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Для России проблематика экономической безопасности уже не 
один десяток лет имеет особую остроту и требует пристального вни-
мания со стороны руководства нашей страны, органов исполнитель-
ной власти, общественных организаций, специалистов-практиков. Не 
меньшую актуальность исследования этих проблем имеют и для всех 
социальных наук. На сегодняшний день существует большое коли-
чество научных работ по экономической безопасности, результаты 
которых демонстрируют важность и многоаспектность этой пробле-
матики. Однако события 2020 г., связанные с коронакризисом, застав-
ляют по-новому подойти к вопросу обеспечения экономической без-
опасности, учитывая новые вызовы и угрозы как для всего мирового 
сообщества, так и для отдельных стран и регионов. 
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Сложившаяся ситуация повлекла за собой ухудшение экономи-
ческой обстановки, усугубление социальной напряженности в обще-
стве, резкое сокращение доходов и колоссальный рост расходов бюд-
жетов различных уровней, ослабление, а в некоторых случаях сведе-
ние к минимуму, международных связей, спад объемов производства 
и международной торговли и другие негативные последствия. В связи 
с этими событиями уже сегодня важно переосмыслить и системати-
зировать существующие стратегии обеспечения экономической без-
опасности, сформировавшиеся и развивающиеся в зарубежной тео-
рии и практике в течение нескольких последних десятилетий. Это 
необходимо сделать для того, чтобы, опираясь на результаты научных 
исследований в этой области и практический опыт обеспечения эко-
номической безопасности, наработанные международным сообще-
ством за многие годы, а также принимая во внимание итоги разреше-
ния социально-экономических проблем в ходе борьбы с пандемией, 
максимально точно и полно спрогнозировать развитие событий на 
перспективу и наиболее эффективно выстроить пути и планы обеспе-
чения экономической безопасности на будущее.

Эффективная конкуренция как метод снижения рисков 
развития 

Само понятие «экономическая безопасность» сформировалось 
в период глобального экономического кризиса 1930-х годов и было 
неразрывно связано с защитой государственного суверенитета стран, 
конкурентных позиций отраслей и корпораций от рисков стагнации, 
угроз коррупции и криминала. В 1934 г. Ф.Д. Рузвельт сформиро-
вал Федеральный комитет по экономической безопасности (далее – 
КЭБ), в который вошли министр труда Ф. Перкинс (Frances Perkins), 
министры юстиции, финансов, торговли и службы по чрезвычайной 
помощи. Задачи КЭБ включали восстановление конкурентных пози-
ций национальной экономики, стимулирование развития ее приори-
тетных отраслей, восстановление и оздоровление деятельности кор-
пораций. А во времена Великой депрессии тематика экономической 
безопасности, поиска эффективных средств антикризисной поли-
тики, разработки инструментария прогнозирования и упреждения 
экономических кризисов, а также создания необходимых институтов 
государственного регулирования стала одним из базовых элементов 
«Нового курса» Президента США Ф.Д. Рузвельта. 
Теоретическое обоснование государственной поддержки и регу-

лирования бизнеса в целях обеспечения безопасности национальной 
экономики нашло отражение в работах известных теоретиков пред-
военного периода, исследующих явление «конкурентной стратегии» 

Стратегии экономической безопасности в зарубежной теории и практике

Вестник Института экономики Российской академии наук
№1. 2022. C. 50–67



52

практически на всех уровнях управления: Ф.Х. Найта, А. Пигу, Э. Чем-
берлина, Дж. Робинсон, Дж. М. Кейнса, Й. Шумпетера1. В теоретиче-
ских исследованиях этого периода значительное внимание было акцен-
тировано на негативных и пагубных для экономики рисках и провалах 
монополизации производства – последствиях роста безработицы, 
искусственного завышения цен, сдерживания объемов производства 
и уровня оплаты труда, торможения экономического роста и научно-
технического прогресса и методах их нивелирования. 
В 1950–1960-е годы Америка осознала факт отставания от Совет-

ского Союза в освоении космоса, и в 1958 г. в США был принят «Закон 
об образовании в области национальной обороны» (National Defense 
Education Act) [13]. В 1970-е годы, в ходе противостояния двух соци-
ально-экономических систем, была окончательно признана необходи-
мость активного воздействия на ситуацию в сфере экономической без-
опасности в конкурирующих государствах, осуществляемого с помо-
щью различных инструментов. 
В работах последних десятилетий ХХ в. проблемы обеспече-

ния национальной экономической безопасности уже тесно связаны 
с такими областями экономической теории, как исследование наци-
ональной конкурентоспособности, теория экономического роста, 
 теория человеческого капитала. Так, значительный вклад в исследова-
ние понятия «конкурентоспособный экономический рост» был сделан 
М. Портером, который разработал теорию конкурентных преиму-
ществ и модель трех стадий конкурентоспособного экономического 
роста государств в соответствии с условиями их развития [14]. Именно 
М. Портером конкурентоспособный экономический рост отождест-
вляется со способностью страны добиться конкурентных преимуществ 
в мировом экономическом сообществе на основе высоких и устойчи-
вых темпов экономического роста, а также с ростом жизненных стан-
дартов, благосостояния населения, обеспечения социально-политиче-
ской стабильности. 

Возникновение и использование понятия 
«социетальная безопасность» в зарубежных научных 
исследованиях

В новом столетии исследования европейских ученых, посвященные 
проблемам национальной безопасности, все более заметно объеди-
няют экономический и социальный аспекты. Широкое применение 
в теоретических трудах западных ученых сегодня получило понятие 
«социетальная безопасность» (societal security), которое было введено 

1 См. [ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12] . 
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в научный оборот в 1980–1990-х годах представителями копенгаген-
ской школы Барри Бузеном (B. Busen) и Оле Ваэвером (Waever.) 
В книге «Люди, государства и страх», впервые опубликованной 

в 1983 г., Б. Бузен определил «социетальную безопасность» (societal 
security) как «способность общества сохранять свою сущность в изменя-
ющихся условиях и при возможных или явных угрозах». Бузен утверж-
дает, что в современных условиях экономическая безопасность государ-
ства не сводится исключительно к проблемам конкурентоспособности, 
замедления экономического роста и снижения уровня благосостояния 
населения, – она распространяется на новые объекты в политической, 
экологической и общественной сферах, активно влияющих на разви-
тие национальной экономики. В качестве основных угроз социетальной 
направленности для европейских стран им рассматриваются процессы 
миграции и взаимосвязанные с ней явления модификации структуры 
общества, распространение болезней, расширение влияния организо-
ванной преступности в сфере экономики [15]. 
Французский исследователь – представитель парижской школы 

Д. Биго (Bigo D.) считает, что работы Бузена расширили предметную 
направленность исследований в области безопасности и объединили 
экономический аспект исследований с необходимостью оценки рисков 
и степени их воздействия на экологическую, психологическую, демогра-
фическую ситуации в обществе. Объекты социетальной безопасности 
структурируются как международные, национальные, региональные, 
местные, или иначе как общество, нация, сообщество, группа, личность 
и т. д. Д. Биго исследует вопросы взаимосвязи новых экономических 
и социальных конфликтов и безопасности (внешней и внутренней). 
В работе «Очертания политики безопасности», в частности, он отмечает, 
что понятие «безопасность» должно включать в свою концепцию чело-
века как субъект права и объединять этику и ответственность (вместо 
цинизма и суверенитета) в европейском и глобальном масштабах [16]. 
Ваэвер (Waever), исходя из основополагающих принципов концеп-

ции Бузена, разработал свою концепцию социетальной безопасности. 
Взяв за основу разработанные им категории, он разделил их на две 
группы: национальная безопасность и безопасность общества. По его 
словам, первое касается суверенитета и выживания режима, а второе 
касается идентичности и выживания общества. Сконцентрировав вни-
мание на социальной стороне проблемы, он предложил дополнить 
исследование государства как такового и национального хозяйствен-
ного комплекса в качестве объектов безопасности и поднять последнее 
до статуса равноценного независимого объекта. 
Представляя социетальную безопасность как «способность обще-

ства сохранять свои основные характеристики перед лицом меня-
ющихся условий и перед лицом вероятных или реальных угроз», 
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О. Ваэвер утверждает, что это связано с сохранением обществом своей 
идентичности. По его мнению, «общество затрагивает понятие иден-
тичности, идею о том, что группы и индивиды формируют себя как 
члены сообществ, которые позволяют им идентифицировать себя». 
Тогда, с точки зрения Ваэвера, современные проблемы безопасности 
будут сосредоточены на сохранении идентичности и защите соци-
ально-культурных ценностей. Взгляды Ваэвера подробно рассмотрены 
в обобщающей работе Кейхана (Ceyhan) [17]. 
В то же время за рубежом продолжают активно разрабатываться 

и традиционные подходы в исследовании различных аспектов эконо-
мической безопасности на макроуровне с акцентом на ее социальных 
составляющих и диффузии национальных экономик. В качестве примера 
можно привести работы Майкла Портера, Майкла Роберта Кремера [14], 
Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло [18], в которых исследование раз-
личных аспектов эффективной конкуренции проводится с учетом необ-
ходимости снижения рисков развития явлений глобальной бедности. 

Исследование возможностей финансиализации 
глобальных рисков

Необходимость изменения подходов к исследованию экономиче-
ской и социальной проблематики безопасности на макроуровне кон-
статировал в первой половине 1990-х годов немецкий исследователь 
Ульрих Бек. В современном мире, писал Бек, само понятие «бедствие» 
утрачивает границы во времени и пространстве и тем самым смысл. 
Оно становится событием, имеющим начало и не имеющим конца, 
проявляется как результат накладывающихся друг на друга волн раз-
рушения. Атомные, химические, генетические и экологические мега-
угрозы разрушают опоры исчисления рисков: возникает ущерб, часто 
непоправимый, предупредить который в полном объеме меры предо-
сторожности не способны. Современное общество все больше стал-
кивается как с рисками, так и с неопределенными угрозами, которые 
характеризуются невозможностью локализации, невозможностью 
исчисления, невозможностью компенсации ущерба [19]. 
Опираясь на работы Бека и других исследователей, правомерно сде-

лать вывод, что в современных условиях экономическая и социальная 
безопасность являются результатом способности общества, и в пер-
вую очередь способности его управляющих звеньев, своевременно 
обнаруживать угрозы и риски, идентифицировать их, оценивать, кон-
тролировать. Только на этой основе общество получает возможности, 
инструменты и способы противодействия неопределенным угрозам, 
инструменты управления поддающимися измерению и страхованию 
рисками, возможности блокировать деструктивные процессы и кон-
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центрировать ресурсы на приоритетных направлениях, обеспечиваю-
щих экономическую и социальную безопасность.
При этом глобальные тенденции «финансиализации» экономиче-

ских и социальных отношений, с одной стороны, расширяют спектр 
возможностей по регулированию финансовых потоков и управлению 
экономическими и социальными процессами с помощью инструмен-
тов финансового регулирования, а, с другой – увеличивают неопре-
деленность и риски, прямо связанные с монетарной и фискальной 
политикой, с устойчивостью платежных систем, банковской системы 
и бюджетных отношений. Одновременно с расширением использова-
ния традиционных инструментов и методов бюджетирования и кре-
дитования развиваются инновационные инструменты и системы, 
возникающие за пределами традиционных финансов, включающие 
краудфандинг, альтернативную кредитную и инвестиционную ана-
литику, альтернативные платежные системы, криптовалюты, техно-
логию распределенного реестра (блокчейн), а также соответствующие 
нововведения в области регулирования. 
Важнейшей целью финансового регулирования в этих условиях 

становится парирование угроз экономической и социальной безопас-
ности, которое предполагает в первую очередь активное противодей-
ствие и активные меры по обеспечению безопасности, направленные 
на изменение характеристик самих угроз, а также уязвимых элементов 
социальных и экономических структур с целью повышения устойчи-
вости последних. 
Одним из ключевых условий снижения уязвимости обществен-

ных структур является обеспеченность их функционирования необхо-
димыми финансовыми ресурсами за счет как бюджетных, так и вне-
бюджетных источников. В первую очередь эта констатация относится 
к таким базовым для современного общества системам, как государ-
ственное управление, оборона, здравоохранение, образование, куль-
тура (за исключением масс-медиа и поп-культуры), которые в значи-
тельной степени зависят от «внешних» источников финансирования. 
Возможности «самообеспечения» этих систем финансовыми ресур-
сами объективно ограничены, и попытки расширения этих возмож-
ностей за пределы объективных границ, как показывает опыт, могут 
иметь деструктивные последствия для общества. 
Существенно актуализировались в последние годы угрозы здо-

ровью и благополучию сотен миллионов людей, которые включают 
увеличение подверженности инфекционным заболеваниям, нехватку 
воды, нехватку продовольствия, стихийные бедствия и миграцию насе-
ления [20]. Эти угрозы требуют разработки целого комплекса мер по 
их парированию – финансовых и организационных, как в экономиче-
ской, так и в социальной сферах. 
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Сложившаяся в результате пандемии COVID-19 ситуация и связан-
ное с ней усугубление социальных проблем практически во всех странах 
мира не могли не оказать негативного воздействия на экономическую 
безопасность. Вопросы использования бюджетных средств и финанси-
рования расходов бюджетов получили приоритетное значение с точки 
зрения обеспечения экономической безопасности. В рамках борьбы 
с коронавирусной инфекцией колоссальные объемы бюджетных ресур-
сов многих стран мира были направлены на борьбу с пандемией, в том 
числе на закупку средств индивидуальной защиты, медицинских пре-
паратов, специального медицинского оборудования, на переоснаще-
ние больниц, увеличение коечного фонда, выплату заработной платы 
и надбавок врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, 
занятому лечением граждан, заразившихся  COVID-19. Также большие 
объемы бюджетных ресурсов были выделены государствами на предо-
ставление социальной помощи различным категориям граждан и орга-
низаций. По ряду направлений деятельности компаний и предприятий 
были введены налоговые каникулы и льготы. Льготы также были предо-
ставлены различным наиболее уязвимым категориям граждан. Все это 
в конечном счете существенным образом сказалось на объемах бюджет-
ных доходов.
Если рассматривать бюджетную сферу большинства государств, то 

можно отметить, что здесь возникли серьезные проблемы, в первую 
очередь касающиеся:

 – резкого сокращения доходной части бюджетов;
 – необходимости дополнительного и неотложного финансирова-
ния деятельности, направленной на борьбу с пандемией;

 – необходимости перераспределения бюджетного финансирова-
ния и направления большого количества бюджетных ресурсов на 
социальную поддержку граждан и ряда категорий организаций.
Однако на сегодняшний день проблемы в бюджетной сфере многих 

государства не исчерпаны. Руководству стран предстоит сделать еще 
очень много для того, чтобы восстановить экономику и вернуться на 
путь устойчивого и эффективного развития. Как отмечается в докла-
дах и исследованиях международных организаций и экспертов, на 
сегодняшний день бюджеты различных государств должны формиро-
ваться на среднесрочную перспективу с учетом2:

 – условий беспрецедентной неопределенности развития эконо-
мики государств и мировой экономики после масштабного «бюд-

2 Budgeting in a Crisis: Guidance for Preparing the 2021 Budget. June 29, 2020. https://
www.imf.org/-/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-
covid-19-budgeting-in-a-crisis-guidance-on-preparing-the-2021-budget.ashx
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жетного шока» 2020 г. и слабо прогнозируемого развития ситуа-
ции с COVID-19;

 – понимания необходимости ориентации на сохранение средне-
срочного бюджетного планирования;

 – готовности к более крупным, чем обычно, перераспределениям 
бюджетных средств на основе вертикальной и горизонтальной 
интеграции в ближайшей перспективе;

 – наличия огромных ограничений в обеспечении потребностей 
в бюджетных ресурсах и возможностях бюджетного финансиро-
вания различных направлений государственной деятельности;

 – четкого обоснования возможных бюджетных рисков; 
 – необходимости разработки более мягких и гибких бюджетных 
планов, внедрение которых, с одной стороны, является нуж-
ным и важным, с другой стороны, при неверном планировании, 
может подорвать доверие к экономике и увеличить издержки, 
связанные с бюджетным финансированием отдельных направле-
ний и сфер деятельности того или иного государства;

 – планирования более частого внесения изменений в макро бюд-
жетную политику; 

 – более четкого определения приоритетных областей и направле-
ний расходования бюджетного финансирования;

 – расширения способов применения механизмов обеспечения гиб-
кости бюджета в течение года;

 – резервирования в большем объеме «экстренных расходов» на 
случай возникновения непредвиденных обстоятельств;

 – всесторонней оценки бюджетных возможностей для дальнейшего 
осуществления первоочередных расходов, связанных с кризисом, 
с ликвидацией последствий воздействия коронавируса и приня-
тием мер по восстановлению экономики;

 – усиления прозрачности бюджетных расходов;
 – пересмотра ряда существующих целей налогово-бюджетной 
политики и временной приостановки действия ряда бюджетных 
правил;

 – более частого изменения бюджетных прогнозов;
 – более частого информирования заинтересованных министерств 
и ведомств о первоочередных расходах и необходимом перерас-
пределении бюджетных средств;

 – заморозки отдельных видов бюджетных ассигнований на средне-
срочную перспективу;

 – более тщательного мониторинга и контроля в ходе исполнения 
бюджета;

 – укрепления доверия граждан к бюджетной, экономической 
и социальной стратегии государства.
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Проблемные аспекты регулирования экономической
 безопасности в условиях пандемии

Пандемия COVID-19 стала своего рода «спусковым механизмом», 
который перевел часть неопределенных угроз, в данном случае эпиде-
мических, из числа потенциальных в разряд актуальных и существен-
ных, которые способны поставить общество в целом на грань экономи-
ческих и социальных катастроф. В настоящее время широкое распро-
странение получило мнение, что «идеальный шторм 2020 года только 
начал разворачиваться и продлится много лет» [21, c. 75]. 
Пандемия обнажила системные проблемы здравоохранения раз-

витых и развивающихся стран, поставив под вопрос эффективность 
социальных и финансовых институций, обеспечивающих дееспособ-
ность здравоохранения. Прежде всего, это система медицинского 
и социального страхования. Рост частных и особенно бюджетных рас-
ходов на здравоохранение стал проблемой, которую правительства 
многих стран пытались решить в последние десятилетия как пра-
вило на основе расширения медицинского страхования и усиления 
контроля использования медицинских услуг, предоставляемых бес-
платно. В развитых странах эти попытки подкреплялись убеждением, 
что «почти все страны ОЭСР достигли всеобщего охвата рисков для 
здоровья» [22, c.18]. 
Однако «побочным эффектом» действий в этих направлениях 

стало то, что подразделения системы здравоохранения, прежде 
всего службы и подразделения первой помощи и первичной диа-
гностики, ориентированные на бесплатную помощь всем нуждаю-
щимся, зачастую оказывались в роли аутсайдеров при получении 
финансирования. В целом рынок услуг здравоохранения, в том 
числе сегмент первичной помощи и первичной диагностики, разви-
вался в значительной степени в соответствии с классической моде-
лью рынка. Такая модель имела значительное число влиятельных 
лоббистов, в первую очередь компаний-посредников, концентри-
рующих финансовые потоки между участниками системы страхо-
вания. Между тем данная модель основана на неявном допущении 
об отсутствии (минимуме) отрицательных экстерналий, связанных 
с исключением неконкурентоспособных (недостаточно платежеспо-
собных) потребителей. 
Пандемия заставила, образно говоря, оплачивать все эти отрица-

тельные экстерналии и показала, что их реальная «цена» не поддается 
исчислению. Не случайно эпицентрами пандемии оказались мегало-
полисы и агломерации – Нью-Йорк, Лондон, Париж, Мадрид, Рим 
и другие, где имеет место комбинация высокой плотности населения, 
плохой экологии, высокой доли социально уязвимых групп населе-
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ния, включая большое количество полулегальных мигрантов. Такие 
факторы, как высокая доля пожилых людей, урбанизация, распро-
страненность ожирения и загрязнение воздуха, увеличивают вероят-
ность роста числа заболевших и/или уровень их смертности [23]. Бед-
ные и пожилые люди, а также мигранты, оказались не только наибо-
лее уязвимыми группами, которые не могли получить медицинскую 
помощь, в том числе по причине недостаточной платежеспособности, 
но и очагами распространения пандемической инфекции, поража-
ющей представителей всех социальных групп, независимо от уровня 
дохода. Именно эти социальные проблемы стали одной из главных 
причин того, что США, где проживает 4,2% населения мира, в 2020–
2021 гг. оказались среди лидеров по количеству зараженных и количе-
ству жертв пандемии3. 
Опыт борьбы с пандемией показал также, что в развивающихся 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где были сделаны прак-
тические шаги по реализации обязательств, принятых в соответ-
ствии с декларацией «Всеобщего охвата услугами здравоохранения», 
удалось ощутимо смягчить влияние пандемии на здоровье населе-
ния и экономику4. Пандемия со всей очевидностью продемонстри-
ровала необходимость расширения такой социальной институции, 
как равный и бесплатный доступ всего населения, проживающего 
на данной территории (независимо от полноты гражданских прав 
и доходов различных социальных групп), к первой медицинской 
помощи.
В условиях пандемии сформировался и ключевой вопрос обеспече-

ния первой экстренной медицинской помощи: какими должны быть 
основные финансовые источники равного доступа населения к первой 
медицинской помощи и в дальнейшем достижения стратегических 
целей, предусмотренных концепцией всеобщего охвата услугами здравоох-
ранения5? Кто и как должен оплачивать бесплатные медицинские услуги 
и стоимость резервов медицинского оборудования и фармацевтических 

3 Worldometer. Covid-19 Coronavirus Pandemic. https://www.worldometers.info/
coronavirus (дата обращения: 18.06.2021).

4 Asian Development Bank (2020). How countries in Asia and the Pacific are working 
toward universal health coverage and controlling COVID-19. Article 15 September 
2020. https://www.adb.org/news/features/how-countries-asia-and-pacific-are-working-
toward-universal-health-coverage (дата обращения: 18.06.2021).

5 23 сентября 2019 г. мировые лидеры приняли Политическую декларацию сове-
щания Организации Объединенных Наций высокого уровня о всеобщем охвате 
услугами здравоохранения (ВОУЗ), которая представляет собой наиболее полный 
набор обязательств в отношении сферы здравоохранения, принятый на таком 
уровне. https://www.who.int/ru/news/item/23-09-2019-who-welcomes-landmark-un-
declaration-on-universal-health-coverage  (дата обращения: 18.06.2021).
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средств? Здравый смысл подсказывает – тот, кто получает прибыль, дол-
жен оплачивать издержки, связанные с извлечением прибыли, не пере-
кладывая их прямо или косвенно на других налогоплательщиков. Соот-
ветственно, источниками для этих целей должны стать:

– во-первых, дополнительные целевые отчисления из доходов 
страховых фондов. Такие отчисления оправданы, поскольку сниже-
ние эпидемических рисков напрямую снижает возможные страховые 
выплаты; 

– во-вторых, бенефициары, которые напрямую используют для 
получения прибыли уязвимость различных социальных групп, и (кос-
венно) общественные услуги, которые уменьшают пагубные послед-
ствия этой уязвимости, должны нести бремя соответствующих издер-
жек общества. Экономическая теория называет таких бенефициаров 
«безбилетниками». Например, «безбилетниками» являются менед-
жеры и предприниматели, которые используют мигрантов в качестве 
дешевой рабочей силы, чтобы не платить заработную плату, соответ-
ствующую условиям рынка, уклоняться от налогов, платежей в пенси-
онные фонды и т. д. Работники же (независимо от их гражданства), 
которые исключены полностью или частично из систем социального 
страхования и здравоохранения, не могут в такого рода случаях рас-
сматриваться как «безбилетники». Напротив, повышение социальной 
защищенности таких работников увеличивает способность общества 
парировать пандемические и аналогичные угрозы. Поэтому допол-
нительные расходы для обеспечения равного и бесплатного доступа 
к первой медицинской помощи должны финансироваться за счет 
доходов, возникающих в результате повышения прозрачности транс-
акций, в частности прозрачности потенциальных трансакций «безби-
летников» с рабочими, служащими и другими лицами, принадлежа-
щими к уязвимым социальным группам; 

– в-третьих, перспективным направлением мобилизации финан-
совых ресурсов для отражения угроз, масштабы которых невозможно 
определить ex-ante, является банковское кредитование инвестицион-
ных проектов в развитие инфраструктуры здравоохранения, эколо-
гически нейтральной утилизации отходов и защиты окружающей 
среды, осуществляемое под государственные гарантии. 
Эксперты ООН подчеркивают, что в период пандемии имею-

щиеся социальные проблемы усугубились, а меры, принятые для 
их сдерживания, вызвали беспрецедентные нарушения в жизни 
людей, в экономиках различных стран мира и на рынках труда. Кри-
зис высветил массу новых проблем в обеспечении жизнедеятельно-
сти населения, которые выразились в отсутствии у многих людей 
возможности удаленно работать с использованием сети Интернет, 
в ограниченном доступе к онлайн обучению, а также к медицин-
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скому обслуживанию, при отсутствии адекватных мер социальной 
поддержки. Он показал уязвимость здоровья человека, высокий уро-
вень неопределенности и рисков для жизни многих людей, неустой-
чивость их финансового и социального положения. Многие люди из 
групп с низкими и средними доходами не обладают финансовыми 
ресурсами, чтобы выдержать потрясения, связанные с пандемией. 
Это особенно проявляется в условиях отсутствия гарантий занято-
сти, в том числе в неформальной экономике, и доступа к социаль-
ной защите, включая страхование по безработице. При этом данная 
ситуация характерна для абсолютного большинства государств, а не 
только для развивающихся стран.
Более того, как отмечают эксперты ООН, кризис, вызванный 

пандемией Covid-19, возник на фоне ускоряющегося процесса тех-
нологических изменений, которые на протяжении ряда последних 
лет приводят к глубоким трансформациям во многих отраслях эко-
номики, и, соответственно, отражаются на многих аспектах жизни 
граждан. Опыт решения проблем с обеспечением бесперебойной 
работы организаций и предприятий по время активной борьбы 
с пандемией в 2020 г. за счет перевода сотрудников на работу в уда-
ленном режиме с использованием новых информационно-комму-
никационных технологий усилил опасения граждан, что роботы 
и искусственный интеллект в ближайшей перспективе заменят их на 
рабочих местах и будут выполнять те задачи, которые раньше могли 
выполнить только люди6. 
Исследования, проведенные Национальным институтом охраны 

труда и здоровья (NIOSH), подтвердили, что в период коронакризиса 
граждане США всерьез были обеспокоены временной или постоянной 
потерей рабочих мест и связанной с этой ситуацией потерей доходов 
и доступа к социальным льготам и программам. Миллионы людей 
во время распространения коронавируса и введения органами власти 
ограничительных и запретительных мер, не надеясь на положитель-
ный исход ситуации, подали заявление на получение пособия по без-
работице. Некоторые из тех, кто не лишился рабочего места, всерьез 
задумались о том, что они могут потерять работу из-за того, что пред-
приятия, на которых они работали, сильно пострадали от пандемии. 
Опасения были также связаны с тем, что из-за потери работы граж-
данам придется полностью оплачивать стоимость медицинского стра-
хования, которое ранее спонсировалось работодателем, а, учитывая 
тяжесть заболевания коронавирусом, они без него обойтись не смо-
гут. Ряд граждан переживали из-за отсутствия возможности тратить 

6 Официальный сайт ООН. https://www.un.org/development/desa/dspd/2021/01/a-
new-global-deal-must-promote-economic-security.
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денежные средства во время пандемии в связи с низкими заработками 
и отсутствием финансовых накоплений, прежде всего на приобретение 
продуктов питания и другие товары первой необходимости. Многие 
граждане, которые в период пандемии не лишились рабочего места, 
из-за отсутствия средств телекоммуникационной связи и возможно-
сти их приобрести в кратчайшие сроки, не могли работать удаленно. 
У этой категории граждан обеспокоенность вызывала не только ситуа-
ция с возможной потерей работы и доходов, но также то, что многим 
из них приходилось работать в обычном режиме, что было связано 
большей подверженностью заражению инфекцией7.
Исследователи NIOSH также отмечают, что связанные с пандемией 

множественные изменения в социальной сфере, влияющие на эко-
номическую безопасность работников, стали происходить одновре-
менно, быстро, по разным направлениям и в глобальном масштабе, 
что способствовало снижению уровня экономической безопасности 
в социальной сфере. Однако в связи с тем, что экономическая безопас-
ность является определяющим фактором благополучия работников, 
независимо от общих экономических условий, то, как утверждают 
эксперты NIOSH, текущая пандемия дает возможность разрабатывать 
различные стратегии как на политическом, экономическом, так и на 
организационном уровнях, которые позволят улучшить состояние 
экономической безопасности и повысить ее уровень. 
В научных работах появились новые взгляды на модификацию 

внешних глобальных угроз экономической безопасности, обуслов-
ленных созданием в мировой экономике новых сфер влияния [24]. 
К ним западные исследователи относят активно изучаемые различные 
аспекты формирования новых центров мирового лидерства, в част-
ности противостояние США и Китая, которое существенно активи-
зировалось, стало более открытым, оказывает очевидное влияние на 
существующий миропорядок и затрагивает интересы многих стран. 
В контексте данных направлений исследований необходимо также 
упомянуть о стремительно развивающейся киберпреступности, рас-
пространение которой зарубежные политики и ученые также связы-
вают с изменением структуры мирового лидерства. Киберпреступ-
ность на фоне распространения пандемии и действия запретительных 
мер стала не только усугубляться, но и приобретать колоссальные 
масштабы и новые формы. При этом изучение киберпреступности 
в качестве одного из глобальных рисков национальной безопасности 
приобретает не только экономический, но и социальный, этический, 
и политологический характер. 

7 Официальный сайт Национального института по охраны труда и здоровья США 
(NIOSH). https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/06/22/economic-security-covid-19.
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*  *  *
В целом, как видим, направления исследований в сфере экономиче-

ской безопасности на национальном и региональном уровнях в запад-
ной научной литературе весьма разнообразны и одновременно раз-
нонаправлены, если не сказать, фрагментарны. Укрупненно их можно 
охарактеризовать как направления:

 – исследования рисков ограничения экономического роста;
 – исследования рисков потери социетальной идентичности на 
уровне регионов, государств и территориально-государственных 
образований;

 – исследования рисков снижения потенциальной эффективности 
административно-управленческих и финансовых регуляторов 
экономических и социальных процессов на глобальном и наци-
ональном уровнях;

 – исследование рисков глобальной бедности и угроз жизни и здо-
ровью населения во взаимосвязи со структурными и качествен-
ными изменениями человеческого капитала.
Как показывает зарубежный опыт последних лет, пандемия, разраз-

ившаяся в 2020 г. во всем мире, оказала воздействие на проблематику, 
акцентность и ракурс проводимых исследований в области экономиче-
ской безопасности, в первую очередь работ, которые посвящены соци-
альным аспектам экономической безопасности, использованию финан-
совых, бюджетных, правовых механизмов обеспечения экономической 
безопасности. В данной области вскрылись новые острые вопросы, харак-
терные не только для отдельно взятого государства, но практически для 
всех стран мира. 
Коронакризис породил и новое глобальное противоречие между обеспе-

чением безопасности жизни основных масс населения, требующего рез-
кого ограничения производственных и потребительских контактов между 
участниками рынка, с одной стороны, и необходимостью обеспечения 
непрерывного, устойчивого, эффективного развития производственных 
и потребительских контактов, без которых невозможны рост и развитие 
экономики, – с другой стороны. Оборотной стороной этого противоре-
чия явился и социально-гуманитарный кризис, за горизонтами которого 
просматривается более глубокий цивилизационный кризис.
В период пандемии активизировался процесс возрастания зна-

чения социальных интересов общества по отношению к сохранению 
экономической устойчивости и обеспечению экономического роста. 
В условиях эпидемиологического кризиса повсеместно происходило 
активное перераспределение значительного объема производствен-
ных, финансовых, управленческих и иных ресурсов с экономических 
на социальные цели. Впервые практически всеми странами социаль-
ный фактор воспринимается не как некое дополнение к обеспечению 
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национальной экономической безопасности, а как ее полноценная 
приоритетная составляющая.
Сегодня все чаще ставится вопрос о том, что те стратегии и кон-

цепции по обеспечению экономической безопасности в социальной 
и бюджетной сферах, в сфере противодействия преступности эконо-
мической направленности, которые действовали ранее, либо стали 
неэффективны, либо не могут полноценно работать в новых условиях 
пандемического кризиса. В настоящее время нужны новые мероприя-
тия политического, экономического, управленческого, административ-
ного, организационного характера, которые должны реализовываться 
системно и комплексно, в том числе в глобальном масштабе, для того 
чтобы не допустить ситуации, когда многие сферы деятельности ока-
зались не готовы к подобного рода стремительным и неуправляемым 
потрясениям. Необходимы меры, направленные не только на ликви-
дацию последствий возникающих ситуаций, но работающие на опе-
режение. Это должны быть согласованные, взаимосвязанные действия 
государств, основанные на международных отношениях и международ-
ном сотрудничестве. И ситуация с беспрецедентным и стремительным 
распространением коронавируса, и те решения, которые принимались 
правительствами разных стран в срочном порядке, должны, во-первых, 
многому научить всех заинтересованных лиц, в том числе научное сооб-
щество, а во-вторых, при систематизации и анализе слабых и сильных 
сторон этих решений, использоваться в разработке перспективных 
методов государственного регулирования экономической безопасности 
на различных уровнях управления.
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