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В статье рассматриваются причины кризисного характера экономических сис-
тем, заключающиеся в отсутствии духовной основы хозяйствования человека, 
проявлении мировоззренческих ограничений в процессе экономических взаимо-
действий, истощении человеческого и природного потенциала.  
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вание в условиях интеграционных процессов. 

 
Тенденции современной экономизации воззрений на развитие чело-

веческого общества исключают духовность и осознанность человека из 
совокупности факторов, модулирующих качественные и количественные 
характеристики экономических систем и их процессов. Длительное игно-
рирование необходимости примата эволюции сознания и мировоззрения в 
развитии человечества создали деградационный потенциал, который в 
настоящее время проявляется как хаотизация взаимодействия людей, 
снижение роли связей высокого порядка, формирующих упорядоченный 
и гармонично развивающийся общественный организм. Данные процессы 
присутствуют во всех экономических системах человечества1. 

Одной из сфер общественной жизни, подверженной деформациям в 
результате таких суггестивных процессов, является экономика.  

Сознание человека относительно собственного и коллективного бы-
тия формирует концептуальный базис экономического развития общест-
ва, первооснову хозяйствования человека. Источник многих деструктив-
ных факторов, действующих в экономике – ограниченное и искаженное 
мировосприятие человека. Гармоничная же экономика человеческого об-
щества и, прежде всего, гармонизация экономических отношений между 

                                                             
1 Некоторые из этих проблем рассмотрены нами в книге: Матюш И.В. Духовное возрож-
дение экономики Республики Беларусь. Донецк: Апекс, OM1O. – O1M с. 
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социальными группами, между индивидом и обществом, между нациями 
достигается посредством формирования гармонизированного коллектив-
ного сознания.  

Сутью экономики является жизнедеятельность, направленная на 
удовлетворение естественных потребностей человека и стимулирование 
развития всех субъектов хозяйствования. Однако материалистический 
диапазон самовосприятия и ориентация на узкий спектр человеческих по-
требностей ограничивают возможность реагирования экономики на ме-
няющиеся общественные условия и обеспечение соответствующей эво-
люции хозяйствующих субъектов. В качестве исходной предпосылки ко-
ординации экономических систем должно быть следующее понимание: 
экономика продуцируется сознанием человека. Более того, само его соз-
нание имеет экономику. Пока люди этого не поймут, будут жить в неус-
тойчивых и разрушающихся системах хозяйствования, обусловленных их 
дисгармоничным мировоззрением. Без этих знаний экономические систе-
мы человечества будут строиться на основе истощения природного и тру-
дового потенциала, его конвертации в низкодуховные ценности без про-
изводства духовного продукта и воспроизводства соответствующих ре-
сурсов.  

В настоящее время человечество продуцирует регрессионную мо-
дель экономики, характеризующуюся убывающей предельной духовной 
полезностью на фоне наращивания прибавочной стоимости. В условиях 
применяемой в мире системы показателей экономического развития ни 
одна страна не знает своего истинного экономического состояния, не мо-
жет в полной мере знать имеющиеся возможности и ограничители, по-
скольку при его оценке доминируют материальные Eденежные) показате-
ли, но не учитываются факторы, вытекающие из духовного состояния 
общества, духовная компонента экономических отношений, а именно она 
во многом определяет реальные экономические процессы. Причины мно-
гих явлений, в том числе инфляции, кризисов долговых неплатежей, фи-
нансовых пузырей и т.д., лежат в плоскости человеческого отношения к 
своей личной экономике и экономике страны. Модернизация экономики, 
результативность усилий по ее развитию предполагают первоочередную 
модернизацию человеческого мировосприятия, обеспечение адекватной 
реакции человека на экономические проблемы, адаптацию к задачам эко-
номического развития, осознанное отношение к собственным и коллек-
тивным потребностям и возможностям, появление новых общественных 
мотиваций, самоактивизации и самоограничения. 

Человеческий капитал устаревает или деградирует по причине ми-
нимальных объемов духовной работы по воспроизводству знаний Eили ее 
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отсутствия), поэтому страны не смогут использовать новые ресурсы эко-
номического подъема без значительных трансформаций сознания народа. 
Меняются формы экономической жизни, но суть продуцента экономиче-
ских отношений Eчеловека) не преобразуется. В результате сохраняются 
многие старые и создаются новые предпосылки циклических кризисных 
состояний мирового сообщества, обусловленные отсутствием понимания 
мировоззренческого фундамента и вектора развития экономики.  

Хотя все эти проблемы носят мировой характер, они особенно на-
глядны и остры в странах, осуществляющих рыночную трансформацию 
экономики. Нужно признать, что трансформация прежней общественной 
системы в постсоветских странах, в том числе в Беларуси, сопровожда-
лась не возрастанием, а снижением роли духовно-ценностных начал. Это 
усугубляло переходное кризисное состояние, усиливало стрессы внешне-
го и внутреннего происхождения. Длительная невостребованность духов-
ных и ценностных критериев жизни общества, имеющая дополнительные 
негативные последствия в новых условиях, обострила проблемы, неиз-
бежные для переходного периода.  

Ситуационный анализ духовно-экономического состояния Респуб-
лики Беларусь, схожего с состоянием других постсоветских стран, позво-
ляет сделать следующие выводы.  

В постсоветский период белорусская нация, стремившаяся сохра-
нить положительное наследие, так и не обрела высокодуховную цель и 
смысл существования. Ценности, регламентирующие и одухотворяющие 
человеческую жизнь, оказались погребенными под обывательскими инте-
ресами, обусловливающими мотивацию поведения людей. Это ущербно 
отражается во всех общественных сферах, в результате чего белорусский 
народ не имеет достаточных знаний для преодоления факторов, которые 
тормозят его развитие, использует устаревшие модели хозяйствования и 
вынужден приспосабливаться к глобальным мировым процессам. При от-
сутствии стержневой основы сознания нации – ее духовно-нравственных 
ценностей – общество становится неустойчивым и подверженным раз-
личным деформациям, теряет самостоятельность и легко поддается влия-
нию факторов, имеющих деградационную природу и разрушительные по-
следствия. Развитое национальное сознание должно стать духовным цен-
зом по отношению к возникающим внутри страны или к привносимым 
извне стереотипам поведения, заблуждениям и манипуляциям и гарантом 
их отклонения в случае потенциально возможного диссипативного влия-
ния на общество. В условиях современной хрематистики происходит ис-
тощение информационно-энергетического ресурса людей, предприятий, 
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экономических комплексов и государства. В такой ситуации страна попа-
дает в зависимость от внешних источников ресурсов, которые направля-
ются не на модернизацию экономики и общества в целом, а на сохране-
ние существующей экономической модели. Это углубляет кризисное со-
стояние, как экономических механизмов, так и сознания людей.  

Без нового самоопределения нации невозможен выбор успешных 
путей национального развития, в результате чего Беларусь вынуждена 
приспосабливаться к внешним условиям с потерей сил, средств и времени 
вместо того, чтобы акцентировать внимание на самостоятельный вектор 
развития, определение точек роста и стимулирование глубокого общест-
венного развития. Причины дестабилизации внутренней ситуации всегда 
находятся в структуре национальной системы общественных отношений, 
поэтому искать возможности развития необходимо в глубине собственно-
го национального самосознания.  

Характерными особенностями современных социальных систем яв-
ляется сепарация общества и создание диспаритета во взаимоотношениях 
его различных слоев. Политика государства в сфере регуляции общест-
венных отношений зачастую поддерживает факторы создания неравно-
весной социальной среды. Если социум разбалансирован, необходимо ис-
кать причины в сущностном содержании общественной системы и целе-
полагании ее развития. Предпринимаемые попытки сгладить социальные 
деструкции являются во многих случаях компенсационными и не направ-
лены на устранение причин. Нередко социальные меры, нацеленные на 
получение государством поддержки со стороны депривированных слоев 
населения, имеют своим результатом иждивенческие настроения и соз-
дают почву для постоянного недовольства.  

Основной причиной социальной нестабильности в постсоветских 
странах является нарушение фундаментальных закономерностей произ-
водства и распределения совокупного прибавочного продукта. Такое дис-
сипативно организованное общество по сути своей не является социумом, 
поскольку он представляет собой общественную систему, построенную 
на партнерстве, сотворчестве и сотрудничестве, соответствующим обра-
зом упорядочивающую все его сферы.  

Участие Беларуси в интеграционных процессах на территории СНГ 
и, прежде всего, экономический союз Беларуси, России и Казахстана 
имеют позитивное значение для страны, но при этом необходимо преодо-
леть агрегирование на межнациональном уровне неэффективных форм 
организации экономической деятельности. В сфере международных от-



И. Матюш 
 
94 

ношений нельзя строить связи на устаревших мировоззренческих прин-
ципах, необоснованно акцептировать модели хозяйствования других 
стран. Нужно постоянно учитывать необходимость детерминирования 
интеграционной хозяйственной деятельности с углублением духовно-
ценностного взаимодействия народов. Интеграционные системы не 
должны основываться на ограничительных или стабилизирующих мерах, 
поддерживающих стагнационные процессы в интегрируемых экономиках 
и замедляющих их ценностное обновление и модернизацию. В ходе инте-
грации следует предусмотреть программы комплексных решений тех на-
циональных и межнациональных социально-экономических проблем, ко-
торые могут стать причиной укрупнения деградационного потенциала и 
ускорения порождаемых им негативных процессов.  

В рамках экономического международного сотрудничества необхо-
димо исключить влияние политических интересов, препятствующих соз-
данию инновационной экономики. Политические мотивы интеграции 
должны обусловливаться, прежде всего, ориентацией на эволюцию эко-
номических интересов стран и стимулировать реновацию национальных 
экономических систем, предотвращать фрагментацию внутристрановых 
экономических комплексов и вымывание некоторых хозяйственных под-
систем Eсегментов), важных для комплексного развития экономики стра-
ны, с переносом их на территорию других стран. Перепрофилирование 
хозяйственных комплексов не должно осуществляться дезинтеграцион-
ным способом, т.е. ослаблять хозяйственный комплекс одной страны с 
переливанием его ресурсов на территорию другой страны. При рассмот-
рении данных вопросов необходимо учитывать факторы экономической 
целесообразности с одновременным поиском взаимовыгодных форм 
взаимодействия.  

Если экономическая матрица страны является несбалансированной с 
точки зрения национальных интересов, она быстро деформируется в со-
подчиненную матрицу, исключающую возможность быть самостоятель-
ным хозяйствующим субъектом. Во избежание такой ситуации необхо-
димо искать решения, снижающие влияние несопоставимости потенциа-
лов стран, концентрированности российского капитала и наличия поли-
тических интересов, деструктурирующих экономические связи. Это 
предполагает гармонизацию экономических потоков между странами, об-
ладающими различной экономической мощью, посредством компенсаци-
онных мер, направленных на поддержание стабильности экономического 
пространства и легитимности поведения экономических субъектов. Их 
актуальность также обусловлена неподготовленностью законодательной 
базы сотрудничающих стран противодействию недобросовестной конку-
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ренции, монополизации и иным видам деформированных экономических 
отношений. Следует отметить, что перечисленные проблемы создают до-
полнительную нагрузку на матрицы экономического пространства, по-
вышая социальную напряженность в обществе и требуя дополнительных 
средств для компенсации диссонансного распределения прибавочной 
стоимости. 

Устаревшие модели хозяйствования, характеризующиеся высокими 
темпами экономического роста за счет экстенсивной эксплуатации ресур-
сов Eприродных и человеческих) и избыточного потребления, являются 
основой мировой экономики. Тем не менее, в каждой экономической сис-
теме присутствует предел перераспределения, суть которого заключается 
в следующем: если рассматривать экономическую систему отношений 
человечества и планеты Земля как хозяйственный организм, то в настоя-
щее время происходит интенсивное перераспределение богатств планеты 
в приемлемые для человечества блага. Данный предел достиг своей кри-
тической отметки и свидетельствует о чрезмерном истреблении природ-
ных ресурсов. Другим пределом перераспределения является создание 
диспаритета Eсепарации) между бедными и богатыми слоями населения. 
Это явление свидетельствует о нарушении общественного механизма 
производства и распределения производимых и потребляемых благ. На-
ращивание темпов экономического развития в условиях деградации наро-
да становится невозможным, поскольку эффективность организации эко-
номической и других сфер общества детерминировано человеческим ка-
питалом. 

Для экономики Беларуси в силу ограниченности природных богатств 
первоочередной задачей является развитие национального человеческого 
потенциала, использование благоприятствующих этому направлений ме-
ждународного сотрудничества. При этом в условиях белорусско-
российско-казахстанской интеграции неэффективным является смещение 
приоритетов в пользу концентрации капитала, в результате чего внимание 
белорусского государства отвлекается от решения первостепенных задач, 
связанных с изменением существующей парадигмы хозяйствования. По-
литическая воля, представляющая собой административный ресурс орга-
низации и управления страны, при отсутствии эволюционной концепту-
альной базы может сместить акценты развития экономики относительно 
гармоничной системы целей и приоритетов, однако за счет политической 
воли в Беларуси удается сдерживать некоторые негативные явления. Сле-
довательно, необходимо обновление государственного мировоззрения, 
методологии и технологии национального целеполагания и управления, 
актуализация воспитания духовной и гражданской осознанности. 
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Ограниченное мировоззрение воспроизводит линейно-дискретную 
модель хозяйствования человека, т.е. исключительное восприятие собст-
венного участка дислокации его жизнедеятельности с определенной сте-
пенью игнорирования всей системы в целом, что атрофирует понимание 
цикличности ее потоков и взаимосвязанности ее единиц и процессов. Со-
вокупность дезагрегированных Eне объединенных пониманием целостно-
сти организма) сознаний не модулирует многомерного пространства с 
кристаллизацией его форм и высокочастотным резонированием хозяйст-
вующих единиц.  

Сознание человека представляет собой источник и фундамент осу-
ществляемой им деятельности, качество которой детерминировано знани-
ем и соблюдением требований духовного развития общества, ориентаци-
ей на нравственную регламентацию его жизни. Развитие личности чело-
века параллельно с совершенствованием сущности государства является 
основанием стабильного функционирования экономической системы и 
общества в целом.  

Экономическая модернизация, представляющая собой следствие со-
вершенствования мировоззрения человека, его деятельности и отношения 
к определенным сферам человеческого развития, должна предусматри-
вать несколько аспектов.  

Первостепенным и основополагающим является информационно-
образовательный аспект, нацеленный на повышение осознания человеком 
задач развития и реализации его духовных способностей и возможностей. 
Это предполагает и достаточное понимание человеком судеб своей стра-
ны и перспектив эволюции человечества. Данный аспект предусматрива-
ет наличие определенной программы изменения мировоззрения человека 
по ряду основных вопросов. Вторым аспектом программы экономической 
модернизации является более глубокое представление о системе взаимо-
отношений человечества с планетой Земля по всему спектру органиче-
ских и неорганических ресурсов, по взаимодействию с информационно-
энергетической средой планетарного организма. Данный аспект предпо-
лагает понимание правил пользования природным потенциалом и путей 
возобновления Eвоспроизводства) совокупности биоэнергетических орга-
низмов. Третьим аспектом выступает создание матрицы гармоничного 
взаимодействия людей в социуме. Данный мировоззренческий аспект 
включает в себя понимание человеком сути закономерностей взаимоот-
ношений людей в обществе, основанных на цивилизованном взаимодей-
ствии, сотворчестве, высокодуховных ценностях. Необходимо привить 
человеку и обществу чувство персональной и взаимной ответственности 
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за благополучие социума. Четвертый аспект предполагает создание сис-
темы непрерывного совершенствования мировоззрения человеческого 
общества на базе познания эволюционных закономерностей развития с 
соответствующим механизмом обновления общественного устройства. 

Настало время формирования новой экономической науки, в которой 
ведущую роль должны играть анализ духовной компоненты жизни общест-
ва и определение путей обогащения этой компоненты и усиления ее влия-
ния на экономику.  Современная экономическая мысль,  по сути,  далека от 
этой проблематики и во многом сужает представление о содержании эко-
номических явлений, подменяет и смешивает понятия, затрудняет разре-
шение общественных коллизий. В результате усиливается необходимость 
их нового осмысления с учетом современных реалий, включая новые нега-
тивные тенденции развития человека и общества. Сформировалась потреб-
ность в сознательной деятельности человечества по объединению реаль-
ных и потенциальных взаимосвязей духовного и экономического развития 
общества, необходимость в последовательной реализации гуманистических 
принципов функционирования экономики, в осознании усиливающейся 
зависимости экономического прогресса от духовного состояния общества. 
Это предполагает кристаллизацию нового сознания, обеспечивающего дос-
таточную гармонизацию общественных отношений и возрастание вклада 
духовного прогресса в развитие экономики с учетом формирования нового 
содержания потребностей человека и их приоритетов по мере восхождения 
человечества по ступеням его эволюционного развития. Основой данных 
процессов является осознанность человеческого поведения как условие от-
ветственного отношения человека к своей жизни и жизни общества в их 
синергетической взаимозависимости.  
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