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Сегодня самой актуальной, самой обсуждаемой во всех странах проблемой является 

будущее мировых цивилизаций и последствие кризиса.  Кризис развертывается настолько 

быстро, что большинство населения мира ощущают свою беспомощность и обреченность, и 

наша страна – не исключение. Всего за несколько месяцев в России уверенность в 

экономическом подъеме сменилась ожиданием экономического коллапса.  

Еще совсем недавно одним из любимых занятий российской политической и 

экономической элиты было обсуждение на различных «тусовках» перспектив развития 

страны до 2020 года. Какое место по ВВП займет к этому времени Россия в мире - пятое или 

шестое? Принят бюджет развития страны на три года. 

Нынешний кризис вряд ли стал неожиданным для ведущих экономистов. Специалисты 

неоднократно предупреждали о возможности его наступления.  В частности, один из 

ведущих российских аналитиков М. Хазин высказал мнение, что “большинство российских 

олигархов разорятся через три года”. Было это в 2000 году. Никто ему не поверил.  

Нынешний кризис – последний в череде основных мировых кризисов. 

Что общего во всех мировых кризисах? В каждом из них страны испытывали мощные 

потрясения, не только экономические, но и нравственные. Как теперь следует жить? По 

каким правилам? Что мешает и что помогает выйти из кризиса и обеспечить дальнейшее 

развитие? Кризисы не только «убивали» неэффективные, неконкурентоспособные 

предприятия, меняя структуру экономик, но и одновременно меняли отношение людей друг 

к другу, к жизни, формируя нравственные нормы, адекватные новому этапу экономического 

развития. 

Рассмотрим подробнее, что происходило во время кризиса 90-х гг. в России, чтобы 

понять, что нам предстоит сделать для выхода из нового мирового кризиса.  Последствия 

российского экономического кризиса 90-х гг. В 90-е гг. происходило стремительное 
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разрушение российского экономического потенциала. А экономический потенциал страны – 

это основа ее устойчивого развития.  

Многие виды производственной деятельности либо перестали функционировать, либо 

перестали существовать, либо не подлежат восстановлению.  

Основные фонды устарели, степень их износа составила 46,3% к началу 2007 г. Причем 

одними из самых изношенных были производственные фонды в наиболее рентабельной 

сфере - добыче полезных ископаемых - 53,3%. Степень обновления фондов в 

промышленности все последние годы не превышала 2% в год. На ряде продовольственных 

рынков угроза национальной безопасности, вызванная высокой зависимостью от импорта, 

сохраняется по сей день. В последние годы стремительно нарастает зависимость крупнейших 

российских корпораций от притока иностранных инвестиций, высока вероятность того, что 

многие компании не смогут расплатиться по долгам без помощи государства. Резко 

ухудшилась демографическая ситуация и качество рабочей силы. Согласно статистическим 

данным, ежегодно российская экономика теряет около 1 млн. трудоспособных граждан в 

связи с выходом на пенсию. Теряется и квалификация кадров.  

Нет никакого оправдания стремительному разрушению экономического 

потенциала страны. Ибо разрушение потенциала делает неизбежным появление 

следующих кризисов. Оно безнравственно как по отношению к живущим сегодня, так и по 

отношению к будущим поколениям.    

Безнравственно стремительное обогащение немногих при обнищании огромного 

числа их сограждан. В период кризиса 90-х гг. немногочисленные представители 

приближённого к власти бизнеса неоправданно получали огромные доходы, а реальные 

доходы большинства жителей страны снижались.  

В кризисе 90-х годов произошло не нравственное обновление, а разрушение 

нравственности экономической системы, потеряны моральные и нравственные ориентиры. В 

результате российская экономика стала развиваться не в интересах большинства населения, а 

в интересах немногих. Такое развитие в принципе не может быть устойчивым.  

России предстоит решить очень важную, но и очень сложную долгосрочную задачу - 

создать инновационную и модернизированную  экономику. Постоянное обновление 

предприятий, технологий и людей становится доминирующей активностью. Во всех 

развитых странах решается задача диверсификации источников энергии. Некоторые 

эксперты прогнозируют, что цены на традиционные энергоносители уже никогда не будут 

высокими. В этом сценарии развития мировой экономики у России единственный шанс 

выйти из кризиса – это инновационно-технологическое возрождение.   

Нам предстоит кардинально повысить конкурентоспособность российской экономики в 

создании и использовании новых технологий. На Западе современная экономика, при всех ее 

очевидных пороках, производит конкурентные товары и услуги. Мы – нет. Россия еще не 

прошла свой отрезок пути. 

Я убежден в том, что сегодняшний общественный климат, сформировавшиеся 

нравственные нормы не позволят создать в России инновационную экономику ни к 2020-

му, ни к 2050-му году. А если в России не удастся создать интеллектуальный, 

технологической и финансовый капитал, соответствующий мировому уровню, страна будет 

находится в состоянии перманентного кризиса.  Новая стратегическая парадигма требует 

соответствующих ей нравственных норм. Так происходило всегда и во всех странах. 

Очень тревожит то, что за восемь благополучных лет выросло поколение политиков и 

топ-менеджеров, привыкших «управлять ростом благосостояния» в тепличных условиях, 

когда растут все рынки, когда нет конкуренции с более сильными соперниками из-за рубежа 

и не нужны крупные инвестиции в новые технологии, когда население не интересуется 

политикой. У такой элиты нет опыта антикризисного управления, необходимых умений, они 

не заряжены на нелегкую постоянную борьбу. Даже если владельцы и топ-менеджеры 

российских компаний создали сильные бренды, а их компании имеют сильные позиции на 

рынке, как только конкуренция со стороны более мощных игроков усиливается, необходимы 
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новые технологии и масштабные инвестиции, они прекращают борьбу, продавая свои 

компании более сильным иностранным конкурентам.  

Новая экономическая стратегия требует создания умной и нравственной 

экономики.  

Я полагаю, что кризис более всего поражает безнравственные экономики, потому 

что именно безнравственное поведение бизнеса, властей и граждан на самом деле 

порождает кризисы. Все знали, что не следует делать, но кто-то это делал, полагая, что 

хорошо заработает на этом, а кризис их не коснется. Глубокий кризис – неизбежный этап 

экономического и нравственного выздоровления общества.  

Нравственная экономика - это вызов доминирующей в настоящее время 

неолиберальной экономической теории.  Реализованная в соответствии с этой теорией 

аморальная политика «шоковой терапии» привела к глубоким экономическим и 

нравственным провалам в ряде стран.  Речь идет не о пересмотре предметного содержания 

экономической науки, а, напротив, о возращении на новом этапе к утраченным ею 

нравственным позициям. Экономическая наука первоначально, на стадии своего 

формирования, рассматривалась как нравственная категория.  Для русской философии 

хозяйствования идеал нравственной экономики носил нормативный характер.  

Выделю основные моменты, характеризующие, на мой взгляд, переход к нравственной 

экономике.  

Во-первых, экономика всегда является средством в духовном возрастании человека. И 

все разговоры о том, что вначале необходимо решить экономические проблемы, и лишь 

затем духовные - неправомерны, если выразиться строже - пагубны. Экономика как 

определенный способ хозяйствования является не целью, а средством развития человека на 

основе социальной практики, в процессе его воспроизводства и жизнедеятельности. Она 

взаимодействует с другими факторами, являющимися не менее важными, чем экономика, – 

религией, культурой, этикой и т.д.   

Во-вторых, социально-экономические процессы конца XX - начала XXI века в странах 

мирового сообщества показали, что без радикального изменения типа хозяйствования 

нравственную экономику в преобладающем большинстве стран мира не удастся создать. Как 

отмечалось на последних экономических конференциях под эгидой ООН, преодоление все 

увеличивающегося разрыва между бедными и богатыми, обеспечение социальной 

защищенности малоимущих возможно только при условии создания нравственной 

экономики. На «Саммите развития тысячелетия» борьба с бедностью была провозглашена 

первоочередной глобальной целью, для реализации которой главы стран-членов ООН 

обязались до 2015 года снизить на 50% долю людей, которые живут в нищете и голодают.  

Что актуально и для России, в которой на протяжении 90х гг. резко увеличилось количество 

населения с низким уровнем жизни.  Мы понимаем, что бедность преодолеть полностью 

нельзя. И мы не собираемся возвращаться в прошлое, где сторублевая зарплата большинства 

населения уравнивала общество в бедности. Но коренным образом изменить ситуацию мы 

должны. 

В-третьих, для перехода к нравственной мировой экономике необходимо мобилизовать 

все имеющиеся мировые ресурсы - природные, финансовые, людские, интеллектуальные, 

информационные и духовные. Эти ресурсы находятся в руках представителей ведущих 

экономик.  

В-четвертых, для создания нравственной экономики требуются новые одухотворенные 

люди. Уже сейчас необходимо взращивать таких людей, и эта задача и государства (в первую 

очередь, системы образования), и общественных организаций, и церкви.  

В-пятых, возникает необходимость пересмотра ряда базовых экономических категорий, 

описывающих рыночную экономику.  

Если в России не удастся увидеть по-новому базовые экономические категории, то мы, 

вслед известным американским бизнесменом, будем полагать, что надуваемые раз за разом 



Экономика и управление 

Известия МГТУ «МАМИ» № 4(26), 2015, т. 5         39 

«пузыри» на различных рынках обеспечивают экономический рост, тогда как пружиной 

экономического развития являются совсем другие процессы. 

Органам власти всех стран предстоит взглянуть с нравственных позиций на будущее 

развитие своих экономик с учетом их исторических, религиозных и культурных традиций. 

Свой путь должны пройти все институты общества в тесном взаимодействии: общественные 

организации, бизнес, органы власти, церковь и другие духовные организации. Властям всех 

уровней предстоит законодательно закрепить новые нормы поведения и создать условия для 

их неукоснительного соблюдения, а гражданскому обществу предстоит научиться 

контролировать власть. 

Свою роль в формировании умной и нравственной экономики, духовном возрождении 

общества предстоит сыграть средствам массовой информации в силу их мощного 

воздействия на общественное сознание. Недооценивать их влияние было бы серьезной 

ошибкой. Следует день за днем формировать и развивать новые образцы поведения – 

красиво и ярко, находя эти образцы в реальной деятельности людей и способствуя их 

распространению. СМИ должны развивать у людей уверенность в себе, в свои способности и 

возможности. Стимулировать творческую активность, желание развивать себя, желание 

помогать друг другу, создавая социальные сети. 

Нам нужен нравственный прорыв, и готовить его нужно сейчас, сегодня, ибо завтра 

может быть уже поздно, так как мы можем столкнуться с необратимыми последствиями 

распада социума, потери государственности. И это длительный процесс. 

Вывод 
Только нравственная экономика может быть самой эффективной, потому что только 

увлеченные и счастливые люди могут работать с полной отдачей. Пока же мы, незаметно для 

многих, движемся в обратном направлении. 

На самом деле, мир уже движется к нравственной экономике, меняясь после каждого 

кризиса, но не вполне осознавая это. Такое движение подобно поиску выхода из лабиринта, 

когда на пути нередко встречаются тупики или происходит движение в обратную сторону. 

Тогда приходится изобретать что-то новое. И очередная волна технологических открытий 

ускорит развитие тех стран, которые сумеют «оседлать» эту волну, опираясь на духовные 

ценности. 
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