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Экономическая безопасность определяется в Концепции нацио-

нальной безопасности как «состояние экономики, при котором гаран-

тированно обеспечивается защищенность национальных интересов 

Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз». Данное опре-

деление отражает качественные характеристики текущего состояния 

национальной экономики, однако не дает представления об экономи-

ческой безопасности страны как системном явлении, и не характери-

зует механизм обеспечения экономической безопасности. 

На наш взгляд, необходимо рассматривать экономическую без-

опасность как экосистему, объединяющую институты власти, субъек-

тов бизнеса и правовые механизмы их взаимодействия, целью которо-

го является упреждение и нивелирование внешних и внутренних 

угроз, в том числе последствий циклических, структурных и систем-

ных кризисов. 

Мы предлагаем также рассматривать экономическую безопас-

ность как ключевой, приоритетный фактор национальной безопасно-

сти (целесообразность такого подхода подтверждается опытом веду-

щих экономик мира, таких, как США, Китай, РФ). Иные аспекты 

национальной безопасности (социальная, демографическая, научно-

техническая, информационная, экологическая) должны рассматри-

ваться именно в контексте приоритетности экономической безопасно-

сти, за исключением таких специфических сфер, как политическая и 

военная. Такой подход предполагает разработку механизма обеспече-

ния экономической безопасности. Большинство стран разрабатывает 

стратегию (доктрину) экономической безопасности, которая регуляр-

но пересматривается (в РФ установлен трехгодичный срок, в США в 

2021 году предложено вносить ежегодные корректировки). Стратегия 

является основой для разработки подзаконных актов, и реализации 

государственной экономической политики, она – ориентир для биз-

нес-сообщества.  

В процессе формирования стратегии экономической безопасно-

сти Республики Беларусь важно учесть следующие моменты: 1) в 

2017-2021гг. в Республике Беларусь принят ряд программных доку-

ментов в различных сферах социально-экономического развития, в 
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том числе реализуется Стратегия устойчивого развития до 2030 года, 

Стратегия «Наука и технологии» до 2040 года. Учитывая, что приняты 

эти документы в разные периоды, необходимо согласование их со-

держания, и логичным будет сделать это в рамках подготовки страте-

гии экономической безопасности страны; 2) необходимо учитывать 

интеграционный аспект, обеспечив согласованность национальных 

экономических интересов интегрирующихся государств; 3) структура 

экономической безопасности функционально повторяет структуру 

национальной экономики, эту многоуровневую систему важно закре-

пить в правовом поле; 4) необходимо не просто обозначить суще-

ствующие и/или ожидаемые угрозы, нужно иметь систему их оценки 

и установить ее периодичность; 5) требуется формирование нацио-

нальной системы управления рисками экономической безопасности 

(данное направление как элемент механизма обеспечения экономиче-

ской безопасности реализовано в США, и уже реализуется в РФ). 

Одним из этапов разработки стратегии экономической безопас-

ности является оценка влияния факторов, их систематизация и выяв-

ление ключевых угроз. Факторы, оказывающие влияние на уровень 

экономической безопасности, можно классифицировать в зависимости 

от направленности влияния на движущие (возможности) и сдержива-

ющие (угрозы); в зависимости от места их возникновения на: внешние 

и внутренние; в зависимости от источников возникновения на случай-

ные (например, природные и техногенные катастрофы), периодиче-

ские (например, кризисы), постоянные или условно-постоянные 

(например, наличие природных ископаемых). 

В условиях глобализации ключевыми факторами являются 

внешние факторы. Они могут выступать как движущими (благопри-

ятная мировая конъюнктура), так и сдерживающими (экономические 

санкции), при этом вызывают изменения в уровне экономической без-

опасности как на макро-, так и на микроуровне. Общей тенденцией 

большинства стран является повышение уровня самообеспечения 

(импортозамещение, ограничительная практика и др.) в целях нивели-

рования негативного влияния внешних факторов.  

Особая роль при этом отводится инновационной и инвестици-

онной составляющей. Как правило, эти два элемента рассматриваются 

в совокупности, поскольку фактором успеха являются не инновации 

сами по себе, а результаты их коммерциализации.  

Инновационные разработки, особенно те, которые носят про-

рывной характер, нуждаются в финансировании, а, следовательно, 

нужна эффективная инвестиционная государственная политика [1]. В 

условиях, когда наблюдается дефицит бюджетных средств, ограниче-
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ны возможности привлечения иностранного капитала, необходимо 

формирование механизмов активизации внутренних источников фи-

нансовых ресурсов, в первую очередь вовлечение в процессы инве-

стирования накоплений физических лиц. Традиционные механизмы 

(банковская система) теряют свою привлекательность, уровень дове-

рия населения банковскому сектору падает в результате инфляцион-

ных ожиданий. В тоже время такие механизмы, как фондовые рынки, 

венчурное финансирование, стартапы, накопительные и пенсионные 

фонды, краудфандинг и краудинвестинг, развиты слабо и не имеют 

полноценного правового обеспечения. Иные же механизмы, такие как 

государственные и межгосударственные инновационные фонды, фон-

ды поддержки, система государственного финансирования в целом – 

чрезмерно зарегулированы. Одним из наиболее эффективных спосо-

бов управления инновациями является кластерный подход. Процесс 

кластеризации – объективный процесс, вызванный глобализацией. Он 

развивается во всем мире и способствует ускорению развития иннова-

ционных процессов в национальных экономиках. В эффективно 

функционирующих кластерных структурах ускоряется инновацион-

ный процесс [2], а у участников кластера развиваются такие преиму-

щества, как восприимчивость к инновациям, рационализация бизнеса, 

опережающий рост производительности труда и т.д. 
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