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THEORETICAL ASPECTS OF THE ECONOMIC SECURITY 

 

Abstract. The study of modern problems of economic security is relevant, since 

the creation of the necessary conditions for ensuring economic security is of strategic 

importance for the actions of the state. Moreover, the irreversible processes of 

globalization increase the importance of ensuring economic security. 

 

Термин «экономическая безопасность» в англоязычных странах 

вошел в употребление относительно недавно – в первой половине XX 

века (в период мирового кризиса). 

Организация Объединенных Наций с момента ее создания всегда 

признавала важность экономической безопасности, способствующей 

благополучию населения. В статье 25 Всеобщей декларации прав 

человека говорится, что «каждый человек имеет право на такой 

жизненный уровень, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи», «и право на обеспечение на 

случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, старости или 

иной потери средств к существованию по не зависящим от него 

обстоятельствам» [1]. Несмотря на тот факт, что вопросы 

экономической безопасности не имеют отдельной цели в Повестке дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 г., прогресс в 

достижении Целей в области устойчивого развития (ЦУР), в том числе 

внедрение систем и мер социальной защиты для всех людей, 

продвижение услуг здравоохранения, доступ к качественному 
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образованию и поощрение достойного труда будут способствовать 

укреплению экономической безопасности. 

Концепция экономической безопасности была введена 

президентом США Т. Рузвельтом в 1934 г. путем создания 

федерального комитета по экономической безопасности. С тех пор 

термин экономическая безопасность и вопросы экономической 

безопасности в США рассматриваются на различных уровнях власти. 

Так, Администрация США ежегодно публикует документ 

«Национальная стратегия роста» (The National Growth Strategy). 

Данный документ является своего рода декларацией политического 

направления развития страны, в которой излагаются возможности и 

вызовы, стоящие перед страной, включая вопросы экономической 

безопасности [2]. 

А. Кинг цитирует М. Мастандуно, который отметил, что после 

Второй мировой войны администрация Трумэна стремилась создать 

концепцию «экономической безопасности», которая должна была 

«создать экономический курс открытого мира, который служил бы 

стратегическим целям Соединенных Штатов». Целью США было 

создание открытого экономического порядка, а также обеспечение 

морской свободы, свободной торговли, равного доступа к сырью и 

международного экономического сотрудничества. В Японии после 

поражения во Второй мировой войне концепция «экономической 

безопасности» также начала свое развитие. Тем не менее, по мнению 

Дж. В. М. Чепмена, после поражения Японии во Второй мировой 

войне, стране был необходим новый подход к защите государства, а 

также возможность найти доступ к необходимым сырьевым ресурсам. 

Одним из первых результатов, полученных в 1970-х - 1980-х гг., 

является создание новой концепции «Всеобъемлющей безопасности» 

(sōgō anzen hoshō), основанной на зависимости Японии от внешнего 

мира в доступе к природным ресурсам и рынкам, а также развитии 

экономической безопасности. 

В Российской Федерации понятие было введено в научный 

оборот в начале 1990-х гг. в связи с переходом страны к системе 

рыночной экономики, когда расхождение экономических интересов 

России внутри страны привело к резкому усилению экономической 

зависимости от внешнего мира. Разработка концепции экономической 

безопасности была начата в 1993 году. В состав рабочей группы вошли 

ученые и специалисты Российской академии наук, представители 

различных институтов и университетов [3]. 

В Литве этот термин был рассмотрен после 1990-х годов и позже 

включен в Стратегию национальной безопасности Литвы. 
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Экономическая безопасность в Стратегии национальной безопасности 

(2002 г.) определяется как последовательный экономический рост 

страны, создание условий для развития всех отраслей экономики, 

создание превентивных мер по сокращению теневой экономики, 

обеспечение более высокого уровня жизни граждан и создание 

конкурентоспособной экономики [4]. 

Экономическая безопасность оценивается по определенным 

критериям показателей деятельности. Наиболее важными являются 

структура ВВП, темпы развития промышленности и темпы роста 

инвестиций; природные ресурсы, промышленный и научно-

технический потенциал страны; эффективное использование ресурсов; 

экономическая конкурентоспособность на внутреннем и внешнем 

рынках; инфляция; уровень безработицы; качество жизни, неравенство 

доходов, материальных благ и степень доступности государственных 

услуг; бюджетный дефицит и государственный долг; энергетическая 

зависимость; интеграции в мировую экономику. Однако при анализе 

безопасности экономики важно выделять пороги (границы) 

показателей. 

Превышение этих пределов может создать угрозу безопасности 

экономики. Помимо установления лимитов, более важным аспектом 

является раскрытие понятия экономической безопасности государства, 

что способствует выявлению угроз экономике. 

Рассматривая понятие экономической безопасности, необходимо 

различать несколько уровней. 

Г. Бабачинайте определила три уровня концепции безопасности: 

индивидуальный, национальный и международный. На безопасность 

человека и различные социальные группы населения оказывают 

влияние военные, политические, экономические и другие социальные 

факторы, а также факторы охраны окружающей среды и качества. Р. 

Шимашюс различает два уровня: личность и государство. Между тем 

Н. Чепайтене утверждает, что представление о концепции 

безопасности претерпело серьезные трансформации, начиная с 

использования самого узкого смысла военной безопасности, а в итоге 

охватывая более широкий круг вопросов, тем самым произведя 

смещение акцента с вопросов международной или глобальной 

безопасности на безопасность человека, т.е. индивидуальный уровень 

(с выделением промежуточной региональной безопасности и 

социальной безопасности) [5]. 

А. Гребляускас утверждает, что основными субъектами системы 

экономической безопасности являются государство и бизнес. 
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Бизнесмены, заботясь об экономической безопасности своей бизнес-

системы, вместе укрепляют экономическую безопасность страны. 

По мнению Р. Шимашюса, вырисовывается принципиальное 

различие между двумя лагерями в социальных науках. Оба лагеря по-

разному трактуют объект как целостный (в данном случае целостная 

концепция базируется на понятии национального суверенитета) и 

индивидуалистический. 

Такое разделение приводит к различному трактованию обоих 

аспектов: экономических угроз и экономической безопасности. 

Согласно Р. Шимашюсу целостный взгляд основан на предположении, 

что экономическая безопасность – это безопасность государства от 

других государств или иных форм угроз. 

Представители лагеря индивидуалистов говорят, что 

экономическая безопасность должна обеспечивать защиту интересов 

людей от экономических угроз. 

Предполагаем, что целостный и индивидуалистический подход 

различаются двумя аспектами: 1) о чьей безопасности заботятся 

(личной или государственной); 2) какая методология подходит для 

анализа вопросов безопасности. 

Зарубежные исследователи рассматривали разные уровни 

экономической безопасности. Б. Бюзен отмечает, что целесообразно 

разработать идею экономической безопасности на разных уровнях: 

индивидуальном, организационном, классовом, национальном и 

международном, что позволило бы создать согласованные меры 

экономической политики. 

Между тем, Хубер исследует экономическую безопасность на 

всех уровнях. По мнению Хубера и др., «экономическую безопасность 

можно рассматривать как состояние подготовки экономики к 

обеспечению достойных условий жизни и развития личности, 

социально-экономической стабильности и военно-политической 

дееспособности общества и страны в целях устранения внутренних и 

внешних угроз. В целом окончательного и принятого определения 

понятия экономической безопасности не существует в силу его 

многосторонних и многоаспектных особенностей». 

Т. Свидерске в своей докторской научной работе указывает, что 

под экономической безопасностью следует понимать: 

1) существенный фактор национальной безопасности, то есть 

обеспечивающий ресурсы и динамическое равновесие других 

компонентов этой системы (национальной безопасности); 
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2) одно измерение национальной, региональной и глобальной 

безопасности, которое является целью каждого человека, сообщества, 

страны и т. д.; 

3) приоритетная задача правительств, региональных и 

международных организаций, направленная на обеспечение и гарантии 

глобальной безопасности человека; 

4) состояние народного хозяйства, рассматриваемое как источник 

и основа ликвидации бедности, голода, социального и экономического 

неравенства как между отдельными людьми, так и между регионами 

страны. 

Согласно Т. Свидерске, большинство определений 

экономической безопасности, предложенных исследователями из 

разных стран, можно разделить на три категории: 

1. Определения, отождествляющие экономическую безопасность 

с ее целями; 

2. Определения, отождествляющие экономическую безопасность 

с состоянием экономики, предполагающим несколько благоприятных 

последствий; 

3. Определения, рассматривающие экономическую безопасность 

как элемент стабильности производства. 

А. Гребляускас охарактеризовал экономическую безопасность 

страны как способность государства и его субъектов (политическую 

волю и способность) удерживать в равновесии объекты – системы 

экономики, что является необходимым и достаточным условием для 

развития государства и его субъектов. 

Б. Купштайте считает, что экономическая безопасность является 

составной частью национальной безопасности. 

Большинство научных подходов к пониманию экономической 

безопасности сводится к пониманию ее тесной связи с национальной 

безопасностью. Эти термины соотносятся, так как экономическая 

безопасность рассматривается как часть системы национальной 

безопасности государства. 

Наряду с экономической безопасностью важнейшими 

составляющими национальной безопасности государства являются 

военная, экологическая, социальная, политическая и другие. Однако 

наибольшее значение придается экономической безопасности как 

одной из важнейших основ сохранения национальной безопасности и 

ее структурных элементов. Только стабильная и эффективная 

экономика, функционирующая в безопасных условиях, может создать 

условия для качественного уровня жизни во всех социальных сферах. 

Как и любая иная сфера безопасности, она представляет собой 



23 

 

состояние защищенности важных и жизненно необходимых интересов 

личности, общества и государства в целом, как от внутренних, так и от 

внешних угроз. 

Экономическая безопасность является материальной основой 

национальной безопасности. Она гарантирует независимость 

государства, создает возможность реализации независимой 

экономической политики, и наращивает способности для устойчивого 

социально-экономического формирования страны в условиях 

глобализации мировой экономики и повышения геополитических 

рисков. 
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