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Как прошли разминки перед лекциями? 

1) Назовите укрупненные модули, из которых состоит функция обеспечения 
безопасности предприятия. 
 

2) Как вы понимаете метод декомпозиции системы «угроза-защита». 
 

3) Перечислите угрозы бизнесу, которые могут возникнуть в секторе наемных 
работников внутренней среды предприятия. 

1) Из каких элементов состоит внутренняя среда предприятия по Ричарду Дафту? 
 

2) Что такое репутационный риск в бизнесе? 
 

3) Можно ли использовать прошлый опыт для прогнозирования будущего по Нассиму 
Талебу? 

2 ноября 2016 г. 

12 октября 2016 г. 



№ Название разделов Всего 
часов 

Лекции  Семина
ры 

Мастер 
классы 

Само-
образ  

1 Предмет и система курса. Общая теория конфликтов 6 2 4 

2 Общая теория безопасности в глобальной картине мира 6 2 4 

3 История построения систем безопасности бизнеса 6 2 4 

4 Новейшая экономическая история России 6 2 4 

5 Теория безопасности социально-экономических систем 12 2 2 2 6 

6 Среда предприятия и риск-менеджмент 8 2 2 4 

7 Неэкономические риски 8 2 2 4 

8 Мониторинг угроз и функции системы безопасности 10 2 2 6 

9 Принцип декомпозиции системы «угроза-защита» 20 2 6 12 

10 Структура мер обеспечения безопасности 8 2 2 4 

11 Построение модели обеспечения безопасности компании 13 2 2 2 7 

12 Отраслевые и региональные особенности моделей 7 2 5 

13 Организационно-штатная и кадровая модели 6 2 4 

14 Функции системы безопасности в среде компании 6 2 4 

15 Взаимодействие бизнеса и государства в России 12 2 2 2 6 

16 Взаимодействие бизнеса и государства за рубежом 8 2 6 

17 Международное экономическое сотрудничество 12 2 2 8 

18 Теория систем и системный анализ.  12 2 2 8 

19 Управление сложными системами безопасности 12 2 2 8 

20 Аутсорсинг в безопасности. Аудит систем безопасности 12 2 6 4 

Итог 190 38 20 18 114 



 
1. История построения системы безопасности бизнеса в России до 1917 

года 
 

2. История построения системы безопасности бизнеса в России до 1991 
года 
 

3. Зарождение и развитие негосударственной системы безопасности 
 

4. Особенности взаимодействия бизнеса и власти в России на 
современном этапе 
 

5. Библиография 
 

План лекции: 



Защита 
предпринимательской 

деятельности имеет смысл 
тогда, когда в государстве 

разрешена частная 
собственность и 

инициативные люди 
способны развивать свое 

дело. 

На фото – купец 2-й гильдии  
Григорий Матвеевич Прянишников 



Звания российских коммерсантов 
Звания в таблице свидетельствуют о принадлежности к купеческому сословию 

Наименование звания Примечание 

Первостатейный купец 
Существовало с 1807 по 1832 гг. 

Пожизненное персональное почетное звание 

Коммерции советник 
Существовало с 1800 по 1917 гг. 

Пожизненное персональное звание для купцов, 
продолжительно пребывавших в 1-ой гильдии 

Мануфактур советник 
С 1810 по 1917 гг. 

Пожизненное персональное звание для 
промышленников, продолжительно пребывающих в 1-
ой гильдии 

Купец 1-ой гильдии 
С 1721 по 1917 гг. 

Сословно-статусное звание 
 

Купец 2-ой гильдии 
С 1721 по 1917 гг. 

Сословно-статусное звание 
 

Купец 3-ой гильдии 
С 1742 по 1863 гг. 

Сословно-статусное звание 
 

Купчиха 
(такой-то гильдии) 

Женщина, взявшая гильдейское свидетельство на свое 
имя 

Купеческий (ая): жена, брат, сын, дочь (незамужняя), 
невестка, сестра (незамужняя, внуки (сыновние дети) 

Родственники купца, вписанные в гильдейское 
свидетельство и пользующиеся купеческими правами 

Купеческая вдова и незамужние дочери умершего 
купца 

Пожизненно сохраняли купеческий статус после 
смерти гильдейского купца 



 
1850 годы 

 
В составе купеческого сословия насчитывалось 180 000 душ мужского пола, что составляло более 1% от 
населения страны. Император Николай I признавал принцип частной собственности, а взгляды многих 
вельмож из его окружения на вопросы экономической политики и свободы торговли носили 
либеральный характер. 
 
Вся обрабатывающая промышленность выпускала продукции на 550 млн. руб. При этом две трети ее 
приходилось на долю мелкой промышленности, представленной в основном крестьянскими 
кустарными промыслами. Если в XVIII в. Развивались в основном отрасли, которые удовлетворяли спрос 
государства, то во второй половине XIX в. был характерен быстрый рост независимых от спроса 
государства производств, ориентированных на рынок. По прядильному производству Россия вышла на 
пятое место в мире и освободилась от импорта английской пряжи. Предприятия в легкой и пищевой 
промышленности назывались фабриками, в горнодобывающей отрасли и металлургии – заводами. 
 
Крепостные крестьяне работали на вотчинных мануфактурах, принадлежавших помещикам. 
Посессионные мануфактуры принадлежали частным лицам либо казне. На них трудились навсегда 
причисленные к заводам казенные крестьяне, купленные с разрешения правительства крепостные 
крестьяне, либо приписанные к предприятиям беглые и бродяги. Фабрики, на которых трудились 
вольнонаемные работники, были намного эффективнее тех производств, на которых были заняты 
подневольные люди. Это было очевидно всем, поэтому в 1847 г. собственники получили разрешение 
заменить крепостных и им подобных на вольных работников. 
 
Активно проводилась индустриализация, внедрение в производство паровых машин. С 1831 по 1860 гг. 
их мощность в промышленности увеличилась в 13 раз. Появились первые отечественные 
машиностроительные заводы: Александровский – в Петербурге, Сормовский – в Нижнем Новгороде и 
др. К 1860 г. таких заводов было уже больше 100. 

Реформы Николая I 



Император Николай I 















Реформы Александра II 

1860-1870 годы 

• Наведение порядка в государственных финансах, 
учреждение в 1860 г. нового государственного банка, 
введение государственной росписи бюджета в 1862 
г.; 

• Начиная с 1864 г. для стимулирования роста 
промышленности стали возникать частные банки. К 
1870 г. в стране уже действовало 29 акционерных 
банков, 16 обществ взаимного кредита, 163 
городских банка и 16 ссудно-сберегательных 
товариществ; 

• В следствие биржевого краха в начале 1870-х гг. 
правительство перешло к политике регулирования 
курса рубля и ценных бумаг; 

• Принципиальной особенностью реформ стало 
создание юридических гарантий предпринимателям 
со стороны государства. Было ликвидировано 
неравенство сословий в правах на занятие частным 
бизнесом; 

• Вместе с тем, давление государства и местных 
властей на бизнес стало носить беспрецедентный 
характер. Под давлением бизнеса в 1872 г. был 
создан Совет торговли и мануфактур как орган 
Министерства финансов, призванный наводить в 
этой сфере порядок и защищать предпринимателей. 



Еще в 1857 г. специальным указом 
было учреждено Главное 
общество российских железных 
дорог, которое разработало 
широкую программу их 
строительства. «Железнодорожная 
лихорадка» началась в 1866 г. В ее 
активной фазе до 1880 г. было 
выдано 53 концессии на постройку 
частных дорог длинной 15 000 
верст. Это строительство вызвало 
появление специфической 
категории бизнесменов – 
«железнодорожных королей», 
которые были тесно связаны с 
банками, иностранным капиталом, 
правительственной бюрократией и 
придворными кругами. 

Жена купца Сорокина Федора Ивановича – 
Губырина Татьяна Петровна с детьми. 



С.Ю. Витте писал по поводу 
«железнодорожных королей», что поскольку 

значительная часть их капиталов 
гарантировалась государством, в сущности, 
они «заняли свое положение в значительной 

части благодаря случайностям, своему 
уму, хитрости и в известной степени 

пройдошеству». 

«Железнодорожные короли» 

Сергей Юльевич 
Витте, 

Председатель 
Совета Министров 

Карл Федорович  
фон Мекк 

Савва Иванович 
Мамонтов 

Иван Сергеевич  
Блиох 

Самуил Соломонович  
Поляков 

Петр Ионович  
Губонин 



Период Александра III 

1881-1894 годы 

• Православие, самодержавие, народность; 
• Бурный рост промышленности; 
• Развитие банковского и биржевого дела; 
• Возникновение финансового капитала и 

финансовой олигархии; 
• Большая пятерка петербургских банков (Русско-

Азиатский, Петербуржский международный, 
Азовско-Донской, Торгово-промышленный, 
Русский банк для внешней торговли) заняла 
лидирующие позиции. На их долю приходилась 
почти половина всех ресурсов капитала и 
активов русских акционерных банков; 

• Банковский капитал проник в сферу 
промышленного производства. Возникли 
промышленно-банковские монополии, 
ориентированные большей частью на 
оборонные отрасли промышленности; 

• Возврат железных дорог в собственность 
государства; 

• Опора на собственные силы. У России нет 
друзей. Они боятся нашей огромности. У нас есть 
только два надежных друга: русская армия и 
русский флот. 







Каторжные работы в крепостях 

Работы на заводах 

Исправительные арестантские 
роты гражданского ведомства 

Арестантские крепостные роты 

Отряды срочных арестованных 
ведомства инженерного 

Каторжные работы в рудниках Действующее законодательство 

Судебная система 

Полицейская система 

Пенитенциарная и полицейская системы России в IX веке 
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