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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Л.К. Самойлова, к.э.н., СЗФ РПА Минюста России

В процессе жизнедеятельности общества и 

государства осуществляется корректировка при-

оритетных направлений его развития с учётом 

изменения внутринациональных и общемировых 

экономических, социальных, демографических, 

политических и иных тенденций. При этом к не-

изменным национальным интересам Российской 

Федерации, по нашему мнению, следует отнести: 

создание достойных условий жизни населения; 

функционирование народного хозяйства в режи-

ме расширенного воспроизводства, поддержку 

отечественных производителей, повышение ин-

новационной и инвестиционной активности, 

жёсткий контроль за использованием стратегиче-

ских ресурсов, стимулирование развития научного 

потенциала; поддержание военно-политической 

стабильности внутригосударственных и междуна-

родных взаимоотношений, обеспечение единства 

и целостности территорий, входящих в состав 

государства.

Реализация интересов, сочетающих удовлет-

ворение комплекса сбалансированных индиви-

дуальных и публичных потребностей, возможна 

только в условиях устойчивого и эффективного 

функционирования экономики, которая пред-

ставляет собой основную сферу хозяйственной 

деятельности общества и государства, в свя-

зи с этим оценка её жизнеспособности, в том 

числе при воздействии внутренних и внешних 

факторов-угроз, выступает основой механизма 

национальной безопасности [1]. Вследствие это-

го экономическая безопасность является важной 

качественной характеристикой общественно-

территориального образования, определяющей 

способность его экономики к интенсивному 

развитию производственно-хозяйственного ком-

плекса, наращиванию ресурсного потенциала, 

созданию и поддержанию благоприятных условий 

для жизнедеятельности хозяйствующих субъектов 

и населения и повышению уровня защищённости 

от различного рода потерь.

В целях обеспечения надлежащего уровня 

экономической безопасности государства не-

обходимо формирование системы, позволяющей 

анализировать и оценивать текущее состояние 

макро- и микроэкономики, вырабатывать меры 

по предотвращению реальных и потенциальных 

факторов-угроз стабильному развитию народно-

хозяйственного комплекса.

Создание системы экономической безопасно-

сти, способной быстро реагировать на многообразие 

негативных активностей как на уровне федерации 

в целом, так и отдельных административно-

территориальных единиц, является ядром само-

достаточного развития народного хозяйства. В то 

же время система экономической безопасности 

государства должна быть органически введена в 

состав системы национальной безопасности вместе 

с такими её частями, как обеспечение надёжной 

обороноспособности государства, поддержание со-

циального мира в обществе, защита от техногенных 

катастроф и стихийных бедствий [1, 2].

Авторы Ю.А. Тимофеев, И.Р. Бажутина ука-

зывают на то, что функционирование системы 

экономической безопасности сводится к выяв-

лению ситуаций, при которых фактические или 

прогнозируемые параметры экономического раз-

вития выходят за пределы пороговых значений; 

мониторингу факторов-угроз и разработке мер 

по их преодолению; проведению экспертизы при-

нимаемых нормативно-правовых актов и государ-

ственных решений по финансово-хозяйственным 

вопросам с позиции защищённости национальных 

интересов [3]. Исходя из этого можно сделать вы-

вод о многоэлементности системы безопасности 

государства в сфере экономики.

Структурные элементы системы обеспечения
экономической безопасности государства
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Схожей точки зрения придерживаются А.Н. Лит-

виненко, И.А. Громов, акцентируя внимание в своём 

исследовании [4] на том, что система обеспечения 

экономической безопасности станет действенным 

инструментом государственной политики, только 

если будут конкретизированы цель, задачи, пред-

мет, объект и методы защиты от разнообразия 

негативных процессов, т.е. определены её струк-

турные элементы.

В работе Е.А. Олейникова представлены базовые 

элементы системы безопасности государства [5]. 

К ним автор причислил совокупность правовых 

норм, законодательных и исполнительных органов 

власти, а также средств, методов, способов и на-

правлений их деятельности по созданию условий 

для надёжной защиты как общенациональных, 

так и личностных интересов в различных сферах 

жизнедеятельности.

В свою очередь, В.К. Сенчагов считает, что 

система экономической безопасности состоит из 

семи блоков [6], как-то: концепция национальной 

безопасности, национальные интересы в сфере 

экономики, угрозы экономической безопасности, 

индикаторы экономической безопасности (ИЭБ), 

пороговые значения ИЭБ, организационная струк-

тура, правовое обеспечение.

По мнению Е.В. Прудиус, система экономи-

ческой безопасности является трёхуровневой [7].

При этом базисный уровень раскрывает мате-

риально-ресурсную составляющую, т.е. харак-

теризует степень обеспеченности естественно-

природным, производственным, финансовым 

потенциалом, необходимым для осуществления 

процессов жизнедеятельности различными эконо-

мическими субъектами и создания благоприятной 

среды для устойчивого развития общественно-

территориального образования в целом.

Содержание следующего структурного элемента 

системы экономической безопасности включает 

организационную и правовую основы, каждая из 

которых участвует в формировании механизма 

регулирования общественных отношений в сфере 

защиты совокупности интересов личности, социума 

и государства от факторов-угроз. Под организа-

ционной основой экономической безопасности 

Е.В. Прудиус понимает разнообразие органов 

власти, разрабатывающих и реализующих ком-

плекс мероприятий, направленных на обеспечение 

экономической безопасности. Правовая основа 

представлена законодательной базой, регламенти-

рующей поведение участников в сфере укрепления 

системы защиты национальных приоритетов от 

факторов-угроз.

Последний уровень системы экономической 

безопасности составляют меры её обеспечения, на-

пример: мониторинг факторов-угроз, оценка их от-

рицательного влияния на функционирование народ-

нохозяйственного комплекса, выработка меро-

приятий по противодействию кризисным явлениям.

А.Б. Асадулаев также определяет систему обе-

спечения экономической безопасности как мно-

гоуровневую, в которой все элементы находятся в 

постоянном взаимодействии [8]. Особое внимание 

при этом уделяется наличию устоявшихся связей 

между такими экономическими субъектами, как 

народнохозяйственный комплекс, отрасль, пред-

приятие, домохозяйство.

Система обеспечения экономической безопас-

ности государства, на наш взгляд, представляет 

собой сочетание взаимосвязанных и взаимодопол-

няющих структурных элементов, как-то: «функ-

циональное назначение», «субъектно-объектный 

состав», «информационно-правовая база», «ин-

струментальное обеспечение», «комплекс меро-

приятий», участвующих в создании эффективно 

функционирующего механизма защиты публичных 

и частных интересов в условиях динамично изме-

няющихся социально-экономических отношений 

(рис.).

Функциональное назначение раскрывает при-

оритетные направления обеспечения экономиче-

ской безопасности с учётом интересов различных 

субъектов, а именно: государства, общества, лич-

ности. Однако их потребности не только служат 

дополнением по отношению друг к другу, но и 

нередко вступают в противоречие с персональными 

целями остальных субъектов. Поэтому первосте-

пенной задачей в рамках системы экономической 

безопасности выступает удовлетворение совокуп-

ности интересов при одновременном подержании 

высокой степени сбалансированности нужд всех 

членов общества.

Различные функции государственных инсти-

тутов и общественных организаций в области 

усиления системы экономической безопасности 

связаны: со своевременным выявлением зарож-

дающихся деструктивных процессов, отрицательное 

влияние которых вызывает спад в ведущих отраслях 

народного хозяйства, снижение материальной обе-

спеченности населения; с устранением последствий 

воздействия кризисных явлений; со стимулирова-

нием согласованности взаимодействия элементов 

механизма жизнеобеспечения государства.

Субъектно-объектный состав отражает мно-

жество объектов, подлежащих защите со стороны 

государства. При этом основой экономической без-

опасности являются рациональное использование 

ресурсного потенциала, охрана и приумножение 

материальных ценностей, создание условий для 

экономического роста, что способствует реализации 

общенациональных интересов и удовлетворению 

потребностей общества и личности.

Регулирование отношений в сфере обеспечения 

экономической безопасности осуществляется при 

помощи законодательства, нормативов, стандартов 

и построенных на их основе институтов и механиз-

мов по защите интересов таких субъектов, как го-

сударство, социум и индивидуум. Сказанное выше 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. – Системы обеспечения экономической безопасности государства
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определяет значимость элемента «информационно-

правовая база», который объединяет разработку и 

исполнение нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих требования к процессу создания 

условий для прогрессивного развития реального 

сектора экономики.

Инструментальное обеспечение представлено 

методами и способами защиты индивидуальных 

и общественных интересов, ориентированными на 

определение степени сопротивляемости социально-

экономических субъектов факторам-угрозам и 

комплексное повышение уровня безопасности.

В свою очередь механизм реализации мероприятий 

по удовлетворению, поддержанию и охране эконо-

мических интересов от негативных явлений вклю-

чает в себя процесс обнаружения угроз независимо 

от природы их происхождения и сферы воздействия 

(экономика, социальная инфраструктура, экология, 

демография), разработку и последующее внедрение 

мер по нейтрализации предпосылок возникновения 

и последствий проявления дестабилизирующих 

факторов, а также по укреплению хозяйственно-

экономической независимости государства.

Комплекс мероприятий по повышению уровня 

защищённости общественно-территориального 

образования от факторов-угроз включает совокуп-

ность взаимосвязанных действий, направленных 

на анализ экономической ситуации в различных 

сферах жизнедеятельности и выявление негатив-

ных тенденций, очагов зарождения деструктивных 

процессов; оценку воздействия отрицательных 

явлений на функционирование реального сектора 

экономики, исходя из которой осуществляется по-

следующая разработка и реализация мер по устра-

нению предпосылок возникновения и последствий 

проявления дестабилизирующих активностей.

Мониторинг факторов-угроз, ставших причиной 

отрицательной трансформации экономического 

положения на уровне государства, позволяет вы-

работать систему мероприятий по предотвращению 

или устранению результатов их воздействия. При 

этом комплекс мер должен быть направлен не толь-

ко на восстановление производственно-ресурсного 

потенциала территории, но и на формирование ком-

фортных условий жизнедеятельности населения.

Таким образом, система экономической безо-

пасности предназначена для урегулирования воз-

можных противоречий, возникающих в результате 

несовпадения интересов личности, общества и 

государства, устранения угроз в реальном секторе 

экономики, усиления устойчивости народно-

хозяйственного комплекса к воздействию эндо-

генных и экзогенных негативных факторов.
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Модернизация высшей профессиональной 

школы ориентирует вузы на инновационный 

путь развития. Более того, инновационные вузы 

должны стать основой построения национальной 

инновационной системы.

Инновации в вузе, представляя собой результат 

творческого обновления структуры и содержания 

образовательных и научных процессов в виде ново-

го или усовершенствованного интеллектуального 

продукта или услуги, реализуемых на рынке в рам-

ках образовательной, научно-исследовательской 

и инновационной деятельности, способствуют 

наращиванию стратегических конкурентных 

преимуществ на российском и международном 

образовательном рынке.

С нашей точки зрения, применительно к выс-

шим учебным заведениям целесообразно выделение 

трёх видов инноваций: в научно-исследовательском 

процессе, в образовательном процессе, в деятель-

ности вуза как организации. Первые две инновации 

представляют собой комбинацию продуктового 

(воплощаются в новых образовательных и науч-

ных продуктах) и процессного (реализуются по-

средством совершенствования образовательных и 

научно-исследовательских технологий и процессов) 

их вида, а третья – процессный вид управленческих 

Развитие методологической и инструментальной
основы учётного обеспечения инновационного
менеджмента вуза




