

нацию (nation). Это переносит внимание с обсуждения периодичности и размеров 

пожертвований в церковную казну на проблематику участия верующих в создании 

общего блага (common good). 
Личное смирение предпринимателей не остается вне внимания шведского про-

тестантского деятеля, несмотря на приоритетность коллективных действий. В своей 

программной статье, обозначающей смысловые и деятельностные рамки сети 

«Бизнес как миссия», Тунехаг указывает на то, что христиане часто увлекаются 

распределением богатств, оставляя вне внимания вопросы их создания. При этом, 

однако, если нет богатств – нечего и распределять [Tunehag, 2013: 15]. В данном 

контексте смирение предпринимателей может проявляться в подчинении повеле-

нию Бога создавать богатства, причем не ради них самих или удовлетворения лич-

ных амбиций, а для обеспечения общего блага. Развивая мысль Мартина Лютера о 

том, что все верующие способны и обязаны отвечать за духовное благополучие 

единоверцев [Скиннер, 2018: 21–22], Тунехаг увязывает соответствующие духов-

ные аспекты с экономическими и политическими. Для него преобразование обще-

ства через бизнес, достижение социальной и политической справедливости являют-

ся не альтернативами духовной жизни, а проявлениями духовности и смирения. 

В подтверждение этого Тунехаг приводит библейские примеры пророческих дей-

ствий, демонстрирующие исполнение повелений Бога через обеспечение финансо-

вого благополучия для Его народа [Tunehag, 2011]2. 
В своем стремлении легитимировать протестантское предпринимательство 

Матс Тунехаг обращается не только к евангельским верующим, но и к глобальному 

бизнес-сообществу. Если для первых наиболее предпочтительными являются спе-

цифические идиомы и риторические приемы из языков внутреннего церковного 

дискурса, то для внешних читателей в текстах появляются все более популярные 

термины вроде «социальной справедливости» и «корпоративной ответственности». 

Подобный ход, во-первых, выводит тексты в более широкое дискуссионное про-

странство, во-вторых, предоставляет больший диапазон возможных действий, в-

                                                           
1 Лозаннское Движение, в рамках которого действует Тунехаг, с момента возникновения и 

вплоть до настоящего времени в значительной степени ориентировано на выражение кон-

сервативных протестантских идей. 
2 В качестве примера Тунехаг приводит слова Господа, обращенные к тем, кто был пересе-

лен из Иерусалима в результате Вавилонского пленения. Несмотря на сложные обстоя-

тельства, Бог повелел людям строить дома, разбивать сады и всячески заботиться о благо-

денствии города (Иер. 29: 4‒7). В последующих главах Книги пророка Иеремии уделено 
много внимания богатствам и их созданию, что отмечает Тунехаг. 
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третьих, позволяет присвоить светскую терминологию и сопроводить ее конфесси-

ональными ассоциативными рядами. Указанные словосочетания были введены в 

современные протестантские дискуссии еще до публикации документов сети «Биз-

нес как миссия». В подготовленном Джоном Стоттом тексте Лозаннского соглаше-

ния социальной ответственности посвящен целиком один из пятнадцати разделов, а 

в остальных присутствуют прямые и косвенные отсылки. Тунехаг фактически раз-

вивает те идеи, которые были заложены его предшественниками, акцентируя вни-

мание на их экономических аспектах и сопутствующей политической проблемати-

ке, актуальной для современных светских и протестантских предпринимателей. 
В контексте обозначенных взглядов шведского мыслителя протестантская тру-

довая этика приобретает специфические черты. Труд предпринимателей – служе-

ние Богу только в тех случаях, когда он приводит к позитивным социальным пре-

образованиям. Это исключает не только криминальные формы заработка вроде ра-

боторговли, но и в принципе любую деятельность, ориентированную преимуще-

ственно на получение прибыли. Сама же прибыль становится не показателем 

успешности служения, а одним из условий признания того или иного бизнеса в ка-

честве соответствующего критериям священнодействия [Tunehag, 2013: 16]. Кроме 

того, перед предпринимателями встает вопрос об их вовлеченности в общественно-
политическую деятельность как в одну из сфер миссионерской работы. Матс Туне-

хаг указывает, что существовавшая прежде модель представительства, в которой 

предприниматели передавали свои миссионерские функции другим людям, к 

настоящему времени устарела и требует замены на их непосредственное личное 

участие. Это вовлечение может происходить как в тех местах, где живут сами 

предприниматели, так и в беднейших регионах мира, в которых создание бизнеса 

должно способствовать установлению верховенства закона и социальной справед-

ливости [Tunehag, 2011]. 
Особый статус борьбы за соблюдение прав человека отмечен еще в Лозаннском 

соглашении, где в разделе «13. Свобода и гонения» важность соблюдения свободы 

мысли и совести, а также других прав и свобод обосновывается одновременно и 

волей Бога, и нормами Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Тунехаг, говоря 

о воле Бога относительно служения предпринимателей, указывает, что развитие 

боговдохновенной нации (God-inspired nation) должно быть одним из значимых ре-

зультатов их деятельности. Первой из характеристик такой нации он называет со-

здание общества верховенства закона (a rule of law society) во всех регионах, где 

трудятся христиане-предприниматели. Подобное целеполагание предполагает пе-

ресмотр роли богатства и его применения. Из инструмента благотворительности 

богатство становится средством для исполнения поручения Бога, которое в отно-

шении предпринимателей предполагает достижение ими позитивных социальных и 

политических преобразований. Эти изменения должны достигаться ими путем це-

ленаправленных усилий как через создание положительных примеров ведения эко-

номической деятельности, так и в результате непосредственной борьбы с самыми 

разными проявлениями несправедливости [Tunehag, 2011]. 
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Предпринимательство и его легитимация в дискуссиях  

русскоязычных протестантов 
 
Со слов о «неисследимом богатстве Христовом» начинаются рассуждения Ми-

хаила Дубровского о смысле труда в его статье 2017 г., которая суммирует русско-

язычные дискуссии о всеобщем священстве. Автор указывает, что для реализации 

«священства всех верующих» необходимо стремиться исполнять сразу два поруче-

ния Бога – «Поручение Адама» и «Поручение Христа». Первое из них, обозначае-

мое также термином «культурный наказ», предполагает заботу обо всем сотворен-

ном мире – видимом и невидимом. Второе, более известное как «Великое Поруче-

ние», сфокусировано на миссионерских задачах (благовестии) [Дубровский, 2017b: 
21–23]. «Поручение Адама» включает не только возделывание земли, но и влады-

чество над ней. Подобная идея была отражена в тезисах Третьего Евангельского 

собора 2012 г.1, вышедших под редакцией М. Дубровского, и получила более чет-

кое выражение в его авторской публикации, приуроченной к 500-летнему юбилею 

Реформации. В конечной формулировке указано, что данная Богом власть актуали-

зируется через труд. Такая власть не является самоцелью, поскольку она ориенти-

рована на служение ближним, одним из последствий которого становится рост бла-

госостояния [Дубровский, 2017a: 46]. 
Прибыль и накопление богатств понимаются М. Дубровским в качестве есте-

ственного результата труда, в то время как целью профессиональной деятельности 

является достижение общего блага. Предприниматель должен в первую очередь 

служить ближнему, что требует обретения им достаточного уровня смирения. 

В связи с тем, что власть актуализируется посредством трудовой деятельности, она 

также должна восприниматься в качестве служения и заботы о ближних и обо всем, 

что Бог сотворил [Дубровский, 2017b: 31–33]. Подобная идея подкрепляется пони-

манием Церкви в качестве народа Божьего, а Божьего владычества – в контексте 

богословия Царства Божьего. Основанием для подобной контекстуализации стано-

вится расширенное прочтение доктрины всеобщего священства, предполагающее 

одновременно и принадлежность каждого христианина к числу священников, и 

возможность осуществления священнодействия во всех сферах жизни, а не только в 

сугубо религиозных. Для христианина, в том числе предпринимателя, проявлением 

смирения в такой ситуации является не отказ от бремени труда в пользу церковных 

обрядов, но переосмысление труда, его достойное осуществление и обеспечение 

общего блага [Дубровский, 2017a: 41]. 
В тезисах Третьего Евангельского собора отмечается, что царство – конкретная 

форма государственного устройства, используемая в библейских текстах исключи-

тельно по причине широкой распространенности и понятности людям древних 

времен. Это позволяет использовать термин «Царство» в современных дискуссиях 

                                                           
1 Евангельские соборы проводились в 2010-е гг. Российским объединенным союзом христи-

ан веры евангельской (пятидесятников) – Ред. 
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об общем благе для обозначения «Πολιτεία» (государственного устройства), но во-

все не означает приверженности монархическому строю. Более того, вопрос о том, 

в какой из форм государства лучше могут быть реализованы каноны праведности и 

социальная справедливость, в тезисах Собора был прямо обозначен в качестве про-

блемного. С учетом этого упомянутое богословие Царства Божьего М. Дубровского 

предстает не апологетикой монархии, а размышлением о тех необходимых услови-

ях, в которых доктрина всеобщего священства может быть воплощена в жизнь в 

полном объеме и которые могут стать результатом подобного воплощения. Пред-

принимательству в этих рассуждениях уделено особое внимание, потому как пред-

приниматели способны определять условия труда для себя и для наемных работни-

ков. Иными словами, это означает повышенную ответственность предпринимате-

лей в реализации доктрины всеобщего священства [Дубровский, 2017a: 49]. 
Осуществление власти через труд нацелено на «преображение пустыни» в 

«прекрасный сад», прообразом которого является Эдем. В трактовке Михаила Дуб-

ровского это означает ответственность за позитивное преобразование всех сфер 

жизни в соответствии с «Замыслом Бога» [Дубровский, 2017b: 34–35]. Достижение 

подобной цели требует развития специфической трудовой этики, о которой россий-

ский протестантский служитель вспоминает в связи с самой известной публикаци-

ей М. Вебера. Речь при этом идет не о реставрации той протестантской этики, ко-

торая была сформирована под влиянием Реформации, но утратила связь с религи-

озной традицией [Забаев, 2010: 103–104], а о ее новом понимании в контексте вос-

становления первоначального Замысла. В числе тезисов, описывающих основные 

положения обновленного богословия труда, Дубровский указывает, что труд не яв-

ляется наказанием за грех, поскольку заповедь «трудиться» была дана до грехопа-

дения. Восполнение нужд – важный результат труда, но далеко не единственный, 

так как труд является выражением богоподобия, честью быть соработником Бога. 

Труд предпринимателей может считаться священнодействием постольку, посколь-

ку они могут обладать пророческим видением, способностями к кооперации и про-

фессиональным мастерством [Дубровский, 2017a: 43–45]. 
В русскоязычных дискуссиях о доктрине всеобщего священства пересмотру 

подверглась не только протестантская трудовая этика, но и представления об 

устройстве Церкви. М. Дубровский указывает, что термин «εκκλησία», переводи-

мый на русский язык чаще всего как «церковь», в Библии применяется также для 

обозначения народа Божьего. Подобное употребление было использовано для того, 

чтобы подчеркнуть элитарный статус народа Божьего за счет специфики звучания 

слова, прежде означавшего высший орган государственной власти в греческих по-

лисах. Элитарность принадлежности к «εκκλησία» в новом протестантском прочте-

нии предполагает наличие у ее носителей стремления служить другим, улучшать 

жизнь ближних, а также заботиться об окружающем мире. При этом подобные уси-

лия должны осуществляться не только в сугубо религиозных формах, но и посред-

ством профессионального труда в разных сферах – от земледелия до политики 

[Дубровский, 2013: 22–23]. Во многом этот вывод перекликается с идеей о христи-

анском долге, отраженной в Лозаннском соглашении. Она предполагает, что и бла-
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говестие, и участие в общественно-политической жизни в равной степени являются 

обязанностями христиан. 
 

Сравнение англоязычных и русскоязычных протестантских  
дискуссий о предпринимательстве 

 
Дискуссии о предпринимательстве в англоязычных и русскоязычных проте-

стантских сообществах обладают множеством сходных и различных черт. 

В первую очередь это касается исторического контекста подобных обсуждений – 
многовекового опыта публичной коммуникации в одном случае и вновь зарожда-

ющейся культуры интеллектуального общения, в другом [Атнашев, Велижев, 

2015]. Доктрина всеобщего священства была актуализирована в дискуссиях ука-

занных сообществ в разное время – в последней четверти XX в. в глобальном мас-

штабе и лишь к концу первого десятилетия XXI в. в русскоязычном протестантиз-

ме. В обоих случаях проблематика предпринимательства занимает достаточно важ-

ное место. Это же относится к вопросу об обладании богатством, который предста-

вители обеих групп обозначили в качестве важного результата предприниматель-

ского служения. Богатство не является целью труда христианина, однако его созда-

ние необходимо в контексте исполнения «Поручений Бога». Представители руко-

водства Лозаннского движения выделяют «Культурный мандат» (Creation Mandate), 
«Наибольшую заповедь» (Great Commandment) и «Великое поручение» (Great 
Commission). Их русскоязычные единоверцы – «Поручение Адама» и «Великое по-

ручение». В обоих случаях накопленное богатство должно служить обеспечению 

общего блага. 
Вопросы об обладании богатством и об отношении к нему имеют тесную связь 

с проблематикой личного смирения и форм, в которых оно может проявляться. В 

контексте идей М. Тунехага предприниматели должны обладать таким смирением, 

которое, с одной стороны, будет позволять им понимать себя соработниками Бога 

и, следовательно, владеть своими богатствами лишь частично. С другой стороны, 

смирение должно стимулировать их целенаправленные усилия для создания пра-

ведного богатства, которое будет приносить общее благо. С учетом трех Поруче-

ний, обеспечение общего блага предполагает заботу о природе и о ближних, вне 

зависимости от их религиозной принадлежности, а также исполнение миссионер-

ских задач. У М. Дубровского представления о смирении описаны в целом схожим 

образом, даже несмотря на расхождения в классификации Поручений. Отличия за-

ключены в фокусировке внимания на оправдании труда и обосновании необходи-

мости заниматься им не в качестве вынужденной меры, а на правах полноценного 

служения Богу наравне с традиционными религиозными активностями церковных 

общин, что обусловлено контекстом развития российского протестантизма. 
Активная позиция и участие в общественно-политических процессах напрямую 

или посредством экономической деятельности обозначены в качестве важных черт 

предпринимателя и Тунехагом, и Дубровским. Тунехаг, развивая идеи Лозаннского 

соглашения, фокусирует свое внимания на вопросах социальной справедливости и 

корпоративной ответственности в связи с формированием христианского взгляда 
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на развитие бизнеса. Его размышления основаны и на осмыслении богословских 

доктрин, и на значительном личном опыте создания и управления коммерческими 

организациями в разных государствах, преимущественно в так называемом третьем 

мире. Для него решение политических задач является одновременно и условием, и 

следствием потребностей бизнеса как миссии в создании благоприятных условий 

для предпринимательства. Дубровский к своим суждениям по данным проблемам 

приходит через богословие Царства, ставящего вопрос о наилучшем государствен-

ном устройстве, способном обеспечить и социальную справедливость, и возможно-

сти для праведной жизни. Предпринимательство для Дубровского в этой связи 

важно и как самостоятельный вид деятельности, предполагающий наличие опреде-

ленного политического влияния, и в качестве базового подхода к любому виду 

профессионального труда. 
Одним из наиболее значимых пунктов легитимации предпринимательской дея-

тельности является осмысление «протестантской трудовой этики». Использование 

этого словосочетания позволяет сделать размышления привлекательными и для 

светской, и для церковной публики. Тунехаг и Дубровский обращаются к этому 

идиоматическому выражению, чтобы закрепить за ним собственные смыслы, а 

также для указания на важность обеспечения свободы предпринимательства. Для 

Тунехага приемлемой является только та версия этики, которая стимулирует пред-

принимателей осуществлять позитивные социальные преобразования как в подчи-

ненных им организациях, так и в тех государствах, на территории которых они реа-

лизовывают собственную деятельность. И общественно-политическое участие, и 

миссионерская деятельность предпринимателей могут и должны осуществляться 

ими самостоятельно, в силу ухода от довлевшей прежде модели представительства 

и тотального делегирования. Для Дубровского трудовая этика предстает в роли 

упрощенной версии доктрины всеобщего священства, требующей переосмысления 

в соответствии с Замыслом Бога. С этой точки зрения, полноценный труд должен 

соответствовать критериям священнодействия и актуализировать власть, данную 

людям Богом для преобразования мира во всех его проявлениях. 
Посвященность служению Богу и в англоязычных, и в русскоязычных дискус-

сиях осмысляется в контексте коллективных усилий по преобразованию мира. Не-

смотря на языковые различия, связующую роль приобретает словосочетание 

«народ Божий», английскими аналогами которого являются «the nation of God» и 

«God-inspired nation». Тунехаг использует многообразие значений слова «nation», 

звучащего и как указание на сообщество верующих христиан, что отсылает к цер-

ковной традиции восприятия «Божьего народа», и как более политический термин 

«нация», обеспечивающий смысловую связь с многочисленными актами между-

народного права. Кроме того, он употребляет идиоматическое выражение «обще-

ство верховенства закона», связующее его тезисы и с принципами законности, и с 

идеями установления Закона Божьего. Дубровский приходит к политическому 

прочтению народа Божьего через размышление над греческим термином 

«εκκλησία», обладающим явными политическими отсылками. Многозначность 

понятия, включающего одновременно народ и церковь, позволяет показать воз-

можность сочетания и миссионерских, и политических задач в общих формах. 
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Для обоих акторов важным является проявление посвященности служению по-

средством активного участия предпринимателей во всех доступных общественно-
политических процессах. 

 

* * * 
 
В современных протестантских дискуссиях легитимация предпринимательства 

является одной из значимых проблемных тем и в англоязычном мире, и в России. 

Несмотря на значительные различия в историческом и культурном контексте, в 

протестантских сообществах предприниматели сталкиваются со схожими трудно-

стями – их воспринимают преимущественно в качестве источника финансирования 

церковных проектов, а их труд не признается полноценным служением. Усилия 

протестантских мыслителей и общественно-политических деятелей в рамках про-

фильных дискуссий направлены на преодоление этих и других преград развитию 

предпринимательства. Стоит отметить, что в целом представители упомянутых 

протестантских сообществ применяют весьма схожие языковые и риторические 

средства. Указанные обсуждения от сугубо богословской проблематики довольно 

быстро переходят к осмыслению общественно-политического устройства, в рамках 

которого труд предпринимателей, во-первых, может эффективно осуществляться, а 

во-вторых, будет позитивно влиять на социальные преобразования, тем самым 

осуществляя служение Богу. В связи с этим понятия из экономики и политики ак-

тивно привлекаются для обсуждения богословских вопросов, а затем переносятся в 

политическое поле с учетом инноваций и дополнительных смысловых звучаний. 
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Abstract. The paper explores the question of linguistic means of legitimizing busi-
ness activities in modern Protestant discussions in the English-speaking world and 
in Russia. The growth of business activities in Europe and the wider world coin-
cided with the emergence of Protestant ideas, which contributed to the develop-
ment of this activity. At the same time, in modern Protestant communities a very 
ambiguous attitude towards business and businessmen remains, associated with the 
problems of possessing wealth, personal humility, social justice, work ethics and 
dedication to service. The interpretation of this situation by the Protestants them-
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selves and the economic and political issues related to it for discussion of modern 
Russian-speaking and English-speaking Protestant thinkers are studied. The author 
uses the approach of the Cambridge School of the History of Concepts, which im-
plies focusing attention on significant publications of specific historical actors who, 
through the creation and dissemination of their texts, performed linguistic gestures 
and actions in the political space. The publications of the actors of the Lausanne 
Movement are studied as English-language sources, materials of the representa-
tives of the so-called Evangelical Movement as Russian-language sources. The au-
thor shows the main similarities and differences between the legitimation of busi-
ness in two separate linguistic contexts and demonstrates how the theological con-
cepts through economic idioms fall into the political discourse. 
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