
Стоит заметить, что обе стороны заявили о необходимости в пересмотре положений, 
связанных с соглашением между правительствами Турецкой республики и Российской 
Федерации о сотрудничестве в области туризма. Известно, что это соглашение является 
главной договорно-правовой базой между данными странами в туристической сфере.

Еще в 1995 году данное соглашение было подписано по обоюдному согласию 
сторон. На сегодняшний день оно уже не соответствует состоянию современного 
туристского обмена, а также новым реальным воздействиям и сотрудничеству.

Также на заседании было принято решение о разработке и подписании программы 
совместного взаимодействия в области туризма. В этой программе будут предусмотрены 
все актуальные вопросы, касающиеся взаимного сотрудничества.

Рассматривалось несколько вопросов, касающихся круизного отдыха. Известно, что 
именно в Турции эта сфера достаточно хорошо развита, поэтому будет собранно отдельное 
собрание в 2012 году, где этому вопросу будет уделено больше внимания.

В ходе заседания было принято решение о создании нескольких комиссий, в 
обязанности которых будет входить рассмотрение вопросов, касающихся безопасности, 
здравоохранения, а также страхования и взаимного продвижения турпродукта.

Многие годы сфера туризма, туристская деятельность, не имела надежного 
правового обеспечения.

Целью государственной политики в сфере туризма является создание в Российской 
Федерации современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристской 
индустрии, обеспечивающей, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения 
потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, а с другой - 
значительный вклад в развитие экономики страны, в том числе за счет налоговых 
поступлений в бюджет, притока иностранной валюты, увеличения количества рабочих 
мест, сохранения и рационального использования культурного и природного наследия.

Основными задачами правотворческих органов на современном этапе должно 
являться:

-  создание правовой среды, обеспечивающей развитие внутреннего и въездного - 
туризма, как прибыльной отрасли российской экономики;

-  обеспечение гарантий качества предоставляемых услуг в сфере туризма;
-  защита прав и интересов туристов и организаций туристской индустрии;
-  создание нормативно-правовой базы, способствующей устойчивому развитию 

туризма.
Несмотря на то, что отношения социально-культурного сервиса и туризма являются 

одной из прогрессивных составляющих современной экономической жизни, гражданско- 
правовое регулирование данной сферы нуждается в дополнении и изменении.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

А.В. Орлова 
г. Белгород, Россия

Состояние экономики существенно определяет ее безопасность, но, тем не менее, 
скорее безопасность обеспечивает развитие и является условием устойчивости экономики. 
Экономическая составляющая оказывает влияние на развитие политической системы об
щества, его готовность и возможность противостоять действиям деструктивных сил. 
именно с этого и начинает формироваться сущность экономической безопасности.

При определении сущности понятия необходимо выделение его объекта, предмета, 
субъекта, цели, задач изучения, а также основных функций, через которые реализуется его 
механизм.
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Объектом изучения экономической безопасности выступает экономическая систе
ма государства, с его основными элементами, природными богатствами, обществом, уч
реждениями, хозяйствующими субъектами на всех уровнях экономики, личности. Субъек
тами экономической безопасности являются личность, социальные группы, коллективы и 
государство, осуществляющее свои главные функции в этой области через органы законо
дательной, исполнительной и судебной властей с их институтами, при взаимодействии с 
другими институтами гражданского общества: банками, биржами, фондами и страховыми 
и пенсионными компаниями и т.п.

Предмет государственной деятельности в области экономической безопасности со
стоит в:

- определении и мониторинге факторов, оказывающих негативное влияние на ус
тойчивость социально-экономической системы и государства в краткосрочной и долго
срочной перспективе;

- формировании и реализации экономической политики и институциональных 
преобразований, устраняющих или смягчающих вредное воздействие этих факторов в 
рамках единой программы экономической реформы.

Постановка и определение стратегической цели экономической безопасности будут 
затруднены без предварительной конкретизации соответствующих задач. В этой связи го
сударство должно осуществлять комплекс мер, прежде всего, по выводу экономики из 
кризиса, что и будет гарантией экономической безопасности страны. Причем данные ме
ры должны охватить все сферы экономических отношений.

На макроэкономическом уровне в области структурной политики основными зада
чами являются:

- повышение совокупного спроса;
- увеличение нормы сбережений и формирование благоприятного инвестицион

ного климата, способствующего трансформации накоплений в инвестиции;
- обеспечение перелива финансовых и производственных ресурсов от нежизне

способных предприятий и секторов к эффективным производителям и в сектора роста;
- стимулирование экспорта и его диверсификация;
- регулирование импорта в целях защиты отечественных производителей в рамках 

общепринятых процедур.
На микроэкономическом уровне в ходе осуществления структурной политики на 

первый план выходят задачи поддержки и стимулирования развития экономически эффек
тивных предприятий и организаций, ликвидации или реорганизации неэффективных эко
номических структур, организации согласительного процесса в целях торможения роста 
цен, внедрения норм поведения экономических субъектов.

Сущность любого социально-экономического явления в наибольшей степени рас
крывается через присущие ему функции, т.к. именно функциональные особенности опре
деляют значение явления. В настоящее время в экономической литературе функциональ
ные особенности экономической безопасности как системы социально-экономических яв
лений остаются без особого внимания ученых-экономистов. Такое положение не позволя
ет выявить природу экономической безопасности и воссоздать целостное представление о 
ней. Именно «функция определяет необходимые условия сохранения независимого суще
ствования системы внутри среды» как считает известный социолог Т. Парсонс [1, с.236].

По нашему мнению функциями экономической безопасности можно считать: за
щитную, предупредительную, регулирующую, инновационную и социальную.

Защитная функция заключается в необходимости защиты экономики и ее слагае
мых от внутренних и внешних неблагоприятных воздействий. Формирование и использо
вание потенциала экономики напрямую связано с реализацией данной функцией. Поэтому 
защитная функция экономической безопасности реализуется через:

- привлечение и создание социально-экономических ресурсов, необходимых для 
нейтрализации угроз и обеспечении экономической безопасности;
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- защиту национальной экономики от разрушения, нерационального использова
ния и негативного воздействия;

- защиту национальной экономики от внешнего социального, экономического, 
политического или другого воздействия, наносящего ущерб безопасности страны во всех 
ее сферах.

Предупредительная функция направлена на предупреждение различных критиче
ских ситуаций, возникающих на территории страны и отрицательно влияющих на ее раз
витие. Основывается данная функция на определении и разработке социально- 
экономических и организационно-технических мероприятий, предотвращающих возни
кающие угрозы и стимулирующих защитных функций системы. Однако для этого необхо
димо обладать полной, достоверной и своевременной информацией о потенциальных уг
розах и опасностях.

Данные, поступающие из внутренней и внешней среды, могут толкнуть к принятию 
срочных, порой неотложных мер по устранению причин экономической и социальной 
дестабилизации. В связи с этим особое значение приобретает информационное обеспече
ние экономической безопасности, а именно объем и качество этой информации. Основу 
информационной базы, обеспечивающей осуществление предупредительной функции, 
составляет комплекс критериев и индикаторов экономической безопасности. Данная ин
формация занимает главное место в диагностике состояния экономической системы и от
крывает возможности изменения этого состояния с помощью разработки программ.

Регулирующая функция подразумевает устранение угроз и обеспечение экономи
ческой безопасности с помощью механизмов внутрихозяйственных экономических отно
шений, механизмов рыночных отношений и государственного регулирования экономики. 
Каждый из механизмов имеет свою внутреннюю структуру и свои особенности.

Механизм рыночного саморегулирования является первоначальным при устране
нии возникающих угроз, т.к. с помощью цен и конкуренции экономика стремится к рав
новесию, в то время как практика хозяйствования указывает на несостоятельность хозяй
ствующих субъектов принимать рациональные решения при нестабильной экономической 
ситуации рынка. Со времен Великой депрессии страны с рыночной экономикой пришли к 
выводу, что некоторые процессы выходят за сферу влияния отдельных экономических 
субъектов и несут, таким образом, угрозы экономической безопасности.

Так носителем индивидуальных и групповых интересов выступает рыночный ме
ханизм, а государство выражает национальные экономические интересы, контролирует 
деятельность субъектов, балансируя их интересы на макро-, мезо- и микро- уровне.

Государственное регулирование по необходимости направлено на упорядочение 
или трансформацию отношений саморегулирования рыночного механизма до состояния 
компенсирования национального хозяйства.

На макроуровне регулирующая функция проявляется при нейтрализации или сни
жении опасностей, а также при обеспечении устойчивости экономической системы, роста 
международного авторитета государства и др.

Государственное регулирование оптимизирует уровень экономической безопасно
сти, что обеспечивает макроэкономическую стабильность, экономический рост, создает 
экономические и правовые условия функционирования хозяйствующих субъектов. Одна
ко государство, воздействуя на экономические риски, повышает или понижает безопас
ность самих субъектов экономики. А при максимизации их безопасности возникает кон
фликт с обеспечением национальной безопасности страны, ограничивая права и свободы 
домохозяйств и предприятий. Таким образом, государство при защите интересов эконо
мических агентов и обеспечении их безопасности может представлять для них определен
ную угрозу, образуя институциональный риск. В этом случае экономическая система на
чинает давать сбой, отходя от безопасного уровня.

Инновационная функция выражает способность экономической безопасности на
ходить нетрадиционные решения в предотвращении возможн: ix негативных последствий, 
вызываемых действием угроз в национальной экономике. Данная функция формирует 
Компенсационный потенциал экономики как внутренний, характеризующий самооргани
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зацию экономики, так и внешний, заключающийся в воздействии государственного регу
лирования. Компенсационный потенциал состоит из разнообразных форм, методов, инст
рументов, повышающих эффективность и конкурентоспособность экономики.

Социальная функция обеспечивает взаимозависимость интересов хозяйствующих 
субъектов и социальных групп, а также наиболее полное удовлетворение потребностей 
всех членов общества. Социальная функция стимулирует повышение качества жизни об
щества и гарантирует соблюдение его прав и свобод.

Таким образом, при реализации основных функций экономической безопасности 
формируется ее единая стратегическая цель. Так экономическая безопасность направлена 
на обеспечение такого развития экономики, при котором были бы созданы необходимые и 
достаточные условия для жизни и всестороннего развития личности граждан РФ, сохра
нение демографической, социально-экономической и политической стабильности общест
ва в целом, обеспечивающие сохранение его суверенитета и целостности, успешного и 
эффективного противостояния внутренним и внешним угрозам.
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В промышленно развитых странах растает дефицит квалифицированных специали
стов, а из-за слабого развития инновационного предпринимательства Россия все больше по
ставляет за рубеж свой научный интеллект. Страны Латинской Америки, по определенным 
причинам социального, политического и экономического характера, заинтересованы привле
кать в свою развивающуюся экономику не просто квалифицированных специалистов из Рос
сии, а преимущественно созданные российскими специалистами новейшие технологии в Рос
сии, и в странах Латинской Америки на сегодняшний день решается одна и та же задача -  это 
структурная модернизация национального хозяйства, увеличение информационной емкости 
производства, насыщение и развитие инновационной составляющей.

Страны Латинской Америки вполне могут стать эффективными партнерами России 
в области научно-технического и инновационного сотрудничества, если точно определить 
модель, направление этого сотрудничества. Для этого нужно определить отдельные грани 
этой модели, а именно: Основные направления научно-технического и инновационного 
сотрудничества; продвижение на рынки стран Латинской Америки созданной в России 
наукоемкой продукции.

Были проанализированы принципы государственной политики и соглашений Рос
сии в области международного научно-технического и инновационного сотрудничества; 
правовые норми; действующие в России и странах Латинской Америки; опыт сотрудниче
ства России со странами Южной Америки в научно-технической области; перспективные 
российские разработки в области науки, техники и технологий по основным для России 
направлениям; спрос на них со стороны латиноамериканских стран

В период до 2010г. наиболее перспективными направлениями взаимодействия этих 
стран следует считать такие отрасли, а именно: топливно-сырьевой комплекс, энергетику, 
металлургию, химическую и нефтехимическую промышленность, машиностроение, 
транспортный и агропромышленный комплексы. Также существуют перспективы в реали
зации совместных проектов в аэрокосмической области, биотехнологиях, охране окру
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