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ВВЕДЕНИЕ 
 

Представленная на суд читателя книга есть важный этап 

стартовавшего еще в 1995 году проекта кафедры философии 

«Актуальные проблемы в области гуманитарных наук: от тео-

рии к практике». Регулярно публикуемые сборники с этим 

названием объединяли работы по философии, истории, социо-

логии, психологии, языкознанию, экономике.  

Данная монография аккумулировала наиболее значимые 

материалы прошедшей в ноябре 2017 года в Нижегородской 

академии МВД России Международной научно-практической 

конференции «Логико-методологические и социокультурные 

факторы обеспечения экономической безопасности Россий-

ской Федерации», на которой участники из России, стран СНГ 

(Приднестровская Молдавская Республика, Кыргызская Рес-

публика и Республика Беларусь), дальнего зарубежья (Респуб-

лика Зимбабве, Республика Гана) широко обсуждали вопросы 

экономической безопасности, борьбы с экономическими пре-

ступлениями.  

В первой главе монографии рассматривается проблема 

обеспечения экономической безопасности в контексте соци-

альных функций государства: его «обязанности» и «деятель-

ности» (термин «социальные деятельности» доктора фило-

софских наук, профессора Л.А. Зеленова). Объектом исследо-

вания является социальное государство. Особое внимание ав-

торы уделили анализу основного функционала государства: 

социальных обязанностей и деятельностей, а также пробле-

мам, связанным с их реализацией. Социальные обязанности 

государства раскрываются через их детерминацию потребно-

стями и сущностью самого государства, его природы. Иссле-

дованы обязанности государства как его основные функции 

на основе сравнения государства переходного типа и инсти-

тутов социума, выполняющих аналогичные функции. При 

анализе социальных деятельностей как элемента социального 



Введение 

5 

функционала государства основной акцент сделан на про-

блеме управления государством этими деятельностями на 

примере восьми сфер общественной жизни1. Ведущим мето-

дом исследования является диалектический метод и принципы 

диалектики, такие как принцип атрибутивности, деятельности, 

функциональности, сферности, системности. В ходе проведен-

ного исследования показано, что основные социальные функ-

ции государства – обязанности и деятельности – являются ро-

довыми, сущностными характеристиками самого государства, 

определяющими его социальность как главный атрибут. Адек-

ватная реализация государством своих обязанностей может, 

на наш взгляд, обеспечить экономическую безопасность как 

социуму в целом, так и отдельным индивидам.  

В главе 2 «Наука и образование в системе обеспечения эко-

номической безопасности» представлены теоретические под-

ходы к анализу современного общества в контексте соотноше-

ния в нем опасностей и безопасности. Опираясь на положения 

концепции «общества риска», автор отмечает тенденцию роста 

опасностей в текущем моменте отечественной истории при от-

сутствии эффективной научно проработанной концепции их 

преодоления. В качестве основания новой стратегии формиро-

вания среды социальной безопасности предлагаются идеи оте-

чественной и зарубежной гуманистической философии, обос-

новывающие особую роль человеческого фактора в обеспече-

нии общественного прогресса. 

В этой части монографии отстаивается идея ведущей роли 

науки и образования в развитии человеческого капитала, соот-

ветствующего вызовам исторической эпохи, способного к про-

дуктивному разрешению современных проблем обеспечения 

экономической безопасности нашей страны. Ряд показателей 

научно-образовательной политики определены в качестве ин-

дикаторов состояния экономической безопасности. В данном 

                                                           
1 Данный подход к пониманию структуры общества активно развивается док-

тором философских наук, профессором Л.А. Зеленовым и его школой. 
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разделе представлен статистический анализ выделенных инди-

каторов экономической безопасности, показаны возможные 

направления мониторинга исследуемой сферы общественных 

отношений. 

Основным вектором современной концепции безопасности 

предлагается считать ориентацию на развитие человеческого 

потенциала, интеллектуальных, творческих сил личности. От-

стаивается позиция необходимости становления новой куль-

туры безопасности, в которой приоритетной признается готов-

ность к прогнозированию и опережению рисков и опасностей 

современного мира. 

Принято считать, будто православие, в отличие от запад-

ного протестантизма, в силу мистичности, созерцательности 

традиционно дистанцируется от проблем экономики, предпри-

нимательства и бизнеса. Глава 3 монографии развенчивает этот 

ложный стереотип. Исследуются аутентичные русской право-

славной ментальности, культуре этические, мировоззренческие 

установки, способствующие продуктивному развитию эконо-

мической сферы, обеспечению экономической безопасности. 

Приведены убедительные исторические примеры успешной хо-

зяйственной деятельности на основе православных установок 

(старообрядческое предпринимательство, монастырская прак-

тика прошлого и настоящего). Основная мысль данной главы 

такова, что бездумное копирование европейско-американского 

опыта хозяйствования, которое имело место в 90-е годы ХХ века, 

способно привести лишь к тотальному экономическому развалу 

и утрате национальной идентичности. В реализации экономи-

ческих программ и достижении экономической безопасности 

необходимо опираться на национальную традицию, выработан-

ный многовековой историей России духовный опыт. 

Глава 4 посвящена социально-гуманитарным факторам 

обеспечения экономической безопасности. Борьба с преступно-

стью – сложное многоаспектное масштабное трудное и опасное 

дело. Преступность имеет многочисленные социальные, психо-

логические, культурные, исторические корни. В связи с этим 
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предметом внимания практиков и теоретиков является выявле-

ние и анализ приоритетных направлений в борьбе с преступно-

стью. Приложение усилий именно в этой области позволяет до-

биться максимального эффекта в профилактике и в самой 

борьбе с преступностью. Нанесение самого сильного удара в са-

мом нужном месте позволяет правоохранительным органам 

держать социальную ситуацию под контролем. Иногда возни-

кает соблазн представить этот удар как отдельное, разовое со-

бытие, как разгром какой-то сложной преступной группировки, 

какого-то отдельного коррупционного клана или как акцент на 

борьбе с отдельным видом преступления. 

Сложность заключается в том, что приоритетной является 

постоянная многоаспектная работа с человеком, формирова-

ние его нравственных качеств, социальных убеждений. Чело-

веческая корыстность, алчность, жадность, неумеренность – 

основные угрозы экономической безопасности. Именно в этой 

связи исключительно актуально обращаться к институту вос-

питания, направленному на сдерживание, угнетение негатив-

ных качеств в человеке и на культивирование высоконрав-

ственного поведения. 

Автор акцентирует внимание на природе человека, делает 

выводы о приоритете образования как важнейшего института, 

призванного вместе с правоохранительными органами стоять 

на страже безопасности личности, общества и государства. И в 

целом данная монография, будучи трудом теоретическим, дает 

конкретные рекомендации по профилактике правонарушений, 

описывает успешный опыт, полученный в ходе педагогической 

деятельности и принципиально важный для обеспечения эконо-

мической безопасности. 

Сильная экономика, адаптируемая под высокие запросы, а 

не реализуемая консервативным путем, требует также монито-

ринга, возможности оценки ее промежуточного состояния, ме-

ханизмов борьбы с возникающими барьерами. При этом глав-

ной задачей выступает создание комплекса рычагов, средств, 

позволяющих предупредить, нивелировать экзогенные и эндо-
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генные угрозы. Система данных инструментов представляет со-

бой платформу экономической безопасности. Исследованию 

альтернативности экономического инструментария, его приме-

нимости в экономической сфере Республики Беларусь посвя-

щена глава 5. Предложенный автором метод оценки уровня эко-

номической безопасности обеспечивает возможность ком-

плексной оценки развития экономической сферы с целью выде-

ления сильных и слабых сторон в реализуемой экономической 

политике Беларуси. Предложенные направления усиления эко-

номической безопасности являются приоритетным блоком дей-

ственных инструментов активизации социально-экономиче-

ского механизма устойчивого функционирования страны. 

Глава 6 посвящена исследованию проблемы правового регу-

лирования внешней трудовой миграции Беларуси как фактора 

обеспечения экономической безопасности этой страны. Автор 

убеждена, что в условиях общей региональной интеграции необ-

ходимо формирование единого правового поля отдельных сфер 

социальной жизни. Внешняя трудовая миграция есть тот объект 

правового воздействия, который уже сейчас требует четкой сов-

местной российско-белорусской модели регулирования.  

Признавая первостепенную потребность в обеспечении 

экономической безопасности, автор главы 7 акцентирует вни-

мание на применяемом при этом инструментарии, то есть мето-

дах государственного управления. Следует исходить из того, 

что государство, его органы и должностные лица обладают ши-

роким арсеналом средств, которые могут быть применены при 

защите экономических отношений от существующих и потен-

циальных угроз. Вместе с тем, существует ряд факторов, кото-

рые выстраивают соответствующую иерархию применяемых 

методов, в связи с чем возникает потребность в использовании 

соответствующих методических подходов для определения 

пределов применения тех или иных методов государственно-

правового воздействия.  

Особенно важно решить данную проблему в отношении 

государственного принуждения, применяемого в сфере обеспе-
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чения экономической безопасности. Автор утверждает: призна-

вая разрушительный потенциал существующих и потенциаль-

ных вызовов в сфере экономики, не следует сбрасывать со сче-

тов, что данные отношения обладают существенным потенциа-

лом саморегулирования. В этой связи при выборе и применении 

соответствующих методов следует помнить, что наступившие 

правоограничения могут существенно превышать необходи-

мые пределы и порой трансформироваться в свои антиподы. 

Динамичное развитие общества и технологий с каждым 

днем все больше стирает границы предметных областей. Не-

оспоримым является утверждение, что в современном мире не 

существует какой-либо локальной сферы деятельности лично-

сти, общества и государства; насущные проблемы современно-

сти обоснованно возникают на почве междисциплинарных про-

белов, конфликтов или угроз и требуют комплексного и много-

профильного решения. В этом аспекте особо актуально реше-

ние проблем обеспечения безопасности во всех ее формах и 

направлениях: личной, имущественной, экономической. Одним 

из основных субъектов, участвующих в обеспечении безопас-

ности, выступают органы государственной власти в лице пра-

воохранителей.  

Для обеспечения эффективной деятельности основных 

малоприбыльных, но науко- и капиталоемких социальных 

сфер государства, которыми являются образование, здраво-

охранение, система ЖКХ и другие отрасли, в условиях обес-

печения экономической безопасности страны необходимо 

привлечение частных инвестиций на особых, привлекатель-

ных для обеих сторон условиях. В главе 8 монографии рас-

смотрены основные стороны интеграции частного капитала и 

капитала государства механизмами государственно-частного 

партнерства с позиций развития наиболее перспективных про-

ектов в рамках действующего законодательства. Отмечены 

приоритеты перспективного развития государственно-част-

ного партнерства для каждой из сторон и для обеспечения эко-

номической безопасности нации в целом через решение прио-
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ритетных социально значимых задач, ориентацию на долго-

срочное развитие взаимовыгодных отношений в условиях 

стратегического планирования. 

Анализ мнений и представлений граждан о текущем соци-

ально-экономическом положении выступает значимым индика-

тором при определении направления финансово-экономиче-

ской и социальной политики в условиях преодоления кризис-

ных явлений. Кроме того, данные массовых опросов выступают 

в качестве элемента обратной связи при определении эффектив-

ности проводимых в обществе преобразований. Снижение 

уровня реальных доходов населения, нарастание социально-

психологической напряженности может привести к росту про-

тестных настроений, что создает зоны опасности в государстве – 

такова главная идея главы 10. 

Безусловно, поднятые и рассмотренные в монографии во-

просы не исчерпывают глобальной темы обеспечения экономи-

ческой безопасности России. Эта тема станет предметом даль-

нейших многоаспектных обсуждений философов, юристов, 

психологов, экономистов. Результаты научных форумов найдут 

отражение в последующих публикациях участников дискуссий – 

ученых и практиков.
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ЧАСТЬ 1 

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Глава 1. Проблема обеспечения экономической 

безопасности России сквозь призму социальных 

функций государства 
 

Проблема обеспечения безопасности выступает предме-

том исследования для специалистов различных областей зна-

ния. Мы полагаем, что не лишена познавательного смысла и 

значения попытка философского обоснования данной про-

блемы, как и попытка анализа различных аспектов проблемы 

обеспечения экономической безопасности России. Стремле-

ние рассмотреть причины экономической преступности си-

стемно, учитывая множество аспектов данной проблемы, 

несомненно, заслуживает серьезного внимания. Правовое ре-

гулирование экономических процессов и борьба с преступле-

ниями в экономической сфере должны учитывать взаимо-

связь экономических процессов с иными (социальными, по-

литическими, психологическими, идеологическими, геопо-

литическими и пр.) системами отношений. Эта взаимосвязь в 

настоящий период настолько очевидна, что попытка рассмат-

ривать их изолированно представляется большой наивно-

стью. Современные исследователи должны мыслить си-

стемно, так или иначе переходя на различные уровни обоб-

щений, встраивая экономическую реальность в иные формы 

бытия1. В связи с этим полагаем, что не следует игнорировать 

                                                           
1 В данном тексте не будем строго дифференцировать экономическую и хо-

зяйственную деятельность, несмотря на то, что попытки их различить дела-

ются, в частности в рамках особой отрасли знания – философии хозяйства. 

См., например: Осипов Ю.М. Философия хозяйства: в 2 кн. М., 2001. 
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возможность собственно философского осмысления функци-

онирования системы противодействия экономической пре-

ступности. На уровне философском речь можно вести 

прежде всего об общих принципах, из которых необходимо 

исходить при решении вопросов, связанных с экономической 

безопасностью государства, общества, человека. 

В свое время, завершая статью, посвященную проблеме 

национальной безопасности России в контексте философии 

хозяйства, мы сделали вывод о том, что данная проблема 

имеет ярко выраженный антропологический аспект1. В центре 

общественной системы стоит человек с его интересами, спо-

собностями и всем духовно-культурным укладом. Так или 

иначе, проблема обеспечения экономической безопасности 

должна замыкаться на человеческой личности. Хотя следует 

признать то, что большинство исследователей обращает пер-

востепенное внимание на институциализированные пролонга-

ции человеческого бытия, выражающиеся, прежде всего, в со-

циальных и экономических системах. Одним из наиболее зна-

чимых элементов этих систем, конечно, выступает государ-

ственность, которая чаще всего представляется исследовате-

лями в качестве самой заметной манифестации национального 

интереса. Заметим, что осознание данного факта приводит к 

стремлению осмыслить проблему обеспечения национальной 

безопасности в рамках высшего образования, подтверждением 

чему является, например, введение в образовательные про-

граммы образовательных организаций высшего образования 

системы МВД России дисциплины «Основы теории нацио-

нальной безопасности». Было предпринято уже несколько по-

пыток создать для этой дисциплины необходимое учебно-ме-

тодическое обеспечение. В Волгоградской академии МВД России 

коллективом авторов под руководством начальника кафедры 

                                                           
1 См.: Треушников И.А. Национальная безопасность в контексте философии 

хозяйства // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, 

законодательные приоритеты, практика обеспечения: Вестник Нижегород-

ской академии МВД России. 2002. № 2. С. 69. 
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философии кандидата философских наук, доцента Е.А. Матви-

енко был подготовлен учебник, полностью соответствующий 

примерной рабочей программе по данной дисциплине. И обу-

чаемые, и педагоги получили в свое распоряжение научно-ме-

тодическое издание высокого качества, нацеленное в первую 

очередь на обеспечение эффективной профессиональной под-

готовки сотрудников правоохранительных органов XXI века. 

Учебник характеризуют стройная система подачи соответ-

ствующего материала, аналитический подход к принципиаль-

ным теоретическим и методологическим проблемам современ-

ных основ национальной безопасности, в целом удачная по-

пытка освещения ряда ее важнейших аспектов (конституционно-

правовых основ национальной безопасности, безопасности 

в духовной сфере, правового обеспечения информационной 

безопасности, проблем противодействия коррупции и религи-

озному экстремизму и т. д.)1. 

Еще раз подчеркнем, что вышеназванное учебное издание 

является, по сути, первым опытом системного рассмотрения 

проблем основ теории национальной безопасности на уровне 

вузовских учебников в системе МВД России, причем, несо-

мненно, опытом весьма удачным. Теоретический и методиче-

ский уровень издания достаточно высок. Сделанные авторами 

выводы и обобщения базируются на привлекаемом ими обшир-

нейшем фактическом материале. Безусловным достоинством 

учебника является детальный анализ особенностей правового 

регулирования основных направлений обеспечения националь-

ной безопасности. 

Тем не менее мы полагаем, что анализ именно экономиче-

ского аспекта безопасности, его обеспечения в различных фор-

мах не теряет актуальности и познавательного значения. В дан-

ной главе мы рассмотрим государство как активный агент со-

циума, как комплексный объект всей социальной деятельности, 

                                                           
1 Основы теории национальной безопасности: учебник / под ред. Е.А. Матви-

енко, Н.И. Грачева. 2-е изд., испр. и доп. Волгоград, 2017.  
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представляющей собой основу человеческой культуры. Речь 

идет именно о социуме, а не о классах, слоях, партиях, группах, 

рабочих, крестьянах, предпринимателях и так далее, потому что 

государство рождено социумом, его противоречиями и должно 

нести ответственность перед всем социумом. Это важная ис-

ходная позиция. 

В связи с этим необходимо рассмотреть социальные обя-

занности государства, обусловленные не его субъективными 

регламентами в виде Конституции РФ или правовых законов, 

ибо они, что не исключено, создаются в интересах определен-

ного класса, а его объективным статусом как социального ин-

ститута социума, не регламентированным, а детерминирован-

ным культурно-исторической логикой развития социума. 

Это может сразу же вызвать возражения, оправданные ссыл-

ками на Конституцию РФ, в которой записаны обязанности, 

в том числе и социальные: заботиться о пенсионерах, о жен-

щинах и детях, о военных и служащих, об инвалидах и т. д.  

Но обязанности предполагают осуществление государ-

ством вполне определенных «социальных деятельностей», ко-

торые и будут свидетельствовать не о возможных, потенциаль-

ных, а о действительных, актуальных функциях государства. 

И именно эти реальные социальные деятельности государства 

приводят к реальным, а не выдуманным социальным конфлик-

там, которые нуждаются в специальном анализе. Адекватная 

реализация социальных деятельностей государством и позво-

лит, на наш взгляд, добиться обеспечения экономической без-

опасности, причем как собственно государства, так и общества 

и отдельного человека. 

Рассмотрим основные функции государства и проблемы, 

возникающие при их реализации, сквозь призму социальных 

обязанностей государства, вытекающих из его сущности и при-

роды. Методологической основой анализа выступит концепция 

социального государства, разработанная профессором Л.А. Зе-

леновым, выделившим при анализе общественной жизни во-

семь основных сфер жизни общества, что позволяет более  
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детально проанализировать функционирование общественного 

организма1.  

Сосредоточив внимание на социальных обязанностях гос-

ударства, можно обнаружить, что объективные причины (детер-

минация) обязанностей государства следуют, во-первых, из объ-

ективных потребностей 1 и 2 порядка возникновения государ-

ства (классы и частная собственность) и, во-вторых, из объек-

тивной сущности 1, 2 и 3 порядка, которая раскрывает его при-

роду (порядок, подчинение и насилие). Данные вопросы рас-

сматривались достаточно подробно в публикациях журнала 

«Социодинамика»2. Такая констатация освободит нас от рас-

пространенной, но чаще всего не подтверждаемой историче-

ской практикой мысли о миротворческой, универсально-гу-

манной обязанности государства. Как бы ни хотели люди, 

народы, страждущие, обедненные, нуждающиеся, видеть в госу-

дарстве отца-батюшку, защитника, благодетеля, доброго дя-

дюшку, универсального филантропа, объективно государство 

эту всеобще благостную роль не играло и играть не может, по-

тому что оно классовое по своему характеру, а не общенарод-

ное! В благотворительной деятельности государства не может 

скрыться 99% его классово озабоченных функций. 

Следует обратить внимание на детерминацию обязанно-

стей государства его потребностями. Модальная характери-

стика обязанностей государства вполне связана с модальностью 

потребностей: нужда, необходимость, установка, интерес, ори-

ентация и т. д. B конечном счете искать основания обязанно-

                                                           
1 Зеленов Л.А. Социальные константы: монография. Н. Новгород, 2010; 

Зеленов Л.А., Владимиров А.А., Загорная Л.П. Атрибутивная теория соци-

ального государства: монография. Н. Новгород, 2014; Грязнова Е.В.,  

Зеленов Л.А. Прикладные проблемы философии: научно-педагогический 

опыт. Н. Новгород, 2015.  
2 См.: Методологические принципы исследования социального государства / 

Е.В. Грязнова, Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, И.А. Треушников // Социодина-

мика. 2017. № 4. С. 38–58; Теоретические основы социального государства / 

Л.А. Зеленов, Е.В. Грязнова, А.А. Владимиров, И.А. Треушников // Социодина-

мика. 2017. № 5. С. 44–71. 
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стей (должен, обязан) необходимо в потребностях как побуди-

тельных силах возникновения самого государства. Предвари-

тельный анализ этой проблемы1 позволяет выявить две при-

чины возникновения государства. 

Во-первых, государство возникает в связи с появле- 

нием двух противоположных, враждебных социальных слоев 

(можно употребить более привычную для отечественной соци-

альной мысли советского и постсоветского периодов категорию 

«классы»), которые исторически варьируются в своих характе-

ристиках: рабы и рабовладельцы, крепостные и феодалы, про-

летарии и капиталисты. Дело не в том, насколько актуально вы-

раженной была эта форма классового расслоения у тех или 

иных народов и была ли именно такая историческая последова-

тельность. Дело в том, что количество одних (имущие, богатые, 

собственники) всегда значительно уступало количеству других, 

а это требовало создания органа, который бы защищал мень-

шинство от большинства. Таким органом стало государство. 

Таким образом, с самого начала своего формирования госу-

дарство со всеми его орудиями власти, ветвями власти, меха-

низмами власти обязано было осуществлять две взаимосвязан-

ные функции, направленные на двух основных социально-клас-

совых субъектов. Первая функция – защита, оборона имущих 

от протестных выступлений неимущих. Вторая функция – огра-

ничение свободы (нападение) неимущих, усмирение неимущих 

во имя сохранения статуса имущих. В обоих случаях фигури-

руют оба социальных субъекта. Специфика состоит лишь в том, 

что и для защиты, и для нападения имущие классы всегда ис-

пользовали силы неимущих. Таков исторический парадокс: не-

имущие сами держат себя в повиновении.  
Полезно заметить в связи с этим, что вооруженные силы 

любого государства до сих пор готовы выполнить обе функции: 
оборона (защита) и нападение (агрессия). Это и определяет два 

                                                           
1 См.: Теоретические основы социального государства / Л.А. Зеленов, 

Е.В. Грязнова, А.А. Владимиров, И.А. Треушников // Социодинамика. 2017. 

№ 5. С. 44–71. 



Глава 1. Проблема обеспечения экономической безопасности… 

17 

способа актуализации вооруженных сил государства: оборон-
ная деятельность и военная деятельность. При этом оба способа 
актуализации являются универсально-деятельностными. Это 
дает нам основания рассматривать военно-оборонную деятель-
ность не как моно-, а как полидеятельность. 

Важно заметить также, что для выполнения задач обороны 
и нападения государство использует все свои силовые струк-
туры (органы): армию, внутренние войска, полицию, службу 
безопасности, судебные органы и, разумеется, все бюджетные 
средства. Оно обязано это делать, а если государство не реали-
зует функции обороны и нападения в должной (классово-нор-
мативной) мере, то такое государство (его органы, властные 
силы) подвергается модернизации и преобразованию со сто-
роны имущих классов. Это мы и видим на примере историче-
ских метаморфоз власти во многих странах, что служило сохра-
нению их как более или менее стабильных систем.  

Государство обязано достойно служить своему классу! Мо-
гут сказать, что это апология классового государства, но что де-
лать, если государство по природе своей классово, и все иные 
трактовки его являются иллюзорными! А мы заинтересованы 
не в ложной, а в истинной (объективно истинной) интерпрета-
ции обязанностей государства. Конечно, неимущим классам не 
понравится трактовка функций обороны и нападения как обя-
занностей государства, поэтому имущие классы (их идеологи) 
для неимущих эти функции подают как внешние: оборона 
от внешних врагов, нападение на внешних врагов. А. Куприн 
в своем «Поединке» точно выразил подоплеку всего этого:  
«“А внутренние враги есть?” – “Да”. – “А кто это? ” – “Студенты, 
революционеры…”». Для силовых «структур» всегда нужен об-
раз врага, как внешнего, так и внутреннего, потому что эти 
«структуры» обращены и вовне и внутрь страны. 

Во-вторых, глубинная причина возникновения государства – 
это появление и существование частной собственности, которая 
вполне закономерно объявляется государством «священной 
и неприкосновенной». Пусть попробует государство США или 
Монако, Великобритании или Люксембурга не сделать этого – его 
сразу же ждут классовые метаморфозы, как в России в 1917 году. 
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Эта констатация нисколько не отрицает сущности социаль-

ного государства, потому что частные собственники – это соци-

альные субъекты, «человеки», члены социума, как и несобствен-

ники, неимущие. Просто в этом случае функции социального 

государства предстают в ущемленном виде, ограниченно, как об-

ращенные только на часть населения, на имущую, богатую часть 

населения. Но ведь частная собственность имущих вполне может 

быть «экспроприирована» остальной частью населения, поэтому 

защита одних оборачивается нападением на других, на неиму-

щих. То есть происходит то же самое, что и в первом случае с 

классовым характером государства. Противоречие сохраняется, 

только приходится вслед за Э. Фроммом («Иметь или быть?») го-

ворить не только об ущемленном бытии рабов, крепостных, про-

летариев – неимущих, но и об ущемленном, «рабском» положе-

нии имущих, собственников, они – рабы собственности, они за-

висят от слуг, от наемных работников, они тоже «страдающая» 

часть населения. «Рабы все – снизу до верху – все рабы», – спра-

ведливо писал когда-то Н.Г. Чернышевский. 

Собственность закрепощает человека, заставляет все силы 

тратить на сохранение ее, ибо без нее человек-собственник по-

гибает: его счастье, его сущность отчуждена от него, опредме-

чена, овеществлена. Но собственнику такое бытие представля-

ется желаемым и надежным: это «кажимость» и «видимость» 

счастливого бытия. Когда наступает банкротство, разорение, 

собственник познает всю тяжесть и ложность своего бытия. 

Классическая литература (Бальзак, Стендаль, Дж. Лондон,  

Достоевский, Островский, Горький и др.) хорошо представляет 

это состояние своих героев. Но что делать: государство обязано 

охранять, защищать частную собственность как гарантию 

счастливого бытия собственника. От кого защищать? От неиму-

щих, обездоленных прежде всего, число которых огромное. 

Правда, одним из средств защиты является обман в виде филан-

тропии, благотворительной деятельности и собственников (Мо-

розов, Рябушинский, Бугров), и государства. Таким образом, 

мы возвращаемся вновь к социальным функциям социального 

государства. 
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Мы говорим о защите частной собственности в широком 

смысле слова, имея в виду и правовое оформление собственно-

сти, и, конечно, различные масштабы государственной под-

держки собственников различного уровня. Например, гаранти-

рованные кредиты собственникам – спасение собственников 

(1200  банков) в период кризисов за счет государственных ресур-

сов. Неимущим помогает государство в форме пособий, дотаций, 

пенсий на детей, на инвалидов, на престарелых, больных и т. п. 

Проявление социальности государства конкретизируется: квар-

тиру отремонтировали, газ провели, крышу починили, машину 

подарили, студента бюджетником оформили и т. д. Радуются 

имущие, радуются неимущие, радуется государство: филантро-

пия. Филантропия – это второй способ унижения человека – уни-

жение призрением, милостыней. Данная помощь может пред-

ставляться иллюзорной. Освободиться от иллюзорности этой 

«помощи» сложно. Вся система СМИ ориентирована на поддер-

жание представления о социальном государстве, потому что 

СМИ тоже стоят на службе у государства. Получается: бизнес-

менам, предпринимателям от государства – даровые заводы, 

шахты, скважины, а неимущим – мизерные подачки с блажен-

ным лицом. При этом очевидно, что все ресурсы государства 

(предметные и финансовые) – это созданные народом ресурсы, а 

не бизнесменами, а значит, именно народ должен быть макси-

мально обеспечен ресурсами, которые он сам создает. Это позво-

лит говорить об обеспечении экономической безопасности как 

государства, так и общества и человека, так как обеспеченность 

именно человека различными ресурсами и благами создает ситу-

ацию экономической безопасности. Данное положение высту-

пает в качестве задачи для государства. 

В действительности мы видим, что государство с гумани-

стической точки зрения обязано помогать народу, а с классовой 

точки зрения оно обязано помогать собственникам. Противоре-

чие кажущееся, если преодолеть абстрактные утопии и помнить 

о классовой природе государства, что, впрочем, не меняет сути 

социальности государства, так как объективный анализ застав-

ляет говорить о том, что государство по самой своей природе 
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обязано заботиться о таких людях, как собственники и имущие, 

богатые и господствующие. Они – социальные субъекты, и зна-

чит, эта функция – также социальная обязанность государства.  

Мы не должны забывать то, что обязанности государства 

детерминируются его сущностью. Сущность как внутренняя, 

глубинная, необходимая сторона явлений детерминирует объ-

ективно все формы своего проявления: «Сущность является, яв-

ления существенны» (Гегель). Обязанности государства – одно 

из проявлений его сущности. Разумеется, приходится опять 

вспоминать гегелевскую дифференциацию явлений, видимо-

стей и «кажимостей», потому что сущность может выступать и в 

искаженной, деформированной, неадекватной форме «кажимо-

стей» (субъективное искажение) и видимостей (объективное 

искажение). Выше при анализе обязанностей, детерминирован-

ных потребностями, мы уже отмечали ложные формы проявле-

ния обязанностей, прежде всего в виде так называемых обще-

национальных функций (армия, железные дороги, средства 

связи, здравоохранение и пр.): по видимости – общенациональ-

ные, а по сущности – классово ориентированные. Осознание 

данного факта позволяет обратить внимание на известное 

напряжение в сути обеспечения экономической безопасности. 

Само ее обеспечение оказывается детерминированным принад-

лежностью субъекта к той или иной социальной общности. 

В соответствии с концепцией разнопорядковости сущно-

сти и форм ее проявления рассмотрим и здесь детерминацию 

обязанностей государства посредством сущностей разного 

порядка, разного уровня. 

Во-первых, общая закономерность совместного бытия лю-

дей всех наций, классов, возрастов, полов, профессий (обще-

ние – родовой признак человека), независимо от исторической 

структуры социума, требует организации их жизнедеятельно-

сти, упорядочения их отношений и деятельности. Это общая за-

кономерность человеческого рода, которая и определяет, в 

частности, становление государства. До возникновения госу-

дарства эту роль (установление порядка) выполняли внегосу-

дарственные общинные органы самоуправления в виде сходов, 
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соборов, вечевых объединений, родовых собраний, племенных 

союзов и т. д. Но по мере развития социума эти самодеятельные 

органы управления оказывались недостаточными, поэтому по-

надобилось внесение порядка или лада извне от вождей, старей-

шин, жрецов, которые становились владыками: самоуправле-

ние сменилось управлением, саморганизация сменилась орга-

низацией, общественное самоуправление сменилось государ-

ственным управлением. Это самая общая, абстрактно данная 

сущность государства – орган порядка. 

Пока не ясно и не важно, в какой форме, какими средствами 

порядок в социуме будет установлен, но важно, что такой поря-

док, организованность нужны, и государство является органом 

такого порядка. Оно обязано этот порядок наводить. Если не 

может, то возникают оппозиционные силы, которые себя пред-

ставляют сначала нелегитимно, а потом и легитимно в качестве 

государства (события в Ливии, Египте, Сирии в 2011–2012 гг.). 

Совершается не отказ от власти, а смена власти. А это главный 

признак политической революции – мирной (розовой, оранже-

вой и пр.) или немирной (Французской или Октябрьской, 1917 

или 1991 г.). Общество «требует перемен» в смысле установле-

ния нового, но порядка: хаос, беспорядок, охлократия никому 

не нужны. Этот порядок выражается в самой разной форме: 

трамваи ходят, магазины работают, электричество дали, налоги 

берут, в армию призывают, аптеки функционируют и т. д. Кто-

то все это запускает, организует, упорядочивает... И этим «кем-

то» является государство, органы власти. Могут временно или 

как помощники функционировать и внегосударственные ор-

ганы – народные дружины, добровольные пожарные, волон-

теры, общественные организации, советы и пр. Но в конечном 

счете именно государство берет на себя и должно, обязано 

взять все функции управления, если не срабатывает самоуправ-

ление. Социум должен дозреть до самоуправления, пробуя себя 

в различных формах (в форме народного веча, в форме Фронды, 

в форме Советов и даже в форме казачьего схода). 

Во-вторых, сущностью второго, более глубокого уровня 

обязанностей государства является установление порядка не 
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путем согласования интересов всех граждан, не путем консен-

суса сторон, а путем подчинения большинства меньшинству. 

Данное утверждение вступает в противоречие с общими пред-

ставлениями о демократии. Вроде бы демократия – это власть 

народа, власть большинства, ибо народ – это большая часть 

населения, а воры, нищие, собственники, олигархи, бомжы, 

маргиналы, князья и графы и тому подобное – это меньшин-

ство населения! Спешат идеологи собственников называть 

свои государства демократическим (Англия, Франция, Герма-

ния, США, Италия, Испания и т. д.), даже невзирая на то, что 

во главе их стоят короли и королевы или малые группы мил-

лиардеров. Подчинение большинства меньшинству – это не 

демократия, а плутократия, аристократия, капиталократия! 

Но эта терминология не позволяет собственникам эффективно 

управлять. Отсюда и все механизмы манипулирования обще-

ственным (то есть массовым, народным!) сознанием. Суть ма-

нипулирования – убедить народ, что подчинение большинства 

меньшинству – это демократия. Лицемерие этой позиции 

сразу же обнаруживается, как только речь заходит о выборах: 

там ведь нужно большинство голосов, большинство явив-

шихся на выборы... А где их взять? Они у народа! Значит, 

необходима мобилизация всей машины СМИ для агитации 

народа, для обмана с использованием всех средств: подкупа, 

харизмы, подделки, искажения. Оппозиция пытается проте-

стовать, но на стороне государства собственников несомнен-

ное преимущество. Оно выступает явно более организованной 

силой, нежели гражданское общество. Даже если предполо-

жить, что оно складывается (например, растет число обще-

ственных объединений в стране), то в нем очень много поляр-

ных социальных сил, честных и обманутых. Добиться консен-

суса не получится. Поэтому благие надежды на гражданское 

общество представляются весьма дискуссионными. 

Итак, сущность второго порядка обязывает государство 

устанавливать в социуме порядок, организованность путем под-

чинения большинства меньшинству. Здесь еще нет насилия, 

ибо не исключается добровольное согласие большинства подчи- 
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няться меньшинству, когда приказ начальника воспринимается 

императивом для подчиненного в связи с осознанием общей 

цели. Это добровольное согласие превентивно юридически 

оформляется государственным правом, а право, в отличие от мо-

рали или искусства, – одно в обществе, единое, обязательное. 

Таким образом, подчинение большинства меньшинству осу-

ществляется методами принуждения, но это принуждение но-

сит правовой (конституционный) характер. 

Порядок устанавливается путем подчинения большинства 

меньшинству методом правового принуждения. И государство 

обязано это делать, потому что государства без права нет, а на 

страже права стоят все органы власти государства. И мы опять 

подчеркиваем, что государство обязано соблюдать правовые за-

коны, соблюдать Конституцию РФ, иначе возникает «правовой 

беспредел», охлократия, импичмент власти. 

В-третьих, глубинная сущность государства выражается 

понятием насилия. Отсюда и определение государства как ору-

дия господства одного класса над другими и отрицание госу-

дарства анархистами, потому что оно осуществляет насилие над 

личностью1. 

Насилие государства осуществляется чисто формально, 

внешним образом над всеми гражданами, нарушающими право-

вые нормы, но народ давно родил образ «шемякина суда» не в 

смысле продажности судей, а в смысле откупа от суда богатых, 

собственников. А. Франс писал когда-то, что человек, укравший 

булку, сядет в тюрьму, а укравший завод, банк – сядет в парла-

мент. Следовательно, государство, в соответствии со своей клас-

совой, частно собственнической природой, осуществляет наси-

лие над неимущим, бедным, эксплуатируемым народом, кото-

рый в ходе жизни приходит к необходимости возмущения суще-

ствующими антигуманными порядками. К правовому насилию в 

форме принуждения и подчинения можно добавить насилие во 

всех видах физического воздействия (разгон демонстраций,  

                                                           
1 См.: Бакунин М.А. Избранные философские сочинения и письма. М., 1987. 
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запрет митингов, ограничение свободы слова, запрет партий, 

ущемление естественных прав человека, объявление невыезд-

ным, персоной нон грата, досмотры, обыски, ограничение места 

жительства, прописки, прослушивание и пр.). 

Эти виды физического насилия государство стремится 

оправдать и юридически оформить как правовые, законные и пр. 

Отсюда и движение на планете так называемых правозащит-

ников. К сожалению, они никак не могут определиться с разгра-

ничением естественных (прирожденных) и позитивных (госу-

дарственно установленных) прав. Одно дело – защищать право 

человека на свободу передвижения (по всей планете) или на 

свободу слова (обливаю грязью честного человека), и другое 

дело – защищать право человека на труд, на образование, на 

пенсию и т. д. На естественные права государство ответит отка-

зом со ссылкой на позитивное право (установленные законы). 

И оно право в данном отношении. Более того, оно обязано от-

казать подобным претензиям, потому что государство призвано 

защищать позитивное право, а не естественное. 

Этот момент имеет очень важное значение, потому что ис-

торическое противостояние естественного и позитивного права 

всегда решалось в пользу естественного, но с уступками пози-

тивному (Цицерон). Фома Аквинский глубоко понимал сущ-

ность этого противоречия, поскольку христианство должно было 

ублажать бедных и служить богатым, то есть и естественному, 

и позитивному праву. Поэтому Фома Аквинский первым вводит 

третий, верховный вид права: божественное право. Удивительно 

и то, что два вида права – позитивное и божественное – он зако-

номерно трактует как волеизъявленные, субъективно полагае-

мые, а естественное право – как натуральное, природно заданное, 

врожденное. Согласно христианству божественному праву не 

подчиняться не положено (оно от Бога), и естественному праву 

тоже, потому что оно от природы, а природа от Бога! 

Значит, человек волен проявлять свое отношение только к 

позитивному, государственному праву... Это ли не одобрение 

всех видов народного возмущения государством в истории че-

ловечества! Значит, правы Гоббс, Радищев, Руссо, анархисты, 



Глава 1. Проблема обеспечения экономической безопасности… 

25 

революционеры с точки зрения теологического учения о госу-

дарстве и Фомы Аквинского, и неотомистов: народ имеет есте-

ственное право возмущаться против позитивного права, а не бо-

жественного и не естественного. Но в ответ государство прояв-

ляет свою третью обязанность – насилие над возмущенным 

народом. Это апология государственного насилия? Да, но эта 

апология в границах позитивного права, а естественное и боже-

ственное – выше, доминантнее. 

Знаменательно в этом отношении глубоко сущностное вы-

ступление Патриарха Кирилла 1 августа 2012 года на торже-

ствах в Дивеевском монастыре Нижегородской области. К чему 

призывал паству Кирилл? К порядку, к послушанию, к смире-

нию. Перед государственным законом? Конечно, да, но он по-

стоянно и справедливо подчеркивал, что никакой самый силь-

ный государственный (позитивный) закон не может гарантиро-

вать порядка. Есть более сильные регуляторы, и он их назвал – 

мораль и нравственность. Не будем предугадывать, что имел в 

виду Патриарх, говоря о морали и нравственности, но именно 

моральные (общественное мнение) и нравственные (совесть че-

ловека) регуляторы и выражают сущность естественного права. 

Конечно, с христианской точки зрения за ними стоит боже-

ственное право, воля Бога как высший регулятор поведения лю-

дей, но отнюдь не позитивное право. Значит, если ты слушаешь 

голос совести и голос общественного долга, то ты слышишь го-

лос Бога, а не государственной (классовой) воли. Когда-то 

(2003 г.) Патриарх Алексий II в Рождественской речи сказал: 

«Не платить людям зарплату – это преступление против чело-

века и грех против Бога». О государстве речь не шла. 

Критики социальной политики, обращая на это внимание, 

отмечают, что государство даже формально будет на стороне 

тех, кто не платит, а не на стороне естественного (человек) или 

божественного (Бог) права. По их мнению, надо воспитывать 

моральные и нравственные устои в обществе, а не уповать на 

усиление силовых структур и позитивных законов. Первое – 

и дешевле, и эффективнее, и народнее, но психологически 

тоньше, поэтому власть и не хочет заниматься моралью 
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и нравственностью. В качестве доказательства этого утвер-

ждения обращается внимание на преобладание в программах 

телевизионных каналов или на страницах газет, издаваемых 

в России, определенных тем: реклама, имидж, купи-продай, 

обогащайся, лови мгновение, секс, порнография, убийства, во-

ровство, педофилия и пр. Также придается большое значение 

усилению силовых ведомств, но недостаточное внимание уде-

ляется интересам учителей, воспитателей, наставников морали. 

Ставится вопрос: обязано ли государство заниматься моралью 

и нравственностью, двумя внегосударственными регулято-

рами поведения граждан? Делается вывод – нет, ибо его за-

дача – позитивное право, правовые регуляторы. Да, прихо-

дится оправдывать бездеятельность государства в морально-

нравственном (этическом) отношении. Это апология неэтич-

ности государства1, и она основана на его правовой (норма-

тивной, обязательной) природе. В этом усматривается одно из 

многочисленных оснований возникновения социальных кон-

фликтов в социальном государстве.  

Невольно напрашивается параллель данных мнений и 

идей, характерных для русской религиозно-идеалистической 

традиции. Русская религиозно-философская традиция в подав-

ляющем большинстве случаев, философия всеединства в част-

ности, тяготеет к естественно-правовой интерпретации про-

блемы обоснования права. Тенденция к этизации исследова-

ний и религиозная насыщенность теоретических построений 

выступают специфическими чертами отечественной мысли. 

В.С. Соловьев – идейный основатель философии всеединства – 

включает право в область объективной этики. «Право есть сво-

бода, обусловленная равенством», – формулирует мыслитель 

«основное определение права». Соотношение естественного и 

позитивного права в его конструкции соответствует диалек-

тике сущности и явления. «…Оба эти элемента, и рациональ-

ный и положительный, с одинаковою необходимостью входят 

                                                           
1 Зеленов Л.А. Имеет ли власть этические принципы? // Диалог поколений. 

Н. Новгород, 2011. С. 95–96. 
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в состав всякого действительного права», – полагает философ. 

Однако, по его мнению, «право выражает собою лишь отрица-

тельную сторону нравственного начала… положительное 

нравственное требование остается вне сферы права». Право 

и государство, основанное на праве, не дают для свободной дея-

тельности лиц «никакой общей цели»1. Данные характеристики 

определяются генерализирующими установками, на которых, 

по мысли В.С. Соловьева, должно быть основано человеческое 

общество. Эти установки не могут быть ни экономическими, ни 

правовыми, но могут быть исключительно религиозными и ми-

стическими. Развитие именно этих начал в человеке позволяет со-

здать «нравственно нормальный характер общества»2. Установки 

В.С. Соловьева разделяются его идейными последователями3. 

Справедливости ради следует отметить, что на современ-

ном этапе резкой коллизии между требованиями естественно-

правового идеала и позитивным правом в принципе нет. Есте-

ственно-правовые ценности включены в состав нормативных 

правовых актов как международного, так и национального 

уровня, прежде всего в Конституции РФ. Впрочем, Конститу-

ция РФ – это норма долженствования, область «возможного». 

Но мы пытаемся преодолеть противоречие между должным 

и сущим и обратить внимание на актуально-деятельностные обя-

занности государства. Это поможет нам уточнить социально-

философский смысл обеспечения экономической безопасности. 

                                                           
1 См.: Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Собрание сочинений: 

в 10 т. Т. 2 / под ред. и с прим. С.М. Соловьева и Э.Л. Радлова. 2 -е изд. 

СПб., 1911–1914. С. 153–157. 
2 См. там же. 
3 См. об этом подробнее: Треушников И.А. Софиология всеединства и про-

блема правового идеала // Актуальные проблемы философии права: сбор-

ник статей участников семинара / под ред. профессора В.К. Бабаева. 

Н. Новгород, 2008. С. 145–151; Его же. Сущность и смысл права в отече-

ственной философии всеединства // Актуальные проблемы философии госу-

дарства и права: сборник статей участников научного семинара / отв. за вып. 

доцент Б.Х. Балкаров. Н. Новгород, 2011. С. 193–200; Треушников И.А., 

Ротанова М.Б. Поиск онтологических оснований права в отечественной 

философии // Вопросы управления. 2017. № 4 (28). С. 37–42. 
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Итак, на основании объективного анализа детерминации 

основных, базовых обязанностей государства можно сделать 

следующие выводы: 

1. Государство обязано защищать класс собственников от 

нападения на него со стороны внешних и внутренних врагов. 

2. Государство обязано юридически оформлять и защищать 

частную собственность своих и иностранных граждан. 

3. Государство обязано устанавливать порядок жизнедея-

тельности и гражданских отношений в системе социума. 

4. Государство обязано осуществлять подчинение граждан 

нормативным установлениям методом правового принуждения. 

5. Государство обязано осуществлять насилие над гражда-

нами, нарушающими правовые нормы существования социума. 

Эти базовые обязанности государства трансформируются 

в его права: защищать, подчинять, принуждать, устанавливать 

и так далее в границах позитивно-правовых полномочий госу-

дарственных органов. Все остальное – это добровольные (бла-

готворительность) или вынужденные (реформы) возможные 

(потенциальные) функции государства: оно может их осу-

ществлять или нет (повышение пенсий, снижение цен, повыше-

ние налогов, жилищное строительство, строительство дорог, 

бесплатное образование, заключение договоров и пр.). Такая 

трактовка представляется очень жесткой и однозначной, но мы 

исходим из родовой, специфической природы государства, ко-

торое сформировалось исторически на классовой основе.  

Можно посмотреть и на другие общественные явления, ин-

ституты с точки зрения их обязанностей и прав, например на та-

кой социальный институт, как наука. Потребности, которые по-

родили науку и определяют ее сущность, а следовательно, и обя-

занности, – это генерация знаний, обслуживание социума зна-

нием в его эмпирической и теоретической, фундаментальной и 

прикладной формах. Ученый, НИИ, Академия наук, проблемная 

лаборатория, научный кружок, студенческое научное общество, 

научное общество учащихся обязаны производить, генерировать 

знания обо всем универсуме. Они не обязаны быть педагогами, 

управленцами, врачами, шоферами, поварами, спортсменами, 
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художниками. Это не значит, что они не могут быть ими: это их 

добровольное, дополнительное дело. 

Мы знаем многих ученых, которые были одновременно ху-

дожниками (Ломоносов), управленцами (Курчатов), врачами 

(Амосов), спортсменами (Власов), чемоданных дел мастерами 

(Менделеев) и т. д. Но это их добровольное дело или, как и в 

случае с государством, вынужденное (Королев – управленец, 

Соболев – педагог, Найденко – ректор, Образцов – министр и т. д.). 

Религия – это особый догматический тип мировоззрения, 

основанный на вере в сверхъестественное. Потребность, кото-

рая вызвала на свет религию, – утешительная, катарсическая 

(снятие напряжений, утешение в этой жизни обещанием счаст-

ливого бытия в загробном мире). Это и определяет предназна-

чение религии, ее обязанность: утешать людей, психологически 

(вербально, предметно и ритуально) уравновешивать их состо-

яние. Если религия и выполняет педагогические функции, то 

только по отношению к верующим. Если религия и управляет, 

то только своим имуществом. Если и устраивает ритуальные 

действия, то только религиозного характера и т. д. Религия не 

обязана научно доказывать бытие Бога («Верую, потому что аб-

сурдно» – Тертуллиан). Специфика религиозных догм (догма-

тов) и состоит в том, что их нельзя ни доказать, ни опроверг-

нуть: в них надо верить. Обязанность религии и заключается во 

внедрении в сознание людей веры в сверхъестественное как в 

спасительное начало. Могут ли священнослужители зани-

маться экономической, научной, художественной, управленче-

ской и прочей деятельностью? Да, могут, но это не их обязан-

ность, а их возможность добровольная (Флоренский) или Богом 

данная (Кампанелла), как у государства. 

Подобные параллели можно выстроить по отношению к ис-

кусству (его обязанность – образное моделирование действи-

тельности), к медицине (сохранение и восстановление здоро-

вья), к спорту (достижение конкурирующего результата) и т. д. 

Все они могут выполнять и другие функции, но или добро-

вольно, или вынужденно (художественное конструирование, 

декоративная хирургия и пр.). 



Часть 1. Историко-философский аспект… 

30 

Для объяснения нашей позиции полезно также обратить 

внимание на особенности государства переходного типа, 

ушедшего в недавнее прошлое, – государство социалистиче-

ское (1917–1993 гг.). Становление его охватывает разные ста-

дии, этапы и формы от однозначной диктатуры пролетариата 

через диктатуру союза пролетариата с беднейшим крестьян-

ством до формирования государства трудящихся. Единой 

формой его существования были Советы: рабочих, рабочих 

и крестьян, трудящихся (народных депутатов). Заметим, что 

на всех этапах существования советское (социалистическое) 

государство сохраняло свою родовую классовую природу, 

то есть не становилось государством населения страны, а 

было самое большое государство народа. Напомним, что 

народ – это трудящаяся часть населения страны (мы не гово-

рим о людях до труда и после труда – об учащихся и пенси-

онерах) – создатели материальных (рабочие и крестьяне) 

и духовных (интеллигенция) ценностей. Н.С. Хрущев пы-

тался в 1961 году в связи с разработкой III Программы КПСС 

объявить Советское государство общенародным – в смысле 

общенациональным, общенаселенческим, общегражданским – 

государством с населением 300 миллионов человек. Это 

было связано и с провозглашением СССР страной «разви-

того социализма». Очевидно, что в этой декларации была не-

которая поспешность, ангажированная идеологическими со-

ображениями.  

Мы не сможем обнаружить в СССР черты развитого соци-

ализма, да и социализма со всеми его базовыми чертами тоже 

(не было оплаты по качеству труда, от каждого по способно-

стям не получали, каждому по труду не воздавали). При этом 

Советы работали формально, жилищная программа не была ре-

шена, продовольственные проблемы оставались, принудитель-

ное распределение на работу имело место быть и пр. Мы стро-

или социализм, строили впервые в мире, искали эффективный 

путь в целине социума. А государство оставалось классовым 

по природе: государство трудящихся, рабочих, крестьян, трудо-

вой интеллигенции. 
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Сохраняло ли социалистическое государство общие обя-

занности государства, которые мы выделили выше? Да, сохра-

няло, но они получали специфический поворот в связи с тем, 

что это было государство трудящихся классов: 

1) защита интересов классов трудящихся (и трудовой ин-

теллигенции) от классов собственников (буржуазия и поме-

щики); 

2) защита и оформление общественной собственности в 

двух ее недооформленных в кооперативную собственность са-

мих тружеников видах (общегосударственная и колхозная); 

3) управление развитием всего социума на плановой 

(не рыночной), но с элементами командной (в экстремальных 

ситуациях), мобилизационной основе; 

4) правовое подчинение иждивенцев, паразитов, тунеядцев 

задачам строительства социализма; 

5) в основном юридически оправданное (но исключения в 

отношении диссидентов) насилие над антисоциалистическими 

элементами социума. 

Это были тоже обязанности, переходящие в права социали-

стического государства, которые стали критиковать не только 

оппозиционеры внутри страны, но и иностранные идеологи, за-

бывающие по законам «двойной морали» обязанности-права 

собственных государств.  

В основе данных выводов, как нетрудно заметить, лежит 

мысль об основополагающем значении экономической 

формы человеческой активности (коль скоро социальные 

слои, появление которых и обусловило формирование госу-

дарственности, дифференцируются на основе критерия при-

надлежности к собственности). Защита интересов собствен-

ника от внешних и внутренних угроз, по сути, означает обес-

печение безопасности. В таком случае мы полагаем, наряду с 

выделенными выше обязанностями государства (государство 

обязано защищать класс собственников от нападения на него 

со стороны внешних и внутренних врагов; государство обя-

зано юридически оформлять и защищать частную собствен-

ность своих и иностранных граждан; государство обязано 
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устанавливать порядок жизнедеятельности и гражданских 

отношений в системе социума; государство обязано осу-

ществлять подчинение граждан нормативным установлениям 

методом правового принуждения; государство обязано осу-

ществлять насилие над гражданами, нарушающими правовые 

нормы существования социума), непротиворечиво рассмат-

ривать в качестве одной из основных обязанностей государ-

ства обеспечение экономической безопасности. Оно осу-

ществляется между тем, несмотря на определяющую роль 

экономических отношений, через социальную деятельность 

государства во всех сферах общественной жизни. 

Социальные обязанности государства определяют и 

цели его социальной деятельности. Только особенность этой 

деятельности заключается в том, что она выполняется функци-

ональными органами государства, а само государство в форме 

трех ветвей своей власти осуществляет управление этой дея-

тельностью. Рассмотрим основные направления деятельности 

государства сквозь призму восьми важных сфер жизни обще-

ства. Это позволит осмыслить, в какой степени действительно 

реализуются социальные обязанности государства, включая 

обязанность обеспечения экономической безопасности, конеч-

ным адресатом которой выступает человек. Намеренно займем 

критическую позицию, отталкиваясь от наиболее заметных для 

нас примеров. 
В экономической сфере мы сталкиваемся с рядом вопро-

сов. Призвано ли государство управлять экономической сфе-

рой общества? Современные тенденции развития государства, 
ориентированного на установки либеральной идеологии, де-
кларируют его постепенный уход из экономической сферы1. 

Это обусловлено, по крайней мере, двумя обстоятельствами: 

                                                           
1 См.: Егоршин А.П., Вакуленко Р.Я. Анализ экономических факторов кри-

зиса, влияющих на деятельность реального сектора экономики в России // 

Вестник Мининского университета. 2013. № 3. С. 1–6; Российское общество 

и вызовы времени. Книга пятая / М.К. Горшков [и др.]; под ред. М.К. Горш-

кова, В.В. Петухова. М., 2017. 
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а) сосредоточением общенациональной собственности в руках 

класса частных собственников (олигархов), а не в руках госу-
дарства. В постсоветский период оно добровольно методами 
приватизации отдает и продает «свою», государственную соб-
ственность частному капиталу; б) упованием на то, что «неви-

димая рука рынка» сможет отрегулировать экономическую 
сферу, поэтому управлять ей государство не должно. 

Все это явно мы видим на примере становления буржуаз-

ного государства и буржуазной экономики в России с 1992 года. 

Радуются предприниматели и бизнесмены свободе экономиче-

ской деятельности (производи что хочешь, продавай кому хо-
чешь, за сколько хочешь, зарплату плати любую и пр.). Что 

остается государству? В области экономической сферы: сбор 
налогов, операции с собственностью, процентные ставки, при-
ватизация, печатание денег, создание стабилизационного 
фонда, создание золотовалютного запаса, расходавание гос-

бюджета, частичная выплата пенсий и некоторых пособий, ча-
стичные (в основном оборонные) заказы. Как мы видим, все 
экономические действия носят финансовый характер. Государ-

ство не производит, не распределяет, не обменивает, но ча-

стично лишь потребляет продукцию заказного характера. Есть 
еще таможенные пошлины, но это тоже финансовая операция. 

Таким образом, базовые экономические функции госу-

дарством не осуществляются в полном объеме. Все экономи-
ческие операции являются виртуальными, потому что они со-
вершаются с деньгами, с финансовым потенциалом страны: 
производство, распределение, обмен и потребление денег. 

Это «виртуальная экономика». Присутствие государства в ба-
зовых сырьевых областях экономики (нефть и газ) объясня-

ется их быстрой, малозатратной и обильной отдачей. Но в об-

ществе давно уже созрело и предложение, и требование снять 
государство с «сырьевой иглы». Очень медленно уходит наше 
государство от сырьевой экономики в производственную: 
риск велик в движении от денег к товару, от него – к произ-

водству новых товаров и их превращению в добавленные 
деньги (Д – Т – П – Т – Д). Вывод напрашивается сам собой: 



Часть 1. Историко-философский аспект… 

34 

наше государство не предприниматель, а бизнесмен, ибо риско-

вая деятельность – главная черта предпринимателей всех видов. 

Вернется ли государство в экономику? Видимо, нет, так 

как оно либерально-капиталистическое: уходит из производ-

ства, распределения, обмена и потребления, то есть из реальной 

экономической деятельности. Об этом говорят критики пост-

советской модели экономического развития. Они с сожалением 

отмечают, что если функции управления спроецировать на эко-

номическую сферу, то можно увидеть, что общегосударственное 

планирование отсутствует. Государство отказалось от пятилет-

них планов, а сегодняшние «программы» носят оперативный, не-

обязательный и абстрактный характер. Сами пятилетки и сам 

Госплан псевдодемократами, либералами необоснованно и нега-

тивно высмеиваются. А ведь у нас учились планировать США, 

Англия, Франция, Италия, Германия, Япония. Они создали по со-

ветскому образцу собственные комитеты по общенациональ-

ному планированию! 

Функция организации отсутствует, поскольку предприятия 

находятся в собственности частников, создан рынок труда, ры-

нок недвижимости, как и рынок товаров, то есть стихийная ры-

ночная экономика: нельзя организовать кадры, объекты, сред-

ства, процессы, результаты, среду по отношению к экономиче-

ской сфере. «И не надо! – говорят либералы. – Рынок все орга-

низует». Но тогда почему стали регулярными кризисы экономи-

ческие, порождаемые кризисами финансовыми, да еще и каж-

дые 10 лет (1998, 2008 гг.)? Эту закономерность еще в XIX веке 

предсказали и обосновали К. Маркс и В. Ленин: не может част-

нособственнический капитализм развиваться без кризисов, ибо 

при всей организованности внутри фирмы в масштабах государ-

ства – хаос. Может быть, у нас, как когда-то в Европе, капита-

лизм поспешат назвать «народным», но суть останется. 

Функция руководства тоже отсутствует, потому что нечем ру-

ководить, некому давать указания, принимать управленческие ре-

шения. Государство лишь обращается с просьбами к бизнесменам: 

помочь создать Сколково, финансировать работу бюджетных об-

разовательных организаций, создать накопительную часть пенсии, 
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отремонтировать Архангельское, построить детский сад, запу-

стить завод, обеспечить безопасность шахты, построить храм и пр. 

Бизнес ухмыляется и переводит деньги в иностранные банки! 

Функция контроля, предполагающая обратную связь 

субъекта с объектом, в виде учета, отчетности отсутствует, по-

тому что некому и не перед кем отчитываться. Министров вы-

зывают в Госдуму, но министры не управляют заводами, фаб-

риками, шахтами, образовательными организациями, больни-

цами, детсадами. Да и губернаторы, и мэры беспомощны, по-

тому что на их территориях функционируют частные соб-

ственники. Остается лишь напоминать статьи Трудового ко-

декса РФ или Конституции РФ, запрещающие 12-часовой ра-

бочий день или 6-дневную рабочую неделю. Но ведь сами биз-

несмены и их менеджеры работают по 16 часов в день.  

Если отсутствует функция контроля, то не нужна и функ-

ция регулирования, то есть внесения коррективов, поправок, из-

менений в предыдущие функции управления и в саму экономи-

ческую деятельность. Даже ошибки признавать не надо, потому 

что их при отсутствии функции планирования быть не может.  

Анализ остальных сфер жизни общества сквозь призму госу-

дарственного участия в обеспечении их функционирования 

также может быть весьма критичен. В экологической сфере про-

исходят негативные процессы. Может быть, государство управ-

ляет экологической сферой общества, экологическими функци-

ями: сохранение, восстановление, совершенствование природы 

и защита человека от природных катастроф? Международные 

организации, например ООН (июнь 1992 г. Рио-де-Жанейро), 

требуют от всех государств планеты беречь естественную 

среду. Но реальные шаги делают только общественные органи-

зации типа «зеленых», «Гринпис» и т. п. Концепция ноосферы 

В.И. Вернадского никого не вдохновляет1. МЧС России эффек-

тивно работало по восстановлению природной среды, но ни 

оно, ни Министерство природных ресурсов России не сберегают 

российские леса от вырубки, от пожаров, земли – от наводнений, 

                                                           
1 Субетто А.И. Ноосферизм. Т. 1–2. СПб., 2006. 
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диких животных – от уничтожения (не срабатывает функция 

сохранения). Слабо представлена функция совершенствования 

природы, ибо в России она скорее обезображивается, чем обла-

гораживается. Защита людей действует в авральном, а не в пре-

вентивном, предупреждающем режиме. Обидно за Химкин-

ский лес, за зарастающие плодородные земли, за умирающих с 

голоду коров и лошадей. 

Но это в конечном счете связано с ослабленным в стране 

сельским хозяйством, потому что исчезли колхозы и совхозы, 

а фермеры с их потенциалом не способны спасти сельское хо-

зяйство России. Надеемся на ВТО, а значит, на утрату собствен-

ной продовольственной безопасности. Последствия вступле-

ния в эту организацию весьма дискуссионны. По отношению к 

5 функциям управления экологической сферой можно сказать 

то же, что и по отношению к экономической сфере: они отсут-

ствуют. Нет планирования, поскольку нет давно предложен-

ных учеными программ экологического развития России.  

Конечно, экологические программы отдельной страны (или об-

ласти, города, региона) должны быть согласованы с програм-

мами соседних (по крайней мере) государств – у нас с Финлян-

дией, Китаем, Монголией, Украиной, Белоруссией, прибалтий-

скими государствами, среднеазиатскими республиками, кав-

казскими республиками, даже с США через Чукотку и Аляску 

(эскимосы регулярно общаются и даже хотят создать Эски-

мосскую республику в союзе Чукотки и Аляски – проведено 

несколько общенациональных конференций). Но ничего этого 

не сделано, поэтому Финляндия и Китай безнаказанно рубят 

наш лес, а Корея и Япония ловят рыбу и крабов. Хорошо, что 

завезли в Монголию бобров из России для обводнения мон-

гольских засушливых степей. Хорошо, что очищаем от мусора 

острова Франца-Иосифа, проникли в исследовательских целях 

в глубокое озеро Антарктиды, разведали богатства Арктики и т. д. 

Государство вкладывает свои средства во все эти и подобные 

действия, но постоянно говорит: бизнесмены, давайте денежки 

на эти работы! Иностранный бизнес откликается (у него боль-

шая историческая школа!), а отечественный молчит. Организация 
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экологической деятельности отсутствует, больше действуют 

общественные объединения. Руководство можно продемон-

стрировать указами о местах любительской рыбалки: позорно 

даже говорить о заботе государства о частных собственниках! 

Контроля нет, регулирование отсутствует.  

Опять обращение государства к частникам (не к населению, 

а к бизнесменам!). Наконец премьер-министр Д.А. Медведев 

в июле 2012 года открыто заявил об установке государства на 

приватизацию земли российской: ее крестьяне не обрабаты-

вают, продадим частникам, в том числе и иностранным! 

Насколько это соответствует задаче сохранения отечественной 

природы? Но ведь территориальная целостность – один из важ-

нейших признаков государства (Народ + Родина)! Что будет де-

лать государство, если у него не будет почвы под ногами? Из-

раиль, Палестина, Япония, Саудовская Аравия, Арабские Эми-

раты и другие государства хорошо это знают. 3емля со всеми ее 

богатствами – это государственная собственность, а государ-

ство – это полномочный представитель народа, демоса, этноса: 

нельзя предавать свой народ. А землю у нас и Япония, и Китай, 

и Израиль, и Финляндия с удовольствием купят и за большие 

деньги. Будем продавать, как государь император продал 

Аляску США? За рубежом уже вынашивают идеи превращения 

Чукотки, Камчатки, Якутии, Бурятии в отдельные штаты… 

Несомненно, надо говорить о научной сфере. Мы живем в 

век научно-технической революции, привыкли хвалить науку, 

гордиться нобелевскими лауреатами, даже Сколково строим, но 

на деньги миллиардера Вексельберга. Сама Академия наук с ее 

гениальным прошлым дышит на ладан: недофинансирование и 

угроза снятия с государственного бюджета1. Более 10 тысяч от-

раслевых НИИ ликвидировано в 90-е годы, более 500 тысяч 

                                                           
1 Российская академия наук в цифрах: 2011: сборник статей / И.В. Зиновь-

ева [и др.]; гл. ред. Л.Э. Миндели. М., 2012; Семенов Е.В. С архаичной 

наукой в информационное общество // Информационное общество. 2009. 

С. 40–52; Федотова В.Г., Яковлева А.Ф. Наука и модернизация // Филосо-

фия и культура. 2012. № 9. С. 104–107. 
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ученых уехали за рубеж, Жоресу Алферову препятствуют раз-

вивать Физический институт, мизерные зарплаты у аспирантов, 

докторантов, кандидатов и докторов наук и т. д. Устарело экс-

периментальное оборудование, нет денег на исследования 

и  публикации, на конференции и симпозиумы и т. д. Государ-

ство напрасно надеется на помощь бизнеса, он, скорее, сделает 

вложения в религию и оккультные пиары. Конечно, либералы 

и псевдодемократы утверждают, что научные открытия нельзя 

планировать, что наукой нельзя управлять. История страны по-

казывает, что это в принципе возможно. Это доказал Советский 

Союз в сороковые тяжелейшие годы своими продуманными 

действиями и программами по развитию ядерного потенциала 

СССР (с 1943 по 1949 г.). Все получилось и достаточно успешно: 

можно посмотреть государственные документы в Музее исто-

рии ядерного оружия в г. Сарове Нижегородской области. 

И с космической программой получилось (С.П. Королев), и с вы-

сокомолекулярной химией (Н.Н. Семенов), и с авиационной тех-

никой (Антонов, Туполев, Яковлев, Сухой и др.), и с автоматом 

Калашникова, и с вертолетами Милля и т. д. Даже прекрасный 

научный городок быстро и качественно сделали под Новосибир-

ском, а потом и государственные научные центры в Свердлов-

ске, в Иркутске, на Дальнем Востоке и т. д. Алогизм противни-

ков управления наукой явно бросается в глаза, когда заходит 

речь о спорте: оказывается, спортивные успехи на олимпиадах 

можно планировать (количество золотых медалей!). 

Заблуждение основано на непонимании сущности управле-

ния научной сферой: не открытия надо планировать, не патенты 

и авторские свидетельства, не нобелевских лауреатов, академи-

ков и докторов, а подготовку научных кадров, развитие научной 

инфраструктуры, обеспечение научным оборудованием, созда-

ние комфортных условий труда и жизни ученых, быструю пуб-

ликацию научных трудов, ускоренную защиту диссертаций, 

развитие научного общества учащихся (потенциал!) и студен-

ческого научного общества. 

Конечно, государственные чиновники могут не обладать 

солидным научным потенциалом, но им и не надо заниматься 
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научными исследованиями: они должны управлять развитием 

науки, привлекая для этого специалистов – ученых! (Отрадно 

видеть создание Министерства науки.) Никакие супербогатые 

бизнесмены, миллиардеры не смогут, не захотят развивать 

науку. Таких, как Артем Тарасов, в России единицы, и чув-

ствуют они себя неважно. 

В педагогической сфере наблюдается ряд настораживаю-

щих тенденций. Системой образования, конечно, можно управ-

лять, и мы видим, как энергично трансформируется образова-

тельная сфера, превращаясь в шаблонный механизм оболвани-

вания молодых людей с детского сада до бакалавриата, маги-

стратуры, аспирантуры и т. д. Мы имеем в виду давно осужден-

ные учеными тесты, проклинаемая творческими педагогами си-

стема ЕГЭ, импортный Болонский процесс, коммерционали-

зацию образования, превращение системы формирования лич-

ностей в сферу «образовательных платных услуг», абсолютную 

формализацию и обюрокрачивание всей педагогической дея-

тельности, которая превращается в «бумаготворчество» и т. д. 

Государство (Министерство) не слушает голос народа, родите-

лей, учителей, талантливых отечественных педагогов (Амона-

швили, Шаталова, Щетинина, Бурова и др.), не внимает резуль-

татам социологических опросов, материалам круглых столов, 

открытых студий, газетных дискуссий. Очень легко и удобно 

управлять образованием по стандартным схемам, шаблонам. 

Никакая креативная, творческая педагогика государству не 

нужна, не нужны педагоги – личности, нужны педагоги – чи-

новники, бюрократы. 

Позитивный педагогический опыт в стране не изучается, 

не учитывается. Достаточно здесь сказать об игнорировании 

гениального опыта В.Ф. Шаталова или великого Николая Пет-

ровича Щетинина. Мы уж не говорим об А. Макаренко, 

Д. Ушинском, В. Сухомлинском. Защитил докторскую дис-

сертацию в Москве ректор Нижегородского педагогического 

университета Виктор Андреевич Глуздов, в ней основательно 

доказаны различие и специфика образования, обучения и вос-

питания. Доклад автора на эту тему в Германии был встречен  
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аплодисментами. Профессор В.К. Кантор в своей монографии 

«Анализ педагогической терминологии»1 показал, что все 

страны мира затрудняются в решении проблемы разграниче-

ния процессов образования, обучения и воспитания – трех 

функций педагогической деятельности. 

Может ли центральное ведомство адекватно управлять об-

разованием, если оно не знает, что такое «образование». Отсюда 

понятно, что ни одна из функций управления педагогической 

сферой эффективно не выполняется: планирование отсутствует, 

поскольку не учитываются «демографические ямы», миграция, 

потребность в кадрах, старение населения, сокращение кадрового 

состава всех сфер общественной жизни2. Цифры приема в школы 

и образовательные учреждения берутся с потолка: социологиче-

ские исследования общественных потребностей в специалистах 

50 тысяч профессий не велись и не ведутся. Бумаги с отчетными 

бланками спускаются обильно и регулярно! 

Организация отсутствует, и даже само Министерство вдруг 

поражается, что в стране готовят очень много юристов и экономи-

стов, а не естественников и инженеров! Контроль абсолютно фор-

мален (всеобщее тестирование, интернет-экзамены для учеников 

и профессоров!). Регулирование отсутствует. Педагогическая 

сфера развивается хаотично. А частные школы и образовательные 

учреждения лишь усугубляют ситуацию, плодя «троечников». 

Россия движется по чилийскому пути, где все 100% образова-

тельных учреждений отданы еще Пиночетом в частные руки.  

А в Финляндии 100% бесплатное (государственное) образование. 

Логика очень простая: если государство управляет всеми сферами 

общественной жизни, то ему и нужны специалисты всех профи-

лей, а если не управляет, то ему и образовательные учреждения 

не нужны, кроме МГИМО. Например, сегодня 100% шахт уголь-

ной промышленности России отданы в руки частников. Вывод: 

надо закрывать государственные (бюджетные) горные институты 

                                                           
1 Кантор В.К. Анализ педагогической терминологии. М., 1980. 
2 Шукшина З.А. Образование человека в контексте современных социальных 

изменений // Философия образования. 2009. № 1 (26). С. 151–158. 
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и университеты! Так может произойти и с медицинскими, пе-

дагогическими, техническими образовательными учреждени-

ями и т. д. Руководитель Болонского процесса, в который втя-

гивают Россию, тщеславно и наивно заявляет (август 2012 г.), 

что знания способствуют развитию страны, значит надо всту-

пать в Болонский процесс! Но ведь знания даются всеми обра-

зовательными системами, а Болонский процесс – не лучшая из 

них, ибо построен не на креативной, а на шаблонной системе 

подготовки послушных чиновников. 

Обращая внимание на управленческую сферу, представля-

ющуюся абсолютной прерогативой государства, так как она ана-

логична его сущности первого порядка – управление страной, 

критики также обнаруживают опасные тенденции. Юристы, 

экономисты, управленцы всех видов и готовятся сегодня част-

никами, и работают в частных фирмах, поскольку государство 

постепенно отдает все области жизни в руки частных бизнесме-

нов, цель которых исказила управленческий эффект, сделав це-

лью управления увеличение прибыли. Именно так трактуется 

сегодня во всем мире цель менеджмента, заменившего социаль-

ное управление. Государство заменяет управление управлением 

силовыми способами и средствами, то есть управление как ин-

формационное воздействие субъекта на объект заменяется фи-

зическим воздействием, силовым воздействием, что абсолютно 

не соответствует природе управления. Нельзя же за руку водить 

детей в школу, работников приковывать к рабочему месту, не-

послушных сажать в тюрьму, непокорным запрещать заба-

стовки и митинги, строптивых физически уничтожать и т. п. Это 

переход от сущности первого и второго порядка (государства) к 

сущности третьего глубинного порядка, насилию не информа-

ционному, а физическому. 

В сфере общенационального управления страной мы видим 

массовое и постоянное распространение так называемого ручного 

управления, когда элементарные вопросы на местах начинает ре-

шать приехавший туда (в деревню, рабочий поселок, город, боль-

ницу, на завод и т. д.) руководитель высокого ранга (Президент!?). 

Беспомощность, безответственность и бездеятельность местных, 
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региональных, окружных органов управления стали типичным 

явлением российской жизни. В руках государства оказываются 

не стратегические и тактические, а только оперативные, сиюми-

нутные, временные задачи и функции. Отсюда и ручной метод 

управления: барин приедет – барин рассудит. 

О стратегическом планировании уже упоминалось – оно от-

сутствует, но очень симптоматично, что государство постепенно 

сдвигает вдаль свои стратегические прогнозы: 2014, 2018, 2020… 

Сейчас нам уже обещают улучшения в стране в 2030-40-х годах. 

Страна, впрочем, в состоянии осуществить отдельные масштабные 

проекты: сочинская Олимпиада в 2014 году, футбольное первен-

ство в 2018 году. Это, правда, тоже может вызвать волну критиче-

ских отзывов: страна готовилась не к сбору урожая, не к выпуску 

новой продукции, не к строительству дорог, не к созданию новых 

образовательных учреждений, заводов, гидростанций и так далее – 

а к спорту! И государство впереди всех со своими деньгами, при-

зывами, средствами, «программами»... На все другое, более важ-

ное, его не хватает (хотя есть, конечно, еще и Крымский мост). 

Организация как функция управления тоже отсутствует, о 

чем свидетельствуют серии незаконченных и до конца по-

настоящему не обоснованных реформ в полиции, армии, судеб-

ных органах, избирательной системе, «модернизации» и т. д. 

Руководство сводится к постоянным поездкам на места «руч-

ного» управления для принятия «руководящих указаний» и 

проведения совещаний. Контроля нет, поскольку информаци-

онная система в стране работает без обратной связи: государ-

ство адекватно не реагирует на конструктивные замечания, 

предложения граждан1. Можно задать парадоксальный вопрос – 

государство уходит и из управленческой сферы? 

Не меньший интерес вызывает художественная сфера. 

Искусство – центральное звено культуры, сбережение и развитие 

его – это сбережение и развитие всей культуры как социальной 

                                                           
1 Грязнова Е.В., Вересова Е.А., Михеева В.В. Информационное неравенство в 

информатизации муниципального управления / // Социодинамика. 2015. № 9. 

С. 93–105. 
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памяти человечества и данного народа. Даже министерство, ко-

торое призвано управлять искусством, названо Министерством 

культуры! Парадокс, как будто нет физической, правовой, по-

литической, медицинской, нравственной культуры! Министер-

ство есть, но управление со всеми его функциями отсутствует. 

Можно лишь назвать организацию обменных фестивалей с дру-

гими странами, сохранение некоторых выдающихся художе-

ственных объектов (Большой театр, Эрмитаж, Пушкинский му-

зей изобразительных искусств). Ежегодно уничтожается в 

стране более 3000 культурных памятников от музея А. Блока до 

Бородинского поля… Но также ежегодно восстанавливаются и 

строятся тысячи церковных (православных и мусульманских) 

объектов не без помощи государства. 

Эстрадное творчество, театральная жизнь, живописное, 

скульптурное, литературное творчество, издательская деятель-

ность, народное искусство, художественные промыслы, дизайн, 

музыкальная деятельность и прочее – все постепенно отдается 

в частные руки или поглощается бизнесменами, уродующими, 

по признанию самих художников, художественные ценности 

коммерческими критериями. Искусство стало продажным, «ры-

ночным», о чем свидетельствует олигархический размах наших 

золотоносных звезд. Их деятельностью, их доходами, их пове-

дением, их роскошью государство не управляет и управлять не 

будет. Планирование отсутствует (хотя, как и наукой, искус-

ством можно и нужно управлять без ущерба для качества худо-

жественной продукции: об этом говорит опыт советского пери-

ода), организации нет, руководство ограничивается редкими и 

эпизодичными встречами с художниками.  

Например, министр культуры В. Медынский при всей его 

эрудиции начинает с выноса тела Ленина из мавзолея, переиме-

нования революционных улиц и заявления, что задача Мини-

стерства – заботиться о музеях и театре. Не маловато ли будет? 

А вот в Англии, Японии, Германии государство объявило ди-

зайн объектом национальной политики и государственной про-

граммой. Там и продукция промышленная высококачествен-

ная, конкурентоспособная, в отличие от российской, ибо у нас 
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о дизайне как новейшем методе проектирования никто из госу-

дарственных деятелей ничего не говорит. В Общественной па-

лате России за дизайн отвечал прекрасный специалист, акаде-

мик В.Л. Глазычев, но он скончался. Все дизайнеры в стране 

ушли в рекламу! Там легко и выгодно, да и Министерство куль-

туры России никогда рекламу на телевидении, в газетах, на 

улице не запретит, потому что она служит бизнесу («реклама – 

двигатель торговли»). А может, стоит прислушаться к советам ве-

ликого Г. Форда: «Лучшая реклама – качество товара». Сколько 

ни рекламируй нашу низкокачественную продукцию – поку-

пать ее не будут. Промышленный дизайн спасет промышлен-

ность страны, а не реклама, кутюрье, «показушные брэнды». 

(Открывалка для бутылок, сделанная дизайнером в 20-х гг. XX в. – 

в доме каждого хозяина). 

В медицинской сфере наблюдаются, пожалуй, самые за-

метные дисфункции государственной деятельности. Разрекла-

мирована демографическая программа государства: и модерни-

зация медицинского оборудования, и повышение рождаемости, 

и пособия, и сокращение смертности, и повышение зарплаты 

медперсоналу и пр. Однако на деле: модернизация частичная, 

бюджетные деньги разворовываются, зарплата низкая, пособия 

растянуты на 3 года, обслуживание платное. Программы меди-

цинской нет, организация допотопная (нет медицинских пунк-

тов во многих населенных точках), руководства нет, контроль 

отсутствует1. 

Иностранная миграция растет, отравления населения и де-

тей стали регулярными, суицид растет, похищение и убийства 

детей, педофилия и наркомания увеличиваются с каждым годом. 

Диспансеризация (всеобщая!) и профилактика отсутствуют. 

                                                           
1 См.: Грязнова Е.В., Шкирнюк П.Г. Здравоохранение в России и качество 

жизни населения // NB: Экономика, тренды и управление. 2014. № 4. 

С.  72–85; Российское общество и вызовы времени. Книга пятая  / 

М.К.  Горшков [и др.]; под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М., 2017; 

Грязнова Е.В., Есакова И.Н. Корпоративная информационная культура в 

менеджменте здравоохранения // Национальная безопасность. 2014. № 5. 

С. 816–825. 
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В экстремальных ситуациях (сложные операции) государство не 

помогает, и население ждет благотворительной помощи от граж-

дан. Зачем нам тогда Министерство здравоохранения?  

Наконец – физкультурная сфера. Физическая культура 

населения, как известно, – это важнейший источник здоровья и 

критерий человеческого потенциала. Однако в нашей стране 

данный элемент, особенно в регионах, оказывается далеко не на 

должном уровне1. Государство может способствовать развитию 

тех или иных видов спорта или в силу личных пристрастий, или 

из престижных соображений. А надо думать о физическом со-

вершенстве населения, граждан как об оптимальном функцио-

нировании всех систем человеческого организма. Это цель физ-

культуры, а не спорта (у спорта цель – рекорд, а не здоровье). 

Физкультура малозатратна, универсальна, доступна всем, пози-

тивна во всех отношениях, в отличие от затратного, специали-

зированного, элитного, негативного спорта. 

Было бы здорово, если бы наше государство сделало ставку 

не на спорт, а на массовую физическую культуру. Эффект 

был бы потрясающий, а затраты минимальные: преодоление 

наркомании и алкоголизма, преступности и безнадзорности, 

смертности и заболеваемости, увеличение продолжительно-

сти жизни и производительности труда и т. д. Нельзя делать 

ставку на футбол или хоккей, на дзюдо или теннис. Страны – 

лидеры в этих видах спорта ничем не лучше других стран. 

Спорт не делает страну великой! Великой ее делает эконо-

мика, наука, образование и физкультура. Это мы и видим у 

шести самых передовых стран мира по Индексу развития че-

ловеческого потенциала ООН: Швеция, Канада, Норвегия, 

Франция, Германия, Дания2. 

                                                           
1 См.: Зубаревич Н.В. Развитие и человеческий потенциал регионов // Доклад 

о человеческом развитии в Российской Федерации за 2014 год / под ред. 

Л.М. Григорьева и С.Н. Бобылева. М., 2014. 
2 См.: Развитие человеческого потенциала как условие и фактор модерниза-

ции России и ее регионов: сборник статей Всероссийской научно-практиче-

ской конференции (Уфа, 19–20 ноября 2015 г.) / под ред. Р.М. Валиахметова, 

Г.Ф. Хилажевой. Уфа, 2015. 
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Данные выводы не столь справедливы по отношению к 

современному периоду, но для нас они важны в принципе. 

Таким образом, в целом можно сказать, что современное гос-

ударство не осуществляет в полном и эффективном, страте-

гическом и конструктивном объеме всех базовых функций 

управления страной, всеми ее основными деятельностями 

и сферами. Если и делается что-то, то преимущественно в ин-

тересах финансовых, коммерческих, в интересах прибыли, 

дохода, то есть само государство выступает как большой биз-

несмен (даже не предприниматель!). Все это доказывает 

классовую, частнособственническую природу государства, 

а его сущностное качество сводится не к управлению сфе-

рами, а к подчинению и насилию не только в информацион-

ной, но и физической (силовой) форме. В этой связи прихо-

дится констатировать то, что обеспечение экономической 

безопасности как «обязанность» государства не дополняется 

в достаточной мере его «деятельностью», что обязывает нас 

искать наиболее эффективные пути решения проблемы обес-

печения экономической безопасности. 

Выход напрашивается сам собой – если природа государ-

ства неизменна, то следует трансформировать социум в направ-

лении расширения класса частных собственников. В самом 

деле! Ведь все «обязанности» и «деятельности» государства 

имеют смысл не сами по себе, а как средство для реализации 

человеческих качеств. Уровень обеспеченности каждого нор-

мально социализированного человека должен быть таким, что 

бы он мог свободно реализовывать себя во всех восьми обозна-

ченных выше сферах общественной жизни. Расширение класса 

собственников, которым служит государство, исходя из его 

природы, до подавляющего большинства позволит разрешить 

обозначенные выше принципиальные коллизии или, по крайней 

мере, уменьшить их негативные последствия, коль скоро устра-

нить противоречия не удастся. Задача государства, конечно, не 

обогатить в буквальном смысле каждого гражданина, но гра-

мотно перераспределять ресурсы. Идея эта, если вдуматься, 

восходит к аристотелевскому представлению об идеальном  
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обществе, основанном на сформированном большинстве сво-

бодных лиц, обладающих собственностью и достаточным уров-

нем дохода, чтобы быть в состоянии участвовать в политиче-

ской жизни. «Модель Аристотеля» представляется на настоя-

щем этапе предпочтительнее «модели Платона», реализуемой в 

определенной форме в странах социалистического направления. 

Вспомним, что Советский Союз в свое время, стремясь к макси-

мальному контролю всех сфер общественной жизни, не сумел 

добиться экономической безопасности ни личности, ни обще-

ства, ни в конечном счете государства. Роль современного соци-

ального государства и заключается в создании необходимых 

условий для искомого состояния.  

Вопрос о том, в какой мере в нашей стране рассмотренные 

выше «обязанности» и «деятельности» выполняются государ-

ством, а следовательно, само государство является социальным, 

остается дискуссионным. Но вопрос о подлинной социальности 

государства остается открытым. Возможно ли это вообще с его 

классовой, частнособственнической природой? Очевидно, для 

ответа на этот вопрос необходимо продолжать исследование 

данного феномена, изучая проблемы социальных конфликтов, 

ветвей власти, управления в рамках атрибутивной концепции 

социального государства, что позволит приблизиться к осмыс-

лению социальных функций государства как фактора обеспече-

ния экономической безопасности. Направленность политики 

социального государства должна определяться его сущностью. 

Целью такой политики должен являться человек. Это позволяет 

нам говорить о возможности рассмотрения проблемы обеспече-

ния экономической безопасности сквозь призму философии че-

ловеческого бытия, то есть о возможности становления антро-

пологии экономической безопасности. 
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Глава 2. Наука и образование в системе 

обеспечения экономической безопасности 
 

История и современное состояние общества демонстри-

руют постоянную динамику опасностей, с которыми сталкива-

ется человек и общество и которых, несмотря на все позитив-

ные изменения, произошедшие в мире, не становится меньше. 

Опасности исторически изменчивы и обусловлены социально-

культурной средой своего возникновения и существования. 

В современную нам эпоху их количество и качество изменяется 

в негативном для человека направлении. Все видимые достиже-

ния современной цивилизации, помимо благ, принесли чело-

веку и новые испытания. Мир социальный в своем развитии со-

зидает и мир новых опасностей. Противостояние им – условие 

выживания человечества. 

Повышение уровня рискогенности и увеличение объема 

опасностей в жизненном пространстве современного общества 

актуализируют проблему обеспечения его безопасности на всех 

уровнях. При этом эффективной теории и практики обеспечения 

безопасной среды обитания человека не создано. Существует 

мнение, что одной из причин этого является разрушение основ 

глобальной и национальной (включая экономическую) безопас-

ности в период распада Советского Союза. «В результате завер-

шения холодной войны существенным образом изменилась среда 

безопасности ее непосредственных участников»1, что обусловило 

кризис идей и практик обеспечения безопасности. На наш взгляд, 

стоит признать, что многие как внешние, так и внутренние опас-

ности эпохи противостояния советской и капиталистической си-

стем не исчезли с изменением геополитической ситуации в мире, 

но получили свое новое качество и дополнились проблемами, 

присущими обществам демократизирующимся, вставшим на 

путь созидания рыночных экономических отношений. Соответ-

ственно современная теория обеспечения безопасности не может 

                                                           
1 Безопасность России: XXI век / пер. с англ. М., 2000. С. 12. 
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игнорировать опыт нашего прошлого, а должна творчески ис-

пользовать его для решения проблем настоящего.  

Исторический опыт обеспечения экономической безопас-

ности России характеризуется идейной определенностью, став-

кой на крепость «духа» русского человека, опирающегося на 

мощь национальной системы образования и передовые дости-

жения отечественной науки. Утрату этого вектора развития рус-

ская философия признавала главной опасностью для будущего 

нашей страны. Так, Н.А. Бердяев указывал: «То, что сейчас про-

исходит в мире, не есть даже кризис гуманизма, – это тема вто-

ростепенная, а кризис человека. Ставится вопрос о том, будет 

ли то существо, которому принадлежит будущее, по-прежнему 

называться человеком… Человек перестал быть не только выс-

шей ценностью, но и вообще перестал быть ценностью»1. 

Внимание к уровню развития человеческого потенциала 

характерно и для западной теории социального развития. Ана-

лизируя опасности, подстерегающие западную цивилизацию, 

С. Хантингтон отметил, что куда более важными, чем эконо-

мика и демография, являются проблемы падения нравов, куль-

турного суицида и политической разобщенности на Западе. Од-

ним из наиболее важных проявлений морального упадка Запада 

С. Хантингтон считает «падение интереса к образованию и к 

интеллектуальной деятельности»2. 

Ж. Бодрийяр утверждает, что современное общество де-

градирует, превращаясь в массу. «Масса, – пишет Ж. Бод-

рийяр, – выступает характеристикой нашей современности и 

истории, достойной описания, – ни прошлого, ни будущего – 

массы как раз и не имеют. Они не имеют ни скрытых сил, ко-

торые бы высвобождались, ни устремлений, которые должны 

были бы реализоваться»3. Для массы наука и знание утрачи-

вают свой исконный смысл, они «обречены на существование 

                                                           
1 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994. С. 324. 
2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2015. С. 496–497. 
3 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. 

Екатеринбург, 2000. С. 7. 



Часть 1. Историко-философский аспект… 

50 

в качестве магических практик и предназначенных для по-

требления зрелищ»1. Особенно, предупреждает Ж. Бодрийяр, 

негативно масса воздействует на экономику, разрушая ее ос-

нования2. 

Характеризуя современное общество как общество риска, 

У. Бек также выявляет в нем развитие дегуманизирующих про-

цессов, возникновение новых, лишающих человека возможно-

сти быть свободным и защищенным, движущих сил. Из них 

определяющим общество риска становится страх3. «Пугливые 

люди, – отмечает У. Бек, – без вопросов и протестов готовы 

смириться с вмешательством в самые основы их жизни, что 

раньше было просто немыслимо»4. 

Еще классики цивилизационного подхода к истории предви-

дели падение тех культур, которые в своем стремлении к «идолу 

прогресса» теряли главное – человека, его творческие силы, ду-

ховный потенциал. О. Шпенглер, утверждая завершение куль-

туры Западной Европы, писал: «Энергия культурного человека 

устремлена вовнутрь, энергия цивилизованного – на внешнее»5. 

Западная цивилизация, считает О. Шпенглер, – это завершение 

ее культуры, человек в ней духовно обнищал, а творческий по-

тенциал, необходимый для развития, израсходован. 

А. Тойнби также выделяет развитие человека из других 

факторов обеспечения безопасности и конкурентоспособности 

стран в современном мире. Он пишет: «И если мы что-то 

должны и можем уяснить себе, так это то, что столкновение 

между остальным миром и Западом переходит из сферы техно-

логической в сферу духовную»6. 

                                                           
1 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. 

Екатеринбург, 2000. С. 53. 
2 Там же. С. 54. 
3 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / пер. с нем. М., 2000. С. 60. 
4 Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-полити-

ческая экономия. М., 2007. С. 387. 
5 Шпенглер О. Закат Европы. Минск; М., 2000. С. 56. 
6 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории: сборник / пер. с англ.; 

2-е изд. М., 2003. С. 443. 
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В XXI веке рост опасностей обусловливает необходимость 

формирования готовности индивидов к встрече с ними, компе-

тентных решений и действий по их преодолению, способностей 

к прогнозированию и расчету последствий. Современному об-

ществу и каждому его индивиду необходима новая культура 

безопасности, включающая знания, способы мышления, 

навыки существования в рискогенных условиях, ценности, тех-

нологии создания безопасной среды, институты, их формирую-

щие и транслирующие.  

В формировании политики безопасности современному 

обществу необходимо признать ключевую роль науки и обра-

зования. Этот приоритет ярко выделен теорией «общества 

риска», согласно которой с расширением производства рисков 

роль науки и образования в общественной жизни неизменно 

усиливается. Так, У. Бек, утверждая, что «риски являются со-

путствующим продуктом модернизации и производятся в таком 

изобилии, что их желательно предотвращать», отмечает, что 

для обнаружения и интерпретации рисков «нужны “восприни-

мающие органы” науки»1. В своей концепции У. Бек называет 

«общество риска» обществом науки, коммуникативных и ин-

формационных средств, а его главным нормативным и движу-

щим принципом – безопасность2.  

При этом безопасность имеет национально ориентирован-

ный характер, то есть направлена на обеспечение интересов 

конкретного общества и государства. В этом контексте важно 

отметить и необходимость обеспечения суверенитета и самодо-

статочности национальных систем образования и науки. Так, 

отечественный исследователь проблем современного общества 

О. Яницкий среди факторов, являющихся предпосылками фор-

мирования общества всеобщего риска в России, выделил утрату 

наукой собственной независимости, ее вестернизацию (ориен-

тацию на западные нормы, ценности, установки, в том числе 

                                                           
1 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / пер. с нем. М., 

2000. С. 30–31. 
2 Там же. С. 56, 59. 
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зависимость выбора тем исследования от заказов спонсора)1. 

Таким образом, образование и наука должны не только рассмат-

риваться как факторы, условия обеспечения различных сфер  

социальной безопасности, но и, будучи подвержены рискам 

и опасностям, предполагать свою систему безопасности, гармо-

нично сопряженную с интересами национальной, экономиче-

ской безопасности страны. Подчеркивая негативное воздей-

ствие массовой информационной интервенции в российскую 

культуру, вызванные ею мутации традиционной духовности 

русского народа, следует помнить, что «подрыв национального 

сознания, самобытности коренных духовных ценностей, со-

ставляющих менталитет России, по последствиям может рав-

няться экономическому коллапсу»2. 

Актуализация проблематики экономической безопасности 

требует включения в процесс ее разрешения исследований наци-

ональных сфер науки и образования, поскольку они формируют 

качество человека, интеллект и духовные основания нации. Они 

являются важнейшими факторами национального суверенитета 

и развития. «И в этом качестве, – пишет А.Е. Городецкий, – они 

также становятся фактором и объектом конкуренции и конку-

рентной борьбы, экономического, политического и гуманитар-

ного давления и, соответственно, объектом национальной и эко-

номической безопасности»3. В условиях обострения междуна-

родных отношений России необходимо повысить эффектив-

ность национальной науки и образования, что позволит закре-

питься в качестве реального центра силы в мировом сообществе. 

В этой связи следует признать общественную потребность в кор-

ректировке приоритетов государственной политики в сторону 

реальной поддержки данных институтов. Отечественная наука 

                                                           
1 Яницкий О.Н. Социология риска: ключевые идеи // Мир России. 2003. T. XII. 

№ 1. С. 3–35. 
2 Безопасность России: проблемы и пути решения. Т. 1. М., 2004. С. 44. 
3 Городецкий А.Е. Национальный суверенитет и экономическая безопасность 

в условиях применения экономических санкций // Экономическая безопас-

ность России: проблемы и перспективы: материалы II Международной 

научно-практической конференции. Н. Новгород, 2014. С. 27. 
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выражает твердое убеждение в необходимости роста инвести-

ций, направляемых на инновационное развитие, на поддержку 

«умных» секторов экономики, организаций и людей, обеспечи-

вающих их развитие. Исследователи выделяют в качестве си-

стемной проблему развития отечественных научно-технической, 

инновационной и образовательной сфер, заключающуюся в том, 

что темпы их развития и структура не в полной мере отвечают 

задачам модернизации и растущему спросу со стороны эконо-

мики на передовые технологии и квалифицированные кадры1. 

Современная концепция экономической безопасности 

должна быть определена сущностной взаимосвязью с основ-

ными ее обеспечивающими факторами, в том числе с состоя-

нием и развитием отечественного образования и науки. Еще 

М. Вебер отмечал: «сфера экономических явлений нестабильна 

и не обладает твердыми границами… “экономические” аспекты 

явлений отнюдь не обусловлены только экономически и оказы-

вают не только экономическое влияние»2. 

Н.А. Бердяев предостерегал от дегуманизации важнейших 

сфер общественной жизни, их отделения от культуры и духовно-

сти человека. В дроблении целостности человеческого бытия он 

видел прекращение целостного человека. «Автономия хозяй-

ственной жизни, – писал он, – создала роковую фигуру “экономи-

ческого человека”, который не есть человек»3. Экономизм, по 

мнению Н.А. Бердяева, есть извращение иерархии ценностей4. 

Русский философ утверждал, что «экономика относится к сред-

ствам, а не к целям жизни. И когда ее делают целью жизни, то про-

исходит деградация человека»5. Новый же человек поклоняется 

идеалу или идолу производительности, превращающему человека 

в функцию производства, поклоняется силе и успеху, беспощаден 

к слабым, он движим соревнованием в борьбе, и, что самое важное, 

                                                           
1 Миндели Л., Черных С. Фундаментальная наука и экономический рост на 

основе инновационного развития // Общество и экономика. 2014. № 9. С. 78. 
2 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 361. 
3 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994. С. 335. 
4 Там же. С. 344. 
5 Бердяев Н.А. Судьба России: книга статей. М., 2007. С. 359. 
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в нем происходит ослабление и почти уничтожение духовности1. 

Такое состояние современного мира требует духовного и мораль-

ного преобразования. Н.А. Бердяев выступает за восстановление 

иерархии ценностей, в которой ценность человеческой личности 

будет выше идолов и кумиров производства и техники2. 

Современная научная мысль также утверждает, что путь 

экономического прогресса немыслим без нравственного струк-

турирования экономики. Эффективность производительной де-

ятельности не должна найти свое выражение в величине аб-

страктных параметров финансовой состоятельности различных 

субъектов хозяйствования – прибыли, рентабельности, ВВП и 

др., а должна обрести духовное измерение3. В качестве альтер-

нативы современному экономическому центризму предлага-

ется образовательная парадигма, предполагающая первосте-

пенную заботу общества и государства об интеллектуальном и 

духовно-нравственном развитии граждан через образование4. 

Мы солидарны со следующей позицией исследовательского 

коллектива под руководством В.К. Сенчагова: «Современный 

этап общественного развития характеризуется качественным из-

менением роли человека в воспроизводственном процессе. Сего-

дня конкурентоспособность национальных экономик все в боль-

шей мере определяется такими факторами, как способность к ин-

новациям и восприятию новейших технологических достижений. 

В основе этой способности – качество рабочей силы и мотивиро-

ванность работников, то есть состояние человеческого потенци-

ала страны»5. Позитивными можно считать попытки реализации 

этой установки в нормативно-правовом поле регуляции процес-

сов обеспечения безопасности Российской Федерации. 

                                                           
1 Бердяев Н.А. Судьба России: книга статей. М., 2007. С. 363. 
2 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994. С. 345. 
3 Швецов Ю. Современная экономическая теория и нравственность // Обще-

ство и экономика. 2014. № 10. С. 150. 
4 Никитенко В. Об экономической парадигме общественного развития // Об-

щество и экономика. 2014. № 11. С. 189. 
5 Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / под ред. В.К. Сен-

чагова. 2-е изд. М., 2005. С. 688. 
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Стратегия национальной безопасности Российской Феде-
рации (утверждена Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. 
№ 683) определяет, что стратегическими целями обеспечения 
национальной безопасности в области науки, технологий и об-
разования являются: 

– развитие системы научных, проектных и научно-техноло-
гических организаций, способной обеспечить модернизацию 
национальной экономики, реализацию конкурентных преиму-
ществ Российской Федерации, оборону страны, государствен-
ную и общественную безопасность, а также формирование 
научно-технических заделов на перспективу; 

– повышение социальной мобильности, качества общего, 
профессионального и высшего образования, его доступности 
для всех категорий граждан, а также развитие фундаменталь-
ных научных исследований1. 

Стратегия указывает, что факторами, негативно влияю-
щими на национальную безопасность в области науки, техноло-
гий и образования, являются отставание в развитии высоких 
технологий, зависимость от импортных поставок научного, ис-
пытательного оборудования, приборов и электронных компо-
нентов, программных и аппаратных средств вычислительной 
техники, стратегических материалов, несанкционированная пе-
редача за рубеж конкурентоспособных отечественных техноло-
гий, необоснованные односторонние санкции в отношении рос-
сийских научных и образовательных организаций, недостаточ-
ное развитие нормативно-правовой базы, неэффективная си-
стема стимулирования деятельности в области науки, иннова-
ций и промышленных технологий, снижение престижа профес-
сий преподавателя и инженера, уровня социальной защищенно-
сти работников инженерно-технического, профессорско-препо-
давательского и научно-педагогического состава, качества об-
щего, среднего профессионального и высшего образования. 

Стратегия национальной безопасности определяет, что одним 
из главных направлений обеспечения национальной безопасности 

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Прези-

дента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 // Российская газета. 2015. 31 декабря.  
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в области науки, технологий и образования является повышение 
уровня технологической безопасности, в том числе в информаци-
онной сфере. Для этого совершенствуется государственная иннова-
ционная и промышленная политика, федеральная контрактная си-
стема и система государственного заказа на подготовку высококва-
лифицированных специалистов и рабочих, получают приоритетное 
развитие фундаментальная и прикладная наука, образование, раз-
вивается государственно-частное партнерство в области науки и 
технологий, создаются условия для интеграции науки, образования 
и промышленности, проводятся системные исследования в интере-
сах решения стратегических задач военной, государственной и об-
щественной безопасности, устойчивого развития страны. 

Для решения задач национальной безопасности в области 
науки, технологий и образования необходимы: 

– комплексное развитие научного потенциала, восстанов-
ление полного научно-производственного цикла – от фунда-
ментальных научных исследований до внедрения достижений 
прикладной науки в производство в соответствии с приорите-
тами социально-экономического, научного и научно-техноло-
гического развития Российской Федерации; 

– развитие национальной инновационной системы, стиму-
лирование и поддержка развития рынка инноваций, наукоемкой 
продукции, в том числе наукоемкой продукции с высокой доба-
вочной стоимостью; 

– формирование системы фундаментальных и приклад-
ных научных исследований и ее государственная поддержка в 
интересах организационно-научного обеспечения реализации 
стратегических национальных приоритетов; 

– развитие перспективных высоких технологий (генная 
инженерия, робототехника, биологические, информационные и 
коммуникационные, когнитивные технологии, нанотехноло-
гии, природоподобные конвергентные технологии); 

– развитие взаимодействия образовательных организа-

ций и научно-исследовательских центров с промышленными 

предприятиями, расширение практики софинансирования госу-

дарством и субъектами предпринимательства долгосрочных 
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фундаментальных научных исследований и программ с дли-

тельными сроками реализации; 

– повышение качества подготовки научных работников, 

инженеров, технических специалистов, способных решать за-

дачи модернизации российской экономики на основе технологи-

ческих инноваций, обеспечить развитие науки и образования, 

разработку конкурентоспособных технологий и образцов науко-

емкой продукции, организацию наукоемкого производства; 

– развитие системы среднего профессионального образо-

вания в целях подготовки квалифицированных рабочих в со-

ответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми 

технологиями; 

– создание благоприятных условий для научной дея-

тельности; 

– обеспечение лидирующих позиций России в области фун-

даментального математического образования, физики, химии, 

биологии, технических наук, гуманитарных и социальных наук; 

– развитие междисциплинарных исследований; 

– повышение роли школы в воспитании молодежи как от-

ветственных граждан России на основе традиционных российских 

духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а 

также в профилактике экстремизма и радикальной идеологии; 

– повышение качества преподавания русского языка, ли-

тературы, отечественной истории, основ светской этики, тради-

ционных религий; 

– развитие системы поддержки талантливых детей, вне-

школьного дополнительного образования, детского техниче-

ского и художественного творчества, решение проблем пере-

полненности общеобразовательных организаций; 

– активное развитие международных связей в области науки 

и образования, наращивание экспорта качественных образователь-

ных услуг, прежде всего в СНГ, повышение привлекательности об-

разования на русском языке на мировом рынке образовательных 

услуг. 
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В Стратегии экономической безопасности Российской Феде-

рации на период до 2030 года1 определяется, что обеспечение эко-

номической безопасности – это процесс реализации органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления и Цен-

трального банка Российской Федерации во взаимодействии с ин-

ститутами гражданского общества комплекса политических, орга-

низационных, социально-экономических, информационных, пра-

вовых и иных мер, направленных на противодействие вызовам и 

угрозам экономической безопасности и защиту национальных ин-

тересов Российской Федерации в экономической сфере.  

К числу основных вызовов и угроз экономической безопас-

ности данный документ относит снижение качества и доступно-

сти образования, а также качества человеческого потенциала. 

Среди целей государственной политики в сфере обеспече-

ния экономической безопасности Стратегия выделяет поддер-

жание научно-технического потенциала развития экономики 

на мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности. 

Одним из основных направлений государственной политики 

в сфере обеспечения экономической безопасности названо 

развитие человеческого потенциала. 

Главными задачами по реализации направления, касающе-

гося развития человеческого потенциала, в Стратегии экономи-

ческой безопасности Российской Федерации определены: 

1) совершенствование системы общего и профессиональ-

ного образования на основе современных научных и техноло-

гических достижений; 

2) развитие системы непрерывного образования, в том 

числе с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства; 

3) развитие национальной системы квалификаций, совер-

шенствование квалификационных требований к работникам, ин-

формирование граждан о востребованных и новых профессиях; 

                                                           
1 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года: указ Президента РФ от 13 мая 2013 г. № 208 // Собрание 

законодательства РФ. 2017. № 20, ст. 2902. 
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4) профессиональная ориентация граждан; 

5) снижение уровня бедности и имущественного неравен-
ства населения; 

6) содействие эффективной занятости населения и мобиль-
ности трудовых ресурсов; 

7) совершенствование механизмов обеспечения экологической 
безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды. 

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»1 содержится поручение Правительству 

Российской Федерации разработать (скорректировать) нацио-
нальные проекты (программы) по ряду направлений, включая 

образование и науку. 
Указ определяет, что при разработке национального про-

екта в сфере образования требуется исходить из необходимости 
в 2024 году обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых показателей:  

– обеспечение глобальной конкурентоспособности россий-

ского образования, вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

– воспитание гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций; 
б) решение следующих задач: 

– внедрение на уровнях основного общего и среднего об-

щего образования новых методов обучения и воспитания, обра-
зовательных технологий, обеспечивающих освоение обучаю-

щимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 

к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, 
а также обновление содержания и совершенствование методов 
обучения предметной области «Технология»; 

                                                           
1 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года: указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

№ 204 // Российская газета. 2018. 9 мая. 
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– формирование эффективной системы выявления, под-

держки и развития способностей и талантов у детей и моло-

дежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и направленной на самоопределение и профессиональную ори-

ентацию всех обучающихся; 

– создание условий для раннего развития детей в возрасте 

до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, по-

лучающих дошкольное образование в семье; 

– создание современной и безопасной цифровой образова-

тельной среды, обеспечивающей высокое качество и доступ-

ность образования всех видов и уровней; 

– внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей не менее 

50% учителей общеобразовательных организаций; 

– модернизация профессионального образования, в том 

числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориенти-

рованных и гибких образовательных программ; 

– формирование системы непрерывного обновления ра-

ботающими гражданами своих профессиональных знаний 

и приобретения ими новых профессиональных навыков, вклю-

чая овладение компетенциями в области цифровой экономики 

всеми желающими; 

– формирование системы профессиональных конкурсов 

в целях предоставления гражданам возможностей для профес-

сионального и карьерного роста; 

– создание условий для развития наставничества, под-

держки общественных инициатив и проектов, в том числе 

в сфере добровольчества (волонтерства); 

– увеличение не менее чем в два раза количества ино-

странных граждан, обучающихся в образовательных организа-

циях высшего образования и научных организациях, а также ре-

ализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них 

в Российской Федерации. 
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Президент поручил Правительству Российской Федерации 

при разработке национального проекта в сфере науки исходить 

из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых показателей:  

– обеспечение присутствия Российской Федерации в числе 

пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследо-

вания и разработки в областях, определяемых приоритетами 

научно-технологического развития; 

– обеспечение привлекательности работы в Российской 

Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых 

и молодых перспективных исследователей; 

– опережающее увеличение внутренних затрат на науч-

ные исследования и разработки за счет всех источников 

по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны; 

б) решение следующих задач: 

– создание передовой инфраструктуры научных исследо-

ваний и разработок, инновационной деятельности, включая со-

здание и развитие сети уникальных научных установок класса 

«мегасайенс»; 

– обновление не менее 50% приборной базы ведущих 

организаций, выполняющих научные исследования и разра-

ботки; 

– создание научных центров мирового уровня, включая 

сеть международных математических центров и центров геном-

ных исследований; 

– создание не менее 15 научно-образовательных центров 

мирового уровня на основе интеграции университетов и науч-

ных организаций и их кооперации с организациями, действую-

щими в реальном секторе экономики; 

– формирование целостной системы подготовки и про-

фессионального роста научных и научно-педагогических кад-

ров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми 

учеными научных исследований и разработок, создания науч-

ных лабораторий и конкурентоспособных коллективов. 
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Развитие и повышение эффективности нормативно-право-

вого регулирования процессов обеспечения экономической без-

опасности страны возможно путем определения сущности эконо-

мической безопасности и исходящих из этого критериев оценки 

ее состояния. Критерии должны быть потенциально верифициру-

емы и реализованы в комплексе мер по мониторингу состояния 

общественной безопасности. На данный момент проблематика 

критериев экономической безопасности достаточно успешно ис-

следуется коллективом ученых под руководством В.К. Сенчагова. 

В подготовленной ими монографии «Экономическая безопас-

ность регионов России» указывается, что «сущность экономиче-

ской безопасности можно определить как такое состояние эконо-

мики и институтов власти, при котором обеспечиваются гаранти-

рованная защита национальных интересов, социально направлен-

ное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал 

даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутрен-

них и внешних процессов»1. Сущность экономической безопасно-

сти реализуется в системе критериев и показателей-индикаторов. 

Индикаторы количественно отражают угрозы экономической без-

опасности, они обладают высокой чувствительностью к измене-

ниям и взаимодействуют между собой2. К индикаторам авторы 

монографии в числе других относят: средства на образование; 

доля инновационной продукции; число лиц, занятых научными 

исследованиями; затраты на научные исследования и разработки3. 

В исследованиях В.К. Сенчагова предложены следующие порого-

вые значения выделенных нами индикаторов: 

– средства на образование, здравоохранение и социаль-

ную политику (в % от ВРП) – 15%; 

– доля инновационной продукции – 20–30% от всей про-

дукции промышленности (в 2010 г. в среднем по России – 

чуть выше 5%);  

                                                           
1 Экономическая безопасность регионов России: монография / В.К. Сенчагов 

[и др.]; под ред. В.К. Сенчагова. Н. Новгород, 2012. С. 8. 
2 Там же. С. 13. 
3 Там же. С. 31–71. 
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– число лиц, занятых научными исследованиями, на 

10 тыс. занятого населения (пороговый уровень) – 120 (по ана-

логии с развитыми странами мира)1. 

Таким образом, уровень безопасности можно регулярно 

подвергать мониторингу путем сопоставления имеющихся по-

роговых значений индикаторов и наличных показателей их со-

стояния. Обращаясь к 1-му критерию – выделенные средства, 

сошлемся на исследование РБК, в котором отмечается, что 

с 2013 года расходы на образование неуклонно снижаются. 

На пике (в 2013 г.) для сферы образования из бюджетов всех 

уровней было выделено около 3,9 трлн рублей (в ценах 2016 г.), 

или 4,3% ВВП. В 2016 году доля расходов на образование со-

кратилась уже до 3,7% ВВП, к 2019 году она упадет до 

3,5% ВВП2. В экспертном докладе Высшей школы экономики 

(НИУ ВШЭ) и Центра стратегических разработок (ЦСР) экс-

министра финансов Алексея Кудрина предлагается увеличить 

расходы на образование в Российской Федерации до 4,4% ВВП 

к 2024 году3. Но даже это возможное увеличение принципи-

ально не меняет негативное соотношение реальных затрат на 

образование и порогового значения безопасности. 

Согласно базе данных Всемирного банка «World 

Development Indicators» по состоянию на 2010–2012 годы 

(опубликованы в 2014 г.) в рейтинге стран мира по уровню 

расходов на образование Россия заняла 98 место с показате-

лем 4,1% от ВВП4. 

                                                           
1 Экономическая безопасность регионов России: монография / В.К. Сенчагов 

[и др.]; под ред. В.К. Сенчагова. Н. Новгород, 2012. 
2 Исследование РБК: сколько Россия на самом деле тратит на своих граждан. 

URL: https://www.rbc.ru/economics/14/12/2016/584fd32e9a7947c251265ede 

(дата обращения: 10.10.2018). 
3 Расходы на образование в России к 2024 году предложили увеличить до 

4,4%  ВВП. URL: http://www.interfax.ru/business/607026 (дата обращения: 

10.10.2018). 
4 Рейтинг стран мира по уровню расходов на образование. URL: 

https://gtmarket.ru/ratings/expenditure-on-education/info (дата обращения: 

10.10.2018). 

https://gtmarket.ru/organizations/world-bank/info
https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info
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Данный индикатор вполне может быть дополнен показате-

лями средств, выделяемых на развитие национальной науки. 

Согласно данным Института статистических исследований и 

экономики знаний НИУ ВШЭ Россия находится на 10-м месте 

в рейтинге ведущих стран мира по величине затрат на научные 

исследования и разработки: в 2016 году страна потратила на эти 

цели 39,9 млрд долларов. 

По соотношению затрат на науку в валовом внутреннем 

продукте Россия с показателем 1,1% отстает от ведущих стран 

мира и находится на 34-м месте.  

По величине затрат на исследования и разработки в расчете 

на одного исследователя Россия занимает 47-е место – 93 тыс. дол-

ларов в год. Россия в то же время, как отмечают исследователи, 

остается одним из мировых лидеров по абсолютным масштабам 

занятости в науке. В 2016 году численность исследователей (в эк-

виваленте полной занятости) составила 428,9 тысяч человек1. 

Однако по численности исследователей (в эквиваленте 

полной занятости) в расчете на 10 тысяч занятых в экономике 

Россия находится на 34-м месте. 

Для сравнения: 1 место в рейтинге ведущих стран мира по 

величине затрат на научные исследования и разработки у США 

(511,1 млрд долларов). По соотношению затрат на науку в вало-

вом внутреннем продукте США занимают 11-е место – 2,74%, 

по величине затрат на исследования и разработки в расчете 

на одного исследователя – 2-е место (359,9 тыс. долларов). 

В 2016 году численность исследователей (в эквиваленте полной 

занятости) составила 1 миллион 380 тысяч человек2. 

Уровень экономической безопасности согласно иному 

индикатору – доля инновационной продукции (пороговое 

значение – 20–30% от всей продукции промышленности) – 

может быть охарактеризован следующими статистическими 

данными (табл. 1). 

                                                           
1 Расходы на науку: топ-10 стран мира. URL: https://www.vestifinance.ru/ 

articles/104411?page=10 (дата обращения: 10.10.2018). 
2 Там же. 

https://www.vestifinance.ru/articles/104411?page=10
https://www.vestifinance.ru/articles/104411?page=10
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Таблица 1 

Показатели инновационной активности 

организаций (%)1 

 

Проведенный ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ анализ свидетель-

ствует о том, что уровень инновационной активности россий-

ских организаций остается крайне низким. Только 7,3% круп-

                                                           
1 Статистика науки и образования. Вып. 4. Инновационная деятельность в 

Российской Федерации. М., 2017. С. 24. 

Год Удельный вес 

организаций, 

осуществляв-

ших инноваци-

онную деятель-

ность, в общем 

числе обследо-

ванных органи-

заций 

Удельный вес инно-

вационных товаров в 

общем объеме отгру-

женных товаров ин-

новационно-актив-

ных организаций, 

осуществлявших тех-

нологические инно-

вации 

Удельный вес  

затрат на техно-

логические инно-

вации в объеме 

отгруженных то-

варов инноваци-

онно-активных  

организаций 

2005 9,7 12,6 3,1 

2009 9,3 9,3 4,3 

2010 9,5 8,9 3,4 

2011 10,4 12,5 4,7 

2012 10,3 15,1 5,3 

2013 10,1 17,2 5,9 

2014 9,9 15,8 5,9 

2015 9,3 16,1 5,5 

2016 8,4 16,6 5,4 
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ных и средних организаций осуществляли в 2016 году техноло-

гические инновации. Доля объема инновационных товаров (ра-

бот, услуг) организаций промышленного производства в общем 

объеме экспорта товаров (работ, услуг) составила 8,4%. 

Следующий из выбранных нами индикаторов – число лиц, 

занятых научными исследованиями, на 10 тыс. занятого населе-

ния (пороговый уровень – 120) – может быть проиллюстриро-

ван нижеприведенными показателями (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Персонал, занятый исследованиями и разработками (чел.)1 

 

Год 

 

Всего 

 

Исследова-

тели 

Персонал, занятый иссле-

дованиями и разработками 

в процентах  

к 1990 году 

в расчете  

на 10 000 

занятых в 

экономике 

2000 887 729 425 954 45,7 138 

2005 813 207 391 121 41,8 122 

2007 801 135 392 849 41,2 118 

2010 736 540 368 915 37,9 109 

2012 726 318 372 620 37,4 107 

2013 727 029 369 015 37,4 107 

2014 732 274 373 905 37,7 108 

2015 738 857 379 411 38,0 102 

2016 722 291 370 379 37,2 100 

                                                           
1 Статистика науки и образования. Вып. 5. Организации и персонал, выпол-

няющие научные исследования и разработки. Инф.-стат. мат. М., 2017. С. 52. 
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Существуют и иные показатели уровня национальной и 

экономической безопасности. Если исходить из признания 

ведущей роли образования и науки в обеспечении безопасно-

сти, то многочисленные рейтинги, оценивающие их состоя-

ние относительно соответствующих сфер иных стран, могут 

восприниматься в качестве дополнительных показателей 

уровня безопасности конкретного государства. Приведем не-

сколько примеров. 

Индекс уровня образования в странах мира (Education 

Index) – это комбинированный показатель Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН). Индекс измеряет 

достижения страны с точки зрения уровня образования ее насе-

ления по двум основным показателям: 

1. Индекс грамотности взрослого населения (2/3 веса). 

2. Индекс совокупной доли учащихся, получающих 

начальное, среднее и высшее образование (1/3 веса)1. 

Индекс уровня образования России по состоянию на 

2015 год (опубликован в 2016 г.) – 0,816 – 34 место в рейтинге2. 

Индекс эффективности национальных систем образования 

(Global Index of Cognitive Skills and Educational Attainment) – 

глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг, из-

меряющий достижения стран мира в сфере образования по вер-

сии британской компании Pearson. 

                                                           
1 Бойкова И.П. Развитие внешнеторговых отношений Республики Беларусь 

на основе оценки экспортного и трудового потенциалов: автореф. дис. … 

канд. экон. наук. Минск, 2017.  
2 Рейтинг стран мира по уровню образования. URL: https://rg.ru/2016/07/06/ 

gvardia-dok.html; https://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info 

(дата обращения: 10.10.2018). 
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Согласно данному рейтингу эффективность национальных 

систем образования в сравнении друг с другом в 2016 году вы-

глядела следующим образом: 

1. Соединенные Штаты Америки – 100. 

2. Швейцария – 87,2. 

3. Дания – 84,2. 

<…> 

34. Россия – 49,11. 

Аналогичные системы ранжирования существуют и в 

сфере науки. Так, Организация экономического сотрудниче-

ства и развития (ОЭСР / Organisation for Economic Co-operation 

and Development, OECD) отслеживает получение ученых сте-

пеней в 40 наиболее развитых странах мира. Она опубликовала 

свой доклад «Промышленность, наука и технологии в 2015 году» 

(Science, Technology and Industry Scoreboard 2015). В нем пред-

ставлен рейтинг стран, основанный на процентном соотноше-

нии количества человек, получивших ученую степень в обла-

сти естественных наук, технологий, инженерии и математики 

(дисциплины STEM) на душу населения2. Согласно ему рей-

тинг стран, развитых в области науки, выглядит следующим 

образом (рис. 1). 

                                                           
1 Рейтинг эффективности национальных систем образования. URL: https://gtmar-

ket.ru/ratings/global-index-of-cognitive-skills-and-educational-attainment/info (дата 

обращения: 10.10.2018). 
2 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015. URL: 

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-

and-industry-scoreboard-2015/science-and-engineering_sti_scoreboard-2015-9-

en;jsessionid=nw7a20luew5b.x-oecd-live-03 (дата обращения: 10.10.2018). 
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Рис. 1. Рейтинг стран, развитых в области науки 
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Издательский дом «Springer Nature», публикующий ве-

дущий научный журнал мира «Nature», на сайте Nature Index 

представил глобальный рейтинг развитых в области науки 

стран мира по темпам роста развития науки и научным  

достижениям за 2016 год, а также оценки по континентам  

и регионам. 

Базис рейтинга – 8000 научных институтов и университе-

тов, мониторинг которых проводит программный робот си-

стемы Nature Index. Оценивается число работ, которые были 

опубликованы учеными и исследователями за год или 2–3 пре-

дыдущих года. 

При этом в рейтинг включены только те университеты, ко-

торые не входят в число научных лидеров мира, но где наука 

бурно развивается. В основном это университеты США, Вели-

кобритании, Германии, Франции, Японии. Определяют лучших 

«для исключения», судя по всему, по сумме мест, набранных 

ими в предыдущие годы. 

В рейтинге «Южная и Восточная Европа» лидируют 

Jagiellonian University (Польша) и Санкт-Петербургский уни-

верситет. Он, единственный среди российских университетов, 

попал в глобальный рейтинг 100 лучших – у него 91-е место. 

Эксперты отмечают рост за последние 3 года достиже-

ний Польши и России, каждая из которых улучшила свои 

научные результаты на 35%. Это рекорд среди показателей 

стран мира1. 

Иной регулярно формируемый рейтинг – рейтинг стран 

мира по уровню научно-исследовательской активности. Он рас-

считывается по количеству научно-исследовательских статей, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях (табл. 3). 

 

                                                           
1 Рейтинг развития науки в странах мира. URL: http://stop-news.com/nauka/rejting-

razvitiya-nauki-v-stranah-mira (дата обращения: 10.10.2018). 
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Таблица 3 

National Science Foundation: 

Science and Engineering Indicators 2014 (рейтинг стран мира 

по уровню научно-исследовательской активности  

(опубликован в 2014 году) 1 

Место Страна Число статей 

Весь мир 827 704,9 

1 Соединенные Штаты Америки 212 394,2 

2 Китай 89 894,4 

3 Япония 47 105,7 

<…> 

15 Россия 14 150,9 

 

Еще одним источником оценки состояния отечественной 

науки и образования, в контексте их роли в обеспечении без-

опасности страны, могут рассматриваться экспертные оценки. 

Так, например, будучи заместителем Президента РАН, 

В.В. Иванов выразил свое убеждение в том, что «современная 

государственная научно-технологическая политика России 

идет вразрез с декларируемыми на разных уровнях власти за-

явлениями о необходимости инновационного развития и по-

строения постиндустриального общества. Эта политика в це-

лом ориентирована на развитие страны по сценарию глобаль-

ного ресурсного и промышленного донора»2. Свою позицию 

ученый обосновывает анализом состояния национальных сфер 

образования и науки в их соотношении с приоритетами наибо-

лее передовых моделей современных государств. 

                                                           
1 Рейтинг стран мира по уровню научно-исследовательской активности. URL: 

https://gtmarket.ru/ratings/scientific-and-technical-activity/info (дата обращения: 

10.10.2018). 
2 Иванов В. Наука и инновации в условиях глобализации // Общество и эко-

номика. 2014. № 2–3. С. 15–16. 
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В.В. Иванов пишет, что в современном мировом укладе 

можно выявить четыре типа государств – «золотой миллиард», 

индустриальные доноры, продуктово-ресурсные доноры, страны 

низшего цивилизационного порядка.  

Страны категории «золотой миллиард» являются глобаль-

ными технологическими лидерами, обладают сильной фунда-

ментальной наукой и наукоемким производством. Система об-

разования в этих странах ориентирована на подготовку творцов 

и обеспечивает в полной мере подготовку кадров для всех от-

раслей экономики. Кроме того, государство создает условия 

для привлечения в университеты студентов со всего мира, что 

позволяет, во-первых, отобрать для своих нужд лучших специ-

алистов мирового уровня и, во-вторых, проводить свою идеоло-

гию в других странах. Принципиальным отличием стран «золо-

того миллиарда» ученый считает становление новой обще-

ственно-экономической формации – постиндустриального об-

щества. В нем на первое место выходит не рост производитель-

ности, а развитие человеческого потенциала1. 

Таким образом, можно заключить, что образование и 

наука на теоретическом уровне и в сфере нормативно-право-

вого регулирования различных аспектов безопасности совре-

менного общества признаны ведущими элементами в системе 

обеспечения экономической безопасности. Они рассматрива-

ются не только в качестве условий интеллектуального разви-

тия отдельного человека или даже всего общества, но также 

в качестве эффективных инструментов обеспечения целост-

ности и безопасности государства. На уровне политико-

управленческих решений не всегда последовательно и реши-

тельно, но все же образование и наука также признаются 

флагманами общественного развития на его новом этапе, 

имеющими важнейшее значение для развития всех уровней 

и форм социального бытия.  

                                                           
1 Иванов В. Наука и инновации в условиях глобализации // Общество и эко-

номика. 2014. № 2–3. С. 6–9. 
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Научная мысль и политика пришли к консенсусу в вопросе 

о статусе научно-образовательного потенциала государства 

как гаранта обеспечения его успехов в экономической, полити-

ческой, военной и иных сферах. Сегодня все более актуализи-

руется роль и значение образования и науки в современном об-

ществе, характеризуемом масштабным производством рисков 

и опасностей. Образование и наука призваны позволить чело-

веку компетентно реагировать на все внешние и внутренние 

вызовы, содействуют в коренном преобразовании культуры 

безопасности человека. Сущность таких преобразований рас-

крывается в переходе от пассивных стратегий реагирования на 

вызовы и угрозы к активным, основанным на превентивных 

мерах в различных сферах безопасности.  

Основным вектором современной концепции безопасно-

сти становится ориентация на развитие человеческого потен-

циала, интеллектуальных, творческих сил личности, ее наце-

ленности на опережение рисков и опасностей современного 

мира и созидание, таким образом, новой культуры безопасно-

сти. При этом социально-культурная среда экономической 

безопасности страны должна быть адекватна ее национальной 

культуре и ментальности народа. Глобализация в ее нынешнем 

варианте направлена на унификацию отношения к явлениям и 

процессам с позиций предзаданных западных «стандартов» 

безопасности. Не следует идти на поводу этих «новационных» 

идей. Экономическая безопасность не универсальна. В усло-

виях современной конкуренции безопасность одних представ-

ляется опасностью для других, и наоборот. Безопасность 

должна носить национально ориентированный характер. Эко-

номическая безопасность страны не должна базироваться ис-

ключительно на ценностных приоритетах иных государств, а 

при всей общности интересов стран, включенных в глобаль-

ные мировые процессы, должна исходить из понимания соб-

ственных перспектив, опираться на лучшие традиции своей 

культуры и истории, на национальные особенности отече-

ственного образования и науки.  
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Глава 3. Православная этика 

как фундамент развития промышленности 

и предпринимательства, обеспечения 

экономической безопасности 
 

Проблему развития экономики, обеспечения экономической 

безопасности необходимо рассматривать в двух аспектах – ми-

ровоззренческом и историческом. Сначала исследуем сформиро-

ванные православием органические русской национальной куль-

туре этические и мировоззренческие установки как потенциаль-

ный фундамент успешной экономической деятельности; срав-

ним их с западными протестантскими принципами (мировоз-

зренческий аспект). Затем рассмотрим имевшие место в истории 

России примеры чрезвычайно успешной хозяйственной деятель-

ности как результата реализации православных этико-мировоз-

зренческих принципов и установок (исторический аспект). 

 

1. Мировоззренческий аспект 

 

Необходимое условие будущего экономического роста – 

опора на национальную духовную традицию, национальные 

начала, фундаментом которых является православие. Мы уве-

рены в том, что православные этические принципы содержат бо-

гатые потенции для развития предпринимательства, бизнеса, 

обеспечения экономической безопасности страны. В контексте 

православной традиции земная деятельность мыслится как «аске-

тическое послушание», «хождение перед Богом» (С.Н. Булгаков). 

Традиционно в русской православной культуре богатство не рас-

сматривалось как самоценность – оно предполагало социальную 

ответственность; успех в делах трактовался как следствие высо-

кой нравственности предпринимателя. 

Протестантизм же, в русле программы «расколдования 

мира», придал материальным ценностям высший статус, обо-

жествил богатство, которое всегда понималось как признак бо-

гоизбранничества. Протестантизм также внес огромный вклад 
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в развитие промышленности, бизнеса западной цивилизации. 

Однако эта социальная активность базировалась на принципи-

ально чуждых русской культуре метафизических основаниях, 

которые следует рассмотреть.  

Началом Реформации следует считать выступление Мар-

тина Лютера в его родном городе Виттенберге (Германия) про-

тив католической церкви. Затем Реформация оформилась в ши-

рокое социальное политическое движение, захватившее все 

страны Центральной и Западной Европы. Протестанты провоз-

глашали первохристианские идеалы: дешевая церковь, равен-

ство и братство, отрицание церковный иерархической лест-

ницы. Для протестантов единственным источником религиоз-

ной истины выступает Священное Писание (церковное Преда-

ние было ими отвергнуто). Церковь, полагали они, должна быть 

дешевой, не должна претендовать на земные блага. 

Протестантизм есть составная часть европейского Возрож-

дения. В эту эпоху происходит постепенное освобождение чело-

века от засилья средневековой феодальной общины, от сослов-

ной этики и условий жизни. Человек Возрождения вырос, раз-

вился умственно и эмоционально. Значительно возросли мас-

штабы его участия в культуре, в развитии экономики и бизнеса. 

Экономический фундамент западного общества претерпел су-

щественные перемены, которые, в свою очередь, меняли пси-

хику человека. Корни современного капитализма, его духа об-

наруживаются в Центральной и Западной Европе в учениях 

М. Лютера и Ж. Кальвина, о чем глубоко и верно писал М. Вебер 

в знаменитой работе «Протестантская этика и дух капитализма». 

В отличие от материалиста К. Маркса, идеалист М. Вебер спра-

ведливо полагал: не материя определяет сознание, а наоборот, 

духовный фактор есть детерминанта общественной жизни. Так, 

в Европе в эпоху Возрождения специфические этические прин-

ципы заложили основы расцвета промышленности и бизнеса. 

Реформация была религией низших слоев городского об-

щества. По мнению М. Вебера, основой современного капи-

талистического развития в западном мире стал городской 

средний класс.  



Часть 1. Историко-философский аспект… 

76 

В эпоху Возрождения молодой протестантизм карди-

нально меняет отношение к труду. Древние варвары презирали 

труд. Они жили войной, захватами и грабежами, вырабатыва-

лись героические идеалы поведения, достойным свободного 

человека занятием считалось военное дело. В Древней Греции 

и Древнем Риме физический труд был не в чести, считался уде-

лом плебса. Высоко ценились политические качества человека. 

Впервые христианство возвышает труд, тяжким грехом объяв-

ляется праздность. Как пишет апостол Павел, «если кто не хо-

чет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3:10). Вместе с тем труд в 

христианстве ценен сам по себе, вне приносящей прибыли, бо-

гатства. Многострадальный Иов демонстрирует идеал отноше-

ния человека к земному богатству – готовность в любой мо-

мент потерять все. В евангельских притчах подчеркивается 

бессмысленность, греховность жизни ради стяжания; такая 

жизнь трактуется как безумная (притча о безумном богаче). 

В XVI столетии протестантизм труд и получение прибыли 

объявляет главным богоугодным делом. Труд становится при-

званием, главным делом жизни человека. По убеждению 

М. Лютера, если человек получил прибыль меньше, чем мог 

получить, он совершил грех перед Богом. Протестанты освя-

тили и поэтизировали труд, осудили праздность. В некоторых 

странах были приняты законы против бродяг. В качестве важ-

нейшей была провозглашена идея совершенствования в своей 

профессии. Поэтизация труда, вместе с тем, сочеталась с идеей 

аскетизма. Цель труда виделась в том, чтобы накопить богат-

ство, минуя удовольствия. Милосердие понималось как готов-

ность помочь обездоленному освоить профессию и позволить 

ему продуктивно работать. Данная установка противоположна 

православной, где нищий и убогий ближе к Богу – «у Бога», 

где всегда поэтизировались нищие странники. Одной из выс-

ших ценностей объявляется бережливость, но предполагается 

не копить деньги, а пускать прибыль в оборот. Формируется 

установка на творчество и риск вложения капитала. Так в про-

тестантизме формируется новый человек: смелый и свобод-

ный в труде. 
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Директивы протестантской этики касались не только эко-

номической деятельности, но и в целом социальной жизни. 

Устанавливается жесткая дисциплина; протестантизм осуждал 

пьянство и разврат, отстаивал идеал крепкой семьи, приобщал 

детей к труду, религиозной вере, чтению и пониманию Священ-

ного Писания (именно в эпоху Реформации Библия впервые 

становится достоянием широких масс: именно Мартин Лютер 

переводит ее на национальный язык). 

Для выявления религиозных основ развития бизнеса и 

предпринимательства на Западе следует учесть двойственность 

свободы человека Реформации. Индивид, борясь за экономиче-

ские и политические свободы (свободы отрицательные – «от»), 

вместе с тем освобождался от тех связей, которые давали ему 

чувство уверенности и принадлежности к какой-то общности. 

Каждый шаг на пути к такой свободе одновременно означал и 

шаг к изоляции, одиночеству; освобождаясь, он добровольно 

разрывал связи с внешним миром, уходил из под его защиты и 

опеки. Следствием этого стали разобщение и одиночество, 

утрата смысла жизни, конкуренция, основанная на принципе 

«Человек человеку – волк». Оборотной стороной отрицательной 

свободы стали ощущение неуверенности и бессилия, сомнения, 

одиночества и тревоги. Об этом подробно пишет Эрих Фромм 

в работе «Бегство от свободы». Именно на этом этапе возникли 

лютеранство и кальвинизм. 

В католицизме и православии испорченность человеческой 

природы первородным грехом компенсируется неизживаемым 

стремлением падшего человека восстановить утраченную связь 

с Богом. Собственные усилия человека способствуют его спа-

сению. Католицизм и православие утверждают спасительность 

церковных Таинств. Протестантизм, будучи порождением 

немецкого рационализма, отдал на волю свободного индивида 

истины веры, тем самым лишил церковь власти. Так возник 

один из источников политической и духовной свободы в англо-

саксонских странах, развитие которых неразрывно связано с 

идеями пуританства. Однако человек у М. Лютера и Ж. Кальвина 

порочен и бессилен. В отличие от католической и православной 
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доктрин, в лютеранстве зло изначально присуще природе чело-

века. Для Лютера характерно убеждение в изначальной грехов-

ности человека, его абсолютной неспособности по собственной 

воле выбрать добро. В памфлете «Рабство воли», который был 

направлен против защищавшего свободу воли Эразма Роттер-

дамского, утверждается признание человеком своей слабости и 

беспомощности – это трактуется как единственное условие Бо-

жьей благодати.  

Лютер провозгласил полную покорность человека Богу. 

Его концепция веры означает следующее: признай свою ни-

чтожность, подчинись во всем Господу, и тогда Всевышний 

наверняка возлюбит тебя и спасет. Итак, Мартин Лютер дал 

протестанту свободу от власти церкви, но при этом он подчи-

нил его еще более жестокой власти – сурового Бога. Таково, со-

гласно лютеранству, единственное условие спасения1. 

Человек становится безвольным орудием Бога. Происходит 

утрата собственного достоинства. Э. Фромм справедливо пи-

шет: «Потеряв чувство гордости и достоинства, индивид был 

психологически подготовлен и к тому, чтобы утратить… уве-

ренность, что смыслом и целью жизни является сам человек»2. 

Эти установки обрели свою полноту в теологии Ж. Каль-

вина, сыгравшей в англосаксонских странах ту же роль, что лю-

теранство в Германии. Во главу угла Ж. Кальвин поставил бес-

силие человека: человек должен полностью смириться и уни-

зиться перед Богом и полностью положиться на всемогущество 

Божие. Таким образом, человек в кальвинизме перестает быть 

хозяином своей судьбы; нет в этой доктрине и стремления к 

добродетели, «ибо давно уже и верно замечено, что в душе че-

ловеческой сокрыты сонмы пороков. И нет от них иного избав-

ления, как отречься от самого себя и отбросить все заботы о 

себе»3. На основе идей всесилия Божия и бессилия человека 

Ж. Кальвин разработал новую концепцию предопределения, 

                                                           
1 См.: Гуревич П.С. Философия человека Ч. 2. М., 1999.  
2 Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1991. С. 54. 
3 Цит. по: Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1991. С. 56. 
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утверждая, что Господь заранее определяет, кто достоин спасе-

ния, а кто будет проклят. По Ж. Кальвину, человек не может знать, 

почему Господь милует одних и отправляет на вечную муку 

других. Богу угодно так проявлять свою безграничную власть. 

Бог Ж. Кальвина не имеет любви, чужд справедливости. В силу 

изначального предопределения все поступки человека бессмыс-

ленны. Он – лишь игрушка в руках Бога. Это учение усиливает 

сомнение человека относительно своей судьбы. Как узнать, на 

что обрек тебя Бог – на спасение или вечные муки? Как видим, 

здесь коренится ставшая позже в западном капитализме ключе-

вой идея прирожденного неравенства людей (они жестко де-

лятся на спасенных и проклятых), что в принципе отрицает че-

ловеческую солидарность.  

Эпоха Реформации освятила такие добродетели, как трудо-

любие, воздержанность, бережливость, справедливость, цело-

мудрие, скромность, крепость семейных уз, семейная верность. 

Их воспевали поэты (такие, к примеру, как поэт, творивший под 

псевдонимом Бидермейер).  

Согласно мнению Ж. Кальвина, индивид не может изменить 

свою судьбу никакими собственными усилиями, но сам факт его 

усилий – знак принадлежности к избранным. Добродетели, кото-

рыми должен обладать человек, – это скромность и умеренность, 

справедливость в том смысле, что каждому причитается его доля. 

Соединяет человека с Господом «добросовестное стяжание». 

Добродетели и непрерывные усилия человека, приводящие к зем-

ной успешности, – вот, по Кальвину, знак спасения свыше.  

Таким образом, добродетельная жизнь, постоянные напря-

женные усилия, накопление богатства – все это, согласно каль-

винизму, ценно не само по себе, а как средство уверенности в 

принадлежности к избранным, спасенным. Постепенно инте-

ресы производства, бизнеса в протестантизме начинают доми-

нировать над истинами вероучения. Именно в раннем проте-

стантизме (XVII в.) формируется основная ценность современ-

ного Запада – толерантность. Изначально она оформляется 

именно как религиозная толерантность. Протестантизм, в силу 

религиозных разногласий, практически сразу стал дробиться на 
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различные течения, зачастую радикально различающиеся в ис-

поведании веры и даже враждующие друг с другом. Но из-за 

обстоятельств представители различных протестантских дви-

жений участвовали в совместном бизнесе, и скоро выяснилось, 

что вероучительные разногласия мешают совместному веде-

нию дел. Протестант встал перед неизбежной дилеммой – что 

предпочесть: истины веры или интересы бизнеса. Выбор был 

сделан в пользу бизнеса. Истинами веры можно и поступиться, 

если это мешает делу и накоплению капитала. Так рождаются 

ценности свободы вероисповедания и толерантности. 

При этом стремление к неустанному труду стало одной из 

главных производительных сил, предопределивших, с одной 

стороны, «расколдование мира», выхолащивание из него ми-

стической компоненты, с другой стороны, стремительный рост 

промышленности, предпринимательства, становление капита-

лизма с его установкой на конкуренцию, индивидуализм.  

Подобные основанные на протестантской этике установки, 

явившиеся результатом развития западной цивилизации, соот-

ветствуют европейско-американской ментальности и культуре. 

В 90-е годы ХХ века данные установки пытались насиль-

ственно привить экономике России. Ждали экономического 

чуда – расцвета экономики за 500 дней. В результате получили 

тотальный развал и обнищание, спекуляцию, погоню за прибы-

лью любой ценой, колоссальное социальное расслоение. Все 

объяснимо. Если органичные западной культуре протестант-

ские принципы экономического роста как самоцели, материаль-

ной мотивации поступков имели благотворное влияние на ев-

ропейско-американскую экономику, то, как чуждые русской 

ментальности, они не способны адаптироваться к национально-

культурной почве, неизбежно будут получать извращенную ре-

ализацию. Кроме того, подобное насильственное насаждение 

подрывает основы национальной культуры, что чревато утра-

той национальной идентичности, превращением народа в без-

ликое «население» – объект социальных экспериментов. 

В реализации экономической программы, в достижении 

экономической безопасности страны необходимо опираться на 



Глава 3. Православная этика… 

81 

сформированные православием органичные национальной 

культуре духовные начала, то есть коренные принципы разви-

тия русской православной ментальности, на основе которых 

Россия с самого своего основания сознательно или бессозна-

тельно строила свою жизнь. 

Основное начало – это православная духовность. Русские 

философы – славянофилы верно отмечали, что вера выступает 

основной причиной развития и личности, и народа в целом. 

Верно в этой связи пишет Б. Щеглов, что «всемирную историю 

А.С. Хомяков почти отождествлял с историей религии»1. 

Мы солидарны со славянофилами в том, что православная 

вера оказала решающее влияние на индивидуальные качества 

русского человека, русское общество в целом. С введением хри-

стианства на Руси «нравственные понятия русского человека 

изменились… и все общественное устройство русской земли 

должно было в своем развитии принять также направление хри-

стианское»2, – писал И.В. Киреевский. 

В своей трактовке влияния православия на русский народ 

славянофилы зачастую не были солидарны. Так, И.В. Киреев-

ский, на наш взгляд, склонен был идеализировать это влияние. 

А.С. Хомяков был более трезв в своей оценке: Русь «была хри-

стианскою более по наружному обряду, чем по разумному со-

знанию». В частности, если И.В. Киреевский полагал, что за-

кон цельности и разумности укоренился на Руси с принятием 

христианства и лишь «в XVI веке… уважение к форме уже во 

многом преобладает над уважением духа»3, то А.С. Хомяков 

и Ю. Самарин считали, что Русь лишь к XVII веку начала осво-

бождаться от мертвой формальности. 

В целом же А.С. Хомяков был согласен с И.В. Киреевским, 

что закон цельности остается неприкосновенным. Все дело в том, 

что христианский закон был всегда идеалом для Древней Руси. 

                                                           
1 Щеглов Б. Ранние славянофилы как религиозные мыслители и публицисты. 

Киев, 1917. С. 89. 
2 Киреевский И.В. Избранные статьи. М., 1984. С. 224. 
3 Там же. С. 236. 
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Но как идеал разными людьми он был освоен и понят в разной 

степени. 

А.С. Хомяков отмечал, насколько велика роль православия 

в формировании русского национального самосознания, осо-

бенностей русского народа, в том числе и хозяйственной дея-

тельности. В частности, славяне еще в пору язычества имели 

лучшие свойства души – кротость, смирение, однако без влия-

ния христианства эти черты не могли развиться: «В славянах 

была совершенная невозможность собственного развития неза-

висимо от такого общего, вполне человеческого начала духов-

ного, которое соответствовало бы всем требованиям духа чело-

веческого»1. 

Важно рассмотреть верно отмеченные славянофилами спе-

цифические качества русского народа, сформированные право-

славием, способствующие прогрессивной хозяйственной дея-

тельности. Прежде всего, это стремление к «цельности» (в про-

тивовес западноевропейской «раздвоенности»)2. Справедливо 

отмечал Г.П. Флоровский, что «религия опознавалась славянофи-

лами как возврат к цельности, собирание души, освобождение 

от состояния внутренней разорванности и распада»3. Русскому 

«чужда односторонняя напряженность чувствительности». 

Напротив, он «сохраняет трезвый ум и цельность духа» и «пол-

нота молитвенного самосознания проникает в его душу». Так и 

любое дело, как в области духовного, так и материального про-

изводства, «важное и неважное», русский «всегда связывал… с 

высшим понятием ума и с глубочайшим средоточием сердца» 4. 

Стремление к внутренней духовной цельности, по убежде-

нию славянофилов, предопределило простоту русского чело-

века, которая соответствует евангельскому требованию: «Если 

не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небес-

ное» (Мф. 18:3). И.В. Киреевский писал в этой связи, что роскошь, 

                                                           
1 Хомяков А.С. ПСС: в 8 т. Т. 6. М., 1900–1904. С. 216. 
2 Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1998. С. 310. 
3 Флоровский Г.П. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 250. 
4 Киреевский И.В. Избранные статьи. М., 1998. С. 229. 
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материальный гедонизм, стяжательство всегда рассматрива-

лась православным русским человеком как порок. «Тяжесть 

внешних нужд» русский преодолевал «возвышением над внеш-

ними потребностями». Стяжание как цель жизни, по убежде-

нию философа, не могла быть понятной русскому, ибо «он не 

мог бы согласить с цельностью своего воззрения на жизнь осо-

бой науки о богатстве»1. 

Сказанное, несомненно, связано и с такой отмеченной сла-

вянофилами чертой русского характера, порожденной право-

славием, как онтологизм, проявленный в трактовке вероучения 

в контексте реального бытия, и приоритет духовных ценностей. 

Последняя черта также находится в контексте евангельского 

учения – «не хлебом единым жив человек, но всяким словом, 

исходящим из уст Божиих». Богатство, продукты материаль-

ного производства, как пишет И.В. Киреевский, всегда рассмат-

ривались русским православным человеком «в совершенной 

подчиненности высшим условиям». Отсюда, считает философ, 

и круг тем, которые волновали русского человека – «о добре 

и зле… нравственности поступков, правде и грехе, законе се-

мейных и общественных отношений, о внутреннем усовершен-

ствовании человека, о соединении его с Богом»2. Поэтому, пи-

сал И.В. Киреевский, все просвещение шло из Церкви – мона-

стырей, являющихся аналогами западных университетов, а лю-

бимым чтением русского всегда были жития святых. 

Поскольку в Церкви «разлит дух соборности», постольку 

русский православный человек, приобщаясь к внутренней жизни 

Церкви, приобщался и к духу соборности – обретал чувство общ-

ности с другими людьми на основе свободы, любви и самоотвер-

жения, что коррелирует с евангельским учением: «Да будут все 

едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 

едино» (Иоанн. 17:21). Соборность явилась определяющей чер-

той в специфике организации хозяйственной деятельности руси-

чей. В целом соборность надо понимать как гармонию духовного 

                                                           
1 Киреевский И.В. Избранные статьи. М., 1998. С. 232.  
2 Там же. С. 190. 
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единства и индивидуального своеобразия членов церковной 

общности. Фундаментом соборного единства выступают христи-

анская свобода и любовь. Соборное мировосприятие предпола-

гает сочетание индивидуального и коллективного начал. Цен-

ностная установка на человека солидарного имеет глубокие 

корни в русской культуре и ментальности. Примером из про-

шлого может служить приходская община, в которой органичное 

национальной почве предпринимательство вырастало из нацио-

нальной традиции. На протяжении нескольких веков соборное 

объединение порождало систему равновесия духовного и соци-

ального: слабого община поддерживала; сильный, богатый все-

гда мог проявить высокие моральные качества, заботясь о ближ-

нем, ратуя за экономическое процветание общины. 

Протестантские ориентиры на автономную личность, «сво-

бодную» от общинных принципов жизни, принципиально 

чужды российской ментальности. Если западной культуре в це-

лом присущи внешне формальные, юридические взаимоотно-

шения, то русское соборное миропонимание породило и раз-

вило доверительные отношения между людьми. Надо учиты-

вать этот аспект – в процессе развития экономической сферы, 

совершенствования правовой культуры все же делать акцент 

на нравственно-религиозной регуляции отношений. Данный 

подход будет в русле национальной традиции. 

В русской православной и западноевропейской культурах 

сложилось различное отношение к природе. На Западе с эпохи 

Возрождения, в контексте нарастающих секуляризации, антро-

поцентризма природа рассматривается как неисчерпаемый ис-

точник ресурсов. В русской православной культуре укорени-

лось бережное отношение к природе. Основой современного 

экономического развития может стать только гармоничное со-

бытие с миром природы.  

Ключевую черту русского народа – мирное, гармоничное 

сосуществование с миром природы – славянофилы обнару-

живают еще у дальних предков – праславян, и это качество 

А.С. Хомяков рассматривает как важную потенцию позитив-

ного социально-экономического развития. Являясь «мирным 
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хлебопашцем и общежительным градостроителем», славянин 

укоренен в родную почву – «душа его была всегда дома, в 

кругу семьи, в мирном быте своих мелких общин»1. Преобра-

жая природу, племя славянское «тихо и мирно расселялось 

по лицу земли, распахивая пустыню и леса, оживляя горо-

дами течения судоходных рек и покрывая кораблями волны 

морей»2. Как следствие, «это племя (славянское. – О.П.) дей-

ствовало благодетельно на жизнь европейских народов, умяг-

чая нравы галлов… давая саксам направление истинно чело-

веческое, усовершенствуя невежественное земледелие гер-

манцев»3. Романтик А.С. Хомяков явно идеализирует наших 

предков – славян, в данном контексте можно говорить лишь 

об общих тенденциях: большей настроенности на мирный 

труд в гармонии с природой славян по сравнению с воин-

ственными германцами. Справедливо А.С. Хомяков мирным 

славянам противопоставляет народы кочевые, завоеватель-

ные, изначально враждебно относящиеся к окружающей при-

роде. В силу того, что «нет у них… никаких цепей, связую-

щих человека с землею, на которой он родился и жил», они 

«не дорожат своей родиной». Таким образом, их отличает 

варварски-потребительское отношение к природе: «Если нет 

у них в соседстве пустыни… они сами сделаются завоевате-

лями и создадут пустыню»4. 

Западная установка на безудержную эксплуатацию при-

родных ресурсов может оказаться гибельной в контексте совре-

менного экологического кризиса. 

Помимо соборного мировосприятия и православной духовно-

сти, наиболее существенной потенцией позитивного органиче-

ского развития России, в том числе и экономического, выступает 

такая черта русской ментальности, как государственность – «при-

оритетное значение роли государства в социально-экономической 

                                                           
1 Хомяков А.С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 421. 
2 Там же. С. 424. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 89. 
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и политической сферах жизни»1. Эти три начала трактовали как 

доминантные многие отечественные исследователи. Так, А.В. Гу-

лыга в качестве формулы русской культуры видел знаменитую 

триаду С.С. Уварова – «православие, самодержавие, народ-

ность»2. Однако, исходя из контекста его работы, очевидно, что в 

данную триаду он вкладывает духовность, ориентацию на силь-

ную государственную власть, соборное мировосприятие. Навер-

ное, нет ни одного отечественного исследователя русской исто-

риософии, который не исследовал бы эти фундаментальные ос-

новы русской цивилизации, в том числе и на их взаимосвязь3.  

Ориентация русского человека на сильную государственную 

власть теснейшим образом связана с духовностью. Для русича, 

пишет П.Е. Астафьев, «выше и ценнее всего – душа и ее спасение, 

полнота и равновесие духа», поэтому «и относился русский народ 

всегда более или менее равнодушно, а часто даже и враждебно к 

внешним организаторским задачам». Русский народ, считает фи-

лософ, «менее всего юридический или политический… и в высо-

чайшей степени – нравственный и нравственно-религиозный»4. 

Обладая высокой духовностью, заботясь прежде всего о спасении 

души, русский человек добровольно делегирует государству «не-

посильную для него и нежелательную тяготу необходимого 

внешнего служения общему делу своей земли… Подчинение та-

кой власти… всегда не вынужденное, но свободное, благодар-

ное»5. В качестве подтверждения своей мысли П.Е. Астафьев 

приводит знаковое событие русской истории, с которого, соб-

ственно, и начинается русская государственность – добровольное 

призвание варягов на княжение. 

                                                           
1 Шапошников Л.Е. Роль духовных факторов в развитии России // Россия и 

россияне: выбор пути: материалы конференции ученых-обществоведов. 

Н. Новгород, 2000. С. 52, 53, 54. 
2 Гулыга А.В. Русская идея и ее творцы. М., 2003. С. 43. 
3 См.: Парилов О.В. Роль самобытников в развитии русского самосознания 

(от протопопа Аввакума – к Алексею Хомякову). Н. Новгород, 2001. 
4 Астафьев П.Е. Философия нации и единство мировоззрения. М., 2000. 

С. 44. 
5 Там же. С. 46. 
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В общих чертах, соглашаясь с консервативным мыслите-
лем, мы при этом должны уточнить, что государство было сре-
доточием жизни русского человека лишь тогда, когда выражало 
высшую духовную идею (например, Москва – Третий Рим). 
Когда государство переставало быть «Царством правды», в гла-
зах народа оно утрачивало ореол святости, теряло всякую цен-
ность1. Так было в Смуту; так было в девяностые годы ХХ века. 

Три основные стихии повлияли на развитие указанных трех 
фундаментальных (и иных, связанных с ними) черт русской мен-
тальности – это православие, специфическое географическое по-
ложение и климат; особенности социальной организации (доми-
нирующая роль государства, общинный принцип жизни). 

Доминирующая роль в оформлении русской этнической 
специфики, несомненно, принадлежит православию, которое с 
основания Русского государства и до западнических реформ 
Петра I определяло русскую общественную жизнь и культуру. 
В результате православные установки, ценности генетически 
укоренились в русской душе. Нельзя не согласиться с Л.Е. Ша-
пошниковым, что православие определило менталитет русской 
нации (особенности национальной психологии, этические и эс-
тетические установки), оказало влияние на развитие общества. 
Для нас важно, что православие сформировало особый тип рус-
ской духовности, основанной на христианских ценностях, ори-
ентированной на культуру (а не на вещные интересы). 

Но не только православие, но и социальные (и даже при-
родно-географические) факторы так или иначе повлияли на раз-
витие русской духовности. Обширные необжитые пространства, 
суровый климат, почти беспрерывные исторические катаклизмы 
отнюдь не способствовали обустройству земного бытия русского 
человека. Это послужило косвенной причиной его ориентации не 
на бытовые, а на высшие смысложизненные вопросы. 

Духовные, социальные и природно-климатические факторы 

легли в основу и русской государственности, и соборности. Не-

благоприятный климат, трудные земли, постоянные внешние 

                                                           
1 См.: Шапошников Л.Е. Роль духовных факторов в развитии России // Россия 

и россияне: выбор пути: материалы конференции ученых-обществоведов. 

Н. Новгород, 2000. С. 15–17. 
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агрессии требовали объединения людей, что детерминировало 

общинный принцип жизни, послуживший социальной основой 

соборного мировосприятия, совместного хозяйствования. Эти 

же факторы потребовали «создания сильной государственной 

власти»1 – здесь фундамент формирования типа русского госу-

дарственника, патриота, видящего смысл своего материального 

труда прежде всего в процветании государства, а не в личном 

обогащении. В свою очередь православие явилось основой оду-

хотворения русской соборности и государственности. О ключе-

вой роли государства в жизни россиян писали многие отече-

ственные мыслители. Н. Данилевский трактует государствен-

ность как серьезную потенцию будущего величия всеславян-

ского культурно-исторического типа. Он отмечает «внутреннее, 

нравственно политическое единство и цельность русского 

народа, объемлющие собою всю государственную сторону его 

бытия». Они являются основой «дисциплинированного энтузи-

азма». Затем он утверждает большие центростремительные по-

тенции русского народа: «Куда бы ни заходили русские люди… 

центром их народной жизни все-таки остается старая Русь-

Москва». Это свидетельствует о последовательных убеждениях 

автора как государственника. Наконец, мыслитель отмечает бо-

гатые потенции русского народа к гражданской свободе, осно-

ванные на «умении и привычке повиноваться… уважении и до-

веренности к властям, на отсутствии… властолюбия»2. Само-

бытная русская государственность, по убеждению русских кон-

сервативных авторов ХХ века – евразийцев, была создана как ор-

ганичное соединение православия с восточным принципом цен-

трализации. Историческим центром евразийского государства – 

цивилизации выступила Москва. Внутреннее единство государ-

ства, бытовое исповедничество, согласно евразийству, стали 

фундаментом экономики и иных сфер государственной жизни. 

                                                           
1 Шулындин Б.П. Особенности российской цивилизации и современные ре-

формы в России // Россия и россияне: выбор пути: материалы конференции 

ученых-обществоведов. Н. Новгород, 2000. С. 35. 
2 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 487. 
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По убеждению мыслителей, реформы Петра I стали самым 

трагическим этапом в истории нашей страны, ибо они ознаме-

новали нарушение органического развития России, начало ее 

«растворения» в Европе. 

Задача обеспечения экономической безопасности России 

предполагает максимальную мобилизацию нации, пассионар-

ный взрыв. По крайней мере, восьмивековой российский опыт 

свидетельствует, что подобное возможно лишь на базе органи-

ческой культуры, сформированных православием националь-

ных ценностей и ментальных установок: духовности, государ-

ственности как основ патриотизма, коллективной солидарно-

сти, базирующейся на православной соборности, природности.  

История России демонстрирует яркие прецеденты успеш-

ной хозяйственной, предпринимательской деятельности на 

фундаменте православной этики. 

 

2. Исторический аспект 

 

Значительные потенции успешной хозяйственной деятель-

ности отечественные мыслители обнаруживают уже у наших 

далеких предков – славян задолго до образования Древнерус-

ского государства. Так, А.С. Хомяков, рассматривая историю 

через призму столкновения иранских и кушитских начал, обра-

щается к самым истокам восточной (славянской) и западной 

(римской и германской) культур. 

Основная идея его «Записок о всемирной истории», извест-

ных также под названием «Семирамида», – показать действие 

тех внутренних сил, которыми обусловливается органическое 

развитие истории, развитие различных народов. А.С. Хомяков 

писал, что истинный предмет истории – общее дело и судьба 

всего человечества, а не дела и судьбы отдельных народов. 

В основе «Семирамиды» лежат два фундаментальных по-

ложения. Первое: движущим началом исторической жизни 

является вера. Второе: история развития Древнего мира как про-

тивоборство двух основных начал (свободы и необходимости, 

духовности и вещественности). Придавая данным понятиям, 
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прежде всего, религиозный смысл, он говорит о столкновении 

иранства и кушитства.  

Кушитские и иранские религии разнятся, по мнению А.С. Хо-

мякова, не числом богов, не обрядами, а категориями воли. 

Тайные начала религий – свобода (иранство) и необходимость 

(кушитство). Свобода выражается творением, необходимость – 

рождением. Символ кушита – змея, так как божество кушита за-

ключало в себе не нравственную идею (нравственность несов-

местима с необходимостью), а простое и грубое понятие о веще-

ственной силе. И хотя кушит постепенно вырос до духовности, 

кушитство наложило неизгладимый отпечаток на его верование. 

Первые данные его – вещественные, первые понятия приняли 

форму, согласную с неизменным действием вещественной при-

роды. Вещественное направление запечатлелось в памятниках 

зодчества, при этом кушитская культура не дала ни одного вдох-

новенного слова. Помыслы кушита сосредоточились на созда-

нии удобной жизни; стремление к знанию ограничивалось зна-

нием видимого чувственного мира. Признаки кушитской куль-

туры: художественная образованность, символическая письмен-

ность, заклинательная молитва, почтение к телу1. 

Первый кушит – библейский Хам. Он смеется над наготою 

отца, так как его нравственное чувство не оскорблено. В его смехе – 

сочувствие с миром вещественного упоения. Этот мир обнажал 

перед человечеством его чувственную жизнь. Он не знал стыда2. 

Начало иранства – свобода. Цель – благо нравственное. Все 

видимое иранство возводит к Вечному Духу – Творцу мира на 

началах любви. Первоначальная Сила – представитель добра. 

Тяготеет иранство к единобожию. Для племен иранского архе-

типа свойственны ответственность и мораль, идея творения, где 

новое существо имеет начало жизни духовной. Просвещение 

иранское характеризовалось простотой общинного быта, ду-

ховной молитвой, презрением к телу. Характер иранства – стро-

гое и гордое отчуждение от вещественности. 

                                                           
1 Хомяков А.С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 194. 
2 Там же. С. 228. 
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А.С. Хомяков пишет, что лишь на заре человеческой истории 

народы были носителями чистых одностихийных начал – иран-

ских или кушитских. Однако в чистом виде данные религиозные 

мировоззрения просуществовали недолго. По мнению А.С. Хомя-

кова, в ходе столкновения кушитского и иранского мировоззре-

ний последнее всегда терпело поражение. Объяснение этому сле-

дующее: «иранство как учение о первобытной воле изначально 

более убедительно. Но малейшее уклонение разрушает его до ос-

нования, так как свободная сила духа не терпит ограничений»1. 

Однако при всем этом иранское начало до конца неистре-

бимо, считает автор. Оно не уступало полностью свои права 

кушитству на человеческую душу. «Восставали пророки и про-

поведовали свободу и понятия о добре (эпохи реформ религиоз-

ных. – О.П.), в то время как массы с грубой инстинктивной ло-

гикой и вещественными страстями стремились к кушитству»2. 

В основании антиномического противопоставления во-

сточной (славянской) и западной (римской и германской) куль-

тур лежит тезис А.С. Хомякова о различных мировоззренческих 

началах этих культур. По мнению автора, славянский мир уна-

следовал дух иранства, западный – дух кушитства. 

Многочисленные славянские племена ванов или вендов от 

своей прародины – Северного Ирана – постепенно распростра-

нились на запад – до берегов Атлантики. Славяне – наследники 

восточноиранского духа. Они от высшего изображения поня-

тия, единственного орудия мирной общительности – слова – при-

няли прозвище людей говорящих, то есть мирных, общитель-

ных, выражающих словом сокровище мысли. 

Высокая, замешанная на иранстве, духовность наложила 

отпечаток на особый общинный быт славян. А.С. Хомяков пи-

шет, что это были народы мирные, земледельческие, а такие 

народы, по его мнению, ближе к общечеловеческим началам: 

они не ставят себя выше других, но все человеческое находит в 

них сочувствие. Им непонятна родовая гордость завоевателя-

                                                           
1 Хомяков А.С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 274. 
2 Там же. С. 278. 
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германца. Добродушие и богатство, общинная солидарность, 

любовь к промыслам и тишине быта семейного – таковы черты 

племени ванского. 

А.С. Хомяков называет славян не только «живым провод-

ником для движения промышленного и торгового», но и про-

светителями Европы: «Непрерывная цепь мелких общин… слу-

жили силой мыслящей и просвещающей»1. Тихий семейный 

быт славян не развил в себе семена высокой науки и искусства, 

но, «получив в Иране достояние древнего просвещения, они в 

кроткой жизни пахарей, купцов и горожан хранили старое 

наследство предков более других»2. 

А.С. Хомяков пишет, что война была противна духу славян, 

однако им приходилось вечно сражаться за сохранение жизни и не-

зависимости. Но душой славянин был всегда дома, в кругу семьи, 

в мирном быте мелких общин. Оттого и идеал его – не воинствен-

ный бездомный витязь, слуга собственной силы и воли, а сила по-

корная и кроткая, проявляющаяся в защите слабости против безза-

конного своеволия (Илья Муромец). Побежденные и торжествую-

щие, они всегда действовали благотворно на европейские народы, 

совершенствуя земледелие германцев. Они «не сплотились в жре-

ческую касту, не образовали сильного государства, но хранили в 

форме мелких общин предания и обычаи человеческие»3. 

А.С. Хомяков отмечает, что постепенно дух кушитства про-

ник в славянскую среду в виде антропоморфизма и развившегося 

из него многобожия. Простая жизнь труженика, тихий семейный 

быт были чужды религиозному глубокомыслию; в то же время 

сказочный мир был близок, давал человеческую деятельность 

всякой силе, видимой в природе. Это и явилось, по мнению 

А.С. Хомякова, источником человекообразия (антропоморфизма) 

в религии. Провиденциально трактуя историю, он полагает: тра-

гическая судьба славян (само их имя было обращено в имя раба: 

servus – sclavus) – результат искажения высокой духовности. 

                                                           
1 Хомяков А.С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 155. 
2 Там же. С. 346. 
3 См. там же. С. 422. 
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Впрочем, по мнению А.С. Хомякова, иранский дух неистре-

бим. И даже при искажении первоначальной веры славяне не за-

бывали ни высшего Бога, ни нравственного характера, ни духов-

ной свободы. Их вера была только искажением чистого иранства, 

переводом божественной мысли на сказочный язык (пример  – 

сказки о богатырях, сражающихся со Змеем Горынычем). 

Мы еще раз должны подчеркнуть, что романтику 

А.С. Хомякову присуща идеализация славян. Образ славя-

нина у Н.М. Карамзина в его «Истории государства Россий-

ского» весьма далек от того идеала, который родился под пе-

ром лидера славянофилов. По убеждению историка, древние 

славяне «не уступали в хищности» другим варварам (готфам, 

гуннам и др.). Великий русский историк, ссылаясь на визан-

тийские летописи, говорит о наших далеких предках именно 

как об искусных воинах, отважных, презирающих опасность 

и смерть. Именно благодаря этим качествам аварский хан 

всегда ставил их во главе своего войска. Н.М. Карамзин ссы-

лается на греческие летописи VI века, описывающие «в са-

мых черных красках» жестокость славян, но вместе с тем и 

их твердость: славяне-пленники переносили стойко все истя-

зания «без вопля и стона»1. Они в течение нескольких веков 

наводили ужас на Византийскую империю, «не щадили соб-

ственной крови для приобретения драгоценностей, им ненуж-

ных». Вместе с тем, историк уточняет, что таковыми славяне 

были только во время военных походов. В мирное же время, 

по возвращении домой, они отличались теми качествами, на 

которые указывают и славянофилы, – простота, отсутствие 

лукавства, природное добродушие. С пленными обходились 

дружелюбно, порабощая их лишь на определенный срок, по 

истечении которого они могли жить с ними «в свободе и брат-

стве»2. Н.М. Карамзин выделяет и гостеприимство славян: 

 всякий путешественник для них был священным; уходя, они 

                                                           
1 Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 1. URL: http://alleng.org/ 

d/hist/hist174.htm (дата обращения: 30.08.2018). 
2 Там же. 

http://alleng.org/d/hist/hist174.htm
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оставляли двери своих домов открытыми «и пищу, готовую 

для странника»1. Отличались славяне и целомудренностью. 

Но эти положительные черты соседствовали у славян с язы-

ческими кровожадными обычаями и культами. Так, славясь в 

целом почтением к старшему поколению, они, вместе с тем, 

могли убивать престарелых родителей, обременяющих семью. 

В порядке вещей был обычай кровной мести. 

Впрочем, разные племена славянские отличались между со-

бой весьма значительно. Если поляне были кротки и тихи, цело-

мудренны, жили традиционной семейной жизнью, то древляне, 

радимичи, северяне, вятичи, обитающие среди лесов, имели ди-

кие обычаи, «в распрях убивали друг друга», не имели традици-

онных семей (процветало многоженство, мужчины силой уво-

дили женщин). Присущи были им и кровожадные языческие 

культы, связанные с человеческими жертвоприношениями.  

Основная мысль Н.М. Карамзина такова, что славяне отличались 

дикостью до просвещения светом Христовой истины. По  его 

убеждению, два фактора сыграли ключевую благотворную роль 

в жизни древних славян. Первый – «хлебопашество, в коем они 

издревле упражнялись и которое вывело их… еще за несколько 

веков до Рождества Христова из дикого кочевого состояния»2, 

это «благодетельное искусство» посеяло семена гражданской 

жизни, любовь к «одному месту и домашнему крову», а затем и 

к Отечеству. Второй фактор – принятие славянами христианства. 

И в этом с великим русским историком солидарны философы-

славянофилы. Так, А.С. Хомяков уверен, что жадно впитываю-

щие религиозную мысль славяне IX–X веков стали примером 

народа, не ждущего христианства, а идущего к нему навстречу3. 

Пожалуй, одна из основных мыслей «Семирамиды» 

А.С. Хомякова – необходимость осознать славянами, русским 

народом свои исконные иранские начала и встать на дальнейший 

                                                           
1 Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 1. URL: http://alleng.org/ 

d/hist/hist174.htm (дата обращения: 30.08.2018). 
2 Там же. 
3 См.: Хомяков А.С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 263. 
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путь развития в соответствии с первобытной духовностью.  

Всеотзывчивость, восприимчивость к иному, считает А.С. Хо-

мяков, таит в себе возможность утраты собственных самобыт-

ных черт. Это, по его мнению, одна из причин, почему Россия, 

«увлеченная соблазном западной науки, живет жизнью чуждой. 

Утратила мирное братолюбие в раздорах… под влиянием гер-

манства и латинства»1. А.С. Хомяков пишет, что России при-

надлежит великое будущее, имеющее общемировое значение, 

если она поймет свое внутреннее богатство, вернется к началу 

жизни новой, самобытной. А путь к этому – возмужалость ума. 

«Если чувство любви, правды и добра – не призрак, а зародыш 

жизни мировой – будущее не за германцем-завоевателем, а за 

славянином – тружеником и разночинцем»2. 

Ярким примером успешной реализации православных эти-

ческих принципов в промышленном развитии и хозяйствовании 

выступает русская монастырская традиция. Рассмотрим, как 

две традиции средневековой Византии – созерцательный путь 

(исихастский) и деятельностное служение Богу – преломились 

в русской монастырской практике. 

С исихазмом связано и зарождение отечественной мона-

стырской жизни, и формирование одного из направлений мона-

стырского бытия – нестяжательства. Символично, что и осно-

ватель древнерусского монашества Антоний Печерский, и ос-

новной представитель нестяжательской идеологии Нил Сор-

ский долгое время жили на Афоне, где познакомились с идеями 

исихазма и воплощали их на Руси. 

Согласно мнению историка церкви А.В. Карташева, усили-

ями Феодосия Печерского, одного из основателей древнерус-

ского монашества, жизнь Киево-Печерского монастыря была 

устроена по уставу греческой Студийной обители. «Преподоб-

ный Феодосий стремился применить у себя на практике полу-

ченный устав во всей его строгой последовательности»3. 

                                                           
1 Хомяков А.С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 116. 
2 Там же. С. 100. 
3 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. 1. М., 1993. С. 228. 
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Прав Г.П. Федотов, что «преподобный Феодосий – отец 

русского монашества, все русские иноки – дети его, носящие на 

себе его фамильные черты»1. Как справедливо отмечает рус-

ский философ, деятельность Феодосия показывает то, что «рус-

ский монастырь у самых истоков своего существования прело-

мил в себе обе византийские традиции: деятельностную и иси-

хастскую». У исихастов воспринята «суровая острота аскезы, 

умерщвление плоти», самоуглубление: «молитве… посвящены 

его ночи (Феодосия)»2; идеология нестяжания, монастырской 

бедности. Вместе с тем насельников Киево-Печерской обители 

роднит с деятельностной монастырской традицией обращен-

ность к внешнему миру (они не замыкаются в себе), внутреннее 

делание сочетается с изнурительным физическим трудом 

по преображению мира земного. Феодосий и его последователи 

не чурались плодов культуры, духовного просвещения. Для них 

дорога и бытовая сторона христианства, особое внимание к со-

блюдению уставного благочестия. Киево-печерские насель-

ники значимы для нас, прежде всего, как одни из первых на 

Руси проводников идеи социального служения: живя милосты-

ней мира, монастырь отдает ему от своих избытков. Чрезвы-

чайно значимо и то, что Феодосий и его последователи активно 

участвуют в политической, государственной жизни Древней 

Руси. Так, Феодосий бросает открытый вызов князю Свято-

славу, вероломно захватившему киевский престол, «велит 

на ектениях поминать законного изгнанного князя и только… 

Мы видим: святой не считает мирских и политических дел не-

подсудными своему духовному суду», то есть в политических 

делах насельники Киево-Печерской обители являют собой выс-

ший (духовный) критерий справедливости. 

Таким образом, уже на заре становления Древнерусского 

государства в монастырской практике явственно обозначились 

рассмотренные нами ранее основанные на православной этике 

органичные отечественной культуре ментальные русские черты, 

                                                           
1 Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 54. 
2 Там же. С. 61. 
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являющиеся значимыми потенциями плодотворной экономиче-

ской деятельности: общинность, православная духовность, 

стремление к преобразованию эмпирической действительности; 

трудолюбие, не сопряженное с жаждой накопления; государ-

ственность и патриотизм. Нельзя не согласиться с Г.П. Федото-

вым, что один из первых монастырей Древней Руси – Киево- 

Печерский – демонстрирует «стремление к гармонизации дея-

тельной и молитвенной жизни»1. 

Сочетание этих двух путей, весьма плодотворное для эф-

фективной хозяйственной деятельности, в дальнейшем наибо-

лее ярко проявилось в Троице-Сергиевой лавре (XV в.), кото-

рая, помимо средоточия молитвенной жизни, сыграла огром-

ную роль в развитии экономики Руси. Троица наиболее ярко ре-

ализует социокультурную роль русского православного мона-

стыря. Впрочем, плодотворное влияние монашества на русский 

социум очевидно уже в начальный (киево-печерский) период 

монастырской жизни. А.В. Карташев называет три аспекта: 

1) «благотворное влияние на нравственное состояние грубого 

языческого общества»; 2) просвещение народа: «…выдающа-

яся роль в деле книжного просвещения принадлежит бесспорно 

Киево-Печерскому монастырю… и все заурядные монастыри… 

были, конечно, центром обучения грамотности и просвещения»; 

3) широкая благотворительность: «…древние монастыри не за-

пятнали себя невниманием и к горьким житейским нуждам 

мирского человека»2. Необходимо добавить и участие монасты-

рей в государственных делах. 

Данные социальные роли в различные периоды Средневе-

ковой Руси проявлялись по-разному в зависимости от тех соци-

ально-государственных задач, которые выходили на повестку 

дня в тот или иной период. Например, в XIV веке монастырское 

служение миру детерминируется задачей укрепления Русского 

государства под эгидой Москвы. В.О. Ключевский справедливо 

пишет: «Потому ведь и удалось московским князьям так 

                                                           
1 Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 62. 
2 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. 1. М., 1993. С. 234 –238. 
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успешно собрать в своих руках материальные, политические 

силы русского народа, что им дружно содействовали добро-

вольно соединившиеся духовные его силы»1. 

В раскрытии социокультурной экономической роли рус-

ского монастыря Троице-Сергиева лавра выступает определен-

ным образцом, эталоном. Она наилучшим образом демонстри-

рует позитивный синтез всех характерных черт монастырского 

бытия в России. В этом солидарны практически все исследова-

тели жизни Сергия Радонежского. Об общероссийской роли 

Сергия, Лавры писали и историк В.О. Ключевский: Сергий 

«из исторического деятеля превратился в народную идею, а 

само дело его из исторического факта стало практической запо-

ведью, тем, что мы привыкли называть идеалом»2; и философ 

П. Флоренский: «Лавра есть художественный портрет России»3, 

и писатель русского зарубежья Б. Зайцев: «для русского в нем 

есть… глубокое созвучие народу, великая типичность»4. 

Троице-Сергиева лавра стала восприемницей византийских 

традиций: «В преподобного Сергия, как воспринимающее око, 

собираются в один фокус достижения греческого средневековья 

и культуры», – пишет П. Флоренский5. Здесь мы видим сочетание 

двух путей монастырской жизни: созерцательно-мистический 

и деятельностный: «Из уединенного пустынника, молитвенника, 

созерцателя вырастал в Сергии и деятель», – пишет Б. Зайцев6. 

Акцент на духовной жизни, общежительность и трудовая бед-

ность здесь сочетались с тяжелым физическим трудом, строгой 

                                                           
1 Ключевский В.О. Значение преподобного Сергия Радонежского для рус-

ского народа и государства // Житие Сергия Радонежского. М., 1991. С. 264. 
2 Там же. 
3 Флоренский П. Троице-Сергиевская лавра и Россия // Житие Сергия Радо-

нежского. М., 1991. С. 277. 
4 Зайцев Б. Преподобный Сергий Радонежский // Житие Сергия Радонеж-

ского. М., 1991. С. 192. 
5 Флоренский П. Троице-Сергиевская лавра и Россия // Житие Сергия Радо-

нежского. М., 1991. С. 277. 
6 Зайцев Б. Преподобный Сергий Радонежский // Житие Сергия Радонеж-

ского. М., 1991. С. 192. 
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дисциплиной, активной общественной и политической деятель-

ностью. Задачи духовно-нравственного оздоровления общества, 

просвещения, социально-политического служения получили в 

Троице-Сергиевой лавре полноту своего воплощения. 

В плане социального служения именно в Лавре коренятся 

истоки благотворительности русских монастырей. Она стала 

центром образцового хозяйства: «У Сергиевой лавры были де-

сятки тысяч десятин земли, вотчины, села, варницы и мель-

ницы, только своей монеты не было. В кассах Лавры государи 

в трудные минуты брали в долг…». Эту традицию в дальнейшем 

восприняли многие другие русские обители: «на севере… в не-

которых местах монастыри – уже просто маленькие государ-

ства»1, – пишет Б. Зайцев.  

Знаковым для русских монастырей стал XVI век. В этом 

столетии происходит разделение указанных выше двух путей 

монашеской жизни: унаследовавшее традиции греческого иси-

хазма созерцательно-мистическое нестяжательство и продол-

жающее путь каппадокийцев деятельностное христианство. 

Различие и вместе с тем диалектическое единство данных пара-

дигм определяют философско-культурологическую сущность 

русского монастыря как феномена. 

По верному утверждению Г. Флоровского, в XVI столетии 

«столкнулись два религиозных замысла, два религиозных иде-

ала»2. Суть их в следующем: «завоевание мира на путях внешней 

работы в нем (иосифлянство) или преодоление мира через пре-

ображение и воспитание нового человека, через становление но-

вой личности. Второй путь можно назвать и путем культурного 

творчества»3 (заволжские старцы). Если вторые выступили как 

ярко выраженные созерцатели, отрешившиеся от дел мира сего, 

то первые демонстрируют образцы успешной экономической де-

ятельности на основе православных ценностей. Таким образом, 

                                                           
1 Зайцев Б. Преподобный Сергий Радонежский // Житие Сергия Радонеж-

ского. М., 1991. С. 238. 
2 Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 17. 
3 Там же. С. 22. 
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в контексте нашей проблемы обеспечения экономической без-

опасности, плодотворной хозяйственно-экономической деятель-

ности особую актуальность имеет социально активное деятель-

ностное иосифлянство. А.Ф. Замалеев справедливо определяет 

иосифлянство как «идеологию русского византизма», подчерки-

вая связь данной монастырской парадигмы с христианской  

Византией. Иосифлянство не чуралось союза с государственной 

властью, напротив, оно возникает в результате союза с государ-

ством (здесь проявилась ключевая черта русской ментальности – 

государственность). Игумен Волоцкого монастыря Иосиф, при-

тесняемый удельным князем Федором, переходит под юрисдик-

цию московского князя, что положило начало ускоренному сбли-

жению светской и церковной властей. Таким образом, иосифлян-

ство выступило силой, играющей значительную роль в центра-

лизации Русского государства под эгидой Москвы. 

Значимо понимание Иосифом Волоцким сущности госу-

дарственной власти: московский князь лишь «естеством» подо-

бен человеку, «властью сана же яко от Бога». Государю принад-

лежит главное слово и в делах государственного, и в делах цер-

ковного управления. Таким образом, иосифлянство защищает 

идею священной государственной власти, идею теократии: 

«В уме и сердце своем он (Иосиф Волоцкий) носил теократиче-

скую идею»1, – справедливо пишет А.В. Карташев. 

В своем знаменитом «Просветителе» Иосиф Волоцкий ак-

центирует внимание на необходимости служения царю именно 

в силу божественности его власти: «Если ты поклоняешься или 

служишь царю или князю, или начальствующему, то следует 

наклоняться и служить, потому что это угодно Богу – оказывать 

властям покорность и послушание»2. 

Итак, иосифлянское направление определяет дальнейший 

путь развития русского православного монастыря как актив-

ного участника государственной жизни, политики со своей со-

циальной позицией. Направленность во внешний мир, акцент 

                                                           
1 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. 1. М., 1993. С. 454. 
2 Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. М., 1990. С. 188. 
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на социальном служении – главнейшее отличие иосифлянской 

традиции от традиции заволжских старцев. «Все мировоззрение 

преподобного Иосифа определяется идеей социального служения 

и призвания Церкви»1, – справедливо отмечает Г. Флоровский. 

Если Нил Сорский провозглашал идею монастырской бедно-

сти, нестяжательства, то это вовсе не значит, что иосифлянство – 

стяжательство. Иосиф Волоцкий не копил добро, а кормил всех 

в округе, часто отдавая последнее: «Иосиф широко отворяет жит-

ницы монастыря, кормит в день до семисот человек»2. Жизнь в 

монастыре Иосифа Волоцкого была чрезвычайно тяжелой, почти 

невозможной, сам он ходил в рубище. Вместе с тем, монастырь 

становится крупнейшим хозяйственным центром, источником 

хозяйственной помощи населению. 

Принципиально разное отношение заволжских старцев и 

иосифлян к миру материальному во многом предопределило пре-

словутый спор между ними по поводу собственности монастырей, 

спор, который будет продолжаться и в будущих столетиях. 

Г.П. Федотов дает обобщение сущности двух путей мона-

стырского делания: «Одни исходят из любви, другие – из страха 

Божия, одни являют кротость и всепрощение, другие – строгость 

к грешнику… на одной стороне – почти безвластье, на другой – 

суровая дисциплина. Духовная жизнь “заволжцев” протекает в 

отрешенном созерцании и “умной” молитве, – осифляне любят 

обрядовое благочестие и уставную молитву. “Заволжцы” защи-

щают духовную свободу и заступаются за гонимых еретиков, 

осифляне предают их на казнь. “Нестяжатели” предпочитают 

трудовую бедность имениям и даже милостыне, осифляне ищут 

богатства ради социально организованной благотворительно-

сти… Наконец, первые дорожат независимостью от светской 

власти, последние работают над укреплением самодержавия… 

Начала духовной свободы и мистической жизни противостоят 

социальной организации и уставному благочестию»3. 

                                                           
1 Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 18. 
2 Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 180. 
3 Там же. С. 186. 
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Вместе с тем, победа иосифлянства трактуется Г.П. Федо-

товым как «трагедия древнерусской святости». Н. Бердяев и во-

все определяет Иосифа Волоцкого как «сторонника христиан-

ства жестокого, почти садического, властолюбивого… врага 

всякой свободы»1. Негативное отношение к иосифлянской тра-

диции сегодня весьма распространено. Однако мы не являемся 

сторонниками данной позиции. На наш взгляд, прав Г. Флоров-

ский, что в лице Нила Сорского и Иосифа Волоцкого «сталки-

ваются две правды». 

Правда Иосифа Волоцкого – это «правда социального слу-

жения»2. Мистическому пути заволжцев противостоит путь де-

ятельного служения миру иосифлян. Эти два пути монашеской 

жизни восходят к евангельскому первообразу – сюжету о двух 

сестрах Лазаря: Марфе и Марии. В десятой главе Евангелия от 

Луки говорится о том, как Христос пришел в дом двух сестер 

Марфы и Марии. Марфа деятельностно служила Христу (забо-

тилась об угощении), Мария же избрала путь созерцания (села 

у ног Иисуса и стала слушать Его речи) (Лук. 10: 38–42). Созер-

цательный путь Марии связан с традицией русских исихастов – 

заволжцев. Путь же деятельного служения Марфы предвосхи-

щает иосифлянскую традицию. Это два принципиально разных 

пути, но к одной цели – к Богу. Но если говорить о русском мо-

настыре как субъекте успешного хозяйствования, экономиче-

ской деятельности, то наиболее продуктивным оказалось не ди-

станцирующееся от мира, а, наоборот, идущее в мир, активно 

преобразовывающее его на христианских началах иосифлян-

ство – путь евангельской Марфы. 

На наш взгляд, наиболее ярким образцом успешной эконо-

мической деятельности на основе православных этических 

принципов является русское староверие. Особенно значитель-

ный вклад в развитие промышленности, бизнеса старообрядцы 

внесли в XIX столетии. Для этого века в целом характерны 

большие успехи развития промышленности в православной 

                                                           
1 Бердяев Н.А. Русская идея. Харьков; М., 1999. С. 12. 
2 Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 18. 
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России, что обусловлено освобождением труда в результате 

крестьянской реформы. С 1861 года по начало двадцатого сто-

летия доходы россиян увеличились в 6 раз, в то время как чис-

ленность населения возросла в 2 раза. Выпуск промышленной 

продукции умножился в 7 и более раз. Промышленный рост в 

этот период отмечался и в Европе, но темпы несопоставимы 

(Германия – в 5 раз, Франция – в 2,5 раза, Англия – в 2 раза). 

Наиболее впечатляет рост российского сельского хозяйства: 

Россия была самым крупным экспортером сельхозпродукции 

(мед, зерно, мясо), по производству зерна перегнала США, Ка-

наду, Аргентину вместе взятых. Доходы Российской империи 

от экспорта масла вдвое превышали доходы от золота. Россия в 

это время активно добывала углеводороды (газ, нефть), но их 

берегли для потомков, а использовали импортные1. Эти успехи 

явно опровергают тезис о преимуществах протестантской этики 

в промышленном развитии. 

В этой связи показательно предпринимательство русского 

старообрядчества. Староверие возникло как оппозиция Русской 

православной церкви; камнем преткновения стали обрядовые во-

просы, однако именно старообрядцы наиболее аутентично вопло-

тили и сохраняли русскую традицию, русское православное миро-

воззрение, в том числе и в быту, промышленном производстве.  

Церковный раскол произошел на переломе эпох, при пере-

ходе от средневековой православной культуры к рационалисти-

ческой культуре Нового времени. Старообрядчество воплотило 

черты обоих этих глубинных пластов. Канун Нового времени – 

2-я половина XVII века – время противоречий. Открылись 

шлюзы, и секулярная западная культура хлынула на Русь. Старо-

обрядцы же встали на защиту русской старины, самобытных ду-

ховных начал, то есть сущностных элементов духовной жизни, 

мировоззренческих принципов, которые соответствуют их субъ-

ективному восприятию истинного православия. Они отстаивали 

право существования именно самобытной формы религиозности 

                                                           
1 См.: Хорькова Е.П. История предпринимательства и меценатства в России. 

М., 1998. 
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и в целом духовности. Поэтому старообрядчество многогранно, 

сложно, интересно и, вместе с тем, до сих пор мало изучено.  

Перед русской культурой, русским обществом во второй 

половине XVII века встала трудная задача – преодоление траги-

ческого антагонизма, суть которого заключалась в следующем. 

С одной стороны, Русь не могла уже, как раньше, развиваться 

самобытно – в силу кризиса древнерусского православия, в силу 

отсталости (по сравнению с Западом) социально-экономиче-

ского развития. Таким образом, приход на Русь более развитой 

секулярной западной культуры оказался неизбежен. С другой 

стороны, западная и русская православная культуры чужды друг 

другу. Этот антагонизм невозможно было преодолеть безболез-

ненно, без потерь. В результате русская культура претерпела 

резкую деформацию в XVII веке, что привело к разлому обще-

ства – расколу. За ослаблением веры последовал скепсис в отно-

шении самобытных православных основ и недовольство своим 

положением, что в свою очередь привело к поиску истины на 

стороне, вторжению западной культуры, противодействию ей 

приверженцев «древлего» благочестия, движимых мыслью о 

национально-церковной непогрешимости. Церковную реформу 

большая часть русского общества трактовала как один из этапов 

проявления западного влияния; она и явилась поводом к рас-

колу. Старообрядцы в XVII веке оказались гонимыми, потому 

что церковная реформа перестала быть делом церкви, а стала де-

лом государственным и была продолжена после устранения  

Никона с патриаршей кафедры. 

Старообрядчество, по нашему мнению, являет собой яркий 

образец православного народного национального мировоззре-

ния. Православие в этом мировоззрении, слившись с народной 

культурой, вобрав в себя черты, присущие дохристианской 

Руси, получило свое специфическое преломление. Особенности 

русской православной культуры (иррационализм, соборное 

начало, приоритет духовных ценностей и др.) приобрели в ста-

рообрядчестве свои специфические черты. Вместе с тем, в твор-

честве, характерах ранних старообрядцев, наряду с особенно-

стями средневековой русской культуры, нашли отражение и 
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черты нарождающейся секулярной антропоцентристской раци-

оналистической культуры.  

Для них идеал святой Руси уже отчасти воплотился в Мос-

ковском государстве, и главная задача – сохранить этот идеал, 

не допустить мирской дух в государство1. Этим объясняется 

максимализм раскольников в исповедании идеи «Москва – 

Третий Рим». 

Вместе с тем, они явились и выразителями идеи крушения 

теократии, падения «последнего в мире» христианского царства 

«Третьего Рима» – именно как «предательство» царем идеалов 

православия восприняли старообрядцы замену древнерусского 

православного обряда на «порочный» – греческий: «Иного уже 

отступления нигде не будет, везде бо бысть последнее Русии... 

Един бысть православный царь на земли, и того, не внимаю-

щего себе, увы, западные еретицы, яко облацы темнии 

нашедше, угасили християнское солнце росийское»2, – писал 

инок Авраамий3. Таким образом, раннее старообрядчество от-

личается ярко выраженным антиисторизмом. Осознание разру-

шения «Божьего царства на земле» – Третьего и последнего 

Рима предопределило однозначную ретроспективность их ми-

ровоззрения. Настоящее для них – «огнепальное время» почти 

всеобщего отступления, торжества метафизической субстанции 

зла. Они явились выразителями конца земной истории, и, таким 

образом, будущего для них не было. Абсолютное отрицание 

земной истории выразилось, в частности, в массовом самоис-

треблении («последнем огненном крещении») – радикальной 

форме абстрагирования от «погрязшей во зле» эмпирии. 

                                                           
1 См.: Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1. Ч. 1. Л., 1991. С. 52–53. 
2 Памятники первых лет русского старообрядчества / сост. Я.Л. Барсков. 

СПб., 1912. С. 162. 
3 Именно по причине того, что, по мнению старообрядцев, царь «предал» 

православие, они ввели догмат о немолении за государя, а не потому, что 

считали антихристовой императорскую власть, как ошибочно полагает 

Н.С. Гурьянова. См.: Гурьянова Н.С. Крестьянский антимонархический 

протест в старообрядческой эсхатологической литературе периода позд-

него феодализма. Новосибирск, 1988. С. 7. 
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Недостаточно критичное восприятие как России, так и 

Запада привело в итоге к трактовке старообрядцами земного 

бытия как одномерного черно-белого (без полутонов) про-

странства, представляющего собой арену последнего проти-

востояния абсолютных сил добра (Древняя – «Святая Русь» 

и ее защитники – старообрядцы) и абсолютных сил зла (мир 

Запада и проводники его идей). Отсюда их идеология изоля-

ционизма, национализма, неприятие иной современной им 

культуры. С одной стороны, в этом крайнем национализме 

проявилась косность, отрицание самостоятельных исканий 

разума, нивелирование личностного начала. Однако, с другой 

стороны, мировоззрение старообрядчества корнями уходило 

в древнюю православную Русь, где духовные ценности пре-

валировали над материальными. Не увидев положительной 

стороны влияния западной культуры, оно в то же время чув-

ствовало негативные последствия обмирщения, секуляриза-

ции русского общества под влиянием Запада, подмену духов-

ных евангельских ценностей материальными. Показательна в 

этом плане фраза Аввакума: «Да нечева у вас послушать доб-

рому человеку: все говорите, как продавать, как куповать... 

знаю ваше злохитрство, собаки... никониана, воры, прелага-

таи, немцы руския»1. 

Не имея надежды на торжество добра в истории, старооб-

рядцы выступили в роли последних в истории защитников, в том 

числе и реальными делами, абсолютной ценности христианства, 

евангельских вечных истин, ценностей в период кризиса средне-

векового русского православия. В этом они увидели свое высшее 

призвание, в этом, полагаем, заключается их значительный вклад 

в развитие русского национального самосознания в XVII веке.  

Характерной чертой более позднего старообрядчества яв-

ляется гораздо большая антиномичность, разорванность миро-

воззрения, по сравнению с ранним. Раскол XVII века заявляет 

себя преимущественно как сила охранительно-консервативная, 

                                                           
1 Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. 

Горький, 1988. С. 69. 
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целиком сосредоточенная на фиксации всех сторон жизни сред-

невековой православной Руси: от ценностей и культурных осо-

бенностей до обряда, буквы, внешнего облика человека. 

XVIII век – век становления имперской России – характеризу-

ется качественными трансформациями национального самосо-

знания; происходит секуляризация, рационализация, гуманиза-

ция русской культуры. Старообрядцы XVIII столетия, несмотря 

на общее стремление к изоляции от российского социума, 

стремление сохранить черты средневековой Руси, в то же время 

неминуемо воспринимали ценности, мировоззренческие уста-

новки Нового времени. Старообрядцы XVIII века воплотили 

в своем мировоззрении весьма яркую антиномию. С одной сто-

роны, они восприняли идею воцарившегося антихриста и конца 

земной истории, что предопределило их антиисторизм, непри-

миримость. С другой стороны, одна за другой миновали роко-

вые даты ожидаемого конца мира (1666, 1691 гг.); вопреки про-

гнозам история продолжалась, что потребовало адаптации к 

жизни российского социума, включенности в историю. Исто-

ризм более позднего старообрядчества проявился, прежде 

всего, в компромиссах с господствующей Церковью, государ-

ством; раскольники XVIII – XX веков уже не столь радикальны 

в трактовке богословских проблем, как их предшественники. 

Причем от десятилетия к десятилетию радикализм снижается, 

а готовность примиряться нарастает. Так, если первые по-

морцы-беспоповцы радикально отрицают таинство брака в 

силу утраты «благодатного» священства, то более поздние по-

морцы в принципе допускают брак в православной Церкви, но 

по старому обряду1. Аналогичная непоследовательность 

наблюдается и в поповстве: первые поповцы принимали свя-

щенников, рукоположенных только до Никона, и перекрещи-

вали как еретиков. Последующие принимали иереев послени-

конианского поставления и отменили перекрещивание. Подоб-

ная непоследовательность позволила митрополиту Макарию 

                                                           
1 См.: Смирнов П.С. История русского старообрядчества. СПб., 1895. С. 104. 
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Булгакову утверждать, что более позднее поповство отрицает 

предыдущее1. Все объяснимо: если история продолжается, аб-

страгироваться от социума и жить исключительно ожиданием 

второго пришествия не представляется возможным. 

Еще одна ключевая особенность более позднего старообряд-

чества – все более нарастающая дифференциация мировоззрен-

ческих принципов, проявленная в дроблении староверов на раз-

ные толки и согласия. Анализ показал, что причина данного фе-

номена – постепенное углубление трех сущностных антиномий 

раскола XVIII – XIX веков: а) желание компромисса/непримири-

мость, радикализм. Одна часть старообрядчества пошла на опре-

деленный компромисс с господствующей Церковью, государ-

ством; другая – сохранила непримиримую позицию по отноше-

нию к данным институтам. Указанная антиномия детерминирует 

следующую; б) историзм, социальность/антиисторизм, асоци-

альность. Компромисс более умеренных согласий с православ-

ной Церковью, государством детерминировал их включенность 

в жизнь Российского государства. Идея укоренившегося в зем-

ном бытии антихриста, конца истории постепенно тускнела, 

уступая место идее исторической активности. Напротив, старо-

обрядцы-радикалы принципиально дистанцировались от жизни 

остального российского социума, что предопределило их «выпа-

дение» из истории; мысль о воцарившемся антихристе стала до-

минантной в их мировоззрении. Наконец, с первыми двумя свя-

зана и третья антиномия; в) духовность/формализм, обрядоверие. 

Более компромиссным согласиям, в той или иной мере адапти-

ровавшимся к жизни социума, в целом присуща преимуще-

ственно духовная трактовка вероучения. Напротив, радикаль-

ным согласиям, мыслившим себя вне исторического контекста, 

характерны в основном формализм, обрядоверие. 

Именно в русле отмеченных антиномий, полагаем, прочиты-

вается изначальное разделение старообрядчества на поповство 

и беспоповство. В целом по мере преодоления собственного  

                                                           
1 См.: Митрополит Макарий (Булгаков). История русского раскола, извест-

ного под именем старообрядства. 3-е изд. СПб., 1889. С. 358. 



Глава 3. Православная этика… 

109 

радикализма, нарастания историзма, желания содействовать 

с Российским государством иерархия старообрядческих толков 

и согласий выглядит следующим образом (от радикалов до 

наиболее лояльных): раскольничьи самоубийцы – беспоповцы: 

странники, федосеевцы, филипповцы – поморцы – поповцы: 

представители Белокриницкой епархии – «окружники» – еди-

новерцы, соединившие, по сути, старообрядческую и право-

славную церкви. Именно стремящиеся включиться в жизнь рос-

сийского социума, преодолевающие собственный радикализм 

поповцы внесли значительный вклад в развитие бизнеса и пред-

принимательства в России. 

Представляется интересным рассмотреть уникальный фено-

мен старообрядческого предпринимательства в XVIII–XIX веках. 

Здесь очевиден один яркий парадокс старообрядчества: вы-

ступив как непримиримые традиционалисты, они в итоге 

сыграли большую роль в модернизации России – в становле-

нии предпринимательства, промышленности и в этом пре-

одолели дух охранительного консерватизма1. Каким образом 

крайняя религиозность, эсхатологизм сочетались в ста- 

рообрядчестве с чрезвычайной социальной активностью?  

Безусловно, нельзя механически переносить протестантские 

мировоззренческие принципы на старообрядчество, однако 

нельзя игнорировать и «поразительное» сходство между 

«кальвинистами Западной Европы и старообрядцами Восточ-

ной»2. Будучи ответвлениями от магистральных христиан-

ских направлений (католицизма и православия), те и другие 

                                                           
1 См.: Шемякин Я.Г., Шемякина О.Д. Россия–Евразия: специфика формооб-

разования в условиях цивилизационного пограничья. Ст. 2 // Общественные 

науки и современность. 2004. № 5. С. 93; Керов В.В. Духовный строй старо-

обрядческого предпринимательства: альтернативная модернизация на ос-

нове национальной традиции // Экономическая теория: ежегодник. М., 1999; 

Керов К.К. Конфессионально-этическая мотивация хозяйствования старове-

ров в XVIII–XIX вв. // Отечественная история. 2001. № 4; Тимофеев В.В. Ста-

рообрядческое предпринимательство в XIX–XX вв. Чебоксары, 2002. 
2 Биллингтон Дж. Х. Икона и топор. Опыт истолкования истории русской 

культуры. М., 2001. С. 236. 



Часть 1. Историко-философский аспект… 

110 

идентифицируют себя как крайне враждебные своим генети-

ческим корням течения. И протестантизм, и старообрядчество 

возникают в качестве реакции на «пугающие» экономические 

и политические перемены нового времени, «обескровливаю-

щие», «лишающие жизненной силы» религию. Те и другие, 

«порвав с утвержденной церковной иерархией, продолжали 

дробиться на все новые направления»1, причем в протестан-

тизме, как и в старообрядчестве, имеются свои аналоги «попов-

ства» и «беспоповства». 
Предпринимательская активность обоих течений базиру-

ется на религиозных этических принципах – это наиболее су-

щественная сходная черта. У тех и других упорный труд, стрем-
ление к накоплению богатства сочетались с крайним аскетиз-
мом. Оба течения «заменяли власть установившейся церковной 
иерархии – на местное общинное правление». Будучи гони-

мыми, те и другие сыграли значительную роль в освоении 
прежде ненаселенных земель, надеясь «найти какой-то дев-
ственный край, в котором грядущее Царство Божие обретет 

свое земное воплощение»2. Оба течения отличались крайним 

эсхатологизмом (в протестантизме он детерминирован природ-
ными катаклизмами, развращенностью и деспотизмом церков-
ной (католической) иерархии)3. Как и старообрядцам, проте-

стантам присуща резкая поляризация мира по принципу 
«свои/чужие»: «Божественная милость, дарованная избранным 
и поэтому “святым”, требовала не снисходительности к греш-

нику… а ненависти и презрения к нему как врагу Господню»4. 
В контексте дальнейшего рассмотрения мы обнаружим иные 
сходные мировоззренческие особенности. Они имеют раз-
личное происхождение, но их реализация в протестантизме и 

                                                           
1 Биллингтон Дж. Х. Икона и топор. Опыт истолкования истории русской 

культуры. М., 2001. С. 193. 
2 Там же. С. 236. 
3 См.: Сенатов В.Г. Философия истории старообрядчества. М., 1908. С. 30. 
4 Вебер М. Избранные произведения / сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давы-

дова. М., 1990. С. 157. 
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старообрядчестве весьма сходна1. Попытаемся выявить сход-

ные черты религиозного мировоззрения западных протестантов 
и русских старообрядцев. 

Как мы помним, уже М. Лютер высказывает мысль, что «про-
фессиональная деятельность является задачей, поставленной 

перед человеком Богом, притом главной задачей»2. В кальви-
низме данная идея становится доминантной и получает религи-
озное мировоззренческое обоснование. Подобно старообряд-

цам, последователи Ж. Кальвина смысл жизни трактовали как 
спасение в вечности, достижение «потустороннего блаженства». 

В данном контексте центральное значение приобретает кальви-
нистский догмат об «избранности к спасению». Под послед-

ними кальвинисты подразумевали себя, и в этом обнаружива-
ется их сходство со старообрядцами, ибо и староверам присуща 
идея богоизбранности, самосознание последних в истории за-
щитников «истинного благочестия». 

Следствием кальвинистского догмата «избранности к спа-
сению» явилась идея «абсолютной трансцендентности Бога и 
ничтожности всего сотворенного»3, так как решения Бога в от-

ношении каждого индивида, по мысли протестантов, имеют фа-
тальную природу, и в принципе невозможно изменить предна-
чертанную Богом судьбу. Это «бесчеловечное» учение детер-
минировало «ощущение неслыханного дотоле внутреннего 

одиночества… индивида»4. И в сознании старообрядцев Бог 
также абсолютно трансцендентен миру, ибо с «воцарением» ан-
тихриста благодать «взята на небо». 

                                                           
1 Высока вероятность и непосредственного влияния протестантов на старо-

обрядцев в XVII–XVIII вв. В частности, «шведы активно проводили про-

грамму проповеди лютеранства в Прибалтике и Карелии – областях, которые 

позднее стали центрами старообрядческой колонизации». В целом «проте-

стантское присутствие более всего ощущалось в тех провинциях, где укоре-

нилось старообрядчество» (Биллингтон Дж. Х. Икона и топор. Опыт истол-

кования истории русской культуры. М., 2001. С. 194). 
2 Биллингтон Дж. Х. Икона и топор. Опыт истолкования истории русской 

культуры. М., 2001. С. 101. 
3 Там же. С. 143. 
4 Там же. С. 142. 
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И протестанты, и старообрядцы последовательно приходят 

к отрицанию священной иерархии, Таинств, но с разных пози-

ций. По мнению кальвинистов, Таинства, участие в жизни 

Церкви не могут изменить фатального божественного пред-

определения, как следствие, «находит свое завершение… вели-

кий историко-религиозный процесс расколдования мира»1. 

Скептицизм старообрядцев-беспоповцев по отношению к Таин-

ствам, иерархии был обусловлен тем, что последние в их глазах 

«утратили» благодать в «никонианской» Церкви. 

Неутомимая деятельность в рамках своей профессии рас-

сматривалась кальвинистом как верное средство «ощутить 

себя… орудием Божественной власти», обрести «внутреннюю 

уверенность в спасении»2. Подобная деятельность, во-первых, 

«прогоняет сомнения религиозного характера», ибо, по мысли 

кальвиниста, умножает славу Господню; во-вторых, «снимает 

состояние аффекта, порожденного религиозным страхом»3. 

Протестант, отвергнув Таинство покаяния, уже «не имел права» 

на ошибку, грех. Отсюда – постоянное аскетическое напряже-

ние, методически рационализированное поведение. Так форми-

руется пресловутая «протестантская этика», трактующая выс-

шее блаженство как «стремление к все большей наживе при 

полном отказе от наслаждения, даруемого деньгами» – богат-

ство дает лишь иррациональное ощущение «хорошо исполнен-

ного долга в рамках своего призвания»4. 

Полагаем правомерным предположить, что в староверии, 

подобно протестантизму, очень большая активность в предпри-

нимательстве, крайний аскетизм явились результатом направ-

ления религиозной энергии в сферу бытового исповедничества, 

обустройства окружающего реального мира. Как и проте-

станты, староверы самозабвенно трудились, чтобы преодолеть 

                                                           
1 Биллингтон Дж. Х. Икона и топор. Опыт истолкования истории русской 

культуры. М., 2001. С. 143. 
2 Там же. С. 149. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 75, 90. 



Глава 3. Православная этика… 

113 

апокалиптический страх торжества антихриста в мире. Кроме 

того, внешний успех в делах подтверждал самосознание своей 

нравственно-религиозной исключительности. Крайняя религи-

озность старообрядцев, укрепляемая гонениями со стороны вла-

стей, антиномично сочеталась с сознанием богооставленности. 

Синтезом указанных противоречивых тенденций явилось то, 

что религиозность ревнителей древнего благочестия приоб-

рела преимущественно характер бытового исповедничества, 

что, в свою очередь, послужило важной детерминантой хозяй-

ственного расцвета старообрядческих общин. Если «благодать 

на небо улетела», то ничего не остается, как надеяться исклю-

чительно на собственные силы, сосредоточиться на обустрой-

стве земного бытия. Социальная деятельность в старообрядче-

стве, как и в протестантизме, приобрела сакральное значение: 

«Вера в скорое наступление конца света существовала и в этих 

новых общинах, но ожидание Судного дня скорее побуждало 

не откладывать труды на благо общины, нежели опускать руки 

ввиду близкого Апокалипсиса»1. 

Следует отметить и специфические старообрядческие 

черты, явившиеся причиной предпринимательской активности. 

Старообрядческие общины, изначально развивавшиеся изоли-

рованно от остального российского социума, уже в XVIII веке 

демонстрируют яркие образцы расцвета гуманизма. Его истоки 

коренятся еще в XVII веке, а именно в идее старообрядче-

ского апостольства. В раскольничьей среде вырабатывается 

концепция уникальной личности – последнего хранителя ис-

тинного благочестия на Земле. Подобное мировоззрение полу-

чило свое отражение в старообрядческой литературе XVIII сто-

летия. Так, в «Винограде российском» С. Денисова мученики за 

старую веру уподобляются античным героям (что показа-

тельно, старообрядческий автор XVIII столетия обращается к 

тому пласту культуры, который решительно отвергали ранние 

                                                           
1 Биллингтон Дж. Х. Икона и топор. Опыт истолкования истории русской 

культуры. М., 2001. С. 236. 
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старообрядцы, что является ярким свидетельством веяний Но-

вого времени). Особенно показательны поморские летописи. 

Главный их персонаж – неродовитый представитель общины, 

как правило крестьянин. Старообрядческий летописец сооб-

щает, казалось бы, незначительные сведения о его жизни: где 

родился, откуда пришел в пустынь, какие функции исполнял. 

Это весьма показательно: в сознании старообрядцев последние 

на земле защитники Третьего Рима превращались в наиболее 

важных субъектов исторического процесса в общемировом 

масштабе, как следствие, каждый штрих их биографии был зна-

чим, обретал трансцендентный смысл. 

Идея самоценной творческой личности сочеталась с духом 

соборности, укорененным в раскольничьих общинах. В сочине-

ниях С. Денисова бесконечное число раз подчеркивается прио-

ритетность соборного, а не иерархического начала. Выговская 

пустынь именуется как «равноапостольское собрание», «апо-

стольское совокупление»1. Исходя из этого, очевидна еще одна 

черта старообрядчества – демократизм. В данном контексте 

трансформируется национальное самосознание, концепция 

Третьего Рима: уже не стольный град Москва и не российский 

государь выступают хранителями истинного православия, а все 

русские города, села; русский народ. Не родовое, иерархиче-

ское начало, а личностные качества становятся главным крите-

рием оценки человека – сама община выдвигала в качестве ли-

деров наиболее благочестивых, талантливых, предприимчивых. 

Таким образом, христианское мировоззрение староверов 

как форма бытового исповедничества, усиленная внешними 

преследованиями; соборное миропонимание, сочетающееся  

с необыкновенным развитием личностного начала, созна-

нием последних в истории защитников Третьего Рима, демо-

кратизм староверческих общин, выдвигавший в качестве ли-

деров лучших представителей (нравственных, предприимчи-

                                                           
1 См.: Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духовные движения сем-

надцатого века. М., 1995. С. 461. 



Глава 3. Православная этика… 

115 

вых); верность национально-религиозной традиции, консер-

ватизм нравов, сочетающиеся с восприятием и применением 

передового промышленного опыта; строгий семейный уклад, 

патрональные отношения в общине; природность как сущ-

ностная черта русской ментальности, детерминировавшая 

обустройство окружающей среды даже в суровых условиях 

Крайнего Русского Севера – таковы характерные черты мен-

талитета старообрядцев, ставшие основой необыкновенно 

успешной хозяйственной деятельности. «Старообрядческая 

струя явилась одной из национальных особенностей россий-

ского предпринимательства, оказав большое влияние на раз-

витие промышленного производства»1. В данном контексте 

исследователь русской культуры Дж. Х. Биллингтон оцени-

вает Выговскую общину как «образцовую»: «Их экономиче-

ская предприимчивость составляет замечательную главу 

в истории первопроходческого героизма. Благодаря своей 

сплоченности, они создали обширную торговую сеть, и то-

вары, которые они поставляли в Санкт-Петербург и Москву, 

были дешевле изготовляемых там. Аскетическая дисциплина 

помогла им создать поселения в некоторых из самых суровых 

областей русской Арктики и вести рыбную ловлю даже в во-

дах Новой Земли на востоке и Шпицбергена на западе»2.  

Еще одно яркое свидетельство феномена старообрядче-

ского предпринимательства – знаменитые роды купцов, тек-

стильных фабрикантов крупных городов европейской России: 

Морозовы, Рахмановы, Шелапутины, Рябушинские, Хлудовы, 

Гучковы и т. д. 3  

                                                           
1 Семенова А.В. Менталитет купечества в период становления российского 

предпринимательства // Отечественная история. 1998. № 6. С. 23. 
2 Биллингтон Дж. Х. Икона и топор. Опыт истолкования истории русской 

культуры. М., 2001. С. 237.  
3 См.: Козлова Н.В. Купцы-старообрядцы в городах Европейской России в 

середине XVIII века (К истории российского предпринимательства) // Отече-

ственная история. 1999. № 4. С. 11–12; Семенова А.В. Менталитет купечества 

в период становления российского предпринимательства // Отечественная 

история. 1998. № 6. С. 23. 
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Бизнес старообрядцев в контексте христианского собор-

ного мировосприятия, демократизма строится преимуще-

ственно на доверительных отношениях. Пример – крестьянин-

старообрядец Ф.А. Гучков, «получивший на хранение от Пре-

ображенской общины беспоповцев 12 млн рублей, которые… 

стали основой для его предпринимательской деятельности»1. 

Итак, старообрядчество XVIII–XX веков демонстрирует 

яркие антиномии: с одной стороны, антиисторизм, стремление 

дистанцироваться от социума, «поврежденного антихристом», 

с другой – образцовую организацию социальной жизни, прояв-

ленность в качестве значимой силы в развитии российской про-

мышленности, предпринимательства.  

Во 2-й половине XVIII века в общественном сознании фор-

мируется образ «совершенного купца». Наиболее существен-

ной чертой подобного образа (помимо перечисленных выше) 

является стремление не к личному обогащению, а к обществен-

ной пользе. «Истинным» считалось то купечество, которое, 

обогащаясь, «богатило государство». Данный подход принци-

пиально отличается от протестантского, нацеленного исключи-

тельно на «законную» прибыль. 

Отношение Русской православной церкви к хозяйствова-

нию, бизнесу: современный контекст. На конец ХХ столетия 

пришлось массовое возрождение русских православных мона-

стырей. Именно эти обители убедительно продемонстрировали 

возможность чрезвычайно успешной экономической деятельно-

сти на основе православных этических принципов, даже тогда, 

когда государство – в руинах. Они стали одновременно и духов-

ными, и хозяйственными крупными центрами. Один из таких мо-

настырей, вновь соединивший два пути служения (созерца-

тельно-молитвенный и практический), – Марфо-Мариинская оби-

тель труда и милосердия. Основанная в начале ХХ века в Москве 

сестрой императрицы Александры Федоровны Великой княги-

                                                           
1 Семенова А.В. Менталитет купечества в период становления российского 

предпринимательства // Отечественная история. 1998. № 6. С. 23. 
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ней Елизаветой, она изначально задумывалась в плане вопло-

щения двух путей: молитвы и социального самоотверженного 

служения, о чем свидетельствует ее название. Вновь возрож-

денный в 90-е годы ХХ века, этот монастырь действует и сей-

час: «Община предназначалась быть как бы домом Лазаря, в ко-

тором так часто пребывал Христос Спаситель (настоятельница 

и насельницы монастыря трудились сестрами милосердия в ла-

заретах, госпиталях). Сестры обители призваны были соеди-

нить и высокий жребий Марии, внемлющей вечным глаголам 

жизни, и служение Марфы, поскольку они учреждали у себя 

Христа в лице Его меньших братий»1.  

В настоящее время в России действует большое количе-

ство возрожденных монастырей, являющих собой образец не 

только духовности, но и успешного хозяйствования. Такие 

обители, как Оптина пустынь (г. Козельск), Свято-Троицкий 

Серафимо-Дивеевский женский монастырь, уже в 90-е годы 

ХХ века имели гектары возделанных угодий, свою сельхозтех-

нику, скотные дворы и фермы в скитах. Их экономическое 

процветание особенно выделялось на фоне всеобщей разрухи 

и нищеты за пределами монастырских стен. И сегодня, 

например, Серафимо-Дивеевский монастырь ежедневно кор-

мит до 1000 человек (местные жители и паломники со всего 

мира). Работают в таких монастырях монашествующие и 

трудники (миряне, приезжающие в монастырь «на послуша-

ние», добровольно работающие ради Христа в обители от не-

скольких дней до года). 

Современная Русская православная церковь отнюдь не ди-

станцируется от социальных проблем, проблем экономики и 

бизнеса. В своих ключевых документах церковь подчеркивает 

необходимость хозяйствования на основе православных эти-

ческих принципов. При разработке подходов к экономике 

 церковь прежде всего основывается на фундаментальных 

принципах, сформированных «многовековым религиозно-

                                                           
1 Миллер Л. Святая мученица российская Великая княгиня Елизавета Федо-

ровна. М., 1994. С. 120. 
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нравственным наследием»1: зависимость экономической 

сферы от «духовного нравственного состояния личности»; 

государственность, соборную гармонию индивидуального и 

социального («не забывая о личном благе, нужно заботиться о 

благе ближнего, общества, отчизны»); отрицание наживы в ка-

честве самоцели: «Стяжание богатства ради богатства заведет 

в тупик и личность, и дело, и национальную экономику»; при-

родность русского человека, защита окружающей среды: 

«Природные ресурсы… следует расходовать с расчетом на 

много веков вперед и по возможности заменять восполни-

мыми ресурсами. Экологическая сторона деятельности всех 

хозяйствующих субъектов должна быть прозрачна для обще-

ства»2. Но, вместе с тем, церковь в определении экономиче-

ских ориентиров учитывает общемировые тенденции: неиз-

бежность конкурентной борьбы, однако «достойной и нрав-

ственно оправданной»; недопустимость прямого слияния биз-

неса и политики: «Участие бизнеса в политике, его воздей-

ствие на общественное мнение может быть только прозрач-

ным»3; правовые приоритеты в организации деловых отноше-

ний; уважение ко всем формам собственности.  

Мы видим, что согласно Концепции социального развития 

Русской православной церкви православие не только мистично 

и созерцательно, но и нацелено на реализацию актуальных об-

щественных, в том числе и экономических, проблем.  

Таким образом, экономическое развитие нашей страны, 

обеспечение экономической безопасности должны базиро-

ваться на многовековой российской традиции, органичных рос-

сийской культуре духовных ценностях. Механическое копиро-

вание чуждых этических принципов приведет к дестабилизации 

отечественной экономики и государственности.

                                                           
1 Миллер Л. Святая мученица российская Великая княгиня Елизавета Федо-

ровна. М., 1994. С. 53. 
2 Там же. С. 57. 
3 Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании // ЖМП. 2004. 

№ 3. С. 58. 
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Глава 4. Человеческий фактор в обеспечении 

экономической безопасности 
 

При достаточно большом количестве определений понятия 

«безопасность» в основном специалисты сходятся в том, что 

безопасность – это прежде всего состояние защищенности от 

имеющихся угроз. 

Под экономической безопасностью мы понимаем защи-

щенность национальной экономики. При этом для изучения и 

обеспечения экономической безопасности методологически 

важно выяснить, от кого необходимо защищать национальную 

экономику. Угрозы можно условно разделить на внешние и 

внутренние. Специализированные действия против внешних 

угроз – прерогатива особо уполномоченных органов государ-

ства. Внутренние угрозы исходят прежде всего от человека, 

действующего в рамках экономики своей страны, от его (в ос-

новном умышленных) действий по нанесению ущерба эконо-

мике, от его противоправных действий, направленных на удо-

влетворение аморальных интересов. 

Как отмечали В.И. Лячин и А.И. Смирнов, «эффективность 

процесса обеспечения национальной экономической безопас-

ности существенно зависит от степени научной разработки по-

нятия экономической безопасности…»1. В рамках этого под-

хода находится наше обращение и к методологическим аспек-

там обеспечения экономической безопасности. 

Характеристики людей, живущих в обществе, являются 

значимым фактором, влияющим на экономическую безопас-

ность. Соответственно, выявив, раскрыв, проанализировав и 

обобщив эти характеристики, возможно сформировать такую 

стратегию и тактику влияния на них, которые бы так или иначе 

способствовали укреплению экономической безопасности.  

Такой подход требует выявления, наряду с человеческими ка-

                                                           
1 Лячин В.И., Смирнов А.И. Определение сущности экономической безопас-

ности. URL: http://www.nsu.ru/exp/ref/Media:4ef1a2ba8846c8c01300028807.pdf 

(дата обращения: 03.03.2017). 

http://www.nsu.ru/exp/ref/Media:4ef1a2ba8846c8c01300028807.pdf
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чествами, тех институтов, которые оказывают активное пря-

мое влияние на те человеческие качества, которые необходимо 

формировать, корректировать в целях обеспечения и укрепле-

ния экономической безопасности общества. 

Определяя свойства человека, которые, на наш взгляд, 

особо значимы для экономической безопасности, выделим сле-

дующие: 

 труд как потребность в активной переработке действи-

тельности с целью удовлетворения потребностей; 

 наличие потребностей и интересов, обусловленных при-

родно и социально, при постоянно возрастающих интересах, со-

циально обусловленных, формируемых постоянно меняющи-

мися социальными стандартами, в большинстве случаев созна-

тельно генерируемых обществом, в том числе в целях развития 

экономики; 

 общественный характер бытия человека, вовлеченность 

его в различные сферы: бытие природы, бытие духа, бытие об-

щества, исполнение в этой связи целой системы социальных ро-

лей, социально-культурная обусловленность мотивов поведе-

ния человека; 

 наличие у человека системы ценностей, представляю-

щих сущность личности, обусловленность человеческих по-

ступков существующей системой морали и отношением чело-

века к этой системе; 

 творческий характер человеческого бытия, стремление к 

созданию нового, познанию нового, способность генерировать 

ценности, интересы, в том числе не всегда видимым образом 

обусловленные экономикой, культурой, моралью; 

 сочетание рационального и иррационального в мышлении, 

отношении к обществу, природе, культуре, другому человеку; 

  «пограничный характер» человеческого бытия, способ-

ность человека поступать экономически целесообразно и бес-

полезно, эгоизм и одновременный альтруизм, патриотизм и од-

новременный космополитизм, индивидуализм и одновремен-

ный коллективизм, законопослушность, смиренность и одно-



Глава 4. Человеческий фактор в обеспечении экономической…  

121 

временный авантюризм и анархизм, бескорыстность и необос-

нованная жадность, созидание и деструкция, творчество и 

уныло-репродуктивный подход и т. д.; 

 языковой характер бытия человека; язык столь близок 

бытию человека, что М. Хайдеггер называет его домом  

экзистирующего существа человека. «… Язык есть вместе дом 

бытия и жилище человеческого существа»1, что подтверждает 

Х.-Г. Гадамер, видевший язык как «фундаментальный слой кон-

струирования мира, как предваряющую схему всех познава-

тельных возможностей»2. В социальной жизни онтологический 

статус языка проявляется в том, что «бытие, высветляясь, про-

сит слова»3. Последствием этого является то, что язык стано-

вится нами правящим способом. А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьев 

подтвердили основополагающую роль языка в психическом 

развитии личности и значение деятельности для ее развития. 

Оставаясь неизменными по своей сути, человеческие каче-

ства так или иначе подвергаются сознательной коррекции со сто-

роны общества в целом, отдельных социальных институтов, 

групп людей, отдельных личностей, самого человека. Несо-

мненно, эта коррекция может происходить в целях обеспечения 

экономической безопасности общества. Суть такой коррекции – 

в обеспечении принятия определенных ценностей, установок по-

ведения, принципов, стереотипов, знаний, умений и навыков, ко-

торые бы в своей совокупности формировали такую личность, 

которая умышленно не посягает на экономическую безопас-

ность, своей деятельностью фактически не наносит ущерба эко-

номической безопасности общества и предпринимает все завися-

щее от нее, чтобы оберегать экономическую безопасность. Суть 

такой коррекции не может сводиться к сиюминутному влиянию 

на человека. В современном либеральном обществе необходимо 

формировать инфраструктуру, поддерживающую нравственное, 

                                                           
1 Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М., 1993. С. 218. 
2 Gadamer H.-G. Die Universalitat des hermeneutischen Problems // Philoso-

phisches Jahrbuch. Jg. 73, Halbbd. 2. S. 222. 
3 Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М., 1993. С. 219. 
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экологически и экономически обоснованное законопослушное, 

социально нерискованное поведение личности. 

Причины экономических преступлений лежат прежде 

всего в нравственной сфере, а точнее, в безнравственности пра-

вонарушителей, ибо в подавляющем большинстве случаев ими 

движет вовсе не голод и униженное социальное положение, а 

алчность и авантюризм. 

Формирование личностных качеств человека, способству-

ющих обеспечению безопасности, может осуществляться раз-

личными социальными институтами, например: 

– мораль, традиции, сложившиеся позитивные устои об-

щественного бытия; 

– система образования, целью которой является воспита-

ние человека и его обучение; 

– идеология государства или отдельных социальных групп и 

соответствующая система пропаганды положений этой идеологии; 

– система права (как в виде объективированных форм, так 

и в виде правоприменительной практики, правовых принципов, 

обычаев и других форм легитимации государством предписы-

ваемого поведения, не наносящего ущерба); 

– институты гражданского общества, в том числе сетевого 

характера, определенным образом социализирующие личность 

в контексте ее повседневного социального бытия; 

– учреждения культуры, средства массовой информации, 

транслирующие традиции, формирующие убеждения, прин-

ципы, придающие этим явлениям этическую и эстетическую 

форму, развивающие духовные качества личности; 

– Церковь как социальная организация, формирующая 

определенную нравственность и соответствующий нестяжа-

тельский стиль поведения, направленный в том числе на несо-

вершение греха, покаяние в содеянном негативном помысле или 

поступке, что, безусловно, в своей форме способствует обеспе-

чению экономической безопасности общества через развитие 

бескорыстной и законобоязненной личности; 
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– правоохранительные органы, обеспечивающие как про-

филактику противоправного поведения, так и пресечение неза-

конных действий, в том числе направленных на нанесение 

ущерба экономической безопасности; суды, обеспечивающие 

справедливое и однозначно неотвратимое наказание за наруше-

ние закона; 

– иные органы государственной власти и управления, при-

званные создать условия, минимизирующие саму возможность 

нанесения ущерба экономике. 

Несомненно, такое разделение на основные институты, 

непосредственно влияющие на экономическую безопасность, 

является условным, так как они взаимопереплетены, действуют 

как совокупность в определенном социальном контексте. 

Все они не только оказывают влияние на обеспечение экономи-

ческой безопасности общества через воздействие на личност-

ные качества человека, но и одновременно, в свою очередь, 

зависят от экономики, от ее состояния. Эта диалектическая 

связь обусловлена комплексностью общественного бытия и 

взаимовлиянием духовных и материальных основ общества, 

взаимовлиянием духовного и материального в бытии человека. 

Определяя методологические аспекты формирования эко-

номической безопасности через влияние на человеческие каче-

ства, необходимо отметить целесообразность и эффективность 

использования не только инструментов прямого влияния на 

личность человека, но и методологии опосредованного управ-

ления человеком. Это актуально, как мы уже указывали, в связи 

с либерализмом современного общества. 

На наш взгляд, методологически обоснованно будет экстра-

полировать на проблематику обеспечения экономической без-

опасности средовой подход в образовании как стратегию опо-

средованного управления. 

Средовой подход представляет собой теорию осуществля-

емого через специально формируемую среду управления про-

цессом формирования и развития учащегося. Средовой подход, 

являясь педагогической теорией, одновременно может высту-



Часть 1. Историко-философский аспект… 

124 

пать в качестве общей методологии деятельности, не только вы-

полняя функцию организации системы профессиональных дей-

ствий педагога и через него оказывая организационное влияние 

на деятельность подопечного. Этот подход обладает такими ба-

зовыми процедурами, как: средообразование, наполнение ниш, 

инверсия среды (она направлена на восстановление понимания 

среды самим воспитанником), осреднение, типизация. 

Исходя из постулатов средового подхода как теории опо-

средованного управления определяется содержание методоло-

гических принципов средового подхода как педагогической 

деятельности. Методология заключается в действиях по созда-

нию определенной среды (позитивной с педагогической точки 

зрения). Среда создается путем формирования определенных 

ниш с соответствующей трофикой. При этом негативные ниши 

разрушаются или нейтрализуются. Создаются условия форми-

рования и закрепления определенного (позитивного с педаго-

гической точки зрения) образа жизни. Формируются захваты-

вающие стихии, подавляются стихии (в зависимости от их пе-

дагогической оценки). Главная методологическая линия – опо-

средованное средой управление становлением и развитием 

личности учащегося. Система действий со средой превращает 

ее в средство комплексного целенаправленного воздействия 

на личность воспитанника. 

Действия базируются на специфическом для средового под-

хода понимании среды: среда – это то, что человеком восприни-

мается как среда. В этом плане средовой подход – гуманистиче-

ская методология. Суть ее заключается в том, что создается 

не просто окружение человека. На основе данных, полученных 

при проведении диагностических процедур, представляющих  

отправную точку стратегических действий, создается окружение 

для конкретного воспитанника, так как питающие ниши должны 

содержать трофику, усваиваемую конкретным воспитуемым. 

Методология прописана в работе Ю.С. Мануйлова «Средо-

вой подход в воспитании»1. Первым принципиальным шагом 

                                                           
1 Мануйлов Ю.С. Средовой подход в воспитании. М.; Н. Новгород, 2002. 
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является средовая диагностика. Вторым шагом – средовое про-

ектирование. Третьим шагом является средовое продуцирова-

ние воспитательного результата, когда средообразовательные 

действия порождают среду, оказывающую воздействие на лич-

ности воспитуемых и приводящую к формированию типа лич-

ности, соответствующего заданной педагогом среде. Таким об-

разом, теория средового подхода разрабатывает свой собствен-

ный универсальный способ достижения социально значимых 

концептуальных педагогических целей. Последовательное воз-

действие через среду – принципиальная особенность данной 

методологии. В результате такого методологического подхода 

педагог добивается опосредованного, объемного и недискрет-

ного воздействия на воспитанника. Такая методология носит 

синергетический характер. Нельзя ограничиваться формально 

и массово применяемым в современной юридической (и дру-

гих социогуманитарных дисциплинах) науке диалектико-мате-

риалистическим методом. Концепция средового подхода нахо-

дит базу в фундаментальных направлениях философско-мето-

дологической мысли. Она базируется на таких гуманистиче-

ских направлениях, как синергетика, феноменология, экзи-

стенциализм, герменевтика. Лицо, осуществляющее воздей-

ствие на поведение человека, которого мы хотим видеть не по-

сягающим на экономическую безопасность, должно уметь опе-

рировать инструментарием этих направлений, должно быть го-

тово к путям деятельности, которые носят недетерминистский 

характер. Уникальность этой методологии в том, что она не яв-

ляется методологией единичного подхода, это методология об-

щего подхода, опирающегося на поиск типологических черт. 

Поэтому нельзя средовой подход свести к исходным принци-

пам, исходным позициям, которые уже давно и явственно усто-

ялись в методологии (личностно ориентированный подход, си-

стемный подход, деятельностный подход). Средовой подход – 

это отдельная, самостоятельная методология опосредованного 

воздействия на человека. Она отличается от теории воспита-

тельных систем, которая послужила отправной точной возник-

новения и развития средового подхода в педагогике как само-
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стоятельной теории, обладающей своей методологической со-

ставляющей. 

Подводя итоги, отметим, что борьба за экономическую без-

опасность может быть эффективной только при научном под-

ходе, подразумевающем как категорийную работу, так и выра-

ботку научной методологии. На наш взгляд, методологически 

обоснована работа, нацеленная на выделение качеств человека, 

способного нести угрозы национальной экономике, и работа, 

нацеленная на прямое и опосредованное влияние на человече-

ские характеристики, для предотвращения угроз национальной 

экономике. Опосредованное воздействие на человеческие каче-

ства, влияющие на экономическую безопасность, по нашему 

мнению, наиболее актуально. 

Это должна учитывать система образования, оказывающая 

влияние на человеческие качества как на фактор обеспечения 

экономической безопасности. В этом плане работа по преду-

преждению экономической преступности должна быть органи-

зована в рамках государственной политики в сфере образова-

ния. Образование представляет собой центральный стратегиче-

ский фактор влияния на обеспечение экономической безопас-

ности в социальной сфере (при этом воздействие образования 

в экономической сфере носит более опосредованный и менее 

выраженный характер). 

Система образования, понимаемая во всей ее широте, то 

есть представленная домашним, дошкольным, школьным, ву-

зовским, послевузовским образованием и воспитанием, на наш 

взгляд, является центральным звеном профилактики преступ-

ности, в том числе экономической. Нужна воля, которая оста-

новила бы преступность как общественную деградацию соци-

ального в человеке. Исторический опыт показывает, что эта 

воля даст лишь временный результат, если не будет воспроиз-

водиться, тиражироваться, сохраняться, возводиться в тради-

цию системой образования. А для этого просвещение должно 

быть не только научным, но и чувственным, философским, фи-

зически ощущаемым, интуитивным, погруженным в человече-

ское общение, сопереживание. Суть образования – в формиро-



Глава 4. Человеческий фактор в обеспечении экономической…  

127 

вании картины мира, в открытии человеку традиции и предания 

и в образовании открытости человека сущему. Институцио-

нальный характер системы образования позволяет сделать этот 

вывод. Причины экономических преступлений лежат прежде 

всего в нравственной сфере, а точнее, в безнравственности пра-

вонарушителей, ибо ими движет не голод и униженное соци-

альное положение. Зачастую преступники занимают весьма 

значительные посты в государстве или частном секторе, полу-

чают хорошие жалованья и имеют многочисленные льготы, 

привилегии и широкие возможности. 

Лишь образование, понимаемое в широком смысле слова, 

способно предотвратить хищения, растраты, массовое взяточ-

ничество, систематические должностные преступления, зало-

жив четкие нравственные принципы как регулятор поведения 

человека. Нормативное же регулирование, конечно, необхо-

димо, но крайне малоэффективно в силу латентного характера 

совершения преступлений, в силу реальной возможности кор-

рупционеров влиять на сотрудников правоохранительных орга-

нов и по причине ряда процессуальных особенностей. 

Формирование соответствующих нравственных установок 

стоит вести в рамках общего правового воспитания и образова-

ния. Мы представим методический опыт такой работы, прово-

дившейся одним из авторов в основном в лицее № 40 г. Ниж-

него Новгорода (директор Н.С. Умнова), а также в Нижегород-

ской авторской академической школе (директор М.В. Буров). 

Мероприятия осуществлялись с 1989 по 1998 год. Главной це-

лью педагогических усилий в правовом воспитании является 

понимание учащимися смысла права как целостного социаль-

ного института и понимание аксиологического в конкретных 

нормативных актах. Целью изучения права полагаем выра-

ботку осознанного законопослушного поведения школьников 

и понимание ими содержания нравственной ответственности 

за свое поведение перед собой, родными и всем обществом, а 

не дословное знание и запоминание тех или иных статей зако-

нов. Текст закона можно взять в библиотеке, найти в Интернете 
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и уточнить свои знания, дополнить их по мере изменения зако-

нодательства, а правосознание не получишь по читательскому 

билету. Кстати, знание законов у коррупционеров, растратчи-

ков, фальсификаторов, отмывающих нелегальные доходы, кон-

трабандистов отличное, иногда они разбираются в некоторых 

юридических тонкостях не хуже следователей, прокуроров и 

других работников правоохранительных органов. 

Первым этапом нашей учебно-воспитательной работы 

была активизация предварительного понимания, составляю-

щего, по мнению немецкого философа М. Хайдеггера, «гори-

зонт» человеческого бытия. Методика заключается в проверке 

предмнений при работе с незнакомыми ситуациями и текстами. 

Использование предпонимания, предзнания вызывает необхо-

димость соответствовать в процессе обучения диалектике «гер-

меневтического круга». Учащийся подходит к тексту (в том 

числе к такому тексту, как социальная действительность или ее 

особая форма – норма права) с изначальным предпониманием 

его в целом. Педагог должен организовать интерпретацию со-

ставных частей этого текста, чтобы углубить в результате пони-

мание текста в целом. Но это углубление понимания в целом не 

есть конечный результат. Реализация понимающего подхода, 

используемого нами в правовом образовании и воспитании, со-

стоящего в следовании логике «герменевтического круга», 

означает для педагога, что достигнута лишь более обоснован-

ная база для дальнейшей интерпретации частей целого. Про-

цесс носит круговой, циклический характер. Он объективен, 

что свидетельствует о ненадуманности такого подхода к про-

цессу образования. Если говорить о гуманизации (раз речь идет 

именно о человеческом факторе в обеспечении экономической 

безопасности), то она заключается в том, чтобы методы педа-

гога соответствовали естественным процессам и сделали их 

осознанными для воспитанника, способствовали его самопони-

манию и свободе осознанной самоорганизации. В этом плане 

идеи П.Ф. Каптерева, исходящие из заботы о ребенке, из стрем-

ления к повышению эффективности образовательного про-

цесса, чрезвычайно созвучны анализируемым подходам. 
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П.Ф. Каптерев, в частности, выступал за переход в преподава-

нии от простого к сложному, считая, что невозможно сразу дать 

ученику глубокое понимание сущности предметов и явлений. К 

такому пониманию можно подвести лишь постепенно, неодно-

моментно. 

Мы организовывали написание с учащимися «свободных 

текстов», используя опыт работы французского педагога пер-

вой половины XX века С. Френе. Ребята размышляли над той 

или иной проблемой права, политики, морали, еще не изучив 

соответствующую тему. Конечно, приходилось подробно им 

объяснять, что та форма работы, которая им задана, не кон-

трольная работа и что они уже имеют некоторое общее пред-

ставление об анализируемом предмете, обладают отрывочными 

бытовыми знаниями. Объяснялось, что от них не требуется из-

ложения систематических знаний. Ставилась задача выявить в 

себе все, что уже есть: уже накоплено природой, воспитанием, 

образованием, социальным опытом (некое «пред-»). 

Затем учащиеся получали систематические впечатления и 

знания в соответствии с учебным планом, встречаясь с практи-

ческими работниками правоохранительных органов, присут-

ствуя на заседаниях суда и, конечно, изучая право на уроках. 

В результате они интерпретируют главный текст – текст жизни. 

А это уже результат не простого формирования определенного 

набора знаний, но воспитательный результат. 

После этого вновь по разработанной нами методике надо 

остановиться, осмыслить имеющееся понимание всей право-

вой системы России и понимание содержания конкретных 

норм права. Особенностью процесса получения знаний по 

российскому праву в нашей системе является комплексная 

работа и с «духом», и с «буквой» закона. Причем в ходе пра-

вового воспитания именно первому фактору отдается пред-

почтение. Все время идет обращение к традиции и казусу, вы-

деляются смысловые группы; словарно-терминологическая 

работа представляет собой организационный стержень заня-

тий. Закон, подзаконный акт растолковываются, объясня-
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ются. На этом этапе учитывается опыт аналитического пре-

подавания женской школы Г. Гаудига, существовавшей в 

веймарской Германии. 

Интерпретационный подход активно используется как 

одно из важнейших средств аналитического преподавания. 

В объяснительной подаче материала с развитием инициативы 

ассоциативного мышления особая роль уделяется коммента-

рию. Интерпретационный подход делает комментарий объяс-

нительным и тотальным по форме, но не по содержанию.  

Подобная интерпретация требует четкого выделения разби-

раемого смыслового отрывка и подробного обсуждения ком-

ментария. В этой связи легко вычленяется структура нормы 

права (диспозиция, гипотеза, санкция). 

Результатом интерпретации является формирование того 

или иного варианта образа. Образ уже не есть сугубо информа-

тивное, знаниевое, он несет в себе аксиологическую, эстетиче-

скую нагрузку, образ есть сугубо личностное образование. 

Этот образ и есть реальный результат воспитания. Этот образ – 

частичка нравственности личности, такой личности, которая не 

склонна к криминальному поведению (в том числе в экономи-

ческой сфере). 

Отталкиваясь от положения немецкого философа Новалиса 

о том, что понимание достигается не только разумом, но и по-

средством всех духовных сил человека, организуется дальней-

шая учебно-воспитательная работа. 

На новом этапе учащиеся получают непосредственные 

ощущения, используется опыт «драматизации» американской 

школы им. Ф. Паркера, французского педагога Р. Кузине. 

К примеру, ученики принимали участие в деловой игре «Суд». 

Воспитание, основанное только на пассивном усвоении мате-

риала, пусть и искусно препарированного педагогом, может 

привести к ханжеству, к формированию двойной морали. Одна 

из задач школы – в том, чтобы приостановить деградацию об-

щественной жизни и пробудить у людей чувство взаимного 

доверия и сотрудничества. Однако традиционное школьное 

образование во всем мире практически ничего не делает для 
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«...умения мыслить самостоятельно и критично, то есть ре-

флексивно и саморефлексивно, творчески и контекстуально. 

В результате в мышлении получается перекос: учащиеся на 

практике не в состоянии пользоваться полученным знанием. 

Хуже того, у них неразвитыми остаются способности решения 

моральных проблем, межличностных конфликтов, социаль-

ного общения»1. 

Правовое (в том числе антикоррупционное) воспитание 

предполагает в качестве одной из важнейших целей образова-

ния достижение самостоятельности мышления у учеников, 

формирование чувства ответственности за свои взгляды и со-

вершаемые на их основе поступки. Поэтому наши подходы, в 

том числе при проведении учебных игр, основываются на ак-

тивном, деятельностном проявлении учащегося в процессе 

обучения и антикоррупционного воспитания. Собственная де-

ятельность – лучший способ понимания. Б. Саймон этот гер-

меневтический вывод подтверждает на основе анализа работ 

психологов Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, А.Н. Леонтьева, 

Дж. Брунера, полагая, что только человеку, в отличие от прочих 

видов животных, присуще единство сознания и деятельности, 

опосредованное в языке и лежащее в основе развития высших 

психических функций. Главный результат образования заклю-

чается в субъективном опыте учащегося, то есть в его личной 

деятельности и ее влиянии на сознание, причем в широком ис-

торическом аспекте. Конечно, мы стремились организовывать 

учебно-воспитательные игры так, чтобы максимально точно 

учитывать содержание норм уголовного и уголовно-процессу-

ального права, хотя время на их изучение в школах, лицеях, 

гимназиях, к сожалению, минимально, и юристы в таких играх 

формально могли обнаружить ряд погрешностей процессуаль-

ного характера. (Мы «рассматривали» уголовные дела, дети 

выступали в роли свидетелей, судей, прокурора, подсудимых, 

                                                           
1 Юлина Н.С. О педагогической методике обучения миролюбию М. Липмана // 

Вопросы философии. 1995. № 2. С. 107. 
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экспертов, специалистов и т. д.) Но главным результатом яв-

ляется элемент переживания ребенком ситуации, отношений и 

праксеологическая направленность формирующегося миро-

воззрения. После этого учащиеся уже по-новому смотрели на 

вновь приезжающее в образовательное учреждение заседание 

районного суда и снова писали сочинение. Круг замкнулся. 

Это круг понимания. 

Остановимся чуть более подробно на опыте сотрудниче-

ства с Нижегородским районным судом. В рамках регулярно 

проводимой недели самостоятельной подготовки по темам пра-

вового обучения и воспитания в лицее № 40 практиковалась ор-

ганизация выездных заседаний Нижегородского районного 

суда г. Нижнего Новгорода. Администрация образовательного 

учреждения, руководствуясь воспитательными и учебными це-

лями, стремится создать условия для возможно более комфорт-

ного рассмотрения дел, выделяет актовый зал, помещение для 

состава суда, для содержания под стражей подсудимых, орга-

низует соблюдение соответствующего порядка в лицее среди 

учащихся. Это серьезная задача для педагогов. Работа выезд-

ного заседания суда обычно проходит при полном зале, присут-

ствуют не только учащиеся и учителя, но и родители. Важно, 

чтобы после обсуждение велось не только на специальном 

уроке по праву, но и в коллективе, дома, то есть в неформальной 

обстановке, в которой реально формируются нравственные 

ценности, стереотипы социального поведения. 

Необходимо подобрать наиболее типичные, интересные 

для школьников и их родителей дела (иногда – с участием 

несовершеннолетних правонарушителей). Подростки на слу-

шании таких дел получают реальные представления о непри-

глядной стороне окружающей их жизни. Тем самым в их со-

знании возникает определенное противопоставление тому 

красивому, романтически окрашенному показу преступлений, 

которое преобладает сейчас в художественной литературе 

и кинофильмах детективного жанра. После окончания судеб-

ного процесса (и увода осужденных) с учащимися проводится 

разбор дела, школьники выслушивают комментарии опытных 
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адвокатов, работников прокуратуры, судей. Договоренность 

об этом с ними достигается заранее, и они приходят в образо-

вательное учреждение с определенным воспитательным 

настроем. Сотрудники правоохранительных органов, судьи 

отвечают на все вопросы присутствующих, в том числе и на не 

относящиеся к конкретному делу (естественно, нет и речи о 

разглашении тайны совещательной комнаты). 

Для правового воспитания важно, что учащиеся видят 

принципиальность в деятельности судей. К примеру, был слу-

чай, когда суд под председательством заместителя председа-

теля Нижегородского райсуда А.П. Прокофьева прямо на засе-

дании инкриминировал одному из подсудимых статью о во-

влечении несовершеннолетнего в преступление. На стадии 

предварительного следствия, заключения прокурора этого не 

было. После такого судебного заседания и его разбора учащи-

еся пишут домашние сочинения о своих впечатлениях от суда, 

сделанных для себя выводах. Главное, что можно сказать об 

этих сочинениях, – никто из ребят не пожелал оказаться на ме-

сте преступников. Очень важно и то, что преступник показан 

детям не как умный, хитрый мужчина или подросток, способ-

ный рисковать, а как лепечущий, готовый провалиться сквозь 

землю, весьма жалкий человек. 

Еще одной формой работы по правовому образованию и 

воспитанию, необходимой для того, чтобы оказывать влияние 

на человеческий фактор преступности, являются ежегодные 

конференции научного общества учащихся. На эти конферен-

ции приглашаются работники правоохранительных органов, 

представители органов власти и управления. Ребята и гости 

выступают с докладами и сообщениями на правовые темы. 

Проводится обсуждение заслушанных сообщений. Большое 

внимание по сложившейся традиции уделяется положениям 

закона, определяющим правовой статус несовершеннолетних, 

и проблемам взаимоотношений несовершеннолетних с власт-

ными органами. Лучшие доклады выдвигаются на городские 

научные чтения. С хорошо подготовленными учениками про-
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водятся викторины и олимпиады по вопросам права. К при-

меру, ежегодно проводимая администрацией лицея № 40 

олимпиада им. В.Я. Векслера по основным предметам вклю-

чает в себя правовые вопросы. Особое значение придается ра-

боте с нормативными актами, самой новой юридической  

литературой, образцами новых правовых документов. Работа 

с нормами права и образцами документов очень важна. Она 

делает поведение граждан более самостоятельным, менее за-

висимым от воли и настроения чиновников. 

Процесс понимания бесконечен, его все время можно углуб-

лять и расширять в рамках правового образования и воспитания. 

С этой целью имеется система спецкурсов (углубление) для  

9–11-х классов и занятий по курсу «Человек и общество» с право-

вой тематикой (расширение) для 10–11-х классов. В частности, 

стационарное преподавание права в лицее подкреплялось изуче-

нием специальных курсов «Творческая подотрасль гражданского 

права Российской Федерации» в 9–10-х классах и «Правоохрани-

тельные органы Российской Федерации» в 10–11-х классах. 

В Нижегородской авторской академической школе преподавание 

курировалось кафедрой управленческо-педагогического цикла в 

рамках учебных предметов «Право», «Граждановедение», «Соци-

альное проектирование», «Менеджмент». 

Спецкурсы, особенно спецкурс «Правоохранительные ор-

ганы Российской Федерации», направлены на воспитание 

школьников в духе уважения к этим государственным органам 

и формирования убеждения в необходимости безусловного 

подчинения работникам полиции, прокуратуры, правосудия. 

Этот курс выполняет и функции профессиональной ориента-

ции. Одной из форм практического усвоения спецкурса явля-

ется организация экскурсий школьников в правоохранитель-

ные органы, посещение различных профильных выставок, в 

том числе на Нижегородской ярмарке. 

Своим опытом мы регулярно делимся с коллегами на раз-

личных районных семинарах (в частности, провели обучение 

для учителей школ Семеновского района Нижегородской обла-
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сти), на индивидуальных консультациях для учителей и препо-

давателей школ, лицеев, средних профессиональных заведений 

г. Нижнего Новгорода. 

Подводя итоги анализа человеческого фактора в обеспечении 

экономической безопасности, следует выработать рекомендации 

по активизации правового, в том числе антикоррупционного 

воспитания как части правового воспитания и образования некри-

миногенного человека. Считаем необходимым: 

– лучше обеспечивать подрастающее поколение хоро-

шими учебниками и хрестоматиями по праву; 

– все школы обеспечивать подпиской на журнал «Обще-

ствознание в школе»; 

– учителям школ, лицеев, гимназий чаще организовывать 

экскурсии школьников в правоохранительные учреждения, чаще 

приглашать работников органов внутренних дел, прокуратуры, 

Федеральной службы безопасности России, судов для чтения 

лекций, проведения учебно-воспитательных игр с учащимися; 

– местной прессе увеличивать число публикаций, осве-

щающих с правовой (а не обывательской, бульварной) сто-

роны проблему борьбы с коррупцией и в целом экономической 

преступностью; 

– администрациям субъектов Российской Федерации це-

лесообразно продумать вопрос о ежегодном проведении сов-

местных мероприятий педагогов, ученых, сотрудников право-

охранительных органов и чиновников по антикоррупционному 

воспитанию молодежи.
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ЧАСТЬ 2 

 ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Глава 5. Альтернативность оценочного 

инструментария экономической безопасности 
 
Перманентность растущих запросов общества обусловли-

вает трансформацию моделей экономической системы, заклю-
чающуюся в направлениях ресурсоэффективности, модерниза-
ции, импортозамещения, неоиндустриализации. Причем дан-
ные перемены должны касаться всей системы, а не только от-
дельной ее части, чтобы достигнуть высокой результативности 
и иметь возможность плавного перехода на новый уровень раз-
вития – новый технологический уклад. 

Сильная экономика, адаптируемая под высокие запросы, а 
не реализуемая консервативным путем, требует также монито-
ринга, возможности оценки ее промежуточного состояния, ме-
ханизмов борьбы с возникающими барьерами. При этом глав-
ной задачей выступает создание комплекса рычагов, средств, 
позволяющих предупредить, нивелировать экзогенные и эндо-
генные угрозы. Система данных инструментов представляет со-
бой платформу экономической безопасности. 

С целью подготовки непосредственно вариантов экономи-
ческой безопасности необходимо первоначально проанализи-
ровать текущее и ретроспективное состояния объекта, выпол-
нить сравнение динамики, региональных и страновых разли-
чий. При оценке экономической безопасности применяется ли-
митно-индикаторный метод (С.Ю. Глазьев, М.В. Мясникович), 
который состоит из двух этапов: 

1. Определение системы индикаторов – наиболее важных 
показателей, характеризующих комплексное состояние разви-
тие национальной экономической системы. 

2. Подготовка экспертных оценок по установлению пре-
дельно допустимых значений каждого показателя системы. 
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Однако данный метод не предусматривает расчета конкрет-
ного, комплексного показателя – уровня экономической без-
опасности, не учитывает региональную специфику, также дан-
ному методу свойственны ежегодные коррективы с учетом ме-
няющихся приоритетов развития. 

В связи с этим целесообразной представляется разработка 
комплексного индекса экономической безопасности, позволяю-
щего сравнивать в ретроспективе динамическое состояние эко-
номической защищенности и перспективы ее развития. 

Уровень достижения экономической безопасности (Б) 
предлагаем определять как средневзвешенную величину на ос-
нове ранжирования системы выбранных показателей и соответ-
ствующих им весовых коэффициентов. 

С целью дифференциации полученного результата и фор-
мирования состояния динамики уровня развития в качестве 
критерия отбора логично применять динамический индекс, от-
ражающий темп изменения исследуемых показателей, а также 
следует использовать индекс сопоставимости, отражающий от-
ношение фактического значения с минимальным (максималь-
ным) по стране (лидером). 

На основе критериального ранжирования необходимо вы-
делять уровни безопасности: 

– высокий (Б > +10%); 

– умеренный (10% > Б > 0); 

– деструктивный (0 ≥ Б > –10%); 

– критический (Б < –10%). 
Предложенный инструментарий количественной оценки 

может применяться для динамических моделей. Для статичных 
же моделей (при ограниченности данных, выборе периода ис-
следования) используется комплекс относительных показате-
лей. Для количественной оценки экономической безопасности 
таковыми индикаторами выступают: 

– импорто- и экспортоемкость (удельный вес импорта, 
экспорта в валовом внутреннем продукте); 

– производительность труда; 

– коэффициент обновления основных средств; 
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– инвестициоотдача (отношение объема продукции к вло-

женным средствам в данный процесс); 

– долговая зависимость (доля внешнего долга к валовому 

внутреннему продукту); 

– зарплатоотдача (отношение выпуска продукции к величине 

затрат на оплату труда) и другие показатели, характеризующие со-

стояние экономического фона в данный момент развития страны. 

В рамках данного исследования с учетом детального изуче-

ния каждой из компонент тотальной безопасности государства 

апробирован инструментарий оценки по наиболее важной, опре-

деляющей вектор развития страны, компоненте – экономической 

безопасности. Для оценочно-аналитических процедур выбран  

5-летний интервал оценки по Республике Беларусь (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Динамика уровня экономической безопасности 

Республики Беларусь за 2011–2016 гг. 

 

На основе корреляционной зависимости выявлены веду-

щие факторы (коэффициент влияния более 75%): отношение 

экспорта к импорту; золотовалютные резервы; чистая прибыль 

организаций; доля убыточных организаций.  

Региональное распределение уровня экономической без-

опасности по Брестской области характеризуется небезопасным 

экономическим фоном (<1) за 10-летний период (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Интегральный уровень экономической 

безопасности районов Брестской области  

(по данным за 2005–2015 гг.) 

 

 

Рис. 4. Интегральный уровень экономической безопасности 

областей Республики Беларусь (по данным за 2005–2015 гг.) 

Примечание – пунктирной вертикальной линией обозначен 

средний по стране уровень экономической безопасности (инте-

грированный за 2005–2015 гг.). 
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Развивающимися областями являются, по расчетным дан-

ным, Минская, Брестская и Гродненская, а в качестве отстаю-

щих выделены Могилевская, Витебская и Гомельская. Данное 

состояние еще раз подтверждает актуальность выдвинутого 

вектора – инноватизации экономики. 

В качестве предлагаемых направлений усиления экономиче-

ской безопасности страны (регионов) следует отметить интеграци-

онную форму функционирования организаций, ресурсоэффектив-

ность производства, импортозамещение, неоиндустриализацию, 

уделение внимания развитию периферийных регионов (табл. 4). 

 

Таблица 4  

Направления усиления экономической безопасности 

страны (регионов) 

Направление Характеристика 

1 2 

1. Интеграция Создание производственных альянсов вер-

тикальной и горизонтальной интеграции с 

целью уменьшения добавочных стоимостей 

и, соответственно, оптимизации цены, что 

является основой конкурентоспособности 

для отечественной экономики; а также воз-

можность пропорционального распределе-

ния полученных доходов, наличия постоян-

ных клиентов (поставщиков, посредников, 

покупателей)  

2. Ресурсоэф-

фективность 

Комплексное сбережение стратегических ре-

сурсов (нефть, газ, уголь и др.), переориента-

ция на использование альтернативных источ-

ников энергии, что обеспечит сохранение 

экологического фона, удешевление произво-

димой продукции (услуг) в будущем, обеспе-

чение доступности энергетических ресурсов 
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Окончание таблицы 4 

1 2 

3. Замещение 

продукции 

Рациональное импорто- и экспортозамещение 

продукции, заключающиеся в замене зару-

бежной продукции на отечественные аналоги 

(производимые внутри страны дешевле) и 

массовой, избыточной, качественной продук-

ции (с целью привлекательности отечествен-

ного товара, узнаваемости отечественной 

марки, валютного притока) соответственно 

4. Индустриа-

лизация 

Обеспечение условий для создания произ-

водственных комплексов, развития новых 

форм и методов организации промышлен-

ных объектов, создания инновационной 

продукции. Материализованный продукт 

создает реально подкрепленную денежную 

основу в цене, а следовательно, и будущих 

доходах страны 

5. Периферий-

ное развитие 

Обеспечение благоприятных финансовых, 

организационных, правовых, трудовых, 

экологических, технологических условий 

для развития периферийных регионов 

страны с целью нивелирования социально-

экономической дифференциации 

 

Предложенный метод оценки уровня экономической без-

опасности обеспечивает возможность комплексной оценки, от-

ражения динамического вектора развития экономической си-

стемы с целью выделения сильных и слабых сторон в реализу-

емой экономической политике. Предложенные направления 

усиления экономической безопасности являются приоритет-

ным блоком действенных инструментов активизации соци-

ально-экономического механизма устойчивого функциониро-

вания страны (регионов).
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Глава 6. К вопросу о правовом  

регулировании внешней трудовой миграции: 

межгосударственный аспект 
 

В ряду глобальных социальных сфер миграция населения 

занимает, очевидно, самое значительное место с учетом мас-

штабов, непрерывности процессов, динамики миграционной 

подвижности. Динамика развития новых потоков миграций 

выступает в качестве своеобразного «индикатора соответ-

ствия» социальной безопасности (правовых гарантий) обще-

ственному и индивидуальному ожиданию. В связи с этим 

к сфере обеспечения национальной безопасности отнесены во-

просы формирования национальной стратегии и политики 

в области миграции. 

Для государств, принимающих мигрантов, всегда акту-

альны вопросы обеспечения контроля над миграционными по-

токами через границу, противодействия незаконной миграции. 

К внутринациональному спектру стратегий относятся также 

проблемы предупреждения нарушений национального мигра-

ционного законодательства и адекватного реагирования на пра-

вонарушения со стороны иммигрантов и в отношении них. Ак-

туальны темы о более широких упреждающих мерах, о созда-

нии специальных баз данных и других эффективных средствах 

и методах по недопущению пересечения границы лицами, пред-

ставляющими потенциальную угрозу для безопасности госу-

дарства. Для эффективного противодействия этим явлениям 

разрабатываются и применяются разнообразные меры, направ-

ленные, с одной стороны, на конкретизацию миграционного ре-

жима внутри страны и совершенствование средств погранич-

ного контроля, а с другой – на усиление информационной ра-

боты с мигрантами, уже находящимися на территории прини-

мающего государства, и потенциальными мигрантами, а также 

на развитие интеграционных программ. Неотъемлемым состав-

ляющим блоком всего комплекса мер являются научные иссле-

дования в обозначенной сфере общественных отношений.  
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Современный международный рынок труда характеризу-

ется территориальной мобильностью, в основе которой лежат 

экономические мотивы: миграция трудовых ресурсов определя-

ется факторами выгодных материальных условий и, как след-

ствие, более высокого уровня жизни. 

Нынешние миграционные процессы в Республике Беларусь 

обусловлены рядом внутренних и внешних причинных факто-

ров. К внутренним специалисты относят отсутствие охраны 

государственной границы на восточном направлении и слабый 

контроль на южном; несовершенство системы иммиграцион-

ного и эмиграционного контроля; спокойную общественную 

обстановку. К внешним факторам – сохранение режима свобод-

ного перемещения со странами Содружества Независимых Госу-

дарств, нестабильность социально-политической обстановки и 

экономического положения в ряде стран региона; социальную 

напряженность и вооруженные конфликты в странах ближнего 

и дальнего зарубежья. 

В настоящий момент все миграционные перемещения в 

Республике Беларусь можно условно разделить на пять основ-

ных групп (миграционных потоков): внутренняя миграция; 

внешняя миграция (иммиграция и эмиграция); внешняя трудо-

вая миграция (экспорт и импорт рабочей силы); внешняя вы-

нужденная миграция; незаконная (нелегальная) миграция. 

Внешняя трудовая миграция в Республике Беларусь яв-

ляется наиболее проблемной из существующих видов мигра-

ционных потоков. Основная причина – отсутствие достовер-

ных данных о количестве граждан, выезжающих в поисках 

заработка, что отражается на качестве государственного ре-

гулирования этой сферы общественных отношений. Офици-

альные статистические данные не отражают реальную кар-

тину выезда рабочей массы, так как существуют сложности 

с  регистрацией граждан, выезжающих на работу в другие 

страны. Органы внутренних дел ведут текущий учет населе-

ния. В нем фиксируются только те факты миграции, которые 

связаны с изменением регистрации. Учет мигрантов ведется 

на основе талонов статистического учета прибытий и убытий, 
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которые составляются при снятии с регистрационного учета 

или постановке на него. Если же выезд (въезд) осуществля-

ется без изменения места регистрации, то он официальной 

статистикой не учитывается. Необходимо отметить, что мно-

гие граждане выезжают за границу по визам различного типа 

(гостевым, туристическим, по студенческим программам) 

и на месте оформляют документы на проживание и работу. 

В таком случае они остаются учтенными в Беларуси, и офи-

циально факт выезда на работу нигде не фиксируется.  

На самом деле объемы выездной трудовой миграции 

намного превышают зарегистрированный уровень, однако тен-

денции направленности трудовых потоков можно проследить и 

по официальной статистике: основное направление выезда бе-

лорусских трудовых мигрантов – Российская Федерация, вто-

рое место по привлекательности делят США и Европейский 

союз, в основном Германия. В последние годы наши граждане 

активнее едут работать в Польшу, Литву. 

По мнению специалистов, росту миграционных потоков в 

страны Европейского Союза может способствовать тот факт, 

что, по прогнозам Еврокомиссии, за период с 2010 по 2030 год 

количество молодежи (в возрасте до 25 лет) в странах ЕС сни-

зится на 25 миллионов человек; к 2050 году население Италии 

уменьшится на 28%, Испании – на 24%. В целях сохранения 

численности населения крупнейшим европейским странам – 

Германии, Франции, Великобритании, Италии – придется 

принимать порядка 700 тысяч иммигрантов ежегодно. Специ-

алисты Международной организации труда пришли к выводу, 

что без иммигрантов уровень европейских жизненных стан-

дартов к 2050 году снизится до 78%1. 

Последние события массового притока в европейские 

страны мигрантов из зон военных конфликтов несколько ме-

няют ситуацию, но не улучшают ее. 

                                                           
1 Черевичко Т.В. Глобализация и современная миграция трудовых ресурсов // 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. 

Управление. Право. 2009. Вып. 1. С. 96. 
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Доля белорусов, выезжающих в другие страны, так же, как и 

доля въезжающих граждан из других стран с целью трудоустрой-

ства, по трудовым договорам, контрактам, невелика (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Динамика въезда трудящихся-мигрантов 

 в Республику Беларусь и выезда в другие страны на основе 

подписанных договоров, контрактов за период 2011–2016 гг.1 

                                                           
1 URL: http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=16721 (дата обращения: 25.10.2017). 
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Более 5 лет назад российский рынок труда выбирало не ме-

нее 83% эмигрантов1, позже их доля снизилась примерно до 

60%2. На выбор страны выезда повлияла экономическая ситуа-

ция, сложившаяся в России после 2014 года, – белорусов не 

устраивают предлагаемые зарплаты.  

Белорусские трудовые мигранты могут выезжать за гра-

ницу с целью трудоустройства при наличии рабочей визы как 

при содействии субъектов хозяйствования, имеющих разреше-

ние на этот вид деятельности, так и самостоятельно. На начало 

октября 2017 года в стране зарегистрированы около 160 юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-

ющих деятельность, связанную с трудоустройством за преде-

лами Республики Беларусь. 

В настоящее время регистрируется высокий процент 

въезда трудящихся-мигрантов из Украины, Китая, Литвы, Вьет-

нама, Узбекистана, Казахстана. 

Информация по 2014, 2015 и 2016 годам дана без учета ми-

грантов, въехавших с целью трудоустройства из государств –

членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), хотя в об-

щем годовом показателе эти лица учтены (см. рис. 5).  

В Республике Беларусь изучение трудовой миграции 

в рамках ЕАЭС – новое научное направление. В 2010 году рос-

сийские ученые приступили к изучению данных миграцион-

ных процессов. В Республике Беларусь это направление 

начала разрабатывать доктор экономических наук, профессор 

Л.Е. Тихонова. Одно из недавних значимых исследований – 

совместный с российскими учеными грант в рамках общего 

проекта Белорусского государственного университета и 

ИСЭПН РАН, поддержанных БРФФИ и РГНФ, «Миграция 

и миграционная политика Беларуси и России в контексте решения 

                                                           
1 Лученок А., Колесникова И. Влияние миграционных потоков на социально-

экономические показатели Беларуси. Ч. 2. URL: http://luchenok.com (дата об-

ращения: 24.10.2017). 
2 Тихонова Л., Красинец Е. Трудовая миграция и миграционная политика Рес-

публики Беларусь в рамках интеграции в Евразийский экономический союз. 

URL: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/122888/1 (дата обращения: 24.10.2017). 



Глава 6. К вопросу о правовом регулировании... 

147 

задач евразийской интеграции» (2013–2015 гг.) выполнено 

научным коллективом под руководством Л.Е. Тихоновой1.  

Государственное регулирование миграционных процессов 

осуществляется посредством принятия финансируемых из 

бюджета программ. В 1991 году в Беларуси начала формиро-

ваться система органов государственной власти и управления, 

на которые возлагалась ответственность за разработку и реали-

зацию государственной миграционной политики. Для решения 

вопросов миграционной политики в июне 1992 года была со-

здана Государственная миграционная служба при Государ-

ственном комитете по труду и социальной защите населения 

Республики Беларусь. В дальнейшем она была преобразована 

в Комитет по миграции при Министерстве труда Республики 

Беларусь. Первая государственная миграционная программа в 

Республике Беларусь была принята на период 1998–2000 годов, 

в ней основной акцент был сделан на регулировании интеллек-

туальной миграции2. Вторая и третья миграционные про-

граммы расширяли сферу управления миграционными процес-

сами. В то же время была разработана Национальная про-

грамма демографической безопасности Республики Беларусь 

на 2007–2010 годы, включавшая подпрограмму «Оптимизация 

миграционных процессов». В последующем была принята 

Национальная программа демографической безопасности Рес-

публики Беларусь на 2011–2015 годы, в которой (глава «Внеш-

няя миграция в интересах развития Республики Беларусь») 

было предусмотрено создание механизма, основанного на из-

бирательном подходе к привлечению иммигрантов с учетом их 

инвестиционного, образовательного потенциала, возраста, обес-

печение финансовой поддержки иностранным семьям и специ-

алистам при переезде и в период обустройства; организация  

                                                           
1 Миграция и миграционная политика Беларуси и России в контексте разреше-

ния задач евразийской интеграции: отчет о НИР. Минск, 2015. № ГР 20131640. 
2 Артохин М.И., Пушкевич С.А. Основные проблемы миграции поселения 

Республики Беларусь: социологический анализ // Социологический аналитик. 

2015. № 6. 



Часть 2. Экономико-правовой аспект… 

148 

рационального расселения иммигрантов, исходя из интересов 

развития регионов; разработка мер адаптации и интеграции 

иммигрантов в белорусское общество; использование возмож-

ности консульских учреждений, диаспор и землячеств за гра-

ницей и в Республике Беларусь для привлечения иммигрантов. 

В настоящее время принята Государственная программа 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» на 2016–2020 годы, в которую включена подпро-

грамма 6 «Внешняя миграция».  

Отметим, что тенденция включения подпрограмм по ми-

грации в названные программы вызывает определенные возра-

жения со стороны белорусских ученых. Подпрограмма охваты-

вает только некоторые аспекты регулирования миграционных 

процессов и не может служить основой национальной страте-

гии государственной миграционной политики, отвечающей 

долгосрочным целям социально-экономического и демографи-

ческого развития Беларуси. В этой связи мы предлагаем вер-

нуться к практике формирования и реализации масштабной госу-

дарственной миграционной программы, а также разработать 

Концепцию государственной миграционной политики, как это 

сделала Российская Федерация в 2012 году1. 

Специалисты, белорусские исследователи отмечают, что раз-

работка государственной политики в миграционной сфере бази-

руется на данных официальной статистики, которые не отражают 

объективную картину в миграционной сфере. Очевидно, что осу-

ществлять количественный учет выехавших в страны дальнего 

зарубежья самостоятельно достаточно сложно, но в рамках Союз-

ного государства и ЕАЭС эта цель более достижима. Таким обра-

зом, компетентным органам следует усовершенствовать нацио-

нальные регистрационные учеты мигрантов и унифицировать 

межгосударственные учеты. Такая мера будет способствовать, 

в том числе, обеспечению безопасности самих мигрантов. 

                                                           
1 Беларусь в современном мире: материалы XV Международной научной 

конференции, посвященной 95-летию образования Белорусского государ-

ственного университета, Минск, 27 октября 2016 г. Минск, 2016. С. 346–347. 
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Организационно-правовая проблема касается компетенции 

государственных органов в сфере внешней (международной) 

трудовой миграции.  

С 2003 года в связи с реформированием органов государ-

ственного управления основные задачи по разработке и осу-

ществлению мер, направленных на реализацию законодатель-

ства о внешней трудовой миграции, организацию работы 

по предотвращению незаконного трудоустройства граждан 

Республики Беларусь за границей, защиту их социальных 

прав и предоставленных им социальных гарантий, были пере-

даны от Министерства труда и социальной защиты Департа-

менту по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь. 

Остальные вопросы трудовых отношений остались в компе-

тенции Минтруда. 

Таким образом, в настоящее время сфера воздействия пра-

воохранительного органа в определенной части распространя-

ется на гражданские правоотношения не в связи с прямыми 

функциями этого органа, и его компетенция закрепляется на 

законодательном уровне. В то же время компетенция цивиль-

ного органа – Министерства труда и социальной защиты – 

определена правительственным актом и распространяется 

только на внутренние трудовые отношения. Согласно теории 

компетенции признается приоритет компетенционных норм 

статутных законов и иных актов перед компетенционными 

нормами других актов (Ю.А. Тихомиров). Налицо преоблада-

ние компетенции полицейского органа в данной сфере обще-

ственных отношений и одновременно дублирование отдель-

ных функций Министерства труда и социальной защиты. 

На наш взгляд, необходима корректировка полномочий и обя-

занностей органов государственного управления, осуществля-

ющих регулирование миграционных процессов в Республике 

Беларусь, и прежде всего внутренней и внешней трудовой ми-

грации. Следует определить ведущую роль Министерства 

труда и социальной защиты в системе государственного регу-

лирования процессов внутреннего и международного трудо-

вого обмена, в том числе координирующую роль в проведении 
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научных исследований – в структуре Министерства есть 

научно-исследовательский институт. В этом случае возможно 

осуществление совместных научных исследований с компе-

тентными органами Российской Федерации, другими стра-

нами ЕАЭС, СНГ. 

В заключение отметим следующее: в условиях общей реги-

ональной интеграции мы видим необходимость формирования 

общего правового поля в отдельных сферах общественной 

жизни. Внешняя трудовая миграция есть тот объект правового 

воздействия, который уже сейчас требует совместной четкой 

модели регулирования. 
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Глава 7. Правовой мониторинг 

государственного принуждения в сфере 

экономической безопасности 
 

Вопросы государственного принуждения, его отдельных 

форм и мер традиционно привлекают внимание как юристов-

теоретиков, так и практиков. Такое положение свидетель-

ствует в пользу актуальности и значимости данной проблема-

тики. Анализ научной, учебной, методической литературы 

позволяет заключить, что имеет место существенный дисба-

ланс1, когда наибольшее внимание традиционно акцентиру-

ется на юридической ответственности и в особенности ее уго-

ловной и административной формах. При этом другие формы 

государственного принуждения исследованы в значительно 

меньшей степени. 

Такое положение имеет под собой вполне очевидное объ-

яснение. Государственное принуждение отличает отсутствие 

высокосистематизированного законодательства. И только уго-

ловная и административная ответственность урегулированы 

кодифицированными законодательными актами. При этом в 

соответствии с ч. 1 ст. 1 УК РФ2 уголовная ответственность 

должна быть урегулирована исключительно Уголовным ко-

дексом РФ.  

Несколько сложнее дело обстоит с административной ответ-

ственностью, в частности законодательством об административ-

ных правонарушениях. Двухуровневое регулирование админи-

стративной ответственности предопределено п. «к» ст. 72 Кон-

ституции РФ3, в соответствии с которым административное и ад-

министративно-процессуальное законодательство находятся в 

                                                           
1 См.: Белоусов С.А. Законодательный дисбаланс: дис. ... д-ра юрид. наук. 

Саратов, 2015. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 
3 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. // Российская газета. 2009. 21 января. 
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совместном ведении Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации, и конкретизировано в ст. 1.1 КоАП РФ1. 

Другие формы государственного принуждения (речь идет о 

мерах предупреждения, пресечения, правовосстановления) в 

значительно меньшей мере выступили в качестве объекта док-

тринального внимания. Такое положение нельзя признать 

оправданным, так как потенциал названных форм государ-

ственного принуждения не только не уступает юридической от-

ветственности, но в большинстве случаев его превосходит. 

В  качестве примера можно сослаться на меры специального 

принуждения, то есть применение физической силы, специаль-

ных средств и огнестрельного оружия2. 

Причина «невнимания» к большинству мер государствен-

ного принуждения, за исключением юридической ответствен-

ности, объясняется не только низкой степенью систематиза-

ции нормативных оснований применения, но и рядом других 

обстоятельств. К их числу следует отнести фактическое осно-

вание применения. Юридическая ответственность реализуется 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // 

Российская газета. 2001. 31 декабря. 
2 См.: Каплунов А.И. Применение и использование сотрудниками милиции 

огнестрельного оружия: теория и практика: монография / под ред. В.П. Саль-

никова. СПб., 2001; Клюшниченко А.П., Самойленко А.В., Зеленько В.Л. Меры 

административного пресечения, применяемые милицией, как средство 

охраны советского правопорядка. Киев, 1974; Князьков А.С. Применение 

и использование огнестрельного оружия сотрудниками милиции как мера ад-

министративно-правового пресечения. Томск, 1998; Кокорев А.Н. Реализация 

мер административного пресечения в деятельности органов внутренних дел: 

монография. М., 2010; Коркин А.В. Институт административно-правового 

принуждения: меры, применяемые сотрудниками милиции: дис. … канд. 

юрид. наук. Челябинск, 2004; Мингес А.В. Реализация конституционного 

права на неприкосновенность личности в сфере специального администра-

тивного пресечения. Свердловск, 1990; Его же. Специальные меры админи-

стративного пресечения: применение огнестрельного оружия, физической 

силы и специальных средств. Волгоград, 1999; Попов Л.Л. Применение ору-

жия работниками милиции: учебное пособие. М., 1975; Потапова А.Г. Физи-

ческое принуждение в рамках освидетельствования // Юридическая теория и 

практика. Челябинский институт МВД России. 2006. № 2 (2). С. 95–97; и др. 
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при наличии соответствующего правонарушения, в зависи-

мости от степени опасности которого речь может идти об уго-

ловной, административной, гражданско-правовой, дисципли-

нарной или материальной ответственности. В то время как 

фактические основания применения других форм государ-

ственного принуждения не ограничиваются правонарушени-

ями. В частности, основанием применения мер предупрежде-

ния выступают правонарушения, причем предполагаемые, а 

также юридические аномалии природного и техногенного ха-

рактера1. 

Другим обстоятельством, которое не только «нейтрали-

зует» исследовательский интерес, но и снижает интенсивность 

применения большинства мер государственного принужде-

ния, являются сложности статистического учета их реализа-

ции в отличие от юридической ответственности. Не является 

секретом то обстоятельство, что оценка деятельности право-

охранительных органов осуществляется по интенсивности 

применения мер государственного принуждения. Признавая 

ненормальность такого положения, следует помнить, что для 

правоприменителя этот факт имеет важное мотивационное 

значение и необходимо разработать меры, которые будут 

направлены на стимулирование их применения при наличии 

соответствующих оснований. 

Названные и некоторые другие факторы требуют приме-

нения потенциала правового мониторинга государственного 

принуждения. Востребованность такого исследовательского 

подхода предопределена необходимостью дополнительного 

                                                           
1 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 269–270; 

Каплунов А.И. Административное принуждение, применяемое органами внут-

ренних дел (системно-правовой анализ): дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. 

С. 183; Крамник А.Н. Административно-правовое принуждение. Минск, 2005. 

С. 20; Попов Л.Л., Шергин А.П. Классификация мер административного при-

нуждения // Правоведение. 1970. № 5. С. 42; Попов Л.Л. Организационно-вос-

питательные и административно-правовые средства охраны общественного 

порядка в деятельности советской милиции. М., 1968. С. 65; Рябов Ю.С.  

Административно-предупредительные меры. Пермь, 1974. С. 49; и др. 
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доктринального осмысления данного мощного правового 

средства познания с позиции эффективности1. Акцентирова-

ние нашего внимания не просто на государственном принуж-

дении, а на применяемом в сфере экономической безопасности 

связано с потребностью обеспечения качественной защищен-

ности экономических отношений, что весьма востребовано в 

условиях реформирования экономики России и происходя-

щего финансово-экономического кризиса. 

Значимость данного направления правоохранительной 

деятельности предопределило принятие Указа Президента  РФ 

от 13 мая 2017 года № 208 «О Стратегии экономической без-

опасности Российской Федерации на период до 2030 года»2. 

Вместе с тем, обращение к тексту данного документа страте-

гического планирования позволяет сделать вывод, что в нем 

отсутствуют ссылки на государственное принуждение, его 

отдельные формы, а широко применяемая в сфере обеспече-

ния экономической безопасности ответственность упомина-

ется единожды, но в контексте не формы государственного 

принуждения, а страхования ответственности субъектов эко-

номической деятельности, то есть речь идет только о пози-

тивной ответственности.  

Такое положение нельзя признать оправданным и мотиви-

ровать исключительно технико-юридическими дефектами. 

Объяснением данной ситуации может быть то, что в качестве 

                                                           
1 См.: Алексеев С.Н. Эффективность институционально-правового меха-

низма обеспечения правопорядка: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 

2011; Макарейко Н.В. Пути повышения эффективности применения прину-

дительных мер в современных условиях // Вестник ННГУ. Правовые сред-

ства и методы защиты законопослушного гражданина в экономической 

сфере. 1998. С. 166–171; Его же. Доктринальные факторы повышения эф-

фективности применения государственного принуждения в сфере экономи-

ческой безопасности // Экономическая безопасность России: политические 

ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2009. № 2 (11). С. 14–18. 
2 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года: указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 // Собрание 

законодательства РФ. 2017. № 20, ст. 2902. 
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основных вызовов и угроз экономической безопасности напря-

мую не называются преступления и правонарушения экономи-

ческой направленности, хотя в подп. 18 п. 12 Указа к числу 

угроз и вызовов отнесен «высокий уровень криминализации и 

коррупции в экономической сфере».  

Современная российская экономика находится в сложной 

ситуации, и такое положение во многом объясняется значи-

тельным числом противоправных деяний различной степени 

общественной опасности, в том числе коррупционной направ-

ленности. При этом коррупционная нагрузка на бизнес не 

имеет тенденции к сокращению1.  

В сложившихся условиях требуется проведение ревизии 

методов государственного управления, применяемых в сфере 

обеспечения экономической безопасности, и поиска наиболее 

эффективного инструментария. Вариативность осуществления 

управления, с одной стороны, позволяет качественно решать 

стоящие задачи, а с другой – усложняет проблему выбора соот-

ветствующего метода. В этой связи нами ранее были отмечены 

определенные тенденции. «На основе диалектики соотношения 

прямых и косвенных методов воздействия аргументируется 

необходимость расширения сферы применения косвенных ме-

тодов обеспечения экономической безопасности посредством 

развития инструментов экономического воздействия на хозяй-

ствующих субъектов, что будет способствовать развитию дого-

ворных связей между органами государственной власти и субъ-

ектами управления бизнесом, формированию позитивных сти-

мулов осуществления экономической деятельности. Вместе с 

тем, продолжает превалировать практика применения методов 

прямого воздействия, что обусловлено существующими угро-

                                                           
1 См.: Зубов Н. Европа подсчитала заносы // Коммерсантъ-Власть. 2014. 

10 февраля; Александрова Л.И. Противодействие коррупции как необходи-

мый фактор обеспечения транспортной безопасности // Антикоррупционные 

стандарты Организации экономического сотрудничества и развития и их реа-

лизация в Российской Федерации: монография / Т.Я. Хабриева [и др.]; под ред. 

академика РАН Т.Я. Хабриевой, профессора А.В. Федорова. М., 2015. С. 153. 
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зами экономической безопасности, и сокращение такой прак-

тики должно находиться в прямой зависимости от снижения 

уровня угроз экономической безопасности»1. 

Для современного государства важно не только наличие в 

его арсенале должного объема государственного принуждения, 

но и способность применить его в случае необходимости. Дру-

гими словами, речь должна идти о наличии необходимой поли-

тической воли.  

Следует отметить то обстоятельство, что в ряде случаев 

бездействие государства, его органов и должностных лиц, ко-

торое выражается в отказе от применения государственного 

принуждения в сфере экономики, связывают с опасностью 

ограничения активности субъектов хозяйственной деятельно-

сти. С таким подходом нельзя согласиться по принципиаль-

ным соображениям. 

Роль государства в сфере экономики не является постоян-

ной. Ее оценка, изменение зависит от множества факторов как 

внутреннего, так и внешнего свойства. В этой связи Л.А. Моро-

зовой было отмечено, что при анализе интенсивности вмеша-

тельства государства в экономическую сферу важным явля-

ется функциональный подход. Данным автором было акценти-

ровано внимание на потенциале саморегуляции и наличия 

определенных пределов государственного вмешательства, что 

объяснялось развитием рыночных отношений, многообразием 

и равенством всех форм собственности, добросовестностью 

конкуренции2. 

В целом разделяя такой подход, следует учитывать высо-

кую динамику экономических отношений, наличие множества 

факторов, способных их дестабилизировать, в том числе и кри-

зисного характера. Академик Т.Я. Хабриева подчеркивает, что 

                                                           
1 Макарейко Н.В. Государственное принуждение в механизме обеспечения эко-

номической безопасности: теоретические и прикладные проблемы: автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2016. С. 15. 
2 См.: Морозова Л.А. Функции государства // Теория государства и права: 

учебник / под ред. В.К. Бабаева. М., 2003. С. 75–77. 
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«мировой финансово-экономический кризис меняет разные 

стороны общественной жизни, включая законодательство, 

которое, как и в период стабильности, призвано играть актив-

ную роль. …В период нынешнего кризиса практически все 

государства используют правовой инструментарий для реше-

ния возникших проблем»1.  

Санкционная политика ряда зарубежных государств в от-

ношении Российской Федерации требует адекватного реагиро-

вания. Этим можно обосновать принятие ряда нормативных 

правовых актов, которые закрепляют специальные меры госу-

дарственного принудительного воздействия2. Государство при-

звано принимать решительные шаги по защите своих интересов 

в отношениях с зарубежными государствами и транснациональ-

ными корпорациями.  

Не менее остро стоит проблема применения государствен-

ного принуждения на внутригосударственном уровне. Необ-

ходимость предупреждения монополистического доминиро-

вания, поддержание конкуренции, защита товаропроизводи-

теля, который ориентирован на решение важных социальных 

                                                           
1 Хабриева Т.Я. Стратегия социально-экономического развития России и мо-

дернизация законодательства // Концепция развития российского законода-

тельства. М., 2010. С. 23–24. 
2 О специальных экономических мерах: федеральный закон от 30 декабря 2006 г. 

№ 281-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 1, ч. I, ст. 44; О примене-

нии отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопас-

ности Российской Федерации: указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. №  560 // 

Собрание законодательства РФ. 2014. № 32, ст. 4470; Об отдельных специальных 

экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Россий-

ской Федерации: указ Президента РФ от 29 июля 2015 г. № 391 // Собрание зако-

нодательства РФ. 2015. № 31, ст. 4669; Об утверждении Правил уничтожения 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в пере-

чень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной проис-

хождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европей-

ского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика 

Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и кото-

рые до 5 августа 2016 г. (включительно) запрещены к ввозу в Российскую Феде-

рацию: постановление Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 774 // Собрание 

законодательства РФ. 2015. № 31, ст. 4702; и др. 
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задач, требуют реализации в ряде случаев мер государствен-

ного принуждения. 

Пределы государственного вмешательства в экономику 

предопределяются избранной государством концепцией орга-

низации и функционирования указанной сферы деятельности. 

Существуют крайние подходы к решению данной проблемы. 

Так, согласно теории А. Смита государство является «ночным 

сторожем». При таком подходе полномочия государства серьезно 

ограничены и реализуются в области обороны, обеспечения 

внутренней безопасности и правопорядка, а экономика развива-

ется по законам конкуренции и саморегулирования. 

Другая крайность государственной политики в сфере эко-

номики выражается в реализации тоталитарной модели госу-

дарственного управления вообще и экономикой в особенности. 

При таком подходе государство имеет неограниченные полно-

мочия по руководству экономикой, вправе вмешиваться, огра-

ничивать и запрещать любой вид экономической деятельности, 

абсолютизируется планово-распорядительная организация 

управления субъектами экономической деятельности. Стабиль-

ность экономических отношений в данном случае обеспечива-

ется за счет абсолютизации командно-директивного админи-

стрирования. При этом доминирует государственная собствен-

ность, которая выступает в качестве приоритетного объекта 

правоохраны. Ряд объектов экономических отношений мог 

находиться исключительно в государственной собственности, 

которая выступала в качества фундаментального системообра-

зующего элемента государства и общества, существовал запрет 

на частную собственность на землю. 

Практика функционирования экономики показала несо-

стоятельность крайних подходов. Кризисные явления в эконо-

мике ряда зарубежных государств потребовали принципиаль-

ной переоценки роли государства в этой сфере. Одним из реа-

листических подходов к разрешению данной проблемы яви-

лась теория, предложенная Дж. М. Кейнсом1. Она доказывала 

                                                           
1 См.: Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 2012. 
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необходимость активного вмешательства государства в эконо-

мическую деятельность, так как механизм рыночного саморе-

гулирования не в состоянии справиться с кризисными явлени-

ями в экономике.  

Отказ от государственного диктата в отечественной эко-

номике в начале 90-х годов ХХ столетия и реализация вуль-

гарной версии крайнего неолиберализма «монетаризма» при-

вели к фактической утрате экономической независимости госу-

дарства, обнищанию значительной части населения, что по-

требовало на самом высоком уровне государственного управ-

ления переоценки роли государства в управлении экономиче-

скими процессами. По мнению С.Н. Шишкина, в России 

«...произошло осознание того, что государству необходимо 

возвращаться в экономику и кардинально менять свою роль». 

При этом «нормальное функционирование современной ры-

ночной экономики невозможно без активного государствен-

ного регулирования»1.  

Невозможность и недопустимость необоснованного абсо-

лютного саморегулирования экономики требуют наделения 

органов государства значительным объемом полномочий в 

данной сфере, что во многом является залогом успешного раз-

вития государства. Важно наряду с культивированием методов 

косвенного управления (налогообложение, убеждение, поощ-

рение, координация, прогнозирование, приватизация, нацио-

нализация и др.) применять меры прямого воздействия (нор-

мативное правовое регулирование, введение специальных 

правовых режимов, лицензирование, квотирование и др.), что 

предполагает использование в необходимых случаях мер госу-

дарственного принуждения. 

При этом государство не только не отказывается, но и доб-

ровольно берет на себя обязанности в областях экономической 

деятельности, которые относятся к социально значимым, но не 

являются объектом бизнес-интересов в связи с необходимостью 

                                                           
1 Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы 

государственного регулирования экономики: монография. М., 2011. С. 4, 27. 

consultantplus://offline/ref=798515D39B476E5701E715D6F934BF359CF6603F980697FD21627991AED59305811F119560898Fj6Z1I
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значительного инвестирования, длительными сроками выхода 

на высокий уровень рентабельности, минимальной прибыльно-

стью, другими рисками1. 

Наличие самых различных, в том числе и противоправных, 

интересов в сфере экономики требует активизации государства. 

Нужно констатировать, что возрастание роли государства явля-

ется объективным процессом и происходит практически во всех 

сферах. При этом следует учитывать формы, методы, пределы 

государственного управления общественными процессами, на 

что обращается внимание в литературе. «В ходе исторического 

развития регулятивная роль государства не только не понижа-

ется, но, напротив, возрастает. Это обусловлено усложнением 

общественных процессов, происходящим на всех уровнях – от 

социетального до группового, что требует должного управлен-

ческого воздействия»2. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что наибольшим 

правоограничительным потенциалом в арсенале государства 

обладает принуждение, необходимо более пристально проана-

лизировать данное явление. Важно добиться того, чтобы госу-

дарственное принуждение как по форме, так и по содержанию 

стало правовым. Связь между правом и государственным при-

нуждением отметил И.К. Гришанин: «Признавая право – это 

значит принять и оправдать существование и применение пра-

вового принуждения как атрибутивное свойство права. Обрат-

ная связь правового принуждения и идеи права заключается 

                                                           
1 См.: Дятлов Ю.А. Правореализующий риск (проблемы теории и практики): 

дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2006; Костюк М.Ф., Кошелева М.В. Бан-

ковские риски и их правовые последствия // Российский следователь. 2017. 

№ 6. С. 24–27; Крючков Р.А. Риск в праве: генезис, понятие и управление: 

дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2011; Патенкова В.Ю. Анализ право-

вого регулирования риск-ориентированного подхода в контрольно-надзор-

ной деятельности в сфере предпринимательства // Право и экономика. 2018. 

№ 5. С. 10–12; Янова С.Ю. Риск-ориентированный подход: новая парадигма 

регулирования и развития страхового рынка // Финансы. 2018. № 1. С. 26–33. 
2 Хабибулин А.Г., Рахимов Р.А. Политическая субъектность как характеристика 

современного российского государства // Государство и право. 1999. № 12. С. 30. 
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в том, что характер и степень правового принуждения не 

должны противоречить духовной сущности права»1. 

Является грубой ошибкой отрицать необходимость госу-

дарственного принуждения со ссылкой на некие цивилизацион-

ные процессы. По мнению Д. Люйда, принуждение органиче-

ски включено в действующую систему права. «Несомненно, что 

на всех стадиях общественного развития эффективность права 

в конечном итоге зависела от степени организованного принуж-

дения, на которое оно опиралось»2. 

В современных условиях не исключается принудительное 

свойство права, а предъявляются дополнительные требования 

к правовому опосредованию государственного принуждения. 

На данную тенденцию обратил внимание О.Э. Лейст: «… госу-

дарственное принуждение, охраняющее правопорядок, регу-

лируется правом и осуществляется в рамках правопорядка. 

…Государственное принуждение, включая самые острые его 

формы, является необходимым спутником любого права, но не 

исчерпывает его содержания»3. 

Государство использует принуждение как действенный ме-

тод деятельности, в том числе в сфере экономики, легализует его, 

осуществляет необходимое юридическое оформление. «Являясь 

разновидностью общесоциального принуждения, государствен-

ное принуждение или легитимное насилие, получив юридиче-

ское опосредование, обретает форму правового принуждения»4.  

Построение правового государства предъявляет высокие тре-

бования ко всем явлениям, в том числе и к государственному при-

нуждению. Для того, чтобы данный вид социального принужде-

ния стал правовым, он должен отвечать следующим критериям: 

– основывание на общих принципах права; 

                                                           
1 Гришанин И.К. Философско-правовая концепция права и правового при-

нуждения: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 34. 
2 Люйд Д. Право и сила. М., 2002. С. 44–45. 
3 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 

2002. С. 60. 
4 Макарейко Н.В., Никифоров М.В., Скляров И.А. Административное принуж-

дение в России: учебное пособие. Н. Новгород, 2002. С. 9. 
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– единообразное регламентирование и применение на тер-

ритории всего государства; 

– нормативное правовое закрепление содержания, основа-

ний, порядка применения; 

– исчерпывающее определение субъектов, наделенных пра-

вомочиями по применению мер государственного принуждения; 

– наделение субъективными правами и юридическими обя-

занностями как принуждающего, так и принуждаемого; 

– наличие системы гарантий от незаконного применения 

государственного принуждения. 

Современное законодательство, в том числе регламенти-

рующее государственное принуждение, отличается высоким 

уровнем динамики. Только в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях изменения вносились 

более чем 650 федеральными законами, а число изменений 

превысило 3000. Подобная нестабильность законодательства, 

которое обладает огромным потенциалом в области экономи-

ческой безопасности, свидетельствует об отсутствии проду-

манной государственной политики в данной области и требует 

дополнительного внимания. 

Сложившееся положение в законодательстве является еще 

одним обстоятельством в пользу проведения правового монито-

ринга государственного принуждения. Обращение к справочной 

литературе позволяет определить мониторинг как «постоянное 

наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его со-

ответствия желаемому результату или первоначальным предполо-

жениям»1. В этой связи правовой мониторинг государственного 

принуждения представляет собой осуществление наблюдения за 

нормативными правовыми актами, регламентирующими госу-

дарственное принуждение, актами толкования, а также прак-

тикой реализации мер государственного принуждения уполномо-

ченными субъектами в установленном процессуальном порядке. 

В юридической литературе накоплен значительный опыт 

исследования проблемы правового мониторинга, применяемых 

                                                           
1 Современный словарь иностранных слов. Ок. 20 000 слов. М., 1993. С. 392. 
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при этом юридических технологий1. В данном случае свое вни-

мание мы акцентируем не на специфике правового мониторинга, 

а на проблемах государственного принуждения в сфере обеспе-

чения экономической безопасности, которые требуют дополни-

тельного осмысления с применением вышеназванного метода. 

Во-первых, имеется проблема выстраивания диалога 

между различными субъектами, которые осуществляют дея-

тельность в экономической сфере, в ходе правотворческой дея-

тельности по закреплению мер государственного принуждения. 

При этом из данного процесса не должны быть исключены 

обычные граждане, так как они заинтересованы в качестве эко-

номической безопасности. Важно, чтобы был максимально рас-

ширен перечень форм такого участия, при этом задействован 

потенциал общественного обсуждения проектов соответствую-

щих нормативных правовых актов, регулирующих государ-

ственное принуждение2.  

Следует скорректировать существующее представление о 

государственном принуждении, которое воспринимается, как пра-

вило, негативно. Необходимо иметь в виду, что государственное 

                                                           
1 См.: Афиногенов Д.А., Полякова Т.А. Роль мониторинга состояния нацио-

нальной безопасности Российской Федерации в повышении эффективности 

государственного управления // Административное право и процесс. 2014. 

№ 4. С. 19–23; Желдыбина Т.А. О значении мониторинга как самостоятель-

ного правового института // Актуальные проблемы российского права. 

2016. № 1. С. 34–41; Иванова Л.А. Определение эффективности норматив-

ных актов в процессе правового мониторинга: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2011; Наконечный Я.Е. Мониторинг в правотворчестве (проблемы 

теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2008; 

Негробов В.Л. Мониторинг российского законодательства как элемент пра-

вовой политики: общетеоретический аспект: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Владимир, 2008; Новоселов А.А. Правовой мониторинг и государ-

ственная политика: теоретико-правовые основы взаимодействия: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2009; Правовой мониторинг: актуаль-

ные проблемы теории и практики: монография / Д.Б. Горохов [и др.]; под 

ред. Н.Н. Черногора. М., 2010; и др. 
2 См.: Ремизов П.В. Критика законодательства в механизме демократизации 

правотворчества // Юридическая техника: Ежегодник. 2014. № 8: Демокра-

тизация правотворчества: доктрина, практика, техника. С. 375–377. 
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принуждение выступает как важное средство защиты интересов 

субъектов экономических отношений, прежде всего тех, кто 

осуществляет наиболее активную экономическую деятельность 

и чаще всего страдает от противоправных посягательств в 

сфере экономики. 

Государство в лице его органов и должностных лиц также 

может быть принуждаемым, если с их стороны допущены пра-

вонарушения или исходит соответствующая опасность. Важно, 

чтобы был юридически закреплен эффективный механизм за-

щиты от противоправных посягательств в сфере экономики, 

независимо от того, от кого они исходят. 

Важную роль здесь может сыграть использование профес-

сиональной оценки экспертного сообщества. В этом случае бу-

дет повышена ценность формируемого государственно-прину-

дительного инструментария, проведена его дополнительная ле-

гитимация с учетом высокой квалификации экспертов.  

Во-вторых, принуждение в сфере экономической безопас-

ности нуждается в исследовании с позиции философского и со-

циально-мировоззренческого осмысления. Такой подход позво-

лит глубже проникнуть в сущность данного явления, понять его 

онтологические, деонтологические, аксиологические характе-

ристики. Реализация этих подходов даст возможность отграни-

чить государственное принуждение от других схожих явлений, 

прежде всего насилия. Важно при этом отказаться от встраива-

ния умозрительных абстрактных конструкций, а посредством 

правового мониторинга установить обратную связь с практикой 

применения государственного принуждения в сфере экономи-

ческой безопасности. 

В-третьих, следует определить пределы применения госу-

дарственного принуждения в сфере обеспечения экономической 

безопасности, его минимальные и максимальные границы, то 

есть «пороговые» показатели. Решение этой важной задачи поз-

волит выявить ту необходимую и достаточную «дозировку» 

государственного принуждения, которая требуется для обеспе-

чения экономической безопасности и предупреждения необос-

нованного ограничения прав и свобод субъектов экономических 
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отношений. По мнению А.П. Рогова, значимость определения и 

установления пределов государственного принуждения весьма 

велика: «Их рациональное решение – важная составляющая 

обеспечения безопасности, стабильности и гарантированности 

общества, а также самого государства, а особенно того, которое 

позиционирует себя в качестве правового. Очертив для себя 

сферу законного вмешательства в общественные дела и опреде-

лив средства его осуществления, государство обретает необхо-

димую свободу, закладывает основу правопорядка и обеспечи-

вает легальность своей деятельности»1.  

Важно учитывать, что минимальный правоограничитель-

ный потенциал государственного принуждения будет способ-

ствовать развитию противоправных ситуаций в сфере эконо-

мики, выступать их катализатором. Отказ от применения госу-

дарственного принуждения в целях обеспечения экономиче-

ской безопасности или применение в необоснованно минималь-

ной мере будут являться стимулом для дальнейшей дезоргани-

зации экономических отношений. Наряду с этим, закрепление 

и применение необоснованно репрессивных мер государствен-

ного принуждения будут способствовать его трансформации в 

насилие безотносительно от кого оно будет исходить.  
В-четвертых, дополнительного правового мониторинга тре-

бует рассмотрение соотношения государственного принужде-
ния и других методов государственного управления. При этом 
нельзя ограничиваться анализом взаимосвязи государственного 
принуждения с такими универсальными методами, как убежде-
ние, поощрение, а необходимо акцентировать внимание на спе-
циальных методах. В этой связи интерес представляют соотно-
шение между данными методами, последовательность их при-
менения, формы взаимосвязи (взаимодействия). Праксиологи-
ческим потенциалом обладает проблема конкуренции методов 
государственного управления в сфере обеспечения экономиче-

                                                           
1 Рогов А.П. Особенности государственного принуждения в правовом госу-

дарстве: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 90. 
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ской безопасности. Важно определить оптимальное соотноше-
ние соответствующих методов, место государственного при-
нуждения в данной системе. С учетом качественного разнообра-
зия экономических отношений существует потребность в выра-
ботке соответствующих критериев, используемых при выборе и 
дальнейшем применении определенных методов. 

Необходимо выработать адресные рекомендации по при-
менению мер государственного принуждения в конкретной 
ситуации в ходе обеспечения экономической безопасности. 
При этом существует целесообразность разработки методиче-
ских рекомендаций по применению принудительного воздей-
ствия в типовых ситуациях. Наряду с этим следует избегать тен-
денциозности, следования шаблонам. Учитывая индивидуаль-
ность отдельно взятой правоохранительной ситуации, необхо-
димо осуществлять творческий подход в режиме законности. 

В-пятых, одним из направлений мониторинга государ-
ственного принуждения в сфере обеспечения экономической 
безопасности должна выступить система данных мер. В насто-
ящее время существует дисбаланс доктринального осмысления 
и применения различных форм государственного принуждения 
в пользу юридической ответственности. Очевидно, что разви-
тие угроз экономической безопасности, их трансформация в 
опасность требуют определенной логики в применении соот-
ветствующих мер принудительного воздействия1.  

В настоящее время недооценены меры предупреждения 
и пресечения. Их своевременное применение позволяет не 
допустить перерастания угроз в опасность и в итоге отка-
заться от использования других мер государственного при-
нуждения, которые обладают, как правило, большим право-
ограничительным потенциалом. Данная посылка в полной 
мере присуща и мерам процессуального обеспечения, потен-
циал которых направлен на создание условий для реализации 
юридической ответственности.  

                                                           
1 Макарейко Н.В. Соотношение угрозы и опасности в контексте обеспечения 

экономической безопасности // Экономические интересы и правовые сред-

ства их обеспечения / отв. ред. П.Н. Панченко. Н. Новгород, 2005. С. 21–29. 
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Незаслуженно не уделяется должного внимания мерам пра-

вовосстановления. Между тем их целевое назначение позволяет 

восстановить экономические отношения, которым был причинен 

урон в результате правонарушений. В этой связи будет разре-

шена важная задача: обеспечение социальной справедливости.  

Наряду с этим целесообразно закрепить компенсационный 

механизм, в рамках которого предусмотреть возмещение затрат, 

сопровождающих применение мер государственного принужде-

ния. Примером может служить ч. 3 ст. 24.7 КоАП РФ, в соответ-

ствии с которой издержки по делу об административном право-

нарушении, которое совершается юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем, подлежат отнесению на счет 

указанных лиц. При этом издержки, как правило, сопоставимы с 

правоограничительным потенциалом применяемых мер. 

В-шестых, нуждается в правовом мониторинге технико-

юридическая составляющая государственного принуждения. 

Традиционно данный аспект рассматривался в рамках процес-

суальных характеристик государственного принуждения. Необ-

ходимо признать, что такой подход не позволяет в полной мере 

рассмотреть весь комплекс технико-юридических характери-

стик государственного принуждения вообще и в сфере эконо-

мической безопасности в частности. Перспективность данного 

подхода обусловлена технологизацией права. В этой связи сле-

дует рассмотреть технику правотворчества, правоприменения, 

интерпретации, конкретизации, систематизации различных 

форм государственного принуждения, применяемого в сфере 

обеспечения экономической безопасности1.  

Правовой мониторинг технологической составляющей 

государственного принуждения позволит повысить эффектив-

ность реализации мер государственного принуждения, оптими-

зировать субъектные, временные и иные характеристики их при-

менения. Следует иметь в виду, что эффективное применение 

                                                           
1 См.: Юридическая техника: в 2 т.: учебник / под ред. В.М. Баранова. М., 

2016. Т. 1. С. 39–45. 
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государственного принуждения призвано не просто предупре-

дить, локализовать, устранить опасности и угрозы экономиче-

ской безопасности, а защитить права, свободы и законные инте-

ресы участников экономических отношений. В этой связи важ-

ную роль играет техническая настройка мер государственного 

принуждения применительно к конкретной правоохранительной 

ситуации. В перспективе следует сформировать такую систему, 

которая позволит производить наладку механизма государствен-

ного принуждения в конкретных правоохранительных условиях. 

В рамках правового мониторинга необходимо диагности-

ровать технико-юридические сбои, которые допускаются в рам-

ках нормативного правового закрепления, систематизации, тол-

кования, применения мер государственного принуждения, реа-

лизуемых в сфере обеспечения экономической безопасности. 

Важно в комплексе охватить все виды юридической деятельно-

сти, которые сопровождают данные меры с момента их юриди-

ческого закрепления и до наступления конкретных правоогра-

ничительных последствий. 
В-седьмых, существует потребность в правовом монито-

ринге причин и оснований возникновения и развития кон-
фликта частноправовых и публично-правовых интересов в 

сфере экономики, которые разрешаются посредством примене-
ния государственного принуждения. Наличие самых различных 
интересов у субъектов экономических отношений, нежелание 

преодолевать конфликтные ситуации, использовать механизм 
медиации1 расширяют практику применения государственного 
принуждения2. Не отрицая потенциал государственного при-
нуждения в сфере обеспечения экономической безопасности, 

                                                           
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации): федеральный закон от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ //  

Собрание законодательства РФ. 2010. № 31, ст. 4162. 
2 См.: Алексеев С.Н. Вопросы компромисса в производстве по делам об адми-

нистративных правонарушениях // Компромисс в праве: теория, практика, тех-

ника: сборник статей по материалам Международной научно-практической 

конференции (г. Н. Новгород, 29–30 мая 2013 г.): в 2 т. / под общ. ред. В.А. Тол-

стика, В.М. Баранова и А.В. Парфенова. Н. Новгород, 2014. С. 175–180. 
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следует иметь в виду, что его применение всегда связано с 

наступлением правоограничений, которые заключает конкрет-
ная мера государственного принуждения. В связи с этим госу-
дарственное принуждение является важным, в ряде случаев бе-
зальтернативным, средством обеспечения экономической без-

опасности, но при этом вынужденной государственно-правовой 
реакцией. Следует выработать соответствующую идеологию 
обеспечения экономической безопасности, где существенное 

внимание должно быть уделено применяемым при этом мето-
дам, определить их оптимальное соотношение. 

Познание причин правовых конфликтов в сфере обеспече-
ния экономической безопасности позволит их своевременно 

выявлять, предупреждать, пресекать преимущественно непри-
нудительными способами. В ряде ситуаций на уровне норма-
тивного правового регулирования позитивных экономических 
отношений закладывается потенциальная возможность эконо-

мических конфликтов. Учитывая тот факт, что разрешение та-
кой сложной комплексной проблемы, как конфликтная дея-
тельность в сфере экономики, во многом лежит за границами 

правового регулирования, существует потребность задейство-
вания специалистов в области экономики, психологии, социо-
логии, которые должны выработать соответствующие реко-
мендации по предупреждению конфликтов в экономической 

деятельности, что будет способствовать закреплению наибо-
лее эффективных мер государственного принуждения, приме-
няемых в данной сфере. 

В-восьмых, необходимо провести правовой мониторинг 
правовоспитательного воздействия государственного принуж-
дения. Состояние правосознания российского общества в це-

лом и его отдельных членов является важной проблемой, что 

и предопределило принятие Основ государственной политики 
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Российской Федерации в сфере развития правовой грамотно-

сти и правосознания граждан1. Замеры правовоспитательного 
потенциала государственного принуждения позволят предви-
деть его воздействие на правовое сознание и правовую куль-
туру и в итоге более качественно обеспечить экономическую 

безопасность посредством применения государственного 
принуждения. 

Следует учитывать трансформацию правового сознания 

субъектов экономических отношений, для которых зачастую 
доминантой выступает получение прибыли безотносительно к 

правовой оценке их деятельности. Данные процессы во многом 
связаны с проводимыми в обществе реформами, в том числе 

правовой системы.  
Данная проблема (трансформации правосознания) имеет 

важное значение и требует учета при решении наиболее значи-
мых проблем, к числу которых относится обеспечение эконо-

мической безопасности, на что обращается внимание в литера-
туре. «Проблема функционирования и динамики правового со-
знания, процессы его трансформации, деаксиологизации, а 

также возможности воздействия на ценностное содержание 
правового сознания самым непосредственным образом связаны 
с перспективами решения глобальных проблем современно-
сти»2. Следует помнить, что в подавляющем числе случаев 

нарушение законодательства в сфере экономики зарождается в 
сознании субъектов экономических отношений и в дальнейшем 
трансформируется в их поведение. 

В-девятых, правовой мониторинг государственного при-
нуждения в сфере обеспечения экономической безопасности 
даст возможность выявить существующие при этом проблем-

ные вопросы и, что наиболее важно, определить пути их разре-

                                                           
1 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере разви-

тия правовой грамотности и правосознания граждан: утв. Президентом РФ 

28 апреля 2011 г. № 1168-Пр // Российская газета. 2011. 14 июля.  
2 Марченко Д.Э. Деаксиологическое правовое сознание и его формы: дис. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 3. 
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шения. При этом важно провести «ревизию» применяемого ме-

тодологического инструментария1. Мы разделяем точку зрения 
В.Н. Карташова, что «методологические разработки для нашей 
юриспруденции сегодня имеют не только гносеологическое и 
онтологическое, но и практически-прикладное значение, по-

скольку достоверность и обоснованность, объективность и эф-
фективность научного поиска и конкретные рекомендации для 
практиков напрямую зависят от уровня и степени разработан-

ности методологических аспектов той или иной проблемы, 
юридической науки в целом»2. 

Подводя краткий итог изложенного, можно резюмировать 
следующее. Государственное принуждение в сфере экономиче-

ской безопасности обладает существенным потенциалом. Для 
более эффективного его применения необходимо задействовать 
метод правового мониторинга. При этом его объектом должны 
быть в комплексе правотворческие, правоприменительные, ин-

терпретационные, конкретизирующие, правосистематизирую-
щие аспекты государственного принуждения. С учетом реаль-
ного состояния экономической безопасности, существующих и 

перспективных угроз возникает потребность в выстраивании 
иерархии проблемных вопросов государственного принужде-
ния в сфере обеспечения экономической безопасности, требую-
щих первостепенного правового мониторинга. Признавая высо-

кий потенциал правового мониторинга государственного при-
нуждения, нельзя исключать возможность использования дру-
гих методов исследования. В этой связи следует придержи-

ваться метода разумной достаточности. Необходимо иметь в 
виду, что правовой мониторинг государственного принуждения 
в сфере обеспечения экономической безопасности представ-

ляет интерес не сам по себе, а как эффективный механизм ре-

шения существующих и потенциальных проблем. 

                                                           
1 См.: Тарасов Н.Н. Методологические проблемы современного правоведения: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2002. 
2 Карташов В.Н. О некоторых проявлениях кризиса юридической методоло-

гии // Научные труды. Российская академия юридических наук. Вып. 4: в 3 т. 

М., 2004. Т. 1. С. 74. 
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Глава 8. Государственно-частное  

партнерство как фактор обеспечения 

экономической безопасности России 
 
В рамках обеспечения экономической безопасности госу-

дарство сталкивается с процедурами увеличения темпов интен-
сификации прогрессивного развития социально значимых ка-
питалоемких и наукоемких отраслей, к которым, прежде всего, 
относятся: здравоохранение, образование, ЖКХ, транспорт, 
жилищное строительство и ряд других. Поскольку ресурсы 
государства всегда ограничены, в настоящее время для долж-
ной степени обеспеченности (материально-технической и кад-
рово-управленческой) указанных выше отраслей достаточно 
широкое распространение имеют инструменты государ-
ственно-частного партнерства (далее – ГЧП). На территории 
Российской Федерации, в отличие от западных стран, законода-
тельные основы деятельности института ГЧП только заклады-
ваются, поскольку важно не просто учесть уже применяемый в 
мире опыт, но и адаптировать его с учетом действующих поли-
тических, культурных, социальных и иных факторов.  

Недостаточность использования финансового и управленче-
ского потенциала частного сектора для формирования обществен-
ной инфраструктуры на территории Российской Федерации имеет 
свои исторически сложившиеся предпосылки и конъюнктурные 
причины. Исторически в России термин «государственно-частное 
партнерство» определился из дословного перевода широко из-
вестного понятия «public-private partnership». Важно учесть, что 
последовательность слов в этом понятии является неизменной, по-
скольку за государством изначально закреплена инициативная и 
ведущая роль сотрудничества через формирование широкого 
спектра бизнес-моделей и партнерских отношений в рамках обес-
печения экономической безопасности государственной политики 
для обеспечения общественных потребностей1. 

                                                           
1 Лихачев В., Азонов М. Практический анализ современных механизмов госу-

дарственно-частного партнерства в зарубежных странах, или Как реализовать 

ГЧП в России // Финансы. Экономика. Безопасность. 2005. № 1 (6). С. 3–4.  
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Однако следует отметить, что в течение последних 5–6 лет 

ГЧП является одним из эффективных процессов интеграции 

частного капитала и капитала государства, позволяющим про-

дуктивно использовать и в полной мере реализовать имею-

щийся потенциал частной структуры с более высокой социаль-

ной эффективностью, в рамках осуществления программ кор-

поративной социальной ответственности, в условиях гарантий, 

взятых на себя правительством. 

Остановимся на основных категориях, характеризующих 

государственно-частное партнерство.  

Наиболее точным определением, описывающим сущность 

применения механизмов ГЧП для обеспечения экономической 

безопасности страны, нам представляется трактовка В.Г. Вар-

навского, который понимает под ГЧП институциональный и ор-

ганизационный альянс между государством и бизнесом в целях 

реализации общественно значимых проектов и программ в ши-

роком спектре отраслей промышленности и НИОКР, включая 

сферу услуг1.  

Основной целью интенсификации развития ГЧП явля-

ется совместное финансирование малоприбыльных, но в зна-

чительной степени капиталоемких инфраструктурных и со-

циально ориентированных отраслей экономики для реализа-

ции интересов в области их улучшения. Участие государства 

позволяет частному сектору экономики увеличить свою при-

быль, выгода самого государства определяется снижением 

социальной напряженности в обществе вследствие расшире-

ния количества и качества социально значимых объектов для 

общества в целом2. 

Остановимся на юридических аспектах организации ГЧП: 

оно должно быть юридически оформлено, иными словами, 

                                                           
1 Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы 

теории и практики // Мировая экономика и международные отношения. 

2011. № 9. С. 41–50. 
2 Самоловов Д.А. Отношения государственно-частного партнерства в Россий-

ской Федерации: основные признаки и необходимость правового регулирова-

ния // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 6. С. 4–5. 

https://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=37
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подразумевается заключение договора между государствен-

ным (муниципальным) органом власти и частным бизнесом по 

отношению к собственности, принадлежащей государству 

либо муниципалитету, а также услугам, оказываемым государ-

ственными и муниципальными органами; ответственность 

между участниками ГЧП определяется полным разграниче-

нием полномочий и согласованием интересов сторон соглаше-

ния; целями ГЧП являются проекты, значимые для общества. 

Необходимость реализации мероприятий ГЧП вызвана не-

устойчивым развитием экономики в России, дефицитом бюд-

жетных средств, направленных на развитие социально значи-

мых отраслей экономики, трудностями с осуществлением фис-

кальной функции по налогам и сборам, увеличением государ-

ственных займов, неудовлетворенностью населения страны ка-

чеством предоставляемых государством услуг. Государ-

ственно-частное взаимодействие обеспечивает достаточно вы-

сокую отдачу использования капитала частного сектора эконо-

мики и значительное усиление конкуренции на рынке при од-

новременном сокращении расходов бюджетов всех уровней. 

Таким образом, недостаточное количество государственных ре-

сурсов, направленных на развитие социально значимых сфер, в 

рамках обеспечения экономической безопасности страны и 

снижения социальной напряженности в обществе компенсиру-

ется вкладом в совместные проекты с заинтересованными 

участниками частного бизнеса.  

Рассмотрим наиболее востребованные в настоящее время 

проекты, реализуемые ГЧП.  

Во-первых, природные ресурсы в целом, в том числе ре-

сурсы континентального шельфа и ресурсы, расположенные 

в исключительной экономической зоне. Следует отметить, что 

такие виды ГЧП имеют особую привлекательность для ино-

странных компаний. 

Во-вторых, различные объекты, относящиеся к экономиче-

ской инфраструктуре, в которую входят все виды дорог, дорож-

ные сооружения, трубопроводы, линии электропередач и ком-

муникаций, порты и иные объекты.  
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В-третьих, объекты, находящиеся в большинстве в муници-

пальной собственности: городской общественный транспорт, 

жилищно-коммунальное хозяйство, общественные работы, 

объекты социальной и экологической сфер. 

В-четвертых, ряд отраслей, относящихся к естественным 

государственным монополиям в рамках обеспечения экономи-

ческой безопасности страны: производство и реализация подак-

цизных товаров, государственная почтовая деятельность. 

Все вышеизложенное позволяет нам констатировать факт, 

что ГЧП является в достаточной степени перспективным 

направлением прогрессивного развития социально-экономи-

ческой сферы, с учетом современных технологий способным 

оптимизировать решение важных и социально значимых задач 

в России. 

Рассмотрим основные формы ГЧП, предусмотренные дей-

ствующим законодательством для обеспечения экономической 

безопасности страны.  

Самой распространенной формой взаимодействия госу-

дарства и частного сектора является концессионное соглаше-

ние, под которым понимается договор, предусматривающий 

создание (реконструкцию) концессионером за свои средства 

недвижимого имущества, юридическое право на которое при-

надлежит концеденту. В настоящее время по концессионному 

соглашению уже реализуется более двух тысяч инфраструк-

турных проектов социальной сферы (здравоохранение, обра-

зование и др.). 

Следующей формой является соглашение о ГЧП, пред-

ставляющее собой договор, заключенный между государством 

и частным партнером, который обязывает государство (муни-

ципалитет) предоставить частному партнеру имущество, иму-

щественные права, результаты интеллектуальной деятельно-

сти для создания, эксплуатации, технического обслуживания 

объекта, а частный партнер принимает на себя обязанности со-

здать этот объект. 

Имеет место быть такая форма ГЧП, как аренда с инвести-

ционными обязательствами, подразумевающая предоставление 
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государством (муниципалитетом) частному партнеру имуще-

ства на возмездной основе во временное пользование (владение) 

с дополнительным обременением, например капитальными ин-

вестициями. 

Достаточно распространенной формой ГЧП является 

применение контрактов жизненного цикла в рамках закупоч-

ного законодательства через заключение договора на осу-

ществление закупок материальных и нематериальных това-

ров за счет бюджетов всех уровней продолжительностью 

всего жизненного цикла деятельности объекта на рынке для 

обеспечения нужд государства. Данные соглашения могут 

быть заключены в рамках долгосрочного инвестиционного 

соглашения, в рамках федеральных законов № 223-ФЗ1, 

№ 44-ФЗ2, в рамках инвестиционных обязательств через 

нормы ГК РФ и Федерального закона № 135-ФЗ3 для решения 

социально значимых вопросов4.  

Важно отметить, что процедура реализации ГЧП имеет до-

статочное количество положительных сторон как для государ-

ства (муниципалитета), так и для организаций частного сектора 

экономики.  

Приоритеты развития ГЧП для государства: возможность 

привлечения значительного числа частных инвестиций для ре-

шения важных социально-экономических задач; снижение 

бюджетных расходов путем передачи коммерческим компа-

ниям права на использование объекта до окупаемости инвести-

ционных проектов; использование права передачи ответствен-

                                                           
1 О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц: Фе-

деральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 06.10.2017). 
2 О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.10.2017). 
3 О защите конкуренции: федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.10.2017). 
4 URL: http://pppcenter.ru/ (дата обращения: 10.10.2017). 
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ности частному сектору за своевременный ввод социально зна-

чимых объектов в эксплуатацию; перераспределение финанси-

рования из бюджета на будущие периоды. 

Преимущества, приобретаемые частным бизнесом при осу-

ществлении ГЧП: поддержка государства; приоритет бюджет-

ного кредитования, налогового льготирования, государствен-

ных (муниципальных) субсидий; рост деловой репутации как 

нематериального актива; ориентирование на долгосрочное раз-

витие бизнеса; приобретение в лице государства (муниципали-

тета) надежного партнера. 

Однако при значительном количестве положительных 

сторон ГЧП развито в нашей стране недостаточно широко. 

Основными ограничениями полноценного развития этой 

сферы взаимодействия государства (муниципалитета) и ком-

мерческих компаний в качестве полноценных партнеров для 

осуществления социально значимых задач и ввода социально 

значимых объектов выступают: недостаточно продуманный 

стратегический ориентированный план на уровне государ-

ства в целом развития социально значимой инфраструктуры 

страны; неполнота нормативно-правовой и методологиче-

ской баз взаимодействия государства и бизнеса при осу-

ществлении процедуры ГЧП; неразработанность системы ме-

неджмента сферой ГЧП на всех уровнях власти (федераль-

ном, региональном, местном); отсутствие какой-либо унифи-

цированной формы и модели процедуры осуществления 

ГЧП; низкий уровень финансирования для эффективной реа-

лизации ГЧП; существенные правовые ограничения и барь-

еры для входа. 

Несмотря на вышеизложенное, на начало 2017 года в Рос-

сии закончили процедуру принятия решения реализации 

2446 инфраструктурных социально значимых проектов, преду-

сматривающих вливание инвестиций частных коммерческих 

компаний на условиях ГЧП. Около пятисот заявок находятся 

на рассмотрении у государственных органов власти, и по-

рядка тысячи новых проектов структурируются коммерческим 
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партнером для реализации с применением механизма «част-

ной активности»1.  

Таким образом, реализация проектов ГЧП оказывает поло-

жительное влияние на развитие социально значимой сферы, 

позволяет определить и сформировать гибкую структуру, адап-

тированную к изменяющимся условиям рынка в части форми-

рования потребностей и поведения консументов, а также ре-

зультатам научно-технического развития. Преимущества за-

ключения различных форм соглашений между государством 

(муниципалитетом) и хозяйствующими субъектами рынка для 

реализации масштабных социально значимых инвестиционных 

проектов весьма убедительны. 

Необходимо отметить, что важную организационно-управ-

ленческую роль в формировании инновационной социально 

значимой инфраструктуры при реализации проектов ГЧП иг-

рает создание структур развития, основным результатом дея-

тельности которых будет являться формирование необходимых 

и достаточных благоприятных условий внедрения инновацион-

ных процессов в практику посредством взаимодействия госу-

дарства (муниципалитета), науки и бизнеса на основе меха-

низма ГЧП2. 

Реализация проектов ГЧП затрагивает важные сферы  

социально-экономической жизни общества, связана с влия-

нием преимущественно на объекты, находящиеся в настоящее 

время либо в перспективе в государственной (муниципальной) 

собственности. Учитывая социальную важность этих объектов 

для национальной экономики, следует применять такие под-

ходы для управления, которые приведут к максимальному со-

циально-экономическому эффекту, что невозможно без нали-

чия соответствующей институциональной среды их функцио-

нирования.  

                                                           
1 URL: http://pppcenter.ru/ (дата обращения: 10.10.2017). 
2 Хоменко Е.Б. Метаинфраструктурные факторы развития системы предпри-

нимательства // Вестник Ижевского государственного технического универ-

ситета. 2013. № 3(59). С. 49–52. 
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Мы можем выделить ряд основных наиболее перспектив-

ных направлений развития проектов ГЧП, разрабатываемых в 

целях обеспечения экономической безопасности государства: 

1) повышение эффективности планирования, прогнозиро-

вания формирования и развития социально значимой обще-

ственной инфраструктуры на всех уровнях власти с привлече-

нием средств частных инвесторов; 

2) своевременное развитие методологической и норма-

тивно-правовой базы для обеспечения осуществления процес-

сов ГЧП строго в рамках действующего законодательства и 

пресечения недобросовестного использования бюджетных 

средств и объектов государственного имущества; 

3) развитие организационно-управленческой системы воз-

действия на сферу ГЧП на всех уровнях власти страны; 

4) расширение и планомерное стратегическое развитие ин-

струментов эффективного финансирования проектов ГЧП для 

своевременной качественной реализации проектов, имеющих 

социальное значение; 

5) своевременное стимулирование рынка хозяйствующих 

субъектов и развитие добросовестной конкуренции в сфере ГЧП. 

ГЧП представляет собой институциональный альянс, укреп-

ленный политикой для повышения эффективности использова-

ния государственного имущества и реализации общественно зна-

чимых проектов и программ в рамках обеспечения необходи-

мого уровня экономической безопасности государства. 
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Глава 9. Уровень жизни  

населения России в контексте  

проблем обеспечения 

 экономической безопасности1 
 

Уровень экономического благосостояния граждан вы-

ступает важным индикатором их социально-психологиче-

ского состояния, а также оказывает влияние на оценку дея-

тельности лиц, структур и организаций, в круг ответственно-

сти которых входит вопрос распределения ресурсов. Начи-

ная с 2014 года (начало мирового экономического кризиса) 

падают доходы населения, что нарушает зону комфортного 

существования в соответствии с имеющимся уровнем до-

хода, вызывает психологический дискомфорт и ощущение 

тревоги за себя и близких, снижает кредит доверия действу-

ющей власти.  

Анализ мнений и представлений граждан о своей экономи-

ческой ситуации позволяет оценить уровень существующего 

экономического состояния, а также получить отклик на прово-

димые государственной властью реформы и мероприятия фи-

нансово-экономического характера.  

В данном контексте интересны индексы оценок населе-

нием экономического положения семьи и страны. Начиная с ок-

тября 2014 года наблюдается резкое падение указанных показа-

телей, и в апреле 2016 года они достигают своих нижних границ 

с точки зрения граждан2. Индекс экономического положения 

страны падал намного быстрее и в указанный период рав-

нялся 1, то есть количество положительных оценок незначи-

тельно превышало число отрицательных. Индекс положения се-

мьи в тот же момент времени равнялся 1,8. В 2014 году указан-

                                                           
1 В качестве эмпирической базы выступают результаты социально-политиче-

ских исследований, проведенных АНО «Левада-Центр» в 2017 году (N=1600). 
2 Общественное мнение – 2017. М., 2018. С. 49. 
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ные индексы равнялись 4 и 4,3 соответственно. Начиная с ап-

реля 2017 года наблюдается незначительный рост индексов эко-

номического положения страны и семьи, который к октябрю 

2017 года составил 2,3–2,4. Треть населения страны оценивает 

положение России как плохое или очень плохое, но начиная 

с декабря 2016 года число данных оценок незначительно со-

кращается. Наблюдается слабый тренд на рост средних оце-

нок экономического положения России. К рассматриваемому 

периоду они составляли более половины (57%). Десятая 

часть населения идентифицирует современное экономиче-

ское состояние страны как хорошее1.  

По мнению половины граждан России, в ближайшей пер-

спективе (несколько месяцев)2 в области экономики ожида-

ется незначительное улучшение. Более трети россиян выска-

зали пессимистичную точку зрения на развитие экономиче-

ской сферы государства и ожидают ухудшения или значитель-

ного ухудшения таковой. Есть основания говорить о склады-

вающемся негативном тренде в экономической сфере, кото-

рый устойчиво закрепляется в мнениях и представлениях 

граждан о существующем экономическом положении страны 

и своей семьи.  

При оценке экономического положения в своем районе 

или городе граждане высказывают достаточно поляризованные 

оценки. Половина характеризует указанное положение как 

среднее, а треть отметила, что оно плохое или очень плохое. 

Оптимистически настроенные граждане в отношении экономи-

ческого положения своего города, района или сельского района 

составляют десятую часть от числа опрошенных3.  

В данном контексте представляется интересным мнение 

граждан об оптимальной экономической системе4, которая 

                                                           
1 Общественное мнение – 2017. М., 2018. С. 49. 
2 Там же. С. 50. 
3 Там же.  
4 Там же. С. 51. 
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должна функционировать в стране. Здесь более половины граж-

дан высказались за государственную планово-распредели-

тельную систему и только треть в качестве правильной указала 

ту, в основе которой лежит частная собственность и рыночные 

отношения. Плановая экономика была характерна для совет-

ского периода, в современном научном дискурсе подверга-

ется критике и характеризуется как неэффективная. При этом 

в качестве позитивных моментов, которые в сложившейся си-

туации выглядят крайне привлекательными для граждан, вы-

ступают следующие: низкий уровень безработицы, снижение 

социального расслоения общества, обеспечение высокого 

уровня социальных гарантий. Таким образом, экономическая 

ситуация в СССР выглядит более стабильной и понятной, то-

гда как в современной России экономическая волатильность 

и обилие кризисных явлений негативно сказываются на по-

давляющей массе населения. Категории «рынок» и «частная 

собственность», начиная с 1990-х годов, имеют негативную 

коннотацию и отождествляются в массовом сознании с раз-

валом промышленности, незаконным обогащением ограни-

ченного круга лиц, резким обнищанием основной массы 

населения, низким уровнем социального обеспечения неза-

щищенных слоев населения. Указанное свидетельствует о 

том, что население активно высказывает запрос на стабиль-

ность и прогнозируемость в области экономической сферы 

жизни общества. Поэтому более половины граждан считают, 

что они переживают самые тяжелые времена сейчас или они 

наступят в будущем. Лишь треть опрошенных (28%) настро-

ены оптимистично и полагают, что тяжелые времена позади. 

Три четверти не строят иллюзий в отношении национальной 

валюты и считают, что рубль будет стоить так же или де-

шевле по отношению к доллару (рис. 6). 
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Рис. 6. Наиболее правильная экономическая система1 

 

Материальное положение семьи выступает наиболее зна-

чимым и чувствительным показателем жизни граждан. Указан-

ные оценки отражают субъективное восприятие экономиче-

ских показателей жизни домохозяйств. Более половины (57%) 

характеризуют положение семьи как среднее, но при этом треть – 

как плохое (25%) и очень плохое (5%). Десятая часть (13%) 

считают положение своей семьи хорошим или очень хорошим. 

Примерно в том же ключе население оценивает жизнь своей 

семьи через год. Об улучшениях заявляют пятая часть граждан. 

Более половины (55%) не видят перспектив для каких-либо из-

менений. Менее пятой части (15%) считают, что будет хуже 

или значительно хуже2.  

Тот же тренд характеризует и отношение к ценообразова-

нию на товары и услуги. Половина граждан полагают, что цены 

будут расти теми же темпами, а пятая часть (20%) высказали 

предположение об ускорении этого процесса. До десятой части 

                                                           
1 Общественное мнение – 2017. М., 2018. С. 51. 
2 Там же. С. 51. 
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сократилось число тех, кто считает, что цены будут расти мед-

леннее, чем в настоящее время1. 

При этом тревожными являются данные относительно 

уровня бедности. Треть населения, по мнению опрошенных 

граждан, находится в состоянии бедности. Одновременно их 

собственные доходы ниже их собственных оценок бедности2.  

Указанное положение дел в области экономической 

сферы жизни граждан характеризуется населением как «жить 

можно» и «можно терпеть». Но необходимо учитывать, что 

длительная депривация своих потребностей, волатильность 

финансово-экономического состояния страны, города, мест-

ности проживания, собственного семейного бюджета, неуве-

ренность в своем будущем и страны могут вызвать к жизни 

рост массовых протестных настроений. Основной причиной 

таковых может выступать падение уровня жизни. Треть граж-

дан (28%) позитивно оценивают возможность массовых вы-

ступлений против низкого уровня жизни населения, а 15% го-

товы принять личное участие в таковых. При этом за истек-

ший год принимали участие в каких-либо забастовках лишь 

3% граждан. Таким образом, уровень протестных настроений 

может быть вызван падением уровня реальных доходов, по-

вышением цен на те или иные группы товаров (в первую оче-

редь продовольственных), проведением непопулярных эконо-

мических мер (повышение НДС, пенсионная реформа, закон 

о самозанятых гражданах и т. д.).  

Экономический кризис является реальностью для современ-

ной России, по мнению 69% граждан3. Не согласны с этим в 

разной степени лишь 23% жителей страны. Половина граждан 

отмечает, что кризис продлится несколько лет и будет продол-

жительным, глубоким. Преодоление кризиса в течение 1–2 лет 

кажется вероятным для трети россиян4. Работа и заработная 

                                                           
1 Общественное мнение – 2017. М., 2018. С. 52. 
2 Там же. С. 51. 
3 Там же. С. 54. 
4 Там же. С. 54. 
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плата выступают основным источником дохода большинства ра-

ботающих граждан. Но только пятая часть опрошенных считают, 

что в их городе (районе) можно трудоустроиться на хорошую ра-

боту по специальности, тогда как две трети (67%) говорят об об-

ратном. Треть граждан высказывают опасения, касающиеся воз-

можности невыплаты заработной платы, а пятая часть (14%) уже 

столкнулась с этим. Более половины (59%) не верят, что это про-

изойдет в ближайшее время. Схожая структура мнений относится 

к возможности уменьшения заработной платы. Алармистские 

настроения, относящиеся к возможности сокращения кадров 

(увольнений), испытывают пятая часть работающих в отношении 

себя или членов семьи, при этом 9% уже с этим столкнулись1.  

Таким образом, отчетливо прослеживается идентификация 

гражданами происходящих событий в стране как кризисных, 

разрешение которых может занять достаточно длительное 

время. Уже сейчас треть граждан испытывают опасения в отно-

шении себя лично и своих близких применительно к поиску ра-

боты, сокращениям и увольнениям, невыплате заработной 

платы. Указанные события маркируют складывающуюся ситу-

ацию как алармистскую и требующую артикуляции со стороны 

властных структур и организаций как регионального, так и фе-

дерального уровня.  

Это тем более актуально, что две трети граждан не имеют 

сбережений (накоплений), только треть граждан и членов их се-

мей сообщили о наличии таковых. Процент тех, у кого есть 

накопления, может быть больше, так как ответ на этот вопрос 

способен вызвать у граждан защитную реакцию и искажение 

реального положения дел в этой сфере2. 

В качестве значимых факторов недовольства граждан вы-

ступает уровень коррупции в различных структурах и органи-

зациях как государственного, так и коммерческого профиля. 

При этом пятая часть граждан допускают возможность реше-

ния повседневных вопросов с помощью взятки. В целом три 
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четверти населения (75%) считает подобное явление неприем-

лемым и недопустимым. Применительно к органам власти 

идентичное мнение высказывает 89% населения. Но если взятка 

государственному служащему является единственным спосо-

бом решения, 48% с большей или меньшей уверенностью го-

товы использовать данный шанс. Совершенно неприемлем дан-

ный путь для 38% граждан. В случае определения вины в кор-

рупционных действиях треть считают, что она лежит на тех, кто 

берет взятки, а половина (58%) отмечают, что вина распределя-

ется в равной степени на берущего и дающего. Лишь менее де-

сятой части (9%) отмечают, что вина лежит на тех, кто иниции-

рует дачу взятки1. 

Таким образом, восприятие коррупционных факторов явля-

ется ситуативным. Взятки в высших эшелонах власти являются 

табу, по мнению большинства граждан. Кроме того, в основном 

негативные оценки получат именно взяткополучатели, а не те, 

кто их дает. При решении своих собственных вопросов граждане 

допускают использование взятки в качестве инструмента, что 

свидетельствует об уровне правового нигилизма россиян, право-

вой неграмотности населения и наличии затруднений бюрократи-

ческого характера при решении насущных вопросов населения.  

Лидерами по уровню коррупции, по мнению жителей 

страны, выступают полиция (76%), медицина (72%), образова-

ние (58%), военкоматы (57%), органы регистрации и выдачи 

разрешений (56%), налоговые органы (48%)2. При этом три чет-

верти граждан считают, что органы власти России поражены 

коррупцией сверху донизу или в значительной степени.  

Пятая часть населения полагает, что искоренить корруп-

цию и взяточничество невозможно. Более половины отмечает, 

что существует возможность уменьшить масштабы данного яв-

ления, и лишь пятая часть (16%) уверена, что коррупцию можно 

искоренить полностью3. 
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Таким образом, в структуре проблем общества в контексте 

рассматриваемой темы актуально выделить социально-эконо-

мические проблемы, а также проблемы власти и управления1. 

В структуре первой группы наиболее значимой выступает про-

блема роста цен. Об этом заявили две трети граждан. Не менее 

важной представляется гражданам проблема бедности и обни-

щания большинства населения (40%). Указанные показатели 

имеют незначительный тренд на снижение. В следующую 

группу вошли проблемы, связанные с ростом безработицы 

и кризисными явлениями в экономике (плохое состояние про-

мышленности и сельского хозяйства). Об этом заявила треть 

населения. Задержки по выплате заработной платы и иного со-

циального обеспечения беспокоят менее десятой части россиян. 

В блоке проблем властно-управленческого характера треть 

граждан озабочены коррупцией (взяточничеством). Слабость 

государственной власти, а также засилье и произвол чиновни-

ков отметили в качестве проблем 10 и 12% граждан страны со-

ответственно.  

Вопросы, относящиеся к функционированию политиче-

ской системы общества, не носят такой остроты, как те, которые 

связаны с социально-экономической сферой жизни граждан. 

Это обусловлено тем, что население достаточно слабо интегри-

ровано в общественно-политический процесс и проблематику. 

Наибольшая активность в этой области проявляется в период 

проведения предвыборных кампаний, когда политическая про-

блематика занимает ведущее место в новостной повестке дня 

всех ведущих телеканалов страны.  

На первое место по значимости выходят вопросы виталь-

ного характера, и экономическое благосостояние здесь зани-

мает лидирующую позицию. Две трети населения заявляет о 

том, что работа выступает для них основным источником до-

хода, что актуализирует проблематику поиска работы по специ-

альности, регулярной выплаты заработной платы, возможного 

сокращения (увольнения).  
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Несмотря на то, что половина граждан оценивают свое ма-

териальное положение как среднее, высок процент тех, кто го-

ворит о нем как о плохом (очень плохом). Такой же процент 

россиян считают, что через год их материальное положение 

останется на прежнем уровне, а пятая часть оценивает указан-

ное положение в категориях ухудшения.  

Динамика уровня цен, с точки зрения граждан, сохранится 

на прежнем уровне или цены будут расти более высокими тем-

пами (23%). Россияне довольно четко осознают кризисную си-

туацию, в которой оказалось государство. Указанный кризис, 

скорее всего, будет продолжительным и глубоким. Оптими-

стичные прогнозы определяют хронологические рамки в преде-

лах от года до двух лет. В рамках сложившейся ситуации лишь 

треть граждан имеют накопления или сбережения, что снижает 

уровень адаптации к новой экономической ситуации. В сложив-

шихся условиях индекс потребительских настроений, опреде-

ляющий уровень потребительского спроса и выступающий 

важным фактором экономического развития страны, находится 

в области негативных значений. Это означает, что такие пока-

затели, как динамика розничного товарооборота, краткосроч-

ное развитие российской экономики, возможность для бизнеса 

реагировать на изменение экономической ситуации, могут ока-

заться под угрозой.  

Структура потребления граждан, по сравнению с предыду-

щими периодами, претерпела изменения. Начиная с ноября 

2015 года более половины граждан выбирают стратегию эконо-

мии и не готовы брать в долг (кредиты) для крупных покупок1. 

Только десятая часть согласна с тем, что социально-экономиче-

ская ситуация располагает для покупок в кредит. Треть населе-

ния не имеет определенной стратегии потребительского пове-

дения, поэтому под влиянием определенных обстоятельств мо-

жет выбрать одну из перечисленных. Наиболее выгодным вло-

жением денежных средств выступают недвижимость и автомо-

били. Начиная с марта 2015 года данные виды товаров имеют 
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высокий тренд на рост. Это обусловлено тем, что в условиях рез-

кого падения курса национальной валюты и роста потребитель-

ских цен граждане стараются спасти свои накопления и вложить 

их в ликвидные товары долгосрочного использования. Кроме 

того, подобное поведение свидетельствует о высоком уровне со-

циальной напряженности и нестабильности, которая связана с 

непрогнозируемыми последствиями кризиса 2014 года. Резкий 

отток вкладов физических лиц выступает индикатором низкого 

уровня доверия государству и банковской системе в целом. Дру-

гой важной финансово-экономической проблемой последних лет 

выступает высокий уровень «закредитованности» граждан. Каж-

дый четвертый (26%)1 россиянин имеет банковскую карту, кото-

рая позволяет делать покупки в кредит или снимать денежные 

средства в кредит. По данным Центрального банка РФ, на 1 ок-

тября 2018 года просроченная задолженность по кредитам физи-

ческих лиц составляла более 14 млрд рублей. В данной ситуации 

возрастают риски невозврата потребительских кредитов и воз-

никновение неликвидности в банковском секторе страны, что в 

целом угрожает экономической безопасности страны.  

Таким образом, проблематика экономической безопасно-

сти выступает в качестве важной категории экономической 

науки и элементом национальной безопасности в целом. К кри-

териям можно отнести экономический суверенитет, социаль-

ную стабильность, наличие и качество ресурсного потенциала, 

целостность экономического пространства государства, соци-

альную стабильность. Важной характеристикой современного 

этапа развития страны, а также экономического кризиса высту-

пает политизация происходящих экономических процессов. 

Индикатором этого является ситуация, при которой финансо-

вые рынки, вопреки экономическим законам развития, подчи-

няются политической воле и рыночная конкуренция заменяется 

политическим желанием отдельных лиц, структур, организа-

ций. В частности, введенные против Российской Федерации 

экономические санкции во многом выступают результатом  
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политических договоренностей, а не соотношения спроса и 

предложения1. Несмотря на это, торможение динамики внутрен-

него валового продукта Российской Федерации происходило 

начиная с 2008 года, после чего наблюдалось падение и восста-

новление до прежнего уровня в 2012 году. То есть снижение 

темпов роста экономики началось до момента резкого падения 

цен на нефть и введения антироссийских санкций (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Физический объем ВВП и конечного потребления 

домашних хозяйств Российской Федерации (1995 г. = 100%)2 

Меры экономического реагирования на кризисные явле-

ния, угрожающие экономической безопасности страны, охва-

тывают широкий перечень индикаторов: преодоление послед-

ствий экономических санкций; исчерпание модели экономиче-

ского роста 2000-х годов; стимулирование роста ВВП; умень-

шение зависимости от доходов нефтегазового сектора; модер-

низация банковской системы; снижение оттока капитала 

и улучшение инвестиционного климата; диверсификация эко-

номики; стимулирование производителей в рамках политики 

импортозамещения; снижение зависимости от экспорта про-

дуктов питания; стимулирование внутреннего рынка; социаль-

ная поддержка незащищенных слоев населения. 

                                                           
1 Медведев Д.А. Социально-экономическое развитие России: обретение новой 

динамики // Вопросы экономики. 2016. № 10. С. 7. 
2 URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 25.07.2018). 
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