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Введение

Эффективность деятельности по обеспечению экономической безопасности республики не-
посредственно связана и зависит от своевременной формулировки жизненно важных экономи-
ческих интересов, четкого вычленения из всей совокупности негативных процессов тех явлений, 
которые создают наибольшую угрозу реализации приоритетных экономических интересов наци-
ональной экономике. Методология анализа условий реализации жизненно важных экономиче-
ских интересов и определения угроз разрабатывается в республике с 1990-х гг. и нашла свое от-
ражение в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь (далее – Концепция)1. 
Сформулированные в первой Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 
а затем и во второй Концепции жизненно важные экономические интересы реализуются в де-
ятельности органов власти и управления, субъектов хозяйствования всех форм собственности. 
Преодолеваются условия и предпосылки возникновения угроз экономической безопасности 
экономики. Деятельность по реализации положений Концепции отражает диалектику развития 
экономической системы республики и соответственно требует постоянного анализа факторов 
и условий, влияющих на изменение экономических интересов, их приоритетности. Противоре-
чия мирового экономического развития создают предпосылки для возникновения новых угроз 
и вызовов национальной экономике. В этой связи возникает потребность в дальнейшем иссле-
довании процессов развития национальной экономики, определения влияния на жизненно важ-
ные экономические интересы, применения методологии обеспечения экономической безопас-
ности к оценке влияния инновационных процессов на деятельность по защите экономических 
интересов Беларуси.

Основная часть

Экономическая безопасность как политико-экономическая категория выражает состояние 
системы экономических отношений между субъектами хозяйствования (производителями и по-
требителями), индивидами, государственными институтами как в рамках национальной эконо-
мики, так и в сфере внешнеэкономической деятельности, обеспечивающее возможность полной 
реализации и защищенность жизненно важных экономических интересов от внешних и внутрен-
них угроз через достижение сбалансированности интересов каждого из участников отношений 
путем оптимального соотношения с интересами других субъектов хозяйствования.

Иными словами, базовыми терминами в дефиниции экономической безопасности являются: 
«интересы», «состояние», «объект», «угрозы», «субъект» и т. д.

В методологическом плане (по нашему мнению, более полное обоснование представлено 
в работе [1, с. 57–62]) необходимо рассматривать экономическую безопасность, во-первых, через 
ее структуру. Во-вторых, экономическая безопасность может быть рассмотрена как состояние, 
и, в-третьих, – как процесс, т. е. в функциональном плане.

В структурном разрезе экономическая безопасность рассматривается как система взаимо-
действия жизненно важных экономических интересов различных субъектов экономических от-
ношений; угроз им, обусловленных различными факторами, процессами и действиями; субъ-
ектов и носителей этих угроз.

С учетом различия групп экономических интересов представленный методологический под-
ход позволяет конкретизировать уровни экономической безопасности по отношению к субъ-
ектам экономических отношений и вычленять экономическую безопасность каждого субъекта 
хозяйствования независимо от сферы деятельности. Соответственно, в структурном плане эко-
номическая безопасность предприятия, отрасли, региона или субъектов хозяйствования – это 
совокупность производственных, финансовых, юридических и иных отношений и организаци-
онных связей, материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов, при которых реализу-
ются их экономические интересы [2, с. 99].

1 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 
9 нояб. 2010 г., № 575 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 276. – 1/12080.
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Структурный аспект проблемы предполагает выделение основных факторов, влияющих 
на экономическую безопасность государства и субъектов хозяйствования. Эти факторы можно 
разделить на группы, характеризующие материальное обеспечение производства; состояние ра-
бочей силы, размеры и прогрессивность основного производственного капитала (фондов); раз-
витие сферы исследований; разработку технологических нововведений; возможность сбыта про-
дукции на внешнем и внутреннем рынках и др. Кроме того, использование структурного аспекта 
методологического подхода к анализу экономической безопасности позволяет отслеживать диа-
лектику развития экономической системы, обеспечивая вычленение изменяющихся как эконо-
мических интересов субъектов хозяйствования, так и угроз экономическому развитию.

Как состояние экономическая безопасность характеризуется степенью достижения наиболь-
шего соответствия между жизненно важными интересами личности, общества и государства, 
создания условий для оптимального функционирования системы экономических отношений. 
Иначе можно сказать, что это такое состояние системы экономических отношений, институтов, 
государственной власти, субъектов хозяйствования различных форм собственности, при кото-
ром обеспечивается достаточная защита национальных (общественных), государственных эко-
номических интересов и интересов субъектов хозяйствования различных форм собственности 
от реальных и потенциальных внутренних и внешних угроз и воздействий.

На уровне субъектов хозяйствования экономическая безопасность как состояние – это на-
личие таких экономических, производственных и технологических условий, которые позволяют 
обеспечивать законную реализацию экономических интересов без возникновения противоре-
чий с интересами других субъектов и устойчиво функционировать в данный момент. Анализ эко-
номической безопасности как состояния отражает стабильность, устойчивость экономической 
системы на каждом конкретном пространственно-временном отрезке развития. И в то же время 
позволяет отслеживать динамику этого развития, отражая как влияние общемировых экономи-
ческих процессов, так и особенности формирования национальной экономической системы. 
С одной стороны, это означает что характеристика национальной экономической системы под-
вергается воздействию таких факторов, как, например глобализация, что естественно не может 
не сказаться на изменении условий хозяйствования каждого из его субъектов, отражаясь на их 
экономических интересах и создавая предпосылки и условия возникновения новых угроз. С дру-
гой стороны, поступательное развитие национальной экономики, достижение промежуточных 
целей совершенствования экономической системы формирует потребность определения стра-
тегии дальнейшего инновационного развития и соответственно уточнения или даже формули-
ровки новых жизненно важных экономических интересов.

Рассмотрение экономической безопасности в методологическом подходе выделения функ-
ционального аспекта акцентирует внимание на тождественности ее понятию «обеспечение эко-
номической безопасности». С этой точки зрения экономическая безопасность субъектов хозяй-
ствования должна рассматриваться как процесс обеспечения, достижения единства жизненно 
важных интересов; выявления и предупреждения угроз им; противодействия субъектам угроз.

Сочетание этих трех аспектов в методологическом подходе обеспечивает моделирование де-
ятельности по обеспечению экономической безопасности, раскрывая методику: формулировки 
жизненно важных экономических интересов с их классификацией на приоритетные и текущие; 
выделения изменяющихся условий и факторов возникновения угроз и их носителей; разработ-
ки системы мероприятий противодействия угрозам и защиты интересов.

В качестве объекта экономической безопасности, по нашему мнению, выступают эконо-
мические интересы, реализуемые как «проявление производственных отношений в виде объ-
ективной направленности хозяйственной деятельности людей, в которой отражается их место 
в системе общественного производства»1. Даже в случае рассмотрения некоторыми автора-
ми в качестве объектов безопасности личности, общества и государства следует помнить, что 

1 Интересы экономические // Экономическая энциклопедия. Политическая экономия : в 4 т. / гл. ред. 
А. М. Румянцев. – М. : Совет. энцикл., 1975. – Т. 2. – С. 42.
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по отно  шению к экономической системе речь о «лицах» может идти только «постольку, посколь-
ку они являются олицетворением экономических категорий, носителями определенных клас-
совых отношений и интересов». Как отмечал Ф. Энгельс, «экономические интересы каждого 
данного общества проявляются, прежде всего, как интересы»1. Причем в зависимости от уров-
ня рассматриваемой социальной общности – это экономические отношения, обеспечивающие 
реализацию национальных или общественных потребностей и экономических интересов, инте-
ресов социальных групп или элит, индивидуальных или личностных потребностей и экономи- 
ческих интересов.

Иными словами, на всех уровнях – от государства до предприятия – приоритетные жизнен-
но важные экономические интересы – это реально существующие проблемы и противоречия 
экономического развития, актуальные в данный период времени, которые и являются объектом 
экономической безопасности.

В системе экономических интересов для каждого субъекта хозяйствования: во-первых, необ-
ходимо создать иерархию интересов – вычленять долгосрочные, перспективные и краткосроч-
ные, но не менее жизненно важные интересы; во-вторых, постоянно корректировать эту систе-
му с учетом как изменяющихся условий развития, так и возникающих новых угроз.

Такой методологический подход обеспечивает отражение диалектики развития как эконо-
мической системы в целом, так и каждого субъекта хозяйствования – предприятия, фирмы, ор-
ганизации любой формы собственности.

Еще одним методологически важным, на наш взгляд, вопросом при анализе экономической 
безопасности является вопрос об угрозах. Во-первых, определение того, что является угрозой эко-
номическим интересам на уровне субъекта хозяйствования. Во-вторых, как реализуются эконо-
мические угрозы (в каких формах и какими методами) в социальных структурах.

Угроза есть возможное негативное (с позиций интересов личности, общества или государ-
ства) воздействие на сами экономические интересы, условия и механизмы их реализации, на си-
стему отношений. Это воздействие может быть осуществлено различными факторами и процес-
сами (природными, социальными и экономическими) как реальными, уже существующими, 
протекающими, так и потенциальными [3, с. 92]. Однако следует уточнить, что воздействие 
на безопасность социальной структуры природных факторов (засуха, наводнение, землетрясе-
ние или другие катаклизмы) проявляется в социально-экономических последствиях, к которым 
они приводят, а также нарушении существующей системы экономических отношений. Иными 
словами, угроза экономической безопасности – это не сами по себе природные явления или тех-
ногенные факторы, а те действия, которые не были предприняты или не обеспечили нейтрали-
зацию последствий.

В связи с необходимостью учета воздействия техногенных факторов на экономическую безо-
пасность в процессе формирования методологических подходов к проблеме в процессе разработ-
ки Концепции национальной безопасности было предложено дополнить характеристику угроз 
и рассматривать их не только как процессы, условия и факторы, но и как действия, направлен-
ные на ущемление жизненно важных экономических интересов личности, общества и государ-
ства или использующие для этого последствия различных экономических, социальных, полити-
ческих и природных факторов и процессов. Именно конкретная деятельность, наносящая ущерб 
интересам общества и государства, вне зависимости от того, осознает это или не осознает лицо 
или иной субъект экономических отношений, представляет угрозу экономической безопасности.

Поэтому экономическая угроза (или угроза безопасности в целом), по мнению автора, име-
ет явно выраженный субъектный характер [3, c. 93], т. е. она является выражением противодей-
ствия отдельных личностей, определенных социальных групп, субъектов хозяйствования или 
иных участников экономических отношений (государств, общественных организаций, партий 
и пр.) удовлетворению общенациональных или государственных, а также личных жизненно 

1 Маркс, К. Сочинения : в 39 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М. : Изд-во политической лите-
ратуры, 1955–1974. – Т. 18. – С. 271.
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важных экономических интересов. Соответственно определению угроз как условий, факторов 
и действий (деятельности) и с учетом причин их возникновения, они могут быть классифици-
рованы по видам:

– угрозы, вызываемые объективно развивающимися как природными, так и социально-эко-
номическими процессами;

– угрозы, вызываемые определенными экономическими и социальными действиями.
Такая классификация, на наш взгляд, позволяет выделить методологический подход к опре-

делению субъектов угроз по признаку возможного активного или пассивного противодействия 
им, а также по методам и способам его реализации со стороны государства. Так, по первой груп-
пе угроз их источником являются природные силы или факторы, противодействие которым 
со стороны общества может осуществляться путем создания резервов, своевременного оказа-
ния помощи пострадавшим и пр. В то же время по второй группе угроз их субъектами, «носите-
лями» выступают физические и юридические лица, субъекты хозяйствования различных форм 
собственности. В этом случае обеспечение экономической безопасности может быть достигну-
то или путем правового предупреждения и пресечения незаконных действий субъектов хозяй-
ствования по реализации ими своих корыстных экономических интересов в ущерб интересам 
других субъектов экономических отношений, или за счет формирования условий хозяйствова-
ния, которые позволят государству не допустить обострения противоречий между общенародны-
ми, государственными экономическими интересами, с одной стороны, и субъектов хозяйство-
вания – с другой. Иными словами, государственные органы могут активно противодействовать 
возникновению такого рода угроз через реализацию экономической политики, формируя усло-
вия, когда субъектам хозяйствования станет невыгодно действовать вопреки общенародным, го-
сударственным интересам.

Еще одним методологическим положением, которое необходимо учитывать при рассмо-
трении вопроса обеспечения экономической безопасности, является разграничение объектов 
экономической безопасности и объектов обеспечения экономической безопасности (или объ-
ектов защиты). В качестве объекта экономической безопасности выступают экономические 
интересы как воплощение экономических отношений. А объектами обеспечения экономиче-
ской безопасности являются носители (материальные и идеальные) экономических отношений, 
иными словами, те объекты, воздействуя на которые возможно нанесение ущерба экономиче- 
ским интересам.

Использование этих понятий обусловлено рассмотрением системы взаимоотношений раз-
личных субъектов экономической деятельности. Об объекте воздействия речь идет при анали-
зе механизма реализации угроз экономической безопасности, который проявляется в виде де-
ятельности субъектов, ущемляющих интересы республики. Об объекте обеспечения говорится 
при анализе деятельности государства, его органов или субъектов хозяйствования, направлен-
ной на предотвращение воздействия угроз на экономические интересы или экономические отно-
шения. Иными словами, в первом случае рассматривается система: угроза и ее субъект – объект 
воздействия. Во втором – между ними встает субъект, деятельность которого должна предотвра-
тить воздействие угрозы на объект.

В самом общем виде объекты воздействия целесообразно подразделить на две большие груп-
пы: физические, материальные и идеальные объекты и рассматривать их в соответствии с клас-
сификацией объектов непосредственно экономической безопасности, т. е. на разных уровнях, 
в разных сферах, по видам производственной, финансовой и другой деятельности.

Идеальные объекты существенно отличаются от физических в силу значительного разно-
образия средств нанесения ущерба, применяемых в отношении к ним.

Подход к вычленению объектов экономической безопасности и объектов воздействия по-
зволяет при анализе экономической безопасности:

– во-первых, выделить конкретные механизмы реализации угроз экономической безопас-
ности, в которых объекты воздействия являются элементами;

– во-вторых, раскрыть непосредственные и опосредованные воздействия на объекты эко-
номической безопасности и соответственно определить наиболее полный перечень угроз, 
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которые необходимо предотвращать для защиты национальных, общественных, государствен-
ных и индивидуальных экономических интересов.

Таким образом, ряд методологических положений, разработанных в процессе теоретиче-
ского осмысления проблемы обеспечения экономической безопасности, нашли свое отраже-
ние в работах ученых и были реализованы в Концепции национальной безопасности Республи-
ки Беларусь, т. е. получили практическую апробацию в деятельности субъектов хозяйствования. 
За прошедшие десятилетия в экономической системе республики произошли трансформа-
ции, которые отразились как в форме социально ориентированной рыночной экономики, так 
и процессов инновационного развития. В этой связи становится актуальным вопрос об опре-
делении направлений обеспечения экономической безопасности в современных условиях, 
в применении апробированных методологических подходов к формулировке жизненно важ-
ных экономических интересов субъектов хозяйствования, а также в выявлении новых угроз 
и изменившихся форм их реализации в процессе осуществления инновационного преобразо- 
вания экономики.

При определении возможных изменений в системе «жизненно важные экономические ин-
тересы – угрозы экономической безопасности» в первую очередь следует учитывать диалекти-
ку развития и смену приоритетности факторов производства [4, с. 12–13]. Теоретический под-
ход, рассматривающий три фактора производства – труд, землю и капитал – в качестве условия 
повышения эффективности общественного производства на различных исторических этапах, 
позволяет как в историческом аспекте, так и в диалектической последовательности, обосно-
вать и определить современный характер экономики. Отрицание отрицания – земля как фак-
тор производства, «отвергнувший» роль труда, было замещено капиталом (овеществленным 
трудом), который, в свою очередь, нашел свое «отрицание отрицания» в современной эконо-
мике в возрастании значения «живого труда». Определяя современную экономику как эконо-
мику знаний, экономику человеческих ресурсов (HR-экономика), инновационную экономику 
современная экономическая наука подчеркивает ее отличие от индустриального этапа за счет 
того, что приоритетным фактором роста производства, прибыли является человеческий фак-
тор, интеллект, информационный ресурс. Современная инновационная экономика – это эко-
номика знаний, экономика человеческих ресурсов (HR-экономика), где технологическое совер-
шенствование производства становиться целью, если обеспечивает удовлетворение постоянно 
растущих по требностей совершенствования самого человека [5, с. 434–435]. Основным в про-
цессе формирования инновационной экономики является замещение в национальном богат-
стве материального (физического и природного) капитала человеческим, интеллектуальным 
или овеществленного труда живым трудом.

Вторым методологическим аспектом при рассмотрении специфики современного этапа 
экономического развития следует считать диалектику развития форм каждого из факторов про-
изводства. И капитал в своем историческом развитии приобретает социально-экономические 
формы от исходного состояния – овеществленный труд, трансформируемый в форму произ-
водственного и промышленного капитала, затем – финансовый, торговый и пр., и труд в каче-
стве фактора производства, приобретающий разнообразные как материализованные – непо-
средственно живой труд, физический, умственный, – так и идеальные формы – знания, умения 
и навыки, технологии ноу-хау, информация. Эта диалектика форм труда (также как и капитала) 
отражается в системе экономических отношений (и соответственно в системе категорий): для 
капитала – отношения по поводу предметов труда, средств труда, средств производства (ове-
ществленная форма труда, трансформировавшаяся в экономических отношениях в капитал); 
для труда – рабочая сила – товар, информация – товар, знания – товар, в конечном итоге – 
интеллектуальный капитал.

Два отмеченных методологических аспекта позволяют теоретически обосновать, отра зить 
диалектику развития производительных сил и производственных отношений и охарактери-
зовать сущность современного развития экономических систем, а также соответствуют рас-
смотренному выше выделению объекта экономической безопасности (новым экономическим 
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интересам субъектов хозяйствования), и выделению объектов защиты, где интеллектуальный 
капитал, его формирование и эффективное использование являются жизненно важным инте-
ресом. В качестве объекта защиты следует рассматривать его разнообразные формы – человека 
как материального носителя, знания, умения и навыки, информацию, организацию труда, си-
стему организационно-управленческих отношений и др.

Иными словами, диалектика смены факторов производства с учетом диалектики развития 
форм, в которых они реализуются, определяет специфику современного этапа развития эконо-
мики и соответствующей ей социально-экономической формы – экономику знаний, человече-
ских ресурсов, экономику интеллектуального капитала. Несмотря на различные точки зрения 
и подходы к характеристике современных экономических процессов – постиндустриальная эко-
номика, цифровая экономика – суть современных процессов обусловлена и реализуется как про-
цесс развития интеллектуального капитала.

Если для индустриального этапа развития общественного производства роль человека свя-
зывалась и реализовывалась через собственность на материально-вещественные и финансовые 
факторы производства, то для постиндустриального этапа характерно «проникновение» интел-
лектуального в производственный и финансовый капитал. Интеллектуальный капитал форми-
руется и накапливается в виде информации, разрабатываемых технологий – ноу-хау. Именно 
интеллектуальный капитал определяет возникновение новых технологических укладов, в ко-
торых главное не оборудование, а способ его взаимодействия на основе программируемых тех-
нологических цепочек. В этом отношении интеллектуальный капитал предопределяет транс-
формацию экономики в экономику знаний, а сам становится основой и условием обеспечения 
оптимального сочетания факторов производства.

Соответственно, с точки зрения определения экономических интересов происходит транс-
формация акцентов в том, что является жизненно важным условием функционирования и разви-
тия как экономики в целом, так и каждого отдельного субъекта хозяйствования. Таким условием 
прогрессивного развития становится формирование, накопление интеллектуального капитала, 
обеспечивающего наиболее адекватное, эффективное соединение факторов производства.

С учетом того, что интеллектуальный капитал проникает и в материальный, и в финансо-
вый, и в человеческий капитал каждого предприятия, фирмы, организации, он обеспечивает 
оптимальное, эффективное их функционирование.

В этих условиях экономический рост реализуется и достигается не за счет наращивания произ-
водственных мощностей, т. е. увеличения размера материальной или финансовой составля ющих 
капитала предприятия, а за счет оптимизации, эффективного их сочетания и использования. 
Фактически три элемента интеллектуального капитала – персонал, организация и управление – 
обеспечивают экономический рост и инновационное развитие.

В экономике знаний преимущественно умственный характер труда современного работни-
ка, использующего разработанные им технологии, изменяет его статус и положение с позиций 
наемного работника на роль инвестора интеллектуального капитала (знания, умения, навыки 
организации и управления материальными, финансовыми и человеческими ресурсами). Отсюда 
возникает необходимость учета особенностей организации и управления составными частями 
капитала предприятия – материального капитала под воздействием технологии, финансового 
с учетом оптимизации расходов, человеческого не только как субъектов – носителей знаний, но 
индивидов, объединенных единой целью и взаимодействующих во имя ее достижения.

Если формирование интеллектуального капитала становится жизненно важным экономиче-
ским интересом, то изменение объекта экономической безопасности субъектов хозяйствования 
предопределяет и появление новых угроз для него. Обеспечение экономической безопасности 
должно предполагать выявление тех факторов, процессов и условий, которые могут препят-
ствовать функционированию основного фактора производства – интеллектуальному капиталу. 
Соответственно и деятельность субъектов хозяйствования по обеспечению экономической 
безо пасности должна быть сосредоточена на создании благоприятных условий функционирова-
ния интеллектуального капитала.
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