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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 

утвержденной рабочей программой дисциплины "Экономическая безопасность 

личности" специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации 

"Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности".  

Настоящее учебно-методическое пособие представляет собой комплекс 

систематизированных материалов по самостоятельному изучению дисциплины 

"Экономическая безопасность личности", которая является вариативной 

дисциплиной, формирующей у обучающихся готовность к проведению 

диагностики экономической безопасности личности, прогнозу рисков и 

минимизации возникающих угроз. 

Целью освоения дисциплины является развитие у будущих специалистов 

практических навыков, обеспечивающих возможность диагностики 

экономической безопасности личности, позволяющих прогнозировать риски и 

разрабатывать меры, направленные на преодоление или минимизацию 

возникающих угроз. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение студентами навыков использования критериев оценки 

экономической безопасности личности;  

- формирование у студентов целостного представления о содержании, 

особенностях формирования и способах управления экономической 

безопасностью личности;  

- формирование у студентов четкого представления о факторах, 

воздействующих на экономическую безопасность личности. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

- содержание и принципы обеспечения экономической безопасности 

личности; 

- основы формирования экономической безопасности личности; 

- характер взаимосвязи экономической безопасности личности и общей 

экономической безопасности; 
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уметь:  

- исследовать экономическую безопасность личности; 

- выявлять и систематизировать факторы, влияющие на экономическую 

безопасность личности; 

- оценивать влияние угроз экономической безопасности на отдельную 

личность; 

- формировать приоритеты, обеспечивающие достижение интересов 

экономической безопасности личности;  

- готовить предложения, направленные на устранение угроз 

экономической безопасности личности; 

владеть: 

- навыками поиска информации для проведения анализа экономической 

безопасности личности;  

- методами оценки экономической безопасности личности;   

- методами оценки эффективности управленческих решений с точки 

зрения экономической безопасности личности; 

- методологией индикативного стратегического планирования 

экономической безопасности личности; 

- навыками формирования направлений обеспечения экономической 

безопасности личности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (зет),   т. 

е. 144 академических часа (108 астр. часов) контактной (лекционных и 

практических занятий) и самостоятельной учебной работы студента; работы, 

связанной с текущей и промежуточной (заключительной) аттестацией по 

дисциплине: 

- очная форма обучения – 34 часа лекций, 34 часа практических занятий; 

- заочная форма обучения – 8 часов лекций, 8 часов практических занятий. 

Форма аттестации по дисциплине: 

очная форма, восьмой семестр – экзамен; 

заочная форма, девятый семестр - контрольная работа, экзамен. 
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К видам текущего контроля результатов освоения дисциплины 

"Экономическая безопасность личности" относятся задания, выполняемые 

студентами на учебных занятиях и во время самостоятельной работы, а именно: 

1) Тестовые задания; 

Критерии оценки результатов теста: 

"отлично" - 90-100 % правильных ответов в тесте; 

"хорошо" - 70-90 % правильных ответов в тесте; 

"удовлетворительно" -50-70 % правильных ответов в тесте; 

"неудовлетворительно" - менее 50 % правильных ответов в тесте. 

2) Задания по темам практических (семинарских) занятий; 

Критерии и шкала оценивания практических (семинарских) занятий: 

"отлично" - полное раскрытие вопроса; указание точных названий и 

определений; правильная формулировка понятий и категорий; 

самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 

классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по 

рассматриваемой теме; использование дополнительной литературы и иных 

материалов и др.; 

"хорошо" - недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие 

темы; несущественные ошибки в определении понятий, категорий и т.п., 

кардинально не меняющих суть изложения; использование устаревшей учебной 

литературы и других источников; 

"удовлетворительно" - отражение лишь общего направления изложения 

лекционного материала и материала современных учебников; наличие 

достаточного количества несущественных или одной-двух существенных 

ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей 

учебной литературы и других источников. 

"неудовлетворительно" - не раскрытие темы; большое количество 

существенных ошибок; отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в 

качестве критериев выставления положительных оценок др. 

3) Задания (задачи) по темам практических занятий; 

Критерии и шкала оценки результатов:  

"отлично" - выставляется при безошибочно решенной задаче; 
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"хорошо" - выставляется, если задача в основном решена верно; 

"удовлетворительно" - выставляется при незначительных замечаниях и 

неточностях по задаче; 

"неудовлетворительно" - выставляется при ответах, неудовлетворяющих 

критериям, указанным в предыдущих пунктах. 

4) Контрольная работа (для заочной формы обучения); 

Критерии и шкала оценки результатов: 

По результатам защиты контрольной работы выставляется экспертная 

оценка ("зачтено" / "не зачтено"), которая учитывается при промежуточной 

аттестации по дисциплине (на экзамене). 

"Зачтено" - выставляется при достаточно полном раскрытии темы; 

использования основных названий и определений; правильная формулировка 

понятий и категорий; наличие выводов по контрольной работе. 

"Не зачтено" – выставляется, если не выполнена и не представлена 

контрольная работа преподавателю; недостаточно раскрыта тема; отсутствие 

умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев положительного 

ответа.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме 

экзамена. Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса. 

Критерии оценки результатов экзамена: 

"отлично" - выставляется в случаях полного четкого ответа на два вопроса 

и дополнительные теоретические вопросы по изучаемой дисциплине; 

"хорошо" - выставляется при полном, четком ответе на два теоретических 

вопроса, незначительных, непринципиальных погрешностях при ответах на 

дополнительные вопросы; 

"удовлетворительно" - выставляется при правильных ответах на 

теоретические вопросы. Допускаются непринципиальные погрешности или 

небольшая незавершенности ответов, диктуемая лимитом времени, а также 

незначительные замечания и неточности по теоретическим вопросам. Не менее 

50 % основных положений должны быть раскрыты полностью; 

"неудовлетворительно" - выставляется при ответах, неудовлетворяющих 

критериям, указанным в предыдущих пунктах. 
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Дисциплина "Экономическая безопасность личности" относится к Блоку 1 

вариативной части образовательной программы специалитета по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация "Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности".  

Дисциплина "Экономическая безопасность личности" опирается на 

профессиональные компетенции, теоретические знания, умения и навыки 

обучающихся, полученные при изучении таких дисциплин как: "Общая 

экономическая безопасность", "Экономический анализ в системе экономической 

безопасности", "Налоги и налогообложение". 

Дисциплина "Экономическая безопасность личности" является базой для 

получения знаний, навыков и умений при изучении таких дисциплин как: 

"Криминалистика", "Финансовая безопасность", "Валютное регулирование и 

валютный контроль". 

Материал данного учебно-методического пособия изложен по разделам. В 

первом разделе представлен тематический план по дисциплине и методические 

указания по изучению тем курса, приводятся выдержки наиболее важного при 

изучении тем материала, а также указаны источники для самостоятельного 

изучения. Во втором разделе приведены методические указания для подготовки 

к практическим занятиям. Третий раздел содержит методические указания и 

задания по выполнению контрольной работы. Четвертый раздел включает 

требования к сдаче экзамена по дисциплине. В пятом разделе содержаться 

методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине. 

Учебно-методическое пособие содержит список рекомендуемых 

источников, включающий основную, дополнительную учебную литературу, а 

также приложение, в котором представлен пример страницы "СОДЕРЖАНИЕ" 

в контрольной работе. 
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1 Тематический план по дисциплине и методические указания                                

по её самостоятельному изучению 

 

Содержательно структура дисциплины состоит из семи тем: 

Тема 1. Теоретические аспекты исследования экономической 

безопасности личности 

Форма занятий - лекция. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Сущность и значение экономической безопасности личности 

Вопрос 2. Объекты экономической безопасности личности и их 

характеристика 

 

Методические указания по изучению темы 1 

Вопрос 1. Сущность и значение экономической безопасности личности 

Уровень благосостояния и возможности дальнейшего развития человека в 

обществе определяет уровень его экономической безопасности. Выполняя свою 

функцию безопасности, государство гарантирует защиту жизненно важных 

интересов личности, систему социального обеспечения и развития личности. 

Определяя безопасность как состояние, где интересы личности, общества и 

государства защищены от внешних и внутренних угроз, необходимо учитывать, 

что жизненно важные интересы личности представлены совокупностью 

потребностей, при удовлетворении которых обеспечивается возможность 

прогрессивного развития личности. 

Цель изучения дисциплины - развитие навыков диагностики 

экономической безопасности личности, разработка мер по преодолению или 

минимизации возникающих угроз.  

Задачи изучения дисциплины - навыки использования критериев оценки 

экономической безопасности личности; применения способов управления 

уровнем экономической безопасности личности; формирование представления о 

факторах, воздействующих на экономическую безопасность личности. 



10 

С позиции социально-направленного критерия в структуре экономической 

безопасности (далее ЭБ) государства принято выделять экономическую 

безопасность личности (далее ЭБЛ). ЭБЛ выступает составной частью 

жизнедеятельности любого человека, несмотря на уровень его личного 

благосостояния, места в обществе и государственной системе. 

В целом безопасность человека определена правовыми нормами, в основе 

которых лежит Конституция Российской Федерации. В соответствии с 

конституционными требованиями человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства (ст. 2). В РФ признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права и в соответствии с Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 

и свободы других лиц (ст. 17). Президент РФ является главой государства, 

гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, принимает 

меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и целостности (ст. 80). 

Категория "экономическая безопасность" применима к государству, 

предприятию, обществу, личности и может рассматриваться индивидуально к 

каждому из перечисленных субъектов. Место экономической безопасности 

личности в обществе характеризуется рядом свойств: 

1. Личность как элемент безопасности - влияет на формирование 

экономической безопасности более крупных субъектов: общества, корпораций и 

хозяйствующих субъектов, государства; 

2. Личность как субъект и объект безопасности - присутствует во всех 

других системах безопасности, играя базовую системообразующую роль; 

3. Влияние ЭБЛ на другие субъекты безопасности - ЭБЛ становится 

условием обеспечения безопасности всех 

других ее уровней, но, в свою очередь, положение личности определяется 

состоянием общества, хозяйствующих субъектов, государства, экологии. 
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Значение личности на законодательном уровне 

(ФЗ № 390 от 28.12.2010 г. О безопасности, Указ Президента РФ №-208 от 

13.05.2017 г. Стратегия ЭБ.): 

- установлены принципиальные положения, где личность выделялась, как 

равноправный субъект; 

- безопасность — состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз; 

- жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства; 

- угроза безопасности — совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства; 

- реальная и потенциальная угроза безопасности – угроза, исходящая от 

внутренних и внешних источников опасности, определяет содержание 

деятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности. 

Личность – это человек с его специфическими особенностями и 

устойчивой системой социальных связей. Угроза личной экономической 

безопасности, представляющая совокупность условий и факторов, создающих 

опасность для жизненно важных интересов личности, способна причинить 

экономический вред по ряду причин: 

- проблема безопасности личности в рамках общественных изменений 

(стратификации) современного российского общества; 

- система социальных связей как источник угроз, воздействующих на 

экономическую безопасность личности; 

- в условиях любых деструктивных социально-политических, 

экологических, этнических и технических событий страдает именно личность, 

находящаяся в эпицентре практически всех угроз экономической безопасности. 

Факторы, деструктивно влияющие на состояние ЭБЛ: 

1. Неравномерность социально-экономического развития регионов, 

обусловленная стратификационными особенностями экономики РФ; 
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2. Рейтинги позиций того или иного региона на экономической карте 

России; 

3. Невозможность обеспечить и поддерживать основные потребности 

личности в рамках, установленных в обществе и государстве стандартов; 

4. Снижение экономического потенциала территорий, преобладание в 

отдельных субъектах Федерации нерентабельных предприятий, слабая 

адаптация населения к новому типу экономических отношений; 

5. Распространение криминальных процессов, угрожающих национальной 

безопасности и хозяйственному комплексу государства. 

Уровень жизни населения как основной критерий ЭБЛ определяет 

доступность к материальным ресурсам, необходимым для достойного 

существования человека, и включает в себя: здоровье нации; обеспечение 

территориальной и социальной мобильности; доступность информации; участие 

в жизни общества. 

Персональное богатство или материальный стандарт жизни всего лишь 

открывает возможности для человека, но не определяет использование этих 

возможностей. С одной стороны, это средство, которое расширяет перспективы 

выбора, но не сам выбор, другой стороны, это измерение может стать 

критическим элементом выбора в материальном уровне жизни и человеческом 

развитии. Числовым показателем, который отражает материальный уровень 

жизни выступает, величина ВВП на душу населения (программа развития ООН). 

Индивидуальным показателем единицы трудоспособного населения выступает 

личный доход работника (ЛД), складывающийся из заработной платы и 

дополнительных выплат (прочие доходы, дивиденды, проценты). Индикаторы 

качества жизни: продолжительность жизни населения, индекс человеческого 

развития, реальные доходы населения. 

Экономическая безопасность личности – это такое состояние, при котором 

гарантированы условия для защиты жизненных интересов, обеспечиваются 

социальное развитие и социальная защищенность индивида. 
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Экономическая безопасность личности для каждого человека выступает 

ключевым показателем успеха, индикатором благосостояния и стабильности в 

обществе, учитывая принципы ее обеспечения такие как: законность; 

соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и 

государства; взаимная ответственность личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности; интеграция с международными системами 

безопасности. 

Объектом экономической безопасности личности выступает: сама 

личность, её права и обязанности, в особенности в сфере экономических 

интересов. 

Субъектами экономической безопасности личности выступают: личность 

(значительная доля угроз имеет субъективный характер и может быть устранена 

самим человеком); общество (социальные институты обеспечивают гарантии 

соблюдения отдельных прав личности без применения мер государственного 

принуждения); государство (действующее законодательство обеспечивает 

безопасность каждого гражданина на территории страны и находящимся за её 

пределами, государством гарантируется защита и покровительство). 

Обеспечение экономической безопасности человека выстраивается с 

учетом двух его типов. Первый тип экономической безопасности личности, 

основанный на собственной активности, индивидуальных усилиях, 

целеустремленности, самосовершенствования и самообразования, 

профессионального и карьерного роста. Второй тип экономической 

безопасности личности, основанный на её социальной поддержке со стороны 

семьи, общества и государства. Каждый из них реализуется через механизм и 

сферы обеспечения ЭБЛ. Механизм обеспечения ЭБЛ представляет 

неразрывную взаимосвязь между системой органов государственной власти, 

негосударственных институтов и правовой средой, задающей цели, задачи, 

принципы, методы и ограничения их деятельности. Сферы реализации ЭБЛ: 

продовольственная информационная, экологическая, трудовой занятости, 
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образования и культуры, медицинского обслуживания и социального 

обеспечения. 

Общими характеризующими элементами ЭБЛ являются:  

1.Личность как часть биосоциальной системы. Личность (человек) – это 

объект и субъект системы безопасности. Следовательно, обеспечение личной 

безопасности становится условием обеспечения безопасности всех других ее 

форм и уровней. Положение личности определяется состоянием общества, 

государства, природы. Личность находится в фокусе практически всех 

опасностей, так как от любых деструктивных социально-политических, 

экологических, этнических и технических событий страдает именно человек. 

Личная безопасность - защищенность человека от факторов опасности на уровне 

его личных интересов и потребностей, имеет некоторые разновидности: как 

члена общества, обеспечивается правовой, материальной, бытовой 

безопасностью; - как живого организма, обеспечивается психологической, 

духовной, физиологической, энергетической защищенностью.   

2. Сама экономическая безопасность личности. Экономическая 

безопасность личности (человека) – это такое состояние, когда гарантированы 

предпосылки для защиты жизненных интересов человека. Объектом 

экономической безопасности личности являются отдельные граждане и 

общество в целом. Субъектом экономической безопасности личности выступают 

потенциальные рабочие места, сфера социального обеспечения, материальное 

производство. Предметом государственной деятельности в сфере экономической 

безопасности личности являются: анализ и синтез факторов, негативно 

влияющих на систему экономической безопасности личности; осуществление 

экономической политики, которая обеспечивала социально – экономический 

рост. 

3. Обеспечение экономической безопасности личности. Экономическая 

безопасность личности характеризуется состоянием, при котором 

гарантированы условия для защиты жизненных интересов человека, когда 

обеспечивается система социального развития и социальной защищенности 
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личности. Основными направлениями обеспечения экономической безопасности 

личности являются: экологическая безопасность; продовольственная 

безопасность; качество рабочей силы; здравоохранение и образование; миграция 

населения. 

4. Психологическая безопасность личности. Психологическая 

безопасность личности сегодня и ее актуальность находится под воздействием 

ряда опасных факторов: терроризм, ядерное оружие, природные катаклизмы, 

эпидемии, катастрофы. Психологическая безопасность в широком смысле слова 

означает осознанное, рефлексивное отношение человека к условиям жизни, 

обеспечивающим его душевное равновесие и развитие. Психологическое 

состояние показывает, что человек отдает себе отчет как в своих объективных 

связях с действительностью, так и в своём субъективном отношении к 

происходящему. Социальный аспект психологической безопасности 

обеспечивает отсутствие опасений у человека относительно окружающих его 

людей с точки зрения возможных угроз (человек открыт для контактов, доверяет 

людям, ждет от них того же). 

Вопрос 2. Объекты экономической безопасности личности и их 

характеристика 

Жизненно важные интересы личности состоят в реализации 

конституционных прав и свобод, обеспечении личной безопасности, повышении 

качества и уровня жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном развитии 

человека. Личность выступает как объектом, так и субъектом безопасности, 

играет системообразующую роль и присутствует во всех существующих 

системах безопасности, личная безопасность является условием обеспечения не 

только всех видов безопасности, но и ее уровней и определяется состоянием 

общества и государства. 

Государство как субъект ЭБЛ выполняет соответствующие функции 

законодательную, правоохранительную, обеспечение обороны и безопасности, 

защиту от внешних угроз, обеспечение макроэкономической стабильности. 

Государство обеспечивает безопасность каждого гражданина посредством 
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проведения единой государственной экономической, демографической 

социальной, оборонной и других видов политик. Государство обеспечивает 

правовые основы безопасности, разрабатывает основные направления 

деятельности государственных органов, формирует механизм контроля и 

надзора за их деятельностью. 

Поддержание необходимого уровня ЭБЛ опирается на определенные 

принципы: соблюдение принципа законности; соблюдение баланса жизненно 

важных интересов личности, общества и государства; взаимная ответственность 

субъектов обеспечения безопасности; сотрудничество в области международной 

безопасности 

Безопасность личности на современном этапе развития является одной из 

главнейших задач, неотъемлемой составляющей деятельности человека, 

общества, государства и имеет черты, свойственные ЭБЛ: активность личности, 

ее целеустремленная деятельность; приоритеты в профессиональном и 

карьерном росте; социальная поддержка семьи, общества и государства; 

соблюдение конституционных прав и свобод; повышение качества и уровня 

жизни. 

Представленные черты формируют основные компоненты обеспечения 

ЭБЛ: 

Психологическая безопасность - способность противостоять негативным 

психологическим воздействиям и возможность обеспечивать психологическую 

устойчивость; 

Социальная безопасность - способность к самозащите, позволяющая 

личности взаимодействовать с членами общества, реализация способностей и 

удовлетворение потребностей, готовность к безопасному поведению; 

Имущественная безопасность - обеспечение устойчивого состояния 

защищенности частной собственности, свободы предпринимательской 

деятельности; 

Общественная безопасность - состояние защищенности личности от 

преступных и иных противоправных посягательств, социальных и 
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межнациональных конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Методические материалы по теме 1 

ФОС по дисциплине, конспект лекций в ЭИОС по соответствующей теме. 

Ссылки на рекомендуемые источники по теме 1: [1, 2, 5, 8]. 

 

Тема 2. Угрозы экономической безопасности личности  

Форма занятий - лекция. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Угрозы экономической безопасности в социальной сфере 

Вопрос 2. Угрозы экономической безопасности в финансово-

производственной сфере  

Вопрос 3. Защищенность экономических интересов личности 

 

Методические указания по изучению темы 2 

Вопрос 1. Угрозы экономической безопасности в социальной сфере 

Социальная сфера играет ключевую роль в обеспечении не только 

экономической, но и национальной безопасности, поскольку в ней реализуются 

интересы личности, семьи, а также отдельных социальных групп и общества в 

целом. В социальной сфере проверяются прочность и гармоничность всего 

многообразия социальных отношений между личностью и государством, 

личностью и предприятием. Наибольшую угрозу ЭБЛ представляют резкая 

дифференциация доходов и потребления населения, а также рост бедности в 

результате абсолютного и относительного увеличения числа людей, доходы 

которых ниже прожиточного минимума. 

Ключевые угрозы в социальной сфере имеют свое содержание и значение: 

1. Углубление имущественного расслоения общества. Имущественное 

расслоение населения характерно фактически для всех стран. Степень этого 

расслоения, амплитуда колебания доходов различных групп населения не 

должны быть чрезмерными. Мировой опыт показывает, что соотношение в 
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доходах 10% наиболее обеспеченных и 10 % наименее обеспеченных групп не 

более 1:10. Превышение данного соотношения приводит к социальной 

нестабильности. Развитые европейские страны соответствуют отношению                  

1:6-8. В РФ по официальной статистике это соотношение составляет 1:12. 

2. Низкий уровень и комфортность жизни россиян. Неравномерный рост 

доходов у разных слоев населения, формирует конфликтоопасную структуру 

общества. В России по данным статистики 11 % считаются бедными, не 

имеющими возможность удовлетворить минимально-необходимые 

потребности. Разрозненные оценки даются и по доле среднего класса. 

Критериями являются: образование, род занятий, самоидентификация и доход. 

На основании данных критериев доля среднего класса в Западной Европе 

составляет около 40 %, в России такая доля составляет 25-30 %. 

3. Доступность медицины и образования. Сильные различия в доступности 

к качественным медицине, образованию, культуре, обеспеченности жильем 

создает чувство несправедливости. Очередным импульсом послужила так 

называемая структурная "оптимизация", проявившаяся в ликвидации во многих 

селениях фельдшерских пунктов и малокомплектных школ. Низкая дорожная 

инфраструктура на селе лишило возможности получения своевременной 

медицинской помощи и качественного образования. Была принята 

государственная политика по устранению данной проблемы. Разработана 

программа стимулирования молодых специалистов работать в небольших 

поселениях в сфере здравоохранения и образования. 

4. Уровень обеспеченности жильем. Общеэкономической причиной может 

служить приоритет производственного строительства по отношению к 

жилищному строительству. В последние годы доля обеспеченности жильем 

составила 23,4 кв. м на одного жителя: это в 1,5-2,0 раза меньше, чем в странах 

Восточной Европы, и 2,0-3,0 раза меньше, чем в странах Западной Европы. 

Снижается, но все еще существует в значительных масштабах очередь на 

получение социального жилья. Доля этих семей составляет 5 % от всех семей. 

Темпы снижения социальной очереди составляет около 10 % в год, что является 
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недостаточным. Дополнительным элементом проблемы является расселение из 

ветхого и аварийного жилья. Правительство РФ через специальные программы 

стимулирует активность граждан (субсидирование, льготная ипотека, и т. д.). 

5. Безработица и ее последствия. Безработица – относительно новый для 

России феномен, хотя наличие благоприятных районов и структурная 

региональная несбалансированность признавались и раньше. Официальный 

уровень безработицы в России невелик, например, в 2009 году всего 6,7 % к 

экономически активному населению, а в настоящее время 5,8 %. Необходимо 

учитывать долю "подавленной" (скрытой) безработицы ее фактический уровень 

достигает 20-23 %, а в ряде регионов, существенно выше этой усредненной 

величины. Рост безработицы углубляет бедность и социальную нестабильность 

в обществе. Причины безработицы и разработка мер по ее минимизации 

относится к числу наиболее значимых угроз экономической безопасности 

государства и личности. 

Вопрос 2. Угрозы экономической безопасности в финансово-

производственной сфере  

Достижение финансово-экономической безопасности личности зависит от 

множества факторов, которые можно классифицировать, в том числе, по 

признаку влияния личности на формирование угроз и рисков. Соответственно, 

факторы и угрозы, вызванные общеэкономическими процессами, а также 

факторы и угрозы, реализация которых в значительной степени зависит от 

действий самого человека. 

Каждая группа факторов и угроз содержит собственное содержание и 

наполнение, самостоятельно влияющих на уровень экономической безопасности 

личности: 

1. Низкая финансовая грамотность. Увеличивает непроизводительные 

расходы, приводит к санкциям, штрафам и потерям. 

2. Непродуманная политика займов и кредитов. Создает правовые 

противоречия между кредитором и заемщиком, увеличивает кредитную 

нагрузку, снижает покупательную способность человека (заемщика). 
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3. Неэффективные инвестиции. Ошибочный выбор инвестиционного 

проекта, недостаточная информация приведет как к отсутствию 

дополнительного дохода, так и потери вложенных в проект сбережений. 

4. Низкий контроль совершения финансовых операций. Может привести к 

негативному воздействию мошенников на финансовые ресурсы человека в 

процессе совершения финансовых операций. 

5. Низкая юридическая грамотность. Проблемы при отстаивании 

собственных прав и возможностей. 

Безопасность личности (человека), безусловно, весьма широкое понятие, 

включающее в себя много различных аспектов. Правовое сопровождение 

требует необходимости определиться с тем, в качестве кого с правовой точки 

зрения, в каком статусе в тот или иной момент своей жизни выступает 

конкретный человек. В зависимости от статуса, для обеспечения его 

безопасности (как состояния защищенности) доминирующими являются 

различные составляющие. Статусными составляющими личности могут быть: 

работник предприятия, участник сделки, грузоотправитель, грузополучатель, 

участник общественных мероприятий, и т. д. Наиболее распространенным 

целесообразно рассматривать профессиональную деятельность, как правило, 

связанную с трудовыми отношениями. Общая масса людей, заинтересованная в 

знании основ трудового законодательства, условно делится на две категории, 

работники и работодатели. Работнику важно не остаться обманутым, 

ущемленным в правах, лишенным финансовых гарантий, отдыха и т. д. 

Работодателю нужны знания, чтобы обеспечить своих работников всем, на что 

они имеют право согласно кодексу, избежать конфликтов. Людям, еще не 

ступившим в трудовые отношения, тоже нужно знать основы трудового 

законодательства. Это поможет в будущем определить границы прав и 

обязанностей, возникших во время заключения трудового договора. 

Вопрос 3. Защищенность экономических интересов личности 

В качестве исходного принято понятие "объект" – как поведение живых 

организмов, осуществляемое для их сохранения и развития. Производным от 
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"объекта" является понятие "ситуация". С помощью этих двух понятий 

объясняется термин "угроза". Понятия "ситуация" и "угроза" участвуют в 

определении терминов "опасность" и "защищённость". Взаимосвязь этих 

понятий формирует термин "безопасность". Защищённость личности - ситуация, 

позволяющая полностью или частично защитить человека (группу лиц), 

предполагает наличие ситуации, от которой надо защищаться, что 

рассматривают как угрозы. 

Уровень общей защищенности экономических интересов личности 

зависит от степени благоприятности условий, создаваемых государством для 

поддержания экономической безопасности в целом. Высокая защищенность 

обеспечивается, если граждане не испытывают на себе негативных влияний 

кризисов и ограждены от воздействия значительных угроз. Социально-

экономическая политика, проводимая государством, направлена на поддержание 

и повышение уровня защищенности экономических интересов личности в виде 

гарантий на социальное обеспечение, образование, жилье, охрану здоровья, 

материнства и детства. Все это формирует уровень качества жизни, влияющего 

на ЭБЛ. 

Качество жизни населения и ее продолжительность влияет на 

экономическую безопасность в целом. Снижение качества жизни ухудшает 

здоровье населения, причинами этому могут служить: неблагоприятное 

состояние окружающей среды, высоким уровнем потребления алкоголя, низкий 

уровень медицинского обеспечения населения. В качестве поддержания 

необходимого уровня качества жизни человека могут выступать достижение 

независимости, конкурентоспособности личности, способность противостоять 

возникающим угрозам. Поддержание достаточного качества жизни человека 

формирует главную цель – достижение необходимого материально-

нравственного состояния личности. 

Экономическое развитие страны в том числе определяется человеческим 

потенциалом, который связан с демографической ситуацией, характером 

процессов воспроизводства населения. Динамика демографических процессов 



22 

зависит от социально-экономической политики государства, демографической 

структуры и поведения населения. Индикаторами демографического потенциала 

могут служить: численность населения, демографическая структура и 

демографическое поведение. 

Индикатор численности населения: 

1. Индикаторами численности населения можно считать темпы изменения 

и вклад естественного и миграционного прироста (убыли) в формировании 

населения. 

2. Показатели рождаемости, смертности и миграции также позволяют 

оценить демографические процессы. 

3. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) по очередности 

рождений, возрастные коэффициенты рождаемости, доля детей, родившихся вне 

брака - все эти показатели также являются важными характеристиками 

рождаемости с точки зрения воспроизводства населения. 

Индикатор демографической структуры: Данный индикатор оказывает 

влияние на формирование демографического потенциала через: структуру 

причин смерти по основным классам; долю предотвратимой смертности в 

структуре причин; вероятность смерти в определенном возрасте; индекс 

повышенной смертности мужчин; коэффициент младенческой смертности и 

смертности в трудоспособном возрасте; средняя ожидаемая продолжительность 

жизни населения. 

Индикатор демографического повеления. Данный индикатор связан с 

обеспечением безопасности населения и ее влияния на демографическое 

поведение. Обеспечение безопасности населения в демографической сфере 

должно быть направлено: на улучшение здоровья населения, полноценное 

питание; развитие системы профилактики и оказания своевременной 

медицинской помощи; снижение потерь от травматизма, суицидов, убийств и 

повышенной смертности мужского населения; улучшение экологической 

обстановки и качества окружающей среды. 
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Стратегические задачи в области демографии сформулированы в 

Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г. Концепция дает 

оценку современной демографической ситуации в РФ и тенденций ее развития. 

В ней определены принципы демографической политики РФ: комплексность 

решения демографических задач; выбор направлений демографического 

развития; учет региональных особенностей демографического развития; 

координация действии законодательных и исполнительных органов власти на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Общественная безопасность определяется как состояние защищенности 

человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от 

преступных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а 

также от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. 

Цели общественной безопасности: 

- достижение и поддержание необходимого уровня защищенности прав и 

свобод человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества 

от угроз криминального характера; 

- повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также от террористических угроз; 

- сохранение гражданского мира, политической, социальной и 

экономической стабильности в обществе. 

Приоритетная задача общественной безопасности РФ защита жизни, 

здоровья, конституционных прав и свобод человека и гражданина. Результатом 

решения данной задачи является отсутствие опасности, а при её наличии – 

ситуация, позволяющая полностью или частично защитить человека, т. е. 

обеспечить его полную или частичную защищённость, поэтому безопасность 

человека часто определяют, как его защищённость или состояние 

защищённости. Действия по созданию ситуации, при которой отсутствует 

опасность, а при её наличии – по защите человека, называют обеспечением 

безопасности личности. 
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Приоритетная задача общественной безопасности РФ формулирует 

текущие задачи: 

- выявление и нейтрализация источников угроз общественной 

безопасности; 

- оценка состояния общественной безопасности, прогнозирование ее 

развития, информирование руководства страны, государственных органов, 

общественности и населения о положении дел в данной области; 

- принятие и сопровождение комплексных целевых программ, 

направленных на обеспечение общественной безопасности; 

- превентивная защита материальных и духовных ценностей общества от 

угроз криминального характера; 

- повышение безопасности дорожного движения; 

- защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности; 

- противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ; 

- пресечение социальных и межнациональных конфликтов, незаконной 

миграции, деятельности, направленной на разжигание расовой, национальной и 

религиозной розни; 

- противодействие коррупции. 

Методические материалы по теме 2 

ФОС по дисциплине, конспект лекций в ЭИОС по соответствующей теме. 

Ссылки на рекомендуемые источники по теме 2: [1, 2, 3, 5, 9]. 

 

Тема 3. Продовольственная безопасность личности 

Форма занятий - лекция. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Оценка состояния продовольственной безопасности населения 

Вопрос 2. Бедность как индикатор продовольственной безопасности 
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Методические указания по изучению темы 3 

Вопрос 1. Оценка состояния продовольственной безопасности 

населения  

Интересы государства на долгосрочную перспективу заключаются в 

повышении конкурентоспособности национальной экономики, превращении РФ 

в мировую державу, поддержание стратегической стабильности и 

взаимовыгодных партнерских отношений в условиях многополярного мира. 

Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение 

населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием. Достижение стратегической цели основано на стабильности 

внутреннего производства, а также наличии необходимых резервов и запасов. 

Текущая деятельность в сфере продовольственной безопасности должна 

обеспечивать решение определенных задач: 

1. Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение угроз 

продовольственной безопасности, минимизация их негативных последствий за 

счет постоянной готовности обеспечения граждан пищевыми продуктами, 

формирования стратегических запасов пищевых продуктов; 

2. Устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и 

сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны; 

3. Достижение и поддержание физической и экономической доступности 

безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые 

соответствуют установленным нормам потребления, необходимых для 

активного и здорового образа жизни; 

4. Обеспечение безопасности пищевых продуктов. 

Основные понятия, используемые в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности: 

1. Продовольственная независимость РФ - устойчивое отечественное 

производство пищевых продуктов в объемах не меньше установленных 

пороговых значений его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка 

соответствующих продуктов; 
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2. Продовольственная безопасность РФ - состояние экономики страны, при 

котором обеспечивается продовольственная независимость Российской 

Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для 

каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих 

требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых 

продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни; 

3. Показатель продовольственной безопасности - количественная или 

качественная характеристика состояния продовольственной безопасности, 

позволяющая оценить степень ее достижения на основе принятых критериев; 

4. Критерий продовольственной безопасности - количественное или 

качественное пороговое значение признака, по которому проводится оценка 

степени обеспечения продовольственной безопасности; 

5. Рациональные нормы потребления пищевых продуктов - рацион, 

представленный в виде набора продуктов, включающего пищевые продукты в 

объемах и соотношениях, отвечающих современным научным принципам 

оптимального питания, учитывающий сложившуюся структуру и традиции 

питания большинства населения; 

6. Экономическая доступность продовольствия - возможность 

приобретения пищевых продуктов по сложившимся ценам в объемах и 

ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм 

потребления, обеспеченная соответствующим уровнем доходов населения; 

7. Физическая доступность продовольствия - уровень развития 

товаропроводящей инфраструктуры, при котором во всех населенных пунктах 

страны обеспечивается возможность приобретения населением пищевых 

продуктов или организации питания в объемах и ассортименте, которые не 

меньше установленных рациональных норм потребления пищевых продуктов. 

Основные источники пищевых продуктов - это продукция сельского, 

лесного, рыбного, охотничьего хозяйства, а также пищевой промышленности. 

Определяющая роль принадлежит сельскому, рыбному хозяйству и пищевой 
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промышленности. Сотрудничество с международными организациями 

предполагает налаживание механизмов межгосударственных диалогов и 

развитие отношений с ведущими государствами всех регионов мира по вопросам 

продовольственной безопасности. 

Характеристика состояния продовольственной безопасности 

осуществляется через систему показателей, сгруппированных в три сферы: 

• сфера потребления. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств по 

группам населения, обеспеченность площадями для осуществления торговли и 

организации питания в расчете на 1000 человек, потребление пищевых 

продуктов в расчете на душу населения, объемы адресной помощи населению, 

суточная калорийность питания человека, количество белков, жиров, углеводов, 

витаминов, макро- и микроэлементов, потребляемых человеком в сутки, индекс 

потребительских цен на пищевые продукты; 

• сфера производства и национальной конкурентоспособности. Объемы 

производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и 

продовольствия, импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и 

продовольствия, бюджетная поддержка производителей сельскохозяйственной и 

рыбной продукции, сырья и продовольствия в расчете на рубль реализованной 

продукции, продуктивность используемых в сельском хозяйстве земельных 

ресурсов, объемы реализации пищевых продуктов организациями торговли и 

общественного питания; 

• сфера организации управления. Объемы продовольствия 

государственного материального резерва, сформированного в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, запасы 

сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия. 

В качестве критерия определяется удельный вес отечественной 

сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме 

товарных ресурсов, имеющий пороговые значения в отношении основных 

продуктов питания: 
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№ 

п/п 
Наименование продуктов Пороговое значение критерия, % 

1 Зерно ≥ 95 

2 Сахар ≥ 80 

3 Растительное масло  ≥ 80 

4 Мясо и мясопродукты  ≥ 85 

5 Молоко и молокопродукты  ≥ 90 

6 Рыбная продукция  ≥ 80 

7 Картофель ≥ 95 

8 Соль пищевая  ≥ 85 

 

Риски и угрозы продовольственной безопасности страны можно условно 

разделить на 3 типа: внутренние, которые возникают из взаимоотношений 

внутри страны; внешние, которые возникают из взаимоотношений с другими 

странами; природные, возникающие из взаимоотношений человека и природы. 

Обеспечение продовольственной безопасности сопряжено с рисками, 

которые могут существенно ее ослабить. Наиболее значимые риски относятся к 

следующим категориям: макроэкономические, обусловленные снижением 

инвестиционной привлекательности экономики и конкурентоспособности 

отечественной продукции, внешнеэкономической конъюнктурой; 

технологические, вызванные отставанием от развитых стран в уровне развития 

оборудования для отечественного производства, различиями в требованиях к 

безопасности пищевых продуктов и их контроля; агроэкологические, 

обусловленные неблагоприятными климатическими изменениями и 

чрезвычайными ситуациями; внешнеторговые, вызванные колебаниями 

рыночной конъюнктуры и влиянием зарубежных странах. 

Риски формируют угрозы продовольственной безопасности, которые 

могут приводить к несоблюдению пороговых значений критерия 

продовольственной безопасности. 

С учетом рисков и угроз продовольственной безопасности реализуется 

государственная экономическая политика частью которой является аграрная и 

морская политика, по следующим основным направлениям: 

1. Повышение экономической доступности пищевых продуктов для всех 

групп населения. Для этого необходимо снижение уровня бедности, обеспечение 
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приоритетной поддержки наиболее нуждающихся слоев населения, не имеющих 

достаточных средств для организации здорового питания, организация 

здорового питания беременных и кормящих женщин, детей раннего, 

дошкольного и школьного возраста, организация здорового питания в 

учреждениях социальной сферы; 

2. Физическая доступность пищевых продуктов. Это позволит углубить 

интеграцию в сфере продовольственных рынков и продовольственного 

обеспечения, более эффективно использовать механизмы поддержки регионов, 

находящихся в зонах недостаточного производства пищевых продуктов, 

повысить транспортную доступность отдаленных регионов для 

гарантированного и относительно равномерного продовольственного 

снабжения, создать условия для увеличения числа объектов торговой 

инфраструктуры и общественного питания. 

3. Формирование государственного материального резерва. В части 

формирования государственного материального резерва должны определяться 

номенклатура соответствующих материальных ценностей и нормы их 

накопления. 

Реализация государственной экономической политики продовольственной 

безопасности осуществляется с помощью определенного механизма: 

1. В сфере здорового питания. Оказание адресной помощи группам 

населения, уровень доходов которых не позволяет им обеспечить полноценное 

питание; утверждение системы взаимосвязанных показателей, обеспечивающих 

безопасность пищевых продуктов; разработка унифицированных требований, 

предъявляемых на пищевых предприятиях к системам контроля безопасности; 

научные исследования, по медико-биологической оценке, безопасности новых 

источников пищи; разработка для населения образовательных программ по 

проблемам здорового питания; разработка нормативов социального питания и 

реализации мер по его поддержке; разработка и реализации мер, направленных 

на сокращение потребления алкогольной продукции. 
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2. В сфере производства и оборота сельскохозяйственной продукции. 

Оптимизация межотраслевых экономических отношений; стабилизация ценовой 

ситуации и формирование ценообразования на основе индикативных цен на 

продукцию; совершенствование системы поддержки кредитования 

сельхозпроизводителей; создание условий для реализации потенциала зон 

опережающего экономического роста; ускоренное развитие инфраструктуры 

внутреннего рынка; реализация программ технологической модернизации 

пищевой промышленности; формирование общего продовольственного рынка и 

единой товаропроводящей сети. 

3. В области организации и управления. Совершенствование нормативно 

правовой базы функционирования агропромышленного комплекса; мониторинг, 

прогнозирование и контроль состояния продовольственной безопасности; 

оценка устойчивости экономики страны к изменениям на мировых рынках 

продовольствия; оценка устойчивости продовольственного снабжения городов и 

регионов, зависимых от внешних поставок пищевых продуктов; формирование 

государственных информационных ресурсов в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности. 

Вопрос 2. Бедность как индикатор продовольственной безопасности 

К числу социальных индикаторов, влияющих на продовольственную 

безопасность населения, принято относить уровень бедности населения. 

Ключевой проблемой социальной сферы в России стало падение реальных 

доходов большей части российских граждан и рост их дифференциации, 

приведших к увеличению численности бедного населения. Согласно 

официальным данным Госкомстата России коэффициент дифференциации 

составляет 12,3 раза. Проблема бедности остается предметом острых 

политических и научных дискуссий как в России, так и в мире. Ее основным 

объектом остается само понятие "бедность", а также достоверность способов ее 

измерения. 

В мировой практике используются три основных подхода (концепции) к 

определению бедности: абсолютный, относительный и субъективный. 
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Абсолютный исходит из понимания бедности как абсолютного уровня дохода, 

ниже которого невозможно поддерживать минимальный для данного общества 

уровень жизни. Минимальный уровень жизни общества обычно считается 

стабильным и не зависящим от времени, а минимальные потребности человека в 

питательных веществах считаются в основном одинаковыми во всех странах и 

требуют незначительных корректировок с учетом природно-климатических 

условий. Измерение абсолютного уровня бедности базируется на сравнении 

дохода со стоимостью минимальной потребительской корзины. Абсолютная 

бедность нередко предполагает термин "уровень выживания". Люди, чей доход 

оказывается ниже этого уровня, не могут выжить без социальной поддержки. 

Уровень выживания фактически ниже того, что можно было бы назвать чертой 

бедности, поскольку в любом обществе бедность рассматривается как более 

сложное социальное явление, чем просто выживание. Относительный исходит из 

понимания того, что к бедным категориям населения относятся те, чей доход не 

позволяет жить в рамках признанного и преобладающего в данном обществе 

стандарта потребления. Согласно относительной концепции, бедность будет 

существовать всегда и везде, поскольку дифференциация благосостояния 

характерна для любого общества. Измерение бедности определяет степень, в 

которой денежные доходы отражают реальное потребление, одновременно 

указывают на невозможность такого определения в связи с различным стилем 

жизни. Субъективный основывается на субъективных оценках людей своего 

материального положения. Сложность, как правило, заключается в трудности 

сопоставления уровней благосостояния и сравнения субъективных данных. 

Каждая из вышеназванных концепций в чистом виде обладает 

недостатками, серьезно затрудняющими ее использование в качестве исходного 

пункта измерения бедности. Поэтому статистическая практика пошла по пути 

комбинирования нескольких концепций. Существуют два способов измерения 

бедности: а) удельный вес бедного населения; б) по доле реального потребления 

и расходов на питание. Термин "черта бедности" стал открыто употребляться в 

России лишь в начале 1990-х гг., а в 1992 г. была принята официальная методика 
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измерения бедности, которая предполагает, что суммарные доходы и расходы 

семьи сравниваются с конкретной чертой бедности для семьи и отражают 

различные официальные расчеты прожиточного минимума для определенных 

групп - детей, престарелых и трудоспособных граждан. Черта бедности 

определяется Минтрудом России и Госкомстатом России. 

Причины возникновения и пути снижения бедности: 

1. В значительной степени основой расширения масштабов бедности стали 

глубокие трансформационные изменения российского общества и глубокий спад 

в экономике страны, продолжавшийся на протяжении девяностых годов; 

2. Перспективы в отношении сокращения бедности в значительной 

степени связаны с возобновлением роста экономики; 

3. Снижение роста неравенства в распределении результатов 

экономической деятельности, которое наблюдается на уровне предприятия, 

отрасли, в межотраслевом и межрегиональном разрезе; 

4. Снижением барьера для бедных доступа к доходам как на рынке труда, 

так и в сфере социальных трансфертов. 

Разработка политики, направленной на сокращение бедности предполагает 

систему комплексного рассмотрения проблем бедности. Приоритеты 

проводимой политики, направленной на сокращение бедности, рассматривает 

группы населения повышенного риска бедности, и кто составляет большинство 

бедного населения. Для выявления таких групп используются показатель 

вероятности попадания различных типов домохозяйств в категорию бедных 

домохозяйств и показатель дефицита доходов. Идентификация семей с 

наивысшей глубиной бедности позволят выявить типы домохозяйств с 

наибольшим вкладом в общую бедность. Основными характерными элементами 

оценки риска бедности являются состав семьи, пол и возраст членов семьи. 

Состав семьи как элемент оценки риска бедности: 

- состав домохозяйства определяет потенциальное число занятых и 

величину иждивенческой нагрузки на одного работника; 
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- рост иждивенческой нагрузки значительно повышает риск бедности: 

семья без иждивенцев имеет риск бедности на уровне 2 %; семья с нагрузкой 

более 2 иждивенцев – на уровне 15 %; семьи без работающих членов 

(пенсионеры, безработные) имеют риск бедности на уровне 40 %; 

- семьи с высокой иждивенческой нагрузкой продолжают оставаться в 

числе тех, кто имеет повышенный риск бедности; 

- семьи с 1-2 детьми имеют риск бедности ниже среднероссийского уровня, 

из-за своей многочисленности они составляют самую представительную группу 

среди семей группы риска бедности (34,7 %), на которую приходится почти 

половина общего объема дефицита располагаемых ресурсов. 

Пол и возраст членов семьи как элемент оценки риска бедности: 

- анализ риска бедности по половозрастным группам населения (мужчины, 

женщины и дети младше 18 лет) показывает, что наибольшей вероятностью 

попадания в число бедных обладают дети, особенно дети в возрасте 7-15 лет; 

- проблема данного феномена заключается в низкой заработной плате 

родителей, которой не хватает для того, чтобы прокормить даже одного ребенка 

(средняя величина определяется полуторной нормой прожиточного минимума); 

- другая проблема – отсутствие работы. В 30% семей, состоящих из 1-2 

детей и двух родителей, один родитель не работает, т.е. семья живет на одну 

заработную плату. Среди неполных семей около 15 % единственных кормильцев 

не имеют работы, т. е. эти семьи в основном существуют за счет помощи 

родственников и социальных трансфертов; 

- сложность феномена бедности обостряется еще и тем, что проявилась 

тенденция к повышению доли неполных семей в связи с ростом числа разводов, 

внебрачной рождаемости, смертности мужчин в трудоспособном возрасте. 

Характеристика бедности неполных семей: 

1. В неполных семьях также происходит наложение нескольких факторов 

бедности, что приводит их в группу крайне бедных; 
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2. По сравнению с полными семьями число детей в материнских семьях 

относительно ниже, но иждивенческая нагрузка увеличивается и  продуцирует 

бедность; 

3. В случае если неполная семья образовалась в результате рождения у 

женщины ребенка без брака, компенсировать частично высокую иждивенческую 

нагрузку призваны ежемесячные государственные пособия; 

4. Некоторый процент матерей, имеющих детей вне брака, живет в полных 

семьях, где брак не зарегистрирован, однако такие случаи в России редки. 

Характеристика бедности одиноких пенсионеров старших возрастов: 

1. Несмотря на то, что пенсионеры относятся к числу социально уязвимых 

категорий граждан, при измерении бедности сопоставлением располагаемых 

ресурсов и прожиточного минимума в России принадлежность к пенсионерам не 

является фактором повышенного риска бедности; 

2. Для одиноких пенсионеров вероятность попадания в число бедных 

сохранялась на более низком уровне (более чем в 2 раза) по сравнению со всеми 

домохозяйствами; 

3. Факт высокой бедности пожилых людей скрыт за особенностями 

агрегирования данных бюджетной статистики. Отсутствие высокого риска 

бедности наблюдается из-за "молодых" пенсионеров, среди которых много 

работающих первые 5 лет после выхода на пенсию; 

4. Особенностью данной группы являются различия уровня бедности 

пенсионеров, живущих в семьях и отдельно. Исследования показывают, что 

значительное отставание пенсионеров, проживающих отдельно и находящихся 

на полном самообеспечении, от тех, кто живет в семьях вместе с работающими 

родственниками. 

Характеристика бедности молодых семей: 

1. Концентрация риска бедности молодой семьи повышается с рождением 

детей, данный факт понижает материальную обеспеченность семьи, при этом 

доля бедных семей при этом возрастает примерно в 1,6 раза; 
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2. Такое повышение связано с двойной иждивенческой нагрузкой: 

появление ребенка и уход матери от активной профессиональной деятельности 

по крайней мере на 1,5 года официального оплачиваемого отпуска; 

3. Для женщины официальным доходом становится пособие по уходу за 

ребёнком, размер которого зависит от размера минимальной оплаты труда, не 

может компенсировать отсутствие заработка женщины в бюджете семьи; 

4. Молодые семьи при планировании рождения ребенка рассчитывают на 

собственные материальные возможности и поддержку государства. 

Характеристика бедности семей с инвалидами: 

1. Концентрация риска бедности семей с инвалидами относится к 

социальной группе факторов; 

2. Недостаточное развитие сети услуг для инвалидов (программа 

доступная среда) заставляет одного из взрослых членов семьи (в основном 

женщин) покидать профессиональную сферу для ухода за инвалидами, а это 

повышает степень социальной нагрузки на работающих в семье; 

3. Низкий уровень пенсии по инвалидности на фоне расширения платности 

медицинского обслуживания не может компенсировать отсутствие второго 

заработка в семье; 

4. Учитывая уровень прожиточного минимума, пенсионеры-инвалиды 

оказываются даже в более тяжелых материальных условиях по сравнению с 

пенсионерами по возрасту (примерно 1,5 раза); 

5. По степени вероятности риска бедности на первом месте находятся 

семьи с детьми-инвалидами, на втором - инвалиды трудоспособных возрастов, 

на третьем - инвалиды старшего возраста. 

Региональная дифференциация бедности: 

1. Региональная дифференциация, обусловлена неоднородностью 

российских регионов по уровню экономического развития, состоянием рынка 

труда, половозрастной структурой населения; 

2. Региональная дифференциация оказывает прямое влияние на уровень 

доходов населения и создает межрегиональное противоречие; 
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3. Региональные различия в уровне жизни оцениваются через отношение 

душевых доходов к прожиточному минимуму. Расчеты показывают, что доходы 

населения беднейших субъектов Федерации в 8-12 раз ниже, чем в Москве; 

4. Региональные различия заметны и при анализе структуры доходов. В 

среднем по стране доля заработной платы в денежных доходах составляет около 

36% (оставшаяся часть составляет вторичную и скрытую занятость). 

Методические материалы по теме 3 

ФОС по дисциплине, конспект лекций в ЭИОС по соответствующей теме. 

Ссылки на рекомендуемые источники по теме 3: [3, 4, 6, 9, 16]. 

 

Тема 4. Прогнозирование и моделирование угроз экономической 

безопасности личности 

Форма занятий - лекция. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Показатели оценки уровня экономической безопасности 

личности 

Вопрос 2. Индикаторы обеспечения экономической безопасности 

личности  

 

Методические указания по изучению темы 4 

Вопрос 1. Показатели оценки уровня экономической безопасности 

личности 

Возможность противостояния угрозам говорит о том, что эти угрозы носят 

субъективный характер и могут быть предотвращены самим человеком. Для 

обеспечения достаточного уровня экономической безопасности человек должен 

владеть знаниями, например, в области защиты прав потребителей, 

имущественных прав, страхования, инвестирования. 

Необходимость оценки угроз ЭБЛ показывает, что для отдельно взятой 

личности угроза экономической безопасности, представляет совокупность 

условий и факторов, создающих опасность для жизненно важных интересов. 
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Особое значение приобретают аспекты экономической безопасности личности в 

рамках экономической стратификации современного российского общества. 

Именно система социальных связей может служить источником формирования 

экономических угроз личности, где социальная сфера содержит в себе основные 

факторы, воздействующие на экономическую безопасность личности. 

Инвестиционная политика рассматривается как основная часть экономической 

политики государства по обеспечению экономической безопасности личности. 

Объективные основы оценки уровня ЭБЛ базируются на состоянии 

экономического сознания, в котором субъект воспринимает существующее 

качество жизни как адекватное и надежное, поскольку оно создает реальные 

возможности для удовлетворения его экономических потребностей. 

Возможность удовлетворять индивидуальные потребности в длительной 

перспективе составляет сущность личной экономической безопасности. Личная 

и имущественная безопасность является главнейшим залогом человеческого 

развития, так как, личность – это человек с его специфическими особенностями 

и устойчивой системой социальных связей. Вышеозначенные основы 

подчеркивают, что безопасность представляется фундаментальной 

предпосылкой человеческой деятельности, отсутствие безопасности личности и 

собственности равносильно отсутствию всякой связи между человеческими 

усилиями и достижением целей, для которых они применяются. 

В мировой практике используют индикативный подход к оценке уровня 

ЭБЛ. Индикативная система оценки уровня экономической безопасности - это 

количественные параметры пороговых значении экономической безопасности в 

социально-экономической сфере, основными из которых являются: 

1. Показатели, формируемые на базе величины денежных доходов 

населения: 

- доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума; 

- соотношение среднегодовых денежных доходов населения и величины 

прожиточного минимума, %; 
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- соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее 

обеспеченного населения (коэффициент фондов), раз. 

2. Уровень безработицы по методологии МОТ к экономически активному 

населению, %. 

3. Показатели обеспеченности жильем и величины расходов населения на 

услуги ЖКХ. 

4. Показатели народонаселения. 

Определяющими категориями, характеризующими покупательную 

способность населения, являются: 

Доходы населения - это материальные и денежные средства, получаемые 

домохозяйствами в результате экономической деятельности или социальных 

выплат. 

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской 

корзины (необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также 

непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в 

соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания), а также 

обязательные платежи и сборы (налоги, коммунальные услуги и т. п.). 

Федеральный закон № 134-ФЗ, 1997 г. (ст. 1). 

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения устанавливается 

Правительством РФ (Министерством труда и соц. развития). 

Потребительская корзина - это необходимый минимальный набор 

продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг. Расчет 

потребительской корзины для основных социально-демографических групп 

населения по Российской Федерации устанавливается один раз в пять лет. 

Укрупненные показатели оценки уровня ЭБЛ делятся на общие и частные. 

К общим показателям относят объем национального дохода на душу населения, 

который степень достижения социально-экономического развития общества в 

целом (Среднемировая практика - около 25 тыс. долл., минимальный порог - 
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менее 100 долл.). К частным показателям относят уровень потребления, условия 

труда, обеспеченность жильем, уровень социального обслуживания, социальное 

обеспечение (например, соотношение среднедушевых доходов населения с 

величиной прожиточного минимума в РФ). 

Все экономические и социально-демографические процессы в обществе 

также характеризуются показателями уровня жизни населения. К 

экономическим показателям относят: уровень благосостояния населения и его 

способности удовлетворять свои физические и духовные потребности. К 

социально-демографическим показателям относят: показатели половозрастного 

и профессионально-квалификационного состава населения, показатели 

воспроизводства рабочей силы. По характеру отражения процессов потребления 

материальных благ и услуг показатели подразделяются на стоимостные и 

натуральные: денежные – товарооборот торговли, денежные выдачи и выплаты, 

денежные вклады, объемы потребления услуг и др.; натуральные - представлены 

в физических единицах потребления (штуки, килограммы, квадратные метры 

жилой площади и т. д.). По объему и структуре потребления показатели уровня 

жизни населения бывают количественными и качественными. 

Вопрос 2. Индикаторы обеспечения экономической безопасности 

личности  

Экономическая безопасность личности так же, как и безопасность 

государства, обеспечивается различными уровням управления, на каждом из 

которых существует своя система безопасности. Существуют три уровня 

управления: общенациональный, региональный, личностный. Соответственно, 

оценка уровня экономической безопасности личности осуществляется на основе 

системы показателей, пороговые значения которых являются критериями 

принятия управленческих решений. 

К показателям обеспечения экономической безопасности личности 

относят достаточный уровень самостоятельного финансового обеспечения 

личности, высокий уровень доходов на душу населения, устойчивость личных 

доходов и доходов семьи, создание условий, обеспечивающих противодействие 
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посягательствам на личное имущество, систему страхования, создающую 

благоприятные условия для жизнедеятельности в любых условиях. Важным 

решением в достижении стабильных показателей обеспечения экономической 

безопасности личности является разработка направлений социально-

экономической политики, способной противостоять возникающим угрозам. 

Измерителями выступают индикаторы ЭБЛ. Ниже рассмотрены наиболее 

значимые индикаторы. 

Децильный коэффициент фондов - определяет степень социального 

расслоения и рассчитывается как соотношение между денежными доходами                  

10 % населения с самыми высокими доходами и 10 % населения с самыми 

низкими доходами. Рекомендованное значение ООН составляет 8-10, в случае 

превышения ситуация в стране может привести к социальному конфликту. В 

России децильный коэффициент в настоящее время составляет 12,3 раза, т. е. 

низкие доходы 10 % населения в 12,3 раза меньше, чем высокие доходы 10 % 

населения. Измерение степени неравенства в распределении дохода происходит 

посредством расчета как коэффициента фондов, так и коэффициента Джини. 

Коэффициент Джини (Ginicoefficient) (индекс концентрации доходов), 

разработанный итальянским экономистом, статистиком и демографом Коррадо 

Джини (1884-1965), является количественным показателем, определяющим 

степень неравенства различных вариантов распределения доходов, посредством 

степени отклонения фактического распределения денежных доходов населения 

от линии их равномерного распределения. Величина коэффициента может 

варьировать от 0 до 1. Чем выше значение показателя, тем более неравномерно 

распределены доходы в обществе. Существуют и международные индексы 

человеческого развития, в рамках Программы развития ООН (ПРООН) 

публикуется ежегодный "Доклад о человеческом развитии" (ДЧР). 

Индекс человеческого развития (ИЧР) – совокупный показатель уровня 

развития человека в стране, который отражает "качество жизни" или "уровень 

жизни". Рейтинг стран по уровню ИЧР определяет Программа развития ООН. 

ИЧР представляет собой среднюю арифметическую трех индексов: долголетие, 
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образованность, доход. Каждый фактор характеризует определенный набор 

показателей и представляет собой компоненту ИЧР. Компонента дохода 

используется как косвенная характеристика возможностей, не получающих 

отражение в двух других компонентах индекса. Она оценивается показателем 

ВВП на душу населения в паритетах покупательной способности валют. 

Долголетие характеризуется как способность личности прожить долгую и 

здоровую жизнь. Измеряется показателем ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении (англ. Life expectancy at birth) и определяется по демографическим 

таблицам смертности. Показателями уровня образования являются: грамотность 

взрослого населения, количество молодежи, обучающейся в учебных 

заведениях. На основе данных показателей определяются индекс грамотности 

взрослого населения и совокупный индекс числа поступивших в учебные 

заведения, что дает обобщающую оценку уровня образование как компоненту 

ИЧР. Концепция человеческой безопасности, предложенная ПРООН, определяет 

экономическую безопасность личности уровнем дохода, достаточного для 

удовлетворения ежедневных потребностей человека. 

Методические материалы по теме 4 

ФОС по дисциплине, конспект лекций в ЭИОС по соответствующей теме. 

Ссылки на рекомендуемые источники по теме 4: [2, 4, 6, 7, 8, 22]. 

 

Тема 5. Нейтрализация угроз экономической безопасности личности  

Форма занятий - лекция. 

Вопросы для изучения 

Вопрос 1. Диагностика опасностей и угроз личности 

Вопрос 2. Методология оценки экономической безопасности личности 

 

Методические указания по изучению темы 5 

Вопрос 1. Диагностика опасностей и угроз личности  

Человек выступает как объект и субъект опасностей и угроз. Диапазон 

проявлений человеческой сущности многообразен и противоречив. 
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Современный человек не торопится расставаться со своими пороками, выйти за 

рамки субъективного, индивидуально-алчного мира. Известное стремление 

человека жить лучше не получило еще необходимого приложения. Человек пока 

остается носителем различных по виду опасностей и угроз, регулятором 

"безопасности". Соответственно человек прямо или опосредованно включен в 

разнообразную, сложноорганизованную систему отношений и процессов, 

выполняя в них активно-созидательную, пассивно-созерцательную или 

разрушительную роль. 

Диагностика представляет собой процесс исследования, который 

определяет характер и сущность явления. Экономическая диагностика 

представляет собой систему методов, приемов комплексного исследования, 

оценки состояния и выявления характера нарушений нормального хода 

экономических процессов, происходящих в сфере экономической безопасности. 

Диагностика экономической безопасности личности предполагает оценку угроз 

безопасности и степени их проявления, что позволяет в конечном счете 

сформировать перечень мероприятий по нейтрализации этих угроз и 

минимизации рисков. 

Оптимальным методом проведения диагностики состояния ЭБЛ, включая 

и задачу диагностики экономической безопасности территории, является 

индикативный анализ, проводимый на основе совокупности специальных 

показателей критериального типа при использовании соответствующих 

инструментов: 

1. Индикатор экономической безопасности. Позволяет судить о грозящей 

опасности, количественно оценивать уровень угроз безопасности и формировать 

комплекс мероприятий по стабилизации обстановки. 

2. Уровень проявления угроз ЭБЛ. Определяется при сравнении текущих 

(фактических) значений индикативных показателей (индикаторов) с их 

пороговыми (критическими) значениями. 
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3. Пороговые уровни индикативных показателей. Минимальные или 

максимальные значения показателя, позволяющего судить о грозящей опасности 

и уровне угроз с целью принятия соответствующих мер. 

В соответствии с общими подходами диагностика экономической 

безопасности обычно выполняется в следующей последовательности: 

1. Формируется состав индикативных показателей экономической 

безопасности для каждого из объектов исследования. В целях унификации 

методического обеспечения сопоставимости получаемых результатов стремятся 

к тому, чтобы состав индикативных показателей был идентичен; 

2. Формируется система пороговых значений индикативных показателей 

для каждого объекта исследования; 

3. Проводится сбор исходных показателей, на основании которых 

рассчитываются индикативные показатели для каждого из объектов 

исследования. Исходные показатели условно обозначаются П1, определяющие 

текущее положение домохозяйства; 

4. Выполняется расчет значений индикативных показателей за требуемый 

расчетный период и проводится оценка состояния по каждому из индикаторов 

путем сравнения их текущих значений с пороговыми; 

5. На основании полученных оценок по отдельным индикативным 

показателям дается оценка ситуации по сферам жизнедеятельности и 

определяется комплексная оценка уровня экономической безопасности для 

каждого домохозяйства; 

6. При выявлении повышенного уровня угроз безопасности, проводится 

сбор дополнительных показателей — П2, позволяющих провести более глубокий 

анализ угроз; 

7. Разрабатываются и группируются по блокам направления работ и 

целевые мероприятия, призванные локализовать и нейтрализовать угрозы 

экономической безопасности ЭБЛ и повысить ее уровень. 
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Основной целью экономической диагностики является оценка состояния 

ЭБЛ на основе результатов оперативного и последующего анализа для 

выявления проблем его развития и постановки аналитических задач, а именно: 

- оценка состояния в условиях ограниченной информации; 

- оценка режима функционирования ЭБЛ, его эффективности и 

стабильности; 

- выявление путей развития исходя из сложившейся структуры связей 

между показателями, характеризующими функционирование домохозяйства; 

- определение перспективных режимов функционирования домохозяйства, 

исследование и разработка концепции его развития; 

- определение и оценка экономических последствий, связанных с 

реализацией текущих и стратегических управленческих решений. 

Важную роль в проведении диагностики опасностей и угроз играют 

методы исследования экономической безопасности личности, что рассмотрено 

во втором учебном вопросе. 

Вопрос 2. Методология оценки экономической безопасности личности 

При рассмотрении и разрешении опасностей и угроз можно выделить 

основные этапы: 

1. Оценка (количественная и качественная) угроз безопасности на текущем 

этапе функционирования семейной экономики; 

2 Формирование на базе полученных оценок направлений работ и 

мероприятий по нейтрализации или снижению степени действия угроз 

экономической безопасности; 

3. Формирование сценариев развития экономики домохозяйства в 

прогнозный период, базирующихся на разработанных на этапе 2. В целом 

данный этап заканчивается выводами о положении дел; 

4. При необходимости (в случае получения негативных результатов 

уровней экономической безопасности) проводится коррекция сценария развития 

семейной экономики. 
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Для определения уровня ЭБЛ используются различные методы. 

Укрупненно их можно представить в виде 4 групп. Наблюдение основных 

экономических показателей и сравнение их с пороговыми значениями (данный 

метод использовался С. Глазьевым); метод текущей оценки для ранжирования 

уровней угроз (применялся уральскими учеными); оценка темпов роста 

устойчивости по основным экономическим показателям и динамика их 

изменений; методы многомерного статистического анализа. 

Основной проблемой при использовании представленных подходов 

является выделение тех показателей, сравнение которых с пороговыми 

значениями позволит дать комплексную оценку ЭБЛ, выявить объективные 

опасные тенденции через интегральный показатель. Интегральный показатель 

надежности домашнего хозяйства измеряется в интервале от 0 до 100 баллов и 

является фактической суммой оценок, полученных по семи частным 

показателям: 

1. Эффективность семейной экономики - рассчитывается исходя из 

текущего состояния домохозяйства (оценивается по шкале 0-25 баллов); 

2. Социальный риск – определяет степень социального обеспечения и 

гарантии прав и свобод (оценивается по шкале 0-25 баллов); 

3. Комплексный показатель покупательной способности семейного 

бюджета (оценивается по шкале 0-10 баллов); 

4. Невыполнение обязательств или отсрочка долга - оценивается по шкале 

0-10 баллов; 

5. Кредитоспособность - оценивается по шкале от 0 до 10 баллов; 

6. доступность банковского кредита - оценивается по шкале от 0 до 5 

баллов; 

7. вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств - 

оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. 

Пороговые значения — важный инструмент системного анализа и 

индикативного социально-экономического планирования. Теория безопасности 

имеет практическое значение, только если она органически включает теорию 
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предельных значений. На сегодняшний день придерживаются двух подходов к 

формированию пороговых значений индикаторов ЭБЛ: 1) введение одного 

порогового значения индикатора, 2) введение многопороговых систем, где по 

каждому из индикаторов вводится не менее трех пороговых уровней. Наиболее 

распространен первый подход - введение по каждому индикатору только одного 

порогового значения (критического уровня), разделяющего два возможных 

класса состояния. В основе определения пороговых значений во многих случаях 

лежат экспертные оценки, которые даются с учетом общепринятых или 

законодательно установленных показателей. 

Диагностика экономической безопасности осуществляется в ходе 

мониторинга угроз интересам личности в области экономики, т. е. в ходе 

возможности развития личности с позиции экономической безопасности. В 

процессе мониторинга выявляются изменения, происшедшие в уровне ЭБЛ под 

влиянием факторов их определяющих. Мониторинг факторов, определяющих 

угрозы ЭБЛ имеет особое значение для состояния семейной экономики при 

наличии диспропорций и неустойчивости индикаторов. В ходе мониторинга этих 

факторов важно не только фиксировать уже появившиеся угрозы, но и выявлять 

вероятные угрозы, которые могут появиться в будущем. Мониторинг - 

важнейший элемент механизма защиты интересов личности в области 

экономики, в процессе которого должны быть выявлены угрозы этим интересам, 

причины, их вызывающие, и выработаны меры по локализации и 

предотвращению этих угроз. Мониторинг призван выявить отклонения 

фактических или прогнозных параметров развития домохозяйства от 

количественных параметров пороговых значений ЭБЛ Мониторинг должен 

осуществляться регулярно для своевременного выявления опасностей и угроз 

всестороннего и гармоничного развития личности. Мониторинг факторов, 

вызывающих угрозы экономической безопасности, требует информационного 

обеспечения и определения набора индикаторов, по которым целесообразно 

систематически проводить мониторинг. 
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В России на первое место поставлены жизненно важные интересы 

личности, далее общества и только затем - государства. Такая 

последовательность означает качественный скачок в решении проблем не только 

безопасности, но и роли интересов в жизни человека и общества Интересы 

личности состоят в реализации конституционных прав и свобод, в обеспечении 

личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в физическом, 

духовном и интеллектуальном развитии человека и гражданина. В настоящее 

время конституционные права и свободы, это те, которые содержатся в 

Конституции РФ и рассматриваются как высшие ценности, а не интересы, что не 

имеет полной ясности с правовой точки зрения. В процессе развития 

общественной мысли всегда остро стоял вопрос об отношении личных интересов 

с общественными интересами, о возможности разумного сочетания интересов 

индивида с интересами всего общества, что формирует иерархию интересов 

общества, личности и государства. Основатели теории интереса подчеркивали 

первостепенную значимость, приоритет и особую силу воздействия личных 

интересов на все процессы общественной жизни. Нельзя противопоставлять 

личные интересы общественным, но нельзя и подчинять одни интересы другим 

под вывеской приоритета интересов, "Приоритет интересов" означает 

первенство одних интересов над другими и наиболее полно проявляется во 

взаимосвязи интересов личности, общества и государства. Умелое сочетание 

личных и общественных интересов на основе их тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости в деятельности государства становится базой его 

укрепления. В тесной взаимосвязи и взаимообусловленности находятся 

жизненно важные интересы триады "личность, общество, государство". По сути, 

это и есть интересы нации в современном ее понимании. 

Методические материалы по теме 5 

ФОС по дисциплине, конспект лекций в ЭИОС по соответствующей теме 

Ссылки на рекомендуемые источники по теме 5: [3, 4, 6, 7, 16, 22]. 
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2 Методические указания по самостоятельной подготовке к практическим 

занятиям 

 

Тема 1. Теоретические аспекты исследования экономической 

безопасности личности 

Форма занятий - практическое занятие 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по 

теме 1 

Практические задания. 

Контрольные вопросы: 

1. Экономическая безопасность личности. Содержание и значение 

экономической безопасности личности.  

2. Предмет ЭБЛ. Объект и субъект ЭБЛ. Принципы обеспечения ЭБЛ. 

3. Факторы, оказывающие влияние на ЭБЛ.  

4. Место экономической безопасности личности в системе общей 

экономической безопасности. 

 

Выскажите свою точку зрения по следующим вопросам: 

1. Конституционные основы безопасности личности. Указать статьи 

Конституции РФ и их содержание. 

2. Значение и роль личности в соответствии с ФЗ № 390 от 28.12.2010 г., 

Указом Президента РФ № 208 от 13.05.2017 г. 

3. Обеспечение устойчивости ЭБЛ и персональное благосостояние. 

4. Типы и общие характеризующие элементы ЭБЛ. Каждый элемент 

охарактеризовать. 

5. Характерные черты и основные компоненты экономической 

безопасности личности.  

6. Объекты и субъекты экономической безопасности личности принципы 

ее обеспечения. 
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Подберите каждому термину (понятию) его определение 

Термины (понятия) 

А) Угроза ЭБЛ - это З) Субъектами экономической без-

опасности личности выступают 

Б) Числовой показатель, отражаю-

щий материальный уровень жизни в 

государстве 

И) Уровень жизни населения как 

основной критерий ЭБЛ  

определяет  

В) Объектом экономической 

безопасности личности выступает 

К) Экономическая безопасность 

личности это  

Г) Одним из типов ЭБЛ является Л) Индикаторы качества жизни 

Д) Уровень жизни населения как 

основной критерий ЭБЛ  включает в 

себя 

М) К основным принципам 

обеспечения ЭБЛ относят 

Е) К общим характеризующим 

элементы ЭБЛ относят 

Н) Индивидуальным показателем 

единицы трудоспособного 

населения  

Ж) К сферам реализации ЭБЛ 

относят 

О) Механизм обеспечения ЭБЛ - 

это 

 

Определения 

1. Личность, общество, государство.  

2. Здоровье нации, обеспечение территориальной и социальной 

мобильности, доступность информации, участие в жизни общества. 

3. Продолжительность жизни населения, индекс человеческого развития, 

реальные доходы населения. 

4. Совокупность условий и факторов, создающих опасность для жизненно 

важных интересов личности, способна причинить экономический вред.  

5. Личность как часть биосоциальной системы, экономическая 

безопасность личности, обеспечение  экономической безопасности личности, 

психологическая безопасность личности. 

6. Величина ВВП на душу населения (программа развития оон). 

7. Доступность к материальным ресурсам, необходимым для достойного 

существования человека. 
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8. Собственной активности, индивидуальных усилиях, 

целеустремленности, самосовершенствования и самообразования, 

профессионального и карьерного роста.  

9. Анализ и синтез факторов, негативно влияющих на систему 

экономической безопасности личности. 

10. Такое состояние, при котором гарантированы условия для защиты 

жизненных интересов, обеспечиваются социальное развитие и социальная 

защищенность индивида.  

11. Взаимосвязь между системой органов государственной власти, 

негосударственных институтов и правовой средой, задающей цели, задачи, 

принципы, методы и ограничения их деятельности.  

12. Внутренние и внешние угрозы, критерии и состояние экономики, 

соответствующие условиям гармоничного развития личности. 

13. Личность выступает как объектом, так и субъектом безопасности, 

играет системообразующую роль и присутствует во всех существующих. 

Системах безопасности. 

14. Личный доход работника (ЛД), складывающийся из заработной платы 

и дополнительных выплат.  

15. Законность; соблюдение баланса жизненно важных интересов 

личности, общества и государства; взаимная ответственность личности, 

общества и государства в обеспечении безопасности; интеграция с 

международными системами безопасности. 

16. Сама личность, её права и обязанности, в особенности в сфере 

экономических интересов.  

17. Продовольственная информационная, экологическая, трудовой 

занятости, образования и культуры, медицинского обслуживания и социального 

обеспечения 

Укажите, верно/неверно данное утверждение (да/нет).  

Аргументируйте Ваш ответ: 
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1. Психологическая безопасность - обеспечение устойчивого состояния 

защищенности частной собственности, свободы предпринимательской 

деятельности. 

2. Социальная безопасность - способность к самозащите, позволяющая 

личности взаимодействовать с членами общества, готовность к безопасному 

поведению 

3. Имущественная безопасность -  состояние защищенности личности от 

преступных и иных противоправных посягательств, социальных и 

межнациональных конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

4. Социальная безопасность - способность к самозащите, позволяющая 

личности взаимодействовать с членами общества, реализация способностей и 

удовлетворение потребностей, готовность к безопасному поведению. 

5. Государство обеспечивает правовые основы безопасности, 

разрабатывает основные направления деятельности государственных органов, 

формирует механизм контроля и надзора за их деятельностью. 

6. Риск в области экономической безопасности - совокупность факторов, 

способных при определенных условиях привести к возникновению угрозы 

экономической безопасности РФ. 

7. Экономическая безопасность - состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 

экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, 

условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации. 

8. Угроза экономической безопасности - совокупность условий и факторов, 

создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба 

национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере. 

Методические материалы по практическому занятию 

ФОС по дисциплине, Учебно-методические материалы по практическим 

занятиям в ЭИОС, конспект лекций в ЭИОС по соответствующей теме. 
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Ссылки на рекомендуемые источники по практическому занятию1: [1, 2, 

5, 8]. 

 

Тема 2. Угрозы экономической безопасности личности 

Форма занятий - практическое занятие 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по 

теме 2 

Практические задания. 

Контрольные вопросы: 

1. Угрозы и риски экономической безопасности личности.  

2. Источники негативных воздействий, направленных на экономическую 

безопасность личности.  

3. Классификация угроз и рисков ЭБЛ.  

4. Влияние формальных институтов на ЭБЛ.  

5. Неформальные институты и ЭБЛ.  

6. Взаимодействие формальных и неформальных институтов с точки 

зрения ЭБЛ. 

 

Выскажите свою точку зрения по следующим вопросам: 

1. Имущественное расслоение общества. 

2. Уровень и комфортность жизни россиян. 

3. Безработица, ее причины и последствия. 

4. факторы и угрозы ЭБЛ, вызванные общеэкономическими процессами. 

5. Факторы и угрозы ЭБЛ, реализация которых в значительной степени 

зависит от действий самого человека. 

 

Вставьте в текст пропущенные слова:  

1. экономическая, группа, обеспечение, интересы, сфера, безопасность. 

Социальная ______ играет ключевую роль в _____________ не только 

____________, но и национальной ____________, поскольку в ней реализуются 
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_________________личности, семьи, а также отдельных социальных 

_____________ и общества в целом. 

 

2. предприятие, прочность, государство, гармоничность, отношения, 

сфера. 

В социальной _______ проверяются _______ и ___________ всего 

многообразия социальных _______ между личностью и ___________, личностью 

и ____________. 

Методические материалы по практическому занятию 

ФОС по дисциплине, Учебно-методические материалы по практическим 

занятиям в ЭИОС, конспект лекций в ЭИОС по соответствующей теме 

Ссылки на рекомендуемые источники по практическому занятию 2: [1, 2, 

3, 5, 9]. 

 

Тема 3. Продовольственная безопасность личности 

Форма занятий - практическое занятие 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по 

теме 3 

Практические задания. 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность продовольственной безопасности. Место продовольственной 

безопасности в структуре ЭБЛ.  

2. Оценка продовольственной безопасности личности.  

3. Особенности формирования потребительской корзины в РФ.  

4. Понятие прожиточного минимума. Нейтрализация угроз 

продовольственной безопасности.  

 

Выскажите свою точку зрения по следующим вопросам: 

1. Задачи обеспечения продовольственной безопасности согласно Указу 

Президента РФ № 120, 2010 г. 
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2. Требования продовольственной независимости и их характеристика. 

3. Показатели обеспечения продовольственной безопасности: в сфере 

потребления; в сфере производства; в сфере управления. 

4. Государственная экономическая политика в сфере продовольственной 

безопасности. 

5. Механизм обеспечения продовольственной безопасности РФ в сфере 

здорового питания, в сфере производства и оборота сельскохозяйственной 

продукции, в области организации и управления. 

Подберите каждому термину (понятию) его определение 

Термины (понятия) 

А) Показатель продоволь-

ственной безопасности  

И) Критерий продовольственной 

безопасности  

Б) Экономическая доступ-

ность продовольствия  

К) Макроэкономические риски 

В) Технологические риски Л) Пороговое значение производства 

сахара в общем объеме потребления 

Г) Пороговое значение про-

изводства зерна в общем объеме 

потребления 

М) Продовольственная независимость 

РФ  

Д) Пороговое значение про-

изводства соли в общем объеме 

потребления 

Н) Пороговое значение производства 

картофеля в общем объеме потребления 

Е) Пороговое значение про-

изводства молока в общем объеме 

потребления 

О) Рациональные нормы потребления 

пищевых продуктов  

Ж) Продовольственная без-

опасность РФ  

П) Агроэкологические риски   

З) Внешнеторговые риски Р) Физическая доступность продо-

вольствия  
 

Определения 

1. Количественное или качественное пороговое значение признака, по 

которому проводится оценка степени обеспечения продовольственной 

безопасности; 
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2. Уровень развития товаропроводящей инфраструктуры, при котором во 

всех населенных пунктах страны обеспечивается возможность приобретения 

населением пищевых продуктов или организации питания в объемах и 

ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм 

потребления пищевых продуктов;  

3. Снижение инвестиционной привлекательности экономики и 

конкурентоспособности отечественной продукции, внешнеэкономической 

конъюнктурой; 

4. Неблагоприятные климатические изменения и чрезвычайные ситуации; 

5. Набор, включающий пищевые продукты в объемах и соотношениях, 

отвечающих современным научным принципам оптимального питания, 

учитывающий сложившуюся структуру и традиции питания большинства 

населения; 

6. Устойчивое отечественное производство пищевых продуктов в объемах 

не меньше установленных пороговых значений его удельного веса в товарных 

ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов; 

7. Отставание от развитых стран в уровне развития оборудования для 

отечественного производства, различиями в требованиях к безопасности 

пищевых продуктов и их контроля 

8. Колебания рыночной конъюнктуры и влияние зарубежных странах 

9.      ≥ 95; 

10. Состояние экономики страны, при котором обеспечивается 

продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется 

физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны 

пищевых продуктов; 

11.    ≥ 80; 

12.    ≥ 75; 

13. Возможность приобретения пищевых продуктов по сложившимся 

ценам в объемах и ассортименте, которые не меньше установленных 
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рациональных норм потребления, обеспеченная соответствующим уровнем 

доходов населения; 

14.    ≥ 85; 

15. Количественная или качественная характеристика состояния 

продовольственной безопасности, позволяющая оценить степень ее достижения 

на основе принятых критериев; 

16.   ≥ 70; 

17.    ≥ 90; 

18.    
=
 100; 

Методические материалы по практическому занятию 

ФОС по дисциплине, Учебно-методические материалы по практическим 

занятиям в ЭИОС, конспект лекций в ЭИОС по соответствующей теме 

Ссылки на рекомендуемые источники по практическому занятию 3: [3, 4, 

6, 9, 16]. 

 

Тема 4. Прогнозирование и моделирование угроз экономической 

безопасности личности 

Форма занятий - практическое занятие 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по 

теме 4 

 Практические задания. 

Контрольные вопросы: 

1. Диагностика ЭБЛ. Методы исследования и оценки ЭБЛ.  

2. Метод пороговых значений. Ресурсно-функциональный метод.  

3. Метод экономической эффективности. Метод на основе теории 

экономических рисков. 

Выскажите свою точку зрения по следующим вопросам: 

1. Необходимость оценки угроз ЭБЛ. Объективные основы оценки уровня 

ЭБЛ. 

3. Индикативный подход к оценке уровня ЭБЛ. 
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4. Индикаторы экономической безопасности личности.  

5. Децильный коэффициент фондов. 

6. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов). 

 

Укажите, верно/неверно данное утверждение (да/нет).  

Аргументируйте Ваш ответ: 

1. Возможность противостояния угрозам ЭБЛ говорит о том, что угрозы 

носят разносторонний характер и никогда не могут быть предотвращены самим 

человеком. 

2. Для обеспечения достаточного уровня экономической безопасности 

человек должен владеть знаниями, например, в области защиты прав 

потребителей, имущественных прав, страхования, инвестирования. 

3. Личная и имущественная безопасность не является базой человеческого 

развития, так как, личность – это человек с его специфическими особенностями 

и устойчивой системой социальных связей. 

4. Индикативная система оценки уровня экономической безопасности-это 

количественные параметры пороговых значений экономической безопасности в 

социально-экономической сфере. 

5. Доходы населения - это материальные и денежные средства, получаемые 

домохозяйствами в результате экономической деятельности или социальных 

выплат. 

6. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам устанавливается Президентом РФ по 

согласованию с Парламентом РФ. 

7. Потребительская корзина - это желаемый для каждой семьи набор 

продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг. 

8. Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской 

корзины (необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также 

непродовольственные товары и услуги), а также обязательные платежи и сборы. 



59 

9. Экономическая безопасность личности, так же как и безопасность 

государства, обеспечивается двумя уровнями управления, на каждом из которых 

существует своя система безопасности. 

10. Оценка уровня экономической безопасности личности осуществляется 

на основе системы показателей, пороговые значения которых являются 

критериями принятия управленческих решений. 

Методические материалы по практическому занятию 

ФОС по дисциплине, Учебно-методические материалы по практическим 

занятиям в ЭИОС, конспект лекций в ЭИОС по соответствующей теме 

Ссылки на рекомендуемые источники по практическому занятию 4: [2, 4, 

6, 7, 8, 22]. 

 

Тема 5. Нейтрализация угроз экономической безопасности личности 

Форма занятий - практическое занятие 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по 

теме 5 

Практические задания. 

Контрольные вопросы: 

1. Механизм формирования экономической безопасности личности. 

2. Необходимые и достаточные условия обеспечения экономической 

безопасности личности.  

3. Место и роль общественных организаций в обеспечении экономической 

безопасности личности. Роль личности в обеспечении собственной 

экономической безопасности.  

4. Взаимодействие и координация деятельности государственных, 

общественных и иных организаций в сфере обеспечения экономической 

безопасности личности.  

5. Соотношение и взаимосвязь экономической и информационной 

безопасности личности. 

Выскажите свою точку зрения по следующим вопросам: 
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1. Защищённость личности. 

2. Человеческий потенциал, характерные черты процессов 

воспроизводства населения. 

3. Индикатор демографической структуры. 

4. Индикатор демографического поведения. 

Укажите верно/неверно данное утверждение (да/нет).  

Аргументируйте Ваш ответ: 

1 Внешние угрозы - небольшая доля инновационной продукции, 

неэффективное государственное регулирование экономики, амортизация 

основного капитала, недостаточное инвестирование, низкая 

конкурентоспособность продукции, невысокий уровень жизни большей части 

населения, утечка капитала за рубеж. 

2. Внутренние угрозы - представляют собой резкие изменения курса 

национальной валюты, мировых цен, уменьшение иностранных инвестиций, 

условий внешней торговли, большую долю сырья в экспорте продукции, 

большой внешний долг. 

3. Индикатор экономической безопасности: Численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % к общей 

численности населения – пороговое значение 5 %. 

4. Индикатор экономической безопасности: Соотношение доходов 10 % 

наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения, раз –  пороговое значение 

8-10. 

5. Индикатор экономической безопасности: Продолжительность жизни 

населения, лет –  пороговое значение 70. 

6. Индикатор экономической безопасности: Уровень безработицы по 

методологии МОТ, %  –  пороговое значение 12. 

7. Индикатор экономической безопасности: Дефицит бюджета, % к ВВП –  

пороговое значение 3-5. 
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8. Финансовая безопасность – состояние банковской системы государства, 

являющееся гарантией нормальной работы государственных и 

негосударственных учреждений. 

9. Оборонно-промышленная безопасность - развитие топливно-

энергетического комплекса, продукция которого является основой экспорта 

страны, а налоги составляют значительную часть доходов государственного 

бюджета. 

10. Продовольственная безопасность – возможность доступного 

количественного и качественного удовлетворения потребностей в продуктах 

питания. 

 

Методические материалы по практическому занятию 

ФОС по дисциплине, Учебно-методические материалы по практическим 

занятиям в ЭИОС, конспект лекций в ЭИОС по соответствующей теме. 

Ссылки на рекомендуемые источники по практическому занятию 5: [3, 4, 

6, 7, 16, 22]. 
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3 Методические указания и задания по выполнению контрольной работы  

 

3.1 Общие сведения, выбор варианта 

Для студентов заочной формы обучения предусмотрено учебным планом 

выполнение контрольной работы.   

Целью выполнения контрольной работы является проверка степени усвое-

ния студентами теоретического материала по указанным темам, а также их 

способности применять теоретические знания, полученные при изучении 

дисциплины "Экономическая безопасность личности", для решения 

практических и ситуационных задач.  

Контрольная работа является одним из видов контроля результатов освое-

ния студентами заочной формы обучения дисциплины, предусмотренных 

учебным планом. Результаты контрольной работы позволяют оценить 

успешность освоения студентами соответствующих тем дисциплины. Оценка 

контрольной работы определяется полнотой раскрытия материала. Выполненная 

контрольная работа подлежит защите, по результатам которой выставляется 

оценка ("зачтено" / "не зачтено").  

Контрольная работа по дисциплине "Экономическая безопасность 

личности" состоит из двух теоретических вопросов. В контрольной работе 

необходимо изучить и представить материал в письменном виде, максимально 

используя при этом рисунки, таблицы, графики и другие средства наглядного 

представления и систематизации информации, стараясь наиболее полно осветить 

свой взгляд на решение проблемных вопросов.  

Варианты контрольных работ выбираются по номеру зачетной книжки. 

Выбрать вариант контрольной работы необходимо, пользуясь таблицей 1. 

Самостоятельно менять номер контрольной работы запрещается. Контрольные 

работы, выполненные не по своему варианту, не рецензируются. 
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Таблица 1 – Выбор варианта контрольной работы 
Предпоследняя 

цифра зачетной 

книжки 

Последняя цифра зачетной книжки 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 18 20 2 25 20 4 5 22 

1 3 20 4 16 6 8 10 11 24 7 

2 19 5 21 6 14 17 13 2 9 22 

3 21 17 7 22 8 12 4 15 18 12 

4 21 23 15 9 23 10 10 14 22 24 

5 19 17 18 13 11 24 12 8 16 20 

6 23 15 16 3 11 13 25 14 6 24 

7 21 10 1 14 7 9 15 1 16 4 

8 8 25 12 13 5 25 7 17 2 18 

9 23 6 9 1 19 3 11 5 19 3 

 

Оформление контрольной работы должно отвечать требованиям 

методических указаний по оформлению учебных текстовых работ [10]. 

Объем контрольной работы – 15-18 страниц. 

Пример страницы СОДЕРЖАНИЕ контрольной работы приведен в 

Приложении А. 

 

3.2 Перечень тем контрольной работы 

1. Сущность экономической безопасности. Безопасность и устойчивость.  

2. Теории экономической безопасности. Экономическая безопасность 

личности в контексте теории устойчивого развития.  

3. Уровни обеспечения экономической безопасности.  

4. Объекты и субъекты безопасности и устойчивости экономических 

систем, как основы безопасности личности.   

5. Источники информации и работа с ними.  

6. Диагностика и мониторинг экономической безопасности личности.  

7. Классификация угроз экономической безопасности личности.  

8. Идеология разработки системы экономической безопасности личности. 

9. Профессиональная конкуренция и социальные лифты. 

10. Понятие домашнего хозяйства, особенности ведения и управления.  

11. Социальные аспекты проблемы питания.  
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12. Факторы, влияющие на экономическую безопасность личности.  

13. Оценка затрат бюджета семьи на обеспечение продовольственной 

безопасности.  

14. Угрозы экономической безопасности личности. 

15. Особенности обеспечение экономической безопасности личности. 

16. Понятие экономической безопасности личности.  

17. Уровень и качество жизни населения.  

18. Индекс развития человеческого потенциала.  

19. Проблемы экономической безопасности личности в условиях кризиса 

экономических систем и переходной экономики.  

20. Бедность как угроза безопасность личности. 

21. Индикаторы и пороговые значения экономической безопасности 

личности. 

22. Взаимосвязь и противоречия экономической безопасности личности и 

экономической безопасности экономических систем. 

23. Международный опыт формирования экономической безопасности 

личности.  

24. Уровни обеспечения экономической безопасности личности.  

25. Стратегические цели, задачи и механизмы обеспечения социально-

экономической безопасности личности. 

 

Методические материалы по выполнению контрольной работы 

ФОС по дисциплине, Учебно-методические материалы по практическим 

занятиям в ЭИОС, конспект лекций в ЭИОС по соответствующей теме. 
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4 Методические указания по подготовке и сдаче экзамена 

 

Промежуточная (заключительная) аттестация по дисциплине проводится в 

форме экзамена. К экзамену допускаются студенты: 

- получившие положительную оценку по результатам выполнения 

практических и семинарских работ; 

- получившие положительную оценку по контрольной работе "зачтено" 

(заочная форма обучения). 

Для сдачи экзамена студентам необходимо освоить учебный материал по 

дисциплине в соответствии со структурой, приведенной в первом разделе 

настоящего учебно-методического пособия.  

Экзамен по дисциплине "Экономическая безопасность личности" 

проводится в устной форме. На экзамене студент, опираясь на изученный 

материал, должен дать ответы на задания экзаменационного билета. 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса. 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине "Экономическая 

безопасность личности": 

1. Экономическая безопасность личности.  

2. Содержание и значение экономической безопасности личности.   

3. Предмет ЭБЛ. Объект и субъект ЭБЛ.  

4. Принципы обеспечения ЭБЛ.  

5. Особенности исследования ЭБЛ.  

6. Факторы, оказывающие влияние на ЭБЛ.  

7. Место экономической безопасности личности в системе общей 

экономической безопасности. 

8. Угрозы и риски экономической безопасности личности.  

9. Источники негативных воздействий, направленных на экономическую 

безопасность личности.  

10. Классификация угроз и рисков ЭБЛ.  

11. Влияние формальных институтов на ЭБЛ.  
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12. Неформальные институты и ЭБЛ.  

13. Взаимодействие формальных и неформальных институтов с точки 

зрения ЭБЛ.  

14. Защищенность прав собственности как важнейшее условие ЭБЛ.  

15. Угрозы ЭБЛ в сфере защиты прав собственности.   

16. Теневая экономика и ЭБЛ.  

17. Угрозы ЭБЛ в демографической сфере.  

18. Влияние угроз макроэкономического уровня на ЭБЛ.  

19. Формирование специфического человеческого капитала как условие 

ЭБЛ.  

20. Снижение дифференциации доходов как предпосылка повышения 

ЭБЛ.  

21. Сущность продовольственной безопасности.   

22. Место продовольственной безопасности в структуре ЭБЛ.  

23. Оценка продовольственной безопасности личности.  

24. Особенности формирования потребительской корзины в РФ.  

25. Формирование потребительской корзины в развитых странах.   

26. Понятие прожиточного минимума.  

27. Нейтрализация угроз продовольственной безопасности.  

28. Роль государства в обеспечении продовольственной безопасности.  

29. Диагностика ЭБЛ.   

30. Метод пороговых значений.  

31. Ресурсно-функциональный метод. Метод экономической 

эффективности. 

32. Комплексный метод.  

33. Метод на основе теории экономических рисков.    

34. Сравнительная эффективность использования различных методов 

обеспечения экономической безопасности личности - экономических, 

организационных, управленческих, информационных, нормативно-правовых и 

др.  
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35. Механизм формирования экономической безопасности личности.  

36. Необходимые и достаточные условия обеспечения экономической 

безопасности личности.  

37. Место и роль общественных организаций в обеспечении 

экономической безопасности личности.  

38. Роль личности в обеспечении собственной экономической 

безопасности.  

39. Взаимодействие и координация деятельности государственных, 

общественных и иных организаций в сфере обеспечения экономической 

безопасности личности.  

40. Соотношение и взаимосвязь экономической и информационной 

безопасности личности. 
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5 Методические указания по выполнению самостоятельной работы                       

по дисциплине 

 

Содержание, трудоемкость и формы СРС представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Объем (трудоёмкость освоения) и формы СРС 

№ 

п/п 
Вид (содержание) СРС 

Кол-во часов 
Форма контроля, 

аттестации 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 

Освоение теоретического 

учебного материала (в т.ч. 

подготовка к практическим 

занятиям) 

40 99 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

тестирование. 

2 
Контрольная работа 

 
- 

20 

 

Текущий контроль: 

защита контрольной 

работы 

Итого 40 119  

 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает: 

1) изучение предыдущего материала и подготовка к очередному занятию 

(форма контроля - отчёт о практических занятиях по соответствующей теме); 

2) подготовку к сдаче экзамена (форма контроля – экзамен). 

Помимо этого, самостоятельная работа студента включает работу с 

учебниками, иной учебной и учебно-методической литературой, а также с 

законодательными и нормативными актами РФ по соответствующим темам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК   

 

Нормативная литература:  

1. Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации". 

2. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года”. 

3. Федеральный закон "О противодействии коррупции" (№ 273-ФЗ от 

25.12.2008, ред. от 31.07.2020). 

4. Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ. 

Основная учебная литература: 

5. Богомолов, В. А. Введение в специальность "Экономическая 

безопасность": учеб. пособие / В. А. Богомолов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 280 с. (ЭБС "Университетская библиотека онлайн"). 

6. Вечканов, Г. С. Экономическая безопасность: учеб. / Г. С. Вечканов. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2007. - 384 с. 

8. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов: 

учеб. пособие / В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 350 с.  (ЭБС "Университетская библиотека онлайн"). 

Дополнительная учебная литература: 

7. Гончаренко, Л. П. Управление безопасностью: учеб. пособие / Л. П. 

Гончаренко, Е. С. Куценко. - Москва: КноРус, 2005. - 272 с.   

8. Экономическая безопасность России: общий курс: учеб. / под ред. В. К. 

Сенчагова. - Москва: Дело, 2005. - 895 с. 

9. Миронова, О. А. Национальная безопасность: конспект лекций / О. А. 

Миронова, Ф. Ф. Ханафеев. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 148 с. (ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн"). 

  



70 

Учебно-методические пособия: 

10. Мнацаканян, А. Г. Методические указания по оформлению учебных 

текстовых работ/ А. Г. Мнацаканян, Ю. Я. Настин, Э. С. Круглова. - 2-е изд., доп. 

- Калининград: Изд-во ФГБОУ ВО "КГТУ", 2017. - 22 с. 

Рекомендуемые периодические издания и базы данных 

а) полнотекстовые базы данных 

11. Электронные ресурсы  

12. Дистанционные информационные справочные системы и ЭБС:  

13. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

14. Компьютерный зал библиотеки предоставляет доступ к электронным 

ресурсам: современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным системам, ЭБС  

15. Ресурс АРМ АБИС "Дельфин"  

16. СПС "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru/  

17. СПС "Кодекс" http://www.kodeks.ru/  

18. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ и др.  

б) Интернет-ресурсы  

19. Научная электронная библиотека (НЭБ).  

20. Полнотекстовые электронные базы данных компании East View 

Information Services.  

21. Электронно-библиотечная система BOOK.ru.  

22. ЭИОС Института отраслевой экономики и менеджмента КГТУ - www. 

econ.me 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример страницы СОДЕРЖАНИЕ в контрольной работе 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 ВВЕДЕНИЕ 3 

1 Проблема качества медицины - угроза экономической 

безопасности личности. 

4 

2 Доходы населения как основной показатель уровня жизни. 8 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 17 

 ПРИЛОЖЕНИЕ А <Заголовок > 18 

 

1. Примечания:  

2. Номера страниц проставлены приблизительно. 

3. Границы таблицы после заполнения убираются. 

4. Приложений может быть несколько. 

  



 

Локальный электронный методический материал 
 

 

 

 

 

 

Николай Борисович Дроковский 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 

 

 

 

 

Редактор Э. С. Круглова 
 

 

 

Уч.-изд. л. 5,1  Печ. л. 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

"Калининградский государственный технический университет". 

236022, Калининград, Советский проспект, 1 

 


