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Введение

Проблема безопасности еще в древности воспринималась как 
одна из важнейших потребностей человека. Уже в античной фило-
софии ставилась проблема взаимосвязи безопасности с хозяйствен-
ными и политическими отношениями, предпринимались попытки 
раскрыть ее роль в общественной жизни. Безопасность трактова-
лась как защита государства и его граждан от разного рода угроз. 
Не случайным является тот факт, что расселение людей в самые 
отдаленные территории земли было связано с желанием самосохра-
нения и безопасности. При этом интересы самосохранения отдель-
ной личности и социальных групп становятся главной составляю-
щей национального интереса. Безопасность людей и общества укре-
пляется по мере роста его производительных сил и возрастает тем 
более, чем выше становятся уровни развития и чем рациональнее 
организованы взаимосвязи потенциалов защищенности различных 
аспектов жизни социума. В то же время развитие общества повыша-
ет чувствительность людей к тем угрозам, которые ранее считались 
естественным фоном повседневной жизни.

В соответствии со Стратегией экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года 1 (далее – Страте-
гия ЭБ) и другими нормативными документами в настоящее время 
формируется федеральная система управления рисками (далее – 
ФСУР). Необходимость создания такой системы управления 
рисками обусловлена следующими обстоятельствами: 

 – потребностью в своевременном и оперативном выявле-
нии вызовов и угроз экономической безопасности, организацион-
ных, технологических, логистических, правовых и иных факторов 
их возникновения как на федеральном и отраслевом, так и на реги-
ональном уровнях, оперативном реагировании на них, выработке 
управленческих решений и рекомендаций; 

 –  современными возможностями информационных техно-
логий по мониторингу, сбору, обработке и проблемно-ориентиро-
ванному анализу значительных массивов информации; развити-
ем методов и инструментов системного анализа и имитационного 
моделирования динамики сложных организационно-технических 
и социально-экономических объектов в условиях высокой неопре-
деленности; 

1  Указ Президента Российской Федерации от 13.09.2017 № 208 «О Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».
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 – совершенствованием механизмов оперативной выработки 
рекомендаций по оптимальному реагированию органов государ-
ственного и корпоративного управления на внезапно возникающие 
риски в экономической сфере.

Целью ФСУР является создание и внедрение механизмов сво-
евременного выявления вызовов и угроз экономической безопас-
ности в закрепленной сфере ответственности федеральных орга-
нов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации, 
выявление уязвимых мест в системе обеспечения экономической 
безопасности, оценка рисков, а также выработка органами госу-
дарственного и корпоративного управления управленческих реше-
ний по оперативному планированию и реагированию на выявлен-
ные угрозы и риски, нейтрализация уязвимостей в рамках единого 
регламента взаимодействия.

Проблемы общественной безопасности чаще всего рассматри-
ваются на национальном (общегосударственном) уровне. При этом 
в тени оказываются проблемы, связанные с региональным уров-
нем. Такой подход отчасти связан с тем, что Российская Федерация 
(как и ее исторические предшественники –РСФСР, Российская 
империя) является централизованно управляемым государствен-
ным образованием, где каждый субъект федерации имеет (в отли-
чие, например, от штатов США или Индии) ограниченную само-
стоятельность. Эта общая установка на однородность управления 
постоянно вступает в противоречие с высокой разнородностью 
регионов России, сильно различающихся по структуре экономи-
ки, уровню доходов, качеству жизни, этнокультурным традициям 
и т. д. Поэтому анализ безопасности Российской Федерации как 
целого обязательно должен дополняться анализом региональной 
безопасности. 

В современной России регион, как правило, отождествляет-
ся с субъектами федерации или федеральными округами. Анализ 
субъектов Российской Федерации по уровню экономической без-
опасности является базой для проведения комплексной оценки эко-
номической безопасности на уровне региона, что позволяет выяв-
лять основные направления региональной политики в аспекте обе-
спечения экономической безопасности.

В соответствии со ст. 20 Стратегии ЭБ основными задачами 
по реализации направлений, касающихся сбалансированного про-
странственного и регионального развития Российской Федерации, 
укрепления единства ее экономического пространства, являются:
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 – совершенствование системы территориального планирова-
ния с учетом вызовов и угроз национальной безопасности Россий-
ской Федерации;

 – совершенствование национальной системы расселения, соз-
дание условий для развития городских агломераций;

 – сокращение уровня межрегиональной дифференциации 
в социально-экономическом развитии субъектов Российской Феде-
рации;

 – расширение и укрепление хозяйственных связей между субъ-
ектами Российской Федерации, создание межрегиональных произ-
водственных и инфраструктурных кластеров;

 – приоритетное развитие экономического потенциала Восточ-
ной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавка-
за, Крыма и Калининградской области;

 – развитие Северного морского пути, модернизация Байкало-
Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Высокое внимание к проблемам региональной безопасности 
нашло отражение не только в Стратегии ЭБ, но и в ряде других 
нормативно-правовых документов, посвященных обеспечению без-
опасности постсоветской России: Указе Президента РФ от 7 марта 
1994 г. № 456 «Об Управлении Администрации Президента Рос-
сийской Федерации по работе с территориями», Указе Президен-
та Российской Федерации от 3 июня 1996 г. № 803 «Об основных 
положениях региональной политики в Российской Федерации», 
«Основах государственной политики регионального развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» (утверждены Указом 
Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13) и др.

В Федеральном законе от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» впервые было 
официально закреплено понятие «стратегия пространственного раз-
вития»  1. Согласно ст. 3 данного ФЗ эта стратегия должна понимать-
ся как «документ стратегического планирования, определяющий 
приоритеты, цели и задачи регионального развития Российской 
Федерации и направленный на поддержание устойчивости системы 
расселения на территории Российской Федерации». В постанов-
лении Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 г. 
№ 870 «О содержании, составе, порядке разработки и утверждения 
стратегии пространственного развития Российской Федерации, 
а также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реа-

1  Бухвальд Е. Политика пространственного развития российской экономики // 
Проблемы теории и практики управления. 2018. № 3. С. 107–112.
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лизации», согласно ст. 6, было установлено, что стратегия должна 
включать анализ существующей системы расселения на террито-
рии Российской Федерации, природно-ресурсного и производ-
ственного потенциалов, транспортного и энергетического каркасов, 
пространственных аспектов межрегионального, приграничного 
и международного сотрудничества, а также иные оценки, связанные 
с пространственными аспектами экономического и социального 
развития Российской Федерации. Основной целью стратегии про-
странственного развития является увеличение количества центров 
экономического роста, которые позволят ускорить развитие эко-
номики Российской Федерации и одновременно станут точками 
притяжения на территориях страны. В соответствии со стратегией 
необходимо замедлить отток населения из сел и деревень, снизить 
уровень регионального неравенства в доступности социальных 
услуг, усилить межрегиональное взаимодействие взамен межреги-
ональной конкуренции. 

С точки зрения сотрудников полиции важным аспектом обе-
спечения экономической безопасности регионов России является 
поддержание общего правопорядка и борьба с теми видами пре-
ступности (прежде всего коррупционной), которые тесно связа-
ны с хозяйственной деятельностью. Данная проблема не является 
новой, но с учетом появления новых угроз становится более акту-
альной. В первую очередь это связано с модернизацией системы 
диагностики экономической безопасности региона. Так, в приказе 
МВД России «Об организации научно-исследовательской деятель-
ности в органах внутренних дел Российской Федерации» 1 сказано, 
что в число направлений научного обеспечения деятельности ОВД 
входят: мониторинг экономической безопасности крупнейших 
инвестиционных проектов; подрыв экономических основ организо-
ванных групп и преступных сообществ; противодействие легализа-
ции доходов, полученных преступным путем, преступлениям, свя-
занным с незаконным вывозом капитала за рубеж; оценка влияния 
теневой экономики на социально-экономическое состояние рос-
сийской экономики, коррупцией и терроризмом; прогноз развития 
в стране преступности экономической направленности. Реализация 
всех обозначенных направлений научного обеспечения требует изу-
чения ситуации на уровне не только России в целом, но и отдель-
ных ее регионов. 

1  Приказ МВД России от 01.04.2016 № 155 «Об осуществлении научной (научно-
исследовательской) деятельности в органах внутренних дел». 
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Изложенные соображения свидетельствуют о необходимости 
формирования эффективной системы мониторинга и обеспечения 
экономической безопасности регионов России с учетом криминаль-
ных угроз. Это подтверждает практическую и научную актуаль-
ность представленного в данной монографии обзора и анализа про-
блем региональной экономической безопасности.

Глава 1. Экономическая безопасность региона в системе 
национальной безопасности

Сущность и типология безопасности. Деятельность по обе-
спечению безопасности личности, общества и государства возника-
ет как социальный феномен в ходе разрешения противоречия между 
объективной опасностью (угрозой) и потребностью предотвратить 
ее, локализовать, устранить последствия опасности. 

Опасности (угрозы) являются объектом деятельности по обе-
спечению безопасности. Под опасностью при этом понимается 
объективно существующая возможность негативного воздействия 
на социальный организм, в результате чего ему может быть при-
чинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий его состояние и при-
дающий его развитию нежелательные динамику или параметры 
(характер, темпы, формы и т. д.). В свою очередь возникновение 
опасностей обусловлено наличием источников опасности – условий 
и факторов, которые таят в себе и при определенных обстоятель-
ствах сами по себе либо в различной совокупности обнаруживают 
вредоносные свойства, деструктивную природу.

Базовым элементом развития любой группы людей – семьи, 
трудового коллектива, жителей региона, нации (граждан государ-
ства), человечества в целом – является обеспечение их безопас-
ности, т. е. защищенности от внешних и внутренних опасностей 
(угроз) их благосостоянию. Эти опасности (угрозы) могут быть свя-
заны с различными сферами жизнедеятельности людей – политиче-
ской, экономической, социально-культурной. Каждая из этих сфер 
делится на более дробные элементы: например, опасности для эко-
номической жизнедеятельности могут быть связаны с плохим энер-
госнабжением, с нехваткой продуктов питания, с низкой защищен-
ностью прав собственности, с плохой экологией и т. д. 

Таким образом, существуют две основные типологии видов 
безопасности – по субъектам (социальным группам) и по объектам 
(сферам жизнедеятельности этих социальных групп). В табл. 1.1 
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дан развернутый пример такой классификации видов безопасности, 
связанной с экономической деятельностью.

Таблица 1.1

Общая классификация видов экономической безопасности

Объекты 
безопас-

ности

Субъекты безопасности
Макроуровень Мезо-

уровень
Микро-
уровень

Челове-
чество 
(гло-

бальная 
безопас-

ность)

Граждане 
группы 
стран 

(между-
народная 

региональ-
ная без-

опасность)

Граж-
дане 

страны 
(нацио-
нальная 
безопас-

ность)

Жители 
региона 
страны 
(регио-
нальная 
безопас-

ность)

Члены 
коллекти-
вов фирм 
и домохо-

зяйств

Технологи-
ческая без-
опасность

Глобаль-
ная техно-
логическая 

безопас-
ность

Между-
народная 

региональ-
ная техно-
логическая 

безопас-
ность

Нацио-
нальная 
техноло-
гичес-кая 
безопас-

ность

- Технологи-
ческая без-
опасность 

бизнеса

Энергети-
ческая без-
опасность

Глобаль-
ная энер-

гетическая 
безопас-

ность

Между-
народная 

региональ-
ная энер-

гетическая 
безопасность

Нацио-
нальная 

энергети-
ческая без-
опасность

Региональ-
ная энер-

гетическая 
безопас-

ность

Энергети-
ческая без-
опасность 

бизнеса 
и домохо-

зяйств

Продоволь-
ственная 
безопас-

ность

Гло-
бальная 

продоволь-
ственная 
безопас-

ность

Между-
народная 

региональ-
ная энер-

гетическая 
безопасность

Нацио-
нальная 

продоволь-
ственная 
безопас-

ность

Регио-
нальная 

продоволь-
ственная 
безопас-

ность

Продоволь-
ственная 
безопас-

ность домо-
хозяйств

Экологи-
ческая без-
опасность

Глобаль-
ная эколо-
гическая 
безопас-

ность

Между-
народная 

региональ-
ная эколо-
гическая 
безопас-

ность

Нацио-
нальная 

экологиче-
ская без-

опасность

Региональ-
ная эколо-
гическая 
безопас-

ность

Экологи-
ческая без-
опасность 
домохо-
зяйств

… … … … … …
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В соответствии с пространственно-географическими масшта-
бами субъектов безопасности укрупненно можно выделить следую-
щие ее виды.

1. Международная глобальная безопасность представляет 
собой комплекс международных условий сосуществования (догово-
ренностей и институциональных структур), при котором каждому 
государству (как члену мирового сообщества) обеспечивается воз-
можность свободно избирать и осуществлять свою стратегию соци-
ального и экономического развития без внешнего давления и вме-
шательства в обстановке взаимопонимания и сотрудничества. 

В качестве примера проблем, связанных с глобальной без-
опасностью, можно привести последствия глобального потепле-
ния в результате негативного антропогенного воздействия, борьбу 
с эпидемиями смертельно опасных заболеваний, предотвращение 
распространения негативных последствий мировых экономических 
кризисов, торможение гонки вооружений и т. д.

Основная сложность в решении проблемы обеспечения безо-
пасности в глобальных масштабах связана с тем, что в большинстве 
случаев принимаемые специальными международными организа-
циями (как, например, Организация Объединенных Наций – ООН) 
решения носят скорее консультативный, чем директивный харак-
тер. Государства нельзя заставить их выполнять. Каждое государ-
ство, исходя из своих национальных интересов, выбирает по тому 
или иному вопросу свою стратегию поведения, которая может 
существенно отличаться от политики других стран. Более сильные 
страны (как, например, США) нередко навязывают другим странам 
такие пути решения глобальных проблем безопасности, которые 
выгодны в первую очередь самым сильным странам.

2. Международная региональная безопасность. Она в первую 
очередь затрагивает государства, расположенные в каком-то регио-
не мира (например в Европе или на Евразийском континенте). 

С обеспечением международной региональной безопасности 
тоже возникают сложности, во многом схожие с обеспечением меж-
дународной глобальной безопасности. Поскольку, однако, страны 
одного региона имеют близкие интересы, им легче прийти к кон-
сенсусу и выработать согласованные решения актуальных проблем 
безопасности. Тем не менее, опыт борьбы с ковид-кризисом в 2020–
2021 гг. показывает, что при высокой опасности координация дей-
ствий между странами ЕС существенно ухудшилась.

3. Национальная безопасность. Объектом национальной без-
опасности является конкретное государство как единая социальная 
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система, характеризующаяся своими национальными ценностями 
и национальными интересами. 

Для всех государств мира вопросы обеспечения националь-
ной безопасности являются приоритетными в сравнении с более 
глобальными видами безопасности. Система обеспечения нацио-
нальной безопасности большинства государств представляет собой 
иерархическую структуру с соблюдением принципа обязательного 
административного подчинения муниципальных и региональных 
органов власти решениям центрального правительства.

4. Национальная региональная безопасность (чаще говорят 
просто о региональной безопасности). Ее объектом является отдель-
ный регион (в России – субъект федерации или федеральный 
округ), который развивается как часть общенациональной социаль-
но-экономической системы, но в то же время обладает определен-
ными социально-экономическими особенностями и определенной 
самостоятельностью в принятии решений по использованию мест-
ных ресурсов и в решении местных проблем. Если три предыдущих 
уровня безопасности являлись макроэкономическими, то этот, чет-
вертый – уровень акторов мезоэкономики.

Степень самостоятельности субъектов региональной безопас-
ности различна в разных странах мира. Есть страны (например 
Швейцария), где региональные власти обладают очень широки-
ми полномочиями в принятии решений по различным проблемам, 
связанным с обеспечением безопасности граждан. Россия относит-
ся к странам с сильной «вертикалью власти», где наиболее важные 
вопросы, связанные с обеспечением безопасности граждан страны 
(например вопросы энергетической безопасности), решают на уров-
не федерального правительства. В то же время есть много аспектов 
обеспечения безопасности (экологические проблемы, борьба с без-
работицей, регулирование миграции, противоборство с преступно-
стью и т. д.), которые могут решаться в значительной степени имен-
но на региональном уровне.

5. Безопасность отдельных фирм (предприятий) и домохо-
зяйств (семей). Это – низший уровень обеспечения безопасности, 
его субъектами являются микроэкономические акторы. 

Понятийный аппарат анализа безопасности. Чаще всего 
проблемы безопасности рассматриваются на уровне государства 
(нации), поскольку именно на этом уровне в настоящее время при-
нимаются основные решения по управлению обществом. 

Под национальной безопасностью подразумевают такую защи-
щенность жизненно важных интересов личности, общества и госу-
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дарства в различных сферах жизнедеятельности от внешних и вну-
тренних угроз, которая обеспечивает устойчивое развитие страны. 

С понятием «национальная безопасность Российской Федера-
ции» связан ряд терминов, раскрывающих и конкретизирующих 
данную категорию:

 – национальные интересы – совокупность внутренних и внеш-
них потребностей государства в обеспечении защищенности 
и устойчивого развития личности, общества, государства;

 – угроза национальной безопасности – прямая или косвенная 
возможность нанесения ущерба национальным интересам;

 – стратегические национальные приоритеты – важнейшие 
направления обеспечения национальной безопасности, по которым 
осуществляется устойчивое социально-экономическое развитие 
страны, охрана ее независимости и территориальной целостности.

Основополагающим аспектом жизнедеятельности любого соци-
ума является экономическая деятельность, направленная на обе-
спечение людей теми благами (пищей, одеждой, жильем и т. д.), 
без которых невозможны все другие виды деятельности. Под эконо-
мической безопасностью в самом общем виде понимается состояние 
защищенности жизненно важных экономических интересов лично-
сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз, нали-
чие условий для эффективного социально-экономического развития. 

Таким образом, чаще всего проблемы обеспечения безопасно-
сти рассматриваются как вопросы национальной безопасности (без-
опасности национального государства), причем важнейшим ее эле-
ментом является национальная экономическая безопасность. 

С точки зрения того, безопасность какой именно сферы эко-
номики специально анализируется, можно построить следующую 
типологию объектов экономической безопасности:

1) безопасность в обеспечении ресурсами:
 – трудовыми (демографическая безопасность, миграционная 

безопасность);
 – природно-сырьевыми (прежде всего энергетическая безопас-

ность);
 – капитальными (технологическая безопасность, финансовая 

безопасность, безопасность транспорта);
2) безопасность в обеспечении потребительскими благами:

 – товарами (продуктовая безопасность, жилищная безопас-
ность, безопасность в обеспечении лекарствами и другими жизнен-
но важными потребительскими товарами);

 – социальными услугами (криминологическая безопасность, без-
опасность в обеспечении услугами образования и здравоохранения);
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3) безопасность в обеспечении инфраструктурными условиями:
 – безопасность рынка труда (защита от бедности и безработицы);
 – экологическая безопасность.

По аналогии с понятиями, характеризующими национальную 
безопасность, строятся и системы понятий, характеризующих дру-
гие уровни обеспечения безопасности (например региональный 
уровень).

Понятие «экономическая безопасность» в практике регулиро-
вания национальной хозяйственной жизни появилось сравнительно 
недавно. Основоположником такой практики можно считать пре-
зидента США Ф. Д. Рузвельта, который в 1934 г. создал Федераль-
ный комитет по экономической безопасности в связи с осознанием 
необходимости государственного регулирования экономики (пре-
жде всего для борьбы с последствиями Великой Депрессии 1929–
1933 гг. – безработицей и бедностью) и отказом от классической 
практики невмешательства государства в экономическую жизнь. 

В постсоветской России, социально-экономическое развитие 
которой подвергается многочисленным внешним и внутренним 
угрозам, проблемы национальной экономической безопасности 
нашли отражение во многих официальных документах. Наиболее 
важные из них можно сгруппировать в следующие две группы.

1. Документы, характеризующие наиболее общие аспекты 
национальной политики в сфере экономической безопасности: 

 – Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 «О Государ-
ственной стратегии экономической безопасности Российской Феде-
рации (Основных положениях)»;

 – Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 
№ 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года»;

 – Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. 
от 05.10.2015) «О безопасности»;

 – Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации».

Особое внимание следует обратить на Государственную страте-
гию экономической безопасности Российской Федерации, которая 
заложила фундаментальные основы обеспечения экономической 
безопасности страны в направлении противодействия возможным 
угрозам и создания предпосылок и условий для экономического 
роста и развития России. 

2. Документы, характеризующие отдельные аспекты (отрас-
левые или территориальные) политики национальной экономической 
безопасности. 
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В качестве примеров можно назвать следующие правитель-
ственные акты:

 – Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверж-
дении Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации»;

 – распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р 
«Об Экологической доктрине Российской Федерации»;

 – «Основы государственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (утв. 
Президентом РФ 18.09.2008 № Пр-1969).

 Национальная экономическая безопасность России – это мате-
риальная основа ее национальной безопасности, поскольку она 
служит гарантией устойчивого (стабильного) развития страны, 
ее независимости. Эту основополагающую роль подтверждает, хотя 
и опосредованно, определение в «Государственной стратегии эконо-
мической безопасности РФ», где сказано: «Цель государственной 
стратегии – обеспечение такого развития экономики, при котором 
создавались бы приемлемые условия для жизни и развития лич-
ности, социально-экономической и военно-политической стабиль-
ности общества и сохранения целостности государства, успешного 
противостояния влиянию внутренних и внешних угроз».

Региональная экономическая безопасность (экономическая 
безопасность регионов страны) является важным элементом наци-
ональной экономической безопасности. В то же время следует под-
черкнуть, что в условиях современной России экономическая без-
опасность регионов во многом производна от общенациональной 
экономической безопасности, очень сильно зависит от нее. 
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Глава 2. Сущность региональной экономической безопасности

Базовые понятия региональной экономической безопас-
ности. В настоящее время регионы России сформировались как 
относительно целостные экономические системы, которые имеют 
свои особенности и экономическую политику, самостоятельность 
в выборе стратегии экономического развития. Свою специфику 
имеет и обеспечение экономической безопасности в каждом регио-
не России.

Региональные особенности предопределяют всю совокупность 
угроз и опасностей, которые влияют не только на безопасность дан-
ного региона, но и страны в целом. Эти аспекты должны определять 
сущность региональной политики по обеспечению безопасности. 
Таким образом, сущность экономической безопасности реализуется 
в системе ее критериев и показателей.

Экономическую безопасность региона определяют как такое 
состояние ее экономики, при котором 

 – в регионе имеется постоянная возможность поддерживать 
приемлемые значения критериальных показателей (индикаторов 
экономической безопасности), 

 – экономическая система способна безболезненно реагировать 
на возникающие внутренние и внешние угрозы без кризисных явле-
ний и процессов, 

 – созданы условия устойчивого социально-экономического 
развития и воспроизводства экономики региона.

При анализе экономической безопасности, с одной стороны, 
учитываются региональные социально-экономические, экологи-
ческие, демографические и прочие процессы, которые могут угро-
жать экономической безопасности страны и иметь территориаль-
но-дифференцированный характер проявления. С другой стороны, 
регион – это субъект государственного регулирования, осущест-
вляемого центром и распространяющегося на процессы, связанные 
с обеспечением экономической безопасности РФ. И лишь в рамках 
имеющегося круга полномочий регион является актором собствен-
ной (самостоятельной) экономической политики.

Главными объектами региональной экономической безопас-
ности являются территории и население федеральных округов 
и отдельных субъектов федерации (областей, краев, республик). 
В некоторых случаях в качестве объектов могут рассматриваться 
даже территории муниципального уровня (например крупные горо-
да), хотя возможности управления экономической безопасностью 
на этом уровне ограничены. 
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Главными субъектами региональной экономической безопас-
ности являются две стороны властной вертикали: «центр – регио-
ны». Это, с одной стороны, федеральное правительство, которое 
осуществляет региональную экономическую политику, а с другой 
стороны, местные органы власти, которые вырабатывают и реали-
зуют решения социально-экономического развития региона в пар-
тнерстве с институтами гражданского общества (общественными 
организациями и представителями бизнеса). 

Угрозы региональной безопасности. Для организации обе-
спечения региональной экономической безопасности необходимо 
в первую очередь установить круг опасностей (угроз) для безопас-
ности. Эти угрозы необходимо рассматривать перспективно – при-
менительно не только к современному (2020-е гг.) этапу развития 
российского государства, но и к ближайшему будущему (т. е. надо 
выявлять и такие угрозы, которые сегодня не актуальны, но могут 
возникнуть на последующих этапах развития). Угрозы безопасно-
сти (опасности, угрожающие безопасности) можно определить как 
совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 
важным интересам личности, общества и государства. 

Угрозы возникают в результате целенаправленных или неосоз-
нанных действий людей, органов власти и управления, других зве-
ньев экономики, а также природных процессов. Источники угроз 
могут образовываться в ходе неблагоприятного развития экономи-
ческих, социальных, политических и других процессов во внешней 
или внутренней среде, рассматриваемой систем или хозяйствующе-
го субъекта. 

Следует подчеркнуть, что любая опасность (угроза) националь-
ной экономике – это «вызов», который может стать источником 
или упадка, или, наоборот, быстрого роста, если на «вызов» нация 
находит эффективный ответ. Согласно концепции английского исто-
рика Арнольда Дж. Тойнби для успешного развития социума необ-
ходимо, чтобы «вызовы» были не слишком сильными (иначе обще-
ство может с ними не справиться), но и не слишком слабыми (иначе 
общество не будет иметь стимула к совершенствованию). Например, 
опасная зависимость от импорта зарубежных технологий может 
стать стимулом к развитию национального импортозамещающего 
производства путем активного привлечения зарубежных предприни-
мателей (как в КНР). Поэтому угрозы экономической безопасности 
России и регионов не всегда необходимо минимизировать. Во многих 
случаях их необходимо оптимизировать таким образом, чтобы мак-
симизировать получаемую обществом чистую выгоду.
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Другой нетривиальный аспект обеспечения национальной 
и региональной экономической безопасности связан с тем, что раз-
ные аспекты безопасности могут по-разному влиять друг на друга. 
Одни аспекты являются взаимодополняющими: например, повыше-
ние энергетической безопасности страны (ее обеспеченности энер-
горесурсами) повышает финансовую безопасность страны. Другие 
аспекты находятся в более сложных взаимоотношениях: напри-
мер, повышение энергетической безопасности страны или регио-
на (вызванное, например, открытием новых месторождений нефти 
или строительством новых ТЭС) нередко ведет к снижению их эко-
логической безопасности (рост добычи ископаемых часто ведет 
к росту загрязнений). 

Угрозы экономической безопасности регионов России можно 
разделить на две группы:

 – угрозы, связанные с проблемами общенационального эконо-
мического развития (т. е. угрозы национальной экономической без-
опасности в целом);

 – угрозы, связанные с проблемами самостоятельного регио-
нального экономического развития.

Например, Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), 
как и практически все другие регионы России, страдает от того, что 
отечественное производство очень сильно зависит от поставок зару-
бежных технологий (это – один из аспектов проблемы технологиче-
ской безопасности). Эта угроза носит общенациональный характер, 
СКФО принципиально не может самостоятельно ее нейтрализо-
вать. В то же время социально-экономическому развитию СКФО 
угрожают опасности, связанные с угрозами терактов, высокой кор-
рупцией, широким развитием теневой экономики, что ведет к повы-
шенному уровню безработицы и бедности в регионе. Эти проблемы 
в принципе можно решать именно на региональном уровне усилия-
ми местных органов власти и местных акторов гражданского обще-
ства при поддержке центрального правительства.

Основными факторами, влияющими на состояние экономиче-
ской безопасности регионов России, являются:

1. Научно-технический уровень производственного потенциа-
ла, моральный и физический износ машин и оборудования.

2. Уровень инновационной и инвестиционной активности.
3. Состояние бюджетно-налоговой и денежно-кредитной сфер.
4. Конкурентоспособность товаров и услуг.
5. Качество жизни, уровень безработицы, социального обеспе-

чения населения.
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6. Уровень правопорядка, степень распространения теневой 
экономической деятельности.

7. Степень криминализации экономики.
Оценка угроз региональной безопасности. Региональные 

социально-экономические интересы, угрозы и пороговые значения 
показателей должны учитывать специфику экономики и социаль-
ной сферы данного региона и соответствующие параметры в целом 
по России. Однако индикаторы экономической безопасности стра-
ны и регионов не могут быть одинаковыми. При этом состав крите-
риев и показателей экономической безопасности Российской Феде-
рации по регионам должен корреспондировать с соответствующим 
составом критериев и параметров в части, касающейся экономики 
и национальных интересов России в целом. 

Показатели, или индикаторы, по которым определяются поро-
говые значения, выступают системой показателей экономической 
безопасности. Важно подчеркнуть, что наивысшая степень безо-
пасности достигается при условии, что весь комплекс показателей 
находится в пределах допустимых границ своих пороговых значе-
ний, а улучшение одних показателей достигалось не за счет ухудше-
ния других.

Оценка ситуации в регионах осуществляется с помощью 
двух групп индикаторов. Первую группу составляют индикаторы 
«потенциала роста» – характеризуют внутренний потенциал регио-
на, предпосылки и возможности преодоления состояния депрессии 
или отсталости за счет внутренних сил и средств, наличие эффек-
тивных импульсов и точек роста, способствующих выявлению обо-
снованности региона претендовать на федеральную помощь. Вто-
рую группу составляют констатирующие индикаторы. На их осно-
ве осуществляется диагностика состояния региона, анализируется 
глубина процессов деградации структуры хозяйства и инертность 
их динамики. 

Разработка системы критериев экономической безопасности 
регионов должна базироваться на использовании следующих обще-
методологических признаков: во-первых, комплектности, необхо-
димости анализа и учета всех сторон объекта изучения; во-вторых, 
системности, учета ряда взаимосвязей и взаимозависимостей; 
в-третьих, вариантности (альтернативности), выявления и обо-
снования нескольких вариантов выхода из кризисной ситуации; 
в-четвертых, приемлемого риска, т. е. выявления и реализации 
доступных мер по недопущению возникновения пороговых ситуа-
ций.
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Одним из ключевых индикаторов, обобщающих работу всех 
сфер экономики региона, является размер ВРП на душу населения. 
Это очень важный показатель, так как он отражает материальные 
возможности населения региона. 

Безопасность производственной сферы во многом зависит 
от того, насколько обновляются и рационально используются 
основные фонды экономики, другим индикатором, характеризу-
ющим процессы обновления основного капитала, является соот-
ношение коэффициента обновления и выбытия основных фондов. 
Важный фактор производственной безопасности – привлечение 
иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции могут служить 
катализатором подъема многих отраслей экономики региона, а зна-
чит, служить укреплению экономики региона и его экономической 
безопасности. Следующий индикатор безопасности производствен-
ной сферы – это соотношение внутренних затрат на научные иссле-
дования и разработки. С ним связан такой индикатор, как соот-
ношение затрат на технологические инновации к общему объему 
промышленной продукции. Данное соотношение отражает спрос 
на результаты НИР со стороны производства. 

Для оценки экономической безопасности региона в финан-
совой сфере используется показатель, отражающий удельный вес 
региональных кредитных организаций в общем числе кредитных 
организаций региона. При сокращении числа региональных банков 
регион в лице хозяйствующих субъектов и социальных институтов 
теряет свои финансовые потоки, попадая в зависимость от иного-
родних структур. 

Для оценки безопасности региона в социальной сфере при-
меняется целый ряд индикаторов. Первый – доступность жилья 
– отношение его рыночной цены к среднегодовому доходу семьи. 
Показатель занятости тесно связан не только с показателем безра-
ботицы, но и с состоянием развития экономики региона. В контек-
сте показателей социальной сферы большое значение для эконо-
мической безопасности региона имеет психическое и физическое 
здоровье населения. Качество человеческого капитала прежде все-
го определяет производительность труда и конкурентоспособность 
экономики региона в целом. Об экономической безопасности раз-
вития социальной сферы может говорить и такой показатель, как 
соотношение социальных расходов в консолидированном бюджете 
региона на душу населения с прожиточным минимумом. 

Показателями, тесно связанными с экономикой региона, явля-
ются темп роста потребительских расходов и темп роста реаль-
ных доходов населения региона. Это связано с тем, что в структу-
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ре внутреннего спроса больше половины составляет потребление 
населения. Поэтому превращение внутреннего спроса в основной 
источник экономического роста немыслимо без соответствующе-
го расширения потребительских расходов и увеличения реальных 
доходов населения и оплаты труда. Однако при расчете конкрет-
ных показателей данные темпы роста необходимо корректировать 
на среднегодовую величину инфляционного роста.

Приближение показателей к их предельно допустимой вели-
чине свидетельствует о нарастании угроз социально-экономиче-
ской стабильности общества, а превышение предельных значений 
– о вступлении в зону нестабильности и социальных конфликтов, 
то есть о реальном подрыве экономической безопасности. 

Ущерб от всех угроз экономической безопасности состоит 
из двух основных составляющих: ущерб, наносимый непосредствен-
но угрозой, ее актуальной формой, и ущерб, связанный с созданием 
и функционированием защитных механизмов для противодействия 
угрозе. Аналогично следует рассматривать ущерб от преступности 
как от одной из угроз безопасности.

Государственная региональная политика. Острота пробле-
мы экономической безопасности регионов привела к разработке 
и внедрению государственных документов в данной сфере. Одним 
из первых правительственных актов фундаментального значения 
по данному вопросу стали утвержденные Указом Президента РФ 
«Основные положения региональной политики в Российской Феде-
рации» от 3 июня 1996 г. № 803. «Основные положения…» регла-
ментируют разделение федеральных и региональных органов вла-
сти в сфере управления экономикой, рассматривают направления 
реализации региональной политики в различных сферах, вопросы 
формирования нормативно-правовой базы региональной политики. 

Государственная региональная политика направлена прежде 
всего на выравнивание уровней социально-экономического раз-
вития регионов – на «подтягивание» отстающих (депрессивных) 
регионов к уровню более развитых. В принятой 31 декабря 2015 г. 
«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
указывалось (пункт 65), что «одним из главных направлений обе-
спечения национальной безопасности на региональном уровне 
(на среднесрочную перспективу) является сокращение уровня 
межрегиональной дифференциации в социально-экономическом 
развитии субъектов Российской Федерации». Большое значение 
реализации этой политики связано с тем, что в постсоветской Рос-
сии хозяйствующим субъектам регионов (представителям местных 
бизнес-элит и административных элит) обычно не удастся достичь 
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такой степени скоординированности усилий, чтобы добиться соци-
ально значимого результата по стимулированию депрессивных 
регионов. Поэтому возрастает роль государства как организатора 
и координатора подобной деятельности.

Алгоритм действий в рамках государственной стратегии, наце-
ленной на преодоление территориальных диспропорций развития 
регионов, состоит из следующих последовательных элементов:

 – определение задач государственного регулирования;
 – организация информационного обеспечения государственно-

го регулирования;
 – выработка государственной политики и нормативно-право-

вое регулирование в сфере социально-экономического развития 
субъектов РФ и муниципальных образований; 

 – разграничение полномочий осуществления приграничного 
и межрегионального сотрудничества, строительства, архитектуры, 
градостроительства и ФКХ, государственной национальной поли-
тики и межнациональных отношений в Российской Федерации;

 – предоставление государственной поддержки за счет средств 
Инвестиционного фонда РФ, Федерального фонда финансовой 
поддержки субъектов РФ, субсидий бюджетам субъектов РФ 
из федерального бюджета (в установленной сфере деятельности 
Министерства);

 – согласование федеральных целевых программ и ведомствен-
ных целевых программ в части, касающейся комплексного террито-
риального развития;

 – осуществление прав государственного заказчика (государ-
ственного заказчика-координатора) федеральных целевых про-
грамм, связанных с экономическим развитием субъектов РФ 
и муниципальных образований;

 – разработка и согласование методик выделения средств госу-
дарственной поддержки субъектам РФ и муниципальным образова-
ниям, внесение их в Правительство РФ на утверждение;

 – оказание государственных услуг и управление государ-
ственным имуществом в сфере градостроительства, строительства, 
промышленности строительных материалов и жилищно-комму-
нального хозяйства и координация деятельности государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства.
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Глава 3. Угрозы общенационального характера экономической 
безопасности регионов

Все общенациональные угрозы безопасности можно разде-
лить на внутренние и внешние. Такое деление достаточно условно. 
Предполагается, что основным источником возникновения вну-
тренних угроз являются процессы и проблемы, в первую очередь 
обусловленные внутригосударственными причинами. Наоборот, 
внешние угрозы связаны с внешними причинами и факторами 
или дискриминационными действиями зарубежных государств 
по отношению к России. В то же время есть такие угрозы, кото-
рые трудно однозначно классифицировать: например опасности, 
связанные с развитием исламистского экстремизма и терроризма, 
являются для России одновременно и внутренними, и внешними.

Внутренние угрозы. К наиболее актуальным внутренним 
угрозам экономической безопасности России можно отнести, 
в частности, низкую способность к саморазвитию, слабость инно-
вационного начала, невнимание к развитию человеческого капи-
тала, неэффективность системы государственного регулирования 
экономики. Необходимо преодолевать противоречия и социаль-
ные конфликты для нахождения наиболее эффективных путей 
развития общества.

Внешние угрозы экономической безопасности России свя-
зывают в первую очередь с противодействием ряда других госу-
дарств, являющихся геополитическими и геоэкономическими кон-
курентами России. В то же время многие внешние угрозы имеют 
«безличный» характер и не связаны с враждебными действиями 
противников России, – это относится, например, к проблемам 
общемировых экономических кризисов и к развитию мировых 
криминальных промыслов (в частности наркобизнеса).

В соответствии со структурой формирования угроз все вну-
тренние угрозы экономической безопасности России и регионам 
можно разделить на четыре крупных блока:

1. Угрозы производственного и технологического характера.
2. Финансовые угрозы.
3. Организационно-правовые угрозы.
4. Социальные угрозы.

1. Угрозы производственного и технологического характера. 
Состав основных угроз производственного и технологического харак-
тера приведены на рис. 3.1.
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Рис. 3.1. Угрозы производственного и технологического характера 
безопасности России и ее регионам

Деформированность структуры российской экономики. Пробле-
мы, связанные со структурной деформированностью российской 
экономики, можно рассмотреть с нескольких позиций.

Во-первых, российская экономика в постсоветский период 
приобрела ярко выраженную сырьевую направленность. В резуль-
тате, например, резкое сокращение мировых цен на энергоресурсы 
в 2014 г. стало главных фактором начала кризиса в России. 

Во-вторых, существенным перекосом структуры российской 
экономики является достаточно сильная ее ориентация на произ-
водство материальных товаров в ущерб производству услуг, в том 
числе основанных на современных информационных технологиях.

В-третьих, наблюдается слишком высокий уровень концентра-
ции производства в ключевых отраслях экономики, и в первую оче-
редь в промышленности, недостаточное развитие малого и среднего 
бизнеса. 

В-четвертых, деформированность структуры российской эко-
номики проявляется в высоком уровне неравномерности социаль-
но-экономического развития регионов Российской Федерации. 

Слабость научно-технического потенциала. Главные состав-
ляющие научно-технического потенциала и научно-технического 
развития страны – это, с одной стороны, система научно-иссле-
довательских и образовательных организаций, а с другой сторо-
ны, институты внедрения инноваций в производство и экономику. 
Главной проблемой для России является не столько относительная 
слабость (нехватка квалифицированных кадров, недостаточность 
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финансирования) тех организаций, которые должны генерировать 
технологические инновации, сколько крайне слабый спрос на эти 
инновации со стороны производителей. «Правила игры» в постсо-
ветской России таковы, что успех в бизнесе гораздо сильнее зависит 
от административных факторов (режима налогообложения, выгод-
ных госзаказов), чем от внедрения производственных инноваций. 
Это сильно тормозит технический прогресс и инновационное раз-
витие российских предприятий во всех регионах.

Низкая конкурентоспособность отечественной продукции, осо-
бенно в обрабатывающем секторе. Чем выше технологический уро-
вень производства продукции и чем разнообразнее (диверсифици-
рованнее) спектр видов производимой продукции, тем выше и кон-
курентоспособность экономики страны. Как показывает анализ 
развития российской экономики, Россия имеет сильные позиции 
на мировых сырьевых рынках (минеральные ресурсы, металлопро-
кат, трубы и т. п.), но позиции в области высокотехнологичной про-
дукции (к которой в первую очередь относятся машины, оборудова-
ние и транспортные средства) достаточно слабы. 

Сырьевая ориентация экономики. Такая ситуация ставит всю 
экономику страны в сильную зависимость от мировой конъюнкту-
ры цен на сырьевых рынках, делая ее высоко рисковой. Несмотря 
на усилия по развитию высокотехнологичных секторов экономи-
ки и инновационных производств, с каждым годом ощущается все 
большая зависимость экономики страны от сырьевых отраслей, 
прежде всего нефтегазового сектора.

Спад производства – эта угроза была самой актуальной в 1990-х гг., 
когда сокращение производства шло повсеместно. Однако в 2000-е гг. 
начался существенный экономический рост. В то же время экономиче-
ские кризисы 2008–2009 гг. и 2014–2016 гг. показали, что спад произ-
водства может снова стать общенациональной проблемой.

Изношенность основных фондов и высокая аварийная опасность. 
По данным Росстата, за 1990–2020 гг. вследствие недоинвестирова-
ния средняя степень износа основных фондов в экономике (по пол-
ному кругу организаций) России возросла с 35,6 % до 47 % 1. 

Рассматривая степень износа на 1990–2020 гг. по всем обсле-
дуемым видам экономической деятельности, Росстат указывает 
общую степень обветшалости всей совокупности фондов по полно-
му кругу организаций в пределах 47 %.

1  Основные фонды Росстат: стоимость, коэффициент... rosinfostat.ru›osnovnye-
fondy/.



26

Кроме того, наблюдается сильный моральный износ основных 
фондов. Многие используемые сегодня машины и оборудование, 
технологические циклы и т. д. разработаны еще во времена совет-
ской экономики (1960–1980-е гг.), безнадежно устарели и не удов-
летворяют современным требованиям по ряду параметров. Высо-
кий физический и моральный износ основных фондов органично 
связан со слабой заинтересованностью предпринимателей внедрять 
технологические инновации.

Отставание прироста разведанных запасов полезных ископае-
мых, масштабов их добычи. В условиях преобладания в структуре 
экономики России производства сырьевых отраслей актуальной 
становится задача возобновления и развития сырьевой базы. Одна-
ко большинство эксплуатируемых крупных месторождений нефти 
и газа разведано и введено в эксплуатацию еще в 1960–1980-е гг. 
В настоящее время их запасы уже в значительной степени вырабо-
таны. Так, запасы газа базовых разрабатываемых месторождений 
Западной Сибири – основного газодобывающего региона страны 
(Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского) – исчерпаны на 55–75 % 
и перешли либо перейдут в ближайшие годы в стадию падающей 
добычи.

Среди других проблем, связанных с эксплуатацией и возобнов-
лением минерально-сырьевой базы страны, следует выделить:

 – отсутствие геологического задела в освоении новых террито-
рий (Восточной Сибири и Дальнего Востока, Ямала, континенталь-
ного шельфа);

 – низкую эффективность эксплуатации действующих место-
рождений (проблема наиболее полного и комплексного извлечения 
топливно-энергетических ресурсов);

 – недостаточное внедрение новых технологий недропользова-
ния;

 – отсутствие эффективного механизма регулирования недро-
пользования от поисковой стадии до полного погашения запасов 
месторождения;

 – около 80 % запасов нефти расположены в удаленных и север-
ных районах страны, что сильно осложняет добычу и удорожает 
их транспортировку;

 – больше трети разведанных запасов нефти находится в слож-
ных геологических условиях либо приходится на высокосернистую, 
высоковязкую и тяжелую нефть, что снижает цену российской неф-
ти на мировом рынке.

Энергодефицит. За последние 15 лет в стране практически 
отсутствовал ввод крупных электрических станций и генерирую-
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щих мощностей. Поскольку не хватало инвестиционных средств 
на строительство новых и модернизацию существующих электриче-
ских станций, в течение ближайших лет ожидается рост числа энер-
годефицитных регионов. В объединенных энергосистемах (ОЭС) 
Урала, Центра, Северо-Запада и Северного Кавказа может возник-
нуть серьезный дефицит, с которым сложно будет справиться даже 
за счет увеличения поставок из других энергосистем, поскольку 
возможности перетоков между ОЭС ограничены.
Угрозы производственно-технологического характера, определяя 
состояние производственного сектора в экономике, в настоящее 
время в большинстве случаев имеют высокий уровень проявления. 
Такая ситуация ставит под сомнение перспективы дальнейшего 
экономического роста как экономики России в целом, так и эконо-
мики большинства ее регионов.

2. Финансовые угрозы характеризуют состояние денежно-
кредитной и бюджетно-налоговой систем, которое является опреде-
ляющим для успешного функционирования и развития всех других 
сфер жизнедеятельности национальной экономики (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Финансовые угрозы безопасности России и ее регионам

Высокий уровень развития «теневой» экономики. «Теневая» 
экономика ассоциируется в первую очередь с преднамеренной дея-
тельностью субъектов экономической деятельности, направленной 
на сокрытие денежных средств от налогообложения с последую-
щим их обналичиванием и использованием в личных целях. Кроме 
того, к основным теневым операциям можно отнести ведение неза-
регистрированной экономической деятельности, неоприходование 
наличных денежных средств и т. п.

«Теневая» экономика наносит ощутимый удар по бюджетам 
всех уровней, которые недополучают значительную часть доходов.

В 2000–2010-е гг., по мнению специалистов, многие (возмож-
но – в той или иной степени практически все) российские пред-
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приятия использовали «теневые» схемы при слабом противодей-
ствии со стороны государства. По сообщению Федеральной службы 
по финансовому мониторингу, в 2018 г. теневая доля в общем объ-
еме ВВП РФ составила более 20 трлн руб., что в процентном отно-
шении к общему внутреннему валовому продукту составляет при-
мерно 20 % 1.

Кризис денежно-кредитной и бюджетно-налоговой системы. 
Эта угроза выражается в следующем:

1) в относительно высоком уровне инфляции: в 1990-е гг. 
быстрый рост цен переходил временами в гиперинфляцию и делал 
невозможным средне- и долгосрочное планирование социально-
экономического развития. Хотя в 2000-е гг. инфляцию удалось 
сократить до приемлемого уровня, но проблема инфляции актуали-
зировалась во время кризисов 2008–2009 гг. и 2014–2016 гг.;

2) в слабости долгосрочного кредитования в экономике: 
в условиях высокого уровня инфляции выдача долгосрочных кре-
дитов связана с огромным риском для банков, поэтому практиче-
ски все российские банки предпочитают краткосрочные вложения, 
а долгосрочные кредиты выдаются на крайне невыгодных для кре-
диторов условиях;

3) в снижении ликвидности банковской системы, кризисе ипо-
течной системы и системы потребительского кредитования, непла-
тежеспособности многих отечественных предприятий перед креди-
торами, что особенно актуализировалось в период кризиса 2014–
2016 гг.

Невысокий уровень инвестирования российской экономики. Что-
бы осуществлять нормальное развитие экономики государства, 
необходимо поддерживать определенный уровень инвестирования 
и усиливать его, обеспечивая обновление производственных фон-
дов и ввод новых мощностей и производств. При этом инвестици-
онные процессы (особенно на крупных предприятиях и производ-
ствах) носят долгосрочный характер – первоначальные инвестиции 
осуществляются за 5‒10 и более лет до ввода объекта в эксплуата-
цию. Любые перебои с инвестированием могут иметь неблагопри-
ятные последствия не только в настоящее время, но и в недалеком 
будущем.

Одним из основных показателей, характеризующих уровень 
инвестирования экономики, является отношение инвестиций 
в основной капитал к ВВП. Как показывает опыт экономики СССР, 

1  Теневая экономика в России: статистика, размер и причины fincan.
ru›articles/94_tenevaja-ekonomika-v-rossii/.
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а также зарубежный опыт, значение такого показателя должно быть 
не ниже 30–35 %, а зачастую (при реализации крупных проектов 
по освоению новых территорий) и 40–50 %. Между тем в ряде субъ-
ектов РФ значение данного показателя опускалось ниже 10 %.

Также следует отметить, что наиболее существенная часть инве-
стиций в современной России в основном идет на развитие и под-
держание мощностей производств, связанных с добычей полезных 
ископаемых или их первичной переработкой. В то же время низок 
уровень инвестирования в социальную сферу, к которой относятся 
прежде всего образование, здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг. Доля инвестиций в основной капитал, расходуемая 
на эти направления жизнедеятельности страны, на протяжении все-
го постсоветского периода не превышала 5 %.

3. Организационно-правовые угрозы. Такие угрозы характе-
ризуют ситуацию, связанную с организацией экономической дея-
тельности в государстве, – прежде всего, правовое поле, создающее 
«правила игры» для ведения этой деятельности (рис. 3.3).

Массовое распространение коррупции. Формы коррупции бес-
конечно разнообразны: от примитивных, в форме получения взяток 
за совершение законных и незаконных действий (в том числе вме-
шательства коррумпированных должностных лиц в конкурентную 
борьбу в пользу взяткодателей), до сложных и завуалированных – 
участия должностных лиц, их родственников и близких, самолично 
или через доверенных лиц в различных сферах предприниматель-
ской деятельности, продажи должностей и званий. 

Рис. 3.3. Организационно-правовые угрозы безопасности России 
и ее регионам
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О высоком уровне распространения коррупции говорят мно-
гочисленные исследования, проводимые в России и за рубежом. 
Согласно индексу восприятия коррупции (Corruption Perceptions 
Index – CPI), обобщающему оценки зарубежных экспертов, на про-
тяжении 1990–2010-х гг. в России наблюдались волнообразные 
колебания уровня коррупции. При этом коррупция в России 
устойчиво находилась на очень высоком уровне. В то время как 
во многих других странах с аналогично высоким уровнем корруп-
ции индекс коррупции демонстрировал долгосрочную тенденцию 
к росту (т. е. происходило снижению коррупции), в России такую 
тенденцию оказалось заметить труднее. Лишь с 2011 г. наблюдает-
ся некоторое повышение российского индекса, но не ясно, станет 
ли это началом долгосрочной тенденции или только очередной вол-
ной (как в начале 2000-х гг.). В 2019 г. уровень коррупции в Рос-
сии по индексу CPI составил 28 баллов (137-е место среди 180-ти 
стран), что меньше чем по сравнению со 138 местом в 2018 г. 1

В целом Россия стабильно находится по данному показателю 
среди слаборазвитых стран, несколько опережая Нигерию, но отста-
вая от Вьетнама. 

Между разными регионами России наблюдаются существенные 
различия в степени развития коррупционных отношений. Система-
тических межрегиональных сравнений коррупции не проводится, 
однако приблизительное представление об этих различиях мож-
но получить, например, по внутринациональному рейтингу Doing 
Business, сравнивающему условия для развития бизнеса. 

Высокий уровень монополизации экономики. В период рыночно-
го реформирования 1990-х гг. сохранились естественные монопо-
лии (например ОАО «ФСК ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО 
«Российские железные дороги» и др.), полностью контролирующие 
рынки производства и реализации ключевых видов продукции. 
Экономический рост 2000-х гг. привел к образованию новых круп-
ных интегрированных структур, которые стали захватывать рынки, 
препятствовать развитию малого и среднего бизнеса. Этому способ-
ствовала, в частности, слабость антимонопольной политики (вклю-
чая антимонопольное законодательство).

Высокий уровень бюрократизма, присущий крупным компани-
ям, скорее препятствует внедрению пилотных проектов, чем спо-
собствует их реализации. Большинство нововведений на крупных 
предприятиях связано с проверенными и отработанными техно-

1  Индекс коррупции в России 2021. Take-profit.org take-profit.
org›Макроэкономика›corruption-index/Russia.
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логиями, а не с пилотными проектами, отличающимися высоким 
уровнем инвестиционных рисков. Это ставит под сомнение иннова-
ционный путь развития российской экономики.

Несовершенство механизмов формирования экономической поли-
тики. В первую очередь эта угроза связана с тем, что вследствие 
долгой подготовки и вовлеченности многих министерств и ведомств 
многие ключевые решения по управлению экономикой страны при-
нимаются с опозданием, что значительно снижает их актуальность. 
Окончательная редакция многих нормативных документов после 
прохождения различных инстанций во многом отличается от перво-
начальной. В деятельности многих органов власти зачастую прини-
маются популистские решения.

Недостаточность развития объектов инфраструктуры. 
К инфраструктуре в первую очередь относятся транспорт (пути 
сообщения и транспортные средства), коммунальные сети, объек-
ты связи, организации, обслуживающие соответствующие объекты 
связи, организации, обслуживающие соответствующие объекты, 
и т. п. В настоящее время уровень развития отдельных объектов 
инфраструктуры явно отстал от потребностей бизнеса, во многом 
сдерживая его развитие. 

Отсутствие механизмов побудительной мотивации для разви-
тия эффективного производства. Эта угроза выражается, прежде 
всего, в слабой заинтересованности менеджеров среднего и низ-
шего звеньев, а также низовых исполнителей в росте показателей 
эффективности производства. Зачастую принята практика, когда 
основные результаты повышения эффективности производства рас-
пределяются между менеджерами высшего звена и собственниками 
(акционерами) предприятия, в то время как руководители и испол-
нители низших уровней не поощряются даже морально.

Несовершенство законодательной базы. Многие законода-
тельные документы допускают двоякое толкование, что дает воз-
можность уклонения от полного или частичного их выполнения. 
Законы быстро и динамично меняются, что создает существенные 
затруднения для субъектов экономической деятельности, не успева-
ющих отслеживать эти изменения.

 4. Социальные угрозы. Социальные угрозы в первую очередь 
характеризуют условия и качество жизни населения (человеческий 
капитал), что является одним из главных условий устойчивого 
социально-экономического развития как в краткосрочной перспек-
тиве, так и в долгосрочном периоде (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Социальные угрозы безопасности России и ее регионам

Низкий уровень жизни населения. При характеристике этой 
угрозы надо обратить внимание на два основных показателя, харак-
теризующих уровень жизни населения:

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 
в общей численности населения;

- отношение среднедушевого денежного дохода населения 
к прожиточному минимуму.

Во II квартале 2020 г. доходами ниже прожиточного мини-
мума располагали 19,9 млн человек, или 13,5 % населения страны. 
При расчете использовалась величина прожиточного минимума, 
установленная приказом Минтруда России для II квартала 2020 г. 
в размере 11 468 руб. (прирост по сравнению с I кварталом составил 
5,8 %, что выше инфляции за тот же период).

Доля малоимущего населения во II квартале 2020 г. увеличилась 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 млн 
человек, или на 0,8 п.п. По сравнению с I кварталом 2020 года доля 
населения с доходами ниже прожиточного минимума выросла на 0,9 
п.п. (в I квартале 2020 г. показатель составлял 12,6 %).

В объеме денежных доходов населения за II квартал 2020 г. 
учтены 359,4 млрд рублей, которые были выделены Правительством 
Российской Федерации в качестве дополнительных мер социальной 
поддержки населения в период пандемии 1.

1  finanz.ru›dokhod-nizhe-prozhitochnogo-minimuma-v-2020-g-imeyut-18-6.
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Плохое состояние здоровья населения. Низкое финансирова-
ние здравоохранения в регионах, постепенный уход от бесплатной 
и доступной медицины, существенный рост цен на лекарственные 
препараты в сочетании со снижением уровня жизни значительной 
части населения, будущая неопределенность и отсутствие реаль-
ных перспектив улучшения качества жизни, ухудшение санитарно-
гигиенических условий жизни и многие другие факторы обусло-
вили, с одной стороны, рост заболеваемости населения (включая 
и смертельно опасные заболевания), а с другой стороны, привели 
к существенному снижению качества медицинского обслуживания 
населения. В первую очередь следует выделить рост заболеваемости 
по основным видам социально значимых заболеваний – болезням 
системы кровообращения, злокачественным новообразованиям, 
алкоголизму, наркомании и токсикомании, ВИЧ-инфекции и ряду 
других заболеваний. 

В результате неудовлетворительного обеспечения здоровья 
населения средняя продолжительность жизни населения в России 
заметно уступает показателю развитых стран мирового сообщества, 
где его значение приближается (а где-то перешло) 80 лет. 

Продолжительность здоровой жизни среднего жителя России 
за 2020 г. составила 58,9 года. Об этом говорится в письме Минтру-
да, направленном губернаторам российских регионов. Показатели 
сформированы на основе оперативных данных за январь – сентябрь 
2020 г. и выборочного наблюдения состояния здоровья населения.

Самая низкая продолжительность здоровой жизни в Ненец-
ком автономном округе –43,9 года. В Еврейской автономной обла-
сти этот показатель достигает 48,3 года, а в республике Марий 
Эл – 49,9 года. На Урале этот показатель колеблется в районе 
57 лет: он составляет 56,4 года для Свердловской области, 56,6 года 
для Тюменской области, 57,1 года для Ямала, 57,3 года для Кур-
ганской области и 57,9 года для Челябинской области. На Даль-
нем Востоке продолжительность здоровой жизни прогнозируют 
до 55-57 лет: в Хабаровском крае – 55,3 года, в Приморье – 56,8 года.

Самые высокие показатели жизни Минтруд отмечает в Даге-
стане (68,2 года), Татарстане (66,9 года) и Чеченской Республике 
(66,4 года). Высокие показатели в ХМАО-Югре (62,4 года), Москве 
(61,6 года) и Ярославской области (61 год). В Санкт-Петербурге это 
значение ближе к среднероссийскому – 59,2 года. В связи с указан-
ными значениями будут скорректированы региональные проекты 
«Финансовая поддержка семей с детьми» и «Старшее поколение», 
созданные в рамках нацпроекта «Демография». Цель нацпроекта –
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увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни россиян 
до 67 лет к концу 2024 г. 1

Усиление имущественной дифференциации. О дифференци-
ации доходов населения в первую очередь судят по децильному 
коэффициенту – отношению доходов 10 % высоко обеспечен-
ных к доходам 10 % самых низко обеспеченных слоев. По мне-
нию экспертов, из государств с развитой экономикой рекомен-
дуемое максимальное значение этого коэффициента должно 
быть не больше 12–14 раз, в то время как в современной России 
децильный коэффициент составляет 16–17. 

Из данных Росстата следует, что дифференциация населе-
ния России по уровню доходов в I квартале 2020 г. практически 
не изменилась по сравнению с I кварталом 2019 г. На долю 10 % 
наиболее обеспеченных россиян приходилось 28,6 % общей сум-
мы денежных доходов, а в I квартале 2019 г. – 28,7 %. На долю 
10 % наименее обеспеченного населения страны в I квартале 
2020 г. пришлось лишь 2,2 % общей суммы денежных доходов 
жителей РФ (в I квартале 2019 г. – также 2,2 %).

Доходы (среднедушевые) менее 7 тыс. рублей в месяц в I 
квартале 2020 г. получали 4,2 % всего населения России (в I квар-
тале 2019 г. – 4,8 %). Доходы от 7 до 10 тыс. руб. – 6,7 % (7,3 %), 
от 10 до 14 тыс. руб. – 11,4 % (12,1 %), от 14 до 19 тыс. руб. – 
14,5 % (15,0 %), от 19 до 27 тыс. руб. – 19,3 % (также 19,3 %), 
от 27 до 45 тыс. руб. – 24,6 % (23,8 %), от 45 до 60 тыс. руб. – 9,1 % 
(8,5 %), от 60 до 75 тыс. руб. – 4,5 % (4,1 %), от 75 до 100 тыс. руб. 
– 3,3 % (3,0 %), свыше 100 тыс. руб. в месяц – 2,4 % всего населе-
ния (2,1 %).

Суммарная величина денежных доходов населения РФ в I 
квартале 2020 г. составила 13 трлн 756 млрд руб. (в I квартале 
2019 г. –13 трлн 317 млрд). Денежные расходы россиян состави-
ли 14 трлн 288 млрд руб. (13 трлн 510 млрд).

В структуре использования доходов в I квартале 2020 г. 
88,1 % доходов шло на покупку товаров и услуг (в I квартале 
2019 г. – 86,3 %), на оплату обязательных платежей и взносов 
уходило 15,8 % (15,1 %), сбережения снизились на 3,9 % (снизи-
лись на 1,4 %). 

Для опосредованного снижения уровня дифференциации 
необходимо, во-первых:

1 https://www.znak.com/2020-11-16/mintrud_ozhidaemaya_prodolzhitelnost_
zdorovoy_zhizni_rossiyan_sostavila_menshe_60_let.
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 – развивать человеческий потенциал (Самарская область), 
в том числе ориентированием граждан на получение дополнитель-
ного образования (Пензенская область); 

 – повышать социально-экономическую мобильность населе-
ния (Владимирская, Курская, Ростовская области);

 – увеличивать прожиточный минимум (Саратовская область, 
Алтайский край, Республика Алтай и Чеченская Республика) 
и минимума оплаты труда (Курская область);

 – поднимать доходы населения (Брянская, Владимирская, Вол-
гоградская, Вологодская, Кировская, Костромская, Липецкая, Омская, 
Орловская, Псковская, Самарская области, Красноярский, Пермский, 
Ставропольский края, республики Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия);

 – увеличить долю среднего класса в общей численности насе-
ления (Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Калининград-
ская, Магаданская области и Красноярский край);

 – повысить качество и уровень жизни населения (Владимир-
ская, Воронежская, Курганская, Ленинградская, Тверская области, 
а также Кабардино-Балкарская Республика).

Второе направление предполагает такие мероприятия, как:
 – сокращение бедности (Амурская, Волгоградская, Магадан-

ская, Оренбургская, Самарская, Ульяновская области, Еврейская 
автономная область, республики Башкортостан, Бурятия, Хакасия);

 – уменьшение доли населения с доходом ниже прожиточного 
минимума (Костромская и Челябинская области, республики Баш-
кортостан и Марий Эл);

 – снижение социально-экономической дифференциации 
(Амурская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Костром-
ская, Оренбургская, Псковская, Свердловская, Ульяновская обла-
сти, Еврейская автономная область, Ставропольский край, респу-
блики Башкортостан, Дагестан, Мордовия).

Таким образом, в стратегических документах компонента целе-
полагания с уровня Президента страны формулируются и норма-
тивно закрепляются положения по сокращению дифференциации 
доходов населения. Данные положения уточняются и расширяются 
с учетом целей и задач деятельности отдельных органов исполни-
тельной власти, разрабатывающих и реализующих данные норма-
тивно-правовые акты.

В большинстве российских регионов по-прежнему наиболее 
остро стоят проблемы снижения социально-экономического нера-
венства, а также повышения покупательной способности населения. 
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Рост безработицы. В 2010-х уровень общей безработицы 
в стране оценивался обычно в интервале 5–6 %. Начавшаяся весной 
2020 г. пандемия СOVID-19 стала сильным потрясением для рос-
сийского рынка труда. Половина трудящихся в России оказались 
подвержены рискам увольнения, сокращения или задержки зар-
платы, а также вынужденного отпуска. Уровень безработицы в мае 
2020 г. составил 6,1 % рабочей силы, что является максимальным 
значением с марта 2012 г., когда уровень безработицы достигал 
6,3 %.

Несмотря на относительно невысокий уровень безработицы 
в целом по России, в ряде регионов ситуация на рынке труда очень 
напряженная. Численность безработных в России в августе 2020 г., 
по предварительным данным, составила около 4,81 млн человек, что 
на 47,6 % больше показателя за август 2019 г. 1

На примере безработицы хорошо видна взаимозависимость раз-
личных внутренних угроз безопасности. Есть, в частности, оценки, 
согласно которым рост безработицы на 1 п.п. сопровождается уве-
личением числа осужденных за различные преступления – на 4 % 
п.п., числа убийств – на 5,7 п.п., самоубийств – на 4,5 п.п. 

Высокий уровень преступности. В январе – сентябре 2020 г. 
число зарегистрированных в стране преступлений продолжи-
лось увеличиваться (+ 1,2 %). Относительно прошлогоднего уров-
ня их количество возросло почти на 19 тыс. и превысило отметку 
в 1,5 млн. Рост преступности в разной степени отмечается в 56 субъ-
ектах Российской Федерации. В абсолютном выражении наиболь-
ший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в г. 
Санкт-Петербурге (+6 тыс.), г. Москве (+4,7 тыс.) и Новосибирской 
области (+3,8 тыс.), снижение – в Пермском крае (-3 тыс.), Иркут-
ской (-2,8 тыс.) и Челябинской (-2,5 тыс.) областях.

В городах и поселках городского типа, где совершено 80,2 % 
(1,2 млн) всех преступных посягательств, отмечается рост преступ-
ности на уровне 2,1 %. В сельской местности практически тем 
же темпом число выявленных преступлений снизилось (-2,3 %, 
297,9 тыс.).

В целом уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения 
относительно прошлогоднего значения увеличился с 1 036,0 до 1 
049,3, по тяжким и особо тяжким деяниям – с 252,3 до 287,2. Среди 
регионов наибольшие значения уровня преступности отмечаются 

1  https://tass.ru/ekonomika/9498117.
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в Амурской области (1 803,8), Республике Тыва (1 781,3) и Еврей-
ской автономной области (1 771,6) 1.

Следует учитывать, что очень многие совершенные преступле-
ния остаются латентными (скрытыми), поэтому реальный уровень 
преступности в России, по мнению экспертов, очень существенно 
(в разы) превышает показатели официальной статистики. Такая 
ситуация говорит о высоком риске для граждан стать жертвой 
преступления. Реформирование органов внутренних дел в 2010-е 
гг. направлено на прекращение сокрытия от учета преступлений 
и на развитие партнерских отношений полиции с гражданским 
обществом, поскольку без активной поддержки граждан работники 
органов внутренних дел принципиально не могут добиться успехов 
в борьбе с преступностью. 

Внешние угрозы. Источники внешних угроз безопасности Рос-
сии лежат в значительной степени во внешнеэкономической сфере, 
и зачастую повлиять на них государство не может. В то же время 
каждая из этих угроз актуализируется, если ухудшается внутриэко-
номическое развитие. 

Например, рост внешнего долга не опасен, если он наблюдает-
ся в условиях быстрого роста национальной экономики, и опасен, 
если происходит в условиях ее стагнации. В качестве примера мож-
но вспомнить, с одной стороны, США, которые имеют самый круп-
ный государственный внешний долг среди всех современных стран, 
и, с другой стороны, Россию накануне дефолта 1998 г. Америка 
успешно обслуживает свой внешний долг, поэтому он не рассматри-
вается как важная угроза ее национальной безопасности. Напротив, 
Россия в 1990-е гг. постепенно теряла возможность обслуживать 
свой внешний долг, поэтому новые займы ей давали под все более 
высокий процент и при условии общего подчинения внешнему кон-
тролю.

Поэтому одним из основных направлений противодействия 
внешним угрозам является построение сильной национальной 
экономики, для которой ухудшение внешних факторов не создает 
высокой опасности. В то же время не следует стремиться к созда-
нию национальной экономики, полностью защищенной от внешне-
экономических угроз, поскольку это возможно только в условиях 
самодостаточной экономики, не участвующей во взаимовыгодном 
международном разделении труда.

Перечень основных внешних угроз экономической безопасно-
сти России приведен на рис. 3.5.

1  https://genproc.gov.ru/upload/iblock/925/sbornik_9_2020.pdf.
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Рис. 3.5. Внешние угрозы безопасности России

Преобладание сырьевых товаров в российском экспорте. Для экс-
порто-ориентированной экономики – а к этому типу национальных 
экономик следует отнести и экономику России – преобладание 
сырьевых товаров в экспорте является серьезной проблемой в усло-
виях неблагоприятной конъюнктуры цен на мировых сырьевых 
рынках, что и наблюдалось с 2014 г. Эта проблема влечет за собой 
множество внутриэкономических проблем: сложность наполнения 
доходной части бюджета, падение результатов деятельности пред-
приятий сырьевого и низко-технологичного сектора и т. д.

Зависимость России от импорта многих важнейших видов про-
дукции. События кризиса 2014–2016 гг. показали, что Россия опас-
но зависит от импорта высокотехнологичной продукции и продо-
вольственных товаров. Введенные странами Запада экономические 
санкции и одновременное обесценение рубля вызвали существен-
ный рост цен в магазинах на продукты питания, а также поставили 
под вопрос перспективы развития ряда отраслей (включая нефтега-
зовый комплекс), существенно зависящих от поставок зарубежной 
техники.

Отток капитала за границу. Отток капитала из страны может 
быть связан как с освоением зарубежных рынков сбыта (когда ТНК 
создают зарубежные филиалы), так и с кризисом национальной 
экономики, ее низкой привлекательностью для инвестиций. В пост-
советской России отток капитала чаще всего рассматривают как 
изъятие средств из национальной экономики в ущерб ее росту. 
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Дискриминационные меры зарубежных государств во внешнеэ-
кономических отношениях с Россией. Такие меры, как правило, вво-
дятся отдельными зарубежными государствами при защите своих 
производителей от импорта дешевой зарубежной продукции (в том 
числе и российской). В большинстве случаев эти меры заключа-
ются в повышении таможенных барьеров на ввоз отдельных видов 
импортной продукции. Реже, при обострении политических отно-
шений между государствами (как в 2014–2016 гг.), дискриминаци-
онные меры принимают форму экономических санкций – запрета 
на продажу определенных товаров какому-либо враждебному госу-
дарству, отмена которого обусловлена выполнением определенных 
условий (обычно связанных с изменением внешней политики). 
В исключительных случаях дискриминационные меры принима-
ют форму экономической блокады (именно такую политику США 
с 1960 г. проводили в отношении Кубы). Эти дискриминационные 
меры тем опаснее, чем сильнее экономика страны зависит от экс-
порта и импорта. В то же время, как показывает международный 
опыт, экономические санкции давали ожидаемый эффект лишь 
примерно в 1/3 случаев, причем потери несет не только страна, под-
вергаемая санкциям, но и страна, налагающая санкции. Поэтому 
эффективность применения экономических санкций подвергается 
сомнениям.

С марта 2014 г. Россия в связи с событиями на Украине подвер-
гается экономическим санкциям со стороны США, стран ЕС и ряда 
других стран (включая Украину). Эти санкции направлены в пер-
вую очередь против Республики Крым, ставшей одним из субъ-
ектов Российской Федерации. В частности, ЕС установил запрет 
на инвестиции в инфраструктурные, транспортные, телекоммуни-
кационные и энергетические секторы экономики Крыма, оказание 
для них финансовых и страховых услуг. Кроме того, был запрещен 
импорт более 250 наименований товаров. В результате Республика 
Крым оказалась в фактической экономической блокаде, что соз-
дало высокие угрозы ее развитию (поскольку, например, большую 
часть электроэнергии Крым ранее получал из Украины). Санкци-
ям подверглись также многие российские предприятия, связанные 
с ОПК. В Россию были запрещены поставки высокотехнологич-
ного оборудования для добычи нефти в Арктике и на глубоковод-
ном шельфе, что тормозит освоение новых нефтяных месторожде-
ний. Россия, в свою очередь, объявила продовольственное эмбарго 
(запрет импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия) в отношении стран, принявших решение о введении 
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экономических санкций в отношении российских юридических 
и (или) физических лиц.

Результаты «войны санкций» 2014–2020 гг. дискуссионны, хотя 
очевидно, что они принесли существенные издержки всем участни-
кам. Отечественные экономисты считают, что санкции хотя и нанес-
ли существенный удар по российской экономике, однако отнюдь 
не привели к катастрофическим последствиям, как ожидали стра-
ны Запада. Наиболее опасны для России оказались ограничения 
на ввоз зарубежной высокотехнологической продукции и на доступ 
российских банков к дешевым кредитным ресурсам зарубежных 
банков.

Для предотвращения негативных последствий от внешних дис-
криминационных мер необходимо, с одной стороны, диверсифици-
ровать торговых партнеров и, с другой стороны, развивать импор-
тозамещающие производства. Оба эти направления деятельности 
активно развиваются в России с 2014–2020 гг.

Высокий уровень внешнего долга. Внешний долг присущ эконо-
мике всех развитых стран и включает в себя два основных элемента:

 – государственный, т.е. заимствования государства под его 
гарантии;

 – корпоративный (частный) – долги частных банков, предприя-
тий и т. д., т. е. в основном предпринимательского сектора националь-
ной экономики. В этой части внешнего долга государство гарантом 
не является или является в очень ограниченных масштабах.

Для государственного регулирования экономики первостепен-
ное значение имеет государственный внешний долг, так как госу-
дарство несет по нему обязательства и тратит бюджетные средства 
на его обслуживание (закрытие основной суммы долга и выплата 
процентов, а иногда и штрафных санкций за просрочку платежей). 

По данным ЦБ, совокупный внешний долг России 
к 1 января 2021 г. сократился до 470,106 млрд долларов США. 
Это на 4,3 % (21,3 млрд USD) ниже прошлогоднего показателя 
(491,418 млрд долларов). В том числе т. н. «новый российский 
долг» стал меньше на 5,3 %. Теперь он составляет 65,607 млрд USD. 
Структура внешней задолженности РФ выглядит следующим обра-
зом. Долговая нагрузка органов госуправления (собственно гос-
долг) в 2020 г. снизилась на 5,5 % – с 69,930 до 66,072 млрд долла-
ров. В том числе:

– обязательства в иностранной валюте сократились с 22,297 
до 21,199 млрд USD (на 4,9 %);

– в ценных бумагах, выраженных в рублях, – с 46,359 
до 43,829 млрд USD (на 5,4 %).
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Внешний долг Центробанка к 1 января 2021г. уменьшился 
на 5,7 % – с 13,914 до 13,080 млрд долларов. Задолженность банков-
ского сектора – с 76,954 до 72,492 млрд USD (- 5,7 %).

Корпоративный долг отечественных компаний, предприятий, 
организаций («прочие секторы») снизился на 3,7 % – с 330,619 
до 318,452 млрд долларов.

Однако его объем остается самым значительным среди всех сег-
ментов.

В Центробанке отмечают, что сокращение долговых обязательств 
перед нерезидентами произошло во всех секторам экономики.

Большая часть частного внешнего долга лежит на крупнейших 
российских банках и предприятиях, которые являются «столпами» 
национальной экономики, поэтому в случае возникновения у них 
проблем, связанных с высоким уровнем внешнего долга, пострада-
ет вся экономическая система страны. Как следствие, в критических 
ситуациях государство может стать заложником большого внеш-
него долга частных компаний и зачастую вынуждено вмешивать-
ся, принимая на себя часть обязательств по обслуживанию долга 
или выступая в качестве гаранта перед кредиторами.

Для поддержки экономики во время пандемического кризиса 
и покрытия дефицита федерального бюджета правительству  Рос-
сии пришлось пойти на резкое увеличение госзаимствований – 
в результате уровень долга федерального правительства к концу 
2023 г. достигнет 21,3 % ВВП, а расходы на его обслуживание воз-
растут практически вдвое: с 900 млрд руб. в 2020 г. и более чем 
до 1,6 трлн руб. в 2023 г. 1

1  https://www.rbc.ru/economics/16/09/2020/5f60bf3d9a79476eea6111b9.
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Глава 4. Дифференциация регионов России по экономической 
безопасности 

Необходимость типологизации регионов по экономиче-
ской безопасности. Российская Федерация отличается высокой 
неравномерностью экономического развития в территориальном 
разрезе. Эта неравномерность во многом определяется различи-
ями в обеспеченности природными ресурсами, исторически сло-
жившейся инфраструктуре, климатическими условиями, мента-
литетом населения и другими факторами объективного характе-
ра. Некоторые из этих факторов таковы, что генерируют угрозы 
безопасности региона. 

Экономическая безопасность региона – это совокупность 
текущего состояния, условий и факторов, отражающих стабиль-
ность, устойчивость и поступательность развития экономики 
территории как органической части экономики страны.

Региональная экономическая безопасность определяется 
комплексом факторов, которые способны обеспечить:

 – возможность развития региона в условиях кризиса; 
 – защиту жизненно важных интересов территорий с учетом 

ресурсного потенциала; 
 – внутреннюю устойчивость и защищенность от внешних 

воздействий; 
 – конкурентоспособность региона в сравнении с другими 

регионами России; 
 – высокий уровень благосостояния населения региона и его 

устойчивое воспроизводство. 
Поскольку регион представляет собой часть единой социаль-

но-экономической и политической системы государства, реше-
ние задач обеспечения ЭБР должно строиться с учетом специфи-
ки его функционирования как части страны.

ЭБР должна проявляться в возможности:
– проводить собственную экономическую политику; 
– своевременно реагировать на внешние и внутренние конъ-

юнктурные изменения, осуществляя экономические мероприя-
тия по нейтрализации угроз безопасности региона;

– стабильно поддерживать уровень благосостояния жителей 
региона на уровне экономических нормативов данной страны 1.

1  Татаркин А. И., Куклин А. А. Изменение парадигмы исследований экономиче-
ской безопасности региона // Экономика региона. 2012. № 2. С. 25–36.
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Интегральная характеристика состояния экономики региона 
с учетом воздействующих на неё различных факторов определя-
ется через систему индикаторов, способных учитывать специфи-
ку конкретных территорий. 

Такая система социально-экономических показателей, оце-
нивающих состояние региона, должна соответствовать следую-
щим требованиям:

– взаимоувязана с системой показателей уровня обеспечения 
экономической безопасности на федеральном и отраслевом уров-
нях;

– совместима с существующей и общепринятой системой 
учета, статистики и прогнозирования;

– способна учитывать все виды основных угроз экономиче-
ской безопасности региона;

– оптимальна по количеству показателей, доступна к упро-
щенной интерпретации;

– относиться к одному временному периоду, с описанием 
элементов социально-экономической ситуации;

– пригодна для мониторинга и прогнозирования факторов, 
влияющих на уровень угроз безопасности региона.

При помощи такой системы социально-экономических пока-
зателей осуществляется типологизация регионов – их группиров-
ка по тем признакам, которые характеризуют важнейшие аспекты 
региональной безопасности. При этом разделение всей совокуп-
ности регионов страны на разные типы осуществляется обычно 
не по какому-то одному, а по двум и более признакам, взятым 
в сочетании. 

Современная типологизация регионов России. К крите-
риям, определяющим группировку регионов страны, относят 
в первую очередь следующее: хозяйственная структура, уровень 
экономического развития, текущее социально-экономическое 
положение, природно-географические условия и уровень ресур-
сообеспеченности. Поэтому классификация регионов современ-
ной России может быть представлена пятью основными способа-
ми. 

1. В соответствии с хозяйственной структурой регионы 
делятся на: многоотраслевые; промышленные; аграрно-промыш-
ленные; трудоизбыточные; с особым режимом хозяйствования.

Первая группа – это регионы Центра, Центрально-Чернозем-
ного района (характеризуются большим промышленным насы-
щением, развитым сельским хозяйством и инфраструктурой).
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Вторая группа – Центральный и Южный Урал, Верхняя Вол-
га, Московская, Тульская область (характеризуются высоким 
уровнем развития промышленности и достаточным уровнем раз-
вития сельского хозяйства).

Третья группа – Краснодарский, Ставропольский края, 
Оренбургская и другие области (характеризуются интенсивным 
развитием сельского хозяйства).

Четвертая группа – республики Северного Кавказа и неко-
торые другие территории, не имеющие достаточного количества 
мест приложения труда.

Пятая группа –территории Крайнего Севера, зоны вахтово-
го освоения, закрытые территории и специальные экономические 
зоны.

2. Уровень экономического развития обеспечивает деле-
ние регионов на высокоразвитые, активно развивающиеся 
и слаборазвитые.

3. По текущему социально-экономическому положению регио-
ны различаются в зависимости от динамики материального про-
изводства, кризисных ситуаций и финансовой обеспеченности.

4. По природно-географическим условиям регионы различа-
ются в зависимости от геополитического положения, природно-
климатических условий и транспортно-географического положе-
ния.

По уровням ресурсообеспеченности можно выделить 9 типов:
– регионы, которые не имеют ценных природных ресурсов 

и находятся в неблагоприятных природных условиях;
– регионы, имеющие ценные природные ресурсы, но находя-

щиеся в неблагоприятных природных условиях;
– регионы с узкой специализацией северной и средней части 

России;
– регионы высокого уровня индустриального развития сред-

ней полосы России;
– небольшие по размеру регионы с достаточным уровнем 

как индустриального, так и аграрного развития в средней полосе 
России;

– крупные регионы с высоким уровнем индустриального 
и одновременно аграрного развития в южной полосе Российской 
Федерации;

– малые по размеру регионы юга России с низким уровнем 
социально-экономического развития;

– федеральные центры;
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– регионы приграничных зон, с выраженной пограничной 
функцией.

Проблемные регионы России. Проблемы региональной эко-
номической безопасности связаны в первую очередь с группой 
«проблемных» регионов, характеризующихся высоким уровнем 
социальных, экономических и экологических проблем. Среди 
этих регионов выделяют 3 основных типа – кризисные, отсталые 
и депрессивные.

К кризисным относятся регионы, подвергшиеся разруши-
тельному воздействию природных или техногенных катастроф, 
масштабных общественно-политических конфликтов, экстре-
мальных спадов производства и уровня жизни, вызывающих раз-
рушения накопленного экономического потенциала и огромные 
размеры вынужденной эмиграции населения.

Группа отсталых (слаборазвитых) регионов – это субъек-
ты Российской Федерации, экономический потенциал которых 
в силу объективных и исторических причин в несколько раз 
ниже среднероссийских показателей, а экономика находится 
в состоянии длительного застоя и характеризуется мало дивер-
сифицированной структурой промышленности, слаборазвитыми 
инфраструктурой и социальной сферой. 

Депрессивные регионы – это территории, которые в настоя-
щее время отличаются более низкими, чем в среднем по стране, 
показателями социально-экономического развития, хотя в про-
шлом были развитыми, а по некоторым показателям занимали 
ведущее место в стране.

Отличительными признаками депрессивных регионов явля-
ются:

– высокий уровень накопленного научно-технического 
потенциала;

– значительная доля промышленности в структуре экономи-
ки;

– относительно высокий уровень квалификации кадров. 
Чаще всего регион переходит в депрессивное состояние 

под влиянием следующих причин: снижение конкурентоспособ-
ности основной продукции, отказ от системы госзаказа и сокра-
щение инвестиционного спроса, истощение минерально-сырье-
вой базы, структурные сдвиги в экономике страны.

Для выделения наиболее проблемных регионов России часто 
используют критерий наполняемости доходной части бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, по которому они делятся 
на дотационные регионы и регионы-доноры. Дотационные регио-
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ны – это регионы, в которых объем необходимых для бюджетных 
выплат средств больше, чем собирается налогов, и региону необ-
ходимы федеральные трансферты. Наоборот, регионы-доноры – 
регионы, в которых налоговые сборы больше, чем объем необхо-
димых бюджетных выплат, и часть налоговых поступлений они 
должны отдавать в федеральный бюджет. Если регионы-доноры 
являются «пионерами» социально-экономического развития 
страны, то дотационные регионы, наоборот, имеют большие про-
блемы с обеспечением экономической безопасности.

По итогам 2019 г. в десятку самых дотационных регионов 
России входят следующие субъекты РФ: Адыгея, Алтай, Кал-
мыкия, Алтайский край, Карелия, Чувашия, Тува, Курганская 
область, Марий Эл и Псковская область. Если же оценивать 
дотационность региона не по общей сумме на регион в целом, 
а по величине дотаций на одного жителя региона, то набор наи-
более проблемных субъектов Российской Федерации будет 
несколько иным (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Регионы России с наиболее высокими дотациями в расчете 
на жителя, 2019 г.

Перечень регионов, которые не получали в 2019 г. дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности, невелик – 
он насчитывает лишь 13 из 85 субъектов РФ. Их список (табл. 
1.1) показывает, что к этим субъектам относятся в первую 
очередь столичные и нефтедобывающие регионы. 4 региона – 
Москва, Санкт-Петербург, ХМАО и ЯНАО – дают 60 % феде-
рального бюджета. Остальные 72 субъекта РФ являются дотаци-
онными и, следовательно, имеют недостаточный уровень регио-
нальной экономической безопасности. 

http://napyaterochku.ru/lib/ekonomika/makroekonomika/nalogi.html
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Таблица 4.1

Показатели российских регионов-доноров, 2019 г.

Регионы Безра-
ботица, 

%

Средние 
доходы, 
рублей

Естествен-
ный прирост 
(на 1000 чел. 
населения)

Миграци -
онный при-

рост (на 
1000 чел. 

населения)

ВРП, 
в % 

от ВВП

ВРП 
на душу 

населе-ния, 
руб.

Калужская 
область

3,9 28 860,4 -4,7 1,9 0,56 411 565,3

Московская 
область

2,7 43 996,8 -1,2 13,9 5,08 509 545,2

Москва 1,2 66 377,1 0,8 7,8 20,99 1 263 698,0

Ненецкий 
АО

8,1 78 703,3 5,1 -8,9 0,37 6 288 467,9

Ленинград-
ская область

4,1 30 430,1 -5,3 23,7 1,29 535 717,3

Санкт-
Петербург

1,5 42 718,0 0,8 5,2 5,16 727 210,6

Татарстан 3,3 33 371,4 0,5 0,7 2,82 543 522,4

Самарская 
область

3,7 28 018,4 -3,1 -0,1 1,80 422 024,7

Свердлов-
ская область

4,8 35 711,3 -1,9 -0,3 2,86 495 115,9

ХМАО-
Югра

2,5 50 497,6 7,3 -2,1 4,69 2 127 213,5

ЯНАО 2,1 79 933,6 8,7 -3,2 3,29 4 581 150,1

Тюменская 
область

4,5 29 023,8 2,8 10,3 1,35 680 908,9

Сахалинская 
область

5,3 51 705,7 -0,5 -0,7 1,03 1 577 910,3

В целом 
по РФ

4,8 33 010,2 -1,6 0,9 100 510 253,1

Необходимость противодействовать угрозам экономической 
безопасности отражается в документах стратегического плани-
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рования регионального уровня. Их разрабатывают даже те реги-
оны, которые относятся к «пионерным» регионам-донорам. 
Например, в Московской области в 2018 г. разработана Страте-
гия социально-экономического развития Московской области 
на период до 2030 года 1, направленная на обеспечение устойчи-
вого и сбалансированного социально-экономического развития 
данного субъекта РФ.

Проблемы региональной экономической безопасности 
в Стратегии пространственного развития. Современные 
приоритеты понимания проблем региональной экономической 
безопасности отражены, прежде всего, в утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2019 г. № 207-р в следующем документе: «Стратегия про-
странственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года» (далее – Стратегия ПР). 

В этом документе отмечены следующие проблемы регио-
нальной экономической безопасности в современной России:

– высокий уровень межрегионального социально-экономи-
ческого неравенства;

– недостаточное количество центров экономического роста 
для обеспечения ускорения экономического роста Российской 
Федерации;

– возрастание демографической нагрузки на трудоспособ-
ное население в большинстве субъектов Российской Федерации, 
угроза ухудшения демографической ситуации вследствие сни-
жения рождаемости и уменьшения миграционного притока насе-
ления из стран ближнего зарубежья;

– существенное отставание меж- и внутрирегиональной 
миграционной подвижности населения от средних значений, 
характерных для развитых стран, что приводит к возникновению 
проблем на региональных и внутри-региональных рынках труда;

– значительное отставание по ключевым социально-эко-
номическим показателям от среднероссийского уровня части 
субъектов Российской Федерации, имеющих геостратегическое 
значение, в том числе ряда субъектов Российской Федерации, 
расположенных на территории Дальнего Востока, из которых 
продолжается значительный миграционный отток населения;

1  Стратегия социально-экономического развития Московской области на пери-
од до 2030 года: утверждена постановлением Правительства Московской области 
от 28 декабря 2018 г. № 1023/45.
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– существенные внутрирегиональные различия по уровню 
социально-экономического развития, в том числе отставание 
уровня жизни значительной части населения сельских террито-
рий от уровня жизни жителей городов;

– низкий уровень комфортности городской среды в боль-
шинстве городов, в том числе в большинстве крупных городских 
агломераций и крупнейших городских агломераций;

– высокая доля малопроизводительных и низко-технологич-
ных производств в структуре экономик субъектов Российской 
Федерации;

– низкий уровень предпринимательской активности в боль-
шинстве малых и средних городов, на сельских территориях 
за пределами крупных городских агломераций и крупнейших 
городских агломераций;

– несоответствие существующего уровня развития маги-
стральной транспортной инфраструктуры потребностям эконо-
мики и населения субъектов Российской Федерации и страны 
в целом, наличие инфраструктурных ограничений федерального 
значения на опорной транспортной сети и в сфере энергетики, 
низкая транспортная связанность центров экономического роста 
между собой и с другими территориями, недостаточный уровень 
интегрированности различных видов транспорта и нереализо-
ванный транзитный потенциал Российской Федерации;

– нереализованный потенциал межрегионального и межму-
ниципального взаимодействия;

– несбалансированное пространственное развитие крупных 
городских агломераций и крупнейших городских агломераций;

– неудовлетворительное состояние окружающей среды 
в большинстве крупных городов с численностью населения 
более 500 тыс. человек и в промышленных городах;

– негативное влияние глобальных климатических измене-
ний, в том числе таяния вечной мерзлоты и увеличения числа 
опасных гидрометеорологических явлений, на социально-эконо-
мическое развитие территорий Российской Федерации.

В Стратегии ПР предусмотрено 2 сценария простран-
ственного развития Российской Федерации – инерционный 
и приоритетный (целевой). Инерционный сценарий простран-
ственного развития Российской Федерации предполагает 
сохранение текущих тенденций развития системы расселения 
и экономики при условии невыполнения запланированных мер 
и отказа от реализации механизмов устойчивого и сбалансиро-
ванного пространственного развития Российской Федерации. 
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Приоритетный (целевой) сценарий пространственного разви-
тия страны предполагает снижение различий между субъектами 
Российской Федерации по основным социально-экономическим 
показателям.

Программа пространственного развития сможет стать 
эффективной, только если будет восприниматься и использо-
ваться в качестве инструмента среднесрочного планирования 
экономических и социальных трансформаций, а также обеспе-
чения этих трансформаций ресурсами, формируемыми не толь-
ко на основании коммерческого понимания эффективности тех 
или иных экономических действий или проектов, но и на осно-
вании спланированных общегосударственных интересов. 
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Глава 5. Индикаторы экономической безопасности 
на региональном уровне

Сущность и виды индикаторов региональной экономической 
безопасности. Для выявления угроз развитию регионов России 
и их предотвращения целесообразно иметь систему показателей, 
являющихся критериями оценки экономической безопасности. 
Индикаторы экономической безопасности региона являются теми 
предельными величинами, за которыми уровень экономической 
безопасности снижается настолько, что требует обязательных мер 
противодействия угрозам. Значения пороговых индикаторов долж-
ны учитывать особенности развития экономики конкретного регио-
на – уровень материального производства, финансовую обеспечен-
ность региона и иные особенности хозяйственной жизни 1.

К системе показателей, характеризующих уровень экономи-
ческой безопасности региона, предъявляются особые требования, 
в числе которых – объективность и своевременность отражения 
кризисных явлений в экономике. Это сложная методическая задача, 
решение которой возможно только при определенной классифика-
ции существующих показателей. 

Большинство исследователей указывают на необходимость 
использования взаимосвязи безопасности с категорией риска 
и включения именно таких показателей в систему. Важнейшими 
элементами концепции риска в стратегии экономической безопас-
ности являются оценка риска и управление им. Оценка риска носит 
чаще всего экспертный (вероятностный) характер, а управление 
риском предполагает предвидение возможных критических соци-
ально-экономических ситуаций, с тем чтобы предотвратить, осла-
бить и смягчить их последствия. Оценка уровня экономической 
безопасности включает в себя не только анализ факторов риска, 
но и определение ущерба, который может быть фактическим, ожи-
даемым, потенциальным, компенсируемым и некомпенсируемым.

Особое значение пороговые индикаторы приобретают при стра-
тегическом планировании регионального развития, т.к. призваны 
сигнализировать о приближении критического состояния развития 
региона.

В систему показателей, определяющих уровень экономической 
безопасности региона и характеризующей приемлемые для населе-

1  Татаркин А. И., Куклин А. А. Изменение парадигмы исследований экономиче-
ской безопасности региона // Экономика региона. 2012. № 2. С. 25–36.
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ния условия жизни и устойчивость социально-экономической ситу-
ации, включают показатели, характеризующие:

– обеспечение расширенного воспроизводства (устойчивого 
роста) экономики региона;

– поддержание необходимого уровня благосостояния населе-
ния региона.

– экологию региона.
При более детальном анализе для характеристики экономиче-

ской безопасности регионов можно выделить несколько основных 
подгрупп, соответствующих названным трем крупным группам.

1. Способность экономики территории к устойчивому росту.
1.1. Инвестиционная безопасность, позволяющая обеспечить 

стабильность условий инвестиционной деятельности и необходи-
мый уровень расширенного воспроизводства.

1.2. Производственная безопасность, уменьшающая риск воз-
действия негативных производственных факторов.

1.3. Научно-техническая безопасность, гарантирующая поддер-
жание научного и технического потенциала региона на соответству-
ющем уровне, отвечающем потребностям общества. 

1.4. Внешнеэкономическая безопасность, включающая систему 
мероприятий, обеспечивающих независимость экономики региона 
от импорта важнейших видов продукции.

1.5. Финансовая безопасность региона обеспечивается прове-
дением финансовой политики в соответствии с интересами регио-
нального развития и устойчивости финансовой системы террито-
рии.

1.6. Энергетическая безопасность определяется способно-
стью топливно-энергетического комплекса региона удовлетворять 
потребности экономики в топливно-энергетических ресурсах и обе-
спечивать надежное энергоснабжение субъектов хозяйственной 
деятельности и населения.

2. Обеспечение приемлемого уровня жизни населения.
2.1. Уровень жизни населения, позволяющий оценить социаль-

ные последствия проводимой в регионе экономической политики.
2.2. Качество рынка труда, характеризующееся способностью 

экономики региона обеспечить достаточное количество рабочих 
мест.

2.3. Демографическая безопасность, обеспечивающая стабиль-
ность и устойчивость процесса воспроизводства населения региона.

2.4. Правопорядок, характеризуется уровнем криминализации 
региона и сфер хозяйственной и финансовой деятельности.



53

2.5. Продовольственная безопасность характеризуется степе-
нью обеспечения населения региона продовольствием собственного 
производства в достаточном количестве.

2.6. Инфраструктурная безопасность определяется совокупно-
стью систем жизнеобеспечения производственно-экономического 
и социального комплексов региона. 

3. Экологическая безопасность характеризуется способностью 
региона к сохранению баланса между человеком и природой. 

Каждая из представленных подгрупп включает, в свою очередь, 
определенный набор индикативных показателей диагностики эко-
номической безопасности региона. Состав индикативных блоков 
формируется с учетом состава и форм проявления специфических 
угроз безопасности. 

Диагностика экономической безопасности региона производит-
ся в следующей последовательности:

3.1. Определение предварительных объектов исследования.
3.2. Формирование состава индикаторов для оценки экономи-

ческой безопасности каждого объекта исследования.
3.3. Сбор статистических данных для расчета индикативных 

показателей.
3.4. Определение пороговых уровней показателей для каждого 

объекта исследования.
3.5. Расчет значений индикативных показателей. 
3.6. Оценка уровня экономической безопасности по каждо-

му из индикаторов экономической безопасности при сравнении 
их текущих значений с пороговыми. 

3.7. Оценка по сферам жизнедеятельности и экономической 
безопасности в целом по каждому из объектов исследования.

3.8. При определении высокого уровня кризисной ситуации 
региона необходимо произвести дополнительный сбор показателей, 
позволяющий провести более качественный анализ угроз экономи-
ческой безопасности региона. 

3.9. Разрабатываются стратегические мероприятия, обеспечива-
ющие нейтрализацию угроз экономической безопасности.

Оценка развития региона с превышением пороговых значе-
ний характеризуется как кризисная ситуация. Для такой ситуации 
характерны отрицательные изменения в воспроизводственных про-
цессах региона, социальной сфере и экологии, угрожающие каче-
ству жизни населения, политической стабильности общества и жиз-
неспособности хозяйства региона. 
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Кризисные ситуации в экономике региона, которые способны 
снизить уровень экономической безопасности, можно предотвра-
тить или, если они возникли, нейтрализовать, используя методы: 

– макроэкономического регулирования (налоговое и бюджет-
но-финансовое); 

– институционального регулирования (санация убыточных 
предприятий, формирование Фонда поддержки предприниматель-
ства); 

– государственного территориального регулирования (напри-
мер, поддержка районов Крайнего Севера, реализация федеральных 
территориальных целевых программ); 

– стратегического планирования с целью разработки мероприя-
тий обеспечения экономической безопасности региона.

Система индикаторов экономической безопасности регио-
нов и их рейтингование. В научной литературе представлены раз-
личные подходы к формированию системы индикаторов экономи-
ческой безопасности регионов и обоснованию их пороговых значе-
ний. 

Для оценки можно, в частности, использовать систему индика-
торов экономической безопасности региона, разработанную груп-
пой специалистов под руководством В. К. Сенчагова (табл. 5.1) 1.

Таблица 5.1 

Индикаторы экономической безопасности региона

Название индикатора П о р о г о в о е 
значение

Блок «Экономическое развитие»
1. ВРП на душу населения, тыс. руб. ≥413,2 

2. Годовой темп инфляции, % ≤6

3. Инвестиции в основной капитал, % к ВРП ≥25 

4. Степень износа основных фондов промышленных 
предприятий, %

≤50

1  Сенчагов В. К., Митяков С. Н. Индикаторы устойчивого развития регионов 
Российской Федерации // Проблемы устойчивости функционирования стран и регио-
нов в условиях кризисов и катастроф современной цивилизации. Тезисы докладов XVII 
Международной научно-практической конференции. ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС 
России. М., 2012. С. 17–19.
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5. Сальдо внешнеторгового баланса, % к ВРП ≥–4 и ≤8

6. Сальдо консолидированного бюджета региона, % 
к ВРП ≥–3 и ≤4

Блок «Социальное развитие»
7. Отношение среднедушевых доходов населения 
к прожиточному минимуму, раз

≥3,5

8. Отношение средней пенсии к средней заработной 
плате, %

≥40

9. Уровень безработицы по методологии МОТ, % ≤4
10. Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, лет

≥80

11. Размер жилья на одного жителя, м2

≥25
12. Средства на здравоохранение, образование 
и социальную политику, % к ВРП

≥15

Блок «Инновационное развитие»
13. Доля отгруженной инновационной продукции 
во всей отгруженной продукции промышленности, %

≥30

14. Число лиц, занятых научными исследованиями 
и разработками на 10 тыс. занятого населения

≥120

15. Внутренние затраты на научные исследования 
и разработки, % к ВРП

≥2,2

16. Интенсивность затрат на технологические 
инновации (отношение затрат на технологические 
инновации к объему выпущенной продукции), %

≥3,2

17. Число поданных заявок на изобретения 
и полезные модели на 10 тыс. населения ≥5

Блок «Экологическое развитие»
18. Сброс загрязненных сточных вод, тыс. м3 /км.кв. ≤0,3
19. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников, т/км2 ≤0,5

20. Лесовосстановление (доля восстановленных 
лесов, %)

≥≤0,15

Наряду с системой индикаторов В. К. Сенчагова есть и многие 
другие. 

Один из них – рейтинг социально-экономического положения 
регионов России, разработанный ЦЭИ «РИА Аналитика» РИА 
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Новости (агентством «РИА Рейтинг»). Данный рейтинг рассчиты-
вается на основе агрегирования групп показателей, характеризую-
щих экономическую, социальную и бюджетную сферы регионов. 
Каждая группа показателей включает ряд количественных индика-
торов за соответствующий отчетный год, данные по которым берут-
ся из официальных баз данных Росстата, Минфина России и Феде-
рального казначейства. Рейтинговые исследования агентства 1 отли-
чаются, как считают специалисты, профессиональным подходом, 
методической корректностью и точностью.

Анализируемые «РИА Рейтинг» 18 показателей распределены 
по 4-м группам:

1. Показатели масштаба экономики (4 показателя):
– объем производства товаров и услуг;
– объем доходов консолидированного бюджета;
– численность занятых в экономике;
– оборот розничной торговли.
2. Показатели эффективности экономики (4 показателя):
– объем производства товаров и услуг на одного жителя;
– инвестиции в основной капитал на одного жителя;
– доля прибыльных предприятий;
– отношение задолженности по налогам к объему поступивших 

налогов и сборов в бюджетную систему РФ.
3. Показатели бюджетной сферы (4 показателя):
– доходы консолидированного бюджета на одного жителя;
– доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме 

доходов консолидированного бюджета;
– отношение государственного долга к налоговым и неналого-

вым доходам консолидированного бюджета;
– отношение неналоговых и налоговых доходов к расходам кон-

солидированного бюджета.
4. Показатели социальной сферы (6 показателей):
– отношение денежных доходов населения к стоимости фикси-

рованного набора потребительских товаров и услуг;
– уровень безработицы;
– ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
– уровень младенческой смертности;
– смертность населения трудоспособного возраста;
– доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

1  Полный перечень региональных рейтингов «РИА Рейтинг» представлен 
на сайте агентства (http://riarating.ru/regions/index_2.html).
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Для составления рейтинга расчеты проводятся в три этапа. 
На 1-м этапе определяется рейтинговый балл по каждому из выше-
указанных показателей. Регион с лучшим значением показателя 
получает 100 баллов, с худшим – 1 балл. На 2-м этапе определяет-
ся рейтинговый балл по каждой из 4-х групп показателей. Он рас-
считывается как среднее арифметическое всех рейтинговых бал-
лов показателей группы. На 3-м этапе определяется интегральный 
рейтинговый балл. Он рассчитывается как среднее геометрическое 
всех рейтинговых баллов по всем 4-м группам показателей. Мак-
симально возможное значение – 100 баллов, минимальное – 1 
балл. Рейтинг формируется ежегодно и может быть рекомендован 
для использования при проведении анализа и составлении прогно-
зов социально-экономического развития регионов.

Рейтинг социально-экономического положения субъектов 
РФ, построенный на основе агрегирования ключевых показателей 
регионального развития за 2019 г. 1, позволяет дать ответ на вопрос 
о сравнительных позициях различных регионов России по состоя-
нию на конец 2010-х гг. (табл. 5.2). Самые нижние позиции занима-
ют субъекты федерации, экономическая безопасность которых наи-
более низка, а у субъектов, занимающих верхние позиции, – наибо-
лее велика.

Таблица 5.2 

Рейтинг регионов России, 2019 г. 2

№ Регион Интеграль-
ный рейтинг 

за 2019 г., 
баллы

Место 
по итогам 

2018 г.

Инте-
гральный 
рейтинг 

за 2018 г., 
баллы

1 Москва 88,980 1 88,049
2 Санкт-Петербург 85,549 2 86,141
3 Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра 77,763 3 78,398

4 Московская область 77,595 4 75,922
5 Республика Татарстан 76,544 5 75,069
6 Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ 69,361 6 69,388

1 https://top-rf.ru/places/110-rejting-regionov.html.
2 Батчаев А. МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Методические заметки 

от StratPlan.ru. https://www.leontief-centre.ru/content.
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7 Свердловская область 69,278 7 67,910
8 Краснодарский край 67,971 9 64,066
9 Ленинградская область 64,633 10 63,472
10 Тюменская область 64,386 8 64,934
11 Самарская область 62,332 12 61,083
12 Красноярский край 61,554 17 57,034
13 Республика Башкортостан 60,505 11 62,695
14 Нижегородская область 60,205 14 58,715
15 Ростовская область 59,038 13 59,238
16 Пермский край 59,013 16 57,054
17 Челябинская область 57,609 15 57,264
18 Белгородская область 57,103 18 55,598
19 Сахалинская область 57,064 19 54,611
20 Воронежская область 55,389 21 53,882
21 Кемеровская область 52,350 20 54,055
22 Иркутская область 51,251 23 49,690
23 Новосибирская область 51,167 24 49,591
24 Липецкая область 50,003 22 51,085
25 Оренбургская область 49,409 25 48,810
26 Калужская область 48,836 28 47,086
27 Тульская область 48,813 29 46,921
28 Вологодская область 48,127 30 46,734
29 Волгоградская область 47,738 27 47,180
30 Ставропольский край 47,418 31 46,233
31 Приморский край 47,298 26 47,449
32 Омская область 45,883 33 45,157
33 Республика Саха (Якутия) 45,835 32 45,427
34 Саратовская область 45,208 34 44,794
35 Курская область 45,176 36 43,138
36 Мурманская область 44,358 44 38,913
37 Калининградская область 43,443 35 43,278
38 Удмуртская Республика 43,440 38 42,200
39 Республика Крым 42,892 39 42,184
40 Ярославская область 42,734 37 42,467
41 Владимирская область 42,701 41 41,185
42 Республика Коми 42,472 40 41,780
43 Алтайский край 41,974 46 38,474
44 Хабаровский край 41,622 42 39,973
45 Рязанская область 40,472 43 39,963
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46 Тверская область 39,462 48 37,883
47 Астраханская область 39,147 50 36,866
48 Ульяновская область 38,476 49 37,403
49 Томская область 38,391 45 38,833
50 Архангельская область 37,799 47 38,381
51 Брянская область 37,501 51 35,937
52 Амурская область 37,365 54 35,254
53 Чувашская Республика 36,985 55 35,073
54 Кировская область 36,301 57 34,594
55 Тамбовская область 35,875 52 35,436
56 Пензенская область 35,825 53 35,315
57 Республика Дагестан 34,731 58 33,983
58 Ненецкий автономный округ 33,939 56 34,842
59 Республика Мордовия 31,595 60 30,176
60 Смоленская область 31,286 59 30,829
61 Ивановская область 30,896 62 29,795
62 Новгородская область 30,806 61 30,095
63 Орловская область 30,220 64 29,447
64 Севастополь 29,874 63 29,476
65 Республика Карелия 28,983 68 26,564
66 Республика Марий Эл 28,900 73 25,662
67 Забайкальский край 28,884 66 27,059
68 Чеченская Республика 28,373 72 26,013
69 Республика Адыгея 28,068 67 26,991
70 Костромская область 27,975 70 26,154
71 Республика Бурятия 27,889 69 26,541
72 Псковская область 26,814 71 26,036
73 Курганская область 26,511 76 23,948
74 Республика Хакасия 26,279 65 27,794
75 Магаданская область 25,683 74 24,760
76 Камчатский край 25,325 75 24,413
77 Кабардино-Балкарская 

Республика 20,882 77 18,877

78 Республика Северная Осетия – 
Алания 18,794 78 18,663

79 Чукотский автономный округ 17,414 81 15,307
80 Республика Калмыкия 17,361 79 18,162
81 Карачаево-Черкесская 

Республика 16,763 80 17,005
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82 Республика Ингушетия 16,279 82 14,505
83 Республика Алтай 13,710 83 13,814
84 Республика Тыва 13,174 85 10,210
85 Еврейская автономная 

область 12,743 84 12,593

Следует отметить, что социально-экономическое положение 
69 из 85 российских регионов в 2019 г. улучшилось по сравнению 
с 2018 г. Еще одно положительное изменение — сокращение разры-
ва между субъектами Российской Федерации, занимающими верх-
ние и нижние строчки данного рейтинга. В то же время необходимо 
обратить внимание на стабильность в «РИА Рейтинге» разных лет 
позиций самых лучших (столичных и нефтедобывающих) и самых 
худших регионов.
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Глава 6. Сущность и структура системы мониторинга состояния 
экономической безопасности региона

Сущность и необходимость мониторинга. Описанная в пре-
дыдущей главе система индикаторов региональной экономической 
безопасности предназначена для ее мониторинга – регулярного 
отслеживания (измерения). 

В современной научно-технической и экономической литера-
туре приводятся различные трактовки понятия «мониторинг». Тер-
мин «мониторинг» в русском языке появился как лингвистическая 
калька с английского monitoring, что в переводе означает постоян-
ное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его 
соответствия желаемому результату или первоначальным предпо-
ложениям. Мониторинг подразумевает также наблюдение, оценку 
и прогноз состояния окружающей среды в связи с хозяйственной 
деятельностью человека. В свою очередь, английский термин поза-
имствован с латыни от слова monitor –предостерегающий. 

Имеются также другие трактовки термина «мониторинг». 
Некоторые исследователи рассматривают его как информацион-
ную систему, основными задачами которой являются наблюде-
ние и оценка состояния какой-либо среды под влиянием внешних 
и внутренних воздействий. 

Исторически впервые термин «мониторинг» начал использо-
ваться при анализе проблем экологической безопасности. Он был 
впервые применен перед проведением в 1972 г. Стокгольмской кон-
ференции ООН по окружающей среде. При подготовке к ней спе-
циальная комиссия научного комитета по проблемам окружающей 
среды (СКОПЕ) Международного совета научных союзов в 1971 г. 
впервые обосновала необходимость создания системного глобаль-
ного международного мониторинга окружающей среды. Эта комис-
сия издала в том же году специальную брошюру «Глобальный мони-
торинг окружающей среды», где в разделе «Мониторинг – основные 
соображения» были определены три основные типа мониторинго-
вой деятельности: систематические наблюдения над состоянием 
окружающей среды, определение возможных изменений; контроль 
таких изменений; мероприятия по регулированию (управлению) 
окружающей средой.

В настоящее время мониторинг определяется чаще всего упро-
щенно – как система повторных (регулярных) наблюдений каких-
либо элементов окружающей среды в пространстве и во времени 
с определенными целями в соответствии с заранее подготовлен-
ной программой. Термин «мониторинг» появился в противовес 
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(или в дополнение) термину «контроль», который трактуется 
не только как наблюдение и получение информации, но и включает 
элементы активных действий, элементы управления. 

Первые отечественные научные публикации о мониторинге 
появились в середине 1970-х гг. и касались проблем окружающей 
среды. В советский период данный дискурс не получил широкого 
распространения, поскольку постоянный контроль за социально-
экономическими показателями было принято связывать с обще-
государственным тотальным планированием. Когда после распада 
СССР произошел частичный демонтаж государственного планиро-
вания, то проблематика мониторинга в значительной степени заня-
ла место проблематики планирования.

В начале 1990-х гг. с отказом от всеобщего планирования про-
изошло частичное разрушение сложившегося в сфере экономики 
обмена данными между всеми субъектами хозяйственной деятель-
ности. В связи с этим возник «информационный голод» у специали-
стов руководящих структур и непосредственных производителей 
продукции. Информационные коммерческие структуры, оттеснив 
государственные, частично решали проблемы обеспечения инфор-
мацией. Однако при кажущемся многообразии и доступности 
информации обеспечения всей необходимой информацией не про-
исходило: с одной стороны, хозяйствующие субъекты с большим 
нежеланием предоставляют данные, особенно характеризующие 
их экономическое состояние, а с другой, у информационных ком-
мерческих структур нет ни сил, ни средств, ни прав получать и про-
верять показатели хозяйственной деятельности. Поэтому в 2000-х 
гг. произошла частичная «реставрация» советских практик сбора 
социально-экономической информации, которые стали называть 
мониторингом. 

Основные характеристики мониторинга экономической 
безопасности. Основными требованиями к системе мониторинга 
экономической безопасности выступают: 

– максимальный охват источников первичной информации 
множества отраслевых предприятий и организаций всех форм соб-
ственности, сочетающийся с достоверностью информации; 

– технологичность формирования и актуализации информаци-
онного ресурса; 

– оперативность представления данных непосредственным 
пользователям. 

Максимально полная и интегрированная информация на всех 
иерархических уровнях управления экономикой, и главным обра-
зом на федеральном уровне, дает возможность проводить эконо-
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мическую оценку как современного состояния экономической без-
опасности, так и анализировать динамику его развития, а также 
выявлять закономерности и тенденции поведения и развития субъ-
ектов экономической деятельности на ближайшую и отдаленную 
перспективу. 

Важнейшими функциями системы мониторинга экономиче-
ской безопасности являются сбор, обработка и анализ информации 
об экономическом состоянии объектов хозяйственной деятель-
ности, а также о ходе и степени исполнения федеральных законов 
и директив в экономической области всеми регионами и ведомства-
ми страны.

Главной целью системы мониторинга экономической безопас-
ности является удовлетворение потребности руководителей раз-
личных иерархических уровней управления государством в объек-
тивной, конкретной и интегрированной информации для принятия 
решений и распоряжений, направленных на обеспечение экономи-
ческой безопасности страны, развитие рыночной экономики и соци-
ально-экономической сферы государства и регионов (территорий). 
Информационно-аналитическая система, обладающая такими 
функциями, способна не только обслуживать властные вертикаль-
ные структуры, но и выполнять роль связующего звена всех терри-
торий и ведомств Российской Федерации, исключая одновременно 
обособленность отдельных регионов, объединяя в единую иерархи-
ческую систему (с обратными связями) все важнейшие составные 
части, звенья и элементы системы мониторинга состояния экономи-
ческой безопасности и ее инфраструктуры. 

Система мониторинга состояния экономической безопасности 
является в первую очередь обеспечивающим элементом властных 
государственных структур. В то же время для практической реа-
лизации инвестиционных проектов и при проведении маркетин-
говых исследований коммерческие структуры также нуждаются 
в получении достоверной и объективной информации о положении 
в тех или иных сферах экономики или отдельных хозяйствующих 
субъектов. Поэтому коммерческие структуры (торговые, банков-
ские, инвестиционные, строительные и другие организации) также 
заинтересованы в получении информации от системы мониторин-
га состояния экономической безопасности. Данное обстоятельство 
может явиться одним из потенциальных источников финансирова-
ния мониторинга состояния экономической безопасности. 

Система мониторинга экономической безопасности по опреде-
лению должна являться иерархической системой. К ее основным 
составным звеньям относятся информационно-аналитические цен-
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тры различных уровней – от центров мониторинга хозяйствующих 
субъектов и конкретных объектов до главного информационно-ана-
литического центра. 

Мониторинг должен являться результатом комплексного взаи-
модействия органов государственной власти, профильных ведомств 
как на уровне «региона», так и на уровне «регион-центра». В ходе 
реализации мониторинга необходимо придерживаться принципа 
непрерывности и периодичности наблюдения за состоянием эконо-
мической стабильности региона, а также системного развития эко-
номики, общественно-политической обстановки и активности дру-
гих общесистемных факторов.

Мониторинг целесообразно проводить как ежеквартально, так 
и в ретроспективе. В исключительных случаях по решению межве-
домственной комиссии по вопросам экономической безопасности 
региона можно отслеживать кризисные ситуации ежемесячно. Про-
ведение ежеквартального мониторинга по выявлению угроз эконо-
мической безопасности региона соответствует системе региональ-
ного стратегического управления социально-экономического разви-
тия региона на конкретный период.

Основными задачами мониторинга являются: 
– проведение всеми региональными органами исполнительной 

власти диагностики экономической безопасности региона по соот-
ветствующей сфере экономики в отчетный и прогнозный периоды; 

– учет результатов мониторинга экономической безопасности 
при разработке соответствующих разделов прогнозирования соци-
ально-экономического развития региона; 

– разработка мер по парированию, преодолению и снижению 
уровня угроз экономической безопасности региона. 

Организация мониторинга экономической безопасности. 
Процесс мониторинга экономической безопасности региона вклю-
чает в себя следующие 6 стадий:

1) формирование системы индикаторов экономической без-
опасности региона и закрепление ее в государственных документах;

2) сбор и анализ статистических и социально-экономических 
данных, характеризующих состояние экономической безопасности 
региона;

3) выявление угроз и оценки экономической безопасности реги-
она при распределении по критериальным зонам;

4) определение количественных и качественных характеристик 
угроз, порождающие критические тяжелые последствия;
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5) анализ и аудит выявленных угроз с целью определения 
из них наиболее критических, приводящих к кризисным явлениям 
в экономике региона;

6) анализ и оценка эффективности внедрения методов при реа-
лизации механизмов противодействия критическим угрозам. 

Мониторинг призван выявить отклонения фактических 
или прогнозных параметров социально-экономического развития 
страны от количественных параметров пороговых значений эконо-
мической безопасности, превышение которых препятствует нор-
мальному функционированию экономики в режиме расширенного 
воспроизводства и приводит к формированию негативных разру-
шительных тенденций в ней.

Мониторинг на общенациональном уровне должен осущест-
вляться при подведении итогов социально-экономического разви-
тия и подготовке ежеквартальных докладов Минэкономразвития 
России по этому вопросу в Правительство Российской Федерации, 
а также при разработке наиболее важных экономических докумен-
тов.

Наиболее действенное организационное обеспечение монито-
ринга – органичное включение этой работы в процесс и во все про-
цедуры разработки прогноза социально-экономического развития 
страны. Порядок и сроки разработки прогноза на предстоящий год 
определяются ежегодно принимаемым документом.

Необходимо включение в этот документ ряда дополнений, обе-
спечивающих органичное встраивание мониторинга в прогнозиро-
вание. Эти дополнения должны касаться:

– проведения всеми федеральными органами исполнительной 
власти на предпрогнозной стадии мониторинга экономической без-
опасности по соответствующей сфере экономики как за отчетный, 
так и за прогнозный период;

– учета результата мониторинга экономической безопасности 
при разработке соответствующих разделов прогноза социально-эко-
номического развития страны;

– разработки мер по парированию, преодолению и снижению 
уровня угроз экономической безопасности, выявленных в ходе 
мониторинга.

В процессе реализации механизма комплексной системы совер-
шенствования экономической безопасности в регионе необходимо 
учитывать все стадии мониторинга. Важно также закрепление соот-
ветствующих профильных министерств и ведомств региона на каж-
дой стадии. Завершением процесса мониторинга должна стать пере-
дача в Межведомственную комиссию по вопросам экономической 
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безопасности отчета о выявленных угрозах экономической безопас-
ности региона.

Окончательным этапом завершения всех стадий является пере-
дача в правительство региона аналитических записок:

– о выявленных угрозах экономической безопасности и о при-
чинах их возникновения;

– о принятии комплекса эффективных мер по предотвращению 
кризисных явлений.

В процессе мониторинга должны принимать участие не толь-
ко органы государственной власти, но и институты гражданского 
общества, научно-исследовательские учреждения, СМИ, эксперты-
аналитики.
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Глава 7. Приоритеты развития регионов России

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 1 
на региональном уровне определяет сбалансированное, комплекс-
ное и системное развитие субъектов Российской Федерации как 
основание для стабильного состояния национальной безопасности. 
Сбалансированное территориальное развитие в качестве механиз-
ма сглаживания социально-экономической дифференциации субъ-
ектов Федерации приобретает в среднесрочной перспективе роль 
одного из важнейших направлений обеспечения национальной без-
опасности на региональном уровне.

Снижению возможных угроз состоянию экономической безопас-
ности будет способствовать полномасштабное развитие националь-
ной инновационной системы (НИС), что позволит в долгосрочной 
перспективе предотвратить увеличение диспропорций в развитии 
регионов. Достижение данной цели возможно в том числе за счет 
формирования перспективных территориально-промышленных рай-
онов в южных регионах и Поволжье, на Урале и в Сибири, на Даль-
нем Востоке и в других регионах Российской Федерации.

Видится необходимым подчеркнуть значение институтов граж-
данского общества в процессе обеспечения национальной безопасно-
сти. Участие в этом процессе данных институтов делает возможным 
более эффективное исполнение полномочий органов государствен-
ной власти субъектов, а также органов местного самоуправления, 
в том числе за счет координации и реализации принимаемых на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях мер, направ-
ленных на развитие региональной экономики и социальной сферы, 
включая выравнивание их бюджетной обеспеченности.

Региональная политика государства напрямую влияет на пер-
спективное развитие экономики в целом. Необходимость обеспе-
чения национальной и экономической безопасности Российской 
Федерации диктует региональной политике необходимость реше-
ния комплексной задачи. В первую очередь это поддержка регио-
нальных интеграционных процессов. Также пристального внимания 
государства требуют конфликты, складывающиеся на региональ-
ном уровне. Необходимо поэтапно устранять причины и факторы, 
их порождающие, что, в свою очередь, позволит обеспечивать ста-
бильное состояние политической, социально-экономической обста-
новки в регионах России.

1  Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации».
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Таким образом, обеспечение экономической безопасности реги-
онов сводится к решению трех инвариантных задач:

– формирование и накопление в достаточном количестве эко-
номических, технологических, информационных и интеллектуаль-
ных ресурсов, необходимых для успешной реализации мер социаль-
но-экономического развития с учетом обеспечения необходимого 
уровня экономической безопасности региона;

– защита ресурсного потенциала региона от воздействия 
внешней среды негативного характера;

– обеспечение соблюдения существующих взаимных эконо-
мических интересов на основных уровнях управления: федераль-
ном (межрегиональном), региональном (в субъекте Федерации), 
муниципальном (субъекте местного самоуправления), субъекте 
хозяйствования (предприятии).

Экономическая безопасность региона не является исключи-
тельным обязательством какого-либо определенного государствен-
ного ведомства или службы. Несомненно, это должно стать одной 
из определяющих целей функционирования всей системы государ-
ственных органов.

В сложившихся условиях в основу региональной политики 
в качестве приоритетных, отвечающих интересам национальной 
безопасности России, должны входить следующие задачи:

– сохранение территориальной целостности и государственно-
го суверенитета России на основе принципов федерализма, а также 
сохранение единого экономического пространства как основы фор-
мирования общероссийского рынка;

– реализация новой стратегии территориального развития про-
изводительных сил страны и размещения отраслевых производств 
с сохранением оптимальных территориальных пропорций и учетом 
располагаемого военно-экономического потенциала; сглаживание 
резких различий в социально-экономическом уровне субъектов 
Российской Федерации; приоритетная поддержка регионов повы-
шенного стратегического значения;

– совершенствование федеративных отношений;
– последовательное формирование паритетных экономических 

и бюджетно-финансовых взаимоотношений между региональными 
и федеральными органами исполнительной власти, исключающих 
возникновение конфликтных ситуаций.

Актуальность вопросов укрепления финансовой самостоятель-
ности и самодостаточности регионов с использованием принципов 
бюджетного федерализма на данный момент не подлежит сомне-
нию. Данные принципы предполагают усиление роли региональных 
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бюджетов в системе государственных финансов; наделение каждого 
уровня власти необходимыми и достаточными финансовыми ресур-
сами; установление единых требований и стандартов при заключе-
нии соглашений по взаимоотношениям федеральных органов вла-
сти с субъектами Российской Федерации.

В этой связи актуализации требует действующая практика 
учета расходов федерального бюджета, передаваемых на террито-
рии субъектов Российской Федерации по всем направлениям. Это 
повысит справедливость распределения финансовой помощи. Дей-
ствующая модель трансферов за счет федерального фонда финан-
совой поддержки субъектов Российской Федерации, несмотря 
на ее совершенствование в течение трехлетнего периода, требовани-
ям эффективного развития экономики страны не соответствует.

Существующая схема выравнивания всей совокупности доход-
ных источников бюджетов субъектов Федерации не учитывает ста-
тус этих источников, что, в свою очередь, приводит к косвенному, 
скрытому перераспределению доходов от одного региона к друго-
му, и теряется стимул к расширению собственной доходной базы. 
Любой прирост доходов, по сравнению со средними для регионов 
России, получающих трансферт, подлежит перераспределению.

Необходимо решать проблему определения трансфертов с уче-
том выравнивания возможностей регионов и при относительно 
стандартном уровне налогообложения юридических и физических 
лиц.

На основе анализа определенных проблем региональной эко-
номической безопасности становится возможным выделить круг 
вопросов государственной региональной политики, решение кото-
рых значительным образом повлияет на дальнейшее государствен-
ное развитие. 

Назовем основные вопросы этого направления:
– совершенствование нормативно-правовой базы в части 

федеративного устройства Российской Федерации на основе кон-
ституционно закрепленного равноправия ее субъектов, разграниче-
ния предметов ведения и полномочий федеральных и региональных 
органов власти;

– деятельность по преодолению внутригосударственной 
дезинтеграции;

– разработка комплекса мер поддержки регионов с учетом 
социально-экономических, демографических и экологических усло-
вий, а также депрессивных и кризисных регионов;

– содействие ускоренному социально-экономическому раз-
витию приграничных районов, обустройству новых границ России 
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в увязке с формированием свободных экономических зон и активи-
зацией приграничного регионального сотрудничества;

– поддержка депрессивных регионов, а также районов с осо-
быми условиями развития;

– совершенствование системы бюджетного федерализма, обе-
спечивающего усиление роли территориальных бюджетов в системе 
государственных финансов при обеспечении единства финансово-
бюджетной и налоговой системы страны;

– реализация социально-экономических мер по снижению 
социальной напряженности, вызванной миграцией населения, спа-
дом производства, безработицей, кризисом неплатежей.

От общего уровня безопасности региона, в том числе эконо-
мической, зависит вся инфраструктурная составляющая стабили-
зационных процессов. Обеспечение экономической безопасности 
представляет собой целенаправленную, постоянно осуществляемую 
деятельность (организационно-хозяйственную, нормотворческую, 
аналитическую, уголовно-правовую, уголовно-процессуальную, 
оперативно-розыскную и т. п.) всех субъектов экономической безо-
пасности по защите жизненно важных интересов граждан, социаль-
ных групп, регионов, государства. Эта деятельность должна в себя 
включать выработку: 

– подходов к вычленению первоочередных жизненно важных 
интересов; 

– механизмов прогнозирования и выявления угроз, условий 
и факторов, могущих препятствовать процессам реализации жиз-
ненно важных интересов субъектов хозяйствования; 

– системы противодействия существующим и возникающим 
угрозам;

–  механизмов взаимодействия всех субъектов безопасности 1. 
Эффективное функционирование системы управления без-

опасностью регионов может реализоваться в рамках следующих 
рекомендаций:

– создание единой информационно-аналитической базы дан-
ных (системы индикаторов и пороговых значений) для мониторин-
га угроз и оценки ущерба экономики региона;

– обеспечение корреляции программ институциональных 
реформаций, долгосрочных и среднесрочных прогнозов развития 
экономики, стратегий и программ роста ключевых секторов эконо-
мики и муниципальных образований регионов;

1  Пузиков В. В., Громович А. И. Экономическая безопасность и экономическая 
преступность. М.: Армита-Маркетинг-Менеджмент, 2001. С. 274–275.
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– определение и распределение основных угроз по зонам и раз-
работка комплекса мер по нивелированию на уровне региональной 
экономики;

– разработка механизма стимулирования за предоставленную 
информацию о подкупе должностного лица;

– экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяй-
ственным вопросам в рамках экономической безопасности региона;

– разработка программы подготовки специалистов по экономи-
ческой безопасности и повышение их квалификации в области эко-
номической безопасности регионов;

– активизация деятельности институтов гражданского обще-
ства (религиозных, общественных) по профилактике в области эко-
номической преступности как фактор повышения экономической 
безопасности регионов в рамках законодательства;

– координация и методическое руководство деятельности 
муниципалитетов, государственных предприятий и учреждений, 
иных организаций региона по вопросам, связанным с экономиче-
ской безопасностью;

– разработка экономических карт развития проблемных терри-
торий регионов;

– создание площадки для межсекторного взаимодействия биз-
нес-государство в целях аккумуляции денежных потоков и наращи-
вания инвестиционного потенциала для оказания помощи в кризис-
ной ситуации;

– реализация методов государственной политики по финансо-
вому оздоровлению экономики регионов;

– установление межрегиональных связей, которые имеют опыт 
и ведут активную работу по обеспечению экономической безопас-
ности регионов;

– создание единых региональных стандартов и технологий 
в методологии экономической безопасности;

– создание специализированной платформы для освещения 
через СМИ деятельность обеспечения экономической безопасно-
сти;

– повышение научной и инновационной деятельности различ-
ных типов организаций.

В борьбе с экономическими преступлениями ведущее место 
занимает проведение мероприятий по предупреждению преступле-
ний, заключающихся в воздействии на факторы появления и вос-
производства преступности в сфере экономики или способствую-
щие совершению конкретных экономических преступлений.
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Заботясь о свободном и здоровом развитии сферы экономи-
ки региона, администрация должна заинтересовать население 
в цивилизованном, законопослушном ведении дел, что явилось 
бы гарантией его безопасности. Эта забота должна распространять-
ся и на вопросы совершенствования организационной структуры 
и приведение ее в соответствие с новыми актуальными направлени-
ями деятельности правоохранительных органов.

Изменение организационной структуры с целью ее оптимиза-
ции – это исключительно сложный процесс, требующий глубокой 
научной проработки, поскольку ее изменение – это не самоцель, 
а только средство, с помощью которого можно обеспечить:

– более эффективную реализацию новых задач, возложенных 
на правоохранительные органы с учетом тенденций изменения пре-
ступности и необходимости обеспечения эффективного противо-
действия ее проявлениям; 

– сокращение отдельных, необоснованно «раздутых» подразде-
лений и служб; 

– совершенствование управления силами и средствами право-
охранительных органов, отказа от несвойственных им в новых усло-
виях задач, сокращения дублирующих функций и структур; 

– совершенствование критериев оценки деятельности служб 
и подразделений, а также отдельных сотрудников в целях повыше-
ния эффективности деятельности и стимулирования их труда. 

Не последнюю роль в обеспечении экономической безопасно-
сти играют меры по укреплению ресурсного обеспечения деятель-
ности правоохранительных органов – и в первую очередь меры 
по улучшению правового обеспечения самой правоохранительной 
деятельности, так как правообеспечивающий механизм в период 
реформирования, как правило, значительно отстает от правоприме-
нительной практики. 

Кроме того, назрела необходимость в разработке и принятии 
пакета федеральных законов, направленных на: – поддержание 
высокой инвестиционной и инновационной активности как основы 
экономического роста;

– обеспечение стабильности и надежности кредитно-финансо-
вой системы; 

– повышение предпринимательской активности на основе рас-
ширения предпринимательских свобод и развития отношений кон-
куренции на внутреннем потребительском рынке; 

– обеспечение высокой социальной защищенности, создание 
отлаженного механизма упреждения роста социальной напряжен-
ности в обществе; 
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– развитие системы государственного субсидирования отдельных 
секторов (отраслей) экономики, налоговых льгот и преференций.

Одним из важнейших направлений совершенствования деятель-
ности органов внутренних дел по противодействию экономической 
преступности и укреплению экономической безопасности является 
организация координации и взаимодействия подразделений с други-
ми правоохранительными и государственными органами.

Региональная организация правоохранительного обеспечения 
представляет собой сложную совокупность органов различных 
государственных институтов, органов и общественных организа-
ций, выполняющих присущими им методами и приемами широкий 
спектр достаточно автономных управленческих, финансовых и опе-
ративно-служебных задач. Вместе с тем, все элементы этой системы 
по-своему призваны обеспечить достижение единой цели, заключа-
ющейся в надежном обеспечении личной и экономической безопас-
ности граждан, общества, хозяйствующих структур, в предупрежде-
нии, пресечении и раскрытии экономических преступлений и адми-
нистративных правонарушений. 

Общность целей субъектов противодействия правонарушени-
ям и преступлениям в сфере экономики выдвигает в число перво-
очередных приоритетов организационной работы необходимость 
обеспечения координации деятельности, сотрудничества и взаимо-
действия всех субъектов обеспечения экономической безопасности 
региона. Напомним, что координация представляет собой процесс 
распределения деятельности во времени, обеспечения взаимодей-
ствия различных частей организации в интересах выполнения сто-
ящих перед ней задач. Координация обеспечивает целостность, 
устойчивость организаций. Чем выше степень разделения труда 
и теснее взаимозависимость подразделений, тем больше необходи-
мость в координации их деятельности. 
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Глава 8. Совершенствование деятельности органов внутренних 
дел в обеспечении экономической безопасности региона

Организационно-правовые институты противодействия 
криминальным угрозам региональной безопасности. Как уже 
упоминалось ранее, одной из основных угроз экономической без-
опасности региона является криминализация экономики. 

В соответствии с приказом МВД России от 30.04.2011 № 333 
«О некоторых организационных вопросах и структурном построении 
территориальных органов МВД России» в территориальных органах 
МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уров-
нях имеются все необходимые ресурсы для выполнения возложен-
ных задач по обеспечению экономической безопасности. Оператив-
но-служебная деятельность органов внутренних дел осуществляется 
в соответствии с задачами, вытекающими из Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации 1 и иных документов стра-
тегического планирования.

Программно-целевые методы управления в МВД России дают 
ощутимые результаты в правоохранительной деятельности. Основ-
ными инструментами данной работы являлись государственная про-
грамма Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» 2 и федеральная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» 3, 
государственные программы субъектов Российской Федерации право-
охранительной направленности и муниципальные программы.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 реализуются дополнительные меры по защи-
те бюджетных средств, выделяемых на финансирование националь-
ных проектов, государственных и федеральных программ: «Раз-
витие АПК», «Демография», «Здравоохранение», «Образование», 
«Жилье и городская среда», «Экология», «Производительность 
труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», 
«Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», «Между-

1  Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 683.

2  Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 345 (далее – Государственная программа, Программа).

3  Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 октября 2013 г. № 864 (далее – ФЦП), входит в состав Государственной програм-
мы. МВД России является государственным заказчиком-координатором ФЦП.
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народная кооперация и экспорт», а также комплексный план модер-
низации и расширения магистральной инфраструктуры.

Особо высока роль подразделений Министерства внутренних 
дел Российской Федерации в реализации комплексных мер, направ-
ленных на совершенствование государственной политики в сфере 
миграции. Речь идет, прежде всего, о мерах по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 620, кото-
рым утверждена новая редакция Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы. 

Для эффективной организации работы по обеспечению эконо-
мической безопасности в регионах основную нагрузку выполняют 
территориальные подразделения по обеспечению экономической 
безопасности и противодействию коррупции (ЭБиПК). Их работа 
непосредственно контролируется Главным управлением экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции МВД России 
(ГУЭБиПК), для чего осуществляются выезды в территориальные 
органы МВД России по вопросам инспекторских и контрольных про-
верок, а также оказания им практической и методической помощи. 

Основными задачами ГУЭБиПК МВД России по ведомствен-
ному контролю территориальных органов МВД России на регио-
нальном уровне по линии обеспечения экономической безопасности 
и противодействия коррупции на предстоящий период являются:

– осуществление мониторинга хода исполнения подразделе-
ниями ЭБиПК территориальных органов МВД России поручений 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, решений Совета Безопасности Российской Федерации;

– участие в инспекторских проверках территориальных орга-
нов МВД России и комплексных выездах комиссий МВД России;

– организация и проведение заслушиваний отчетов руководи-
телей подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД Рос-
сии, имеющих неудовлетворительные результаты работы;

– проведение иных организационных и практических меропри-
ятий (выезды, направление писем-рекомендаций и др.) по повыше-
нию эффективности оперативно-служебной деятельности подраз-
делений ЭБиПК территориальных органов МВД России по при-
оритетным направлениям работы.

Учитывая высокую степень ответственности, возложенную 
Президентом Российской Федерации при реализации националь-
ных проектов, в ходе заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-
ным проектам под председательством Председателя Правительства 
Российской Федерации утверждены положение о межведомствен-
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ной рабочей группе по мониторингу и контролю за эффективно-
стью реализации национальных и федеральных проектов при пре-
зидиуме Совета при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и национальным проектам, а также ее состав, 
в который включен начальник ГУЭБиПК МВД России генерал-
лейтенант полиции А. А. Курносенко.

Основными задачами межведомственной рабочей группы опре-
делены:

– осуществление мониторинга и контроля за эффективностью 
реализации национальных проектов, в том числе за достижением клю-
чевых параметров, целей и целевых показателей, результатов и кон-
трольных точек, а также решением задач и выполнением мероприятий;

– координация контрольных и проверочных мероприятий 
в сфере реализации национальных и федеральных проектов, пред-
упреждение возможных правонарушений и преступлений, в том 
числе коррупционной направленности;

– подготовка предложений Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации по повышению эффективности реализации 
национальных и федеральных проектов.

В целях совершенствования информационно-аналитической 
работы в оперативно-служебной деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации подготовлен и введен в действие приказ 
МВД России от 26 сентября 2018 г. № 623 «Вопросы организации 
информационно-аналитической работы в управленческой деятель-
ности органов внутренних дел Российской Федерации». В данном 
приказе формулируются такие основные составляющие понятия 
информационно-аналитической работы в управленческой деятель-
ности органов внутренних дел, как: «информационно-аналитиче-
ская работа», «аналитическая работа», «информационная работа», 
«информация», «управленческое решение», «оперативная обста-
новка», «прогнозирование», «статистическая отчетность», «субъ-
екты информационно-аналитической работы». Исходя из целевого 
назначения, называются следующие основные виды анализа опера-
тивной обстановки: «общий (комплексный) анализ»; «проблемный 
анализ»; «сравнительный анализ» и др. 

Хотя о мониторинге, как форме аналитической деятельности 
в органах внутренних дел в данном Приказе ничего не сказано, 
но исследования по мониторинговым технологиям проводились 
и проводятся. Так, в соответствии с разделом III (Совершенство-
вание мер по противодействию коррупции в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных или муници-
пальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 



77

видами юридических лиц) Национального плана противодействия 
коррупции на 2018–2020 годы и приказа МВД России от 12.10.2015 
№ 980 разрабатывается мониторинг контроля и проверки организа-
ций системы МВД России в сфере госзакупок. 

В ст. 27 Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия) перечислены 
основные показатели, подлежащие учету состояния экономической 
безопасности страны (в т. ч. уровень преступности в сфере экономи-
ки), при этом перечень показателей состояния экономической без-
опасности может уточняться по результатам ее мониторинга (ст. 28). 
В соответствии со ст. 29 Стратегии мониторинг и оценка состояния 
экономической безопасности осуществляются на основе данных 
официального статистического наблюдения, а также иной инфор-
мации, предоставляемой органами государственной власти, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
Центральным банком Российской Федерации и другими организа-
циями в соответствии со своей компетенцией, с учетом экспертной 
оценки вызовов и угроз экономической безопасности, что также под-
разумевает участие органов внутренних дел Российской Федерации.

Информационное обеспечение борьбы с криминальными 
угрозами безопасности регионов. В настоящее время все много-
образие информационных массивов, доступных сотрудникам ОВД, 
можно разделить на внутренние и внешние информационные 
ресурсы органов власти, на иные информационные ресурсы. 

Внутренние информационные ресурсы – информация, содержа-
щаяся в системе информационно-аналитического обеспечения дея-
тельности МВД России, которая содержит:

– информацию, подлежащую обработке, а также информацию, 
являющуюся результатом этой обработки;

– информацию, содержащуюся в базах данных МВД России, 
в том числе созданных в рамках приказа Генпрокуратуры России 
№ 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста Рос-
сии № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, 
ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» 1;

1  Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, 
Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН 
России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» (вместе с Типовым положением 
о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, 
Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, Инструк-
цией о порядке заполнения и представления учетных документов) (зарегистрировано 
в Минюсте России 30.12.2005 № 7339) // Рос. газ. 25.01.2006. № 13. Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. 30.01.2006. № 5.
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– нормативно-справочную информацию.
В таблице 8.1 в качестве примера приведен приблизительный 

перечень информационных ресурсов СИАОД 1, не относящих-
ся к государственной тайне, которые могут быть использованы 
для решения задач установления и фиксации имущества и активов, 
принадлежащих лидерам и членам организованных преступных 
формирований.

Таблица 8.1.
№ Наименование

1
Отсылочные сведения о физических лицах и организациях, в отно-
шении которых органами внутренних дел проводятся проверочные 
мероприятия

2 Сведения о преступлениях, прежде всего экономической направленно-
сти, расследуемых органами внутренних дел, и лицах, их совершивших

3

Сведения о физических и юридических лицах, в отношении которых 
органами внутренних дел была проведена проверка соблюдения за-
конодательства (в т. ч., в сфере экономики: налогового, валютного, 
экспортного и т.д.) 

4
Сведения об административных правонарушениях, отнесенных 
к компетенции подразделений ОВД, физических и юридических 
лиц, их совершивших

5 Сведения о лицах, объявленных в местный, федеральный и между-
народный розыск по лини подразделений органов внутренних дел

6
Сведения о делах, рассматриваемых арбитражными судами и судами 
общей юрисдикции, по которым одной из сторон выступают органы 
внутренних дел

7 Учет ежесуточных сведений о результатах оперативно-служебной 
деятельности подразделений органов внутренних дел

8

Учет полнотекстовых (документальных) информационно-аналити-
ческих документов (информационных записок, справок и т.д. об ос-
новных результатах деятельности подразделений органов внутрен-
них дел, аналитических справок об оперативной обстановке в сфере 
их деятельности

9
Учет компьютерных методик выявления признаков и фактов право-
нарушений и результатов их использования в подразделениях орга-
нов внутренних дел 

10 Учет нормативных и правовых документов системы МВД России

1  Приказ МВД России от 30.03.2012 № 205 «Об утверждении концепции созда-
ния единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД 
России в 2012–2014 годах» // www.vimvd.ru.
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Внешние информационные ресурсы – это информация, которую 
можно получить из внешних для МВД России источников. К таким 
ресурсам можно отнести базы данных: налоговых органов; тамо-
женных органов; органов статистики; органов юстиции; региональ-
ных органов Пенсионного фонда Российской Федерации; органов 
всех ветвей власти (законодательной, исполнительной, судебной) 
и управления; регистрационных палат; подразделений Центрально-
го банка Российской Федерации и др. 

Следует отметить, что стандартизированные внутренние и внеш-
ние информационные ресурсы содержат всего лишь ориентирующую 
информацию и не удовлетворяют полностью потребностям опера-
тивных подразделений ОВД. Вся остальная информация, необходи-
мая, по мнению практиков, для раскрытия и предупреждения пре-
ступлений, может быть получена путем использования новых инфор-
мационных технологий, позволяющих проводить многофакторный 
анализ межотраслевых и межрегиональных баз данных различных 
ведомств и подчиненных им субъектов хозяйствования. 

Использование разнообразных массивов внутренних и внеш-
них информационных ресурсов необходимо в первую очередь 
при организации противодействия коррупционной преступности.

Имеющиеся материалы и уголовные дела позволяют сделать 
вывод, что злоупотребления в сферах экономической деятельности, 
где в том или ином виде участвуют бюджетные средства, довольно 
распространены среди не только чиновников, но и частных предпри-
нимателей и управленцев. Часто чтобы получить деньги из бюджета, 
всего лишь нужно представить необходимые документы, пусть и чисто 
по формальному признаку, в которых указать для каких, в том числе 
мнимых, целей требуется финансирование. Далее бюджетные средства 
при государственных закупках, необоснованном завышении объемов 
реально выполненных строительных работ, закупке товаров и услуг 
для государственных учреждений по заведомо завышенным ценам, 
а также искусственно завышенной цены посредников похищаются 
и становятся источником наживы «нечистых» на руку должностных 
лиц и представителей бизнес-сообщества.

Особую трудность выявления преступлений в рассматривае-
мой сфере вызывает их высокая латентность. Она возникает в свя-
зи с тем, что должностные лица, занимающиеся организацией про-
ведения торгов, привлекают для участия в них аффилированные 
им коммерческие организации, которые, используя различные 
схемы картельного сговора (демпингование, договорные условия 
с участниками торгов, использование инсайдерской информации 
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и др.), выигрывают тендеры, тем самым обеспечивая формально 
узаконенный незаконный доход чиновника.

В подразделениях ЭБиПК территориальных органов МВД Рос-
сии в настоящее время сформированы различные базы данных: 

– по налогоплательщикам региона;
– о собственниках недвижимого имущества;
– о поступившей оперативной информации от негласных 

источников и результатах ее проверки;
– о лицах, ранее проверяемых и разрабатываемых по экономи-

ческим и налоговым преступлениям и т. д.
Территориальные органы МВД России в деле борьбы с эконо-

мической преступностью идут по пути создания систем и банков 
данных, действующих в ГУЭБиПК МВД России: автоматизирован-
ной системы учета и анализа преступлений в сфере внешнеэконо-
мической деятельности; автоматизированной системы учета и ана-
лиза результатов документально-проверочной деятельности под-
разделений по налоговым преступлениям; оперативно-справочного 
банка данных. 

В соответствии с порядком осуществления оперативного кон-
троля за состоянием борьбы с организованными преступными фор-
мированиями, действующими на территории Российской Федера-
ции, который утвержден распоряжением МВД России от 16.12.2011 
№ 1/10963 «Об организации оперативно-служебной деятельности 
по борьбе с организованной преступностью», практически во всех 
подразделениях экономической безопасности и противодействия 
коррупции территориальных органов МВД России создан и ведет-
ся банк данных криминальной информации, в котором осуществля-
ется сбор и систематизация оперативно-розыскной информации 
о лицах, входящих в организованные группы и преступные сообще-
ства. В нем содержится полная информация об организованных 
преступных формированиях, ее структуре, лидерах, участниках, 
коррупционных связях, объектах экономики, результатах работы 
оперативных подразделений. База данных ежеквартально дополня-
ется по каждому организованному преступному формированию све-
дениями о результатах работы за квартал и содержит информацию, 
которая дополняет или корректирует первоначальную, а именно: 
результаты работы за отчетный период, данные о вновь выявленных 
участниках и связях, сведения о привлеченных к уголовной ответ-
ственности лицах, осужденных, выявленные и снятые с контроля 
объекты экономики и т. д.

Информационное обеспечение оперативных подразделений 
органов внутренних дел организуется и проводится в соответствии 
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с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Вопросам информационного обеспечения и документирования 
оперативно-розыскной деятельности специально посвящена ст. 10 
данного закона. Кроме того, информационные аспекты оперативно-
розыскной деятельности в определенной мере регламентированы 
ст. 6 указанного закона, в которой предусматривается использова-
ние в ходе оперативно-розыскной деятельности информационных 
систем, видео- и звукозаписи, кино- и фотосъемки, а также других 
технических и иных средств, не наносящих ущерба жизни и здоро-
вью людей.

Аналитическая работа по анализу криминологической 
ситуации в регионе. В целях наилучшего использования оператив-
но-розыскной информации о действующих организованных груп-
пах и преступных сообществах и адекватного реагирования на изме-
нения, происходящие в криминальной сфере, в последнее время 
в оперативных подразделениях системы МВД России созданы орга-
низационно-структурные подразделения – отделения (группы) ана-
литической разведки, а в МВД России – Управление оперативно-
розыскной информации МВД России. 

Возможности головного подразделения в области информаци-
онного обеспечения (статистическими, оперативно-справочными, 
розыскными, криминалистическими, архивными и научно-техни-
ческими сведениями), а также создания, внедрения, использования, 
развития современных информационных технологий в МВД Рос-
сии – ГИАЦ проанализированы во многих работах 1. К сожалению, 
его автоматизированные банки данных содержат в основном лишь 
ориентирующую информацию и не удовлетворяют потребности 
оперативных подразделений ОВД в установлении и подрыве эконо-
мических основ организованной преступности.

В теории оперативно-розыскной деятельности сформулиро-
вано понятие методики аналитической работы, представляющей 
собой совокупность методов, способов, приемов, мыслительных 
операций, осуществляемых в определенной последовательности 
с использованием аналитических средств, приводящих к достиже-
нию целей и задач аналитической работы.

Из вышеизложенного следует, что аналитическая работа в опе-
ративных подразделениях ОВД должна рассматриваться как одно 
из направлений информационного обеспечения профессиональ-
ной деятельности. Суть ее сводится к сопоставлению разрозненной 

1  https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Информационные_технологии_в_
МВД_России.
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информации, поступающей из различных источников, позволяет, 
во-первых, действуя по принципу мозаики, формировать мнение 
о лицах и фактах, а во-вторых, устанавливая корреляцию между 
объектами оперативного интереса, предполагать характер связей 
и прогнозировать возможные варианты развития ситуации. Анали-
тическую работу оперативных подразделений ОВД можно опреде-
лить, как специфический вид деятельности, осуществляемой путем 
сбора, накопления, обработки, изучения, оценки и анализа инфор-
мации с помощью аналитических методов и логических приемов 
– на основе применения информационных систем и информацион-
ных технологий, с выдачей окончательного обоснованного решения 
в интересах решения задач ОРД.

В настоящее время аналитическая работа в подразделениях 
экономической безопасности и противодействия коррупции терри-
ториальных органов МВД России в основном направлена на реше-
ние тактических задач, связанных с выявлением преступлений 
и лиц, их совершивших, предупреждением и пресечением престу-
плений. Достижение этих целей связано со спецификой конкретно-
го вида преступления, и особенно способами его совершения. Очень 
редко такая работа имеет своей целью выявление новых тенденций 
в преступности в целом и отдельных видах преступлений для про-
гнозирования их развития, разработки упреждающих мер, изуче-
ния состояния ОРД и результатов работы подразделений, ее осу-
ществляющих, разработки мер по совершенствованию отдельных 
направлений их деятельности. 

Одной из специфических сторон аналитической работы являет-
ся то, что оперативные сотрудники работают прежде всего с инфор-
мацией (оперативно-розыскной информацией). Большие ресурсы 
информации находятся в массиве банка данных сети Интернет. 
Большинство из сайтов позволяют осуществлять следующие опе-
рации: поиск по названию субъекта; поиск физических лиц; поиск 
физических лиц – соучредителей. Эти ресурсы востребованы 
для использования в штабной деятельности территориальных орга-
нов МВД России.

Мониторинг в деятельности ОРД. При обеспечении эконо-
мической безопасности, в контексте деятельности органов внутрен-
них дел, важное место занимает мониторинг оценки требуемого 
уровня ресурсов ОВД (цены правоохранительной услуги), соот-
ветствующего реальному уровню преступности. Ошибка в данном 
вопросе может привести либо к неспособности правоохранительной 
системы снизить или сдерживать преступность в безопасных гра-
ницах, либо к повышению цены правоохранительной услуги. Цена 
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и качество правоохранительной услуги – самостоятельные фак-
торы возникновения угроз экономической безопасности страны. 
Управление данными факторами – важнейшая задача государства 
для сохранения своего монопольного положения на рынке право-
охранительных услуг и в системе обеспечения экономической без-
опасности страны.

Результатами ОРД могут также выступать различными 
по замыслу технологии мониторинга. Так, в ст. 7 Закона об ОРД 
дан перечень оснований для проведения оперативно-разыскных 
мероприятий, анализ которых показывает, что, по существу, все они 
сводятся к наличию определенного рода сведений о фактах, событи-
ях или лицах, имеющих прямое отношение к задачам ОРД (ст. 2). 
Способность выступать в качестве оснований для проведения ОРМ 
составляет специфическое качество этих сведений. 

В то же время результаты ОРД – категория информационная, 
их применение в соответствии с частями 1 и 2 ст. 11 Закона об ОРД 
призвано информационно обеспечивать решение задач: 

– уголовно-процессуальной деятельности (для подготовки 
и проведения следственных и судебных действий; способствова-
ния доказыванию по уголовным делам; розыска лиц, скрывшихся 
от органов дознания, следствия и суда); результаты ОРД могут слу-
жить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела; 

– оперативно-розыскной деятельности (для проведения ОРМ, 
направленных на выявление, предупреждение и раскрытие престу-
плений, выявление и установление причастных к преступной дея-
тельности лиц, розыск без вести пропавших); 

– уголовно-исполнительной деятельности (для розыска лиц, 
уклоняющихся от исполнения наказания; предупреждения злостных 
нарушений режима содержания в исправительных учреждениях). 

Необходимо отметить, что ОРД представляет собой дея-
тельность по преобразованию сведений из категории оснований 
для ее осуществления в категорию фактических данных о соответ-
ствующих объектах. Сущностью механизма такого преобразования 
является дополнение, обогащение первоначальных сведений новы-
ми, способными придать исходной информации статус фактиче-
ских данных. Реализация этого механизма и составляет содержание 
информационного обеспечения ОРД, представляющего в настоя-
щее время весьма развитый, сложный (многогранный) и самостоя-
тельный вид оперативно-служебной деятельности. 

До недавнего времени в теории экономико-правового анали-
за вопрос о мониторинге за состоянием оперативной обстановки 
по линии экономической безопасности не только не рассматривал-
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ся, но и не ставился. Основные дискуссии среди ученых сводились 
к попытке формулирования основных направлений совершенство-
вания оперативного обслуживания, а не к глубокому изучению его 
возможностей в условиях рынка. 

В соответствии со ст. 29 Стратегии мониторинг и оценка состо-
яния экономической безопасности должны осуществляться на осно-
ве данных официального статистического наблюдения, а также иной 
информации, предоставляемой органами государственной власти, 
иными государственными органами, органами местного самоуправ-
ления, Центральным банком Российской Федерации и другими 
организациями в соответствии со своей компетенцией, с учетом 
экспертной оценки вызовов и угроз экономической безопасности.

Обеспечение регионального интернет-мониторинга обеспе-
чения экономической безопасности. В условиях генезиса инфор-
мационного общества аналитический мониторинг, направленный 
на обеспечение региональной безопасности, требует работы в пер-
вую очередь с интернет-ресурсами. Такая деятельность сотрудни-
ков подразделений ОВД с информационными ресурсами интернета 
невозможна без специальных знаний, навыков и умений. 

В качестве примера эффективной региональной системы интер-
нет-мониторинга обеспечения экономической безопасности можно 
привести опыт УМВД России по Мурманской области 1. 

Во исполнение поручения первого заместителя Мини-
стра внутренних дел России генерал-полковника А. В. Горового 
от 04.07.2015 № 54 силами рабочей группы, состоявшей из сотруд-
ников УМВД России по Мурманской области и сотрудников ФКУ 
НПО «СТиС», ГУПЭ, УОРИ МВД России, обеспечена доработка 
СПО «СПРУТ», подготовлены правовые заключения на соответ-
ствие СПО «СПРУТ» ФЗ «О персональных данных» и ФЗ «О госу-
дарственной тайне», а также разработана необходимая техническая 
и методическая документация, проведены испытания в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ. 1 августа 2016 г. приказом УМВД 
России по Мурманской области система введена в эксплуатацию.

Программный комплекс под условным наименованием 
«СПРУТ» за считанные минуты помогает выявлять коррупционе-
ров, их связи, определять потенциальных информационных угрозо-
носителей, а также отношение пользователей к той или иной теме, 

1  Участие органов внутренних дел в антикоррупционном мониторинге различ-
ных сфер экономики и государственного управления: аналитический обзор с предложе-
ниями. М.: Академия управления МВД России, 2019. 
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обсуждаемой в сети. Разработка СПО «СПРУТ» является интел-
лектуальной собственностью УМВД России по Мурманской обла-
сти. В феврале 2016 г. УМВД России по Мурманской области полу-
чило свидетельство о регистрации программы для ЭВМ в соответ-
ствующих государственных реестрах. 

СПО «СПРУТ» работает с общедоступной информацией, кото-
рую размещают сами пользователи на своих страницах и не име-
ет доступ к частной информации. Работа с закрытой информаци-
ей осуществляется с использованием специальных технических 
и программных средств соответствующими службами МВД России 
по решению суда.

Помимо мониторинга коррупции СПО «СПРУТ» выступа-
ет аналоговой системой автоматизации деятельности сотрудников 
аналитических и оперативных подразделений, в функции которых 
входит сбор и анализ информации, профилактика правонарушений, 
а также предотвращение и раскрытие преступлений, совершаемых 
в сети интернет.

Функционально система позволяет получать информацию:
– о пользователях и сообществах социальных сетей;
– об активных участниках того или иного сообщества;
– о связях пользователей и сообществ;
– о потенциальных носителях информационных угроз.
По результатам обработки собранной информации формирует-

ся аналитическая справка по основным параметрам обработанной 
страницы социальной сети, КЛИК сводная таблица и КЛИК граф 
связей между пользователями и сообществами.

С сточки зрения технической реализации архитектура комплек-
са построена по технологии клиент-серверного веб-приложения. 
Логика функционирования веб-приложения распределена между 
сервером и клиентом, сбор данных осуществляется на сервере, 
обмен информацией происходит по сети с использованием стан-
дартных протоколов передачи данных и отображается в программе-
браузере на компьютере пользователя.

Использование программного обеспечения «СПРУТ» кадровы-
ми подразделениями позволит более качественно производить вве-
ренные им функции.

Распоряжением МВД России от 24.05.2017 № 1/6167 подраз-
деления по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний наделены полномочиями по обработке общедоступной инфор-
мации, размещенной гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной гражданской службы, 
и федеральными государственными гражданскими служащими 
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системы МВД России в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также проверку достоверности и полноты сведе-
ний об адресах сайтов и (или) страниц сайтов (в рамках границ дей-
ствующего законодательства). Осуществление проверочных меро-
приятий с использованием программного обеспечения «Спрут» 
обеспечивает бесперебойное и эффективное обеспечение деятель-
ности специализированным подразделениям по решению постав-
ленных правоохранительных задач.

Учитывая развитие социальных сетей, поступившие в процес-
се разработки основного функционала предложения от участни-
ков совместной рабочей группы по контролю за доработкой СПО 
«СПРУТ» и предложения поступающие в процессе эксплуатации 
СПО, авторским коллективом организована работа над совершен-
ствованием системы. В 2019 г. проводятся мероприятия по реализа-
ции дополнительных программно-технических решений, расширя-
ющих основной функционал системы реализации, которые увели-
чат эффективность использования СПО.

Разработаны информационно-поисковые системы, систе-
матизирующие данные уголовных дел по фактам мошенничеств 
и по фактам незаконного оборота наркотических средств, совер-
шенных с использованием средств сотовой связи и сети Интернет. 
Как дополнительный инструмент для выявления неинвазивных 
связей фигурантов, проходящих по данной линии, СПО «СПРУТ», 
в автоматическом режиме, при совпадении различных реквизитов 
(телефонные номера, ФИО и т. п.), предоставляет дополнительную 
информацию о возможной принадлежности страниц в социальных 
сетях фигурантам, позволяя в кратчайшие сроки устанавливать 
сообщества и лица, ведущие противоправную деятельность.

По завершении модернизации системы и вывода информаци-
онно-аналитической работы на принципиально новый качествен-
ный уровень необходимо продолжить внедрение в практическую 
деятельность правоохранительных органов наиболее функциональ-
ных комплексов такого назначения. Подобного рода разработки уже 
успешно работают в ГУНК, ГУУР МВД России и др. подразделени-
ях, что необходимо рассматривать как положительный опыт в реа-
лизации задач правоохранительной деятельности.
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Заключение

Сформулируем в заключение основные идеи изложенного 
в данном учебном пособии обзора проблем региональной эконо-
мической безопасности и роли органов внутренних дел в их хотя 
бы частичном решении. 

Экономика России как страны догоняющего развития под-
вержена многим угрозам. Одни угрозы экономической безопасно-
сти России носят общенациональный характер (например экспор-
тно-сырьевая зависимость) и принципиально не могут решаться 
на уровне отдельных регионов. В то же время некоторые другие 
угрозы (например экологические) связаны, напротив, в основном 
с региональной спецификой и могут полностью или в высокой сте-
пени решаться на уровне отдельного региона. Есть и такие угрозы, 
которые трудно однозначно классифицировать. Например, многие 
социальные проблемы (безработица, бедность, дифференциация 
доходов) в значительной степени детерминируются развитием стра-
ны в целом, однако региональные власти, действуя в пределах своих 
полномочий, могут существенно корректировать общенациональ-
ные тенденции.

В табл. З.1 дана приблизительная типология проблем экономи-
ческой безопасности в зависимости от того, на каком уровне – обще-
национальном или региональном – они формируются и решаются. 

Таблица З.1

Примерная типология общенациональных и региональных видов 
экономической безопасности

Объекты 
безопас-

ности

Основные субъекты безопасности

Федеральные 
Власти

Федеральные и реги-
ональные власти

Региональ-
ные власти

Эко-
номи-
ческий 

рост

Технологическая без-
опасность, энергети-
ческая безопасность, 
финансовая безопас-

ность

Миграционная без-
опасность

Экологиче-
ская безопас-

ность
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Качество 
жизни 

россий-
ских 

граждан

Демографическая 
безопасность, безопас-

ность в снабжении 
лекарственными пре-

паратами

Продовольственная 
безопасность, безо-

пасность в снабжении 
потребительскими 

товарами; защи-
та от безработицы 
и от бедности; без-

опасность в получе-
нии образовательных 

услуг

Жилищная 
безопасность, 
криминоло-

гическая без-
опасность

Согласно предложенной типологии, безопасность производства 
(т. е. условия для экономического роста) обеспечивается преимуще-
ственно федеральными властями, зато в обеспечении безопасности 
жизни (т. е. условий для повышения его качества) региональные 
власти могут играть ведущую роль. Здесь заложено определенное 
противоречие: трудно влиять на качество жизни людей, прожива-
ющих в регионе, если у региональных властей ограничены возмож-
ности влиять на экономический рост региона. Это – реальное про-
тиворечие развития постсоветской России, где наблюдается суще-
ственная диспропорция между правами и обязанностями местных 
властей.

В принятой 31 декабря 2015 г. Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации указывалось (пункт 66), что 
«в долгосрочной перспективе устранить угрозы национальной без-
опасности, связанные с диспропорцией развития регионов России, 
целесообразно путем стимулирования самостоятельного экономи-
ческого развития субъектов Российской Федерации и их коопе-
рации». В то же время следует подчеркнуть, что регионы России 
развиваются как части национального хозяйства и принципиально 
не должны стремиться построить такую региональную экономику, 
которая бы ни от кого не зависела и могла бы полностью удовлет-
ворять все потребности населения этого региона. Попытки регио-
нов развивать самодостаточное хозяйство, с одной стороны, при-
вели бы к снижению экономической эффективности (потере выгод 
от разделения труда), а с другой стороны, стимулировали бы разви-
тие сепаратизма, который может привести к распаду страны.

Различные регионы России развиваются в очень неравных 
условиях, поэтому у них разный уровень экономической безопас-
ности. На одном полюсе находятся столичные мегаполисы и нефте-
добывающие регионы, где высоки все социально-экономические 
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характеристики. На противоположном полюсе находятся респу-
блики Северного Кавказа, которые и в советский период отстава-
ли в развитии от других регионов, а в постсоветский период силь-
но пострадали от последствий националистического сепаратизма 
и терроризма. Эта дифференциация регионов России стабильно 
воспроизводится из года в год: из 85 субъектов Российской Феде-
рации 15–20 субъектов – это регионы-доноры, обеспечивающие 
позитивные социально-экономические показатели страны в целом, 
но среди остальных большинство – дотационные и депрессивные 
регионы, которые ухудшают эти показатели.

С точки зрения обеспечения региональной экономической без-
опасности в постсоветской России необходимо обратить основное 
внимание на проблему хронически депрессивных регионов. Сре-
ди них абсолютно преобладают республики Северного Кавказа 
и Южной Сибири, для которых типичны следующие негативные 
социально-экономические особенности:

 – низкий уровень урбанизации, высокая занятость населения 
в сельском хозяйстве с низким уровнем производительности труда;

 – «обычная» (для России) коррупция сочетается с «необыч-
ной» (клановостью и непотизмом – «заботой» о родственниках 
и друзьях), что существенно снижает эффективность администра-
тивного руководства;

 – высокая напряженность, связанная с межэтническими кон-
фликтами;

 – тенденции регионального сепаратизма, с которыми нередко 
сочетаются исламистский экстремизм и терроризм. 

Анализ современной социально-экономической ситуации 
в России показывает, таким образом, что многие угрозы эконо-
мической безопасности имеют ярко выраженную региональную 
специфику. Решению многих социально-экономических проблем 
препятствуют несовершенные, не соответствующие полномочиям 
региональных органов налоговая и бюджетная системы, большое 
количество необоснованно и конъюнктурно предоставляемых нало-
говых, таможенных и иных льгот, затрудняющих решение страте-
гических задач. Все это усугубляется возрастающей дифференци-
ацией уровня экономического развития регионов и уровня жизни 
их населения. 

Таким образом, в современных условиях региональные про-
блемы безопасности, связанные с реализацией национального 
единства, блокированием сепаратистских тенденций, развитием 
дезинтеграционных экономических процессов, сохраняют высокое 
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значение. В то же время их актуальность в сравнении с «парадом 
суверенитетов» 1990-х гг. существенно снизилась. 

В таких условиях государственная региональная политика при-
звана решать двуединую задачу:

а) активизировать интеграционные процессы, направленные 
на укрепление российской государственности и подъем экономики;

б) локализовать региональные социально-экономические кон-
фликты, нейтрализовать их последствия, поэтапно устранять при-
чины и факторы, их порождающие.

Для того чтобы предвидеть опасность обострения социальных 
конфликтов, которые могут привести к массовым беспорядкам 
и иным чрезвычайным ситуациям, необходим мониторинг экономи-
ческой безопасности регионов. Такой мониторинг является допол-
нением общенационального мониторинга – оценки состояния наци-
ональной безопасности России в целом. 

Идеальную модель организации мониторинга экономической 
безопасности региона можно представить следующим образом:

1) выделение объектов мониторинга (федеральный округ, 
субъект федерации, район, поселение…);

2) возложение функций мониторинга на какую-либо ранее 
существующую или специально созданную аналитическую органи-
зацию;

3) выбор основных компонентов экономической безопасности 
(безработица, инфляция, доходы населения, уровень коррупции, 
приток мигрантов…), актуальных для данного региона; 

4) построение интегрального показателя экономической без-
опасности региона (определение весов отдельных компонентов);

5) определение пороговых значений для отдельных компонен-
тов экономической безопасности и для интегрального показателя 
региональной экономической безопасности;

6) формирование системы сбора данных о текущих значениях 
основных компонентов экономической безопасности региона;

7) регулярное (например ежеквартальное) сопоставление фак-
тических значений показателей экономической безопасности регио-
на с их пороговыми значениями.

При превышении пороговых значений аналитической органи-
зацией, которая мониторит экономическую безопасность региона, 
должен подаваться сигнал местным органам власти о необходимо-
сти ввода в действие заблаговременно разработанных программ 
нейтрализации угроз безопасности. 
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Однако такой идеальный алгоритм мониторинга региональ-
ной социально-экономической безопасности в современной России 
практически невозможно реализовать в полной мере. 

Главной научно-аналитической проблемой является определе-
ние пороговых значений показателей безопасности, поскольку эти 
«пороги» не стабильны, они могут изменяться под воздействием мно-
гих факторов. Например, во время общенационального экономиче-
ского кризиса (как в 2014–2016 гг.) жители региона могут смириться 
с существенным сокращением доходов, хотя в период экономиче-
ского подъема это вызвало бы у них резкий протест. Ввести единую 
для всех регионов методику оценки социально-экономической без-
опасности принципиально нельзя, поскольку их условия социаль-
но-экономического развития существенно различаются (например 
в «бедном» регионе нормальным может быть уровень дохода, кото-
рый в крупном мегаполисе будет считаться крайне низким).

Фактически мониторинг экономической безопасности региона 
осуществляется государственными органами власти в гораздо более 
упрощенной форме – через мониторинг региональной социально-
экономической статистики и через мониторинг протестных настро-
ений и выступлений.

Федеральная служба государственной статистики включает 
многочисленные территориальные органы, которые ведут непре-
рывный сбор различной статистической информации, включая 
и ту, которая отражает состояние экономической безопасности. Эти 
территориальные органы предоставляют затем официальную стати-
стическую информацию не только в Федеральную службу государ-
ственной статистики, но также местным органам государственной 
власти и органам местного самоуправления. У этой формы мони-
торинга экономической безопасности есть два недостатка. С одной 
стороны, статистическим органам трудно оценивать показатели 
теневой экономики (уровень коррупции, нелегальной миграции, 
неформальной занятости, уклонения от налогов…), которые могут 
быть очень важными для оценки экономической безопасности 
региона. С другой стороны, статистика сама по себе не показыва-
ет, как соотносятся фактические значения конкретных экономиче-
ских показателей и их пороговые (для данного региона) значения, 
при превышении которых надо «бить тревогу». 

Более практически значимым является мониторинг протест-
ных настроений. Он осуществляется при помощи социологиче-
ских методов, когда гражданам, отобранным по репрезентативной 
выборке, задают вопросы, например, доверяют ли они органам 
власти, какие социально-экономические проблемы больше всего 
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их волнуют и готовы ли они для решения этих проблем участво-
вать в митингах протеста, голосовать за оппозиционные партии 
и т. д. Снижение экономической безопасности региона можно также 
выявить при помощи контент-анализа местных независимых СМИ. 
Такие социологические опросы и контент-анализ прессы прово-
дят по инициативе местных властей (включая органы внутренних 
дел), для которых крайне важно заранее определить зреющее недо-
вольство граждан и предупредить возникновение резонансных кон-
фликтов (как это было, например, в 2009 г. в г. Пикалёво и в 2020 г. 
в г. Хабаровске). Мониторинги протестных настроений на реги-
ональном уровне еще не стали общепринятой нормой, поскольку 
местные власти не всегда этим озабочены. Хотя в системе МВД еже-
годно проводится оценка ситуации во всех субъектах Российской 
Федерации, этот мониторинг протестных настроений осуществля-
ется лишь раз в год. 

Наряду с государственными организациями мониторинг эконо-
мической безопасности регионов осуществляют различные научные 
организации. Их исследования лучше помогают дать интегральную 
(комплексную) оценку состоянию экономической безопасности 
регионов. В то же время надо учитывать, что такие мониторинги 
осуществляются со значительными интервалами (обычно ежегод-
но). Они помогают лучше понять сравнительные трудности разви-
тия разных регионов России, их можно использовать для разработ-
ки средне- и долгосрочных программ, но они не помогают для выяв-
ления и профилактики угроз экономической безопасности регионов 
в краткосрочном периоде. Кроме того, научные исследования соци-
ально-экономической безопасности регионов обычно учитывают 
не все компоненты этой безопасности, а лишь некоторые, которые 
считаются наиболее важными.

Региональная политика в современной России развивается 
под влиянием принятой в феврале 2019 г. Стратегии пространствен-
ного развития Российской Федерации на период до 2025 г., которая 
внесла определенные коррективы в региональную политику в части 
создания условий для саморазвития территорий для обеспечения 
связанности экономического пространства страны. В Стратегии 
обоснована необходимость совершенствования системы организа-
ции пространства, более адекватной нынешним условиям и целям 
развития и предполагающей обеспечение сбалансированного разви-
тия больших и малых населенных мест, высокий уровень межрегио-
нального взаимодействия.

МВД России является одним из важнейших субъектов обеспе-
чения региональной экономической безопасности – прежде всего 
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противодействия криминальным угрозам. Это направление явля-
ется основной функцией подразделений по экономической без-
опасности и противодействию коррупции. В связи с этим россий-
ская полиция уже два десятилетия занимается криминологическим 
мониторингом оперативной обстановки в регионах и собственно 
мониторингом угроз и рисков в сфере региональной экономической 
безопасности.

Разработка системы управления рисками в области экономиче-
ской безопасности региона с участием ОВД – задача одновременно 
сложная и необходимая. Выполнение поставленной задачи должно 
происходить за счет комплексной информационно-аналитической 
поддержки и координации процессов принятия решений на всех 
уровнях управления региональной безопасностью, в том числе 
с участием ситуационных центров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Задачи курса, контрольные вопросы и тесты

В результате изучения обучающиеся должны:

знать:
– сущность экономической безопасности регионов;
– систематизацию и методы оценки внешних и внутренних 

угроз региона; 
– систему индикаторов экономической безопасности региона;
– пороговые индикаторы экономической безопасности регио-

нов и их значения;
– основы организации диагностики и мониторинга экономиче-

ской безопасности регионов

уметь:
– определять критерии оценки социально-экономической ситу-

ации регионов;
– выявлять виды внешних и внутренних угроз безопасности 

региона;
– использовать индикаторы экономической безопасности при 

определении направлений социально-экономического развития 
регионов

владеть:
– приемами анализа уровня экономической безопасности региона;
– методами оценки внешних и внутренних угроз;
– методами разработки направлений обеспечения экономиче-

ской безопасности регионов.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение экономической безопасности региона.
2. Что является объектом экономической безопасности региона?
3. Определите принципы обеспечения экономической безопас-

ности региона.
4. Современная система типологий регионов.
5. Алгоритм проведения анализа экономической безопасности 

региона.
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6. Охарактеризуйте особенности показателей экономической 
безопасности по регионам.

7. Критерии и пороговые значения экономической безопасно-
сти региона.

8. В чем проявляется государственная региональная политика?
9. Приоритетные задачи государственной региональной поли-

тики в обеспечении экономической безопасности.
10. Охарактеризуйте меры государственной поддержки регио-

нального экономического развития.

Тесты

1. Что такое устойчивость экономики региона? 
а) способность экономики региона развиваться высокими темпами; 
б) это прочность и надежность элементов, вертикальных, горизон-

тальных и других связей внутри системы, способность выдерживать 
внутренние и внешние нагрузки экономики региона; 

в) это способность экономического потенциала региона противо-
стоять экономическим кризисам; 

г) это способность экономики региона развиваться безинфляционно.

2. Из перечисленных выберите внутренние угрозы экономиче-
ской безопасности региона:

а) рост безработицы;
б) спад производства;
в) износ основных фондов;
г) дефицит средств на природоохранные мероприятия;
д) все ответы верны.

3. Из перечисленных выберите факторы, обеспечивающие эко-
номическую безопасность региона:

а) инвестиционная и инновационная активность;
б) ограниченность природных ресурсов и разная степень обе-

спеченности ими регионов;
в) сложная демографическая ситуация;
г) резкое падение производства в отраслях специализации региона.

4. Основные критерии, характеризующие интересы региона 
в области безопасности:

а) способность экономики функционировать в условиях режи-
ма расширенного воспроизводства;
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б) границы критической зависимости экономики от импорта 
важнейших видов продукции, производство которых на необходи-
мом уровне может быть организовано в стране;

в) совместимость данного параметра с действующей в стране 
системой учета, статистики и прогнозирования, выделение приори-
тетов и траекторий социально-экономического развития региона;

г) сохранение экономического единства в регионе, выявление 
и обоснование нескольких вариантов выхода из кризисной ситуа-
ции, обеспечение необходимого уровня государственного регулиро-
вания экономических процессов;

д) развитие и укрепление горизонтальных связей в РФ.

5. Что такое пороговое значение экономической безопасности 
региона? 

а) это минимально допустимые нарушения нормального функ-
ционирования экономики региона; 

б) это максимально допустимые пределы, превышение 
или недостижение которых приводит к разрушительным процессам 
в экономике региона; 

в) это предельно допустимые значения функционирования эко-
номики региона;

г) верны ответы а и б; 
д) верны все ответы.

6. Принципиальные требования системы параметров экономи-
ческой безопасности регионов:

а) достаточная степень конкретности и определенности, воз-
можность осуществлять мониторинг и прогнозирование факторов, 
влияющих на уровень угроз безопасности региона, устойчивость 
финансовой системы; 

б) поддержание научного и инновационного потенциала, обе-
спечение необходимого уровня государственного регулирования 
экономических процессов;

в) совместимость данного параметра с действующей в стране 
системой учета, статистики и прогнозирования;

г) сохранение экономического единства в регионе, способность 
экономики функционировать в условиях режима расширенного 
воспроизводства;

д) возможность использования данного параметра в федераль-
ных органах исполнительной власти и органах власти субъектов 
Федерации 

е) госконтроль над стратегическими ресурсами.
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7. Что такое коэффициент кредитно-финансовой автономии 
региона? 

а) это степень независимости финансовой системы региона; 
б) это отношение текущих средств и депозитов предприятий, 

организаций и населения в коммерческих банках регионов к объему 
кредитов, выданными этими банками; 

в) все ответы верны. 

8. Что такое социальная стабильность в регионе? 
а) когда в регионе существует полная занятость; 
б) когда доходы населения региона выше прожиточного минимума; 
в) это способность социальной системы функционировать, 

сохраняя неизменность своей структуры и поддерживая равновесие;
г) верны ответы а и б. 

9. Принцип системности экономической безопасности региона – это…
а) необходимость анализа и учета всех сторон объекта изучения 

выявление и реализация доступных мер по недопущению возникно-
вения пороговых ситуаций;

б) учет ряда взаимосвязей и взаимозависимостей.

10. Угрозы в реальном секторе экономики:
а) политические угрозы;
б) отказ от поддержки предприятий;
в) разрушение инвестиционно-инновационного комплекса;
г) спад производства;
д) рост безработицы;
е) потеря основных фондов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Практические занятия

Практическое занятие № 1 (2 часа) 
Тема: «Конкурентоспособность, открытость и безопасность 

российской экономики» 
Задание для работы: 
1. Безопасность и устойчивость.
2. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономи-

ческой безопасности. 
3. Конкурентоспособность – важнейший фактор стратегии 

национальной экономической безопасности. 
4. Россия в системе международных рейтинговых оценок кон-

курентоспособности. 
5. Конкурентоспособность и глобализация. Выбор эффектив-

ной стратегии и неуклонное следование ей. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопросы 

практического занятия. При подготовке к вопросам акцентировать 
внимание необходимо на ключевых моментах и на более сложных 
из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса оце-
нить уровень усвоения слушателями изученного материала. 

Практическое занятие № 2 (2 часа) 
Тема: «Цели и задачи оценки внутренней конкурентоспособно-

сти регионов России» 
Задание для работы: 
1. Экономическая сущность внутренней конкурентоспособно-

сти регионов России. 
2. Цели и задачи оценки внутренней конкурентоспособности 

регионов России.
3. Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность 

регионов. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала. 
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Практическое занятие № 3 (2 часа) 
Тема: «Транспортный фактор экономической безопасности» 
Задание для работы: 
1. Роль транспорта в обеспечении экономической безопасности. 
2. Виды угроз безопасности в транспортной системе страны. 
3. Пути преодоления и нейтрализации угроз безопасности 

в транспортной системе страны. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала.

Практическое занятие № 4 (2 часа) 
Тема: «Энергетическая и сырьевая безопасность» 
Задание для работы: 
1. Сущность и содержание процесса обеспечения энергетиче-

ской и сырьевой безопасности. 
2. Энергетическая безопасность. 
3. Минерально-сырьевая безопасность. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала. 

Практическое занятие № 5 (2 часа) 
Тема: «Продовольственная безопасность» 
Задание для работы: 
1. Сущность и содержание процесса обеспечения продоволь-

ственной безопасности. 
2. Производство и потребление продуктов питания. 
3. Концептуальные подходы к обеспечению продовольственной 

безопасности России. 
4. Импортозамещение как фактор стимулирования роста отече-

ственного производства. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
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ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала. 

Практическое занятие № 6 (2 часа) 
Тема: «Основные положения финансовой безопасности» 
Задание для работы: 
1. Основные положения финансовой безопасности. 
2. Содержание понятия «финансовая безопасность». 
3. Роль финансовой системы в национальной безопасности страны. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала. 

Практическое занятие № 7 (2 часа) 
Тема: «Методология обоснования системы пороговых значений 

индикаторов финансовой безопасности» 
Задание для работы: 
1. Макрофинансовые индикаторы и их пороговые значения. 
2. Индикаторы, характеризующие соотношения сбережений 

и инвестиций. 
3. Обоснование пороговых значений индикаторов безопасности 

банковской деятельности. 
4. Индикатор опасного состояния финансового рынка. 
5. Ценовые индикаторы.
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала. 

Практическое занятие № 8 (2 часа) 
Тема: «Эффективность российской финансовой сферы 

при ускорении экономического роста России» 
Задание для работы: 
1. Экономическая сущность эффективности финансовой сферы. 
2. Основные звенья повышения эффективности финансовой сферы. 
3. Оценка и направления повышения эффективности финансо-

вых рынков. 
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Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала. 

Практическое занятие № 9 (2 часа) 
Тема: «Устойчивость фондового рынка и экономическая без-

опасность» 
Задание для работы:
1. Экономическая сущность финансового и фондового рынков. 
2. Роль финансовых и фондовых рынков в обеспечении эконо-

мической безопасности. 
3. Понятие устойчивости финансовых и фондовых рынков. 
4. Повышение устойчивости финансовых и фондовых рынков. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания студентам предложено раскрыть вопросы 

практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала. 

Практическое занятие № 10 (2 часа) 
Тема: «Десятилетие рынка российского внутреннего долга: уро-

ки кризиса и перспективы развития»
Задание для работы: 
1. Понятие внутреннего долга России. 
2. Этапы развития рынка внутреннего долга. 
3. Кризис долговой экономики. 
4. Особенности рынка внутреннего долга субъектов России (муни-

ципальные бумаги). 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала. 

Практическое занятие № 11 (2 часа) 
Тема: «Национальная денежно-кредитная политика страны: 

проблемы и противоречия» 



115

Задание для работы: 
1. Понятие национальной денежно-кредитной политики страны. 
2. Проблемы национальной денежно-кредитной политики страны. 
3. Противоречия национальной денежно-кредитной политики 

страны. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала. 

Практическое занятие № 12 (2 часа) 
Тема: «Стратегические ориентиры развития банковской системы» 
Задание для работы: 
1. Понятие банковской системы. 
2. Деформации в банковской системе. 
3. Преодоление деформаций в банковской системе. 
4. Роль кредита в развитии экономики страны. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала.

Практическое занятие № 13 (2 часа) 
Тема: «Угрозы трансформации платежно-расчетных отношений» 
Задание для работы: 
1. Понятие платежно-расчетных отношений. 
2. Экономическая сущность трансформации платежно-расчет-

ных отношений. 
3. Принципиальные положения трансформации платежно-рас-

четных отношений с позиции обеспечения экономического роста. 
4. Тенденции дезинтеграции национальной платежно-расчет-

ной системы. 
5. Основные направления модернизации национальной платеж-

но-расчетной системы. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-



116

ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала. 

Практическое занятие № 14 (2 часа) 
Тема: «Налоги как фактор экономической и финансовой без-

опасности» 
Задание для работы: 
1. Российская налоговая политика: понятие, ее роль в экономи-

ческой безопасности. 
2. Основные тенденции становления и развития российской 

налоговой политики с учетом экономической безопасности. 
3. Экономическая безопасность и конвертируемость нацио-

нальной валюты. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала. 

Практическое занятие № 15 (2 часа) 
Тема: «Экономическая безопасность и конвертируемость наци-

ональной валюты» 
Задание для работы: 
1. Понятие конвертируемости национальной валюты. 
2. Функции национальной валютной системы. 
3. Национальная валюта, ее значимость в условиях российско-

украинских экономических отношений. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходи-
мо акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах 
и на более сложных из них для лучшего запоминания. С помощью 
устного опроса оценить уровень усвоения студентами изученного 
материала. 

Практическое занятие № 16 (2 часа) 
Тема: «Национальная валюта: экономическая сущность» 
Задание для работы: 
1. Валюта: понятие, ее классификация. Валютный курс. 
2. Сущность валютной системы и ее основные элементы. 
3. Валютная система, ее эволюция. 
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4. Валютный рынок, как элемент валютной системы. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения студентами изученного материала. 

Практическое занятие № 17 (4 часа) 
Тема: «Основные ориентиры формирования долгосрочной 

национальной финансовой стратегии» 
Задание для работы: 
1. Обоснование целесообразности разработки долгосрочной 

финансовой стратегии. 
2. Роль долгосрочной финансовой стратегии в обеспечении эко-

номической безопасности. 
3. Основные положения долгосрочной финансовой стратегии. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания студентам предложено раскрыть вопросы 

практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения студентами изученного материала. 

Практическое занятие № 18 (2 часа) 
Тема: «Внешнеэкономические связи – ключевая составляющая 

в стратегии экономической безопасности России» 
Задание для работы:
1. Внешнеэкономическая безопасность России: экономическая 

сущность. 
2. Неолиберальная модель мирового экономического порядка 

и внешнеэкономическая безопасность России. 
3. Оценка российского экспортно-импортного потенциала 

с позиции реализации внешнеэкономической стратегии страны. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необхо-
димо акцентировать внимание на ключевых моментах и на более 
сложных из них для лучшего запоминания. С помощью устного 
опроса оценить уровень усвоения слушателями изученного мате-
риала. 
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Практическое занятие № 19 (2 часа) 
Тема: «Развитие интеграционных связей России со странами СНГ» 
Задание для работы: 
1. Понятие международной экономической интеграции и инте-

грационных объединений. 
2. Формы международной экономической интеграции. 
3. Интеграционные объединения мира. 
4. Дезинтеграция постсоветского экономического пространства. 
5. Стратегическое партнерство в рамках СНГ. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходи-
мо акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах 
и на более сложных из них для лучшего запоминания. С помощью 
устного опроса оценить уровень усвоения слушателями изученного 
материала. 

Практическое занятие № 20 (2 часа) 
Тема: «Российский рынок акций в информационном пространстве 

мирового рынка: проблема функциональной самостоятельности» 
Задание для работы: 
1. Понятие национального фондового рынка. 
2. Национальный фондовый рынок, его эффективность и утрата 

им информационной автономии. 
3. Российские инвесторы на мировом рынке. 
4. Сигналы с американского рынка акций и предпочтения инве-

сторов на российском рынке. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходи-
мо акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах 
и на более сложных из них для лучшего запоминания. С помощью 
устного опроса оценить уровень усвоения слушателями изученного 
материала. 

Практическое занятие № 21 (4 часа) 
Тема: «Опыт эмпирического анализа воздействия мировой 

рыночной конъюнктуры на состояние российских финансовых 
рынков и его важнейших сегментов» 

Задание для работы: 
1. Понятие открытости экономики страны во внешнеэкономи-

ческой деятельности предприятий. 
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2. Показатели, характеризующие открытость экономики страны. 
3. Влияние открытости российского финансового рынка на его 

состояние. 
4. Важнейшие внешние факторы, определяющие конъюнктуру 

российского рынка корпоративных акций на современном этапе. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала. 

Практическое занятие № 22 (2 часа) 
Тема: «Региональный аспект стратегических направлений обе-

спечения национальных интересов России в сфере экономики» 
Задание для работы: 
1. Обеспечение субнациональных интересов России в экономи-

ке ее регионов на современном этапе развития. 
2. Адаптационные аспекты повышения устойчивости и безопас-

ности экономики регионов страны. 
3. Стратегические аспекты современной пространственной 

интеграции страны. 
4. Меры в области региональной политики для обеспечения 

взаимных интересов федерального центра и субъектов Федерации. 
5. Реальный ответ на вызовы и угрозы национальным интере-

сам – политика активного экономического подъема регионов России. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала.

Практическое занятие № 23 (4 часа) 
Тема: «Тенденции объединения субъектов РФ в аспекте обеспе-

чения национальных интересов страны» 
Задание для работы: 
1. Необходимость интеграции отдельных регионов России. 
2. Позитивные и негативные результаты интеграционного про-

цесса для субъектов РФ. 
3. Критерии и параметры, используемые при решении вопроса 

об интеграции регионов. 
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Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала. 

Практическое занятие № 24 (4 часа) 
Тема: «Тенденции регионализации экономики страны в аспекте 

обеспечения экономической безопасности» 
Задание для работы: 
1. Регионализация экономики и экономическое районирование 

страны. 
2. Типология регионов в зависимости от их социально-эконо-

мического положения. 
3. Основы типологизации регионов. 
4. Тенденции усиления межрегиональной дифференциации как 

угроза экономической безопасности. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходи-
мо акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах 
и на более сложных из них для лучшего запоминания. С помощью 
устного опроса оценить уровень усвоения слушателями изученного 
материала. 

Практическое занятие № 25 (2 часа) 
Тема: «Основы методологии оценки экономической безопасно-

сти регионов» 
Задание для работы: 
1. Условия возникновения кризисных ситуаций в регионе. 
2. Кризисные ситуации – главный источник угроз экономиче-

ской безопасности регионов. 
3. Преодоление региональных кризисных процессов – стратеги-

ческая задача государственной политики. 
4. Методы государственного регулирования территориального 

развития. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
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ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала. 

Практическое занятие № 26 (2 часа) (интерактивная форма) 
Тема: «Основные факторы кризисной дестабилизации» 
Цель: обобщить идеи и мнения относительно ситуации в сфере 

экономики региона (Оренбургской области) и выявить основные 
факторы кризисной дестабилизации. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
1. Оценка кризисных ситуаций в сфере производственного 

потенциала регионов. 
2. Оценка кризисных ситуаций в сфере занятости населения 

регионов. 
3. Оценка кризисных ситуаций в сфере уровня жизни населе-

ния регионов. 
4. Оценка региональных кризисных ситуаций в сфере финансо-

вой устойчивости регионов. 
5. Оценка региональных кризисных ситуаций в сфере научно-

технического потенциала, экологии и демографических процессов. 
6. Сводная (интегральная) оценка воздействия факторов деста-

билизации в регионе. 
Краткое описание проводимого занятия: 
Данное практическое занятие проходит в виде круглого сто-

ла, на которое будут приглашены эксперты и специалисты из раз-
ных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Все 
участники круглого стола выражают мнение по поводу обсуждае-
мого вопроса, а не по поводу мнений других участников. Все участ-
ники круглого стола равноправны: никто не имеет право диктовать 
свою волю и решения. В качестве задания слушателям предложено 
раскрыть вопросы практического занятия. При подготовке к вопро-
сам необходимо акцентировать внимание на ключевых моментах 
и на более сложных из них для лучшего запоминания. С помощью 
устного опроса оценить уровень усвоения слушателями изученного 
материала. 

Практическое занятие № 27 (2 часа) (интерактивная форма) 
Тема: «Методы и механизмы нейтрализации угроз экономиче-

ской безопасности» 
Цель: обобщить идеи и мнения относительно методов и меха-

низмов нейтрализации угроз экономической безопасности и выя-
вить направления нейтрализации кризисных ситуаций в регионе. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
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1. Методы и механизмы нейтрализации угроз экономической 
безопасности. 

2. Систематизация пороговых уровней дифференциации регионов. 
3. Направления нейтрализации кризисных ситуаций. 
Краткое описание проводимого занятия: 
Данное практическое занятие проходит в виде круглого сто-

ла, на которое будут приглашены эксперты и специалисты из раз-
ных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Все 
участники круглого стола выражают мнение по поводу обсуждае-
мого вопроса, а не по поводу мнений других участников. Все участ-
ники круглого стола равноправны: никто не имеет право диктовать 
свою волю и решения. В качестве задания слушателям предложено 
раскрыть вопросы практического занятия. При подготовке к вопро-
сам необходимо акцентировать внимание на ключевых моментах 
и на более сложных из них для лучшего запоминания. С помощью 
устного опроса оценить уровень усвоения слушателями изученного 
материала. 

Практическое занятие № 28 (2 часа) 
Тема: «Типология регионов в зависимости от уровня дестаби-

лизации экономических процессов» 
Задание для работы: 
1. Основные факторы дестабилизации в экономике и социаль-

ной сфере регионов. 
2. Территориальные особенности развития кризисных социаль-

но-экономических процессов в 1990-х гг. и в начале 21 века. 
3. Типологические особенности регионов в преодолении кризис-

ных тенденций после возобновления в России экономического роста. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необхо-
димо акцентировать внимание на ключевых моментах и на более 
сложных из них для лучшего запоминания. С помощью устного 
опроса оценить уровень усвоения слушателями изученного мате-
риала. 

Практическое занятие № 29 (2 часа) 
Тема: «Систематизация и оценка угроз в социальной сфере» 
Задание для работы: 
1. Угрозы экономической безопасности в социальной сфере наи-

более остро проявившиеся в годы экономического реформирования. 
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2. Индикаторы измерения дифференциации населения по уров-
ню доходов. 

3. Что отражают индикаторы прожиточного минимума и отно-
шения его к среднедушевым денежным доходам? 

4. Как влияет на уровень экономической безопасности в соци-
альной сфере состояние ее отраслей? 

5. Индикаторы для измерения уровня безработицы и какая 
между ними разница. 

Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала. 

Практическое занятие № 30 (2 часа) 
Тема: «Формирование среднего класса как основы стабильно-

сти российского общества» 
Задание для работы: 
1. Понятие среднего класса, его роль в обществе и государстве. 
2. Взаимосвязь между численностью среднего класса и уровнем 

денежных доходов населения в целом и экономическим ростом. 
3. Ограничивающие рост среднего класса причины и угрозы 

экономической безопасности. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необхо-
димо акцентировать внимание на ключевых моментах и на более 
сложных из них для лучшего запоминания. С помощью устного 
опроса оценить уровень усвоения слушателями изученного мате-
риала. 

Практическое занятие № 31 (2 часа) 
Тема: «Развитие человеческого потенциала – стратегическая 

задача безопасного развития России» 
Задание для работы: 
1. Критерии оценки человеческого потенциала страны. 
2. Сильные и слабые стороны человеческого потенциала России. 
3. Факторы, оказывающие в современной России разрушающее 

влияние на человеческий потенциал. 
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4. Что представляет собой нематериальный инвестиционный 
комплекс и какова его роль на современном этапе экономического 
развития? 

Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходи-
мо акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах 
и на более сложных из них для лучшего запоминания. С помощью 
устного опроса оценить уровень усвоения слушателями изученного 
материала. 

Практическое занятие № 32 (2 часа) 
Тема: «Безработица как социальный индикатор экономической 

безопасности страны» 
Задание для работы: 
1. Экономическая сущность безработицы, формы, условия их воз-

никновения и социально-экономические последствия. 
2. Экономические, финансовые и социальные издержки без-

работицы.
3. Структура безработицы в России и ее особенности.
4. Методы измерения безработицы и их использование при оцен-

ке состояния рынка труда. 
5. Причины несовпадения показателей безработицы, выявля-

емой административной статистикой, и показателей, полученных 
на основе данных национальных обследований рабочей силы. 

6. Влияние различных показателей безработицы на выработку 
политики занятости в России. 

Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необхо-
димо акцентировать внимание на ключевых моментах и на более 
сложных из них для лучшего запоминания. С помощью устно-
го опроса оценить уровень усвоения слушателями изученного 
материала. 

Практическое занятие № 33 (2 часа) 
Тема: «Бедность как индикатор национальной безопасности: 

способы измерения, группы риска, политика» 
Задание для работы: 
1. Бедность как индикатор национальной безопасности: спосо-

бы измерения, группы риска, политика. 
2. Подходы к измерению бедности. 
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3. Группы с повышенным риском бедности. 
4. Новые бедные. 
5. Региональная дифференциация бедности. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходи-
мо акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах 
и на более сложных из них для лучшего запоминания. С помощью 
устного опроса оценить уровень усвоения слушателями изученного 
материала. 

Практическое занятие № 34 (2 часа) 
Тема: «Цели, задачи и инструменты экономической безопасно-

сти фирм и корпоративных образований» 
Задание для работы: 
1. Сущность и основные понятия экономической безопасности 

фирм и корпоративных образований. 
2. Повышение устойчивости бизнеса крупной корпорации. 
3. Оценка внутренних и внешних угроз корпорации. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необхо-
димо акцентировать внимание на ключевых моментах и на более 
сложных из них для лучшего запоминания. С помощью устно-
го опроса оценить уровень усвоения слушателями изученного 
материала. 

Практическое занятие № 35 (2 часа) 
Тема: «Развитие теневого сектора в экономике России» 
Задание для работы: 
1. Понятие термина «криминализация экономики». 
2. Динамика экономической преступности в России в 21 веке. 
3. Функции теневой экономикой в советской хозяйственной системе. 
4. Особенности реформирования советской экономики, оказав-

шие влияние на распространение теневой деятельности.
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала. 
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Практическое занятие № 36 (2 часа) 
Тема: «Социально-экономические последствия теневой эконо-

мической деятельности» 
Задание для работы: 
1. Налоговая и бюджетная сферы. 
2. Эффективность макроэкономической политики. 
3. Денежно-кредитная сфера. 
4. Экономический рост и инвестиционный процесс. 
5. Конкуренция и эффективность рыночного механизма. 
6. Роль теневой экономики в переходных экономиках. 
7. Социально-экономические последствия теневой экономики. 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходи-
мо акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах 
и на более сложных из них для лучшего запоминания. С помощью 
устного опроса оценить уровень усвоения слушателями изученного 
материала. 

Практическое занятие № 37 (2 часа) 
Тема: «Оценка масштабов теневой экономики» 
Задание для работы: 
1. Определение теневой экономики и ее структура. 
2. Природа теневой экономики. 
3. Основные факторы, определяющие величину теневой экономики. 
4. Различия оценки масштабов теневой экономики и методик 

ее измерения. 
5. Методы статистической оценки масштабов теневой экономики. 
6. Влияние масштабов теневой экономики на экономическую 

безопасность страны 
Краткое описание проводимого занятия: 
В качестве задания слушателям предложено раскрыть вопро-

сы практического занятия. При подготовке к вопросам необходимо 
акцентировать внимание на ключевых моментах и на более слож-
ных из них для лучшего запоминания. С помощью устного опроса 
оценить уровень усвоения слушателями изученного материала. 

Практическое занятие № 38 (2 часа) 
Тема: «Комплексная оценка экономической безопасности региона» 
Задание для работы: 
1. Содержание комплексной оценки экономической безопас-

ности региона. 
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2. Сбор и анализ социально-экономических показателей реги-
она (по выбору преподавателя) по электронному справочнику Рос-
стата «Регионы России» 1.

3. Ранжирование цифровых показателей по фактору и модели 
экономической безопасности региона. 

4. Сравнительный анализ ранжируемых регионов по уровню 
экономической безопасности в масштабах Российской Федерации.

С помощью устных докладов слушателей по оценке уровня эко-
номической безопасности конкретного региона оценить уровень 
усвоения слушателями изученного материала. 

1  Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: Р32: стат. сб. / 
Росстат. М., 2018.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Табличные презентации для преподавания курса

Предельно-критические границы безопасности развития 
российского общества

Название показа-
теля

Предельно 
критические 

значения 
в мировой 
практике

Источник дан-
ных

Вероятные 
социаль-
но-поли-
тические 
и эконо-

мические 
послед-

ствия

Сфера экономики

Уровень падения 
ВВП

30–40 %
Официальная 
мировая стати-
стика: данные 

о падении ВВП 
США в период 

Великой депрес-
сии

Деинду-
стриализа-
ция эконо-

мики

Доля импортных 
продуктов питания

30 %
Данные Между-
народной феде-
рации агропро-

изводителей

Стратегиче-
ская зави-
симость 

жизнедея-
тельности 

страны 
от импорта

Доля в экспорте 
продукции обраба-

тывающих отраслей 
промышленности

40 %
Обобщенное 

значение пока-
зателя развитых 

стран

Колони-
ально-

сырьевая 
структура 
экономики
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Доля в экспорте 
высокотехноло-

гичной продукции

10–15 %
Обобщенное 

значение пока-
зателя развитых 

стран

Техноло-
гическое 

отставание 
экономики

Социальная сфера

Соотношение 
доходов 10% самых 

богатых и 10% 
самых бедных 

групп населения

10:1
Обобщенное 

значение пока-
зателя развитых 

стран

Антаго-
низация 

социальной 
структуры

Доля населения, 
живущего на поро-

ге бедности
10 %

Обобщенное 
значение пока-

зателя развитых 
стран

Люмпе-
низация 

населения

Соотношение 
минимальной 

и средней заработ-
ной платы

1:3
Обобщенное 

значение пока-
зателя развитых 

стран

Деквали-
фикация 

и паупери-
зация рабо-

чей силы
Уровень безрабо-

тицы
8–10 % Обобщенное 

значение пока-
зателя развитых 

стран

Рост соци-
ально обе-
здоленных 
категорий 
населения

Демографическая ситуация

Условный коэффи-
циент депопуляции 
(отношение числа 
умерших к числу 

родившихся)

1
Расчетное 

значение коэф-
фициента 

при нулевой 
депопуляции

Интенсив-
ная депо-
пуляция, 

вымирание 
населения 

страны
Суммарный коэф-

фициент рожда-
емости (среднее 

число детей, рож-
денных женщиной 

в фертильном 
возрасте)

2,14–2,15
Значение 

коэффициента, 
необходимое 
для простого 
воспроизвод-

ства

Отсутствие 
простого 

замещения 
поколений
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Средняя про-
должительность 
жизни населения

75–79 лет
Данные ООН 
по развитым 

странам

Ухудшение 
здоровья 

населения

Коэффициент старе-
ния населения (доля 

лиц старше 65 лет 
в общей численно-

сти населения)

7 %

Данные 
Госкомстата 

(среднемировое 
значение)

Старение 
населения

Девиантное поведение

Уровень преступно-
сти (число престу-
плений на 100 тыс. 

населения)

5-6 тыс.
Данные Акаде-

мии МВД
Кримина-
лизация 

общества

Уровень потребле-
ния алкоголя

8 л абс. алкого-
ля на человека 

в год

Данные ВОЗ Физи-
ческая 

деградация 
населения

Число суицидов 
на 1000 населения

3 Данные Россий-
ского Федераль-

ного научно-
методического 

суицидного 
центра

Психи-
ческая 

деградация 
населения

Уровень рас-
пространения 

психологической 
патологии на 1000 

населения

284
Данные Минз-

драва РФ
Психоло-
гическая 

деградация 
населения

Доля граждан, 
выступающих 

за кардинальное 
изменение полити-

ческой системы

40 %

Данные М. Доган, 
представленные 
в статье «Леги-
тимность режи-

мов и кризис 
доверия» (см.: 

Социологические 
исследования. 

1994. № 6. С. 151)

Делиги-
тимация 
власти
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Уровень доверия 
населения к цен-
тральным орга-

нам власти

20–25 %
Данные ана-
литического 

центра ИСПИ 
РАН

Отчужде-
ние власти 
от народа

Критерии экономической безопасности в различных сферах 
экономики

Показатель
Пороговое 
значение

1. Способность экономики к устойчивому развитию

Объем ВВП, млрд руб. 6 000

Объем валового регионального продукта, млрд. руб. 79 076

Объем промышленной продукции, млрд руб. 4 500

Доля новых видов продуктов в объеме продукции 
машиностроения, %

6

Доля в ВВП (для регионов в ВРП) инвестиций в основной 
капитал, %

25

Доля в ВВП затрат на оборону, % 5

Доля в ВВП затрат на гражданскую науку, % 1,5

Отношение прироста разведанных запасов полезных 
ископаемых к объему их добычи, %

150

2. Устойчивость финансовой системы

Дефицит федерального бюджета, % к ВВП 3

Удельный вес задолженности по налоговым платежам 
в общем объеме всех поступлений в федеральный бюджет, 
% к ВВП

20

Объем внешнего государственного долга, % к ВВП 30
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Доля расходов на обслуживание государственного долга 
в расходах федерального бюджета, %

20

3. Социальная сфера

Отношение среднедушевого денежного дохода 
к прожиточному минимуму, %

250

Отношение среднемесячного размера пенсии 
к прожиточному минимуму, %

150

Доля в ВВП расходов на культуру, % 0,5

Доля в ВВП расходов на образование, % 1,5

Доля в ВВП расходов на здравоохранение, % 1,0

Соотношение банковского процента по вкладам населения 
и темпа инфляции, %

140

4. Внешняя торговля

Доля товарных ресурсов, поступивших по импорту, в общем 
объеме товарных ресурсов, %
в том числе:

продовольственных товаров
продукции химической и нефтехимической 
промышленности
продукции легкой промышленности
машин и оборудования

из них:
металлорежущих станков
кузнечно-прессовых машин
сельскохозяйственной техники

30

25

30
30
20

15
15
30

Доля экспорта в общем объеме добычи и производства 
продукции, %
в том числе топливно-энергетических ресурсов
из них:

нефти
продукции цветной и черной металлургии
рыбной продукции

30
25

25
30
30

Сальдо внешней торговли, млрд долл. 15
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Модели обеспечения экономической безопасности государства, 
общества и личности

Элементы экономического подъема государства

технологическое 
развитие 
экономики

институциональ-
ное развитие обще-

ства

социальное 
развитие 
общества

количественное 
расширение 
экономики

Аспекты эко-
номического 

роста
Сущность

Временной

отражает движение количественного показателя 
экономического роста во времени:
– локальный аспект – на относительно небольших 
временных промежутках
– тенденциальный аспект – в развитии (глобально)

Территориаль-
ный

характеризует экономический рост в пространстве – 
на территории страны: 
– экстенсивный тип роста – увеличение национального 
продукта за счет привлечения дополнительных факто-
ров производства
– интенсивный тип роста – увеличение национального 
продукта за счет применения более совершенных фак-
торов производства и технологий, то есть за счет науч-
но-технического прогресса

Воспроизвод-
ственный

отражает согласованность развития процессов произ-
водства, потребления и распределения в рамках нацио-
нальной экономики

Инновацион-
ный

рассматривает экономический рост с точки зрения вве-
дения инноваций (реализации нововведений) в техно-
логические процессы
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Направления совершенствования механизмов государственного 
регулирования в экономике

Модернизация корпоративного законодательства 
и совершенствование системы корпоративного управления, включая 

развитие механизмов защиты прав собственности акционеров 
и инвесторов, повышение эффективности организационно-правовых 

форм юридических лиц, структуры и организации органов управления 
компании, реорганизация и функционирование интегрированных 

бизнес-структур, совершенствование нормативных правовых актов 
в сфере законодательства о несостоятельности (банкротстве)

Улучшение конкурентной среды, совершенствование 
антимонопольного регулирования, реализация мер развития 

конкуренции в отдельных отраслях будут осуществляться в рамках 
Программы развития конкуренции в Российской Федерации

Совершенствование регулирования субъектов естественных 
монополий

Повышение эффективности работы особых экономических зон, 
включая совершенствование системы законодательства в области 

ОЭЗ, направленной на создание более комфортной финансовой среды 
для резидентов российских ОЭЗ и активизацию их инвестиционной 

активности, а также создание всей необходимой инфраструктуры 
для их эффективного функционирования
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Основные направления экономического подъема

обеспечение высоких темпов экономического роста, прежде всего 
в наукоемких отраслях и обрабатывающей промышленности

осуществление структурных сдвигов в пользу ресурсосберегающих 
производств; обновление системы основных фондов 

стабилизация финансовой и денежно-кредитной системы через движение 
экономики к минимуму темпов инфляции и бюджетного дефицита

Современная структура экономической безопасности

Элементы Содержание

Технологический
характеризует состояние научно-техниче-
ского потенциала страны, которое гаранти-
рует конкурентоспособность национальных 
товаров и услуг на рынках наукоемкой про-
дукции, а также обеспечивает самостоятель-
ную разработку новейших технологических 
решений, предопределяющих прорывы в ве-
дущих отраслях производства

Технико-производ-
ственный

это способность индустрии страны в случае 
нарушения внешнеэкономических связей 
или внутренних социально-экономических 
потрясений оперативно компенсировать 
их негативные последствия, устойчиво осу-
ществлять расширенное воспроизводство, 
удовлетворять общественные потребности

Валютно-кредитный
характеризует возможность государства 
получать, размещать и использовать отече-
ственные и зарубежные кредиты и инвести-
ции, а также рассчитываться по ним в пре-
делах, обеспечивающих устойчивое функ-
ционирование своей валютно-финансовой 
системы, и удовлетворение общественных 
потребностей в неблагоприятных внешних 
и внутренних экономических условиях
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Продовольственный
предполагает обеспеченность экономики 
страны продовольствием в размерах, необ-
ходимых для эффективного функциониро-
вания национального хозяйства

Сырьевой
предполагает обеспеченность экономики 
страны важнейшими видами сырья в разме-
рах, необходимых для производства продук-
ции и эффективного функционирования на-
ционального хозяйства

Энергетический предполагает обеспечение стабильности 
физических поставок энергоносителей 
для внутреннего потребления и адаптацию 
национальной экономики к новым мировым 
ценам на них

Экологический
это такое состояние национальной экономи-
ки, при котором предотвращаются или сво-
евременно разрешаются противоречия 
между обществом и средой обитания, не до-
пускается нанесение ущерба природно-ре-
сурсному потенциалу государства

Информационный предполагает такой порядок взаимного об-
мена производственными, научно-техниче-
скими и другими сведениями внутри хозяй-
ственного комплекса государства и с зару-
бежными партнерами, при котором будут га-
рантироваться: надежный информационный 
обмен, повышение доли нематериальных 
активов в национальном богатстве, увеличе-
ние удельного веса информации в конечной 
стоимости производимого ВВП, а также тай-
на технологии производства
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Модели воспроизводственного развития

развитие экономической системы на основе экспорта продукции 
теплоэнергетического комплекса и вывоза сырья, когда выручка идет 
на закупку продовольствия и товаров народного потребления

модель экономики «периферии» («догоняющей экономики») – 
экономика развитых стран будет уже на другой ступени развития

инновационная модель развития экономики – была взята на вооружение 
в США, Германии в 1930-е годы, Японии и ФРГ – в 1950-е годы, а затем 
в ряде других стран. В основе лежал анализ соотношения ссудного 
и промышленного капитала

Типология экономической безопасности

Критерии класси-
фикации

Виды

По сфере реали-
зации интересов 

защищаемых объ-
ектов

внутренняя национальная экономическая безопас-
ность – защищенность жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства, реализу-
емых в пределах национального экономического 
пространства, от внутренних и внешних угроз

внешняя национальная экономическая безопас-
ность – защищенность жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства, реализуе-
мых за пределами национального экономического 
пространства, от внутренних и внешних угроз

По степени консо-
лидации

глобальная экономическая безопасность – защи-
щенность международных экономических отноше-
ний от угрозы их дестабилизации

коллективная экономическая безопасность – защи-
щенность в экономической сфере консолидирован-
ных интересов группы стран, а также националь-
ных интересов каждой из стран, входящих в эту 
группу, от угроз
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В зависимости 
от источника угроз

безопасность по отношению к внешним угрозам

безопасность по отношению к внутренним угро-
зам

В зависимости 
от объекта защиты

безопасность личности – защищенность жизненно 
важных интересов личности в экономической сфе-
ре от внешних и внутренних угроз

безопасность общества – гармоничное сочетание 
экономических интересов всех групп и слоев 
общества

безопасность государства – поддержание экономи-
ческого потенциала страны на уровне, минималь-
но необходимом для обеспечения суверенитета 
и территориальной целостности, нормального 
функционирования системы государственного 
управления

В зависимости 
от сферы хозяй-
ственной актив-

ности

Энергетическая

Продовольственная

Финансовая

научно-технологическая

военно-экономическая

безопасность предпринимательской деятельности

безопасность государственной собственности
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Понятие и классификация угроз экономической безопасности

Угрозы экономической безопасности – явления и процессы, 
которые отрицательно влияют на экономическое состояние страны, 
ограничивают экономические интересы личности, общества, государ-
ства, создают опасность для национальных ценностей и образа жизни.

Классификация угроз экономической безопасности

Критерии Угрозы

По направленности на основные 
объекты экономической безопасности

Личности
общества

государства
По местонахождению относительно 

интересов, подвергающихся 
воздействию угроз

Внешние
Внутренние

По степени сформированности угроз Потенциальные
Реальные

По характеру угроз объективного характера
субъективного характера

По происхождению угроз

природного 
происхождения
антропогенного 
происхождения

По осознанности угроз

неосознанные 
субъектами угрозы

осознанные субъектами 
угрозы

По степени субъективности 
восприятия угроз

Завышенные
адекватные
заниженные

мнимые

По масштабности возможного 
воздействия угроз

Федеральные
региональные

местные
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Основные угрозы экономической безопасности

Внешние Внутренние

Охватывают экономическую, 
социальную, военную, эколо-
гическую, информационную 
и другие сферы обществен-
ной жизни

Неспособность к самосохране-
нию и саморазвитию, неумение 
находить разумный баланс инте-
ресов при преодолении противо-
речий и социальных конфликтов 
для нахождения наиболее безбо-
лезненных путей развития обще-
ства.

– «утечка умов» за границу
– «бегство капитала» за рубеж
– рост государственного долга
– нарастание импортной зави-
симости по продовольствию 
и потребительским товарам
– излишняя открытость эко-
номики
– утрата рынков сбыта воен-
ной продукции
– скупка иностранным капи-
талом предприятий в целях 
вытеснения национальной 
продукции и с внешнего, 
и с внутреннего рынков
– низкий уровень развития 
транспортной инфраструк-
туры экспортно-импортных 
операций

– нарастание структурной дефор-
мации экономики страны
– снижение инвестиционной 
и инновационной активности
– разрушение научно-техниче-
ского потенциала страны
– действие устойчивой тенден-
ции к превращению страны в то-
пливно-сырьевую периферию 
развитых стран
– усиление имущественного рас-
слоения общества
– криминализация экономики 
и общества
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Комплексный характер угроз экономической безопасности, 
взаимосвязь угроз, возникающих в различных сферах экономики

Угрозы экономической безопасности подразделяются на вну-
тренние и внешние. Считается, что наибольшая опасность исходит 
из внутренних угроз. Кроме того, длительное сохранение внутрен-
них угроз без проведения эффективной экономической политики 
делает страну более уязвимой для внешних угроз.

Взаимосвязь внутренних и внешних угроз экономической без-
опасности

Экономическая сла-
бость государства 
ведет к зависимости 
от международных 
финансовых орга-
низаций, поскольку 
бюджетные ресурсы 
страны не позволяют 
государству эффек-
тивно функциониро-
вать, выполнять даже 
минимальные соци-
альные обязательства 
(выплачивать заработ-
ную плату работникам 
бюджетной сферы, 
пенсии, пособия)

Неспособность 
отечественного 
товарного про-
изводства удов-
летворять вну-
тренний спрос 
ведут к большей 
зависимости 
экономики 
от импорта, 
конъюнктуры 
внешнего рынка 
на его товарном 
и финансовом 
сегментах

Не справляясь с вну-
тренними угрозами, 
государство лишено 
возможности про-
водить активную 
внешнюю политику, 
защищать интересы 
отечественных това-
ропроизводителей, 
способствовать экс-
порту конкурентоспо-
собной продукции, 
завоевывать новые 
товарные рынки
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Угрозы в социальной сфере

Социальная безопасность – это устойчивое функционирова-
ние социальных институтов, которые создают предпосылки для ста-
бильного развития общества.

Группы угроз 
в социальной 
сфере

Уровень денежных доходов населения
Финансовое состояние предприятий 
и организаций, а также платежной системы 
страны
Качество услуг ЖКХ, образования 
и здравоохранения

Ф
ак

то
ры

 с
оц

иа
ль

но
й 

де
ст

аб
ил

из
ац

ии

Расслоение общества на узкий круг богатых людей 
и преобладающую массу бедных, не уверенных в своем 
будущем людей
Увеличение бедных слоев населения в городских поселениях 
в сравнении с сельской местностью, что создает социальную 
и криминальную напряженность и почву для широкого 
распространения сравнительно новых для России 
отрицательных явлений – наркомании, организованной 
преступности, проституции и т. п.
Высокая безработица, чреватая социальными конфликтами
Задержка выплаты заработной платы, остановка 
предприятий
Криминализация общества и хозяйственной деятельности
Деградация населения
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П
ри

зн
ак

и 
де

гр
ад

ац
ии

 н
ас

ел
ен

ия
Ухудшение условий и культуры труда
Изменение трудовой мотивации, превращение труда 
из фактора жизненного успеха в фактор выживания
Снижение качества трудового потенциала занятого населения
Сокращение конституционных функций государственной власти 
по обеспечению и защите прав граждан в социальной сфере
Свертывание социально-бытовой сферы, библиотек, 
спортзалов и спортплощадок, домов детского творчества, 
снижение доступности качественных бесплатных услуг 
образования, деградация систем здравоохранения 
и экологической безопасности
Падение нравственности и морали, утверждение власти денег, 
пропаганда и культивирование потребительства
Нарастание правового нигилизма, теневой экономики, 
коррупции, взяточничества, мошенничества, массовое 
нарушение трудовых прав человека и трудового 
законодательства
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Экономическая безопасность регионов

Экономическая безопасность регионов – это совокупность 
текущего состояния, условий и факторов, отражающих стабиль-
ность, устойчивость и поступательность развития экономики тер-
ритории, определенной независимости и интеграции с экономикой 
страны.

Экономи-
ческая без-
опасность 
регионов 

выражается

В возможности осуществлять собственную экономи-
ческую политику в рамках страны
В способности реагировать на резкие геополитиче-
ские изменения в стране
В способности проводить крупные экономические ме-
роприятия по неотложным социально-экономическим 
взрывным ситуациям на территории
В возможности оказывать помощь (на договорной 
основе) определенным областям, республикам и ре-
гионам
В возможности стабильно поддерживать соответ-
ствие действующих на территории экономических 
нормативов общепринятым в мировой практике, что 
дало бы возможность обеспечить необходимый уро-
вень и качество жизни населения

Ориентиры 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
регионов

–укрепление экономической базы
–активное участие в формировании общерос-
сийского рынка
–поддержание на высоком уровне и развитие 
научно-технического потенциала, нацеленного 
на обеспечение экономической безопасности 
и независимости России
–создание нормальных условий жизнедеятель-
ности людей в регионе
–недопущение межнациональных конфликтов 
в регионе и предотвращение сепаратизма
– предотвращение либо локализация кризис-
ных явлений в экономической и социальной 
сферах
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Основные направления нейтрализации снижения уровня 
устойчивости региона

Оздоровление финансов 
и восстановление условий роста 

реального сектора экономики

Устранение криминализации 
финансово-денежной сферы

Организация сбалансированных 
и прозрачных финансовых 

взаимоотношений по вертикали 
государственного управления: 

федеральный центр – субъекты 
Федерации

Регламентация денежно-
суррогатного оборота 

и ослабление его давления 
на кредитно-финансовые 
и денежные отношения 

в экономике
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Угрозы развитию региональной экономики

У
гр

оз
ы

В
ну

тр
ен

ни
е

Структурная деформированность народного хозяйства, 
которой подвержены регионы с преобладанием обрабатыва-
ющей промышленности
Отсталость технологической базы большинства отраслей 
региона (эта угроза характерна как для индустриальных, так 
и для индустриально-аграрных регионов)
Гипертрофированная монополизация народного хозяйства, рас-
пространенная в регионах минерально-сырьевой ориентации
Обострение социальных проблем (наиболее остро происхо-
дит в депрессивных регионах)
Старение производственного аппарата (данный вид угрозы 
присущ всем типам регионов, и в первую очередь старым 
индустриальным)
Усиление имущественного расслоения населения, наблюда-
ющееся во всех типах регионов

В
не

ш
ни

е

Отток валютных средств
Увеличение внешней задолженности
Нерациональное использование валютных средств
Деградация природной среды
Сокращение экспорта наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции
Вытеснение с внешнего рынка
Преобладание российского экспорта сырьевых товаров
Дискриминационные меры западных стран во внешнеэ-
кономических отношениях с Россией (эти угрозы явля-
ются как общенациональной проблемой, так и проблемой 
региональной)

Ограничения в развитии регионов, переходящие в угрозы реально-
му сектору регионов

Ресурсные Инфраструктурные
Ценовые Связанные с институциональ-

ным развитием
Внешнеэкономические Инновационно-технологическо-

го порядка
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Увеличение разрыва в уровне социально-экономического разви-
тия субъектов федерации и регионов

Проблема Содержание

Сепаратизм Создание на территории регионов своего рода 
закрытых политико-экономических систем

Депрессивные 
регионы

Критерием отнесения региона к депрессивным 
является ситуация, при которой крайне 
ограничены либо совсем отсутствуют 
предпосылки для саморазрешения кризиса

Образование 
новых полюсов 
и региональных 
центров роста

Деление регионов на регионы-рецепиенты 
и регионы-доноры условно, поскольку оно 
связано с механизмом распределения финансовых 
потоков, в частности налогово-бюджетных, 
создающих предпосылки для диспропорций 
в развитии экономики региона 

Причины усиления угроз экономической безопасности регионов

Глубокий экономический спад Высокий уровень безработицы
Крупные масштабы задолженности 
по заработной плате, пенсиям, 
социальным пособиям

Слабая защищенность 
отечественных 
товаропроизводителей

Низкая финансовая дисциплина
Коррупция, взяточничество, 
криминализация

Меры по согласованности принимаемых решений по отдельным 
регионам с общей стратегией регионального развития 

и концепцией экономической безопасности
Ранжирование 
регионов по степени 
негативного 
влияния 
сложившихся 
в них ситуаций 
на национальную 
безопасность 
России

Разработка 
приоритетных 
мероприятий, 
направленных 
на изменение 
ситуаций в кризисных 
регионах в условиях 
ограниченности 
ресурсов

Непрерывный 
контроль за ходом 
выполнения 
и оценка 
фактической 
эффективности 
мероприятий, 
принятых 
к реализации
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Рост и равновесие экономики – ключевые признаки 
экономической безопасности

Экономический рост — постоянное увеличение реального объ-
ема производства и сопровождающее его улучшение технологиче-
ских, экономических и социальных характеристик общества. Ста-
тистически экономический рост отражается в показателях валового 
внутреннего продукта (ВВП) или валового национального продук-
та (ВНП) на душу населения.

Факторы экономического роста

Факторы 
предложения

Наличие людских ресурсов, природных ресурсов, 
основного капитала, уровень технологии

Факторы спроса
Уровень цен, потребительские расходы, 
инвестиционные расходы, государственные 
расходы, чистый объем экспорта

Факторы 
распределения

Рациональность и полнота вовлечения 
ресурсов в процесс производства, 
эффективность использования вовлекаемых 
в экономический оборот ресурсов

Экономическое равновесие – согласованное развитие всех рын-
ков: рынков товаров и услуг, рынков рабочей силы, денег и капиталов.

Влияние экономического равновесия на экономическую 
безопасность страны

Рынки Содержание

Товаров 
и услуг

Равновесие задается равенством сбережений 
и инвестиций, сокращение инвестиционного спроса 
ведет к снижению темпов экономического развития

Рабочей 
силы

Спрос на рабочую силу и предложение работы тесно 
увязаны с уровнем заработной платы

Денег
При данном объеме продукции и данной денежной массе 
равновесие обеспечивает определенный уровень цен; это 
условие вытекает из количественной теории денег

Капиталов
Спрос на капитал обусловлен уровнем процента 
за пользование им
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Кризисные ситуации, снижающие уровеннь экономической 
безопасности

Кризисная ситуация – негативные изменения в воспроизвод-
ственных процессах экономики, социальной сферы и экологии, 
угрожающие неблагоприятными последствиями здоровью населе-
ния, политической стабильности общества, нормальному функцио-
нированию жизненно важных отраслей хозяйства.

Варианты 
«не силового» 

давления, 
приводящие 
к кризисным 

ситуациям

Дезорганизация национальной экономики по-
средством спекулятивного воздействия на ры-
нок ценных бумаг
Экономическая блокада в форме интенсив-
ной, целенаправленной конкуренции
Продовольственная уязвимость при критиче-
ском для продовольственной независимости 
уровня импортных продуктов в потреблении
Технологическая блокада при условии слабораз-
витости научно-технической среды страны

Меры по нейтрализации кризисных ситуаций

Государственного территори-
ального регулирования

Институционального регули-
рования

Федеральная поддержка эконо-
мики регионов зоны Крайнего 
Севера; регулирование транс-
портных тарифов для регионов 
Сибири и Дальнего Востока; фе-
деральная поддержка депрессив-
ных и слаборазвитых регионов, 
а также регионов, пострадавших 
от техногенных аварий, природ-
ных и экологических катастроф; 
реализация целевых федераль-
ных территориально-ориентиро-

ванных программ

Приватизация и акционирова-
ние государственных предпри-
ятий, формирование ФПГ, са-
нация убыточных предприятий, 
поддержка малого бизнеса, про-
ведение земельной реформы, 
содействие формированию эф-
фективной рыночной инфра-
структуры, регулирование дея-
тельности предприятий с ино-

странными инвестициями
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Макроэкономического регулиро-
вания, углубления макроэкономи-
ческого анализа и прогнозирования

Внешнеэкономического регу-
лирования

Финансовая стабилизация, фор-
мирование эффективного нало-
гового законодательства, норма-
лизация на равноправной основе 
бюджетно-финансовых взаимоот-
ношений между субъектами Фе-
дерации и федеральным центром

Регулирование экспортно-им-
портных тарифов, реализация 
механизма зоны свободной тор-
говли в рамках СНГ и форми-
рование механизма платежного 
и более широкого экономиче-

ского союза стран СНГ
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Экономическая безопасность реального сектора экономики

 Функционально-отраслевые сферы безопасности реального 
сектора

– внешнеэкономиче-
ская безопасность
– безопасность эконо-
мических субъектов 
на мировых рынках
– безопасность про-
изводства с иностран-
ными партнерами 
в сфере отношений 
собственности

– внутриэкономиче-
ская безопасность
– безопасность в об-
ласти структурной по-
литики
– безопасность в инве-
стиционной сфере
–и безопасность в науч-
но-технической сфере
– техногенные аспекты 
безопасности

– энергетическая 
безопасность
– продовольствен-
ная безопасность
– информацион-
ная безопасность

Обеспечения экономической безопасности реального сектора 
экономики

У
ро

вн
и

Концептуальное изложение целевой функции с указанием на-
правлений, задач и ограничительных условий
Системы частных программ (отраслевого и функционального уровня)
Конкретные проекты, информация
Региональный уровень реализации территориально ориентиро-
ванных программ обеспечения безопасности

Принципы оценки угроз и их последствий для экономической 
безопасности реального сектора экономики

Комплексность Вариантность (альтерна-
тивность)

Приемлемый риск

Необходимость 
анализа всех 
сторон объекта 
исследования 
(отраслевой, со-
циальной, техни-
ческой)

• выявление и обосно-
ванность нескольких 
вариантов выхода из кри-
зисной ситуации
• расчет траекторий со-
циально-экономического 
развития

Выявление и реа-
лизация доступных 
пределов, направлен-
ных на защиту от-
раслей производства 
и недопущение пре-
вышения пороговых 
значений
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Система и механизмы обеспечения экономической безопасности

Социально-экономическая сущность пороговых значений
П

ор
ог

ов
ы

е 
зн

ач
ен

ия
 э

ко
но

м
ич

ес
ко

й 
бе

зо
па

с-
но

ст
и

инструменты экономической безопасности, представля-
ющие собой количественные характеристики, определя-
ющие пределы между безопасными и опасными явлени-
ями в различных областях экономики

предельные значения, несоблюдение которых препятству-
ет нормальному развитию элементов воспроизводства, 
приводит к формированию негативных, разрушительных 
тенденций в области экономической безопасности

инструмент системного анализа, прогнозирования и со-
циально-экономического планирования

количественная определенность национальных интере-
сов в области экономики

характеризуют определенные показатели (индикаторы) 
экономической безопасности

если фактические показатели экономической безопасно-
сти ниже установленных пороговых значений, то возни-
кают ключевые экономические угрозы
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Требования к перечню пороговых значений экономической без-
опасности

спо-
собны 
доста-
точно 
полно 
и все-
сто-
ронне 
количе-
ственно 
харак-
тери-
зовать 
наци-
ональ-
ные ин-
тересы 
страны 

долж-
ны от-
ражать 
все 
глав-
ные 
сферы 
эконо-
мики

возмож-
ность 
исполь-
зования 
показа-
телей 
в феде-
раль-
ных 
органах 
ис-
полни-
тельной 
власти, 
веда-
ющих 
опре-
делен-
ными 
сфера-
ми эко-
номики, 
а также
в ор-
ганах 
власти 
субъ-
ектов 
Феде-
рации

должны 
отражать 
сущ-
ностные, 
а не вто-
росте-
пенные 
черты на-
циональ-
ных ин-
тересов 
страны 
и угроз 
экономи-
ческой 
безопас-
ности

возмож-
ность 
количе-
ствен-
ной
оценки 
состоя-
ния той 
или 
иной 
сферы 
эконо-
мики

долж-
ны 
да-
вать 
воз-
мож-
ность 
оцен-
ки со-
сто-
яния 
эко-
но-
мики 
в ди-
нами-
ке

должны 
де-
литься 
на груп-
пы 
по опре-
делен-
ным 
класси-
фикаци-
онным 
при-
знакам, 
позво-
ляющим 
обе-
спечить 
струк-
турную 
целост-
ность
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Основные группы пороговых значений показателей экономиче-
ской безопасности

Группа показателей Характеристика

Показатели, отражающие 
способность экономики 
к устойчивому развитию

– характеризуют пропорции, склады-
вающиеся в сфере воспроизводства
– объем ВВП и промышленного про-
изводства и их структура, доля новых 
видов продукции в объеме продукции 
машиностроения, доля затрат на обо-
рону и науку, инвестиции, положение 
с запасами полезных ископаемых

Показатели устойчивости 
финансовой системы

– описывают пропорции, действующие 
в сфере денежного обращения и бюд-
жетных отношений
– дефицит федерального бюджета, 
индикаторы денежного обращения 
и государственного долга, состояние 
расчетной и налоговой дисциплины

Показатели социальной 
сферы

– отражают пропорции потребления
– отражают уровень доходов населе-
ния и его имущественную дифферен-
циацию, пороговые значения по безра-
ботице и расходам на отрасли социаль-
ной сферы

Показатели внешней тор-
говли и внешнеэкономиче-

ской деятельности

– пороговые значения по доле импорта 
во внутреннем потреблении и экспорте 
в объеме отечественного производства
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Методология определения количественных параметров порого-
вых значений

Методы исследования эко-
номической безопасности

Характеристика

Методы экспертных оценок

Используются практически на всех 
этапах экономического исследования. 
Для получения достаточно надежных 
оценок требуется обоснованно состав-
лять схемы проведения экспертизы 
и использовать математический аппа-
рат обработки ее результатов

Методы статистического 
анализа

Учитывают условия конкретных эко-
номических задач. К ним относятся 
методы регрессионного и дисперси-
онного анализа, метод экспоненци-
ального сглаживания, методы много-
мерного статистического анализа

Теоретико-игровые методы Присутствуют объекты-антагонисты

Методы теории нечетких 
систем

Приобретают актуальность в услови-
ях большой неопределенности состо-
яний и недостаточности необходи-
мой информации при исследованиях 
экономической информации

Эксперная оценка пороговых значений

Виды экспертных оценок

Экспертная оценка

Проведение на основе изолиро-
ванной экспертизы соответству-
ющими специалистами

Проведение экспертизы с ис-
пользованием результатов 
анализа, полученного на основе 
иных методов

Характеристика

Используется при недостатке 

времени

Является более корректным
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Процедуры экспертных оценок

Процедура Содержание

Подбор экс-
пертов

– Зависит от наличия специалистов соответству-
ющего профиля, допустимой стоимости затрат 
на их использование
– В экспертную группу входят: руководитель груп-
пы прогноза, группа специалистов по проведению 
экспертного опроса, группа специалистов по про-
блеме, группа обработки данных

Ранжирование 
показателей

– Процедура упорядочивания объектов путем на-
значения им рангов 

Обработка ре-
зультатов

– Осуществляется после проведения опроса экспертов
– На ее основе формируется окончательное решение



157

Государственные органы управления экономической безопасностью

Органы 
управления

Задачи

Совет Без-
опасности 

Российской 
Федерации 

(Аппарат 
Совета Без-
опасности, 
Межведом-

ственные 
комиссии 
и Науч-

ный совет 
при Совете 
Безопасно-

сти РФ)

– обеспечение условий для реализации Президентом 
Российской Федерации его конституционных полно-
мочий по защите прав и свобод человека и гражданина, 
охране суверенитета Российской Федерации, ее неза-
висимости и государственной целостности, организа-
ции взаимодействия органов государственной вла-
сти, определению основных направлений внутренней 
и внешней политики государства
– определение жизненно важных интересов личности, 
общества и государства как основных объектов обе-
спечения национальной безопасности, выявление вну-
тренних и внешних угроз безопасности этих объектов
– разработка основных направлений стратегии разви-
тия государства, обеспечения национальной безопас-
ности и конкурентоспособности Российской Федера-
ции
– подготовка предложений Президенту Российской 
Федерации для принятия главой государства решений 
по вопросам внутренней и внешней политики Россий-
ской Федерации в области обеспечения национальной 
безопасности
– подготовка решений по нейтрализации внутренних 
и внешних угроз безопасности личности, общества 
и государства
– подготовка оперативных решений по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций, которые могут привести 
к существенным социально-политическим, экономи-
ческим, военным, экологическим и иным последстви-
ям, и решений по организации ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций
– подготовка предложений по координации деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в процессе реализации принятых ре-
шений в области обеспечения национальной безопас-
ности и оценка их эффективности
– подготовка предложений Президенту Российской 
Федерации по реформированию существующих либо 
созданию новых органов обеспечения национальной 
безопасности
– решение иных задач в сфере обеспечения националь-
ной безопасности
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– мониторинг и анализ социально-экономических 
процессов, разработка сводного финансового балан-
са Российской Федерации, мониторинг и прогнози-
рование конъюнктуры мировых рынков, социаль-
но-экономических процессов, мер экономической 
и торговой политики в иностранных государствах
– разработка государственных прогнозов социаль-
но-экономического развития Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, а также отраслей и секторов 
экономики на краткосрочный, среднесрочный 
и долгосрочный периоды, прогнозных расчетов 
общеэкономических показателей системы нацио-
нальных счетов
– обеспечение деятельности российских частей 
межправительственных комиссий по торгово-эко-
номическому и научно-техническому сотрудниче-
ству между Российской Федерацией и иностранны-
ми государствами и функции их секретариатов
– координация деятельности федеральных органов 
исполнительной власти по привлечению в эконо-
мику Российской Федерации прямых иностранных 
инвестиций, по взаимодействию с международны-
ми организациями и региональными объединения-
ми иностранных государств по вопросам экономи-
ческой политики, по обеспечению благоприятных 
условий для субъектов предпринимательской дея-
тельности за рубежом
– управление особыми экономическими зонами 
в порядке и пределах, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации»

Федеральные орга-
ны исполнительной 
власти (МВД Рос-
сии, Прокуратура, 
Федеральная На-
логовая служба) 

осуществление под методическим руководством 
Минэкономразвития России по соответствую-
щим сферам и отраслям оценки угроз экономи-
ческой безопасности и защиты национальных 
интересов страны в области экономики

Аппараты семи 
округов

рассмотрение и обобщение разрабатываемых 
субъектами Федерации региональных программ 
экономической безопасности

Аппараты ис-
полнительных 
органов власти 
субъектов РФ

разработка региональных программ экономиче-
ской безопасности
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Сущность диагностики и мониторинга экономической безопасности

Диагностика 
экономической 
безопасности

должна давать ответы на вопросы: какие сферы 
экономики находятся в опасной зоне? какова глу-
бина вхождения в эту опасную зону? где и по ка-
ким индикаторам наиболее сильно действуют 
угрозы национальным интересам страны в обла-
сти экономики?

осуществляется в ходе мониторинга угроз нацио-
нальным интересам страны в области экономики, 
т. е. в ходе анализа динамики социально-экономи-
ческого развития России с позиции экономиче-
ской безопасности.

Диагностика экономической безопасности – это оценка соци-
ально-экономической ситуации в стране с позиции экономической 
безопасности и уровня угроз национальным интересам России 
в области экономики.

Мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической 
безопасности, – это оперативная информационно-аналитическая 
система наблюдений за динамикой показателей безопасности.

Мониторинг факторов, 
определяющих угрозы 

экономической без-
опасности

представляет собой диагностику и выяв-
ление негативных, а подчас и кризисных 
явлений в той или иной сфере экономики

должен стать постоянным элементом 
анализа кратко- и среднесрочного про-
гнозирования и разработки долгосрочной 
государственной стратегии социально-
экономического развития страны

осуществляется прежде всего при под-
готовке аналитических материалов и до-
кументов по социально-экономическому 
развитию страны
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Методическое и информационное обеспечение мониторинга 
факторов, угрожающих экономической безопасности

Осуществление мониторинга факторов путем оперирования инди-
каторами, используемыми при обычном анализе социально-эконо-

мического развития страны

должна быть соблю-
дена сопоставимость 

данных при сравнении 
показателей на нача-
ло и конец отчетного 
и прогнозируемого 
периодов, а также 

при сопоставлении 
фактических или про-
гнозных данных с ко-
личественными пара-
метрами пороговых 

значений экономиче-
ской безопасности

должна быть обе-
спечена сопоста-
вимость данных 

в стоимостном (це-
новом) выражении. 
Предпочтительнее 
оперировать дан-

ными в сопостави-
мых ценах с приме-
нением индексов-

дефляторов

необходимость опре-
деления очередности 

и приоритетности
преодоления наи-

более острых вероят-
ных угроз экономи-

ческой безопасности. 
Главными критерия-
ми для определения 

приоритетности 
и очередности долж-
ны быть масштабы 

негативных по-
следствий от тех 
или иных угроз 

экономической без-
опасности и сроки 

их наступления

Информационное обеспечение мониторинга факторов, угро-
жающих экономической безопасности состоит в определении 
индикаторов социально-экономического развития страны, по кото-
рым систематически проводится мониторинг.

Группировка индикаторов социально-экономического развития 
страны, применяемая при мониторинге

сфера 
реаль-

ной 
эконо-
мики

демо-
гра-
фия

соци-
аль-
ная 

сфера

денеж-
но-фи-

нан-
совая 
сфера

внеш-
не-эко-
номи-
ческая 
сфера

сфера 
регио-

нальной 
эконо-
мики

эко-
ло-
гия

кри-
ми-

наль-
ная 

сфера
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Применение результатов мониторинга факторов, угрожаю-
щих экономической безопасности
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ставшем объектом рассмотрения федеральными орга-
нами исполнительной власти и Правительством Рос-
сии, и определение мер по преодолению и снижению 
уровня угроз национальным интересам России в об-
ласти экономики

отражающем принципиальные положения, касающи-
еся важности проблем экономической безопасности 
и мониторинга факторов

в котором изложены результаты мониторинга и про-
анализированы изменения в уровне экономической 
безопасности по важнейшим сферам экономики 
за анализируемый период, выявлены те сферы эко-
номики, в которых угрозы экономической безопасно-
сти наиболее сильно действуют, определены факторы 
и причины, вызвавшие эти угрозы и ущерб экономике 
и населению от их действия

в котором дается оценка вероятного действия факто-
ров, определяющих угрозы экономической безопасно-
сти страны в будущем

Сферы применения ре-
зультатов мониторинга 

факторов, угрожающих 
экономической безопас-

ности

подготовка ежеквартальных докладов 
по итогам социально-экономического 
развития страны
разработка долгосрочной государствен-
ной социально-экономической политики
выработка стратегических направлений 
государственной политики, обеспечи-
вающей безопасность России в области 
экономики, на предпрогнозной стадии 
и при подготовке кратко- и среднесроч-
ных прогнозов социально-экономиче-
ского развития страны
разработка кратко- и долгосрочных про-
гнозов социально-экономического раз-
вития страны
разработка государственного бюджета 
страны
подготовка важнейших решений по эко-
номическим, финансовым и хозяйствен-
ным вопросам
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Организационные аспекты диагностики и мониторинга эконо-
мической безопасности

Для организации мо-
ниторинга как важней-
шего этапа выработки 
и реализации страте-

гических направлений 
государственной поли-
тики, обеспечивающей 
безопасность России 
в области экономики, 

необходимо

определение и четкая фиксация в соответ-
ствующих документах функций и обязан-
ностей отдельных федеральных органов 
исполнительной власти в осуществлении 
мониторинга

создание механизма обеспечения взаимо-
действия федеральных органов исполни-
тельной власти в процессе мониторинга

создание организационного механизма, 
обеспечивающего осуществление мони-
торинга в каждом федеральном органе ис-
полнительной власти в соответствии с его 
функциями и обязанностями

создание организационного механизма 
осуществления мониторинга в субъектах 
Федерации с последующим обобщением 
его результатов на федеральном уровне
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Для системного организационного обеспечения мониторинга не-
обходимо

признать 
диагностику 
и мониторинг 
важнейшим 
элементом 
государствен-
ной деятель-
ности, осу-
ществляемой 
как на фе-
деральном, 
так и на ре-
гиональном 
уровне и на-
правленной 
на предот-
вращение 
внешних 
и внутренних 
угроз эко-
номической 
безопасности 
России

определить 
федераль-
ный орган 
исполни-
тельной 
власти, яв-
ляющийся 
головным 
в осущест-
влении мо-
ниторинга 
и определя-
ющий по-
рядок, и ме-
тодику этой 
работы

установить виды 
государственной 
экономической 
деятельности и го-
сударственные 
экономические 
документы, в про-
цессе разработки 
которых должны 
осуществляться 
обязательные 
процедуры, обе-
спечивающие мо-
ниторинг и меры 
противодействия 
угрозам экономиче-
ской безопасности 
страны 

определить 
функции от-
дельных феде-
ральных орга-
нов исполни-
тельной власти 
в мониторинге 
и противодей-
ствии угрозам 
экономической 
безопасности 
по различным 
сегментам 
и сферам 
экономики 
и обязанности 
по их выполне-
нию

 это совокупность основных направлений экономической безопасно-
сти предприятия, существенно отличающихся друг от друга по свое-
му содержанию

Фи-
нан-

совая

Интеллек-
туальная 
и кадро-

вая

Технико-
техноло-
гическая

По-
лити-

ко-
пра-
во-
вая

Эколо-
гиче-
ская

Инфор-
мацион-

ная

Си-
ло-
вая
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Корпоративные ресурсы (фак-
торы бизнеса, используемые 

владельцами и менеджерами пред-
приятия для выполнения целей 

бизнеса)

• ресурс капитала
• ресурс персонала
• ресурс информации 

и технологии
• ресурс техники и обо-

рудования
• ресурс прав

О
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обеспечение высокой финансовой эффектив-
ности работы предприятия и его финансовой 
устойчивости и независимости

обеспечение технологической независимости 
предприятия и достижение высокой конкуренто-
способности его технологического потенциала 

достижение высокой эффективности менед-
жмента предприятия, оптимальности и эффек-
тивности его организационной структуры

обеспечение высокого уровня квалификации 
персонала предприятия, использование его ин-
теллектуального потенциала

обеспечение качественной правовой защищенно-
сти всех аспектов деятельности предприятия

обеспечение защиты информационной среды 
предприятия, коммерческой тайны

обеспечение безопасности персонала предпри-
ятия, его капитала, имущества и коммерческих 
интересов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Глоссарий

Экономическая безопасность региона – это совокупность теку-
щего состояния, условий и факторов, отражающих стабильность, 
устойчивость и поступательность развития экономики территории, 
определенной независимости и интеграции с экономикой страны.

Экономическая безопасность – это обеспечение такого состо-
яния защищенности жизненно важных интересов национальной 
экономики Российской Федерации и ее объектов безопасности 
от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечивается посту-
пательное, сбалансированное, равновесное и устойчивое разви-
тие экономики, повышается уровень благосостояния населения 
и сохраняется социально-политическая стабильность общества, 
при которой народ может суверенно, без вмешательства и давления 
извне, определять модели и пути своего экономического развития. 
Это также способность экономической системы государства обеспе-
чивать решения возникающих социально-экономических проблем 
и задач, удовлетворять в необходимых размерах и соответствующе-
го качества жизненные потребности общества в случае экономиче-
ского и финансового кризиса, давления извне и действий деструк-
тивных сил внутри государства, а также возможности национальной 
экономики обеспечить в определенные сроки необходимые эконо-
мические потребности военной организации, населения, регионов 
и территорий государства в случае военной агрессии, чрезвычайных 
ситуаций, создать необходимые стратегические запасы и резервы, 
сохранить свое функционирование и живучесть на период военного 
положения.

Угрозы – это один из деструктивных факторов безопасности, 
который имеет широкий диапазон негативных проявлений, в част-
ности таких, как кризис, кризисная ситуация, деструкция, деформа-
ционный процесс и др.

Риск – характеристика угрозы безопасности хозяйствующего 
субъекта, под которым может пониматься вся национальная эконо-
мика, отражающая соответствующую ей величину ущерба хозяй-
ствующему субъекту с учетом неопределенности распределения 
этой величины в области ожидаемых (прогнозируемых) значений.

Под вызовами понимаются новые обстоятельства, факторы, 
характер и результат влияния которых на безопасное существо-
вание хозяйствующего субъекта, в частности экономики страны 
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и социально-экономических систем, непрогнозируемые с достаточ-
ной вероятностью.

Критерий – признак, на основании которого производятся 
оценка, сравнение альтернатив, классификация объектов и явлений.

Конкурентоспособность – это способность экономического 
субъекта и (или) товара сохранять и улучшать позиции в среде дру-
гих экономических субъектов и (или) товаров. 

Обстоятельства и условия, обусловливающие конкуренто-
способность, назовем факторами конкурентоспособности. Факто-
ры, которые выгодно отличают конкурирующего субъекта (товар) 
от других, называют конкурентными преимуществами. Принци-
пиально важно оценить способность экономики регионов Рос-
сии сохранять и улучшать позиции в национальном хозяйстве. 
Поскольку эта способность определяется внутри страны, безотноси-
тельно к внешнему миру, назовем ее внутренней конкурентоспособ-
ностью регионов страны. Рассмотрим факторы этой конкурентоспо-
собности. Достигнутый регионом уровень экономического развития 
отражается в величине валового регионального продукта (ВРП), 
приходящегося на душу населения региона. Отношение величи-
ны среднедушевого ВРП отдельного региона к среднему по стране 
значению этого показателя называется показателем относительной 
конкурентоспособности экономики этого региона. Считается эко-
номика региона внутренне конкурентоспособна, если показатель 
относительной конкурентоспособности этого региона больше еди-
ницы, т. е. если ВРП на душу населения в регионе больше, чем ВВП 
на душу населения в стране. Экономика региона – внутренне некон-
курентоспособна, если показатель относительной конкурентоспо-
собности региона меньше единицы. 

Показатель – качественно-количественная характеристика 
социально-экономических явлений, объектов и процессов.

Показатели экономической безопасности — это наиболее значи-
мые параметры, дающие представления о состоянии экономической 
системы в целом, ее устойчивости и мобильности.

Индикатор – показатель, который может быть использован 
для прогнозирования конъюнктуры рынка, т. е. сложившейся эко-
номической обстановки временного характера на рынке товаров 
и услуг. Это своеобразные ориентиры развития, определяющие 
границу негативных процессов, подавая сигналы участникам рын-
ка о возможных неблагоприятных факторах, снижение глобального 
уровня национальной безопасности. Они позволяют количествен-
но оценить и сигнализировать о грядущей опасности, осуществить 
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комплекс программно-целевых мероприятий по стабилизации 
ситуации.

Индекс – относительный показатель, выражающий отношение 
уровня данного явления к уровню его в прошлое время или к уров-
ню аналогичного явления, принятому в качестве базы. Индекс – 
цифровой показатель чего-либо (индекс цен, индекс промышленно-
го производства и т. д.).

Меры в области региональной политики для обеспечения взаим-
ных интересов федерального центра и субъектов Федерации. К важ-
нейшим из них можно отнести: 

– проведение региональной политики для выравнивания соци-
ально-экономического развития регионов, поддержки отстающих 
в экономическом отношении регионов с низким финансовым потен-
циалом и невысоким средним доходом на душу населения, а также 
для поддержки развитых и перспективных регионов; 

– разработка нормативно-законодательной базы по разграниче-
нию функций местных органов власти и государственного управле-
ния, завершение разделения полномочий федеральных и региональ-
ных органов власти; совершенствование технологии согласования 
с регионами решений федеральных органов на стадии их выработ-
ки, в том числе через Совет Федерации, и прямые консультации 
с субъектами Федерации;

– выравнивание условий социально-экономического развития 
регионов, создание единого экономического пространства на прин-
ципах федерализма путем проведения единой налогово-бюджетной 
политики и ценообразования, придание федеративно-региональ-
ным отношениям «прозрачности»; 

– ускорение реформы местного самоуправления, обеспечение 
правовых и экономических основ местного самоуправления, завер-
шение построения целостной системы государственной власти; 

– совершенствование межбюджетных отношений, создание 
современной системы формирования бюджетов, направленной 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности регионов. 
К основным стратегическим мерам защиты национальных интере-
сов России в сфере экономики, связанным с региональными аспек-
тами обеспечения безопасности, можно отнести: 

– согласование в бюджетном процессе текущих и стратегиче-
ских целей и задач государственной региональной экономической 
политики; 

– обеспечение способности механизмов и процедур бюджетного 
процесса к реализации согласованных интересов России и ее субъ-
ектов при обеспечении приоритетности (верховенства) общегосу-
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дарственных интересов и полномочий, закрепленных в Конститу-
ции Российской Федерации; 

– нейтрализация негативной роли складывающихся финан-
совых, сырьевых (связанных с природными богатствами) частных 
кланов олигархов, пытающихся сращиваться с региональными 
и центральными органами власти; 

– обеспечение формирования государственных резервов 
природных и сырьевых ресурсов, объемы которых позволили 
бы обеспечить устойчивое функционирование российской эконо-
мики и отдельных регионов в условиях ситуационного кризиса 
в мировой финансовой системе как минимум в течение года; 

– создание в рамках принципа федерализма консолидирован-
ного бюджета с соответствующим правовым статусом в каждом 
субъекте Федерации наряду с региональным бюджетом, который 
может быть инструментом управления финансами как в центре, так 
и на региональном и муниципальном уровнях. Реализация страте-
гических мер по развитию экономики страны должна гарантиро-
ваться системой мер по обеспечению экономической безопасности 
региона, особенно со стороны центра. 

Порог (пороговое значение) – преддверие, граница чего-нибудь; 
в экономике в качестве пороговых значений выступают границы, 
нарушение которых приводит к бифуркации (раздвоению) системы 
с дальнейшей деградацией, а то и ее разрушением.

Пороговые значения экономической безопасности – это пре-
дельные величины, несоблюдение которых способствует разруше-
нию экономики, обострению социальной и политической ситуа-
ции в стране. Если качественные показатели едины для всех стран, 
то количественно их пороговые значения зависят от уровня разви-
тия экономики, текущей хозяйственной ситуации, сложившихся 
традиций, сочетания и комбинации этих показателей. Поэтому Рос-
сийская Федерация должна сама разрабатывать свою систему поро-
говых значений экономической безопасности.

Основными составляющими экономической безопасности явля-
ются: ресурсно-сырьевая, производственная, энергетическая, 
демографическая, внешнеэкономическая, инвестиционно-иннова-
ционная, макроэкономическая, продовольственная, социальная, 
финансовая, эколого-экономическая, научно-технологическая, 
транспортно-коммуникационная и военно-экономическая.

Ресурсно-сырьевая безопасность – это обеспеченность наци-
ональной экономики важнейшими видами сырья, минералов 
и ресурсов в объемах, необходимых для производства продукции, 
эффективного функционирования национального хозяйства и обе-



169

спечения оборонной достаточности государства с учетом современ-
ных угроз, а также для создания необходимых запасов и резервов 
ресурсов и сырья на период военного времени, обеспечение ресурс-
но-сырьевой независимости государства от внешних поставок 
и внешнего потребления.

Региональные ресурсы имеют жизнеобеспечительное значение. 
Природные ресурсы (наземные, ископаемые, подводные); людские 
ресурсы, включая способности и квалификацию; товары производ-
ственного назначения, или произведенные человеком средства про-
изводства, – выступают базой развития экономики региона. Еще 
в Древней Греции Аристотель, а затем и средневековые исследо-
ватели считали труд одним из основных экономических ресурсов 
(Коваль Т. Б.). Такой позиции придерживались и последователи 
первой экономической школы в мире – меркантилизма. Критики 
меркантилизма, физиократы, наоборот, особое значение приписы-
вали земле как экономическому ресурсу. Основоположник класси-
ческой экономики Адам Смит сформировал классический взгляд 
и на экономические ресурсы, включив в их состав три основных 
– труд, землю и капитал. Однако заслуга наиболее четкой форму-
лировки теории факторов производства принадлежит французско-
му экономисту Жану Батисту Сэю. Дальнейшее развитие теория 
ресурсных рынков получила благодаря английскому экономисту 
Альфреду Маршаллу, который предложил добавить четвертый 
ресурс – предпринимательскую способность. Многие современные 
экономисты склонны полагать, что в постиндустриальном обще-
стве, в котором мы живем, все более на ведущую роль выдвигает-
ся новый ресурс – знания, который также называют «технология», 
«научно-технический прогресс», «наука», «информация». С поня-
тием «ресурс» напрямую связано понятие «фактор производства»: 
те ресурсы, которые реально были оценены рынком, то есть проданы 
покупателям-фирмам и вовлечены в процесс производства, теперь 
становятся факторами производства. Таким образом, под фактора-
ми производства понимают производящие ресурсы (фактор (лат.) 
– делающий, производящий). Все ресурсы могут существовать неза-
висимо друг от друга: необработанный участок земли, человек, обла-
дающий навыками управления комбайном, и топливо, необходимое 
для работы комбайна. Даже если они не используются в сельскохо-
зяйственном производстве, они не перестают быть ресурсами. Одна-
ко, только соединяясь друг с другом, они раскрывают свое значение, 
превращаясь в факторы производства, поскольку лишь в результате 
производства возникают экономические блага, а у собственников 
этих факторов возникает право на доход (экономическую выгоду).
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Земля как особый ресурс объединяет не только все земельные 
ресурсы, но и полезные ископаемые, лесные и водные ресурсы, 
при этом он фактически подразумевает под собой влияние при-
родных условий на процесс производства, а также использование 
в этом процессе полезных ископаемых, природных источников 
сырья и энергии, различных видов природных ресурсов. Таким 
образом, ресурс «земля» реализует возможность вовлечения в про-
изводство природных богатств конкретного вида и конкретных объ-
емов с целью переработки их в сырье и дальнейшего изготовления 
различных необходимых производственных и потребительских 
благ. Поскольку земля как фактор производства в основном высту-
пает в качестве исходного сырья, которое в процессе переработки 
становится сначала материалом, а затем уже предметом или сред-
ством производства, то очевидно, что земля играет в процессе про-
изводства пассивную роль, в отличие от таких ресурсов, как труд 
или капитал, которые являются активными факторами. Именно 
поэтому зачастую при построении различных экономических моде-
лей от этого фактора приходится абстрагироваться и разрабатывать 
основные модели на базе активных факторов – труда и капитала. 

Капитал как экономический ресурс может принимать веществен-
ную форму – это здания, сооружения, оборудование, транспортные 
средства и т. п., то есть в данном случае под капиталом в первую 
очередь подразумеваются основные средства производства. Произ-
водство будет невозможным без оборотных средств, включающих 
товарные запасы, незавершенное производство и т. п. Кроме того, 
выделяют также финансовый капитал – различные ценные бумаги 
и денежные средства. Однако как фактор производства капитал – 
это всегда средства производства, которые непосредственно прини-
мают участие в производственном процессе. При этом все большее 
значение приобретает не только количество применяемого в про-
изводстве капитала, но и его качество. Таким образом, при оценке 
фактора капитала должна учитываться также и степень техническо-
го и технологического совершенства производства. 

Под трудовым ресурсом принято понимать совокупность 
умственных, физических и организационных способностей челове-
ка, используемых им также в процессе производства, за исключени-
ем тех способностей, которые составляют особую предприниматель-
скую способность. Именно соединение труда и остальных факторов 
производства и представляет собой сам процесс производства. Как 
таковой трудовой фактор представляет собой непосредственно труд 
занятых в производственном процессе работников. При этом фак-
тор «труд» предполагает все различные виды и формы трудовой 
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деятельности, направленной на преобразование вещества, энергии 
и информации, независимо от того, прямо или косвенно работники 
участвуют в процессе производства, поскольку каждый из них вно-
сит в него свой труд, и от усилий каждого зависит конечный резуль-
тат производства. 

В теории способности человека к труду имеются в виду в каче-
стве фактора производства, где рассматривают не сами способности, 
а людей, имеющих эти способности, или затраты рабочего времени. 
При этом ресурс «труд» превращается в трудовые ресурсы, числен-
ность занятых в производстве, трудоспособное население или рабо-
чее время, чему гораздо легче дать количественную оценку. Однако 
для производственного процесса большое значение имеет не толь-
ко количество затраченных трудовых ресурсов, но и их качество 
– квалификация, отдача, эффективность. Поэтому при построении 
реальных экономических моделей, наряду с количеством затрачен-
ных ресурсов труда, учитывается их качественная оценка в виде 
показателя производительности труда. 

Ресурс «предпринимательская способность» – особый ресурс, 
по своему характеру схож с понятием «талант» – это особые способ-
ности отдельных людей, умеющих организовать производство, под-
держивать его принятием решений по ведению бизнеса и внедрени-
ем новаторских идей. 

Соединение позитивных способностей в одном человеке и обра-
зует предпринимательский талант, который, как и любой другой 
талант и другие ресурсы, обладает свойством редкости. 

Следует отметить общие свойства, присущие всем ресур-
сам: ограниченность, взаимодополняемость, взаимозаменяемость, 
мобильность. 

Владельцами ресурсов в упрощенной модели рыночного круго-
оборота прямо или косвенно являются домохозяйства. Эти обстоя-
тельства служат основой формирования особых рынков – ресурс-
ных, или рынков факторов производства, на которых в качестве 
покупателей выступают фирмы, предъявляющие спрос на ресур-
сы с целью их дальнейшей переработки и производства товаров 
и услуг, а продавцами являются домохозяйства, формирующие 
предложение трех основных ресурсов – земли, труда и капита-
ла. На рынке ресурсов благодаря действию рыночного механизма 
происходит процесс эффективного распределения ограниченных 
ресурсов между его субъектами, благодаря чему минимизируются 
альтернативные издержки производства товаров и услуг. Стрем-
ление фирм к максимизации прибыли заставляет их участвовать 
в конкурентных баталиях, внедрять новые технологии, позволя-
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ющие меньше применять дорогие ресурсы. Сложившиеся на рын-
ке ресурсов цены становятся основой формирующихся в процессе 
производства экономических издержек, что в свою очередь влияет 
на рыночный спрос.

Следует отметить, что невозобновляемые виды ресурсов могут 
иметь решающее значение в управлении рисками экономической 
безопасности регионов.

Региональная интеграция – явление, происходящее во всем 
мире, имеющее свою специфику. Так, европейские страны, инте-
грируясь, делают это постепенно, шаг за шагом, отлаживая свое 
законодательство. Россия проходит этот процесс также с учетом 
уникальности ее регионального строения в силу большого числа, 
разностатусности и неоднородности составляющих ее субъектов. 
Интеграцию регионов необходимо рассматривать с учетом обе-
спечения национальных интересов и решения следующих страте-
гических задач, стоящих перед Россией: активный экономический 
подъем страны и ее регионов, преодоление бедности населения, обе-
спечение конкурентоспособности экономики страны и регионов. 
К этим ключевым задачам можно добавить: формирование единого 
информационного пространства и общероссийского рынка това-
ров и услуг, включая финансово-банковские услуги, эффективное 
использование природного потенциала, обеспечение безопасного 
и устойчивого развития страны, укрепление социально-экономиче-
ской политики страны и противодействие сепаратистским тенден-
циям, сокращение чрезмерной дифференциации доходов населения 
по регионам. 

С позиций укрепления геополитического положения страны 
важное значение имеет укрепление экономического потенциала 
трансграничных регионов России на Дальнем Востоке, Северо-
Западе и на южных рубежах страны. Особое внимание при объеди-
нении важно уделять национальным отношениям внутри субъек-
тов РФ. Учитывая исторический опыт и неоднозначность оценок 
позитивных результатов и негативных последствий объединитель-
ных процессов, нельзя представлять их технологию упрощенно. 
При слишком малом числе крупных административно-территори-
альных единиц в условиях ныне действующего разграничения прав 
и полномочий между федеральными и региональными органами 
власти руководители субъектов РФ приобретают настолько боль-
шой политический вес, что это может угрожать устойчивости и тер-
риториальной целостности государства. Именно видя такую угрозу, 
руководство СССР отказалось от идеи укрупнения административ-
но-территориальных единиц страны, осуществлявшейся в 1920-е гг. 
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Если в 1930 г. в РСФСР было 14 административно-территори-
альных единиц областного масштаба, то в 1941 г. их насчитывалось 
уже 57, и разукрупнение в дальнейшем продолжилось, что было 
обусловлено сложной внешней обстановкой в мире. Интеграция 
регионов должна быть в известном смысле ограниченной и на пер-
вом этапе предусматривать лишь присоединение слабых, высокодо-
тационных регионов с низким бюджетно-налоговым и финансовым 
потенциалом к более сильным, развитым. 

Производственная безопасность – это такое состояние защи-
щенности производственной сферы государства, при котором 
обеспечивается максимально-эффективное использование суще-
ствующих производственных мощностей, их модернизация и рас-
ширенное воспроизводство, надежное обеспечение в необходимых 
объемах и соответствующего качества продукции отечественных 
товаропроизводителей, рост уровня инновационного производства 
и повышение уровня конкурентоспособности производимой про-
дукции производственной сферой государства.

Энергетическая безопасность – это устойчивое обеспечение 
внутреннего спроса на энергоносители стандартного качества, рост 
энерго-эффективности и энергосбережения, конкурентоспособ-
ности отечественных энергетических компаний и производителей 
энергоресурсов, предотвращение дефицита топливно-энергетиче-
ских ресурсов, создание стратегических запасов топлива, резервных 
мощностей, производство комплектующего оборудования, стабиль-
ное функционирование систем энерго- и теплоснабжения.

Демографическая безопасность – это состояние защищенности 
государства, общества и рынка труда от демографических угроз, 
при котором обеспечивается развитие России на основе совокуп-
ности сбалансированных демографических интересов государства, 
общества и личности в соответствии с конституционными правами 
граждан России. Это такое состояние демографических процес-
сов, которого достаточно для воспроизводства населения без суще-
ственного влияния внешнего фактора и обеспечения человеческими 
ресурсами национальных интересов государства, для обеспечения 
целостности, независимости, суверенитета и сохранения геополити-
ческого статуса в мире.

Внешнеэкономическая безопасность – это состояние соответ-
ствия внешнеэкономической деятельности национальным эконо-
мическим интересам, что обеспечивает минимизацию потерь госу-
дарства от действия негативных внешних экономических факторов 
и создание благоприятных условий для развития экономики благо-
даря ее эффективному участию в международном разделении труда. 
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Внешнеэкономическая безопасность должна обеспечивать устой-
чивое, независимое развитие страны как целостной хозяйственной 
структуры, ее естественный экономический рост на основе эквива-
лентных, взаимовыгодных, эффективных внешнеэкономических 
взаимодействий и интеграционных экономических процессов.

Инвестиционно-инновационная безопасность – это состояние 
экономической среды в государстве, которое стимулирует отече-
ственных и иностранных инвесторов вкладывать средства в расши-
рение производства и в новации в стране, способствует развитию 
высокотехнологичного производства, интеграции научно-исследо-
вательской и производственной сфер с целью роста эффективности, 
углубления специализации национальной экономики на создание 
продукции с высокой долей переработки и добавленной стоимости, 
повышению доли реализации инновационной продукции, а также 
наличию экономических, производственных и технологических 
условий, позволяющих экономике страны осуществлять нововведе-
ния на основе собственных ресурсов.

Условия возникновения кризисных ситуаций в регионе. Кризис-
ные ситуации, охватывающие обширные территории, как правило, 
связаны с процессами макроэкономического или политического 
характера, такими как стихийные сдвиги в структуре экономи-
ки страны и регионов, происходящие под воздействием кризис-
ных процессов и различной степени неконкурентоспособности 
отдельных предприятий, непоследовательности проведения эко-
номической реформы, приводящей к монополизму и отсутствию 
конкурентных отношений в ведущих базовых отраслях, других 
подобных макроэкономических и политических причин, отражаю-
щихся на состоянии экономики не только страны, но в различной 
мере и ее регионов. 

Кризисные ситуации – главный источник угроз экономической 
безопасности регионов. 

Кризисная ситуация начала складываться до реформирования 
экономики России. В переходный период скрытое течение кризис-
ных процессов повсеместно переросло в открытую форму глубоко-
го системного кризиса, угрожающего экономической безопасности 
страны и ее регионов. 

Под региональной кризисной ситуацией понимаются нега-
тивные изменения в воспроизводственных процессах экономики, 
социальной сфере и экологии региона, угрожающие качеству жизни 
населения, политической стабильности общества и жизнеспособ-
ности хозяйства региона и страны. Кризисная ситуация в регионе 
может возникнуть под влиянием как одного, так и нескольких фак-
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торов. Оценка глубины кризиса в хозяйстве региона связана с рас-
смотрением всех составляющих его социально-экономического 
комплекса. Она не может ограничиваться анализом сложившегося 
положения, а должна включать рассмотрение возможных вариантов 
развития событий в перспективе. Региональная экономическая без-
опасность – способность субъектов Федерации противостоять кри-
зисным ситуациям, обеспечивать достойные условия жизни населе-
ния, социально-экономическую стабильность общества. Кризисные 
ситуации – главный источник угроз экономической безопасности 
регионов. При поражении кризисными процессами профилирую-
щих отраслей хозяйства сокращается не только конкурентоспособ-
ность экономики региона, но и всей страны. Если же глубоким кри-
зисом поражаются основные регионы сосредоточения научно-тех-
нического и производственного потенциала, то появляется угроза 
стратегическим интересам страны. 

Локальные и местные кризисы образуются также под воздей-
ствием причин, связанных с территориальными особенностями раз-
вития отдельных отраслей и инфраструктурных систем, со струк-
турной перестройкой хозяйства и экономических отношений, 
с изменением цен и экономической конъюнктуры на отдельные 
виды продукции, с истощением отдельных месторождений и регио-
нальными экологическими бедствиями, нарушающими равновесие 
в природных системах, в том числе вследствие техногенных нагру-
зок. В силу сохранения национального принципа в государственном 
устройстве существует угроза саморазрушения России, подобного 
произошедшему с СССР. Поэтому одна из задач нейтрализации 
региональных кризисных ситуаций – обеспечение сбалансирован-
ности специфических, прежде всего экономических, интересов 
национально-государственных образований Федерации и страны 
в целом, в том числе краев и областей с преобладанием русского 
этноса. Характер региональных кризисных ситуаций и их влияние 
на экономическую и национальную безопасность страны во многом 
зависят от того, на какой стадии цикла находится экономика реги-
она. При преобладании в экономике регионов производств, пора-
женных кризисными процессами, сокращается жизнеспособность 
экономики не только их хозяйства, но и страны. Если же глубоким 
кризисом поражены основные регионы сосредоточения научно-тех-
нического и производственного потенциала, то появляется реаль-
ная угроза стратегическим интересам страны, потери устойчивости 
экономики, ее суверенитета и даже распада единой системы. 

Преодоление региональных кризисных процессов – стратегиче-
ская задача государственной политики. Возникающие под влияни-
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ем многочисленных факторов кризисные состояния хозяйства реги-
онов, угрожающие экономической безопасности, можно предотвра-
тить или нейтрализовать. 

Меры по нейтрализации региональных кризисных ситуаций 
включают макроэкономическое регулирование (налоговое и бюд-
жетно-финансовое), институциональное регулирование (при-
ватизация и акционирование, санация убыточных предприятий, 
формирование Фонда поддержки предпринимательства и др.), 
государственное территориальное регулирование (поддержка рай-
онов Крайнего Севера, регулирование транспортных тарифов, реа-
лизация федеральных территориально-ориентированных целевых 
программ). Коренное изменение в политическом устройстве, гео-
политическом положении, экономических отношениях, кризисные 
процессы привели к обострению ранее сложившихся и появле-
нию новых региональных проблем, вызвавших угрозу сепаратизма 
и экономического распада России. 

В числе этих проблем – дифференциация и дезинтеграция 
социально-экономического пространства России. На протяжении 
ряда лет осуществлялась регрессивная дивергенция экономическо-
го пространства, не имеющая аналогов в мире. Эта тенденция все 
еще не преодолена. Устранение этих проблем – центральная задача 
федеральной региональной политики. 

Оценка региональных кризисных ситуаций в сфере производ-
ственного потенциала регионов проводится по группе частных пока-
зателей: 

– глубина спада промышленного производства; 
– удельный вес региона в общероссийском производстве основ-

ных отраслей народного хозяйства; 
– удельный вес региона в общероссийском производстве про-

дукции отраслей его специализации; 
– изменение доли машиностроения и других стратегически 

важных отраслей в структуре промышленности соответственно 
по доле произведенной продукции и доле промышленно-производ-
ственного персонала; 

– относительный уровень производства продукции специализа-
ции региона в отчетном году по сравнению с базисным и предыду-
щим годами; 

– объем основных производственных фондов (в том числе 
в промышленности); 

– степень износа основных производственных фондов; 
– темпы роста (снижения) производственных капиталовложе-

ний и изменение их технологической структуры; 
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– темпы роста (снижения) строительно-монтажных работ; 
– объем производственных капиталовложений на 1 руб. основ-

ных производственных фондов (в том числе в промышленности); 
– доля приватизированных (акционированных) предприятий 

соответственно по объему продукции, стоимости основных произ-
водственных фондов и численности производственного персонала. 

Оценка региональных кризисных ситуаций в сфере занятости 
населения регионов проводится по группе частных показателей:

– текущий уровень общей безработицы (по методологии МОТ); 
– текущий уровень официально зарегистрированной безрабо-

тицы (к общей численности экономически активного населения); 
– доля незанятых трудовой деятельностью граждан, ищущих 

работу, в общей численности экономически активного населения; 
– отношение числа незанятых трудовой деятельностью граж-

дан, ищущих работу, к заявленной предприятиями и организация-
ми потребности в работниках; 

– уровень скрытой безработицы (доля лиц, занятых неполную 
рабочую неделю и находящихся в административных отпусках, 
в общей численности занятых); 

– доля специалистов с высшим и средним специальным образо-
ванием в общей численности зарегистрированных безработных. 

Для комплексного анализа воздействия факторов дестабилиза-
ции в сфере уровня жизни региона целесообразно использовать сле-
дующую систему частных показателей: 

– сравнительный (со среднероссийским) уровень среднедуше-
вых денежных доходов (с учетом паритета покупательной способ-
ности); 

– темпы роста (снижения) реальных доходов населения; 
– темпы роста (снижения) реальной заработной платы (с уче-

том выплат социального характера); 
– отношение средней заработной платы (с учетом выплат соци-

ального характера) к стоимости стандартной продовольственной 
корзины (из 19 основных продуктов питания); 

– доля численности населения с доходами ниже величины про-
житочного минимума; 

– отношение средней заработной платы (с учетом выплат соци-
ального характера) к величине прожиточного минимума; 

– отношение доходов 10 % наиболее обеспеченного населения 
к доходам 10 % наименее обеспеченного населения; 

– отношение доходов 20 % наиболее обеспеченного населения 
к доходам 20 % наименее обеспеченного населения; 

– уровень концентрации доходов населения; 
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– денежные доходы на душу населения; 
– темпы роста денежных доходов на душу населения; 
– потребительские расходы на душу населения; 
– темпы роста потребительских расходов на душу населения. 
Оценка кризисных ситуаций в сфере финансовой устойчивости 

регионов осуществляется на основе следующей систем показателей: 
– собственные доходы территориального бюджета (с учетом 

паритета покупательной способности) на душу населения; 
– доля федеральных дотаций территориальному бюджету 

в общей величине его доходов, включая дотации; 
– расходы территориального бюджета на душу населения, в том 

числе по направлениям: 
на социально-культурные мероприятия, развитие народного 

хозяйства, прочие цели; 
общий объем прибыли предприятий по всем отраслям экономики; 
темпы роста прибыли предприятий по всем отраслям экономики; 
общий объем убытков предприятий по всем отраслям экономики; 
доля убыточных предприятий по всем отраслям экономики; 
разность между общими объемами прибыли и убытков на одно-

го занятого в народном хозяйстве; 
средняя рентабельность промышленных, сельскохозяйствен-

ных, строительных и транспортных предприятий (отношение при-
были к суммарной стоимости основных производственных фондов 
и материальных оборотных средств); 

доля просроченной кредиторской задолженности в общей вели-
чине кредиторской задолженности; 

доля просроченной дебиторской задолженности в общей вели-
чине дебиторской задолженности; 

отношение общих объемов кредиторской к объемам дебитор-
ской задолженности; 

просроченная задолженность по выдаче средств на потребление 
предприятиям и организациям промышленности, строительства 
и сельского хозяйства. 

Оценка региональных кризисных ситуаций в сфере научно-тех-
нического потенциала, экологии и демографических процессов. 

Для анализа региональных кризисных ситуаций в сфере науч-
но-технического потенциала рекомендуется использовать следую-
щую группу показателей: 

– снижение численности, занятых в науке и научном обслужи-
вании; 

– доля лиц с высшим и средним специальным образованием 
в общей численности занятых; 
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– число докторов наук, в том числе в области технических наук; 
– число кандидатов наук, в том числе в области технических 

наук; 
– изменение числа созданных образцов машин новых типов, 

оборудования, аппаратов, приборов и средств автоматизации; 
– объем бюджетного финансирования научных исследований. 
Для проведения анализа и оценки кризисной ситуации в области 

окружающей природной среды в регионе используются следующие 
основные показатели: 

– численность населения региона; 
– площадь территории региона; 
– объем выбросов вредных веществ в атмосферу; 
– сброс без очистки загрязненных и токсичных вод; 
– динамика образования и удаления токсичных отходов произ-

водственной деятельности; 
– степень опасности технологических аварий и катастроф; 
– объем затрат на нормализацию экологической ситуации 

и восстановление нарушенных природных комплексов. 
Оценку региональных кризисных ситуаций в сфере демографиче-

ских процессов проводят на основе следующей системы показателей: 
– коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 000 чел. 

населения); 
– коэффициент смертности (число умерших на 1 000 чел. насе-

ления); 
коэффициент естественного прироста (убыли) населения; 
– число беженцев и вынужденных переселенцев на 10 000 чел. 

постоянного населения; 
– численность мигрантов из других стран на 10 000 чел. посто-

янного населения, в том числе из стран СНГ; 
– средняя продолжительность жизни. 
 
Сводная (интегральная) оценка воздействия факторов деста-

билизации в регионе. 
На заключительной стадии анализа региональных кризисных 

ситуаций, угрожающих национальной экономической безопасно-
сти, проводится сводная оценка воздействия факторов дестабилиза-
ции в разрезе кризисных регионов. Указанная оценка осуществля-
ется поэтапно на базе методов сравнительного анализа, ранжирова-
ния, балльной оценки и др. 

Макроэкономическая безопасность – это состояние экономики, 
при котором обеспечивается сбалансированность макроэкономи-
ческих воспроизводственных пропорций, а также процесс, обеспе-
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чивающий совокупность действий и механизмов по обеспечению 
устойчивого научно-технологического развития национальной 
экономики, обеспечения необходимой взаимосвязи науки и произ-
водства, рациональных пропорций между гражданским и военным 
сектором экономики, поддержания достаточного уровня социаль-
ного, экономического, политического и оборонного существования 
и инновационного развития.

Продовольственная безопасность – это состояние экономики 
страны, при котором обеспечивается продовольственная независи-
мость Российской Федерации, гарантируется физическая и эконо-
мическая доступность для каждого гражданина страны пищевых 
продуктов, соответствующих требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации. Это своевременное предвидение, выявление 
и предотвращение внутренних и внешних угроз продовольствен-
ной безопасности, минимизация их негативных последствий за счет 
постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевы-
ми продуктами, формирование стратегических запасов продуктов 
питания, обеспечения устойчивого развития отечественного произ-
водства и сырья, достаточного для обеспечения продовольственной 
независимости страны, а также обеспечения безопасности пищевых 
продуктов, необходимых для здорового и активного образа жизни.

Социальная безопасность – это состояние развития государства, 
при котором государство способно обеспечить достойный и каче-
ственный уровень населения независимо от возраста, пола, уровня 
доходов, способствовать развитию человеческого капитала как самой 
важной составляющей экономического потенциала страны. Это сово-
купность мер по защите интересов страны, личности, народа, общ-
ности в социальной сфере от угроз нарушения их жизненно важных 
интересов, прав и свобод, развитию социальной структуры и отноше-
ний в обществе, системы жизнеобеспечения и социализации людей, 
образа жизни в соответствии с общечеловеческими ценностями, 
потребностями прогресса нынешних и будущих поколений.

Финансовая безопасность – это обеспечение такого разви-
тия финансовой системы и финансовых отношений в экономике, 
при котором создаются необходимые финансовые условия для ста-
бильного социально-экономического развития государства, обеспе-
чиваются ее устойчивость к финансовым шокам, дисбалансам и кри-
зисам, создаются условия для обеспечения целостности и единства 
финансовой системы государства (включая денежную, бюджетную, 
кредитную, налоговую, долговую и валютную, фондовую и страхо-
вую подсистемы), успешного преодоления внешних и внутренних 
угроз России в финансовой сфере, готовность финансовой систе-
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мы государства к своевременному и надежному финансовому обе-
спечению экономических потребностей в размерах, достаточных 
для необходимого уровня экономической и военной безопасности 
страны. Безопасным следует считать такое состояние финансовой 
сферы государства, которое характеризуется сбалансированностью 
в ней, устойчивостью к внутренним и внешним негативным воздей-
ствиям, способностью этой сферы обеспечивать эффективное функ-
ционирование национальной экономической системы и стабильный 
экономический рост.

Эколого-экономическая безопасность – безопасность, при кото-
рой обеспечивается защищенность жизненно важных интересов 
человека, общества, государства от вредных и разрушающихся воз-
действий, возникающих вследствие неразумного и нерационального 
вмешательства в окружающую природную среду. А также процесс 
по сохранению природных систем, их восстановлению и воспроиз-
водству, защита от внешних и внутренних антропогенных и техно-
генных угроз, обеспечение безопасности среды обитания в целом.

Военно-экономическая безопасность – способность военной 
экономики устойчиво поддерживать необходимую военную мощь 
и реализовывать военно-экономический потенциал в меру и сроки, 
определяемые военной доктриной государства. Она характеризует-
ся возможностью и готовностью государства обеспечивать эконо-
мические, социальные, научно-технологические и информацион-
ные условия развития военно-экономического потенциала на таком 
уровне, который бы гарантировал военную безопасность государ-
ства, способность военно-промышленного комплекса устойчиво 
функционировать в условиях военно-экономического противобор-
ства и обеспечивать удовлетворение военно-экономических потреб-
ностей на уровне рациональной оборонной достаточности адекват-
ным современным угрозам и опасностям.

Транспортно-коммуникационная безопасность – состояние, 
при котором обеспечена защищенность национальной транспортно-
коммуникационной системы, национальной транспортной инфра-
структуры и национальных интересов в транспортно-коммуникаци-
онной сфере от наступления негативных изменений, нарушающих 
нормальный режим связи, сообщения, снабжения, перемещения 
пассажиров и грузов и создающих тем самым угрозу реализации 
жизненно важных интересов человека, общества и государства.

Типологизация регионов для обоснования региональной политики 
и обеспечения экономической безопасности складывается: 

1. По текущему состоянию экономики: 
– динамика материального производства; 
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– кризисные ситуации; 
– финансовая обеспеченность. 
2. По природно-географическим условиям: 
– геополитическое положение; 
– природно-климатические условия; 
– транспортно-географическое положение. 
3. По уровню экономического развития: 
– высокоразвитые (сформировавшиеся); 
– активно развивающиеся (формирующиеся); 
– слаборазвитые. 
Типология регионов для прогнозирования формируется исходя 

из трехмерного представления факторов: первый аспект отражает 
экономический потенциал (специализация хозяйства, возможно-
сти действующих предприятий, мощности, инфраструктуры, транс-
портные связи региона, научный и кадровый потенциал, профили-
рующие направления), второй – ресурсные предпосылки (населе-
ние и трудовые ресурсы, промышленные запасы основных видов 
минерально-сырьевых и топливных ресурсов, земельные, лесные, 
водные ресурсы, климатический потенциал), третий – геополити-
ческое положение и рыночные предпосылки (условия для развития 
международных экономических связей, транспортное положение, 
перспективы развития рынков профилирующих видов продукции - 
российских и мировых, уровень развития рыночной инфраструкту-
ры – банковская система, биржи, страховые компании). 

Методы и механизмы нейтрализации угроз экономической без-
опасности. 

Система методов нейтрализации региональных кризис-
ных ситуаций, использовавшихся на начальном этапе рыночных 
реформ, включала: 

субвенции и дотации региональным бюджетам; льготы 
по импортным и экспортным пошлинам для хозяйствующих субъ-
ектов; региональные квоты по отдельным видам экспортной про-
дукции; поставки (по линии госзаказа) в регионы важнейших видов 
продукции; применение особого порядка образования валютных 
фондов в отдельных регионах; специальные решения по льготному 
недропользованию; реализация федеральных территориально ори-
ентированных целевых программ. 

Современная система механизмов нейтрализации угроз эконо-
мической безопасности включает прямые и косвенные методы госу-
дарственного регулирования территориального развития. 

К прямым методам относятся: 
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размещение государственных заказов на поставку продукции 
для общегосударственных нужд; прямое финансирование инвести-
ционных проектов в регионах; федеральные целевые программы 
регионального характера; методы административно-правового регу-
лирования, определяющие межбюджетные и другие экономические 
отношения; к косвенным - налогообложение хозяйствующих субъ-
ектов и применение территориально-локализованных экономиче-
ских льгот. 

Систематизация пороговых уровней дифференциации регионов. 
К числу важнейших факторов, обусловливающих территори-

альную дифференциацию пороговых характеристик кризисных 
процессов, относятся: 

– различия регионов по общему уровню их экономического 
развития; 

– территориальные различия в динамике изменения интенсив-
ности кризисных социально-экономических процессов; 

– характер сочетания в регионе различных кризисных процес-
сов в экономике и социальной сфере с учетом воздействия мульти-
пликативного эффекта; 

– территориальная дифференциация возможностей диверси-
фикации хозяйственной деятельности; 

– сложившаяся система экономических взаимоотношений 
и характер распределения прав и ответственности между федераль-
ным центром и субъектами Федерации по регулированию социаль-
но-экономического развития; 

– политическая ориентация и отношение к проводимым рефор-
мам региональных органов власти и большинства населения. 

В соответствии с зарубежной практикой нейтрализации угроз 
экономической безопасности отбор нуждающихся в государствен-
ной помощи регионов, как правило, осуществляется на основе групп 
показателей, характеризующих: 

уровень жизни населения; уровень безработицы среди экономи-
чески активного населения; привлекательность регионов для пред-
принимательства; состояние окружающей природной среды. 

Направления нейтрализации кризисных ситуаций. 
В разных странах, как правило, нейтрализация кризисных 

ситуаций в регионах осуществляется через предоставление прямой 
финансовой помощи в виде субсидий, льготных займов и налоговых 
льгот в основном для того, чтобы заинтересовать частный бизнес. 
В крупных государствах такая помощь осуществляется на базе раз-
работанных государственных региональных программ. 



184

В России, особенно на первом этапе перехода к рынку, также 
использовались субвенции и дотации местным бюджетам (в Мордо-
вии, Республике Алтай, Удмуртии, Кабардино-Балкарии – для под-
держки транспортной инфраструктуры; в Новгородской области 
– для реконструкции объектов производственной инфраструктуры 
и др.). Кроме того, предоставлялись льготы в области геологораз-
ведки (Республика Алтай), снижения таможенных пошлин, в том 
числе освобождение от экспортной пошлины, выручка от которой 
шла на обеспечение импорта товаров народного потребления, меди-
каментов, оборудования (Новгородская область и др.). Использо-
вались льготы в области международных связей – вводились реги-
ональные квоты на топливно-энергетические ресурсы и деловую 
древесину, разрабатывались программы привлечения иностран-
ных инвестиций и создания объектов рыночной инфраструктуры 
(Северная Осетия, Удмуртия, Кабардино-Балкария, Чувашская 
Республика, Марий Эл, Дагестан). 

Принимались решения о приоритетных поставках отдельных 
видов продукции в такие регионы, как Мордовия (сахар-сырец), 
Новгородская область (газ), Республика Алтай (зерно для нужд 
населения и животноводства), Северная Осетия (медицинское обо-
рудование), Удмуртия (зерно и основные продукты питания и др.), 
Чукотский автономный округ (нефтепродукты), Тыва (закупки 
продукции для развития республики), Брянская область (снабже-
ние экологически чистыми продуктами), Калмыкия (лимиты водо-
потребления и др.). Разрабатывался особый порядок образования 
и создания валютных фондов отдельных регионов, при котором 
часть средств оставалась в распоряжении предприятия и админи-
страции (например в Удмуртии от реализации нефти) или в распо-
ряжении администрации (Мурманская область – от приграничной 
торговли, Якутия – от реализации алмазов и золота, Башкортостан 
– 75 % валютной выручки от экспорта, Бурятия и Хакасия – от реа-
лизации золота). В качестве специального механизма можно рас-
сматривать особые распоряжения по использованию недр таких 
регионов, как Республика Алтай, Удмуртия (предоставлено право 
на участие в формировании объемов добычи нефти и размещения 
их по предприятиям), Курильские острова (то же в части вылова 
рыбы и морепродуктов), Якутия (право на закупку части золота 
и ювелирных алмазов), Бурятия (право на закупку золота в аффи-
нированном виде), Хакасия (то же плюс право приобретать золото 
сверх квоты для формирования залогового фонда), Тыва (право 
на организацию разработок полезных ископаемых и на закупку 
части золота). Большинство региональных программ, которые под-
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держивает Правительство РФ, также во многом нацелены на ней-
трализацию региональных кризисных ситуаций. Они становятся 
одним из важнейших методов решения данной проблемы. 

Одним из способов разрешения конфликтных ситуаций в Рос-
сии являются указы Президента РФ и постановления Правитель-
ства РФ, которые посвящены поддержке приоритетных регионов 
через выделение из федерального бюджета целевых капитальных 
вложений на приоритетные объекты, предоставление региональных 
экспортных квот, кредитных ресурсов, различных льгот в сфере экс-
портных и импортных операций. 

Основные факторы дестабилизации в экономике и социальной 
сфере регионов. По экономической ситуации в России наглядно 
можно видеть наличие ряда зон и поясов со сходными экономи-
ческими предпосылками к возникновению кризисных ситуаций. 
Установлено, что различные дестабилизирующие факторы накла-
дываются друг на друга, концентрируются в основном в регио-
нах со значительной численностью населения, преимущественно 
в Европейской части России (в Северо-Западном, Центральном 
и Северо-Кавказском экономических районах). К основным факто-
рам дестабилизации в экономике можно отнести: спад материально-
го производства, техногенная нагрузка, уровень депопуляции, уро-
вень безработицы, уровень бедности, финансовое положение. 

Территориальные особенности развития кризисных процессов. 
На территории РФ сформировались обширные кризисные зоны, 
в которых деструктивные процессы в экономике и социальной сфе-
ре представляли угрозу национальной безопасности страны. 

По совокупности дестабилизирующих факторов в сфере мате-
риального производства, социальной сфере, состоянии финансов 
и окружающей среды выделяются 3 кризисных пояса: Централь-
ный, Южный и Уральский. В наиболее крупном из них – Централь-
ном – сосредоточен основной экономический и научно-технический 
потенциал страны, проживает 1/3 всего населения, расположено 13 
регионов с неблагополучной экологической обстановкой. Южный 
кризисный пояс охватывает Северный Кавказ и юг Поволжского 
экономического района. Регионы Кавказа характеризуются кризис-
ным состоянием практически всех сфер экономики и жизни обще-
ства. 

Положение примыкающих к ним регионов Поволжья несколь-
ко лучше, их состояние оценивается как предкризисное. Для реги-
онов этого пояса типичны низкий уровень жизни и обеспеченно-
сти соответственными финансовыми ресурсами, сложная мигра-
ционная обстановка. Менее обширен Уральский кризисный пояс, 
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включающий Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области, 
Республику Удмуртия, с угрожающим спадом производства и высо-
кой техногенной нагрузкой на окружающую природную среду 
и население. На территории кризисных и предкризисных регионов 
европейских районов и Урала проживает 70 % населения России. 
В восточных районах кризисные территории концентрируются 
вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали. Здесь фор-
мируется четвертый, Юго-Восточный, кризисный пояс. 

Типологические особенности регионов в преодолении кризис-
ных тенденций после возобновления в России экономического роста. 
Типология районов как метод исследования кризисных процессов 
в регионах базируется на результатах анализа состояния регио-
нальной экономики. Они используются для выбора региональных 
факторов в целях успешного решения стратегических задач страны 
и социально-экономических проблем отдельных регионов. Приме-
няются различные методы анализа влияния отдельных факторов, 
а также синтетических оценок совокупного воздействия для при-
ведения в сопоставимый вид интегральных показателей, позволя-
ющих формировать регионы в относительно однородные совокуп-
ности в зависимости от уровня угроз экономической безопасности 
регионов и национальной безопасности страны. 

Научно-техническая безопасность – состояние защищенности 
интересов человека, общества и государства от наступления таких 
негативных изменений в системе общественно-экономических 
отношений, которые приводят к ослаблению научного и техноло-
гического потенциала государства, возникновению технической 
отсталости народа и государства, потере конкурентоспособности 
отечественной продукции, возрастанию научно-технологическо-
го отставания государства, отсутствию возможности использовать 
интеллектуальную ренту, а также гарантирование государственной 
независимости за счет собственных интеллектуальных и технологи-
ческих ресурсов.
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