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То, чему учат детей в школе, долж-
но периодически проходить ревизию
на соответствие уровня получаемых
знаний конкретным нуждам России
и практическим потребностям самих
школьников и их родителей. Обра-
зование, далекое от практики, осно-
ванное на академизмах, — мертво-
рождённое дитя современности, ког-
да никто никому становится не
нужным, растёт преступность во
внутришкольной среде, слабеет здо-
ровье подрастающего поколения от
переусердия, а на выходе из школы
мы вынуждены констатировать сле-
дующие неудачи.

Ïåðâîå. Это нехватка квалифициро-
ванных кадров на уровне среднего
общего образования из-за недостатка
их профессиональной подготовки
в качестве ткачей, слесарей, водите-
лей, плотников, кузнецов и т.д. Ко-
нечно, в немалой степени пробел за-
полняют средние профессиональные
учебные заведения. Но на уровне го-
сударственных гарантий у нас
в стране никому не гарантировано
поступление в высшее учебное заве-
дение, а после него — место в опре-

делённой служебной иерархии с опреде-
лённым уровнем дохода. Поэтому именно
школа является тем своеобразным подъ-
ёмником, заделом, который затем обеспе-
чивает занятость каждому из выпускни-
ков, проявляя его призвание (или, в со-
ответствии с принятыми штампами, про-
фессиональную ориентацию), формируя
для начала склонность, если не любовь
к труду, уважение к накопленному на-
родному богатству, сложившимся семей-
ным ценностям и т.д. Следовательно, по-
ка на уровне современной школы, в её
массе, не развивается характер самостоя-
тельной личности, способной в своём
большинстве без особых проблем найти
себя на том или ином рабочем месте,
не пользуясь услугами родителей. 

Âòîðîå. Выпускник школы как со-
цио — не только кадр для рабочих спе-
циальностей, профпригодная личность,
способная противостоять на рынке труда
демпингу зарплаты со стороны работо-
дателей, но и в целом как самодостаточ-
ная личность, стремящаяся к дальнейше-
му развитию через потребность в труде
не только за деньги на каком-либо ра-
бочем месте, но и в быту, разделяющая
правильные представления о семье
и браке. Выпускник школы должен



рые в настоящее время требуется более
чётко идентифицировать, задачам, которые
поставлены государством перед страной,
и гарантиям Конституции Российской Фе-
дерации. Иными словами, считаем необхо-
димым поставить вопрос об аудите эффек-
тивности и здоровья (физического и мо-
рально-нравственного) современной систе-
мы начального и среднего образования как
государственной гарантии и степени её ос-
мысления всеми преподавателями. «Мы
даём» или «нам дают», «мы обязаны» или
«нам должны» — вопрос осознания роли
педагогов как творческих личностей в об-
ществе далеко не праздный и касается всех
без исключения предметов подготовки
и критериев выставления оценок, включая
общественно значимые дисциплины типа
физической культуры и труда, где проис-
ходит либо формирование интереса к спор-
ту и простому, но общественно значимому
труду, либо вместо психологической раз-
грузки сохраняется стрессовая для ученика
ситуация с достижением планок, намечен-
ных тем или иным педагогом. Чётких кри-
териев эффективности работы современной
школы с выявленными приоритетами ком-
плексной работы с учениками пока нет.
Отсюда — многочисленные экспертные
оценки состояния системы школьного обра-
зования (как впрочем и всех остальных
звеньев образовательной системы страны),
включая печальный показатель ухудшения
состояния здоровья у 80% выпускников
школ, а также во многом стихийный,
во многом неоправданный характер её раз-
ностороннего и не сбалансированного раз-
вития.

К этим внутрисистемным проблемам до-
бавляется общероссийская особенность не-
достатка уровня экономической образован-
ности (грамотности) населения, когда след-
ствие глобальной смены формаций и пере-
ход к иному режиму экономической власти
нарушили сложившиеся десятилетиями об-
щественные устои и сломили усвоенную
несколькими поколениями систему эконо-
мических знаний, распространявшихся
с помощью телевидения, через газеты
и журналы, общество «Знание» и другие

уметь не только самостоятельно почистить
зубы и одеться, прихватив с собой на своё
времяпровождение всё для него необходимое
(например, гитару и, извините, сигареты
и спиртное), но и самостоятельно продол-
жить обучение после школы, убрать за со-
бой, приготовить себе и близким еду, сде-
лать рациональные, необходимые для семьи
покупки и прочее.

И, наконец, òðåòüå — это цена образования
в школе, выражающаяся в виде убыли здоро-
вья детей. По данным российских медиков,
примерно 80% школьников оканчивают шко-
лу не на плохие отметки, а с ухудшением со-
стояния здоровья, в т.ч. психики. Дети
в школе не очень качественно питаются
(а начиная с 5-го класса многие на платной
основе не завтракают и не обедают в школе
вообще), не занимаются спортом (школьные
физразминки нередко у авторитарных педаго-
гов заменяются òðåáîâà�èÿ�è ïî �åïðåêëî�-
�îé сдаче норм ГТО), не успевают со всем
объёмом домашних упражнений, который за-
висит от конкретного педагога и не сбаланси-
рован в совокупности. Школьные портфели,
начиная с 1-го класса, весят не меньше,
а больше установленных в стране санитарных
правил — вместо 2,5 кг — до 7–8 кг. За-
чем родителей обязывают за деньги приобре-
тать учебники, которые должны раздаваться
áåñïëàò�î, чтобы затем эти новеллы учителей
били не только по семейному бюджету,
но и провоцировали развитие сколиоза уже
у младших школьников? К сколиозу, который
силами школы никто не наблюдает и не ис-
правляет, добавляется ослабление зрения (что
недопустимо в возрасте школьников), гастри-
ты, стоматиты, переломы, дисбактериозы
и даже язвы. На наш взгляд, ситуации на
грани разбирательства на основе Уголовного
кодекса РФ. Школа и садизм должны быть
далеки друг от друга.

То есть речь идёт об адекватности деятельно-
сти российских школ, финансируемых из бюд-
жетных средств и, следовательно — ответст-
венных перед обществом за определённые по-
казатели эффективности своей работы, кото-

Å.Å. Ðóìÿíöåâà. Ïîâûøåíèå ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè ñðåäñòâàìè êóðñà «Íðàâñòâåííàÿ ýêîíîìèêà»

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  8’2011
76



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  8’2011
77

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

каналы передачи знаний населению. Хотя,
к слову сказать, проблема рационализации се-
мейного бюджета не освещалась на массовом
уровне (так сказать, держалась втайне), и мно-
гие советские семьи из малообеспеченной среды
и среднего класса и в былые времена жили не
совсем рационально, формируя среду так назы-
ваемых в маркетинге «импульсивных» покупате-
лей, которые действуют спонтанно, не задумы-
ваясь о последствиях своих расходов и их кор-
релировании между собой.

Как каждый человек в потенциале семьянин,
а ещё и работник, и покупатель, так в практи-
ческой деятельности он должен не только гра-
мотно и своевременно пользоваться нужными
экономическими терминами типа «собствен-
ность», «потребность» или «план», но и пони-
мать действующие нормы российского и между-
народного законодательства в области защиты
их прав, а также иметь хотя бы элементарные
представления о научных подходах к практичес-
кому планированию семейного бюджета, к рабо-
те на рынке труда, к формированию текущих
и будущих потребностей, участию в кредитных
отношениях, использованию средств индивиду-
ального инвестирования, отстаивания законных
прав в судах, включая пресечение мошенничес-
ких действий против себя и родных и др. На
основе соблюдения нравственных принципов это
означает исключение насилия, внеэкономическо-
го принуждения, эксплуатации человека челове-
ком, развития мошенничества и воровства, ува-
жения к чужому труду и сбережению результа-
тов своего и чужого труда, аккуратности, целеу-
стремлённости (но не честолюбию), отсутствия
зависти к богатству ближнего.

Недостаток всеобщей экономической грамотнос-
ти основан также на запутанности современных
экономических понятий и подходов к жизни,
малоприменимых среди простых тружеников.
Во многом этому способствовало развитие обще-
ства коррупции, где правда заменилась понятия-
ми, а усложнённое законодательство — дейст-
вием многочисленных теперь уже неформальных
правил, где взятка (оказание бесплатных обще-
ственных услуг за деньги, всевозможные спон-
сорские взносы в том числе) — одно из глав-
ных общественных зол. Противодействием глу-
бокому общественному неравенству, провоцируе-
мому коррумпируемой средой, стихийно высту-
пает юношеский правовой и экономический ни-

гилизм, выражающийся в отрыве стар-
ших, в основном, школьников от реально-
сти, нежелании жить по правилам, нарко-
мании, сквернословии и курении (уже
с 5-х классов, если не раньше), пьянстве,
воровстве, раннем начале половых сноше-
ний (на всю страну получил огласку слу-
чай родов девочки в 11 лет). Где же бу-
дет закладываться здоровье целой нации,
если институт позитивно направленных
экономических сил будет постепенно вы-
мываться изнутри путём недооценки со-
временной российской школой системы
знаний в области нравственной (а не без-
нравственной, ориентированной на деньги
любым способом) экономики?

Система формирования экономических
знаний в любой стране мира закладыва-
ется с раннего детства — с первого зна-
комства каждого ребёнка с миром покуп-
ных вещей, оплатой за проезд и т.п. Да-
вать ли своему чаду карманные деньги,
платить ли ему за работу по дому, сти-
мулировать ли материально его учёбу на
«отлично» — вот, казалось бы, и все
вопросы, сводящие на нет всю культуру
экономического счёта и восприятия нрав-
ственно работающей экономики, которую
впоследствии мало кто воспримет само-
стоятельно в виду ограниченности в до-
ходах и необходимости постоянной отра-
ботки своего заработка. Получается за-
мкнутый круг — низкая заработная пла-
та фактически провоцирует систему рабо-
лепия низкоквалифицированных работни-
ков, которые бы просто не пошли на та-
кую работу, получив хотя бы на уровне
средней школы те знания, которые пре-
дусмотрены �åéñòâóþùè� государствен-
ным образовательным стандартом. Сле-
довательно, речь идёт о целой совокупно-
сти взаимосвязанных проблем, решению
которых и была посвящена разработка
и внедрение с 2009 г. новой учебной
программы «Нравственная экономика»,
а именно о: 

à) несоответствии психике, образному
и понятийному мышлению и практике ре-
альной жизни школьников вопросов науки



лютно ненужных вещей. Это — аксиома
быта. Потерять интерес к покупкам может
только запуганный, забитый ближними
взрослыми ребёнок. Если бы на психоэмо-
циональном уровне ребёнка научили бы
в школе более грамотно относиться к вы-
бору необходимых, на первый взгляд, для
него покупок, то уровень потребления се-
мьи в целом бы заметно поздоровел и по-
высился, стал более уравновешенным
и предпринимательским. Амплитуда между
психологией иждивенца и предпринимателя
в разы сокращается, когда население за
счёт государственных средств своевременно
получает необходимые экономические зна-
ния и многократно укрепляет предпринима-
тельский потенциал страны, который после
выпуска из школы может так и не заро-
диться в человеке, настолько сильными
окажутся стереотипы его стихийно сформи-
ровшегося экономического поведения как
работника, который не хочет без посторон-
ней помощи или нажима трудиться, потре-
бителя и иждивенца в семье. Механизм
экономического же воспитания граждан си-
лами семьи, как мы наблюдаем в течение
ряда лет, не работает. Родители — не пе-
дагоги, не психологи и не экономисты.
Кроме того, будучи занятыми на работе
и являясь налогоплательщиками, каждый
член общества имеет право при гарантии
Конституции Российской Федерации полу-
чить необходимое для страны в целом бес-
платное среднее образование, необходимой
частью которого как раз и являются эко-
номические знания, недостаток которых
пока программно почти никак, к сожале-
нию, не восполнен.

В связи с назревшими на сегодняшний день
проблемами передачи сформировавшихся
в мировой и отечественной экономической
науке навыков экономического счёта и ра-
ционального потребления и других необхо-
димых потребностей и знаний был разрабо-
тан учебный курс «Нравственная экономи-
ка», который в 2009 г. заинтересовал орга-
ны образования в Республике Бурятия, и на
республиканском уровне был успешно решён
вопрос о его внедрении — выделены сред-
ства на тиражирование первого выпуска

«экономика», которые преподаются фрагмен-
тарно — как чисто формальный контент, îáÿ-
çàòåëü�ûé к передаче за угрозы получения
«двоек»;

á) недостаточной профессиональной компе-
тентности учителей-предметников-неэкономис-
тов (географов, обществоведов, технологов,
математиков и др.) «между прочим» без спе-
циального обучения прививать школьникам
�åîáõî�è�ûå âñå� �à� �àññèâû (иначе не
скажешь) фундаментальных экономических
знаний, закладывающих позитивное и фунда-
ментальное экономическое мышление, называ-
емое образным, гибким, рациональным и сво-
евременным, а на более высокой образова-
тельной ступени развития — превентивным;

â) отсутствии элементов необходимой в быту
нравственности, соблюдение которой предус-
матривается действующими российскими нор-
мами права, начиная с Конституции Россий-
ской Федерации, а несоблюдение которой ве-
дёт к развитию халатности, неуважения
к труду, воровству, сквернословию и прочее
среди учеников, получивших невостребованные
практикой, их умственным и моральным мен-
талитетом знания по экономике в сочетании
с нравственностью.

Êóðñ «Íðàâñòâåííàÿ ýêîíîìèêà» â ðåøåíèè
ïåäàãîãè÷åñêèõ ïðîáëåì

Недооценка системы знаний в области нрав-
ственной экономики связана не только с от-
сутствием предмета «Нравственная экономи-
ка» (как и «Экономика», который, по нашему
мнению уже не актуален сегодня), но и с рас-
пространением неточных и несистемных, за-
формализованных и излишне академизирован-
ных знаний среди школьников, неадекватных
тем практическим задачам, которые решают
дети на своём психоэмоциональном и мораль-
но-нравственном уровне. Например, обыден-
ный поход ребёнка с родителями в магазин
всегда превращается в рядовую бытовую про-
блему, которая ведёт к излишнему расходова-
нию семейного бюджета путём покупки абсо-
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учебника по авторской рукописи, определён спи-
сок его рассылки по школам Бурятии, проведена
работа по его внедрению, а автор получила воз-
можность 24 марта 2010 г. в средней школе
№ 49 г. Улан-Удэ лично познакомиться с опы-
том работы с данным учебным материалом. 

Благодаря первому опыту внедрения курса, ко-
торый затем был апробирован в школах многих
городов России, включая г. Москву, были по-
лучены позитивные результаты подготовки
школьников, в основном, 5–6-х классов по
данному приоритетному для страны направле-
нию. Автором курса применена и такая форма
передачи знаний, как личное проведение выезд-
ных занятий в одном из подмосковных пансио-
натов с обучением структуре цены туристского
продукта непосредственно на примере одного из
наиболее удачных, соответствующих междуна-
родным стандартам аналогов, а также входное
анкетирование ребят, которое пока только
без соответствующих знаний, накопленных
и передаваемых дипломированными профессио-
налами экономической науки и нравственной
философии, подтвердило множество пробелов
в современном школьном воспитании учащихся,
которые в массе своей даже не знакомы с по-
нятием «нравственность»: они не понимают са-
мого значения данного понятия, не могут иден-
тифицировать себя как личность, назвав пози-
тивные и негативные личные качества, не могут
сориентироваться в мире цифр в области еже-
дневного потребления товаров и услуг, не име-
ют чётко сформулированных жизненных ценно-
стей и приоритетов. Считаем, что такое входное
тестирование позволяет лучше оценить адекват-
ность данного курса современным задачам, сто-
ящим перед системой российского школьного
образования, особенно с учётом выходного —
после освоения предмета — тестирования. Мы
готовы на договорной основе с региональными
органами образования провести подобное тести-
рование и целевую профессиональную перепод-
готовку групп учителей по данному предмету.

Опыт внедрения курса выявил его сильные сто-
роны и перспективность широкого внедрения по
всей стране и за её пределами на основе фор-
мирования международных школ по нравствен-
ной экономике. В соответствии с учебной про-
граммой курс рассчитан на 2 года интересней-
шего для школьников обучения с использовани-
ем широкого спектра визуальных средств разви-

тия детей — видео, организованных це-
левых экскурсий, поездок и т.п. Кроме
того, учебно-тематические задачи ориен-
тированы на задействование в современ-
ной российской школе бесстрессовых для
школьников форм активного обучения че-
рез деловые игры, психотренинги, поиск
альтернатив решения экономических за-
дач и их освоения в своей повседневной
жизни с родителями. Экономические иг-
ры при решении задач превосходят игру
в монополию, где ребёнок тратит несопо-
ставимые с его реальным положением
средства и ориентируется исключительно
на богатую и сытую жизнь.

В этом смысле программа «Нравственная
экономика», предназначенная пока для се-
рьёзного её преподавания в средней шко-
ле, с учётом возможности её продолжения
до 1–2-го класса и выше — до выпуск-
ного, способна восполнить в виде поведе-
ния многообразных экономических игр
пробел интерактивного общения с детьми,
используемого в дорогостоящих местах от-
дыха и развивающих самоосознание деть-
ми самих себя, их групповое и спокойное,
без надрыва, сплочение под присмотром
профессиональных педагогов, а главное —
построение сюжетно-ролевых игр на осно-
ве реальных жизненных ситуаций, кото-
рые могут понять и предложить сами де-
ти. Можно сравнить изменившуюся с со-
ветских времён методику фонетического
разбора слова, которая для многих школь-
ников, особенно для мальчиков, как ки-
тайские иероглифы (её зазубривают, а за-
тем — нефилологи-специалисты — бла-
гополучно со временем забывают), и ана-
лиз похода детей в магазин за продукто-
вым набором по их предпочтениям и суж-
дениям уже в классе. Лёгкий сюжет, иг-
ровая форма подачи материала, но фунда-
ментальные жизненные устои целого об-
щества, которые на сегодняшний день
пропущены целыми поколениями. 

«Крошка сын к отцу пришёл, и спросила
кроха: что такое хорошо, а что такое
плохо?» А дальше? Между воровством
в магазине и истязанием себя голодом



степени организационного и смыслового
плана, в современное школьное образова-
ние и далее, но не пренебрегая и этапом
экономического взросления личности в её
дошкольном возрасте.

При этом гений экономической науки
и общественная потребность в передаче
экономических знаний настолько чётко
осознаны, что пока не назрела необходи-
мость какого-либо исправления государст-
венного образовательного стандарта, кото-
рому курс «Нравственная экономика» пол-
ностью соответствует на уровне 5 и 6
классов. Объединение усилий многих школ
России с учётом обобщения результатов
тестирования и повышения значимости
подготовки школьников по данному пред-
мету позволило бы в кратчайшие сроки
продолжить работу с другими классами
и дошкольниками. 

Ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что
данный курс — не начетнический, не от
догматов, а от профессионалов-практиков
работы с детьми, теоретиков экономической
науки и специалистов в работе с предпри-
нимателями. Школа должна быть защище-
на от знаний, которые передаются второ-
пях, с ошибками, из конъюнктурных и фи-
нансовых соображений, без обратной связи
с детьми — нравится ли им вообще то,
о чём им рассказывают. Дети должны быть
защищены от «тюрьмы знаний», которые
как догма потом едва ли осязаемы в быту
и в профессиональной сфере. Кроме того,
и в данном случае это главное, каждый
курс �îëæå� îòâåòñòâå��î îáåñïå÷èâàòü
îñâîå�èå �åòü�è ç�à�èé. Если истина од-
на, то всё, что отклоняется от истинности
знаний, — ложь. Отсутствие должного
контроля со стороны носителей знаний для
школы — авторов и методологов разных
отраслей науки — приводит часто к иска-
жению самой сути предмета преподавания,
особенно в условиях яркого и разносторон-
него многообразия учебной литературы для
школы. Тот или иной автор написал одно,
учитель дал иную трактовку, ученик заучил
по-своему — очень распространённый эф-
фект системы вариативного образования,

в условиях нищеты и бесправия целый пласт
обыденных житейских ситуаций, которые,
в зависимости от их поворота, приводят либо
к доброжелательным отношениями с родителя-
ми, либо к конфликтам с ними в дальнейшем,
либо к доброму состоянию ребёнка, гранича-
щему с наглостью от кажущего изобилия, либо
просто успокоенности психики ребёнка, либо
к многочисленным неврозам, связанным в том
числе с жадностью родителей. Любовь между
родителями и детьми должна быть незыбле-
мой, а отношение к школе — крайне позитив-
ным, если грамотно строить экономические от-
ношения между ними на стадии детского иж-
дивенчества, в первую очередь объясняясь
и с теми и с другими при посредстве передачи
через школу нужных и востребованных совре-
менной жизнью экономических знаний, кото-
рых, кстати, никогда не бывает много.

Что означает пропаганда и внедрение накоп-
ленных мировым сообществом и российской
экономической элитой знаний в начальной,
средней и старшей общеобразовательной
и всех специализированных школах, включая
ССУЗы? — Культуру экономического счёта,
чёткое осознание того, что можно, а чего
нельзя делать в обществе, осмысленную моти-
вацию поступков, культуру потребления и ра-
ционализацию доходов и расходов — со вре-
менем с целью долгожительства, достойное
поведение на работе и в качестве исполнителя,
и в качестве достойного уважаемого руково-
дителя, эффективное управление личным жиз-
ненным временем и глубокое осознание обще-
государственных ценностей развития и целе-
вых общественных приоритетов.

Предпринимательский потенциал страны, на-
логовая база развития, творческие находки та-
лантливых индивидуумов, формируемые инно-
вационный потенциал России, нравственное
и, как следствие, физическое здоровье нации,
ресурсосбережение, повышение производи-
тельности труда за счёт раскрытия потенциала
культуры экономического счёта — всё это не
просто громкие задачи построения новой эко-
номики, основанной на знаниях, а реальные
последствия инвестиций, причём в большей
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где НИКТО не отвечает за конечный резуль-
тат, особенно в российской глубинке. Чему учат
в школе, знают все, а вот чему научили каждо-
го, подавили или раскрыли в нём скрытые до
определённого возраста таланты, во сколько
обошлось это «бесплатное» обучение родителям
при государственной гарантии получения именно
бесплатного образования, каковы потери здоро-
вья у ученика, которых, в принципе, не должно
быть, и главное — ã�å ïîòî� âûïóñê�èêè
øêîë ïðè�å�èëè ïîëó÷å��ûå â øêîëå ç�à�èÿ,
или кроме выставленных оценок у них не оста-
ётся никакого сухого остатка — вопросы не ри-
торические, а государственного контроля качест-
ва бюджетной услуги, оказываемой за государ-
ственной счёт гражданам России, или так назы-
ваемого аудита эффективности. Процесс внедре-
ния «Нравственной экономики» способствовал
бы, в том числе, и рационализации экономичес-
ких процессов в самой школе, если бы был ши-
роко обсуждаем.

Ñîäåðæàòåëüíûå è òåõíîëîãè÷åñêèå àñïåêòû
êóðñà «Íðàâñòâåííàÿ ýêîíîìèêà»

Учебный курс «Нравственная экономика» со-
стоит из трёх взаимосвязанных разделов,
в каждом из которых — тема, близкая по об-
суждению к жизни (например, потребность
в еде с рационализацией этой потребности, по-
требность в отдыхе, труд, структура цены
и пр.). После темы даётся 8 разных сюжетов
как для самостоятельной работы детей дома,
так и для проведения сюжетно-ролевых игр или
открытого разбора тестового задания со всеми
учениками в классе. Наибольший интерес для
ребёнка представляет именно работа в коллек-
тиве, что напоминает пионерские групповые за-
нятия детей, обеспечивавшие защиту общества
от многих негативных проявлений современной
жизни, включая погоню несовершенных в обще-
ственном плане индивидуумов за лёгкими зара-
ботками путём массового обмана людей. Сотни
мошеннических так называемых «предпринима-
тельских» схем — это тоже проявление недо-
статка экономических знаний у населения.
Счётная палата Российской Федерации на ос-
нове проведённого многостраничного (более
800 страниц) исследования в начале 2000-х го-
дов (отчёт размещён на сайте этой организа-
ции) вынужденно констатировала, что при про-
ведении приватизации в России не было осуще-

ствлено ни одной чистой сделки, а доход
от проведённой приватизации оказался
настолько ничтожным, что никак не по-
влиял на изменение курса проводимой
экономической политики в сторону госу-
дарственных вложений, в т.ч. в образова-
ние и бесплатное питание школьников
вплоть до окончания школы, а также для
стимулирования внедрения учебно-науч-
ных программ нового поколения.

Многочисленные мошеннические схемы
по одурачиванию населения — это прояв-
ление многих факторов, но главный из
всех них — недостаток правдивых эконо-
мических знаний на всех уровнях возрас-
тания личности и морально-этического
и нравственного уровня уже целого поко-
ления мошенников, число которых исчис-
ляется в России десятками миллионов че-
ловек. К этому добавим несколько милли-
онов потерянных для семьи, а не только
для общества лиц без определённого мес-
та жительства, потерявших своё единст-
венное жильё возможно из-за алкоголя,
но только по причине своей социальной
незащищённого и уже юридического бес-
правия. Тем более, что не секрет, что
большинство мошеннических схем в Рос-
сии работает именно на рынке недвижи-
мости и с посредническими операциями
с чужими деньгами, включая коррупцию
как злоупотребления своим служебным
положением и казнокрадство (а не только
взяточничество).

Прожить честно, не обидеть ближнего,
уважать труд старших никто пока не при-
вивает в школе, как и многим другим мо-
рально-нравственным и этическим уста-
новкам. В учебнике «Нравственная эконо-
мика» есть, например, такое тестовое за-
дание — выберите услуги, за которые не-
обходимо заплатить, и услуги, которые
каждый из нас должен оказывать бес-
платно как помощь ближнему. Если об-
щество забудет о своих многовековых не-
зыблемых устоях, оно не возродит своё
основание сделать экономический мир бо-
лее нравственным, а людей — добрее
и щедрее по отношению друг к другу. ÍÎ


