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РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА КАК ФАКТОРЫ ДОВЕРИЯ
ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ3

Складывающаяся в мировой экономике обострившаяся ситуация вокруг России, 
необходимость переориентации внешнеторговых потоков на страны, отличающиеся 
от России в культурном и религиозном аспектах, а также рост числа публикаций, 
направленных на исследование экономических эффектов культуры, религии и доверия, 
делает необходимым проведение комплексного анализа научной литературы о влиянии 
культуры и религии на внешнеторговую деятельность. В статье на основе анализа 
религиозной литературы и научных эмпирических исследований с применением мето-
дов систематизации, обобщения, метаанализа, концептуальных подходов социально-
культурной антропологии и кросс-культурной психологии предлагается теоретическое 
обоснование механизма влияния религии и культуры на внешнюю торговлю. Теорети-
чески обоснованы два подхода к влиянию культуры на внешнеторговую активность.  
В рамках первого подхода близость культурных ценностей способствует росту внеш-
неторговой активности. В рамках второго культурная открытость и толерантность 
к чужой культуре имеют ограниченный потенциал увеличения взаимной торговли. 
На основе анализа научной и религиозной литературы обоснованы три группы кана-
лов механизма воздействия религии на внешнюю торговлю. К первой группе каналов,
в основе которых лежит психологическое восприятие человеком Бога и Его деяний, 
включены: влияние посредством восприятия предпринимательского риска как Божьего 
провидения и  воздействие посредством страха торговых партнеров перед Божьей 
карой за невыполнение обязательств. Ко второй группе каналов, механизм влияния 
которых основан на сходстве и различии религиозных догм, были отнесены: влияние 
на основе разных религиозных догм, воздействие посредством доверия торговых пар-
тнеров благодаря сходству религиозных ценностей и влияние посредством религиоз-
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ной открытости и толерантности к другим конфессиям. В третью группу каналов, 
в основе механизма которых лежат институциональные теории, были включены: 
влияние посредством развития религиозной конкуренции, воздействие религиозных 
институтов как альтернативы слабым государственным институтам и влияние 
религии как основы доверия между торговыми партнерами.
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RELIGION AND CULTURE AS FACTORS
OF TRUST IN FOREIGN TRADE

Growing tension around Russia in the global economy, the need to reorient foreign trade 
flows to countries that differ from Russia in cultural and religious aspects, as well as a growing 
number of publications aimed at studying economic effects of culture, religion and trust, 
makes it necessary to conduct a comprehensive analysis of scientific literature on the influence 
of culture and religion on foreign trade activities. Based on the analysis of religious literature
and scientific empirical research and using the methods of systematization, generalization, 
meta-analysis, conceptual approaches of socio-cultural anthropology and cross-cultural 
psychology, the paper proposes a theoretical justification for the mechanism of the influence 
of religion and culture on foreign trade. Two approaches to the influence of culture on foreign
trade activity are theoretically substantiated. Within the framework of the first approach, 
the proximity of cultural values contributes to the growth of foreign trade activity. Within 
the second framework, cultural openness and tolerance for foreign cultures have limited 
potential to increase mutual trade. Based on the analysis of scientific and religious literature,
three groups of channels of the mechanism of the influence of religion on foreign trade 
are substantiated. The first group of channels, which are based on a person's psychological 
perception of God and His deeds, includes: influence through the perception of entrepreneurial 
risk as God's providence and impact through the fear of trading partners before God's punishment 
for non-fulfillment of obligations. The second group of channels, the mechanism of influence
of which is based on the similarity and difference of religious dogmas, includes: influence 
based on different religious dogmas, influence through the trust of trading partners due to 
the similarity of religious values and influence through religious openness and tolerance towards 
other faiths. The third group of channels, the mechanism of which is based on institutional 
theories, includes: influence through the development of religious competition, the influence
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of religious institutions as an alternative to weak state institutions and the influence of religion 
as the basis of trust between trading partners.
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Введение

Внешняя торговля — один из важнейших факторов развития эконо-

мики любой страны и мировой экономики в целом. Торговля стимулирует 

социальное и экономическое развитие страны, повышает уровень жизни

населения, помогает создавать рабочие места, способствует развитию 

конкуренции на мировом рынке, созданию, внедрению и распростране-

нию новых товаров и технологий, и в целом является одним из ключевых 

факторов для развития и движения стран вперед.

Складывающиеся последние несколько лет экономическая и поли-

тическая ситуации в мире, спад мировой торговли из-за эпидемии ко-

ронавируса, обострившаяся ситуация вокруг России, события в Украине 

на фоне уже имеющихся конфликтов с ЕС и США делают актуальным ис-

следования факторов влияния на внешнюю торговлю России и возмож-

ных катализаторов ее дальнейшего развития. Необходимость переориен-

тации основных внешнеторговых потоков на «дружественные» страны, 

такие как Китай, Индия, ОАЭ, Иран, Турция, значительно отличающи-

еся от России в культурном и религиозном аспектах, повышает важность

и значимость учета культурных и религиозных факторов «непрямого воз-

действия» при выборе новых торговых партнеров.

Развитие международной торговли, как системы товарно-денежных от-

ношений между странами, складывается из внешней торговли стран и опи-

рается на тот выигрыш и выгоду, которые получает каждая конкретная 

страна от участия в ней. В рамках данной статьи под внешней торговлей 

понимается совокупность торговых операций на платной основе по про-

даже (экспорт) и купле (импорт) товаров и услуг резидентами одного го-

сударства резидентам иных государств (Швед, 2018). Фундаментальными 

для внешнеторговых моделей стали теория абсолютных преимуществ 

А. Смита (Смит, 1962) и теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо 

(Рикардо, 1955), доказывающие эффективность и выигрышность откры-

той экономики. Некоторые исследования в области экономики показали, 

что внешнеторговая открытость страны в значительной степени опреде-

ляет темпы роста ВВП на душу населения, в том числе вызывает измене-

ние долгосрочных тенденций экономического роста для отдельных стран 

(Frankel, Romer, 1999; Dollar, Kraay, 2001). 
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В научной литературе широко исследованы факторы прямого влия-

ния на внешнеторговую активность стран, такие как ВВП на душу насе-

ления (Nam et al., 2015; Portugal-Perez, Wilson, 2012; Beverelli et al., 2015; 

Pietrzak, Lapinska, 2015; Abdullah et al., 2015), обеспеченность сырьевыми 

ресурсами (Tian et al., 2017; Bokpin et al., 2015; Harding, Venables, 2016; 

Дробот и др., 2017), географическое положение (Pietrzak, Lapinska, 2015; 

Balogh, Jámbor, 2017; Zemtsov, Baburin, 2016), доля иностранных инвести-

ций (Pietrzak, Lapinska, 2015; Mariev et al., 2016). 

В последние годы в экономической науке становятся все более акту-

альными исследования, изучающие влияние на внешнюю торговлю кос-

венных, не имеющих прямого воздействия факторов, таких как: инсти-

туциональные факторы (Linders, de Groot, 2006; Полтерович, 2018); фак-

торы культуры (Felbermayr, Toubal, 2010; Tabellini, 2010), религии (Lee, 

Park, 2016; Helble, 2006), доверия (La Porta et al., 1997; Ciaian et al., 2016). 

Высокая научная значимость исследования подобных неэкономических 

факторов косвенно подтверждается Нобелевскими премиями в обла-

сти институциональной экономики (Г. Мюрдаль и Ф. А. фон Хайек —
в 1974 г.; Р. Коуз — в 1991 г.; Д. Норт — в 1993 г.; Р. Ауманн и Т. Шеллинг —
в 2005 г.; Э. Остром и О. Уильямсон — в 2006 г.) и в области поведенче-

ской экономики (Р. Талер — в 2017 г., Г. Саймон — в 1978 г., Д. Канеман 

и В. Смит — в 2002 г.). Среди российских экономистов в разное время 

роль институциональных факторов для экономического развития обо-

сновывали В. Полтерович (2017, 2018), А. Аузан и др. (2020), В. Баринова 

и др. (2018), О. Сухарев (2015), А. Иванов (2015), Полтерович и др. (2017). 

Все большее число исследований посвящается связи культурных и рели-

гиозных ценностей с показателями экономического развития (Felbermayr, 

Toubal, 2010; Tabellini, 2010; Lee, Park, 2016; Helble, 2006; La Porta et al., 

1997; Ciaian et al., 2016).

Рост числа научных работ в области институциональной экономики, 

поведенческих финансов и психологии по исследованию влияния инсти-

туциональных и поведенческих факторов делает актуальным обобщение 

и систематизацию работ с целью определения механизма влияния куль-

туры и религии на экономическое развитие и внешнюю торговлю в част-

ности. 

В данной статье на основе анализа религиозной литературы и научных 

эмпирических исследований с применением методов систематизации, 

обобщения, метаанализа, концептуальных подходов социально-культур-

ной антропологии и кросс-культурной психологии предлагается теоре-

тическое обоснование механизма влияния религии и культуры на внеш-

нюю торговлю. 

Практическая значимость работы обусловлена следующим. В условиях 

роста значимости Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Ближнего 

Востока как внешнеторговых партнеров России после начала российско-
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украинского конфликта учет механизма влияния культуры и религии ста-

новится особо значимым при принятии экономических решений и заклю-

чении внешнеторговых сделок, а также при разработке государственными 

органами мер по стимулированию внешнеторговой деятельности.

Теоретическая значимость заключается в том, что обоснование в ста-

тье каналов воздействия религии на внешнеторговую деятельность может 

выступить методологической основой для дальнейших эмпирических ис-

следований по данной и смежным темам. 

Работа состоит из четырех основных частей. В первой части работы 

приводится теоретическое обоснование воздействия культуры на внеш-

нюю торговлю. Во второй части обосновывается значение доверия как ис-

точника влияния культуры и религии на внешнюю торговлю. Теоретико-

методологические обоснование механизма влияния религии на внешнюю 

торговлю производится на основе анализа научной и религиозной лите-

ратуры в третьей и четвертой частях соответственно. В конце работы фор-

мулируются выводы.

Культура как основа для внешней торговли
Культура — это совокупность убеждений и жизненных ценностей, 

религиозных убеждений, а также норм поведения и знания, полученных 

от других (Харрисон, Хантингтон (ред.), 2002), которые отражаются в пове-

дении участников внешнеэкономической деятельности и формате их вза-

имодействия между собой. Д. Норт (North, 2005) неоднократно называл 

культурные убеждения и идеологию «строительными лесами» для инсти-

тутов, в том числе экономических. 

Сложившиеся в стране культурные системы объясняют темпы разви-

тия тех или иных экономик (Бэнфилд, 1958), а сами культурные факторы 

имеют доминирующее влияние для экономического поведения и взаи-

модействия людей (Smith, 1997; Mill, 1848), воздействуя на предраспо-

ложенность к риску (Kumar et al., 2011; Noussair et al., 2014) и к предпри-

нимательству (Fritsch, Falck, 2007; Thornton et al., 2011; Millan et al., 2014; 

Земцов, Царева, 2018), на готовность доверять подчиненным (Zolfaghari, 

Madjdi, 2022; Costigan et al., 2011; Krot, Lewicka, 2012). 

Для понимани я разницы влияния культурных факторов на экономи-

ческое поведение участников внешнеэкономической деятельности осо-

бое значение имеет принадлежность к культуре «Запада» либо «Востока». 

Западная кул ьтура основана на прагматизме и индивидуализме (Nisbett, 

2003), материальном мире, технологическом прогрессе и динамическом 

образе жизни (Грушевицкая, Садохин, 2011). Западная культура отдает 

предпочтение разуму, рациональному началу и логическому мышлению 

(Брагина, 1999). Западная культура основана в основном на христианстве.

Для восточно й культуры более важен коллективизм, построение со-

трудничества на конформизме (Nisbett, 2003), направленность на гармо-
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нию человека с природой, внутренний мир человека и его духовное раз-

витие (Быстрова, 2002). Восточная культура ориентируется на образное 

мышление и интуитивное познание, характеризуется высокой духовно-

стью, тесной взаимосвязью науки, философии и религии и колоссальной 

ролью традиций. Культура Востока неоднородна в силу широкого распро-

странения разных религиозных школ (буддизма, индуизма, конфуциан-

ства, ислама, даосизма и т.д.).

«Запад рационален, а Восток — иррационален» (Брагина, 1999). При-

рода доверия в традиционных обществах Востока основывается на вере, 

когда как в западном обществе — на рациональном знании и расчете (Та-

тарко, Лебедева, 2007).

Существенные р азличия в ценностях и отношении к окружающему 

миру, отличия в психологии людей западной и восточной культур оказы-

вают непосредственное влияние на механизм формирования и принятия 

решений в экономике (Шавкунова, 2017).

В исследования х влияния культурных факторов на внешнеэкономи-

ческую деятельность субъектов можно выделить два противоположных 

подхода.

Сторонники первого подхода считают, что культурная дистанция между 

участниками внешнеэкономической деятельности способствует росту ак-

тивности внешней торговли (Linders et. al., 2005). Однако потенциал такой 

активности ограничен (Lankhuizen et al., 2011), и как только культурные 

различия между двумя странами превышают определенный порог, взаим-

ная торговля между странами падает (Lankhuizen et al., 2011). 

Последователи  второго подхода, наоборот, считают, что, при прочих 

равных условиях, культурные различия сказываются отрицательно на эф-

фективности взаимной торговли, а культурное сходство стран способ-

ствует ведению более активной внешнеэкономической деятельности стран 

(Heid, Lu, 2022; Doanh et al., 2022; Kogut, Singh, 1988; Boisso, Ferrantino, 

1997). Исследуя взаимные оценки на международном конкурсе «Еврови-

дение», Г. Фебельмайер и Ф. Тоубэл (Felbermayr, Toubal, 2010) доказали, 

что культурная близость стран имеет значительный положительный эф-

фект для активности ведения внешней торговли. Общий язык как один 

из важнейших показателей близкой культуры повышает вероятность на-

чала ведения двусторонней торговли между странами на 10% (Helpman 

et al., 2009) и в 1,3–1,6 раза увеличивает объемы взаимной торговли (Melitz, 

Toubal, 2012). Как отметили в своей работе Mendonça и Hvan (2013), люди, 

которые относят себя к одной и той же культурой, в большей степени до-

веряют друг другу, нежели посторонним. А при попадании в чужую куль-

турную среду они начинают испытывать «культурный шок» (Oberg, 1960). 

В рамках второго подхода было выявлено также, что положительное влия-

ние культурного сходства варьируется в зависимости от типов продуктов, 

участвующих в торговом обмене, и в зависимости от текущей политиче-
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ской и идеологической ситуации в мире. Так, например, было выявлено, 

что культурное сходство имеет наибольшее значение при ведении тор-

говли дифференцированными товарами, нежели гомогенными (Rauch,  

Trindade, 2002). Г. Гокмен с соавторами (Gokmen et al., 2018), изучая ди-

намику влияния культурных различий на торговлю в различное время, 

доказали не только отрицательную связь между культурными различиями 

и двусторонним импортом стран, но и на основе анализа гравитационной 

модели выявили, что степень этого негативного влияния была значительно

больше, например, в период после «холодной войны», нежели в период 

ведения торговли во время самой «холодной войны».

Одним из основных компонентов культурной среды является религия 

(Helble, 2006), в значительной степени определяющая поведение человека 

(Iannaccone, 1998; Шавкунова, 2017), его менталитет, характер, мышле-

ние и мировоззрение (Holbrook et al., 2016; Purzycki et al., 2016; Урунова, 

2016; Сазанова, 2012) и влияющая на его организм (Popova, 2014; Koenig, 

2012). В качестве одного из основных источников воздействия культуры 

и религии на внешнеторговую активность человека можно выделить по-

вышенный уровень доверия у верующих людей. 

Доверие как источник влияния религии и культуры
на экономические параметры
По мнению Ф. Фукуямы (Fukuyama, 1995), сторонника концепции 

ключевой роли доверия в обществе, благополучие и конкурентоспособ-

ность страны определяются универсальной культурной характеристи-

кой — присущим ее обществу уровнем доверия, а распространение не-

доверия к институтам и друг к другу в обществе облагает все виды эко-

номической деятельности дополнительным налогом, который не платит 

общество с высоким уровнем доверия.

К проблеме доверия обращались такие философы, как И. Кант (1966) 

и Э. Дюркгейм (1996), рассматривая роль доверия в контексте анализа «до-

говорного» начала общественных отношений. Э. Дюркгейм в своих иссле-

дованиях приходит к выводу, что договоры основываются на чем-то не-

рациональном, что он называет «преддоговорной солидарностью» (Дюрк-

гейм, 1996).

Доверие, по мнению Д. Норта и А. Дензау (North, Denzau, 1993), соз-

дает общие модели мышления, единую систему координат определенного 

поведения и восприятия событий. Общество с более высоким уровнем до-

верия создает основы для широких кооперативных связей (Аузан и др., 

2020) и формирует предпосылки воздерживаться от оппортунистического 

поведения (Guiso et al., 2008). 

Неформальные нормы, основанные на доверии, способствуют сниже-

нию трансакционных издержек, характерных для любых коммерческих 
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контрактов (в том числе и внешнеторговых) в силу их неопределенности, 

что делает торговлю дешевле, снижает ренту и повышает эффективность 

использования ресурсов (Mokyr, 2010; Даймонд, 2011). 

Фактор доверия особенно важен, когда в экономических сделках при-

сутствует фактор неизвестности. «Доверие — это решение особых проблем,

связанных с риском» (Luhmann, 1998).

Эффекты доверия подтверждаются и в эмпирических исследованиях 

путем анализа индексов доверия через социальные опросы (Guiso et al., 

2008; Wu et al., 2014; Ang et al., 2015; Knack, Keefer 1997; Zolfaghari, Madjdi, 

2022; La Porta et al., 1997; Левада-Центр, 2022, 2021, 2020, 2019; Фонд 

«Общественное мнение», 2007), сентимент-анализа социальных сетей 

(Halaszovich, Nel, 2017; Phua, Ahn, 2014; Ciaian et al., 2016).

Выявлены и обоснованы эффекты доверия на экономическое разви-

тие и экономический рост (La Porta et al., 1997; Tabellini, 2010; Beugelsdĳ k, 

2006; Журавлев, Сумарокова, 2013; Веселов, 2013), инвестиционную актив-

ность (Qin et al.,, 2022; Guiso et al., 2009; Aggarwal, Goodell, 2009), фондо-

вый (Guiso et al., 2003) и банковский (Кузина, Ибрагимова, 2010) рынки, 

двустороннюю торговлю (Guiso et al., 2009; Cyrus, 2012) и т.д.

На экономическое поведение человека оказывает влияние разного рода 

доверие. В исследованиях выделяются: межличностное доверие или соци-

альное доверие (La Porta et al., 1997; Qin et al., 2022; Кученкова, 2016; Ми-

хальски, 2013; Гужавина, 2012; Сидоренков, Сидоренкова, 2011), доверие 

к государству (Barro, 1991; Alesina, Perotti, 1995), Правительству (Ciziceno, 

Pizzuto, 2022; Daniels, von der Ruhr, 2010; Совет Федерации, 2021), судам 

и правовой системе (Alm, Torgler, 2006; Torgler, 2005) финансовым инсти-

тутам (Кузина, Ибрагимова, 2010), религиозное доверие (Niu, Zhao, 2018) 

и доверие к людям близкой культуры (Cialdini, 2001).

А. Татарко и Н. Лебедева (2007) в своей работе предположили, что до-

верие — это результат соединения трех компонентов: истории взаимоот-

ношений сторон, особенностей культуры общества и личностных харак-

теристик конкретного индивида. 

Ряд существующих исследований теоретически и эмпирически доказы-

вают наличие определенных закономерностей, связывающих уровень до-

верия с его детерминантами — культурой и религией. Н. Михальски (2013) 

при исследовании социального доверия как общего доверия к неизвестным 

людям обосновал связь доверия с религиозной принадлежностью и куль-

турными ценностями. Авторы исследований выявляют множественные 

источники культурных ценностей, которые влияют на склонность чело-

века к доверию и их оценку надежности других людей (Zolfaghari, Madjdi, 

2022). Доверие основано на глубоко укоренившихся культурных тради-

циях (Fukuyama, 1995; Putnam, 1993; Tabellini, 2008). И доверие граждан 

друг к другу во многом определяется схожестью их культурных ценностей 

и религиозных убеждений (Cialdini, 2001).
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Религия как фактор стимулирования внешней торговли
(научный подход)
В научных и религио зных изданиях не существует универсального 

и всеохватывающего определения термина «религия». Н. Гордиенко (2005) 
считает, что «религия — это образ мыслей, чувств и действий, обуслов-
ленный верой в сверхъестественное и предусматривающий возможность 

общения с объектом веры». Через концепт веры термин «религия» тракту-
ется достаточно часто: религия — это «вера, особый взгляд на мир, сово-

купность обрядово-культовых действий, а также объединение верующих 

людей в определенную организацию, которые вытекают из убежденно-
сти в существование той или другой разновидности сверхъестественного» 

(Кислюк, Кучер, 2003). Религия оказывает воздействие на поведение ве-

рующих в сфере экономики, производства, торговли, и в целом на отно-

шение к труду.

В данной работе мы выделяем восемь основных каналов влияния ре-

лигии на международную торговлю, которые исходя из методики метаа-

нализа (Glass, 1976) применительно к синтезу эмпирических исследова-

ний систематизируем в три группы: 

а) каналы, в основе которых лежит психологическое восприятие че-

ловеком Бога; 

б) каналы, механизм работы которых основан на сходствах и разли-

чиях религиозных догм конфессий; 

в) каналы, в основе механизмов которых лежат институциональные 

теории.

Таблица 1
Каналы влияния религии на экономическую, 

в том числе торговую активность

№ 
п/п

Канал влияния
религии Механизм влияния

Объединяющие
признаки каналов
влияния религии

на основе метаанализа

Примеры работ, 
доказавших

наличие канала

1 Риск как Божье

провидение

Воцерковленный

человек понимает риск 

как Божье провидение,

что способствует

принятию экономической

неопределенности

и стимулирует торговую

активность

В основе

каналов лежит

психологическое

восприятие человеком

Бога и его деяний

Kumar et al., 2011;

Noussair et al.,

2014

2 Страх Божьей кары Страх Божьей кары

за несправедливость

и безнравственность

способствует

выполнению обязательств

и стимулирует торговлю

Purzycki et al.,

2016;

Gervais et al., 2017
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Окончание табл. 1

№ 
п/п

Канал влияния
религии Механизм влияния

Объединяющие
признаки каналов
влияния религии

на основе метаанализа

Примеры работ, 
доказавших

наличие канала

3 Разница

в религиозных 

догмах конфессий

Конфессии по-

разному относятся

к экономической

деятельности и ведению

торговли. Религии,

направленные на развитие

индивидуализма,

в большей степени

активизируют

предпринимательскую

деятельность
Механизм влияния

каналов основан

на сходствах 

и различиях 

религиозных норм

конфессий

Mehanna, 2003;

Lewer, den Berg,

2007; Weber, 1958; 

Barro, McCleary,

2003;

Lewer, 2007;

La Porta 

et al., 1997; 

Inglehart, 1999;

Шахназаров,

2004

4 Сходство

религиозных 

ценностей

Сходство религиозных 

норм способствует

доверию между 

партнерами одной

религиозной общины,

что содействует

двусторонней торговле

Helble, 2007;

Kang, Fratianni,

2006;

Tan, 2006;

Lee, 2013;

Linders, de Groot,

2006

5 Религиозные

разнообразие

и открытость

Религиозная

толерантность

позволяет экономике

привлекать мигрантов

различных конфессий,

что способствует

экономической

активности

Lee, Park, 2016;

Hergueux, 2011;

Alesina,

Zhuravskaya, 

2008;

Mokyr, 2010

6 Религия

как альтернатива

слабым

государственным

институтам

Религия замещает

слабые либо потерявшие

доверие государственные

институты, что позитивно

сказывается на развитии

торговой активности

В основе каналов

влияния лежат

институциональные

теории

Hergueux, 2011;

Helble, 2007;

Wu et al., 2014

7 Религиозность

как основа

для доверия

Религиозные люди

вызывают большее

доверие, что позитивно

влияет на выполнение

обязательств

и способствует торговле

Guiso et. al., 2003,

2009;

Greif, 2006;

Татарко,

Лебедева, 2007;

Putnam, 1993;

Сусоколов, 2006

8 Религиозная

конкуренция

Развитие религиозной

конкуренции изменяет

духовные стандарты,

что способствует

снижению

зависимости человека

от Бога и развитию

предпринимательской

активности

Eswaran, 2011;

Thiel, 2008
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В первой группе каналов влияния религии на внешнюю торговлю, в ос-

нове механизмов которых лежит психологическое восприятие человеком 

Бога и Его деяний, можно выделить два основных канала. 

Первый канал влияния религии на экономическое поведение человека 

связан с готовностью воспринимать риск. Воцерковленный человек вос-

принимает риск как Божье провидение (Kumar et al., 2011; Noussair et al., 

2014). Религиозный человек, веря в положительный исход в любой ситу-

ации, с большей вероятностью добивается поставленных перед собой це-

лей, находя в случае неудачи утешение в религии (Leondari, Gialamas, 2009;

Booker, Johnson, 2022; Юнг, 1998). Способность воцерковленного человека 

так воспринимать риск влияет на потребность в экономических свободах 

(Hillman, Potrafke, 2018) и готовность принимать управленческие реше-

ния (Hilary, Hui, 2009; Filistrucchi, Prufer, 2013), что воздействует на ин-

новационную (Benabou et al., 2015) и инвестиционную (Guiso et al., 2003) 

активности, финансовые рынки (Guiso et al., 2006) и экономический рост 

(Alesina, Giualiano, 2009). 

Вторым и не менее важным каналом воздействия религии является 

страх Божьей кары наряду с повышенной нравственностью и повышен-

ным чувством справедливости у верующих людей. Когда человек верит 

в то, что все его помыслы известны Богу, а Бог дает какие-то мораль-

ные установки и карает за несоблюдение правил, то он пытается лучше 

себя вести, быть более справедливыми и даже реже мошенничать. Экс-

перимент, проведенный учеными (Purzycki et al., 2016), показал, что чем 

больше человек был склонен характеризовать своего Бога как «всевидя-

щего» и «карающего», тем больше денег он готов был пожертвовать не-

знакомцам той же религии, и главный мотив такого поведения людей — 

это страх перед сверхъестественным наказанием. Под страхом Божьей 

кары религиозный человек более справедлив, а справедливость — залог 

долгого и плодотворного сотрудничества в сфере внешней торговли. Ос-

новные религии мира озабочены нравственным поведением, и религиозная 

приверженность является признаком добродетели. Нравственность часто 

считают синонимом религиозности. Как обнаружил в своем исследовании 

психолог У. Джервейс, жители всех континентов предполагают, что амо-

ральные поступки (включая даже серийные убийства) чаще совершаются 

неверующими (Gervais et al., 2017).

Ко второй группе каналов влияния религии на внешнюю торговлю 

мы относим каналы, принцип действия которых основан на сходствах 

и различиях религиозных догм разных конфессий, и выделяем три основ-

ных канала (третий, четвертый и пятый).

Третий канал механизма влияния обусловлен тем, что разные кон-

фессии опираются на разные религиозные догмы, по-разному относятся 

к экономической деятельности и к ведению торговли и, следовательно, 

по-разному мотивируют паству (Mehanna, 2003; Lewer, den Berg, 2007). 
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В большей степени активизируют предпринимательскую, в том числе 

торговую деятельность, религии, направленные на развитие индивидуа-

лизма, призывающие больше рассчитывать на свои силы, нежели на по-

мощь общины. Так, по мнению М. Вебера (Weber, 1958), протестантская 

этика способствует предпринимательству и, как следствие, положительно

сказывается на экономической активности, в том числе торговой. Хри-

стианство способствует росту макроэкономических показателей в боль-

шей степени, чем буддизм и ислам, ориентированные на солидарную 

ответственность (Barro, McCleary, 2003). Несмотря на уникальные тео-

логические поощрения Священного Корана, касающиеся развития тор-

говли, мусульманские страны в среднем торгуют меньше, чем христиан-

ские (Mehanna, 2003). Православие, конфуцианство, буддизм, индуизм 

и протестантизм играют позитивную роль для двусторонней торговли, 

в то время как ислам и иудаизм не влияют, а католицизм оказывает нега-

тивное воздействие на развитие торговли (Lewer, den Berg, 2007). Католи-

цизм, традиционно способствуя сильной вертикальной связи населения 

с церковью, отрицательно влияет на уровень доверия, что не способствует 

сотрудничеству и торговле (La Porta et al., 1997; Inglehart, 1999). Религи-

озные установки старообрядцев в России позитивно влияли на развитие 

предпринимательства (Шахназаров, 2004).

Четвертый канал влияния основан на сходстве религиозных ценностей 

как стимула двусторонней торговли стран (Helble, 2007; Kang, Fratianni, 

2006), в то время как различия приводят к снижению объемов торговли 

(Linders, de Groot, 2006; Lee, 2013). Сходство религиозных норм способ-

ствуют доверию и сотрудничеству между торговыми партнерами одной ре-

лигиозной общины (Tan, 2006), что обусловлено созданием общих норм 

и институтов (Lee, 2013).

Пятый канал обусловлен тем, что религиозное разнообразие и рели-

гиозная открытость больше располагают к экономической активности 

(Lee, Park, 2016) и благоприятствуют привлечению прямых иностранных 

инвестиций (Hergueux, 2011). Религиозная толерантность способствует 

экономическому росту (Alesina, Zhuravskaya, 2008), а религиозная тер-

пимость, в свою очередь, особо значима, поскольку «позволяет эконо-

мике привлекать и поглощать религиозных эмигрантов» (Mokyr, 2010). 

Однако утверждать о позитивном влиянии религиозного разнообразия 

на внешнюю торговлю сложно: религиозные различия вызывают сни-

жение торговли с бедными странами и регионами, в то время как с бо-

лее богатыми странами и регионами разнообразие приводит к увеличе-

нию торговли.

К третьей группе каналов влияния религии на внешнюю торговлю 

мы отнесли те каналы, механизм воздействия которых основан на ин-

ституциональных теориях. К таким каналам мы относим шестой, седь-

мой и восьмой.
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В рамках шестого канала влияния религия рассматривается как аль-

тернатива слабым либо потерявшим доверие государственным институтам 

(Hergueux, 2011). Религиозные институты в рамках данного канала влия-

ния в соответствии с теорией транзакционных издержек Д. Норта (North, 

2005) способны подменить неэффективные и/или слабые правовые инсти-

туты (Helble, 2007), что позитивно отразится на привлечении инвестиций 

и будет способствовать развитию внешнеэкономических связей (Lewer, 

van Berg, 2007). Однако замещение правовых институтов религиозными 

возможно только в странах со слабыми институтами, негативно влияю-

щими на торговлю (Wu et al., 2014).

Седьмой канал воздействия объясняется доверием к верующим и устой-

чивыми социальными связями между воцерковленными людьми. Меха-

низм канала основан на понимании доверия как «договорного» начала 

общественных отношений (Дюркгейм, 1996), создающим общие модели 

мышления и единую систему ценностей (North, Denzau, 1993). Религи-

озные люди ассоциируются с более высоким уровнем доверия к другим 

людям, правительству и правовой системе и более низким желанием на-

рушать закон, что позитивно влияет на выполнение гражданами обяза-

тельств (Guiso et. al., 2003, 2009), а также способствует экономическому 

и торговому обмену (Greif, 2006; Guiso et al., 2009). Религия формирует 

определенную картину мира, регламентирует поведение ее адептов, по-

вышая уровень доверия между ними (Татарко, Лебедева, 2007). Уровень 

доверия к другим людям у адептов христианства (особенно у протестан-

тов) выше, чем у атеистов, в то время как у мусульман он ниже, чем у хри-

стиан (Guiso et. al., 2003), что, по мнению Р. Патнама, объясняется тем, 

что доминирующие «горизонтальные» религии в странах (протестантизм 

или иудаизм) способствуют более высокому уровню доверия у верую-

щих, чем в странах с «вертикальными» религиями (ислам, католицизм 

и православие) (Putnam, 1993). По мнению А. Сусоколова (2006) на эко-

номику оказывает влияние не столько содержание вероучения, сколько 

круг общения вокруг него, в рамках которого индивиды разделяют схо-

жие нормы и правила поведения и формируют благодаря этому устойчи-

вые социальные связи.

Восьмой канал механизма воздействия связан с концепцией религиоз-

ной конкуренции в свете институциональных теорий (Шаститко, 2008). 

В условии конкуренции возможно изменение «продукта на религиозном 

рынке» (Zaleski, Zech, 1995), изменяются и ослабляются духовные стан-

дарты (Thiel, 2008; Eswaran, 2011), что способствует снижению зависимо-

сти человека от Бога, стимулирует его к самостоятельности с развитием 

экономической, в том числе торговой, активности (Seror, 2018).

Раскрывая эффекты религии для экономической активности и тор-

говли, нельзя не рассмотреть и религиозную литературу, так как именно 

понимание теологических основ позволяет лучше понять экономические

эффекты религиозности и конфессиональной принадлежности.
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«В начале было Слово, и Слово было у Бога»
Евангелие от Иоанна (Новый завет)
Рассматривая теологические основы для эффектов религии на внеш-

нюю торговлю, мы можем выделить несколько механизмов воздействия. 

В качестве одного из основных механизмов назовем влияние рели-

гии на уровень доверия у верующих людей. И прежде всего любая рели-

гия призывает верить в Бога и доверять ему: «Надейся на Господа всем 

сердцем твоим, и не полагайся на разум твой»1, «Со мной — мой Го-

сподь, и Он укажет мне прямой путь»2. Тот, кто доверяет Создателю, бу-

дет в безопасности3,4. В Паралипоменон говорится: «Ибо очи Господа

обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне пре-

дано Ему»5. 

Любая религия учит паству любви и доверию к ближнему. Ислам по-

буждает к укреплению братских уз любви и доверия: призывает любить 

ближних ради Аллаха и обязательно сообщать об этой любви6, не завидо-

вать и не поворачиваться спиной друг к другу7. «Мусульманин мусульма-

нину брат»8 и «воистину, верующие — братья»9, которые «милостивы между 

собой»10. Ислам ставит доверие к ближнему наравне с высокой нравствен-
ностью и умением прощать. В хадисе Кудси Всевышний взывает: «О люди! 

1 Книга Притчей Соломоновых, Глава 3,  стих 5. https://www.bible-center.ru/ru/

bibletext/synnew_ru/pr/3:1-12 
2 Сура «Аш-Шуара (Поэты)», аят 62. Коран. https://quran-online.ru/26:62
3 «Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен». Вет-

хий Завет. Книга Притчей Соломоновых. Книга Екклесиаста, или Проповедника. Прит-

ча 29:25. https://www// .bible-center.ru/ru/bibletext// /synnew_ru/pr/r 29:25
4 «Аллах защитит тебя от людей». Сура «Аль-Маида (Трапеза)», аят 67. Коран. https://

quran-online.ru/5:67
5 Вторая книга Паралипоменон. Глава 16, стихи 7–10. https://www// .bible-center.ru/ru/

bibletext/synnew_ru/2ch/16:7.10
6 «Если человек полюбит брата своего, пусть сообщит ему о том, что он любит его». 

Сунан Аби Дауд. Книга благовоспитанности. Хадис 5124. https://isnad.link/k book// /k sunan-

abu-dauda/35-kniga-blagovospitannosti-hadisy-4773-5274/124-glava-soobshenie-cheloveka-

svoemu-bratu-chto-on-lyubit-ego
7 «Остерегайтесь дурных мыслей (о людях), ибо, поистине, дурные мысли — это самые 

лживые слова! Не разузнавайте, не шпионьте, не завидуйте друг другу, не поворачивайтесь 

спиной друг к другу, откажитесь от ненависти по отношению друг к другу, и будьте братья-

ми, о рабы Аллаха!» (Сахих аль-Бухари. Книга о благовоспитанности. Хадис 6064. https://

isnad.link/k book// /k sahih-al-buhari/78-kniga-o-blagovospitannosti-hadisy-5970-6226/57-glava-o-

tom-chto-zapresheno-zavidovat-drug-drugu-i-povorachivatsya-drug-drugu-spinoj).
8 Сахих Муслим. Книга о благочестии, родственных связях и нравственности. Хадис 

2580. https://isnad.link/k book// /k sahih-muslim/45-kniga-o-blagochestii-rodstvennyh-svyazyah-i-

nravstvennosti-hadisy-2548-2642/15-glava-zapret-nespravedlivosti
9 Сура 49 «Аль-Худжурат (Комнаты)», аят 10. Коран. https://quran-online.ru/49:10
10 Сура 48 «Аль-Фатх (х Победа)», аят 29. Коран. https://quran-online.ru/48:29
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К Вам пришло наставление от Вашего Господа и исцеление от недуга не-

доверия» (Али-заде, 2007). А верность считается одним из важных качеств 

верующего человека: «Отличающийся четырьмя (качествами) является ли-

цемером <…> кто лжёт, когда рассказывает (о чём-либо), предаёт, когда 

ему доверяются…»1.

Христианство говорит, что любовь есть реализация веры в Бога2 и лю-

бовь выражается через доверие: «Любовь долготерпит, милосердствует, 

<…>, всему верит, всего надеется, все переносит …»3. Христиане должны 

держать свое слово: «Но да будет слово ваше: “да, да”; “нет, нет”; а что

сверх этого, то от лукавого»4, заботиться о практических нуждах других5, 

чтобы стремиться заслужить доверие. 

В Православии Бог положил доверие в основу всех взаимоотношений 

человека, когда дал Адаму всего лишь одну ограничительную заповедь, 

таким образом построив отношения человека с Собой на доверии. При-

мером проявления доверия в Православии может служить святой подвиж-

ник Авва Аммон, который, искренне доверяя своему ученику Иоанну, ни-

когда не позволял себе смотреть, что делает ученик во внутренней келии 

(Святитель Игнатий (Брянчанинов). Доверяйте людям как самому себе — 

призывает архиепископ Иоанн (Шаховской) (2007). 

Верующий человек должен относится к ближнему, как к себе: «Не делай 

другим того, чего не желаешь себе»6. Данное «золотое правило нравствен-

ности» встречается в «Махабхарате»7, в изречениях Будды8,9, Ветхом за-

1 Сахих аль-Бухари. Книга о захваченном несправедливо. Хадис 2459. https://isnad.

link/book/sahih-al-buhari/46-kniga-o-zahvachennom-nespravedlivo-hadisy-2440-2482/17-

glava-v-sluchae-rashozhdenĳ -s-kem-libo-dejstvuet-nezakonno
2 «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Первое Послание 

Иоанна, Глава 4, стихи 7-8. https://www// .bible-center.ru/ru/bibletext// /synnew_ru/1jo/4:7-8
3 Первое Послание к Коринфянам, Глава 13, стихи 4–7. https://www// .bible-center.ru/ru/

bibletext/synnew_ru/ 1co/13:4-7
4 Евангелие от Матфея, Глава 5, стих 37. https://www// .bible-center.ru/ru/bibletext// /

synnew_ru/mt/5#mt5_38
5 «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может

ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-

нибудь из вас скажет им: “идите с миром, грейтесь и питайтесь”, но не даст им потребного 

для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Послание Иако-

ва, Глава 2, стихи 14–17. https://www// .bible-center.ru/ru/bibletext// /synnew_ru/jas// /2:14-17
6 Конфуций. «Лунь Юй», 15:23. https://modernlib.net/books// /konfuciy/yy lun_yuy_ /yy read/
7 Махабхарата. Книга 12, глава 260. http://sanskrt.org/wp// -content/uploads/2012/06/

Mokshadharma_Smirnov.pdf
8 «Все дрожат перед наказанием, все боятся смерти — поставьте себя на место друго-

го» (Дхаммапада, Глава X:129. https://www// .newacropol.ru/Alexandria// /philosophy/yy Philosofs/

Buddhism/dhammapada/).
9 «Как он поучает другого, так пусть поступает и сам» (Дхаммапада, Глава XII:159. 

https://www// .newacropol.ru/Alexandria// /philosophy/yy Philosofs/Buddhism/dhammapada/)/ 
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вете1, Евангелие: «Итак, во всем как хотите, чтобы с вами поступали люди, 

так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки»2 и в «Сунне» 

в качестве изречения Пророка Мухаммеда3.

В кач естве второго подхода влияния религии выделим различное от-

ношение конфессий к неверующим и представителям своей и иной кон-

фессий.

Призывая правоверных к доверию, Ислам разделяет доверие к неве-

рующим, к правоверным и к другим конфессиям. Ислам запрещает брать 

неверующих в близкие друзья, доверять им секреты и полагаться на них.

«О те, которые уверовали! Не берите неверующих себе в помощники и дру-

зья вместо верующих»4, «Не дружи ни с кем, кроме верующих, и пусть твою 

еду не ест никто, кроме богобоязненных»5,6. Несмотря на отрицательное 

отношение к неверию в Аллаха, Шариат не воспрещает поддерживать до-

брые отношения с людьми других религий: «Аллах не запрещает вам быть

добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за ре-

лигии. Воистину, Аллах любит беспристрастных»7. Посланник Аллаха Аб-

дуллах ибн Умара не допускает насилия к иноверцам: «Тот кто, убил не-

верующего, заключившего мирный договор с мусульманами, даже не по-

чувствует благоухание Рая.»8. Иноверцев нельзя оскорблять, покушаться 

на их жизнь, имущество, честь и достоинство (Али-заде, 2007).

В христианстве отношение к другим религиям раскрывается через 

Евангелие. В притче о самарянине9, который спас случайного встречного

от смерти, Иисус Христос подчеркивает, что самым близким пострадав-

шему оказался человек иного вероисповедания. Данная притча, по мне-

нию Епископа Илариона (Алфеева) (2007), показывает, что «примеры че-

ловеческой доброты встречаются у всех народов и во всех верах». Апостол 

1 «Что ненавистно тебе самому, того не делай никому…» (Книга Товита, Глава 4, стих 

15. https://www// .bible-center.ru/ru/bibletext// /synnew_ru/tob/4:15).
2 Евангелие от Матфея, Глава 7, стихи 7–12. https://www// .bible-center.ru/ru/bibletext// /

synnew_ru/mt/7:7-12
3  «Делайте всем людям то, что вы желали бы, чтобы вам делали люди, и не делайте дру-

гим того, чего вы не желали бы себе» (Изречения Магомета, не вошедшие в Коран, 1956).
4 Сура 4 «Ан-Ниса (Женщины)», аят 144. https://quran-online.ru/4:144
5 Сунан Аби Дауд. Книга благовоспитанности. Хадис 4832. https://isnad.link/k book// /k

sunan-abu-dauda/35-kniga-blagovospitannosti-hadisy-4773-5274/19-glava-o-tom-s-kem-

veleno-sostavlyat-kompaniyu
6 Сунан ат-Тирмизи. Книга аскетизма. Хадис 2395. https://isnad.link/k book// /k sunan-at-

tirmizi/34-kniga-asketizma-hadisy-2304-2414/55-glava-ob-obshenii-s-veruyushim
7 Сура 60 «Аль-Мумтахана (Испытуемая)», аят 8. Коран. https://quran-online.ru/60:8
8 Сахих аль-Бухари. Книга о выкупах. Хадис 6914. https://isnad.link/k book// /k sahih-

al-buhari/87-kniga-o-vykupah-hadisy-6861-6917/30-glava-greh-togo-kto-ubil-nevinnogo-

zimmiya
9 Евангелие от Луки, Глава 10, стихи 25–37. https://bibleonline// .ru/children/ibt/172/
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Павел в послании к Римлянам говорит: «Если возможно с вашей стороны, 

будьте в мире со всеми людьми»1. Католическая Церковь, несмотря на раз-

ногласие и вражду с другими религиями в прошлом, призывает искренне 

стремиться к взаимопониманию и доброму общению между народами, от-

вергает любую дискриминацию последователей других религий2. Право-

славная Церковь нацелена на поддержание добрых и мирных отношений 

с адептами других религий, уважает религиозный выбор людей, а также 

выбор тех людей, которые строят свою жизнь на понятиях светской этики 

(иеромонах Димитрий (Сафонов), 2017). В Православии все люди созданы 

Богом по образу Его, поэтому преподобный Феодосий Печерский гово-

рил: «Если увидишь нагого или голодного, или в беду попавшего — будет 

ли то иудей или мусульманин, <…> — ко всякому будь милосерд, избавь

его от беды»3. Святые Православной Церкви Василий Великий, Фотий 

Константинопольский и Павлин имели дружеские отношения и вели 

диалог с мусульманами, иудеями и представителями других религий4,5.

В качестве следующего подхода влияния религии выделим различное 

отношение конфессий к ведению бизнеса и торговли.

С точки зрения Ислама торговля является разрешенной экономической 

деятельностью. Сам Пророк Мухаммад, как и его предки и окружение, 

вел торговые дела. «Аллах разрешил торговлю и запретил ростовщичество»6,

но продавец и покупатель должны придерживаться шариатского этикета

и исламского нрава и вести только честную торговлю7. Коран подчерки-

вает важность торговли как заменителя противоправных действий: «О те, 

которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой неза-

конно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию»8. Шариат 

разрешает мусульманам иметь совместный бизнес, в том числе и с партне-

1 Послание к Римлянам, Глава 12, стихи 9-21. https://www.bible-center.ru/ru/bibletext/

synnew_ru/ro/12:9-21
2 Declaratio de ecclesiae habitudine ad religiones non-christianas NOSTRA AETATE. https://

www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_

nostra-aetate_lt.html
3 Священник Георгий Максимов. Православие и ислам, 2012. https://azbyka.ru/

otechnik/k Georgĳ _Maksimov/ pravoslavie-i-islam/
4 Протоиерей Всеволод Чаплин, Юрий Максимов, Дмитрий Сафонов. О право-

славном взгляде на нехристианские религии. http://www// .rpz-kassel.de/index.php/chem-

otlichayutsya-religii/islam
5 Житие. Центр святителя Василия Великого. https://www// .svtvasilĳ .ru/zhitie/
6 Сура 2 «Аль-Бакара (Корова)», яат 275. Коран. https://quran-online.ru/2:275
7 «Правдивый и достойный доверия торговец будет (в раю) вместе с пророками, 

правдивейшими и шахидами». Сунан ат-Тирмизи. Книга о торговых сделках. Хадис 1209.

https://isnad.link/book/sunan-at-tirmizi/12-kniga-o-torgovyh-sdelkah-hadisy-1205-1321/4-

glava-o-torgovcah-i-o-tom-chto-prorok-da-blagoslovit-ego-allah-i-privetstvuet-nazval-ih-

takim-obrazom
8 Сура 4 «Ан-Ниса (Женщины)», аят 29. Коран. https://quran-online.ru/4:29
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рами, не исповедующими ислам. Пророк Мухаммад принимал приглаше-

ния иудеев и навещал их, вступал с ними в имущественные отношения, 

а также заключал договора с иудеями. Если немусульманин заслуживает 

доверия настолько, что с ним можно вести дела, то это не запрещено Ша-

риатом: «Среди людей Писания есть такой, который вернёт тебе целый 

кантар, если ты доверишь его ему…»1.

Отношение христианства к торговле было крайне противоречивым 

на протяжении истории. В Библии сказано, что Иисус Христос дважды 

выгонял торгующих из храма: первый раз в начале Своего проповедни-

ческого служения2 и второй раз в конце, перед крестными страданиями3, 

несмотря на то, что меновщики и торгующие в храме делали, на первый 

взгляд, доброе дело (продавали все нужное для жертвоприношения). Счи-

талось, что Богу все это не угодно, но осуждалась только торговля ради 

выгоды и наживы без какого-либо улучшения товара. (Gratianus, 1905). 

«…Даром получили, даром давайте»4. Ростовщичество считалось с точки 

зрения Христианства грехом и незаконной сделкой (Ле Гофф, 2000). Ос-

новоположник католической философии Фома Аквинский признавал

общественную пользу торговли, но считал, что торговля «имеет в себе 

нечто постыдное». Протестантская доктрина же не усматривала ничего 

постыдного в занятии коммерцией и торговлей, но только если это было 

добросовестное и честное ведение дел. При этом Лютер, одобряя внутрен-

нюю торговлю, осуждал внешнюю торговлю, считая, что она способствует 

оттоку золота и серебра из страны5. Со временем сфор мировалось новое 

мышление и христианская точка зрения на предпринимательство, тор-

говлю и коммерцию претерпела изменения, а некогда негативное отно-

шение сменилось поддержкой. «Предпринимательство — это дело, дан-

ное Господом талантливым людям так же, как врачам даются способности 

лечить, строителям — строить и т.д.»6.

Заключение
В нашей работе приведен обзор научной литературы с целью теоре-

тико-методологического обоснования воздействия на внешнюю торговлю 

1 Сура 3 «Алю Имран (Семейство Имрана)», аят 75. Коран. https://quran-online.ru/3:75
2 Евангелие от Матфея, Глава 21, стихи 12–13. https://www// .bible-center.ru/ru/bibletext// /

mt/21:12-13
3 Евангелие от Иоанна, Глава 2, стихи 13–22. https://www// .bible-center.ru/ru/bibletext// /

joh/2:13-22
4 Евангелие от Матфея, Глава 10,  стихи 8. https://www.bible-center.ru/ru/bibletext/

synnew_ru/mt/10:1-15
5 Luther M. Von Kaufshandlung und Wucher. http://www// .martinluther.dk/k wucher// .html
6 Бизнес и вера. О совместимости понятий — интервью с протоиереем Александром 

Новопашиным. 02.07.2017. http://ansobor.ru/news.php?news_id=7690
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культурных и религиозных факторов, создающих предпосылки для нала-

живания доверительных отношений.

В ходе исследования выявлено два подхода к влиянию культуры. В рам-

ках первого близость культурных ценностей способствует росту внешне-

торговой активности. В рамках второго культурная открытость и толе-

рантность к чужой культуре имеют ограниченный потенциал увеличения 

взаимной торговли.

При исследовании научной и религиозной литературы мы обосно-

вали три группы каналов механизма воздействия религии на внешнюю 

   торговлю. К первой группе каналов, в основе механизма влияния кото-

рых лежит психологическое восприятие человеком Бога и Его деяний, 

включены: влияние посредством восприятия предпринимательского ри-

ска как Божьего провидения и воздействие посредством страха торговых 

партнеров перед Божьей карой за невыполнение обязательств. Ко второй 

группе каналов, механизм влияния которых основан на сходстве и разли-

чии религиозных догм, были отнесены: влияние на основе разных религи-

озных догм, воздействие посредством доверия торговых партнеров благо-

даря сходству религиозных ценностей и влияние посредством религиоз-

ной открытости и толерантности к другим конфессиям. В третью группу 

каналов, в основе механизма которых лежат институциональные теории, 

были включены: влияние посредством развития религиозной конкурен-

ции, воздействие религиозных институтов как альтернативы слабым го-

сударственным институтам и влияние религии как основы доверия между 

торговыми партнерами.

Обоснованный в работе механизм влияния религии на внешнеторго-

вую активность будет способствовать заключению внешнеторговых сде-

лок, что представляет практическую значимость в условиях роста торго-

вого оборота со странами иной культуры и религии, такими как Китай, 

Индия, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что обоснование 

в статье каналов воздействия религии на внешнеторговую деятельность 

может выступить методологической основой для соответствующих эмпи-

рических исследований.

Статья может быть интересна государственным служащим и уче-

ным, занимающимся стимулированием внешнеэкономической деятель-

ности. 
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