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1. Основные понятия экономической безопасности. 

В настоящий момент в нашей стране остро стоит вопрос экономической безопасности. 

Это обусловлено экономическими санкциями, экономическими преступлениями, мировым 

финансовым кризисом, высоким уровнем конкуренции на российских и мировых рынках. 

Процесс успешного функционирования и экономического развития как страны 

(макроуровень), так и организаций (микроуровень) зависит от совершенствования их 

деятельности в области обеспечения экономической безопасности. 

Под «безопасностью» в широком смысле слова понимается количественная и 

качественная характеристика системы противостоять внешним или внутренним 

дестабилизирующим факторам, следствием воздействия которых могут быть нежелательные 

ее состояния или поведение. 

Безопасность реализуется на двух уровнях: 

1) макроуровень – уровень страны (государства), а также союза стран, всего мира, 

2) микроуровень – уровень бюджетных и коммерческих организаций, а также 

домашних хозяйств (семья, человек). 

Экономическая безопасность – вид безопасности. Основными видами безопасности 

являются: экономическая, организационная (на макроуровне – политическая), правовая, 

демографическая (на микроуровне – кадровая), экологическая, силовая (на макроуровне – 

военная, оборонная), информационная, технологическая (рис. 1.1.1). 

 
Рис. 1.1.1. Экономическая безопасность как вид безопасности 

 

Видом экономической безопасности является финансовая безопасность, которая в себя 

включает учетную безопасность (бухгалтерский учет, аудит, ревизия, контроль, статистика и 

т.п.). 

Обеспечение экономической безопасности осуществляется по двум направлениям: 

защита и атака (рис. 1.1.2). 

 
Рис. 1.1.2. Направления обеспечения экономической безопасности 

 

Мнения авторов о природе экономической безопасности сведены в табл. 1.1.1. 

Безопасность 

экономическая политическая 

финансовая 

учетная 

правовая демографическая экологическая 

информационная силовая 

технологическая 

Экономическая безопасность 

Защищѐнность от внешних и 

внутренних угроз 

Мероприятия по использованию правовых 

финансовых, кадровых, информационных, 

технологических преимуществ 
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Таблица 1.1.1. Раскрытие сути экономической безопасности различными авторами 

Группа 

авторов 
Автор Суть экономической безопасности 

1.1 

Л.И. Абалкин, А.М. Асалиев, С.В. 

Бороздин и Л.А. Брагин, В.С. 

Балабанов, Е.Н. Борисенко, О.М. 

Бандурка, О.А. Бельков, Е. Бухвальд, 

Ю.И. Владимиров, С.Ю. Глазьев, Н. 

Гловацкая, Б. Губский, Г. Дарнопых, 

Я. Жалило, В.С. Загашвили, Н. 

Капустин, С. Лазаренко, М.М. Марков, 

В. Мунтиян, С.С. Набойченко, А.С. 

Павлов, В. Паньков, Г.А. Пастернак-

Таранушенко, В. Рубанов, В.К. 

Сенчагов, Р. Симасиус, Г.Н. Тарасюк, 

С.В. Федораева 

Защищѐнность от внешних и внутренних 

угроз, уровень развития экономики, который 

обеспечивает стабильность, независимость, 

устойчивость экономики и эффективное 

удовлетворение нужд на макроуровне (уровне 

страны) 

1.2 

И.А. Бланк, А.Б. Борисов, Т.Е. 

Кочергина, В.К. Сенчагов, Шлыков 

В.В.  

Защищѐнность от внешних и внутренних 

угроз, способность к выживанию и развитию 

на микроуровне (уровне организации). 

2 

А.И. Архипов, Р.А. Белоусов, И.А. 

Коноплева, В.И. Лисов, В.И. Нечаев, 

П.В. Михайлушкин, Е.А. Олейников, 

Н.З. Торгай, В.В. Шлыков 

Защищѐнность экономических (жизненно 

важных интересов) от внутренних и внешних 

угроз, обеспечивающая достаточный уровень 

прогрессивного развития, неуязвимость и 

независимость ее экономических интересов 

по отношению к возможным внешним и 

внутренним угрозам и воздействиям. 

3 

В.И. Барахов, Л.П. Гончаренко, А.И. 

Илларионов, О.Б. Кузнецова, А.А. 

Одинцов, И.П. Плетникова, В.Н. 

Самочкин, В.Л. Тамбовцев (ресурсно-

функциональный подход) 

Состояние наиболее эффективного либо 

максимально возможного использования 

ресурсов для предотвращения угроз и 

обеспечения стабильного функционирования 

организации, которое предполагает - наличие 

конкурентных материальных, финансовых, 

кадровых, технико-технологических, 

организационных преимуществ. 

4 
Г.С. Вечканов, М.И. Королев, В.А. 

Тамбовцев 

Состояние определенности существования 

объекта в котором вероятность 

нежелательного изменения каких-либо 

качеств, параметров принадлежащего ему 

имущества и затрагивающей его внешней 

среды невелика. 

5 

С.О. Арефьев, В.А. Богомолов, И.Н. 

Карпунь, А.В. Козаченко, В.П. 

Пономарев и А.Н. Ляшенко, А.А. 

Мелихов, Р.С. Папехин, С.Ф. 

Покропивный, В.К. Сенчагов 

Рассмотрение экономической безопасности не 

только на макроуровне (уровне страны), но и 

на микроуровне (уровне организации) 
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Первая группа авторов акцентирует на защищѐнности от внешних и внутренних угроз, 

от которой ставится в зависимость способность страны или организации обеспечивать свою 

стабильность, независимость, устойчивость и эффективное удовлетворение нужд. 

Так, по мнению С.С. Набойченко, экономическая безопасность - это «способность 

экономической системы функционировать и развиваться в условиях действия угроз, 

своевременно ликвидируя, ослабляя или компенсируя их, не допуская их чрезмерного 

накопления, преодолевать возникающие неблагоприятные внешние воздействия, 

обеспечивать устойчивость положения системы и ее субъектов» [9, с. 15]. 
Диагностика и моделирование развития высшей школы, научно-технического потенциала и экономики 

регионов / С.С. Набойченко [и др.]. Екатеринбург, 2003. С. 15. 

Разделяя этот подход, В.К. Буторин, А.Н. Ткаченко и С.А. Шипилов рассматривают 

экономическую безопасность как важнейшую качественную характеристику экономической 

системы, определяющую ее способность поддерживать нормальные условия 

жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного 

хозяйства. При этом, по мнению авторов, можно говорить о важнейших условиях 

существования субъекта безопасности: это ресурсы, требующиеся для удовлетворения 

потребности в самореализации субъекта (в выживании, существовании и развитии), и другие 

субъекты безопасности (т.е. для рыночных условий - конкуренты). 
Буторин В.К., Ткаченко А.Н., Шипилов С.А. Основы экономической безопасности. В 3-х томах. Т. 1. 

Системные концепции экономической безопасности. Кемерово; М., 2007. С. 20 - 22. 

Вторая группа авторов толкует экономическую безопасность с точки зрения защиты их 

жизненно важных интересов. Так, С.В. Блохин предлагает понимать под экономической 

безопасностью «достаточность обеспечения требуемого уровня национальной безопасности 

собственными финансовыми и другими необходимыми ресурсами, создание благоприятных 

условий для развития экономики и повышения уровня конкурентоспособности страны, 

баланс и защищенность жизненно важных интересов личности, населения и государства в 

экономической сфере от внутренних и внешних угроз». 
Блохин С.В. Направления укрепления экономической безопасности России в современных условиях: Дис. 

... канд. экон. наук. М., 2006. С. 33. 
Однако данное определение экономической безопасности страдает некоторой 

расплывчатостью. Не вполне ясны и требуют дополнительных разъяснений такие понятия, 

как «достаточность», «требуемый уровень». 

Отмечая недостатки подхода к пониманию безопасности как состояния защищенности, 

Г.В. Иващенко пишет, что «безопасность не есть состояние защищенности интересов 

субъекта, безопасность вообще не есть чье бы то ни было состояние. Безопасность есть 

условия существования субъекта, контролируемые им. Безопасность, в общем виде, есть 

специфическая совокупность условий деятельности... Находиться в безопасности - значит 

находиться в безопасных условиях, т.е. в таких, которые субъект в состоянии 

контролировать в процессе своей деятельности, в процессе своей самореализации». 
Иващенко Г.В. О понятии «безопасность» // Credo. 2000. N 6 (24). 
Третья группа авторов акцентирует на наиболее эффективное или максимально 

возможное использование ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного 

функционирования организации. В ресурсно-функциональном подходе в качестве основных 

направлений экономической безопасности предприятия различают семь функциональных 

составляющих: кадровую, финансовую, технико-технологическую, политико-правовую, 

экологическую, информационную и силовую. Так, Н.К. Муратова экономическую 

безопасность предприятия определяет как состояние наиболее эффективного использования 

корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного 

функционирования предприятия в настоящее время и в будущем.  
Муратова Н. К. Экономическая безопасность предприятия как успешная составляющая современного 

бизнеса // Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 32. Июнь 2012 г. 
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Четвертая группа авторов рассматривает экономическую безопасность как состояние 

определенности существования объекта в котором вероятность нежелательного изменения 

каких-либо качеств, параметров принадлежащего ему имущества и затрагивающей его 

внешней среды невелика. 

Пятая группа авторов рассматривает экономическую безопасность не только на 

макроуровне, но и на уровне отдельно взятой организации. Так, А.Б. Борисов трактует 

экономическую безопасность двояко: с одной стороны, как создаваемые государством 

условия, гарантирующие недопущение нанесения хозяйству страны непоправимого ущерба 

от внутренних и внешних экономических угроз; с другой – предотвращение утечки 

конфиденциальной экономической информации из фирмы, нарушения коммерческой тайны, 

осуществления экономических диверсий. 
Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 2003. 

 

Защищѐнность от внешних и внутренних угроз включает защиту от разного рода 

экономических преступлений (кражи, мошенничество, фальсификации, промышленный 

шпионаж и т.д.). 

Концептуально-методологический подход позволяет выстроить логическую схему 

категориально-понятийного аппарата экономической безопасности (рис. 1.1.3). 

 
Рис. 1.1.3. Категориально-понятийный аппарат экономической безопасности 
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На схеме показана логическая связь категорий, проявляемая в социально-

экономических отношениях; стрелки показывают направление зависимости. 
Герасимов П.А. О концептуальном подходе кафедры к теоретической категории «экономическая 

безопасность» // Безопасность бизнеса. 2009. N 1. 
Существенным атрибутом безопасности являются категории «опасность» и «угроза». В 

их понимании также нет единства. Некоторыми авторами допускается отождествление этих 

понятий, а также подмена другими, такими как риск и вызов. Рассмотрим подробнее эти 

понятия. 

Опасность имеет много значений: 

а) это объективно существующая возможность негативного воздействия, например, на 

социальный организм, в результате которого ему может быть причинен какой-либо ущерб, 

вред, ухудшающий его состояние, придающий его развитию нежелательные динамику или 

параметр; 

б) это возможность или предчувствие причинения зла; 

в) это возможные или реальные явления, события и процессы, способные уничтожить 

те или иные субъекты (человек, социальную группу, народ, государство) или же важные для 

людей объекты или природные ценности, либо нанести им ущерб, вызвать деградацию, 

закрыть путь к развитию. 

Угроза же рассматривается в следующих случаях: 

а) запугивание, обещание причинить кому-нибудь неприятность, зло; 

б) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности, создаваемая 

целенаправленной деятельностью откровенно враждебных сил; 

в) опасность на стадии готовности перейти из возможности в действительность, 

предупреждение словом или демонстративным действием о последующих опасных 

событиях, или введение в заблуждение с главной целью - использованием страха для 

приобретения преимущественного положения в каком-либо отношении. 

Отождествлять понятия «опасность» и «угроза» не следует. Несмотря на то, что это 

категории родственные, между ними существуют значительные различия. При этом 

необходимо проводить особое различие между реальным и идеальным, возможностью и 

действительностью. 

Опасность как категория должна сопоставляться с категорией возможности. Она, во-

первых, с объективной стороны может стать действительностью лишь при определенных 

условиях, а, во-вторых, с субъективной стороны может быть мыслима как действительное 

лишь при определенных предпосылках. Иное дело, угроза, которая как категория должна 

сопоставляться с действительностью, и имеет пространственно-временной характер. 

Опасность в логическом смысле есть родовое понятие. Она может быть абстрактной, 

конкретной и реальной. Абстрактная опасность - это такая опасность, возможность 

возникновения которой на данной стадии ограничена отсутствием соответствующих 

условий. С наличием этих условий и адресной ориентированности возникает конкретная 

опасность. Конкретная, существующая не только в мысли, а объективно, реально, опасность, 

обусловленная целенаправленным действием или бездействием, становится угрозой. Итак, 

всякая опасность потенциально несет в себе угрозу. Но в угрозу превращается не всякая 

опасность. 

Между опасностью и абсолютной безопасностью лежит поле вероятного превращения 

опасностей в угрозы. Устранение этих опасностей и угроз соответствующими мерами и есть 

реальный процесс обеспечения безопасности. Таким образом, под опасностью будем 

понимать вполне осознаваемую, но не фатальную вероятность нанесения вреда, ущерба кому 

или чему-либо со стороны объектов (факторов), обладающих поражающими свойствами. 

Угрозой будем считать наиболее конкретную, непосредственную и адресную форму 

опасности. 

https://specialitet.ru/seminary/ekonomicheskaya-bezopasnost
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Угроза принимает конкретный вид в каждой из сфер жизни страны. Однако все виды 

угроз имеют и общие характеристики: 

1) источником любой угрозы являются противоречия как внешнего, так и внутреннего 

свойства; 

2) сами противоречия не являются чем-то раз и навсегда данным, а постепенно меняют 

свое содержание; 

3) источники противоречий, как правило, скрыты за цепью причинно-следственных 

связей; 

4) внешний вид угрозы всегда носит предметный характер. 

К числу постоянных источников опасностей, угрожавших отдельным людям и стране в 

целом на протяжении всей истории человечества, как правило, относят следующие 

источники. 

Первый - альтернативную природу человека, его способность быть гуманным и 

антигуманным, созидательным и разрушительным (саморазрушительным) существом. По 

мере развития человечества задача сохранения человеком гуманно-созидательной 

направленности своей жизнедеятельности усложняется, а не упрощается. В то же время, 

последствия антигуманно-разрушительных действий людей приобретают более тяжкие 

последствия, причем даже в том случае, когда на такой путь становятся отдельные люди, 

мелкие группы. 

Другой - альтернативную природу экономических институтов. Политические партии, 

течения, группы, различные организации, вплоть до государства, могут избирать как 

прогрессивную, так и реакционную, как гуманную, так и антигуманную линию поведения. 

Они могут искать как пути взаимопонимания и сотрудничества, так и возможности 

конфронтации, вплоть до установки на истребление другой стороны. 

До сих пор насилие доминировало в развитии человечества. Но абсолютизация военно-

силовой политики всегда была опасным делом. Сомнительно прославление достигнутых с ее 

помощью успехов, побед. Факты свидетельствуют, что и XXI век не избавился от 

применения военно-силовой политики, наблюдается господство ее в некоторых регионах 

мира. При этом использование военной силы проходит под лозунгами борьбы за мир, 

безопасность, благополучие народов как собственной, так и других стран. 

Еще один постоянный источник опасности заключен в ошибках деятельности, обычно 

обусловленных незнанием или легкомысленным игнорированием отдельными людьми и 

экономическими институтами негативных последствий своей деятельности не только для 

себя, но и для будущих поколений. Изжитие невежества и исторической безответственности 

- одно из важнейших направлений обеспечения безопасности страны. Многие региональные 

и глобальные опасности являются их следствием. Это относится к экономическим, 

экологическим, демографическим и другим проблемам. Уменьшить число неверных и 

безответственных решений и действий возможно на основе постоянного мониторинга 

опасностей во всех сферах жизни страны. 

Постоянным источником опасности для страны была и остается нестабильность 

природных процессов, смена благоприятных условий для жизнедеятельности людей на 

неблагоприятные, разрушительные. Возможности предвидения времени наступления и 

характера таких процессов увеличиваются. И это позволяет упредить, обойти или смягчить 

многие опасности. Но для этого необходимы научно-технический прогресс и активное 

международное сотрудничество. 

Еще один постоянный для страны источник опасности - техносфера (сфера 

искусственного или «вторая природа»). По мере общественного развития роль этого 

источника возрастала и теперь он, опосредуя действие всех указанных выше источников, 

вышел на первое место, угрожая гибелью человечества. 

https://specialitet.ru/seminary/ekonomicheskaya-bezopasnost
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Итак, основные источники опасности в прошлом, настоящем, ближайшем и отдаленном 

будущем заключены в качествах человека и человеческих отношениях, а также в самой 

природе и техносфере. 

Как мы выяснили, источником опасности могут быть как явления, процессы, так и 

действия субъектов. Но действия субъектов здесь не направлены на конкретного адресата, то 

есть, не персонифицированы. Угроза же всегда исходит от субъекта и направлена на 

персонифицированный объект. 

Система опасностей и угроз не является статичной (постоянной). Опасности и угрозы 

могут появляться и исчезать, нарастать и уменьшаться, при этом будет изменяться и их 

значимость для безопасности. 

Иногда опасность выступает в форме риска. Сущность риска - не ущерб, наносимый 

реализацией решения, а возможность отклонения от цели, ради которой принималось 

решение. Риск - это: 

- возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных последствий 

деятельности самого субъекта; 

- деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного 

выбора, в процессе которой имеется возможность оценивать вероятность достижения 

предполагаемого результата, неудачи и отклонения от поставленной цели; 

- возможная опасность неудачи предпринимаемых действии, сами действия, связанные 

с такой опасностью. 

Итак, риск можно оценить только для объекта или для системы, подверженных 

опасности. Он обусловлен неопределенностью деятельности, возможно неблагоприятных и 

нежелательных ее последствий. Риск - это осознанная возможность наступления негативного 

события с определенными во времени и пространстве последствиями. 

Любой вид деятельности содержит определенный риск, который хотя и можно 

уменьшить, но невозможно достичь «нулевого его уровня», как и уровня абсолютной 

безопасности. 

Что касается вызова, то его можно трактовать как совокупность обстоятельств не 

обязательно носящих конкретную, адресную направленность, но обязательно вынуждающий 

с ними считаться, требующий реакции на них. 
Лекции по дисциплине «Экономическая безопасность» / Разработчик. С.И. Колесников. Уральский 

государственный лесотехнический университет, 2017. 

 

Таким образом, наиболее полное определение: 

экономическая безопасность системы (страны или организации) - это защищѐнность 

от внешних и внутренних угроз жизненно важных интересов системы и от внутренних и 

внешних угроз с целью эффективного либо максимально возможного использования 

ресурсов, формируемое руководством и сотрудниками (населением) системы путем 

реализации мероприятий правового, финансового, кадрового, информационного, инженерно-

технического направлений. 

https://specialitet.ru/seminary/ekonomicheskaya-bezopasnost

