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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В ТРАНСФОРМИРУЕМОМ ОБЩЕСТВЕ

М.В. Халилова

Рассматривается понятие национальной экономической безопасности как категория экономической нау-
ки. Дан исторический экскурс в становление понятия национальной экономической безопасности, осве-
щены современные представления о национальной экономической безопасности.
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Универсальность феномена и понятия безо-
пасности выражается в том, что она проявляется 
во всех сферах и формах жизни и деятельности 
человека. Проблема обеспечения безопасности 
многогранна. Она может рассматриваться с по-
зиций экологии, религии, социологии, психоло-
гии, экономики и других наук, так как угрозы  
и опасности существуют и проявляют себя во 
всех основных сферах жизнедеятельности обще-
ства: экологической, производственной, эконо-
мической, социальной, политической, духовно-
нравственной, информационной, оборонной  
и других. В данной статье понятие националь-
ной экономической безопасности рассматрива-
ется с философской точки зрения. 

В общественной жизни функция безопас-
ности является одной из важнейших, поэтому 
человечество всегда обращало внимание на 
феномен безопасности. В древние времена по-
нимание безопасности носило эмпирический 
характер, было связано с конкретными опас-
ностями и угрозами и защитой от них. Первым 
философом, непосредственно обратившимся  
к проблемам безопасности, был Ф. Бэкон, кото-
рый в 90-е гг. ХVI столетия в “Трактате отно-
сительно разведки и личной безопасности ко-
ролевы” [1, с. 180] отождествляет безопасность 
индивида и общества. Т. Гоббс пошел дальше 
Бэкона в понимании безопасности. В трактатах 
“Основы права”, “О гражданстве”, “Левиафан” 
Гоббс считает, что личная безопасность дости-
гается только в сфере социального всеобщего, 
олицетворяемого властью и силой абсолютного 
суверена. Дж. Локк также признает, что необ-
ходимым условием оптимальной организации 

общества является безопасность, но важную 
роль играют также свобода и возможность раз-
вития. Далее продолжил исследование фило-
софской проблемы безопасности Гегель в работе 
“Философия права”, в которой он безусловный 
приоритет отдает безопасности государства. Ха-
рактеризуя в целом свойственные философии 
Нового времени представления о безопасности, 
следует подчеркнуть, что они опираются на ра-
ционалистическую концепцию власти, которая 
руководствуется внешними для себя и разумны-
ми по своей природе целями и идеалами. Одной 
из таких целей рассматривается обеспечение 
безопасности.

Совершенно иные представления лежат  
в основе современной философии, в частности, 
в философии постмодерна. По мнению М. Фуко, 
современное общество с точки зрения обеспе-
чения безопасности перерастает в “гарантийно-
страховое” общество, нацеленное на защиту 
граждан от ущерба, риска, несчастных слу-
чаев, болезней, безработицы и т. д. [2, с. 179]  
Ж. Бодрийяр отмечает, что понятию безопасности 
суждено играть одну из важнейших ролей, так как 
его содержание неизбежно распространяется и на 
жизнь, и на смерть. В современной российской 
науке развивает проблему философии безопас-
ности Н.Н. Рыбалкин. По его определению “без-
опасность представляет собой единство наличия  
и отсутствия опасности” [3, с. 168]. 

Современные представления о феномене 
безопасности разнообразны [3]. Проявившаяся  
в последнее десятилетие ограниченность тра-
диционного понимания безопасности побудила 
многих исследователей критически переосмыс-
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лить сложившиеся представления [4, с. 16], 
что привело к появлению большого количества 
альтернативных определений, которые можно 
свести к следующим основным группам: 1) по-
нятие “безопасность” понимается как отсут-
ствие опасности [5, с. 14–112]; 2) безопасность 
рассматривается как свойство (атрибут) систе-
мы [6, с. 104]; 3) безопасность понимается как 
специфическая деятельность (выявление, преду-
преждение, ослабление, устранение, отражение, 
нейтрализация опасностей и угроз) [7, с. 30];  
4) безопасность рассматривается как опреде-
ленное состояние (состояние отношений между 
субъектами, состояние устойчивости обществен-
ного организма и др.) [8, с.10]. Анализ современ-
ных представлений о безопасности показывает, 
что проблема постижения сущности безопасно-
сти и ее понятийного аппарата остается пока не-
разрешенной, а понятие безопасности, которое 
бы раскрывало объективную сущность феноме-
на, в настоящее время еще не выработано. 

С пространственно-географическим взаи-
модействием социальных организмов связано 
наличие трех уровней безопасности: между-
народная безопасность, региональная безопас-
ность, страновая (национальная) безопасность. 
Актуальность проблемы национальной безопас-
ности вообще и экономической безопасности  
в частности, стала реальной в эпоху становле-
ния капиталистических отношений и нацио-
нальных государств в XVII – XVIII вв., когда в 
странах Европы получила развитие идея о том, 
что государство имеет своей главной целью 
общее благосостояние и безопасность. Термин 
“национальная безопасность” впервые появил-
ся в США. К концу ХХ в. термин “националь-
ная безопасность” занял в ряду общественных 
категорий, характеризующих состояние обще-
ства и государства, особое место. Это объясня-
ется усложнением межстрановых политических  
и экономических отношений, распространени-
ем оружия массового поражения, активизацией 
деятельности международных террористиче-
ских организаций и др. “Национальная безопас-
ность – состояние, тенденции развития (в том 
числе латентные) и условия жизнедеятельности 
нации, понимаемой в одних случаях как форма 
этнической общности людей, в других – как по-
литическое образование (“нация-государство”), 
при которых обеспечивается защищенность ее 
жизненно важных интересов, гарантируется, не-
смотря на наличие и действие неблагоприятных 
факторов” [9, с 236]. Так как жизнь народа раз-
вертывается в разных сферах и в каждой из них 

возможно действие неблагоприятных факторов, 
национальная безопасность предстает как мно-
гоплановая и многосторонняя характеристика. 
Она включает в себя следующие виды: эконо-
мическую, социальную, политическую, эколо-
гическую, технологическую, интеллектуальную, 
информационную, демографическую, генетиче-
скую и другие виды безопасности.

Экономическая безопасность – категория 
историческая. Она менялась на разных этапах 
развития экономики, наполнялась новым содер-
жанием. Генезис представлений о национальной 
экономической безопасности в рамках эволюции 
категории “безопасность” прошел три этапа: безо-
пасность жизни и деятельности, государственная 
и национальная. Переход между безопасностью 
жизнедеятельности и государственной безопас-
ностью в западных странах происходил в XVII–
XVIII вв. (результат философских концепций  
и предпосылок становления правовых госу-
дарств), в России – в конце XIX века. Формирова-
ние системы национальной безопасности на Запа-
де происходило с начала ХХ в., в России началось 
с почти вековым опозданием. В тоталитарном 
обществе (странах с командно-административной 
экономической системой (период СССР) идеоло-
гия и законодательство исходили из примата ин-
тересов государства над национальными. Актив-
ные дискуссии о национальной экономической 
безопасности начались только в 1930–1940 гг., 
когда завершилась эпоха свободной конкуренции 
и стала доминировать идея того, что в интересах 
общества рыночная саморегуляция должна до-
полняться централизованным регулированием. 

Национальная экономическая безопасность 
как научная категория является видовой состав-
ляющей национальной безопасности и одно-
временно принадлежит к системе категорий 
экономической науки. Опыт ведения экономиче-
ских войн выявил многообразие форм оказания 
давления на противостоящее государство: про-
воцирование внешней задолженности, выбра-
сывание на рынок имеющихся запасов валюты 
страны-противника, применение эмбарго, тари-
фов, квот и др., а также неустойчивость, непред-
сказуемость рыночной экономики, частые миро-
вые экономические кризисы. В постсоветские 
страны категория “национальная экономическая 
безопасность” вошла в научный оборот не более 
10 лет тому назад. Это слишком небольшой срок 
для всестороннего осмысления ее сущности. 
Об этом убедительно свидетельствует большое 
количество ныне существующих определений 
национальной экономической безопасности. 
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Специалисты зафиксировали до 30 таких опре-
делений, принципиально отличающихся друг от 
друга по смыслу, по-разному трактующих эконо-
мическую безопасность. 

“Экономическая безопасность – устойчи-
вое функционирование национальной экономи-
ки и ее способность обеспечить эффективное 
удовлетворение общественных потребностей, 
поддержание социально-политической и во-
енной стабильности государства; его технико-
экономическую и технологическую независи-
мость; устойчивость по отношению к возмож-
ным внешним и внутренним угрозам; защиту 
экономических интересов страны на внутреннем 
и внешнем рынках” [9, с. 399]. Наиболее полно 
категория “национальная экономическая безо-
пасность” осмыслена российским профессором 
В.К. Сенчаговым, который рассматривает ее как 
определенное “состояние экономики и институ-
тов власти”, а в качестве ее составляющих вы-
деляет финансовую, энергетическую, военную, 
оборонно-промышленную, информационную  
и продовольственную безопасность [10, с. 128].

В последние годы наряду с понятием на-
циональной безопасности кыргызские авторы  
Т. Койчуев, Н.С. Аттокуров, Ажекбаров, Котен-
ко и другие также рассматривают и феномен 
национальной экономической безопасности  
[11, с. 10–17]. Как пишут экономисты в своих 
исследованиях, проблема экономической безо-
пасности стран с переходной экономикой доста-
точно специфична. Существует опасность пре-
вращения страны в потребляющую, обслуживаю-
щую, “придаточную”, свертывания производств, 
основанных на новейших технологиях, “утечки 
мозгов” и сокращения интеллектуального потен-
циала; неполного использования имеющегося 
человеческого капитала, расхищения природных 
ресурсов; чрезмерного увеличения внешнего 
долга по отношению к ВВП, обрушения научной 
и образовательной системы. Указанные опасно-
сти имеются также и в Кыргызстане.

Сопоставление всех этих определений слу-
жит наглядным подтверждением отсутствия  
в научной среде единообразного понимания сущ-
ности рассматриваемой категории. Несмотря на 

это, в науке все же вырисовывается общий мето-
дологический подход к изучению национальной 
экономической безопасности, этот подход основан 
на представлении о том, что национальная эконо-
мическая безопасность есть важнейшая характе-
ристика экономики, причем характеристика столь 
всеобъемлющая, что она по существу рассматри-
вается в качестве аналога самой экономики. 

Таким образом, национальная экономиче-
ская безопасность – это совокупность условий  
и факторов, обеспечивающих независимость 
экономики, ее стабильность и устойчивость, 
способность к постоянному обновлению и само-
совершенствованию. 
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