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Аннотация. Античность и Средневековье повлияли на культуру современ-
ного глобального мира, в том числе в отношении людей к работе. В статье 
приводятся доказательства, что отношение к  труду в  античности не  было 
однозначным и различалось в зависимости от периода. Тем не менее, по-
явились сочинения философов, иерархически обосновывающих низкое 
положение физического труда и восхваляющих умственные занятия. Сред-
невековые богословы пытались уйти от  иерархического деления труда, 
обосновывая равенство благочестивых занятий перед Богом, однако этот 
процесс занял время. Постепенное изменение происходило в христианском 
мировоззрении средневековых людей, где из нескольких богоугодных про-
фессий список значительно расширился, включив множество приносящих 
пользу обществу занятий (купец, ремесленник, учитель). Отношение к тру-
ду позднего средневековья создало предпосылки для появления в дальней-
шем капиталистических отношений.
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В современном обществе отношение к  труду, 
да  и  само понятие труда отличаются от  предше-
ствующих периодов. Тем не менее, существующий 

на данный момент глобальный мир во многом является 
наследником европейской культуры, которая берет свое 
начало в Античности и Средневековой Европе. Проана-
лизировать особенности античного и  средневекового 
труда, а  также выделить следствия такого отношения 
для современного мировосприятия — цель данной ста-
тьи. Для достижения поставленной цели будет использо-
ваться историко-генетический подход.

Под трудом мы будем понимать относительно посто-
янную деятельность, направленную на удовлетворение 
потребностей и нужд человека. Несмотря на то, что фор-
мально рабовладельцы, феодалы, рыцари не  являются 
трудящимися, их повседневные занятия трансформиро-
вались в  современные профессии управляющих (хотя 
и крупнейшие фирмы нередко не принадлежат руково-
дителям [19]) и военных, поэтому их деятельность так же 
будет рассмотрена. Д. Белл относит Античность и Сред-
невековье к традиционным или доиндустриальным об-
ществам, которое имеют одинаковый ручной тип про-
изводства и консервативный подход к знанию [2, с. 14], 
однако отношения к труду в эти периоды не было оди-
наковым. Для анализа труда в  Античности и  Средневе-

ковой Европе рассмотрим производительный и  непро-
изводительный труд, частично эти две категории будут 
совпадать с  современным умственным и  физическим 
трудом, однако не полностью.

Представления о труде в Античности

М. Бальм в  своей статье «Отношение к  работе и  от-
дыху в  Древней Греции» замечает, что существует рас-
пространенное мнение, что в  Древней Греции рабы 
выполняли всю основную тяжелую физическую работу, 
а свободные граждане жили досугом за счет государства 
[18, p. 140], и  потому физический труд является лишь 
уделом рабов, а свободный человек должен заниматься 
познавательным досугом σχολή (schole). Действительно, 
можно найти достаточно свидетельств презрительного 
отношения к производительному труду у Платона, Ари-
стотеля, Ксенофонта, цитировавшего Сократа. Однако 
Античность была довольно продолжительным перио-
дом, и  насколько их точка зрения была общепринятой 
можно сказать, только рассмотрев отношение к  труду 
в каждый из периодов Античности — ранний, классиче-
ский, эллинистический и римский.

В поэмах «Иллиада» и «Одиссея» Гомера описано иде-
ализированное отношение к труду в Ранней Античности 
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или архаике. Земледельческий труд у Гомера играет важ-
ную роль: «Многие авторы отмечали, что обработка зем-
ли и  наличие пашен являются в  эпосе свидетельством 
присутствия на определённой территории человека как 
такового» [17, с. 186]. Гомер поэтизирует труд землепаш-
ца [8, с.  364]. Труд скотовода так  же вовсе не  выглядит 
рабским и презренным в поэмах Гомера: М. Ю. Щербен-
ко приводит примеры близости пастушества и царской 
власти[17, с.  186]. Другая известная дидактическая по-
эма «Труды и  дни» Гесиода, построенная в  форме на-
ставления по  ведению хозяйства и  вовсе показывает, 
что трудиться необходимо вместе со своими рабами [7, 
с. 65]. Вероятно, такой высокий статус производительно-
го труда в период архаики связан с тем, что мало людей, 
даже среди привилегированной части населения, могли 
позволить себе не трудиться.

С переходом к классическому периоду Древняя Гре-
ция стала первой страной, где зародилась западная фи-
лософская мысль. Отсутствие необходимости трудиться 
было важной предпосылкой для развития философии. 
Свободные греки, благодаря улучшению экономиче-
ского положения и уже существующему рабовладению, 
получили возможность для того, чтобы полностью пе-
рестать заниматься физическим трудом. Аристотель 
в «Никомаховой этике» говорит, что «счастье заключено 
в досуге, ведь мы лишаемся досуга, чтобы иметь досуг, 
и войну ведем, чтобы жить в мире» [1, с. 282]. Безусловно, 
отсутствие необходимости трудиться позволяло тратить 
больше времени на философию. Благодаря тому, что свое 
занятие философы считали более значимым, то  и заня-
тия непроизводительным трудом должны стоять выше 
в иерархии, чем производительным. Например, Платон 
обосновывал такое «справедливое» разделение труда 
естественными склонностями и  предназначением раз-
ных людей («можно сделать все в большем количестве, 
лучше и легче, если выполнять одну какую-нибудь рабо-
ту соответственно своим природным задаткам, и притом 
вовремя, не  отвлекаясь на  другие работы» [13, с.  82]). 
Однако насколько занятия философией были распро-
странены среди населения вопрос открытый. Если пре-
стиж занятия философией и был сравнительно высоким, 
то  сами философские школы были преимущественно 
альтернативными социальными сообществами и  госу-
дарство, а  так  же другие влиятельные силы, боролись 
с их распространением [15].

Особо стоит отметить отношение к  ремесленникам. 
Ксенофонт цитирует Сократа, говоря, что труд ремес-
ленника не почетен, если сравнивать его с трудом кре-
стьянина, объясняя это тем, что «ремесло вредит телу 
и рабочих и надсмотрщиков, заставляя их вести сидячий 
образ жизни, без солнца, а при некоторых ремеслах при-
ходится проводить целый день у огня» [10, с. 263]. Более 
не предпочтительным был труд купца. Платон приписы-

вает Сократу слова: «привозя свой товар, купцы обыкно-
венно хвалят его, хотя сами не знают, полезен ли он телу 
или вреден» [14, с. 580]. Частично такое отношение к тор-
говцам сохранилось и в современном обществе.

Презрение к труду ремесленника было широко рас-
пространено в классическом античном обществе и пере-
шло в последующий период. Эллинистический историк 
Геродот так  же отстаивает высокий статус непроизво-
дительного труда и  пренебрежение к  ремесленникам: 
«Я вижу только, что и у фракийцев, скифов, персов, ли-
дийцев и  почти всех других варварских народов мень-
ше почитают ремесленников, чем остальных граждан. 
Люди  же, не  занимающиеся физическим трудом, счита-
ются благородными, особенно же посвятившие себя во-
енному делу» [6, с. 120].

Тем не  менее, можно привести достаточно свиде-
тельств бытовавшей в обществе противоположной точ-
ки зрения на производительный труд. Например, Пери-
кл в  надгробной речи говорит: «Признание в  бедности 
у нас ни для кого не является позором, но больший по-
зор мы видим в том, что человек сам не стремится изба-
виться от нее трудом» [16, с. 81]. Киники, Сенека, Эпиктет 
так же пытались изменить негативное отношение к тру-
ду [9, с. 226]. Более раннему и почти легендарному фи-
лософу Фалесу приписывается выражение: «Праздным 
не будь, даже если богат» [18, p. 143].

Б. Фаррингтон доказывал, что антитрудовые идеи 
философов классического периода представляли собой 
точку зрения присущую аристократии, тогда как основ-
ная часть населения не только считала физический труд 
достойным, но и видела в труде воплощение органиче-
ских, диалектических отношений между природой и об-
ществом [20, p. 80]. Действительно, противоположные 
точки зрения известных людей наводят на  мысль, что 
отношение к  производительному физическому труду 
не было единым. Однако то, что тяжелый труд чаще оста-
вался уделом рабов, накладывало определенный отпе-
чаток на восприятие такого занятия.

А. Я. Гуревич отмечает, что во  времена Римской Им-
перии отношение к  физическому труду ухудшилось 
и  у  бедной части населения. Бедняки требовали толь-
ко «хлеба и  зрелищ!» [9, с.  227]. — почетное отношение 
к производительному труду становилось уже все более 
редким.

Рабовладение повлияло на  все последующее отно-
шение к  труду у  европейских народов. Уже в  Антично-
сти на  рабов были переложены обязанности, связан-
ные с тяжелым физическим трудом, тогда как управлять 
и  заниматься умственной деятельностью стало уделом 
господ. Вероятно, древние греки первыми обосновали 
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дихотомию физический-интеллектуальный труд, хотя 
не до конца осмысленное деление существовало и в пе-
риод самых древних цивилизаций и  возможно до  их 
появления. Изначально труд вместе с  рабами на  своем 
участке считался достойным занятием, но  постепенно 
это отношение стало меняться. Тем не менее, свободные 
греки редко могли себе позволить полностью перело-
жить производительный труд на рабов [4, с. 85]., поэтому 
труд становился и необходимостью, и заветом богов (миф 
о Прометее) [7, с. 53]. Как и в любом обществе, образ жиз-
ни господ являлся более предпочтительным, чем образ 
жизни остальных слоев населения, однако сказать, что 
античные работники относились с презрением к своим 
занятиям и считали их лишь тягостной необходимостью 
можно лишь о позднем периоде античности — римском.

Представления о труде 
в Средневековой Европе

Средневековая Европа предоставила новый вари-
ант отношения к труду. Несмотря на противоречивость 
и неоднородность периода, занявшего почти тысячу лет, 
можно выделить его главную особенность, заключаю-
щуюся в господстве и мощном влиянии религии на все 
сферы человеческой жизни.

Средневековое понимание труда напрямую было 
связано с христианством. Христианство уравнивает лю-
дей перед Богом, однако социальное расслоение так же 
было религиозно обосновано схоластами. Рабский труд 
был упразднен, однако влияние пренебрежительно-
го отношения к  работам, выполняемым ранее рабами, 
не могло быстро измениться.

Гуревич отмечает амбивалентное положение труда 
в  Средневековой Европе: с  одной стороны «если кто 
не хочет трудиться, тот и не ешь» (2-е Фес.), то есть труд 
обязателен для всех; с другой стороны, труд — наказание 
за грехопадение [9, с. 227]. Подобные мотивы, впрочем, 
существовали и  в  античности периода архаики: люди 
в Золотом Веке были избавлены от необходимости тру-
диться, и вынуждены были начать работать после того, 
как Прометей украл огонь [18, p. 142].

Ж. Ле Гофф подробно рассмотрел организацию тру-
да в  Средневековье [11, с.  3]. Уже в  эту эпоху начало 
зарождаться управление временем, которое составит 
основную особенность индустриального труда Нового 
времени. Время для богослужений сменялось светским 
временем, однако для окончательной смены было да-
леко, она произойдет только в  Новое время. Ле Гофф 
пишет: «в общих чертах рабочее время — это время эко-
номики, еще пребывающей во власти аграрных ритмов, 
не  знающей спешки, не  заботящейся о  точности, про-
изводительности, и общества, созданного по ее образу 

и подобию, скромного и воздержанного, без особых за-
просов, нетребовательного, мало способного на количе-
ственные усилия» [11, с. 51].

Христианство сильно повлияло на  укрепление пре-
стижа одних профессий и  клеймение позором других. 
В  общественном мнении выделились «честные и  бес-
честные профессии». Гуревич подчеркивал, что на  от-
ношение к  труду и  богатству повлиял «сложный синтез 
варварских, христианских и  античных отношений» [9, 
с. 228]. В Раннем Средневековье добровольное участие 
в  военных походах с  целью получения добычи было 
не  редкостью. Сходные идеи высказывает Ле Гофф. Он 
выделяет основные предпосылки сложившегося низко-
го отношения к физическому труду. Во-первых, античное 
наследие, в  котором господствующий класс гордился 
своей праздностью и  возможностью жить за  счет раб-
ского труда. Во-вторых, завоевательный характер жиз-
ни германских племен, получавших добычу не  трудом, 
а военными грабежами. В-третьих, влияние религии, где 
подчеркивалось богоугодность созерцательного образа 
жизни (например, притча о  Марфе и  Марии [11, с.  73]). 
Существует документ VII  в., согласно которому вассал 
должен сам обрабатывать полученную землю, однако 
в последующие периоды дружинник не занимался зем-
леделием и старался заселить землю крестьянами, кото-
рые в итоге должны были возделывать его надел и пла-
тить за арендованную землю [3, с. 103–104]. Физический 
труд в  Средневековье был уделом низшего сословия 
и,  по  этой причине, презираем аристократией. Однако 
земледелие было наиболее богоугодным делом об этом 
говорит епископ Эльфрик и Гонорий Августодунский [9, 
с. 230]. Сценами сельского труда украшали порталы со-
боров. Крестьяне могли стать священниками и монаха-
ми. В то же время труд был тяжелым и избыточным для 
собственного пропитания, так как шел на  уплату дани 
и оброка феодалу.

Часть профессий порицались всегда, а  некоторые 
в зависимости от мотивов и обстоятельств. Это особенно 
касалось профессии купцов, которые с  одной стороны 
претендовали на управление временем, тогда как с точ-
ки зрения церкви время принадлежит только Богу, с дру-
гой — если «торговля направлена на помощь ближнему 
и на всеобщую пользу» [11, с. 64–65], то она вполне допу-
стима. Так же стоит отметить, что отношение земледель-
цев к торговле не было положительным: купеческий род 
занятий не считался привлекательным. А. Пиренн пишет 
по этому вопросу: «В социальной организации позднего 
средневековья, где всякая семья от  отца до  сына была 
привязана к  земле, едва  ли можно видеть какую-либо 
возможность, которая позволила  бы людям заменить 
средства существования, обеспеченные владением зем-
лей, ненадежными и  изменчивыми средствами суще-
ствования, какие дает торговля» [12, с. 51].
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Ле Гофф говорит, что отнесение профессии к  бесчест-
ной базировалось на первобытных табу (запрет на кровь), 
а  так  же табу на  работу с  деньгами [11, с.  65].Осужда-
лись профессии, связанные с  искушением впасть в  один 
из  смертных грехов. Для раннего Средневековья свой-
ственно осуждение почти всех занятий не связанных с зем-
лей, кроме деятельности высших слоев oratores и bellatores 
(духовенства и знати). Человек должен трудиться, если его 
труд ничего не производит (например, учитель), он прези-
рается (естественно это не касалось высших сословий).

Несмотря на обоснование схоластикой социального 
неравенства, она много сделала для реабилитации осу-
ждаемых в Раннем Средневековом обществе профессий.

В XII веке появились критерии, по которым профес-
сия могла быть реабилитирована в  глазах верующих: 
забота о всеобщем благе (оправдывались ремесленники 
и  купцы), труд является оправданием получения платы 
(оправдывались преподаватели и  другие наемные ра-
бочие умственного труда) [11, с.  69–70]. А  человек стал 
идентифицировать себя с профессией, которой занимал-
ся. То, чего нельзя было изменить, можно было вписать 
в существующую религиозную систему: труд «обуздыва-
ет плоть и  вырабатывает самодисциплину и  прилежа-
ние» [9, с.  269]. Ремесленники выполняли свою работу 
практически в  ручную, что образовывало тесную связь 
с изделием. Работники мануфактуры относились к свое-
му занятию с гордостью [9, с. 273]. Труд нередко стано-
вился не только источником пропитания для ремеслен-
ника, но и способом самореализации.

Постепенно труд превращается из наказания за гре-
хи в призвание.

Выводы

Будучи одной из культурных универсалий труд всегда 
играл большую роль в жизни человека. Высвободивше-
еся свободное время позволяло задумываться о смысле 
труда.

Труд выполнял различные функции: в  первую оче-
редь, он позволял обеспечивать человека продуктами, 
необходимыми для выживания, далее он позволял об-
менивать его результаты на другие вещи, необходимые 
для выживания. Труд отвлекал от  посторонних мыс-
лей, вел к  умеренности, что отмечали и  в  Античности, 
и  в  Средневековье. В  Античности намечается типич-
ное для всей европейской цивилизации разделение 
физического и  умственного труда и  их иерархическое 
положение. Господствующий класс, свободный от необ-
ходимости заниматься физической работой, всячески 
обосновывает более ценное значение интеллектуаль-
ного труда и  вспомогательный менее важный харак-
тер физического труда. Однако эта точка зрения была 
присуща больше аристократическим слоям населения 
и  не  была всеобщей. Средневековые христианские 
мыслители частично пытались сгладить приниженное 
положение крестьянского труда, однако это проис-
ходило в  основном при помощи снижения статуса ум-
ственного труда, ради укрощения гордыни сословия 
знати. С периода Раннего до Позднего Средневековья, 
уменьшились завоевательные тенденции варварских 
племен, и увеличился престиж ручного труда и других 
профессий, не  противоречащих христианской доктри-
не. Постепенно труд становится призванием человека, 
что с  точки зрения М. Вебера [5] стало основой совре-
менной капиталистической этики.
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