
Тема 1. Основные понятия 

Вопросы к изучению:  

1.1. Опасность, угрозы, вызов, риск 

1.2. Безопасность, национальные интересы, стратегические национальные 

приоритеты  

1.3. Экономическая безопасность 

1.4. Пороговые значения  

 

1.1. Опасность, угрозы, вызов, риск 

Опасность – объективно существующая возможность негативного воздействия на 

общество, личность, государство, природную среду, предприятие, в результате которого 

им может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий их состояние, 

придающий их развитию нежелательные динамику или параметры.  

Опасность -  вполне осязаемая, объективно существующая, на не фатальная вероятность 

негативного воздействия на социальный организм или что-либо, определяемую наличием 

объективных и субъективных факторов, обладающих поражающими свойствами; в 

результате данного воздействия может быть причинен ущерб, вред, ухудшающий 

состояние и (или) условия жизнедеятельности организма и придающий его развитию 

нежелательную динамику (характер, темпы) или параметры (свойства, формы и т.п.)  

 

Часто используемые классификации угроз. 

1. По характеру адресной направленности и роли субъективного фактора в 

возникновении неблагоприятных условий: вызов, угроза, риск (как стадии 

опасности иногда рассматриваются). 

2. В соответствии с причинно-следственной обусловленностью: причиняющая ущерб 

непосредственно здоровью и жизни личности (граждан); делающая это косвенно 

вследствие сокращения или опустошения территорий и разрушения уклада 

духовной и общественной жизни. 

3. По источникам возникновения опасности: естественно-природная; техногенная; 

социальная. 

4. По степени вероятности: реальная; потенциальная. 

5. По уровню (размаху и масштабам возможных негативных последствий): 

международная (глобальная, региональная в смысле регионов мира); национальная, 

локальная (или региональная в смысле регионов страны); частная (организаций и 

личности). 



6. По сферам общественной жизни и видам человеческой деятельности (например, 

экономическая безопасность, экологическая безопасность и т.д.).    

 

Угрозы – это негативные изменения во внешней  политической, экономической или 

природной среде, которые наносят ощутимый реальный либо потенциальный ущерб 

государству в целом, его структурным элементам и непосредственно жизненным, 

политическим, экономическим интересам граждан России  

Угроза – это реальная, непосредственная возможность нанесения ущерба жизненно 

важным интересам.  

Чем различаются эти понятия?  

Во-первых, угрозу отличает от опасности степень готовности к причинению того или 

иного ущерба. Угроза - это стадия крайнего обострения противоречий, непосредственно 

предконфликтное состояние, когда налицо готовность одного из субъектов политики 

применить силу в отношении другого конкретного объекта для достижения своих 

политических и иных целей. Опасность мы понимаем как стадию зарождения и 

насыщения противоречий, когда один из субъектов политики потенциально может, но еще 

не готов применить силу или угрозу силы в своих интересах. 

Во-вторых, угроза должна заключать в себе две компоненты: намерения и возможность 

нанесения ущерба интересам безопасности, а опасность ограничивается наличием только 

одной из этих компонент.  

В-третьих, угроза всегда носит персонифицированный, конкретно-адресный характер, 

что предполагает наличие явных субъекта (источника) угрозы и объекта, на который 

направлено ее действие. В отличие от угрозы опасность носит гипотетический, часто 

безадресный характер, ее субъект и объект явно не выражены. 

В-четвертых, опасность заключает в себе потенциальную угрозу причинения ущерба тем 

или иным интересам, для реализации которого необходимо создание соответствующих 

условий (накопление возможностей и формирование намерений), угроза же есть 

непосредственная возможность нанесения ущерба, от начала осуществления которой ее 

отделяет лишь временной интервал, необходимый для принятия решения о реализации 

угрозы. 

Угрозы можно классифицировать по различным признакам, например: 



- по видам человеческой деятельности (политические, экономические, социальные, 

правовые, военные, экологические, демографические, научные, технологические, 

интеллектуальные, информационные и т.п.); 

- по источнику (внутренние – источник находится на территории РФ, внешние – источник 

расположен за границей); 

- по вероятности реализации (реальные и потенциальные); 

- по последствиям (всеобщие – касающиеся всей России или большинства ее субъектов, 

локальные – отражающиеся на субъектах РФ, частные – угрозы отдельным лицам).   

 

Источники угроз – это условия и факторы, которые таят в себе и при определенных 

условиях сами по себе либо в различной совокупности обнаруживают  враждебные 

намерения, вредоносные свойства, деструктивную природу. Источники угроз различаются 

по естественно-природному, техногенному, социальному происхождению. 

Источники угроз естественно-природного происхождения:  

- природные процессы, непосредственно приводящие к изменениям (чаще всего к 

ухудшению) состояния человека и окружающей среды (ухудшение среды обитания и 

связанный с этим ухудшением рост заболеваемости) ;  

- экологическое опасное воздействие – человеческая деятельность, а также стихийные 

природные бедствия и катастрофы, в результате которых изменяется окружающая среда и 

вследствие этого условия существования человека и общества.  

Источники угроз  техногенного происхождения определяются состоянием, внутренне 

присущим технической системе, промышленному или транспортному объекту, 

реализуемые в виде поражающих воздействий источника техногенной чрезвычайной 

ситуации на человека и окружающую среду при его возникновении либо в виде прямого 

или косвенного ущерба для человека и окружающей среды в процессе нормальной 

эксплуатации этих объектов (авария). 

Источники угроз социального происхождения определяются состоянием, внутренне 

присущим общественно-политическому строю, социально-экономическому положению 

страны, реализуемые  в виде совокупности условий, не обеспечивающих соответствие 

среды жизни человека его жизненным потребностям. Такое состояние может вылиться в 

конфликт как высшую ступень  в развитии социальных и политических противоречий в 

обществе, характеризующих острым столкновением сторон (людей, социальных и 

политических групп).  

Вызов – это противодействие реализации национальных ценностей, интересов и целей 

решению задач обеспечения национальной безопасности в форме официальных и 



неофициальных политико-дипломатических  действий, торгово-экономический экспансии 

и пр.  

А. Тойнби называет вызовом такие обстоятельства, которые возникают при резком 

изменении условий жизни. Вызов состоит в том, что общество не может дать  мгновенно 

дать адекватного ответа, перестроиться и изменить образ  жизни. Социуму присуща 

довольно значительная инерция, которая одновременно может являться  и спасением от 

резких зигзагов, и тормозом развития вследствие консерватизма. Резко рванув из места 

вызова, общество может оказаться в цивилизационном тупике. С другой стороны, не 

замечая вызова, общество может просто погибнуть (см. Тойнби А. Дж. Постижение 

истории).  

В экономической литературе отсутствует единство мнений в определении риска. 

В большинстве случаев придерживаются взглядов на риск, как возможности потерь, так и 

получения положительного результата.  

Согласно данной концепции, риск – возможное событие, способствующее 

привести к потерям или получению экономических выгод по сравнению с 

прогнозируемыми и альтернативными вариантами развития экономической ситуации. 

Под классификацией риска следует понимать распределение риска на конкретные 

группы по определенным признакам для достижения поставленных целей.  

Научно обоснованная классификация риска позволяет определить место каждого 

риска в их общей системе, Она создает возможности для эффективного применения 

соответствующих методов, приемов управления рисками. Каждому риску соответствует 

своя система приемов управления риском.  

В зависимости от возможного результата риски можно разделить на: чистые и 

спекулятивные.  

Чистые риски означают возможность получения отрицательного или нулевого 

результата. Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как 

положительного, так и отрицательного результата.  

В зависимости от основной причины возникновения риски можно разделить на 

следующие категории: природно-естественные (землетрясения, наводнения, эпидемии и 

т.д.); экологические риски; политические риски (введение эмбарго, конфискация, 

национализация и т.д.); транспортные риски; коммерческие риски; имущественные риски; 

производственные риски; торговые риски; финансовые риски; инфляционные риски; 

дефляционные риски; валютные риски; риски ликвидности; инвестиционные риски; риски 

упущенной выгоды; риски снижения доходности; процентные риски; кредитные риски; 

биржевые риски; селективные риски; риски банкротства.    



 

1.2. Безопасность, национальные интересы, стратегические национальные 

приоритеты  

  

Безопасность – состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности к 

выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия 

непредсказуемых и труднопрогнозируемых фактов  

 

Национальная безопасность – это состояние, при котором в государстве защищены 

национальные интересы страны в широком их понимании, включающем политические, 

социальные, экономические военные, экологические аспекты, риски, связанные с 

внешнеэкономической деятельностью, распространением оружия массового поражения, а 

также предотвращения угрозы духовным и интеллектуальным ценностям народа  

Национальная безопасность – состояние защищенности личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, 

свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность 

государства.  

Национальная безопасность Российской Федерации (далее - национальная безопасность) - 

состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации (далее - граждане), достойные качество и уровень их жизни, 

суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое 

социально-экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность 

включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, 

прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, 

экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности. ( 

см. Стратегия национальной безопасности  от 31 декабря 2015 года N 683)  

 

Национальные интересы Российской Федерации (далее - национальные интересы) - 

объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их 

защищенности и устойчивого развития:  

1) укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного строя, 

суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности 



Российской Федерации; 

2) укрепление национального согласия, политической и социальной стабильности, 

развитие демократических институтов, совершенствование механизмов взаимодействия 

государства и гражданского общества; 

3) повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение 

стабильного демографического развития страны; 

4) сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; 

5) повышение конкурентоспособности национальной экономики; 

6) закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих мировых 

держав, деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и 

взаимовыгодных партнерских отношений в условиях полицентричного мира.  (см. 

СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации (далее - 

стратегические национальные приоритеты) - важнейшие направления обеспечения 

национальной безопасности: 

1) оборона страны; 

2) государственная и общественная безопасность; 

3) повышение качества жизни российских граждан; 

4) экономический рост; 

5) наука, технологии и образование; 

6) здравоохранение; 

7) культура; 

8) экология живых систем и рациональное природопользование; 

9) стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство. (см. 

СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 

Основные показатели состояния национальной безопасности 

Основными показателями (индикаторами), необходимыми для оценки состояния 

национальной безопасности, являются: 

1) удовлетворенность граждан степенью защищенности своих конституционных 

прав и свобод, личных и имущественных интересов, в том числе от преступных 

посягательств; 

2) доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 



органах; 

3) ожидаемая продолжительность жизни; 

4) валовой внутренний продукт на душу населения; 

5) децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее 

обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населения); 

6) уровень инфляции; 

7) уровень безработицы; 

8) доля расходов в валовом внутреннем продукте на развитие науки, технологий и 

образования; 

9) доля расходов в валовом внутреннем продукте на культуру; 

10) доля территории Российской Федерации, не соответствующая экологическим 

нормативам. 

Перечень основных показателей состояния национальной безопасности может 

уточняться по результатам его мониторинга. (см. СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации - документ в сфере 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, который 

разрабатывается Советом Безопасности Российской Федерации совместно с другими 

участниками стратегического планирования с учетом стратегического прогноза 

Российской Федерации на долгосрочный период, не превышающий периода, на который 

разработан стратегический прогноз Российской Федерации, и корректируется каждые 

шесть лет. 

(см. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О 

СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Москва, 

Кремль 28 июня 2014 года N 172-ФЗ)  

Основные принципы обеспечения безопасности 

 

Основными принципами обеспечения безопасности являются: 

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) системность и комплексность применения федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, другими государственными органами, органами местного самоуправления 

политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых 

и иных мер обеспечения безопасности; 



4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 

5) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных 

органов с общественными объединениями, международными организациями и 

гражданами в целях обеспечения безопасности. (см. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О БЕЗОПАСНОСТИ 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ) 

Японцы по заказу Национального управления экономического планирования подготовили 

концепцию «комплексной национальной силы». Она является, по мнению специалистов, 

синтезом традиционных и новых подходов. Индекс «комплексной национальной силы» 

состоит из трех крупных составных частей, включающих разнообразные компоненты.  

1. «Способность вносить вклад в международное сообщество». Здесь имеются в виду 

финансово-экономические, научно-технические и политико-дипломатические 

возможности государств инициировать создание и развитие международных социальных 

и экономических проектов, систем, организаций, корпораций. Составляющие: 1) базовый 

потенциал: экономическая сила, финансовая мощь, наука и технологии; 2) возможности 

реализации базового потенциала в мировом масштабе: валютно-финансовые ресурсы, 

консенсус по вопросам международной политики, способность эффективно действовать 

на международной арене. 

2. «Способность к выживанию» в критических и экстремальных международных 

условиях. Компоненты: географические условия, численность населения, природные 

ресурсы, экономическая сила, оборонительные силы, национальная мораль, дипломатия и 

сотрудничество в области обороны. 

3. «Возможное силовое давление», способность государства навязывать свою волю 

другим странам. Компоненты: военная сила, стратегические материалы и технологии, 

экономическая власть, дипломатические возможности.  

Рассчитывается средняя взвешенная всех трех составляющих показателя для каждой 

страны, которая является индексом этой «силы».      

 

1.3. Экономическая безопасность 

 

Экономическая безопасность – это состояние экономики, обеспечивающее достаточный 

уровень  социального, политического и оборонного существования и прогрессивного 

развития Российской Федерации, неуязвимость и независимость ее экономических 

интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. 

Это состояние экономических, юридических, организационных связей, материальных и 



интеллектуальных ресурсов предприятия, при котором гарантируется стабильность его 

функционирования, финансово-коммерческий успех, прогрессивное научно-техническое и 

социальное развитие.  

Экономическая безопасность – состояние, в котором народ (через государство) может 

суверенно, без вмешательства и давления извне, определять пути и формы своего 

экономического развития.    

Экономическая безопасность – это не только защищенность национальных интересов, но 

и готовность и способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты 

национальных интересов развития отечественной экономики, поддержания социально-

политической стабильности общества. 

Экономическая безопасность – это общенациональный комплекс мер, направленных на 

устойчивое постоянное развитие и совершенствование экономики страны, который 

обязательно предполагает социально-политическую стабильность и самостоятельность 

государства, а также механизм противодействия внешним и внутренним угрозам. 

Национальные экономические интересы – сложнейший комплекс отношений между 

национальными, иностранными и международными экономическими субъектами по 

поводу производства, распределения, обмена и потребления валового внутреннего 

продукта страны, направленные на долгосрочное развитие национального хозяйства как 

целостного и конкурентоспособного организма в условиях глобализации.  

Международная экономическая безопасность – это комплекс международных 

договоренностей и интституциональных структур, основу которых образуют 

общепризнанные принципы демократии и рыночного хозяйства. 

Международная экономическая безопасность – система национальных, региональных и 

международных правил и институтов, основанных на взаимном доверии и равенстве, 

создающих юридические, экономические и институциональные условия стабильного 

экономического развития при сохранении различных моделей социально-экономической 

эволюции субъектов.  

Национальная экономическая безопасность – это такое состояние экономики и институтов 

власти при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, 

гармоничное, социально направленное развитие страны в целом, достаточный  

экономический и оборонный потенциал.  

Национальная экономическая безопасность -  защищенность экономики страны от 

внутренних и внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают нормальное 

функционирование процесса внутреннего воспроизводства, подрывает достигнутый 



уровень жизни населения и тем самым вызывают повышенную социальную 

напряженность в обществе, а также угрозу самой стране.  

Построение системы национальной экономической безопасности включает 4 

основных уровня: страна; регион (отрасль); организация; личность. Решения, 

принимаемые на уровне страны, распространяются и на нижестоящие уровни.  

Экономическая  безопасность  региона  —  это  комплекс  мер,  направленных  на  

устойчивое,  постоянное  развитие  и  совершенствование  экономики  региона,  

включающий  механизм  противодействия  внешним  и  внутренним  угрозам.  

Экономическая безопасность предприятия – это состояние предприятия, характеризуемое 

его способностью нормально функционировать для достижения своих целей при 

существующих внешних условиях и их изменении в определенных пределах. Под 

нормальным здесь понимается такое функционирование предприятия, которое в 

существующих внешних условиях обеспечивает достижение предприятием поставленных 

целей оптимальным образом или достаточно близким к нему. 

Экономическая безопасность предприятия (фирмы) – это такое состояние данного 

хозяйственного субъекта, при котором жизненно важные компоненты структуры и 

деятельности предприятия характеризуются высокой степенью защищенности от 

нежелательных изменений. 

Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние хозяйственного субъекта, 

при котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов 

добивается предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и 

угроз или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает достижение 

целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска.  

 

Основным субъектом обеспечения безопасности является государство, осуществляющее 

функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной 

властей.  Кроме того, субъектами безопасности являются граждане, общественные 

организации и объединения, обладающие правами и обязанностями по обеспечению 

безопасности в соответствии с Законом. 

Объекты безопасности – выделяемая субъектом часть материального мира для целей 

управления безопасностью. Основные объекты безопасности: личность (права и свободы), 

общество (материальные и духовные ценности), государство (конституционный строй, 

суверенитет и территориальная целостность). К объектам безопасности также относятся 

организации материальной и нематериальной сферы производства.  



К объектам экономической безопасности относятся государство, основные элементы 

экономической системы и экономическая система государства в целом, все природные 

богатства, общество с его институтами, хозяйствующие субъекты и личность, а также их 

жизненно важные экономические интересы.  

Безопасность бывает разных видов – можно классифицировать виды безопасности по 

уровням построения системы экономической безопасности (национальная безопасность, 

безопасность организации, безопасности личности и т.п.). Можно классифицировать по 

составляющим, так как в большинстве случаев составляющие сходны на разных уровнях 

построения экономической безопасности, т.е. можно говорить о финансовой безопасности 

государства и о финансовой безопасности отдельной организации или провести параллель 

между социальной безопасностью государства и кадровой безопасностью организации. 

Угрозы экономической безопасности.   

Внешние угрозы (разнообразные концепции и авторы):  

1.Высокая зависимость экономики, всех ее важнейших сфер от внешнеэкономической 

конъюнктуры, от политических и экономических решений интеграционных группировок 

зарубежных стран, международных финансовых и торговых организаций, способных 

ущемить интересы РФ в области экономики. 

2.Развитие негативных процессов в экономической сфере ряда регионов 

(Калининградская область, Дальневосточный регион, Крым), наложенных и усиленных 

расширением НАТО и ЕС и приближением их к российским границам, территориальными 

претензиями Японии и перманентным ростом численности китайского населения в 

Дальневосточном регионе и способствующих распространению политического и 

экономического влияния на соответствующие российские территории со стороны 

иностранных государств.  

3. Приобретение западными компаниями российских предприятий в целях вытеснения 

отечественной продукции как с внешнего, так и с внутреннего рынка и, как следствие, 

завоевание ими внутреннего рынка России по многим видам товаров и зависимость РФ от 

импорта многих видов продукции, в том числе стратегического значения, 

продовольственных товаров, а также комплектующих изделий для машиностроения. 

4. Дискриминационные меры зарубежных стран или их сообществ во 

внешнеполитических отношениях с Россией. 

5. Недостаточный экспортный и валютный контроль и необустроенность таможенной и 

государственной границы.  

6. Неразвитость транспортной инфраструктуры экспортно-импортных операций (газ, 

нефть, несанкционированный отбор). 



Внутренние угрозы 

1. Национальная экономика: 

Неравномерность распределения экономического и природно-ресурсного потенциала по 

регионам России. 

Ущербность формирования налоговой базы за счет природной составляющей. 

Массовое уклонение от уплаты налогов и социальных платежей. 

Падение удельного веса валового накопления в валовом внутреннем продукте страны за 

счет оттока инвестиций. 

Сокращение объема производства в ведущих отраслях. 

Монополизация экономики. 

Структурные и ценовые диспропорции между промышленностью и сельским хозяйством, 

между районами страны. 

Высокий уровень изношенности основных производственных фондов. 

Низкий уровень производительности труда. 

Низкий платежеспособный спрос населения.  

Высокий уровень инфляции и безработицы.  

1. Правовая и административная система. 

Коррупция, необоснованная продажа прав на государственные ресурсы. 

Наличие и рост «теневой экономики». 

Криминализация общества. 

Криминализация корпоративных отношений.  

2. Бюджетная система и бюджетная политика 

Нестабильность поступления доходов бюджета 

Неисполнение финансовой (платежной) дисциплины плательщиков и контролирующих 

органов. 

Несоответствие бюджетных расходов макроэкономическим показателям.  

Отсутствие бюджетных резервов или нерациональное их использование. 

3. Социальная политика 

Углубление дифференциации доходов, нарастание бедности. 

Ухудшение структуры питания. 

Снижение доступности образования и медицинских услуг. 

Ухудшение качества жизни. 

Нарастание социальной незащищенности значительных групп населения. 

Снижение рождаемости, рост смертности, понижение продолжительности жзни. 

Неконтролируемые миграционные процессы. 



4. Научно-техническая политика. 

Разрушение научно-технического потенциала. 

Сокращение потенциала фундаментальной науки. 

Неопределенность государственной научно-технической политики 

Отток научных кадров за границу или в другие сферы деятельности. 

5. Финансовый рынок. 

Неэффективность фондового рынка по привлечению инвестиций. 

Отток финансовых ресурсов из реального сектора экономики. 

Бегство капитала из страны.   

 

1.4. Пороговые значения  

 

Мониторинг – комплекс наблюдений и исследований, определяющих изменения в 

окружающей среде, вызываемые деятельностью человека.  

Выявление угроз экономической безопасности и прогнозирование их последствий 

осуществляется с помощью мониторинга показателей экономики РФ как 

систематического сопоставления действительного положения экономики с желаемым.  

 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация, 

мерило. 

Основанием для оценки угроз являются критерии экономической безопасности, которые 

могут быть качественными или количественными. Сущность экономической безопасности 

реализуется в системе ее критериев и показателей.   

 

Индикатор – цифровой показатель эволюции экономической и финансовой величины, 

особо значимой для проведения общей экономической политики и оценки ее результатов.   

Индикаторы различаются по областям применения. Например: индикатор деловых циклов 

как система статистических показателей, в своей совокупности количественно 

характеризующая варьирование конъюнктуры рынка с целью выявления тенденций 

экономического процесса.  Индикаторы «опережающие» - статистические показатели, 

реагирующие на изменение экономической ситуации раньше, чем это делает большинство 

индикаторов (средняя продолжительность рабочей недели, чистый прирост основного 

капитала, индексы курсов акций); индикаторы «отстающие» - индикаторы экономической 

активности, которые следуют с лагом за делом за деловым циклом. Индикаторы 

«совпадения» - индикатор, сигнализирующий о наступлении очередной фазы 



экономического цикла; индикаторы фондового рынка; индикатор экономический – 

ключевой экономический показатель, отражающий тенденцию развития экономики.     

 

Порог – наименьшая возможная величина, граница проявления чего-либо. (Например, 

порог бедности).  

Для экономической безопасности важное значение имеют не сами показатели, а их 

пороговые значения, т.е. предельные величины, несоблюдение значений которых 

препятствует нормальному ходу развития различных элементов воспроизводства, 

приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций в экономической 

безопасности 

 

Индекс – относительный цифровой показатель, выражающий отношение уровня данного 

явления к уровню его в прошлое время или к уровню аналогичного явления, принятого в 

качестве базы. Например: индекс деловой активности, индекс конкурентоспособности 

промышленных товаров, индекс рыночной концентрации, индекс восприятия коррупции. 

(великое множество разнообразных индексов).  

Параметр – величина, характеризующая какое-либо свойство устройства, процесса, 

вещества (показатель). 

 

Фактор – существенное обстоятельство в каком-либо явлении, процессе; исходная 

составляющая чего-либо. Например: факторы производства.  

 


