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В статье выполнен научный анализ показателей, характеризующих 
состояние социальных параметров экономической безопасности России 
за последние годы, проведен их сравнительный анализ с установленными 

пороговыми значениями. Определены направления обеспечения социальной защищенности насе-
ления, включающие комплекс мер экономического, политического и институционального харак-
тера.
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Роль эффективной социальной сферы неизмен-
но высока для каждого государства в современном 
мире. Она составляет одну из фундаментальных 
основ экономического благополучия нации, высту-
пает важнейшей гарантией долговременной между-
народной конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов, создает прочные каналы преемственнос-
ти и защищенности национальных достижений, в 
конечном счете, направлена на обеспечение эконо-
мической безопасности граждан страны, следова-
тельно, государства в целом.

Экономическая безопасность является синтети-
ческой категорией политэкономии и политологии, 
тесно связанной с категориями экономической не-
зависимости и зависимости, стабильности и уязви-
мости, экономического давления, шантажа, принуж-
дения и агрессии, экономического суверенитета. 
Поэтому в число приоритетов внутренней эконо-
мической политики Российской Федерации в сфере 
федеративных отношений должны быть включены 
меры по противодействию дискриминационным 
тенденциям в региональной экономике, прежде все-
го, в отраслях социальной сферы.

В «Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 г.» (далее Стратегия), 
утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 
2009 г. № 537 выделены основные характеристи-
ки состояния национальной безопасности, кото-
рые предназначаются для оценки состояния на-
циональной безопасности и включают показатели 

социальной сферы: уровень безработицы (доля от 
экономически активного населения); децильный ко-
эффициент (соотношение доходов 10 % наиболее и 
10 % наименее обеспеченного населения); уровень 
роста потребительских цен; уровень обеспеченнос-
ти ресурсами здравоохранения, культуры, образова-
ния и науки в процентном отношении от валового 
внутреннего продукта.

В Стратегии указывается, что перечень основных 
характеристик состояния национальной безопаснос-
ти может уточняться по результатам мониторинга 
состояния национальной безопасности. Этот пере-
чень является определенным ориентиром для оцен-
ки состояния национальной безопасности России, 
поскольку включает лишь укрупненные показатели, 
тем более что пороговые их значения в Стратегии 
не приводятся и проводить сравнительный анализ и 
оценку не представляется возможным.

Советом безопасности РФ утвержден официаль-
ный перечень пороговых значений показателей эко-
номической безопасности, состоящий из 12 основ-
ных социально-экономических индикаторов развития 
российской экономики, которые отражают критичес-
кие «болевые точки» в развитии экономики.

Сопоставление фактических показателей эко-
номической безопасности в социальном аспекте с 
пороговыми значениями позволил нам сделать ряд 
выводов. Во-первых, доля населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного миниму-
ма, исчисляемая в процентах ко всему населению, в 
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2007 г. составила 13,4 %, в 2008 г. – 12,4 %, в 2009 г. 
– 11,2 %, в 2010 г. – 10,4 %, что значительно пре-
вышает пороговое значение, составляющее 7 %. 
Во-вторых, уровень безработицы по методологии 
МОТ, определяемый в процентах от экономически 
активного населения, в течение последних лет так-
же превышает пороговое значение, установленное в 
пределах 5 % (в 2007 г. – 6,3 %, в 2008 г. – 6,3 %, в 
2009 г. – 6,0 %, в 2010 г. – 5,5 %) [1].

Стратегической целью развития России в долго-
срочном периоде является превращение ее в одного 
из лидеров глобальной экономики, выход страны на 
уровень развитых постиндустриальных стран. Реа-
лизация этой цели предполагает достижение стан-
дартов благосостояния, соответствующих уровню 
развитых стран (среднедушевой ВВП – 20-30 тыс. 
долларов США); обеспечение научного и техноло-
гического лидерства России по направлениям, фор-
мирующим ее конкурентные преимущества и наци-
ональную безопасность.

Анализ данных официальной статистики [2] за 
период с 1992 по 2009 гг. показал, что по некото-
рым социальным индикаторам происходит рост, 
в частности, это касается таких показателей, как 
среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников организаций (1992 г. – 6,0 тыс. 
руб., 2004 г. – 6740 руб., 2007 г. – 13593 руб., 2009 г. 
– 18795 руб.), средний размер назначенных пенсий 
(1992 г. – 1600 руб., 2004 г. – 1915 руб., 2007 г. – 
3116 руб., 2009 г. – 5191 руб.), минимальный размер 
оплаты труда в среднем за год (1992 г. – 700 руб., 
2004 г. – 600 руб., 2007 г. – 1500 руб., 2009 г. 
– 4330 руб.). В то же время увеличивается диффе-
ренциация населения по уровню получаемых дохо-
дов: коэффициент фондов (коэффициент дифферен-
циации доходов) в разах составляет в 1992 г. – 8,0, 
2004 г. – 15,2, 2007 г. – 16,8, 2009 г. – 16,7.

Наиболее «слабым местом» в системе социаль-
но-экономических показателей уже на протяжении 
многих лет является демографическая ситуация. 
Численность российского населения продолжает 
снижаться, по сравнению с 1990 г. снижение соста-
вило почти 5 млн. чел. Следует признать невысокие 
по сравнению с развитыми странами показатели 
продолжительности жизни, большой разрыв про-
должительности жизни мужчин и женщин. Поло-
жительно необходимо оценить определенный рост 
рождаемости, который начал происходить с 2002 г., 
в то же время, все еще высоки показатели детской 
смертности [3].

Глобальный финансово-экономический кризис, 
начавшийся в 2008 г., подтвердил необходимость 
коалиционного подхода к оценке национальной 
экономической безопасности. В условиях глобали-
зации ее невозможно обеспечить на базе автаркии, 
вне мирохозяйственного контекста. Угрозы, связан-
ные с падением доходов населения, обостряются за 

счет высокой дифференциации доходов населения в 
стране. Согласно данным ОЭСР, уровень дифферен-
циации доходов в России с момента перехода к рын-
ку нарастает и составил по коэффициенту фондов 
16,7 раза, а по коэффициенту Джини – 0,42. Это оз-
начает, что для значительной части населения обос-
тряется вопрос выживания [4].

Для достижения необходимого уровня социаль-
ной защищенности граждан и экономической безо-
пасности государства, в целом, необходима реали-
зация комплекса мер, включающих: обеспечение 
благоприятных условий для формирования в каж-
дом субъекте экономики рыночного типа станов-
ления обновленной экономической специализации, 
гарантирующей максимальный экономический эф-
фект от ее участия каждому региону в общероссий-
ском разделении труда; минимизацию экономичес-
ких рисков при дальнейшей интеграции субъектов 
России в национальную экономику с учетом необхо-
димости обеспечения экономической безопасности 
страны; формирование справедливой региональной 
торговой системы при полноправном участии каж-
дого субъекта государственного устройства; содейс-
твие расширению регионального экспорта и рацио-
нализации импорта субъектами Федерации, а также 
предпринимательству за рубежом, поддержание его 
интересов на внешнем рынке и противодействие 
дискриминации отечественных производителей 
и экспортеров, обеспечение строгого соблюдения 
отечественными субъектами внешнеэкономической 
деятельности российского законодательства при 
осуществлении таких операций; содействие привле-
чению иностранных инвестиций, в первую очередь, 
в реальный сектор и приоритетные сферы россий-
ской экономики и, прежде всего, в отрасли соци-
альной сферы; формировать комплексную систему 
российского законодательства в социальной сфере 
экономики. Все эти направления должны учиты-
ваться при разработке концепции региональной эко-
номической безопасности.

Продолжение институциональных преобразо-
ваний в стране, реализация приоритетных наци-
ональных проектов, среди которых находятся от-
расли социальной сферы, немыслимы без создания 
эффективной экономической системы, основанной 
на равной и добросовестной конкуренции, сниже-
нии избыточного вмешательства государства в де-
ятельность хозяйствующих субъектов и повышении 
конкурентоспособности человека, государственных 
институтов и бизнеса.

Реализация механизма обеспечения экономичес-
кой безопасности региона требует объективного и 
всестороннего мониторинга социально-экономи-
ческих индикаторов по следующим направлениям: 
динамика производства, уровень монополизации; 
динамика спроса на товары и услуги; развитие ры-
ночных структур; структура собственности; состо-
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яние инвестиционной сферы; демография, уровень 
и качество жизни; динамика занятости; социальная 
активность населения; состояние финансово-бюд-
жетной и кредитной систем; состояние научно-тех-
нического потенциала, работоспособности и сте-
пень изношенности важнейших производственных 
мощностей, основных коммуникационных и других 
жизнеобеспечивающих систем, техническая ава-
рийность; обеспеченность основными природными 
ресурсами; криминогенная обстановка; экологичес-
кая обстановка. Эти факторы необходимо учитывать 
при формировании средне- и долгосрочных про-
грамм социально-экономического развития россий-
ских регионов.

Продолжение институциональных преобразо-
ваний в стране, реализация приоритетных наци-
ональных проектов, среди которых находятся от-
расли социальной сферы, немыслимы без создания 
эффективной экономической системы, основанной 
на равной и добросовестной конкуренции, сниже-
нии избыточного вмешательства государства в де-
ятельность хозяйствующих субъектов и повышении 
конкурентоспособности человека, государственных 
институтов и бизнеса. 
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