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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ  
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 
Цель исследования – изучить различные аспекты деятельности 

хозяйствующих субъектов в области обеспечения их экономической 
безопасности в условиях «новой нормальности», характеризующейся 
нарастанием нестабильности и экономической неопределенности. 
Методы исследования: общенаучные, сравнительного и статистиче-
ского анализа и теории систем. На основе проведенного анализа 
внешних и внутренних факторов неопределенности подчеркивается 
их сложность и многообразие, требующее от хозяйствующих субъек-
тов принятия адекватных, нередко нестандартных, управленческих 
решений. Автор обращает внимание на то, что неопределенность 
существенно усложняет решение различных управленческих задач. 
Более того, имеющиеся подходы к их решению могут оказаться нере-
ализуемыми при значительном усилении неопределенности и неста-
бильности. Научная новизна исследования заключается в авторском 
доказательстве необходимости совершенствования человеческого ка-
питала и повышения уровня образования, что рассматривается как 
основа для обеспечения экономической безопасности в условиях «новой 
нормальности». Это обосновывается положением, согласно которо-
му более высокий уровень человеческого капитала позволяет осу-
ществлять разработку, принятие и реализацию хозяйствующими 
субъектами наиболее эффективных решений, потребность в которых 
обусловлена необходимостью обеспечения их экономической безопас-
ности. Практическая направленность исследования заключается в 
постановке возникающих при этом задач, неразрывно связанных с ин-
новационным развитием, и выработке рекомендаций по решению. Это 
предполагает увеличение доли работников, а также потребителей 
инновационных товаров и услуг, обладающих высоким уровнем соот-
ветствующих знаний, навыков и компетенций. По результатам про-
веденного исследования автором формулируются взаимосвязанные 
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предложения, реализация которых позволит повысить уровень чело-
веческого капитала и будет способствовать достижению экономиче-
ской безопасности ключевых хозяйствующих субъектов с учетом осо-
бенностей российской хозяйственной системы и условий «новой нор-
мальности». 

Ключевые слова: хозяйствующие субъекты, экономическая не-
определенность, образование, человеческий капитал, производитель-
ность труда, прогнозирование 
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ENSURING BUSINESS ENTITIES ECONOMIC SECURITY  

UNDER INSTABILITY CONDITIONS 
 
The purpose of research is to study various aspects of the activities of 

economic subjects in the field of ensuring their economic security in the con-
ditions of the "new normality", characterized by increasing instability and 
economic uncertainty. Research methods: general scientific, comparative 
and statistical analysis and systems theory. Based on the analysis of exter-
nal and internal factors of uncertainty, their complexity and diversity are 
emphasized, requiring economic entities to make adequate, often non-
standard, management decisions. The author draws attention to the fact 
that uncertainty significantly complicates the solution of various manage-
ment tasks. Moreover, the existing approaches to their solution may not be 
feasible with a significant increase in uncertainty and instability. The scien-
tific novelty of the study lies in the author's proof of the need to improve hu-
man capital and improve the level of education, which is considered as the 
basis for ensuring economic security in the context of the "new normality". 
This is justified by the position that a higher level of human capital allows 
the development, adoption and implementation of the most effective deci-
sions by business entities, the need for which is due to the need to ensure 
their economic security. The practical focus of the study lies in the formula-
tion of the tasks that arise in this case, which are inextricably linked with in-
novative development, and the development of recommendations for a solu-
tion. This implies an increase in the share of employees, as well as consum-
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ers of innovative goods and services, with a high level of relevant 
knowledge, skills and competencies. Based on the results of the study, the au-
thor formulates interrelated proposals, the implementation of which will in-
crease the level of human capital and will contribute to the achievement of eco-
nomic security of key economic entities, taking into account the peculiarities of 
the Russian economic system and the conditions of the "new normality". 

Keywords: business entities, economic uncertainty, education, human 
capital, labor productivity, forecasting 
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Введение. Как известно, в основе процесса управления лежит раз-
работка, принятие и реализация решений, обеспечивающих желаемый 
(планируемый) результат деятельности хозяйствующих субъектов. До-
стижение этой цели, сопряженное с действием многочисленных ситуа-
ционных факторов, осложняется тем, что в процессе реализации реше-
ний могут происходить различного рода непрогнозируемые изменения, 
обусловленные неопределенностью экономической ситуации. Особенно 
значимыми такие изменения становятся в области решения управленче-
ских задач, связанных с обеспечением экономической безопасности. Это 
справедливо для всех хозяйствующих субъектов, включая фирмы, до-
машние хозяйства, государство, с учетом их особенностей, определяе-
мых спецификой деятельности и ее масштабом, сложностью решаемых 
задач, продолжительностью временного периода и прочими факторами. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в 
доказательстве возрастания значимости качества образования и повы-
шения уровня человеческого капитала в процессе обеспечения эконо-
мической безопасности хозяйствующих субъектов. Достижение указан-
ной цели предполагает решение следующих задач: уточнение современ-
ной сущности экономической безопасности в условиях нарастания эко-
номической неопределенности и формирования «новой нормальности»; 
доказательство положения, согласно которому индивидуум, обладаю-
щий высоким уровнем образования и человеческого капитала, способен 
более эффективно обеспечивать желаемый уровень экономической без-
опасности; разработка рекомендаций по повышению уровня человече-
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ского капитала с учетом специфики процессов, характерных для россий-
ской хозяйственной системы и возрастающих требований к экономиче-
ской безопасности. 

Методы и результаты исследования. Реализация поставленной 
цели и решение сформулированных на ее основе задач предполагают 
рассмотрение существующих подходов к пониманию сущности такой ка-
тегории, как экономическая безопасность, а также использующихся ме-
ханизмов и инструментов ее достижения. Различия в представлениях об 
экономической безопасности обусловлены спецификой исследуемых 
объектов (домашние хозяйства, фирмы, регионы, национальная эконо-
мика и др.), а также имеющимися особенностями. На сегодняшний день 
наиболее известны три подхода к пониманию экономической безопас-
ности, каждый из которых включает ряд направлений, даже если рас-
сматривается только национальный уровень [1]. При этом в качестве 
объектов исследования могут быть выбраны различные хозяйствующие 
субъекты, а также их сочетания, что еще более расширяет понимание ка-
тегории «экономическая безопасность». Оставим эти вопросы для тео-
ретиков и сфокусируемся в рамках данного исследования на обеспече-
нии экономической безопасности в условиях нарастающей экономиче-
ской неопределимости, в которых сегодня функционируют все хозяй-
ствующие субъекты и отрасли, где они представлены. Усиливающееся 
влияние неопределенности проявляется не только на региональном и 
национальном уровне, но и в масштабах глобальной экономики, которая 
зачастую и создает эту неопределенность [2]. Это в очередной раз под-
черкивает важность проведения оценки внутренней и внешней среды 
для принятия любых управленческих решений. Поясним это утвержде-
ние, опираясь на несколько положений, приведенных ниже. 

Первое. Присутствие в некоторых процессах экономики неопреде-
ленности оказывает существенное влияние на экономическую безопас-
ность. Так, изменение спроса на конкретные товары и услуги может со-
здавать дополнительную потребность в производствах, использующих 
ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии, снижающих 
нагрузку на окружающую среду и пр. Принимаемые в связи с этим ре-
шения могут лежать в области международного сотрудничества, а также 
быть следствием подписания тем или иным государством международ-
ных соглашений (например, в области климата, сокращения углеродно-
го следа и т.д.). Действуя в рамках подобных соглашений, правительства 
реализуют меры поддержки экологически чистых предприятий или 
производств, а также вводят санкции по отношению к национальным 
игрокам за несоблюдение экологических требований. Все это повышает 
степень экономической неопределенности не только для отдельных хо-
зяйствующих субъектов, но и для целых отраслей и регионов. 

Второе. Неопределенность проявляется также в рамках различных 
неэкономических процессов, которые, тем не менее, оказывают влияние 
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на экономику. Значимость каждого из них в определенные периоды мо-
жет возрастать, формируя тем самым серьезные угрозы для экономиче-
ского развития и оказывая доминирующее воздействие на экономиче-
скую безопасность. К наиболее заметным из процессов, имеющих неэко-
номическую природу и наблюдающихся в последние годы, можно отне-
сти: 

 катастрофическое распространение по миру коронавируса 
COVID-19; 

 неослабевающее противостояние между различными странами, 
материализующееся в различных санкциях, в том числе экономических; 

 техногенные катастрофы, требующие значительных средств на 
устранение их последствий и возмещение ущерба, который может при-
обретать колоссальные масштабы, вплоть до полной ликвидации по-
страдавших хозяйствующих субъектов; 

 периодически возникающие природные аномалии, приводящие 
к засухам, пожарам, обильным дождям, что может грозить не только 
многочисленными человеческими жертвами, но и разрушениями хозяй-
ственных объектов, а также выводом тех или иных территорий из эко-
номического оборота; 

 усиление миграционных потоков, террористические атаки, воен-
ные конфликты и столкновения и другие подобные процессы. 

Третье. Неопределенность характерна и для управленческих про-
цессов, оказывающих на экономику непосредственное влияние, особен-
но в кризисных ситуациях. В частности, при смене правительственных 
элит, в том числе и в результате демократических выборов, могут про-
изойти значительные изменения курса по тем или иным направлениям 
экономического развития, приводящие к чрезмерному вниманию к од-
ним видам экономической деятельности и недооценке других. Это про-
является и при выборе ключевых зарубежных партнеров по экономиче-
ской деятельности (стран или отдельных корпораций), которые получают 
определенные преференции. Возможны также действия национальных 
правительств по переориентации осуществляемых протекционистских 
действий, в результате которых происходят колебания в уровне экономи-
ческой безопасности заинтересованных хозяйствующих субъектов. 

Безусловно, представленные положения не являются исчерпываю-
щими, кроме того, каждое из них требует самостоятельного, более глу-
бокого анализа, а также выявления многочисленных компонентов, ока-
зывающих воздействие на экономическую безопасность хозяйствующих 
субъектов в той или иной ситуации. Исходя из приоритетов стратегиче-
ского развития, при этом должен рассматриваться не только текущий 
уровень экономической безопасности, но и его показатели в динамике, 
что указывает на необходимость внедрения инноваций как в производ-
ственно-хозяйственной деятельности, так и в управлении. Расширение 
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применяемых инновационных технологий позволит увеличить долю 
высокотехнологичных предприятий, что сегодня рассматривается как 
одно из важнейших направлений обеспечения экономической безопас-
ности регионов, где расположены эти предприятия [3], а также отраслей 
и национальной экономики в целом. 

Вопросы инновационного развития хозяйствующих субъектов тесно 
связаны с имеющимся у них интеллектуальным потенциалом и возмож-
ностями его реализации на практике, благодаря развитию науки и обра-
зования, информатизации и компьютеризации, а также расширению 
инвестиций в высокотехнологичные сферы экономики. Меры, осу-
ществляемые по указанным направлениям, отражаются и на уровне 
экономической безопасности, особенно  в сегментах информационной, 
научно-технической и инвестиционной безопасности. Это предполагает 
создание соответствующих условий, определяемых, прежде всего, мера-
ми государственной поддержки и стимулирования процессов разработ-
ки и внедрения инноваций. Стимулирование инновационного развития 
хозяйствующих субъектов наряду с обеспечением экономической без-
опасности тесно связано с решением фундаментальной проблемы эко-
номического роста, что требует совместных усилий всех хозяйствующих 
субъектов – от домашних хозяйств до государства [4]. Считаем, что пер-
вым важнейшим шагом здесь является повышение образовательного 
уровня населения, исходя из необходимости обеспечения предприятий 
качественной рабочей силой, способной развивать инновационную эко-
номику и обеспечивать инновационный тип экономического роста [5]. В 
то же время высокий уровень образования населения увеличивает объем 
спроса на инновационные товары и услуги, формируя определенные 
причинно-следственные связи: чем больше высокообразованных инди-
видуумов и домашних хозяйств, тем больший уровень располагаемого 
дохода они имеют, тем разнообразнее структура их потребления и тем 
больше они заинтересованы в собственной экономической безопасно-
сти. Согласно логике этих связей, сохранение благ, которыми уже обла-
дают и пользуются индивиды, формирует их запрос на мероприятия по 
повышению уровня экономической безопасности. 

Итак, в основе жизнедеятельности успешного, хорошо защищенного 
индивидуума, а также домашнего хозяйства, лежит высокий уровень об-
разования, определяемый не формальными признаками (имеющиеся 
дипломы и полученные оценки), а степенью готовности к решению за-
дач в условиях неопределенности и соответствием требованиям иннова-
ционной, цифровой экономики. Проведение анализа в указанном 
направлении позволяет выявить слабые места в системе подготовки вы-
сококвалифицированных кадров и ответственных потребителей инно-
вационных товаров и услуг с тем, чтобы предложить методы их устране-
ния и разработать направления дальнейшего развития. На наш взгляд, 
начать следует с оценки формальных показателей. Итак, по данным Ed-
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ucation at a Clance, первая десятка ведущих стран по доле людей с обра-
зованием выше среднего выглядит следующим образом (табл. 1). 
 

Таблица 1   
Доля людей с образованием выше среднего (2020 г.) [6] 

 
Страна % 

Канада 57 
Россия  56 
Япония 50 
Израиль 49 
Великобритания 46 
США 46 
Финляндия 43 
Эстония 39 
Бельгия 38 
Ирландия 38 

 
Следует отметить, что данные, приведенные в таблице 1, не отража-

ют реальное качество образования. Сделать это, в принципе, крайне 
сложно, поскольку требуется проведение сравнительного анализа пока-
зателей качества по различным странам, группам профессий, категори-
ям населения, дифференцированным по возрасту, полу, национальной 
принадлежности и др. Причины этого вполне очевидны. Именно поэто-
му более значимым является иной подход к оценке образования, а 
именно  определение индекса уровня образования, которое проводится 
Организацией Объединенных Наций ежегодно, начиная с 1980 г. 

Считаем, что данный показатель наиболее адекватно отражает ситу-
ацию в системе образования разных стран мира, несмотря на то, что за-
ложенная в его определение методика, по данным Программы развития 
ООН (ПРООН), не позволяет абсолютно точно определить качество об-
разования. При этом имеется реальная возможность выявления достиг-
нутого уровня образования населения той или иной страны на основе 
сочетания двух индексов: 

 индекса грамотности взрослого населения (2/3 веса); 
 индекса совокупной доли учащихся, получающих начальное, 

среднее и высшее образования (1/3 веса) [7]. 
В таблице 2 приведены данные рейтинга ООН по индексу уровня 

образования среди 189 стран. Эти исследования были выполнены спе-
циалистами в течение 2020 г. 
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Таблица 2  
Рейтинг стран мира по индексу уровня  

образования (2020 г.) [7] 
 

Страна Индекс 
1 Германия 0,943 
2 Норвегия 0,930 
3 Великобритания 0,928 
4 Финляндия 0,927 
5 Исландия 0,926 
6 Новая Зеландия 0,926 
7 Австралия 0,924 
8 Ирландия 0,922 
9 Дания 0,920 
10 Швеция 0,918 
 … … 
38 Мальта 0,825 
39 Россия 0,823 
40 Венгрия 0,821 
 … … 
189 Нигер 0,249 

 
Не менее интересным является индекс человеческого развития 

(ИЧР), который, как и предыдущий, ежегодно рассчитывается ООН. Он 
публикуется, начиная с 1990 г., и играет важную роль в исследовании 
современных социально-экономических процессов. Данные этого пока-
зателя за 2020 г. приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Рейтинг стран мира по индексу человеческого  
развития (2020 г.) [8] 

 

Страна ИЧР 
ИЧР с нера-

венством 
Разница 
ИЧР, % 

1 2 3 4 5 
1 Норвегия 0,954 0,889 6,8 
2 Швейцария 0,946 0,882 6,8 
3 Ирландия 0,942 0,865 8,2 
4 Германия 0,939 0,861 8,3 
5 Гонконг 0,939 0,815 13,2 
6 Исландия 0,938 0,885 5,7 
7 Австралия 0,938 0,862 8,1 
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Окончание табл. 3  
1 2 3 4 5 

8 Швейцария 0,937 0,874 6,7 
9 Сингапур 0,935 0,810 13,4 
10 Нидерланды 0,933 0,870 6,8 
 …    
48 Аргентина 0,830 0,714 14,0 
49 Россия 0,824 0,743 9,8 
50 Беларусь 0,817 0,765 6,4 
 …    
189 Нигер 0,377 0,272 27,9 

 
Сопоставляя данные таблиц 1–3, следует обратить внимание на по-

зиции России: наша страна занимает 2-е место в мире по доле населе-
ния, имеющего образование выше среднего, в то время как по индексу 
уровня образования – 39-е, а по индексу человеческого развития – толь-
ко 49-е место. Противоречивость этих цифр указывает на проблемы, 
имеющиеся в системе российского образования. Если продолжать от-
кладывать решение имеющихся проблем, положение будет стремитель-
но ухудшаться, что приведет к негативным изменениям в социально-
экономической сфере и в сфере экономической безопасности. 

Речь идет о том, что наличие диплома не делает человека гармо-
нично развитой личностью автоматически и не позволяет ему реали-
стично оценивать уровень рисков для экономической безопасности его 
домашнего хозяйства и предприятия, на котором он работает (и даже 
занимает руководящие позиции). В этом случае принадлежащее нам 2-е 
место в мире по доле людей с образованием выше среднего искажает 
восприятие действительности, делая индивидов особенно уязвимыми по 
отношению к различным источникам опасности. Фактов, подтвержда-
ющих это, достаточно много. Считаем необходимым указать хотя бы ряд 
из них: 

1. Долговая нагрузка физических лиц стремительно растет, превы-
шая на сегодняшний день расходную часть федерального бюджета. Осо-
бые опасения здесь связаны не столько с масштабами долговой нагруз-
ки, хотя они и очень велики, сколько с темпами ее прироста: только за 
первую половину 2021 г. кредитов физическим лицам было выдано на 
50 % больше, чем за 2019 г. и 2020 г. [9]. В ближайшее время в условиях 
ограничений, обусловленных пандемией коронавируса COVID-19 (хотя и 
смягченных по сравнению со строгой изоляцией 2020 г.), можно ожи-
дать значительного прироста численности личных банкротств. На это 
могут повлиять различные факторы, среди которых выделяется низкий 
уровень финансовой грамотности и прогностических способностей у 
значимой части населения, не позволяющий индивидуумам достоверно 
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оценивать и диверсифицировать риски при принятии решений о зай-
мах. Только по результатам I квартала 2021 г. по сравнению с аналогич-
ным кварталом 2020 г. количество персональных банкротств увеличи-
лось на 81,5 %. Таким образом, банкротами, включая индивидуальных 
предпринимателей, были признаны 40 569 граждан [10]. Представлен-
ные данные красноречиво свидетельствуют о неудовлетворительном со-
стоянии экономической безопасности домашних хозяйств и наличии 
негативных тенденций в этой области. Наряду с этим возникают про-
блемы и у кредитных организаций, которые вследствие банкротств за-
емщиков не получают планируемых средств и лишаются возможностей 
совершения финансовых и кредитных операций, а также инвестирова-
ния. Недостаточные знания и аналитические способности должностных 
лиц, формирующих кредитную политику финансовых организаций, со-
здают риски для их экономической безопасности, что отражается на ди-
намике отзыва лицензий Центральным Банком (табл. 4). 

 
Таблица 4  

Динамика уменьшения количества банков в РФ [11] 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отозвано лицензий 
ЦБ 

57 24 15 

Ликвидировано  
банков 17 14 21 

Итого 74 38 36 

 
На наш взгляд, снижение в таблице 4 итоговой цифры 2020 г. по 

сравнению с 2019 г. связано в первую очередь с периодом пандемии, ко-
гда Центральный банк резко сократил количество проверок российских 
банков. Что касается текущего года, то по состоянию на 01 августа 2021 г. 
Центральный банк отозвал лицензии уже у 16 банков, что свидетель-
ствует о сохранении и усилении негативных тенденций [12]. 

2. Для многих российских компаний существует угроза банкротства, 
что свидетельствует о серьезных проблемах в сфере их экономической 
безопасности. В таблице 5 на основе статистического релиза Единого 
федерального реестра юридически значимых сведений о фактах дея-
тельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
иных субъектов экономической деятельности (Федресурс) представлены 
обобщенные данные по соответствующим судебным решениям за по-
следние годы. 
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Таблица 5   
Судебные решения в отношении юридических лиц  

и крестьянско-фермерских хозяйств [13] 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Признание должника 
банкротом и открытие 
конкурсного производства 

13044 12549 13541 13117 12401 9931 

Введение наблюдения 10198 10487 11495 10547 10134 7775 
Введение внешнего 
управления 

434 372 363 278 209 150 

Введение финансового 
оздоровления 

38 52 32 19 19 23 

 
Поясним, что сокращение количества практически всех судебных 

решений в 2020 г., за исключением введения финансового оздоровле-
ния, обусловлено действием принятого в период пандемии Федерально-
го закона, устанавливающего мораторий на заявления кредиторов о 
несостоятельности компаний и предпринимателей из пострадавших от 
пандемии отраслей [14] (снят 07 января 2021 г). Оценивая данные таб-
лицы 5, к наиболее важным объективным причинам принятия решений 
о банкротстве, включая неэкономические причины, можно отнести пан-
демийные ограничения и связанное с этим полное или частичное за-
крытие границ для товаров, капитала и рабочей силы, а также действу-
ющие экономические санкции и контрсанкции. В то же время наряду с 
объективными сегодня действуют и субъективные причины банкротств 
хозяйствующих субъектов, такие, как: 

 непонимание основ работы бизнеса и тенденций его трансфор-
мации под влиянием изменения управленческой ситуации и появления 
новых, порой непрогнозируемых, требований и факторов; 

 неготовность к выявлению и адекватной оценке возникающих 
внешних и внутренних рисков, а также недооценка степени их влияния 
на управленческую и хозяйственную деятельность; 

 отсутствие навыков аналитической и прогнозной деятельности, а 
также стратегического планирования, у собственников бизнеса и ключе-
вых менеджеров, отвечающих за его текущее функционирование и раз-
витие; 

 отсутствие взаимодействия и партнерских отношений с внешни-
ми субъектами – потребителями, поставщиками, посредниками, консал-
тинговыми и аудиторскими компаниями и др.; 

 недоверие к системам обучения и повышения квалификации ра-
ботников, особенно занятых в управлении, в том числе в сфере эконо-
мической безопасности. 
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Действительно, собственники, менеджеры и другие категории ра-
ботников российских предприятий далеко не всегда имеют качественное 
образование и обладают высоким уровнем человеческого капитала, что 
подтверждает уже указанные нами тенденции и снижает имидж, как от-
дельных компаний [15], так и российского бизнеса в целом. 

3. Число убыточных организаций остается высоким. Связанные с 
этим показатели дополняют данные о банкротстве, приведенные выше, 
что дает более четкую картину сложившей ситуации в области экономи-
ческой безопасности. Обращаясь к показателю доли убыточных органи-
заций, рассчитываемому Росстатом, отметим, что за первые пять меся-
цев 2021 г. он составил 30,4 %, что на 5,6 % меньше показателя анало-
гичного периода 2020 г. Количество убыточных предприятий оценено в 
16,6 тыс., тогда как прибыть получили 38,0 тыс. организаций [16]. 

Очевидно, что такие цифры во многом являются следствием про-
должающейся пандемии. Однако, принимая во внимание многочислен-
ные проблемы и вызовы, связанные с распространением коронавируса 
COVID-19, следует подчеркнуть, что умение адаптироваться к действую-
щим ограничениям, находя новые альтернативные методы работы, се-
годня должно стать главным направлением деятельности хозяйствую-
щих субъектов. Мир вступил в довольно продолжительный период «но-
вой нормальности», которая характеризуется экономической неста-
бильностью, что требует иных подходов к работе и иных решений, свя-
занных с развитием [17]. 

Это актуализирует проблемы, связанные с повышением образова-
ния и качественным изменением его характеристик, поскольку только 
работники, обладающие высоким уровнем человеческого капитала, спо-
собны генерировать новые решения, соответствующие вызовам «новой 
нормальности». Теория «новой нормальности» на сегодняшний день 
еще до конца не разработана. На наш взгляд, ключевое место в ней 
должна занимать проблема обеспечения экономической безопасности 
всех хозяйствующих субъектов, а важнейшими фундаментальными ин-
струментами ее решения должны стать высокий уровень образования и 
совершенствование человеческого капитала. 

Завершающая часть данного исследования посвящена доказатель-
ству необходимости комплексных действий в области гармоничного 
развития индивидуума, как потребителя, работника и организатора биз-
неса, направленных на повышение уровня экономической безопасности 
государства. Оценка экономической безопасности России осуществляет-
ся Росстатом на основе 40 показателей [18]. Среди них обращают на себя 
внимание индекс производительности труда, отражающий возможности 
увеличения ВВП на душу населения, а также такие показатели, как доля 
инвестиций в машины, оборудование в общем объеме инвестиций в ос-
новной капитал и доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей в валовом внутреннем продукте. В современной экономике не-
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возможно обеспечить их прирост без высокого уровня образования и че-
ловеческого капитала, следовательно, без неуклонного роста производи-
тельности труда. 

Между указанными показателями имеются прямые и обратные свя-
зи: рост уровня производительности труда предполагает увеличение ин-
вестиций (особенно  в высокотехнологичные и наукоемкие производства 
и в средства труда) и наоборот. Наличие этих связей в очередной раз де-
монстрирует необходимость перехода нашей страны к инновационной 
экономике. Анализируя позиции России в рейтинге инновационной 
экономики (оценка Агентства Bloomberg), можно отметить, что они 
находятся на среднем уровне, что не лишает нас определенных амбиций, 
связанных с их улучшением (табл. 6). 

 
Таблица 6  

Рейтинг инновационной экономики (2020 г.) [19] 
 

Место  
в 2020 г. 

Страна Место в 2019 г. Индекс 

1 Германия 2 88,21 
2 Южная Корея 1 88,16 
3 Сингапур 6 87,01 
4 Швейцария 4 85,67 
5 Швеция 7 85,50 
6 Израиль 5 85,03 
7 Финляндия 3 84,00 
8 Дания 11 83,22 
9 США 8 83,17 
10 Франция 10 82,75 
…    
25 Польша 22 69,98 
26 Россия 27 68,63 
27 Малайзия 26 68,28 
…    
60 Макао – 46,09 

 
На наш взгляд, состав стран-лидеров этого рейтинга практически 

совпадает с верхними позициями в списках, приведенных в таблицах                       
2–3. Аналогично выглядит ситуация и по странам-аутсайдерам. Допол-
няют это данные, на основе которых рассчитывается итоговый индекс 
инновационности. В своем исследовании Bloomberg анализирует десят-
ки показателей, которые разделены на семь категорий: 

 исследования и разработка; 

 производство добавленной стоимости; 
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 производительность труда; 

 плотность высоких технологий; 

 эффективность высшего образования; 

 концентрация исследователей; 

 патентная активность. 
В контексте нашего исследования необходимо обратить внимание 

на то, что при определении степени инновационности экономики оце-
нивается производительность труда (при оценке учитывается трехлетнее 
изменение ВВП и ВНП в расчете на работающего по найму человека в 
возрасте «15+»). В свою очередь это можно считать подтверждением 
нашего тезиса об особой значимости качества образования и высокого 
уровня человеческого капитала при достижении экономической без-
опасности. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод 
о том, что решение задач по обеспечению высокого уровня экономиче-
ской безопасности предполагает выделение такого приоритета, как по-
вышение качества образования на всех его ступенях, вплоть до подго-
товки кадров высшей квалификации. Наряду с этим необходимо созда-
ние условий для постоянного повышения квалификации индивидуумов 
и овладения ими новыми видами знаний и навыками, особенно в обла-
сти инновационных технологий и информатизации. Таким образом, ре-
зультаты целенаправленных действий, осуществляемых в данной обла-
сти, должны найти отражение в показателях, используемых для оценки 
экономической безопасности России. К ключевым направлениям дея-
тельности по повышению качества образования следует отнести: 

1) Стимулирование государственных и негосударственных органи-
заций, работающих в области образования, и поддержку создания раз-
личных курсов и программ дополнительного образования и повышения 
уровня квалификации в соответствии с требованиями «новой нормаль-
ности», а также приоритетами в области инновационного развития, 
цифровизации, бережливого производства. 

2) Совершенствование системы высшего образования в целях повы-
шения уровня фундаментальных знаний обучающихся и одновременно-
го усиления прикладной направленности обучения для получения сту-
дентами необходимых навыков и практического опыта в освоении бу-
дущей специальности. Это потребует конструирования образовательных 
сред, адекватных текущему пространству рынка труда, но в большей 
степени работающих на его опережение, благодаря постоянному мони-
торингу рынка, реализации подвижных программ, включения различ-
ных модулей прикладного характера, а также постоянному повышению 
квалификации преподавателей, их мотивации и вовлеченности в обра-
зовательные процессы, развивающиеся в условиях нестабильности. Ре-
шение указанных задач предполагает нацеленность образовательных 
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процессов на интересы и потребности обучаемых, а также повышение 
самостоятельности университетов при снижении регулирования их дея-
тельности государством, включая самостоятельное распоряжение име-
ющимися материальными, интеллектуальными, временными и финан-
совыми ресурсами. 

3) Активизацию процесса формирования надпрофессиональных 
навыков (Soft skills), не связанных напрямую с конкретной профессией, 
которые помогают работникам эффективно строить коммуникацию с 
коллегами, получать отдачу от выполняемой работы и обеспечивать ка-
рьерный рост. Будучи незаменимыми при работе в информационной 
среде, они позволяют работникам уверенно чувствовать себя в профес-
сии и в повседневной жизни. Кроме того, наличие Soft skills крайне важ-
ны при принятии работниками различных решений, в том числе свя-
занных с обеспечением экономической безопасности своего домашнего 
хозяйства. 

Это позволяет заключить, что в современном мире, базирующемся 
на глобализации всех сфер человеческой деятельности, а также инфор-
матизации и инновациях, возрастают требования к экономической без-
опасности, которые должны быть реализованы на основе обеспечения 
высокого уровня образования и совершенствования человеческого ка-
питала как отдельного индивидуума, так и страны в целом. 
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