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1. Сущность экономической 
безопасностиЭкономическая безопасность — защищенность 

жизненно важных интересов личности, общества и 
государства в различных сферах жизнедеятельности от 
внешних и внутренних угроз, обеспечивающая 
устойчивое развитие страны.
По другому определению —это совокупность 
официально принятых взглядов на цели и 
государственную стратегию в области обеспечения 
безопасности личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз политического, 
экономического, социального, военного, техногенного, 
экологического, информационного и иного характера с 
учетом имеющихся ресурсов и возможностей.



Экономическая безопасность — способность нации 
удовлетворять потребности, необходимые для ее 
самосохранения, самовоспроизведения и 
самосовершенствования с минимальным риском 
ущерба для базовых ценностей ее нынешнего 
состояния.

Экономическая безопасность — это стабильность, 
которая может поддерживаться на протяжении 
длительного времени, состояние достаточно 
разумной динамической защищенности от наиболее 
существенных из реально существующих угроз и 
опасностей, а также способности распознавать такие 
вызовы и своевременно принимать необходимые 
меры для их нейтрализации.



БЕЗОПАСНОСТЬ  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ— 
защищенность жизненно важных интересов 
человека и гражданина, общества и 
государства (интересов национальных), при 
котором обеспечивается устойчивое развитие 
общества, своевременное выявление, 
предотвращение и нейтрализация угроз 
национальным интересам в разных сферах 
жизнедеятельности общества и государства



Существуют два подхода относительно 
операционализации понятия безопасность.

Согласно первому, она рассматривается в 
контексте защиты национальных интересов, а 
согласно второму – базисных ценностей 
общества. 

В пределах обоих подходов возникает ключевая 
проблема – определение совокупности 
национальных интересов или совокупности 
национальных ценностей. 



Это свидетельствует об отсутствии единого понимания 
сущности, природы возникновения, диалектики 
развития, механизмов формирования и возможного 
управленческого влияния на системные 
характеристики явления, которое означают понятием 
безопасность. 

В то же время наиболее распространенным является 
мнение, что безопасность – категория, которая 
характеризует степень (меру, уровень) 
защищенности жизненно важных интересов, прав и 
свобод личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз или степень отсутствия 
угроз правам и свободам человека, базовым 
интересам и ценностям общества и государства.



2. Структура экономической безопасности

Структура безопасности включает в себя:
1. государственную безопасность — понятие, 

характеризующее уровень защищенности 
государства от внешних и внутренних угроз;

2. общественную безопасность — понятие, 
выраженное в уровне защищенности личности и 
общества, преимущественно, от внутренних угроз 
общеопасного характера;

3. техногенную безопасность — уровень 
защищенности от угроз техногенного характера;



• экологическую безопасность и защита от угроз 
стихийных бедствий;

• энергетическую безопасность;
• информационную безопасность;
• безопасность личности.



Обеспечение безопасности  выражается в 
комплексе политических, экономических, 
социальных, здравоохранительных, военных и 
правовых мероприятий, направленных на 
обеспечение нормальной жизнедеятельности 
нации, устранение возможных угроз.

Обеспечение безопасности включает в себя: 
формирование улучшенного стабильного 
экономического состояния гражданина в 
отношении других граждан проживающих на 
территории данного государства.



К обеспечению национальной безопасности 
относят:

1. защиту государственного строя;
2. защиту и обеспечение общественного строя;
3. обеспечение территориальной 

неприкосновенности и суверенитета;
4. обеспечение политической и экономической 

независимости нации;
5. обеспечение здоровья нации;
6. охрану общественного порядка;
7. борьбу с преступностью;
8. обеспечение техногенной безопасности и защита 

от угроз стихийных бедствий.



3. Россия в современном мире. Опасности и угрозы 
безопасности государства.

Положение России в современном геополитическом 
пространстве неоднозначно.
Сегодняшняя глобальная военно-политическая 
обстановка характеризуется сочетанием двух 
основных тенденций:
- с одной стороны – стремлением сформировать 
новую, более справедливую и демократическую 
систему международных политических и 
экономических отношений;
- с другой стороны – расширением практики 
применения вооружённой силы на основании 
национальных решений и вне мандата ООН (Ирак).



Кроме этих двух основных тенденций, 
существуют и другие:

1. продолжающееся существование стереотипов 
«холодной войны»;

2. возрастание роли невоенных средств и способов в 
разрешении международных проблем;

3. сохранение значения военной силы как 
инструмента внешней политики и обеспечения 
национальных интересов того или иного 
государства;



4. обозначившийся с начала XXI века выход России из 
геополитического и существенное укрепление её 
позиций на мировой арене;

5. настойчивое стремление США к мировому 
лидерству и вовлечению в орбиту своей внешней и 
военной политики всё новых государств, в том 
числе бывших республик Советского Союза;

6. бурное развитие экономики и рост политического 
влияния в мире стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, прежде всего Японии, Китая, Индии и др.



На формирование международной обстановки 
оказывают существенное влияние четыре 

группы факторов:

К первой группе относятся факторы, влияющие на 
снижение опасности развязывания крупномасштабной 
войны, в том числе ядерной, а также формирование и 
укрепление глобальных и региональных центров силы.

 Основными геополитическим центрами силы в 
настоящее время являются США, Германия, Япония, 
Китай, Индия. У каждого из этих центров 
определились свои интересы в мире, которые зачастую 
не совпадают с интересами России.



Второй группой являются факторы, оказывающие 
влияние на продолжающееся расширение блока 
НАТО. Трансформация НАТО отражает стремление 
США сохранить контроль над странами Европы, 
ограничить их суверенитет и экономические интересы. 

С 1992 г. в состав НАТО принято 12 новых 
государств, в том числе три бывшие Советские 
республики Прибалтики, страны Восточной Европы, 
входившие ранее в Организацию Варшавского 
договора. Сейчас на Европейском континенте НАТО 
имеет более чем 3-х-кратное превосходство над 
Россией по бронетанковой технике, артиллерии, 
боевым самолётам и вертолётам.



Третьей группой факторов можно назвать 
сохраняющиеся кризисные тенденции 
экономического и социального развития государств 
мирового сообщества, их соперничество за раздел 
сфер влияния в политике и экономике. 

Конкуренция приобрела глобальных характер. В 
90-е годы России пришлось уступить многие ниши 
на мировом рынке. Сегодня, несмотря на 
произошедшие изменения в стране, активизируются 
усилия некоторых государств, направленные на 
ослабление позиций России в политической и 
экономической областях. Делаются попытки 
игнорировать интересы России при решении 
крупных проблем международных отношений. 



К четвёртой группе факторов относится 
глобальное распространение террористических и 
экстремистских движении групп. Проблема 
терроризма в последнее время приобретает особую 
остроту. После 11 сентября 2001г. стало окончательно 
ясно, что «холодная война» закончилась, и на 
повестку дня вышла другая война – с международным 
терроризмом. Россия, основываясь на международных 
конвенциях и договорах, сотрудничает с 
иностранными государствами в области борьбы с 
терроризмом и выступает одной из самых надёжных 
гарантов международной стабильности. Именно 
принципиальная позиция России позволила 
сформировать прочную антитеррористическую 
коалицию.



Отметим, что основной международной 
составляющей кардинальных изменений военно-
политической ситуации вокруг России является 
борьба мировых центров силы за получение 
беспрепятственного доступа к сырьевым, 
энергетическим, научно-техническим, людским и 
территориальным ресурсам на ранее практически 
закрытом для них постсоветском пространстве. Этот 
процесс сопровождается целенаправленными 
усилиями по снижению международного статуса и 
веса России, по вытеснению её из зон традиционных 
российских интересов.

 Именно это противоречие является главным в 
российско-американских отношениях.



Характерными особенностями современной 
военно-политической обстановки являются:

1. значительное снижение угрозы возникновения 
ядерной и обычной крупномасштабной войны;

2. применение военной силы в миротворческой 
деятельности;

3. формирование новых центров экономической силы 
(Германия, Япония, Китай и др.) и усиление 
геополитического соперничества между ними и 
США;

4. сохранение и расширение потенциально кризисного 
пространства (Центральная и Южная Азия, Ближний 
и Средний Восток), повышение в нём уровня 
региональной конфликтности на этнической, 
конфессиональной, криминогенной почве;



5. международный терроризм;
6. возобновление гонки вооружений, опасность 
распространения новых видов оружия массового 
поражения;
7. расширение блока НАТО, превращение его в главный 
военно-политический инструмент Запада в отстаивании 
своих интересов и ослаблении влияния России;
8. растущая вовлечённость международных организаций 
и политических союзов в вооружённое разрешение 
конфликтов и операций по принуждению к миру;
9. ухудшение экологической обстановки на Земле, что 
может привести к принятию международно-правовых 
актов по силовому воздействию на государства, 
промышленная деятельность которых наносит наиболее 
заметный ущерб экологии.



На систему международных военно-политических 
отношений существенно влияют новые вызовы, 

угрозы и новые глобальные тенденции, 
стимулированные процессами глобализации. В 

числе этих вызовов:
1. определённое ущемление суверенитета государств;
2. рост влияния транснациональных корпорации, 

финансовых рынков;
3. ужесточение конкуренции;
4. этническая нестабильность, деятельность 

радикальных сообществ и группировок;
5. наркоторговля;
6. организованная преступность;
7. сепаратизм;



8. политический и религиозный экстремизм, 
использующие массовый террор для достижения 
политических целей;

9. сопутствующие им незаконный оборот оружия и 
наркотрафик;

10. работорговля в новых формах;
11. другие вызовы и угрозы (контрабанда, морское 

браконьерство, пиратство и т.д.)
Ни одна страна, даже самая сильная, не способна 

справиться с этим вызовами и угрозами в 
одиночку. Здесь нужны добрая воля и 
совместные усилия многих государств.



На военно-политическую обстановку государств 
существенное влияние оказывает дальнейшая 
экономизация внешнеполитических приоритетов. 

1. Экономические интересы становятся более 
важными по сравнению с политическими и военно-
политическими. Более того, возникает всё более 
сложное сочетание экономических интересов 
отдельных государств с интересами крупных 
транснациональных компаний.
2. Жесткая информационно-психологическая 
война, направленная на подрыв российской 
государственности и целостности. Ежедневные 
атаки ведутся не прямым военным вмешательством, 
а воздействием на психику населения нашей 
страны, умелым использованием национальных и 
религиозных противоречий.

 



Роль России в системе военно-политических 
отношений в мире определялась ранее главным 

образом:

1. её геостратегическим положением;
2. ядерным потенциалом;
3. статусом постоянного члена Совета 

Безопасности ООН.



В настоящее время Россия находится на новом 
этапе своего исторического развития.

1. Глобальная и региональная безопасность 
смещается от более ясных вопросов войны 
и мира к менее определённым и более 
сложным политическим, финансово-
экономическим, этнонациональным, 
демографическим и другим проблемам, что 
существенно влияет на геополитическое 
положение России, её место в системе военно-
политических отношений.



2. Россия последовательно выступает за создание 
такой системы международных отношений, в 
которой значение военной силы будет 
минимизировано и её функции сведены к задаче 
сдерживания вооружённых конфликтов. Однако с 
учётом объективно существующих тенденций в 
системе международных отношений Россия 
вынуждена корректировать своё видение роли и места 

военной политики и военных инструментов.
4. Россия с её уникальным геостратегическим 

положением, занимая 1/7 часть суши, представляет 
один из центров силы глобального, а не 
регионального масштаба.



Основные источники военной опасности

Военная опасность – это состояние 
межгосударственных и международных отношений, 
характеризующиеся угрозой войны.

 Военная опасность бывает двух видов:
 1. Потенциальная военная опасность возникает с 
приходом к власти политических группировок, 
делающих ставку на силовое решение существующих 
внутренних и внешних проблем.
2.  Реальной военная опасность становится, когда эти 
группировки начинают реализовывать свои 
устремления, осуществляя подготовку государства к 
войне.



Главным источником военной опасности для 
Российской Федерации является:

1. борьба мировых центров силы за получение 
доступа к сырьевым, экономическим , научно-
техническим, людским и территориальным ресурсам 
Росси и стран СНГ, снижение международного статуса 
и веса России, вытеснение ее из зон традиционных 
российских интересов.
 2. Одним из важнейших источников военной 
опасности является борьба Соединенных Штатов 
Америки за мировое господство, создание 
монополярного мира с опорой на военно-
политический блок НАТО, расширяющий свое 
влияние в мире и игнорирующий Устав ООН.



3. Источники военной опасности 
кроются в территориальных претензиях к 
Российской Федерации со стороны ряда 
стран-соседей, возникновении и эскалации 
вооруженных конфликтов и очагов 
напряженности вблизи ее границ, попытках 
правительств некоторых государств 
вмешательства во внутренние дела нашей 
страны и др.



Справочно:

• На Севере отношения России и Норвегии 
осложнены неурегулированностью вопроса границ 
континентального шельфа и экономических зон. 
Отсюда – постоянные претензии стран друг к другу 
по рыболовству, использованию природных 
ресурсов.
 На Северо-западе и Западе выдвигают свои 
территориальные претензии к России Эстония и 
Латвия. Источниками военной опасности могут 
стать выдвигаемые в Литве, Польше и Германии 
требования демилитаризовать Калининградскую 
облать. Одним из вариантов возможного развития 
ситуации в регионе является установление контроля 
над Калининградской областью со стороны 
международных организаций. 



• На Юго-Западе источник военной опасности 
кроется, прежде всего, в усилении сепаратизма и 
исламского экстремизма. Наличие постоянно 
тлеющих очагов конфликтных ситуаций в Чечне, 
Ингушетии, Дагестане, а также между Грузией, 
Абхазией и Южной Осетией, между Арменией и 
Азербайджаном, возрастание происламских 
настроений в Закавказье, среднеазиатских 
республиках СНГ создают опасные предпосылки 
для реализации идей «истинного ислама» на базе 
воинствующего национализма.



• На Юге характерной чертой обстановки 
является стремление ослабить позиции России 
в регионе на фоне доминирования тенденций 
обострения межгосударственных и 
внутригосударственных противоречий 
этнического, религиозного и межклансового 
характера. Причинами возникновения 
конфликтных ситуаций здесь служат 
межгосударственные и 
внутригосударственные противоречия в 
Таджикистане, Афганистане и т.д.



На Востоке источником военной опасности 
являются претензии со стороны Японии, Китая и 
США за раздел сфер влияния и захват 
лидирующей роли в регионе, территориальные 
претязания к России, хищническое разграбление 
морских богатств в российской экономической 
зоне.
  Серьезную опасность таит в себе развитие 
отношений между Северной и Южной Кореей. 
Военный конфликт между ними может привести, 
как и в 50-е годы прошлого века, к столкновению 
интересов США, Китая и России.
 


