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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Проблема безопасности стала одной из наиболее актуальных для государств в глобализируемой 

мировой экономики конца ХХ – начала ХХI в. Существует множество различных составляющих безопасности, 

среди которых выделяются – политическая, экономическая, техническая, продовольственная, информационная, 

военная, экологическая и т. д. 

 

Экономическая безопасность является одной из важнейших проблем применительно к 

государству. Во-первых, именно экономическое состояние страны определяет политическую 

силу государства в мировом сообществе. Во-вторых, на экономическом потенциале 

государства основывается его способность противостоять экспансии (военной, торговой, 

финансовой)  других  государств.  В-третьих,  именно   от   состояния   экономики   страны 

во многом зависит возможность обеспечения продовольственной, технической, информа- 

ционной, финансовой безопасности. 

Российский академик Л. Абалкин выделяет три важнейших элемента структуры 

экономической безопасности [1]: 

– экономическую независимость, которая в условиях современного мирового 

хозяйства не носит абсолютного характера, так как международное разделение труда делает 

национальные экономики взаимозависимыми друг от друга. Экономическая независимость 

означает сохранение контроля государства  за  национальными  ресурсами  и  возможность 

на равных участвовать во всех формах международных экономических отношений; 

– стабильность и устойчивость национальной экономики; 

– способность к саморазвитию и прогрессу. Таким образом, мы видим, что экономи- 

ческая безопасность имеет достаточно сложную структуру. Причем содержание экономи- 

ческой безопасности государства отражает возможность возникновения угроз двух видов: 

– эндогенных (внутренних), источник которых лежит внутри самого государства и 

национальной экономики; 

– экзогенных (внешних) – их источник находится за пределами национальной 

экономики, во внешнем мире. 

Эндогенные и экзогенные угрозы тесно связаны и переплетены. Первичными, 

исходными, основополагающими угрозами все же являются эндогенные, поскольку угрозы 

внешнего характера во многом являются следствием внутренних проблем и противоречий. 

Так, экономический кризис в стране, спад производства, и большой внешний долг, как 

правило, обусловливают экономические потери страны и ее фирм на мировом рынке. 

Каждый компонент структуры экономической безопасности детализируется рядом 

конкретных экономических показателей, по которым можно судить о степени 

экономической безопасности [3]. 

Существует огромное количество показателей (индикаторов) экономической 

безопасности. 
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На наш взгляд, показатели можно разделить на три группы: 

 внутренние  (объем  ВВП  в  расчете  на  1-го  жителя,  доля   в  ВВП  инвестиций   

в основной капитал, доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленного 

производства, уровень безработицы, внутренний долг, дефицит государственного бюджета, 

уровень инфляции, размер государственных резервов и т. д.); 

 внешние (доля страны в мировом ВВП, мировом экспорте и импорте, размер 

внешнего долга); 

 смешанные (доля экспорта и импорта в ВВП, доля иностранных инвестиций в их 

общем объеме, доля иностранного капитала в финансово–кредитной сфере, объем 

иностранной валюты в наличной форме к объему наличной национальной валюты, размер 

вывоза капитала и его доля в ВВП и пр.) [2]. 

Для каждого показателя устанавливается так называемое пороговое значение – такая 

величина показателя, превышение которой будет свидетельствовать о наличии угрозы 

экономической безопасности. 

Рассмотрим основные уровни экономической безопасности применительно к 

различному уровню пространственной локализации экономических систем. 

1. Мегаэкономический, глобальный уровень. Здесь наличествуют экономические 

интересы всей мировой экономической системы в целом. Они заключаются в сохранении 

стабильности основных параметров экономической жизни. Возникает понятие 

международной экономической безопасности. 

2. Угрозами глобальной экономической безопасности могут быть: 

 мировой финансовый кризис; 

 мировой энергетический кризис; 

 техногенные или природные катастрофы, крупные террористические акты, 
вызывающие разрушение или паралич систем жизнеобеспечения многих государств; 

 военные конфликты, локальные и мировые войны. 

Это угрозы, которые могут разбалансировать мировой экономический порядок и 

последствия которых скажутся на подавляющем количестве стран мира. 

3. Уровень группы стран (экономические блоки, интеграционные союзы). В целях 

более полной реализации национальных экономических интересов в мировом 

экономическом пространстве отдельные страны объединяются в интеграционные 

группировки. 

4. Макроэкономический уровень представлен национальной экономикой и, 

соответственно, национальными экономическими интересами [4]. 

К внутренним угрозам экономической безопасности государства относятся, например, 

существенное  сокращение  внутреннего   валового   продукта,   снижение   инвестиционной 

и инновационной активности и научно-технического потенциала, стагнация аграрного 

сектора, сепаратистские устремления ряда внутренних регионов, экономическая дезин- 

теграция, социальная дифференциация, криминализация общественных и экономических 

отношений и т. п. 

Внешние угрозы могут быть обусловлены ослаблением роли государства в мировом 

экономическом пространстве и проявляться в таких негативных моментах, как превращение 

страны в поставщика сырья и энергоресурсов и импортера высокотехнологичных 

наукоемких товаров и продуктов питания; наличие массового производства 

неконкурентоспособных товаров, маломощный банковский и инвестиционный сектор, 

слабая защищенность таможенных границ и неэффективность валютного контроля [6]. 

В этих условиях традиционные методы государственного регулирования (импортные 

барьеры, экспортные субсидии, курс национальной валюты и др.), направленные на защиту 

национальных экономических интересов, применять становится все труднее. 

2. Проблема экономической безопасности является актуальной не только для стран, 

испытывающих экономические трудности или являющихся слаборазвитыми. Наоборот, чем 



 

 

более экономически мощным является государство, тем активнее оно начинает 

заботиться    о разрешении данной проблемы и противодействии возникновения 

даже потенциальных угроз. Осуществляя такого рода деятельность, государство 

начинает угрожать экономи- ческой безопасности других государств. 

Россия все активнее «вплетается» в систему мирохозяйственных связей: 

одна треть ВВП и 40 % бюджета страны образуются во внешнеэкономической 

сфере [5] 

Глобализация – объективный процесс и Россия не может не участвовать в нем. 

Остается вопрос – в качестве кого: объекта или субъекта? 

Россия, осуществляя активную интеграцию в мировое хозяйство, получает 

не только новые возможности реализации своего экономического потенциала, но и 

новые угрозы со стороны различных субъектов международных отношений. 

Создание и запуск механизма интеграции, адекватного современным политико–

экономическим реалиям и позволяющего обеспечить эффективную защиту от 

угроз и должно выступать ключевым моментом внешней политики современной 

России. 
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