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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономическая безопасность в широком понимании – одна из 

составляющих национальной безопасности страны, которая затраги-

вает почти все стороны жизни государства, экономики, общества. 

Также экономическую безопасность можно охарактеризовать как 

важнейшую качественную характеристику экономической системы, 

определяющую ее способность поддерживать комфортные условия 

жизнедеятельности населения и возможность стабильного обеспече-

ния ресурсами развития народного хозяйства. 

Перед экономической безопасностью стоят следующие задачи: 

- регулирование стабильного формирования субъекта безопасности; 

- поддержание устойчивых темпов формирования субъекта эконо-

мических коммуникаций и результативности применения ресурсов; 

- юридическая поддержка всех участников финансовой активности. 

Главное условие обеспечения экономической безопасности – сти-

мулирование экономики и создание условий для ее функционирования 

в режиме расширенного воспроизводства и высокой конкуренции. 

Для экономической безопасности как явления жизнедеятельно-

сти общества характерна сложность. При постоянном усложнении со-

циально-экономической жизни правильный и своевременный учет 

взаимосвязей между социальными и экономическими аспектами – 

важное преимущество, в то время как их отсутствие, напротив, спо-

собствует значительным потерям. В последние годы проблема обес-

печения экономической безопасности стоит достаточно остро и явля-

ется одной из важнейших задач государства. 

В современном мире экономическая безопасность – это неотъ-

емлемая и общая для всех наций мера, направленная на прогрессив-

ное, экономическое и социальное совершенствование экономики 

страны, которая позволит обеспечить социально-политическую ста-

бильность и суверенитет государства, а также механизм противодей-

ствия угрозам извне и внутри государства. 

На современном этапе развития России социальные проблемы 

требуют пристального внимания и изучения. В последнее время рос-

сийское правительство предприняло немало мер для обеспечения до-
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стойного качества жизни россиян. Прилагаются значительные усилия 

по сокращению безработицы и бедности, развитию рынка труда, сни-

жению имущественного расслоения населения, повышению социаль-

ной защищенности населения, выполнению социальных обязательств. 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний 

о сущности, механизмах экономической безопасности государства, ре-

гиона, предприятия, личности, соотношении экономической и финан-

совой безопасности и их роли в формировании целостной концепции 

безопасности Российской Федерации как независимого государства. 

В основу изучения дисциплины входят такие задачи, как: 

– изучить понятийный аппарат, используемый в теории эконо-

мической безопасности;  

– сформировать компетенции, необходимые для выявления и 

предотвращения угроз экономической безопасности;  

– сформировать умение квалифицированно анализировать и 

оценивать экономическую безопасность страны, региона, предприя-

тия, личности;  

– получить навыки построения систем экономической безопас-

ности и определения пороговых уровней безопасности через систему 

экономических показателей. 

При изучении дисциплины частично формируются компетенции 

в соответствии с ФГОС ВО 38.05.01 «Экономическая безопасность»: 

ОПК-3 – способность использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач; 

ПК-41 – способность принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации; 

ПСК-2 – способность разрабатывать предложения для локаль-

ной документации, обеспечивающей функционирование системы 

управления экономической безопасности.  

Структура учебного пособия обусловлена рабочей программой 

по дисциплине «Экономическая безопасность» (для специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность», утвержденной в ФГБОУ ВО 

ВлГУ). Учебное пособие не претендует на всеобъемлемость.  

Автор будет благодарен читателям за замечания и предложения, 

которые можно направить по адресу электронной почты 

mg82.82@mail.ru 
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§ 1. УГРОЗА, ОПАСНОСТЬ.  

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Под безопасностью понимается «состояние защищенности жиз-

ненно важных интересов личности, общества и государства от внут-

ренних и внешних угроз».1 

В свою очередь жизненно важные интересы определяются как 

«совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обес-

печивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства». 

Термин "безопасность" означает  внутреннее состояние челове-

ка, который считает себя защищенным от всевозможных угроз, впер-

вые был раскрыт в Словаре Робера в 1190 году. Поддержание обще-

ственной безопасности и благосостояния - одна из важнейших целей 

любого государства, а с конца XVII века термин "безопасность" ис-

пользуется и позиции государства2. 

На данный момент безопасность определяют, как вид деятель-

ности, сущность которой определяется во время разрешения противо-

речий между объективной реальностью, содержащей компоненты 

угроз функционирования субъектов, нуждами субъектов, стремящих-

ся избежать этих угроз, ограничении в ликвидации отрицательных ре-

зультатов. В данном определении в понятие включены такие компо-

ненты, как государство, общество, субъекты хозяйствования, соци-

альные группы, общности, индивиды.  

Закон Российской Федерации "О безопасности" от 28.12.2010 N 

390-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05.10.2015 N 285-ФЗ, от 

06.02.2020 N 6-ФЗ) определяет безопасность как положение, при ко-

торых значимые для жизни интересы человека, общества, а также 

государства в целом защищены от внешних и внутренних угроз3. 

Основными принципами обеспечения безопасности являются: 

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

                                                           
1Закон Российской Федерации "О безопасности" от 28.12.2010г. (в ред. Федеральных законов от 

05.10.2015 N 285-ФЗ, от 06.02.2020 N 6-ФЗ) 
2 Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: Учебное посо-

бие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко… — М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2018. — 496 c. 
3 Закон Российской Федерации "О безопасности" от 28.12.2010г. (в ред. Федеральных законов от 

05.10.2015 N 285-ФЗ, от 06.02.2020 N 6-ФЗ) 
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3) системность и комплексность применения федеральными ор-

ганами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, другими государственными орга-

нами, органами местного самоуправления политических, организаци-

онных, социально-экономических, информационных, правовых и 

иных мер обеспечения безопасности; 

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения без-

опасности; 

5) взаимодействие федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, других государственных органов с общественными объединени-

ями, международными организациями и гражданами в целях обеспе-

чения безопасности.4 

Исходя из этого, безопасность следует представлять, как сово-

купность 3-х элементов: 

а) как отсутствие угроз и опасностей; 

б) как необходимый уровень готовности к возникшим опасно-

стям, иммунитет к угрозам, запас устойчивости каких-либо объектов; 

в) как возможность и умение защищать себя или избавляться от 

угроз и восстанавливать статус-кво. 

Согласно данному нормативному документу5, деятельность гос-

ударства по обеспечению безопасности включает в себя: 

1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопас-

ности; 

2) определение основных направлений государственной полити-

ки и стратегическое планирование в области обеспечения безопасно-

сти; 

3) правовое регулирование в области обеспечения безопасности; 

4) разработку и применение комплекса оперативных и долго-

временных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз 

безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявле-

ния; 

5) применение специальных экономических мер в целях обеспе-

чения безопасности; 

                                                           
4Закон Российской Федерации "О безопасности" от 28.12.2010г. (в ред. Федеральных законов от 

05.10.2015 N 285-ФЗ, от 06.02.2020 N 6-ФЗ) 
5Там же 
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6) разработку, производство и внедрение современных видов 

вооружения, военной и специальной техники, а также техники двой-

ного и гражданского назначения в целях обеспечения безопасности; 

7) организацию научной деятельности в области обеспечения 

безопасности; 

8) координацию деятельности федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления в области обеспе-

чения безопасности; 

9) финансирование расходов на обеспечение безопасности, кон-

троль за целевым расходованием выделенных средств; 

10) международное сотрудничество в целях обеспечения без-

опасности; 

11) осуществление других мероприятий в области обеспечения 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Безопасность является важнейшей потребностью человека вслед 

за его потребностью в еде, воде, одежде, жилище, в информации. 

Собственно, вся повседневная деятельность людей направлена на 

удовлетворение физиологических, социальных и духовных потребно-

стей, включая и обеспечение безопасности. Когда какие-то из них не 

удовлетворяются, нарушается динамическое равновесие в системе 

жизнеобеспечения человека, наступают изменения к худшему, неред-

ко необратимые, гибельные.  

Проблема безопасности предполагает отсутствие, ограничение 

или снятие опасности. Но весь парадокс в том и состоит, что безопас-

ности без опасности не бывает. Не имеет значения, что мы часто не 

замечаем их наличия или отсутствия. Когда есть безопасность или 

нам кажется, что она есть, мы склонны, просто о ней не думать, пре-

бывая как бы в естественном состоянии.  

Безопасность обретает свое существование именно в связи с по-

явлением угроз. Основным критерием для безопасности является чув-

ство опасности или способность определять социальные или природ-

ные явления, которые могут нанести ущерб в настоящем или буду-

щем.Угроза безопасности рассматривается как «совокупность усло-

вий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам 

личности, общества и государства. Таким образом, категориальный 
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аппарат данного определения безопасности включает такие понятия, 

как «защита», «угрозы», «интересы», «потребности», «существова-

ние» (синоним жизнедеятельности), «развитие», а также «личность», 

«общество», «государство». 

Понятие "опасность", также, как и "угроза" представляет собой 

значимую черту безопасности. Однако некоторые авторы сравнивают 

эти понятия, либо заменяют их другими(риск, вызов), хотя смысл у 

данных понятий не одинаков.  

Понятие «опасность» несет в себе несколько значений: 

а) существующая вероятность отрицательно влияния на соци-

альный организм, результатом которого служит причинение возмож-

ного вреда, ущерба, ухудшающее его состояние и придающее его раз-

витию отрицательные параметры; 

б) это вероятность или предвидение нанесения вреда; 

в) это возможные или существующие действия, явления, кото-

рые могут истребить какой-либо субъект или необходимые для него 

объекты, причинить им вред, уничтожить возможность развития. 

Угроза представляет собой: 

а) устрашение, обещание нанести кому-либо вред; 

б) более прямая и конкретная модель опасности, которая фор-

мируется посредством конкретных действий противостоящих сторон; 

в) опасность, которая из способности готова превратиться в ре-

альность, словесное или действенное предупреждение о возможных 

опасностях для собственного утверждения в каком-либо отношении.  

Однако сравнивать рассмотренные понятия не стоит, потому как 

между ними имеется значительная разница. 

Категорию опасность необходимо сравнивать с категорией воз-

можности, потому как она может оказаться реальностью только при 

конкретных обстоятельствах, а также может быть мыслима как реаль-

ность только при конкретных обстоятельствах.  

Но в то же время угрозу как категорию необходимо сравнивать с 

другим определением - реальностью, так как она несет собой про-

странственно-временной вид. 

Выделяют следующие виды опасности: теоретическая, опреде-

ленная и действительная.  

Теоретическая опасность представляет собой такой вид опасно-

сти, вероятность появления которой в настоящий период ограничена 
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дефицитом определенных обстоятельств, при возникновении которых 

и появляется определенная опасность.  Определенная, имеющаяся не 

только в мыслях, а и действительно опасность, подкрепленная имею-

щим цель действием или бездействием, становится угрозой.  

Таким образом, любая опасность несет в себе угрозу, однако она 

не всегда преобразуется в угрозу.  

Раскрытие смысла опасности и угрозы несет собой анализ фак-

торов их возникновения и обстоятельств, способствующих их осу-

ществлению, считаем необходимым связать также с категориями 

необходимости и случайности. 

Возможность превращения опасности в угрозу находится между 

опасностью и полной безопасностью. Процедура достижения полной 

безопасности происходит путем устранения опасностей и угроз каки-

ми-либо определенными способами.  

Исходя из этого можно считать, что опасность - осознаваемая, 

но не неминуемая возможность причинения ущерба объектами, кото-

рые обладают вредными качествами. Угрозе же - более четкая, прямая 

и целенаправленная категория опасности.  

Основой опасности могут являться как явления и процессы, так 

и действия субъектов, которые, однако, не ориентированы на опреде-

ленного адресата. В то время как угроза всегда исходит от субъекта и 

имеет своей целью конкретного адресата. 

Иногда опасность представляется в виде риска. Сущностью рис-

ка является вероятность изменения цели принимаемого решения.  

Существует достаточно много трактовок категории «риск», од-

нако, как правило, большинству понятий характерны определенные 

черты: 

- случайность события – оцениваемые события носят случайный 

характер наступления, что является проявлением неопределенности; 

- альтернативность – наличие нескольких взаимоисключающих 

решений или исходов; 

- аналитичность – на практике возможно оценить, как вероят-

ность наступления событий, так и потенциальные эффекты от них; 

- неоднозначность – наличие некоторой вероятности получения, 

как негативного эффекта (убытка, потери), так и положительного (до-

полнительного дохода). 
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Приведем определение категории риска, которое будет исполь-

зоваться в данном пособии: «…риск – это деятельность, связанная с 

преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в 

процессе которой имеется возможность количественно и качественно 

оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неуда-

чи или отклонения от цели…». 

Следует отметить, что понятие риска не является синонимич-

ным с категорией неопределенности. Последнюю можно определить, 

как «…неполное или неточное представление о значениях различных 

параметров в будущем, порождаемых различными причинами и, 

прежде всего, неполнотой или неточностью информации об условиях 

реализации решения, в том числе связанных с ними затратах и ре-

зультатах…». Таким образом, основное различие между данными по-

нятиями заключается именно в способе задания и качестве информа-

ционного обеспечения, а также присутствием или отсутствием веро-

ятностных характеристик у тех переменных, которые выпадают из 

поля контроля полностью или частично.    

Рискованную ситуацию в этой связи становится возможным 

определить, как некую разновидность неопределенности, в которой 

вероятность наступления рискового события сожжет быть оценено и 

измерено. 

Таким образом, риск определяют, как: 

- вероятность появления негативных и нежелательных результа-

тов действий самого субъекта; 

- действия, сопряженные с преодолением неопределенности в 

условиях неминуемого выбора, в течение которых существует веро-

ятность произвести оценку возможности достигнуть планируемого, а 

также провала и отличия от установленных задач; 

- вероятность неудачи при принятых действиях, а также сами 

действия, сопряженные с этой опасностью. 

Риск оценивают для объекта, подверженного опасности и опре-

делен он неясностью деятельности и ее последствий. Риск представ-

ляет собой осмысленную вероятность наступления отрицательного 

явления с определенными временными и пространственными послед-

ствиями.  
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Каждая из форм деятельности включает в себя какой-либо риск, 

по которому нереально достичь абсолютной безопасности, равно как 

и уменьшить его.  

Известная степень опасности или риска присутствует всегда, 

даже когда у нас есть ощущение или иллюзия полной безопасности. 

То есть, речь может идти, в одном случае, об идеальной ситуации, к 

которой надо стремиться, но которая принципиально недостижима, а 

в другом - признать не абсолютность, а относительность категории 

безопасность, предполагающую реальное и постоянное существова-

ние риска и опасностей. В последнем случае человек, социальная 

группа, общество, государство или группы государств сознательно 

или неосознанно сами устанавливают для себя меру приемлемого 

риска в отношениях самих с собой, между собой, с окружающим их 

миром. Когда риск представляется вполне приемлемым, то они чув-

ствуют себя в безопасности. Определить же меру приемлемости риска 

помогают сложившаяся у людей психология восприятия и угроз; 

накопленный опыт, знания, умения и навыки; сопоставления в систе-

ме ценностей, стандартов, нормативных требований; складывающие-

ся конкретные ситуации выбора из двух и более зол меньшего. 

Безопасность может быть достигнута проведением единой госу-

дарственной политики в области обеспечения безопасности, системой 

мер экономического, политического, экологического и иного характе-

ра, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, обще-

ства и государства. 

Понятие «безопасность» сложное, системное, многоаспектное 

явление как сама жизнь. В глобальной системе «природа - человек» 

можно выделить пять систем: «природа, объединяющая геосферу, 

гидросферу, атмосферу и биосферу; человек (этносфера); техносфера 

и социосфера, как плоды его деятельности и ноосфера, как всеобщее 

информационное пространство, объективно складывающееся благо-

даря еще не до конца осознанному человеком всеобщему обмену ин-

формацией.  

Все эти системы и подсистемы являются объектами и субъекта-

ми безопасности и испытывают на себе воздействие друг друга, кото-

рое может быть, как положительным, так и отрицательным. 



12 

Исходя из логики жизнедеятельности, типологии источников 

опасности и угроз, перечня предметов безопасности различают десят-

ки, сотни видов (сфер, элементов) безопасности.  

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенно-

сти объектов безопасности Российской Федерации разработана си-

стема правовых норм, регулирующих отношения в сфере безопасно-

сти, определены основные направления деятельности органов госу-

дарственной власти и управления в данной области, формируются 

или преобразуются органы обеспечения безопасности и механизм 

контроля и надзора за их деятельностью.  

Систему безопасности образуют органы законодательной, ис-

полнительной и судебной властей, государственные, общественные и 

иные организации и объединения, граждане, принимающие участие в 

обеспечении безопасности в соответствии с законом, а также законо-

дательство, регламентирующее отношения в сфере безопасности.  

Основными принципами обеспечения безопасности являются: 

 законность;  

 соблюдение баланса жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства;  

 взаимная ответственность личности, общества и государ-

ства по обеспечению безопасности;  

 интеграция с международными системами безопасности.  

Основными функциями системы безопасности являются:  

- выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз 

жизненно важным интересам объектов безопасности, осуществление 

комплекса оперативных и долговременных мер по их предупрежде-

нию и нейтрализации;  

- создание и поддержание в готовности сил и средств обеспече-

ния безопасности; 

 - управление силами и средствами обеспечения безопасности в 

повседневной деятельности и при чрезвычайных ситуациях; - осу-

ществление системы мер по восстановлению нормального функцио-

нирования объектов безопасности в регионах, пострадавших в ре-

зультате возникновения чрезвычайной ситуации; 

 - участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пре-

делами Российской Федерации в соответствии с международными до-

говорами и соглашениями, заключенными или признанными Россий-

ской Федерацией.  
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Кудреватых Н.В. приводит следующую классификациюкатего-

рии «безопасность», которая, по его мнению, имеет отличительные 

признаки по территориальному назначению, по видам деятельности и 

по уровню безопасности6: 

1. По территориальному признаку: 

- Международная. Она представляет собой состояние группы 

международных и военно-политических взаимосвязей, при которой 

обеспечивается защищенность для каждого государства и его жизне-

деятельности, ликвидируется угроза наступления военных инциден-

тов и гарантируется решение появившихся разногласий с помощью 

принятия конкретных соглашений без нарушения независимости и 

единства каждого государства. Выделяют две формы международной 

безопасности: глобальная и локальная; 

- Безопасность государства - обеспечение выживания общества 

в физическом смысле, сохранение независимости и территориальная 

сохранность страны. Исходя из данных Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации, которая утверждена Указом Пре-

зидента РФ от 31.12.2015 N 683"7, национальная безопасность –это 

положение безопасности от внешних и внутренних угроз личности, 

общества и государства в целом, обеспечивающее конституционные 

права, свободы, достойный уровень жизни, независимость, террито-

риальную сохранность и устойчивое формирование Российской Фе-

дерации, защиту и защищенность страны. существует три формы без-

опасности государства – защищенность индивидуума, общественная 

защищенность и государственная защищенность. 

- Безопасность региона - безопасность предприятий, организа-

ций, населения общественных групп, которые существуют на опреде-

ленной территории, которая определена административно-

территориальным делением государства. В России выделяют защи-

щенность республик, краев, областей, округов, городов и муници-

пальных образований. 

2. По видам деятельности: 

- Политическая безопасность. Она представляет собой комплекс 

мер по выявлению, предотвращению и избавлению от факторов, при-

                                                           
6 Кудреватых, Н. В. Экономическая безопасность региона [Электронный ре-

сурс],http://www.iprbookshop.ru/66807.html 
7Стратегия национальной безопасности  (утв.указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ (дата обращения 28.06.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
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чиняющих вред политическим интересам государства, населения, 

общества и определить политический спад и политическую "смерть" 

страны, изменить власть и политику в безудержную мощь, источник 

бед и несчастий для общества и государства в целом; 

- Военная безопасность - положение межгосударственных и 

внутригосударственных военно-политических связей, которое преду-

преждается или замедляется вражда, снижается угроза государствен-

ным интересам и вероятность участия ее в войне или военных стач-

ках, но при появлении опасности интересам страны, общества и лич-

ности их безопасность обеспечивается оружием; 

- Экологическая безопасность - это комплекс состояний, процес-

сов, действий, которые обеспечивают экологическое равновесие в 

окружающей среде и не приводит к жизненно важным ущербам, при-

чиняемым естественной среде и человеку. Также экологическая без-

опасность представляет собой процедуру предоставления безопасно-

сти жизненно важным интересам человека, общества, страны от 

настоящих и возможных опасностей, которые могут быть созданы ан-

тропогенным или природным влиянием на окружающую среду.  

- Информационная безопасность - безопасность информации и 

опорной инфраструктуры от случайных или намеренных влияний 

натурального или искусственного характера, которые несут за собой 

причинение вреда пользователям или хозяевам информации и опор-

ной инфраструктуры. 

- Духовно-нравственная безопасность представляет собой ком-

плекс обстоятельств, которые способствуют сохранению в обществе 

параметры культурного, этического и интеллектуального характера. 

- Социальная безопасность - это комплекс условий, сохраняю-

щих цели, идеалы, ценности, интересы индивидуума, семьи, общества 

и государства в социальном плане, а также формирование обществен-

ной структуры и взаимосвязей в социуме, комплексы жизнеобеспече-

ния и социализации людей, образа их жизни, который соответствовал 

бы потребностям развития нынешних и будущих поколений. Соци-

альная безопасность - безопасность общества и страны в социальном 

плане от опасностей, которые могут уничтожить ее или породить ее 

деградацию. 

3. По уровню безопасности: 
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- Абсолютная (безупречная, идеальная безопасность). Она ха-

рактеризуется тем, что не имеет какие-либо опасности или угрозы по 

отношению к объекту; 

- Реальная, т.е. подлинная безопасность - это по-настоящему 

существующая и не выдуманная безопасность, которую характеризу-

ют имеющимися угрозами и опасностями для какого-либо объекта и 

сохраняющимися невзирая на действие или бездействие сил, которые 

с ними противоборствуют. Она демонстрирует настоящие способно-

сти сил, борющихся против опасностей и угроз; 

- Достаточная безопасность - положение по удовлетворении 

нужд по стабильному формированию какого-либо объекта, однако 

при достаточной безопасности присутствие каких-либо опасностей и 

угроз не причин объекту вреда по утрате его значительных признаков; 

 - Предельная, то есть в наименьшей степени возможная без-

опасность представляет собой положение, при котором последующее 

влияние опасностей и угроз причинит для объекта влияния утрату 

значительных качеств, его единства. 

Запредельная степень безопасности - это потеря значительных 

признаков объекта или его гибель; 

- Иллюзорная (воображаемая, ошибочная, мнимая безопасность) 

- это образ действительных опасностей и угроз, который ошибочно 

понимают как отсутствие или наименьшее присутствие. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение понятию безопасность? Где отражены основные 

положения, характеризующие понятие безопасность. Назовите их. 

2. В чем основное отличие понятий: угроза и опасность? Ответ аргу-

ментируйте. 

3. Назовите виды опасности. Приведите примеры 

4. Охарактеризуйте сущность риска в системе безопасности. 

5. Приведите примеры объектов и субъектов безопасности. 
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§ 2. МЕСТО И РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Экономическая безопасность представляет собой такое состоя-

ние экономической системы, при котором обеспечивается ее защи-

щенность, стабильное и поступательное развитие при присутствии 

каких-либо отрицательных условий. Устойчивость, то есть стабиль-

ность экономической системы говорит о том, что ее составляющие 

надежны и безопасны, она может перенести любые внутренние и 

внешние потрясения. Однако стоит отметить, что при низком уровне 

развития экономики снижается и способность страны бороться с 

негативными влияниями. 

Категорию «экономическая безопасность страны» представляют 

по-разному. 

Экономическая безопасность страны – положение, обеспечива-

ющее безопасность экономики, которое позволяет совокупности эко-

номических, производственных обстоятельств обеспечить воспроиз-

водственный оборот. 

Обеспечение экономической безопасности страны представляет 

собой процедура формирования и упрочнения обстоятельств, которые 

влекут за собой безопасное существование национальной экономики. 

Система экономической безопасности страны – это комплекс 

взаимозависимых структурных частей, таких как: материальное обес-

печение производства, положение рабочей силы, объем и инноваци-

онность главного производственного капитала, рост уровня науки и 

техники, способности реализации товаров на внешнем и внутреннем 

рынках. 

Базовым документом стратегического планирования, определя-

ющим национальные интересы и стратегические национальные прио-

ритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в области внут-

ренней и внешней политики, направленные на укрепление нацио-

нальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устой-

чивого развития страны на долгосрочную перспективу, является стра-

тегия национальной безопасности Российской Федерации.8 

                                                           
8Стратегия национальной безопасности  (утв. указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683. Режим 

доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ (дата обращения 28.06.2020) 
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Данный документ призван консолидировать усилия федераль-

ных органов государственной власти, других государственных орга-

нов, органов государственной власти субъектов Российской, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества по со-

зданию благоприятных внутренних и внешних условий для реализа-

ции национальных интересов и стратегических национальных прио-

ритетов Российской Федерации. Стратегия является основой для 

формирования и реализации государственной политики в сфере обес-

печения национальной безопасности Российской Федерации, основа-

на на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной 

безопасности Российской Федерации и социально-экономического 

развития страны. 

В данной стратегии выделены национальные интересы на дол-

госрочную перспективу: 

 укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости 

конституционного строя, суверенитета, независимости, 

государственной и территориальной целостности Россий-

ской Федерации; 

 укрепление национального согласия, политической и со-

циальной стабильности, развитие демократических инсти-

тутов, совершенствование механизмов взаимодействия 

государства и гражданского общества; 

 повышение качества жизни, укрепление здоровья населе-

ния, обеспечение стабильного демографического развития 

страны; 

 сохранение и развитие культуры, традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей; 

 повышение конкурентоспособности национальной эконо-

мики; 

 закрепление за Российской Федерацией статуса одной из 

лидирующих мировых держав, деятельность которой 

направлена на поддержание стратегической стабильности 

и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях по-

лицентричного мира. 

Для обеспечения национальных интересов необходима реализа-

ция стратегических национальных приоритетов, а именно: 

 оборона страны; 
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 государственная и общественная безопасность; 

 повышение качества жизни российских граждан; 

 экономический рост; 

 наука, технологии и образование; 

 здравоохранение; 

 культура; 

 экология живых систем и рациональное природопользова-

ние; 

 стратегическая стабильность и равноправное стратегиче-

ское партнерство. 

Основными показателями, необходимыми для оценки состояния 

национальной безопасности, являются9: 

 удовлетворенность граждан степенью защищенности сво-

их конституционных прав и свобод, личных и имуще-

ственных интересов, в том числе от преступных посяга-

тельств; 

 доля современных образцов вооружения, военной и специ-

альной техники в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации, других войсках, воинских формированиях и орга-

нах; 

 ожидаемая продолжительность жизни; 

 валовой внутренний продукт на душу населения; 

 децильный коэффициент (соотношение доходов 10 про-

центов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов 

наименее обеспеченного населения); 

 уровень инфляции; 

 уровень безработицы; 

 доля расходов в валовом внутреннем продукте на развитие 

науки, технологий и образования; 

 доля расходов в валовом внутреннем продукте на культу-

ру; 

 доля территории Российской Федерации, не соответству-

ющая экологическим нормативам. 

Реализация стратегии призвана способствовать развитию наци-

ональной экономики, улучшению качества жизни граждан, укрепле-

                                                           
9 Стратегия национальной безопасности  (утв. указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683. Режим 

доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ (дата обращения 28.06.2020) 
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нию политической стабильности в обществе, обеспечению обороны 

страны, государственной и общественной безопасности, повышению 

конкурентоспособности и международного престижа Российской Фе-

дерации10. 

Главные элементы экономической безопасности страны11: 

 Территориальное расположение страны; 

 Резервы природных ресурсов; 

 Производственные возможности; 

 Степень аграрного производства; 

 Степень общественно-демократического роста; 

 Степень управления государством. 

Компоненты устройства экономической безопасности страны 

составляют финансовый, производственный, ресурсный, продоволь-

ственный, энергетический, автотранспортный, оборонно-

промышленный элементы. 

Финансовая безопасность представляет собой положение эко-

номической системы, позволяющее стране обеспечивать общеэконо-

мические факторы работы государственных учреждений и рыночных 

образований в конкретных рамках. 

Производственная безопасность – умение промышленности гос-

ударства при нарушении внешнеэкономических отношений или внут-

ригосударственных общественно-экономических изменений незамед-

лительно возместить их отрицательное воздействие, стабильно реали-

зовывать воспроизводство и исполнять социальные необходимости. 

Ресурсная, то есть минерально-сырьевая безопасность – это 

обеспеченность экономики государства основными формами сырья в 

количестве, которое требуется для изготовления товаров и результа-

тивной работы хозяйства государства. 

Продовольственная безопасность представляет собой такое по-

ложение экономики государства и его агропромышленной отрасли, 

которое обеспечивает все нужды общества в товарах питания, необ-

ходимых исходя и физиологических норм человека. 

                                                           
10 Стратегия национальной безопасности  (утв. указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683. Ре-

жим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ (дата обращения 28.06.2020) 
11 Ларионов, И. К. Экономическая безопасность личности, общества и государства (многоуров-

невый, воспроизводственный, глобальный, системный, стратегический и синергетический подходы) 

[Электронный ресурс], http://www.iprbookshop.ru/85491.html 
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Энергетическая безопасность – положение экономики государ-

ства, при котором она имеет защиту от угроз в топливо- и энерго-

обеспечении, включающего в себя сохранение своевременных поста-

вок энергетических носителей, необходимых для внутреннего пользо-

вания, а также приспособление государственной экономики к измене-

ниям в мировой стоимости. 

Дорожно-транспортная безопасность представляет собой воз-

можность транспортной системы государства обеспечивать потребно-

сти общества, предприятий и государственных учреждений в транс-

портировке грузов и пассажиров на необходимом уровне. 

Оборонно-промышленная безопасность – это положение воен-

но-промышленного комплекса, а также его возможность в поддержа-

нии военной защищенности при отрицательном формировании меж-

дународного положения и опасностях снижения геополитического 

положения государства. 

Экономическая безопасность основывается на таких классиче-

ских утверждениях, как: 

Финансовая независимость. Известно, что полностью самостоя-

тельных экономик не существует в период обширного распростране-

ния и международного разделения работы. При этих факторах финан-

совая, то есть экономическая безопасность говорит о результатах та-

кой степени и качества производства, при которых товар более кон-

курентоспособен, участвует на мировом рынке наравне с другой про-

дукцией, а его производители становятся частью интернациональных 

кооперационных отношений;   

Устойчивость и стабильность формирования. Оно предусматри-

вает сохранение разных форм собственности на всех этапах; форми-

рование обстоятельств, которые обеспечивают интенсивную пред-

принимательскую деятельность; утверждение мер, целью которых яв-

ляется устранение дестабилизации, в том числе безработицу, пре-

ступления в сфере финансов, теневую экономику, излишнее несоот-

ветствие в распределении прибыли среди населения различного уров-

ня и тому подобное; 

Сохранение позитивной динамики научно-технического потен-

циала. Представляет собой базис финансового увеличения, гаранти-

рует самостоятельный рост хозяйственного комплекса на научно-

технической основе, что осуществляется посредством формирования 
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положительных обстоятельств для обновления производственного 

аппарата, увеличения профессионального и образовательного уровня 

сотрудников, сохранения и формирования кадров во всех областях 

государственного хозяйства. Для последующего поступательного 

формирования государственной экономики необходимо выполнение 

перечисленных выше требований; 

Поддержание единства хозяйственного комплекса. Выражается 

в форме целостности финансового пространства, базируется на глу-

бокой интеграции между различными предприятиями по территори-

альному и отраслевому принципам.  

Правовой основой обеспечения безопасности страны являются 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный за-

кон "О безопасности", иные федеральные законы и иные норматив-

ные правовые акты Российской Федерации, законы и иные норматив-

ные правовые акты субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления, принятые в пределах их компетенции в области 

безопасности. Эта нормативная база является важнейшим элементом 

механизма правового регулирования в данной сфере.  

Объектом экономической безопасности является государство, 

экономическая система, регионы, общество и общественные институ-

ты, предприятия и организации, а также личность. 

Субъектами экономической безопасности могут быть функцио-

нальные и отраслевые министерства, ведомства, налоговые и тамо-

женные службы, банки, фонды, страховые компании, производители 

и продавцы продукции, работ и услуг и др. 

Предметом экономической безопасности является выявление и 

мониторинг факторов, ухудшающих устойчивость социально-

экономической системы и государства в краткосрочной перспективе. 

В настоящее время в теории права существует множество опре-

делений понятия "механизм правового регулирования". 

Механизм состоит из следующих основных правовых элементов: 

а) правовая норма; 

б) правоотношения, субъективные права и обязанности; 

в) акты применения права. 
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Иерархия правовых актов, регулирующих экономическую без-

опасность, представлена следующими документами: 

- Международный правовой документ. 

- Конституция Российской Федерации. 

-  Федеральное законодательство. 

- Официальные документы, косвенно регулирующие отношения 

в сфере экономической безопасности. 

- Конституции (уставы) и законодательство субъектов Россий-

ской Федерации. 

- Нормативные правовые акты органов местного самоуправле-

ния, принятые в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции. 

В целом можно отметить, что на сегодняшний день в стране 

возможно создание специального института независимой экспертизы 

всех проектов правовых актов на предмет их соответствия интересам 

обеспечения безопасности, поскольку современное состояние право-

вой базы требует ее дальнейшего развития. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какими нормативными правовыми документами регламентируется 

понятие «национальная безопасность»? 

2. Что составляет основу стратегии национальной безопасности РФ? 

3. Назовите основные показатели, необходимые для оценки нацио-

нальной безопасности РФ. Охарактеризуйте их. 

4. Приведите примеры объектов и субъектов экономической безопас-

ности страны. 

5.  Какие документы являются правовой основой обеспечения без-

опасности страны? Приведите их краткую характеристику. 
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§ 3. СУЩНОСТЬ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Положение экономики страны, при котором поддерживается 

стабильное финансовое увеличение, удовлетворение социальных 

нужд, результативное руководство и охрана экономических интересов 

на государственном и международном уровнях, называют экономиче-

ской безопасностью. Эффективность экономики, ее конкурентоспо-

собность на внутреннем и внешнем рынках – большая ценность в 

сфере безопасности. Все это является основными компонентами всей 

системы экономической безопасности.  

Объекты экономической безопасности – в целом вся экономиче-

ская система, а также ее составляющие, такие как: природные ресур-

сы, производственные фонды, непроизводственные фонды, недвижи-

мость, финансовые ресурсы, хозяйственные структуры, обществен-

ные ячейки и отдельные личности.  

Субъекты экономической безопасности представляют собой 

государство и его институты, законодательные органы, предприятия и 

организации государственной и частной категории экономики. 

Экономическую безопасность рассматривают как взаимозави-

симую совокупность ее разнообразных уровней, среди которых меж-

дународный, государственный, уровни обособленной хозяйственной 

структуры, индивидуума. 

Политику страны по обеспечению экономической безопасности 

необходимо внедрять через совокупность противодействий, которую 

формируют аппараты законодательной, исполнительной и судебной 

власти, социальные и другие компании и организации.  

Данная политика может быть внедрена только при следовании 

конкретным условиям: 

 Четкое разделение функций аппарата Президента Россий-

ской Федерации, Правительства и органов исполнительной 

власти; 

 Определение целей государственного и местного масшта-

ба, разделенных по федеративному влиянию среди госу-

дарственных организаций и органов исполнительной вла-

сти субъектов государства при осуществлении целостно-

сти концепций исполнительной власти; 
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 Осуществление информационного обеспечения регулиру-

ющей функции страны. 

В целях стратегического планирования, разработанным в целях 

реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации, определенных в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Россий-

ской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, указом президента РФ 

от 13 мая 2017 г. № 208 утверждена Стратегия экономической без-

опасности Российской Федерации на период до 2030 года12, в которой 

определены: вызовы и угрозы, цели, основные направления и задачи 

государственной политики в сфере обеспечения экономической без-

опасности, определены показатели определяющие состояние эконо-

мической безопасности, этапы и основные механизмы реализации 

стратегии. 

Стратегия направлена на обеспечение противодействия вызовам 

и угрозам экономической безопасности, предотвращение кризисных 

явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-

технологической и финансовой сферах, а также на недопущение сни-

жения качества жизни населения. 

Правовую основу стратегии составляют Конституция Россий-

ской Федерации, федеральные конституционные законы, федераль-

ные законы от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" и от 28 

июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации", другие федеральные законы, стратегия националь-

ной безопасности Российской Федерации, нормативные правовые ак-

ты Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации.  

Она является основой для формирования и реализации государ-

ственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности 

на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уров-

нях., также призвана консолидировать усилия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, Цен-

трального банка Российской Федерации и институтов гражданского 

                                                           
12Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утв. 

указом президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/1d8dcf5824d5241136fa09b9e9c672ac5d325365/ 

(дата обращения 1.06.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/1d8dcf5824d5241136fa09b9e9c672ac5d325365/
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общества по обеспечению экономической безопасности в целях защи-

ты национальных интересов и реализации стратегических националь-

ных приоритетов Российской Федерации.13 

В данной стратегии сформулированы основные понятия: 

1) экономическая безопасность - состояние защищенности 

национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при кото-

ром обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее 

экономического пространства, условия для реализации стратегиче-

ских национальных приоритетов Российской Федерации; 

2) экономический суверенитет Российской Федерации - объек-

тивно существующая независимость государства в проведении внут-

ренней и внешней экономической политики с учетом международных 

обязательств; 

3) национальные интересы Российской Федерации в экономиче-

ской сфере - объективно значимые экономические потребности стра-

ны, удовлетворение которых обеспечивает реализацию стратегиче-

ских национальных приоритетов Российской Федерации; 

4) угроза экономической безопасности - совокупность условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения 

ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономи-

ческой сфере; 

5) вызовы экономической безопасности - совокупность факто-

ров, способных при определенных условиях привести к возникнове-

нию угрозы экономической безопасности; 

6) риск в области экономической безопасности - возможность 

нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации в 

экономической сфере в связи с реализацией угрозы экономической 

безопасности; 

7) обеспечение экономической безопасности - реализация орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления и 

Центрального банка Российской Федерации во взаимодействии с ин-

ститутами гражданского общества комплекса политических, органи-

зационных, социально-экономических, информационных, правовых и 

иных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам эко-

                                                           
13Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утв. 

указом президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/1d8dcf5824d5241136fa09b9e9c672ac5d325365/ 

(дата обращения 1.06.2020) 
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номической безопасности и защиту национальных интересов Россий-

ской Федерации в экономической сфере. 

На макроэкономическом уровне в процессе осуществления 

структурной политики должны решаться проблемы увеличения обще-

го спроса, повышения общепризнанных мер сбережения и развития 

инвестиционного климата, способствующего увеличению накопле-

ний, предоставления интеграции экономических и производственных 

ресурсов, стимулирования экспортных операций и их диверсифика-

ция, регулирование импорта в целях защиты российских производи-

телей в рамках общепризнанных операций. 

В случае, когда надлежащие задачи по обеспечению экономиче-

ской безопасности не конкретизированы, установка и формулировка 

стратегических целей экономической безопасности не будут эффек-

тивным инструментом политической деятельности и целенаправлен-

ных операций.  В данной взаимосвязи правительство обязано реали-

зовать совокупность мер, в первую очередь, по выводу экономики из 

кризиса, который в свою очередь является залогом финансовой за-

щищенности государства, при охвате всех экономических сфер. Это 

говорит о том, что осуществление мер, нацеленных на предоставле-

ние финансовой защищенности, должно проводиться в русле реали-

зации интенсивной структурной и общественной политики, увеличе-

ния деятельности государства в инвестиционной, экономической, 

кредитно-валютной и внешнеэкономической областях и продолжения 

институциональных переустройств. 

Чтобы политика экономической безопасности стала эффектив-

ной, следует сформировать отработанную и прочную конструкцию 

правительственного влияния на экономику, которая поможет реали-

зовать с минимальными утратами урегулирование основных финан-

совых преобразований, в том числе связь среди них, а кроме того бу-

дет в силах принять на себя функции регулировки и укрепления эко-

номики государства на безопасном уровне. Однако следует отчетливо 

установить пределы и аспекты либо требования правительственного 

вмешательства в экономику, в частности правительственного сектора, 

а кроме того гарантированное формирование результативных спосо-

бов правительственного регулирования. 

На макроэкономическом уровне в процессе реализации струк-

турной политической деятельности должны устанавливаться и осу-
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ществляться проблемы помощи и стимулирования формирования 

экономически результативных организаций и учреждений, ликвида-

ции либо реорганизации малоэффективных финансовых структур. 

Целями государственной политики в сфере обеспечения эконо-

мической безопасности являются14: 

1) укрепление экономического суверенитета Российской Феде-

рации; 

2) повышение устойчивости экономики к воздействию внешних 

и внутренних вызовов и угроз; 

3) обеспечение экономического роста; 

4) поддержание научно-технического потенциала развития эко-

номики на мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности; 

5) поддержание потенциала отечественного оборонно-

промышленного комплекса на уровне, необходимом для решения за-

дач военно-экономического обеспечения обороны страны; 

6) повышение уровня и улучшение качества жизни населения. 

Основными направлениями государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности являются: 

1) развитие системы государственного управления, прогнозиро-

вания и стратегического планирования в сфере экономики; 

2) обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики; 

3) создание экономических условий для разработки и внедрения 

современных технологий, стимулирования инновационного развития, 

а также совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере; 

4) устойчивое развитие национальной финансовой системы; 

5) сбалансированное пространственное и региональное развитие 

Российской Федерации, укрепление единства ее экономического про-

странства; 

6) повышение эффективности внешнеэкономического сотрудни-

чества и реализация конкурентных преимуществ экспортно-

ориентированных секторов экономики; 

7) обеспечение безопасности экономической деятельности; 

8) развитие человеческого потенциала. 

                                                           
14Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утв. 

указом президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/1d8dcf5824d5241136fa09b9e9c672ac5d325365/ 

(дата обращения 1.06.2020) 
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Основными задачами по реализации направления, касающегося 

развития системы государственного управления, прогнозирования и 

стратегического планирования в сфере экономики, являются: 

1) совершенствование системы стратегического планирования, 

последовательное проведение государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности; 

2) улучшение инвестиционного климата, повышение привлека-

тельности российской юрисдикции для осуществления предпринима-

тельской деятельности; 

3) принятие комплекса дополнительных мер, направленных на 

деофшоризацию национальной экономики; 

4) совершенствование государственного контроля за осуществ-

лением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имею-

щие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и без-

опасности государства; 

5) совершенствование механизма принятия ответных мер в слу-

чае применения иностранными государствами и международными ор-

ганизациями санкций и других дискриминационных ограничений в 

отношении российских юридических и (или) физических лиц и отрас-

лей экономики Российской Федерации; 

6) оптимизация регулятивной и налоговой нагрузки на хозяй-

ствующие субъекты с учетом необходимости обеспечения устойчиво-

го развития экономики страны и модернизации ее производственно-

технологической базы; 

7) совершенствование механизмов бюджетного планирования, 

осуществления контроля в сфере закупок для государственных и му-

ниципальных нужд, предотвращение картельных сговоров; 

8) повышение эффективности бюджетных расходов; 

9) повышение эффективности государственного управления 

государственными корпорациями, государственными компаниями и 

акционерными обществами с государственным участием; 

10) использование механизмов проектной деятельности, в том 

числе при решении задач обеспечения экономической безопасности; 

11) совершенствование деятельности контрольно-надзорных ор-

ганов, в том числе на основе широкого внедрения риск-

ориентированного подхода и развития практики страхования ответ-

ственности субъектов экономической деятельности; 
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12) оптимизация потоков трудовой миграции исходя из потреб-

ностей национальной экономики; 

13) юридическое закрепление границ исключительной экономи-

ческой зоны Российской Федерации (включая арктический континен-

тальный шельф и морские акватории), защита прав и интересов рос-

сийских хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 

этой зоне; 

14) совершенствование норм и нормативов применения иннова-

ционных технологий (в том числе технологий цифровой экономики) и 

материалов в производственной и хозяйственной деятельности; 

15) борьба с нецелевым использованием и хищением государ-

ственных средств, коррупцией, теневой и криминальной экономикой. 

Основными задачами по реализации направления, касающегося 

обеспечения устойчивого роста реального сектора экономики, явля-

ются: 

1) комплексная модернизация производственно-

технологической базы отраслей реального сектора экономики с уче-

том требований промышленной и экологической безопасности; 

2) обеспечение достаточного (безопасного) уровня технологиче-

ской независимости национальной экономики, в первую очередь 

стратегически важных производств; 

3) создание и устойчивое развитие перспективных высокотехно-

логичных секторов экономики; 

4) обеспечение устойчивого развития стратегически значимых 

организаций оборонно-промышленного комплекса; 

5) поддержка высокотехнологичного малого и среднего бизнеса; 

6) повышение производительности труда, ресурсо- и энергоэф-

фективности производственных процессов; 

7) формирование производственных кластеров, развитие терри-

торий, на которых установлен льготный режим осуществления про-

мышленно-производственной и технико-внедренческой деятельности; 

8) комплексное развитие транспортной инфраструктуры, созда-

ние современных транспортно-логистических комплексов, разработка 

и внедрение современных транспортных средств; 

9) комплексное развитие энергетической инфраструктуры, внед-

рение перспективных энергоэффективных технологий, повышение 

эффективности переработки энергоресурсов и диверсификация 
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направлений их экспорта с учетом мировых тенденций перехода на 

низкоуглеродную экономику; 

10) создание стратегических запасов государственных матери-

альных резервов и мощностей, достаточных для гарантированного 

обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации; 

11) расширение использования производственно-

технологического и инновационного потенциалов организаций обо-

ронно-промышленного комплекса для развития производства продук-

ции гражданского назначения. 

Основными задачами по реализации направления, касающегося 

создания экономических условий для разработки и внедрения совре-

менных технологий, стимулирования инновационного развития, а 

также совершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере, 

являются: 

1) преодоление критической зависимости от импортных поста-

вок научного, экспериментального, испытательного и производствен-

ного оборудования, приборов и микроэлектронных компонентов, про-

граммных и аппаратных средств вычислительной техники, селекци-

онных и генетических материалов; 

2) интеграция образования, науки и производственной деятель-

ности в целях повышения конкурентоспособности национальной эко-

номики; 

3) расширение государственной поддержки научно-технической 

и инновационной деятельности, а также формирование благоприят-

ных условий для привлечения частных инвестиций в эту сферу, в том 

числе с использованием механизмов государственно-частного парт-

нерства; 

4) обеспечение доступа к иностранным технологическим реше-

ниям в интересах национальной экономики; 

5) развитие технологий (в том числе технологий цифровой эко-

номики), обеспечивающих укрепление конкурентных позиций Рос-

сийской Федерации на глобальных рынках продукции с высокой до-

бавленной стоимостью, включая фотонику, биотехнологии, аддитив-

ные технологии и новые материалы; 

6) регулирование трансграничного трансфера отечественных 

технологий и результатов научно-технической деятельности с учетом 

национальных интересов Российской Федерации; 
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7) развитие инструментов финансирования инновационных про-

ектов, включая венчурное финансирование; 

8) стимулирование введения в хозяйственный оборот результа-

тов интеллектуальной деятельности; 

9) совершенствование правовых и административных механиз-

мов защиты интеллектуальной собственности и прав российских пра-

вообладателей на объекты промышленной собственности; 

10) совершенствование правового регулирования и развитие рын-

ков новой высокотехнологичной продукции, создаваемой в рамках реа-

лизации проектов Национальной технологической инициативы. 

Основными задачами по реализации направления, касающегося 

устойчивого развития национальной финансовой системы, являются: 

1) снижение критической зависимости национальной денежно-

кредитной системы от колебаний конъюнктуры на международных 

финансовых и товарных рынках; 

2) снижение использования иностранной валюты при осуществ-

лении хозяйственной деятельности в российской юрисдикции; 

3) развитие внутренних (национальных) источников долгосроч-

ных финансовых ресурсов, обеспечение нормы накопления, доста-

точной для устойчивого развития национальной экономики; 

4) развитие механизмов и инструментов инвестиционно ориен-

тированной государственной финансовой политики, предусматрива-

ющей в том числе увеличение нормы накопления, а также привлече-

ние накоплений для реализации инвестиционных проектов; 

5) совершенствование специализированных инструментов под-

держки кредитования стратегических отраслей экономики, наукоем-

ких и высокотехнологичных производств; 

6) развитие инфраструктуры национального финансового рынка, 

национальной платежной системы, национальной системы платежных 

карт и системы передачи финансовых сообщений; 

7) совершенствование регулирования деятельности финансовых 

организаций, развитие системы пруденциального надзора и методик 

стресс-тестирования; 

8) противодействие переводу безналичных денежных средств в 

теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов, 

полученных преступным путем от предикатных экономических пре-

ступлений; 



32 

9) обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной 

системы Российской Федерации, в том числе государственных вне-

бюджетных фондов; 

10) совершенствование управления государственными финансо-

выми активами и долговыми обязательствами. 

Основными задачами по реализации направления, касающегося 

сбалансированного пространственного и регионального развития Рос-

сийской Федерации, укрепления единства ее экономического про-

странства, являются: 

1) совершенствование системы территориального планирования 

с учетом вызовов и угроз национальной безопасности Российской 

Федерации; 

2) совершенствование национальной системы расселения, со-

здание условий для развития городских агломераций; 

3) сокращение уровня межрегиональной дифференциации в со-

циально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации; 

4) расширение и укрепление хозяйственных связей между субъ-

ектами Российской Федерации, создание межрегиональных производ-

ственных и инфраструктурных кластеров; 

5) приоритетное развитие экономического потенциала Восточ-

ной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, 

Крыма и Калининградской области; 

6) развитие Северного морского пути, модернизация Байкало-

Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. 

Основными задачами по реализации направления, касающегося 

повышения эффективности внешнеэкономического сотрудничества и 

реализации конкурентных преимуществ экспортно-ориентированных 

секторов экономики, являются: 

1) выстраивание отвечающей национальным интересам Россий-

ской Федерации международно-правовой системы экономических 

взаимоотношений, недопущение ее фрагментации, ослабления или 

избирательного применения; 

2) расширение партнерского взаимодействия и интеграционных 

связей в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского 

экономического союза, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

ЮАР), Шанхайской организации сотрудничества и других межгосу-

дарственных организаций; 
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3) создание региональных и трансрегиональных интеграцион-

ных объединений с соблюдением национальных интересов Россий-

ской Федерации; 

4) содействие российским организациям в трансфере и внедре-

нии передовых технологий; 

5) расширение номенклатуры и объема экспорта несырьевой 

продукции, географии внешнеэкономических и инвестиционных свя-

зей, отвечающих национальным интересам Российской Федерации; 

6) обеспечение правовой консультативной поддержки законных 

интересов российских экспортеров за рубежом; 

7) оказание российским организациям содействия, в том числе 

путем заключения межправительственных соглашений, в расширении 

их участия в международной экономической кооперации; 

8) содействие развитию российских предприятий несырьевого 

сектора экономики, достижению ими уровня глобальных лидеров ми-

ровой экономики; 

9) развитие рыночной инфраструктуры, позволяющей осу-

ществлять оказание профессиональных услуг по продвижению рос-

сийской продукции на зарубежные рынки. 

Основными задачами по реализации направления, касающегося 

обеспечения безопасности экономической деятельности, являются: 

1) снижение рисков ведения предпринимательской деятельно-

сти, связанных с возможностью использования формальных поводов 

для ее остановки, а также недопущение избирательного правоприме-

нения в отношении субъектов предпринимательской деятельности; 

2) профилактика, предупреждение и предотвращение рейдер-

ских захватов, иных преступных и противоправных действий в хозяй-

ственно-финансовой сфере, осуществляемых в том числе с вовлече-

нием представителей правоохранительных, регулирующих и кон-

трольно-надзорных органов, государственных корпораций и компа-

ний с преобладающим участием Российской Федерации; 

3) создание условий, исключающих возможность сращивания 

интересов должностных лиц бизнес-структур и представителей госу-

дарственных органов, профилактика и предупреждение формирова-

ния коррупционных схем их взаимодействия, в том числе с участием 

в этих схемах представителей бизнеса иностранных государств; 
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4) предотвращение преднамеренного банкротства и иных проти-

воправных действий в отношении субъектов экономической деятель-

ности; 

5) повышение уровня безопасности и антитеррористической за-

щищенности критически важных и потенциально опасных объектов; 

6) противодействие деятельности специальных служб и органи-

заций иностранных государств, направленной на нанесение ущерба 

стратегически важным отраслям национальной экономики Россий-

ской Федерации, в первую очередь оборонно-промышленному, топ-

ливно-энергетическому и транспортному комплексам. 

Основными задачами по реализации направления, касающегося 

развития человеческого потенциала, являются: 

1) совершенствование системы общего и профессионального 

образования на основе современных научных и технологических до-

стижений; 

2) развитие системы непрерывного образования, в том числе с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства; 

3) развитие национальной системы квалификаций, совершен-

ствование квалификационных требований к работникам, информиро-

вание граждан о востребованных и новых профессиях; 

4) профессиональная ориентация граждан; 

5) снижение уровня бедности и имущественного неравенства 

населения; 

6) содействие эффективной занятости населения и мобильности 

трудовых ресурсов; 

7) совершенствование механизмов обеспечения экологической 

безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ 

(ред. от 18.07.2019) "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации" 15  для осуществления стратегических целей и задач по 

обеспечению экономической безопасности следует учитывать прин-

ципы стратегического планирования: 

1. Организация и функционирование системы стратегического 

планирования основываются на принципах единства и целостности, 

                                                           
15 Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=329362&fld=134&dst=100085,0&rnd=0

.10954139183469052#002080778875990219 (дата обращения 5.06.2020) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=329362&fld=134&dst=100085,0&rnd=0.10954139183469052#002080778875990219
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=329362&fld=134&dst=100085,0&rnd=0.10954139183469052#002080778875990219


35 

разграничения полномочий, преемственности и непрерывности, сба-

лансированности системы стратегического планирования, результа-

тивности и эффективности стратегического планирования, ответ-

ственности участников стратегического планирования, прозрачности 

(открытости) стратегического планирования, реалистичности, ресурс-

ной обеспеченности, измеряемости целей, соответствия показателей 

целям и программно-целевом принципе. 

2. Принцип единства и целостности означает единство принци-

пов и методологии организации и функционирования системы страте-

гического планирования, единство порядка осуществления стратеги-

ческого планирования и формирования отчетности о реализации до-

кументов стратегического планирования. 

3. Принцип разграничения полномочий означает осуществление 

установленных законодательством Российской Федерации полномо-

чий органами государственной власти Российской Федерации, орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований, в 

пределах которых участники стратегического планирования самосто-

ятельно определяют цели и задачи социально-экономического разви-

тия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, а также пути достижения этих целей и реше-

ния этих задач. 

4. Принцип преемственности и непрерывности означает, что 

разработка и реализация документов стратегического планирования 

осуществляются участниками стратегического планирования после-

довательно с учетом результатов реализации ранее принятых доку-

ментов стратегического планирования и с учетом этапов реализации 

документов стратегического планирования. 

5. Принцип сбалансированности системы стратегического пла-

нирования означает согласованность и сбалансированность докумен-

тов стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам, 

мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам 

реализации. 

6. Принцип результативности и эффективности стратегического 

планирования означает, что выбор способов и методов достижения 

целей социально-экономического развития и обеспечения националь-
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ной безопасности Российской Федерации должен основываться на 

необходимости достижения заданных результатов с наименьшими за-

тратами ресурсов в соответствии с документами стратегического пла-

нирования, разрабатываемыми в рамках планирования и программи-

рования. 

7. Принцип ответственности участников стратегического плани-

рования означает, что участники стратегического планирования несут 

ответственность за своевременность и качество разработки и коррек-

тировки документов стратегического планирования, осуществления 

мероприятий по достижению целей социально-экономического разви-

тия и обеспечения национальной безопасности Российской Федера-

ции и за результативность и эффективность решения задач социаль-

но-экономического развития и обеспечения национальной безопасно-

сти Российской Федерации в пределах своей компетенции в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Принцип прозрачности (открытости) стратегического плани-

рования означает, что документы стратегического планирования, за 

исключением документов или их отдельных положений, в которых 

содержится информация, относящаяся к государственной, коммерче-

ской, служебной и иной охраняемой законом тайне, подлежат офици-

альному опубликованию. 

9. Принцип реалистичности означает, что при определении це-

лей и задач социально-экономического развития и обеспечения наци-

ональной безопасности Российской Федерации участники стратегиче-

ского планирования должны исходить из возможности достижения 

целей и решения задач в установленные сроки с учетом ресурсных 

ограничений и рисков. 

10. Принцип ресурсной обеспеченности означает, что при разра-

ботке и утверждении (одобрении) документов стратегического пла-

нирования, разрабатываемых в рамках планирования и программиро-

вания, должны быть определены источники финансового и иного ре-

сурсного обеспечения мероприятий, предусмотренных этими доку-

ментами, в пределах ограничений, определяемых документами стра-

тегического планирования, разрабатываемыми в рамках прогнозиро-

вания. 

11. Принцип измеряемости целей означает, что должна быть 

обеспечена возможность оценки достижения целей социально-
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экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации с использованием количественных и (или) ка-

чественных целевых показателей, критериев и методов их оценки, ис-

пользуемых в процессе стратегического планирования. 

12. Принцип соответствия показателей целям означает, что по-

казатели, содержащиеся в документах стратегического планирования 

и дополнительно вводимые при их корректировке, а также при оценке 

эффективности деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления, должны соответствовать 

целям социально-экономического развития и обеспечения националь-

ной безопасности Российской Федерации. 

13. Программно-целевой принцип означает определение прио-

ритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, разработку взаи-

моувязанных по целям, срокам реализации государственных про-

грамм Российской Федерации, государственных программ субъектов 

Российской Федерации, муниципальных программ и определение 

объемов и источников их финансирования. 

Осуществление вопросов и мер согласно обеспечениюэкономи-

ческой безопасности, подразумевает исследование надлежащего ме-

ханизма её осуществления. 

Механизм обеспечения экономической безопасности государства 

концепция организационно-финансовых и правовых мер влияния на 

устранение финансовых угроз, включающий следующие составляющие: 

 непредвзятое и многостороннее наблюдение за состоянием эко-

номики и общества в целях раскрытия и моделирования внут-

ренних и внешних опасностей актуально значимым увлечениям 

объектов финансовой защищенности; 

 выработку пороговых, максимально возможных значений обще-

ственно-финансовых характеристик, переступив через которые 

социум способен войти в участок непостоянности и обществен-

ных столкновений; 

 деятельность страны согласно раскрытию и упреждению внут-

ренних и наружных опасностей безопасности экономики. 

Наблюдение предполагает собою информационно-

аналитическую концепцию исследований за динамикой характери-
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стик экономической безопасности государства. Подобная деятель-

ность ведется в множестве государств мира. Впрочем, для России она 

содержит особый смысл. Стоит отметить, что экономика России от-

мечается целым рядом значительных межотраслевых диспропорций и 

существенным недостатком ресурсов (в большей мере финансовых), 

чрезвычайной неустойчивостью экономических показателей. В по-

следнее время требования и роль к компетентности, объективности, 

глубине охвата наблюдаемых объектов, качества информации и ста-

тистике государства сильно возрастают.  

Относительно новым является направление исследовательских 

работ в отечественной экономической науке, которое касается анали-

за фактических значений показателей защищенности экономики и так 

же их пороговых значений. Для того чтобы воплотить решение задач, 

которое связано с предотвращением финансовых угроз и достижения 

стратегических целей, необходимо изучить условия, которые позво-

ляют судить об уровне опасности или безопасности экономики.  

Деятельность государства, которая связана с упреждением 

внешних и внутренних опасностей защищенности экономики, являет-

ся одним из самых значительных показателей механизма, обеспечи-

вающим финансовую защищённость общества. Актуальность работы 

государства в рассматриваемой области определяет нынешнее соци-

ально-политическое состояние России.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается сущность стратегического планирования? 

2. Назовите цели и задачи стратегического планирования для обес-

печения экономической безопасности. 

3. В чем состоят принципы стратегического планирования? 

4. Какие цели преследует государственной политики в сфере обеспе-

чения экономической безопасности? 

5. Охарактеризуйте механизм обеспечения экономической безопас-

ности государства. 
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§ 4. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Уровень экономической безопасности государства может быть 

охарактеризован по определенным качественным критериям, которые 

могут отражать:  

 экономическую и политическую стабильность общества;  

 целостность государства;  

 возможность противостоять влиянию внутренних и внеш-

них угроз;  

 устойчивость социально-экономической ситуации в стране 

и т.п. 16 

В этой связи критериальная оценка уровня экономической 

безопасности предполагает учет и определение значений 

следующих параметров: 

1. Состояние ресурсного потенциала государства и возможно-

стей его развития, в том числе:  

 уровень эффективности использования ресурсов, капитала 

и труда и его соответствия наиболее развитым странам мира;  

 сохранение государственного контроля над стратегиче-

скими ресурсами;  

 объемы их вывоза в размерах, которые могут причинить 

ущерб национальным интересам, и др.  

2. Способность экономики функционировать в режиме расши-

ренного воспроизводства, прежде всего:  

 развитие отраслей производства, имеющих жизненно важ-

ное значение для функционирования государства как в 

обычных условиях, так и в состоянии вооруженного проти-

воборства;  

 характеристики процесса воспроизводства в зависимости 

от внешнего воздействия.  

3. Состояние научно-технического потенциала страны, возмож-

ность сохранения и развития ведущих отечественных научных школ, 

способных обеспечить независимость государства на стратегически 

важных направлениях НТП. 

                                                           
16 Стратегия национальной безопасности  (утв. указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683. Ре-

жим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ (дата обращения 28.06.2020) 
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4. Устойчивость финансовой системы, определяемая стабильно-

стью цен, состоянием государственного бюджета, направленностью 

финансовых потоков, степенью защищенности вкладчиков, конверти-

руемостью национальной валюты, стратегическим золотым запасом.  

5. Сбалансированность внешнеэкономической политики, пред-

полагающей как удовлетворение потребностей внутреннего рынка, 

так и защиту отечественных производителей, в том числе:  

 структура внешней торговли, обеспечивающей доступ 

отечественных товаров на внешний рынок;  

 максимально возможный уровень удовлетворения внут-

ренних потребностей за счет импорта (в пределах, исклю-

чающих попадание в экономическую зависимость) и др. 

6. Достаточность государственного управления экономикой, 

обеспечивающего ее оптимальное функционирование как в мирных 

условиях, так и в период военного противоборства.  

7. Уровень жизни населения, а также уровни бедности, безрабо-

тицы и имущественной дифференциации.  

8. Конкурентоспособность экономики.  

9. Наличие экономических и правовых условий, исключающих 

криминализацию общества и всех сфер хозяйственной и финансовой 

деятельности. 

При помощи данных показателей можно оценить степень защи-

щенности страны, которая выражается в: 

 Вероятности противодействия влиянию опасностей внут-

ри и из вне; 

 Политической и финансовой устойчивости государства; 

 Стабильной социально-экономической обстановке страны  

 Единстве страны. 

Показатели экономической безопасности разделяют по различ-

ным категориям: 

A) По уровню объекта экономической безопасности:  

1. макроэкономический уровень — экономика страны в це-

лом;  

2. мезоуровень (региональный или отраслевой) — экономика 

субъектов Федерации и отраслей;  
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3. микроэкономический уровень — экономика агентов рын-

ка: предприятий, организаций, учреждений (акционерных об-

ществ, банков и т.д.);  

4. уровень семьи и личности — экономическая безопасность 

каждого гражданина страны.  

B) По степени значимости показателей:  

1. общие макроэкономические показатели;  

2. базовые макроэкономические показатели;  

3. частные экономические показатели:  

 производственные;  

 социальные.  

C) По периоду действия угроз и их прогнозирования:  

1. тактические (текущие и среднесрочные);  

2. стратегические (долговременные).  

D) По направлению воздействия на экономику:  

1) внутренние:  

 экономического характера;  

 институционального характера;  

2) внешние.  

E) Вся совокупность показателей разделяется:  

1. на количественные;  

2. качественные. 

1. Общие макроэкономические показатели, отражающие глав-

ные, принципиальные черты и тенденции развития национального хо-

зяйства:  

1.1. Уровень и качество жизни (на душу населения):  

  номинальный ВВП;  

  реальный ВВП;  

 личный располагаемый доход;  

  средняя заработная плата;  

 доля заработной платы в ВВП;  

 отношение часовых заработков в промышленности России 

к подобным в США;  

  доля заработной платы во вновь созданной стоимости;  

 потребительские расходы;  

 личные сбережения;  
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 норма сбережения (доля личных сбережений в личном 

располагаемом доходе);  

 

 индекс дифференциации доходов (децильный коэффици-

ент);  

 индекс концентрации доходов (коэффициент Джини);  

 социальный прожиточный минимум (верхний порог бед-

ности);  

  физиологический прожиточный минимум (нижний порог 

бедности);  

  уровень бедности (нищеты) населения;  

  показатель чистого экономического благосостояния (по-

казатель Нордхауса — Тобина). 

1.2. Уровень инфляции (темп прироста, т.е. сводный индекс по-

требительских цен) в процентах, в том числе:  

 по оптовым ценам промышленной продукции;  

 закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию;  

 ценам колхозного рынка.  

1.3. Уровень (норма) безработицы, в процентах.  

1.4. Экономический рост:  

 темпы роста ВВП, в процентах в год;  

 темпы прироста ВВП, в процентах в год;  

 индекс-дефлятор ВВП, в процентах в год. 

1.5. Темп роста промышленного производства, в том числе по 

отраслям (индекс промышленного производства), и его удельный вес 

в ВВП, в процентах.  

1.6. Темп роста производства АПК, в том числе по отраслям, и 

его удельный вес в ВВП, в процентах.  

1.7. Уровень цен России, в процентах к США.  

1.8. Индекс (темп роста) потребительских цен (CPI), в процен-

тах.  

1.9. Индекс цен (темп роста) промышленной продукции, в про-

центах.  

1. 10. Индекс цен сельскохозяйственной продукции, в про цен-

тах. 

1.11. Сводный индекс цен (темп роста) в России, в процентах.  
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1.12. Соотношение между ценовой массой товаров и их денеж-

ным обеспечением.  

1.13. Дефицит бюджета.  

1.14. Государственный (внешний и внутренний) долг, в процен-

тах от ВВП.  

1.15. Встроенность в мировую экономику:  

 экспорт, импорт, сальдо;  

 структура, доля в экспорте готовых изделий и высокотех-

нологичных товаров;  

 импортная зависимость: доля импорта во внутреннем по-

треблении 

 обменный курс валют и паритет покупательной способно-

сти. 

1.16. Деятельность «теневой» экономики:  

 показатели производства товаров, услуг и доходов от неза-

регистрированной и запрещенной деятельности;  

 их доля в ВВП, национальном доходе;  

 незаконное присвоение имущества. Обобщающим среди 

всех этих показателей являются уровень и качество жизни. 

2. Базовые макроэкономические показатели. Они показывают 

состояние производственных отношений и ход их трансформации, т.е. 

охватывают все направления экономического становления, развитие 

процессов разгосударствления и приватизации, демонополизации 

производства продукции и услуг, развитие рыночных институтов, со-

ответствующих рынку структур управления и т.д. 

2.1. Структура собственности: доля государственного и частного 

секторов (их вклады в ВВП, национальный доход, распределение по 

этим секторам продукции, предприятий, численности занятых).  

2.2. Динамика разгосударствления и приватизации государ-

ственных и муниципальных предприятий и фондовый рынок.  

2.3. Монополизация и демонополизация.  

2.4. Развитие рыночных структур.  

2.5. Механизм управления (степень управляемости), т.е. каче-

ство управления в смысле правового и государственного регулирова-

ния.  

2.6. Налоговая система:  

уровень прямых и косвенных налогов, их структура;  
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 доля прибыли, идущая на уплату налогов;  

 налоговая ставка.  

2.7. Внешнеторговые тарифы. 

2.8. Денежное обращение:  

 темпы прироста денежной массы МО, М2;  

 скорость обращения МО и М2, в процентах от ВВП;  

 динамика кредитных (краткосрочных и долгосрочных) 

вложений;  

 денежный мультипликатор;  

 кредитный мультипликатор.  

2.9. Процентная и учетная ставки.  

3. Частные производственные показатели. Они подразделяются 

на следующие группы.  

3.А. Количественные производственные показатели на макро-

уровне.  

3.А. 1.Темп роста промышленного производства (индекс про-

мышленного производства) и доля его составляющих в ВВП.  

3.А. 2. Структура ВВП:  

3.А. 2.1. Произведенный ВВП всего, в том числе:  

 производство товаров;  

 производство услуг;  

 чистые налоги;  

 национальный доход. 

3.А. 2.2. Использованный ВВП всего, в том числе расходы на 

конечное национальное потребление. Из них:  

 потребление домашних хозяйств;  

 валовое национальное накопление;  

 рост основного капитала (основных фондов);  

 изменение запасов материальных оборотных средств;  

 чистый (за вычетом импорта) экспорт товаров и услуг.  

3.А. 3. Валовые и чистые инвестиции:  

 доля в ВВП;  

 доля в национальном доходе;  

 доля в валовой прибыли;  

 доля иностранных вложений.  

3.А. 4. Розничный товарооборот (сальдо).  

3.А. 5. Сальдо платежного баланса.  
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3.А. 6. Обеспеченность ресурсами (основным сырьем, продук-

тами).  

3.А. 7. Общая сумма неплатежей.  

3.А. 8. Количество неплатежеспособных предприятий. 

3. Б. Количественные производственные показатели на мезо-

уровне.  

3. Б.1 — для региона.  

3. Б.1.1. Удельный вес региона в ВВП и его структура.  

3. Б.1.2. Коэффициент вывоза и ввоза, в том числе доля ввоза в 

региональном потреблении, сальдо вывоза-ввоза.  

3. Б.1.3. Экспорт, импорт, сальдо экспорта-импорта.  

3. Б.1.4. Коэффициенты межрегиональных транспортных пото-

ков.  

3. Б.1.5. Общая сумма неплатежей.  

3. Б.1.6. Количество неплатежеспособных предприятий.  

3.Б.1.7. Показатели, характеризующие уровень развития воспро-

изводства региона (адаптированные к региону макроэкономические и 

частные количественные производственные показатели экономиче-

ской безопасности).  

3.Б.2 — для отрасли: адаптированные к отрасли макроэкономи-

ческие, частные количественные производственные показатели без-

опасности и адаптированные показатели безопасности регионального 

разреза. 

Качественные производственные показатели на макроуровне.  

3.В.1. Структура прироста реального ВВП по факторам (экстен-

сивные, интенсивные).  

3.В.2. Технологическая структура (по укладам) выпуска про-

мышленной продукции.  

3.В.3. Показатели производительности труда (величина ВВП 

(или объем работы), приходящаяся на одного работника (или отрабо-

танный час)).  

3.В.4. Соотношение роста производительности труда с показа-

телями затрат (фондоотдачей, материалоемкостью).  

3.В.5. Показатели обеспеченности государства основными при-

родными ресурсами.  

3.В.6. Показатели ресурсосбережении.  
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3.В.7. Состояние и воспроизводство факторов производства 

(земли, природно-сырьевых ресурсов, капитала, труда).  

3.В.8. Состояние и эффективность использования научно-

технического и инновационного капитала.  

3.В.9. Общие расходы на развитие науки и их структура.  

3.В.10. Инвестиции в НИОКР и подготовку (переподготовку) 

кадров.  

3.В.11. Продовольственная независимость. 

3.Г. Качественные производственные показатели на мезоуровне.  

3.Г. 1 — для региона: адаптированные к региону частные каче-

ственные производственные показатели безопасности.  

3.Г. 2 — для отрасли: адаптированные к отрасли частные каче-

ственные производственные показатели безопасности.  

4. Частные социальные показатели. Они также делятся на груп-

пы.  

4.А. Социальные показатели на макроуровне.  

4.А.1. Соотношение роста доходов, в том числе заработной пла-

ты и цен.  

4.А.2. Дифференциация потребления.  

4.А.3. Средний уровень потребления белка животного и расти-

тельного происхождения, витаминосодержащих и экологически чи-

стых продуктов питания и важнейших групп товаров личного (семей-

ного) пользования на душу населения.  

4.А. 4. Удельный вес импорта в фонде личного потребления.  

4.А.5. Показатели обеспеченности жильем и другими услугами 

жизнедеятельности (здравоохранения, культуры, отдыха и т.д.).  

4.А. 6. Уровень образования, его показатели.  

4.А.7. Продолжительность жизни, показатели рождаемости, 

смертности (депопуляция населения), заболеваемости.  

4.А.8. Показатели деградации личности и семьи.  

4.А.9. Уровень занятости населения, в том числе по сферам дея-

тельности, половозрастным и социальным группам.  

4.А.10 Показатели миграции населения (количество беженцев, 

эмигрантов и т.д.).  

4.А. 11. Показатели «утечки умов» за границу.  

4.А. 12. Показатели криминализации экономики.  

4.А. 13. Показатели трудовой мотивации населения.  
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4.А. 14. Оценка сепаратистских тенденций (территориальный 

аспект). 

4.Б. Социальные показатели на мезоуровне.  

4.Б. 1 —для региона: адаптированные к региону частные соци-

альные показатели безопасности.  

4.Б. 2 — для отрасли:  

4.Б.2.1. Показатели социальной активности населения, в том 

числе:  

 уровень забастовочного движения;  

 участие работников отрасли в профессиональных, обще-

ственно-политических соглашениях, движениях, партиях.  

4.Б.2.2. Адаптированные к отрасли частные социальные показа-

тели безопасности.  

Полный перечень индикаторов экономической безопасности 

государства насчитывает около 150 показателей.  

Таким образом, критерии и показатели оценки уровня экономи-

ческой безопасности государства предоставляют возможность всесто-

ронней оценки развития и устойчивости национального хозяйства, его 

способности противостоять влиянию негативных внешних и внутрен-

них факторов, а также определять эффективность реализуемых меро-

приятий по обеспечению (повышению уровня) экономической без-

опасности страны. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как определить уровень экономической безопасности? 

2. Определение каких параметров предполагает критериальная 

оценка уровня экономической безопасности? 

3. Какие уровни используются при ранжировании показателей 

экономической безопасности? 
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§5. УГРОЗЫ И ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ 

ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
 

Как гласит стратегия экономической безопасности РФ до 2030 

года17, на современном этапе мирового развития отчетливо проявля-

ются объективные признаки разрушения однополярного мира. При 

этом процесс перехода к многополярности сопровождается нараста-

нием геополитической нестабильности и неустойчивости развития 

мировой экономики, резким обострением глобальной конкуренции. 

Отмечается стремление к перераспределению влияния в пользу новых 

центров экономического роста и политического притяжения. Проис-

ходят существенные изменения в области международного права, во-

енно-политической и экономической областях.  

На международные экономические отношения все большее вли-

яние оказывают факторы, представляющие угрозу для экономической 

безопасности. Усилилась тенденция распространения на сферу эко-

номики вызовов и угроз военно-политического характера, а также ис-

пользования экономических методов для достижения политических 

целей.  

На состояние экономической безопасности существенное влия-

ние начинают оказывать факторы, связанные с глобальным изменени-

ем климата, способные вызвать дефицит продовольствия и пресной 

воды, обострить конкуренцию за доступ к возобновляемым ресурсам, 

в том числе к ресурсам Арктической и Антарктической зон, аквато-

рий Северного Ледовитого океана.  

В условиях усиления существующих и появления новых вызо-

вов и угроз экономической безопасности Российская Федерация со-

храняет достаточно высокий уровень экономического суверенитета и 

социально-экономической стабильности.  

К основным вызовам и угрозам экономической безопасности 

относятся:18 

1) стремление развитых государств использовать свои преиму-

щества в уровне развития экономики, высоких технологий (в том чис-

                                                           
17 Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утв. 

указом президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/1d8dcf5824d5241136fa09b9e9c672ac5d325365/ 

(дата обращения 1.06.2020) 
18 Там же  
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ле информационных) в качестве инструмента глобальной конкурен-

ции; 

2) усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и 

финансовой системе, рост частной и суверенной задолженности, уве-

личение разрыва между стоимостной оценкой реальных активов и 

производных ценных бумаг; 

3) использование дискриминационных мер в отношении ключе-

вых секторов экономики Российской Федерации, ограничение досту-

па к иностранным финансовым ресурсам и современным технологи-

ям; 

4) повышение конфликтного потенциала в зонах экономических 

интересов Российской Федерации, а также вблизи ее границ; 

5) усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и фи-

нансовых рынков; 

6) изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и 

структуры их потребления, развитие энергосберегающих технологий 

и снижение материалоемкости, развитие "зеленых технологий"; 

7) деятельность создаваемых без участия Российской Федерации 

межгосударственных экономических объединений в сфере регулиро-

вания торгово-экономических и финансово-инвестиционных отноше-

ний, которая может нанести ущерб национальным интересам Россий-

ской Федерации; 

8) подверженность финансовой системы Российской Федерации 

глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивно-

го иностранного капитала), а также уязвимость информационной ин-

фраструктуры финансово-банковской системы; 

9) исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического раз-

вития, резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения 

экономического роста, связанное с научно-технологическими измене-

ниями; 

10) отсутствие российских не сырьевых компаний среди гло-

бальных лидеров мировой экономики; 

11) недостаточный объем инвестиций в реальный сектор эконо-

мики, обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, 

высокими издержками бизнеса, избыточными административными 

барьерами, неэффективной защитой права собственности; 
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12) слабая инновационная активность, отставание в области раз-

работки и внедрения новых и перспективных технологий (в том числе 

технологий цифровой экономики), недостаточный уровень квалифи-

кации и ключевых компетенций отечественных специалистов; 

13) истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по 

мере исчерпания действующих месторождений; 

14) ограниченность масштабов российского несырьевого экс-

порта, связанная с его низкой конкурентоспособностью, недостаточно 

развитой рыночной инфраструктурой и слабой вовлеченностью в ми-

ровые "цепочки" создания добавленной стоимости; 

15) низкие темпы экономического роста, обусловленные внут-

ренними причинами, в том числе ограниченностью доступа к долго-

срочным финансовым ресурсам, недостаточным развитием транс-

портной и энергетической инфраструктуры; 

16) несбалансированность национальной бюджетной системы; 

17) недостаточно эффективное государственное управление; 

18) высокий уровень криминализации и коррупции в экономи-

ческой сфере; 

19) сохранение значительной доли теневой экономики; 

20) усиление дифференциации населения по уровню доходов; 

21) снижение качества и доступности образования, медицинской 

помощи и, как следствие, снижение качества человеческого потенци-

ала; 

22) усиление международной конкуренции за кадры высшей 

квалификации; 

23) недостаточность трудовых ресурсов; 

24) неравномерность пространственного развития Российской 

Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных 

образований по уровню и темпам социально-экономического разви-

тия; 

25) установление избыточных требований в области экологиче-

ской безопасности, рост затрат на обеспечение экологических стан-

дартов производства и потребления.  

13. Вызовы и угрозы экономической безопасности в обязатель-

ном порядке учитываются при разработке документов стратегическо-

го планирования в сфере социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации.  
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Вследствие непостоянства на политическом уровне за последние 

годы, обострился вопрос опасности финансовой защищенности. Для 

обеспечения финансовой защищенности государства, региона, отрас-

ли нужно выделять такие факторы защищенности, которые имеют 

различные проявления и могут выступать как возможные опасности, 

которые несут опасность для жизненно необходимых финансовых ин-

тересов, как индивида, так и страны в общем.  

Наиболее значимые опасности, как отмечают разные исследова-

тели, разделят на внутренние и внешние. 

Внешние опасности показывают реальное состояние мировой 

экономики. В настоящее время остаются важными опасности финан-

совой защищенности, которые связанны с низкой конкурентоспособ-

ностью товаров, нестабильной инвестиционной активностью, рассло-

ением общества и так далее. Вследствие нестабильности мировой 

экономики, невозможно не отметить угрозу прямой военной агрессии 

и международного терроризма.  

После анализа внутренних и внешних опасностей, следует отме-

тить, что главными для современного государства считаются внут-

ренние опасности.  

Самые критические внутренние и внешние угрозы отображены 

на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Угрозы экономической безопасности 

 

В аспектах нынешнего упадка и внешних санкций, правитель-

ство России принимает конструктивные меры по изничтожению 

опасностей внутри самого государства. Улучшается положение воен-

но-промышленного комплекса, собственно, что ведет к взлету обо-
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ронного производства, правительством разрабатываются программы 

для увеличения предпринимательской деятельности, увеличения ин-

вестиционного климата, проводится функциональная помощь для 

бизнеса. Но в качестве внутренних опасностей финансовой защищен-

ности России на сегодня остается:  

1) понижение производственных возможностей в связи с чрез-

мерно изношенными основными фондами;  

2) понижение конкурентоспособности товаров;  

3) отток капитала;  

4) возвышенная степень инфляции;  

5) понижение степени жизни граждан;  

6) понижение инвестиционной и инновационной активности;  

7) коррупция.  

Ключевой опасностью финансовой защищенности государства 

является отток денежных средств за границу. Высокая степень ин-

фляции влечет за собой уменьшение резервов, уменьшение доходов, 

повышение уровня безработицы.  

Основанием для воспроизводства населения с низкими дохода-

ми, а это приблизительно третья часть населения государства, являет-

ся уровень развития экономики. по причине непостоянства нацио-

нальной валюты (рубля) происходит понижение вложений и иннова-

ционной деятельности в государстве. Для обеспечения финансовой 

защищенности государства необходимо развивать научно-

технический потенциал, методом наращивания развития наукоемких 

секторов и производств (приборостроение, электронное машиностро-

ение, электротехническая промышленность). Ещеодним негативным 

влиянием на экономику государства можно считать коррупцию.  

Внешние опасности связаны с проявлением массовой конкурен-

ции. Главная внешняя опасность России связана с переменой геопо-

литической обстановки, которая воздействует как на государствен-

ную защищенность государства, так и на то, что связано с экономи-

кой и становлением общества России. Значительный ущерб России 

несут санкции с Запада. На данный момент в нашем государстве про-

изводится только 30% продукции, все остальное ввозится из-за рубе-

жа, но стоит отметить, что данный процент имеет тенденцию к повы-

шению в связи с расширением российского производства что благо-

творно влияет на финансовую защищенность государства.  
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Перед государством встала реальная проблема по развитию рос-

сийского предпринимательства, создания финансового мотивирова-

ния, побуждение для становления иных технологий и выход с ними 

на новые рынки мира.  С развитием коммерции связана также и фи-

нансовая защищенность субъектов России. К главенствующим внут-

ренним опасностям субъектов относят: расслоение населения, пони-

жение темпов подъема промышленного сельскохозяйственного изго-

товления, отдаленность, отсутствие работы, отсутствие развитой ин-

фраструктуры. 

В анализе опасностей финансовой защищенности государства 

необходимо применение обширного круга аналитических показате-

лей, которые описывают буквально все части социально-

экономического преобразования государства. По сведениям ученых 

их свыше 300, но по сведениям исследовательского центра ИЭ РАН 

найдено 150 характеристик (индикаторов), которые дают возмож-

ность охарактеризовать практически все стороны финансовой систе-

мы государства на макро- и микроуровне. В будущем для оценки и 

предсказывания опасностей стало применяться девятнадцать указате-

лей, которые отражают более значимые стороны финансовой защи-

щенности. Но для экономической безопасности государства ведущую 

роль играют не сами указатели, а их предельные показатели. 

Предельные показатели – это количественные указатели, чис-

ленно отражающие максимально возможный размер хозяйственной 

деятельности, сбой в которых грозит финансовой защищенности гос-

ударства. 

Для того чтобы получить предельные показатели необходимо 

составить перечень главных характеристик, которые будут отвечать 

требованиям финансовой защищенности. 

В соответствии со стратегией экономической безопасности к 

ним относят: 

1. Возможность экономики работать в условиях расширенного 

воспроизводства. Имеется в виду, что в государстве необходимо что-

бы сферы производства, которые жизненно необходимы для общества 

в повседневных и чрезвычайных ситуациях, были развиты, несмотря 

на внешние воздействия. 

Одним из главных требований финансовой защищенности стра-

ны считается сохранение контроля со стороны государства над стра-
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тегическими запасами, препятствование их экспорта в размерах, при-

чиняющих вред государственным интересам Российской Федерации.  

2. Предельный показатель жизни общества и вероятность его 

сохранения. Необходимо принять все меры для недопущения выхода 

показателей за максимально допустимые.  

Высококвалифицированный, совестливый труд обязан повысить 

показатели достойной жизни общества.  

Доступность для граждан всех средств образования, развития, 

медицины и т.д. считается обязательным условием финансовой за-

щищенности России. 

3. Нехватка бюджета, золотовалютные запасы, устойчивость 

цен, становление экономического рынка и рынка ценных бумаг, паде-

ние показателей займов внутри и из вне и нехватки платежного ба-

ланса – обеспечивают стабильность экономической системы 

4. Доступ на внешний рынок отечественным товарам перераба-

тывающей промышленности обеспечивает рациональная структура 

внешней торговли.  

Внешнеэкономическая политическая деятельность в состоянии 

равновесия подразумевает, как удовлетворить необходимости внут-

реннего рынка, также защиту российских изготовителей с внедрением 

принятых в интернациональной практике защитных мер. 

5. Сохранение единственного финансового места и широких 

межрегиональных финансовых связей, которые обеспечивают выпол-

нение общегосударственных интересов, которые в свою очередь лик-

видируют формирование сепаратистских тенденций, и функциониро-

вание единственного рынка России или интегрированной системы ре-

гиональных рынков с учетом их производственной специфики. 

6. Криминализацию общества и всех областей финансовой и хо-

зяйственной деятельности, захватывая криминальными структурами 

финансовые и производственные институты, вторгаясь во всевозмож-

ные структуры государства, ликвидирует разработка финансовых и 

правовых критерий 

7. Необходимо определить и обеспечить главные государство 

регулирования экономических процессов, способных обеспечивать 

стабильное функционирование рыночной экономики как в обычных, 

так и в чрезвычайных ситуациях. 
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Предельные показатели классифицируются в соответствии с 

государственными интересами России по областям экономики19. 

К 1-ой группе предельных показателей финансовой защищенно-

сти относят сферы производства и их возможность бесперебойной ра-

боты при минимальной зависимости от воздействия из вне. Наиболее 

важными считаются предельные показатели общего объема произ-

водства. Претендуя на место величественной державы, Российская 

Федерация обязана иметь и естественный данному положению размер 

производства.  

В следствии этого размер предельных показателей следующий:  

1) В общем от усредненного по «семерке» валовый внутренний 

– 75%;  

2) От среднемирового валовый внутренний продукт на душу 

населения– 100%;  

3) От усредненного по «семерке» валовый внутренний продукт 

на душу населения – 50%. 

Главную роль в данной группе играют показатели, которые по-

казывают структура производства и отношение ввоза производства 

внутри страны.  

Рассмотрим процентные показатели предельный значений в 

этой области:  

а) доля обрабатывающего производства – 70%; 

б) машиностроение – 20%; 

в) отношение ввоза во внутреннем потреблении общества – 

30%, в том числе продовольствия –25%; 

г) доля новейших видов товаров в общем объеме выпуска – 6%; 

д) объем инвестиций – 25% валового внутреннего продукта. 

2-й группой считаются предельные показатели индикаторов 

степени жизни общества.  

К данной группе относятся: 

1) усредненное отношение денежных доходов населения отно-

сительно прожиточного минимума – 7%;  

2) усредненный показатель длительности жизни –70 лет;  

3) разграничение между прибылью общества – 8%;  

4) показатель нищеты – 8%. 

                                                           
19 Бобошко В. И., Бобошко Н. М, Дятлова А. Ф. [и др.] Актуальные проблемы обеспечения эко-

номической безопасности [Электронный ресурс] , http://www.iprbookshop.ru/75110.html 
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К 3-й группе относятся предельные показатели индикаторов 

экономического положения. Ведущим показателем является валовый 

внутренний продукт, являющийся макроэкономическим показателем, 

который отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и 

услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики на террито-

рии государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависи-

мости от национальной принадлежности использованных факторов 

производства20. К данной группе относятся: 

1) размер внутреннего долга к валовому внутреннему продукту - 

30%;  

2) размер внешнего долга к валовому внутреннему продукту - 

25%;  

3) размер иностранной валюты в наличной форме к объему 

наличных рублей – 25%;  

4) нехватка бюджета к валовому внутреннему продукту - до 5%;  

5) денежная масса к валовому внутреннему продукту - 50%. 

Наименьшее значение индикатора определяют все остальные 

предельные показатели. Это означает то, что если реальный показа-

тель выше предельного значения, то государство находится в без-

опасной области, ниже – в опасной.  

В таблице 1 приведены уровни пороговых значений показателей 

(индикаторов) финансовой защищенности для разных стран планеты. 

Сопоставление фактических значений с пороговыми дает возмож-

ность оценивать динамику изменений уровней элементов финансовой 

защищенности данных государств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20https://ru.wikipedia.org/wiki/Валовой_внутренний_продукт 
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Таблица 1. Пороговые значения показателей экономической 

безопасности 

Наименование 

показателя 

Страна 

Р
о
сс

и
я
 

С
Ш
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Я
п
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н

и
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Г
ер

м
ан

и
я
 

В
ел
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Объем ВВП, млрд. 

долл 

1000 7000 2000 1500 1200 600 4000 

Валовый сбор зер-

новых, млн.т 

60 140 55 35 28 25 600 

Доля инвестиций в 

основной капитал, в 

% к  ВВП 

16 16 16 16 16 16 16 

Доля расходов на 

оборону, %к ВВП 

3 3 1 1 2 2 1,1 

Доля затрат на 

гражданскую науку, 

в % к ВВП 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Доля инновацион-

ной продукции в 

общем объеме про-

мышленной продук-

ции, % 

15 15 15 15 15 15 15 

Доля машинострое-

ния и металлообра-

ботки в промыш-

ленном производ-

стве 

25 25 25 25 25 25 25 

Доля лиц с денеж-

ным доходом ниже 

прожиточного уров-

ня во всей числен-

ности населения, % 

7 7 7 7 7 7 7 

Децильный коэффи-

циент дифференци-

ации доходов насе-

ления 

8 8 8 8 8 8 8 

Уровень безработи-

цы, % к экономиче-

ски активному насе-

лению 

8 8 8 8 8 8 8 
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Уровень монетиза-

ции, в % к ВВП 

25 25 25 25 25 25 25 

Внешний долг, % к 

ВВП 

40 40 40 40 40 40 40 

Внутренний долг, % 

к ВВП 

30 30 30 30 30 30 30 

Доля расходов бюд-

жета на обслужива-

ние государственно-

го долга, % от обще-

го объема расходов 

бюджета 

20 20 20 20 20 20 20 

Дефицит федераль-

ного бюджета, % к 

ВВП 

3 3 3 3 3 3 3 

Уровень инфляции, 

% 

25 25 25 25 25 25 25 

Объем золотова-

лютных резервов, % 

к ВВП 

15 75 57 57 60 37,5 13 

Отношение выплат 

по внешнему долгу 

к объему годового 

экспорта, % 

25 25 25 25 25 25 25 

Доля продоволь-

ствия, поступившего 

по импорту,  в об-

щем объеме продо-

вольственных ре-

сурсов, % 

20 20 20 20 20 20 20 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные угрозы финансовой защищенности.  

2. О чем могут свидетельствовать критерии экономической безопас-

ности? 

3. Как классифицируются предельные показатели? Назовите их. 

 

 

 

 

 

  



59 

§ 6. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
 

Для Российской Федерации проблема обеспечения финансовой 

безопасности является на сегодняшний день одной из наиболее ост-

рых. Не секрет, что формирование мировой финансовой системы 

прошло без участия Российской империи, соответственно СССР и, 

тем более, современной Российской Федерации. По существу, Россия 

вынуждена была вступить в игру мировых финансов, не принимая 

участия в определении правил. Последствия этого наша страна посто-

янно ощущает. Это и экономический кризис 1998 года, и угроза Д. 

Кэмерона об отключении банковской системы России от системы 

SWIFT (Societyfor Worldwide Interbank Financial Telecommunications) 

из-за позиции по Украине, и давление на Россию посредством введе-

ния экономических санкций и т.д.  

Все это самым негативным образом сказывается на всей внеш-

неэкономической деятельности государства. В современных условиях 

воздействие геофинансов, мировых финансовых систем на отдельно 

взятое государство переходит на качественно новый уровень. С уче-

том господствующего положения, занимаемого финансовой состав-

ляющей в современной экономике, мы вправе характеризовать по-

следнюю как экономику, управляемую в основе своем финансовым 

образом, через финансовые механизмы, с помощью финансовых ры-

чагов, финансовых стимулов и в финансовых целях, а глобализм, де-

монстрируемый в настоящее время экономической цивилизацией, как 

раз и создает условия для установления особой финансовой власти, 

которая посредством владения мировыми деньгами и распоряжения 

стоимостью, управления финансовыми потоками позволяет воздей-

ствовать как на все мировое хозяйственное пространство, так и на от-

дельные государства.  

Финансовая безопасность рассматривается под разными углами, 

в частности: 

 – с позиции ресурсно-функционального подхода, 

финансовая безопасность – защищенность финансовых интере-

сов субъектов хозяйствования на всех уровнях финансовых отноше-

ний; обеспеченность домашних хозяйств, предприятий, организаций и 

учреждений, регионов, областей, секторов экономики государства 
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финансовыми ресурсами, достаточными для удовлетворения их по-

требностей и выполнение соответствующих обязательств;  

– с точки зрения статики, финансовая безопасность – такое со-

стояние финансовой, денежно-кредитной, валютной, банковской, 

бюджетной, налоговой, инвестиционной, таможенно-тарифной и 

фондовой систем, которые характеризуются сбалансированностью, 

стойкостью к внутренним и внешним отрицательным влияниям, спо-

собностью предупредить внешнюю финансовую экспансию, обеспе-

чить эффективное функционирование национальной экономической 

системы и экономический рост;  

– в контексте нормативно-правового регламентирования, фи-

нансовая безопасность предусматривает создание таких условий 

функционирования финансовой системы, при которых, во-первых, 

фактически отсутствует возможность направлять финансовые потоки 

в незакрепленные законодательными нормативными актами сферы их 

использования и, во-вторых, до минимума снижена возможность зло-

употребления финансовыми ресурсами.  

Таким образом, финансовая безопасность – это защищенность 

финансовых интересов на всех уровнях финансовых отношений; 

определенный уровень независимости, стабильности и стойкости фи-

нансовой системы страны в условиях влияния на нее внешних и внут-

ренних дестабилизирующих факторов, которые составляют угрозу 

финансовой безопасности; способность финансовой системы государ-

ства обеспечить эффективное функционирование национальной эко-

номической системы и постоянное экономическое возрастание.  

Финансовая безопасность государства – основное условие его 

способности осуществлять самостоятельную финансово-

экономическую политику в соответствии со своими национальными 

интересами.  

Финансовая безопасность государства состоит в способности:  

 обеспечивать устойчивость экономического развития гос-

ударства, платежно-расчетной системы и основных финан-

сово-экономических параметров;  

 экономическую и социально-политическую систему;  

 предотвращать крупномасштабную утечку капиталов за 

границу, «бегство капитала» из реального сектора эконо-

мики;  
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 предотвращать конфликты между властями разных уров-

ней по поводу распределения и использования ресурсов 

национальной бюджетной системы;  

 наиболее оптимально для экономики страны привлекать и 

использовать средства иностранных заимствований;  

 предотвращать преступления и административные право-

нарушения в финансовых правоотношениях (в том числе 

легализацию – отмывание – доходов, полученных пре-

ступным путем).  

Финансовая система должна иметь определенный запас прочно-

сти на случай непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств, для 

того чтобы государственные органы могли оперативно и своевремен-

но отреагировать на возникновение угроз и нейтрализовать факторы, 

способствующие их развитию и предотвратить потенциальные соци-

ально-экономические потери.   

Типология финансовой безопасности   

Финансовая безопасность обладает собственным содержанием и 

позволяет выделить ее типологические особенности (рис. 2), скоррек-

тированные на проблематику направлений деятельности финансовой 

системы.    

Финансовая безопасность  

государства 

ФИНАНСОВАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Бюджетная безопасность 

Финансовая безопасность 

 региона 
Валютная безопасность 

Финансовая безопасность  

сферы 
Инвестиционная безопасность 

Финансовая безопасность  

отрасли 
Налоговая безопасность 

Финансовая безопасность  

хозяйствующего субъекта 

Безопасность кредитно-

банковской системы 

Финансовая безопасность  

личности 

Безопасность финансово-

денежного обращения 

Инфляционно-ценовая безопас-

ность 

Безопасность фондового и 

страхового рынка 

Рис. 2. Виды финансовой безопасности 
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На рисунке представлены разноплановые и разноуровневые 

элементы, которые на основе структурообразующих факторов финан-

совой безопасности должны эффективно обеспечивать условия и 

предпосылки формирования и использования как централизованных, 

так и децентрализованных финансов.  Финансовая безопасность явля-

ется чрезвычайно сложной многоуровневой системой, которую обра-

зовывают ряд подсистем, каждая из которых имеет собственную 

структуру и логику развития.  

Финансовая безопасность государства включает:   

 бюджетную безопасность;   

 налоговую безопасность;  

 безопасность кредитно-банковской системы, 

 безопасность финансово-денежного обращения,   

 инвестиционную безопасность,  

 инфляционно-ценовую безопасность,  

 безопасность страхового и фондового рынка,  

 валютную безопасность. 

 Под понятием бюджетная безопасность следует понимать со-

стояние обеспечения платежеспособности государства с учетом ба-

ланса доходов и расходов государственного и местных бюджетов и 

эффективности использования бюджетных средств. В целом бюджет-

ная безопасность государства предопределяется размером бюджета, 

уровнем перераспределения ВВП через бюджет, размером, характе-

ром и уровнем дефицита бюджета, методами финансирования по-

следнего, масштабами бюджетного финансирования, процессом бюд-

жетного формирования, своевременностью принятия и характером 

кассового выполнения бюджета, уровнем бюджетной дисциплины.  

Налоговая безопасность государства определяется эффективно-

стью налоговой политики государства, которая может оптимально 

объединять фискальные интересы государства и индивидуальные, 

корпоративные интересы налогоплательщиков. С позиций фискаль-

ной достаточности проблема налоговой безопасности сводится к 

обеспечению государства таким объемом налоговых поступлений, ко-

торые есть оптимально необходимыми в соответствии с требования-

ми провозглашенной экономической доктрины. При этом следует 

помнить, что на фискальную безопасность государства влияют мно-

гочисленные налоговые, часто необоснованные, льготы. Вместе с тем, 
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налоговая безопасность государства предусматривает оптимизацию 

уровня налогообложения, ведь чрезмерное повышение нормы налого-

обложения приводит к увеличению теневой экономики, свертыванию 

легального бизнеса, массового уклонения от уплаты налогов, а затем 

– к сокращению налоговой базы.  

Безопасность кредитно-банковской системы включает долговую 

безопасность и финансовую безопасность банковской системы. Дол-

говая безопасность государства – определенный уровень государ-

ственной внутренней и внешней задолженности с учетом стоимости 

ее обслуживания и эффективности использования внутренних и 

внешних заимствований и оптимального соотношения между ними, 

достаточное для решения необходимых социально-экономических 

потребностей, которая дает возможность сохранить стойкость финан-

совой системы страны к внутренним и внешним угрозам, обеспечить 

относительную независимость государства, сохраняя при этом эконо-

мическую возможность страны осуществлять выплаты на погашение 

основной суммы и процентов без угрозы утратить суверенитет, одно-

временно поддерживая надлежащий уровень платежеспособности и 

кредитного рейтинга. Финансовую безопасность банковской системы 

в целом и ее отдельных составляющих следует рассматривать в двух 

аспектах. Во-первых, с точки зрения финансовых последствий ее дея-

тельности для страны вообще и отдельных клиентов, и контрагентов. 

Во-вторых, с точки зрения недопущения реальных и потенциальных 

угроз финансовому состоянию всей банковской системы страны, 

Национального банка Украины и банковских учреждений. Вообще 

сущность финансовой безопасности банковской системы состоит в 

обеспечении наиболее эффективного использования ресурсного по-

тенциала, создании благоприятных условий для реализации экономи-

ческих интересов банковских учреждений, предупреждении внутрен-

них и внешних угроз банковской системе, создании условий ее ста-

бильного и эффективного функционирования. Безопасность финансо-

во-денежного обращения – это такое состояние денежно-кредитной 

системы, которая характеризуется стабильностью денежной единицы, 

доступностью кредитных ресурсов и таким уровнем инфляции, которая 

обеспечивает экономический рост и повышение реальных доходов насе-

ления. При этом величина ссудного процента может быть достаточной 

для насыщения трансакционного спроса на деньги и перехода к политике 
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«длинных денег», а размер денежной массы должен быть достаточным 

для обслуживания ею хозяйственных оборотов.  

Инвестиционная безопасность – достижение уровня инвестиций, 

который дает возможность оптимально удовлетворять текущие по-

требности экономики в капитальных вложениях по объему и структу-

ре с учетом эффективного использования и возвращения средств, ко-

торые инвестируются, оптимального соотношения между размерами 

иностранных инвестиций в страну и отечественных за границу, под-

держания положительного национального платежного баланса. Вме-

сте с тем, с точки зрения обеспечения финансовой безопасности госу-

дарства, формирование системы инвестиционной безопасности в 

Украине обязательно следует осуществлять с учетом необходимости 

соблюдения взвешенной антиинфляционной политики, достижения 

сокращения бюджетного дефицита.  

Инфляционно-ценовая безопасность выражается в росте цен. Но 

она, как правило, связана с общей сбалансированностью финансовых 

потоков и равновесием в экономике. Рост цен может отражать конъ-

юнктуру на финансовых рынках, рынках валюты, состояние бюджет-

ного, торгового и платежного балансов страны. Поэтому общий ин-

фляционный потенциал экономики, складывающийся в результате 

всей совокупности факторов, часто говорит о финансовой безопасно-

сти вообще, частными проявлениями которой и являются инфляцион-

ная, валютная и другие подвиды, связанные с бюджетом, банками, 

рынками ценных бумаг.  

Финансовая безопасность фондового рынка – оптимальный объ-

ем его капитализации (учитывая представленные на нем ценные бу-

маги, их структуру и уровень ликвидности), способный обеспечить 

стойкое финансовое состояние эмитентов, владельцев, покупателей, 

организаторов торговли, торговцев, институтов общего инвестирова-

ния, посредников (брокеров), консультантов, регистраторов, депози-

тариев, хранителей и государства вообще. Оценивая безопасность 

фондового рынка в целом, надо вести речь о безопасности рынка гос-

ударственных ценных бумаг и рынка корпоративных ценных бумаг, а 

также его сегментов: рынков акций, облигаций, векселей, казначей-

ских обязательств, сберегательных сертификатов, биржевого и вне-

биржевого рынков.  
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Под финансовой безопасностью страхового рынка в целом, и 

конкретного страхователя в частности, следует понимать такой уро-

вень обеспеченности страховых компаний финансовыми ресурсами, 

которые дали бы им возможность в случае необходимости возместить 

оговоренные в договорах страхования убытки их клиентов и обеспе-

чить эффективное функционирование.  

Финансовая безопасность рынка страховых услуг, которая зави-

сит от многих объективных и субъективных, внутренних и внешних 

факторов, прежде всего, определяется состоянием его развития, фи-

нансовой результативностью и эффективностью деятельности. Вместе 

с тем она обусловлена и реальным финансовым состоянием субъектов 

хозяйствования.  

Валютная безопасность государства – во-первых, степень обес-

печенности государства валютными средствами, достаточными для 

соблюдения положительного сальдо платежного баланса, выполнения 

международных обязательств, накопления необходимого объема ва-

лютных резервов, поддержания стабильности национальной денеж-

ной единицы; во-вторых, состояние курсообразования, которое мак-

симально защищает от потрясений на международных валютных 

рынках и создает оптимальные условия для поступательного развития 

отечественного экспорта, широкомасштабного притока в страну ино-

странных инвестиций, интеграции Украины к мировой экономиче-

ской системы. Все элементы (типы) финансовой безопасности взаи-

мосвязаны между собой и взаимообусловлены друг другом, и ориен-

тированы на обеспечение финансовой устойчивости. Очевидным яв-

ляется то, что финансовую безопасность можно квалифицировать и 

как состояние, и как процесс, и как разноуровневую систему и, нако-

нец, как многофакторную категорию. Если же характеризовать разно-

уровневые элементы финансовой безопасности, то следует отметить, 

что специфика их содержания зависит от особенностей интересов 

каждого отдельно взятого элемента.   

Высокий уровень финансовой опасности для страны создают не 

только значительные по величине отклонения параметров функцио-

нирования финансовой системы от расчетных, нормативных значений 

в виде локальных «всплесков». Из опыта известно, например, что да-

же крупные всплески или провалы валютных курсов, курсов ценных 

бумаг удается гасить, если они не приобретают затяжной характер. В 
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то же время весьма длительное действие не столь уж крупных по ве-

личине угроз способно подорвать безопасность в связи с действием 

эффекта «накопления». 

 На сегодняшний день можно выделить две основные группы 

угроз: внутренние и внешние.  

 Внутренние угрозы:  

 затяжной характер экономического кризиса, замедленный 

выход из него, наличие предпосылок для дальнейших 

всплесков в развитии кризиса;  

 сокращение ресурсов в финансово-кредитной сфере для 

выхода из экономического кризиса и успешного проведе-

ния дальнейших реформ;  

 низкий уровень социальной ориентированности экономи-

ки, падение платежеспособности населения;  

 криминализация экономических отношений, рост эконо-

мической преступности, коррупции. 

Внешние угрозы:  

 утрата внешнеэкономических позиций России, вследствие 

вытеснения иностранными конкурентами с зарубежных 

рынков, а также введение экономических санкций;  

 неравноправное участие России в международных струк-

турах кредитно-финансового регулирования;  

 повышение внешней финансовой задолженности России, и 

как следствие, усиление ее зависимости от иностранных 

кредитов;  

 высокая валютизация банковской системы;  

 зависимость курса национальной валюты от цен на энер-

гоносители и  

Механизм обеспечения инновационного развития как важней-

ший современный фактор финансовой устойчивости   

В современных условиях необходимо обеспечить фундамен-

тальные исследования по всем перечисленным выше видам финансо-

вой безопасности в контексте национальных интересов России. Здесь 

важна правильная расшифровка понятия финансов в век информаци-

онных технологий. Очень часто в различных публикациях данный 

термин используется без глубокого понимания его значения. В совре-

менных условиях это трансформация знаний в финансы, финансов в 
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технологии, технологий обратно в финансы. По сути, формула 

К.Маркса Д-Т-Д, только на современном этапе.   

 Сегодня в современном мире остро стоит задача формулирова-

ния и разработки междисциплинарных концептов. Систематизация 

тенденций, формирующихся как в глобальном мире, так и в границах 

нашего государства, осмысление их значения для всего мирового 

пространства, а затем выражение их на языке практических предло-

жений – важнейшая задача интеллектуальной среды. Решение видит-

ся в создании платформы, на которой возможно было объединение 

сильных, самодостаточных, интеллектуально развитых, а главное не-

зависимых и в тоже время внутренне ответственных людей.  

Личность – вот главный показатель человеческого капитала, 

только она как единица может характеризовать тот потенциал, кото-

рый на сегодняшний день сформирован в Российской Федерации. В 

данном направлении необходимо системное наполнение и развитие 

трех взаимосвязанных блоков, а именно: человеческого, информаци-

онно-технологического и финансового капитала. Взаимная обуслов-

ленность и гармонизация данных системных программ осуществляет-

ся посредством эволюционных институциональных преобразований, 

путем создания эффективных институтов развития и нормативной 

правовой базы.  

Второй аспект финансовой безопасности затрагивает внутрен-

ний контур, а именно теневой экономики и легализацию денежных 

средств, полученных преступным путем Влияние мировых финансов 

на суверенитет государства, трудно переоценить. Действительно, 

психология преступников предполагает сокрытие следов преступле-

ния, в нашем случае, исходя из масштаба проблемы, сокрытие следов 

преступления, предполагает ослабление государства или его полное 

разрушение. В такой ситуации в первую очередь необходимо оценить 

сущность проблемы.  

Масштаб и механизмы функционирования теневой экономики, 

ее структуру, распределение по отраслям и регионам, по возможности 

выявить бенефициаров и выгодополучателей, исполнителей, управ-

ленцев.  

Второй аспект, объемы легализации преступных доходов, пред-

полагаемые механизмы легализации, источники и инструменты, ме-

ханизмы прикрытия. В научных работах легализация преступных до-
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ходов определяется как связующее звено между криминальным сек-

тором теневой экономики и открытой экономикой. Это канал, посред-

ством которого доходы, полученные от криминальной практики, пе-

реводятся в легальную сферу экономических отношений, поддержи-

вая тем самым и легальный, и криминальный бизнес. При этом под-

черкивается характер легализации преступных доходов как процесса, 

при котором «грязные» деньги, полученные в ходе преступной дея-

тельности, пропускаются через систему трансформаций таким обра-

зом, что превращаются в «чистые» деньги. Т.е. им придается види-

мость законных доходов, в связи с чем сложно определить преступное 

происхождение этих средств.  

Коррупция приводит к колоссальным материальным потерям 

для Российской Федерации (ежегодно из средств выделяемых на гос-

ударственные закупки, похищаются 1 трлн. руб., это порядка 1,5% 

ВВП страны).  

С другой стороны, по оценкам Федеральной службой по финан-

совому мониторингу, в России ежегодно легализуется 250-300 млрд. 

руб., при этом правоохранительными органами выявляется порядка 

30 млрд. руб. легализованных криминальных доходов.  

Социологические исследования, проведенные более чем в 20-и 

субъектах федерации, показывают, что почти 12% граждан работают 

на теневом рынке. Это проведение работ и оказание услуг без заклю-

чения предусмотренных законом договором, отсутствие налоговых и 

социальных перечислений в бюджеты различных уровней и внебюд-

жетные фонды. Если же говорить о людях, охваченных «серыми» от-

ношениями (например, получение части зарплаты в конверте), то речь 

идет уже о 30 млн. граждан России, что составляет более 40% эконо-

мически активного населения нашей страны. Более чем в 80% случаях 

банкротство банков имеет криминальный характер.  

Что можно предложить для противодействия этому явлению, 

имеющему тяжелые политические последствия? На наш взгляд, необ-

ходимо использовать комплексный, системный подход с использова-

нием проектного инструментария по аналогии с опытом проектно-

промышленных строительных объединений, когда под крышей со-

браны все участники создания строительного объекта. Так и в данном 

случае, необходимо объединить под единым координирующим цен-

тром всю цепочку противодействия и борьбы с отмыванием и легали-
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зацией денежных средств, полученных преступным путем, финанси-

рования терроризма, экстремизма и распространения оружия массо-

вого поражения. 

Необходимо помнить, что преступление в финансово-кредитной 

сфере приносит вред стабильности социально-политической обста-

новки не менее, чем коррупция в сфере государственных закупок. До-

статочно вспомнить наш недавний период, какие социальные послед-

ствия имели различные пирамиды, такие как МММ, Хопер-инвест, 

Русский дом Селенга и другие, для подрыва доверия к власти в целом 

и между участниками экономической жизни в частности. Если по-

смотреть зарубежный опыт, то там преступления в кредитной сфере 

являются тяжелейшими наравне с налоговыми, не имеющие сроков 

давности.    

Роль финансовой системы в обеспечении финансовой безопас-

ности государства   

Концептуально формирование эффективной системы финансо-

вой безопасности должно опираться на создание комплексного мони-

торинга, т.е. многоуровневой и полномасштабной системы отслежи-

вания динамики всех основных финансово-экономических процессов 

в стране.  

Очевидная сложность заключается в разработке точных крите-

риев и уровней финансовой безопасности. На динамику финансовой 

деятельности оказывает влияние комплекс факторов, относящихся к 

внутренним и внешним условиям деятельности предприятий.  

В странах с развитой экономикой финансовая несостоятельность 

предприятий на 1/3 обусловлена внешними факторами, а на 2/3 – 

внутренними (естественно, это усредненная экспертная оценка). 

 В России переходного периода финансовые негативы в боль-

шей степени зависят от влияния внешней среды (общеэкономический 

кризис, инфляция, платежный кризис, банковский сектор и др.).  

Рассмотрим на влияние внутренних и внешних факторов на без-

опасность экономики страны. Понимание финансовой безопасности 

как объекта исследования должно базироваться на понимании приро-

ды финансовой системы, не ограничиваясь лишь ее функциями рас-

пределения, перераспределения и аккумуляции денежных ресурсов. 

Как система она включает конкретные характеристики финансовых 

инструментов, отражающих в определенной мере характер отноше-
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ний собственности, а совокупность отношений собственности и ха-

рактеристик финансовых инструментов формирует и движения капи-

талов, и их распределение в рамках реализуемой денежной и кредит-

но-финансовой политики.  

Переход к рыночной экономике обусловил усиление роли фи-

нансов и определил их новое место в системе хозяйствования. Боль-

шинство рыночных инструментов относится к элементам финансово-

го механизма, т.е. входит в состав финансовой системы. В операциях 

на финансовых рынках участвуют представители всех секторов наци-

ональной экономики. Перспективы сохранения экономического роста 

в значительной степени зависят от возможности финансовой сферы 

России.  

В качестве основных угроз поступательному развитию россий-

ской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе выступают 

именно внешние условия, а также слабость национальной финансовой 

сферы. И если российское правительство не в состоянии воздейство-

вать на внешние условия, то отсрочка реформы финансовой сферы 

выступит в качестве ключевой проблемы экономической политики в 

ближайшее время. В основе поступательного развития российской 

экономики должен лежать рост капитальных инвестиций. В то же 

время рост капитальных инвестиций в посткризисный период был до-

статочно неравномерным. Отдельная проблема – развитие финансо-

вого сектора как самостоятельного экономического агента. Формаль-

но результат его деятельности может рассматриваться в качестве кри-

терия результативности. Однако данный критерий может быть адек-

ватным лишь при определенных допущениях.  

Развитие финансового рынка также должно определяться и ре-

гулирующими действиям монетарных властей, направленными на до-

стижение максимальных темпо экономического роста, развитием 

банковской системы и кредитами реальному сектору либо федераль-

ному правительству. В рамках четко очерченной государственной 

финансовой политики, том числе и в отношении финансовых рынков, 

такой показатель, как доля финансового сектора в произведенном 

ВВП, может выступать в качестве одного из основных критериев раз-

вития национальной финансовой системы и эффективности ее функ-

ционирования.  
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Оборот на национальных финансовых рынках – формальный 

критерий эффективности в контексте привлечения сбережений на фи-

нансовый рынок и их перераспределения/трансформации в инвести-

ции.   

Основные направления увеличения данного показателя очевид-

ны – расширение банковского кредитования реального сектора, а 

также активизация посреднической деятельности банков в подготовке 

инвестиционных проектов и привлечении внешних и внутренних ин-

весторов. В настоящее время подобная деятельность развита незначи-

тельно, что приводит к снижению (недополучению) дохода нацио-

нальной финансовой сферы и ограничению инвестиционной активно-

сти. Экономика, основу которой составляет сырьевой экспорт, в рам-

ках благоприятного для нее ценового тренда получает значительную 

экспортную выручку в виде иностранной валюты, что обусловливает 

непропорциональный рост внутреннего спроса, ускорение инфляции 

и укрепление курса национальной валюты. Реализация указанных ме-

роприятий возможна лишь при существовании эффективной банков-

ской системы, финансовых рынков и наличии инструментов эффек-

тивного регулирования состояния национальных финансов денежны-

ми властями (прежде всего эффективными процентными ставками).  

Проблема увеличения эффективности финансовой сферы в рам-

ках поддержки инвестиционной активности для ускорения экономи-

ческого роста распадается на, три составляющих – проведение эффек-

тивной денежной политики, восстановление и реформирование бан-

ковской сие темы и финансовых рынков.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции21 отражено, что национальные интересы России – это совокуп-

ность сбалансированных интересов личности, общества и государства 

в экономической, внутриполитической, социальной, международной, 

информационной, военной, пограничной, экологической и других 

сферах. Они носят долгосрочный характер и отражают ключевые це-

ли, стратегические и текущие задачи внешней и внутренней политики 

России. Национальные интересы России обеспечиваются института-
                                                           

21Стратегия национальной безопасности Российской Федерации"(утв. указом Президента РФ от 

31.12.2015 N 683 ).Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=BFC464C969AADD7AD0CBB8BCD55C3549&req

=doc&base=LAW&n=191669&dst=100015&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=34484

7&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100015%3Bindex%3D56#6mkicibr6ds. (дата 

обращения 1.07.2020) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=BFC464C969AADD7AD0CBB8BCD55C3549&req=doc&base=LAW&n=191669&dst=100015&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=344847&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100015%3Bindex%3D56#6mkicibr6ds
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=BFC464C969AADD7AD0CBB8BCD55C3549&req=doc&base=LAW&n=191669&dst=100015&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=344847&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100015%3Bindex%3D56#6mkicibr6ds
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=BFC464C969AADD7AD0CBB8BCD55C3549&req=doc&base=LAW&n=191669&dst=100015&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=344847&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100015%3Bindex%3D56#6mkicibr6ds
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ми государственной власти, осуществляющими свои функции во вза-

имодействии с действующими на основе Конституции Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации общественны-

ми организациями.  

Финансы занимают особое место в экономических отношениях. 

Это проявляется в том, что они всегда выступают в денежной форме, 

имеют распределительный характер и отражают формирование и ис-

пользование различных видов доходов и накоплений субъектов эко-

номической деятельности и государства. В условиях экономики Рос-

сии роль и значение финансов неизмеримо возрастает, особенно со 

вступлением в ВТО. Сложная и многоканальная сеть финансовых от-

ношений пронизывает весь экономический организм общества. Важ-

ную роль в общей финансовой системе страны играют государствен-

ные финансы. Они оказывают существенное влияние на социально-

экономические процессы, обеспечивают денежными средствами реа-

лизацию основных функций государства.  

В систему государственных финансов современной России вхо-

дят следующие институты:  

 Государственный бюджет;  

 Государственный кредит;  

 Государственный долг;  

 Финансы государственных внебюджетных фондов;  

 Финансы государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий. 

 Главным источником формирования государственных доходов 

является национальный доход страны. Но иногда, особенно в перио-

ды экстремальных ситуаций (война, стихийное бедствие и т. п.) в ка-

честве источника государственных доходов может выступать ранее 

накопленное национальное богатство.  

В ряде случаев в качестве источника государственных доходов 

можно рассматривать национальный доход и национальное богатство 

других стран, поступающие в виде госзаймов или репарационных 

платежей. Состав государственных доходов в значительной мере обу-

словлен методами, с помощью которых государство мобилизует не-

обходимые денежные средства.  

В условиях рыночной экономики основными методами мобили-

зации государственных доходов являются взимание налогов, осу-
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ществление займов и эмиссии. Система государственных доходов 

должна выполнять не только фискальную функцию, т. е. формировать 

государственные финансы, но и решать экономические и социальные 

задачи. Центральное место в системе государственных доходов зани-

мают налоги. Они являются универсальной и вместе с тем исходной 

категорией, выражающей основные свойства финансов, функциони-

рующих в развитой экономической системе рыночного типа. Именно 

в условиях рыночной экономики налоговая форма становится преоб-

ладающей в общей системе финансовых взаимосвязей. Налоги явля-

ются главным инструментом перераспределения национального до-

хода и обеспечивают мобилизацию преобладающей части финансо-

вых ресурсов при формировании как бюджетных, так и внебюджет-

ных фондов. Виды налоговых поступлений, механизм взимания каж-

дого из них определяются в законодательном порядке и закрепляются 

за соответствующими органами государственного управления. Нало-

ги имеют фискальное, экономическое и социальное значение. Обес-

печивая государство необходимыми источниками денежных средств, 

налоги выполняют свою фискальную роль. Вместе с тем, механизм 

исчисления налогов, их виды, размеры, применяемые налоговые льго-

ты могут влиять на развитие производства, совершенствование его 

отраслевой и территориальной структуры, стимулирование тех или 

иных видов деятельности, т. е. иметь экономическое значение. С помо-

щью налогов решаются важные социальные задачи: регулируются дохо-

ды разных социальных групп населения, устанавливаются налоговые 

льготы исходя из требований социальной политики, освобождаются от 

налогов определенные лица и виды деятельности, затраты и т. п.  

Налоговая преступность – общественно опасное социально-

правовое явление, включающее в себя совокупность преступлений, 

объектом которых являются охраняемые уголовным законом отноше-

ния по поводу взимания налогов и иных обязательных платежей, а 

также осуществления контроля за своевременностью и полнотой их 

уплаты. В течение последних лет, наблюдается значительное распро-

странение фактов уклонения от уплаты налогов, которые ранее имели 

разовый характер. По сравнению с другими видами экономических 

преступлений число официально зарегистрированных преступных 

нарушений налогового законодательства может показаться относи-

тельно небольшим.  Масштабы налоговой преступности в России се-
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годня представляют реальную угрозу экономической безопасности 

государства. В настоящее время, когда преступность в налоговой 

сфере экономики приобретает все более изощренные и организован-

ные формы, актуальной становится необходимость совершенствова-

ния организации и тактики деятельности оперативных подразделений 

ОВД по выявлению, документированию и раскрытию налоговых пре-

ступлений.     

Принципы и направления обеспечения финансовой безопасности 

государства   

Учитывая многоаспектность категории финансовой безопасно-

сти, сложность взаимосвязей и взаимозависимости различных ее эле-

ментов, нельзя моментально определить все критические точки и тем 

более – предложить однозначный рецепт их ликвидации. Возможно-

сти системы финансовой безопасности зависят от принципов ее по-

строения, взаимодействия элементов, применяемых средств и спосо-

бов. 

 Определение и безусловное соблюдение принципов организа-

ции финансовой безопасности является предпосылкой создания и эф-

фективной деятельности системы обеспечения безопасности финан-

сово -  кредитной сферы. При этом к таким принципам он относит:  

 необходимость разработки и принятия государственной 

стратегии обеспечения финансовой безопасности в составе 

соответствующих концепций и программ;  

 определение и утверждение на государственном уровне 

национальных интересов финансовой безопасности;  

 определение приоритетов и основных направлений госу-

дарственной политики в сфере финансовой безопасности;  

 наличие совокупности основных критериев финансово-

кредитной сферы с точки зрения соблюдения ее безопас-

ности;  

 необходимость определения пороговых значений индика-

торов экономической безопасности и их сравнения с теку-

щим состоянием;  

 определение и четкое выполнение функций и полномочий 

субъектов системы финансовой безопасности;  

 необходимость структурного формирования и правового 

оформления системы финансовой безопасности;  
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 постоянный мониторинг основных индикаторов безопас-

ности финансово-кредитной сферы.  

Вместе с тем такая позиция, во-первых, отождествляет катего-

рии «финансовая безопасность» и «безопасность финансово - кредит-

ной сферы», тогда как вторая является лишь составной частью пер-

вой. Во-вторых, приведенный перечень именно к принципам органи-

зации финансовой безопасности как основных, исходных положений 

любой теории, основных правил деятельности можно отнести весьма 

условно. 

Система обеспечения и повышения финансовой безопасности 

должна базироваться на принципах:  

 законности (легитимности) (деятельность всех субъектов 

финансовой безопасности должна осуществляться исклю-

чительно на действующей правовой основе, в рамках ком-

петенции и в порядке, установленном правовыми норма-

ми); 

 обоснованности (все составляющие системы должны бази-

роваться на четкой теоретической и методологической ос-

нове);  

 управляемости (обусловленность иерархичности структу-

ры самой системой, сложностью и важностью задач, воз-

лагаемых на систему обеспечения финансовой безопасно-

сти, необходимостью безусловного и непрерывного кон-

троля над их исполнением);  

 справедливости и равноправия; 

 презумпции, что никакие массовые и грубые нарушения 

финансовых интересов (прав) граждан не останутся безна-

казанными;  

 наличии и действенности правоохранительного механизма 

и механизма решения правовых споров и конфликтов в 

сфере финансовой безопасности;  

 многомерности (учет всех аспектов проявления финансо-

вой безопасности);  

 комплексности (ни один компонент финансовой безопас-

ности не может полностью компенсировать отсутствие 

другого;  



76 

 неделимости (обеспечение безопасности для каждого ее 

элемента (субъекта) через соблюдение безопасности для 

всех элементов (субъектов);  

 обеспечения баланса финансовых интересов на макро- и 

микроуровне; 

 взаимоответственности всех субъектов финансовой без-

опасности на всех ее уровнях;  

 соблюдение максимально допустимого (соображениями 

государственной тайны) уровня транспарентности в сфере 

финансовой безопасности;  

 эволюционности (переход от системы финансовой без-

опасности, призванной обслуживать исключительно инте-

ресы государства, к стремящейся гармонично совместить 

интересы граждан, домашних хозяйств, предприятий, ор-

ганизаций, учреждений, отраслей, регионов, государства, 

общества, человечества в целом.   

При этом следует помнить, что сочетание компонентов системы 

не является чем-то постоянным: роль составляющих системы финан-

совой безопасности меняется в зависимости от ситуации, обусловли-

вает необходимость в непрерывном обновлении.  

Должно происходить и изменение качественных характеристик 

финансовой безопасности:  

 преемственности (необходимость обеспечения последова-

тельности в осуществлении денежно-кредитной, валютной, 

антиинфляционной, бюджетной, налоговой, инвестицион-

ной, банковской политики, в управлении внутренним и 

внешним государственным долгом, в обеспечении их 

предсказуемости);  

 последовательности (формирование системы должно про-

исходить поэтапно с учетом приоритетности, а также су-

ществующих и потенциальных объективных и субъектив-

ных предпосылок);  

 необходимости интеграции в международные системы фи-

нансовой безопасности (в широком международном кон-

тексте финансовая безопасность государства – это не толь-

ко национальный приоритет, но и составляющая глобаль-

ной финансовой безопасности);  
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 верховенства договорных (мирных) средств в разрешении 

как внутренних, так и интернациональных конфликтов 

финансового характера;  

 совместимости (достижение оптимального соотношения и 

совмещенности систем финансовой, экономической, наци-

ональной безопасности);  

 неделимости и недоступности индивидуальным покупате-

лям ресурсов, затрачиваемых на обеспечение финансовой 

безопасности общества в целом, невозможности исключе-

ния из числа пользователей общественными благами тех 

людей, кто по тем или иным причинам не платит за них;  

 альтернативности (выявление и обоснование разных вари-

антов выхода из кризиса или достижения желаемого ре-

зультирующего показателя);  

 стабильности и надежности;  

 приемлемого риска;  

 эффективности (оптимальное сочетание всех компонентов 

финансовой безопасности).  

Исходя из вышеизложенного, могут быть сделаны выводы о 

том, что понятие финансовой безопасности настолько же широкое, 

как и собственно толкование финансов как системы экономических 

отношений, которые возникают в процессе создания и использование 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.  

Кроме того, финансовая безопасность является чрезвычайно 

сложной многоуровневой системой, образованной рядом подсистем, 

каждая из которых имеет собственную структуру и логику развития. 

Сложность, комплексность самого явления финансовой безопасности 

делает возможным в понятийном плане характеризовать его лишь 

благодаря системному методу, в обобщающем виде с возможным вы-

делением важнейших элементов этой системы в конкретном выраже-

нии. Оценка уровней финансовой безопасности должна базироваться 

на адекватности оценочных параметров сущности процессов, являю-

щихся предметом анализа, комплексности, выделении главных эле-

ментов опасностей и угроз, последовательности оценочных меропри-

ятий. Повышение уровня финансовой безопасности государства мо-

жет быть достигнуто только в результате взаимодополняющего ис-
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пользования комплекса финансовых, социальных, общеполитических 

мер. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое финансовая безопасность? Назовите виды финансовой 

безопасности.  

2. Опишите роль финансовой системы в обеспечении финансовой 

безопасности государства   

3. Охарактеризуйте принципы и направления обеспечения финансо-

вой безопасности государства   
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§ 7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВА 

 

Инвестиционная безопасность, а точнее её механизм и концеп-

ция является важнейшим элементом экономической безопасности 

государства. 

Инвестиционная защищенность - это такое состояние степени 

вложений, которое предоставляет вероятность приемлемо исполнять 

нынешние вложение потребности государственной экономики с уче-

том результативного применения и возврата денег, которые инвести-

руются. Основным аспектом инвестировать защищенности считается 

конкурентоспособность экономики. Помимо этого, инвестиционную 

защищенность следует анализировать с точки зрения положительного 

и нормативного нюанса. Положительный подход - это безопасность и 

формирование государственной экономики (преодоление опасностей, 

результат конкретных характеристик, темпа увеличения экономики и 

т.д.). Нормативный подход выражается, равно как положение эконо-

мики и процедура её формирования (выражается в конкурентоспо-

собности). 

Объект инвестиционной защищенности - это какой угодно 

предмет, в который ориентированы капиталовложения (правитель-

ство, район, организация). 

Субъекты инвестиционной защищенности: 

1) Инвесторы. 

2) Инвестиционные посредники. 

3) То, во что ориентированы капиталовложения. 

Факторы, оказывающие большое влияние на степень инвести-

ционной защищенности: 

1) Причина инвестирования. 

2) Добросовестное поведение инвесторов. 

3) Уровень информированности трейдеров. 

4) Вероятность страхования рисков по вкладам. 

5) Валютный курс. 

6) Инвестиционная стратегия страны. 

7) Амортизационная политика. 

Инвестиционная защищенность РФ должна обеспечивать ста-

бильное развитие экономики при участии зарубежных инвестиций, 
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при условии уравновешивания интересов страны и зарубежных инве-

сторов с учетом отведенных российскими властями заграничному со-

стоянию в финансовых и общественных проектах формирования. Не-

смотря на это она никак не предполагает ограничений перелива зару-

бежных капиталов с интернациональных рынков на отечественные, её 

функция только в регулировании данных действий. Концепция наци-

ональной безопасности РФ, отражает угрожающие инвестиционной 

защищенности факторы различных степеней: международные, госу-

дарственные и индивидуальных инвесторов. 

На международном уровне на динамику финансового формиро-

вания единичных государств, получающих большие капиталовложе-

ния (в том числе Российской федерации), имеют все шансы оказать 

значительное влияние динамика и перемена направлений интернаци-

ональных инвестиционных потоков, которые создаются в согласова-

нии с тенденциями наружной политики государств – источниками 

данных потоков, а кроме того позиция интернациональных учрежде-

ний. 

На уровне национального воздействия иностранных государств 

допустимо их влияние на фирмы, инвестирующие в Российскую фе-

дерацию. Эти страны преследуют государственные интересы. Осо-

бенностью зарубежного инвестора является, что может поддерживать 

конкретную возможную опасность государственным увлечениям Рос-

сийской федерации, то что необходимо принимать во внимание при-

сутствие анализе определенных конфигураций и течений работы ино-

странного капитала в русской экономике. 

На степени индивидуальных трейдеров следует анализировать в 

отдельности большие и незначительные фирмы, а кроме того инве-

сторов – физических лиц. Присутствие данном необходимо осу-

ществлять в интерес, то что определенные вложение планы в Россий-

ской федерации в значительном установлены убеждением наикруп-

нейших цивилизованных государств, реализуемой посредством муни-

ципальные и интернациональные экономические и общественно-

политические учреждения; в случае ведь маленьких фирм-трейдеров 

и физиологических персон необходимо принимать во внимание их 

желание приобрести доход всевозможными методами. 

Обеспечение мер согласно увеличению инвестиционной защи-

щенности, может осуществляться согласно последующим тенденциям:  
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- предоставление экономики необходимым числом вложений с 

целью укрепления её стабильного формирования;  

- развитие подходящей общеотраслевой и территориальной тек-

стуры вложений;  

- наибольшее реализация абсолютно всех планов в инноватор-

ской степени. 

Условия, которые проявляют воздействие в деятельность зару-

бежных инвесторов на территории Русской Федерации изображены 

на  рис. 3. 

 
Рис. 3. Условия, которые проявляют воздействие в деятельность зарубежных  

инвесторов на территории РФ 

 

В нашей стране инвестиционная защищенность упоминается в 

стратегии национальной безопасности, где отмечены ключевые тен-

денции вложений, нужных для предоставления государственной за-

щищенности.  

Чтобы осуществить оценку инвестиционной защищенности вы-

деляют следующие направления:  

- анализ характеристик инвестиционной деятельности субъектов 

хозяйствования; 

- исследование динамики и текстуры вложений в основной ка-

питал;  

- анализ масштаба и результативности инноваторских действий. 



82 

Данные условия значительно влияют на процесс развития про-

изводственной основы русской экономики.  

Исследование инвестиционной защищенности включает в себя22: 

 1. Поиск и установление опасностей и формирование их систе-

матизации;  

2. Формирование предметов прогноза инвестировать защищен-

ности;  

3. Развитие совокупности характеристик, требуемых с целью 

диагностики инвестировать защищенности;  

4. Развитие индикативных характеристик и конструкций диагно-

стики инвестировать защищенности; 

5. Осуществление индикативного рассмотрения согласно любо-

му индикативному блоку инвестировать защищенности;  

6. Осуществление индикативного рассмотрения согласно усло-

вия инвестировать защищенности в полном;  

7. Синтез и исследование итогов капиталом инвестировать за-

щищенности. 

Присутствие изыскании трудностей инвестиционной защищен-

ности в особенности критична проблема определения пределов не 

опасного функционирования государства и исследования пороговых 

смыслов, которые бы дали возможность справедливо произвести 

оценку границы перемены характеристик формирования общенарод-

ного хозяйства, не опасных с целью государственной экономики.  

Оценить степень инвестиционной защищенности позволят ука-

затели инвестиционных рисков — ограничивающие характеристики 

отображающие влияние финансовых условий в инвестиционный за-

щищенность.  

Для того этого, для того чтобы дать оценку степени инвестици-

онной защищенности Российской Федерации довольно изучить мак-

роэкономические условия:  

1. Часть собранных валовых вложений в ВВП. Данное система-

тический условие инвестирования защищенности. 

2. Подход темпов увеличения вложений к темпам увеличения 

ВВП. Этот указатель определяет преобладание темпов прироста вло-

жений надо темпами прироста ВВП. С целью подходящей условия 

                                                           
22 Каранина, Е.В. Экономическая безопасность. На уровне государства, региона, предприятия 

[Электронный ресурс], http://www.iprbookshop. ru/66806.html. 
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следует, для того чтобы скорость увеличения вложений превосходил 

скорость увеличения ВПП. Получая в интерес капиталоемкость инно-

ваций, следует гарантировать наиболее большие темпы прироста 

вложений, таким образом равно как нежели стремительнее станут со-

вершенствоваться в текстуре экономики наукоемкие и возделываю-

щие сферы индустрии, этим ранее скорость прироста вложений с це-

лью повышения ВВП в 1 %.  

3. Степень обновления и модернизации главного денежных 

средств. О обновлении возможно заявлять в то время, если подход 

вложений в развитие главного денежных средств к вложений в выбы-

вание (отчисление) согласно обстоятельству максимального устаре-

вания обладает роль ранее считанные единицы. 

Вопрос инвестиционной защищенности в настоящее время сто-

ит весьма критически. Для того, чтобы защитить экономики необхо-

димо принять ряд мер. Необходимо начать с  осуществления  

настройки приборов инвестиционной политики в наращенное воспро-

изведение и повышение в нем инновационной составляющей. Далее, 

следует улучшить деловой и инвестиционный климаты, согласно по-

добным тенденциям, равно как институциональная сфера, защита 

прав имущества, инфраструктурное предоставление, трудности взаи-

модействия страны и бизнеса, сформированность экономического 

торга, сокращение координационных, информационных, регулятив-

ных и научно-технических барьеров. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение инвестиционной безопасности государства. 

Охарактеризуйте объекта и субъекта инвестиционной защищенно-

сти.  

2. Какие факторы, оказывают влияние на степень инвестиционной 

защищенности? 

3. Что включает в себя исследование инвестиционной защищенности?  
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§ 8. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Сущность и причины формирования теневой экономики 

Большинство авторов, изучающих теневую экономику, до сих 

пор не могут дать конкретного определения для этого понятия. Если 

говорить о самой распространенной точки зрения, то теневая эконо-

мика – совокупность незарегистрированных официально экономиче-

ских деятельностей, скрываемые от государства и общества в целом.23 

Безусловно, теневая экономика является сложным явлением, ко-

торое содержит всю структуру социально-экономических отношений. 

Это сектор воспроизводства, который не контролируется ни обще-

ством, ни правоохранительными органами, ни государством. В тене-

вой экономике производство, распределение, обмен и потребление 

товаров и услуг скрывается от органов государственной власти. 

Основными причинами, по которым все рыночные производства 

легальных товаров и услуг сознательно скрыты от государственных 

органов, являются: 

1. Уклонение от платы налогов на доходы, добавленную стои-

мость или другие налоги; 

2. Уклонение от платы взносов социального обеспечения; 

3. Уклонение от необходимости соблюдения определенных пра-

вовых норм рынка труда, таких как минимальная заработная плата, 

максимальная продолжительность рабочего времени, стандарты без-

опасности и т. д .; 

4. Уклонение от определенных административных обяза-

тельств.24 

В экономической литературе наиболее важными причинами те-

невой экономики являются: увеличение налогового процента и сборов 

в систему социального обеспечения, усиление контроля в официаль-

ной экономике, в частности для простых рабочих, вынужденное со-

кращение рабочих часов в неделю, более ранний выход на пенсию. 

                                                           
23Подходы  к определению понятия  и сущности теневой экономики  и анализу ее  масштабов  / 

В.В. Уханов. [Электронный ресурс] - Режим доступа:  https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-

opredeleniyu-ponyatiya-i-suschnosti-tenevoy-ekonomiki-i-analizu-ee-masshtabov (дата обращения: 

16.11.2019) 
24TheShadoweconomy [Электронный ресурс] - Режим досту-

па:http://iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/IEA Shadow Economy web rev 7.6.13.pdf.(дата обра-

щения: 16.11.2019) 

https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-opredeleniyu-ponyatiya-i-suschnosti-tenevoy-ekonomiki-i-analizu-ee-masshtabov
https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-opredeleniyu-ponyatiya-i-suschnosti-tenevoy-ekonomiki-i-analizu-ee-masshtabov
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Так как люди хотят достаточно зарабатывать денег, а для этого, как 

они понимают, необходимо больше работать. Если официальное тру-

доустройство не дает достаточного количества работы, то люди 

начнут искать неофициальную занятость, тем самым увеличивая те-

невую экономику. Увеличение налогов и отчислений на социальное 

обеспечение является основным фактором роста тайной экономиче-

ской активности. Как известно, налоги влияют на выбор экономиче-

ских агентов для отдыха на рабочем месте, а также стимулируют 

предложение рабочей силы в подпольном или неавтоматизированном 

секторе экономики. Поскольку разница между общей стоимостью ра-

бочей силы для работодателей в официальной экономике и после 

налоговых поступлений рабочей силы увеличивается, ожидается уве-

личения подпольной экономической активности.25 

Интенсивность регулирования также является причиной под-

польной экономики. Увеличение числа законов, нормативных актов и 

лицензионных требований свидетельствует об увеличении интенсив-

ности нормативных актов и уменьшении свободы выбора субъектов 

предпринимательства. Как правило, нормативные акты могут увели-

чить юридическое бремя работодателей, а работодатели могут пере-

ложить свое бремя на заработную плату работников и, таким образом, 

могут создать стимул для работников работать в подпольной эконо-

мике. Высокое регулирование также может вынудить работодателей 

оставаться в подпольной части экономики, чтобы избежать более вы-

сокого и невыносимого юридического бремени. Многие исследования 

в литературе указывают на положительную связь между подпольной 

экономикой и интенсивностью регулирования.26 

Несмотря на то, что теневая экономика исследовалась достаточ-

но долгое время, идеальный метод, который бы устраивал всех и да-

вал максимально точные данные, для оценки ее масштабов еще не 

найден. 

Выявить оценку теневой экономики достаточно сложно в связи 

с самой природой теневой экономической активности. 

История становления теневой экономики 

                                                           
25Дадалко В.А. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. Учебное пособие  

/ Дадалко В. А., Авдийский В. И., Синявский Н. Г.  - ИНФРА-М,  2018 г. -  С. 266  
26 Наумов Ю.Г., Латов Ю.В. Экономическая безопасность и теневая экономика. Учебник. / 

Наумов Ю.Г., Латов Ю.В . - М.: Академия управления МВД России, 2016 г. – С. 43 
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Возникновение теневой экономики как явления можно отнести к 

древним временам, и до настоящего времени она «благополучно» 

функционирует. Считается, что теневая экономика пользуется теми 

же рынками и ресурсами, что и легальная, но, в отличие от второй, 

делает это «вне видении» государства. 

Вопрос о теневой экономике стал подниматься специалистами в 

1930-х годах. В то время сицилийская преступная группировка (ита-

льянская мафия) стала притесняться на своей территории фашистами, 

которые пришли к власти в Италии в 1922 году. Мафия была вынуж-

дена найти новую территорию для своей деятельности, таким образом 

итальянские преступники вмешались в экономику Америки.  

Теневая экономика была наиболее обсуждаема в 1930-х годах, 

когда итальянская мафия вторглась в американскую экономику и взя-

ла ее «на борт» пиратским способом. С того времени теневая эконо-

мика является проблемой не только органов правопорядка, но и всей 

экономики и мира в целом.27 

Теневая экономика - явление, не имеющее до сих пор точного 

научного определения. Она стала интересовать исследователей с 30-х 

годов XX века. У исследователей различаются взгляды на природу 

этого явления и на методы оценки масштабов этого явления. Первые 

серьезные исследования данного сектора экономики появились в кон-

це 70-х годов, и уже в 1983 году в германском городе Билефельде со-

стоялась первая международная конференция по теневой экономике. 

На данной конференции специалисты, изучающие проблемы теневого 

сектора экономики, впервые смогли представить свои доклады, кото-

рых было около 50, и обсудить проблемы нелегальной экономической 

деятельности. Конференция в Билефельде была важна еще и потому, 

что приехавшие специалисты делились исследованиями теневой эко-

номики о своих странах, то есть они смогли обсудить развитие тене-

вой экономики в условиях разных экономических систем. Конферен-

ция европейских статистиков прошла в Женеве в 1991 году, на ней 

основными вопросами являлась скрытая и неформальная экономика. 

По итогам данной конференции была создано специальное руковод-

ство по выявлению статистических данных о теневой экономике для 

                                                           
27Теневая экономика: история и современность – сохранение традиций / Санинский Р. А. [Элек-

тронный ресурс] - Режим доступа:  https://cyberleninka.ru/article/n/tenevaya-ekonomika-istoriya-i-

sovremennost-sohranenie-traditsiy (дата обращения: 16.11.2019) 

https://cyberleninka.ru/article/n/tenevaya-ekonomika-istoriya-i-sovremennost-sohranenie-traditsiy
https://cyberleninka.ru/article/n/tenevaya-ekonomika-istoriya-i-sovremennost-sohranenie-traditsiy
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стран с рыночной экономической системой. Коллективное совещание 

ЕЭК ООН ( Евростат ) ОЭСР по национальным счетам состоялось в 

мае 1996 года, на нем была поднята проблема оценки масштабов те-

невой экономики и организовалась специальная рабочая группа для 

решения вопросов в скрытой экономической деятельности.28 

Только на рубеже 80 и 90 годов двадцатого века в научной лите-

ратуре СССР стали публиковаться работы отечественных исследова-

телей о теневом секторе экономики. Теневой экономикой стали инте-

ресоваться специалисты различных сфер: и социологи, и экономисты, 

и статистики, и историки, и политологи. В данных публикациях впер-

вые было сказано, что большое количество руководителей, директо-

ров, менеджеров организаций Советского Союза часто скрывают не-

законную деятельность, что относится к теневой экономике. В 

первую очередь в этом упрекали работников сельского хозяйства, 

строительного бизнеса, торговли, нефтедобывающей, легкой и пище-

вой промышленности, жилищно-коммунальных хозяйств (ЖКХ). 

Особое развитие в СССР теневая экономика получила в 1970-х и 

начале 1980-х годов, она стала настолько огромной, что ее стали вы-

делять как отдельный социально-экономический элемент. Теневая 

экономика развернулась настолько, что стала достаточно стабильна, 

ее работники стали значимыми людьми в обществе, их социальный 

статус значительно повысился, доходы так же росли, а  среди населе-

ния пропало пренебрежительное отношение к таким профессиям, как 

торговцы на рынках, брокеры квартир и так далее. 

 Исходя из всей информации, можно сделать вывод, что к концу 

двадцатого века теневая экономика сформировалась и развилась 

настолько, что ее можно приравнять к официальной.29 

Структура современной теневой экономики 

Теневая экономика является совокупностью всех видов деятель-

ности, которые запрещены законом. Но по своей структуре ее можно 

разделить на три элемента: 

 Неформальная экономика 

 Скрытая экономика 

 Нелегальная экономика 
                                                           

28 Раджабова З.К. Мировая экономика / Раджабова З. К. - Инфра-М, 2017 г. – С. 215 
29История формирования теневой экономики в России [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

https://pravo.studio/ekonomicheskaya-teoriya/istoriya-formirovaniya-tenevoy-ekonomiki-51750.html(дата об-

ращения: 17.11.2019) 

https://pravo.studio/ekonomicheskaya-teoriya/istoriya-formirovaniya-tenevoy-ekonomiki-51750.html
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Неформальная экономика, которую еще называют некрими-

нальной, отличается тем, что в ней работают люди, которые занима-

ются вполне разрешенными законом действиями, но они делают это 

неофициально. Именно к ней относятся все работники, получающие 

зарплату «в конверте»; начинающие предприниматели, которые ока-

зывают свои услуги на дому, так называемые самозанятые. Ее осо-

бенность в том, что достаточно легко перейти из неформальной эко-

номики в официальную, например, оформив трудовой договор или 

открыв ИП. 

Скрытая экономика характеризуется тем, что она является 

неким дополнением к официальной экономике. К этому виду относят 

деятельность, которая выполняется на зарегистрированных предприя-

тиях, но ее не указывают или преуменьшают в документах, чтобы 

уклониться от уплаты налогов. Также сюда относится реализация 

продукции, произведенной в официальных организациях, но которая 

выполнена дополнительно. В состав теневой экономики включена де-

ятельность, связанная с домашним (подпольным) производством ал-

коголя, браконьерством. 

Нелегальная экономика, которую еще называют криминальной, 

отличается тем, что все виды данной деятельности запрещены зако-

ном. Эта деятельность является наказуемой законом и должна строго 

контролироваться государством. То есть работу в этой сфере невоз-

можно оформить официально. К нелегальной экономике относится 

производство и торговля наркотиками, проституция, нелегальный 

оборот оружия, рабство. Нелегальную экономику часто делят на ор-

ганизованную преступность и криминальный бизнес. 30  

Фиктивная экономика – явление, которое относится к перерас-

пределительному сектору теневой экономики. Это совокупность эко-

номических преступлений, совершение которых пытаются скрыть. 

Отличительной чертой фиктивной экономики является то, что она 

происходит при движении уже существующих товаров, денег, ценных 

бумаг. Чаще всего в фиктивной экономике задействованы люди, об-

ладающие властью, которые могут без чьего-либо еще разрешения 

незаметно осуществить перераспределение денежных средств. 

                                                           
30 Юшаева Р.С.-Э., Дебиева И.И. Теневая экономика современной России / Известия Чеченского 

государственного педагогического института. 2017 г. - с. 152 
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К фиктивной экономике относятся присвоение денег, спекуля-

ция, взятки и иные виды финансового мошенничества. Другие специ-

алисты считают, что к фиктивной экономике следует относить всю 

деятельность, которая направлена на получение прибыли с использо-

ванием служебного положения или коррупционных связей. Фиктив-

ная экономика во многом связана с неформальной и нелегальной эко-

номиками.31 

Также в теневой экономике можно выделить параллельную эко-

номику. Это вид теневых отношений, который характерен отделением 

незаконной деятельности от официальной. То есть участники парал-

лельной экономики совмещают работу в обоих секторах, но при этом 

их деятельности никак не соприкасаются. Параллельная экономика 

своими участниками соединяет организованную преступность (как 

часть нелегальной экономики) и неформальную экономику. 

Таким образом, можно сделать вывод, что теневая экономика 

достаточна разнообразна. Поэтому ее классификация производится по 

различным критериям. 

В зависимости от связи с производством существует две части 

теневой экономики: первая связана с непосредственным производ-

ством товаров и услуг, вторая - лишь с перераспределением товаров и 

услуг, которые были произведены в условиях официальной экономи-

ки. Некоторые экономисты недооценивают роль части перераспреде-

ления товаров и услуг, но она довольна значима, так как благодаря ей 

можно легче выявить масштабы теневой экономики в стране.32 

В свою очередь, первая часть, производственная, делится на: 

 законную деятельность, которая утаивается и скрывается 

от органов надзора, чтобы уменьшить выплачиваемые налоги;  

 противозаконную деятельность, которая включает в себя 

производство продуктов, противоречащих закону. 

Безусловно, наиболее опасна противозаконная деятельность, так 

как товары, запрещенные государством, несут непосредственный вред 

обществу и здоровью людей, а скрываемая деятельность приносит 

лишь финансовые потери государства.  

                                                           
31Кондрат Е. Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности 

и пути противодействия  / Кондрат Е. Н. -  Юстицинформ, 2015 г. – С. 57 
32Купрещенко Н.П. Теоретико-методологические основы оценки теневой экономики при обеспе-

чении экономической безопасности России / Купрещенко Н. П. - Дашков и К, 2019 г. – С. 188 
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Различные виды экономических преступлений, например, гра-

беж и воровство, относятся ко второй части теневой экономики – па-

рораспределительной. От данных преступных действий не зависит 

ВВП страны, они лишь производят движение денежных средств или 

иных ценных вещей.33 

Наиболее популярная классификация зон или рынков теневой 

экономики – многоуровневый подход, при котором каждый выбран-

ный слой определяется конкретным цветом: 

 белый рынок 

 розовый рынок 

 серый рынок 

 черный рынок 

Белый рынок граничит с официальной экономикой, так как его 

участники официально трудоустроены, их основная деятельность 

вполне легальна и не относится к теневой экономике. Но на своей ра-

боте люди, относящиеся к белому рынку, используют незаконные 

действия, именно поэтому их относят к теневой экономике. К данно-

му рынку относятся нарушения в сфере конкуренции. Взятки, шпио-

наж часто используются работниками компаний, чтобы именно их ор-

ганизация повышала свои доходы и была первой на рынке. Наруше-

ние прав потребителей, как несоответствие рекламы или информации 

на этикетках, тоже достаточно часто встречается на предприятиях. 

Бывают случаи, когда человек при устройстве на работу не знает все 

свои права и соглашается на условия трудового договора, которые 

противоречат закону, в такой ситуации работодатель является участ-

ником белого рынка теневой экономики. К сожалению, нарушения 

белого рынка теневой экономики так часто встречаются в жизни, что 

люди перестали считать это проблемой. Факт того, что белый рынок 

отчасти легален и не является таким порицаемым в обществе явлени-

ем, вызывает еще больший интерес у участников теневой экономики, 

так как они надеются, что не будет такого жесткого контроля над дея-

тельностью.34 

Белый рынок (официальная зона) основан на зарегистрирован-

ных операциях в фискальной системе, отраженных в официальных 
                                                           

33 Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С. Экономика /   Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С. – Инфа-М, 

2019 г. – С. 247 
34 Теневая экономика [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

https://www.nkj.ru/archive/articles/10525/ (дата обращения: 18.11.2019) 
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статистических отчетах, балансах предприятий, налоговых деклара-

циях и т. Д. Это легальный рынок, участники которого работают в со-

ответствии со всеми законами и нормативными актами, и абсолютно 

прозрачны. Последнее является важнейшим фактором привлечения 

теневых предпринимателей на белый рынок.  

Следующая зона – розовый рынок. Он основывается на том, что 

вся деятельность происходит по разрешению руководящих людей. 

Розовый рынок может быть, как на уровне государства, региона, так и 

на уровне организации. В сферу розового рынка входят только люди, 

имеющие власть, и их приближенные. Специфика розового рынка в 

том, что руководитель разрешает своему доверенному лицу или его 

организации производить деятельность на особых условиях. Чаще 

всего это отражается в возможности платить за какую-либо работу, 

товары или площадь цену ниже рыночной.  Так же иногда на розовом 

рынке можно встретить случаи, когда на какую-то запрещенную дея-

тельность дают разрешение (например, лицензия на охоту в местах, 

где нельзя охотиться). Отличительной чертой розового рынка являет-

ся то, что чаще всего его участники выводят деньги на зарубежные 

офшоры, чтобы нельзя было проследить, на что их будут расходо-

вать.35 

 В России розовый рынок начал активно развиваться в СССР, 

когда И. В. Сталин давал согласие на строительство санаториев, 

больниц, магазинов для своих приближенных.  Например, в каждом 

городе существовали универмаги, в которых были отдельные входы 

для представителей власти и иных обеспеченных людей. 

В сферу розового рынка у простого гражданина нет возможно-

сти попасть, так как он не обладает определенными знакомствами, не 

может принести пользу представителям власти. В настоящее время 

розовый рынок проявляется в налоговой, таможенной сферах, выдача 

кредитов под невероятно маленькие проценты или разрешение на 

строительство в запрещенном месте так же относится к розовому 

рынку. 

Фактически участники розового рынка действуют с официаль-

ного разрешения руководителя, но на самом деле они нарушают зако-

                                                           
35Экономическая безопасность в контексте формирования в системе национальной безопасности 

государства  / Н. Д. Эриашлвили. [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-v-kontekste-formirovaniya-sistemy-

natsionalnoy-bezopasnosti-gosudarstva (дата обращения: 17.11.2019) 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-v-kontekste-formirovaniya-sistemy-natsionalnoy-bezopasnosti-gosudarstva
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-v-kontekste-formirovaniya-sistemy-natsionalnoy-bezopasnosti-gosudarstva
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нодательство, а значит, их деятельность следует относить к теневой 

экономике. 

Серый рынок проявляется в неофициальной работе его участни-

ков. То есть граждане выполняют вполне законную деятельность, но 

не оформляют соответствующие документы.  Часто участники серого 

рынка совмещают свою основную работу, которая является офици-

альной, с деятельностью на сером рынке.36 

Работник серого рынка, как правило, не получает общественно-

го порицания, так как у большинства граждан России недостаточен 

уровень правовых и экономических знаний.  

К теневой экономике серый рынок следует относить потому, что 

его участники нарушают свои конституционные обязательства и 

уклоняются от уплаты налогов, тем самым уменьшая бюджет госу-

дарства.37 

Ярким примером серого рынка в современном обществе являет-

ся домашнее репетиторство, которое достаточно распространено. В 

этом случае учителя предоставляют услуги дополнительных учебных 

занятий, получают за эту деятельность доход, но не оформляют ИП, 

так как не видят в этом необходимости, ведь у них уже существует 

основная официальная работа, с которой они платят налоги. 

В настоящее время законодательные органы обратили внимание 

на проблему серого рынка теневой экономики и разработали феде-

ральный закон № 422-ФЗ о самозанятых от 27.11.18, который призван 

давать возможность участникам серого рынка достаточно просто 

оформить свою деятельность и платить налоги с этих доходов.  

Черный рынок является деятельностью, которая запрещена в 

государстве и ее осуществление через официальное оформление не-

возможно. Чаще всего деятельность на черном рынке осуществляют 

преступные организации.  

К черному рынку относится вся преступная деятельность, свя-

занная с производством и распространением наркотиков, незаконной 

продажей оружия, проституцией, контрабандой, терроризмом. Чер-

ный рынок, как правило, не подчиняется правилам официальной эко-

номики, он настолько широк, что включает в себя собственные зако-

                                                           
36Понятие, виды и формы теневой экономики [Электронный ресурс] - Режим доступа:   

http://www.grandars.ru/student/nac-ekonomika/vidy-tenevoy-ekonomiki.html (дата обращения: 17.11.2019) 
37Карзаева Н. Н.  Основы экономической безопасности. Учебник / Карзаева Н. Н. – Инфа М, 2017 
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ны, которые определяются лидерами преступных группировок. Также 

у черного рынка существует собственная система судопроизводства и 

наказания, которая в основном предполагает нанесение физического 

вреда нарушителю. Участники черного рынка не платят налоги госу-

дарству, но криминальным авторитетам они так же периодически вы-

плачивают некоторый процент от доходов.  Однако при продаже на 

черном рынке аналогов товаров, которые есть в официальной эконо-

мике, цена значительно ниже. 

Черный рынок в Советском Союзе был настолько распростра-

нен, что, по оценкам многих исследователей, его масштабы превыша-

ли официальную экономику. В настоящее время черный рынок значи-

тельно снизился, но его существование отрицать невозможно, поэто-

му надо проводить ряд новых мероприятий по его уничтожению. Ес-

ли во время СССР правоохранительные органы боялись преступных 

группировок с черного рынка и не были в состоянии пресекать их де-

ятельность, то сейчас черный рынок для своего существования дол-

жен давать взятки работникам полиции. 

Участники черного рынка, в отличие от остальных, осуществ-

ляют именно преступную деятельность, которая наносит вред обще-

ству и является наказуемой государством.38 

Если представлять структуру черного рынка, то ее можно изоб-

разить в виде пирамиды, так как руководителей криминальных груп-

пировок немного, они являются самой верхушкой пирамиды. А все 

последующие ступени власти на черном рынке увеличивают количе-

ство участников и самая низшая – рабочий класс является самым мно-

гочисленным. К представителям черного рынка так же следует отне-

сти и коррумпированных представителей власти, которые позволяют 

существовать преступным организациям. По данным исследователей, 

в настоящее время в России действуют около 25 тысяч преступных 

группировок, а количество участников почти доходит до 100 тысяч 

человек, что оказывает негативное влияние на официальную эконо-

мику страны.39 

Таким образом, структурировать теневую экономику можно по 

разным критериям, но всегда будут выделяться участники, которые 

                                                           
38Введение в теорию черных рынков / Д. Баттерворс [Электронный ресурс] - Режим доступа:   
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осуществляют законную деятельность, но делают это неофициально; 

участники, которые осуществляют незаконную деятельность, но де-

лают это с разрешения коррумпированных органов власти; и пре-

ступные организации, которые нарушают закон и делают это неофи-

циально.40 

В сегодняшнем обществе отсутствует государство, которое бы  

не встретилась с нелегальной экономикой. Она попадает во все без 

исключения области финансового существования: изготовление, вза-

имообмен, разделение, употребление. И обретает областные, а в 

определенных областях и всемирные масштабы. Теневая экономика 

предполагает скрытие финансовой работы субъекта экономики.  

Теневая экономика считается трудным общественно-

финансовым феноменом, включающим целую концепцию социально-

финансовых взаимоотношений. 

Она охватывает все без исключения области финансового сек-

тора, такие как41:  

 производственная сфера; 

 сфера обмена; 

 сфера распределения; 

 сфера потребления.  

Существует ряд причин существования теневой экономики: 

Естественные причины. Люди стремятся получить максималь-

ное количество благ без особых усилий. 

Экономические. Общество желает достичь миссии, минимизи-

ровав собственные ресурсы. 

Правовые. Общество полагает, то чтобы они не совершили, им 

получится исключить санкции. 

Социальные. Общество крайне недовольно собственным поло-

жением и ищут различные уловки для усовершенствования своего 

положения. 

Теневая экономика не может существовать без легального и 

действительного сектора экономики и больше того, она является её 

составляющей. Так же она потребляет услуги страны, её веществен-

                                                           
40Безденежных Т. И., Дронов Р. В., Мордове В. А. Теневая экономика : учебное пособие / 

Т.И.Безденежных, Р.В.Дронов, В.А.Мордовец — Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2015 г .— С. 52 
41 Беловицкий К. Б., Болгов Н. В, Илюхина А. И. [и др.] Обеспечение экономической безопасно-

сти регионов Российской Федерации [Электронный ресурс],http://www.iprbookshop.ru/75136.html 
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но-социальные условии, рабочую силу и т.д., при этом не присутствуя 

в финансовых взаимоотношениях со страной.  

Её характеризуют 2 важнейших взаимозависимых показателя42:  

- работа, осуществляемая только в личных интересах и прино-

сящая неконтролируемый заработок; 

- заработок полностью или частично выведен из-под контроля 

государства для извлечения добавочной финансовой выгоды. 

В промежуток развития и формирования теневая экономика 

объединяла в себя 3 укрупненных элемента:  

- неофициальный элемент, который содержит все законно допу-

стимые разновидности финансовой работы, в рамках которых есть 

никак не учитываемые служебной статистикой изготовления продук-

тов и услуг, скрытие данной работы с налогообложения и т.д.;  

- фиктивный элемент, который содержит: приписки, хищения, 

абстрактные операции, вымогательство и любого вида обман, взаимо-

связанный с передачей средств;  

- подпольный элемент, который содержит не разрешенные зако-

нодательством разновидности финансовой работы.  

Основными условиями, посодействовавшими появлению и про-

цветанию нелегальный экономики, считаются: 

- высокий уровень налогообложения и беспорядок в налоговой 

концепции; 

- усиленное управленческое вмешательство в экономику и непо-

средственно с большой частью правительственного раздела в эконо-

мике; 

- непостоянность экономики, неясность макроэкономических 

характеристик и целей; 

- небольшой кредитный показатель государственной экономики 

и её субъектов. 

Криминальные типы отношений — это самостоятельные финан-

совые отношения между некоторыми гражданами и их неофициаль-

ными объединениями, которые преследуют ублажение личных по-

требностей и потребностей, не регулируемых и не учитываемых стра-

ной.  

                                                           
42 Максимов, С.Н. Экономическая безопасность России: системно-правовое исследование / С.Н. 

Максимов. — М.: МПСИ, МОДЭК, 2018. — 56 c. 
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Некриминальные виды взаимоотношений - это отклик горожан 

на просчеты в домашнем механизме и игнорирование их нуждами и 

условиями: колебания в долгосрочной национальной политике, про-

водимой страной; излишнее управленческое урегулирование, в том 

числе противозаконное; недостаток сформированной рыночной орга-

низации; несоблюдение конституциональных прав людей и др.  

Подобным способом, Т.И. Заславская объединяет предпосылки 

появления незаконной экономики с ошибками в функционировании 

финансового механизма этой финансовой концепции. 

 Л. Пияшева и Б. Пинскер рассматривают влезание страны в 

экономику, а кроме того уровень и отличительные черты такого вме-

шательства как посыл для нелегальный экономики.  

Т.И. Корягина концентрирует интерес в тех либо других эконо-

мических формах нехватки, стимулированных, в первую очередь в 

целом, несоответствием спроса и предписания.  

К.Р. Макконнелл и С.Л. Брюуказывают на давление реальной 

прибыли, стагнации экономики и налогов, отметив, то что «чем 

больше инфляция и высокие налоги уменьшают реальный ...доход, 

тем сильнее стимулы для получения дохода в формах, которые не так 

просто обнаружить».  

И. Андреев полагает, то что наличие разновидностей ограниче-

ний в финансовой работе первоначально несет в себе стремление 

нарушать ограниченные общепризнанные мерки. Он полагает, то что 

теневая экономика появляется там и тогда, где и если имеются какие-

то ограничения43. 

Таким образом, теневая экономика представляет собой комплекс 

таких действий и финансовых взаимоотношений, какие никак не от-

вечают действующим в мире законным общепризнанным меркам и 

противоречат им. В случае если общественные и муниципальные об-

щепризнанные мерки относительно правильно отображают справед-

ливо совершающиеся общественно-финансовые движения, то в таком 

случае масштабы нелегальный экономики станут относительно не-

значительными и будут в основном обходиться преступной финансо-

вой работой, сосредоточенной на удовлетворенность квази-

потребностей, не признанных миром в области нравственных основа-

                                                           
43 Сенчагов, В.К. Экономическая безопасность России Общий курс изд3 / В.К. Сенчагов. - М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2017. - 815 c. 
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ниях. Теневая экономика обязана рассматриваться в абсолютно всем 

разнообразии её отрицательных и положительных воздействий на 

экономику и социум в целом. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Сформулируйте определение «теневая экономика». Как вы 

считаете какие основные угрозы для экономической безопас-

ности может представлять данное явление? 

2. Назовите основные причины теневой экономики?  

3. Опишите структуру теневой экономики. 
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§ 9. КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

ЯВЛЕНИЕ 

 

Понятие, признаки и причины коррупции 

В п. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии корруп-

ции»44 законодатель сформулировал следующее определение корруп-

ции: «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получе-

ние взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен-

ных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предостав-

ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, 

а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица».  

Коррупция как явление, подразумевает вступление в сговор 

двух или более лиц, для общей цели, а именно осуществить неправо-

мерное влияние, например, на ход судебного процесса, а также на 

процесс управления социальными делам.    

Также коррупцию можно назвать растущим явлением во всем 

мире, которое сказывается на экономическом развитии и усугубляется 

наследием глобального экономического кризиса. 

Если говорить о коррупции, важно отметить, что она имеет не 

только скрытый, но и договорной характер совершения. Действия, 

связанные с коррупцией, не обжалуются (в связи с тем, что в данном 

случае, все участники получают выгоду от совершенного правонару-

шения). 

 Зачастую, не подвергается обжалованию, даже целенаправлен-

ное вымогательство взятки, это вызвано наличием определенной сте-

пени недоверия среди граждан к институтам, чья деятельность 

направлена на противодействие коррупции. Недоверие граждан, в 

данном случае, можно назвать обоснованным, так как для этого у них 

есть множество, как объективных, так и субъективных оснований.  

                                                           
44Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О противодействии 

коррупции". Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата об-

ращения 1.06.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
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Большой юридический словарь дает следующее определение 

коррупции: «общественно опасное явление в сфере политики или гос-

ударственного управления, выражающееся в умышленном использо-

вании представителями власти своего служебного статуса для проти-

воправного получения имущественных и неимущественных благ и 

преимуществ в любой форме»45 

Одним из определений термина «коррупция» является факт 

прямого или косвенного использования служебного положения долж-

ностным лицом, которое как правило, сопровождается нарушением 

действующего законодательства.   

Из-за своей актуальности данная тема интересна многим уче-

ным, социологам и политикам, каждый из которых дает свое опреде-

ление, понятию такого явления, как коррупция. 

На данный момент коррупционная деятельность приобрела си-

стемный характер и получила широкое распространение среди всех 

регионов страны и на всех уровнях как государственной, так и муни-

ципальной власти. Наибольшую угрозу несет коррупция среди долж-

ностных лиц. 

Коррупция чаще всего характеризуется наличием таких факто-

ров как: 

1) Целенаправленно определенной мотивационной составляю-

щей деятельности субъектов коррупции, для которых есть конкретная 

личная выгода; 

 2)Наличие определенных благ, для достижения и получения ко-

торых, осуществляются противоправные коррупционные действия;  

3)Присутствие деструктивной составляющей коррупционного 

воздействия, заключающегося в нанесении определенного ущерба 

правам и интересам, находящимся под охраной закона.   

Это далеко не все факторы, влекущие за собой возникновение и 

процветание коррупции, так как данные факторы имеют как общий, 

так и специфический характер, а также разную природу возникнове-

ния. 

Выявляя причины возникновения коррупции, которые являются 

наиболее существенными для ее происхождения, очень важно при-

нять во внимание тот факт, что одним из главных источников возник-

                                                           
45 Большой юридический словарь. Режим доступа: https://juridical.slovaronline.com/2972-

KORRUPTSIYA (дата обращения 1.06.2020) 

https://juridical.slovaronline.com/2972-KORRUPTSIYA
https://juridical.slovaronline.com/2972-KORRUPTSIYA
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новения коррумпированности общества является такое явление, как 

общественный кризис, который выражается в наличии высокого 

уровня пренебрежительного отношения к праву, а в последствии, 

процветанием правового нигилизма и нравственной неустойчивости. 

В течении своего многовекового существования, в России отмечается 

наличие высокого уровня авторитета не норм права, а власти, где под 

законом понималась воля князя. Можно сказать, что Российский мен-

талитет насквозь пронизан оправданием достижения цели любым из 

возможных способов.  

Рассуждая на тему того, что позволяет коррупции успешно 

функционировать, не стоит забывать о том негативном явлении, как 

теневая политика, а именно ее широкое распространение на террито-

рии РФ. Стоит отметить, что теневая экономика и коррупция, являют-

ся взаимосвязанными и это влечет за собой то, что в большинстве 

случаев, отделить причины от следствия бывает достаточно непро-

стой задачей. 

Говоря о причинах возникновения и процветания коррупции, 

следует отметить и правовые факторы, среди которых можно выде-

лить недостаточно проработанное антикоррупционное законодатель-

ство. 

Осуществив анализ основных понятий коррупции, а также ее 

сущности, можно выделить два основных подхода, которые приме-

няют к выработке понятия и сущности происхождения данного явле-

ния: 

1. Подразумевает попытку выработки самостоятельного 

определения коррупции, как отдельного вида преступного деяния, с 

наличием состава признаков; 

2. Предполагает подведение отдельных составов правонару-

шений, под определение коррупции и обозначения их как преступных 

деяний, коррупционной направленности.  

У данных подходов существуют как свои преимущества, так и 

недостатки. Достаточно непростой задачей является учет всех кор-

рупционных элементов в одном определении. Чтобы соответствовать 

постоянным изменениям в развитии и распространении коррупции, 

следует систематически и регулярно осуществлять обновление анти-

коррупционного законодательства.   
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Виды коррупции 

Затрагивая вопрос коррупции, следует рассмотреть все суще-

ствующие на данный момент ее классификации.  

В зависимости от того, кто является инициатором коррупцион-

ных отношений ученые выделяют низовую, по-другому ее называют 

повседневной и вершинную (элитарную) коррупцию.  

Коррупция с позиции граждан, предприятий, называется «кор-

рупция снизу». Она образуется и функционирует как один из вспомо-

гательных инструментов теневой экономики. В данном виде корруп-

ции участвуют примерно две трети работоспособного населения.  

 Коррупционная деятельность со стороны политической власти 

государства, называется «коррупция сверху». Сущность данного вида 

коррупции кроется в отсутствии возможности проведения решения в 

рамках открытых демократических процедур. 

Используя данное основание, можно классифицировать корруп-

цию на бюрократическую и политическую (коррупционная деятель-

ность среди чиновников и политического руководства); согласован-

ную и принудительную; децентрализованную и централизованную.   

От того, какие функции осуществляет властный орган, среди ко-

торых активно развита коррупция, можно выделить коррупцию среди 

трех основных ветвей власти, а также коррупцию среди муниципаль-

ных органов.   

Многие деятели, изучающие данную проблему, условно класси-

фицируют коррупцию на следующие виды:  

• «светлую», то есть коррупционное поведение, не подразу-

мевающее неисполнение обязанностей по службе, чаще проявляется в 

виде благодарности за упрощение формальностей;  

• «серую», то есть коррупционное правонарушение, связан-

ное с нарушением должностных обязанностей;  

• «черную», то есть коррупционное поведение, связанное с 

совершением должностных преступлений, или подразумевает участие 

в организованной преступной деятельности.   

Также в зависимости от степени активности поведения участни-

ков коррупционного правонарушения, специалисты подразделяют 

коррупцию на «активную» (активный подкуп, например, дача взятки 

должностному лицу) и «пассивную» (пассивный подкуп, например, 

освобождение от исполнения обязанности).  
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Коррупцию различают по такому признаку, кто осуществляет 

коррупционную деятельность: 

• Коррупцию, функционирующую в органах законодатель-

ной власти – взяточничество с целью принятия необходимого реше-

ния; 

• коррупцию, распространенную среди органов исполни-

тельной власти- неправомерную деятельность при осуществлении чи-

новниками своих служебных полномочий: подкуп, хищение и др.; 

• коррупция в судебных органах – взяточничество, «ненака-

зание» виновных; 

• коррупцию в органах МСУ– она во многом сопоставима с 

коррупцией в органах исполнительной, а также законодательной вла-

сти; 

• коррупцию в коммерческих и некоммерческих организа-

циях.  

Еще одни вид коррупции, который заслуживает внимание, это 

вид коррупции, выделяемый на основе области применения. Приме-

ром является идейная коррупция, представляющая собой возмездное 

действие или бездействие должностного лица, а также уполномочен-

ного на управленческое действие лица, изменяющее как обществен-

ный, так и государственный интерес более узким, то есть частным, 

приводящее к монополизации и сокращению пространства выбора 

властных решений.  

Уголовная ответственность за коррупционные преступления 

Основополагающим актом Российской Федерации в системе мер 

борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 

г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Говоря о коррупционных преступлениях, следует понимать об-

щественно опасные деяния, которые совершались в сговоре с третьи-

ми лицами, которые в свою очередь, могут быть признаны виновными 

в совершении коррупционных правонарушениях, имеющие признаки 

состава преступлений, которые прописаны в Уголовном кодексе РФ. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уго-

ловную ответственность за получение взятки, так и за дачу взятки и 

посредничество во взяточничестве.  
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НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 УК РФ): 

Штраф до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 5 лет, или в размере до 

стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

15 лет; 

Лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 15 лет. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ): 

Штраф до 4 миллионов рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 4 лет или в размере до 

девяностократной суммы взятки с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 10 лет; 

Лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 10 лет. 

НАКАЗАНИЯ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕ-

СТВЕ 

 (ст. 291.1 УК РФ): 

Штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 3 лет или в размере до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до 7 лет; 

Лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 7 лет. 

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК 

РФ), а именно за получение, дачу взятки лично или через посредника 

в размере, не превышающим 10 тысяч рублей: 

Штраф до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 1 года; 
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Исправительные работы на срок до 3 лет; 

Ограничение свободы на срок до 4 лет; 

Лишение свободы на срок до 3 лет. 

Лицо, давшее взятку либо совершившее посредничество во взя-

точничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию, расследованию и (или) пресече-

нию преступления либо в отношении его имело место вымогатель-

ство взятки со стороны должностного лица либо лицо после соверше-

ния преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело по данному факту. 

Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях предусматривает административную ответственность за не-

законное вознаграждение от имени или в интересах юридического 

лица (ст. 19.28 КоАП Российской Федерации) 

Данные деяния влекут наложение административного штрафа на 

юридических лиц в размере до стократной суммы денежных средств, 

стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, незаконно преданных или ока-

занных либо обещанных или предложенных от имени юридического 

лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, 

ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественно-

го характера, иных имущественных прав.  

Одной из злободневных проблем современного общества явля-

ется взяточничество, которые касается всех сфер общества – эконо-

мической, социальной, духовной и политической. В данной работе 

будет рассмотрена проблема коррупции в системе государственного 

управления. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Дайте определение понятию коррупция. Какие угрозы она может 

предоставлять для экономической безопасности государства, ре-

гиона, предприятия, личности? 

2.  Назовите виды коррупции? С каким явлением тесто связано поня-

тие коррупция 

3. Какие виды ответственности предусмотрены по коррупционным 

преступлениям?  
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§ 10. ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

Экономическая безопасность предприятия - это «такое состоя-

ние хозяйствующего субъекта, при котором он при наиболее эффек-

тивном использовании корпоративных ресурсов добивается предот-

вращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и 

угроз или других непредвиденных обстоятельств и обеспечивает до-

стижение целей бизнеса в условиях конкуренции хозяйственного рис-

ка».46 

Хозяйствующему субъекту приходится при осуществлении 

предпринимательской деятельности не только выполнять свои устав-

ные задачи, вовлекая при этом все имеющиеся у него корпоративные 

ресурсы, но и защищаться от рисков и угроз, максимально снижая 

негативное влияние внешних и внутренних факторов на качество до-

стижения своей основной цели-получения прибыли. 

Сущность экономической безопасности для предприниматель-

ской структуры состоит в обеспечении состояния наилучшего исполь-

зования ресурсов по предотвращению угроз предпринимательству и 

созданию условий стабильного, эффективного функционирования и 

получения прибыли.47 

Предпринимательская деятельность в рыночной экономике 

осуществляется в условиях неопределенности, поэтому основной за-

дачей предприятия является правильная оценка возможного риска, 

выявление факторов, усиливающих его, и выбор методов управления 

им.  

Под управлением хозяйственным риском со стороны предпри-

нимателя понимается процесс оптимального распределения затрат на 

снижение различных видов риска в условиях ограниченности эконо-

мических ресурсов, обуславливающий достижение максимального в 

данных условиях уровня экономической безопасности предприятия. 

Поэтому целью управления риском для предпринимателя является 

достижение безопасного функционирования в рамках созданной им 

                                                           
46Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие / Коваленко О.А., Малютина Т.Д., 

Ткаченко Д.Д. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - C. 87-88: 
47Понятие и сущность экономической безопасности организации//Познавательная экономика-

URL:http://www.econocover.ru/eccovs-127-1 (Дата обращения 10.12.2019г.) 
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структуры на основе формирования системы экономической безопас-

ности. 

В условиях рыночной экономики субъекты предприниматель-

ства облагают экономической самостоятельностью, которая позволяет 

им определять свою экономическую политику, в том числе организо-

вывать снабжение, производство и сбыт и получать не только при-

быль, но и убыток. Все это подчеркивает актуальность проблемы 

обеспечения экономической безопасности бизнеса. 

Для решения проблемы обеспечения экономической безопасно-

сти рыночные условия хозяйствования требуют создание универсаль-

ной системы экономической безопасности, включающей целый ряд 

экономических обоснованных элементов. 

Система экономической безопасности предприятия имеет сле-

дующие особенности: 

- во-первых, система экономической безопасности предприятия 

является уникальной на каждом предприятии. Формирование системы 

экономической безопасности предприятия следует из особенностей 

видов деятельности, осуществляемых предприятием, географии и ор-

ганизационно-правового характера рынков снабжения и сбыта пред-

приятия, от качества используемых технологий, материально-

технических, финансовых, кадровых ресурсов и других факторов;  

- во-вторых, система экономической безопасности предприятия 

функционирует самостоятельно и в функциональной взаимосвязи с 

другими системами предприятия: производственной, управленческой, 

информационной. Несмотря на обособленность системы экономиче-

ской безопасности внутри предприятия, на макроуровне система яв-

ляется достаточно весомым звеном в цепи обеспечения экономиче-

ской безопасности государства в целом;  

- в-третьих, система экономической безопасности предприятия 

имеет комплексный характер. Это целый комплекс взаимосвязанных 

элементов: финансовой, производственной, коммерческой и инфор-

мационной безопасности. Каждый элемент этой системы имеет свои 

специфические цели и показатели. Функционирование финансовой 

безопасности обеспечивает предприятию финансовую устойчивость и 

независимость, функционирование производственной безопасности 

предприятия – защиту имущественного комплекса предприятия, 

функционирование коммерческой безопасности предприятия – кон-
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курентоспособность, а функционирование информационной безопас-

ности предприятия – защиту информационной среды и коммерческой 

тайны.  

Из функциональных элементов системы экономической без-

опасности предприятия вытекают, собственно, и основные направле-

ния его обеспечения, ими являются:  

- защита материальных и финансовых ресурсов; 

- физическая защита персонала и эффективное его управление; 

- защита интеллектуальной собственности;  

- защита информационных ресурсов.  

Цель системы экономической безопасности предприятия выра-

жается в своевременном выявлении как внешних, так и внутренних 

угроз функционированию предпринимательской деятельности, 

предотвращении негативного воздействия рисков на предпринима-

тельскую деятельность, то есть в обеспечении целостной экономиче-

ской защищённости деятельности предприятия и достижения им ос-

новной пели бизнеса. 

Угрозы экономической безопасности 

Угроза - это наиболее реалистичная и непосредственная форма 

опасности или сочетание условий и факторов, которые создают 

угрозу интересам государства, общества, учреждений и отдельных 

лиц, а также национальным ценностям и национальному образу 

жизни. Также можно сказать, что угроза безопасности представляет 

собой риск при переходе от возможности к реальности или прямого 

намерения, или демонстрации готовности одних организаций 

причинять вред другим. Угрозы в сфере предпринимательства 

представляют собой риски экономического, социального, правового, 

организационного, экологического, технического и криминального 

характера, которые снижают эффективность и надежность 

организации, а в некоторых случаях приводят к прекращению ее 

деятельности. 

При оценке рисков экономической безопасности организации 

эти угрозы подразделяются на: 

- по источникам происшествия (внешнему и внутреннему); 

- через карьерную принадлежность (производственную, 

технологическую, финансовую, маркетинговую, социальную и т. д). 
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Что касается отдельного учреждения или отдельной 

коммерческой структуры, можно упомянуть следующие типы 

внешних угроз. 

1. Потерять свои позиции на товарном рынке, то есть 

невозможность сбыта своих товаров с необходимой прибылью для 

обеспечения нормального процесса воспроизводства. 

2. Изменение финансового положения в стране и серьезное 

изменение условий работы организации в худшую сторону. 

3. Условия кредитования. В первую очередь это ставки 

рефинансирования, применяемые Центральным банком Российской 

Федерации. Снижение ставок рефинансирования делает кредит 

доступным для компаний, работающих в реальной экономике, и 

способствует росту инвестиций, особенно в воспроизводстве 

основных фондов, что абсолютно необходимо на данном этапе 

экономического развития. 

4. Платежная недисциплинированность покупателей. Помимо 

перечисленных внешних угроз экономической безопасности 

предприятия, могут быть включены недобросовестная конкуренция и 

уголовные процедуры для отдельных лиц и организаций, нарушение 

коммерческих тайн, промышленный шпионаж и другие. 

В отличии от внешних угроз, основные и наиболее вероятные 

внутренние угрозы экономической безопасности предприятия 

находятся не в финансовой сфере, а в сфере производства. Их можно 

классифицировать следующим образом. 

1. Массовое избавление от устаревших компонентов основного 

капитала, без замены и потерь из-за этого производственного 

потенциала. Эта угроза одинаково характерна для всего реального 

сектора, хотя каждая отрасль, безусловно, имеет свои преимущества. 

2. Отсутствие продвижения оборудования и технологий, 

используемых на предприятии. Эта угроза лишает компанию 

рыночной конкурентоспособности и способности нормально 

работать. 

3. Высокие производственные затраты. Эта угроза тесно связана 

с предыдущей угрозой. В мире постоянно появляются технические 

инновации, позволяющие снизить производственные затраты, что, 

конечно, может привести к снижению цен. Если компания не будет 
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постоянно работать над снижением издержек производства, всегда 

существует угроза потери конкурентоспособности на рынке.48 

Угроза экономической безопасности представляют собою по-

тенциальные  воздействия физических либо юридических лиц, кото-

рые нарушают защищенность предпринимателя и хозяйствующего 

субъекта и имеют все шансы послужить причиной к остановке его ра-

боты либо финансовым и иным утратам. 

Существует 3 показателя, которые характерны угрозам безопас-

ности для предпринимательства49: 

1- наемный и сознательный характер; 

2-нацеленность на нанесение вреда предпринимателю; 

3-незаконный вид. 

Угрозы финансовой защищенности бизнеса могут являться са-

мыми различными.  

Так, В.И. Ярочкиным приводятся следующие экспертные оцен-

ки угроз предпринимательской деятельности в российской экономике 

(табл. 2): 

Таблица 2. Угрозы предпринимательской деятельности в рос-

сийской экономике 
1. Экономическое подавление 

Срыв сделок и иных соглашений 47% 

Парализация деятельности фирм с использованием полномочий 

государственных органов, средств массовой информации 

30% 

Компрометация деятельности фирмы 10% 

Шантаж, компрометация руководителей и отдельных сотрудников  9% 

1. Физическое давление 

Ограбление и разбойное нападение на офисы, склады и т.п. 72% 

Угрозы физических расправ 21% 

Наемные убийства 4% 

2. Промышленный шпионаж 

Подкуп сотрудников 42% 

Передача документов и разработок 9% 

Копирование программ и данных 23% 

Проникновение в ПЭВМ 17% 

Подслушивание переговоров 4% 

3. Финансовое подавление 

4. Психическое подавление 

                                                           
48 Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное пособие / Л.А. Кормишки-

на, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — С. 23 
49 Сильвестров, С.Н. Экономическая безопасность россии: методология, стратегическое управле-

ние, системотехника / С.Н. Сильвестров. - М.: Русайнс, 2015. - 22 c. 



110 

Систематизируем угрозы по критериям50: 

По происхождению все без исключения угрозы делятся на внут-

ренние и внешние. Ко внутренним относятся -низкая квалификация 

экспертов, малоэффективная деятельность работы экономической 

безопасности и лиц, отвечающих за контролирование контрагентов, 

раскрытие секретных данных работниками, разрабатывающих дело-

вые бумаги, Внешние критерии содержат: кражу материальных 

средств и ценностей лицами-работниками, шантаж с стороны пре-

ступных структур, промышленный шпионаж, противозаконные воз-

действия соперников. В основном, максимальную угрозу приносят 

внешние угрозы.    

По уровню тяжести последствий существуют угрозы с низкой, 

средней, значительной и высокой проблемностью результатов. Высо-

кая степень тяжести обозначает, то что данные угрозы имеют все 

шансы послужить причиной к внезапному смещению в худшую сто-

рону абсолютно всех экономических характеристик работы предпри-

ятия. Это может привести к резкому прекращению его работы, то есть 

к ликвидации предприятия. 

Количественная оценка угроз предполагает разные взгляды и 

комбинации. Шлыков предложил самый легкий способ оценки убыт-

ков предприятия, которые образуются в следствие данных угроз. Он 

предполагает рассчитать коэффициент ущерба (Q). Размер данного 

коэффициента показывает, насколько результативна безопасность 

финансовых данных. 

Для того, чтобы рассчитать данный коэффициент, используются 

следующие данные: 

 фактические убытки (ФУ); 

 затраты на снижение убытков (ЗСУ); 

 затраты на возмещение убытков (ЗВУ). 

Сумма этих величин характеризует действительную величину 

потерь (ДВП), то есть ДВП = ФУ + ЗСУ + ЗВУ. 

Соотношение действительной величины потерь и собственных 

ресурсов предприятия (фирмы) представляет собой коэффициент 

ущерба: 

Ку = ДВП / Q , 

                                                           
50 Селетков, С. Н. Экономическая безопасность государства [Электронный ресурс] 

,http://www.iprbookshop.ru/11131.html 
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где Ку - коэффициент ущерба; Q – объем собственных ресурсов. 

По степени вероятности угрозы могут быть маловероятными и 

реальными. 

К практически невозможным угрозам принадлежат: если в зда-

ние предприятия вторгся человек без места жительства с пожеланием 

предоставить ему средства. Условия низкой вероятности состоят в 

том, что: 

-угрожает одному человеку; 

-нет настоящих возможностей для реализации опасности; 

-Существуют достаточно элементарные методы охраны. 

К действительным угрозам принадлежат: 

-угрозы, при которых существует физическое давление, ; 

-угрозы, осуществляемые группой, которая еще и предъявляет 

требования и четкие суммы; 

-проводится с участием "квалифицированных" преступных 

"специалистов". 

Угрозы могут различаться в зависимости от предмета посяга-

тельства. Рабочие, вещественные, экономические и информационные 

угрозы считаются основным предметом злоупотребления. 

6. По субъектам угроз выделяют: 

угрозы со стороны криминальных структур; 

угрозы со стороны недобросовестных конкурентов; 

угрозы со стороны контрагентов; 

угрозы со стороны собственных сотрудников. 

Также угрозы могут различаться по виду ущерба. К данному 

пункту систематизации относится:  

-такие угрозы, которые при осуществлении приносят вред; 

-угрозы, при реализации которых возникнет упущенная выгода. 

Систематизация возможна в зависимости от характера ответ-

ственности субъектов. Ведь их действия могут квалифицироваться 

как покушение в финансовую защищенность предпринимательства. 

Так, обязанность, которая вытекает из результата работ может нести 

собой и гражданский и преступный характер. 

Особенности обеспечения экономической безопасности на 

предприятии 

Постоянное усиление факторов, угрожающих экономической 

безопасности предприятия и причины его депрессивного развития, 



112 

ставит вопрос о создании системы контроля за состоянием и динами-

кой развития учреждения с целью раннего предупреждения о немину-

емой опасности и принятия необходимых мер для защиты и реагиро-

вания. 

Для мониторинга необходима соответствующая методологиче-

ская, организационная, информационная и техническая поддержка. 

Контроль содержания и последовательности: 

1. Идентификация объекта мониторинга предприятия; 

2. Формирование системы технико-экономических показателей 

для оценки экономической безопасности учреждения с учетом осо-

бенностей его работы; 

3. Собрать и подготовить информацию, характеризующую со-

стояние объекта мониторинга; 

4. Определить факторы, которые отличают перспективные 

направления развития предприятия; 

5. Моделирование и формирование сценариев или стратегий 

развития организации; 

6. Расчет технико-экономических показателей предприятия на 

всю глубину прогнозного периода; 

7. Анализ показателей экономической безопасности учреждения. 

8. Разработка предложений по предотвращению и нейтрализации 

угроз экономической безопасности учреждения. 

Описанные методологические инструменты для анализа состоя-

ния предприятия и его диагностики позволяют изучать совокупность 

факторов, угрожающих экономической безопасности организации, с 

адекватной доработкой, организацией осведомленности и целена-

правленности, осуществлением необходимого мониторинга, система-

тическим анализом динамики изменения социально-экономической 

ситуации и проведением технико-экономического обоснования 

управленческих решений. 

В настоящее время большое внимание уделяется такой тенден-

ции в обеспечении экономической безопасности, как конкурентная 

разведка, которая собирает и обрабатывает информацию из открытых 

источников и с абсолютных юридических позиций. 

Теоретически конкурентная разведка основана на открытых ма-

териалах. По оценкам многих экспертов по разведке, по крайней мере 

80-90% используемой информации поступает из открытого источни-
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ка, и поэтому для обеспечения экономической безопасности необхо-

димо контролировать информацию, относящуюся к коммерческой ор-

ганизации в открытом коде. 

С другой стороны, информация организована средствами массо-

вой информации, что старшим менеджерам или их основным вла-

дельцам необходимо общаться с заинтересованными пользователями, 

чтобы получить запланированный эффект позже. В некоторых случа-

ях предоставленная информация может быть неверной. 

В целях обеспечения экономической безопасности предприятия 

используются методы оценки финансового состояния для оценки 

контрагентов. Кроме того, оценка может проводиться в соответствии 

с информацией, полученной из официальных источников или от са-

мого контрагента, и в соответствии с информацией, полученной спо-

собом проведения бизнес-аналитики. Для этого возможно использо-

вание специальных программных продуктов. 

Для осуществления экономической безопасности хозяйствую-

щего субъекта в роли негосударственных органов могут рассматри-

ваться профсоюзы. Данным органам необходимо проводить откры-

тую политику в области защиты экономических интересов сотрудни-

ков, включая борьбу с безработицей, с целью достижения полной за-

нятости населения и конкретного улучшения условий труда.  

Поэтому следует отметить, что в настоящее время сформирован 

рынок услуг в области обеспечения экономической безопасности, и 

на этом рынке представлены как коммерческие структуры, так и не-

коммерческие организации. Заинтересованные учреждения и органи-

зации имеют право выбирать предмет, который они могут поручить 

своей экономической безопасности или, согласно закону, создать соб-

ственную службу. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под экономической безопасностью хозяйству-

ющего субъекта? 

2. Назовите виды угроз хозяйствующего субъекта. Какие угрозы 

представляют опасность для предприятий? 

3. В чем состоят особенности системы экономической безопасно-

сти предприятия?  
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§ 11. КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Понятие конкурентной разведки. История создания и развития 

Для того, чтобы узнать и понять, что же такое «конкурентная 

разведка», разберем понятие «конкуренция». 

Конкуренция – это соперничество, состязательность между эко-

номическими субъектами за наиболее выгодные условия производ-

ства и сбыта товаров, позволяющие в конечном итоге получить мак-

симальную прибыль. 

Из определения видно, что есть каких-то 2 или более экономи-

ческих субъекта, которые борются между собой за право господства 

на рынке, при этом выпуская продукцию лучшего качества, лучшую 

чем у конкурента, получая за это относительно максимальную при-

быль.  

Экономический субъект анализирует спрос и предложение на 

товар, деятельность конкурента, то есть весь рынок в целом, чтобы 

понять, что надо сделать для достижения своей цели. 

Итак, что же такое конкурентная разведка? Конкурентная раз-

ведка (англ. Competitive Intelligence, сокр. CI)  – это сбор и обработка 

данных из разных источников, для выработки управленческих реше-

ний с целью повышения конкурентоспособности коммерческой орга-

низации, проводимые в рамках закона и с соблюдением этических 

норм. 

Первое упоминание о конкурентной разведке относится к  XIV 

в., когда группа промышленных предприятий «Дом Фуггеров» в Гер-

мании распространяла среди своих основных сотрудников (руководи-

телей предприятий, торговых домов) информационный документ 

(«новостной манускрипт»), содержащий важную, целенаправленно 

отобранную информацию, которая касалась коммерческих и полити-

ческих вопросов, позволяющих принимать обоснованные управлен-

ческие решения с учетом интересов компании. Данное новшество во 

много обусловило лидирующие позиции «Дома Фуггеров» практиче-

ски во всех отраслях промышленности и может быть определено как 

первый пример использования конкурентной разведки в управлении 

предприятием (табл. 3).  
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Таблица 3. Варианты определения конкурентной разведки                                    
Автор Определение 

Общество професси-

оналов конкурентной 

разведки (SCIP)51 

Конкурентная разведка –это легальный сбор и анализ ин-

формации относительно сильных сторон, уязвимых мест и 

намерений конкурентов 

Ю. П. Воронов52 

Конкурентная разведка –это реализация системной програм-

мы сбора, анализа и распределения информации о деятельно-

сти конкурентов и общих тенденциях бизнеса, связанных с 

целями конкретной компании 

Г. Э. Лемке53 

Стратегическая коммерческая разведка –непрерывный про-

цесс, направленный на поддержку и информационное сопро-

вождение управленческих решений, способствующих дости-

жению стратегических целей организации 

В. И. Ярочкин,  

Я. В. Бузанова54 

Корпоративная разведка –это совокупность органов, сил и 

средств, осуществляющих сбор, анализ и обработку сведений 

о конкурентной ситуации на рынке в интересах всей корпо-

рации 

Р. В.Ромачев,  

И. Ю. Нежданов55 

Определять истинное положение дел по вторичным, ничего, 

казалось бы, не значащим признакам и, как следствие, видеть 

дальше своего конкурента и есть то преимущество, которое 

делает фирмы конкурентоспособными. А это нечто иное, как 

конкурентная разведка 

М. Логвинов56 

Конкурентная разведка –это сбор и обработка данных из раз-

ных источников для выработки управленческих решений с 

целью повышения конкурентоспособности коммерческой 

организации, проводимые в рамках закона и с соблюдением 

этических норм 

 

Другим историческим примером использования основ конку-

рентной разведки является информационная сеть Ротшильдов, состо-

ящая более чем из 200 агентов. Своевременное поступление инфор-

                                                           
51Официальный сайт Общества профессионалов конкурентной разведки (SCIP) - URL: 

http://scip.org 
52Воронов Ю. П. Конкурентная разведка: Учебное пособие - Новосибирск: Изд-во Новосибир-

ского гос. ун-та, 2007. с. 32. 
53Лемке Г. Э. Конкурентная война. Нелинейные методы и стратегемы. М.: Ось-89, 2007. с. 84. 
54Ярочкин В. И., Бузанова Я. В. Корпоративная разведка. М.: Ось-89, 2005. с. 8. 
55Ромачев Р. В., Нежданов И. Ю. Конкурентная разведка. Практический курс. М.: Ось-89, 2007. с. 

9. 
56Логвинов М. Штирлицы бизнеса. Тайные бойцы коммерческой войны узнают о вас все - URL: 

http://www.point.ru/business-process/2007/10/08/11369 

http://scip.org/
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мации о поражении Наполеона, несмотря на то что исключительное 

владение этой информацией было кратковременным, позволило Рот-

шильду взять под контроль ведущее в технологическом плане 

направление деятельности того времени – текстильное производство.  

Остальные примеры использования информации в целях разви-

тия предприятия вплоть до 80-х гг. XX в. можно расценивать только 

как промышленный шпионаж.  

Использование конкурентной разведки с начала 80-х гг. XX в. во 

многом обусловлено этапом развития экономики в целом. На рис. 4 

представлена смена парадигм экономического развития. 

 
Эпохи разви-

тия 

Спрос  Факторы обеспече-

ния конкуренто-

способности 

Ключевая ры-

ночная концеп-

ция 

Структура 

экономики 

Виды объ-

единений 

предприятий 

Массового 

производства 

Не насыщен Минимизация из-

держек 

Менеджмент  Жесткая от-

раслевая 

структура 

экономики 

Тресты, кар-

тели 

Массового 

сбыта 

Стремится к 

насыщению 

Дифференциация 

продукта 

Маркетинг  Отраслевая 

структура 

экономики 

Ассоциации, 

союзы, кон-

сорциумы 

Постинду-

стриальная 

Насыщен  Дифференциация 

рынка, TQM ме-

неджмент 

Логистика, 

стратегический 

менеджмент 

Отказ от от-

раслевой 

структуры 

экономики 

Холдинги, 

ФПГ 

Современ-

ный этап 

развития 

Перенасыщен  Гибкость, индиви-

дуальность, диффе-

ренциация 

Конкурентная 

разведка, 

бенчмаркетинг, 

хендхантинг, 

компетентс-

ностный подход 

Практически 

полностью 

стерты грани-

цы отраслей, 

организаци-

онные грани-

цы 

Виртуаль-

ные сетевые 

структуры, 

технопарки, 

промыш-

ленные 

площадки, 

особые эко-

номические 

зоны 

Рис. 4. Смена экономических парадигм 

 

Из рисунка видно, что по мере развития этапов экономических 

парадигм спрос на товары повысился, а на современном этапе вообще 

его перенасыщение, появились новые виды объединений, т.к. мир не 

стоит на месте, развивался рынок, технологии (интернет), менялись 

ключевые рыночные концепции, структура экономики, появились но-

вые факторы, влияющие на обеспечение конкурентоспособности. 

В России конкурентная разведка появилась гораздо позже, по 

мнению многих отечественных авторов, возникновение потребности в 
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конкурентной разведке связано с нестабильностью «отпущенной на 

волю» экономической системы.  Нестабильность 90-х гг. XX в., свя-

занная с первоначальным этапом накопления капитала и становлени-

ем рыночной системы, привела к необходимости создания систем 

безопасности, в том числе и информационных. 

Таким образом, на рынке появились специалисты, обладающие 

знаниями, навыками, компетенциями разведывательной деятельности, 

что в совокупности с новыми тенденциями развития рынка, перена-

сыщения спроса и обусловило появление нового направления в кор-

поративной работе - конкурентной разведки. 

Цели и задачи конкурентной разведки, ее принципы и методы 

Конкурентная разведка играет достаточно значимую роль в эф-

фективной деятельности компании, организации. 

Целями конкурентной разведки являются: 

1. как можно раньше выявить скрытые и явные угрозы органи-

зации со стороны конкурентов; 

2. найти, выявить благоприятные возможности для развития 

компании, организации; 

3. обеспечить процесс выработки управленческих решений на 

стратегическом и тактическом уровнях. 

Конкурентная разведка является функцией стратегического 

управления компанией, результат ее деятельности – информация в 

пригодном для принятия решения виде, управление рисками, управ-

ление информацией о компании во внешней среде. Конкурентная раз-

ведка обычно реализуется отдельной структурной единицей в рамках 

организационной структуры предприятия, которая должна быть мак-

симально высоко в иерархии предприятия (подчиняться напрямую 

первому лицу). Какой бы спецификой ни обладала конкурентная раз-

ведка, ее основной целью, методом и средством является информа-

ция. 

Задачей конкурентной разведки является: 

• снижение влияния рисков, не всегда связанных с прямым 

посягательством на нормальную работу компании (захват, разорение, 

неправомерные действия, хищения). 

Немаловажными в конкурентной разведке являются принципы, 

благодаря которым служба конкурентной разведки достигает своего 

предназначения: 
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1. целевой направленности – четко и точно обозначить поста-

новку целей сбора и анализа информации; 

2. полноты – сбор необходимой информации из любых доступ-

ных источников; 

3. достоверности – найденная необходимая информация должна 

быть правильной, достоверной; 

4. изменяемости – специалисты по конкурентной разведке 

должны следить за изменениями информации у конкурентов; 

5. разумной достаточности – объем найденной достоверной ин-

формации не должен быть огромным, содержать только самое необ-

ходимое; 

6. доступности – использовать открытые информационные ис-

точники, для последующих перепроверок информации, сопоставле-

ния ее с информацией прошлых лет; 

7. своевременности – найденная достоверная информация долж-

на вовремя предоставляться руководству компании, организации. 

Конкурентная разведка может рассматриваться как часть управ-

ления знаниями, которое включает в себя информацию из внешней 

среды предприятия и об этой внешней среде. 

Методы, применяемые в конкурентной разведке, достаточно 

многочисленны. К ним относятся косвенные методы (выявление, 

нахождение информации через ее связь с другой), прямые методы 

(нахождение информации через официальные публикации, открытые 

источники и т.п.), традиционные методы (получение информации че-

рез посещения различных мероприятий, где есть конкуренты; тща-

тельное изучение информации в СМИ; встречи с потребителями, по-

ставщиками и т.п.), современные методы (получение и отбор инфор-

мации из различных баз данных; имитация ситуаций с множеством 

сценариев и т.п.) 

С помощью методов, разработанных специально для анализа 

разведывательных данных, можно правильно интерпретировать пара-

метры внешней среды предприятия и, в таком случае, способствовать 

принятию стратегических решений. 

Конкурентная разведка в системе экономической безопасности 

Обеспечивать качественную, стабильную работу конкурентной 

разведки помогает экономическая безопасность. 
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Экономическая безопасность – это состояние экономики, обес-

печивающее достаточный уровень социального, политического и 

оборонного существования и прогрессивного развития Российской 

Федерации, неуязвимость и независимость ее экономических интере-

сов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и 

воздействиям.  

Экономическая безопасность обеспечивает не только защищен-

ность национальных интересов, но и готовность и способность инсти-

тутов власти создавать механизмы реализации и защиты интересов 

развития отечественной экономики, поддержания социально-

экономической стабильности общества. 

К задачам экономической безопасности относят: 

1. прогнозирование возможных угроз экономической безопасности;  

2. организация деятельности по предупреждению возможных 

угроз;  

3. выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз эко-

номической безопасности;   

4. принятие решений и организация деятельности по реагирова-

нию на возникшие угрозы;  

5. постоянное совершенствование системы обеспечения эконо-

мической безопасности предприятия. 

Уровень экономической безопасности может быть охарактери-

зован по определенным качественным критериям: 

а) экономическая и политическая стабильность общества; 

б) целостность государства; 

в) возможность противостоять влиянию внешних и внутренних 

угроз; 

г) устойчивость социально-экономических ситуаций в стране. 

Самой главной целью экономической безопасности является 

обеспечение такого развития экономики, при котором обеспечены 

условия для жизни и развития личности, социально-экономической и 

военно-политической стабильности общества и сохранение целостно-

сти государства, успешного противостояния влиянию внутренних и 

внешних угроз. 

Сущность экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

реализуются в системе критериев и индикаторов, которая оценивает его 

состояние с точки зрения основных показателей финансово-

хозяйственная деятельности.  Такая система вырабатывается службой 

экономической безопасности для каждого хозяйствующего субъекта 



120 

самостоятельно, так как специфика хозяйственной деятельности в каж-

дой отрасли имеет свои особенности, что обуславливает разнообразное 

поведение хозяйствующих субъектов   в той или иной ситуации. 

Система экономической безопасности - это совокупность сил и 

средств, методов и мероприятий, направленных на защиту имуще-

ственных интересов организации.  

Основные задачи системы экономической безопасности:  

1. анализ причин и факторов возникновения угроз, с одной сто-

роны, и степени защищенности объектов безопасности, с другой;  

2. прогнозирование возможного ущерба или негативных послед-

ствий; 

3. мониторинг и устранение угроз хозяйствующему субъекту, 

его ресурсам и деятельности;  

4. формирование организационной структуры и разработка ме-

ханизмов обеспечение безопасности, в том числе отнесение информа-

ции других ресурсов различным уровням уязвимости и выработка, 

соответствующих мер защиты;  

5. расчет сил и средств для оперативного реагирования на воз-

никающие угрозы и появление негативных тенденций в деятельности 

хозяйствующего субъекта;  

6. минимизация последствий ущерба, нанесенного неправомер-

ными действиями физических и юридических лиц, эффективное пре-

сечение посягательств на деятельность, ресурсы и персонал хозяй-

ствующего субъекта  

Таким образом служба экономической безопасности (СЭБ) – это 

сервисная служба, обладающая контрольными функциями, входящая 

в общую службу безопасности (СБ), в которую так же входит служба 

охраны и подразделение, обеспечивающее безопасность первых лиц 

компании. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Конкурентная разведка в бизнесе – дайте определение. Какие 

принципы используются при ее формировании. 

2. Какое место занимает конкурентная разведка в ситеме экономиче-

ской безопасности?  

3. Что является конечным результатом деятельности конкурентной 

разведки?  
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§ 12. ПОНЯТИЕ «АУДИТ» И ЕГО ЗНАЧЕНИЯ  

ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Аудит – это инструмент для обеспечения доверия заинтересо-

ванных сторон к раскрытию финансовой информации о деятельности 

компании. 

Аудит безопасности - это систематическая оценка безопасности 

информационной системы компании путем измерения того, насколь-

ко она соответствует набору установленных критериев. Тщательный 

аудит обычно оценивает безопасность физической конфигурации и 

среды системы, программного обеспечения, процессов обработки ин-

формации и действий пользователей. Аудит безопасности часто ис-

пользуется для определения соответствия нормативным требованиям, 

вслед за законодательством, который определяет, как организации 

должны иметь дело с информацией.  

Аудит безопасности измеряет производительность информаци-

онной системы по списку критериев. С другой стороны, оценка уяз-

вимости предполагает всестороннее изучение всей информационной 

системы с целью выявления потенциальных недостатков в области 

безопасности. 

Эффективный аудит безопасности должен быть не разовым ме-

роприятием, а непрерывным процессом. Безопасность-это тонкий ба-

ланс между защитой, доступностью и принятием пользователем. 

Значение аудита для обеспечения экономической безопасности 

предприятия достаточно велико при этом стоит отметить, что аудит 

может быть как мощным средством обеспечения экономической без-

опасности, так и угрозой безопасности. 

Аудит определяется как деятельность проверки процесса или 

системы качества, для обеспечения соответствия требованиям. Аудит 

может применяться ко всей организации или может относиться к 

функции, процессу или производственному этапу. Некоторые аудиты 

имеют специальные административные цели, такие как аудит доку-

ментов, рисков или результатов деятельности, или отслеживание вы-

полненных корректирующих действий.  
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Рис. 5. Виды аудита 

 

Трактовка термина "Аудит" в соответствии с законодательством 

РФ (п.3 ст.2 ФЗ от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской дея-

тельности"57) — независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достовер-

ности такой отчетности. 

Для целей настоящего Федерального закона под бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью аудируемого лица понимается отчетность 

(или ее часть), предусмотренная ФЗ от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете"58 или изданными в соответствии с ним ины-

ми нормативными правовыми актами, аналогичная по составу отчет-

ность (или ее часть), предусмотренная другими федеральными зако-

нами или изданными в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами, а также иная финансовая информация. 

                                                           
57 Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ (последняя редак-

ция). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ (дата обращения 

1.06.2020) 
58 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя редакция). 

Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

(дата обращения 1.06.2020) 
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Необходимость в предложениях аудитора появилась в связи с 

обособлением интересов тех, кто именно напрямую занимается 

управлением предприятием (руководство), кто именно вносит ресур-

сы в его функционирование (владельцы, акционеры, инвесторы), но 

кроме того страны равно как покупателя данных об итогах работы 

компаний. 

Присутствие надежной информации дает возможность увели-

чить результативность функционирования рынка денежных средств, а 

также предоставляет вероятность производить оценку и прогнозиро-

вать последствия принятия экономических решений.  

Осуществление аудита даже в тех вариантах, если он не являет-

ся обязательным, безусловно, имеет важное значение. В обстоятель-

ствах рынка компании, кредитные учреждения, прочие хозяйствую-

щие субъекты входят в условные взаимоотношения по использова-

нию имущества, денежных средств, проведению коммерческих опе-

раций и вложений. Конфиденциальность этих отношений должна 

поддерживаться перспективой получать и использовать финансовую 

информацию абсолютно всеми соучастниками сделок. Подлинность 

данных подтверждается независимым аудитором.  

Владельцы и, в первую очередь, коллективные собственники - 

акционеры, кроме того кредиторы не в состоянии без помощи других 

удостовериться в том, что все без исключения процедуры предприя-

тия, многочисленные и нередко весьма непростые, легитимны и гра-

мотно отображены в отчетности, так как они как правило не имеют 

допуска к учетным записям и надлежащего опыта, и по этой причине 

имеют необходимость в услугах аудиторов. 

Самостоятельное подтверждение данных об итогах деятельно-

сти компаний и выполнение ими законодательства необходимо госу-

дарству с целью принятия заключений в сфере экономики и налого-

обложения. 

Аудит нужен также муниципальным органам, судьям, прокуро-

рам и следователям с целью доказательства правдивости интересую-

щей их экономической отчетности. 

Сущность внешнего и внутреннего аудита 

Аудит также может быть классифицирован как внутренний или 

внешний, в зависимости от взаимоотношений между участниками. 
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Внутренние аудиты проводятся сотрудниками вашей организации. 

Внешний аудит проводится внешним агентом.  

Первичная проверка проводится внутри организации для оценки 

ее сильных и слабых сторон по сравнению с ее собственными проце-

дурами или методами и / или с внешними стандартами, принятыми 

(добровольными) или навязанными (обязательными) организации. 

Первичный аудит - это внутренний аудит, проводимый аудиторами, 

работающими в проверяемой организации, но не заинтересованными 

в результатах аудита проверяемой области. 

Вторичный аудит - это внешний аудит, выполняемый поставщи-

ком поставщиком или подрядной организацией от имени клиента. До-

говор заключен, и товары или услуги доставляются или будут достав-

лены. Аудиты сторонних организаций регулируются нормами дого-

ворного права, так как они обеспечивают договорное направление от 

клиента к поставщику. Сторонние аудиты имеют тенденцию быть бо-

лее формальными, чем сторонние аудиты, потому что результаты 

аудита могут повлиять на решения клиента о покупке. 

Сторонний аудит проводится аудиторской организацией, неза-

висимой от отношений между клиентом и поставщиком, и не имеет 

конфликта интересов. Независимость аудиторской организации явля-

ется ключевым компонентом стороннего аудита. Аудит третьей сто-

роны может привести к сертификации, регистрации, признанию, при-

суждению, одобрению лицензии, цитированию, штрафу или штрафу, 

выданному сторонней организацией или заинтересованной стороной.  

Результаты аудита способны повлиять на принимаемые руковод-

ством стратегические решения – на изменение политики компании, раз-

работку новых проектов или привлечение к работе специалистов высо-

кой квалификации. Аудит затрагивает практически все сферы компа-

нии, а его итоги отражают общее состояние деятельности фирмы. 

Проведение внутреннего аудита безопасности - это отличный 

способ вывести вашу компанию на правильный путь к защите от 

взлома данных и других дорогостоящих угроз безопасности. Многие 

специалисты по безопасности считают аудит безопасности напряжен-

ным, дорогостоящим решением для оценки соответствия безопасно-

сти своей организации. Но они упускают из виду тот факт, что при 

правильном обучении, ресурсах и данных внутренний аудит безопас-

ности может оказаться эффективным в оценке безопасности их орга-
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низации и может дать критические, действенные идеи для улучшения 

защиты компании. 

Внешний аудит проводится согласно законодательству исклю-

чительно аудиторской фирмой. Внутренний аудит компания проводит 

самостоятельно. И именно этот инструмент (внутренний аудит) явля-

ется эффективным способом предупреждения негативных тенденций, 

выявления нарушений и принятия своевременных мер.  

Прежде чем мы углубимся в специфику каждого шага, важно 

понять разницу между внешним и внутренним аудитом безопасности. 

Внешний аудит безопасности имеет невероятную ценность для ком-

паний, но он слишком дорог для малых предприятий и все еще в зна-

чительной степени зависит от сотрудничества и координации внут-

ренних отделов безопасности. Эти команды должны прежде всего 

найти уважаемого и доступного партнера по внешнему аудиту, но они 

также должны установить цели/ожидания для аудиторов, предоста-

вить все соответствующие и точные данные и внести рекомендован-

ные изменения.  

Тем не менее, есть причина, по которой крупные организации 

полагаются на внешние аудиты, а не на аудиты и оценки, проводимые 

внутренними группами. 

Внешние аудиты проводятся опытными профессионалами, ко-

торые имеют все необходимые инструменты и программное обеспе-

чение для проведения тщательного аудита при условии, что они по-

лучают необходимые данные и указания. Поскольку они проводятся 

людьми вне бизнеса, это также гарантирует, что ни одна бизнес-

единица не будет пропущена из-за внутренних предубеждений. Ауди-

торы имеют преимущество в понимании всех протоколов безопасно-

сти и обучены обнаруживать недостатки как в физических, так и циф-

ровых системах. 

Несмотря на преимущества, многие специалисты по безопасно-

сти выбирают внутренние аудиты безопасности из-за их скорости, 

стоимости, эффективности и согласованности. 

С помощью внутреннего аудита безопасности вы можете уста-

новить базовый уровень, с которого вы сможете измерить улучшения 

для будущих аудитов. Поскольку эти внутренние аудиторские про-

верки в основном бесплатны (за вычетом временных затрат), они мо-

гут проводиться чаще. Кроме того, сбор и сортировка соответствую-



126 

щих данных упрощается, поскольку они не передаются третьим лицам. 

Еще одним приятным преимуществом является то, что внутренние про-

верки безопасности вызывают меньше нарушений рабочего процесса со-

трудников. 

Виды и методы аудиторского контроля 

Аудиторский контроль - вневедомственный, самостоятельный 

контроль финансовой деятельности, осуществляемый особой ауди-

торской службой (обладающей лицензией); тип предпринимательской 

деятельности.   

Внешний аудит–проверка, реализуемая аудиторскими предпри-

ятиями в основе соглашения с заказчиком, налоговыми, страховыми 

либо другими органами причастными в качестве получаемых данных. 

Внешний аудит необходим для внешней сертификации и явля-

ется одной из наиболее важных частей процесса сертификации. 

Внешний аудит — проверка финансовой отчетности и отчетов 

компании независимым внешним аудитором, чтобы убедиться, что 

финансовые отчеты компании являются актуальными, точными и 

полными. 

Каждая компания должна периодически проходить внешний или 

сторонний аудит своих финансовых операций, чтобы определить, со-

ответствуют ли они требованиям и достигают ли желаемых результа-

тов. Процедура внешнего аудита определяет, представляет ли компа-

ния финансовую информацию в соответствии с установленными кри-

териями и соответствует ли она конкретным требованиям. 

Процедура также определяет, разработала ли компания эффек-

тивный внутренний контроль за финансовой отчетностью и защитой 

активов для достижения заявленных целей контроля. Это относится 

ко всем финансовым операциям.  

Финансовый директор (Финансовый директор) является основным 

контактным лицом между компанией и Внешним аудитором и отвечает 

за координацию аудиторской деятельности и ответов компании. 

Внешний ревизор отвечает за подготовку графика и плана реви-

зии, проведение ревизии, информирование компании о ходе ревизии и 

информирование компании о результатах и результатах ревизии. 

Все сотрудники несут ответственность за сотрудничество с 

внешними аудиторами в ходе аудита и за принятие соответствующих 
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мер, при необходимости, для устранения недостатков, обнаруженных 

в ходе аудита. 

Внутрений аудит - проводимая внутри компании диагностика, 

своей аудиторской службой с целью увеличения эффективности при-

нятия решений в применении ресурсов, максимизации заработка, а 

также ее рентабельности.  

Внутренний аудит может быть определен как независимая оце-

ночная функция, созданная в организации для проверки и оценки ее 

деятельности в качестве службы для организации. 

Внутренняя проверка определяет внутренний аудит как «незави-

симая, объективная и консультационная деятельность, направленная 

на повышение ценности и улучшение деятельности организации, это 

помогает организации достичь своих целей путем привнесения си-

стематических, дисциплинированных подходов к оценке и повысить 

эффективность управления рисками, процессами контроля и управле-

ния». 

Внутренние аудиторы работают в организации, но не зависимы 

от деятельности, которую они проверяют. Поскольку независимость 

необходима, чтобы аудиторский контроль был эффективным. 

Внутренний аудит помогает руководству эффективно выполнять 

свои обязанности. С этой целью внутренний аудит предоставляет ру-

ководству анализы, оценки, рекомендации, рекомендации и информа-

цию о рассмотренных мероприятиях.   

Контроль осуществляется для всех аспектов управления челове-

ческими ресурсами. Примерами могут служить проверка квалифика-

ции, справки и криминалистические проверки новобранцев, проверки 

персонала, который должен быть аттестован на предмет компетентно-

сти и эффективности обучения. 

Внутренняя проверка — это система, посредством которой про-

цедуры бухгалтерского учета организации выстроены так, что проце-

дуры учета не находятся под абсолютным и независимым контролем 

какого-либо лица. Работа одного сотрудника дополняет работу друго-

го, что позволяет проводить постоянный аудит бизнеса. 

Аудиторский контроль бывает обязательным и инициатив-

ный(добровольный). Обязательные меры контроля - это те, которые 

должны применяться независимо от обстоятельств. Они широко ис-

пользуются для предотвращения нарушений законов или политики, а 
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также для минимизации рисков, связанных со здоровьем и безопасно-

стью. Инициативный контроль применяется в соответствии с мнени-

ем организации и ее руководителей. 

Ручной и автоматический контроль: ручное управление приме-

няется отдельным сотрудником, тогда как автоматизированное управ-

ление программируется в системах организации. Некоторые системы 

объединяют эти две функции: например, при принятии решения о 

том, следует ли предоставить клиенту несколько дней в наличии для 

оплаты, возможно автоматическое «принятие» выше указанного кре-

дитного рейтинга или «снижение» или ниже указанного кредитного 

рейтинга, а также промежуточный диапазон, в котором менеджер мо-

жет переопределить автоматизированную систему. 

Для обеспечения точной отчетности аудиторы выбирают слу-

чайных работодателей для проверки в течение каждого календарного 

года. Аудиторские проверки или расследования также проводятся по 

мере необходимости для решения конкретных вопросов.  

Ниже приводится краткое описание процедур, применимых к 

большинству аудиторских ситуаций: 

Планирование: Первоначальное уведомление о проверке обычно 

направляется письмом. Предварительное обсуждение проводится с 

работодателем или назначенным представителем на месте проведения 

аудита или по телефону до даты назначения, чтобы обсудить любые 

вопросы или опасения по поводу аудита и дать возможность аудитору 

ознакомиться с видом проверяемого бизнеса. 

Время аудита: работодатели должны планировать аудит при-

мерно на три-четыре часа. Аудит может быть выполнен за меньшее 

время для малого бизнеса с минимальной занятостью, но может за-

нять больше времени для крупного бизнеса или если обнаружатся 

расхождения в отчетности. 

Область аудита: регулярные проверки требуют первоначального 

изучения документов в течение одного года, обычно самого послед-

него завершенного календарного года. Расхождения в течение этого 

одного года могут потребовать дальнейшего рассмотрения в течение 

дополнительных двух лет. 

Записи для аудита могут предоставляться в любом формате бух-

галтерского учета, который обычно используется компанией, либо 



129 

вручную, либо автоматически. Однако такие записи должны четко 

отражать даты транзакций, суммы, получателей и цель выплат. 

Необходимые записи: как минимум, работодатели должны предо-

ставить следующее: Выплаты наличными(записи всех сумм, выплачен-

ных бизнесом), компенсации работникам, данные заработной пла-

ты(записи о заработной плате, выплачиваемой каждому сотруднику), ко-

пии налоговых отчетов о заработной плате, поданных в государственные 

и федеральные агентства, декларации о подоходном налоге. 

Метод аудиторского контроля – это совокупность приемов кон-

троля процесса расширенного воспроизводства и соблюдение его за-

конодательного и нормативно-правового регулирования в условиях 

экономики рынка. 

Выделяют:  

-общенаучные методы аудиторского контроля; 

-частные методы аудиторского контроля. 

Общенаучные методы аудиторского контроля состоят из:  

• Анализа и синтеза  

• Индукция и дедукция  

• Аналогия и моделирование  

• Абстрагирование и конкретизация  

• Системный анализ – исследование заключается в изучение 

совокупности элементов, которые образуют систему.  

• Функционально-стоимостный анализ – объекты изучаются 

на стадиях проектирования, оценки экономического эффекта процессов. 

Частные методы аудиторского контроля – методы, носящие спе-

цифический характер и формирующиеся зависимостью от основной 

функции науки  

Выделяют такие частные приемы:  

• органолептический - метод, основанный на инвентаризации и 

экспериментах;  

• расчетно-аналитический – метод экономического анализа и 

статистических расчетов;  

• документальный прием заключается в проверки документов;  

• обобщение и реализация результатов контроля – метод, при 

котором устраняют найденные ошибки и недостатки и предотвраща-

ют их дальнейшее продолжение. 
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Аудиты безопасности обеспечивают методическую проверку и 

анализ защитных механизмов предприятия, в результате чего получа-

ется аудиторский отчет, в котором обобщаются выводы и приводятся 

сведения о проблемах или проблемах. 

Основная цель заключается в проверке соответствия организа-

ции любым применимым законодательным требованиям и обеспече-

нии того, чтобы пробелы в безопасности в инфраструктуре были за-

крыты и заблокированы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего проводится аудит хозяйствующего субъекта? Назовите 

виды аудита 

2. Какими документами регламентируется процедура аудита 

3. Какое значения для обеспечения экономической безопасности 

имеет процедура аудита? 
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§ 13. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 

Определение экономической безопасности личности 

В структуре экономической безопасности выделяют экономиче-

скую безопасность личности. 

Такой вид критерия, как «экономическая безопасность» может 

быть рассмотрен на примере суммарной безопасности личности, об-

щества, предприятия и отдельно относительно каждого из них. А те-

кущее состояние каждого из названных субъектов будет складывать 

национальную безопасность.59 

При создании экономической безопасности достаточно массив-

ных субъектов, таких как государство, общество и различные виды 

предприятий, огромное и, наверное, самое главное место занимает 

человек. 

При рассмотрении сферы безопасности, личность человека од-

новременно считается и субъектом, и объектом. В системе безопасно-

сти человек выступает первичной единицей. Из этого следует, что 

условием обеспечения безопасности субъектов является именно эко-

номическая безопасность личности, а статус человека характеризует-

ся именно их состоянием.60 

Экономическая безопасность личности дает толчок для соци-

ального развития и обеспечивает социальную неприкосновенность 

личности. Она, по сути, представляет собой определенное состояние, 

выполняющее ряд функций. 

Получить независимость государства (причем гарантирован-

ную), эффективность и результативность деятельности социума, до-

стижение личностью ряда успехов в его профессиональной деятель-

ности можно лишь за счет должной экономической безопасности. 

Следовательно, основной приоритет или основное направление наци-

ональной политики – обеспечение экономической безопасности лич-

ности в структуре отношений в обществе. 

Если рассматривать мировые масштабы, то можно заметить, что 

экономическая безопасность личности является показателем, которых 

                                                           
59 Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохиной. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. С. 53. 
60 Коришева О.В. Экономическая безопасность личности: Учебное пособие. – М.: МГУПС (МИ-

ИТ), 2016. С.8. 
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характеризует благополучие и устойчивость в социуме. Выделяют 

следующие основные объекты безопасности: 

 Человек – его права и свободы, закрепленные в законе; 

 Общество – его мировоззрение в совокупности с ценностями; 

 Государство – его система отношений, которые охраняются за-

конами. 

Также стоит отметить и основные принципы, которые обеспечи-

вают экономическую безопасность: 

 Законность; 

 Выдерживание баланса значимых интересов человека, общества 

и страны; 

 Обоюдная ответственность субъектов по обеспечению безопас-

ности. 

Если человек находится в состоянии, при котором он защищен 

от отрицательных факторов в диапазоне его личных интересов и же-

ланий, то можно утверждать о его личной безопасности. 

Государство чисто физически не может защитить все права и 

свободы; сделать так, чтобы личность была полезной и нужной, рас-

крывая все свои потенциальные возможности. 

При изучении данного вопроса известный советский ученый 

И.Н. Глебов высказал следующую позицию: «Равновесие и стабиль-

ность в обществе и государстве сведутся «на нет», если не будет 

обеспечена безопасность гражданина. В ходе несоблюдения данного 

правила, общество может разделиться на группы, которые враждуют 

между собой и которые сформируют масштабную социальную 

напряженность, которая приведет к пагубным последствиям».61 

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что основа любого 

общества – это четкое соблюдение прав и свобод человека. Именно 

это позволит быть защищенным как государству, так и обществу, со-

хранить их самостоятельность, стабильность и устойчивость. 

На данном этапе развития науки и общества огромное внима-

ниеуделяют экономическим интересам и безопасности личности в 

структуре общей национальной экономической безопасности.  Имен-

но личность стоит во главе элементов и составных структурах эконо-

мической безопасности. То есть это продовольственная, информаци-

                                                           
61Глебов И.Л. Право национальной безопасности: монография. М., 1998. С.25. 
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онная, финансовая, энергетическая, демографическая и другие со-

ставные части. Но не существует единого определения экономиче-

ской безопасности личности, она имеет огромное количество опреде-

лений.  

Если рассматривать определение экономической безопасности 

личности по зарубежным источникам, то она там понимается, как не 

присутствие в системе общественных отношений угроз минимальном 

уровню основных ценностей человека». Это определение актуально 

только при том условии, что в социально-политической системе за-

рождаются условия, которые способны ее разрушить. Если рассмат-

ривать западные характеристики данного определения, то главными 

характеристиками там являются самостоятельность и независимость 

принятия экономических решений.  

Одной из самых важных потребностей людей выступает именно 

безопасность. Она появляется, когда человеку что-то или кто-то 

угрожает. 62Если брать человека в системе общественных отношений, 

то он является как субъектом, так и объектом, а личная безопасность 

не является исключением. 

Если рассматривать экономическую безопасность личности в 

широком смысле слова, то она представляет собой присутствие всех 

важнейших условий для поддержания существования. Следовательно, 

нужно рационально и грамотно развивать и улучшать каждую сферу 

общественной жизни. Сюда можно отнести следующие составляющие 

общества: медицина, экология, образование и другие. Стоит также со-

здать новые меры по поводу пенсионного обеспечения, безработицы, 

занятости населения, продовольствия. 

Зачастую, основные проблемы в экономической сфере деятель-

ности возникают из-за вновь и вновь возникающих потребностей, ко-

торые имеют непосредственную и прямую связь с проблемами. 

Для данной темы будет актуален вопрос потребностей личности. 

Поэтому рассмотрим пирамиду человеческих потребностей, разрабо-

танную американским ученым А. Маслоу (рис. 6). 

                                                           
62Обеспечение экономической безопасности личности как многоуровневый интегрированный 

процесс – Режим доступа: http://www.strategplann.ru/estatiw/obespechenie-ekonomicheskoj-bezopasnosti-

lichnosti-kak-mnogourovnevyj-integrirovannyj-protsess.html (Дата обращения: 10.12.2019) 

http://www.strategplann.ru/estatiw/obespechenie-ekonomicheskoj-bezopasnosti-lichnosti-kak-mnogourovnevyj-integrirovannyj-protsess.html
http://www.strategplann.ru/estatiw/obespechenie-ekonomicheskoj-bezopasnosti-lichnosti-kak-mnogourovnevyj-integrirovannyj-protsess.html
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Рис. 6. Пирамида потребностей по А. Маслоу 

 

Желания и потребности человека очень важны и всегда актуаль-

ны. А. Маслоу поставил потребность в безопасности на второе место, 

первое же, по логике вещей, заняли физиологически обусловленные 

потребности. 

Факторы, характеризующие экономическую безопасность личности 

Существует огромное количество факторов, характеризующих 

экономическую безопасность личности, но ведущее место занимает 

экономический фактор. Именно данный фактор способствует удовле-

творению полного сектора потребностей человека. Именно экономи-

ческая база способна создать развитое общество и государство, спо-

собна дать человеку прогрессивный тип развития. 

В данной теме основой эффективного существования экономи-

ческой безопасности личности выступает именно грамотная социаль-

но-экономическая политика государства. 

При рассмотрении данного этапа развития российского обще-

ства можно четко отследить, что система экономической безопасно-

сти достаточно плохо развита, имеет ряд недостатков, является неод-

нозначной и неопределенной. Данная ситуация находится в таком по-

ложении так как с самых первых лет России данный аспект был упу-

щен и забыт. Россия с каждым годом, в течении ряда лет, теряла воз-

можность осуществлять такие функции, как экономическая, коорди-
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нирующая, консолидирующая. Она не могла полностью осуществлять 

политику по обеспечению благоприятного хозяйственно-

инвестиционного климата, не могла в полной мере защищать свои 

экономические интересы в структуре мировых отношений.63 

Многие ученые думали над проблемой деградации экономиче-

ской безопасности личности. У каждого было свое мнение на данный 

счет. Но очень интересную мысль высказал директор Института США 

и Канады, Российский академик наук С.М. Рогов: «Хоть мы и являем-

ся независимыми друг от друга государствами, но все-таки мы имеем 

ряд общих проблем. На данном этапе самой главной проблемой явля-

ется слабость государства. По сути, ряд крупных и развитых госу-

дарств не могут выполнить функцию защиты экономической безопас-

ности личности, которая должна быть повсеместно». Данное выска-

зывание можно отнести и к России в наши годы, хотя самым слож-

ным был период девяностых годов двадцатого века. 

Работа над данным вопросом идет очень активно. Сейчас со-

здаются новые экономические подразделения и структуры. Именно 

они должны в скором будущем сделать профицит управленческих и 

координирующих ресурсов, создать механизмы и элементы, которые 

поспособствуют созданию высокоэффективной экономической без-

опасности личности. 

В Российской Федерации Конституция, Гражданский кодекс и 

определенное количество законодательных актов представляют собой 

правовую основу экономической безопасности личности. 

Государство способствует реализации безопасности личности в 

обеспечении ее прав и свобод. Ведь именно оно является главным 

субъектом в обеспечении безопасности. 

В соответствии с Конституцией РФ 1993 года64 выделяют сле-

дующие виды прав и свобод человека: политические, экономические, 

социальные, гражданские. 

                                                           
63МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: учебно-методический комплекс для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 351000 «Антикризисное управление», БУиА, Маркетинг, 

Менеджмент, ФиК, Информационные системы в экономике – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=6421 (Дата обращения: 10.12.2019) 
64Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изме-

нениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=674877315024473061758068287&cacheid=34F6C84

BC518BD0A82CF522143384500&mode=splus&base=LAW&n=2875&dst=100067&rnd=186104588BA5E982

3BB9562D587E4520#1xldrdj1k2q (дата обращения 10.07.2020) 

http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=6421
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=674877315024473061758068287&cacheid=34F6C84BC518BD0A82CF522143384500&mode=splus&base=LAW&n=2875&dst=100067&rnd=186104588BA5E9823BB9562D587E4520#1xldrdj1k2q
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=674877315024473061758068287&cacheid=34F6C84BC518BD0A82CF522143384500&mode=splus&base=LAW&n=2875&dst=100067&rnd=186104588BA5E9823BB9562D587E4520#1xldrdj1k2q
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=674877315024473061758068287&cacheid=34F6C84BC518BD0A82CF522143384500&mode=splus&base=LAW&n=2875&dst=100067&rnd=186104588BA5E9823BB9562D587E4520#1xldrdj1k2q
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Для того, чтобы человек мог эффективно и защищённо функци-

онировать, принимать активное участие в деятельности, необходимо 

соблюдение следующих видов экономических прав и свобод:  

 Право частной собственности; 

 Свобода предпринимательской деятельности; 

 Свобода труда. 

Стоит отметить, что важны и социальные права и свободы: 

 Право на социальное обеспечение; 

 Право на образование; 

 Право на жилище; 

 Право на свободное распоряжение своими способностями; 

 Право на охрану здоровья и материнство.65 

В последнее время все чаще и чаще вопрос об экономической 

безопасности личности стал выделяться во всех документах по наци-

ональной безопасности страны. Данная проблема была затронута и в 

принятой Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции до 2020 года. Данная стратегия дает следующее определение эко-

номической безопасности: «такое состояние личности, государства и 

общества, при котором они способны осуществлять свою деятель-

ность в полном объеме, находиться в зоне защищенности». Данное 

состояние должно способствовать качественному уровню жизни 

граждан, обеспечить территориальную целостность и устойчивое раз-

витие Российской Федерации, создать условия обороны и безопасно-

сти государства. 

Граждане и общество входят в состав объектов экономической 

безопасности. Производство, социальное обеспечение, занимаемые 

рабочие места являются субъектами экономической безопасности. В 

экономической безопасности личности предметом выступают: 

 Анализ и синтез факторов, оказывающих отрицательное влия-

ние на структуру экономической безопасности объекта; 

 Создание такой государственной экономической политики и ин-

ституциональных сдвигов, которые элиминировали бы недо-

статки социально-экономической политики.66 

                                                           
65ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ И УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ – Ре-

жим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=23307003 (Дата обращения: 10.12.2019) 
66Там же 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23307003
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Правительственная стратегия экономической безопасности лич-

ности включает в себя: 

 Определение угроз и рисков; 

 Обозначение характеристик экономического состояния, которые 

отвечают критериям экономической безопасности личности; 

 Создание условий безопасности личности, охраны интересов 

путем применения институтов государственной власти, законо-

дательных, экономических и административных мер воздей-

ствия; 

 Контролирование соблюдения государственной стратегии эко-

номической безопасности личности. 

Приведенные ниже целевые направления создают общую эко-

номическую безопасность личности: 

 Безопасность экологической среды; 

 Безопасность продовольственных ценностей; 

 Безопасность информационных ресурсов; 

 Безопасность трудовой занятости; 

 Безопасность культурной и образовательной деятельности; 

 Безопасность в области здравоохранения. 

Пути обеспечения экономической безопасности личности 

Обеспечение экономической безопасности является стратегиче-

ской и долгосрочной задачей. Чтобы решить данную задачу необхо-

димы разработки государственных доктрин по направлению эконо-

мической безопасности. Это должна быть именно государственная 

стратегия, которая включает в себя национально-государственные ин-

тересы и имеет правовую структуру. 

Закон Российской Федерации «О безопасности» был принят в 

первые годы становления страны как самостоятельного государства. 

Благодаря данному закону появилось определение безопасности, 

оно включает в себя состояние защищенности жизненно важных ин-

тересов человека, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз67. Единая государственная политика в области обеспечения без-

опасности проводится для достижения безопасности в рамках эконо-

мического, политического, организационного характера. Данная по-

                                                           
67Закон РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I "О безопасности" (с изменениями и дополнениями) (утра-

тил силу) – Режим доступа: https://base.garant.ru/10136200/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/ (Дата об-

ращения: 11.05.2020) 

https://base.garant.ru/10136200/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/
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литика применяется при возникновении угроз жизненно важным ин-

тересам общества, государства и человека. 

Разработка стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации является следующим шагом в установлении главных задач 

в области обеспечения национальной безопасности. Данную страте-

гию создали для обеспечения национальных интересов в экономиче-

ской области и поддержания экономической безопасности Россий-

ской Федерации. Этот документ отражал в себе основные положения 

экономической безопасности государства. 

Прежде всего, было определено, что стратегию экономической 

безопасности можно определить как составную часть национальной 

безопасности государства в целом.68 Стратегия обуславливается обес-

печением такого развития экономического состояния, при котором 

образовались необходимые условия для существования и совершен-

ствования личностных качеств человека, социальной, финансовой и 

военно-политической стабильности общества и обеспеченности це-

лостности страны, способности противостояния угрозам извне. В 

стратегии можно выделить такие угрозы экономической безопасности 

РФ как: 

 Возрастание имущественной разницы и степени бедности насе-

ления страны; 

 Деформированность состава экономики России, включая паде-

ние технологической целостности научных разработок и иссле-

довательской деятельности, ликвидация создавшихся научных 

сообществ и вследствие этого усложнение повышения научно-

технического потенциала; 

 Увеличение дифференциации развития регионов в сфере социу-

ма и экономики; 

 Криминализация общества и хозяйственной деятельности. 

Исследование и анализ угроз в сфере экономической безопасно-

сти государства нуждается в осуществлении не только корректных 

эффективных политических решениях, но и в корректировке обще-

ственно-психологических настроений, присутствующих в социальной 

жизни. 
                                                           

68Погодина, И. В. Правовое обеспечение экономической безопасности Российской Федерации: 

учеб. пособие / И. В. Погодина; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во 

ВлГУ, 2015. С.11. – Режим доступа: http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4508/1/01488.pdf (Дата 

обращения: 12.12.2019) 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4508/1/01488.pdf
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Что касается главных долгосрочных национально-

государственных целей, основывающихся на выработке стратегии 

безопасности экономической сферы, можно сказать, что Российская 

Федерация обладает собственными чертами, которые могут опреде-

ляться как ее федеративным устройством, так и статусом большой 

страны. В данном случае речь идет об идентификации интересов 

субъектов РФ и непосредственно их населения с нуждами укрепления 

и защиты российского государства. В совокупности безопасность 

экономического состояния страны можно определить как наивысшая 

ценность в том случае, когда она обеспечит стабильность и устойчи-

вый рост в каждом из субъектов РФ.69 

Если говорить о статусе РФ как великой державы, то образуется 

новый срез в определении ее национально-государственных интере-

сов и, естественно, условий обеспечения безопасности экономической 

сферы. Данные интересы, как и любой ино й большой страны, не мо-

гут находиться в рамках ее границ. Россия обладает своими особыми 

жизненно необходимыми интересами во многих регионах мира, с ко-

торыми она объединена экономическими связями, а, следовательно, 

зависит в обеспечении ее стабильности. 

Формы и методы защиты РФ своих собственных жизненно важ-

ных интересов должны соответствовать нормам международного пра-

ва. При этом важно отметить, что учет данных интересов является 

важным звеном при создании концепции безопасности экономики. 

Помимо большого количества задач, которые решаются в сфере 

гражданского общества и экономики рыночных отношений, суще-

ствуют проблемы, относящиеся к исключительному ведению страны. 

Никто иной, кроме государства, данные «пробелы» решить не смо-

жет. К таким проблемам можно отнести, в том числе, и обеспечение 

экономической безопасности личности. Грубо говоря, сама необхо-

димость функционирования страны обусловлена присутствием про-

блем подобного уровня. Если бы их можно было решить без ее уча-

стия, то государство бы стало ненужным.70 

                                                           
69 Орехова, Т. Р. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса: Моногр. 

/ Т.Р.Орехова, О.В.Карагодина и др.; Под науч. ред. Т.Р.Ореховой - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014 . С. 

7. 
70Экономическая безопасность – базовый уровень национальной безопасности – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16389932 (Дата обращения: 11.12.2019) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16389932
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Государственная стратегия безопасности экономической сферы 

должна соответствовать реальному времени (пятнадцать – двадцать 

лет) и стать ориентиром при принятии ключевых политико-

хозяйственных решений. Долгосрочный характер государственной 

стратегии безопасности экономики нуждается не только в обеспече-

нии в ней ключевых целей, но и в разграничении этапов их осуществ-

ления. Отметим, что ситуация современного кризиса и многочислен-

ность опасностей требуют концентрацию внимания на первоначаль-

ных неотложных мероприятиях. Создание и разработка концепции, 

или стратегии, экономической безопасности, придание ей характера, 

соответствующего нормативам, в процессе принятия политико-

хозяйственных решений, включение в механизм управления социаль-

ными процессами индикаторов, говорящих о возникновении опасно-

стей, эффективные мероприятия по их отражению – таковы важные 

направления деятельности государства как гаранта безопасности. 

Разработка и создание программы первоначальных мероприятий 

по обеспечению безопасности и практические этапы в этом направле-

нии должны основываться на конкретном понимании современных 

угроз.71 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте характеристику категории «экономическая безопас-

ность личности».  

2. Назовите основные нормативные правовые документы, где 

закрепляется статус личности и механизму ее защиты. 

3.  Какие угрозы могут предоставлять наибольшую опасность 

личности? 

4. Из каких слагаемых складывается общая экономическая без-

опасность личности? 

  

                                                           
71НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24134237 (Дата обращения: 13.12.2019) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24134237
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема экономической безопасности на сегодняшний день 

является актуальной, так как экономическая нестабильность очень 

сильно влияет на уровень экономической безопасности и защиту 

граждан. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия создает 

условия для эффективного и стабильного функционирования пред-

приятия, роста и развития фирмы, предотвращение нежелательных 

угроз и рисков организации, а также дает возможность избежать 

банкротства.  

На сегодняшний день предприятия всячески подвергаются рис-

кам и угрозам, так как эти риски и угрозы связаны с работой персона-

ла, халатностью сотрудников, неправильным использованием имуще-

ства предприятия и прочими рисками и угрозами финансово-

экономического сектора (например, банкротство, инфляция, падение 

рынков и обесценивание ценных бумаг). 

Службы, обеспечивающие экономическую безопасность пред-

приятия, должны непременно нейтрализовать угрозы и опасности. 

Например, перекрыть каналы утечки информации, тщательно прове-

рять сотрудников предприятия и желающих устроиться на работу, 

следить за современными технологиями предприятия. 

В качестве экономических реформ, проводимых в России, осо-

бенное место занимает роль экономической безопасности, так как по-

казатели и критерии экономической безопасности стимулируют раз-

витие рыночных отношений, улучшают степень инвестиций в России. 

Экономическая безопасность – это одна из важнейших состав-

ляющих успеха в современной постоянно меняющейся среде. Для до-

стижения поставленных государством целей нужно выдвинуть эко-

номическую безопасность на первый план как одну из основных про-

блем. Следовательно, проблема экономической безопасности будет 

актуальной во все времена, иначе это может привести к нежелатель-

ным последствиям.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний 

о сущности, методах и механизмах экономической безопасности гос-

ударства, региона, предприятия, личности, соотношении экономиче-

ской и финансовой безопасности и их роли в формировании целост-

ной концепции безопасности РФ как независимого государства. 

Задачи дисциплины:  

- изучить понятийный аппарат, используемый в теории эконо-

мической безопасности;  

- сформировать компетенций, необходимые для выявления и 

предотвращения угроз экономической безопасности;  

- сформировать умение квалифицированно осуществлять анализ 

и оценку экономической безопасности страны, региона, предприятия, 

личности;  

- получить навыки построения систем экономической безопас-

ности и определения пороговых уровней безопасности через систему 

экономических показателей; 

При освоении дисциплины используются различные сочетания 

видов учебной работы с методами и формами активизации познава-

тельной деятельности обучающихся для достижения запланированных 

результатов обучения и формирования компетенций. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену(зачету) 

 

1. Понятие «экономическая безопасность»: определение, катего-

рии и содержание. 

2. Развитие, устойчивость и безопасность. 

3. Уровни экономической безопасности государства. 

4. Роль и место экономической безопасности в системе нацио-

нальной безопасности. 

5. Основные положения Государственной стратегии экономиче-

ской безопасности России. 

6. Объекты и предмет экономической безопасности. 

7. Методы оценки экономической безопасности. 

8. Отражение проблем экономической безопасности в программах 

социально экономического развития России. 
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9. Система экономической безопасности. Экономические интересы 

и приоритеты России. 

10. Экономическая политика государства и экономическая безопас-

ность 

11. Угрозы экономической безопасности России. 

12. Критерии и индикаторы (показатели, параметры) экономической 

безопасности страны. 

13. Классификация показателей экономической безопасности. 

14. Пороговые значения некоторых основных показателей экономи-

ческой безопасности. 

15. Основные задачи и меры по обеспечению экономической без-

опасности России. 

16. Объекты экономической безопасности региона и задачи регио-

нальной экономической политики. 

17. Основные виды угроз экономическим интересам региона. 

18. Критерии, показатели и методы оценки экономической безопас-

ности регионов. Особенности и отличия регионов. 

19. Объекты, субъекты и предмет экономической безопасности 

личности. 

20. Приоритеты государственной социальной политики. 

21. Угрозы и индикаторы экономической безопасности личности. 

22. Индекс человеческого развития в системе показателей экономи-

ческой безопасности личности. 

23. Уровень жизни как показатель безопасности личности и обще-

ства. 

24. Основные задачи и меры по обеспечению экономической без-

опасности личности в России. 

25. Информационная и интеллектуальная безопасность личности. 

26. Влияние хозяйственного риска на экономическую безопасность 

предприятия. 

27. Методы анализа и управления хозяйственными рисками. 

28. Определение, цели и задачи обеспечения экономической без-

опасности предприятия. 

29. Система экономической безопасности предприятия. 

30. Субъекты и объекты экономической безопасности предприятия. 

31. Механизм обеспечения экономической безопасности предприя-

тия. 
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32. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. 

33. Основные направления обеспечения экономической безопасно-

сти предприятия. 

34. Организация системы безопасности на предприятии. 

35. Обеспечение экономической безопасности в реальном секторе 

экономике. Основные проблемы. 

36. Инвестиции в системе факторов обеспечения экономической 

безопасности России. 

37. Налоговая политика как фактор обеспечения экономической 

безопасности. 

38. Состояние национальной валюты как фактор экономической 

безопасности. 

39. Бегство капитала: сущность, масштабы и меры противодей-

ствия. 

40. Государственный бюджет, его уровни и проблемы обеспечения 

его безопасности. 

 

Рекомендуемая тематика курсовых работ 

 

1. Национальная сила и безопасность государства.  

2. Сущность и виды экономической безопасности.  

3. Экономическая безопасность страны (на примере отдель-

ной страны по выбору).  

4. Индикативная система экономической безопасности страны.  

5. Пороговые значения индикаторов экономической безопас-

ности и их обоснование.  

6. Современная экономика России на пути к безопасности.  

7. Современные угрозы безопасности в реальном секторе 

российской экономики. 

8. Конкурентоспособность, открытость и безопасность рос-

сийской экономики.  

9. Классификация угроз экономической безопасности. 

10. Теневая экономика: угрозы безопасности. 

11. Угрозы глобализации для России. 

12. Соотношение экономической безопасности и конкуренто-

способности экономики. 
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13. Экономическая безопасность российских регионов (на 

примере отдельного субъекта федерации по выбору). 

14. Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности 

предпринимательской деятельности. 

15. Экономическая безопасность наукоемких производств. 

16. Информационная безопасность как составной элемент 

экономической безопасности бизнеса. 

17. Глобализация: плюсы и минусы. Уровни глобализации 

экономики. 

18. Открытость экономики: потенциальные угрозы. 

19. Современное состояние российской экономики с точки 

зрения экономической безопасности. 

20. Россия в мировом сообществе. 

21. Национальные интересы России. 

22. Инвестиционные критерии безопасности перехода к инно-

вационной экономике. 

23. Макрофинансовые индикаторы экономической безопасности.  

24. Убыточное производство в современной России. 

25. Несостоятельность (банкротство) российских промышлен-

ных предприятий. 

26. Экономическая безопасность предприятия (организации). 

27. Основные компоненты экономической безопасности. 

28. Экономическая безопасность России и мировой финансо-

вый кризис. 

29. Внутренние опасности и угрозы экономической безопас-

ности государства. 

30. Внешние опасности и угрозы экономической безопасности 

государства. 

 

Тесты 

1.Срок, на который может быть предоставлен бюджетный кредит, со-

ставляет: 

а. не более двух финансовых лет; 

б. не более пяти финансовых лет; 

в. не более одного финансового года; 

г. определяется соглашением сторон; 

д. не более трех финансовых лет; 
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2.Согласно Концепции национальной безопасности РФ, основной 

причиной возникновения угроз национальной безопасности России 

является кризисное состояние в этой сфере: 

а. военной; 

б. политической; 

в. энергетической; 

г. экологической; 

д. экономической. 

 

3.Акты, которыми устанавливаются местные налоги, – это: 

а. федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации; 

б. акты органов местного самоуправления; 

в. акты органов местного самоуправления, федеральные законы, 

законы субъектов Российской Федерации; 

г. федеральные законы; 

д. законы субъектов Российской Федерации. 

 

4.Закрепление российских хозяйствующих субъектов на мировых 

рынках товаров и услуг и постепенное усиление их роли на этих рын-

ках является: 

а. жизненно важным интересом внутренней экономической без-

опасности; 

б. потенциальной внутренней угрозой внешнеэкономической без-

опасности; 

в. критерием обеспечения внешнеэкономической безопасности; 

г. снижением импорта товаров; 

д. увеличением экспорта товаров. 

 

5.Форма безналичных расчетов, при которой банк-эмитент обязуется 

по поручению клиента осуществить за его счет действия по получе-

нию от плательщика платежа или акцепта платежа, называется: 

а. расчетом платежными поручениями; 

б. расчетами чеками; 

в. аккредитивными расчетами; 

г. инкассо; 

д. депозит. 
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6.Совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства, это: 

а. безопасность; 

б. жизненно важные интересы; 

в. субъекты экономической безопасности; 

г. законность; 

д. правопорядок; 

 

7. Субъектами финансовых правоотношений являются: 

а. государственные и муниципальные образования 

б. юридические лица, физические лица, государственные образо-

вания; 

в. юридические лица, государственные и муниципальные образо-

вания; 

г. юридические лица, физические лица, государственные и муни-

ципальные образования; 

д. юридические и физические лица. 

 

8.Основоположником камералистской концепции экономической без-

опасности является: 

а. Фридрих Лист; 

б. Джон М.Кейнс; 

в. Эрнандо де Сото. 

 

9.Целью борьбы за национальную экономическую безопасность со-

гласно Камералистской концепции экономической безопасности яв-

ляется: 

а. Экономическая независимость; 

б. Социально-экономическая стабильность; 

в. Защита прав собственности; 

 

10.Целью борьбы за национальную экономическую безопасность со-

гласно Кейнсианской концепции экономической безопасности является: 

а. Экономическая независимость; 

б. Защита прав собственности; 

в. Социально-экономическая стабильность. 
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12. Методом борьбы за национальную экономическую безопасность 

согласно Камералистской концепции экономической безопасности 

является: 

а. Борьба с коррупцией и бюрократизмом; 

б. Протекционистская торговая политика; 

в. Государственное регулирование производства, занятости и де-

нежного обращения. 

 

13. Экономическая безопасность – это способность системы: 

а. сохранять устойчивость по отношению к негативным внешним 

воздействиям; 

б. сохранять устойчивость по отношению к негативным природ-

ным воздействиям; 

в. оставаться неизменной, т. е. не деградировать и не развиваться; 

г. сохранять устойчивость по отношению к негативным воздей-

ствиям техногенного характера; 

д. развиваться динамично независимо от внешних факторов воз-

действия. 

 

14. К угрозам экономической безопасности во внешнеэкономической 

сфере относятся: 

а. незаконный вывоз подакцизных товаров; 

б. евровизация экономики 

в. рост экспорта; 

г. рост импорта; 

д. ввоз несертифицированных товаров. 

 

15. Экономическая безопасность подразделяется на следующие уровни: 

а. международная, национальная, локальная и глобальная, регио-

нальная, фирм и личности; 

б. международная, региональная или отраслевая внутри страны; 

в. транснациональная, международная и региональная; 

г. транснациональная, международная и национальная. 

 

16. Орган власти, который осуществляет управление государствен-

ным внутренним и внешним долгом Российской Федерации, – это: 

а. Правительство РФ; 
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б. Министерство финансов РФ; 

в. Банк России; 

г. Федеральная налоговая служба РФ; 

д. Счетная палата РФ. 

 

17. Орган государственной власти, который обеспечивает единую си-

стему контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов 

внебюджетных фондов, – это: 

а. Счетная палата РФ; 

б. Федеральная налоговая служба РФ; 

в. Банк России; 

г. Министерство финансов РФ; 

д. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. 

 

18. Техническая операция, выражающаяся в замене старых денег но-

выми с приравниванием одной денежной единицы в новых знаках к 

большему количеству денежных единиц в старых знаках, называется: 

а. эмиссией; 

б. денежным обращением; 

в. деноминацией; 

г. денежной реформой; 

д. дефолтом. 

 

19. Валюта по российскому законодательству – это: 

а. наличные деньги, находящиеся в обращении, а также изымае-

мые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену, средства на 

банковских счетах и вкладах в валюте РФ; 

б. наличные деньги, находящиеся в обращении, а также изымае-

мые из обращения; 

в. наличные деньги, находящиеся в обращении, а также изымае-

мые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену; 

г. наличные деньги, находящиеся в обращении; 

д. наличные деньги, находящиеся в обращении, а также изымае-

мые либо изъятые из обращения; 
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20. Экономическая безопасность – это такое: 

а. состояние экономики, при котором обеспечивается стабиль-

ность экономических процессов на государственном уровне, эффек-

тивное управление, зашита экономических интересов государства на 

международном уровне; 

б. состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый 

экономический рост приоритетных отраслей промышленности, доста-

точное удовлетворение потребностей отдельных социальных слоев 

населения; 

в. состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый 

экономический рост, достаточное удовлетворение общественных по-

требностей, эффективное управление, защита экономических интере-

сов на национальном и международном уровнях; 

г. состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень 

оборонного существования РФ, неуязвимость и независимость ее во-

енных интересов по отношению к возможным внешним и внутренним 

угрозам и воздействиям; 

д. состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый 

экономический рост приоритетных отраслей промышленности, доста-

точное удовлетворение потребностей всех видов социальных слоев 

населения. 

 

21. Перечислите основные виды безопасности, перечисленные в ст. 1 

Федерального закона «О безопасности»: 

а. общественная и государственная; 

б. безопасность личности; 

в. военная и международная; 

г. безопасность в финансовой и налоговой сфере. 

 

22. Назовите федеральные органы исполнительной власти, деятель-

ность которых напрямую связана с обеспечением национальной без-

опасности: 

а. Федеральная служба безопасности РФ; 

б. Министерство РФ по делам Крыма; 

в. Федеральная таможенная служба РФ; 

г. Федеральное агентство по обустройству государственной гра-

ницы РФ. 
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23. Назовите полномочия Президента РФ по руководству государ-

ственными органами в сфере безопасности: 

а. возглавляет Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ; 

б. осуществляет руководство и контроль деятельности ФСБ, СВР, 

МВД, МИД, ФСКН; 

в. возглавляет Совет безопасности РФ; 

г. определяет основные направления внутренней и внешней поли-

тики государства. 

 

24. Назовите основные направления деятельности Федеральной служ-

бы безопасности: 

а. разведывательная и контрразведывательная; 

б. борьба с легализацией преступных доходов; 

в. борьба с терроризмом; 

г. выявление и пресечение контрабанды. 

 

25. Назовите основные меры, направленные на ограничение вмеша-

тельства государства в экономическую и предпринимательскую дея-

тельность: 

а. запрет проведения внеплановых мероприятий по контролю; 

б. сокращение количества органов государственного контроля и 

лицензируемых видов деятельности; 

в. отмена регистрационного порядка начала осуществления пред-

принимательской деятельности; 

г. развитие системы саморегулируемых организаций в сфере эко-

номики. 

 

26. Перечислите объекты, подлежащие обязательной охране полицией: 

а. расчетно-кассовые центры Банка России; 

б. административные здания Сбербанка России и Внешторгбанка; 

в. административные здания, занимаемые судами и органами про-

куратуры; 

г. здание Российского Союза промышленников и предпринимателей. 
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Темы для самостоятельного изучения 
1. Особенности обеспечения национальной безопасности в разных 
странах. 
2. Современная экономика России на пути к безопасности.  
3. Угрозы экономической безопасности РФ на современном этапе. 
4. Конкурентоспособность, открытость и безопасность российской 
экономики.  
5. Инновации и инвестиции как факторы повышения уровня эконо-
мической безопасности. 

 

Тематика докладов 
1. Классификация угроз экономической безопасности. 
2. Угрозы глобализации. 
3. Инновации и инвестиции как факторы повышения уровня эконо-
мической безопасности. 
4. Соотношение экономической безопасности и конкурентоспособ-
ности экономики.  
5. Особенности обеспечения национальной безопасности в разных 
странах. 
6. Современная экономика России на пути к безопасности. 
7. Угрозы экономической безопасности РФ на современном этапе. 
8. Конкурентоспособность, открытость и безопасность российской 
экономики. 
9. Государственная стратегия экономической безопасности Россий-
ской Федерации: цели, задачи, перспективы. 
10. Характеристика структурных элементов экономической безопас-
ности РФ. 
11. Анализ критериев и показателей экономической безопасности 
Российской Федерации. 
12. Криминализация экономики и проблемы безопасности. 
13. Конкурентоспособность, открытость и безопасность российской 
экономики. 
14. Инновации и инвестиции как факторы повышения уровня эконо-
мической безопасности. 
15. Основные инструменты обеспечения финансовой безопасности. 
16. Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности 
личности в РФ. 
17. Расчет уровня экономической безопасности предприятия. 
18. Оценка уровня экономической безопасности Владимирской обла-
сти.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа представляет собой вид учебной и научно- ис-

следовательской работы студента, является индивидуальным, завер-

шенным трудом, отражающим знания, навыки и умения студента, по-

лученные в ходе освоения дисциплины. 

 Тема курсовой работы не может носить описательного характе-

ра, в ее формулировку должна быть заложена исследовательская про-

блема. Курсовая работа подготавливает студента к выполнению более 

сложной задачи – написанию выпускной квалификационной работы. 

При защите работы студент учится не только правильно изла-

гать свои мысли, но и аргументированно отстаивать, защищать вы-

двигаемые выводы и решения. Формулировка темы должна быть по 

возможности краткой и соответствовать содержанию работы. 

Основной целью выполнения курсовой работы является разви-

тие мышления, творческих способностей студента, привитие навыков 

самостоятельной работы, связанной с поиском, систематизацией и 

обобщением научной и учебной литературы, углублённым изучением 

определенного вопроса, темы, раздела учебной дисциплины, форми-

рование умений анализировать и критически оценивать исследуемый 

научный и практический материал, овладение методами современных 

научных исследований.  

Курсовая работа представляет собой:  

- изложение результатов исследования с учетом вопросов тео-

рии и практики в проделах выбранной темы;  

- авторский труд, самостоятельное творчество студента, форми-

рование его личной позиции и практического подхода к выбранной 

теме;  

- отражение умения студентом логично, аргументировано, ясно, 

последовательно и кратко излагать свои мысли.  

Основные отличия курсовой работы от контрольной работы:  

- курсовая работа требует более глубокого анализа проблемы, 

поэтому её минимальный требуемый объем значительно больше,  

- обязательно включает практический раздел, направленный на 

отработку факто- логического материала, в курсовой работе должно 

найти отражение взаимосвязи теоретических положений с практикой;  
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- контроль за ходом написания курсовой работы осуществляется 

кафедрой.  

Научно-консультационную и методическую помощь студенту 

оказывает научный руководитель. Работа над избранной темой требу-

ет от студента знаний основ методологии исследования, творческого 

мышления, прилежания и профессионализма. 

3адачами выполнения курсовых работ являются: 

- систематизация, закрепление, углубление и расширение при-

обретенных студентом знаний, умений, навыков по учебным дисци-

плинам профессиональной подготовки; 

-     овладение методами научных исследований; 

-     формирование навыков решения творческих задач в ходе 

научного исследования, художественного творчества или проектиро-

вания по определенной теме; 

-     овладение современными методами поиска, обработки и ис-

пользования информации. 

-     подготовка к написанию выпускной квалификационной ра-

боты (материалы курсовых работ могут входить в ВКР). 

При выполнении курсовых работ студент должен продемон-

стрировать способности: 

 выдвинуть научную (рабочую) гипотезу; 

 собрать и обработать информацию по теме; 

 изучить и критически проанализировать полученные мате-

риалы; 

 систематизировать и обобщить имеющуюся информацию; 

 самостоятельно решить поставленные творческие задачи; 

 логически обосновать и сформулировать выводы, предло-

жения и рекомендации. 

Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изуче-

ние. Курсовая работа рассматривается как форма отчетности. 

Полные названия курсовых работ  вносятся в экзаменационные 

ведомости, зачетные книжки студентов.   

Выбор и утверждение темы курсовой работы происходит в сле-

дующем порядке: 

-     студент может выбрать тему курсовой работы из числа 

тем, предложенных кафедрой; 



160 

-     студент может также самостоятельно предложить тему кур-

совой работы с обоснованием ее целесообразности; 

Студент выполняет курсовую работу (проект) по утвержденной 

теме под руководством преподавателя, являющегося его научным ру-

ководителем. 

Темы курсовых работ утверждаются на заседании кафедры и 

подтверждаются соответствующими заявлениями студентов о выборе 

темы.  

Руководителем курсовой работы по дисциплине учебного плана 

является, как правило, лектор, ведущий данную дисциплину, препо-

даватель, ведущий практические занятия.  

Научный руководитель составляет задание на курсовую работу 

(проект), осуществляет ее текущее руководство. Текущее руководство 

курсовой работой (проектом) включает систематические консульта-

ции с целью оказания организационной и научно-методической по-

мощи студенту, контроль за осуществлением выполнения работы в 

соответствии с планом – графиком, проверку содержания и оформле-

ния завершенной работы. 

Завершенная курсовая работа передается студентом на кафедру 

за неделю до защиты для ее анализа. 

 Написание работы - процесс, включающий в себя ряд взаимо-

связанных этапов:  

1. Выбор темы. Рекомендованная тематика курсовых работ со-

держится в рабочей программе дисциплины. 

2. Разработка структуры и оформление содержания. Структура 

работы должна быть согласована с научным руководителем.  

3. Сбор, анализ и обобщение материалов исследования, написа-

ние текста работы:  

 сбор материалов, необходимых для выполнения курсовой 

работы, посредством использования литературных источников, нор-

мативных актов, директивных документов и документации предприя-

тия (организации) по рассматриваемой в работе проблематике;  

 систематизация и обработка собранного материала по каж-

дому из разрабатываемых в курсовой работе вопросу или проблеме. 

На базе систематизированного материала формируются основные 

направления анализа. Одновременно выясняется необходимость сбо-
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ра дополнительной информации по отдельному вопросу или вопро-

сам;  

 сбор дополнительной информации и разработка аналити-

ческой части курсовой работы. На этом этапе выявляются негативные 

моменты и недостатки функционирования объекта исследования;  

 разработка и обоснование предложений по основным 

направлениям деятельности объекта исследования. На основе разра-

ботанных предложений и рекомендаций формулируются соответ-

ствующие выводы  

4. Оформление работы и её представление для проверки.  

5. Защита курсовой работы. Работа предоставляется на кафедру 

(руководителю) заранее, не позднее, чем за 10 дней до защиты.  

Методологической основой курсовой работы являются законо-

дательные акты Российской Федерации по экономической безопасно-

сти, в целом, и по изучаемой дисциплине, в частности, программные 

документы и решения правительства РФ по хозяйственным вопросам.  

По выбранной теме курсовой работы рекомендуется использо-

вать данные Росстата, учебную специальную литературу, моногра-

фии, брошюры, статьи. Целесообразно изучить зарубежный опыт 

применительно к рассматриваемой теме. Важным условием успешно-

го раскрытия избранной темы является ознакомление с материалами, 

опубликованными в периодических изданиях и др.  

Объектом рассмотрения в курсовой работе (проекте) может 

быть любое реальное или гипотетическое предприятие или организа-

ция, рассматриваемые в качестве логистической системы. Желатель-

но, чтобы курсовая работа выполнялась на материалах предприятия 

или организации по месту работы студентов заочной формы обучения 

или по месту прохождения производственной практики студентов оч-

ной формы обучения. В качестве основы написания курсовой работы 

могут быть использованы материалы, собранные для курсовых работ 

по смежным дисциплинам, изученным ранее, а также материалы, со-

бранные в ходе учебной и производственной практик 

Формами аттестации студента по результатам  выполнения кур-

совой работы  являются зачёт (зачтено/не зачтено). 

Аттестация курсовых работ  проводится до начала экзаменаци-

онной сессии, в виде ее защиты перед группой и научным руководи-

телем работы.  
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Решение об оценке курсовой работы принимается преподавате-

лем по результатам трех рейтингов, а также по итогам анализа предъ-

явленной курсовой работы, доклада студента и его ответов на вопро-

сы. Оценка по курсовой работе (проекту) вносится в экзаменацион-

ную ведомость, зачетную книжку студента научным руководителем. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

 актуальность и степень разработанности темы; 

 творческий подход и самостоятельность в анализе, обоб-

щениях и выводах; 

 полнота охвата первоисточников и исследовательской ли-

тературы; 

 уровень овладения методикой исследования; 

 научная обоснованность и аргументированность обобще-

ний, выводов и рекомендаций; 

 научный стиль изложения; 

 соблюдение всех требований к оформлению курсовой ра-

боты и сроков ее исполнения. 

Курсовая работа имеет ряд структурных элементов: введение, 

теоретическая часть, практическая часть, заключение. 

Разработка введения. Во-первых, во введении следует обосно-

вать актуальность избранной темы курсовой работы (проекта), рас-

крыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать 

цели и задачи работы. 

Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где рас-

сматривается теоретический аспект данной проблемы, автор должен 

дать, хотя бы кратко, обзор литературы, изданной по этой теме. 

Введение должно подготовить читателя к восприятию основно-

го текста работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые 

необходимо правильно сформулировать. В первом предложении 

называется тема курсовой работы. 

Актуальность исследования (почему это следует изучать?). Ак-

туальность исследования рассматривается с позиций социальной и 

практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть 

суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в 

различных трудах. Здесь же можно перечислить источники информа-

ции, используемые для исследования (Информационная база исследо-

вания может быть вынесена в первую главу). 
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Цель исследования (какой результат будет получен?). Цель 

должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее ана-

лиза и практической реализации. Цель всегда направлена на объект. 

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект пред-

полагает работу с понятиями. В данном пункте дается определение 

экономическому явлению, на которое направлена исследовательская 

деятельность. Объектом может быть личность, среда, процесс, струк-

тура, хозяйственная деятельность предприятия (организации). 

Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?). Здесь 

необходимо дать определение планируемым к исследованию кон-

кретным свойствам объекта или способам изучения экономического 

явления. Предмет исследования направлен на практическую деятель-

ность и отражается через результаты этих действий. 

Задачи исследования (как идти к результату?), пути  достиже-

ния  цели. Задачи соотносятся с гипотезой. Определяются они исходя 

из целей работы. Формулировки задач необходимо делать как можно 

более тщательно, поскольку описание их решения должно составить 

содержание глав и параграфов работы. Как правило, формулируются 

3-4 задачи. 

Примерный перечень рекомендуемых задач: 

1. «На основе теоретического анализа литературы разрабо-

тать...» (ключевые понятия, основные концепции). 

2. «Определить... » (выделить основные условия, факторы, 

причины, влияющие на объект исследования). 

3. «Раскрыть... » (выделить основные условия, факторы, при-

чины, влияющие на предмет исследования). 

4. «Разработать... » (средства, условия, формы, программы). 

5. «Апробировать…» (что разработали) и дать рекоменда-

ции... 

Методы исследования (как исследовали?): дается краткое пере-

числение методов исследования через запятую без обоснования. 

Структура работы – это завершающая часть введения (что в ито-

ге в работе/проекте представлено). 

В завершающей части в назывном порядке перечисляются 

структурные части работы (проекта), например: «Структура работы 

соответствует логике исследования и включает в себя введение, тео-
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ретическую часть, практическую часть, заключение, список литерату-

ры, 5 приложений». 

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсовой работыи 

кратко изложить содержание глав. (Чаще содержание глав  курсовой 

работы излагается в заключении). 

Таким образом, введение должно подготовить к  восприятию 

основного текста работы. 

Краткие комментарии по формулированию элементов введения 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Комментарии по формулированию элементов вве-

дения 
Элемент введения Комментарий к формулировке 

Актуальность темы Почему это следует изучать? 

Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее 

проработанности. 

Цель исследования Какой результат будет получен? 

Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее 

анализа и практической реализации. 

Объект исследова-

ния 

Что будет исследоваться? 

Дать определение явлению или проблеме,  на которое направле-

на исследовательская деятельность. 

Предмет исследова-

ния 

Как и через что будет идти поиск? 

Дать определение планируемым к исследованию конкретным 

свойствам объекта или способам изучения явления или пробле-

мы. 

Задачи работы Как идти к результату? 

Определяются исходя из целей работы и в развитие поставлен-

ных целей. Формулировки задач необходимо делать как можно 

более тщательно, поскольку описание их решения должно соста-

вить содержание глав и параграфов работы. Рекомендуется 

сформулировать  3 – 4 задачи. 

Методы исследова-

ния 

Как изучали? 

Краткое перечисление методов через запятую без обоснования. 

Структура работы 

(завершающая часть 

введения) 

Что в итоге в работе/проекте представлено. 

Краткое изложение перечня и/или содержания глав рабо-

ты/проекта. 

 

Разработка основной части курсовой работы. Основная часть 

обычно состоит из двух-трех разделов: в первом содержатся теорети-

ческие основы темы; дается история вопроса, уровень разработанно-
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сти вопроса темы в теории и практике посредством сравнительного 

анализа литературы. 

В теоретической части рекомендуется излагать наиболее общие 

положения, касающиеся данной темы, а не вторгаться во все пробле-

мы в глобальном масштабе. Теоретическая часть предполагает анализ 

объекта исследования и должна содержать ключевые понятия, исто-

рию вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практи-

ке. Излагая содержание публикаций других авторов, необходи-

мо обязательно давать ссылки на них с указанием номеров страниц 

этих информационных источников. 

Вторым разделом является практическая часть, которая должна 

носить сугубо прикладной характер. В ней необходимо описать кон-

кретный объект исследования, привести результаты практических 

расчетов и направления их использования, а также сформулировать 

направления совершенствования, либо вынести их в отдельных – тре-

тий раздел курсовой работы (проекта). 

Важно глубоко изучить наиболее существенные с точки зрения 

задач курсовой работы стороны и особенности. 

Разработка заключения.По окончании исследования подводятся 

итоги по теме. Заключение носит форму синтеза полученных в работе 

результатов. Его основное назначение - резюмировать содержание 

работы, подвести итоги проведенного исследования. В заключении 

излагаются полученные выводы и их соотношение с целью исследо-

вания, конкретными задачами, гипотезой, сформулированными во 

введении. 

Проведенное исследование должно подтвердить или опроверг-

нуть гипотезу исследования. В случае опровержения гипотезы даются 

рекомендации по возможному совершенствованию деятельности в 

свете исследуемой проблемы. 

Составление списка литературы.В список источников и литера-

туры включаются источники, изученные Вами в процессе подготовки 

работы, в т.ч. те, на которые имеются ссылкив тексте курсовой рабо-

ты. 

Список используемой литературы должен содержать не менее 

20 источников (не менее 10 книг и 10-15 материалов периодической 

печати), с которыми работал автор курсовой работы. 

Список используемой литературы включает в себя: 
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 нормативные правовые акты; 

 научную литературу и материалы периодической печати; 

 практические материалы. 

Курсовые работы следует оформлять в печатном виде с исполь-

зованием компьютера и принтера распечатывать на одной стороне ли-

ста белой бумаги формата А4. Рукописное оформление работы не до-

пускается (разрешается вписывать черными чернилами отдельные 

слова, формулы, условные знаки). 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напе-

чатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц должно удовле-

творять требованию их четкого воспроизведения. При выполнении 

работы необходимо соблюдать равномерную плотность, контраст-

ность и четкость изображения по всейработе. В курсовой работе 

должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Расположение текста должно обеспечивать соблюдение следу-

ющих полей: 

 левое поле - не менее 30 мм; 

 правое поле - не менее 10 мм; 

 верхнее поле - не менее 20 мм; 

 нижнее поле - не менее 20 мм. 

Все страницы курсовой работы (приложения не нумеруются), 

должны быть пронумерованы арабскими цифрами сквозной нумера-

цией по всему тексту. Первой страницей является титульный лист, на 

котором номер страницы не проставляется. Порядковый номер стра-

ницы помещается в нижнем правом углу колонтитула. 

Структура курсовой работы состоит из следующих элементов: 

1. Титульный лист, образец которого представлен в прило-

жении А 

2. Пояснительная записка: 

 Содержание (см. Приложение Б) - включает в себя пере-

чень частей с указанием страниц, соответствующих началу каждой 

части работы; 

 Введение - раскрывает актуальность выбранной темы ис-

следования, степень разработанности темы, цели, задачи, объект, 

предмет, гипотезу и методы исследования, структуру работы; 

 Основная часть - состоит из нескольких глав, содержащих 

параграфы; 
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 Заключение -  подводятся основные итоги работы, обоб-

щаются полученные результаты, освещаются рекомендации по кон-

кретному использованию результатов выпускной квалификационной 

работы и направления дальнейших исследований; 

 Список использованных источников - он включает литера-

туру, используемую при подготовке текста: цитируемую, упоминае-

мую, а также имеющую непосредственное отношение к исследуемой 

теме. Полнота списка зависит от тщательности сбора публикаций. 

Правильно составленный и грамотно оформленный список свиде-

тельствует о том, насколько автор знаком с литературой по теме ис-

следования. Важным компонентом является работа автора с литера-

турой последних трех-пяти лет, как показатель ориентированности 

автора в современном состоянии научной изученности темы исследо-

вания. Библиографический список должен включать не менее 20 ис-

точников. 

 Приложения (если таковые имеются). 

Оформление заголовков и основного текста.  

Текст работы следует разделять на разделы, подразделы и пунк-

ты. Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Наименования 

структурных элементов отчета "СОДЕРЖАНИЕ", "ВВЕДЕНИЕ», 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИ-

КОВ", "ПРИЛОЖЕНИЕ" служат заголовками структурных элементов 

работы (проекта). Заголовки структурных элементов (введение, за-

ключение, главы и т.п.) следует располагать в середине строки без 

точки в конце и печатать прописными (заглавными) буквами, не под-

черкивая, полужирный шрифт не применяется.  

Разделы основной части пояснительной записки работы (проек-

та) должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацно-

го отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждо-

го раздела. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Каждый раздел следует начинать с нового листа (страницы). 

Расстояние между заголовками раздела или подраздела приблизи-

тельно 1.5-2 см. Расстояние между заголовками раздела и текстом 

должно быть равно 1,5-2 см.  

Расположение текста должно обеспечивать следующих полей: 

 левое поле – не менее 30 мм; 
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 правое поле – не менее 10 мм; 

 верхнее поле – не менее 20 мм; 

 нижнее поле – не менее 20 мм. 

Все страницы курсовой работы (проекта), включая приложения, 

должны быть пронумерованы арабскими цифрами, шрифт 

TimesNewRoman, 12 пт. Порядковый номер страницы помещается в 

нижнем правом углу колонтитула. 

Оформление заголовков раздела (ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВА и т.д.): 

 междустрочный интервал - 1,5; 

 шрифт Times New Roman; 

 написание - прописные (заглавные) буквы; 

 полужирный шрифт не применяется; 

 размер шрифта 14 пт; 

 режим выравнивания - по центру; 

 отступ в начале абзаца - 15 мм. 

Оформление заголовков подраздела и подпункта (1.1, 1.2 и т.д.): 

 междустрочный интервал - 1,5; 

 шрифт Times New Roman; 

 написание - первая заглавная, остальные строчные буквы; 

 полужирный шрифт не применяется; 

 размер шрифта 14 пт; 

 режим выравнивания - слева; 

 отступ в начале абзаца - 15 мм. 

Оформление основного текста работы (проекта): 

 междустрочный интервал - 1,5; 

 шрифт Times New Roman; 

 полужирный шрифт не применяется; 

 размер шрифта 14 пт (для таблиц допускается 12 пт); 

 режим выравнивания - по ширине; 

 отступ в начале абзаца - 15 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцен-

тирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, 

применяя шрифты разной гарнитуры. 

Числовые значения величин в тексте следует указывать  с необ-

ходимой степенью точности, при этом в ряду величин осуществляется 

выравнивание числа знаков после запятой. Округление числовых зна-
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чений величин до первого, второго, третьего и т.д. десятичного знака 

для величин одного наименования должны быть одинаковыми. 

Например: 1,50; 1,75; 2,00. 

Оформление списков. 

Внутри пунктов или подпунктов раздела могут быть приведены 

перечисления, которые записываются с абзацного отступа. Перед 

каждой позицией перечисления следует ставить дефис, а при необхо-

димости ссылки в тексте ВКР на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, 

начиная с буквы а (за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь).  Для 

дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись произво-

дится с абзацного отступа. 

Примеры приведены на рис. 1 и 2. 

 

 

  

 
Рис. 1 - Пример оформления списка 

 
Рис. 2 - Пример оформления списка при необходимости дальнейшей ссылки  

на один из его элементов 

 

Оформление формул. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. Пояснения символов и 

числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не поясне-

ны ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под 

формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки 

в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. 

Первая строка пояснения должна начинаться со слова "где" без двое-

точия после него.  
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Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабски-

ми цифрами, которые записывают на уровне формулы в крайнем по-

ложении справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают - (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например "... в формуле (1)". 

Пример: 

Плотность каждого образца ρ, кг/м3, вычисляют по формуле 

 

𝜌 =
𝑚

𝑉
,(1) 

 

где m - масса образца, кг; 

V - объем образца, м3. 

 

Оформление таблиц. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые. При ссылке следует писать слово 

"таблица" с указанием ее номера.  

Все таблицы должны иметь название и порядковую нумерацию. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах всей работы (за исключением таблиц приложений). Номер 

таблицы следует проставлять  в левом верхнем углу  над таблицей по-

сле слова Таблица, без знака №, например, "Таблица 1". В приложе-

ниях таблицы обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами 

с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например 

"Таблица В.1", если она приведена в приложении В. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точ-

ным кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей 

слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Таблицы выравниваются по центру страницы и оформляются в 

соответствии с рисунком 3. Выше и ниже каждой таблицы должно 

быть оставлено не менее одной свободной строки.  
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Рис. 3 - Оформление таблиц 

 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения пока-

зателей и период времени к которому относятся данные. если единица 

измерения в таблице является общей для всех числовых данных то ее 

приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на 

другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист 

(страницу) слово "Таблица", ее номер и наименование указывают 

один раз слева над первой частью таблицы и указывают номер табли-

цы (рисунок 4).  

 
Рис. 4 - Оформление при делении таблиц 

 

Оформление иллюстраций и графической части. 

Весь графический материал (схемы, диаграммы, фотографии, 

чертежи и т.п.), расположенный по тексту работы (не включая при-

ложения), следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумера-
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цией. Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1". Графики, 

схемы, диаграммы, располагаются в работе непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку, или на следующей странице. Пояс-

няющие данные помещают под иллюстрацией, а ниже по центру пе-

чатают слово "Рисунок", его номер, а через знак "–" и его наименова-

ние. Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нуме-

рацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения  

приложения. Например, "Рисунок А.3 – Детали прибора". 

Пример оформления иллюстраций представлен на рисунке 5. 

 
Рис.5 - Пример оформления иллюстраций и графической части 

 

При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии 

с рисунком 2". 

Выше и ниже каждого рисунка должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. 

Оформление приложений. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается поме-

щать в приложениях. Приложения могут быть, например, графиче-

ский материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппа-

ратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решае-

мых на ЭВМ и т.д. Приложения располагают в порядке появления 

ссылок на них в тексте документа. В тексте документа на все прило-

жения должны быть даны ссылки.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с ука-

занием наверху посередине страницы слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" и его 

обозначения. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфави-

та, начиная с А. Буквы Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ для обозначения прило-

жений НЕ используются.  
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Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста (выравнивание по тексту) с про-

писной (заглавной) буквы с новой строки. 

Пример оформления приложения представлен на рисунке 6. 

 
Рис. 6 - Пример оформления приложения 

 

Оформление списка используемой литературы. 

Список используемой литературы содержит перечень источни-

ков, используемых обучающимся при работе над темой работы. Спи-

сок используемой литературы нумеруется арабскими цифрами, после 

которых ставится скобка, запись производится с абзацного отступа. 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления 

ссылок на источники в тексте работы (проекта). 

При написании работы обучающийся обязан давать ссылку на 

источник, библиографическое описание которого должно приводить-

ся в списке используемых источников. Порядковый номер ссылки в 

тексте работы заключают в квадратные скобки. 

Для каждого учебника, книги обязательно должен быть указан 

уникальный номер книжного издания ISBN, для периодических изда-

ний – ISSN, для электронных ресурсов – ссылка (URL) и дата обра-

щения. 

Курсовая работа, выполненная с соблюдением рекомендуемых 

требований, оценивается и допускается к защите. Защита должна 

производиться до начала экзамена или зачета по дисциплине. 

Процедура защиты курсовой работы включает в себя: 

 выступление студента по теме и результатам работы (4-6 

мин),   
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 ответы на вопросы аудитории и научного руководителя 

работы. 

Окончательная оценка за курсовую работу (проект) выставляет-

ся преподавателем после защиты. 

К защите курсовой работы предъявляются следующие требова-

ния: 

1. Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем 

на основе анализа экономической литературы. 

2. Умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц и 

графиков с необходимым анализом, обобщением и выявлением тен-

денций развития исследуемых явлений и процессов. 

3. Критический подход к изучаемым фактическим материа-

лам с целью поиска направлений совершенствования деятельности. 

4. Аргументированность выводов,  обоснованность  предло-

жений и рекомендаций. 

5. Логически последовательное и самостоятельное изложение 

материала. 

6. Оформление материала в соответствии с установленными 

требованиями. 

Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и 

согласовать с руководителем тезисы доклада и иллюстрационный ма-

териал в виде презентации. 

Рекомендуемые структура, объем и время доклада приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структура, объем и время доклада 

№ Структура доклада Объем Время 

1. Представление темы работы. До 1,5 

страниц 

До 2 

минут 2. Актуальность темы. 

3. Цель работы. 

4. Постановка задачи, результаты ее решения и сделан-

ные выводы (по каждой из задач, которые были по-

ставлены для достижения цели курсовой работы/ про-

екта). 

До 6 

страниц 

До 7 

минут 

5. Перспективы и направления дальнейшего исследова-

ния данной темы. 

До 0,5 

страницы 

До 1 

минуты 
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При составлении тезисов необходимо учитывать ориентировоч-

ное время доклада на защите, которое составляет 8-10 минут. Доклад 

целесообразно строить не путем изложения содержания работы по 

главам, а по задачам, то есть, раскрывая логику получения значимых 

результатов. В докладе обязательно должно присутствовать обраще-

ние к иллюстративному материалу, который будет использоваться в 

ходе защиты работы. Объем доклада должен составлять 7-8 страниц 

текста в формате Word, размер шрифта 14, полуторный интервал. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

Самостоятельная работа студента (далее СРС) - это учебная, 

научно-исследовательская и общественно-значимая деятельность 

обучающихся, направленная на развитие необходимых компетенций, 

которая осуществляется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа является важным видом учебной и 

научной деятельности обучающихся и направлена на освоение допол-

нительного материала по изучаемой теме. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без уча-

стия преподавателей являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

на базе рекомендованной преподавателем учебной и дополнительной 

литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов, эссе, докладов;  

 подготовка к практическим занятиям, их оформление в ви-

де докладов, электронных презентаций и т.д.;  

 составление аннотированного списка статей из журналов;  

 выполнение контрольной работы;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных 

задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и ин-

дивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплины 

и т.д.; подготовка к дискусии;  

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

аттестующих тестов;  

 работа с нормативно-правовыми актами;  

 и др.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с уча-

стием преподавателей являются:  

 текущие консультации;  

 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных 

учебным планом);  
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 прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий);  

 участие в деловой игре (в часы практических занятий);  

 выполнение учебно-исследовательской работы (руковод-

ство, консультирование и защита УИРС) и научно-исследовательской 

работы (НИРС);  

 и т.д.  

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам 

предстоит:  

 самостоятельная формулировка темы задания (при необ-

ходимости);  

 сбор и изучение информации;  

 анализ, систематизация и трансформация информации;  

 отображение информации в необходимой форме;  

 консультация у преподавателя;  

 коррекция поиска информации и плана действий (при 

необходимости);  

 оформление работы;  

 поиск способа подачи выполненного задания;  

 представление работы на оценку преподавателя или груп-

пы (при необходимости).  

По итогам самостоятельной работы студенты должны:  

 развить такие универсальные умения, как умение учиться 

самостоятельно, принимать решения, проектировать свою деятель-

ность и осуществлять задуманное, проводить 7 исследование, осу-

ществлять и организовывать коммуникацию;  

 научиться проводить рефлексию: формулировать получае-

мые результаты, переопределять цели дальнейшей работы, корректи-

ровать свой образовательный маршрут;  

 познать радость самостоятельных побед, открытий, твор-

ческого поиска.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 ча-

сов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий само-

стоятельной работе необходимо отводить минимум 3-4 часа. Каждому 

студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы ра-

боты, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
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распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целе-

сообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли вы-

полнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной 

учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема не-

дельного плана.  

Перед началом самостоятельной работы студентам следует изу-

чить содержание основных видов заданий: их краткую характеристи-

ку, ориентировочные затраты времени на их подготовку, алгоритм 

действий и объём помощи преподавателя. Все виды заданий, пред-

ставленных в настоящем пособии, могут быть обязательными или до-

полнительными. Обязательные задания предлагаются преподавателем 

после изучения каждой темы. Они комментируются преподавателем, 

который сообщает требования по их выполнению, сроки исполнения, 

критерии оценки и пр. 

Дополнительные задания являются заданиями по выбору сту-

дента. Студентам предоставляется возможность в зависимости от 

своих индивидуальных особенностей, склонностей по каждой теме 

выбрать из перечня то или иное задание так, чтобы оно не повторя-

лось по другой теме и не дублировало форму обязательного задания. 

Например, по теме дисциплины в качестве обязательного задания 

студентам предстоит составить информационный блок, следователь-

но, в качестве дополнительного задания данный вид работы они вы-

брать не могут.  

Студенты должны ознакомиться с образцами выполнения зада-

ний, критериями их оценки. Студенты подбирают необходимую ли-

тературу, получая консультации преподавателя. Студенты выполняют 

задания самостоятельной работы и сдают выполненные работы пре-

подавателю, при необходимости представляя их результаты на прак-

тическом занятии. Предлагаемые методические указания помогают 

студенту найти рациональные, наиболее эффективные приемы само-

стоятельной работы по освоению дисциплин. 

Самостоятельная работа проводится с целью формирования об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций, понимаемых как способность применять знания, умения и 
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личностные качества для успешной деятельности в определенной об-

ласти.  

В том числе:  

- формирование умений по поиску и использованию норматив-

ной, правовой, справочной и специальной литературы, а также других 

источников информации;  

- качественного освоения и систематизации полученных теоре-

тических знаний, их углубления и расширения по применению на 

уровне межпредметных связей;  

- формирование умения применять полученные знания на прак-

тике (в профессиональной деятельности) и закрепления практических 

умений обучающихся;  

- развития познавательных способностей обучающихся, форми-

рования самостоятельности мышления;  

- развития активности обучающихся, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирования способности к саморазвитию (самопознанию, 

самоопределению, самообразованию, самосовершенствованию, само-

реализации);  

- развития научно-исследовательских навыков и т.д.  

Задачами СРС являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, право-

вую, справочную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности сту-

дентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие  исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабора-

торных занятиях, при написании курсовых и выпускной квалифика-

ционной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и 

экзаменам. 
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Самостоятельная работа выполняет следующие функции:  

 способствует усвоению знаний, формированию профессио-

нальных умений и навыков, обеспечивает формирование профессио-

нальной компетентности будущего специалиста;  

 воспитывает потребность в самообразовании, максимально 

развивает познавательные и творческие способности личности;  

 способствует формированию умений использовать норматив-

ную, правовую, справочную и специальную литературу;  

 способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровней;  

 формирует практические (общеучебные и профессиональные) 

умения и навыки,  

 способствует развитию исследовательских умений. 

Важным и необходимым результатом СРС должно стать форми-

рование у обучающихся способностей самостоятельной работы для 

приобретения знаний, умений, навыков и организации учебной и 

научной деятельности, готовности к непрерывному профессиональ-

ному образованию и саморазвитию, индивидуальному совершенство-

ванию в процессе приобретения профессиональных компетенций. 

Самостоятельная работа помогает студентам:  

1) овладеть знаниями с помощью:  

 чтения текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы и т.д.);  

 составления плана текста, графического изображения 

структуры текста, конспектирования текста, выписки из текста и т.д.;  

 работы со справочниками и др. справочной литературой;  

 ознакомления с нормативными и правовыми документами;  

 учебно-методической и научно-исследовательской работы;  

 использования компьютерной техники и Интернета и др.;  

2) закреплять и систематизировать знания с помощью:  

 работы с конспектом лекции;  

 обработки текста, повторной работы над учебным матери-

алом учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и 

видеозаписей;  

 подготовки плана;  
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 составления таблиц для систематизации учебного матери-

ала;  

 подготовки ответов на контрольные вопросы;   

 заполнения рабочей тетради;  

 аналитической обработки текста;  

 подготовки мультимедиа презентации и докладов к вы-

ступлению на семинаре (конференции, круглом столе и т.п.);  

 подготовки реферата, курсовой работы (проекта);  

 составления библиографии использованных литературных 

источников;  

 разработки тематических кроссвордов и ребусов;  

 тестирования и др.;  

3) формировать умения с помощью:  

 решения ситуационных задач и упражнений;  

 выполнения расчетов (графические и расчетные работы);  

 решения профессиональных кейсов и вариативных задач;  

 подготовки к контрольным работам;  

 подготовки к тестированию;  

 подготовки к деловым играм;  

 проектирования и моделирования разных видов и компо-

нентов профессиональной деятельности;  

 опытно-экспериментальной работы;  

 анализа профессиональных умений с использованием 

аудио- и видеотехники и др. 

В зависимости от места и времени проведения, характера руко-

водства со стороны преподавателя и способа контроля, СРС по пред-

метам и учебным курсам подразделяется на следующие виды: 

 самостоятельную работу во время основных аудиторных за-

нятий (лекций, практических занятий); 

 самостоятельную работу под контролем преподавателя в 

форме плановых консультаций, зачетов и экзаменов; 

 внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении 

студентом домашних заданий учебного и творческого характера. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняет-

ся на учебных занятиях под непосредственным руководством препо-

давателя и по его заданию. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Среди основных видов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов традиционно выделяют: подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям, зачетам и экзаменам, презентациям и докладам; напи-

сание рефератов, выполнение лабораторных и контрольных работ, 

написание эссе; решение кейсов и ситуационных задач; проведение 

деловых игр; участие в научной работе. 

Основные формы СРС:  

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим и 

семинарским занятиям, лабораторным работам и др.);  

 работа над отдельными темами, вынесенными на самостоя-

тельное изучение в соответствии с тематическими планами изучения 

учебных дисциплин;  

 решение задач, выполнение расчетов, выполнение домашнего 

задания, входящего в контрольные мероприятия рейтинговой систе-

мы;  

 выполнение текущего домашнего задания для усвоения разде-

ла дисциплины;  

 написание рефератов, тематических докладов, эссе, отчетов, 

подготовка презентаций и др.;  

 выполнение курсовых работ;  

 подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том чис-

ле зачетам и экзаменам;  

 переводы профессионально-ориентированных текстов на ино-

странном языке;  

 подготовка к производственным практикам и выполнение за-

даний, предусмотренных рабочими программами практик;  

 подготовка к итоговой государственной аттестации, в том 

числе выполнение выпускной квалификационной работы;  

 другие виды СРС. 

В качестве конкретных видов самостоятельной работы при 

освоении той или иной дисциплины выступают:  

1) при подготовке к лекциям и семинарским занятиям:  

 изучение конспектов лекций, тематических разделов учебни-

ков и учебных пособий, материалов семинарских занятий;  
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 самостоятельное изучение отдельных тем, модулей, разделов 

курса, которые не вошли в аудиторные занятия;  

 самостоятельное выполнение заданий данных преподавателем 

или заданий, сформулированных по инициативе самих студентов, 

связанных с подготовкой к занятиям и более глубоким освоением со-

держания той или иной дисциплины;  

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская само-

стоятельная работа, связанная с овладением исследовательскими уме-

ниями;  

 подготовка докладов, рефератов, выступлений на семинарах и 

др.;  

2) при подготовке к практическим или лабораторным занятиям:  

 решение задач, выполнение упражнений, расчетно-

графических заданий;  

 подготовка к выполнению лабораторных работ, составление 

отчета по лабораторным работам;  

 подготовка к выполнению заданий, которые будут на практи-

ческом занятии (например, к деловой игре и др.);  

 выполнение домашних заданий, написание рефератов, отчетов 

и др.;  

3) при подготовке к контрольным работам, коллоквиумам, заче-

там и экзаменам:  

 повторение пройденного материала по всем изученным разде-

лам дисциплины;  

 повторение выполнения расчетных работ по тематике практи-

ческих занятий;  

 самостоятельное определение пробелов в освоении той или 

иной темы, раздела и их восполнение и др.;  

4) в процессе практики:  

 выполнение заданий руководителя практики;  

 подготовка отчета о практике;  

4) в процессе выполнения научно-исследовательской работы, 

написания курсовых и выпускных работ:  

 теоретический анализ учебной и научной литературы в соот-

ветствии с утвержденной темой;  
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 планирование, подбор методов, организация и проведение 

экспериментального или эмпирического исследования, интерпретация 

данных, выводы по работе;  

 самостоятельная подготовка итогового документа: научного 

доклада, научного реферата (обзора), статьи (тезисов доклада), курсо-

вой или выпускной работы.  

Приведенный перечень является примерным, конкретные фор-

мы самостоятельной работы определяются рабочими программами по 

дисциплинам, программами практик и итоговой государственной ат-

тестации. 

Консультирование, контроль и оценка выполнения СРС осу-

ществляются преподавателем, ведущим дисциплину.  

Контроль СРС подразделяется на:  

 входной,  

 текущий,   

 промежуточный.  

Входной, текущий и/или рубежный контроль СРС проводится 

на аудиторных занятиях, итоговый – на зачетах и/или экзаменах.  

Методика организации самостоятельной работы зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 

часов, отведенных на ее изучение, вида заданий для самостоятельной 

работы, и условий учебной деятельности.  

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представ-

лением результата деятельности студента. В качестве видов учебных 

занятий для контроля самостоятельной работы студентов могут быть 

использованы семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты; в качестве 

форм и методов – тестирование, самоотчеты, контрольные работы, 

защита работ и др. По каждой дисциплине может быть разработана 

своя система контроля и оценки СРС. В случае применения рейтинго-

вой системы баллы, полученные студентом за выполнение самостоя-

тельной работы, являются составной частью итоговой суммы баллов 

по дисциплине.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятель-

ной работы студента являются:  

 уровень освоения студентом учебного материала;  
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 умение студента использовать теоретические знания при вы-

полнении практических задач;  

 полнота общеучебных представлений, знаний и умений по 

изучаемой теме, к которой относится данная самостоятельная работа,  

 обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный 

во внеаудиторной самостоятельной работе вопрос,  

 оформление отчетного материала в соответствии с известными 

заданными преподавателем требованиями. 

Система контроля освоения дисциплины основывается на ком-

плексной оценке работы студента, которая учитывает активность вы-

полнения заданий, как в аудитории, так и при выполнении самостоя-

тельной работы, практических задач, тестов и др., предусмотренных 

рабочей программой дисциплины и определяется преподавателем са-

мостоятельно с учётом специфики дисциплины. В таблице  представ-

лено распределение баллов текущего контроля студентов: 

 

Распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ 

для студентов 
№ 

п/п 

Наименование занятий Итоговая аттестация 

экзамен зачёт 

1.  Посещение занятий студентом 5 5 

2.  Рейтинг-контроль 1 10 15 

3.  Рейтинг-контроль 2 10 15 

4.  Рейтинг-контроль 3 15 30 

5.  Выполнение семестрового плана 

самостоятельной работы 

15 30 

6.  Дополнительные баллы («бонусы») 5 5 

 

Таким образом, как видно из таблицы, если текущим контролем 

по дисциплине является экзамен, за выполнение самостоятельной ра-

боты (по всем видам работ) студент может максимально получить 15 

баллов, если текущим контролем по дисциплине является зачёт (зачёт 

с оценкой), за выполнение самостоятельной работы студент может 

максимально получить 30 баллов.  

Система вузовского обучения подразумевает значительно боль-

шую самостоятельность студентов в планировании и организации 

своей деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает 

весьма непросто: если в школе ежедневный контроль со стороны учи-
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теля заставлял постоянно и систематически готовиться к занятиям, то 

в вузе вопрос об уровне знаний вплотную встает перед студентом 

только в период сессии. Такая ситуация оборачивается для некоторых 

соблазном весь семестр посвятить свободному времяпрепровождению 

(«когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора экзаменов, 

материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что ника-

кая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени. 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литерату-

ры в библиотеке используются алфавитный и систематический ката-

логи. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть 

также указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующе-

му вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описы-

вая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в 

учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного выво-

да). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль иг-

рает самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, кото-

рые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные при-

меры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о 

том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изу-

чении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отве-

денных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать 

вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 
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Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 

листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить по-

стоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - 

эти внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остано-

виться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного 

непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно после 

первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по 

счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование про-

блем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее 

условие формирования у себя научного способа познания. Основные 

советы здесь можно свести к следующим: 

 Составить перечень книг, с которыми Вам следует позна-

комиться; «не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время 

не понадобится, – советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – 

запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

 Сам такой перечень должен быть систематизированным 

(что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится 

для написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за 

рамками официальной учебной деятельности, то есть что может рас-

ширить Вашу общую культуру...). 

 Обязательно выписывать все выходные данные по каждой 

книге (при написании курсовых и ВКР это позволит очень сэконо-

мить время). 

 Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) 

следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

 При составлении перечней литературы следует посовето-

ваться с преподавателями и научными руководителями (или даже с 

более подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые 

помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее 

внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 
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 Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи 

следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектиро-

вать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и 

иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указани-

ем страниц). 

 Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на 

полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых стра-

ницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются 

наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются 

страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий 

экономить время и быстро находить «избранные» места в самых раз-

ных книгах). 

 Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то 

следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тек-

сты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда 

Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то 

либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно 

его узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до не-

скольких недель и даже месяцев); опыт показывает, что после этого 

студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и 

чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

 «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пы-

тайтесь читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, раз-

мышление и даже фантазирование по этому поводу сливаются в еди-

ный процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не 

способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворе-

ния, которое мы получаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. 

Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

 Есть еще один эффективный способ оптимизировать зна-

комство с научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и 

все книги просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае 

студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» 

или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как 

бы общаться с авторами этих книг по поводу своих идей и размышле-

ний... Проблема лишь в том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной дея-

тельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  
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От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведе-

ния, усвоить информацию полностью или частично, критически про-

анализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного тек-

ста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить ис-

комую информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы 

как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагае-

мые автором, так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение 

к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином 

виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для 

действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его 

мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить 

их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 

связано существование и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, ре-

комендательных списков, сводных списков журналов и статей за год 

и т.п.;  

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содер-

жащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после 

работы со списками литературы и каталогами, в результате такого 

просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут ис-

пользованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно по-

дробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель 

– познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы 

вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; 

в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готов-
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ность принять изложенную информацию, реализуется установка на 

предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследователь-

ских задач. Первый из них предполагает направленный критический 

анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи 

автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в свя-

зи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные 

мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов 

является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной лите-

ратурой накапливать знания в различных областях. Вот почему имен-

но этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть осво-

ен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чте-

ния формируются основные приемы, повышающие эффективность 

работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание 

просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, ис-

точников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, 

раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных 

утверждений автора без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдер-

жек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную 

мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложе-

ние содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в 

себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить со-

держание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, де-

лать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести спра-

вочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, от-

метьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 

При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. 

Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лако-

ничность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необ-

ходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 

книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно 

быть логически обоснованным, записи должны распределяться в 

определенной последовательности, отвечающей логической структу-

ре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента це-

леустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Практические занятия.  

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную 

пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач про-

водятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как прави-

ло, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. 

Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного мате-

риала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он из-

лагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях 

как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и 

с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях 

студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это 

очень важно) для активной проработки лекции. 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каж-

дый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если 

студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно 

сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-

числений составить краткий план решения проблемы (задачи). Реше-

ние проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вы-

числения располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 

вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопро-

вождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует 

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. По-

лезно также (если возможно) решать несколькими способами и срав-

нить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно 

продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствую-

щих задач на практических занятиях и самостоятельно студенту ре-

комендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по 

памяти определения, выводы формул, формулировки основных поло-

жений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобрать-

ся в материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выяс-

няется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важ-

ный критерий усвоения теоретического материала - умение решать 

задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. Однако 

следует помнить, что правильное решение задачи может получиться в 

результате применения механически заученных формул без понима-

ния сущности теоретических положений. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоре-

тического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 
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обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консульта-

цией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в пра-

вильности ответов на вопросы самопроверки. 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. Подготовка к эк-

замену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует име-

ющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочи-

вает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он при-

обрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

На консультации перед экзаменом студентов познакомят с ос-

новными требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэто-

му посещение консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и 

при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более 

строго.  

Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 

часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до 

сна.  

Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов лекций. 

Даже в том случае, если была пропущена какая-либо лекция, необхо-

димо во время ее восстановить (переписать ее), обдумать, снять воз-

никшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было осо-

знанным.  

В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен быть 

хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указа-

нию преподавателя в течение семестра.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дис-

циплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них 

разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основ-

ные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра поз-

волит использовать время экзаменационной сессии для систематиза-

ции знаний. 
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Правила подготовки к экзамену: 

 Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обяза-

тельно расположить весь материал согласно экзаменационным вопро-

сам (или вопросам, обсуждаемым на практических занятиях), эта ра-

бота может занять много времени, но все остальное – это уже техни-

ческие детали (главное – это ориентировка в материале!). 

 Сама подготовка связана не только с «запоминанием». 

Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже 

рассмотрение альтернативных идей.  

 Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рис-

кованно. Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематиза-

ция и оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе 

прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, более 

сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной информа-

ции. Если студент самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, 

скорее всего, он и экзамены сдавать будет более уверенно, так как у 

него уже сформирована общая ориентировка в сложном материале.  

 Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» 

часто позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои 

познания (точнее – ориентировку в знаниях, что намного важнее зна-

ния «запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

 Сначала студент должен продемонстрировать, что он 

«усвоил» все, что требуется по программе обучения (или по програм-

ме данного преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать 

иные, желательно аргументированные точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Экономическая безопасность: Учебное пособие / Н.В. Мано-

хина, М.В. Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В. Манохи-

ной - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-009002-3 

http://znanium.com/catalog/product/417929 

2. Криворотое, В.В. Экономическая безопасность государства и 

регионов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Экономика» / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эри-

ашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 351 с. - ISBN 978-5-238-01947-

5. http://znanium.com/catalog/product/1028868 

3. Экономическая безопасность организации (предприятия) : 

учебное пособие / Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. 

— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 293 с. — (Высшее образование). 

— DOI: 

https://doi.org/10.12737/22946http://znanium.com/catalog/product/989368 

4. Экономическая безопасность России. Общий курс / Сенчагов 

В.К., - 5-е изд., (эл.) - М. БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 818 с.: ISBN 978-5-9963-

2605-1 http://znanium.com/catalog/product/538881 

5. Национальная и региональная экономическая безопасность 

России : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синяв-

ский. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 363 с. 

http://znanium.com/catalog/product/552890 

6. Теневая экономика и экономическая безопасность государства 

: учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. 

http://znanium.com/catalog/product/792808 

7. Бюджет России: развитие и обеспечение экономической без-

опасности: Монография / В.К.Сенчагов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

384 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт) ISBN 978-5-16-

010597-0 http://znanium.com/catalog/product/495872 

8. Основы экономической безопасности : учебник / Н.Н. Карзае-

ва. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 275 с.  — (Высшее образование: Спе-

циалитет). — www.dx.doi.org/10.12737/20854. 

http://znanium.com/catalog/product/561349 

 

http://znanium.com/catalog/product/417929
http://znanium.com/catalog/product/1028868
https://doi.org/10.12737/22946
http://znanium.com/catalog/product/989368
http://znanium.com/catalog/product/538881
http://znanium.com/catalog/product/552890
http://znanium.com/catalog/product/792808
http://znanium.com/catalog/product/495872
http://www.dx.doi.org/10.12737/20854
http://znanium.com/catalog/product/561349


197 

Периодические издания  

1. Журнал «Вестник ВлГУ. Серия: Экономические науки» (Режим 

доступа: http://vestnik-es.vlsu.ru) 

2. Журнал «Вестник ВлГУ. Серия: Социальные и гуманитарные 

науки» (Режим доступа: 

http://www.sci.vlsu.ru/main/izdanie/vestnik_vlgu_soc_i_gum.aspx 

3. Журнал «Вестник экономической безопасности» - (Режим доступа 

http://mosumvd.com/izdatelskaya-deyatelnost/periodicheskie-

izdaniya/vestnik-ekonomicheskoy-bezopasnosti-mvd-rossii/ 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://library.vlsu.ru/  - Научная библиотека ВлГУ. 

2. http://pravo.gov.ru/  - Официальный интернет-портал правовой ин-

формации. 

3. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-

правового консорциума «Кодекс». 

4. http://econbez.ru/ - аналитический портал «Экономическая безопас-

ность» 

5. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

6. http://www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс 

7. http://www.garant.ru – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС" 

 

 

  

http://library.vlsu.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://econbez.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


198 

ГЛОССАРИЙ72 

 

вызовы экономической безопасности - совокупность факторов, 

способных при определенных условиях привести к возникновению 

угрозы экономической безопасности; 

государственная программа Российской Федерации - доку-

мент стратегического планирования, содержащий комплекс планиру-

емых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществ-

ления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной 

политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государ-

ственных функций достижение приоритетов и целей государственной 

политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 
государственная программа субъекта Российской Федерации 

- документ стратегического планирования, содержащий комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наибо-

лее эффективное достижение целей и решение задач социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации; 
государственное управление - деятельность органов государ-

ственной власти по реализации своих полномочий в сфере социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 
документ стратегического планирования - документирован-

ная информация, разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая 

(одобряемая) органами государственной власти Российской Федера-

ции, органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органами местного самоуправления и иными участниками 

стратегического планирования; 
документы в сфере обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации - утверждаемые (одобряемые) Президентом 

Российской Федерации документы стратегического планирования, 

определяющие стратегические приоритеты, цели и меры внутренней 

и внешней политики, характеризующие состояние национальной без-

опасности Российской Федерации; 
долгосрочный период - период, следующий за текущим годом, 

продолжительностью более шести лет; 

                                                           
72подготовлено с использованием информационно-справочной системы «Консультант+», 

http://www.consultant.ru (дата обращения 1.06.2020) 

http://www.consultant.ru/
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задача социально-экономического развития - комплекс взаи-

моувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в опре-

деленный период времени и реализация которых обеспечивает до-

стижение целей социально-экономического развития; 
корректировка документа стратегического планирования - 

изменение документа стратегического планирования без изменения 

периода, на который разрабатывался этот документ стратегического 

планирования; 
коррупция: а) злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-

ческий подкуп либо иное незаконное использование физическим ли-

цом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, цен-

ностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физически-

ми лицами;б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоя-

щего пункта, от имени или в интересах юридического лица; 

макрорегион - часть территории Российской Федерации, кото-

рая включает в себя территории двух и более субъектов Российской 

Федерации, социально-экономические условия в пределах которой 

требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и за-

дач социально-экономического развития при разработке документов 

стратегического планирования; 
методическое обеспечение стратегического планирования - 

разработка и утверждение требований и рекомендаций по разработке 

и корректировке документов стратегического планирования; 
мониторинг и контроль реализации документов стратеги-

ческого планирования - деятельность участников стратегического 

планирования по комплексной оценке хода и итогов реализации до-

кументов стратегического планирования, а также по оценке взаимо-

действия участников стратегического планирования в части соблюде-

ния принципов стратегического планирования и реализации ими пол-

номочий в сфере социально-экономического развития Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации; 
муниципальная программа - документ стратегического плани-

рования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимо-

увязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресур-
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сам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 

решение задач социально-экономического развития муниципального 

образования; 
муниципальное управление - деятельность органов местного 

самоуправления по реализации своих полномочий в сфере социально-

экономического развития; 
национальная безопасность Российской Федерации - состоя-

ние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституци-

онных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные ка-

чество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государ-

ственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации. Национальная без-

опасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законода-

тельством Российской Федерации, прежде всего государственную, 

общественную, информационную, экологическую, экономическую, 

транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности; 

национальные интересы Российской Федерации (далее - 

национальные интересы) - объективно значимые потребности лично-

сти, общества и государства в обеспечении их защищенности и 

устойчивого развития; 

национальные интересы Российской Федерации в экономиче-

ской сфере - объективно значимые экономические потребности стра-

ны, удовлетворение которых обеспечивает реализацию стратегиче-

ских национальных приоритетов Российской Федерации; 

обеспечение национальной безопасности - реализация органа-

ми государственной власти и органами местного самоуправления во 

взаимодействии с институтами гражданского общества политических, 

военных, организационных, социально-экономических, информаци-

онных, правовых и иных мер, направленных на противодействие 

угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных 

интересов; 

обеспечение экономической безопасности - реализация орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления и 

Центрального банка Российской Федерации во взаимодействии с ин-

ститутами гражданского общества комплекса политических, органи-
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зационных, социально-экономических, информационных, правовых и 

иных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам эко-

номической безопасности и защиту национальных интересов Россий-

ской Федерации в экономической сфере. 

отраслевой документ стратегического планирования Рос-

сийской Федерации - документ, в котором определены приоритеты, 

цели и задачи государственного и муниципального управления и 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

способы их эффективного достижения и решения в соответствующей 

отрасли экономики и сфере государственного и муниципального 

управления Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования; 
отчетный год - календарный год с 1 января по 31 декабря 

включительно, предшествующий текущему году; 
отчетный период - отчетный год и два года, предшествующие 

отчетному году; 
очередной год - год, следующий за текущим годом; 
план деятельности федерального органа исполнительной 

власти - документ стратегического планирования, содержащий цели, 

направления, индикаторы, планируемые промежуточные и оконча-

тельные результаты деятельности федерального органа исполнитель-

ной власти на среднесрочный период и предусматривающий в рамках 

установленных полномочий федерального органа исполнительной 

власти обеспечение реализации документов стратегического плани-

рования; 
планирование - деятельность участников стратегического пла-

нирования по разработке и реализации основных направлений дея-

тельности Правительства Российской Федерации, планов деятельно-

сти федеральных органов исполнительной власти и иных планов в 

сфере социально-экономического развития и обеспечения националь-

ной безопасности Российской Федерации, направленная на достиже-

ние целей и приоритетов социально-экономического развития и обес-

печения национальной безопасности Российской Федерации, содер-

жащихся в документах стратегического планирования, разрабатывае-

мых в рамках целеполагания; 
прогноз научно-технологического развития Российской Фе-

дерации - документ стратегического планирования, содержащий си-

стему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожи-

даемых результатах научно-технологического развития Российской 
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Федерации и субъектов Российской Федерации на долгосрочный пе-

риод; 
прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования - документ стратегического планирования, содержащий 

систему научно обоснованных представлений о направлениях и об 

ожидаемых результатах социально-экономического развития муни-

ципального образования на среднесрочный или долгосрочный пери-

од; 
прогноз социально-экономического развития Российской Фе-

дерации - документ стратегического планирования, содержащий си-

стему научно обоснованных представлений о внешних и внутренних 

условиях, направлениях и об ожидаемых результатах социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочный 

или долгосрочный период; 
прогноз социально-экономического развития субъекта Рос-

сийской Федерации - документ стратегического планирования, со-

держащий систему научно обоснованных представлений о направле-

ниях и об ожидаемых результатах социально-экономического разви-

тия субъекта Российской Федерации на среднесрочный или долго-

срочный период; 
прогнозирование - деятельность участников стратегического 

планирования по разработке научно обоснованных представлений о 

рисках социально-экономического развития, об угрозах национальной 

безопасности Российской Федерации, о направлениях, результатах и 

показателях социально-экономического развития Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний; 
программирование - деятельность участников стратегического 

планирования по разработке и реализации государственных и муни-

ципальных программ, направленная на достижение целей и приорите-

тов социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, содержащихся в документах 

стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целепола-

гания; 
противодействие коррупции - деятельность федеральных ор-

ганов государственной власти, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, ин-

ститутов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий:по предупреждению коррупции, в том числе 
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по выявлению и последующему устранению причин коррупции (про-

филактика коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борь-

ба с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

результат социально-экономического развития - фактическое 

(достигнутое) состояние экономики, социальной сферы, которое ха-

рактеризуется количественными и (или) качественными показателя-

ми; 
риск в области экономической безопасности - возможность 

нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации в 

экономической сфере в связи с реализацией угрозы экономической 

безопасности; 

система обеспечения национальной безопасности - совокуп-

ность осуществляющих реализацию государственной политики в 

сфере обеспечения национальной безопасности органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления и находящихся в 

их распоряжении инструментов. 

система стратегического планирования - механизм обеспече-

ния согласованного взаимодействия участников стратегического пла-

нирования на основе принципов стратегического планирования при 

осуществлении разработки и реализации документов стратегического 

планирования, а также мониторинга и контроля реализации докумен-

тов стратегического планирования в рамках целеполагания, прогно-

зирования, планирования и программирования с использованием 

нормативно-правового, информационного, научно-методического, 

финансового и иного ресурсного обеспечения; 
среднесрочный период - период, следующий за текущим годом, 

продолжительностью от трех до шести лет включительно; 
стратегические национальные приоритеты Российской Фе-

дерации  - важнейшие направления обеспечения национальной без-

опасности; 

стратегический прогноз Российской Федерации - документ 

стратегического планирования, содержащий систему научно обосно-

ванных представлений о стратегических рисках социально-

экономического развития и об угрозах национальной безопасности 

Российской Федерации; 
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стратегическое планирование - деятельность участников стра-

тегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, пла-

нированию и программированию социально-экономического развития 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и 

муниципального управления, обеспечения национальной безопасно-

сти Российской Федерации, направленная на решение задач устойчи-

вого социально-экономического развития Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации; 
стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации - документ стратегического планирования, определяющий 

стратегические цели и основные задачи, направления и приоритеты 

государственной политики, направленные на устойчивое, динамичное 

и сбалансированное научно-технологическое развитие Российской 

Федерации на долгосрочный период. 
стратегия пространственного развития Российской Феде-

рации - документ стратегического планирования, определяющий 

приоритеты, цели и задачи регионального развития Российской Феде-

рации и направленный на поддержание устойчивости системы рассе-

ления на территории Российской Федерации; 
стратегия социально-экономического развития муниципаль-

ного образования - документ стратегического планирования, опреде-

ляющий цели и задачи муниципального управления и социально-

экономического развития муниципального образования на долго-

срочный период; 
стратегия социально-экономического развития Российской 

Федерации - документ стратегического планирования, содержащий 

систему долгосрочных приоритетов, целей и задач государственного 

управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбаланси-

рованного социально-экономического развития Российской Федера-

ции; 
стратегия социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации - документ стратегического планирования, 

определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управле-

ния на уровне субъекта Российской Федерации на долгосрочный пе-

риод; 
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угроза национальной безопасности - совокупность условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения 

ущерба национальным интересам; 

угроза экономической безопасности - совокупность условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения 

ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономи-

ческой сфере; 

целеполагание - определение направлений, целей и приоритетов 

социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации; 
цель социально-экономического развития - состояние эконо-

мики, социальной сферы, которое определяется участниками страте-

гического планирования в качестве ориентира своей деятельности и 

характеризуется количественными и (или) качественными показате-

лями; 
экономическая безопасность - состояние защищенности наци-

ональной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее эко-

номического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации; 

экономический суверенитет Российской Федерации - объек-

тивно существующая независимость государства в проведении внут-

ренней и внешней экономической политики с учетом международных 

обязательств; 
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