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Знамёна, впрочем, тоже старятся – и остаются небылицы. 

Но человек, как я, – останется: Он молодец – и не боится. 
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Аннотация: методологическим основанием статьи служит закон Гегеля-

Геккеля о совпадении онтогенеза и филогенеза. Прослеживается поэтапное 

формирование личности современного профессионала как воспроизведение 

этапов развития деятельностной сущности человека. Вовлечение человека в 

совместную деятельность в наше время может иметь различные формы, воз-

никавшие в истории, – от архаичных до высокотехнологичных. 
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От общества риска и страхования к обществу страха. Глобальная циви-

лизация уверенно эволюционирует к обществу страха (более того – ужаса). Об 

этом сейчас много говорят и нередко пишут [3]. С переходом банковской си-

стемы на стандарты Базель III страховой бизнес сам превратился в рискованное 

дело [6]. Формирование квалифицированного потребителя уже не актуально. 

Общество потребления продержалось примерно одно столетие, если считать с 

появления термина «consumer society» у Эриха Фромма. Вернёмся ещё лет на 

40 назад, в XIX в., когда аскетизм как принцип христианской этики был отверг-

нут по причине экономической нецелесообразности в индустриальном обще-

стве. При капитализме расплодился праздный класс, и в ход пошли смертные 

грехи – алчность, гордыня, зависть, лень, похоть, чревоугодие как наиболее 

прибыльные, привлекательные для потребителей, только гнев остался не у дел 

и уныние (из православного списка грехов). Впрочем, постиндустриальное об-
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щество называли также информационным обществом, обществом скандала, 

спектакля, обществом риска, но всё это не мешало попутному созданию обще-

ства страха, начатому два тыс. назад. 

Богобоязненность как принцип. Идея единственного страшного Бога по-

явилась ещё двумя тыс. ранее. Библейскую историю о несостоявшемся жертво-

приношении Авраамом своего сына Исаака можно истолковать и так, что в 

начале II тыс. до н.э. иудеи отказались от человеческих жертвоприношений и 

вместе с тем признавали, что Бог Страшный, а других нет. Это не означает, что 

люди прекратили приносить в жертву себе подобных, но помимо ритуальных 

убийств во имя Бога теперь они организуют более сложные формы деятельно-

сти, замешанные на гибели людей. Иосиф Флавий в хронике «Иудейская вой-

на», высоко оценивая военный профессионализм римских солдат, постоянно 

обращает внимание на запредельный уровень духовности иудеев, которая 

начинает играть в истории политическую и военную роль. «Так сила духа пре-

вышала слабость тела [2.: Кн.7, гл.10.1 с. 450]. Речь идёт о событиях 66–71 гг., 

упоминаются секты фарисеев, саддукеев, ессеев, зелотов-сикариев, о христиа-

нах ни слова. 

В 381 г. н.э., на Втором Вселенском соборе принят Символ веры из 12 дог-

матов, в котором два последних пророчествуют о Воскресении из мёртвых и 

Страшном Суде. Богобоязненность является основополагающим принципом 

авраамических религий. Принцип отличается от догмата тем, что относится не 

только к сознанию, но главным образом к действию. Верующий знает, что его 

ждёт суд, и живёт в страхе. Однако без смельчаков никакие дела, в том числе 

воспитание и самовоспитание богобоязненности, не делаются. Поступок, со-

вершённый в Божьем Страхе, требует отваги, или наоборот, чтобы совершить 

смелый поступок, надо предварительно вдохновиться идеей страха перед Бо-

гом. Парадокса здесь нет – Божий страх придает смелость в мире бедствий, 

страданий, тяжёлого труда, угнетения, несправедливости. 

Мужество первых христиан. Разрозненные христианские общины появи-

лись в правление первого римского императора Октавиана Августа. Он правил 
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с 27 г. до н.э. до 14 г. н.э. и умер естественной смертью, что с последующими 

римскими императорами случалось крайне редко. Распят Сын Божий при Тибе-

рии (4–37), который правил с 14 г. до своей смерти и, вероятно, был убит. В I и 

II кн. «Анналов» Тацита, где речь идёт о правлении Тиберия, Иисус не упоми-

нается. Распятие бродячего проповедника не было заметным событием этого 

периода в истории Рима. Однако в последующие десятилетия римским властям 

всё чаще приходится считаться с христианством, привлекательным для народов 

империи и быстро распространявшимся. В XV книге «Анналов», посвящённой 

правлению Нерона, Тацит уже целый абзац отводит описанию казней христиан, 

обвинённых в поджоге Рима: «Их умерщвление сопровождалось издеватель-

ствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны 

насмерть собаками, распинали на крестах, или обречённых на смерть в огне 

поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения» [4, 15:44, с. 298]. 

Один из самых отважных пропагандистов нового учения, апостол Павел 

был обезглавлен при Нероне как римский гражданин, а не распят, как раб. Точ-

ная дата его гибели неизвестна, указывают 64–67 гг. Он не побоялся в 52–53 гг. 

отрезвить христиан: «Кто не хочет трудиться, тот не ешь!», – в то время как они 

рассчитывали, что Бог будет их кормить, по обещаниям Иисуса. 

Множество примеров героизма даёт идейная борьба в ходе становления 

христианской догматики. Еретики гибнут не «за металл», или за власть, а за 

идеи, фактически, за мысли, облачённые в слова. Не последней жертвой стал 

Максим Исповедник (579–662) – пропагандист учения о двух природных волях 

во Христе. Император Констант в 648 г. издал приказ, запрещавший под стра-

хом смерти все разговоры как об одной, так и о двух волях Христа. Максим вы-

ступил, несмотря на запрет, против сторонников идеи одной божественной 

сущности Христа и был объявлен государственным преступником, призван на 

суд, приговорён к пыткам вместе с двумя учениками. Им отрубили правые руки 

и вырвали языки. Ещё через сто лет мученика признали святым, а тезис о Хри-

сте «как истинном человеке и истинном Боге» официально утверждён на оче-

редном соборе. Американский историк инквизиции Г.Ч. Ли писал: «С трудом 
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можно поверить, чтобы люди могли сжигать себе подобных на основании таких 

мотивов, и чтобы находились непреклонные люди, готовые пренебречь пламе-

нем костра, защищая подобные принципы» [1, с. 152]. Это же можно отнести и 

к более ранним богословским сражениям. 

Профессионализация устрашения. Сам по себе Божий страх не появится, 

его надо организовать. Постепенное выделение устрашения в особую сферу де-

ятельности продолжалось с издания в 382 г. Закона против манихеев при импе-

раторе Феодосии I, и до 1215 г., когда папа Иннокентий III учредил Святую ин-

квизицию. Организация обладала всеми признаками современной службы без-

опасности и была укомплектована квалифицированными кадрами из двух мо-

нашеских орденов – доминиканцев и францисканцев. Итоговым нововведением 

стало учреждение в 1229 г. папой Григорием IX постоянно действующих инкви-

зиционных трибуналов* (лат. судилище). В 1252 г. буллой папы Иннокентия IV 

им разрешено применять пытки. Ответственность за искоренение ересей воз-

ложена на светские власти, поэтому формально преступления инквизиции не 

могут быть вменены церкви. Ордену доминиканцев папскими указами поручено 

вести борьбу с ересью во всём христианском мире. По прошествии столетий 

становится понятным, что держать верующих в страхе было непростой задачей. 

Инквизиция предпочитала всем видам квалифицированных казней наиболее 

информативное представление – сожжение еретиков и ведьм. Дым костра про-

никал во все уголки средневекового города. О том, как работала Система, [1, с. 

99–146]. 

Не вдаваясь в подробности, отметим три метода, придающих деятельности 

по устрашению населения высокую эффективность. Во-первых, не следует да-

вать чёткое определение ереси, строить деятельность надо так, чтобы её невоз-

можно было рационально понять, объяснить и прогнозировать. Деятельность 

священного трибунала была иерархически организованной, подотчётной коро-

левской власти и абсолютно иррациональной. Инквизиторы на месте решали, 

кто похож на еретика. Поводы для обвинения в ереси находились всегда – наго-

воры, имущество жертвы, телесная красота, излишняя учёность. Во-вторых, все 
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дела следует хранить в строжайшей тайне. Тысячи внештатных сотрудников 

организации помалкивают, так как понимают, с какими серьёзными людьми 

имеют дело, и эти люди отнюдь не еретики. В-третьих, ни один верующий не 

может быть уверен в том, что он не еретик, так как главным объектом обвине-

ния служит сознание обвиняемого. Чтобы отвести от себя подозрения, один ве-

рующий пишет донос на другого верующего о сочувствии того еретикам. Та-

ким образом ересь порождает сама себя. 

Эти методы успешно применялись при организации террора в XVIII–XX 

вв. 

Профессия – служение и призвание. Пребывая в Божьем страхе, грешники 

проявляли чудеса храбрости не только в богослужении, но и в других сферах 

деятельности – добыче полезных ископаемых, металлургии, строительстве, мо-

реплавании и освоении новых труднодоступных земель, медицине, военном ис-

кусстве, различных ремёслах, книгопечатании, науке. В XVI в. в ходе Реформа-

ции церкви появляется новое понятие – профессия. В Англии и Голландии 

прошли первые буржуазные революции. Протестантская профессиональная 

этика от фактора Божьего страха полностью не освободилась, только Ветхоза-

ветное наказание трудом заменила на призвание к труду. Свободный професси-

онал-предприниматель отличается от средневекового ремесленника тем, что 

организует предприятие, даёт работу другим людям и берёт на себя ответствен-

ность за успех предприятия, действует «на страх и риск». Главные страхи при-

обретают характер финансовых рисков. Финансовая сфера заменяет страх Бо-

жий на синтетическую форму страха, выраженную в денежной форме. С 

XVII в. деятельность по страхованию различных рисков также профессионали-

зируется. 

Натуральное хозяйство органично сочетается с Божьим страхом – Бог дал, 

Бог взял. «Рисковый» предприниматель незаметно подменяет Божью Волю уда-

чей. Купец, умирая со страху, нанимает мореплавателей-джентльменов удачи. 

Все они интуитивно молятся теории вероятности, дающей им шанс. 

Таблица 
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Этические революции (добавл.) 

№ Время 

Способ  

существования 

человека  

в природной и 

социальной  

реальности 

Ключевое 

моральное 

качество 

Пороки 

и грехи 
Общество XXI в. 

1 

8–4/3 тыс. 

лет 

до н.э. 

Работа (в фи-

зическом 

смысле) 

послушание своеволие 
Рабство в скрытой 

форме 

2 
К. 2 тыс. 

до н.э. 

тяжёлый труд 

(бывш. рабы-

труженики) 

сила воли,  

упорство, 

терпение, 

усердие 

лень 

спорт 

искусство 

возделывание Земли 

3 
I тыс. 

до н.э. 

дело: ремесло 

и торговля 

культурное  

творчество, 

моральное  

творчество, 

честность 

стяжательство, 

алчность 

ручной труд 

искусство 

промыслы и ремёсла 

 

4 
XI в. 

служение 

(бывш. рабы-

слуги) 

духовное  

творчество, 

самоотверженность 

двуличие 

бездуховность 

фанатизм 

служба в армии, 

церкви, юридическая 

служба, госслужба, 

5 
Сер. 

XVI в. 

свободные 

профессии 

индивидуальное 

творчество, 

социальное  

творчество, 

ответственность 

имитация 

деятельности 

гордыня 

банковское дело, 

страхование, 

предпринимательство 

6 

К. 

XVIII- 

XIX вв. 

массовые про-

фессии 

дисциплина, 

справедливость, 

коллективизм, 

терпение 

лживость, 

конформизм 

преобладает наёмный 

труд 

7 

К. XIX- 

XXI 

вв. 

занятие законопослушание зависть будет преобладать 

 

В каждом последующем способе совместной деятельности предшествую-

щий сохраняется в снятом виде. Так, противоестественный труд «в поте лица» – 

в руднике, на пашне, в колодце – возможен только с применением железных 

орудий труда, т.е. с к. II тыс. до н.э. и только при наличии рабов. Работа к 

XVIII в. утвердилась в физике в качестве измеримой физической величины, по-

тому что в снятом виде содержится во всех последующих способах включения 

человека в природную и социальную реальность. 
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В к. XVIII в. началась промышленная революция, в результате которой по-

давляющее большинство населения превратилось в наёмников капитала: не 

только рабочие, («наделённые сознанием придатки машины», по Марксу), но и 

адвокаты, архитекторы, инженеры, музыканты превратились в наёмных работ-

ников, фактически, пролетариев, так как не имеют другого дохода, кроме зара-

ботной платы. Кстати, именно на этом этапе появляется понятие «умственный 

труд». В к. XX в. – термин «когнитариат». 

Любой представитель массовой профессии рано или поздно может быть 

заменён на другого работника той же квалификации. Наёмные работники ново-

го поколения имеют общие характеристики с рабами – работают по чужим ука-

заниям, за чужой интерес, их жизнь зависит от произвола начальства. Для них 

так и остаётся неразрешимой поставленная и исследованная для того времени 

Марксом в «Капитале» проблема, по какой цене их труд может быть продан. 

При этом обсуждение с магистрами инженерного направления подготовки в 

курсе «Организационное поведение» их планируемой карьеры выявило двоих 

смельчаков (из 160 чел.), планирующих заняться своим делом, 

т.е. предпринимательством. Остальные хотят работать по найму, так как 

«жизнь дороже». 

Страх в атеистическом государстве. Первое государство, где церковь бы-

ла лишена всех политических и нравственных полномочий, создано в результа-

те Великой Французской революции 1789–1794 гг. Революционеры не собира-

лись заниматься устрашением, их планы заключались в создании справедливого 

общества на разумных началах. За разумное начало была взята теория Обще-

ственного договора Ж.-Ж. Руссо: государство есть результат соглашения, в про-

тивовес «власти от Бога». Однако договориться и прийти к согласию мирным 

путём не удалось. Навыки диалоговой формы правления, практикуемой в Древ-

ней Греции, в основном, выжжены, поскольку с Богом не торгуются и не дого-

вариваются. Хорошо, что в рыночных отношениях они сохранились. Ресурс Бо-

жьего Страха далеко не исчерпан, но французские революционеры нашли ему 

альтернативу. Многие из этих смельчаков окончили иезуитские коллежи. Вме-
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сто Страха Божьего с целью запугивания применён террор. Террор заслуживает 

отдельного исследования с точки зрения профессиональной этики. 

В 2019–2021 гг. на занятиях по различным гуманитарным дисциплинам мы 

с бакалаврами, магистрами и аспирантами обсуждали проблему страха. В об-

суждении приняли участие ок. 500 учащихся. Нашёлся только один студент, му-

сульманин, который боится Бога. Тем не менее, пока существуют религиозные 

террористические организации, тему Божьего страха нельзя считать закрытой 

[см.: 4]. Конфронтация Бога и Маммоны не завершена и неизвестно чем закон-

чится. В мире чистогана, где всё продаётся и всё покупается, достаточно нераз-

решимых противоречий. 

Вывод. Приведённая в тексте таблица, как правило, вызывает у студентов 

интерес, потому что они могут «примерить её на себя». Многие школьники 

приходят в вуз с убеждениями: они будут заниматься только тем, что им инте-

ресно и что доставляет удовольствие, а ещё лучше – наслаждение. Овладение 

инженерной профессией эти иллюзии частично разрушает. Тем не менее следу-

ет признать, что подавляющее большинство представителей новых поколений, 

вступающих в трудоспособный возраст, к наёмному труду непригодно. Им от-

ведена последняя строка в таблице – «активности», занятия по интересам, по 

вкусам, дух наживы уступает место духу «проживания нажитого предками». 
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