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Цель: статья посвящена исследованию глобальных угроз нацио-
нальной экономической безопасности. Обсуждение: глобализация 
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угрозы экономической безопасности. Главная из них – возрастающая 
зависимость не только условий, но и самой возможности воспроизвод-
ства в национальной экономике от внешних факторов, находящихся 
вне компетенции органов национально-государственного регулиро-
вания. Результаты: успешное оперирование на новом геоэкономиче-
ском пространстве требует разработки и реализации активных много-
векторных стратегий внешнеэкономического и внешнеполитического 
взаимодействия, способных целенаправленно формировать геоэконо-
мическую ситуацию в мире.
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1. Введение
Наиболее значимой тенденцией и одновременно важнейшим атри-

бутом нового качества современного мирохозяйственного развития служит 
глобализация, под влиянием которой на новый этап взаимодействия выхо-
дят факторы геоэкономики, геополитики и геостратегии. Этот этап отражает 
сложнейшее переплетение интернациональных и национальных интересов, 
противоречивых притязаний различных стран и их группировок, которые, по 
сути, можно охарактеризовать как единство и борьбу противоположностей. 
Так, геоэкономика, открывая новые перспективы роста эффективности и при-
быльности экономической деятельности за счет эффекта масштаба, совмест-
ного использования ресурсного, трудового, научно-технического потенциала 
и компетенций различных стран, возможностей международного разделения 
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и кооперации труда, диктует необходимость формирования единого эконо-
мического пространства, глубокой хозяйственной интеграции стран, а геопо-
литика часто препятствует интеграционным процессам или деформирует их, 
предлагая взамен взаимовыгодным решениям удовлетворение эгоистических 
притязаний отдельных высокоразвитых стран, не вписывающееся в нормы 
международного права и принципы стабильного, поступательного процес-
са мирового экономического развития. При этом военная компонента про-
должает играть немаловажную роль, но не с позиций защиты национальных 
интересов, а для оказания силового давления на мировое сообщество, что 
провоцирует политические кризисы и локальные конфликты. Существенное 
противоречие несет в себе и перераспределение положительных эффектов 
глобализации преимущественно в пользу развитых стран, порождающее 
дальнейший рост дифференциации стран по уровню развития. Опасными 
представляются и попытки замещения национальных регулирующих меха-
низмов новыми, действующими вне юрисдикции и контроля национальных 
государств, а базовых национальных ценностей ценностями, важными для 
геоэкономических игроков – транснациональных корпораций, банков, пра-
вительств стран базирования транснационального капитала, использующих 
глобализацию в интересах сохранения своих доминирующих позиций в мире. 

2. Методология исследования
Неоднозначность и противоречивость последствий глобализации, 

диалектичность характера ее воздействия на экономику различных стран 
формирует как новые возможности, так и новые угрозы, масштабы которых 
объективно выдвигают проблемы национальной экономической безопасно-
сти страны на авансцену общественной жизни. Их решение становится важ-
нейшим приоритетом государственной политики, условием стабильности и 
эффективности жизнедеятельности общества. Вместе с тем нельзя не при-
знать, что действенные механизмы предотвращения или минимизации угроз 
национальной экономической безопасности в части прогнозирования угроз 
и рисков, разработки превентивных мер, направленных на их преодоление, 
без которых невозможно эффективное оперирование на новом геоэкономи-
ческом пространстве, в настоящее время недостаточно изучены.

Как следствие, актуализируются исследования в области разработки 
и реализации активных многовекторных стратегий внешнеэкономического 
и внешнеполитического взаимодействия, способных целенаправленно фор-
мировать геоэкономическую ситуацию. 

С точки зрения обеспечения экономической безопасности наиболее 
существенную угрозу представляет возрастающая зависимость не толь-
ко условий, но и самой возможности воспроизводства в национальной 
экономике от внешних факторов, находящихся вне компетенции органов 
национально-государственного регулирования. Наглядным примером этому 
служит Россия, где изменение конъюнктуры цен мирового рынка энерго-
носителей и произошедший под действием санкций разрыв международ-
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ных экономических и финансовых взаимосвязей вызвали глубокий кризис 
воспроизводства экономической системы, нанеся одновременно серьезный 
урон экономической безопасности страны. 

Более того, оказались существенно ограничены и возможности выхода 
российской экономики из кризиса. Так, для восстановления нормального вос-
производственного процесса недостающие звенья воспроизводственной цепи, 
находящиеся за пределами национальной экономики, должны быть полно-
ценно замещены отечественными. Следует обеспечить также новые источни-
ки поступления доходов взамен опоры на нефтедоллары, что в свою очередь 
требует существенной трансформации отраслевой структуры и обновления 
технологической базы российской промышленности. Но это крайне затрудни-
тельно сделать в условиях технологической отсталости и неконкурентоспособ-
ности большинства отраслей отечественной экономики и еще несформировав-
шейся национальной инновационной системы. Когда потребности коренных 
модернизационных преобразований не могут быть удовлетворены собствен-
ными силами, остается рассчитывать на привлечение прогрессивной техники 
и технологий из-за рубежа. Но здесь мы столкнулись с тем, что, начиная с 
середины 2014 г. в рамках очередного раунда ужесточения санкций, США и 
страны Евросоюза приступили к сокращению поставок в Россию современного 
оборудования и технологий практически для всех отраслей промышленности. 
Были введены ограничения на поставку оборудования для работы на шельфе, 
глубоководного бурения и добычи сланцевой нефти в нефтегазовой промыш-
ленности; на поставку технологий для ВПК и технологий двойного назначения; 
оборудования и технологий для ряда отраслей машиностроения и химии и др. 
Была приостановлена также выдача экспортных лицензий со стороны США. 
Аналогичные меры были предприняты со стороны стран Евросоюза: если в 
2013 г. экспорт в Россию продукции двойного назначения из Европы составлял 
20 млрд долл., средств электроники, электрооборудования и машиностроитель-
ной продукции – 94 млрд долл., то уже к лету 2014 г. экспорт перечисленных 
видов продукции снизился до 18,7 млрд долл. США. Импорт машиностроитель-
ной продукции из Европы сократился почти в 4 раза. Исходя из того, что общий 
объем импорта из всех стран по данному виду продукции за выделенные пе-
риоды составил 57,5; 15,4 и 11,4 млрд долл., на долю европейских поставщиков 
приходилось, соответственно, 40, 39 и 28% [2].

Жесткие ограничения по импорту были дополнены финансовыми санк-
циями: запрет на заимствование сроком более 90 дней для банков, контро-
лируемых государством; на привлечение более чем на 90 дней финансовых 
средств американских резидентов для российских банков ВТБ, Россельхоз-
банк, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Банк Москвы и компаний «Роснефть», 
«Новатэк», «Объединение судостроительных компаний». Учитывая высокую 
зависимость российских банков и компаний от иностранных кредиторов (об-
щий внешнеэкономический долг российских банков и компаний в 2014 г. со-
ставил 650 млрд долл. США), эта ситуация не могла не сказаться негативно 
на финансовой системе России и состоянии фондового рынка. 
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Следствием происходящих событий стала стагнация промышленного 
сектора российской экономики начиная с 2014 года (см. рис.).

 

 – прирост выпуска,  – вклад в общепромышленный выпуск
Рис. Динамика производства по отраслям промышленности России 

 в 2014 г. (%)
Источник: Росстат

Возникает закономерный вопрос: можно ли было прогнозировать по-
добное развитие событий и разработать некие превентивные меры, способ-
ные предотвратить или, по крайней мере, минимизировать их негативные 
эффекты для национальной экономики?

Думается, что ответ на этот вопрос положительный и непосредствен-
но связан с развитием глобальных тенденций, обеспечивающих транснацио-
нальным структурам доступ к ресурсам различных стран мира и распределе-
нию мирового дохода. Такая ситуация, с одной стороны, крайне обостряет 
борьбу стран за сферы влияния, экономические ресурсы и получаемые от 
их использования доходы. С другой стороны, несмотря на усиление взаи-
мосвязи и взаимозависимости экономик, дифференциация стран по уровню 
социально-экономического развития не только сохраняется, но и углубляет-
ся, приводя к формированию некой иерархии, на которую впервые указал 
в своем миросистемном анализе И. Валлерстайн [1]. Понятно, что у стран 
различных уровней иерархии возможности присвоения ресурсов и мирово-
го дохода, создаваемого в рамках транснациональных структур, далеко не 
равнозначны, и эффекты, генерируемые в ходе глобализации экономики, 
присваиваются преимущественно развитыми странами в ущерб стран «пе-
риферии», используемых в качестве поставщиков ресурсов, дешевой ра-
бочей силы и места «сброса» вредных для экологии производств. Иными 
словами, неразвитость одних стран служит непременным условием процве-
тания других. Развитые страны всеми силами стремятся закрепить сложив-
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шийся «статус-кво» в плане присвоения подавляющей части ресурсов раз-
вития и добавленной стоимости, создаваемой в мировой экономике в целом, 
а значит, не заинтересованы в выходе на лидирующие позиции новых стран. 

В этой связи проведение Россией независимой политики, ее претензии 
на расширение области своего влияния и постепенное укрепление экономи-
ческой мощи создали объективные предпосылки жесткого противодействия 
со стороны ведущих стран мира во главе с США. Отсюда использование 
этими странами дестабилизирующих мер в отношении России было лишь 
вопросом времени. Ведь гораздо выгоднее сохранять контроль над Россией 
и ее богатствами, не позволяя выйти из состояния технологической и эконо-
мической отсталости. На самом деле природно-климатический и ресурсный 
потенциал России не может не впечатлять: ее доля в общемировых показа-
телях – 12,5% территории, 15% мировых запасов нефти, 55% природного 
газа, 12% угля, 22% леса, 20% пресной воды, 30% шельфа, более 27% же-
леза и олова, 40% металлов платиновой группы, 10% пахотных земель [3].  
И это все на 3% населения планеты. Такие богатства – «лакомый кусок» в 
никем не отмененной борьбе США, Китая и других стран за естественные 
богатства.

Сформулированные предпосылки дополняются имеющимся историче-
ским опытом 1970–1980-х гг., когда путем искусственно спровоцированного 
падения цен на нефть был подорван экономический потенциал СССР, что 
привело в дальнейшем к его распаду. 

Недостаточный учет столь очевидных рисков экономической без-
опасности России со стороны органов государственной власти вряд ли 
можно оправдать, хотя и можно объяснить давлением наиболее сильной 
группировки российских экономических игроков пореформенного перио-
да, представленной мощнейшими финансовыми империями, так называе-
мого, «валютного уклада». Эта группировка, взявшая под свой контроль 
экспортно-импортные потоки и потоки зарубежных инвестиций, совершенно 
не заинтересована в использовании дефицитных инвестиционных и столь 
прибыльно продаваемых на мировом рынке материально-энергетических 
ресурсов для подъема обрабатывающих отраслей отечественной промыш-
ленности. При этом власть не могла не прислушиваться к их мнению, по-
скольку именно «валютный уклад» выступает важнейшим поставщиком до-
ходов в государственный бюджет (до 80%) за счет налоговых поступлений. 

3. Обсуждение результатов
Как показала практика, существующая теоретико-методологическая 

платформа и практические усилия органов власти не позволили обеспечить 
разработку и реализацию эффективной стратегии национальной экономи-
ческой безопасности России, способной защитить ее от негативных воз-
действий извне. В отечественной экономической литературе по-прежнему 
малоизученными остаются особенности и закономерности функционирова-
ния и развития геоэкономического пространства, в рамках которого нацио-
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нальные экономики и геоэкономические персонажи реализуют свои страте-
гические цели и интересы, выходящие за пределы обычных географических 
представлений. 

В то же время разрабатываемые в целях обеспечения национальной 
экономической безопасности стратегии внешнеэкономического взаимодей-
ствия должны основываться на глубоком изучении состояния образующих 
геосреду факторов геоэкономики и геополитики (см. табл.), движущих сил 
изменений, которые могут произойти в указанных факторах в будущем, 
оценке возможных стратегий поведения других стран и геоэкономических 
персонажей на глобальном экономическом пространстве и разработке про-
думанной системы мер реагирования. Одновременно стратегии, предна-
значенные для оперирования на геоэкономическом пространстве, должны 
носить активный характер, т.е. быть направленными не столько на приспо-
собление к сложившимся условиям, сколько на целенаправленное форми-
рование геоэкономической ситуации в интересах национальной экономики.

Таблица
Состав факторов, включаемых в анализ при разработке  

геоэкономических стратегий [3]

Факторы геополитики Факторы геоэкономики Факторы эффективности 
геостратегии

– территориальные притязания 
стран, проистекающие из раз-
личной наделенности природ-
ными ресурсами;
– растущая дифференциация 
стран по уровню социально-
экономического и научно-
технического развития, обе-
спечивающая возможность 
одним странам оказывать дав-
ление на других; 
– различия в мощи военной 
компоненты государств, по-
зволяющие использовать ее 
для реализации национальных 
интересов;
– наличие военно-политичес-
ких и экономических блоков 
стран мира, политических и 
экономических противоречий 
между ними, используемые 
формы противодействия;
– противостояние между бога-
тыми и обездоленными стра-
нами, межконфессионные кон-
фликты, ведущие к развитию 
международного терроризма;
– стремление стран к приоб-
ретению сфер политического 
влияния;
– общность политических и 
экономических интересов 
стран мира.

– положение страны в миро-
вой иерархии: ресурсный, 
производственный, научно-
технический и др. потенциал и 
степень его использования, до-
стигнутый уровень социально-
экономического развития, 
международная конкурентоспо-
собность, интегрированность 
экономики в систему мирохо-
зяйственных связей;
– степень дефицитности раз-
личных ресурсов развития;
– контроль над формирова-
нием и движением междуна-
родных товароматериальных, 
финансово-инвестиционных и 
научно-технологических пото-
ков;
– участие в создании, распреде-
лении и потреблении мирового 
дохода;
– зависимость развитых стран 
от доступа к ресурсам и рынкам 
менее развитых стран;
– уровень экономической само-
достаточности стран мира и их 
резистентность к мировым ре-
цессиям;
– участие стран в экономиче-
ских блоках и союзах, доступ к 
преференциям в международ-
ной торговле;
– устойчивость национальной 
валюты и ее влияние на со-
стояние мировой финансовой 
системы.

– соответствие целей и 
траекторий развития стра-
ны сложившейся (прогно-
зируемой) геополитиче-
ской и геоэкономической 
обстановке и собственным 
внутренним возможно-
стям;
– обоснованное установле-
ние индикаторов и порого-
вых значений экономиче-
ской безопасности страны;
– использование откры-
вающихся возможностей 
геосреды и возможностей 
воздействия на эту среду в 
своих интересах;
– прогнозирование угроз 
экономическому развитию 
и безопасности страны, 
проистекающих из сло-
жившейся (прогнозируе-
мой) геосреды, превентив-
ное принятие мер по их 
предотвращению или ми-
нимизации отрицательных 
последствий этих угроз в 
случае их неизбежности;
– результативность теку-
щих и перспективных гео-
стратегий страны.
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Приведенные факторы с нашей точки зрения оказывают существен-
ное влияние на политические и экономические решения; архитектуру ми-
рового хозяйства; формирование торговых и финансовых потоков; меж-
дународное разделение труда; создание, распределение и потребление 
мирового дохода, локализацию полюсов экономической власти и богатства. 
Они показывают, как воздействует геосреда на организацию географиче-
ского пространства и контроль над ним. Действие этих факторов харак-
теризуется неопределенной подвижностью во времени, как и социально-
экономическая действительность в целом. Для прогнозирования изменений 
в факторах влияния можно опираться на выделение и анализ движущих сил 
подобных изменений. К их числу мы относим: изменение соотношения сил 
стран и геоэкономических персонажей на глобальном экономическом про-
странстве, появление новых и ослабление старых лидеров; формирование 
новых, распад или расширение действующих военно-политических и эконо-
мических союзов (блоков) стран; изменения в правилах игры международ-
ных организаций и стратегиях поведения стран на мировом геоэкономиче-
ском пространстве; изменение потребности стран в ресурсно-материальном 
обеспечении экономики, рост или снижение дефицитности отдельных видов 
ресурсов и товаров; долгосрочные прогнозы устойчивости развития различ-
ных сфер мировой экономики или ожидание очередного кризиса.

4. Заключение
Поскольку каждая страна или объединение стран преследуют соб-

ственные экономические интересы, а имеющиеся в мировой экономике ре-
сурсы развития и получаемый доход, за счет которых эти интересы можно 
удовлетворить, ограничены в каждый данный момент времени, то главной 
задачей системы национальной экономической безопасности является уре-
гулирование ситуации конфликта, порождаемого несовпадением и столкно-
вением интересов государств и их коалиций, общественных групп, предпри-
нимательских структур и отдельных личностей в борьбе за сферы влияния, 
условия жизни, ограниченные ресурсы и блага.

Для решения столь сложной задачи мы рекомендуем использовать 
системную динамическую модель национальной экономической безопас-
ности, позволяющую выявить и всесторонне проанализировать условия и 
области возникновения конфликтного взаимодействия стран и их коалиций 
в информационном и пространственно-временном континууме, отследить 
возникающие в нем в результате этого взаимодействия конструктивные и 
деструктивные процессы. По сути, указанная модель представляет собой 
игровую модель поведения субъектов отношений, в которой каждая сторона 
конфликта разрабатывает и реализует собственную стратегию поведения, 
учитывая как ожидаемые ответные стратегии других игроков, так и влияние 
складывающихся в геосреде консолидирующих и деконсолидирующих фак-
торов системного и внесистемного характера. Наиболее адаптивным пред-
ставлением такой модели служит совокупность нелинейных сетей, обладаю-
щих свойствами интенсивного взаимодействия большого числа различных 
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видов деятельности и субъектов, принимающих решения; неопределенно-
стью и ограниченностью информации; способностью к обучению и адапта-
ции; возрастающими прибылями, преимуществами масштаба и охвата; воз-
можностью предвосхищать будущее.

Принимаемый в результате использования подобной модели набор 
взаимосвязанных решений опирается, таким образом, на предвидение воз-
можных вариантов развития событий и разработку превентивных мер, по-
зволяющих максимально использовать открывающиеся возможности и не 
допустить или минимизировать угрозы неблагоприятного развития ситуа-
ции. В числе таких мер могут рассматриваться создание благоприятных 
условий перехода от конфликтного противостояния между субъектами от-
ношений к их бесконфликтному сосуществованию, определение векторов 
их сближения за счет нахождения общих интересов и проблем, например, 
обеспечение экономической безопасности, укрепление конкурентного по-
тенциала, осуществление совместных инновационных, финансовых и иных 
проектов, создание зон экономического благоприятствования. Заметим, что 
описанная игровая модель может предполагать не только сотрудничество, 
но и независимое поведение.
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