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Аннотация. Статья посвящена выработке основных направлений адаптации Концепции на
циональной безопасности Республики Беларусь в части противодействия новым угрозам нацио
нальной безопасности нашей страны. Исследуются внешние и внутренние угрозы национальной 
безопасности и предлагаются меры противодействия им. Эффективная государственная поли
тика нейтрализации внутренних источников угроз и защиты от внешних угроз национальной 
безопасности требует как уточнения понятийного аппарата Концепции, так и актуализации от
дельных ее положений. Рассмотрено совершенствование механизмов взаимодей ствия государ
ства и граж данского общества. Отмечается возможность развития человеческого потенциала 
в качестве одного из важнейших направлений нейтрализации внутренних источников угроз на
циональной безопасности в политической сфере. Уточняется формат взаимодействия с другими 
странами и международными организациями в соответствии с их геополитической позицией, 
исходя из национальных интересов Республики Беларусь.

Ключевые слова: Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, обеспече
ние национальных интересов, национальная безопасность, угрозы в политической сфере, со
циальноэкономическая политика, совершенствование механизмов взаимодействия государства 
и гражданского общества, рост благосостояния граждан.
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Введение

В настоящее время вопросам обеспечения национальной безопасности  
Республики Беларусь, под которой понимается «состояние защищенности 
национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних 
угроз»1, уделяется значительное внимание со стороны как научной общест
венности, так и государственных структур. Это обусловлено многими факто
рами, главным среди которых является эскалация существующих и появление 
новых угроз безопасности страны практически во всех сферах ее жизнедея
тельности.

Процессы деградации сложившейся структуры международных экономиче
ских отношений, выражающиеся в нарастании неопределенности и непредска
зуемости поведения торговых партнеров, расширении практики санкционного 
давления, недобросовестной конкуренции и двойных стандартов, неспособ
ность международных организаций и институтов защищать декларируемые 
ими принципы и сложившиеся нормы международного права, стали новой нор
мальностью. Все это формирует новые вызовы для национальной безопасности 
и обусловило необходимость адаптации государственной политики Республики 
Беларусь в сфере обеспечения национальной безопасности. На VI Всебелорус
ском народном собрании глава государства поставил задачу обновить концеп
цию национальной безопасности, действующую с 2010 г. А. А. Рахманов отме
тил, что «в работе над этим документом в ходе самостоятельно проведенных 
комплексных аналитических исследований под эгидой Государственного се
кретариата Совета безопасности выявлены ключевые особенности и тенденции 
современного мира, геополитической обстановки, актуальные риски, вызовы 
и угрозы. Сейчас происходит апробация подходов к рассматриваемой тематике 
и выработка различных решений в научной среде»2. При этом, как уже отмеча
лось, «заложенная в действующей Концепции методологическая основа и сис
тема обеспечения национальной безопасности не утратили свою практическую 
значимость. В этой связи представляется, что реализация актуализированных 
положений Концепции, адаптированной к тенденциям изменения обстановки 
в мире в среднесрочной перспективе, послужит дальнейшей консолидации 
общества, сохранению и развитию республики как независимого суверенного  
государства» [1]. Как пишет А. Г. Вольфович, «действующая Концепция по 
форме и содержанию носит всеобъемлющий и комплексный характер. Став 

1 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : утв. 
Указом Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 : в ред. Указа Президента Респ. Бела
русь от 24.01.2014 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

2 Рахманов: необходимо совершенствовать концептуальные основы обеспечения нацбезопас
ности [Электронный ресурс] / А. А. Рахманов // Информационное агентство БЕЛТА. – Режим 
доступа: https://www.belta.by/society/view/rahmanovneobhodimosovershenstvovatkontseptualnye
osnovyobespechenijanatsbezopasnosti4752932021/. – Дата доступа: 05.04.2022.
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в 2010 году результатом кардинального научнометодологического переосмы
сления основ и процесса обеспечения национальной безопасности, Концепция 
и документы, связанные с ее реализацией, в течение прошедших лет показа
ли свою практичность и в целом не потеряли актуальности. Вместе с тем се
годня необходимо поновому взглянуть на национальные интересы. Особую 
важность приобретают такие из них, как национальная самобытность, благо
получие и процветание, сохранение исторической правды, социальная ответ
ственность граждан (а не только государства), защита персональных данных, 
развитие атомной энергетики, реализация потенциала молодежи»1. Все это 
обусловливает актуальность и необходимость выработки дополнительных  
положений в Концепцию национальной безопасности Республики Беларусь 
с целью усиления позиций в части противодействия угрозам национальной 
безопасности Республики Беларусь.

Цель исследования – выработать основные направления адаптации Концеп
ции национальной безопасности Республики Беларусь в части противодейст
вия новым угрозам национальной безопасности нашей страны.

Результаты и их обсуждение

О противодействии внутренним угрозам национальной безопасности 
Республики Беларусь. Прежде всего, в Концепции национальной безопасно
сти ряд основополагающих понятий и положений должны быть пересмотрены 
с учетом внесенных изменений и дополнений в текст Конституции Рес публики 
Беларусь2. В частности, предлагается изложить понятие «национальные ин
тересы» в следующей редакции: «Национальные интересы – совокупность 
сбалан сированных интересов личности, общества и государства, позволяющих 
обеспечивать конституционные права, свободы, мир и гражданское согласие, 
благополучие граждан, незыблемость народовластия, территориальную це
лостность, устойчивость развития, сохранение национальной самобытности 
и суверенитета Республики Беларусь (с учетом положений новой Преамбулы 
Основного Закона). Предлагается дополнить пункт 8 Концепции националь
ной безопасности, изложив его в следующей редакции: «Стратегическими 
национальными интересами являются: обеспечение независимости, террито
риальной целостности, суверенитета, незыблемости конституционного строя, 
идеологии белорусского государства; устойчивое социальноэкономическое 
развитие; высокая конкурентоспособность белорусской экономики; достиже
ние благополучия граждан».

1 Госсекретарь Совета Безопасности Республики Беларусь – о современных угрозах и готов
ности противостоять им [Электронный ресурс]. – Интернетпортал СНГ. – Опубл. 20.02.2022. – 
Режим доступа: https://ecis.info/news/566/98410/. – Дата доступа: 15.03.2022.

2 Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : с изм. и доп., приня
тыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г., 27 февр. 2022 г. // ЭТАЛОН. Законо
дательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
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А. И. Бородич отмечает: «Безопасность является одной из ключевых катего
рий теории и практики, смысловое содержание которой – противопоставление 
опасности как характеристика отсутствия опасности. В этом смысле оно при
менимо к различным объектам: личности, обществу, государству, человечеству 
в целом и к разным сферам: политической, экономической, информационной, 
военной, экологической и др. Выход за государственные пределы позволяет 
говорить о международной, коллективной безопасности, наличие внутренних 
и внешних угроз для государства – о национальной безопасности» [4].

Очевидно, что национальная безопасность Республики Беларусь не может 
быть надежно обеспечена исключительно деятельностью государственных 
институтов без участия общества. Защита национальных интересов возможна 
только на основе общественнополитического согласия, консолидации общест
ва, когда граждане разделяют традиционные ценности белорусского народа, на 
 которых базируются данные интересы. Учитывая современные вызовы и угро
зы, в качестве новых направлений деятельности, направленных на нейтрализа
цию внутренних источников угроз политической и экономической безопасности, 
 следует указать совершенствование механизмов взаимодействия государства 
и гражданского общества, а также развитие человеческого потенциала. Так, 
в части первой статьи 5 Конституции установлено, что политические партии, 
другие общественные объединения, действуя в рамках Конституции и законов, 
содействуют реализации и защите прав, свобод и интересов человека и граж
данина. В части третьей статьи 21 Конституции определено, что каждый должен 
проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие 
общества и государства. Согласно статье 891 Конституции «Всебелорусское 
народное собрание – высший представительный орган народовластия, опреде
ляющий стратегические направления развития общества и государства, обес
печивающий незыблемость конституционного строя, преем ственность поколе
ний и гражданское согласие». Делегатами ВНС, в соответствии со статьей 892 
Конституции, являются в том числе и представители гражданского общества. 
Аналогичный подход мы встречаем и у наших партнеров по ЕАЭС. Например, 
в пункте 46 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1 
к целям обеспечения государственной и общественной безопасности относит
ся совершенствование механизмов взаимодействия государства и гражданского 
общества. В Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики2 
под обеспечением национальной безопасности понимается реализация органа
ми государственной власти во взаимодействии с гражданскими институтами 
и организациями политических, правовых, военных, социальноэкономиче

1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. 
Указом Президента Рос. Федерации, 02 июля 2021 г., № 400 // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО 
«КонсультантПлюс». – М., 2022.

2 Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики [Электронный ресурс] : 
Указ Президента Кыргызской Респ., 20 дек. 2021 г., УП № 570. – Режим доступа: https://http://cbd.
minjust.gov.kg/act/view/ruru/430810?cl=ruru. – Дата доступа: 09.04.2022.
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ских, информационных, организационных и иных мер, направленных на проти
водействие угрозам национальной безопасности.

Как отмечает Д. Н. Швайба, «понятие “безопасность” предлагается разде
лить на безопасность индивида, социума, хозяйствующего субъекта и страны. 
Безопасность должна включать в себя безопасность географических рубежей, 
демографическую, экономическую и социальную, экологическую безопасность 
и ряд других. Все перечисленные разновидности безопасности представляют
ся взаимосвязанными» [2]. Совершенствование механизмов взаимодействия 
государства и гражданского общества будет способствовать предупреждению 
напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государст
вом. Особо необходимо выделить развитие человеческого потенциала, который 
в силу своей многогранности также может рассматриваться в качестве одного 
из направлений нейтрализации внутренних источников угроз национальной 
безопасности в политической сфере. Так, в статье 2 Конституции определено, 
что человек, его права, свободы и гарантии их реализации провозглашены выс
шей ценностью и целью общества и государства.

Развитие человека и общества в стране невозможно без сохранения тра
диционных нравственных ценностей и ориентиров, национального единства 
белорусского народа, поскольку сегодня наша страна столкнулась с угрозами, 
вы званными идеологическими рисками и вызовами национальной безопас
ности, подрывающими психологическую и духовную обстановку в обществе, 
разрушающими общественное сознание. Сохранение и развитие нацио нальных  
духовнонравственных ценностей и культурных традиций народа, составля
ющих основу белорусской государственной идеологии, в свою очередь спо
собствует сплочению белорусского общества и является одним из основных 
показателей его политической стабильности. В преамбуле новой редакции Кон
ституции установлено, что народ Республики Беларусь принимает Конститу
цию, опираясь на многовековую историю развития белорусской государствен
ности, культурные и духовные традиции. В статье 4 Конституции закреплено, 
что демократия в Беларуси осуществляется на основе идеологии белорусского 
государства. В статье 15 Конституции указано, что государство ответственно за 
сохранение историкокультурного и духовного наследия, свободное развитие 
культур всех национальных общностей, проживающих в Республике Беларусь. 
Государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о герои
ческом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. 
В статье 54 Конституции закрепляется обязанность каждого беречь историко
культурное, духовное наследие и другие национальные ценности.

Такие постулаты декларируются и в иных государствах. Например, модель
ный закон «О безопасности»1, принятый постановлением Межпарламентского 

1 О модельном законе «О безопасности» [Электронный ресурс] : постановление Межпарла
мент. комитета Респ. Беларусь, Респ. Казахстан, Кыргызской Респ., Рос. Федерации и Респ. Та
джикистан, 15 окт. 1999 г. № 9 // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2022.
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комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республи
ки, Российской Федерации и Республики Таджикистан от 15 октября 1999 г.  
№ 99, к интересам государства относит воспитание патриотизма и укрепление 
единства народа. При этом обеспечение общественной безопасности преду
сматривается в том числе путем формирования общенациональной психоло
гии, основанной на патриотизме и межнациональном согласии. Пунктом 46 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации отмечено, что 
защита традиционных российских духовнонравственных ценностей от проти
воправных посягательств – одна из целей обеспечения государственной и об
щественной безопасности. В законе Республики Казахстан «О национальной 
безопасности Республики Казахстан» в качестве направлений обеспечения  
общественной безопасности обозначены: обеспечение сохранения историче
ских, традиционных, духовных и культурных ценностей казахстанского обще
ства; формирование государственной идеологии, основанной на казахстанском 
патриотизме, межнациональном и межконфессиональном согласии.

При всем этом требуется нацеливаться на укрепление гражданского мира, 
что будет направлено в первую очередь на противодействие проникновению 
либо распространению идеологии экстремизма, сепаратизма, национальной, 
расовой и религиозной нетерпимости, возникновению либо незаконной дея
тельности организаций, группировок, отдельных лиц, придерживающихся 
и распространяющих указанные взгляды. Поэтому необходимо также внести 
дополнение о защите конституционного строя. Как показала практика прояв
ления уязвимостей системы национальной безопасности в политической сфе
ре (массовые протесты 2011, 2017, 2020 г., всплеск количества экстремистских 
деяний в период 2020–2021 гг.), именно конституционный строй стал основ
ной мишенью посягательств со стороны подконтрольных внешним силам де
структивных структур и отдельных лиц. Кроме того, двойственное толкование 
отдельных норм и наличие пробелов в законодательстве позволяло манипули
ровать общественным поведением, побуждать граждан нарушать законодатель
ство (о массовых мероприятиях, о СМИ, о выборах и др.) ради защиты якобы 
нарушенных прав. В статье 5 Конституции установлен запрет на создание и де
ятельность политических партий, а равно других общественных объединений, 
имеющих целью насильственное изменение конституционного строя либо ве
дущих пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расовой 
вражды. В Республике Беларусь действует ряд законов, цель которых – недо
пущение внутригосударственных конфликтов различного характера (законы 
«О недопущении реабилитации нацизма», «О противодействии экстремизму», 
«О борьбе с терроризмом» и др.). Необходимо Концепцию привести в соответ
ствие с ними.

Реализуемая в Беларуси государственная социальноэкономическая поли
тика направлена на создание предпосылок для роста благосостояния граждан, 
обеспечение комфортного проживания в каждом регионе страны, развитие 
человеческого потенциала. Важнейшими приоритетами социальноэкономи
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ческого развития нашей страны в соответствии с Программой социальноэко
номического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292, определе
ны: счастливая семья; сильные регионы; интеллектуальная страна; государст
вопартнер. «Качественное развитие будет обеспечено путем повышения про
изводительности труда и создания новых рабочих мест, увеличения емкости 
внутреннего рынка, улучшения деловой среды, снижения рисков и издержек 
инвесторов и бизнеса. В этих целях будет налажен более тесный диалог между 
обществом, бизнесом и государством»1.

Говоря о роли государства в обеспечении безопасности личности, вместо 
ее сохранения уместнее указывать на ее повышение. Это обусловлено тем, что 
роль государства в обеспечении безопасности личности предполагает опреде
ленную деятельность в данном направлении, следовательно, роль – не статич
ное понятие: роль государства как гаранта безопасности личности может осла
бевать, оставаться неизменной либо возрастать. Предлагаемая формулировка 
позволяет более точно и с учетом реалий настоящего времени отразить значи
мость государства в обеспечении безопасности личности. Государство также 
должно выступать гарантом права собственности. Так, в части первой статьи 44 
Конституции установлено, что государство гарантирует каждому право собст
венности и содействует ее приобретению. Неприкосновенность собственности, 
право ее наследования охраняются законом (часть вторая статьи 44 Консти
туции). Собственность, приобретенная законным способом, охраняется госу
дарством (часть третья статьи 44 Конституции). К примеру, в пункте 41 Стра
тегии национальной безопасности Российской Федерации также определено, 
что обеспечению государственной и общественной безопасности способствует 
реализация мер, в том числе направленных на усиление роли государства как 
гаранта безопасности личности и прав собственности.

Целесообразно предусмотреть и посыл об обеспечении реализации принци
па неотвратимости наказания за совершение преступления, что будет направле
но на формирование в обществе атмосферы нетерпимости к противоправной 
деятельности и повышение эффективности деятельности правоохранительных 
органов и специальных служб в борьбе с преступностью. К примеру, согласно 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации обеспечению 
государственной и общественной безопасности способствует реализация мер, 
направленных на усиление роли государства как гаранта безопасности лично
сти и прав собственности, повышение эффективности деятельности правоохра
нительных органов и специальных служб по защите основ конституционного 
строя Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, совер

1 Об утверждении Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь 
на 2021–2025 годы [Электронный ресурс] : утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 29 июля 
2021 г., № 292 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой ин
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
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шенствование единой государственной системы профилактики преступности, 
обеспечение реализации принципа неотвратимости наказания за совершение 
преступления, а также на формирование в обществе атмосферы нетерпимости 
к противоправной деятельности. В Концепции национальной безопасности 
Кыргызской Республики установлено, что борьба с организованной преступ
ностью, коррупцией, терроризмом, экстремизмом должна быть ориентирована 
на предупреждение и пресечение противоправных действий, неотвратимость 
ответственности за любое преступление и на защиту права каждого человека. 
Усилия общества и государства также должны быть направлены на формиро
вание системы мер действенной профилактики и на воспитание законопослуш
ных граждан. Такой подход требует от государства решения ряда задач, среди 
которых – полная и эффективная реализация принципа неотвратимости наказа
ния за совершение любого преступления.

О противодействии внешним угрозам национальной безопасности  
Республики Беларусь. Существенные изменения в структуре международных 
экономических отношений, связанные с текущим переделом рынков и сфер вли
яния в мире, требуют адаптации внешней политики наших стран, в том числе 
интеграционной. Исходными предпосылками необходимой адаптации интегра
ционной политики на евразийском пространстве являются следующие тенден
ции: международная повестка формирует сферу общих проблем и интересов 
экономик стран Союзного государства и ЕАЭС; возрастает роль государствен
ного регулирования национальных экономик и межгосударственной координа
ции внешнеэкономической деятельности стран Союзного государства и ЕАЭС; 
повышается необходимость в формировании общих рынков и согласовании 
экономической политики в формате Союзного государства и ЕАЭС; ускорение 
регионализации мировой экономики диктует необходимость формирования 
евразийского пояса экономической безопасности; проведение согласованной 
экономической политики требует расширения сотрудничества в научной, науч
нотехнической и инновационной сферах. В условиях турбулентности мировой 
экономики потребность стран в конструктивном взаимодействии и взаимной 
поддержке существенно возрастает. Поэтому тезис о Союзном государстве це
лесообразно дополнить указанием на стратегические союзнические отношения 
с Российской Федерацией. Речь идет не только о экономическом взаимодейст
вии. «Еще в декабре 2021 года президенты Беларуси и России договорились 
провести внеплановые мероприятия по оценке готовности вооруженных сил 
обеспечить военную безопасность Союзного государства. В рамках реализации 
данной договоренности принято решение о проведении проверки совместных 
сил реагирования в феврале 2022 года»1. Это, вопервых, подчеркнет достиг

1 Вольфович, А. Г. Госсекретарь Совета Безопасности Республики Беларусь – о современных 
угрозах и готовности противостоять им / А. Г. Вольфович // Учреждение Администрации Пре
зидента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.https://www.sb.by/articles/mygotovykriskamivyzovam.html. – Дата 
доступа: 24.05.2022.
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нутый прогресс в интеграции Беларуси и России, а также более четко очер
тит уровень отношений с Россией (стратегические союзнические отношения) 
и Китаем (отношения стратегического партнерства). При этом акцент сделан 
на сохранении и укреплении в целом Союзного государства как важного поли
тического института со всеми его составляющими элементами, а не только его 
основ.

В части военнополитической безопасности необходимо внести новый по
сыл об участии Беларуси в деятельности Организации Договора о коллективной 
безопасности1. Так, ОДКБ за последние 10 лет стала важным фактором обеспе
чения коллективной безопасности государствчленов не только в военном из
мерении, но и в политической сфере, а в противодействия транснациональным 
вызовам и угрозам – терроризму, наркотрафику, нелегальной миграции, кибер
преступности. Посыл о посреднической деятельности в конфликтном урегу
лировании и миротворчестве приобретает особое значение как весьма важный 
отдельный вопрос, причем с отражением в нем роли ОДКБ. Это обусловлено 
развитием миротворческой составляющей Организации, первым практическим 
применением ее Коллективных миротворческих сил в Казахстане, а также взаи
модействием ОДКБ и ООН на данном направлении. 16 сентября 2021 г. главами 
государств – членов ОДКБ подписан Протокол о внесении изменений в Согла
шение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной 
безопасности в целях обеспечения участия подразделений ее сил в миротвор
ческих операциях под эгидой ООН. В настоящее время в государствахчленах 
проходит процедура ратификации указанного документа.

Существенные изменения отношений со странами западной Европы и США 
обусловили необходимость скорректировать приверженность многовектор
ной внешней политике. Нам необходимо учитывать снижение целесообраз
ности выраженного профилирования последовательной и сбалансированной 
многовекторной внешней политики, а также смещение интересов в сторону 
двусторонних отношений со стратегическими партнерами и дружественными 
государствами. Появилась необходимость формирования списка «недружест
венных стран» и поиска новых подходов к выстраиванию отношений с ними. 
Опираясь на субъектный подход, при разработке новой редакции Концепции 
национальной безопасности Республики Беларусь целесообразно расширить 
перечень субъектов вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь 
за счет объединений и союзов государств, имея в виду, например, действия ЕС 
и НАТО.

Причем речь идет не о международных организациях, которые в соответст
вии со своими уставными документами должны являться нейтральными струк
турами, как, например, ООН, ее органы и учреждения. Проблема состоит в том, 

1 Договор о коллективной безопасности [Электронный ресурс] : Организация Договора 
о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. – Режим доступа: https://odkbcsto.org/documents/
documents/dogovor_o_kollektivnoy_ bezopasnosti/#loaded. – Дата доступа: 01.05.2022.
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что определенные государства зачастую манипулируют мандатами междуна
родных организаций для достижения политических целей и решения полити
ческих вопросов в отношении других государствоппонентов. А. Г. Вольфович 
обратил внимание на то, что «анализ последних документов стратегического 
характера, принятых в НАТО, США и странах – членах альянса, подтверждает, 
что указанные процессы носят целенаправленный, скоординированный и все
объемлющий характер. А итоги недавних консультаций России с США и в рам
ках НАТО по гарантиям безопасности свидетельствуют о неготовности альянса 
отказаться от планов по дальнейшему расширению блока и формированию но
вых очагов нестабильности»1.

В Концепции необходимо учесть изменения в отношениях Беларуси и Ев
росоюза: наращивание политического и экономического давления на нашу 
страну, углубление противоречий со всеми странами Запада (а не только ЕС), 
резкое снижение уровня доверия и отсутствие ближайших перспектив норма
лизации отношений с большинством из них. Необходима также корректиров
ка тезиса о поясе добрососедства, что связано с новой ситуацией в регионе, 
когда в условиях действий Польши, Литвы, Латвии, Украины в отношении 
Рес публики Беларусь говорить о реальном добрососедстве не приходи тся. 
Сохраняя принципиальный курс на формирование добрососедства, уместно 
будет отметить его адаптированность к изменениям геополитической и воен
ностратегической ситуации. Главной задачей в данном случае будет являть
ся обеспечение национальных интересов в новых условиях, противодействие 
антибелорусским дискриминационным мерам и минимизация их негативных 
последствий. Одновременно важно продолжать поиск и использование кана
лов коммуникации в странах ЕС для доведения наших подходов, обсуждения 
путей выхода из сложившейся ситуации, ослабления противоречий, укрепле
ния доверия и выработки шагов, направленных на постепенную нормализа
цию отношений.

«Неуклонно снижается роль международных организаций в урегулирова
нии кризисов, а отдельные из них стали заложниками финансирующих их го
сударствспонсоров. Данный фактор подталкивает к созданию отдельных зон 
влияния во главе с США, Китаем, Россией и ЕС, а также других крупных ре
гиональных государств. В этих условиях будет усиливаться региональная кон
куренция, что в свою очередь может приводить к конфликтам за доступ к ре
сурсам, которые национальными режимами будут использованы для эскалации 
кризисов государства» [3].

Необходимо также исходить из того, что с началом специальной военной 
операции России на Украине по инициативе западных стран и Украины прио

1 Вольфович, А. Г. Госсекретарь Совета Безопасности Республики Беларусь – о современных 
угрозах и готовности противостоять им [Электронный ресурс] / А. Г. Вольфович // Учреждение 
Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня». – Ре
жим доступа: https://www.https://www.sb.by/articles/mygotovykriskamivyzovam.html. – Дата 
доступа: 24.05.2022.
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становлено членство и участие Беларуси в Центральноевропейской инициати
ве, Северном измерении, Организации Черноморского экономического сотруд
ничества, Совете государств Балтийского моря. Беларусь также приостановила 
свое участие в инициативе ЕС Восточное партнерство. Вместе с тем после 
окончания горячей фазы конфликта в Украине и изменения подходов Запада 
к Беларуси могут появиться возможности для возобновления участия в упомя
нутых организациях и инициативах, что позволит использовать их потенциал 
для продвижения национальных интересов нашей страны на европейском на
правлении.

В тезисе о ключевой роли ООН в поддержании международного мира и бе
зопасности необходимо сделать акцент не только на необходимость безуслов
ного сохранения этой роли, но и на недопустимости использования Организа
ции, ее органов и специализированных учреждений западными государствами 
в собственных интересах. Аналогичным образом понадобится скорректировать 
тезис в отношении ОБСЕ и особо указать на недопустимость злоупотребления 
ее механизмами для оказания давления на Республику Беларусь. В целом гра
дус напряженности в ОБСЕ остается высоким изза сохранения «блоковых» 
подходов, неразрешенности и обострения конфликтов, эгоистической наце
ленности ряда государствучастников на отстаивание своих узконаправленных 
интересов, подрывающих консенсусную природу ОБСЕ.  Прогнозируется, что 
ОБСЕ будет продолжать использоваться для массированной критики ситуации 
в Беларуси в области прав человека. Как отметил А. Рахманов, «к сожалению, 
на внешнем факторе попрежнему накаляется международная обстановка, в це
лом рушится мировая архитектура безопасности, наращивается потенциал бло
ка НАТО, увеличивается интенсивность и масштаб учений странчленов этого 
альянса, в том числе в нашем приграничье. Одновременно коллективный Запад 
продолжает искусственно нагнетать и политизировать обстановку вокруг так 
называемого миграционного кризиса»1.

Укреплению глобальной и региональной архитектуры международной бе
зопасности будет способствовать развитие международных отношений в эконо
мической, политической и военной сфере со странами, не поддерживающими 
незаконную санкционную политику США и стран западной Европы.

Выводы

1. Политические и экономические отношения в современных условиях ста
новятся все более сложными. Борьба политических и экономических интере
сов переходит в острую фазу противостояния. Острая борьба за передел рын
ков и сфер влияния в мире порождает новые формы и инструменты агрессии. 

1 Рахманов: необходимо совершенствовать концептуальные основы обеспечения нацбезопас
ности [Электронный ресурс]. – БелТА. – Опубл. 17.12.2021. – Режим доступа: https://www.belta.
by/society/view/rahmanovneobhodimosovershenstvovatkontseptualnyeosnovyobespechenija
natsbezopasnosti4752932021/. – Дата доступа: 07.02.2022.
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Прежние формы и стратегии ведения войны дополняются новыми, в том числе 
экономическими, информационными, гибридными, террористическими и др. 
Мощным оружием становятся политические и экономические идеи, превраща-
ясь в инструмент идеологической и политической борьбы, который активно ис-
пользуется отдельными странами для достижения политического превосходст-
ва и экономического доминирования в мире. Развивающимся странам активно 
насаждаются утопичные идеи свободной, рыночной экономики, где государст-
ву не позволено защищать свои национальные интересы. На страже этих посту-
латов стоят международные организации, как правило, подконтрольные США. 
При этом сами Соединенные Штаты совершенно игнорируют правила игры, 
прописанные ими для остальных. Насаждение «демократии» и «рыночных» 
реформ в мировом масштабе стало своеобразной государственной политикой 
отдельных стран. Политикой, позволяющей их корпорациям получить конку-
рентные преимущества на других национальных рынках. Эти идеи внедряют-
ся не только словом в процессе научного дискурса, но также действием, через 
санкции и цветные революции. Разрушение социально-экономических систем 
других стран (Ливия, Сирия, Ирак и многие другие), в рамках политики неоко-
лониализма, стало способом ведения бизнеса и получения сверхприбыли для 
некоторых развитых стран и транснациональных корпораций.

2. В условиях роста конфликтности международных экономических отно-
шений роль государства как силы, обеспечивающей безопасность и социальную 
справедливость в обществе, существенно повышается. Сегодня уже очевидно, 
что если государство не управляет своей экономикой, то это делает кто-то дру-
гой (другое государство, международные корпорации, олигархи, криминал).

3. Защита, сохранение и суверенное развитие собственной социально-эконо-
мической модели становится необходимым условием выживания народа (этно-
са) в каждой конкретной стране. Как отметил Президент Республики Беларусь 
Александр Григорьевич Лукашенко в Послании белорусскому народу и Наци-
ональному собранию в 2022 году, «в условиях глобальной неопределенности 
белорусская стратегия развития может быть только одна: идти своим путем, 
жить собственным умом, строить будущее на прочном фундаменте народного 
единства»1.
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Аннотация. В статье раскрыты существующие теоретикометодологические подходы к оп 
ределению и оценке научнотехнологической безопасности, на основании чего выработана ав
торская трактовка данной категории. Осуществлена оценка выполнения задач по обеспечению 
научнотехнологической безопасности в Беларуси на основе частных индикаторов в сравнении 
с другими странами. Проведен системный анализ действующих положений Концепции нацио
нальной безопасности Республики Беларусь на предмет их актуальности и соответствия текущим 
интересам, вызовам и угрозам в научнотехнологической сфере. Разработаны рекомендации по 
внесению изменений и дополнений в Концепцию национальной безопасности, отвечающие со
временным трендам развития науки и технологий, национальной экономики и международных 
отношений.

Ключевые слова: научнотехнологическая безопасность, наука, технологии, наукоемкость 
ВВП, инновационно активные организации.

Для цитирования: Муха, Д. В. Актуальные вопросы обеспечения научнотехнологической 
безопасности Республики Беларусь в условиях инновационного развития национальной эконо
мики / Д. В. Муха // Вестник Института экономики НАН Беларуси. – 2022. – Вып. 4. – С. 21–42. 
https://doi.org/10.47612/27895122202242142

Введение

В современных условиях, характеризующихся нарастанием глобальных эко
номических проблем, спадом деловой активности на фоне пандемии COVID19, 
масштабным введением санкций со стороны ряда западных государств, перед 
Республикой Беларусь стоят важные задачи по обеспечению устойчивого эконо
мического роста, развитию национальной экономики на инновационной основе 
за счет максимального использования научноинтеллектуального потенциала 
страны. Достижения отечественной академической, вузовской и отраслевой на
уки во многом стали важнейшим фактором роста экономики Беларуси, обеспе
чения национальной безопасности, полноценной и равноправной интеграции 
в мировую экономику, высокого уровня конкурентоспособности государства на 
международной арене.
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Сегодня отечественная наука и Национальная академия наук Беларуси 
в частности комплексно решают вопросы обеспечения научнотехнологиче
ской безопасности Республики Беларусь. Тем не менее в настоящее время дан
ная проблема является чрезвычайно актуальной.

Решение задач ускорения перехода на инновационный путь развития прохо
дит в условиях воздействия на Беларусь ряда внешних и внутренних вызовов, 
что приводит к необходимости еще большей интенсификации усилий по реше
нию накопленных в отечественной экономике и национальной инновационной 
системе (далее – НИС) проблем. Одним из ключевых таких внешних вызовов 
выступает ускорение техникотехнологического развития мировой экономики. 
Реальными конкурентами Республики Беларусь становятся не только страны
лидеры в сфере науки и инноваций, но и многие развивающиеся страны, а также 
страны с переходной экономикой, включая партнеров по СНГ. Ведущие стра
ны переходят на VI технологический уклад, тогда как в Беларуси доминируют  
III и IV технологические уклады [1, с. 14]. Это резко повышает неопределен
ность в научноинновационном развитии страны изза возможного усиления 
технологического разрыва с другими государствами.

Также среди других ключевых вызовов для Республики Беларусь выступает 
усиление конкурентной борьбы в глобальном масштабе за факторы, которые 
определяют конкурентоспособность инновационных систем, в первую очередь, 
за высококвалифицированную рабочую силу и «умные» деньги (инвестиции, 
привлекающие в проекты новые знания, технологии, компетенции)1. В услови
ях невысокой эффективности НИС это означает ускоренное «вымывание» из 
страны сохраняющегося конкурентоспособного потенциала – кадров, капитала, 
технологий, идей и др.

Учитывая текущие тренды, назрела объективная необходимость совершен
ствования подходов к обеспечению научнотехнологической безопасности Ре
спублики Беларусь, в частности, актуальным вопросом является внесение из
менений и дополнений в действующую редакцию Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь2 (далее – Концепция, КНБ), утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575.

Результаты и их обсуждение

Теоретико-методологические подходы к определению и оценке научно-
технологической безопасности. Термин «научнотехнологическая безопас
ность» сравнительно недавно вошел в научный оборот и не имеет однознач

1 Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации, 8 дек. 2011 г., № 2227р [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575. – Дата доступа: 
20.04.2022.

2 Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь : Указ Пре
зидента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 [Электронный ресурс] // Нац. правовой Интернет
портал Респ. Беларусь. – Режим доступа: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575. – 
Дата доступа: 21.04.2022.
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но общепринятого определения, тем не менее учеными внесен существенный 
вклад в развитие данной категории. Отдельные авторы исходят из определения 
научнотехнологической безопасности как состояния системы экономических 
отношений, обеспечивающих реализацию жизненно важных интересов субъ
ектов хозяйствования в эффективном развитии бизнессистем и бизнеспроцес
сов. Содержанием такого эффективного развития является активное исполь
зование основного фактора современного производства – «интеллектуального 
капитала, выступающего как в форме новых технологий, так и в процессах 
совершенствования систем организации и управления бизнеспроцессами на 
предприятиях» [2, с. 208].

А. В. Худяков рассматривает сущность научнотехнологической безопасно
сти через понятия «технология», «опасность», «угроза». Так, автор исходит из 
положений, что технология – это «совокупность методов обработки, изготовле
ния, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабрика
та, применяемых в процессе производства для получения готовой продукции», 
и одновременно «наука о способах воздействия на сырье, материалы и полу
фабрикаты соответствующими орудиями производства»; опасность – «возмож
ность возникновения чегонибудь неприятного, тяжкого». Соответственно, по 
мнению А. В. Худякова, безопасность – это «отсутствие опасности, условия, 
при которых не угрожает опасность», а угроза – «намерение нанести физиче
ский, материальный или иной вред общественным или личным интересам». 
Исходя из этого, научнотехнологическая опасность определяется им как «воз
можность нанесения существенного ущерба (вреда) объекту со стороны внеш
ней среды, других объектов путем негативного воздействия на его техно сферу1, 
либо возможность нанесения существенного ущерба (вреда) внешней среде 
(объектам) со стороны техносферы данного объекта» [3, с. 124].

Н. А. Гапонюк, А. Е. Буряченко определяют научнотехнологическую безо
пасность с учетом регионального аспекта, трактуя данное понятие как «состоя
ние научнотехнологического и производственного потенциала региона, позво
ляющее обеспечить надлежащее функционирование национальной экономики 
на региональном уровне, достаточное для достижения и поддержания конку
рентоспособности отечественной продукции, а также обеспечения государст
венной независимости за счет собственных интеллектуальных и технологиче
ских ресурсов» [4, с. 44].

А. И. Татаркин с соавторами трактуют научнотехнологическую безопас
ность как «совокупность условий в технической и научной сферах, обеспечива
ющих выполнение требований национальной и, в первую очередь, экономиче
ской безопасности» [5, с. 18].

С. И. Симановский и Ю. Г. Наидо под научнотехнологической безопасно
стью понимают «систему мер, направленных на сохранение того предельно 
допустимого минимального уровня развития отечественного научнотехниче

1 Автор отождествляет понятия «техносфера» и «научнотехнологическая сфера».
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ского и производственного потенциала, который безусловно требуется, чтобы 
гарантировать выживаемость национальной экономики за счет собственных 
интеллектуальных и технологических ресурсов, ее оборонную достаточность 
и экономическую независимость в случае резкого негативного изменения вну
тренних и внешних политических условий» [6, с. 41].

В соответствии с Концепцией «научнотехнологическая безопасность – это 
состояние отечественного научнотехнологического и образовательного потен
циала, обеспечивающее возможность реализации национальных интересов Ре
спублики Беларусь в научнотехнологической сфере».

С научнотехнологической безопасностью многими учеными зачастую отож
дествляются и используются как синонимы понятия научной, научноиннова
ционной, инновационной, научнотехнической, технологической безопасности.

К примеру, по мнению академика В. Г. Гусакова научноинновационная безо
пасность представляет собой «способность государства обеспечивать уровень 
развития научноинновационного и образовательного потенциала, который:  
а) генерирует стабильное, устойчивое и поступательное саморазвитие и рост 
конкурентоспособности социальноэкономического комплекса страны, б) сти
мулирует поддержание интеллектуальной, техникотехнологической, соци
альноэкономической, политической и военной самостоятельности и неза
висимости, в) гарантирует защищенность и способность к противодействию 
внутренним и внешним угрозам» [7, с. 42].

Таким образом, в качестве ключевых критериев, которые определяют со
держание научнотехнологической безопасности, можно выделить следующие:

– состояние системы экономических отношений, обеспечивающих реализа
цию жизненно важных интересов в научнотехнологической сфере;

– возможность/вероятность нанесения существенного ущерба (вреда) науч
нотехнологической сфере и способность противостояния внешним и внутрен
ним угрозам (уровень защищенности);

– совокупность условий для обеспечения устойчивого и сбалансированного 
развития научнотехнологической сферы;

– технологическая независимость от других стран, способность развития 
и реализации собственного научнотехнического, производственного и интел
лектуального потенциала;

– возможность обеспечивать экономическую независимость и поддержи
вать конкурентоспособность национальной экономики в целом, а также регио
нов и отраслей;

– эффективность использования ресурсов (производственных, финансовых, 
кадровых и др.), новейших технологий, достижений науки и техники.

Учитывая рассмотренные выше современные международные и отечест
венные подходы, общий подход к определению термина «национальная безо
пасность» («состояние защищенности национальных интересов Республики 
Беларусь от внутренних и внешних угроз»), содержащийся в КНБ, а также 
подходы, отраженные в других нормативных и программных документах  
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(например, в Концепции информационной безопасности Республики Беларусь1), 
научнотехнологическая безопасность Республики Беларусь может трактовать
ся как «состояние защищенности от внешних и внутренних угроз, обеспечи-
вающее возможность реализации национальных интересов в научно-техноло-
гической сфере на основе эффективного использования научно-технического, 
производственного и образовательного потенциала, позволяющего обеспечить 
надлежащее функционирование национальной экономики, достаточное для до-
стижения и поддержания конкурентоспособности отечественной продукции 
и услуг, а также обеспечение уровня развития науки и технологий в ключевых 
направлениях для обеспечения суверенитета, устойчивого социально-экономи-
ческого развития регионов и страны в целом, национальной безопасности».

Уровень научнотехнологической безопасности может быть определен ря
дом частных индикаторов. А. Е. Варшавский к наиболее важным показателям 
относит следующие: объем инвестиций в сферу знаний; расходы на НИОКР; 
средний возраст научного оборудования; степень износа основных производст
венных фондов; темпы обновления основных производственных фондов; сред
ний возраст исследователей с научной степенью; затраты на НИОКР в стоимо
сти продукции; число патентных заявок на изобретения; соотношение экспорта 
и импорта технологий [8, с. 19].

Для оценки технологической безопасности Российской Федерации (далее – 
РФ) А. И. Гретченко и А. А. Гретченко выделяют такие индикаторы, как удель
ный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в отчетном 
году, в общем числе обследованных организаций, %; удельный вес инновацион
ных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг, %; внутренние затраты на научные исследования и разработки по 
отношению к ВВП, %; число отечественных патентных заявок на изобретения, 
поданных в РФ, в расчете на 10 тыс. чел. населения; доля высокотехнологичных 
товаров в общем объеме экспорта РФ, % [9].

Во многом индикаторы состояния научнотехнологической безопасности 
связаны с ресурсным обеспечением, а также результативностью/эффективно
стью использования ресурсов, направляемых на развитие научнотехнологиче
ской сферы.

В настоящее время научнотехнологическая безопасность Республики Бе
ларусь оценивается по таким ключевым показателям, как:

1) внутренние затраты на научные исследования и разработки, % к ВВП;
2) удельный вес инновационно активных организаций в общем количестве 

организаций обрабатывающей промышленности, %;
3) удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции организаций обрабатывающей промышленности, %;
4) доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем 

объеме экспорта, %.

1 Утверждена Постановлением Совета безопасности Республики Беларусь от 18 марта 
2019 г. № 1.
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Как видно, данные индикаторы во многом соответствуют показателям, 
используемым в российской практике. По каждому индикатору установлены 
пороговые значения, которые в настоящее время имеют закрытый характер. 
Приближение к пороговым значениям свидетельствует о нарастании угроз на
учнотехнологической безопасности, а превышение означает переход в зону 
нестабильности, потери устойчивости. В целом система индикаторов, получив
ших количественное выражение, позволяет заблаговременно информировать 
заинтересованных об опасности и предпринимать меры по ее предупреждению.

Оценка выполнения задач по обеспечению научно-технологической 
безопасности в Республике Беларусь. По основным показателям, характери
зующим состояние научнотехнологической безопасности, в течение послед
них лет в Беларуси в целом обеспечиваются достаточно высокие значения и по
зитивная динамика (табл. 1).

Таблица 1. Динамика индикаторов, характеризующих состояние  
национальной безопасности Республики Беларусь в научно-технологической сфере,  

2016–2021 гг.

Индикатор 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Прирост  
в 2021 г.  
к 2016 г., 

п. п.

Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки, % к ВВП 0,50 0,58 0,60 0,58 0,55 0,47 –0,03

Удельный вес инновационно активных 
организаций в общем числе организаций 
обрабатывающей промышленности, %

23,2 23,8 26,0 27,4 29,6 30,6 +7,4

Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной 
продукции организациями обрабатывающей 
промышленности, %

19,3 20,3 21,6 19,3 20,9 22,8 +3,5

Доля экспорта наукоемкой и высоко
технологичной продукции в общем  
объеме белорусского экспорта, %

33,2 31,9 33,3 35,6 38,4 36,5 +3,3

П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена на основе данных Национального статистического 
комитета Республики Беларусь (далее – Белстат) и Государственного комитета по науке и техно
логиям Республики Беларусь (далее – ГКНТ).

Одной из главных внутренних угроз научнотехнологической безопасно
сти является низкая наукоемкость ВВП, которая находится ниже критического 
уровня, необходимого для воспроизводства научнотехнического потенциала. 
В соответствии с основными документами стратегического планирования Рес
публики Беларусь пороговое значение показателя наукоемкости ВВП, обеспе
чивающего научнотехнологическую безопасность государства, составляет не 
менее 1 %.

Фактически наукоемкость ВВП на уровне 1 % наблюдалась в последний раз 
только в 1993 г. Если рассматривать текущие данные, внутренние затраты на 
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исследования и разработки снизились со значения в 0,68 % к ВВП в 2011 г. до 
всего 0,47 % к ВВП в 2021 г. (рис. 1), что является самым низким показателем 
за всю историю наблюдений.

Рис. 1. Динамика наукоемкости ВВП Республики Беларусь, 2011–2021 гг., %.
П р и м е ч а н и е.  Рисунок создан по данным Белстата

Стоит отметить, что в мировой практике при наукоемкости ВВП менее 1 % 
наука рассматривается как «затратная» отрасль экономики [10, с. 31; 11, с. 8]. 
Как результат, низкая наукоемкость ВВП Беларуси не способствует воспроиз
водству научнотехнологического потенциала и решению задач по ускорению 
инновационного развития экономики страны.

Кроме того, показатель наукоемкости ВВП в Республике Беларусь значи
тельно ниже, чем в развитых странах и ряде развивающихся государств. Лиди
рующую позицию по наукоемкости занимает Израиль – 5,44 % к ВВП (2020 г.), 
далее следуют: Южная Корея – 4,81 % (внутренние затраты на исследования 
и разработки за последние годы практически никогда не были ниже 4,00 %), 
Тайвань – 3,64, Швеция – 3,53, Бельгия – 3,48, США – 3,45, Япония – 3,26,  
Австрия – 3,20, Швейцария – 3,15, Германия – 3,14, Дания – 2,96 % (рис. 2). Сре
ди стран СНГ лучший показатель наукоемкости у РФ – 1,10 % к ВВП в 2020 г.

Снижение объемов финансирования научных исследований и разработок 
в Беларуси происходит на фоне повышения доли внебюджетных источников 
в общем объеме внутренних затрат на НИОКР. Доля внебюджетных источников 
во внутренних затратах на научные исследования и разработки на протяжении 
2011–2020 гг. демонстрирует в целом достаточно устойчивую динамику роста 
(за исключением 2013–2014 гг.). В 2021 г. удельный вес внебюджетных источ
ников во внутренних затратах на научные исследования и разработки составил 
58,1 % при 55,0 % в 2011 г. Текущие тенденции свидетельствуют о снижении 
нагрузки на государственный бюджет в плане финансирования внутренних  
затрат на НИОКР и повышении интереса со стороны других участников (орга
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низаций, иностранных инвесторов и т. д.) к научноинновационной сфере Бела
руси как объекту для вложения средств.

В Беларуси за последние годы снизилась роль предпринимательского сек
тора в финансировании НИОКР. Удельный вес коммерческих организаций, 
участвующих в финансировании внутренних затрат на научные исследования 
и разработки, в 2021 г. составил 64,3 % (для сравнения в 2011 г. – 69,9 %), что 
немного ниже, чем в среднем по Европейскому союзу (далее – ЕС) – 65,9 % 
в 2020 г. (рис. 3).

Рис. 3. Финансирование НИОКР в ЕС в разрезе секторов, 2011–2020 гг., % к итогу
П р и м е ч а н и е.  Рисунок создан по данным Евростата

В целом проблеме повышения наукоемкости ВВП уделяется значительное 
внимание со стороны государства, что нашло отражение в ряде программных 
документов. Программа социальноэкономического развития Республики Бела
русь на 2021–2025 гг. предполагает «создание современной экосистемы иннова
ций, достижение уровня инновационного развития стран – лидеров Восточной 
Европы на основе реализации интеллектуального потенциала Беларуси за счет 
совершенствования условий осуществления и стимулирования научнотехни
ческой и инновационной деятельности, ускоренного развития инновационной 
инфраструктуры». Выполнение поставленной Программой задачи предпола
гает повышение наукоемкости ВВП до уровня не менее 1 %.

Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040»1, одобренная II Съездом уче
ных Республики Беларусь, также предполагает ряд мероприятий и направле

1 Утверждена Постановлением Президиума Национальной академии наук Беларуси от 
26 февраля 2018 г. № 17.
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ний по обеспечению безопасности в научноинновационной сфере. В качестве 
одной из ключевых мер в Стратегии определено увеличение инвестиций в ис
следования и разработки опережающими темпами по сравнению с динамикой 
ВВП, в том числе через планомерное наращивание наукоемкости ВВП; обеспе
чение ее величины на уровне 2,5 % – в 2030 г., 3,0 % – в 2040 г.

Для роста наукоемкости ВВП важно увеличить «исследовательскую состав
ляющую в расходовании средств инновационных фондов, использовать механиз
мы государственночастного партнерства в инновационной сфере, совершенст
вовать механизм коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, 
а также развивать систему венчурного финансирования» [12, с. 292].

Необходима разработка и реализация механизмов перетока финансовых ре
сурсов в перспективные сферы экономики, в том числе более активного при
влечения бизнеса в сферу науки и инноваций. Важным направлением является 
«привлечение иностранных инвестиций в создание инновационных и высоко
технологичных производств» [13, с. 12].

Актуальной задачей выступает также разработка и внедрение гибкого ме
ханизма финансирования исследований и разработок на основе комбинирован
ного использования средств бюджета, республиканского централизованного 
и местных инновационных фондов, включая направление неиспользованных 
средств инновационных фондов для финансирования заданий программ науч
ных исследований и научнотехнических программ.

Вторым показателем, характеризующим научнотехнологическую безопас
ность Республики Беларусь, выступает удельный вес инновационно активных 
организаций в общем числе организаций обрабатывающей промышленности. 
В динамике инновационной активности предприятий в течение 2011–2021 гг. 
прослеживаются периоды как подъема, так и спада, которые во многом были 
обусловлены общей макроэкономической динамикой. По данным Белстата 
удельный вес инновационно активных организаций в общем количестве орга
низаций промышленности вырос с 22,7 % в 2011 г. до 27,5 % в 2021 г., в обра
батывающей промышленности – с 25,0 до 30,6 %, что является максимальным 
значением за всю историю статистических наблюдений в Республике Беларусь 
(рис. 4). За 2016–2021 гг. удалось преодолеть негативную тенденцию сокраще
ния доли инновационно активных организаций, которая имела место с 2013 г., 
и превысить лучшие показатели 2012 г.

Однако полученные результаты ниже, чем в ЕС, где половина предприятий 
являются инновационно активными (рис. 5). В то же время в ведущих странах, 
таких как США и Китай, доля организаций, осуществляющих технологические 
инновации, в 2020 г. составляла 38,4 и 40,8 % соответственно. На территории 
ЕАЭС у Беларуси отмечается самый высокий показатель (для сравнения: Рос
сия – 11,5 % в 2019 г., при этом в отличие от стран ЕС данные по РФ не включа
ют оптовую торговлю, финансовую и страховую деятельность).

Результатом повышения инновационной активности предприятий стал 
рост удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме  



31

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рис. 4. Удельный вес инновационно активных организаций в общем объеме организаций 
промышленности Республики Беларусь, 2011–2021 гг., %.
П р и м е ч а н и е.  Рисунок создан по данным Белстата

Рис. 5. Доля инновационных предприятий1 в ЕС (2018 г.) и инновационно активных 
организаций промышленности в Беларуси (2021 г.), %.

П р и м е ч а н и е.  Рисунок создан по данным Белстата и Евростата

1 Share of innovative enterprises.
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отгруженной продукции организаций промышленности. В 2021 г. значение это
го показателя в Республике Беларусь составило 19,8 %, что на 5,4 п. п. выше, 
чем в 2011 г. (14,4 %) (рис. 6). При этом текущее значение данного показателя 
превысило уровень докризисных для промышленности лет (в среднем в 2012–
2013 гг. – 17,8 %). За рассматриваемый период в обрабатывающей промыш
ленности удельный вес отгруженной инновационной продукции увеличился до 
22,8 % в 2021 г. (16,3 % – в 2011 г.).

Стоит отметить, что в разрезе видов экономической деятельности в произ
водстве кокса и продуктов нефтепереработки, химических продуктов создается 
практически половина всей инновационной продукции – 48,2 % в 2021 г., т. е., 
по сути, изменение удельного веса инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции в первую очередь зависит от объемов поставок нефти 
в Республику Беларусь. Вклад производства кокса и продуктов нефтеперера
ботки, химических продуктов в формирование общей доли отгруженной инно
вационной продукции составил в 2021 г. 9,5 % из 19,8 %. Таким образом, без 
учета продукции, получаемой при производстве кокса и продуктов нефтепере
работки, химических продуктов доля инновационной продукции в общем объ
еме отгруженной продукции в целом по стране равняется всего около 10,3 %.

Уровень отгруженной инновационной продукции, достигнутый в Беларуси 
по итогам 2021 г. (19,8 %), превышает среднее значение стран ЕС (15,3 %). 
По данному показателю Республика Беларусь находится на уровне Швейцарии 
(17,2 %), Бельгии (18,3 %) и Испании (18,2 %). Среди основных партнеров Бе
ларуси по ЕАЭС наблюдается относительно низкий уровень отгруженной ин

Рис. 6. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции организациями промышленности Республики Беларусь, 2011–2021 гг., %.

П р и м е ч а н и е.  Рисунок создан по данным Белстата
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новационной продукции: для России этот показатель равен 6,7 %, для Казах
стана – 3,2 %1.

Уровень технологического развития отраслей промышленности характе
ризует экономическое развитие страны в контексте научнотехнического про
гресса. В соответствии с рекомендациями Евростата и ОЭСР на основе NACE 
Rev. 2.0 высокотехнологичные производства включают в себя производство  
основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов; произ
водство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры [14, с. 37].

Анализ экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции за 2011–
2021 гг. показывает, что его доля в общем объеме экспорта неустойчива (рис. 7). 
В 2021 г. она составила 36,5 %, что является одним из самых высоких показа
телей с 2011 г.

Рис. 7. Экспорт высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме экспорта, 
2011–2021 гг., %.

П р и м е ч а н и е.  Рисунок создан по данным ГКНТ

В период 2011–2020 гг. наметились противоположные тенденции в экспорте 
товаров высокого технологического уровня и наукоемких услуг. Так, в общем 
объеме экспорта товаров снизилась доля товаров высокого технологическо
го уровня – с 38,0 % в 2011 г. до 34,1 % в 2020 г. В это же время отмечается 
увеличение доли экспорта наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг  
Республики Беларусь за этот период на 24,6 п. п. до 52,3 %, значительный рост 
которой обеспечен за счет повышения объемов экспорта ITуслуг.

Международное сопоставление доли высокотехнологичной и наукоем
кой продукции в общем объеме экспорта показывает, что в настоящее время 
Беларусь находится на уровне таких государств Европы, как Сербия (39,3 % 
в 2020 г.), Латвия (38,3 %), Греция (36,6 %), Португалия (36,5 %), при этом 

1 О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь по итогам 2020 года : 
аналит. доклад / под ред. А. Г. Шумилина, В. Г. Гусакова. – Минск : БелИСА, 2021. – 372 с.
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наименьшее значение показателя среди 35 учтенных стран характерно для Рос
сии (15,1 %). В свою очередь, наибольшие значения показателя наблюдаются 
в странах ЕС.

По данным ГКНТ, отставание уровня технологичности белорусского экс
порта от среднего значения для стран Европы обусловлено группой высокотех
нологичных товаров. В частности, их доля в общем объеме товарного экспорта 
Беларуси в 2020 г. составила всего 3,6 %. В среднем для стран Европы этот по
казатель равен 12,6 %. Беларусь характеризуется сопоставимой долей средне
технологичных товаров высокого уровня в общем объеме товарного экспорта: 
этот показатель в стране составляет 30,5 %; в среднем по 35 странам Европы – 
28,9 %. Сложившаяся ситуация свидетельствует о достаточно высоком уровне 
развития традиционных отраслей обрабатывающей промышленности, а также 
о необходимости концентрации усилий по ускоренному развитию высокотех
нологичных секторов национальной экономики.

Предложения по внесению изменений и дополнений в Концепцию нацио
нальной безопасности Республики Беларусь. КНБ определены основные на-
циональные интересы в научно-технологической сфере, среди которых:

1) формирование экономики, основанной на знаниях, обеспечение развития 
науки и технологий как базы устойчивого инновационного развития Республи
ки Беларусь;

2) создание новых производств, секторов экономики передовых технологи
ческих укладов, интенсивное технологическое обновление базовых секторов 
экономики и внедрение передовых технологий во все сферы жизнедеятельно
сти общества;

3) расширение присутствия Беларуси на мировом рынке интеллектуальных 
продуктов, наукоемких товаров и услуг, взаимовыгодное международное науч
нотехнологическое сотрудничество и привлечение в экономику страны техно
логий мирового уровня.

На наш взгляд, в новой редакции Концепции второй интерес целесообразно 
уточнить в части внесения дополнения в положение о необходимости создания 
не просто новых, а «инновационных и высокотехнологичных» производств. 
Также необходимо дополнить данный интерес, указав на важность не только 
технологического, но и технического обновления секторов экономики, причем 
всех секторов, а не только базовых.

В текущей редакции КНБ отмечается, что «остается низкой доля инноваци
онной продукции в общем объеме промышленного производства». Как показал 
проведенный анализ, удельный вес инновационной продукции в общем объеме 
промышленного производства Беларуси за последние годы значительно вырос 
и сейчас практически четверть продукции, производимой организациями обра
батывающей промышленности, является инновационной, в связи с чем данный 
аспект целесообразно исключить из Концепции.

В КНБ выделяются потенциальные или существующие угрозы нацио
нальной безопасности, такие как «отставание в темпах перехода экономики 
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к передовым технологическим укладам от других государств, деградация тех
нологической структуры реального сектора экономики, а также снижение науч
нотехнологического и образовательного потенциала до уровня, не способного 
обеспечить инновационное развитие». Данные угрозы могут быть дополнены 
угрозой сохранения зависимости от зарубежных технологий и оборудования.

В научнотехнологической сфере в Концепции внутренними источниками 
угроз национальной безопасности определены:

– наукоемкость ВВП ниже критического уровня, необходимого для воспро
изводства научнотехнологического потенциала;

– низкая инновационная активность и восприимчивость белорусской эко
номики;

– неэффективность национальной инновационной системы, в том числе за
конодательства, инфраструктуры трансфера технологий из науки в производст
во, материальнотехнической базы научных учреждений, системы финансиро
вания, отраслевой (фирменной) науки;

– неблагоприятная возрастная структура и недостаточный уровень подго
товки научных кадров.

Как показал проведенный анализ, в настоящее время актуальным остается 
положение КНБ касательно того, что «ежегодное наращивание наукоемкости 
ВВП и приближение его значения и структуры к показателям стран ЕС уве
личит инновационную активность и восприимчивость белорусской экономики, 
обеспечит укрепление отраслевой (фирменной) науки, улучшение возрастной 
структуры научных кадров высшей квалификации, способных к работе в усло
виях конкурентоспособной наукоемкой экономики».

В ближайшие годы крайне важно выйти на уровень наукоемкости ВВП, 
обеспечивающий научнотехнологическую безопасность страны, в целях недо
пущения снижения темпов развития отечественной научной и инновационной 
сфер. По мере выхода на 1%ный уровень наукоемкости ВВП опережающи
ми темпами должно нарастать финансирование исследований и разработок из 
средств коммерческих организаций, с тем чтобы на 1 бюджетный рубль в науке 
приходилось не менее 2 рублей затрат бизнессектора. Данный аспект может 
найти свое отражение в новой редакции Концепции.

На современном этапе низкая инновационная активность не является реаль
ным источником угрозы в научнотехнологической сфере, так как практически 
каждое третье предприятие обрабатывающей промышленности является инно
вационно активным. В связи с этим данную угрозу целесообразно исключить 
или выделить конкретные виды экономической деятельности, где имеет место 
проблема низкой инновационной активности организаций (например, произ
водство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тира
жирование записанных носителей информации; производство прочих готовых 
изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования; производство текстильных 
изделий, одежды, изделий из кожи и меха и др.).
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Также следует выделить на текущем этапе проблему оттока кадров из на
учной сферы (для справки: списочная численность работников, выполнявших 
научные исследования и разработки, в 2021 г. снизилась по сравнению с 2011 г. 
на 17,8 % и составила 25 644 человек, в том числе исследователей – на 17,0 % 
и составила 16 321 человек).

Основные внешние источники угроз национальной безопасности в научно
технологической сфере в действующей редакции Концепции определены сле
дующим образом:

– ограничение доступа белорусских исследователей и субъектов хозяйство
вания к новейшим технологиям, результатам исследований и разработок миро
вого уровня;

– целенаправленная политика иностранных государств и компаний, стиму
лирующая эмиграцию высококвалифицированных ученых и специалистов из 
Республики Беларусь.

Все эти источники угроз национальной безопасности актуальны и в насто
ящее время. Тем не менее это не снижает важности комплексного постоянного 
поддержания должного уровня научнотехнологической безопасности.

Особым вызовом для научнотехнологической сферы страны, как было от
мечено выше, является масштабное санкционное давление на Беларусь, ока
зывающее сдерживающее влияние на темпы инновационного развития. Это 
может привести к разрушению устоявшихся научных связей отечественных 
организаций с партнерами из развитых стран.

С учетом этого целесообразно дополнить внешние источники угроз нацио
нальной безопасности в научнотехнологической сфере, выделив среди них 
дополнительно «введение санкций в отношении трансфера изза рубежа со
временных технологий, приобретения отечественными организациями объек
тов интеллектуальной собственности».

Внедрение в практику дополнительных индикаторов для оценки состояния 
безопасности в научнотехнологической сфере на данном этапе представляется 
нецелесообразным. Существующие показатели позволяют в достаточной мере 
объективно проводить мониторинг изменения уровня научнотехнологической 
безопасности республики. При этом в новой редакции КНБ действующая систе
ма индикаторов может быть дополнена такими показателями, как: доля прорыв
ных научных исследований и разработок, % от общего объема выполняемых 
исследований и разработок; доля высокотехнологичных секторов в структуре 
экономики, %; количество исследователей на 1 миллион жителей, человек; доля 
бюджетных расходов в структуре внутренних затрат на научные исследования 
и разработки, %.

В соответствии с действующей редакцией КНБ «важнейшим направлением 
нейтрализации внутренних источников угроз национальной безопасности в на
учнотехнологической сфере является завершение формирования эффективной 
национальной инновационной системы и реализация новой технологической 
стратегии развития экономики Республики Беларусь». Также в Концепции  
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отмечается, что «институциональная “достройка” национальной инноваци
онной системы включает создание современной нормативной правовой базы, 
закрепляющей наиболее благоприятные условия для инновационной деятель
ности, развития рынка научнотехнической продукции и его инфраструктуры, 
широкое использование венчурных и страховых фондов, введение в хозяйст
венный оборот и расширение экспорта объектов интеллектуальной собственно
сти, системное обновление материальнотехнической базы науки, организацию 
технологических парков мирового уровня, способных реализовывать масштаб
ные инновационные проекты, привлекать прямые иностранные инвестиции, 
обеспечивать условия для создания и развития высокотехнологичных произ
водств».

В целом на современном этапе развития в научнотехнологической сфере 
сформированы основные элементы национальной инновационной системы  
[15, с. 63]. Практика показывает, что научные, научнотехнические и иннова
ционные разработки нацелены на конкретные потребности экономической, 
со циальной и иных сфер. Беларусь также последовательно реализует техно
логическую стратегию, в частности, в настоящее время ведется реализация 
Стратегии «Наука и технологии: 2018–2040», которая определила приоритеты 
долгосрочного развития науки и технологий, комплекс инструментов и механиз
мов совершенствования научнотехнической сферы, направленных на высокие 
темпы роста и повышение конкурентоспособности национальной экономики, 
ее интеграцию в мировое инновационное пространство, при гарантированном 
обеспечении национальной безопасности и суверенитета.

Сохраняет свою актуальность и значимость положение Концепции относи
тельного того, что «создание эффективной системы стимулов для развития вы
сокотехнологичных производств и механизма перетока финансовых, трудовых 
и материальных ресурсов из сокращающихся в перспективные сферы экономи
ки, всеобъемлющая информатизация экономики и общества обеспечат форми
рование качественно нового технологического уклада в Беларуси, расширение 
экспорта наукоемкой продукции, привлечение иностранных инвестиций и ин
теграцию национальной инновационной системы в глобальную инновацион
ную систему».

Для защиты от внешних угроз национальной безопасности в научнотехно
логической сфере в соответствии с КНБ должно быть «обеспечено проведение 
научных исследований и разработок в области приоритетных для Беларуси тех
нологий, их расширенное воспроизводство в структуре национальной экономи
ки». В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 г. 
№ 156 к приоритетным направлениям научной, научнотехнической и иннова
ционной деятельности на 2021–2025 гг. относятся:

1) цифровые информационнокоммуникационные и междисциплинарные 
технологии, основанные на них производства;

2) биологические, медицинские, фармацевтические и химические техноло
гии и производства;
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3) энергетика, строительство, экология и рациональное природопользо
вание;

4) машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение 
и инновационные материалы;

5) агропромышленные и продовольственные технологии;
6) обеспечение безопасности человека, общества и государства.
Развитие данных направлений, в особенности по которым Беларусь обла

дает значительным научнотехническим потенциалом (имеет научные шко
лы), обеспечит эффективное использование производственных, финансовых, 
человеческих ресурсов, позволит стране перейти к высшим технологическим  
укладам.

Учитывая возрастающий технологический протекционизм на фоне вве
дения санкций в отношении республики со стороны ряда развитых западных 
стран, в составе важнейших мер должно быть определение перечня критиче
ских технологий (с точки зрения их ключевого влияния на реальный сектор эко
номики и снижение зависимости от импорта техники, ее компонентной базы, 
и технологий), которые могут быть разработаны отечественными научноис
следовательскими структурами (в частности, входящими в систему Националь
ной академии наук Беларуси) и освоены организациями Республики Беларусь. 
Актуальным является создание национальных технологических платформ по 
приоритетным направлениям научной и научнотехнической деятельности, ин
тегрированных с платформами государств – членов ЕАЭС, что позволит обес
печить эффективный трансфер технологий между странами – членами интегра
ционного объединения. В целом, как отмечают В. А. Клименко, В. Л. Гурский 
и О. М. Мазуренко, «без научно обоснованной и последовательной государст
венной политики по участию в международных технологических трансфертах 
Республика Беларусь не сможет обеспечить высокий уровень благосостояния 
страны за счет модернизации народного хозяйства на основе новейших тех
нологий» [16, c. 315]. Среди перспективных форм международного трансфера 
технологий в рамках ЕАЭС выделяются также «создание совместных предпри
ятий и организация кластерных структур» [17, c. 149].

В КНБ отмечается, что «стратегическим фактором выступает развитие сис
темы доступа к международным электронным базам данных научной и техни
ческой информации, создание системы международных научных лабораторий 
и центров, а также обеспечение наиболее благоприятных экономических и ими
джевых условий для проведения исследований в Беларуси и привлечения ин
вестиций в ее научноинновационную сферу, создания новых инновационных 
предприятий». С этой точки зрения весьма перспективным направлением мо
жет стать стимулирование кооперации в рамках Союзного государства Белару
си и России по формированию единого цифрового суверенитета. Стоит также 
отметить, что Национальная академия наук Беларуси ведет активную работу по 
налаживанию международного научнотехнического сотрудничества. Большим 
потенциалом обладает создание совместных структур (лабораторий, научных 
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и исследовательских центров и т. д.) с «дружественными» странами, в том чи
сле СНГ (в частности, Россией, Казахстаном), а также странами – лидерами 
Азии в сфере науки и инноваций (Китай, Индия, Вьетнам и др.).

В качестве одного из важнейших направлений нейтрализации угроз нацио
нальной безопасности в научнотехнологической сфере в Концепции выде
ляются «формирование экспертной системы технологического предвидения, 
осуществление постоянного мониторинга рынка научных идей и проведение 
правовой защиты интеллектуальной собственности». Важность данного поло
жения подтверждается тем, что и в Стратегии «Наука и технологии: 2018–2040» 
среди первоочередных направлений совершенствования механизмов управле
ния научноинновационной сферой Беларуси заложено «создание единой го
сударственной системы научнотехнологического прогнозирования с исполь
зованием инструментов технологического предвидения, включая мониторинг 
мировых тенденций развития науки и технологий, определение приоритетов 
научной и научнотехнической деятельности в стране и на этой основе – фор
мирование государственной научнотехнической и инновационной политики, 
обеспечивающей неразрывность инновационного цикла – от идеи до создания 
производства».

В целом большинство указанных выше положений Концепции сохраняют 
свою актуальность и сейчас. В текущих условиях целесообразным является 
частичная актуализация отдельных положений КНБ с учетом современных 
вызовов и угроз, вызванных санкционным давлением на Беларусь, усилени
ем технологического протекционизма, а также рисков, связанные с пандемией 
COVID19, которые на фоне введения различного рода запретов и ограничений 
привели к «сворачиванию» совместной трансграничной научной, научнотех
нической, инновационной и инвестиционной деятельности [18, c. 59].

Выводы

1. Научнотехнологическая безопасность выступает в качестве одного из 
наиболее важных элементов национальной безопасности. По результатам ис
следования теоретикометодологических подходов к определению научнотех
нологической безопасности страны можно сделать вывод о том, что ключевы
ми критериями, которые формируют содержание данного понятия, выступают, 
с одной стороны, состояние экономических отношений, обеспечивающих ре
ализацию жизненно важных интересов в научнотехнологической сфере; со
вокупность условий для устойчивого и сбалансированного развития научно
технологической сферы, а с другой – способность противостоять внешним 
и внутренним угрозам, быть технологически независимым от других стран; 
обеспечивать поступательное развитие собственного научнотехнического, 
производственного и интеллектуального потенциала. Также научнотехноло
гическая безопасность во многом характеризуется эффективностью использо
вания ресурсов (производственных, финансовых, кадровых и др.), новейших 
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технологий, достижений науки и техники. Учитывая данные аспекты и крите
рии в работе было сформулировано авторское определение научнотехнологи
ческой безопасности.

2. Анализ состояния научнотехнологической безопасности Республики Бе
ларусь показал, что на протяжении ряда последних лет в стране наблюдаются 
сравнительно высокие значения показателей, отражающих уровень безопасно
сти в научнотехнологической сфере, а также их позитивная динамика. Тем не 
менее в настоящее время существуют определенные угрозы и риски научно
технологической безопасности. Одной из наиболее значимых внутренних угроз 
научнотехнологической безопасности Беларуси выступает стабильно низкая 
наукоемкость ВВП. Данный показатель значительно ниже порогового значения, 
а также уровня ряда развитых и развивающихся стран, что затрудняет решение 
поставленных задач по повышению техникотехнологического уровня произ
водств и созданию необходимых условий для обеспечения экономического ро
ста в будущем. Несмотря на невысокие показатели наукоемкости ВВП, стране 
удалось существенно увеличить удельный вес инновационно активных органи
заций в общем числе организаций обрабатывающей промышленности, удель
ный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции организаций промышленности, а также долю экспорта наукоемкой 
и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта. Это 
свидетельствует об эффективности инвестиций, сделанных в научноиннова
ционную сферу.

3. На современном этапе на повестке дня стоит вопрос актуализации Кон
цепции национальной безопасности Республики Беларусь с учетом текущих 
трендов развития науки и технологий, национальной экономики и междуна
родных отношений, обусловленных появлением новых вызовов и угроз, вве
дения санкций в отношении Беларуси, технологического протекционизма, 
негативного влияния пандемии на экономические процессы. При этом подавля
ющее большинство положений Концепции в части обеспечения безопасности 
в научнотехнологической сфере не утрачивает своей актуальности. В текущих 
условиях в первую очередь важно выйти на уровень наукоемкости ВВП, обес
печивающий экономическую безопасность страны, чтобы не допустить стагна
ции сферы науки и технологий Беларуси. Для этого необходимо нарастить го
сударственную поддержку, а также максимально задействовать внебюджетные 
механизмы финансирования науки, использовать прогрессивные инструменты 
для привлечения ресурсов в научноинновационную сферу (государственно
частное партнерство, венчурные инвестиции, формирование совместных фон
дов поддержки научной и инновационной деятельности с другими странами 
и др.). Новые вызовы создают не только угрозы, но и возможности для развития 
отечественного научнотехнического потенциала, которыми Беларусь должна 
в полной мере воспользоваться, что во многом позволит заместить импортные 
технологии отечественными разработками и тем самым обеспечить технологи
ческую независимость страны.
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Введение

В современной мировой экономике доминирующая роль принадлежит сфе
ре услуг, что подтверждается ее темпами роста, уровнем добавленной стоимо
сти в валовом внутреннем продукте (далее – ВВП) и выступает непременным 
условием инновационного развития. Значимость сферы услуг в экономике 
страны, согласно методологической составляющей, оценивают в первую оче
редь важнейшими показателями – удельным весом занятых в этой сфере от об
щей численности работников и доли в ВВП, что отражает отдельные элементы 
воспроизводственного процесса, выражающиеся в итогах производственной 
деятельности и заимствованной рабочей силы в сфере услуг. Занятость оказы
вает важное влияние на обеспечение экономической безопасности, являющейся 
сложной социальноэкономической системой, напрямую связанной с важными 
социальными аспектами – демографическим процессом, уровнем и качеством 
жизни населения, системой образования.

Развитие цифровой экономики и современные технологии оказывают вли
яние на сферу услуг: появляются мобильные продажи, меняется форма заня
тости, развивается доставка товаров и услуг, совершенствуется электронный 
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бизнес и т. п. На протяжении последних лет наблюдается тенденция, в резуль
тате которой: 1) снижается доля материального производства изза большей 
потребности в материальных ресурсах, ее затратности, что ведет к оптимиза
ции занятости; 2) увеличивается сектор услуг, что объясняется невысокой мате
риалоемкостью (в сравнении с материальной сферой), быстрой окупаемостью 
при минимальных расходах, обеспечением высокого уровня доходов, коротким 
периодом оплаты за услуги. Следовательно, новый технологический уклад, со
провождаемый ростом информационного сектора и сферы услуг, приводит к со
зданию новых рабочих мест и требует привлечения интеллектуальных и инфор
мационных ресурсов, современных технологий, что вызывает необходимость 
обеспечения научнотехнологической, информационной и экономической без
опасности. 

Цель данного исследования – провести теоретикометодологический анализ 
для выявления методики оценки значимости сферы услуг и взаимообусловлен
ности отношений занятости с определением функциональных видов экономи
ческой безопасности в контексте потенциала рабочей силы. Сфера услуг (да
лее – СУ) в зависимости от ее проявления делится на материальные (торговля, 
транспорт, жилищнобытовое обслуживание и т. д.) и нематериальные (аудит, 
страхование, управление, кредитование, образование, наука, здравоохранение, 
социальное обслуживание, маркетинг и т. д.) услуги, где разный уровень раз
вития ITтехнологий, поэтому сферы торговли, страхования, кредитования, де
ловых и бизнес услуг с высоким уровнем информационнокоммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) могут быть сильнее подвержены информационным 
рискам, которые в состоянии нанести значительный ущерб деятельности орга
низации. В Республике Беларусь вопрос экономической безопасности впервые 
был обозначен в 1995 г., сегодня мы руководствуемся действующей Концеп цией 
национальной безопасности Республики Беларусь 2010 г. (в редакции 2014 г.)1. 
В то же время влияние внешних факторов требует внесения в нее изменений 
для снижения угроз и обеспечения национальной безопасности.

Теме экономической безопасности посвящены научные труды белорусских 
ученых М. В. Мясниковича, П. Г. Никитенко, Л. С. Мальцева, В. Г. Булавко, ко
торые определяли категорию «экономическая безопасность» как систему мер, 
направленных на защиту общенациональных интересов экономической систе
мы, что оказывает регулирующее воздействие для противостояния внутренним 
и внешним угрозам, способна обеспечить соответствующую защиту, социаль
ноэкономическую стабильность, а также конкурентоспособность и финан
совую устойчивость организаций. К тому же данные авторы методически от
мечали, что «степень кризисности ситуации по экономической безопасности 

1 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ 
Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 : в ред. Указов Президента Респ. Беларусь от 
30.12.2011 № 621, от 24.01.2014 № 49 // ILEX. Эталонный банк данных правовой информ. Респ. 
Беларусь. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2022.
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рассчитывается в виде средневзвешенных нормализованных показателей во 
всех сферах экономической деятельности» [1, с. 90]. Среди российских ученых 
экономическую безопасность рассматривали Л. И. Абалкин, Г. В. Иващенко, 
Л. И. Татаркин. Впервые понятие экономической безопасности было исполь
зовано в начале XX в. президентом США Ф. Рузвельтом по вопросу выхода 
из экономического кризиса. В странах ЕС интерпретация экономической бе
зопасности возникла в русле обеспеченности ресурсами под влиянием нефтя
ного кризиса 1973 г. Мировое значение категория экономической безопасности 
приобрела с 1985 г.

Изучению особенностей развития белорусской экономической модели 
с учетом интеллектуальной составляющей, цифровизации, выделения сферы 
услуг, базирующейся на развитых отраслях промышленности и сельском хозяй
стве в целях стимулирования экономического роста и в условиях новых вызовов 
и угроз, посвящены работы ведущих экономистов, среди которых В. Г. Гуса
ков [2], В. Л. Гурский [2;3], А. И. Лученок [4], А. Е. Дайнеко [5], О. С. Бул
ко [5]. Вопросы демографической безопасности, трансформации рынка труда, 
развития занятости на этапе цифровизации и формирования модели экономики 
интеллекта нашли отражение в работах П. С. Лемещенко [6], С. Ю. Солодовни
кова [7], Е. В. Ванкевич [8], В. Л. Гурского [9], В. В. Гончарова [10], А. Г. Бобро
вой [11] и др. В то же время важно для текущего состояния развития экономики 
и ее сфер определить функциональные составляющие безопасности и индика
торы их оценки.

Результаты и их обсуждение

Согласно теории средних величин, если усредняемые величины являются 
коэффициентами структуры или динамики, то для расчета средней применяет
ся только средняя геометрическая, поэтому обобщающий коэффициент значи
мости сферы услуг в экономике страны следует определять исходя из частных 
относительных показателей [12, с.135]. Оценка производственного потенциа
ла сферы услуг осуществляется в зависимости от обеспеченности основными 
средствами и, в частности, их доли в общей их стоимости по экономике в целом, 
что отражает материальнотехническую базу сферы услуг. Обобщающий коэф
фициент производственного потенциала сферы услуг будет рассчитан исходя из 
совокупности трех показателейфакторов. От уровня жизни и благосостояния 
населения зависит их покупательская способность, уровень потребления плат
ных услуг и, как следствие, развитие рыночных отношений в сфере услуг, что 
можно рассчитать путем соответствующего коэффициента. Не следует забы
вать о структуре потребления – доли расходов на покупку продовольственных, 
непродовольственных товаров и оплату услуг. Согласно закону распределения 
доходов Э. Энгеля, чем беднее семья, тем больше доля расходов на питание. 
При увеличении уровня жизни растет доля затрат на оплату разного рода услуг 
и товаров длительного пользования при одновременном сокращении затрат на 
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продовольствие. Так, в Республике Беларусь в структуре потребительских рас
ходов за 2015–2020 гг. затраты изменились следующим образом: сократились 
на питание на 2,8 процентных пункта (далее – п. п.) с 41,9  до 39,1 %; выросли 
на покупку непродовольственных товаров на 1,2 п. п. (с 32,7 до 33,9 %) и оплату 
услуг на 2,4 п. п. (с 21,9 до 24,3 %).1 Однако для развития сферы услуг этого 
недостаточно. В то же время мотивационным фактором к улучшению благо
состояния может служить расширение сферы приложения труда за счет посто
янного вложения в образование и повышения интеллектуального потенциала 
и, как следствие, роста доходов. Возрастающие потребности населения и склон
ность к улучшению своего благосостояния влекут к росту предложения труда, 
а получаемый дополнительный доход увеличивает потребление и, в большей 
степени, услуг (рост своего образовательного потенциала, рекреация и отдых 
и т. п.), что, в свою очередь, способствует формированию сферы услуг (как из
вестно: спрос рождает предложение). Развитие любой сферы сопровождается 
созданием рабочих мест, причем с учетом развития ИКТ требуются более вы
сококвалифицированные работники, что порождает потребности в повышении 
квалификации и др. (рис. 1).
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Однако, как подмечают исследователи «наемный работник высокой квали
фикации всегда сам будет выбирать лучшие условия найма, поэтому для при
влечения рабочей силы в индустриальный сектор необходимо, чтобы работа 
в нем была экономически выгодна и социально привлекательна» [9, с. 144]. 
В дополнение отметим, что «радикальные изменения в сфере труда затрагива
ют все стороны эффективного использования человеческого капитала за счет 
применения гибких форм занятости, которые позволяют сочетать труд с инди
видуальными потребностями работника» [13, с. 49]. Развитие нестандартных 
форм занятости, в том числе дистанционной работы, закрепленной в трудовом 
кодексе в главе 251 «Особенности регулирования труда работников, выпол
няющих дистанционную работу (введенной Законом Республики Беларусь от 
18.07.2019 № 219З) статьи 3071 «Дистанционная работа»2 привело к увели

1 Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь : стат. сб. // Нац. 
стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2021. – С. 104.

2 Трудовой Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 26 июля 1999 г. № 296З : 
принят Палатой представителей 8 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : в ред.  
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чению доли работников, занятых без привязки к территориальному признаку 
в значительной степени в сфере услуг (IT, образование, отдельные юридиче
ские услуги и др.). Для недопущения угроз в социальной сфере необходимо 
поддержание достойного уровня жизни и соблюдение таких количественных 
и качественных индикаторов, как: рост продолжительности жизни, отсут
ствие диспропорций в уровне оплаты труда и доходов населения, обеспече
ние рабочими местами, устранение дисбаланса потребности в специалистах 
и выхода рабочей силы на рынок труда, доступность к получению образования 
и поддержанию уровня профессиональной квалификации с соответствующи
ми компетенциями. По мнению Р. Капура, «под экономической безопасностью  
понимается наличие достаточного количества финансовых ресурсов, которые 
позволили бы отдельным лицам удовлетворять все нужды и требования. При
обретение возможностей трудоустройства является одной из основных целей 
отдельных лиц. Люди должны получить образование и расширить свои знания, 
навыки и способности для получения возможностей трудоустройства»1. Как 
четко подмечено В. В. Гончаровым, «сила уже не в обладании информацией, 
а в умении ее использовать» [10, с. 6]. Для формирования кадрового потенциа
ла, учитывающего интеллектуальную составляющую обоснованы инструмен
ты стимулирования научнотехнологического развития, закрепленные в Стра
тегии «Наука и технологии: 2018–2040»2, развитие положений которой является 
одним из важных критериев обеспечения национальной безопасности.

Следует отметить, что последние два года сфера услуг Республики Беларусь 
больше ощущает на себе влияние факторов неэкономической природы: с 2020 г. 
пандемии коронавируса, когда «сворачивался» туризм, снижалась пропускная 
способность в сфере торговли и общественного питания, учреждений культуры 
и т. п.; с 2022 г. более «жесткими» санкциями –  это падение объема между
народных перевозок, выездного и въездного туризма, сокращение предложе
ний импортируемых товаров, вопросы с замещением уехавших сотрудников  
с ITсферы, поиск новых поставщиков. Сектор платных услуг населению по
страдал сильнее всех в пандемию (в большей степени было связано с внутрен
ним спросом), а сейчас может испытать проблемы со снижением внешнего 
спроса на услуги (обучение иностранных студентов, лечение, отдых на тер
ритории Беларуси и т. п.), что скажется на уровне занятости населения, а это 
источник угроз благосостояния населения.

Закона Респ. Беларусь от 28.05.2021 // ILEX. Эталонный банк данных правовой информ. Респ. 
Беларусь. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2022.

1 Kapur, R. Economic Security: Indispensable in Leading to Enrichment of one’s Living 
Conditions [Electronic resource] / R. Kapur  // Researchgate. – April 2022. – Mode of access: https://
www.researchgate.net/publication/360131862_Economic_Security_Indispensable_in_Leading_to_
Enrichment_of_one’s_Living_Conditions. – Date of access: 05.05.2022.

2 Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040» [Электронный ресурс] : постановление Пре
зидиума Нац. акад. наук Беларуси, 26 февр. 2018 г., № 17. – Режим доступа: http://https://nasb.gov.
by/congress2/strategy_20182040.pdf. – Дата доступа: 22.05.2022.
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Теоретикометодологический анализ позволил сформировать показатели 
оценки деятельности сферы услуг на основе коэффициентного анализа (табл. 1).

Таблица 1. Методика расчета коэффициентов для оценки сферы услуг (СУ)

Коэффициент Обозначение и алгоритм расчета Экспликация

Значимости СУ 
в экономике страны

dу – доля услуг в валовом 
внутреннем продукте;
dз – доля занятых СУ в общей 
численности работающих

Производственного 
потенциала СУ

dо. с – доля основных средств 
СУ в общей стоимости 
основных средств страны

Степени развития 
рыночных отношений 
СУ

dпл. у – доля платных услуг в их 
производстве

Макроэкономической 
трансформации СУ

dстр – доля платных услуг 
в составе розничного 
товарооборота и платных 
услуг (структура потребления)

П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена на основе источника [2].

Таблица 2. Динамика основных показателей экономического состояния

Показатель 2018 г. 2021 г. Изменение Темп роста, %

ВВП, всего:
    в текущих ценах, млн руб.
    в сопоставимых ценах 2015 = 100
В том числе:

122 320,00
103,00

173 153,00
106,10

50 833,00
3,10

141,56
103,01

    в сфере производства 46 305,00 67 529,67 21 224,67 145,84
    в сфере услуг 58 481,60 83 632,90 25 151,30 143,01
Число занятых, тыс. человек, всего
В том числе:

4337,9 4279,7 –58,2 98,66

    в сфере производства 1709,7 1651,4 –58,3 96,59
    в сфере услуг 2628,2 2628,3 0,1 100,00
Стоимость основных средств, млн руб., 
всего
В том числе:

322 996,7 383 855,4 60 858,7 118,84

    в сфере производства 168 460,0 197 978,3 29 518,3 117,52
    в сфере услуг 154 536,7 185 877,1 31 340,4 120,28
ВВП на одного занятого в сфере, млн руб., 
всего
В том числе:

28,198 40,459 12,261 143,48

    в сфере производства 27,084 40,892 13,809 150,98
    в сфере услуг 22,252 31,820 9,569 143,00

П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена на основе данных справочника1 и ежегодника2.

1 Беларусь в цифрах : стат. справ. // Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2022. – 69 с.
2 Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2021 : стат. ежегод. / Нац. стат. комитет 

Респ. Беларусь. – Минск, 2021. – 407 с.
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чем в сфере производства. Однако оценка сопоставления темпов роста, показывает более 
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Теоретико-методологический анализ позволил сформировать показатели оценки де-
ятельности сферы услуг на основе коэффициентного анализа (табл. 1). 
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и в разрезе видов экономической деятельности сферы услуг. Проведем оценку отдель-
ных показателей, отразив значимость сферы услуг (табл. 2). 
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Показатель 2018 г. 2021 г. Изменение Темп роста, % 

ВВП, всего: 
в текущих ценах, млн руб. 
в сопоставимых ценах 2015 = 100 

В том числе: 

 
122 320,00 

103,00 

 
173 153,00 

106,10 

 
50 833,00 
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141,56 
103,01 

в сфере производства 46 305,00 67 529,67 21 224,67 145,84 
в сфере услуг 58 481,60 83 632,90 25 151,30 143,01 

Число занятых, тыс. человек, всего 
В том числе: 
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в сфере услуг 154 536,7 185 877,1 31 340,4 120,28 

ВВП на одного занятого в сфере, млн руб., 
всего 
В том числе: 

28,198 40,459 12,261 143,48 
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в сфера услуг 22,252 31,820 9,569 143,00 
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Расчет показателей можно проводить как в целом по стране, в региональном 
разрезе, и в разрезе видов экономической деятельности сферы услуг. Проведем 
оценку отдельных показателей, отразив значимость сферы услуг (табл. 2).

Анализ данных показывает, что объемы ВВП и число занятых в сфере 
услуг выше, чем в сфере производства. Однако оценка сопоставления темпов 
роста, показывает более сильное влияние на СУ таких внешних факторов, как 
пандемия, поскольку за 3 года темп роста ВВП сферы производства опережал 
на 2,83 п. п. объемы сферы услуг, в то время как численность в производстве 
сократилась на 3,4 % при сохранении ее в сфере услуг. Следует заметить, что 
ВВП на одного занятого выше в промышленности, чем в сфере услуг. Санк
ции могут оказать негативный эффект (например, снижение валовой добав
ленной стоимости в экономике, занятости, ВВП) если не разработать сценарии  
альтернативных рынков для импорта сырья и экспорта своей продукции 
и услуг (табл. 3).

Таблица 3. Расчетные показатели экономического состояния сферы услуг

Показатель 2018 г. 2021 г. Отклонение

Структура ВВ по видам деятельности, %: 100 100 –
    доля в ВВП сферы производства 37,9 39,0 1,1
    доля в ВВП сферы услуг 47,8 48,3 0,5
    чистые налоги на продукты 14,3 12,7 –1,6
Доля занятых в СУ в общей численности 
работающих

0,606 0,614 0,008

Доля основных средств СУ в общей стоимости 0,478 0,484 0,006
Коэффициент значимости СУ в экономике страны 0,538 0,545 0,007
Коэффициент производственного потенциала СУ 0,517 0,524 0,007

Как видно из табл. 3, коэффициент значимости сферы услуг – более 50 %, 
и эти показатели за период с 2018 по 2021 г. возросли, несмотря на влияние 
внешних факторов, что важно для экономики страны. Оценивая структуру на
селения, занятого в разрезе сфер приложения труда, заметим, что большая доля 
работает в СУ: в 2020 г. удельный вес работающих составил 61,4 %. По основ
ным видам экономической деятельности в этом же году ранжирование заня
тых в порядке убывания было следующим: промышленность – 23,5 %; оптовая 
и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – 14,4; образование – 
10,5; сельское, лесное и рыбное хозяйство – 8,7; здравоохранение и социальные 
услуги – 7,6 %, что составляет 32,2 % занятых в производстве и 32,5 % занятых 
в сфере услуг1. Анализ доли занятых по гендерному признаку свидетельствует, 
что в СУ занятость имеет «женское лицо» и совершенно обратная картина скла
дывается в сфере производства (рис. 2).

1 Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь [Элек
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnayastatistika/publications/ 
izdania/public_reviews/index _41732/  – Дата доступа: 01.04.2022.
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Рис. 2 Распределение доли занятых по полу и видам деятельности
И с т о ч н и к: 1

В сфере услуг из 12 ее видов лишь в двух (информация и связь; транспорт
ная, почтовая и курьерская деятельность) число мужчин больше и именно 
в этих сферах выше уровень оплаты труда. Как отмечает С. Ю. Солодовников, 
«распространение информационных технологий не снижает общий уровень за
нятости, хотя и значительно изменяет структуру занятости (рабочая сила все 
активнее перемещается в сферу услуг)» [7, с. 5].1

1 Распределение численности мужчин и женщин, работающих в организациях, по видам 
экономической деятельности (на начало 2021 года; в общей численности работников соответст
вующего вида экономической деятельности) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
news.myseldon.com/ru/news/index/ 250077978. – Дата доступа: 10.04.2022.
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В принятой государствами – членами ООН Повестке дня в области устой
чивого развития на период до 2030 г. особое внимание уделено достижению 
устойчивого экономического роста и высокого уровня жизни. Реализации цели 
устойчивого развития № 8 «Достойная работа и экономический рост» будет 
способствовать решение таких задач, как обеспечение эффективной занятости, 
создание высокопроизводительных рабочих мест, улучшение условий труда, 
рост доходов и благосостояния населения.

Интегральная конкурентоспособность сферы услуг (ICУ) выражается через 
функциональную зависимость от материальных, нематериальных и монетар
ных ресурсов, которую можно представить в виде семи агрегированных групп 
ресурсов развития (L – человеческие, Inf – инфраструктурные, SN – простран
ственноприродные, Ins – институциональные, O – организационные, Inf – ин
формационные, FI – финансовоинвестиционные):

 ICУ = f (L, Inf, SN, Ins, O, Inf, FI).

Данные показатели можно рассматривать как источники безопасности и не
допущения угроз: 1) для населения – увеличение продолжительности и каче
ства жизни за счет доступности важнейших социальных услуг, таких как обра
зование, здравоохранение, искусство и культура, спорт и физическая культура, 
социальная сфера; 2) интенсификация жилищного строительства, модерниза
ция транспортнологистической инфраструктуры; 3) развитие транспортноло
гистических, инновационнопроизводственных центров, создание комфортной 
и безопасной среды; 4) расширение объемов предоставления населению услуг 
государственных органов в электронном виде; 5) активизация СУ через госпро
граммы и повышение предпринимательской активности малого и среднего биз
неса; 6) информатизация, повышение узнаваемости страны на национальном 
и международном уровнях; 7) создание благоприятного инвестиционного кли
мата и повышение деловой активности.

Для оценки развития СУ по регионам Республики Беларусь ученымима
тематиками предлагается использовать методику ранжирования и классифика
ции экономических объектов, основанную на методах прикладной статистики, 
в частности, на факторном анализе [14, с. 7]. При этом целесообразно прово
дить корреляционнорегрессионный анализ по 14 показателям: услуги в целом; 
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов; транспорт
ная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность; услу
ги по временному проживанию и питанию; информация и связь; финансовая 
и страховая деятельность; операции с недвижимым имуществом; профессио
нальная, научная и техническая деятельность; деятельность в сфере админист
ративных и вспомогательных услуг; государственное управление; образование; 
здравоохранение и социальные услуги; творчество, спорт, развлечения и отдых; 
предоставление прочих видов услуг. Результатом расчетов будет построение 
рейтинга областей и выявление доли отдельных услуг в валовом региональном 
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продукте. Следует отметить, что для развития сферы услуг необходима актуа
лизация на наиболее перспективные ее направления, такие как увеличение доли 
сектора интеллектуальных услуг.

В складывающихся условиях, как отмечают ведущие экономисты, «основ
ным активом для компаний становится доля рынка, а для страны – рабочие ме
ста. <…> Сохранив промышленные производства и рабочие места в промыш
ленности, мы формируем условия быстрого восстановления и сферы услуг 
и всей экономики» [3, с. 72].

По мнению экономистов, различие сущностных характеристик функцио
нальных видов безопасности организации в контексте дифференциации источ
ников и объектов угроз, предметов зашиты с достаточным уровнем охвата 
различных аспектов, позволяет выделить в качестве относительно самосто
ятельных в научном и практическом плане следующие виды экономической 
безопасности: кадровую, информационную, техникотехнологическую и фи
нансовую [15, с. 264]. Содержательная составляющая видов безопасности чет
ко прописана в Концепции национальной безопасности страны. Относительно 
кадровой безопасности, отметим, что деятельность здесь направлена на фор
мирование качественных и количественных характеристик кадрового потен
циала, обеспечивающих достижение целей организации, отсутствие рисков 
экономических потерь (непрофессионализм, некомпетентность, оплошность, 
необдуманные поспешные решения) [16, с. 10]. В условиях развития цифро
визации особый акцент смещен в сторону информационной безопасности. 
Под последним понятием экономисты понимают «состояние информационной 
структуры, при которой ей не может быть нанесен существенный ущерб путем 
воздействия на ее информационную сферу» [17, с. 7]. Экономическая безо
пасность организаций зависит от эффективного снижения рисков на каждом 
этапе процесса оказания услуг. Угрозы как негативные воздействия, отрица
тельно влияющие на состояние безопасности сферы услуг, способные приве
сти к убыткам. По этому важно выделить субъекты, объекты угроз и предмет 
защиты (табл. 4).

Таблица 4. Функциональные виды экономической безопасности СУ  
в контексте потенциала рабочей силы

Безопасность Субъекты угрозы Объекты угрозы Предметы защиты

Кадровая 
и интеллек
туальная

Персонал организации, 
его квалификация

Репутация, информация, 
коммерческая тайна, имущество, 
интеллектуальная собственность 
организации, недобросовестная 
конкуренция, мошенничество

Финансовые, 
материальные, 
нематериальные 
ресурсы 
организации

Научная 
и техно
логическая

Персонал, бизнес
процессы организации, 
внешние факторы

Материальнотехническая 
база, конкурентоспособность 
организации, репутация, 
недобросовестная конкуренция

Материальные, 
нематериальные, 
финансовые 
ресурсы 
организаций
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Безопасность Субъекты угрозы Объекты угрозы Предметы защиты

Социальная Лица с неполной 
занятостью; категория 
населения, занятого 
в социальной сфере

Уровень оплаты труда, 
небезопасные условия 
труда, доходы населения, 
правонарушения 
в экономической сфере

Материальные 
и финансовые 
ресурсы, 
идеология 
белорусского 
государства

Демогра
фическая

Население в возрасте 
15–74 лет, гендерная 
составляющая

Дисбаланс доли лиц старше 
трудоспособного возраста над 
лицами до трудоспособного 
возраста, старение населения, 
демографическая нагрузка на 
население в трудоспособном 
возрасте

Трудовые ресурсы

Информа
ционная

Персонал организации, 
аппаратные компью
терные системы, 
программное обеспе
чение, субъекты 
внешней среды

Цифровая и аналоговая 
информация организации, 
информационная инфра
структура, ее компоненты 
и репутация, продажа 
информации и секретов 
компании

Нематериальные, 
информационные, 
финансовые 
ресурсы 
организации

Дестабилизирующие факторы, например, внешнее станционное давление, 
могут привести к социальноэкономическим и финансовым негативным по
следствиям. Оценив свой инновационный потенциал, субъекты хозяйствования 
определяют возможности ведения инновационной деятельности и разрабаты
вают программу целей по обеспечению экономической безопасности. Содей
ствие динамичному росту наукоемкости ВВП в условиях развития цифровой 
экономики за счет увеличения производительности труда и выработки грамот
ной стратегии сотрудничества с ориентацией на восточные рынки в состоя
нии придать процессам новое качество в сфере экономического роста. В целях 
обеспечения своей экономической безопасности субъекты хозяйствования вы
нуждены проводить постоянный мониторинг процессов с учетом внутренних 
и внешних факторов и угроз. На наш взгляд, под экономической безопасно
стью в сфере услуг понимается процесс оптимального использования ресур
сов (кадровых, финансовых, материальных, информационных) в деятельности 
организаций для недопущения возможных убытков, снижения рисков сокра
щения занятости, падения благосостояния населения, путем стимулирования 
экономического роста и обеспечения стабильного функционирования бизнеса. 
Как показал опыт экономически развитых стран, сфера услуг играет главную 
роль в процессе развития предпринимательства, обеспечения стабильно высо
кого уровня занятости населения и экономического роста. Для нашей страны  
последние 7 лет сектор услуг стал основным работодателем.

Окончание табл. 4
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Выводы

1. В результате проведенного методологического исследования на основе 
коэффициентного анализа была представлена методика оценки сферы услуг, 
просчитаны показатели и сформулированы источники безопасности и недопу
щения угроз.

2. На основе теоретического анализа выявлены субъекты, объекты угроз 
и предмет защиты с учетом функциональных видов экономической безопасно
сти сферы услуг в контексте потенциала рабочей силы. Безопасность выступа
ет как состояние и условие устремлений человека к защите от потенциальных 
угроз. Занятость обеспечивает стабильный доход людей и домохозяйств, позво
ляя поддерживать соответствующий уровень жизни, внося определенный вклад 
в экономическую безопасность страны.

3. На фоне ухудшающейся демографической ситуации (под воздействием 
старения населения, миграции, гендерного дисбаланса) и влияния угроз целе
сообразно периодически осуществлять мониторинг социальноэкономических 
факторов с учетом отраслевой специфики, влияющих на формирование рабо
чей силы, формы и виды занятости и экспресс анализ для оперативного приня
тия решений по поддержанию стабильности экономики страны и обеспечению 
рациональной занятости.

4. Информатизация процессов, повышение доли услуг и наукоемких произ
водств в структуре ВВП за счет собственных ресурсов позволит сформировать 
новый высокотехнологичный уклад с высокопроизводительными рабочими 
местами, способствующими эффективной занятости и конкурентоспособности 
страны.

5. Развитие сферы услуг на основе ИКТ и интеллектуального потенциала 
страны в контексте обеспечения экономической безопасности выступит крите
рием повышения уровня жизни населения, спроса на услуги и, как следствие, 
обеспечение прироста ее доли в общем объеме ВВП.

6. В результате введенных в отношении Республики Беларусь санкций, 
требуется принятие комплексных решений в области возобновления роста экс
портного потенциала услуг в сфере транспорта, логистики, информационных 
технологий, образования, здравоохранения, въездного туризма и другие, что 
является важным направлением структурной перестройки обеспечения эконо
мической безопасности.
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Введение

Безопасность является важным условием функционирования любой си
стемы. Финансовая система, представляющая собой совокупность взаимо
связанных между собой сфер и звеньев финансовых отношений, включающих 
финансы государства, организаций, страхование, обеспечивает согласованное 
стабильное развитие всех составляющих экономики страны. Бюджет является 
важнейшим элементом финансовой системы, который позволяет аккумулиро
вать денежные средства для выполнения государством своих функций. В этой 
связи состояние бюджета характеризует уровень социальноэкономического 
развития страны, а бюджетная безопасность является важнейшей составляю
щей финансовой политики государства. Международный опыт показывает, что 
неустойчивость бюджетных показателей служит источником рисков для всей 
экономики и в итоге снижает темпы экономического роста.

В экономической литературе вопросам финансовой и бюджетной безопас
ности, в отличие от экономической безопасности, не уделяется большого вни
мания. Отдельные методологические подходы к исследованию данной про
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блематики разработаны в трудах отечественных и зарубежных экономистов:  
Т. В. Сорокиной, Е. Ф. Киреевой, Л. И. Абалкина, В. К. Сенчагова, Е. В. Ба
лацкого, А. Орлова, А. Скопина, В. В. Бурцева, С. Ю. Глазьева, Р. Дронова, 
К. Р. Макконнелла, С. Л. Брю, Д. Кидуэлла, Г. Моргентау. Единый подход к их 
оценке финансовой и бюджетной безопасности, управлению рисками в этой 
сфере в экономической литературе не сформировался, также отсутствуют об
щепринятые определения безопасности в финансовой сфере.

Настоящая статья имеет целью исследование проблемы бюджетной бе зо пас
ности в контексте финансовой безопасности Республики Беларусь, выявление  
и оценку бюджетных рисков, что позволит повысить качество управления  
общественными финансами.

Результаты и их обсуждение

Вопросам финансовой безопасности в последнее время уделяется все боль
ше внимания, эта проблематика рассматривается главным образом в практи
ческом плане на различных уровнях: государства, хозяйствующего субъекта, 
личности. В экономической литературе предлагаются различные определения 
финансовой безопасности. Так, Л. В. Афанасьев характеризует финансовую 
безопасность как состояние защищенности финансовой системы, способной 
обеспечить государство финансовыми средствами, достаточными для выпол
нения основных функций [1]. Акцент на защищенность сделан и в определе
нии Е. В. Караниной, по мнению которой, «финансовая безопасность – это за
щищенность финансовых интересов на всех уровнях финансовых отношений; 
определенный уровень независимости, стабильности и стойкости финансовой 
системы страны в условиях влияния на нее внешних и внутренних дестаби
лизирующих факторов, которые составляют угрозу финансовой безопасности; 
способность финансовой системы государства обеспечить эффективное функ
ционирование национальной экономической системы и постоянное экономиче
ское возрастание» [2].

Бюджетная безопасность рассматривается, как правило, в контексте финансо
вой безопасности, как ее составляющая или подсистема. По мнению Ю. В. Трун
цевского, финансовая безопасность является «чрезвычайно сложной многоуров
невой системой, которую образовывает ряд подсистем, каждая из которых имеет 
собственную структуру и логику развития» [3]. Финансовая безопасность госу
дарства включает бюджетную безопасность, налоговую безопасность, безопас
ность кредитнобанковской системы, безопасность финансоводенежного об
ращения, инвестиционную безопасность, инфляционноценовую безопасность, 
безопасность страхового и фондового рынка, валютную безопасность.

Понятие «бюджетная безопасность» рассматривали российские ученые: 
В. К. Сенчагов, Н. Г. Долматова, Т. Н. Савина, М. А. Огнянов, И. А. Сушкова, 
А. М. Горбунов, А. С. Громова. Основное внимание авторы акцентируют на 
обеспечении платежеспособности государства, также отмечают такие аспек
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ты, как сбалансированность доходов и расходов государственного и местных 
бюджетов, эффективность использования бюджетных средств, оптимальный 
объем ликвидных активов и возможность использования резервов, способных 
обеспечить устойчивость экономического роста, эффективного госуправления 
и защиту экономических интересов (см. таблицу). На наш взгляд, бюджетная 
безопасность представляет собой такое состояние бюджетной системы, кото
рое обеспечивает поступление доходов, необходимых для выполнения функций 
государства, соответствие доходов и расходов бюджетов всех уровней, защиту 
от внешних и внутренних рисков и угроз, а также создание условий для устой
чивого экономического роста.

Определения понятия «Бюджетная безопасность»

Автор Определение

Н. Г. Долматова Вид финансовой безопасности государства, представляющий 
состояние защищенности бюджетной системы, которое 
обеспечивается специально уполномоченными органами 
государственной власти, посредством применения способов, 
предусмотренных нормативными правовыми актами

Т. Н. Савина,
М. А. Огнянов

Способность органов государственной власти и местного 
самоуправления обеспечивать финансирование через бюджеты 
всех уровней закрепленного за ними полного комплекса 
полномочий по исполнению гарантированных конституцией 
прав граждан в долгосрочной перспективе в условиях 
дестабилизирующего воздействия разнообразных факторов 
случайного и преднамеренного характера (угроз)

И. А. Сушкова,
А. М. Горбунов

Состояние бюджетной системы, при котором обеспечивается 
не только стабильное функционирование национальной 
экономики, но и устойчивый экономический рост, 
эффективное государственное управление, высокий уровень 
конкурентоспособности и защита экономических интересов 
государства

А. С. Громова Основное условие способности государства осуществлять 
финансовоэкономическую политику в соответствии со своими 
национальными интересами

П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена с использованием [4–7].

Отдельные авторы рассматривают такое понятие, как бюджетноналоговая 
безопасность, характеризуя ее как достижение и поддержание устойчивого, 
сбалансированного по доходам и расходам бюджета, способность бюджетной 
системы обеспечивать удовлетворение потребностей в финансовых ресурсах за 
счет налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. Налоги формируют 
основную часть доходов бюджета, поэтому обеспечение бюджетной безопас
ности априори подразумевает поддержание платежеспособности государства 
с учетом доходов, в первую очередь налоговых, и расходов государственного 
и местных бюджетов.
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Для оценки уровня экономической безопасности установлены показатели 
и определены их пороговые значения. Безопасность в финансовой сфере ха
рактеризуют показатели дефицита бюджета, отношение внутреннего государ
ственного долга к ВВП, внешнего государственного долга к ВВП, расходов на 
обслуживание государственного долга к расходам бюджета.

Анализ состояния бюджетной сферы и рисков бюджетной устойчиво-
сти. Бюджетная политика Республики Беларусь в последнее десятилетие была 
ориентирована, главным образом, на достижение сбалансированности бюд
жета, что способствовало обеспечению бюджетной устойчивости. В период 
2011–2019 гг. консолидированный бюджет исполнялся с профицитом, размер 
которого колебался от 0,2 до 3,8 % от ВВП (рис. 1), а в 2010, 2020 и в 2021 г. 
был отмечен дефицит, размер которого не превысил установленного порогового 
значения. Дефицит бюджета в последние два года был обусловлен необходимо
стью осуществления стимулирующих мер в рамках проведения антикризисной 
макроэкономической политики. Таким образом, показатель дефицита/профи
цита консолидированного бюджета к ВВП соответствовал параметрам эконо
мической безопасности. Вместе с тем следует отметить, что одним из главных 
национальных интересов в экономической сфере является устойчивый эконо
мический рост. Согласно экономической теории профицит сдерживает разви
тие экономики, поскольку накопленные средства могли быть потрачены в теку
щем периоде на финансирование производительных расходов, стимулирующих 
социальноэкономическое развитие страны. В этой связи целевым показателем 
является сбалансированный бюджет, а профицит и дефицит представляют со
бой отклонение от цели. Вместе с тем, по мнению некоторых авторов, с учетом 
сложных экономических условий «исполнение бюджета с профицитом оправ
дывает себя» [8]. Можно согласиться с тем, что профицит бюджета позволяет 
создать финансовый резерв, который может быть использован в случае ухудше
ния конъюнктуры и внешних шоков, в то же время для страхования от финан
совых рисков более целесообразным представляется аккумулирование средств 
в уже существующих резервных фондах, для формирования и использования 
которых необходимо установить более четкие и прозрачные критерии.

Негативное влияние на устойчивость бюджетной системы Республики Бе
ларусь оказывал рост государственного долга и затрат на его обслуживание 
(рис. 2). За 11 лет госдолг увеличился с 17,8 % от ВВП в 2010 г. до 33,5 % от 
ВВП в 2021 г., а доля затрат на обслуживание долга в расходах консолидирован
ного бюджета за этот период возросла с 1,1 до 5,1 %1. Рост госдолга и затрат на 
его обслуживание уменьшает возможности бюджетного финансирования эко
номики и социальной сферы.

Совокупный государственный долг не превышает установленного в миро
вой практике предела 40 % ВВП, в то же время более детальный анализ свиде

1 Расходы на обслуживание госдолга включают выплату процентов и не учитывают суммы 
погашения долга.
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Рис. 1. Доходы, расходы и сальдо консолидированного бюджета Республики Беларусь,  
2010–2021 гг.

Рис. 2. Динамика внешнего и внутреннего долга Республики Беларусь,  
расходов на его обслуживание, 2010–2021 гг., % к ВВП

тельствует о существовании рисков долговой устойчивости страны. Внутрен
ний госдолг на 1 января 2022 г. составил 11,8 млрд руб., или 6,8 % к ВВП, что 
значительно ниже установленного порогового значения. В то же время большая 
часть внутреннего долга номинирована в иностранной валюте, что создает ва
лютные риски обеспечения долговой устойчивости. Еще одним фактором риска 
является нерыночный характер основной доли внутреннего долга. Государст
венные облигации – это основной инструмент заимствований на внутреннем 
рынке, большая часть этих облигаций размещается путем прямой продажи ком
мерческим банкам. Так, в 2021 г. на внутреннем рынке было размещено облига
ций на сумму 1237 млн долл. США, из которых 1178,3 млн долл. США – путем 
прямой продажи по договору, в то время как через ОАО «БВФБ» было продано 
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облигаций на сумму 26,8 млн долл. США1. Размещение государственных обли
гаций на нерыночной основе несет потенциальную угрозу финансовой устой
чивости банковской системы.

Основную долю в структуре государственного долга составляет внешний 
долг. На 1 января 2021 г. внешний госдолг составил 18,2 млрд долл. США, или 
26,7 % к ВВП, что превышает пороговый уровень в 25 %, установленный в ми
ровой практике.

В соответствии с действующим законодательством при определении разме
ра госдолга учитывается только долг центрального Правительства. Для полной 
и объективной оценки финансовой безопасности целесообразно определять 
уровень государственного долга в широком определении, учитывая прямой 
долг Правительства, а также долговые обязательства местных органов власти 
Республики Беларусь и гарантии по внешним и внутренним заимствованиям. 
По оценкам Евразийского фонда стабилизации и развития, совокупный госу
дарственный долг Республики Беларусь в широком определении по состоянию 
на конец 2021 г. составлял 41,2 % ВВП2.

Анализ совокупного долга в широком определении позволяет более ком
плексно оценить размер обязательств Правительства Республики Беларусь, 
включая гарантии по кредитам, и их возможное влияние на увеличение пря
мого государственного долга и финансовых потребностей бюджета в случае 
необходимости их погашения. На конец 2021 г. размер гарантий государства 
по кредитам предприятий составил 5,2 % ВВП. В исследовании, проведенном 
ЕФСР в 2021 г. с целью оценки потенциальных рисков реализации условных 
обязательств государств и их влияния на бюджетные и долговые позиции, сде
лан вывод о том, что Беларусь находится в зоне относительно высоких бюд
жетных рисков3. Условные обязательства Правительства Республики Беларусь 
обусловлены активным участием государства в экономической деятельности 
и поддержке государственных предприятий с помощью различных долговых 
инструментов. Государственные гарантии по кредитам предоставляются, глав
ным образом, государственным предприятиям, тем самым нарушаются равные 
условия конкуренции и сдерживается структурная перестройка экономики, на 
необходимость которой обращено внимание в Концепции национальной бе
зопасности Республики Беларусь, где указано, что «структурная перестройка 
экономики страны обеспечивается путем ускоренного развития высокотех
нологичных конкурентоспособных секторов с высокой добавленной стоимо
стью, производств на местных ресурсах, опережающего развития сферы услуг, 

1 О состоянии государственного долга Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Минво 
финансов Респ. Беларусь. – Режим доступа: https://www.minfin.gov.by/upload/gosdolg/publication/
report_2021.pdf. – Дата доступа: 04.03.2022.

2 Республика Беларусь Социальноэкономическая ситуация по итогам 2021 года. Апрель 
2022 г. Евразийский фонд стабилизации и развития.

3 Винокуров, Е. Совокупный долг – это не только суверенные кредиты : рабочий документ 
ЕФСР РД 21/2 / Е. Винокуров, Н. Лаврова, Д. Талтаев.
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в первую очередь информа ционнокоммуникационных и деловых, реализации 
транзитного потенциала Республики Беларусь. Предприятия с традиционны
ми и низкими технологиями, высокой импортоемкостью и материалоемкостью 
подлежат реструктуризации, в том числе путем продажи активов частным ин
весторам, перераспределения и перетока трудовых, финансовых и материаль
ных ресурсов в новые и перспективные сектора экономики»1.

В последние годы государственные банки также были наделены правом 
предоставлять гарантии на внешние заимствования, что не рассматривается как 
государственный долг, однако эта практика не только увеличила риски долго
вой и финансовой устойчивости, но и затруднила их оценку. По оценкам ЕФСР, 
в 2020 г. госбанки предоставили гарантий на сумму 200 млн долл. США, а по 
итогам первых шести месяцев 2021 г. – почти 300 млн долл. США. В случае 
реализации экономических шоков внешние гарантии, предоставленные госу
дарственными банками, могут привести к увеличению долговой нагрузки на 
Правительство.

Еще одним фактором риска долговой устойчивости страны является задол
женность местных органов власти. Согласно статье 65 Бюджетного кодекса 
«местные органы несут безусловные обязательства по обслуживанию и пога
шению собственных долгов», поэтому эти долги не рассматриваются как госу
дарственный долг. На конец 2021 г. уровень задолженности местных бюджетов 
составлял 2,5 % ВВП, из которых 0,9 % ВВП – выданные гарантии. В то же 
время имеет место практика погашения долга местных органов власти за счет 
средств республиканского бюджета, поэтому оценка уровня и качество этих 
долгов необходимы при проведении анализа фискальной и долговой устойчи
вости страны. Долговые риски возрастают в связи с тем, что в целях оказания 
помощи государственным предприятиям путем снижения их кредитной нагруз
ки местные органы власти выпускают долговые обязательства, номинирован
ные в иностранной валюте, удельный вес которых составляет 37 % от общей 
суммы долгов. Как правило, местные бюджеты не получают валютных доходов, 
поэтому в случае необходимости погашения гарантий по кредитам валютная 
задолженность государства возрастет, что может повлечь за собой нарушение 
бюджетной и долговой устойчивости страны.

Существенным риском долговой устойчивости может стать ухудшение ма
кроэкономических условий в 2022 г., обусловленное последствиями пандемии 
и введением экономических санкций [10, с. 488]. При этом возрастет потреб
ность в финансовых ресурсах для обслуживания долга, что потребует ужесточе
ния фискальной политики. Таким образом, необходимо уточнение показателей, 
характеризующих долговую устойчивость при оценке рисков экономической 
безопасности. Государственный долг необходимо определять с учетом гаран
тий правительства, а также долга местных органов власти.

1 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь : утв. Указом Президента 
Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575.
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Выводы

1. Бюджетная безопасность представляет собой важнейшую составляю
щую финансовой безопасности страны и является показателем ее социально
экономического развития, эффективности проводимой бюджетной политики 
и в целом бюджетного процесса, характеризует защищенность финансовых 
интересов страны, а также стабильность и устойчивость бюджетной системы 
в условиях влияния на нее внешних и внутренних дестабилизирующих факто
ров, которые составляют угрозу финансовой безопасности.

2. Показатели, характеризующие бюджетную безопасность Республики 
Беларусь: дефицит бюджета; уровень государственного долга и затрат на его 
обслуживание в последнее десятилетие в 2010–2021 гг. не превысили установ
ленные пороговые значения.

3. Для полной и объективной оценки финансовой безопасности целе
сообразно определять уровень государственного долга в широком определении, 
учитывая прямой долг Правительства, а также долговые обязательства местных 
органов власти Республики Беларусь и гарантии по внешним и внутренним за
имствованиям.

4. Для обеспечения всех параметров бюджетной безопасности необходима 
комплексная оценка фискальных рисков. Учитывая шоки постковидного пе
риода и влияние санкций на экономику Беларуси, важно уточнить безопасный 
уровень долговой нагрузки с учетом оценки уровня фискальных и квазифи
скальных рисков, что позволит оперативно реагировать на возникающие риски 
и угрозы в финансовой сфере.

4. Выявлены риски, связанные с проведением бюджетной политики в Рес
публике Беларусь, и определены возможности для ее совершенствования в це
лях обеспечения макроэкономической стабильности и устойчивого роста бело
русской экономики. Рисками бюджетной устойчивости в Республике Беларусь 
являются: рост государственного долга, обусловленный возможностью реа
лизации условных обязательств бюджета; ухудшение условий привлечения 
заемного финансирования, в частности, повышение процентных ставок, со
кращение сроков кредитования, что может привести к увеличению стоимости 
обслуживания долга и вытеснению производительных расходов бюджета, пред
ставляющих собой инвестиции в долгосрочное развитие экономики.

5. В условиях усиления внешних шоков необходима корректировка бюджет
ной политики, ее адаптация к изменившимся условиям [9, с. 117]. Оптимальная 
бюджетная политика в период адаптации должна быть ориентирована на созда
ние благоприятных условий для экономического роста; обеспечение стабиль
ности и предсказуемости экономических и финансовых условий; устранение 
структурных дисбалансов и препятствий для развития, связанных с конкурен
тоспособностью и эффективностью размещения ресурсов в экономике, а также 
демографическими процессами. Для эффективного функционирования бело
русской экономики необходимо создание системы страхования от рисков.
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Введение

В Беларуси стратегическим документом, косвенно затрагивающим рынок 
труда научных работников, является и Концепция национальной безопасности 
Республики Беларусь, потому что обеспечение национальной (научнотехноло
гической, экономической, социальной и демографической безопасности) зави
сит в том числе от эффективного функционирования данного рынка. В то же 
время невозможно обеспечить эффективное функционирование рынка труда 
научных работников и, соответственно, национальную безопасность, без эф
фективной государственной политики. Такая политика предполагает повыше
ние вклада научных работников в научнотехнический прогресс и развитие эко
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номики, а также обеспечение предложения на рынке труда научных работников 
на достаточном уровне за счет привлечения молодежи в науку, обеспечение 
преемственности между различными поколениями научных работников.

Подходы к оценке эффективности государственного регулирования рын
ка труда, в том числе с позиций институционализма, представлены в работах 
М. Дж. Пиоре, Н. Д. Кликунова, В. А. Козбаненко, Д. С. Терещенко, А. Л. Пасту
хова, О. С. Сухарева, И. В. Рябова, О. О. Смирновой, Е. В. Агаповой, М. Ю. Зен
кова, Е. С. Силовой, И. Н. Рыковой, Т. В. Фокиной, Н. В. Маковской и др.

Можно заключить, что эффективность регулирования рынка труда научных 
работников может быть рассмотрена в следующих аспектах:

– эффективность достижения определенной цели (количества исследовате
лей, эффективность аспирантуры и т. п.) [1, p. 8; 2, с. 65];

– количественный анализ соотношения эффекта к затратам в конкретных 
условиях (экономическая эффективность)1, 2;

– качественный анализ эффективности государственного регулирования 
(социальная эффективность): выражает соответствие цели органа власти обще
ственным целям и потребностям населения3.

При всем многообразии подходов к анализу эффективности государст
венного регулирования наблюдается недостаток теоретических исследований  
эффективности регулирования рынка руда научных работников. Представля
ется важным исследование эффективности государственного регулирования 
рынка труда научных работников Беларуси с применением специально разра
ботанной методики, что позволит в перспективе осуществлять максимально 
эффективное государственное регулирование в условиях современных эконо
мических вызовов.

Цель работы – провести разработку и апробацию методики экономического 
анализа эффективности государственного регулирования рынка труда научных 
работников.

Результаты и их обсуждение

Анализ эффективности государственного регулирования рынка труда на
учных работников требует разностороннего комплексного подхода, что позво
лит получить более объективные результаты. Такой подход можно представить 
в виде методики экономического анализа эффективности государственного 
регулирования рынка труда научных работников, включающей анализ дости
жения целевых показателей, характеризующих такие аспекты регулирования 

1 Государственное управление: основы теории и организации : учебник : в 2 т. – М. : Статут, 
2002. – Т. 1 / под ред. В. А. Козбаненко.– 2е изд., с изм. и доп. – С. 35.

2 Основы государственного и муниципального управления : курс лекций / М. Ю. Зенков. – 
Новосибирск: Издво Сиб АГС, 2015. – Ч. 1 : Основы государственного управления / СИУ  
РАНХиГС. – С. 389.

3 Там же.
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рынка труда научных работников, как цена труда, объем предложения, качест
во предложения, обеспечение предложения труда научных работников на пер
спективу.

Плановые и фактические значения целевых показателей целесообразно ис
пользовать для расчета групповых показателей эффективности государствен-
ного регулирования рынка труда научных работников за определенные годы, 
а затем на основе групповых показателей можно рассчитать интегральный 
показатель эффективности государственного регулирования рынка труда 
научных работников за среднесрочный период, временные рамки которого мо
гут совпадать с реализацией государственных программ, имеющих отношение 
к регулированию рынка труда научных работников.

Формализация методики экономического анализа эффективности государ
ственного регулирования рынка труда научных работников выглядит следую
щим образом (формула (1), формула (2))1:

 1
1 ,n i

j i
i

FE
n P== ∑  (1)

где Ej – групповой показатель эффективности государственного регулирования 
рынка труда научных работников за jй год; n – количество целевых показате
лей; Pi – плановое значение iго целевого показателя в jм году; Fi  – фактиче
ское значение iго целевого показателя в jм году.

Формула (1) учитывает, что для представленных целевых показателей же
лательной является тенденция увеличения. Предполагается, что n = 5, так как 
предлагается использовать пять целевых показателей:

1) численность исследователей на 10 000 населения (человек);
2) эффективность аспирантуры (%);
3) эффективность докторантуры (%);
4) удельный вес численности поступивших на обучение в магистратуру 

в общей численности выпускников I ступени высшего образования (%);
5) отношение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 

по виду деятельности «научные исследования и разработки» к номинальной 
начисленной среднемесячной заработной плате работников страны (%).

В то же время допускаются корректировки предложенных показателей и их 
количества в зависимости от национальной специфики и изменений экономи
ческой реальности.

Интегральный показатель эффективности государственного регулирования 
рынка труда научных работников за среднесрочный период

1 О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2021–
2025 годы [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 15 сент. 2021 г., № 348. – 
Режим доступа: https://president.gov.by/bucket/assets/uploads/documents/2021/348uk.pdf. – Дата 
доступа: 10.04.2022.
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== ∑   (2)

где Iq – интегральный показатель эффективности государственного регулирова
ния рынка труда научных работников за среднесрочный период q; Ej – значение 
группового показателя эффективности государственного регулирования рынка 
труда научных работников за jй год; t – количество лет в анализируемом сред
несрочном периоде q.

Государственное регулирование рынка труда научных работников за год 
или за среднесрочный период считается:

– эффективным, если групповой показатель эффективности государствен
ного регулирования рынка труда научных работников за год или интегральный 
показатель эффективности государственного регулирования рынка труда науч
ных работников за среднесрочный период принимают значения 1 и более;

– недостаточно эффективным, если групповой показатель эффективно
сти государственного регулирования рынка труда научных работников за год 
или интегральный показатель эффективности государственного регулирования 
рынка труда научных работников за среднесрочный период принимают значе
ния от 0,85 до 1,0;

– слабоэффективным, если групповой показатель эффективности государ
ственного регулирования рынка труда научных работников за год или интег
ральный показатель эффективности государственного регулирования рынка 
труда научных работников за среднесрочный период принимают значения от 
0,7 до 0,85;

Анализ достижения целевых показателей, характеризующих развитие рынка труда 
научных работников Беларуси в среднесрочной ретроспективе, 2016–2020 гг.

Целевой показатель Год
Значение Процент выпол

нения планаплановое фактическое

Численность исследователей 
на 10 000 населения, чел.

2015*

2016
2017
2018
2019
2020

25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0

17,8
17,8
18,0
18,8
18,9
17,8

71,2
68,5
66,7
67,1
65,2
59,3

Эффективность аспирантуры, % 2016
2017
2018
2019
2020

5,6
5,8
6,2
6,7
7,0

7,1
9,1
10,7
10,2
8,4

126,8
156,9
172,6
152,2
120,0

Эффективность докторантуры, % 2016
2017
2018
2019
2020

16,0
16,5
17,1
17,7
18,5

7,5
26,7
8,7
13,8
13,5

46,9
161,8
50,9
78,0
73,0
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Целевой показатель Год
Значение Процент выпол

нения планаплановое фактическое

Удельный вес численности поступивших  
на обучение в магистратуру в общей 
численности выпускников I ступени 
высшего образования, %

2016
2017
2018
2019
2020

8,0
10,0
12,0
14,0
16,0

10,3
12,8
12,6
11,0
10,5

128,8
128,0
105,0
78,6
65,6

Отношение номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы по виду 
деятельности «научные исследования 
и разработки» к номинальной начисленной 
среднемесячной заработной плате работ
ников Беларуси, %

2015*

2016
2017
2018
2019
2020

130,0
134,0
138,0
142,0
146,0
150,0

132,2
139,5
143,2
140,8
137,7

  138,1**

101,7
104,1
103,8
99,2
94,3

   92,1**

    * Данные приведены за 2015 г. изза отсутствия плановых значений анализируемого пока
зателя за 2016–2019 гг.

  ** Без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.
П р и м е ч а н и я.
1. Полужирным шрифтом выделены фактические показатели, соответствующие прогноз

ным, полужирным курсивом – не соответствующие прогнозным, светлым курсивом – условное 
плановое значение и процент выполнения условного плана.

2. Таблица составлена на основе1–5.2345

– неэффективным, если групповой показатель эффективности государст
венного регулирования рынка труда научных работников за год или интеграль
ный показатель эффективности государственного регулирования рынка труда 
научных работников за среднесрочный период принимают значения менее 0,7.

Для анализа эффективности государственного регулирования рынка труда 
научных работников Беларуси воспользуемся предложенной методикой. Сто
ит отметить, что не всегда плановые значения целевых показателей даются на 
каждый год среднесрочного периода. Иногда в государственных программах 

1 Национальная стратегия устойчивого социальноэкономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 года [Электронный ресурс] / ГНУ НИЭИ Минва экономики Респ. 
Беларусь. – 2015. – 143 с. – Режим доступа: http://srrb.niks.by/info/program.pdf. – Дата доступа: 
05.05.2022.

2 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Ре
жим доступа: http://belstat.gov.by. – Дата доступа: 05.05.2022.

3 Об утверждении Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 
2016–2020 гг.  [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 мар
та 2016 г., № 250. – Режим доступа: http://www.government.by/upload/docs/fileade978cd1c5c052d.
PDF. Дата доступа: 05.05.2022.

4 О государственной программе «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 гг. 
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 29 янв. 2021 г., № 57. – 
С. 21. – Режим доступа: https://adu.by/images/2021/02/gosprobrazovaniemolodpolitika20212025.
pdf. – Дата доступа: 05.05.2022.

5 Программа совершенствования научной сферы Республики Беларусь : постановление 
Нац. акад. наук Беларуси и Гос. комитета по науке и технологиям Респ. Беларусь, 24 дек. 2013 г., 
№ 5/25. – Минск, 2013. – С. 56–57.

Окончание табл.
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плановые значения целевых показателей указываются только за последний год 
действия программы, что затрудняет расчет эффективности по предложенной 
методике. Поэтому был введен показатель условного планового значения, кото
рое представляет собой равномерное увеличение планового значения целевого 
показателя в те годы, которые находятся между годами, за которые имеются 
официальные плановые значения целевых показателей. С учетом этого был рас
считан процент выполнения условного плана.

Используя данные таблицы, рассчитаем групповые показатели эффектив-
ности государственного регулирования рынка труда научных работников за 
2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г., применив формулы (3)–(7).

В нашем случае n = 5, так как для анализа доступны пять целевых показа
телей.
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( )

2016 г. 1
1 1 17,8 7,1 7,5 10,3 139,5

5 26,0 5,6 16,0 8,0 134,0
0,2 0,685 1,268 0,469 1,288 1,041 0,2 4,751 0,950;

n i
i

i

FE
n P=

 
= = + + + + = 

 
= + + + + =  =

   (3) 

 

( )

2017 г. 1
1 1 18,0 9,1 26,7 12,8 143,2

5 27,0 5,8 16,5 10,0 138,0
0,2 0,667 1,569 1,618 1,280 1,038 0,2 6,172 1,234;

n i
i

i

FE
n P=

 
= = + + + + = 

 
= + + + + =  =

   (4) 

 

( )

2018 г. 1
1 1 18,8 10,7 8,7 12,6 140,8

5 28,0 6,2 17,1 12,0 142,0
0,2 0,671 1,726 0,509 1,050 0,992 0,2 4,948 0,990;

n i
i

i

FE
n P=

 
= = + + + + = 

 
= + + + + =  =

   (5) 

 

( )

2019 г. 1
1 1 18,9 10,2 13,8 11,0 137,7

5 29,0 6,7 17,7 14,0 146,0
0,2 0,652 1,522 0,780 0,786 0,943 0,2 4,683 0,937;

n i
i

i

FE
n P=

 
= = + + + + = 

 
= + + + + =  =

   (6) 

 

( )

2020 г. 1
1 1 17,8 8,4 13,5 10,5 138,1

5 30,0 7,0 18,5 16,0 150,0
0,2 0,593 0,200 0,730 0,656 0,921 0,2 3,100 0,620.

n i
i

i

FE
n P=

 
= = + + + + = 

 
= + + + + =  =

   (7) 

Используя значения групповых показателей эффективности государственного регу-
лирования рынка труда научных работников за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г., рассчи-
таем интегральный показатель эффективности государственного регулирования рынка 
труда научных работников за среднесрочный период с 2016 по 2020 г.: 

 
1

2016 2020 г– г.
0,950 1,234 0,990 0,937 0,620 4,731 0,946.

5 5

t
j jE

I
t
= + + + +

= = = =    (8) 

 
В нашем случае t = 5, так как используется временной период, включающий в себя 

пять лет (с 2016 по 2020 г.), который совпадает с началом и окончанием действия сред-
несрочных программ, имеющим отношение к рынку труда научных работников. 

Проведенный анализ свидетельствует о недостаточно эффективном государствен-
ном регулировании рынка труда научных работников Беларуси, в то время как суще-
ствует необходимость осуществлять максимально эффективное государственное регу-
лирование в условиях следующих экономических вызовов: 

– тенденции снижения предложения на рынке труда научных работников и сложно-
сти с его обеспечением на достаточном уровне в долгосрочной перспективе; 

– диспропорции на разных сегментах рынка труда научных работников; 
– нарушение преемственности между различными поколениями научных работни-

ков; 
– недостаточное задействование инструментов материальной мотивации в существу-

ющем механизме оплаты труда научных работников. 
Для преодоления вызовов рекомендуется внедрить перспективную экономическую 

модель государственного регулирования рынка труда научных работников Беларуси, 
включающую в себя формулировку цели и задач регулирования, критерии эффективно-
сти и методику экономического анализа эффективности государственного регулирова-
ния данного рынка, дополнительные инструменты регулирования и др. Также предлага-
ется принять Концепцию обеспечения эффективного функционирования национального 

  (3)
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Используя значения групповых показателей эффективности государственного регу-
лирования рынка труда научных работников за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г., рассчи-
таем интегральный показатель эффективности государственного регулирования рынка 
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В нашем случае t = 5, так как используется временной период, включающий в себя 

пять лет (с 2016 по 2020 г.), который совпадает с началом и окончанием действия сред-
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ющем механизме оплаты труда научных работников. 
Для преодоления вызовов рекомендуется внедрить перспективную экономическую 

модель государственного регулирования рынка труда научных работников Беларуси, 
включающую в себя формулировку цели и задач регулирования, критерии эффективно-
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Для преодоления вызовов рекомендуется внедрить перспективную экономи

ческую модель государственного регулирования рынка труда научных работни
ков Беларуси, включающую в себя формулировку цели и задач регулирования, 
критерии эффективности и методику экономического анализа эффективности 
государственного регулирования данного рынка, дополнительные инструменты 
регулирования и др. Также предлагается принять Концепцию обеспечения эф
фективного функционирования национального рынка труда научных работни
ков, задачи которой предполагают в том числе использование новых инструмен
тов государственного регулирования. В качестве цели в Концепции предлагается 
прописать следующее: «Повышение эффективности функционирования рынка 
труда научных работников в соответствии с приоритетами социальноэкономи
ческого развития и в контексте обеспечения национальной безопасности».

Выводы

Новизна исследования заключается в следующем.
1. Разработана методика экономического анализа эффективности государст

венного регулирования рынка труда научных работников, которая может стать 
важным инструментом обеспечения национальной безопасности (научнотех
нологической, экономической, социальной и демографической). Методика 
включает в себя анализ достижения целевых показателей, характеризующих 
такие аспекты регулирования рынка труда научных работников, как цена труда, 
объем предложения, качество предложения, обеспечение предложения труда 
научных работников на перспективу.
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Плановые и фактические значения целевых показателей целесообразно ис
пользовать для расчета групповых показателей эффективности государствен
ного регулирования рынка труда научных работников за определенные годы, 
а затем на основе групповых показателей можно рассчитать интегральный по
казатель эффективности государственного регулирования рынка труда научных 
работников за среднесрочный период.

2. Апробация предложенной методики позволила сделать вывод о недоста
точно эффективном государственном регулировании рынка труда научных ра
ботников Беларуси, что является потенциальной угрозой для обеспечения на
циональной безопасности.

Полученные результаты восполняют недостаток имеющихся разработок 
в области оценки эффективности государственного регулирования рынка труда 
научных работников и могут быть использованы при выработке научно обос
нованных рекомендаций по совершенствованию государственного регулирова
ния данного рынка.
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Abstract. The article is devoted to the development and testing of methodology of economic anal
ysis of the effectiveness of state regulation of the labor market of scientific workers. This methodology 
can become an important tool for ensuring national security (scientific and technological, economic, 
social and demographic). The proposed methodology includes an analysis of the achievement of target 
indicators that characterize such aspects of the regulation of the labor market of scientific workers as the 
price of labor, the volume of supply, the quality of supply, and ensuring the supply of labor of scientific 
workers in the future. The methodology is used to assess the effectiveness of state regulation of the labor 
market of scientists in Belarus. Approbation of the proposed methodology allowed us to conclude that 
the state regulation of the labor market of Belarusian scientists is not effective enough. The results ob
tained make up for the lack of existing developments in the field of assessing the effectiveness of state 
regulation of the labor market of scientists and are used in the development of evidencebased recom
mendations for improving the state regulation of this market.
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Введение

Продовольственная безопасность является важнейшей составляющей наци
ональной безопасности и необходимым условием реализации стратегическо
го национального приоритета – обеспечение высоких жизненных стандартов 
населения и условий для гармоничного развития личности1. Без собственных 
продуктов питания все остальные компоненты национальной безопасности по 
сути теряют свое значение, при этом основой продовольственной безопасности 
является устойчивое развитие сельскохозяйственного производства.

1 О Доктрине национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 
2030 года [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 15 дек. 
2017 г., № 962 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
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В современных условиях, характеризующихся усилением геополитической 
напряженности и торгового протекционизма, возрастает научный и практиче
ский интерес к проблеме продовольственного обеспечения. На международном 
уровне исчисляются: Глобальный индекс продовольственной безопасности, 
Глобальный индекс голода и др. Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО) проводит ежегодный мониторинг 
продовольственной безопасности и питания на основе Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.

Значительный вклад в развитие научных знаний о механизмах обеспече
ния продовольственной безопасности внесли зарубежные ученые. Так, вопро
сы, связанные с регулированием продовольственной безопасности комплексно 
рассмотрены в трудах И. Г. Ушачева, В. С. Чекалина [1], А. И. Алтухова [2],  
М. С. Оборина [3]; механизм и методы управления продовольственной обеспечен
ностью исследованы в работах Е. А. Хамагановой [4], А. В. Никитина, Е. В. Ива
новой [5], С. Н. Серегина, В. Н. Ивановой [6], Л. Е. Намятовой, А. Н. Семина [7].

Весомый вклад в разработку теоретических и методологических аспектов 
обеспечения продовольственной безопасности внесли белорусские ученые
экономисты. Среди них следует отметить В. Г. Гусакова [8], З. М. Ильину [9], 
заложивших основы теории и методологии национальной продовольственной 
безопасности; А. В. Пилипука [10], А. П. Шпака [11], С. А. Кондратенко [12], 
сформулировавших научнопрактические подходы и механизмы эффективного 
функционирования АПК; Л. Н. Байгот [13], Н. В. Карпович [14], раскрывших 
вопросы оптимизации импорта агропродовольственной продукции; Н. Ф. Про
копенко, П. В. Расторгуева [15], И. Г. Почтовую, внесших существенный вклад 
в развитие механизма обеспечения качества и безопасности продовольственно
го сырья и пищевых продуктов.

Тем не менее, несмотря на наличие несомненных научных и практических 
достижений в этой области исследования, санкционное давление, нарушение 
логистических цепочек, дисбаланс спроса и предложения на товарных рынках 
придали дополнительную актуальность выявлению слабых мест в агропродо
вольственной системе и рисков, с которыми она сталкивается. Исследование 
факторов неопределенности и потенциальных угроз, которые могут отразиться 
на ведении сельского хозяйства, производстве и доступности продовольствия, 
имеет важное значение для повышения устойчивости системы продовольствен
ной безопасности за счет усиления возможностей предвидеть и преодолевать 
риски.

Результаты и их обсуждение

В результате проведенных исследований определены глобальные тенден
ции в обеспечении мировой продовольственной безопасности:

Замедление темпов роста мировой экономики. Согласно прогнозу МВФ 
ожидается снижение мирового роста с 5,9 % в 2021 г. до 4,4 % в 2022 г. с по
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следующим уменьшением до 3,8 % в 2023 г., обусловленное усилением ряда 
факторов риска, включая продолжающиеся вспышки COVID19, нарастание 
финансовой нестабильности и сохраняющиеся проблемы в логистике1. Экспер
ты Всемирного банка в докладе «Global Economic Prospects – 2022» представи
ли  более пессимистичный прогноз, согласно которому глобальный рост замед
лится до 4,1 % в 2022 г. и 3,2 % в 2023 г.2 Рост ВВП Беларуси в 2022–2023 гг. 
прогнозируется на уровне 0,8–1,5 %, в качестве возможных ограничивающих 
факторов эксперты отмечают повышенную неопределенность, ухудшение эко
номических настроений, а также введение санкций рядом стран3.

Высокий уровень инфляции. На фоне повышенного спроса, увеличения сто
имости производственных ресурсов и транспортных расходов мировые цены 
на продовольствие значительно возросли. Так, в 2021 г. пшеница и ячмень по
дорожали на 31 %. Цены на рапсовое и подсолнечное масла выросли более чем 
на 60 %. Высокий спрос и волатильность цен на природный газ сказались на 
стоимости минеральных удобрений. В частности, цены на основное азотное 
удобрение – мочевину – увеличились в 3 раза4. Согласно оценкам экспертов 
Международного валютного фонда в 2022 г. рост цен на нефть составит при
мерно 12 %, а на природный газ – приблизительно 58 %. Для цен на продукты 
питания ожидается аналогичная динамика: повышение более сдержанными 
темпами примерно на 4,5 % в 2022 г. с последующим снижением в 2023 г. по 
мере уменьшения дисбаланса между спросом и предложением5.

Усиление неопределенности на мировых сельскохозяйственных рынках, 
вызванная военным конфликтом на Украине. Эксперты ФАО в данной связи 
выделили ряд рисков. Вопервых, ценовой риск, вызванный глобальным дефи
цитом предложения зерновых, который может привести к увеличению миро
вых цен на продовольствие и корма на 8–22 %. Согласно расчетам аналитиков, 
при таком сценарии численность людей, страдающих от недоедания в мире, 
может увеличиться на 8–13 млн человек в 2022–2023 гг., с наиболее выражен

1 Перспективы развития мировой экономики [Электронный ресурс] // Международный валют
ный фонд. – 2022. – Режим доступа: https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/
worldeconomicoutlookupdatejanuary2022. – Дата доступа: 04.03.2022.

2 Global Economic Prospect [Electronic resource] // World Bank Group. – 2022. – Mode of access: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36519/9781464817601.pdf. – Data of 
access: 01.03.2022.

3 Прогноз основных показателей экономического развития государств – членов ЕАЭС на 
2021–2023 годы [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. – 2021. – Режим 
доступа: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/f36/Forecastreport2021Q1.pdf. – Дата досту
па: 12.03.2022.

4 Новые сценарии обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях 
конфликта между Россией и Украиной [Электронный ресурс] // Продовольственная и сельско
хозяйственная организация объединенных наций. – 2022. – Режим доступа: https://www.fao.org/
directorgeneral/news/newsarticle/ru/c/1476482/. – Дата доступа: 11.03.2022.

5 Перспективы развития мировой экономики [Электронный ресурс] // Международный валют
ный фонд. – 2022. – Режим доступа: https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/
worldeconomicoutlookupdatejanuary2022. – Дата доступа: 04.03.2022.
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ным ростом в АзиатскоТихоокеанском регионе, за которым следуют страны 
Африки к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка. Вовторых, 
производственные риски, связанные с неопределенностью будущих урожаев 
зерновых и масличных культур на территории Украины. В случае с Российской 
Федерацией существует неопределенность в отношении влияния междуна
родных санкций, введенных в отношении страны, на экспорт продовольствия.  
Втретьих, энергетические риски, вызванные ростом цен на сырьевые ресурсы, 
которые сначала приведут к росту производственных издержек и, в конечном 
счете, к росту цен на продовольствие. Особые опасения вызывает возможное 
повышение цен до уровня, эквивалентного энергетическому паритету, на сель
скохозяйственные культуры, используемые в производстве биотоплива (семена 
масличных культур, сахарный тростник, кукуруза). Также эксперты выделяют 
логистический и гуманитарный риски1.

Высокий уровень концентрации рынков производственных ресурсов (семян, 
удобрений и средств защиты растений, ветеринарных препаратов, сельско-
хозяйственной техники и пр.) в агропродовольственных системах ставит под 
угрозу обеспечение продовольственной безопасности стран и повышает их 
зависимость от внешних факторов. Решение данной проблемы диктует необ
ходимость развития отечественного научноинновационного потенциала в вы
сокотехнологичных отраслях, в первую очередь, селекции и семеноводстве сель
скохозяйственных культур, племенном животноводстве, машиностроении и пр.

Усиление проявления факторов, влияющих на экологические составляющие 
агропродовольственной системы, в том числе нехватка и деградация природ
ных ресурсов, включая земельные, водные, биоразнообразие; эпидемии и де
градация экосистем, которые могут усилиться в будущем в связи с растущими 
тенденциями распространения трансграничных вредителей и болезней расте
ний, устойчивостью к противомикробным препаратам; изменение климата, 
включая экстремальные погодные условия, изменчивость температур и харак
тера осадков2.

Повышение интереса к новым источникам продовольствия и системам про-
изводства продуктов питания с целью достижения более высокой экологической 
устойчивости и (или) питательных преимуществ – рост сельскохозяйственной 
деятельности, осуществляемой в городах (гидропоника, аквапоника); развитие 
производства пищевых продуктов на основе клеточных технологий; выращива

1 Резюме доклада «Значение Украины и России для мировых аграрных рынков и риски,  
связанные с текущим конфликтом» [Электронный ресурс] // Продовольственная и сельскохозяй
ственная организация объединенных наций. – 2022. – Режим доступа: https://vc.ru/finance/379877
rezyumedokladaznachenieukrainyirossiidlyamirovyhagrarnyhrynkoviriskisvyazannye 
stekushchimkonfliktom. – Дата доступа: 11.03.2022.

2 Состояние мировых земельных и водных ресурсов для производства продовольствия и ве
дения сельского хозяйства [Электронный ресурс] // Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация объединенных наций. – 2021. – Режим доступа: https://www.fao.org/3/cb7654ru/
cb7654ru.pdf. – Дата доступа: 01.06.2022.
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ние съедобных насекомых, как для питания человека, так и в качестве корма для 
животных, обладающих потенциальными питательными, экологическими и эко
номическими выгодами; рост производства морских водорослей и др.

Изменение моделей питания. Ожидается, что демографические тенденции, 
замена красного мяса птицей в странах с высоким уровнем доходов, а также 
резкое увеличение потребления молочных продуктов в Южной Азии будут 
определять перспективный спрос. В странах со средним уровнем дохода люди 
попрежнему будут отдавать предпочтение продукции животноводства и рыбе, 
а доступность животного белка на душу населения, по оценкам, увеличится 
в этих странах на 11 %; в результате к 2030 г. разрыв в потреблении со странами 
с высоким уровнем дохода сократится на 4 %, достигнув 30 г на душу населе
ния в сутки1.

Анализируя условия, способствующие проявлению и развитию кризисных 
явлений на мировом продовольственном рынке, следует отметить значение об
щеполитических факторов нестабильности, когда коммерческие отношения все 
больше уходят из экономической в политическую сферу. Как правило, все во
енные действия начинаются и завершаются дефицитом ресурсов, дисбалансом 
спроса и предложения, ухудшением условий функционирования продоволь
ственного рынка.

Выявленные глобальные вызовы и угрозы требуют адекватного комплекс
ного ответа и скоординированных действий общества и государства. При со
храняющейся неопределенности в динамике внешних факторов деятельность 
государства должна быть направлена на снижение уязвимости экономики от 
внешних конъюнктурных колебаний и максимальное задействование внутрен
них резервов, а также развитие собственной индустрии высоких технологий 
при эффективном использовании местных ресурсов.

Исследование безопасности Республики Беларусь в сфере продовольствия 
в контексте глобальных проблем за 2021 г. свидетельствует, что продовольствен
ная безопасность попрежнему находится на высоком уровне. Об этом говорят 
и результаты международных оценок. Так, в Глобальном рейтинге продоволь
ственной безопасности «Global Food Security Index 2021» Беларусь расположи
лась на 36й позиции2. Исследование базируется на оценке 113 стран по четы
рем группам показателей, таких как: экономическая и физическая доступность 
продуктов питания, качество и безопасность продовольствия, обеспеченность 
природными ресурсами и устойчивость производства (всего 59 критериев). 
В Рейтинге прогресса по достижению Целей устойчивого развития, подго
товленного Сетью ООН по поиску решений в области устойчивого развития 
(Sustainable Development Solutions Network) и немецким фондом Бертельсман

1 OECD FAO Agricultural Outlook 2021–2030 [Electronic resource] // FAO. – 2021. – Mode of 
access: http://www.fao.org/3/cb5332en/cb5332en.pdf. – Data of access: 01.06.2022.

2 Global Food Security Index [Electronic resource] // U.S. Energy Information Administration. – 
2021. – Mode of access: https://impact.economist.com/sustainability/project/foodsecurityindex/. – 
Data of access: 01.03.2022.
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на (Bertelsmann Stiftung), Беларусь заняла 34е место, набрав 75,9 балла из 100 
возможных (балл отражает прогресс страны в имплементации Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 г. и может быть интерпре
тирован как процент достижения ЦУР)1. В рейтинге на основе Индекса эко
логической эффективности (EPI, Environmental Performance Index) Республика 
Беларусь заняла 55е место (48,5 балла) среди 180 стран2.

Согласно национальной оценке, выполненной Институтом системных ис
следований в АПК Национальной академии наук Беларуси, интегральный ин
декс продовольственной безопасности республики по производству (в оценке 
по десяти обеспечивающим продуктам) в 2021 г. достиг значения 1,12 (табл. 1). 
В анализируемом периоде критический уровень потребности достигнут по семи 
видам продовольствия. Исключение составляют рыба, плоды и ягоды, карто
фель; коэффициенты достаточности по этим видам продуктов составили 0,55, 
0,88 и 0,94 соответственно. Оптимистический уровень превышен по рапсу, мо
локу и яйцам.

Таблица 1. Производство сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь  
и потребность по уровням безопасности, тыс. т

Вид продукции
Год Потребность 

по уровню безопасности

2017 2018 2019 2020 2021 критическому оптимистическому

Зерно 7993 6151 7333 8770 7417 6000 9000
Картофель 6415 5864 6105 5231 4808 5100 6000
Овощи 1959 1746 1854 1751 1708 1100 1700
Плоды и ягоды 473,1 953,8 545,6 792,4 618,0 700 1100
Рапс 602 456 578 731 715 360 600
Сахарная свекла 4989 4809 4945 4011 3871 2410 4970
Скот и птица (уб. в.) 1208 1226 1240 1285 1253 900 1500
Молоко 7321 7345 7394 7765 7822 4500 7500
Рыба 18,1 19,6 17,6 15,2 15,4* 28 33
Яйца, млн шт. 3516 3363 3514 3495 3528 2000 2900
Интегральный индекс 
производства 1,16 1,13 1,15 1,18 1,12* – –

*Оценочные данные.
П р и м е ч а н и е.  Критический и оптимистический уровни потребности определены в со

ответствии с Доктриной национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь 
до 2030 года. Критический и оптимистический уровни потребности по рапсу и сахарной свекле 
определены на основе потребности в масле растительном и сахаре белом.

Интегральный индекс продовольственной безопасности, учитывающий 
уровень собственного производства, потребления основных продуктов и каче

1 Sustainable Development Report 2022 [Electronic resource] // Bertelsmann Stiftung and Sustain
able Development Solutions Network. – 2022. – Mode of access: https://dashboards.sdgindex.org. – 
Data of access: 10.06.2022.

2 EPI Results [Electronic resource] // Environmental Performance Index. – Mode of access: https://
epi.yale.edu/epiresults/2022/component/epi. – Date of access: 10.06.2022.
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ство рациона питания населения, в 2021 г. достигнут на уровне 1,00, т. е. про
довольственная безопасность комплексно обеспечена по основным критериям 
(табл. 2).

Таблица 2. Интегральная оценка продовольственной безопасности Республики Беларусь  
с позиции физической доступности, коэффициент

Интегральный индекс
Критерий Доктрины

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.*

Производства сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 1,07 1,16 1,13 1,14 1,18 1,12

Энергетической ценности рациона 0,95 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94
Потребления основных продуктов 1,00 1,00 1,01 1,02 1,01 1,00
Пищевой ценности рациона (белки, 
жиры, углеводы) 0,95 0,95 0,96 0,96 0,95 0,95

Продовольственной  безопасности 0,99 1,01 1,01 1,01 1,02 1,00
* Оценочные данные.
П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена и рассчитана по данным Национального статистиче

ского комитета Республики Беларусь.

Индекс промышленного производства продуктов питания в 2021 г. составил 
101,1 %, в том числе: по переработке и консервированию мяса, производству 
мясной и мясосодержащей продукции – 103,1, переработке и консервированию 
рыбы – 110,2, переработке и консервированию фруктов и овощей – 97,9, произ
водству растительных и животных масел и жиров – 99,2, молочных продуктов – 
100,7, мукомольнокрупяных продуктов, крахмалов и крахмальных продуктов– 
102,1, хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий – 94,7.

В качестве положительной тенденции стоит отметить, что в 2021 г. 26 %  
организаций, основным видом деятельности которых является промышленное 
производство продуктов питания, осуществляли затраты на инновации, в том 
числе: в переработке и консервировании мяса и производстве мясной и мясо
содержащей продукции – 14 % организаций; переработке и консервировании 
рыбы, ракообразных и моллюсков – 28,6; производстве растительных масел 
и жиров – 12,5, молочных продуктов – 33,3; хлебобулочных, макаронных и муч
ных кондитерских изделий – 33,3; сахара – 50,0; какао, шоколада и сахаристых 
кондитерских изделий – 57,1; детского питания и диетических пищевых про
дуктов – 66,7; готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных 
животных – 22,6 % организаций.

Несмотря на то что продовольственная безопасность Республики Беларусь 
стабильно обеспечивается по количественным критериям, результаты монито
ринга указывают на наличие некоторых потенциальных угроз в сфере физиче-
ской доступности продовольствия:

– рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг в сель
скохозяйственных организациях в 2021 г. составила 7,4 %, что на 22,6 п. п. 
меньше значения, установленного в Доктрине. Выявлен рост совокупной за
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долженности, относительно прошлого года на 10,9 %, при одновременном сни
жении просроченной – на 0,1 %;

– увеличился удельный вес импортного сырья и материалов, покупных ком
плектующих изделий и полуфабрикатов в производстве продуктов питания до 
13,9 % (для сравнения в 2020 г. – 12,7 %), в том числе: в переработке и консер
вировании мяса и производстве мясной и мясосодержащей продукции – 12,2; 
переработке и консервировании рыбы, ракообразных и моллюсков – 53,5; пере
работке и консервировании фруктов и овощей – 30,2; производстве раститель
ных масел и жиров – 25,4; хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских 
изделий – 9,0; сахара – 3,3; детского питания и диетических пищевых продук
тов – 30,9; готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных жи
вотных – 23,4 %;

– оценка структуры потребления по белкам, жирам и углеводам свидетель
ствует о сохранении несбалансированности рациона. Общий дефицит белка, 
который вызван недостатком потребления молока, рыбы и яиц, не компенсиру
ется сохраняющимся превышением потребления белка, поступающего за счет 
мясных продуктов. Причиной профицита жиров в рационе является сохраняю
щееся высокое потребление мясных продуктов и масла растительного. В то же 
время сохраняется дефицит жиров, поступающих за счет молочных продуктов. 
Дефицит углеводов, вызванный главным образом недостаточным потреблени
ем хлебопродуктов, не покрывается даже за счет высокого потребления сахара, 
овощей и фруктов.

Экономическая доступность сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия. Общий объем денежных доходов населения в 2021 г. составил 
101,3 млрд руб., что выше на 12,3 % по сравнению с 2020 г. при росте потреби
тельских цен на товары и услуги на 9,5 %. Реальные располагаемые денежные 
доходы населения в 2021 г. составили 102,0 % к уровню 2020 г.

Уровень социального расслоения населения в Беларуси невысокий: коэф
фициент Джини последние годы находится в пределах 0,266–0,279 (2021 г. – 
0,2762, 2020 г. – 0,2661). Вместе с тем значение коэффициента фондов (соотно
шение средних уровней располагаемых ресурсов крайних квинтилей домашних 
хозяйств) в 2021 г. превысило допустимый уровень, установленный Доктриной 
(не более 4,0 раза) и составило 4,1 раза. Тем не менее можно сказать, что Рес
публика Беларусь входит в число так называемых образцовых стран мира с низ
ким уровнем расслоения общества по доходам.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2021 г. составил 0,1 % от чис
ленности экономически активного населения. Уровень безработицы по резуль
татам выборочного обследования домашних хозяйств составил 3,7 % в I квар
тале 2022 г., для сравнения в I квартале 2021 г. – 4,2 %.

Покупательная способность денежных доходов населения по основным 
продуктам питания в 2021 г. изменилась. По шести из основных продуктов пи
тания отмечается падение покупательной способности, в том числе по трем из 
них – картофель, яйца и масло подсолнечное – наиболее существенное. Так, 
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если в 2020 г. средний доход позволял купить 2958 шт. яиц, 219,2 кг масла под
солнечного и 699,6 кг картофеля, то в 2021 г. – 2070 шт., 156,1 кг и 594,0 кг соот
ветственно. В то же время покупательная способность выросла по яблокам – на 
44,6 %, макаронным изделиям – 10,2, сыру – 9,6, рыбе мороженой – 8,2, рису – 
8,0, сливочному маслу – 6,7 и молоку – на 5,8 %.

В общем числе обследованных домашних хозяйств к малообеспеченным 
отнесены 2,7 %, в том числе проживающие в городах и поселках городского 
типа – 2,3 %, в сельских населенных пунктах – 4,1 %. По сравнению с 2020 г.  
их удельный вес сократился на 0,7, 0,5 и 1,0 п. п соответственно. В региональ
ном разрезе наибольшая доля малообеспеченных домашних хозяйств регистри
ровалась в Могилёвской (4,0 %), Брестской (3,9), Гомельской (3,8 и Витебской 
областях (3,6 %).

Вместе с тем по результатам анализа выявлены потенциальные угрозы про
довольственной безопасности с позиции экономической доступности продо
вольствия. Так, удельный вес расходов на питание в структуре потребительских 
расходов домашних хозяйств превышает допустимое значение, установленное 
Доктриной, – 35,0 %. В 2021 г. отклонение индикатора составило 5,2 п. п., в том 
числе в городах и поселках городского типа – 5,1, сельской местности – 6,1 п. п. 
Наименее обеспеченные домашние хозяйства на питание тратят 43,8 % потре
бительских расходов, наиболее обеспеченные – 31,1 %.

Отмечается снижение доли продовольственных товаров отечественного 
производства, реализованных организациями торговли на внутреннем рынке. 
В 2021 г. показатель составил 76,6 % при допустимом значении, установленном 
в Доктрине, не менее 85,0 %. Для сравнения в 2016 г. показатель составлял 
81,6 %, в 2017 г. – 80,8, в 2020 г. – 77,1 %. Сохраняется высокий удельный 
вес импортных фруктов и орехов (91,9 %), масла растительного (85,4), кру
пы (57,4), рыбы и морепродуктов (56,3), сахаристых кондитерских изделий 
(50,6 %) и других товаров.

Уровень и качество питания в разрезе категорий населения. Энергетиче
ская ценность рациона питания в 2021 г. по результатам выборочного обсле
дования домашних хозяйств составила 2862 ккал на человека в сутки, что на 
247 ккал (9,4 %) больше по сравнению с 2020 г. Наименьшее значение пока
зателя отмечено в г. Минске (2738 ккал), максимальное – в Минской области 
(3006 ккал). На продукты животного происхождения приходилось 37,4 % об
щей калорийности (2020 г. – 37,7 %).

Потребление продуктов отличается по категориям домашних хозяйств с раз
личным составом. Так, потребление мяса и мясопродуктов в среднем по респу
блике в расчете на одного члена домашнего хозяйства достигло 89 кг, в том 
числе в семьях без детей (в эквивалентном расчете на взрослого потребителя 
в год) – 106, в семьях с детьми – 87 кг; потребление молока и молокопродуктов 
в указанных категориях домашних хозяйств – 328, 420 и 284 кг соответственно. 
В домашних хозяйствах пенсионеров потребление мясопродуктов составило 
103 кг, молокопродуктов – 475 кг.
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Домашние хозяйства с детьми попрежнему являются наиболее уязвимой 
группой населения с точки зрения влияния угроз продовольственной безопас
ности. В семье с тремя детьми и более по сравнению с семьями, имеющими од
ного ребенка, потребляют овощей и бахчевых культур на 29,5 % меньше, рыбы 
и рыбопродуктов – на 28,6, яиц – на 27,8, фруктов – на 23,2, молока и молоко
продуктов – на 20,2, мяса и мясопродуктов – на 19,5 % меньше.

Для нейтрализации инфляции и повышения экономической доступности 
продовольствия в нашей республике принята Антиинфляционная программа 
на 2021–2023 годы, включающая более 60 мероприятий по сохранению цено
вой стабильности по следующим направлениям: денежнокредитная политика; 
структурные меры по снижению инфляции в отраслях экономики; ценовая поли
тика; снижение сезонной волатильности цен; противодействие монополистиче
ской деятельности и развитие конкуренции, коммуникационная политика. Вве
дено регулирование цен на социально значимые товары. За ценовой ситуацией 
на продовольственном рынке помимо Министерства антимонопольного регули
рования и торговли Республики Беларусь также следит Федерация профсоюзов 
Беларуси. Проводятся еженедельные мониторинги наличия и стои мости про
дуктов, а также лекарств первой необходимости. На данный момент профсоюзы 
контролируют цены на продукты, стоимость которых не регулирует государство.

Выводы

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что Рес
публика Беларусь стабильно обеспечивает достаточный уровень продовольст
венной безопасности за счет собственного производства. Вместе с тем наша 
страна подвергается воздействию неблагоприятных тенденций, определяющих 
наличие рисков, что, в свою очередь, обусловливает сохранение потенциальных 
угроз. Противодействовать их проявлению предстоит посредством реализации 
комплекса мер, согласующихся с направлениями социальноэкономического 
развития государства. Сущность наиболее значимых мер заключается в следу
ющем.

1. Активизация совместных усилий в рамках межгосударственных объеди
нений: Союзное государство Беларуси и России, Евразийский экономический 
союз, Содружество Независимых государств по реализации кооперационных 
научнопроизводственных проектов в сфере создания экспортно ориентирован
ных и импортозамещающих производств, в том числе развитие научноинно
вационного потенциала в высокотехнологичных отраслях, в первую очередь, 
селекции и семеноводстве сельскохозяйственных культур, племенном живот
новодстве, сельхозмашиностроении и др.

2. Повышение эффективности АПК посредством интенсификации всех ста
дий технологического процесса производства сельскохозяйственной продук
ции и продовольствия, обеспечение стимулирования научных исследований 
и инноваций в агропромышленном комплексе с учетом мировых трендов.
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3. Совершенствование системы социальной защиты населения в направле
нии оказания приоритетной поддержки наиболее уязвимым категориям насе
ления (дети всех возрастных групп, беременные и кормящие женщины, боль
ные с алиментарнозависимыми заболеваниями), направленной на обеспечение 
продуктами здорового питания в рамках развития внутренней продовольствен
ной помощи.

4. Научное обеспечение достижения целей безопасности в агропродоволь
ственной сфере посредством проведения соответствующих исследований, мо
ниторинга проблемы, прогнозирования развития продуктовых рынков, выявле
ния рисков и угроз, определения мер по их упреждению.
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Ведение

Процесс становления и развития человечества тесно связан с трансформа
циями демографического развития. Динамика численности и воспроизводства 
населения играет все более важную роль в международных отношениях и эко
номике. Важность и значимость демографических проблем признана всеми 
странами, которые осознали опасность как стремительного роста мирового на
селения за счет развивающихся стран, так и депопуляции в развитых странах. 
В современном мире к приоритетным направлениям государственной политики 



87

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

на ряду с продовольственной, энергетической, военной безопасностью, отно
сится демографическая, которая обусловливает масштаб многих глобальных 
проблем человечества.

Значительное число шагов, которые предпринимаются в сторону улучшения 
демографической ситуации, как в мире в целом, так и в Республике Беларусь 
в частности, и скромные достижения в решении данного вопроса определяют 
необходимость дальнейших поисков решений современных демографических 
проблем.

Мировая практика регулирования демографических процессов позволя
ет выделить демографическую политику из социальноэкономического блока 
и представить ее как целенаправленное воздействие правительств на процессы 
воспроизводства населения с целью изменения численности и структуры насе
ления путем правоприменительной и организационной практики.

Результаты и их обсуждение

В Республике Беларусь выстроен прочный правовой фундамент в данной 
сфере. В стране действуют акты законодательства, которые регулируют вопро
сы поддержки семей с детьми, повышения качества жизни и т. д. [1]. Осознание 
значимости демографических факторов в обеспечении национальной безопас
ности стало стимулом для включения демографической составляющей в кон
цепцию национальной безопасности страны. Согласно последней редакции 
Концепции «демографическая безопасность – состояние защищенности соци
альноэкономического развития государства и общества от реальных и потен
циальных угроз, при котором обеспечивается развитие Республики Беларусь 
в соответствии с ее национальными демографическими интересами»1.

Белорусский демограф Л. П. Шахотько акцентировала внимание на том, 
что «безопасность в демографической сфере заключается, с одной стороны, 
в устранении причин, вызывающих негативные тенденции в воспроизводствен
ных процессах, в максимально возможном смягчении их последствий, а с дру
гой – в профилактике их появления» [2].

Интерес к демографической безопасности в стране усилился в начале  
2000х гг., когда в результате повышения качества жизни появилась возмож
ность перейти от экономической выживаемости народа к демографической. 
В настоящее время многие вопросы демографического развития находятся под 
контролем: стабилизировались показатели рождаемости и смертности, а также 
миграции. Данные достижения являются результатом как улучшения социально 
экономической обстановки в стране, так и многолетней работы по обеспечению 
демографической безопасности.

1 Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электрон
ный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 : в ред. Указа Президента 
Респ. Беларусь от 24.01.2014, № 49// ЭТАЛОНONLINE / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2022.
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Существенные результаты получены в сфере охраны материнства и детст
ва. Программы, которые нацелены на реорганизацию служб системы здравоох
ранения, обеспечили в краткосрочном периоде положительный эффект, даже 
в условиях экономических потрясений и последствий экологической катастро
фы 1986 г.

Обеспечение демографической безопасности регламентировано Законом 
«О демографической безопасности Республики Беларусь» (2002 г.), который 
устанавливает правовые и организационные основы реализации демографиче
ской политики, а также определяет полномочия правительства, Министерства 
труда и социальной защиты, местных исполнительных и распорядительных 
органов в данной сфере. В соответствии с данным Законом разрабатываются 
программы демографической безопасности.

Значительные успехи в реализации Национальных программ демографиче
ской безопасности Республики Беларусь на 2007–2010 и 2011–2015 годы оказа
лись недостаточными для установления простого типа воспроизводства населе
ния страны (табл. 1; см. с. 90). Требуются дальнейшие усилия по оптимизации 
государственной социальнодемографической политики, сопровождающейся 
устойчивым экономическим ростом.

В 2021–2025 гг. планируется реализовать ряд мер, которые направлены на 
сохранение здоровья, повышение значимости семейных ценностей, повышение 
престижа семей с детьми, популяризацию здорового образа жизни, повыше
ние качества услуг здравоохранения, распространение гендерного равноправия 
в семье и обществе, оптимизацию миграционных потоков1.

Главным приоритетом в обеспечении демографической безопасности стра
ны все также остается стимулирование рождаемости, которое позволяет повы
сить показатели воспроизводства белорусского народа.

Достижение демографического оптимума как исторической цели демогра
фической политики становится невозможным в силу существования барьеров, 
которые возникают вследствие происходящих социальных и экономических 
трансформаций. Главенствующую роль среди них занимает трансформация ин
ститута семьи [3; 4].

Сравнение результатов переписей населения 2009 и 2019 года позволя
ет отметить основные вызовы для института семьи: рост числа одиноких  
(с 1,0 млн до 1,6 млн человек), сокращение числа семей (с 2691 до 2612 тыс.), со
кращение числа супружеских пар с несовершеннолетними детьми (с 679,9 тыс. 
до 605,1 тыс.), сокращение среднего размера семьи (с 3,0 до 2,9 человека). По 
результатам переписи населения 2019 года выделены и положительные тенден
ции: рост числа детей в домохозяйствах с несовершеннолетними детьми и уве
личение доли домохозяйств с тремя детьми и более с 5,2 до 8,7 %2.

1  Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь …
2  Итоговые данные переписей населения Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Ре

жим доступа: https://census.belstat.gov.by. – Дата доступа: 06.05.2022.
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Негативное воздействие трансформации семьи на общественные отноше
ния актуально для большинства стран мира. В зависимости от своих возмож
ностей каждая страна выбирает собственный путь в формировании семейной 
политики. Для Беларуси данная тенденция имеет статус государственного зна
чения, так как семья является одним из основных общественных институтов, 
который решает комплекс социальнодемографических проблем, а также вы
полняет ряд функций, которые необходимы для развития экономики страны, 
главной из них является воспроизводственная.

Население страны сокращается. При этом определяющим фактором данной 
тенденции все также остается низкий уровень рождаемости населения. Уров
ни смертности и продолжительности жизни взрослого населения значительно 
отстают от развитых стран мира. Положительные тенденции, наметившиеся 
в 2016–2019 гг. в демографическом развитии, которые были вызваны ростом 
качества жизни населения, не удалось закрепить вследствие влияния пандемии 
и турбулентности экономики.

Демографические прогнозы свидетельствуют о сохранении тенденции де
популяции в будущем. Мировой опыт изучения и регулирования демографи
ческого развития довольно широк и разнообразен. Однако эффективность тех 
или иных мер демографической политики зависит от специфики конкретной 
ситуации и страны, что требует ведения постоянного комплексного мониторин
га развития демографических процессов и социальноэкономических особен
ностей территории.

В настоящее время к основным демографическим проблемам относятся:
– естественная убыль населения;
– высокий уровень смертности в регионах, сельской местности и среди 

мужчин в трудоспособном возрасте;
– существенный разрыв между ожидаемой продолжительностью жизни 

у мужчин и женщин и низкий уровень в сравнении с развитыми странами;
– величина суммарного коэффициента рождаемости недостаточна для обес

печения простого воспроизводства населения;
– снижение мотивации к вступлению в брак и рождению ребенка;
– старение населения.
Численность населения продолжает сокращаться, достигнув 9255,5 тыс. че

ловек на начало 2022 г., что на 198 тыс. человек меньше в сравнении с анало
гичным периодом 2015 г.

Имеются существенные различия в динамике численности населения го
родской и сельской местности. За последние 12 лет численность городского 
населения увеличилась на 2,5 %: с 7055,4 тыс. до 7232,1 тыс. человек. Числен
ность населения сельской местности за тот же период снизилась на 17,1 %  
(с 2440,2 тыс. человек в 2010 г. до 2023,4 тыс. человек в 2022 г.). Следует отме
тить, что с 2021 г. снижение численности населения отмечено как в сельской, 
так и в городской местности.
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Половозрастная пирамида Беларуси демонстрирует небольшое увеличение 
численности детей в возрасте от 5 до 9 лет (рис. 1). Данная ситуация является 
результатом роста рождаемости с 2006 года, связанного с увеличением числен
ности женщин в активном детородном возрасте и увеличением интенсивности 
рождаемости. Во всех возрастных когортах до 25 лет численность мужчин пре
вышает численность женщин, затем тренд меняется на обратный. Наблюдается 
значительный перевес численности женщин над численностью мужчин в стар
ших возрастах изза существующих различий в продолжительности жизни. На
пример, в возрастных когортах 75–79 лет и старше 80 лет численность женщин 
в 2–3 раза выше численности мужчин. В настоящее время в стране женщин на 
698,5 тыс. больше, чем мужчин.

Рис. 1. Половозрастная пирамида Республики Беларусь  
по состоянию на 1 января 2021 г., человек.

П р и м е ч а н и е.  Рисунок создан на основе 1

1  Интерактивная информационноаналитическая система распространения официальной 
статистической информации …
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В Беларуси, несмотря на снижение абсолютного числа детей, доля детей 
в структуре населения увеличилась с 16,1 % в 2015 г. до 17,0 % в 2021 г.

Вместе с тем увеличивается и доля населения в возрасте старше 65 лет, ко
торая в 2021 г. составила 15,8 %. Для сравнения в странах Евросоюза по дан
ным Евростата на 1 января 2021 г. доля населения в возрасте 65 лет и старше 
составила 20,8 %. Странами с наибольшим удельным весом населения в воз
расте старше 65 лет стали Италия, Греция, Финляндия, Португалия, Германия 
и Болгария1.

Сохраняется значительная дифференциация уровня старости между го
родской и сельской местностью. С 2015 по 2021 г. доля населения в возрасте 
65 лет и старше в городской местности выросла с 12,1 до 14,5 %, в то время как 
в сельской местности произошло снижение доли населения старших возрастов: 
с 20,6 % в 2015 г. до 20,4 % в 2021 г.

Проведя анализ индекса старения, отражающего интенсивность процесса 
и рассчитанного для Республики Беларусь, можно сделать следующий вывод: 
в настоящее время для страны характерно увеличение показателя ввиду сни
жения рождаемости и увеличения численности населения старших возрастных 
групп (от 65 лет и старше). В регионах Беларуси с 2000 по 2021 г. также увели
чилось значение индекса, но данный процесс происходил с разной скоростью. 
В Минске был отмечен наибольший темп роста индекса старения, его значение 
увеличилось на 77,9 %, наименьший рост индекса был зафиксирован в Мин
ской области – 12,9 %.

Наиболее интенсивно процесс старения протекает в городской местно
сти, нежели чем в сельской, о чем свидетельствуют данные, представленные 
в табл. 2. В период с 2015 по 2021 г. значение индекса старения городской мест
ности выросло на 13,0 %, а в сельской местности при этом произошло незначи
тельное снижение данного показателя.

Таблица 2. Индекс старения* в Республике Беларусь, 2000–2021 гг., %

Регион
Всего по типам местности

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2021 г.**

Республика Беларусь 72,0 94,4 93,5 87,6 92,2 93,0
Брестская область 68,8 84,4 85,5 81,5 84,5 85,1
Витебская область 82,8 112,1 112,9 108,8 115,9 117,1
Гомельская область 73,2 94,9 90,9 83,0 87,0 87,8
Гродненская область 76,0 98,0 102,0 94,2 93,6 93,8
Минск 51,6 78,1 79,6 80,0 90,2 91,8
Минская область 78,6 102,3 99,9 87,9 88,3 88,8
Могилёвская область 76,4 97,6 93,5 87,4 94,9 96,0

Городская местность
Республика Беларусь 49,0 70,9 74,6 74,5 82,2 83,2

1 Eurostat [Electronic resource]. – Mode of access: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database. – 
Date of access: 24.03.2022.
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Регион
Всего по типам местности

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2021 г.**

Брестская область 41,6 56,0 61,5 63,4 70,0 70,9
Витебская область 60,2 88,7 92,2 93,2 103,0 104,2
Гомельская область 50,6 72,2 74,0 72,3 78,7 79,5
Гродненская область 41,4 59,2 66,9 66,9 72,2 72,8
Минская область 42,9 64,2 70,3 68,6 73,4 74,1
Могилёвская область 52,4 73,3 75,2 74,5 83,6 84,8

Сельская местность
Республика Беларусь 127,5 154,9 149,9 134,0 131,5 132,0
Брестская область 115,0 132,9 131,5 124,3 124,1 124,6
Витебская область 130,2 167,3 171,3 164,4 168,8 170,6
Гомельская область 124,5 148,7 136,0 117,2 116,6 117,9
Гродненская область 146,7 181,5 195,4 193,7 190,5 190,3
Минская область 123,3 152,4 140,8 115,0 108,9 108,9
Могилёвская область 136,4 165,8 153,7 139,2 149,2 151,1

* Отношение численности лиц в возрасте 65 лет и старше к численности лиц в возрасте 
0–14 лет, умноженное на 100.

** Данные на начало года.
П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена на основе 1.

Рассматривая динамику индекса старения на микроуровне, можно отме
тить увеличение данного показателя к 2021 г. по всем районам. Если в 2000 г. 
большинство районов имело начальный уровень старости (значение индекса 
старения находилось в пределах от 50 до 100 %), то в 2021 г. в данной катего
рии остались районы, обладающие более высокими показателями рождаемости 
и имеющие более молодую половозрастную структуру (Минская агломерация 
и южные районы Беларуси). Тем не менее в 2021 г. преобладающее число райо
нов имело средний уровень старости (рис. 2).

Еще одним важным показателем при изучении демографического старения 
является индекс глубины старения, показывающий удельный вес населения 
в возрасте 80 лет и старше среди населения в возрасте старше 65 лет [5]. Ди
намика данного индекса зависит от динамики ожидаемой продолжительности 
жизни, при ее увеличении значение индекса растет. Так, с 2000 по 2021 г. ин
декс глубины старения увеличился в 1,7 раза (с 14,3 до 24,3 %).

Динамика индекса глубины старения городской и сельской местности в Бе
ларуси была схожа вплоть до 2013 г., но в тот момент произошла стабилизация 
численности сельского населения в возрасте старше 65 лет, а городское населе
ние продолжило увеличиваться. Это и привело к тому, что в сельской местности 
данный показатель выше, нежели в городской (31,0 против 21,6 %) [6].

1 Интерактивная информационноаналитическая система распространения официальной 
статистической информации …

Окончание табл. 2
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а

б

Рис. 2. Индекс старения по районам Республики Беларусь: а – 2000 г.; б – 2021 г.
П р и м е ч а н и е.  Рисунок создан на основе 1

1 Интерактивная информационноаналитическая система распространения официальной 
статистической информации …
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а

б

Рис. 3. Индекс глубины старения по районам Республики Беларусь, %: а – 2000 г.; б – 2021 г.
П р и м е ч а н и е.  Рисунок создан на основе 1

1 Интерактивная информационноаналитическая система распространения официальной 
статистической информации …
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Среди регионов Беларуси по величине индекса глубины старения сущест
венно выделяется Гродненская область, где доля населения в возрасте старше 
80 лет в общей численности населения старше 65 лет за 20 лет увеличилась 
практически в 2,0 раза (с 13,4 % в 2000 г. до 26,7 % в 2021 г.) (рис. 3).

Также заметно увеличение данного показателя и в районах Брестской об
ласти. В остальных областях также произошло углубление старения, но бо
лее низкими темпами, нежели в двух вышеназванных областях. В целом же 
в 2000 г. в большинстве районов значение индекса глубины старения не превы
шало 20 %. К 2021 г. таких районов не осталось вследствие увеличения продол
жительности жизни населения.

На демографические процессы кроме структуры существенное влияние 
оказывают социальноэкономические факторы и в основном – на качество жиз
ни населения, особенно на материальное положение и жилищные условия. Уве
личение благосостояния сопровождается ростом или снижением ряда других 
фактов, влияющих как на рождаемость, так и на смертность, например: ростом 
потребностей человека, ростом уровня образования, снижением уровня бедно
сти, распространением здорового образа жизни и др.

Результаты оценки степени влияния на общее изменение числа родивших
ся и умерших двух групп факторов позволяют констатировать преобладающее 
значение социальноэкономических факторов.

В 2019 г. в Республике Беларусь родилось 87,6 тыс. детей, что на 31,4 тыс. 
меньше, чем в 2015 г. Расчеты показали, что, если бы рождаемость сохранилась 
на уровне 2015 г., то убыль числа родившихся была бы значительно меньше. 
Однако наибольшее негативное влияние на снижение числа родившихся вызва
но социальноэкономическими факторами (рис. 4).

Влияние последних особенно существенно в городской местности. В сель
ской местности наблюдается положительное влияние структурных факторов. 
Структурные факторы, которые оказывали существенное положительное вли

Рис. 4. Прирост (сокращение) количества родившихся в Республике Беларусь в 2019 г. по 
сравнению с 2015 г. за счет социальноэкономических и структурных факторов, человек
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Рис. 5. Численность женщин в возрасте 18–49 лет (а), в том числе планирующих рождение 
детей (б), по районам Республики Беларусь по данным переписи 2019 года.

П р и м е ч а н и е.  Рисунок создан на основе 1

1  Итоговые данные переписей населения Республики Беларусь …
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яние на рождаемость в 2000х гг., потеряли силу в городской местности, где 
с 2010 г. влияние структурных факторов поменяло свою направленность и ста
ло тормозить рост рождаемости.

Среди основных причин увеличения негативного влияния социальноэко
номических факторов – трансформация института семьи. Одним из главных 
вызовов обеспечения демографической безопасности является нежелание ро
жать детей.

По данным переписи 2019 года были оценены планы женщин по рождению 
детей. Так, 30,8 % женщин в возрасте 18–49 лет (639,5 тыс.) планируют рожде
ние детей, 57,5 % женщин в возрасте от 18 до 49 лет (1193,3 тыс.) не планируют 
рождение детей. 335,7 тыс. женщин из числа не планирующих рождение детей 
находятся в активном репродуктивном возрасте: 20 лет – 34 года.

Наблюдается дифференциация по планированию рождения детей по райо
нам страны (рис. 5). Наиболее перспективными с точки зрения мотивации к ро
сту числа детей в семье являются Брестская и Минская области, в которых по 
сравнению с другими выше численность женщин в возрасте 18–49 лет.

В целом в Республике Беларусь имеется достаточный потенциал для рожде
ния детей, однако требуется усилить мотивацию.

По аналогии отдельно рассчитана степень влияния на общее изменение 
смертности отдельно для социальноэкономических факторов и структуры.

В 2019 г. по сравнению с 2015 г. число умерших увеличилось незначитель
но – на 858 человек, и составило 120,9 тыс. человек, в том числе 60,7 тыс. муж
чин и 60,2 тыс. женщин. Общее для обоих полов число смертей было бы на 
3,6 тыс. больше, если бы на динамику числа умерших не оказывали положи
тельное влияние социальноэкономические факторы (рис. 6). Среди них важ
ную роль сыграла успешная реализация мер по сохранению и укреплению здо

Рис. 6. Прирост (сокращение) количества умерших мужчин и женщин в Республике Беларусь 
в 2019 г. по сравнению с 2015 г. за счет социальноэкономических и структурных факторов, 

человек
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ровья в рамках обеспечения государственных гарантий. Структурные факторы 
благоприятно воздействовали на динамику числа умерших только в сельской 
местности. В результате общий вклад структуры оказался негативным изза бо
лее высоких отрицательных значений по городской местности.

В условиях депопуляции обеспечение демографической безопасности на
прямую зависит от положительного сальдо внешней миграции.

В период с 2010 по 2019 г. Республика Беларусь за счет естественных  
процессов (рождаемости и смертности) потеряла 154,2 тыс. человек, что на 
110,4 тыс. человек компенсировалось положительным сальдо внешней мигра
ции населения.

В 2013–2016 гг. благодаря миграции удалось обеспечить положительный 
общий прирост (рис. 7).

Общие потери населения по данным текущего учета за 2010–2019 гг. соста
вили 43,8 тыс. человек.

Перепись населения 2019 года позволила оценить миграционные намере
ния. Численность граждан, планирующих выезд из Беларуси в ближайшие годы, 
составляла в 2019 г. 146,8 тыс. человек. Наиболее многочисленной возрастной 
группой среди планирующих выезд в ближайшие годы является население 
в возрасте 15–19 лет (25 385 человек), 20–24 лет (27 661), 25–29 лет (22 513 
человек). В более старших возрастах миграционная подвижность уменьшается.

Рис. 7. Естественный и миграционный прирост населения Республики Беларусь  
в 2010–2019 гг., человек

П р и м е ч а н и е.  Рисунок создан на основе 1

1  Интерактивная информационноаналитическая система распространения официальной 
статистической информации …



101

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Доля населения, не указавшая конкретную причину планируемого выезда, 
составляет 18 %. Получение образования является второй после работы причи
ной выезда для более молодых групп населения в возрасте 15–24 лет. Для моло
дежи существенную долю составляют также семейные обстоятельства и изме
нение жилищных условий. В возрастных группах от 25 до 34 лет увеличивается 
доля изменения жилищных условий и семейных обстоятельств.

Реализация миграционных намерений усиливает риски сокращения числен
ности населения.

Актуальным вопросом продолжает оставаться оптимизация потоков трудо
вых ресурсов по регионам страны. Сегодня в Беларуси существует проблема 
неравномерного размещения трудовых ресурсов, их низкой мобильности вну
три страны, в том числе изза неравномерного развития региональных рынков 
труда. Демографические процессы в сельской местности развиваются в усло
виях существенной дифференциации размещения трудовых ресурсов в регио
нальном разрезе. В одних регионах наблюдается их недостаток, а в других име
ется излишек. Особую остроту приобретает проблема текучести кадров ввиду 
того, что развитие аграрной сферы происходит и будет происходить в условиях 
количественной и качественной несбалансированности рынка рабочей силы. 
Коэффициент текучести кадров является достаточно высоким, несмотря на 
принимаемые меры по закреплению кадров. В Беларуси достаточно трудовых 
ресурсов, однако их мобильность остается низкой.

В условиях оттока мигрантов из Беларуси оптимизация внутренних мигра
ционных перемещений становится одним из приоритетных направлений для 
улучшения демографической ситуации.

Заключение

Смягчение негативных демографических тенденций в стране предполагает 
решение ряда неотложных задач.

Для укрепления семьи и повышения рождаемости:
– усилить мотивацию использования семейного капитала, расширяя рынок 

образовательных услуг для детей, а также масштабы строительства доступного 
жилья для семей с детьми;

– усилить дифференциацию поддержки семей в зависимости от разнообра
зия жизненных стратегий;

– изучить возможность введения нового вида единовременного пособия, ко
торое назначается при рождении ребенка в первый год после вступления в брак, 
позволяющее повысить качество жизни молодых родителей;

– разработать механизмы, которые позволят совмещать трудовую, рекреа
ционную и репродуктивную деятельность семьи (поддержка частных детских 
садов, садов на дому, внедрение практики государственных аккредитован
ных нянь, компенсации расходов на их услуги; распространение гибких форм  
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занятости, расширение рекреационных услуг, ориентированных на параллель
ное обслуживание всех членов семьи);

– разработать более доступную ипотечную модель обеспечения жильем мо
лодых семей в городах областного подчинения.

Для сокращения уровня смертности:
– разработать нормативную и правовую базу для создания и развития спе

циальных институциональных структур для обеспечения безопасности паци
ентов;

– расширить практику внедрения новых технологий лечения и новых техно
логий организации здравоохранения;

– повысить доступность медицинской помощи для жителей сельской мест
ности и районов, отдаленных от городов областного подчинения;

– развивать систему комплексной реабилитации и ресоциализации граждан, 
представляющую собой комплекс медицинских, психологических, педагогиче
ских, профессиональных и юридических мер по восстановлению автономно
сти, трудоспособности и здоровья граждан;

– поддерживать и развивать реабилитационную индустрию путем экономи
ческой мотивации малого бизнеса и государственночастного партнерства;

– увеличить долю расходов на профилактику в общей сумме расходов на 
здравоохранение.

Для регулирования миграционных процессов:
– усилить внимание на создании дифференцированных программ кратко

срочной и долгосрочной трудовой миграции, в том числе: программ привлече
ния в страну высококвалифицированных специалистов и квалифицированных 
работников по профессиям, являющимся дефицитными и востребованными на 
национальном рынке труда; программ сезонной миграции работников и кани
кулярной трудовой миграции иностранных студентов;

– усилить меры по мотивации внутриреспубликанских перемещений, с ко
торыми связаны возможности как улучшения демографического потенциала, 
так и обеспечения эффективной занятости населения.

Следует отметить, что главным приоритетом остается укрепление социаль
ноэкономического базиса и ментальных основ демографических процессов. 
Мировой опыт позволяет констатировать, что эффективность политики зависит 
от расходов, затраченных на реализацию программ повышения рождаемости: 
положительный результат был достигнут в странах, которые выделяли на дан
ные цели минимум 1,0–1,5 % от ВВП [7]. Значительное влияние оказывает об
щее повышение уровня жизни и, прежде всего, реальных доходов у всех слоев 
населения.

Преодолеть депопуляцию становится возможно благодаря снижению общей 
смертности, которое напрямую зависит от усилий государства и, в частности, 
от системы здравоохранения и распространения здорового образа жизни. Как 
показала практика осуществления программ здравоохранения, тенденция роста 
смертности в Республике Беларусь в 2000х гг. сменилась на противоположную 
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с 2011 г. Однако очевидно, что каждый процент сокращения смертности будет 
даваться с большим трудом и затратами, особенно в условиях пандемии.

Основу политики улучшения здоровья и роста продолжительности жизни 
составляет борьба с бедностью. Распространение бедности, а именно увеличе-
ние численности групп с низкими доходами, является одним из наиболее значи-
мых факторов роста смертности населения в целом, в том числе от социально 
обусловленных предотвратимых причин.

Повышение эффективности и качества здравоохранения в сельской местно-
сти и малых городах – необходимое условие успешной национальной демогра-
фической политики.

Таким образом, решение демографической проблемы в стране требует объе-
динения усилия всех заинтересованных: государства, бизнеса, церкви, общест-
ва. Важнейшими инструментами решения демографических проблем являются 
информирование и организация тематических площадок, которые позволяют 
повысить демографическую грамотность.
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Введение

Ранее нами уже были установлены принципы взаимодействия университе
тов и промышленных предприятий на основе модели тройной спирали в кон
тексте современной технологической модернизации в Республике Беларусь – 
это равенство форм собственности; множественность институциональных 
форм участия университетов в капитализации их техникоорганизационных 

1 Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаменталь
ных исследований (договор с БРФФИ от 1 июля 2021 г. № Г21МН002).
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и техникотехнологических разработок; создание сетей коммуникаций тройной 
спирали; необходимость создания социальнонаучного сообщества; признание 
уникальности организационноэкономических механизмов внедрения научных 
разработок в промышленности. Вместе с тем мировые практики взаимодейст
вия университетов и промышленных предприятий являют нам свое большое 
разнообразие [1].

Для любого исследователя инновационного развития экономики очевидно, 
что проанализировать все существующие сегодня в мире практики взаимодей
ствия университетов и промышленных предприятий невозможно. Поэтому нам 
необходимо ограничить количество объектов нашего исследования. При этом 
необходимо ввести критерии этого ограничения. По нашему мнению, целе
сообразно, прежде всего, исследовать практики взаимодействия университетов 
и промышленных предприятий в тех странах, которые добились значительных 
результатов в этом процессе.

Однако по перечню этих стран сегодня существуют расхождения среди уче
ныхэкономистов. Так, например Г. А. Лукичев отмечал, что Великобритания 
и Ирландия добились наиболее значительных результатов во взаимодействии 
бизнеса и образования [2]. Действительно, именно в Великобритании «предста
вителями академического сообщества, бизнеса, образования и соответ ствующих 
государственных органов ежегодно разрабатывается “Заявление о требованиях 
к квалификациям высшего образования”, – отмечает А. Д. Тихонова. – “Заяв
ление” учитывает изменения, происходящие в требованиях рынка труда. Этот 
документ помогает вузам в ориентации на разработку и реализацию тех страте
гий, которые обеспечат выпускникам занятость в дальнейшем. В связи с этим 
разрабатываются меры, призванные преодолеть имеющиеся несоответствия 
вузовской подготовки реальным кадровым потребностям экономики, а также 
сблизить деятельность бизнеса и образования в процессе интеграции в сферу 
инновационной деятельности» [3, с. 119]. Органы государственного управления 
Великобритании последовательно проводят политику повышения конкуренто
способности национальной экономики в рамках концепции тройной спирали. 
В этой стране созданы «секторальные советы (Sector Skills Councils), формули
рующие и определяющие требования по профессиональной подготовке, отвеча
ющие реальным потребностям экономики. При этом правительство выделяет ка
ждому совету ежегодно 1 млн фунтов стерлингов, несмотря на участие в составе 
советов представителей крупного бизнеса» [3, с. 119]. Названные мероприятия 
позволили значительно повысить показатель прохождения производственной 
практики, улучшить планирование подготовки кадров в вузах по критериям тре
бований к ним и их компетенциям со стороны коммерческих организаций.

Результаты и их обсуждение

Опыт Великобритании и Ирландии (последняя реализует институциональ
но схожие мероприятия по реализации на практике модели тройной спирали), 
безусловно, представляет определенный интерес, но все же не может широко 
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применяться в экономиках, ориентированных на построение сверхиндустри
альной экономики и проведение современной технологической модернизации 
национального промышленного комплекса, поскольку эти две страны создали 
и продолжают развивать сервисную экономику. С. Ю. Солодовников отмеча
ет: «По критерию техникоэкономических укладов все экономически развитые 
страны на онтологическом уровне сегодня делятся на сверхиндустриальные 
(где национальная экономика развивается на основе высокоразвитой промыш
ленности) и постиндустриальные (где национальная экономика развивается на 
основе финансовоспекулятивных, социальных, традиционных и иных услуг 
непромышленного характера). В чистом виде (как и любое другое политико
экономическое явление) такие типы не существуют – это научная абстракция. 
На реальноонтологическом уровне правомерно разграничивать экономики 
на те, где доминирует сверхиндустриальный уклад, и те, где доминирует по
стиндустриальный уклад. При таком подходе эти уклады рассматриваются как 
превалирующие в технологически высокоразвитой многоукладной экономике» 
[4, с. 32]. Поскольку Республика Беларусь относится к индустриально разви
тым странам, то наибольший исследовательский интерес для нас представляют 
практики взаимодействия университетов и промышленных предприятий стран, 
обладающих развитой промышленностью. Остановимся на ФРГ.

Как отмечается в научной литературе, «Федеративная Республика Герма
ния активно заявляет свою позицию европейского и мирового экономического 
лидера. <…> Экономические успехи Германии управляющие органы страны 
объясняют последовательной экономической политикой, направленной на раз
витие индустриального сектора» [5, с. 80]. В ФРГ реализация модели тройной 
спирали «университеты – предприятия – государство» отличается высокой сте
пенью дифференцированности производственной, исследовательской и образо
вательной подсистем [6, p. 8]. Все эти подсистемы включают субъектов разных 
форм собственности (в том числе и смешанной), различающихся институ
циональными формами, подчиненностью, объемами прав и различным уровнем 
профессиональноквалификационных характеристик кадров. Сегодня в рамках 
продолжающейся реализации стратегии развития национального промышлен
ного комплекса Индустрия 4.0 Германия эволюционно перешла к развитию 
киберфизических промышленных производственных систем. «Концепция ки
берфизических производственных систем реализуется с помощью множества 
информационнокоммуникационных технологий, которые, следует отметить, 
могут и наверняка будут постоянно меняться, что, однако, не влечет распад 
самой системы, – пишет Ю. В. Мелешко. – Для Индустрии 4.0 центральной 
технологией стал Интернет, позволяющий объединить компьютеризированные 
еще в результате третьей промышленной революции производства, в том чи
сле на межотраслевом, межрегиональном или международном уровнях. <…>  
Однако для полноценного функционирования интернета вещей требуется также 
и соответствующее развитие сопутствующих услуг (услуг связи, услуг по сбо
ру и обработке данных и т. д.)» [7, с. 82]. Радикальная смена техникотехноло
гических укладов в немецких промышленности, бизнесе и образовании предъ
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явила новые требования к университетам и к планированию инновационного 
развития страны, что нашло свое институциональное воплощение в Концеп
ции инновационной политики Федеративной Республики Германия. «Впервые 
концепция инновационной политики Германии была подготовлена в 2002 году 
федеральным министерством образования и научных исследований (BMBF) 
и федеральным министерством экономики и технологий (BMWi). Основными 
ее приоритетами были объявлены: формирование инновационной культуры, 
создание рамочных условий, содействующих нововведениям, воплощение ре
зультатов исследований в инновации. Для реализации приоритетов важная роль 
отводилась инфраструктурной поддержке инновационных компаний и обеспе
чению связи между наукой и бизнесом, которые могли опираться на уже суще
ствовавшую инфраструктурную сеть. Еще в 2001 году в стране в этой сфере на
считывалось более полутора тысяч посреднических организаций» [8, с. 112; 9].

Большую роль в инновационном развитии промышленности и реализации 
модели тройной спирали в ФРГ играют университеты и профессиональные кол
леджи. В Германии, например, в 2012 г. из 400 университетов 200 проводили 
инновационные исследования совместно с промышленными предприятиями. 
«Общий бюджет, выделяемый на эти цели, в 2009 году составил 11,1 млрд евро, – 
отмечает Т. О. Сапоженникова. – Значительное количество исследований прово
дится в Германии некоммерческими организациями» [8, с. 113].

Таким образом, можно констатировать, что практика взаимодействия уни
верситетов и промышленных предприятий, являющаяся в ФРГ приоритет
ным направлением государственной политики в реализации модели тройной 
спирали, ориентирована на реализацию концепции киберфизических произ
водственных систем как основы для повышения конкурентоспособности не
мецкой промышленности. Опыт ФРГ показал: для того чтобы максимально 
использовать возможности взаимодействия университетов и промышленных 
предприятий на основе модели тройной спирали для проведения современной 
технологической модернизации, необходимо проводить структурную политику, 
направленную на развитие национального промышленного комплекса, а не на 
деиндустриализацию (как в Великобритании и Ирландии). Следует также отме
тить, что руководство Федеративной Республики Германия ставит целью стать 
глобальным технологическим лидером. Для достижения этой цели использова
лись и продолжают использоваться все возможные ресурсы взаимодействия об
щества – бизнеса – государства, проводится соответствующая денежнокредит
ная политика, осуществляются меры значительной государственной поддержки 
вузам и исследовательским центрам независимо от их формы собственности.

Как подчеркивают Ю. В. Мелешко и Т. В. Сергиевич, «формирование про
изводства нового типа – “умного” производства, в рамках которого устанавли
вается постоянное взаимодействие человека, машин и ресурсов, – влечет за со
бой соответствующие изменения и в трудовых отношениях» [10, с. 62]. В свое 
время П. Самуэльсон подчеркивал, что «капитал нации воплощен не только 
в машинах и кирпичах; человеческое мастерство и сноровка, достигнутые с по
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мощью образования и совершенствования профессии, также составляют про
изводственный капитал страны» [11, с. 416]. В связи с этим и рядом других 
соображений (нами они будут приведены ниже) при определении допустимо
сти и границ использования зарубежного опыта взаимодействия университетов 
и промышленных предприятий необходимо учитывать особенности человече
ского фактора, который, как известно, определяется не только совокупностью 
знаний и компетенций, который преподаватели пытаются передать ученику, 
но и способностью получать эти знания, интерпретировать их и использовать 
в практической деятельности. Последнее во многом определяется культурным 
и семейным капиталами индивида, которые, в свою очередь, зависят от цивили
зационных и культурных особенностей страны, региона, общественной группы 
и семьи. «Исторически культура влияет на формирование общественных и со
циальноэкономических институтов, которые обусловливают развитие эконо
мической системы общества (формируют институциональную среду экономи
ческой деятельности). Культура во многом определяет вид институциональной 
матрицы конкретного общества» [12, с. 14]. С. Ю. Солодовников справедливо 
отмечает, что «в зависимости от цивилизационных и культурных особенностей 
той или иной страны будет различаться отношение к тем или иным инстру
ментам экономической политики, поскольку цивилизационные и культурные 
особенности той или иной нации напрямую влияют на экономическую систе
му общества. Названные различия, воплощаемые в национальных моделях хо
зяйствования, фиксируются посредством языка» [13, с. 86]. А. В. Завгородняя  
и Л. А. Миэринь определяют семейный капитал как «разные виды ресурсов 
родителей: доходы, образование родителей, социальный и культурный капитал 
семьи» [14, с. 67]. Из такого понимания семейного капитала следует то, что, 
вопервых, на уровне семьи формируются и воспроизводятся такие важнейшие 
особенности индивида как участника трудовых отношений, как трудолюбие или 
леность, способность к творчеству или косность, уровень первичной начитан
ности, уважение или неуважение к Учителю и т. д. Кроме того, на уровне семьи 
формируются первичные и очень важные навыки накопления и использования 
социального капитала и многое другое. Именно поэтому, говоря о феномене 
«отцовского наследия», многие социологи и экономисты называют его в качест
ве важнейшего фактора социальноклассовой дифференциации в высокоразви
тых экономиках. Поэтому и не только практика взаимодействия университетов 
и промышленных предприятий, как, впрочем, и других стран, может быть ис
пользована в Республике Беларусь лишь частично и с серьезными оговорками.

Вместе с тем сегодня становится почти аксиоматичным требование подго
товки в вузах работниковиноваторов, способных выступать экспертами в са
мых различных отраслях теоретической и практической деятельности. Данный 
тезис не означает отказа от специализации работников, напротив – он подра
зумевает как узкую специализацию отдельных участников производственной 
деятельности, так и наличие работников, способных систематизировать, объе
динять отдельные трудовые вклады для получения системного знания или пра
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ктического результата. В ХХI в. в условиях формирования цифрового общества 
именно такого рода эксперты становятся все более и более востребованными по 
мере усложнения и цифровизации производственных процессов. В свое время 
эта мысль по существу подчеркивалась в Докладе Всемирного экономического 
форума и Евразийского института конкурентоспособности, когда было отме
чено, что «экспертные системы относятся к системам высокого уровня и явля
ются труднооптимизируемыми, в то время как искусственные нейронные сети 
относятся к системам низкого уровня операций и самооптимизируемы» [15].

Заключение

На основе проведенного анализа практики взаимодействия университетов 
и промышленных предприятий в рамках данной статьи можно сделать вывод 
о том, что для успешного развития взаимодействия университетов и промыш
ленных предприятий на основе модели тройной спирали в контексте совре
менной технологической модернизации в Республике Беларусь необходимо не 
бояться ставить самые амбициозные задачи и концентрировать для их дости
жения все возможные экономические, человеческие и социальные ресурсы. 
Максимальное использование возможностей взаимодействия университетов 
и промышленных предприятий на основе взаимодействия общества – бизне
са – государства для проведения современной технологической модернизации 
становится допустимым при проведении структурной политики, направленной 
на развитие национального промышленного комплекса.
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Введение

В современных условиях обеспечение экономической безопасности госу-
дарства возможно только на принципах опережающего развития, реализация 
которых определяется интенсивностью проникновения инновационных техно-
логий во все сферы жизнедеятельности человека и общества. Аграрный сектор 
выступает не только проводником продовольственной независимости страны, 
но и гарантом ее экономической стабильности. В частности, экспорт сельско-
хозяйственной продукции и продуктов питания, составляя почти пятую часть 
его общего объема, обеспечивает непрерывный прирост поступления валютной 
выручки в республику1.

Современное развитие аграрного производства невозможно в условиях ди-
станцирования научных исследований, обеспечивающих его опережающее раз-
витие и формирование конкурентных преимуществ. Генератором инноваций, 

1 Сельское хозяйство Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Нац. стат. комитет Респ. 
Беларусь. – 2021. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnayastatistika/publications/
izdania/public_compilation/index_39702/. – Дата доступа: 15.03.2022.
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равно как и локомотивом их продвижения, выступает человек, выступающий 
неотъемлемым и приоритетным элементом прогрессивного развития общества, 
национальной экономики, аграрной отрасли и сельскохозяйственной организа
ции [1; 2].

Повышение уровня организации научного обеспечения аграрного произ
водства во многом обусловлено состоянием аграрного человеческого капита
ла. В этом контексте особого внимания заслуживает мониторинг его научного 
потенциала, который раскрывается сквозь призму численности исследователей 
в различных областях наук, в том числе, имеющих ученые степени [3; 4]. Аграр
ный сектор тесно коррелирует со всеми областями знаний, мульпликативный 
эффект приращения которых глубоко проникает в процесс накопления в нем 
человеческого капитала, исходя из чего выделение отдельных отраслей наук, 
характеризующих взаимодействие с аграрной сферой, на наш взгляд, является 
нецелесообразным.

Центральным звеном современных концептуальных подходов к управле
нию человеческим капиталом является механизм, обеспечивающий его устой
чивое формирование с целью развития человеческого потенциала. Платформой 
практической реализации системы агроменеджмента выступают способы и на
правления капитализации человеческого потенциала, обусловленные инвести
ционной привлекательностью профессиональной деятельности, возможностя
ми самореализации и саморазвития личности, творческой и инновационной 
насыщенностью труда, уровнем развития инфраструктуры. Величина челове
ческого капитала, выражаемая мультипликативным эффектом взаимодействия 
вышеназванных факторов, определяется как скоростью увеличения производи
тельности аграрного сектора, так и темпами приращения инноваций, приобре
тающих форму нового знания [5–8].

Результаты и их обсуждение

Аграрный сектор выступает одним из составляющих механизма обеспече
ния экономической безопасности. Несмотря на то что в постоянных ценах 2015 г.  
величина валовой добавленной стоимости сельского, лесного и рыбного хо
зяйства осталась практически неизменной, ее удельный вес в составе валового 
внутреннего продукта страны увеличился с 6,3 % в 2015 г. до 6,8 % в 2020 г.1 
Данное обстоятельство свидетельствует об усилении роли влияния аграрного 
сектора на формирование основных макроиндикаторов устойчивого развития 
Беларуси.

Достижение и сохранение индикативных пропорций экономической безо
пасности государства в реалиях современных тенденций становится возмож
ным путем интенсификации проникновения инноваций в сферу аграрного про
изводства. Фарватером таких продвижений выступает сложившийся уровень 

1 Сельское хозяйство Республики Беларусь ...
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научного потенциала, продуцирующий новые знания и формирующий плат
форму их преломления в инновации. 

Одним из приоритетных элементов научного обеспечения аграрного секто
ра выступает человеческий капитал, величина которого определяется количе
ственным составом исследователей в этой области. Согласно статистическим 
данным, численность работников, выполнявших научные исследования и раз
работки, основным видом деятельности которых являлось «Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство» за период 2015–2020 гг., сократилось на 13 %1.

Объективной предпосылкой формирования кадрового потенциала работни
ков научной сферы является получение послевузовского образования. Модер
низация системы аграрного образования в контексте устойчивого развития че
ловеческого капитала предопределяет необходимость усиления взаимодействия 
научного и образовательного секторов с целью их более глубокого проникнове
ния в производственную сферу. Масштабы последнего, наряду с интенсивно
стью инвестиционнотехнологических сдвигов, обусловлены послевузовским 
образовательным составом сельского населения, формирующим основу даль
нейшего интеллектуального приращения человеческого капитала (см. рисунок).

Половозрастная дифференция сельского населения, имеющего послевузовское образование
П р и м е ч а н и е.  Расчеты для создания рисунка проведены на основе 2

Численность сельского населения, имеющего послевузовское образова
ние, выступает одним из индикаторов концентрации человеческого капитала  

1 О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2020 году [Электронный 
ресурс] // Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – 2021. Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/
ofitsialnayastatistika/publications/izdania/public_bulletin/index_28468/. – Дата доступа: 10.03.2022.

2 Итоги переписи населения Республики Беларусь 2019 года [Электронный ресурс] // Нац. 
стат. комитет Респ. Беларусь. – 2022. – Т. 2. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya
statistika/publications/izdania/public_compilation/index_41896/. – Дата доступа: 09.03.2022.



115

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

в аграрной научной среде. Немаловажную роль в повышении продуктивности 
научной деятельности аграрного сектора оказывает половозрастная дифферен
циация участников этого сегмента, во многом определяющая перспективы его 
развития. Агрегированная оценка сложившейся ситуации позволяет отметить 
следующее: удельный вес женского населения исследуемого среза в возрасте 
старше трудоспособного составляет 22,7 %, мужского – 34,0 % от их общего 
числа. Детализированный анализ позволяет выявить ярко выраженный возраст
ной крен сельского населения, имеющего послевузовское образование: в целом 
его численность в возрасте старше 60 лет более чем в 6 раз превышает количе
ство молодых исследователей.

Человеческий капитал не теряет своей ценности с течением времени, его 
величина в процессе эффективного использования постоянно прирастает. На
селение старшего возраста обладает не только накопленным запасом знаний, но 
и опытом их практического применения. Его продуктивное средневозрастное 
звено характеризуется более высокой степенью маневренности, информацион
нокоммуникационной восприимчивостью. В результате взаимодействия моло
дого и старшего поколения происходит «диффузия» человеческого капитала, 
способствующая его мультипликативному приращению. Принимая за основу 
условную градацию сельского населения, имеющего послевузовское образова
ние до 50 лет и старше, в целом соотношение складывается примерно идентич
ным. Гендерная проекция этой структуры отражает некоторые перекосы: удель
ный вес сельских женщин в их общем объеме в данной возрастной категории 
составляет около 44 %, тогда как мужчин – более 60 %. Вместе с тем вызывает 
опасение достаточно низкая скорость вовлечения в научнообразовательный 
процесс молодых специалистов. При сохранении сложившейся ситуации пе
риод обновления исследуемой части кадрового состава сельского населения 
составит более 20 лет.

Качество научного обеспечения аграрного производства предопределяет
ся подготовкой соответствующих кадров. В республике отмечаются противо
речивые тенденции количества поступающих и выпущенных специалистов 
в аспирантуру (адъюнктуру). Несмотря на значительные колебания за период 
2015–2019 гг. число поступивших по всем отраслям наук увеличилось на 0,8 %, 
а выпускников аспирантуры (адъюнктуры) сократилось на 18,8 %. Аналогич
ная ситуация отмечается и в сфере сельскохозяйственных наук: прием возрос 
на 9,4 %, а выпуск снизился на 11,8 %. Отрицательный прирост оказывает не
посредственное влияние на численную меру присуждения ученых степеней: за 
2015–2019 гг. количество выданных дипломов кандидатов наук сократилось на 
30,4 %, докторов наук – 18,8 %1.

Проведенный анализ научной кумуляции человеческого капитала в целом 
позволяет отметить следующее: сложившаяся положительная динамика в 2016–

1 Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь [Электронный ресурс] // Нац. 
стат. комитет Респ. Беларусь. – 2020. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya
statistika/publications/izdania/public_compilation/index_17893/. – Дата доступа: 10.03.2022.
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2019 гг. увеличения численности исследователей в 2020 г. кардинально меняет 
свою траекторию. По сравнению с 2015 г. их количество в целом по республике 
сократилось на 1,5 %, с 2019 г. – на 6,5 %. Несмотря на наметившиеся позитив-
ные сдвиги в предыдущие годы, на протяжении всего исследуемого периода 
отмечается снижение уровня остепененности научных кадров: в целом по ре-
спублике в составе исследователей численность докторов наук уменьшилась 
на 13,9 %, кандидатов наук – на 3,5 %1. Проецируясь в плоскость сельскохо-
зяйственного производства, следует констатировать снижение удельного веса 
численности работников, занятых научными исследованиями и разработками, 
за период 2015–2020 гг. с 1,4 до 1,2 % в их общей величине. Подобное сниже-
ние на 0,2 п. п. кажется незначительным, однако оно составляет около 15 %  
количества занятых в аграрном секторе. В дополнение к этому отмечается 
уменьшение более чем на 20 % работников, имеющих степень кандидата наук, 
а также отсутствие в этом секторе докторов наук2.

Продвижение двухступенчатой системы высшего образования и развитие 
на ее основе института магистратуры способствовали некоторому приращению 
в предшествующие годы численного состава научных кадров. Сохранение на-
метившейся динамики отмечается в области гуманитарных и сельскохозяйст-
венных наук, для которых характерно увеличение численного состава иссле-
дователей на 25,6 и 8,4 % и кандидатов наук на 18,2 и 2,1 % соответственно. 
Несомненно, положительным трендом является рост числа кандидатов наук 
в технической, а также социально-экономической и общественной сферах – на 
2,1 и 25,3 % соответственно. Сложившаяся ситуация свидетельствует об укреп-
лении научной составляющей человеческого капитала, реализующего себя 
в том числе и в аграрной сфере. Увеличение числа исследователей, а также кан-
дидатов сельскохозяйственных и технических наук, формирует объективные 
предпосылки укрепления научного состава кадров.

Вместе с тем имеющийся научный потенциал в большинстве своем слабо 
трансформируется в кадры наивысшей квалификации. На этом фоне катастро-
фическое сокращение числа докторов наук по все областям свидетельствует 
о так называемой компрессии человеческого капитала, ограничивающей его 
расширенное воспроизводство. Положительный прирост удельного веса кан-
дидатов наук обусловлен в большей степени сокращением общего количества 
работников, выполняющих научные исследования, исходя из чего восстанов-
ление утраченного задела кадров наивысшей квалификации осуществляется 
медленными темпами. Одной из основных причин сокращения списочной чи-
сленности докторов наук является сложившаяся в 2020–2021 гг. эпидемиоло-
гическая ситуация, а также возрастной состав данной категории работников. 

1 О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2020 году ...
2 О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2015 году [Электрон-

ный ресурс] // Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/
ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/index_5004/?sphrase_id=1665138. – Дата 
доступа: 13.03.2022.
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По итогам 2020 г. их удельный вес в возрасте старше 60 лет составляет 81,2 %, 
кандидатов наук – 36,6 %. В сложившейся ситуации укрепление научного по
тенциала выступает одной из первоочередных задач инновационного развития 
национальной экономики, в том числе ее аграрного сектора.

В числе негативных факторов, оказывающих влияние на формирование на
учного потенциала агарного сектора, следует выделить существенное снижение 
его наукоемкости. Отношение внутренних затрат на исследования и разработки 
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве к величине добавленной стоимости, 
созданной в этой сфере, в исследуемом периоде снизилось с 0,041 до 0,026 %. 
В результате наукоемкость аграрного сектора более чем в 20 раз меньше анало
гичного показателя, рассчитываемого в целом по республике.

Одной из причин сложившейся ситуации является сокращение финансиро
вания данной сферы: в структуре внутренних затрат по видам экономической 
деятельности удельный вес агарного сектора снизился с 0,5 до 0,3 % в обще
республиканском объеме. В составе внутренних текущих затрат на исследова
ния и разработки организаций сельского, лесного и рыбного хозяйства также 
отмечаются значительные трансформации, обусловленные увеличением расхо
дов на оплату труда с 41,1 до 43,3 % при одновременном снижении затрат на 
приобретение специального оборудования с 0,7 до 0,4 %. В последние годы 
предприятия не финансируют расходы на осуществление капитальных затрат, 
связанных с приобретением земельных участков, оборудования, включаемого 
в состав основных средств, объектов интеллектуальной собственности. В обла
сти сельскохозяйственных наук можно заметить сокращение на 2,4 п. п. затрат, 
используемых на осуществление прикладных научных исследований, а также 
устойчиво низкую долю расходов на экспериментальные разработки, сохраня
ющуюся на уровне 0,6 %.

Активизация инвестиционных процессов и переориентация их в сферу не
материального производства обусловливает необходимость совершенствования 
институциональных и социальноэкономических условий [9, 10]. Как отмеча
ют отечественные исследователи, «эффективность разработки и практической 
реализации инноваций предопределяется главным образом результативностью 
научных исследований и их взаимосвязи с производством» [11, с. 3]. В контек
сте вышеизложенного направления совершенствования организационногоэко
номического механизма научного обеспечения аграрного производства должны 
быть ориентированы на усиление взаимодействия научнообразовательного 
и производственного секторов экономики.

Формирование и развитие многоуровневых региональных систем кластер
ного типа основывается на партнерском сотрудничестве с группами организа
ций, объединенных по территориальноотраслевому признаку. Отличительной 
особенностью кластеров от других форм кооперации является создание меха
низма циркулярного взаимодействия, позволяющего субъектам сохранить свой 
статус и взаимодействовать не только с партнерами, образующими кластер, но 
и с иными участниками аграрного сектора. Исходной предпосылкой образова
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ния таких структур выступает необходимость сопряжения образовательных, 
научноинновационных и производственных с целью непрерывного прираще
ния человеческого потенциала, а также достижения синергического эффекта 
повышения эффективности функционирования аграрного сектора.

Выводы

1. Проведенные исследования показывают, что образовательный и исследо
вательский сегмент аграрного сектора обладают значительным научным потен
циалом. Вместе с тем степень корреляции научной продуктивности работников 
данной сферы и аграрного производства остается недостаточно высокой, что 
обусловлено слабой теснотой связей с сельскохозяйственными организациями. 
Вследствие низкой заинтересованности последних, неосведомленности о ре
зультатах проведенных исследований, отсутствием финансовых возможностей 
внедрения разработок, имеющийся научный потенциал посредственно транс
формируется в плоскость практического использования.

2. Активизация процессов проникновения цифровых и интеллектуаль
ных технологий в аграрный сектор предопределяет переход от традиционных 
принципов управления человеческим капиталом к инновационным подходам, 
ориентированным на максимизацию невещественных активов. В контексте 
циркулярной модели менеджмента аграрного человеческого капитала, обеспе
чивающей замкнутый цикл процесса его воспроизводства, имеющиеся инстру
менты постоянно эволюционируют, выходя за рамки общепризнанных границ. 
Одними из таковых в экономике знаний является кластеризация инфраструк
туры человеческого капитала, под которой понимается интеграция заинтересо
ванных субъектов экономической деятельности, функционирующих в научно
образовательном, инновационноинвестиционном и производственном спектре 
аграрного сектора.
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Аннотация. Статья посвящена оценке экономической эффективности внедрения цифровых 
технологий на коммерческом предприятии горной промышленности. Поскольку в зависимости 
от интересов собственника цели функционирования предприятия горной промышленности будут 
отличаться, то для оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий на 
коммерческом предприятии горной промышленности предлагаются три методики: для коммер
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коммерческого предприятия горной промышленности государственной (полностью или частич
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ская специфика горной промышленности, мультипликативный эффект от внедрения цифрового 
решения, организационноэкономические аспекты внедрения цифровых решений, а также от
личительные особенности хозяйственной деятельности предприятия горной промышленности 
государственной формы собственности.
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Введение

Горная промышленность Республики Беларусь представлена добычей 
и переработкой химического и агрохимического сырья (каменных и калийных 
солей, доломита, сапропеля), индустриального сырья (формовочных песков, 
бентонитовых глин), индустриальностроительного сырья (строительного и об
лицовочного камня, песчаногравийных смесей, стекольных и строительных 
песков, глин, мела, мергеля и др.), а также топливноэнергетических ресурсов 
(торфа).

Несмотря на большое производственное и экспортное значение для нацио
нальной экономики, до сих пор не сформирована единая стратегия развития 
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горной промышленности; при этом на уровне экономической и промышлен
ной политики горная промышленность не выделена в качестве самостоятель
ного сектора. В действующих государственных программах сделан упор на 
проблематику геологоразведки, поиска и введения в промышленную эксплуа
тацию новых месторождений, в то время как процесс переработки добытого 
минерального сырья, экономическое положение горной промышленности как 
отрасли и перспективы ее развития в контексте современных технологических, 
геополитических и рыночных тенденций зачастую остаются вне поля зрения 
государственного управления, специалистов горной промышленности и уче
ныхэкономистов.

Что касается исследований горной промышленности Республики Беларусь 
в контексте экономической безопасности страны, то перспективным представ
ляется подход, в соответствии с которым горная промышленность рассматрива
ется как часть национальной экономики Республики Беларусь, т. е. через призму 
ее макроэкономического значения. Традиционно большое внимание и в науч
ной литературе, и на практике уделяется изучению горной промышленности 
с точки зрения промышленной и экологической безопасности: предотвраще
ние аварий и инцидентов на горных производственных объектах, ликвидация 
последствий таких аварий, оценка и ликвидация последствий экологического 
ущерба от деятельности предприятий горной промышленности. Вместе с тем 
сегодня недостаточно внимания уделено изучению аспектов экономической 
безопасности предприятий горной промышленности [1].

Цифровизацию горной промышленности Республики Беларусь в контексте 
экономической безопасности страны следует рассматривать на трех уровнях:

вопервых, как инструмент повышения конкурентоспособности нацио
нальной экономики в рамках проводимой техникотехнологической и эконо
мической модернизации белорусского промышленного комплекса и построе
ния цифровой экономики. Являясь крупным сектором белорусской экономики 
и имея тесные взаимосвязи со многими иными отраслями, отечественная гор
ная промышленность не может остаться в стороне от проводимой техникотех
нологической и экономической модернизации. Более того, в случае перехода 
к опережающей цифровой трансформации, горная промышленность сможет 
содействовать межотраслевому трансферу технологий;

вовторых, как инструмент снижения импортоемкости белорусской про
дукции (за счет максимизации рационального использования разведанных 
минеральносырьевых ресурсов) и повышения устойчивости отечественных 
промышленных предприятий (поскольку добываемые в стране природные 
ископаемые играют важную роль в обеспечении сырьем и полуфабрикатами 
промышленного производства);

втретьих, как инструмент обеспечения эффективности деятельности пред
приятий горной промышленности. Крупнейшие предприятия горной промыш
ленности выступают системообразующими для экономики страны, а социаль
ноэкономическое развитие целого ряда регионов, городов и малых населенных 
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пунктов критически зависимо от хозяйственной деятельности предприятий 
горной промышленности, что делает эти предприятия особенно уязвимыми 
в условиях атомизации угроз [2] национальной безопасности.

Перед горной промышленностью Республики Беларусь стоит задача повы
шения эффективности действующего горного производства и его дальнейшее 
развитие. Полномасштабное внедрение цифровых технологий на всех этапах 
горного производства позволит максимизировать рациональность использова
ния уже разведанных минеральносырьевых ресурсов и повысить конкуренто
способность предприятий горной промышленности в условиях динамичной 
среды. «В современных условиях технологической, экономической и полити
ческой нестабильности, еще больше осложняющей деятельность предприя
тий горной промышленности, которая и до этого отличалась ненадежностью 
долгосрочных прогнозов ввиду изменчивости геологических условий добычи, 
химического состава породы и высокой волатильности цен на минеральные  
сырьевые ресурсы, без цифровой трансформации становится все сложнее обес
печить экономическую безопасность предприятия» [1, c. 63] – отмечалось ра
нее. Цифровизация позволяет перейти к гибкому и динамичному производству, 
тем самым повышая адаптивность предприятий горной промышленности.

Несмотря на усиливающийся тренд цифровизации горной промышленно
сти, проявляющийся во всем мире, и имеющийся положительный опыт ис
пользования отдельных цифровых решений ведущими горнодобывающими 
компаниями, все же сегодня цифровизация горной промышленности находится 
на стадии становления. Одной из причин «технологической медлительности» 
горной промышленности выступает огромная материальнотехническая произ
водственная база. В отличие от банковского сектора, являющегося лидером по 
цифровизации, цифровизация горной промышленности предполагает не только 
внедрение нового программного продукта, изменяющего (замещающего) наи
более рутинные работы менеджеров низшего и среднего звена, но и оцифровку 
материальнотехнического базиса производств, что сопряжено с более высо
кими рисками потерь в случае неудачи или сбоя. Сами же цифровые решения 
обходятся дорого, в то время как горная промышленность и так отличается 
высокой капиталоемкостью производства. Ситуация осложняется глобальной 
технологической неопределенностью, возникновением технологических пузы
рей [3], которые неизменно сопровождают становление нового технологиче
ского уклада. Какие из технологий принесут реальные экономические эффек
ты и обеспечат конкурентоспособность предприятия горной промышленности 
в долгосрочной перспективе, а какие останутся лишь «данью моде», не всегда 
очевидно. Все это обусловливает актуальность задачи по разработке методиче
ского обеспечения оценки экономической эффективности внедрения цифровых 
технологий на коммерческом предприятии горной промышленности, способ
ного учитывать производственную и экономическую специфику горной про
мышленности, а также особенности ее цифровизации и стратегические цели 
предприятия.
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Результаты и их обсуждение

При оценке экономической эффективности (потенциальной экономической 
эффективности) внедрения того или иного цифрового решения необходимо 
учитывать не только технологическую и экономическую специфику горной 
промышленности (что очевидно и отражается в предложенном методическом 
обеспечении как в расчете затрат, так и в расчете доходов), но и стратегические 
цели предприятия. Последние, в свою очередь, принципиально отличаются 
в зависимости от формы собственности. Если деятельность горных предприя
тий частной формы собственности подчинена преимущественно целям макси
мизации прибыли (в особенности в кратко и среднесрочной перспективе) или 
усилению своих конкурентных позиций на рынке (как правило в долгосрочной 
перспективе), то предприятия государственной формы собственности (в стране 
с социально ориентированной экономикой) руководствуются главным образом 
интересами общественного развития страны (региона). Исходя из этого предла
гаются три методики оценки экономической эффективности внедрения цифро
вых технологий на коммерческом предприятии горной промышленности:

– методика оценки экономической эффективности внедрения цифровых 
технологий на коммерческом предприятии горной промышленности частной 
формы собственности (полностью или частично) в кратко и среднесрочном 
периоде;

– методика оценки экономической эффективности внедрения цифровых 
технологий на коммерческом предприятии горной промышленности частной 
формы собственности (полностью или частично) в долгосрочном периоде;

– методика оценки экономической эффективности внедрения цифровых 
технологий на коммерческом предприятии горной промышленности государст
венной (полностью или частично) формы собственности.

Методика оценки экономической эффективности внедрения цифровых 
технологий на коммерческом предприятии горной промышленности част-
ной формы собственности (полностью или частично) в кратко- и средне-
срочном периоде. Как отмечают представители западной экономической нау
ки, для оценки горного проекта и сравнения различных проектов в основном 
применяются метод чистой приведенной стоимости (net present value method, 
NPV) и метод внутренней нормы доходности (internal rate of return method, IRR) 
[4, p. 4]. Используются и другие методы дисконтирования денежных потоков. 
Так, например, метод опционного ценообразования, разработанный Блэком 
и Шоулзом [5], адаптирован к специфике горной промышленности Бреннаном 
и Шварцем [6]. Названные методы, базирующиеся на временной стоимости де
нег, являются подходящими и для оценки проектов по внедрению цифровых 
технологий на предприятиях горной промышленности.

Для расчета чистой приведенной стоимости NPV(N) необходимо просумми
ровать все чистые денежные потоки NCn, дисконтированные с заранее опреде
ленной процентной ставкой, и вычесть инвестиций I. Согласно методу чистой 
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приведенной стоимости, в расчет включаются только денежные потоки, возни
кающие в результате реализации проекта; невозвратные затраты (sunk costs), 
т. е. расходы, которые возникли до начала проекта и которые нельзя вернуть 
в процессе реализации, не учитываются. Однако в случае оценки экономиче
ской эффективности внедрения цифровых технологий предприятиями горной 
промышленности изначально очевидно, что инвестиции не могут быть единов
ременными (см. формулу (16)), в связи с чем представляется целесообразным 
рассчитывать дисконтированные инвестиционные затраты в каждый период 
времени n (по аналогии с чистыми денежными потоками NCn). Денежные пото
ки, отражаемые в доходной части, могут быть как с положительным знаком «+» 
(если увеличивают NPV), так и с отицательным «–» (если уменьшают NPV). 
Альтернативная стоимость капитала оценивается исходя из ставки дисконтиро
вания – процентной ставки, который инвесторы упускают при осуществлении 
инвестиций.

Чистая приведенная стоимость в текущий момент времени

 
1 1
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где NPV(N) – чистая приведенная стоимость проекта по внедрению цифровых 
технологий на коммерческом предприятии горной промышленности за период 
N (период времени (лет, месяцев), для которого рассчитывается чистая приве
денная стоимость (прогнозируемая длительность инвестиций); N ≤ жизненный 
цикл рудника); NC – ожидаемый чистый денежный поток; q – ставка дисконти
рования (или альтернативная стоимость капитала); j – конкретный период (год, 
месяц); I – инвестиции за период N.

Исходные данные должны быть представлены за сопоставимые временные 
промежутки: если денежные потоки являются годовыми, то срок жизни проек
та также измеряется в годах, ставка дисконтирования – годовая ставка.

Для расчета ставки дисконтирования могут быть использованы разные ме
тоды: процентная ставка (формула (2)) – если в качестве альтернативного ис
пользования капитала рассматривается размещение средств на депозит; метод 
CAPM – capital asset pricing model (формула (4)) – если альтернативой высту
пает инвестирование в ценные бумаги; метод WACC – weighted average cost of 
capital (формула (5)) – если выбор стоит между внутренними проектами пред
приятия.

 1 .iq i= +  (2)

Для расчета коэффициента дисконтирования при оценке текущей стоимо
сти будущих поступлений используем обратную формулу сложных процентов:
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где i – заданная процентная ставка; qi – ставка дисконтирования, рассчитывае
мая при помощи процентной ставки.

Расчет ставки дисконтирования по методу CAPM состоит из двух компо
нентов: безрисковой ставки (rf) и премии за риск вложения в иные ценные бу
маги, например, акции конкретной компании:

 qСАМР = rf + β(rm + rf ), (4)

где qCAMP – ставка дисконтирования, рассчитываемая по методу CAPM; rf – без
рисковая ставка (например, ставка по госооблигациям); rm – средняя доходность 
по рынку (по индексу биржи); β – коэффициент чувствительности акции к ко
лебаниям доходности рынка (β = 1 – доходность акций совпадает с рынком;  
β < 1 – доходность акций меньше зависит от колебаний рынка; β > 1 – доход
ность акций в высокой степени зависит от колебаний на рынке. Чем выше β, 
тем выше риск вложений. Значения βкоэффициентов компаний публикуются 
на сайтах бирж, в аналитических отчетах фондовых рынков и т. д.).

Расчет ставки дисконтирования по методу WACC основывается на оценке 
суммы собственного и заемного капиталов, скорректированной с учетом эф
фекта «налогового щита»1.

 qWACC = ωe ke + ωd kd (1 – t), (5)

где qWACC – ставка дисконтирования, рассчитываемая по методу WACC;  
ωe – ставка доходности собственного капитала; ke – доля собственного капи
тала; ωd – ставка доходности заемного капитала; kd – доля заемного капитала; 
t – эффективная ставка налога на прибыль (рассчитывается как соотношение 
уплаченного за отчетный период налога на прибыль к бухгалтерской при
были).

В случае горной промышленности срок, за который рассчитывается чистая 
приведенная стоимость (N), не может превышать жизненный цикл рудника. Од
нако определение жизненного цикла само по себе является сложной задачей по 
целому ряду причин естественного (природного), технологического и рыноч
ного характера. Как правило срок эксплуатации определяется соотношением 
объема запасов полезных ископаемых к объему добычи. Вместе с тем и объем 
запасов, и объем добычи изменяются в процессе разработки рудника.

Несмотря на интенсивное развитие способов геологической разведки, в том 
числе благодаря цифровым технологиям (перед геологоразведкой стоит сегодня 
задача не просто повысить точность получаемых данных, но в первую очередь 
снизить расходы на предварительные исследования и срок их проведения), точ
ные объемы запасов руды в недрах и их качество можно выяснить только по 
факту их добычи. В процессе горных работ происходит постоянное доразведы

1 Эффект, отражающий уменьшение базы обложения налогом на прибыль за счет роста заем
ного капитала, например при лизинге.
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вание месторождений с целью продления срока службы рудника (как правило, 
за счет средств от текущей добычи), что в англоязычной литературе получило 
название «эффект обучения» (learning effect).

В 1977 г. Х. Тейлор, основываясь на своем практическом опыте, вывел фор
мулу оптимального срока службы рудника [7]:

 40, 2N Q≈ , (6)

где N – срок эксплуатации рудника, лет; Q – эксплуатационные запасы руды, т.
Согласно Тейлору [8], это простое правило применимо для многих место

рож дений разного типа и размера, включая карьеры и шахты глубиной до 300–
400 м. Формулы, предложенные Х. Тейлором, были проверены на реальных 
шахтных данных разными авторами [9–12], которые главным образом подтвер
дили это правило, но с поправками на уникальные условия различных место
рождений. Также Х. Тейлор установил, что производительность рудника может 
увеличиваться примерно на половину–две трети скорости прироста запасов 
в силу ограничивающих физических факторов (запасы являются трехмерной 
функцией объема, однако устойчивый темп добычи зависит от доступной рабо
чей площади, которая является двумерной) [7]. Такая скорость прироста запа
сов значительно меньше, чем та, которая была бы предпочтительна для инвес
тора, оценивающего проект методом чистой приведенной стоимости.

Относительно рудников, разрабатываемых подземным способом, сущест
вует другое эмпирическое правило, также основанное на практическом опыте. 
Опыт эксплуатации показывает, что подготовительные работы, включая проход
ку ствола, не должны превышать определенного процента по сравнению с чи
сто эксплуатационными затратами. Как утверждают Ф. Веллмер и Р. Шольц, 
«скорость проходки на глубину для более крупных шахт не должна превышать 
30–40 м/год» [4, p. 4].

Эффект обучения порождает перед предприятием горной промышленности 
дилемму: продлить срок эксплуатации горных работ в ожидании дополнитель
ных запасов или ускорить добычу с момента начала эксплуатации для повы
шения экономической эффективности? Основываясь на большом количестве 
эмпирических данных, М. Вагнер пришел к выводу, что в случае отсутствия 
иных экономических причин для продления срока службы рудника (что авто
матически предоставит дополнительное время и данные для открытия новых 
запасов), может быть применено правило Тейлора [13]. Такой вывод абсолютно 
справедлив для определения оптимального срока эксплуатации месторождения 
исходя из узкорыночного подхода, предполагающего необходимость возврата 
инвестиций в максимально короткие сроки. Следовательно, в методике оценки 
экономической эффективности внедрения цифровых технологий на коммер
ческом предприятии горной промышленности частной формы собственности 
(полностью или частично) в кратко и среднесрочной перспективе эффект обу
чения учитываться не будет.
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Оценка объема запасов полезных ископаемых, а следовательно, и срока экс
плуатации рудника может быть скорректирована под влиянием эффекта тех
нологий. В зависимости от используемых технологии добычи и переработки 
изменяется и бортовое содержание (cutoff grade) – уровень минимально допу
стимого содержания полезного компонента в пробе руды.

Бортовое содержание находят путем повариантных расчетов техникоэконо
мических показателей в интервале между содержанием компонентов в отходах 
переработки (в хвостах, rejects) и минимальным промышленным содержанием 
(cgr < cg < cgi). По мере возрастания бортового содержания запасы руды сокра
щаются, а качество руды растет, что вызывает изменение большинства техни
коэкономических показателей горных работ. Оптимальное значение бортового 
содержания, используемое для оконтуривания рудных тел и подсчета запасов, 
при узкорыночном подходе определяется исходя из целей максимизации дис
контированного суммарного дохода:
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где NPV(N) – чистая приведенная стоимость проекта по внедрению цифровых 
технологий на коммерческом предприятии горной промышленности частной 
формы собственности (полностью или частично) в кратко и среднесрочном 
периоде за период N (жизненный цикл рудника, включая срок строительства 
и срок эксплуатации); ( )n jf cg – максимальная чистая приведенная стоимость 
от nго периода до конца жизненного цикла проекта ( { }jcg cg= ,  j = 1, 2, 3, …, 
n – набор различных вариантов бортового содержания в jм периоде; j – кон
кретный год (месяц)).

Снижение бортового содержания приводит к увеличению срока эксплуа
тации рудника, но также и к росту себестоимости добычи. При очень низком 
бортовом содержании капитальные затраты могут не окупиться за весь срок 
эксплуатации, в то же время при слишком высоком бортовом содержании ка
питальные затраты также могут не окупиться ввиду незначительности запасов 
руды и высокого коэффициента вскрыши.

С. Ласки установил, что содержаний полезного компонента описывается 
логнормальным распределением в зависимости от запасов руды (в пределах 
технически возможного диапазона содержаний: его нельзя экстраполировать 
в нуль и бесконечность) [14]. Функция зависимости бортовое содержание – за
пасы описывается формулой
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где α – содержание полезного компонента в руде; δ1, δ2 – коэффициенты поправки на 
специфику месторождения (устанавливаются при первом варианте подсчета запасов, 
определяемых запасом руды и содержанием полезного компонента при фиксированной 
величине бортового содержания); Q – запасы руды; cg – бортовое содержание. 

Из формулы (8) вытекает система уравнений зависимости запасов руды и содержания 
полезного компонента руды от бортового содержания: 
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На практике часто применяется эмпирическое правило, согласно которому бортовое 
содержание составляет примерно половину среднего содержания в руде [15]. Однако 
используются также и методы дифференцированного установления бортового 
содержания. Так, например, Н. М. Сатыбалдиев предложил метод оптимизации 
дифференцированного установления бортового содержания на стадии проектирования 
освоения рудных месторождений в зависимости от масштаба производства и 
календарного развития горных работ [16]. Взяв в качестве критерия экономической 
эффективности максимизацию чистого дисконтированного дохода (чистой приведенной 
стоимости), вышеназванный автор предложил следующее функциональное уравнение: 

( ) *
1( ) max ( ,  ) ( ,  ) ,i j j j jf cg g cg k f w cg k−= +     (10) 

где fj(cg) – максимальный дисконтированный доход (чистая приведенная стоимость) от 
начала жизненного цикла проекта до n-го этапа, который можно получить, оптимизируя 
величину бортового содержания cg; gj – максимум дисконтированного дохода в j-м 
периоде; kj(cg) – оптимальное управление значением бортового содержания cg в j-м 
периоде, которое совместно с управлениями этого кондиционного параметра на 
предыдущих периодах дает максимальный дисконтированный доход; *( , )jw cg k  – 

состояние системы с показателем бортового содержания *
jcg  (под влиянием управления kj 

оптимизационная система на j-м периоде переходит из состояния со значением бортового 
содержания cg в состояние со значением *cg ), которое является производным от 
начального состояния управления kj.. 

Первое слагаемое представляет значение дисконтированного дохода на j-м этапе, 
второе – от начала реализации проекта до j-го этапа. Уравнение Н. М. Сатыбалдиева [16] 
предполагает поэтапную максимизацию дисконтированного дохода и соответствующее 
ему оптимальное управление значением бортового содержания. 

При определении оптимальных границ выработки в горной промышленности широко 
используются методы линейного программирования: рудное тело дискретизировано на 
сетку блоков, которые характеризуются бортовым содержанием, тоннажем, наличием 
других полезных ископаемых, экономической ценностью, т. е. разницей между 
стоимостью руды и затратами на ее добычу и переработку в рамках блока, 
геометрической моделью, определяющий последовательность затрат на добычу и 
транспортировку [4, p. 5]. Для оптимальной оценки содержания блоков применяются 
геостатистические методы, такие как кригинг, или более совершенные методы, такие как 
условное геостатистическое моделирование блокового состава [17; 18]. Такого рода 
алгоритмы особенно эффективны для оптимизации решений последовательности 
разработки блоков. 

«Благодаря технологическому развитию стоимость добычи руды все более и более 
низкого качества снижалась», – утверждают Ф. Веллмер и Р. Шольц [4, p. 4]. В прошлом 

 (8)

где α – содержание полезного компонента в руде; δ1, δ2 – коэффициенты поправ
ки на специфику месторождения (устанавливаются при первом варианте под
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счета запасов, определяемых запасом руды и содержанием полезного компо
нента при фиксированной величине бортового содержания); Q – запасы руды; 
cg – бортовое содержание.

Из формулы (8) вытекает система уравнений зависимости запасов руды 
и содержания полезного компонента руды от бортового содержания:
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полезного компонента руды от бортового содержания: 
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На практике часто применяется эмпирическое правило, согласно которому бортовое 
содержание составляет примерно половину среднего содержания в руде [15]. Однако 
используются также и методы дифференцированного установления бортового 
содержания. Так, например, Н. М. Сатыбалдиев предложил метод оптимизации 
дифференцированного установления бортового содержания на стадии проектирования 
освоения рудных месторождений в зависимости от масштаба производства и 
календарного развития горных работ [16]. Взяв в качестве критерия экономической 
эффективности максимизацию чистого дисконтированного дохода (чистой приведенной 
стоимости), вышеназванный автор предложил следующее функциональное уравнение: 
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где fj(cg) – максимальный дисконтированный доход (чистая приведенная стоимость) от 
начала жизненного цикла проекта до n-го этапа, который можно получить, оптимизируя 
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состояние системы с показателем бортового содержания *
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оптимизационная система на j-м периоде переходит из состояния со значением бортового 
содержания cg в состояние со значением *cg ), которое является производным от 
начального состояния управления kj.. 

Первое слагаемое представляет значение дисконтированного дохода на j-м этапе, 
второе – от начала реализации проекта до j-го этапа. Уравнение Н. М. Сатыбалдиева [16] 
предполагает поэтапную максимизацию дисконтированного дохода и соответствующее 
ему оптимальное управление значением бортового содержания. 

При определении оптимальных границ выработки в горной промышленности широко 
используются методы линейного программирования: рудное тело дискретизировано на 
сетку блоков, которые характеризуются бортовым содержанием, тоннажем, наличием 
других полезных ископаемых, экономической ценностью, т. е. разницей между 
стоимостью руды и затратами на ее добычу и переработку в рамках блока, 
геометрической моделью, определяющий последовательность затрат на добычу и 
транспортировку [4, p. 5]. Для оптимальной оценки содержания блоков применяются 
геостатистические методы, такие как кригинг, или более совершенные методы, такие как 
условное геостатистическое моделирование блокового состава [17; 18]. Такого рода 
алгоритмы особенно эффективны для оптимизации решений последовательности 
разработки блоков. 

«Благодаря технологическому развитию стоимость добычи руды все более и более 
низкого качества снижалась», – утверждают Ф. Веллмер и Р. Шольц [4, p. 4]. В прошлом 
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На практике часто применяется эмпирическое правило, согласно которо
му бортовое содержание составляет примерно половину среднего содержания 
в руде [15]. Однако используются также и методы дифференцированного уста
новления бортового содержания. Так, например, Н. М. Сатыбалдиев предложил 
метод оптимизации дифференцированного установления бортового содержа
ния на стадии проектирования освоения рудных месторождений в зависимости 
от масштаба производства и календарного развития горных работ [16]. Взяв 
в качестве критерия экономической эффективности максимизацию чистого ди
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где fj(cg) – максимальный дисконтированный доход (чистая приведенная стои
мость) от начала жизненного цикла проекта до nго этапа, который можно полу
чить, оптимизируя величину бортового содержания cg; gj – максимум дискон
тированного дохода в jм периоде; kj(cg) – оптимальное управление значением 
бортового содержания cg в jм периоде, которое совместно с управлениями 
этого кондиционного параметра на предыдущих периодах дает максимальный 
дисконтированный доход; *( , )jw cg k  – состояние системы с показателем борто
вого содержания *

jcg  (под влиянием управления kj оптимизационная система 
на jм периоде переходит из состояния со значением бортового содержания cg 
в состояние со значением *cg ), которое является производным от начального 
состояния управления kj.

Первое слагаемое представляет значение дисконтированного дохода  
на jм этапе, второе – от начала реализации проекта до jго этапа. Уравнение  
Н. М. Сатыбалдиева [16] предполагает поэтапную максимизацию дисконти
рованного дохода и соответствующее ему оптимальное управление значением 
бортового содержания.

При определении оптимальных границ выработки в горной промышленно
сти широко используются методы линейного программирования: рудное тело 
дискретизировано на сетку блоков, которые характеризуются бортовым содер
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жанием, тоннажем, наличием других полезных ископаемых, экономической 
ценностью, т. е. разницей между стоимостью руды и затратами на ее добычу 
и переработку в рамках блока, геометрической моделью, определяющий после
довательность затрат на добычу и транспортировку [4, p. 5]. Для оптимальной 
оценки содержания блоков применяются геостатистические методы, такие как 
кригинг, или более совершенные методы, такие как условное геостатистическое 
моделирование блокового состава [17; 18]. Такого рода алгоритмы особенно эф
фективны для оптимизации решений последовательности разработки блоков.

«Благодаря технологическому развитию стоимость добычи руды все более 
и более низкого качества снижалась», – утверждают Ф. Веллмер и Р. Шольц [4, 
p. 4]. В прошлом веке среднее содержание меди снизилось примерно с 2 до 1 % 
без увеличения цены на медь в реальном выражении [19; 20]. В самом общем 
виде средние бортовые содержания в различных регионах мира снижаются [21; 
22]. По мере истощения месторождений и уменьшения среднего содержания 
полезного ископаемого в руде снижается и бортовое содержание, однако растет 
коэффициент вскрыши.

Несмотря на общий тренд снижения бортового содержания под влиянием 
технологических новшеств, темпы такого снижения все же недостаточно вы
сокие, чтобы оказать заметное влияние в кратко и среднесрочном периоде. 
В связи с этим эффект технологий, по аналогии с эффектом обучения, может не 
учитываться при оценке экономической эффективности внедрения цифровых 
технологий на коммерческом предприятии горной промышленности частной 
(полностью или частично) формы собственности в кратко и среднесрочном 
периоде.

Исходя из цели максимизации чистой приведенной стоимости планиро
вание горных работ осуществляется таким образом, чтобы максимизировать 
денежные потоки в первые годы. Это может быть достигнуто за счет макси
мально быстрой разработки рудника и (или) повышения бортового содержания 
в начальные периоды (что увеличит содержание полезного ископаемого в до
бываемой руде) и снижение бортового содержания с течением времени. Ины
ми словами, в соответствии с логикой максимизации прибыли рекомендуется 
добывать рудное тело как можно быстрее (с учетом технических ограничений 
и при условии неизменности рыночной конъюнктуры).

По утверждению Н. М. Сатыбалдиева, «в большинстве случаев на этапе 
экономической оценки рудных месторождений и проектирования их освоения 
подземным способом достаточно выделить такие системообразующие макро
элементы горного производства, как: запасы полезного ископаемого; произ
водственная мощность предприятия; технологический комплекс по добыче 
и переработке руды» [16]. Исходя из этого, величина бортового содержания 
представляется производной от

 0 0 0( ,  ,  ),cg s Q A W=  (11)
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где s – стандартное отклонение; Q0 = {Qi}, i = 1, 2, ..., n – запасы руды, соответ
ствующие принятому значению бортового содержания cg; A0 = {Ai}, i = 1, 2, ..., 
n – производственная мощность предприятия, определяемая исходя из балан
совых запасов по каждому варианту оконтуривания при принятом значении cg; 
W0 = {Wi}, i = 1, 2, ..., n – технологические системы и параметры добычи и пе
реработки руды при принятом значении cg; индексом «0» обозначен комплекс 
совместно оптимизируемых параметров [16].

Однако при сохранении основополагающих принципов определения гра
ничных условий ведения горных работ объемы добычи могут меняться под воз
действием динамики цены и спроса на сырьевой ресурс. «Практика развития 
отечественных (российских. – Ю. М.) горнодобывающих предприятий в усло
виях рыночной экономики показывает, что в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе определяющим является спрос на сырье» [23, с. 122], – отмечает 
А. В. Каплан.

Поскольку описываемая методика исходит из принципов поведения субъ
ектов в классической рыночной экономике, то рост (снижение) спроса соответ
ствует росту (падению) цен на сырьевую продукцию. В период высоких цен 
предприятие горной промышленности, стремясь получить максимальную вы
году, интенсифицирует свое производство, в том числе, если это технически 
возможно, путем отказа от низкосортной руды, т. е. повышения бортового со
держания. С точки зрения всего производственного цикла точка оптимума бор
тового содержания находится между оптимальным бортовым содержанием эта
па добычи (m) и оптимальным бортовым содержанием этапа переработки (h):  
cgm < cgmh < cgh. При снижении цен предприятие горной промышленности воз
вращается к среднему значению бортового содержания. С учетом рыночного 
фактора величина бортового содержания представляется производной от

 0 0 0 0( ,  ,  ,  ),cg s Q A W M=  (12)

где M 0 = {Mi}, i = 1, 2, ..., n – уровень цен на сырьевой продукт.
Чем выше волатильность цен конкретного сырьевого продукта, тем в боль

шей степени на чистую приведенную стоимость будут оказывать влияние ры
ночные факторы. В особенности это касается товаров, торгуемых на фондовых 
биржах. Однако, как показано Ф. Веллмером и Р. Шольцем, цены сырьевых то
варов, реализуемых самими производителями, характеризуются еще большей 
степенью волатильности [4, p. 10]. Для оценки степени влияния рыночных фак
торов на чистую приведенную стоимость предлагается использовать коэффи
циент волатильности цены сырьевого продукта (kvp), который можно рассчитать 
как соотношение стандартного отклонения (s) к средней цене за определенный 
период, например среднемесячной цене (m):

 .vp
sk
m

=  (13)
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Чем выше коэффициент волатильности, тем большее влияние оказывают 
рыночные факторы на чистую приведенную стоимость.

Анализ волатильности цен на сырьевую продукцию позволяет строить крат
косрочные прогнозы по изменению цены методом экстраполяции или методом 
экспертных оценок (можно совместно). В случае когда оценка экономической 
эффективности внедрения цифровых технологий на коммерческом предприя
тии горной промышленности осуществляется в период низких цен, то при рас
чете срока жизненного цикла рудника следует предусмотреть возможность по
вышения бортового содержания в будущих периодах в связи с прогнозируемым 
ростом цен. Максимальное же значение cgmax достигает на пике цен.

В наибольшей степени влияние цены товара на уровень бортового содер
жания проявляется именно в краткосрочной и среднесрочной перспективе, 
в то время как в долгосрочной перспективе на уровень бортового содержания 
в большей степени будут сказываться естественногеологические (истощение 
запасов) и технологические факторы (возможность экономические эффектив
но добывать и перерабатывать руду с более низким бортовым содержанием). 
В связи с этим расчет срока жизненного цикла рудника целесообразно скоррек
тировать с учетом возможного изменения бортового содержания рудника под 
влиянием изменения цен на сырьевые товары, направленного на максимизацию 
прибыли.

Обобщив вышеизложенное, определение срока жизненного цикла рудника 
на коммерческом предприятии горной промышленности, целью которого явля
ется повышение прибыли в краткосрочной и среднесрочной перспективе, опи
сывается системой уравнений

 

Чем выше волатильность цен конкретного сырьевого продукта, тем в большей степени 
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где cgmax – максимальное значение бортового содержания за весь жизненный цикл 
рудника; Pmax – максимальная цена на сырьевую продукцию. 

Для оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий на 
предприятии горной промышленности частной формы собственности (полностью или 
частично) необходимо рассчитать ожидаемый чистый денежный поток за каждый период 
времени (NCj) с момента начала реализации проекта по внедрению цифровых технологий 
до окончания жизненного цикла рудника. Для этого необходимо выявить потенциальные 
источники формирования денежных потоков под влиянием внедрения цифровых 
технологий. В силу многофакторного характера воздействия одно цифровое решение, как 

 (14)

где cgmax – максимальное значение бортового содержания за весь жизненный 
цикл рудника; Pmax – максимальная цена на сырьевую продукцию.

Для оценки экономической эффективности внедрения цифровых техноло
гий на предприятии горной промышленности частной формы собственности 
(полностью или частично) необходимо рассчитать ожидаемый чистый де
нежный поток за каждый период времени (NCj) с момента начала реализации 
проекта по внедрению цифровых технологий до окончания жизненного цикла 
рудника. Для этого необходимо выявить потенциальные источники формирова
ния денежных потоков под влиянием внедрения цифровых технологий. В силу 
многофакторного характера воздействия одно цифровое решение, как правило, 
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дает мультипликативный экономический эффект (например, за счет одновре
менного повышения безопасности и сокращения затрат, повышения эффектив
ности использования ресурсов и основных фондов и т. д.). Учитывая технико
экономическую специфику горной промышленности, чистый денежный поток 
от внедрения цифрового решения в nм периоде (n = 1, 2, 3, …, N) может быть 
рассчитан по формуле

, 
n mo seq ecoho plan labor slab fa

menergy custinstock log henergy qual

NC NC NC NC NC NC NC NC NC
NC NC NC NC NC NC NC
= + + + + + + + +

+ + + + + + +
 (15)

где NC – денежные потоки: NCmo – от оптимизации производственных и управ
ленческих процессов на стадии добычи; NCho – от оптимизации производствен
ных и управленческих процессов на стадии переработки; NCplan – от повышения 
точности планирования горных работ; NClabor – от повышения производительно
сти труда; NCslab – от повышения уровня безопасности жизни и здоровья работ
ников (равен сумме компенсирующих выплат, затрат на охрану труда и прочих 
затрат, связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья работников, 
которую удастся сэкономить предприятию вследствие внедрения цифрового ре
шения); NCseq – от повышения уровня безопасности ведения горных работ в от
ношении оборудования; NCeco – от повышения уровня экологической безопасно
сти (оценивается как сумма экологического налога, затрат на природоохранные 
мероприятия, штрафов за причинение ущерба окружающей среде, затрат на ре
культивацию территории и прочих расходов, связанных с обеспечением эколо
гической безопасности, которую удастся сэкономить предприятию вследствие 
внедрения цифрового решения); NCfa – от повышения эффективности использо
вания основных средств (сокращение простоев оборудования, предупреждение 
выхода оборудования из строя, продление срока эксплуатации оборудования); 
NCstock – от оптимизации складских запасов; NClog – от оптимизации логисти
ки поставок сырьевой продукции; NCmenergy – от снижения энергоемкости на 
стадии добычи; NChenergy – от снижения энергоемкости на стадии переработки 
сырья; NCin – от сквозного оперативного обмена информацией между различ
ными подразделениями предприятия горной промышленности (например, за 
счет сокращения трансакционных издержек); NCqual – от стабилизации качества 
добываемого сырья; NCcust – от повышения степени клиентоориентированности 
и совершенствования бизнесмодели предприятия (выражается в повышении 
объемов продаж, расширении клиентской базы, географии поставок и т. п.).

Предложение в формуле (15) показатели определяются исходя из эксперт
ных оценок (экспертами могут выступать как специалисты предприятия, так 
и внешние специалисты). Кроме того, может быть использован опыт иных 
предприятий, данные из аналитических отчетов и т. д. Все показатели являются 
прогнозными.

Каждый показатель может принимать как положительное, отрицательное 
значение или быть равным нулю (в случае если внедряемое цифровое решение 
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не оказывает влияния на тот или иной процесс). Слагаемые чистого денежного 
потока в разные годы могут принимать различные значения.

Для расчета инвестиций (затрат) на внедрение цифровых технологий на 
коммерческом предприятии горной промышленности используем формулу

 & ,n R D eq prog cont tr w tel energyI I I I I I I I I= + + + + + + +  (16)

где In – инвестиции за период n; IR&D – исследования и разработки, предшеству
ющие внедрению цифровых технологий; Ieq – приобретение машин и оборудо
вания, связанных с внедряемыми цифровыми технологиями; Iprog – приобрете
ние программного обеспечения, его адаптация и доработка; Icont – приобретение 
и поддержание цифрового контента; Itr – обучение сотрудников, связанных 
с внедрением и использованием цифровых технологий; Iw – заработная плата  
(в случае найма дополнительных работников или повышения заработной платы 
действующим работникам в связи с выполением ими дополнительных функ
ций); Itel – оплата за услуги электросвязи; Ienergy – оплата за электроэнергию.

Таким образом, алгоритм оценки экономической эффективности внедрения 
цифровых технологий на коммерческом предприятии горной промышленности 
частной формы собственности (полностью или частично) в кратко и средне
срочном периоде по методу NPV будет выглядеть следующим образом:

1) определить срок жизненного цикла рудника исходя из цели максимиза
ции денежных потоков и с учетом возможных колебаний цен по системе фор
мул (14);

2) определить ставку дисконтирования по одной из формул – (2), (4) или (5);
3) определить чистый денежный поток для каждого периода n по форму

ле (15);
4) рассчитать требуемые инвестиции для каждого периода n по фор му 

 ле (16);
5) рассчитать чистую приведенную стоимость за период N по формуле (1);
6) проект считается экономически эффективным, если NPV > 0 (т. е. доход

ность оцениваемого проекта выше альтернативной стоимости капитала). При 
сравнении двух проектов по методу NPV предпочтительным является проект 
с большим значением чистой приведенной стоимости.

Методика оценки экономической эффективности внедрения цифровых  
технологий на коммерческом предприятии горной промышленности частной 
формы собственности (полностью или частично) в кратко и среднесрочном 
периоде исходит из следующих допущений:

– целью функционирования предприятия горной промышленности в крат
ко и среднесрочном периоде является получение прибыли и возврат инвести
ций в максимально короткие сроки;

– предприятие горной промышленности не меняет свою бизнесстратегию;
– ставка дисконтирования не изменяется в период жизненного цикла руд

ника;
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– технологии добычи и переработки сырьевых ресурсов не меняются в пе
риод жизненного цикла рудника.

Описанная выше методика оценки экономической эффективности внедре
ния цифровых технологий на коммерческом предприятии горной промыш
ленности частной формы собственности (полностью или частично) в кратко 
и среднесрочном периоде применима для горных предприятий, привлекающих 
инвестиции через фондовые рынки, поскольку в этом случае они также руко
водствуются необходимостью максимизации стоимости активов.

Методика оценки экономической эффективности внедрения цифро-
вых технологий на коммерческом предприятии горной промышленности 
частной формы собственности (полностью или частично) в долгосрочном 
периоде. В реальности бизнесстратегия предприятия горной промышленно
сти может быть нацелена не столько на максимизацию прибыли, сколько на 
усиление своих конкурентных преимуществ на рынке и обеспечение функцио  
нирования в долгосрочной перспективе. В известной степени эти стратегии 
представляются взаимоисключающими, на что указывает С. Ю. Солодовни
ков: «…логика современного рынка (когда крупные предприятия, как правило, 
находятся в акционерной, т. е. коллективной собственности) требуют от руко
водства частных компаний обеспечивать постоянный рост капитализации орга
низации (рост котировки акций более быстрый, чем у конкурентов на рынках 
ценных бумаг), повышение ее доходности и т. д. Иначе говоря, здесь постоянно 
наблюдается конфликт интересов при определении приоритетов, а именно: на 
чем сконцентрировать ресурсы – на текущем росте или на стратегическом раз
витии» [3, с. 89].

А. В. Каплан объясняет противоречия кратко и долгосрочной стратегий 
в отношении предприятия горной промышленности: «При ориентации пред
приятия на краткосрочные цели осуществляется селективная выемка наиболее 
качественных запасов с минимальным объемом вспомогательных работ. В ре
зультате в долгосрочной перспективе ухудшаются горнотехнические условия 
эксплуатации месторождения, возрастают затраты. Сокращаются запасы по
лезного ископаемого, которые могут быть эффективно вовлечены в отработку 
в будущем» [23, c. 123]. Указанный автор в своем исследовании провел соответ
ствующие расчеты, позволяющие сравнить экономические последствия крат
ко и долгосрочных стратегий развития предприятия горной промышленности: 
«Первый вариант, ориентированный на максимизацию прибыли в ближайшей 
перспективе, предусматривает минимизацию вспомогательных работ. В ре
зультате срок службы предприятия будет на 7 лет короче, объем добытой руды 
в 1,5 раза меньше, а коэффициент использования ресурсного потенциала ниже 
на 30 %, по сравнению с вариантом, ориентированным на долгосрочные цели. 
<…> При этом объем упущенной прибыли в результате нерациональной стра
тегии отработки запасов <…> составит более 20,0 млрд руб.» [23, c. 124].

Стремясь преодолеть методологические недостатки узкорыночного подхо
да, Ф. Веллмер и Р. Шольц рассматривают методы оптимизации срока службы 
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рудника в контексте устойчивого развития, уделяя особое внимание повторной 
добыче [4]. «…снижение сегодняшних темпов добычи повлияет на то, что веро
ятность вторичной добычи в будущем увеличится, и это положительно скажет
ся на сохранении ресурсов. Такая стратегия сократит добычу полезных иско
паемых в других местах и, скорее всего, будет рассматриваться как действие, 
направленное на устойчивое развитие, – пишут Ф. Веллмер и Р. Шольц и тут же 
оговариваются: – Естественно, такое действие уменьшило бы прибыль и, таким 
образом, не соответствовало бы логике обычной горнодобывающей компании. 
Для этого горнодобывающие компании будут запрашивать надлежащие законо
дательные рамки (создание равных условий, обязывающих действовать из ин
тересов устойчивого развития, для всех горнодобывающих компаний. – Ю. М.) 
или государственную компенсацию» [4, p. 15].

Выстраивание стратегии развития предприятия горной промышленности ис
ходя из долгосрочной перспективы предполагает в качестве целевого ориентира 
определить максимизацию срока жизненного цикла рудника. В таком случае опи
санная выше методика оценки экономической эффективности внедрения цифро
вых технологий на коммерческом предприятии горной промышленности част
ной формы собственности (полностью или частично) в кратко и среднесрочном 
периоде нуждается в корректировке. При оценке эффективности исходя из дол
госрочной перспективы функционировал предприятия горной промышленности 
необходимо учесть описываемый ранее эффект обучения и эффект технологий.

Эффект обучения, в соответствии с которым оценка запасов изменяется 
в течение всего срока эксплуатации горных работ в результате доразведывания, 
непосредственно влияет на определение объема запасов полезных ископаемых. 
Для корректировки размера запасов руды (Q), рассчитываемого при помощи 
формулы (9), предлагается использовать мультипликатор эффекта обучения, 
рассчитываемый как отношение запасов после доразведывания к запасам по 
первоначальной оценке:

 
0 ,
n

le
Qk
Q

=  (17)

где kle – мультипликатор эффекта обучения (как правило, kle > 1, что свидетель
ствует об успешных геологоразведочных работах по доразведыванию в про
цессе эксплуатации рудника); Q0 – запасы, известные до начала эксплуатации 
рудника; Qn – запасы, известные в результате доразведывания в процессе экс
плуатации в момент времени n.

Данными для расчета мультипликатора могут служить более ранние данные 
о рассматриваемом месторождении, т. е. накопленные до момента принятия ре
шения о внедрении цифровых технологий, или аналогичные данные по схожим 
месторождениям.

Эффект технологий предполагает снижение экономически приемлемо
го уровня бортового содержания разрабатываемой руды с течением времени 
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в силу совершенствования технологий добычи и переработки. «Например,  
на европейских металлических рудниках с долгой историей добычи материа
лы из хвостохранилищ часто успешно перерабатывались несколько раз – каж
дый раз с использованием более совершенной технологии» [4, p. 18], – пишут 
Ф. Веллмер и Р. Шольц.

В долгосрочной перспективе предприятия горной промышленности могут 
рассчитывать на возвращение к добыче полезных ископаемых из руды, на дан
ный момент отнесенной к забалансовым запасам. Если в качестве цели хозяй
ственной деятельности выбрано продление срока жизненного цикла рудника, 
то перспективной концепцией для предприятия горной промышленности мо
жет быть сортировка отходов на различные категории (низко, средне и высо
косортные отходы, которые могут стать рудой в изменившихся экономических 
условиях) или временная консервация рудника (части рудника). В случае мно
гократного использования рудника необходимо дополнительно предусмотреть 
возможность складирования вскрышных пород в отдаленных местах, наличие 
соответствующего оборудования, подготовка нормативноправовой базы, позво
ляющей рудникам оставаться открытыми на длительный период. Кроме того, 
необходимо учитывать инфраструктурные ограничения (линии электропередач, 
транспорт, дорога и т. д.) и факт продолжительного изъятия территории горной 
выработки из хозяйственного оборота. Несмотря на множество сложностей, от
крытые карьеры с временной консервацией нашли применение в первую очередь 
в засушливых или полузасушливых районах, например, на многих месторожде
ниях в Северной Африке, но также и в странах с высоким уровнем урбанизации, 
например, добыча бурого угля в районе Кельна в Германии, где вскрышные по
роды вывозятся в места, часто более удаленные от фронта добычи [4, p. 13].

Продление срока жизненного цикла рудника за счет многократной добычи 
требует более высоких затрат на первой стадии добычи (на сортировку отхо
дов, консервацию, поддержание открытого рудника в исправном состоянии). 
Преимущество второго и последующих этапов добычи заключается в том, что 
любые инвестиционные затраты на инфраструктуру и обогатительную фабрику 
ранее покрывались за счет первого этапа добычи. Для последующей добычи 
единственными инвестиционными затратами являются упущенный денежный 
поток первого этапа и затраты на технического обслуживание до начала второго 
(последующих) этапов. Упущенный денежный поток первого этапа формирует
ся в результате более высоких эксплуатационных затрат, связанных с сортиров
кой отходов, их хранением, транспортировкой вскрышной породы и т. п. Опе
рационные затраты последующих этапов добычи будут также более низкими. 
Инвестиционные затраты для второго (последующих) этапов добычи

 ,mult forgone techserI CF CF= +  (18)

где Imult – инвестиционные затраты для второго (последующих) этапов добычи; 
CFforgone – упущенный денежный поток первого этапа добычи; CFtechser – затраты 
на техническое обслуживание до начала второго этапа добычи.
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Таким образом, учет эффекта технологий позволяет предусмотреть более 
долгий жизненный цикл рудника за счет многократной добычи, что может быть 
отражено при расчетах в поэтапном снижении бортового содержания в процес
се эксплуатации.

С учетом эффекта обучения и эффекта технологий определение срока жиз
ненного цикла рудника на коммерческом предприятии горной промышленно
сти в долгосрочном периоде описывается следующей системой уравнений:
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где ( )N

jf cg  – максимальный срок жизненного цикла рудника, который можно получить, 
оптимизируя величину бортового содержания cg с расчетом на многократную добычу. 

Кроме того, предприятие горной промышленности, планирующее многократную 
добычу, может принять решение о повышении уровня бортового содержания на первом 
этапе добычи (более высокого, чем бортовое содержание, максимизирующее прибыль 
cgpr). В этом случае, удельные эксплуатационные расходы на тонну руды, возросшие в 
результате дополнительных затрат на хранение отходов или консервацию, будут 
компенсированы. Повышение бортового содержания на первом этапе также делает более 
привлекательным последующую добычу, поскольку бортовое содержание оставшейся 
руды все же выше, чем в хвостах. При последующих этапах добычи бортовое содержание 
будет постепенно снижаться. 

Для расчета срока жизненного цикла рудника исходя из стратегии многократной 
добычи при установлении бортового содержания на первом этапе добычи более высокого, 
чем бортовое содержание, максимизирующее прибыль или скорость добычи, может быть 
использована система уравнений 
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где 

*

( )N
jf cg – максимальный срок жизненного цикла рудника, который можно получить, 

оптимизируя величину бортового содержания cg с расчетом на многократную добычу и с 
применением более высокого бортового содержания на первом этапе добычи, чем 
бортовое содержание, максимизирующее прибыль cgp; kj(cg) – оптимальное управление 
значением бортового содержания cg в j-м периоде, которое совместно с управлениями 
этого кондиционного параметра на предыдущих периодах дает максимальный срок 
жизненного цикла рудника; cgj , cg1 и cgp – бортовое содержание на j-м периоде, на 
первом этапе добычи и максимизирующее прибыль соответственно. 

Таким образом, алгоритм оценки экономической эффективности внедрения цифровых 
технологий на коммерческом предприятии горной промышленности частной формы 
собственности (полностью или частично) в долгосрочном периоде по методу NPV будет 
выглядеть следующим образом: 

1) определить срок жизненного цикла рудника исходя из цели максимизации сроков 
жизненного цикла рудника с учетом эффекта обучения и эффекта технологий, применив 
формулы (19) или (20); 

2) определить ставку дисконтирования по одной из формул (2), (4) или (5); 

 (19)

где ( )N
jf cg  – максимальный срок жизненного цикла рудника, который мож

но получить, оптимизируя величину бортового содержания cg с расчетом на 
много кратную добычу.

Кроме того, предприятие горной промышленности, планирующее много
кратную добычу, может принять решение о повышении уровня бортового со
держания на первом этапе добычи (более высокого, чем бортовое содержание, 
максимизирующее прибыль cgpr). В этом случае удельные эксплуатационные 
расходы на тонну руды, возросшие в результате дополнительных затрат на хра
нение отходов или консервацию, будут компенсированы. Повышение бортово
го содержания на первом этапе также делает более привлекательным последу
ющую добычу, поскольку бортовое содержание оставшейся руды все же выше, 
чем в хвостах. При последующих этапах добычи бортовое содержание будет 
постепенно снижаться.

Для расчета срока жизненного цикла рудника исходя из стратегии много
кратной добычи при установлении бортового содержания на первом этапе до
бычи более высокого, чем бортовое содержание, максимизирующее прибыль 
или скорость добычи, может быть использована система уравнений
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где ( )N

jf cg  – максимальный срок жизненного цикла рудника, который можно получить, 
оптимизируя величину бортового содержания cg с расчетом на многократную добычу. 

Кроме того, предприятие горной промышленности, планирующее многократную 
добычу, может принять решение о повышении уровня бортового содержания на первом 
этапе добычи (более высокого, чем бортовое содержание, максимизирующее прибыль 
cgpr). В этом случае, удельные эксплуатационные расходы на тонну руды, возросшие в 
результате дополнительных затрат на хранение отходов или консервацию, будут 
компенсированы. Повышение бортового содержания на первом этапе также делает более 
привлекательным последующую добычу, поскольку бортовое содержание оставшейся 
руды все же выше, чем в хвостах. При последующих этапах добычи бортовое содержание 
будет постепенно снижаться. 

Для расчета срока жизненного цикла рудника исходя из стратегии многократной 
добычи при установлении бортового содержания на первом этапе добычи более высокого, 
чем бортовое содержание, максимизирующее прибыль или скорость добычи, может быть 
использована система уравнений 
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где 

*

( )N
jf cg – максимальный срок жизненного цикла рудника, который можно получить, 

оптимизируя величину бортового содержания cg с расчетом на многократную добычу и с 
применением более высокого бортового содержания на первом этапе добычи, чем 
бортовое содержание, максимизирующее прибыль cgp; kj(cg) – оптимальное управление 
значением бортового содержания cg в j-м периоде, которое совместно с управлениями 
этого кондиционного параметра на предыдущих периодах дает максимальный срок 
жизненного цикла рудника; cgj , cg1 и cgp – бортовое содержание на j-м периоде, на 
первом этапе добычи и максимизирующее прибыль соответственно. 

Таким образом, алгоритм оценки экономической эффективности внедрения цифровых 
технологий на коммерческом предприятии горной промышленности частной формы 
собственности (полностью или частично) в долгосрочном периоде по методу NPV будет 
выглядеть следующим образом: 

1) определить срок жизненного цикла рудника исходя из цели максимизации сроков 
жизненного цикла рудника с учетом эффекта обучения и эффекта технологий, применив 
формулы (19) или (20); 

2) определить ставку дисконтирования по одной из формул (2), (4) или (5); 

 (20)
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где ( )N
jf cg  – максимальный срок жизненного цикла рудника, который можно 

получить, оптимизируя величину бортового содержания cg с расчетом на мно-
гократную добычу и с применением более высокого бортового содержания на 
первом этапе добычи, чем бортовое содержание, максимизирующее прибыль 
cgp; kj(cg) – оптимальное управление значением бортового содержания cg в j-м 
периоде, которое совместно с управлениями этого кондиционного параметра 
на предыдущих периодах дает максимальный срок жизненного цикла рудника;  
cgj, cg1 и cgp – бортовое содержание на j-м периоде, на первом этапе добычи 
и максимизирующее прибыль соответственно.

Таким образом, алгоритм оценки экономической эффективности внедрения 
цифровых технологий на коммерческом предприятии горной промышленности 
частной формы собственности (полностью или частично) в долгосрочном пе-
риоде по методу NPV будет выглядеть следующим образом:

1) определить срок жизненного цикла рудника исходя из цели максимиза-
ции сроков жизненного цикла рудника с учетом эффекта обучения и эффекта 
технологий, применив формулу (19) или (20);

2) определить ставку дисконтирования по одной из формул – (2), (4) или (5);
3) определить чистый денежный поток для каждого периода n по форму-

ле (15);
4) рассчитать требуемые инвестиции для каждого периода n по фор муле (16);
5) рассчитать чистую приведенную стоимость за период N по формуле (1);
6) проект считается эффективным, если NPV > 0 (т. е. доходность оценива-

емого проекта выше альтернативной стоимости капитала). При сравнении двух 
проектов по методу NPV предпочтительным является проект с большим значе-
нием чистой приведенной стоимости.

Методика оценки экономической эффективности внедрения цифро-
вых технологий на коммерческом предприятии горной промышленности 
государственной (полностью или частично) формы собственности. Для 
предприятий горной промышленности государственной (полностью или ча-
стично) формы собственности характерен приоритет долгосрочных интересов 
над краткосрочными, что вытекает из ориентации на социально-экономическое 
развитие (а не максимизацию прибыли), из стремления рационально использо-
вать имеющиеся в стране природные ресурсы, а также из необходимости обес-
печения экономической безопасности страны, предполагающей непрерывное 
экономическое развитие и стабильное функционирование ключевых отраслей, 
экономико- и градообразующих предприятий. Это позволяет при оценке эко-
номической эффективности внедрения цифровых технологий на коммерче-
ском предприятии горной промышленности государственной (полностью или 
частично) формы собственности взять за основу описанную в предыдущем 
разделе методику оценки экономической эффективности внедрения цифровых 
технологий на коммерческом предприятии горной промышленности частной 
формы собственности (полностью или частично) в долгосрочном периоде, но 
внести в нее ряд корректировок.
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Экономические исследования цифровой модернизации предприятий горной 
промышленности государственной (полностью или частично) формы собст
венности должны базироваться на рассмотрении горной промышленности как 
части национальной экономики через призму ее макроэкономического значе
ния. Макроэкономическое значение горной промышленности оценивается, как 
правило, по двум направлениям: «Вопервых, горная промышленность, явля
ясь источником минеральносырьевых ресурсов, в том числе топливноэнерге
тических, может стать базой практически для всех иных отраслей экономики. 
Вовторых, добыча и обогащение полезных ископаемых традиционно рассмат
ривается как источник валютных поступлений и поступлений в бюджет» [24]. 
При индустриальной модели развития (характерной для Республики Беларусь) 
горнодобывающая промышленность должна быть неотъемлемой частью про
мышленного комплекса, с одной стороны, поставляя необходимые сырьевые 
ресурсы для обрабатывающих отраслей, а с другой – за счет экспорта и налогов 
обеспечивая высокие доходы в государственный бюджет, впоследствии пере
распределяемые на модернизацию национального промышленного комплекса. 
Макроэкономическое значение предприятий горной промышленности опреде
ляется также их ролью в экономике региона.

В силу экономико и градообразующего характера деятельность предприятий 
горой промышленности целесообразно рассматривать в контексте социально
экономического развития. Упомянутые ранее Ф. Веллмер и Р. Шольц предложили 
мысленный эксперимент, в котором имеется месторождение A с высоким содер
жанием золота и находящееся по близости месторождение С с низким содержа
нием полезного вещества, самостоятельная разработка которого нерентабельна, 
однако смешивая руду А и руду С можно обеспечить экономически эффектив
ную добычу, но с более низким уровнем чистой приведенной стоимости и нор
мы доходности. На вопрос, оправдана ли одновременная добыча месторождений 
А и С, указанные авторы отвечают: «Не в чисто экономическом смысле; одна
ко с точки зрения устойчивости и социальных аспектов продление срока служ
бы, несмотря на снижение определенного экономического уровня, может иметь 
смысл. Действительно, как только компания инвестировала в добычу полезных 
ископаемых, а также в инфраструктуру, особенно в жилье в отдаленных районах, 
таких как Канада или Австралия, цель ответственного управляющего шахтой со
стоит в том, чтобы максимально увеличить срок службы шахты, в основном по 
социальным причинам» [4, p. 12]. В подтверждение Ф. Веллмер приводит рудник 
Нанисивик, расположенный в северной части острова Баффин в Канаде в 750 км 
от Полярного круга и один из самых северных рудников в мире [25]. «Правитель
ство Канады было заинтересовано в развитии возможностей трудоустройства для 
инуитского населения и поддержке инфраструктуры, такой как строительство  
аэропорта, при условии, что добыча полезных ископаемых продлится не менее 
13 лет. В итоге добыча длилась 26 лет, с 1976 по 2002 год» [4, p. 13].

А. В. Каплан предлагает расширить область оценки экономической эф
фективности деятельности предприятия горной промышленности, включив 
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также социальное развитие. Изучая факторы устойчивости и эффективности 
социальноэкономического развития горнодобывающего предприятия, данный 
автор доказывает, что по сравнению с динамикой спроса и цен на продукцию 
горнодобывающих предприятий, а также технологическими условиями отра
ботки месторождения «релевантным фактором, обеспечивающим эффектив
ность социальноэкономического развития горнодобывающего предприятия 
в краткосрочном и долгосрочном периодах, является баланс интересов его 
субъектов» [23, c. 136]. При этом под балансом интересов А. В. Каплан пони
мает баланс интересов на микроуровне: «Достижение индивидуальных целей 
персонала (социальные цели) создает основу достижения целей собственника 
предприятия (экономические цели) и наоборот, достижение экономических це
лей позволяет решать социальные проблемы. В результате важнейшей задачей 
обеспечения социальноэкономического развития производства выступает ре
гулирование доходов и совершенствование системы материального и нематери
ального стимулирования труда» [23, c. 129–130]. Такой подход представляется 
весьма перспективным, однако при оценке экономической эффективности вне
дрения цифровых технологий на коммерческом предприятии горной промыш
ленности государственной формы собственности (полностью или частично) не 
следует ограничиваться балансом интересов исключительно на микроуровне, 
необходимо учесть также и значение предприятия горной промышленности 
в обеспечении занятости населения, повышения уровня доходов местных жи
телей и т. д.

Горная добыча осуществляется в сложных и опасных условиях, горняки 
в своей ежедневной работе подвергаются постоянным угрозам жизни и здо
ровью. В связи с этим в качестве социальноэкономических эффектов следу
ет также рассмотреть повышение уровня безопасности ведения горных работ, 
снижение уровня профессиональных заболеваний и т. д.

Следует согласиться с А. В. Капланом в том, что «в долгосрочной перспек
тиве для горнодобывающего предприятия устойчивость социальноэкономиче
ского развития связана с рациональным освоением недр» [23, c. 123]. При этом 
под рациональным освоением следует понимать не просто снижение экологи
ческой нагрузки от деятельности предприятий горной промышленности, но  
в первую очередь повышение уровня экономического и социального развития. 
Социальноэкономический рост и снижение экологической нагрузки тесно свя
заны, взаимообусловлены, но зачастую вступают в противоречия. С одной сто
роны, безудержная эксплуатация природы в погоне за накоплением богатства, 
характерная для капиталистического способа производства, породила множе
ство экологических проблем и поставила под угрозу существование целых на
родов, а в перспективе – и человечества. Но, с другой стороны, забота об окру
жающей среде требует немалых ресурсов – интеллектуальных, финансовых, 
технических и пр. Экологический императив в крайних проявлениях неминуе
мо приводит к торможению экономического роста, и, как следствие, негативно 
сказывается и на социальном развитие ввиду снижения уровня жизни (вплоть 
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до голода). В качестве примера можно привести негативный опыт ШриЛанки, 
которая в 2020 г. перешла к органическому земледелию, полностью отказавшись 
от минеральных удобрений и пестицидов, что привело к катастрофическому 
снижению урожайности и дефолту в 2022 г. Учитывая взаимообусловленность 
и противоречивость экологического и социальноэкономического развития 
С. Ю. Солодовников приходит к выводу, что «в современных условиях сущно
стью концепции устойчивого развития является разработка социальноэконо
мических механизмов управления социоприродными системами на региональ
ном, национальном и глобальном уровнях в целях обеспечения устойчивого 
роста благосостояния населения с минимальным ущербом для окружающей 
среды и здоровья человека» [26, c. 61]. В дальнейшем под рациональным ис
пользованием недр будет пониматься вслед за С. Ю. Солодовниковым такое 
использование природных ископаемых, которое обеспечивает устойчивый рост 
благосостояния населения с минимальным ущербом для окружающей среды 
и здоровья человека.

В отношении предприятий горной промышленности государственной фор
мы собственности (полностью или частично) отдельного внимания заслужива
ет проблема определения размера ставки дисконтирования при расчете эконо
мической эффективности методом чистой приведенной стоимости. Поскольку 
предприятия государственной формы собственности действуют из интересов 
социальноэкономического развития страны, то классические финансовые мето
ды оценки альтернативной стоимости капитала в данном случае неприемлемы: 
предприятие государственной формы собственности использует имею щиеся 
ресурсы для создания экономических благ и удовлетворения потребностей  
общества, а не накопления богатства. Из этого следует, что при оценке эконо
мической эффективности внедрения цифровых технологий на коммерческом 
предприятии горной промышленности государственной (полностью или ча
стично) формы собственности ставка дисконтирования не может быть рассчи
тана исходя из депозитной ставки или ставки доходности портфеля ценных 
бумаг (по методу CAPM). Вместе с тем предприятие горной промышленности 
должно учитывать реальную стоимость финансового капитала, которую оно 
так или иначе платит, являясь субъектом действующей денежнокредитной си
стемы.

В соответствии с Правилами по разработке бизнеспланов инвестиционных 
проектов, утвержденных Постановлением Министерства экономики Респуб
лики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 158, используемых при составлении 
бизнеспланов инвестиционных проектов, представляемых в соответствии с за
конодательством на рассмотрение республиканскому органу государственного 
управления или иному уполномоченному органу, при расчете таких показате
лей, как чистый дисконтированный доход, индекс рентабельности (доходно
сти), внутренняя норма доходности, динамический срок окупаемости, следует 
использовать коэффициент дисконтирования, рассчитываемый исходя из сред
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взвешенной нормы дисконта с учетом структуры капитала1. При этом процент-
ная ставка для собственных средств принимается на уровне не ниже средней 
стоимости финансовых ресурсов на рынке капитала, для заемных средств – 
процентная ставка по кредиту. Также «допускается принятие ставки дисконти-
рования на уровне фактической ставки процента по долгосрочным валютным 
кредитам банка при проведении расчетов в свободно-конвертируемой валюте. 
В необходимых случаях может учитываться надбавка за риск, которая добавля-
ется к ставке дисконтирования для безрисковых вложений»2.

Для предприятий государственной формы собственности в качестве про-
центной ставки доходности собственного капитала при расчете экономической 
эффективности внедрения цифровых технологий целесообразно использовать 
рентабельность собственного капитала.

Предприятия горной промышленности для финансирования внедрения 
цифровых технологий могут обращаться к инструментам льготного кредитова-
ния (например, по линии Белорусского инновационного фонда). В этом случае 
ставка дисконтирования для заемных средств будет ниже ставки рефинансиро-
вания или фактической ставки процента по долгосрочным валютным кредитам: 
по состоянию на июнь 2022 г. проценты за пользование средствами Белорус-
ского инновационного фонда составляют 0,5 ставки рефинансирования Нацио-
нального банка Республики Беларусь3).

Учитывая нарастающую активность модернизационных процессов бело-
русской промышленности (темпы которых все же отстают от мировых лидеров), 
обострение ситуации на глобальных финансовых рынках вследствие санкцион-
ных войн и геополитической нестабильности, усиливающиеся позиции россий-
ского рубля, перспективным представляется введение отрицательных процент-
ных ставок для реализации проектов технико-технологической модернизации 
белорусских предприятий горной промышленности, включая проекты по вне-
дрению цифровых технологий. С. Ю. Солодовников пишет о необходимости 
«разработать систему мер по обеспечению промышленных предприятий деше-
выми длинными деньгами в количестве, необходимом для быстрого проведе-
ния модернизации реального сектора экономики» [3, c. 91], которая может стать 
действенным инструментом политики новой индустриализации. В мировой 
практике отрицательная процентная ставка применяется, начиная с 1970-х гг.  
в кризисные периоды, в том числе для смягчения последствий финансовых 
кризисов 2008 и 2020 г. «По состоянию на июнь 2022 года отрицательные 

1 Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов [Элек-
тронный ресурс] : постановление Мин-ва экономики Респ. Беларусь, 31 авг. 2005 г., № 158 // Нац. 
правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. – Режим доступа: https://pravo.by/document/?guid=387
1&p0=W20513184. – Дата доступа: 04.03.2022.

2 Там же.
3 Финансирование на возвратной основе [Электронный ресурс] // Бел. инновац. фонд. – Ре-

жим доступа: http://belinfund.by/deyatelnost/finansirovanie-na-vozvratnoj-osnove/. – Дата доступа: 
04.03.2022.
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ключевые ставки применяются центральными банками Швейцарии (–0,75 %),  
Дании (–0,45 %) и Японии (–0,10 %)»1, – отмечают эксперты. Еврозона и Япо
ния имеют опыт по введению двойных ставок: по кредитам устанавливаются 
ставки нулевые или отрицательные, а по депозитам – чуть выше нуля.

С. Ю. Солодовников подчеркивает, что «в большинстве стран, исполь
зующих политику отрицательных процентных ставок, ограничивается перечень 
объектов кредитования за счет этих ресурсов» [27, c. 186]. Учитывая индустри
альную направленность развития национальной экономики Республики Бела
русь, объекты кредитования под отрицательные процентные ставки могут быть 
ограничены инновационными проектами техникотехнологической модерниза
ции промышленных предприятий. Фактически, речь идет об удовлетворении 
растущей потребности национального промышленного комплекса Республики 
Беларусь, в частности, предприятий горной промышленности, в финансовых 
ресурсах за счет целевой денежной эмиссии. В случае когда денежные сред
ства направляются исключительно для реализации инновационных проектов 
в реальном секторе экономики, отрицательное влияние денежной эмиссии на 
инфляцию будет минимальным.

Таким образом, при оценке экономической эффективности внедрения циф
ровых технологий на коммерческом предприятии горной промышленности го
сударственной (полностью или частично) формы собственности расчет ставки 
дисконтирования как средневзвешенная норма дисконта осуществляется по 
формуле

 

внедрения цифровых технологий целесообразно использовать рентабельность 
собственного капитала. 

Предприятия горной промышленности для финансирования внедрения цифровых 
технологий могут обращаться к инструментам льготного кредитования (например, по 
линии Белорусского инновационного фонда). В этом случае ставка дисконтирования для 
заемных средств будет ниже ставки рефинансирования или фактической ставки процента 
по долгосрочным валютным кредитам: по состоянию на июнь 2022 г. проценты за 
пользование средствами Белорусского инновационного фонда составляют 0,5 ставки 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь4). 

Учитывая нарастающую активность модернизационных процессов белорусской 
промышленности (темпы которых все же отстают от мировых лидеров), обострение 
ситуации на глобальных финансовых рынках вследствие санкционных войн и 
геополитической нестабильности, усиливающиеся позиции российского рубля, 
перспективным представляется введение отрицательных процентных ставок для 
реализации проектов технико-технологической модернизации белорусских предприятий 
горной промышленности, включая проекты по внедрению цифровых технологий. С. Ю. 
Солодовников пишет о необходимости «разработать систему мер по обеспечению 
промышленных предприятий дешевыми длинными деньгами в количестве, необходимом 
для быстрого проведения модернизации реального сектора экономики» [3, c. 91], которая 
может стать действенным инструментом политики новой индустриализации. В мировой 
практике отрицательная процентная ставка применяется начиная с 70-х гг. XX века в 
кризисные периоды, в том числе для смягчения последствий финансовых кризисов 2008 г. 
и 2020 г. «По состоянию на июнь 2022 года отрицательные ключевые ставки применяются 
центральными банками Швейцарии (–0,75 %), Дании (–0,45 %) и Японии (–0,10 %)»5, – 
отмечают эксперты. Еврозона и Японии имеют опыт по введению двойных ставок: по 
кредитам устанавливаются ставки нулевые или отрицательные, а по депозитам – чуть 
выше нуля. 

С. Ю. Солодовников подчеркивает, что «в большинстве стран, использующих 
политику отрицательных процентных ставок, ограничивается перечень объектов 
кредитования за счет этих ресурсов» [27, c. 186]. Учитывая индустриальную 
направленность развития национальной экономики Республики Беларусь объекты 
кредитования под отрицательные процентные ставки могут быть ограничены 
инновационными проектами технико-технологической модернизации промышленных 
предприятий. Фактически, речь идет об удовлетворении растущей потребности 
национального промышленного комплекса Республики Беларусь, в частности, 
предприятий горной промышленности, в финансовых ресурсах за счет целевой денежной 
эмиссии. В случае когда денежные средства направляются исключительно для реализации 
инновационных проектов в реальном секторе экономики, отрицательное влияние 
денежной эмиссии на инфляцию будет минимальным. 

Таким образом, при оценке экономической эффективности внедрения цифровых 
технологий на коммерческом предприятии горной промышленности государственной 
(полностью или частично) формы собственности расчет ставки дисконтирования как 
средневзвешенная норма дисконта осуществляется по формуле 
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4 Финансирование на возвратной основе [Электронный ресурс] // Бел. инновац. фонд. – Режим 

доступа: http://belinfund.by/deyatelnost/finansirovanie-na-vozvratnoj-osnove/. – Дата доступа: 04.03.2022. 
5 Что означает отрицательная процентная ставка и зачем она банкам и ЦБ РФ [Электронный ресурс] 

// РБК. – Режим доступа: 
https://quote.rbc.ru/news/article/5ae098a62ae5961b67a1c21fhttps://quote.rbc.ru/news/article/5ae098a62ae5961b67a
1c21f. – Дата доступа: 04.03.2022. 

 (21)

где qm – средневзвешенная норма дисконта; ωe – процентная ставка доходности 
собственного капитала (equity capital), равняется рентабельности собственного 
капитала; ke – доля собственного капитала в общем объеме инвестиционных 
затрат; ωd – процентная ставка доходности заемного капитала (debt capital), рав
няется процентной ставке по кредиту в том числе может принимать отрица
тельные значения (в случае реализации политики отрицательной процентной 
ставки по целевым кредитам для инновационных проектов предприятий гор
ной промышленности); kd – доля заемного капитала в общем объеме инвести
ционных затрат.

При оценке экономической эффективности внедрения цифровых техноло
гий на коммерческом предприятии горной промышленности государственной 
формы собственности (полностью или частично) срок жизненного цикла руд
ника определяется исходя из долгосрочной перспективы функционирования 
предприятия, т. е. с учетом эффекта обучения, предполагающего доразведыва

1 Что означает отрицательная процентная ставка и зачем она банкам и ЦБ РФ [Электронный 
ресурс] // РБК. – Режим доступа: https://quote.rbc.ru/news/article/5ae098a62ae5961b67a1c21fhttps://
quote.rbc.ru/news/article/5ae098a62ae5961b67a1c21f. – Дата доступа: 04.03.2022.
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ние в процессе эксплуатации рудника, и эффекта технологий, позволяющего 
предусмотреть более долгий жизненный цикл рудника за счет многократной 
добычи и поэтапного снижения бортового содержания в процессе эксплуата
ции, и рассчитывается по формуле (19). В случае если предприятие горной  
промышленности, планирующее многократную добычу, приняло решение 
о повышении уровня бортового содержания на первом этапе добычи (более 
вы сокого, чем бортовое содержание, максимизирующее прибыль cgp) с це
лью компенсации возросших затрат на хранение отходов добычи или консер
вацию, то срок жизненного цикла рудника может быть рассчитан по форму
ле (20).

Расчет чистого денежного потока для коммерческого предприятия государ
ственной (полностью или частично) формы собственности так же, как в преды
дущей методике, базируется на суммировании ожидаемых чистых денежных 
потоков за каждый период времени (NCj) с момента начала реализации проекта 
по внедрению цифровых технологий до окончания жизненного цикла рудника 
и учитывает мультипликативный экономический эффект от внедрения цифро
вого решения. Однако для предприятия горной промышленности государст
венной формы собственности расчет некоторых показателей из формулы (15) 
должен быть скорректирован исходя из приоритетов социальноэкономическо
го развития страны (при условии, что государство придерживается социально 
ориентированной экономической модели). В частности, потенциальный денеж
ный поток от повышения уровня безопасности жизни и здоровья работников 
(NCslab) должен включать не только суммы компенсирующих выплат и расходов 
на охрану труда, которые удастся сэкономить предприятию, но и снижение го
сударственных расходов в сфере здравоохранения, которые могут быть достиг
нуты в случае снижения уровня профессиональных заболеваний работников 
горной промышленности и несчастных случаев. Денежный поток от повыше
ния уровня экологической безопасности (NCeco) при рыночном подходе оцени
вается исходя из снижения затрат самого предприятия на охрану окружающей 
среды (снижение экологического налога, снижение затрат предприятия на при
родоохранные мероприятия, избежание штрафов за причинение ущерба окру
жающей среде, снижение затрат предприятия на рекультивацию территории). 
Однако предприятию государственной формы собственности имеет смысл так
же учесть потенциальное снижение тех затрат, которые берет на себя государ
ство, а именно затрат, связанных с антропогенной нагрузкой на разрабатывае
мую территорию (слабое здоровье местного населения в виду неблагоприятной 
экологической обстановки, вывод площади их хозяйственной эксплуатации, 
использование водных ресурсов и т. п.). Для оценки экономической эффектив
ности внедрения цифровых технологий на коммерческом предприятии горной 
промышленности государственной (полностью или частично) формы собствен
ности рассчитаем ожидаемый чистый денежный поток от внедрения цифрового 
решения в nм периоде (n = 1, 2, 3, …, N) по формуле
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где NC – денежные потоки (см. формулу (15)): NCslab – от повышения уров
ня безопасности жизни и здоровья работников (включает как суммы компен
сирующих выплат, которые удастся сэкономить предприятию при снижении 
несчастных случаев на предприятии, и расходов на охрану труда, так и сниже
ние государственных расходов в сфере здравоохранения, которые могут быть 
достигнуты в случае снижения уровня профессиональных заболеваний работ
ников горной промышленности); NCeco – от повышения уровня экологической 
безопасности (включает как снижение затрат самого предприятия на охрану 
окружающей среды – снижение экологического налога, снижение затрат пред
приятия на природоохранные мероприятия, избежание штрафов за причинение 
ущерба окружающей среде, уменьшение затрат предприятия на рекультивацию 
территории, так и снижение государственных расходов, связанных с антропо
генной нагрузкой на разрабатываемую территорию – слабое здоровье местного 
населения в виду неблагоприятной экологической обстановки, вывод площади 
хозяйственной эксплуатации земель, использование водных ресурсов и т. п.).

Предложенные в формуле (22) показатели определяются исходя из экс
пертных оценок (экспертами могут выступать как специалисты предприятия, 
так и внешние специалисты). Кроме того, может быть использован опыт иных 
предприятий, данные из аналитических отчетов и т. д. Все показатели являются 
прогнозными. Каждый показатель может принимать положительное, отрица
тельное значение или быть равным нулю (в том случае, когда внедряемое циф
ровое решение не оказывает влияния на тот или иной процесс).

Для расчета инвестиций (затрат) на внедрение цифровых технологий на 
коммерческом предприятии горной промышленности государственной формы 
собственности возьмем за основу ту же формулу, что и для предприятия част
ной (полностью или частично) формы собственности (см. формулу (16)).

При оценке экономической эффективности внедрения цифровых техноло
гий на коммерческом предприятии горной промышленности частной формы 
собственности (полностью или частично) проект считается эффективным, если 
NPV > 0 (т. е. доходность оцениваемого проекта выше альтернативной стои
мости капитала), а в случае сравнения нескольких проектов преимущество по
лучает проект с большим значением чистой приведенной стоимости. Однако 
такой подход не учитывает дополнительные эффекты, входящие в круг задач 
предприятия горной промышленности государственной формы собственности: 
обеспечение сырьем иных отраслей отечественной промышленности, фор
мирование республиканского и местного бюджетов, обеспечение занятости,  
научное и технологическое развитие страны, формирование национального 
экспорта, снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую 
среду. Следует учитывать, что расходы, которые несет государство на разви
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тие предприятия горной промышленности, частично компенсируются дохода
ми, получаемыми от хозяйственной деятельности предприятия в виде налогов, 
заработной платы, выплачиваемой населению, которое, в свою очередь тратит 
их на приобретение товаров и услуг отечественных производителей и т. д. По
этому для предприятия горной промышленности государственной формы соб
ственности (полностью или частично) отрицательное значение чистой приве
денной стоимости еще не означает, что рассматриваемый проект по внедрению 
цифровых технологий экономически неэффективен.

В случае когда речь идет о предприятии горной промышленности государ
ственной (полностью или частично) формы собственности, отрицательная ве
личина полученной при расчетах чистой приведенной стоимости может быть 
скорректирована на дисконтированные суммы налога на прибыль, налога на 
добавленную стоимость, экологического налога и налога за добычу (изъятие) 
природных ресурсов, которые будут уплачены за расчетный период в республи
канский и местный бюджеты. Следует оговориться, что экологический налог 
и налог за добычу (изъятие) природных ресурсов являются по сути природной 
рентой, выпаливаемой предприятиями горной промышленности за извлечение 
природных ресурсов. Несмотря на то что эти налоги позволяют аккумулировать 
значительные средства доходов целевого бюджетного республиканского фонда 
охраны природы и местных фондов охраны природы1, они могут использовать
ся в зависимости от реализуемой экономической и структурной политики и для 
иных целей. Пропорция распределения уплачиваемых предприятием горной 
промышленности налогов между республиканским и местным бюджетами мо
жет служить основанием для определения размеров испрашиваемых сумм до
полнительного финансирования проекта по внедрению цифровых технологий 
у республиканского и местного бюджетов соответственно.

 

оговориться, что экологический налог и налог за добычу (изъятие) природных ресурсов 
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где NPV′ – чистая приведенная стоимость, скорректированная на дисконтированные 
суммы налогов; Tp, Tvat, Tex и Teco – сумма налога на прибыль, на добавленную стоимость, 
за добычу (изъятие) природных ресурсов и экологического налога соответственно; qm – 
средневзвешенная норма дисконта, рассчитываемая по формуле (21). 

В случае если 0,NPV    проект по внедрению цифровых технологий на предприятии 
горной промышленности государственной формы собственности (полностью ли частично) 
может быть признан экономически эффективным. 

Если же 0,NPV    то для предприятия горной промышленности государственной 
формы собственности (полностью ли частично) необходимо дополнительно оценить 
экономические, социальные и технологические эффекты, возникающие в результате 
внедрения цифровых технологий. При этом будем исходить из того, что для предприятия 
государственной формы собственности при оценке экономической эффективности 
внедрения цифровых технологий основным выступает принцип недопущения убытков. В 
качестве ограничения предлагается использовать показатель уровня безубыточности 
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где Lbe – уровень безубыточности; Csf – условно-постоянные издержки; Pm – 
маржинальная прибыль, рассчитываемая как разница между выручкой от реализации 
продукции и условно-переменными издержками, налогами, сборами и платежами, 
включаемыми в выручку. 

В соответствии с Правилами по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, 
утвержденных Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 31 
августа 2005 г. № 158, «для обеспечения безубыточности деятельности организации 
уровень безубыточности должен быть не более 60 %»7. Вместе с тем предприятие горной 
промышленности исходя из специфики совей деятельности может скорректировать 
максимально допустимый уровень безубыточности. 

В качестве дополнительных критериев оценки экономической эффективности 
внедрения цифровых технологий на коммерческом предприятии горной промышленности 
государственной формы собственности (полностью ли частично) предлагаются: 

 
6 Финансирование программ и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды за счет средств государственных целевых бюджетных 
фондов охраны природы в 2022 г. приостановлено в соответствии с Законом Республики Беларусь от 31 
декабря 2021 г. № 142-З. 

7 Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов : постановление 
Мин-ва экономики Респ. Беларусь, 31 авг. 2005 г., № 158 // Нац. правовой интернет-портал Респ. Беларусь. – 
Режим доступа: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W20513184. – Дата доступа: 04.03.2022. 

 (23)

где NPV′ – чистая приведенная стоимость, скорректированная на дисконтиро
ванные суммы налогов; Tp, Tvat, Tex и Teco – сумма налога на прибыль, на добав
ленную стоимость, за добычу (изъятие) природных ресурсов и экологического 
налога соответственно; qm – средневзвешенная норма дисконта, рассчитывае
мая по формуле (21).

В случае если NPV' ≥ 0, проект по внедрению цифровых технологий на 
предприятии горной промышленности государственной формы собственности 
(полностью ли частично) может быть признан экономически эффективным.

1 Финансирование программ и мероприятий по рациональному (устойчивому) использова
нию природных ресурсов и охране окружающей среды за счет средств государственных целевых 
бюджетных фондов охраны природы в 2022 г. приостановлено в соответствии с Законом Респуб
лики Беларусь от 31 декабря 2021 г. № 142З.
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Если же NPV' < 0 то для предприятия горной промышленности государ
ственной формы собственности (полностью или частично) необходимо допол
нительно оценить экономические, социальные и технологические эффекты, 
возникающие в результате внедрения цифровых технологий. При этом будем 
исходить из того, что для предприятия государственной формы собственности 
при оценке экономической эффективности внедрения цифровых технологий 
основным выступает принцип недопущения убытков. В качестве ограничения 
предлагается использовать показатель уровня безубыточности

 sf
be

m

C
L

P
= , (24)

где Lbe – уровень безубыточности; Csf – условнопостоянные издержки; Pm – 
маржинальная прибыль, рассчитываемая как разница между выручкой от ре
ализации продукции и условнопеременными издержками, налогами, сборами 
и платежами, включаемыми в выручку.

В соответствии с Правилами по разработке бизнеспланов инвестиционных 
проектов, утвержденных Постановлением Министерства экономики Республи
ки Беларусь от 31 августа 2005 г. № 158, «для обеспечения безубыточности дея
тельности организации уровень безубыточности должен быть не более 60 %»1. 
Вместе с тем предприятие горной промышленности исходя из специфики своей 
деятельности может скорректировать максимально допустимый уровень безу
быточности.

В качестве дополнительных критериев оценки экономической эффектив
ности внедрения цифровых технологий на коммерческом предприятии горной 
промышленности государственной формы собственности (полностью или ча
стично) предлагаются:

1) коэффициент прироста добавленной стоимости

 1,AD n nk AD AD −= −  (25)

где ADn – добавленная стоимость после внедрения цифровых технологий;  
ADn–1 – добавленная стоимость до внедрения цифровых технологий.

Если 0ADk > , а Lbe не превышает принятый максимальный уровень, то про
ект по внедрению цифровых технологий на коммерческом предприятии горной 
промышленности государственной формы собственности (полностью или ча
стично) может быть признан экономически эффективным;

2) коэффициент прироста добавленной стоимости на одного работника

 1,ADE n nk ADE ADE −= −  (26)

1 Об утверждении Правил по разработке бизнеспланов инвестиционных проектов ...
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где ADEn – добавленная стоимость на одного работника после внедрения циф
ровых технологий; ADEn–1 – добавленная стоимость на одного работника до 
внедрения цифровых технологий.

Если 0ADEk > , а Lbe не превышает принятый максимальный уровень, то  
проект по внедрению цифровых технологий на коммерческом предприятии гор
ной промышленности государственной формы собственности (полностью или 
частично) может быть признан экономически эффективным;

3) коэффициент прироста удельного веса отгруженной предприятием инно
вационной продукции в общем объеме отгруженной предприятием продукции

 1,SIP n nk SIP SIP −= −  (27)

где SIPn – удельный вес отгруженной предприятием инновационной продукции 
в общем объеме отгруженной предприятием продукции после внедрения циф
ровых технологий; SIPn–1 – удельный вес отгруженной предприятием иннова
ционной продукции в общем объеме отгруженной предприятием продукции до 
внедрения цифровых технологий.

Если 0SIPk > , а Lbe не превышает принятый максимальный уровень, то про
ект по внедрению цифровых технологий на коммерческом предприятии горной 
промышленности государственной формы собственности (полностью или ча
стично) может быть признан экономически эффективным;

4) коэффициент прироста удельного веса экспорта наукоемкой и высоко
технологичной продукции предприятия в общем объеме экспорта предприятия

 1,SIE n nk SIE SIE −= −  (28)

где SIEn – удельный вес экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продук
ции предприятия в общем объеме экспорта предприятия после внедрения циф
ровых технологий; SIEn–1 – удельный вес экспорта наукоемкой и высокотехно
логичной продукции предприятия в общем объеме экспорта предприятия до 
внедрения цифровых технологий.

Если 0SIEk > , а Lbe не превышает принятый максимальный уровень, то про
ект по внедрению цифровых технологий на предприятии горной промышлен
ности государственной формы собственности (полностью или частично) может 
быть признан экономически эффективным;

5) коэффициент прироста удельного веса высококвалифицированных ра
ботников в общей списочной численности работников организаций

 1HQE n nk HQE HQE −= −  (29)

где HQEn – удельный вес высококвалифицированных работников в общей спи
сочной численности работников организаций после внедрения цифровых тех
нологий; HQEn–1 – удельный вес высококвалифицированных работников в об
щей списочной численности работников организаций до внедрения цифровых 
технологий.
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Если 0HQEk > , а Lbe не превышает принятый максимальный уровень, то про
ект по внедрению цифровых технологий на предприятии горной промышлен
ности государственной формы собственности (полностью или частично) может 
быть признан экономически эффективным.

Таким образом, алгоритм оценки экономической эффективности внедрения 
цифровых технологий на коммерческом предприятии горной промышленности 
государственной формы собственности (полностью или частично) будет выгля
деть следующим образом:

1) определить срок жизненного цикла рудника исходя из цели максимиза
ции сроков жизненного цикла рудника с учетом эффекта обучения и эффекта 
технологий, применив формулу (19) или (20);

2) определить ставку дисконтирования по формуле (21);
3) определить чистый денежный поток для каждого периода n по форму

ле (22);
4) рассчитать требуемые инвестиции для каждого периода n по фор муле (16);
5) рассчитать чистую приведенную стоимость за период N по формуле (1);
6) если NPV > 0 (т. е. доходность оцениваемого проекта выше альтернатив

ной стоимости капитала), то проект считается эффективным;
7) если NPV ≤ 0, то по формуле (23) рассчитываем чистую приведенную 

стоимость, скорректированную на дисконтированные суммы налогов (NPV′);
8) если NPV′ ≥ 0, то проект по внедрению цифровых технологий на пред

приятии горной промышленности государственной формы собственности (пол
ностью или частично) может быть признан экономически эффективным;

9) если NPV′ < 0, то используем дополнительные критерии оценки экономи
ческой эффективности внедрения цифровых технологий на предприятии гор
ной промышленности государственной формы собственности (полностью или 
частично) в соответствии с формулами (25)–(29). В случае если хотя бы один из 
предложенных коэффициентов больше 0, при том, что норма безубыточности 
не превышает максимально допустимую (формула (24)), то проект по внедре
нию цифровых технологий на предприятии горной промышленности государ
ственной формы собственности (полностью или частично) может быть признан 
экономически эффективным.

Заключение

Предложено методическое обеспечение оценки экономической эффектив
ности внедрения цифровых технологий на коммерческом предприятии горной 
промышленности, включающее: методику оценки экономической эффектив
ности внедрения цифровых технологий на коммерческом предприятии горной 
промышленности частной формы собственности (полностью или частично) 
в кратко и среднесрочном периоде; методику оценки экономической эффектив
ности внедрения цифровых технологий на коммерческом предприятии горной 
промышленности частной формы собственности (полностью или частично) 
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в долгосрочном периоде; методику оценки экономической эффективности вне
дрения цифровых технологий на коммерческом предприятии горной промыш
ленности государственной (полностью или частично) формы собственности.

В отличие от существующих, предложенное методическое обеспечение учи
тывает различие интересов горных предприятий государственной (полностью 
или частично) и частной форм собственности, а также предприятий частной 
формы собственности (полностью или частично) в кратко и среднесрочном 
и долгосрочном периодах. Новизна методического обеспечения заключает
ся в оценке экономической эффективности внедрения цифровых технологий 
на коммерческом предприятии горной промышленности с учетом различных 
целей хозяйственной деятельности предприятия в зависимости от интересов 
собственника (максимизация прибыли или максимизации срока эксплуатации 
рудника), эффекта обучения, эффекта технологий и возможных колебаний цен 
на добываемый сырьевой ресурс, что влияет на определение срока жизненно
го цикла рудника, а также с учетом техникоэкономической специфики горной 
промышленности, мультипликативного эффекта от внедрения цифрового ре
шения, влияющих на расчет потенциальных доходов, и организационноэко
номических особенностей внедрения цифровых решений, влияющих на расчет 
требуемых инвестиций.
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Abstract. The article is devoted to the evaluation of the economic efficiency of the introduction of 
digital technologies in a commercial mining enterprise. Since, depending on the interests of the owner, 
the goals of a mining enterprise will differ, three methods are proposed to assess the economic efficiency 
of digital technologies at a commercial mining enterprise: for a commercial mining enterprise of pri
vate ownership (in full or in part) in the short and medium term; for a commercial mining enterprise of 
a private form of ownership (in whole or in part) in the long term; for a commercial mining enterprise 
of a state (in whole or in part) form of ownership. The methodological support reflects the technical and 
economic specifics of the mining industry, the multiplier effect of the implementation of a digital solu
tion, the organizational and economic aspects of the implementation of digital solutions, as well as the 
distinctive features of the economic activity of a mining enterprise of state ownership.
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Введение

В условиях наблюдаемого эпистемического сдвига, когда монополия на 
производство и трансляцию научного знания передается бизнессообщест
вам и аналитическим центрам, среди основных акторов медийной коммуни
кации обостряется конкуренция за внимание так называемых референтных 
групп (СМИ) и каналов воздействия на них, вследствие чего наблюдается  
взаимопроникновение знаковых систем, когда коды и знаки постепенно встраи
ваются в медиатический и культурный ландшафт (заголовки прессы, анонсы 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований в рамках проекта «Рекламная коммуникация как результат моде
лирования информационнокоммуникативного пространства» («Ученый2021» от 1 июля 2021 г. 
№ Г21У001).
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кинофильмов, телепередач, «всплывающие» уведомления и ролики соцсетей), 
а медиатексты, продвигающие определенные ценности и идеалы (т. е. по сути, 
рекламные), становятся важными «поставщиками» и распространителями так 
называемого культурного знания, реализуемого в контекстуальных нарратив
ных формах медиаполя.

В условиях системной трансформации медиапространства, нестабильности 
внешней среды, постоянных экономических, политических и социальных шо
ков возрастает роль рекламной медиакоммуникации, в основе которой лежит 
целенаправленное воздействие на сознание и познание массового потребителя.

Информационный парадокс, заключающийся в одновременном переизбыт
ке и дефиците информации в современном медиакоммуникационном простран
стве, привел к появлению так называемого социального пессимизма (согласно 
П. Брешону [1]), в результате которого рекламная медиакоммуникация стано
вится мощным инструментом управления социальнообщественными процес
сами, одним из механизмов как формирования, так и деформации ценностных 
структур и общественного мнения.

Как показывает исторический опыт, именно в переходные эпохи обостряет
ся интерес и к аксиологической проблематике, а в условиях постоянно меняю
щихся тенденций общественного развития становится очевидной приоритетная 
роль рекламной коммуникации в решении одной из важнейших задач – форми
рования ценностного сознания и позитивной государственной идеологии.

Современная медиакоммуникация – особая среда, в которой не просто от
ражаются происходящие во всех сферах общественной жизни процессы, но 
прежде всего конструируются и имплицируются определенные смысловые 
структуры, глубинные идеологические смыслы, аксиологические доминанты, 
а также определенные модели распознания значений и интерпретации медиа
текстов. Данная проблематика частично затрагивается во многих отечест
венных и зарубежных работах [2–15] и входит в круг наиболее резонансных 
публичных тем относительно роли рекламы в современном медиакоммуника
ционном пространстве.

Результаты и их обсуждение

Сохранение духовнонравственного и мировоззренческого фундамента об
щества, его базовых целей и ценностнонормативной системы, баланса интере
сов личности – общества – государства – основные направления деятельности 
государственных институтов, позволяющие в кризисной ситуации реализовать 
принципы суверенитета, функциональной согласованности политических ин
ститутов, идеологии и культуры при обеспечении безопасного развития страны. 
И если постулат о культурном разнообразии, проявляющемся совокупностью 
специфических ценностей, in doctrina не вызывает никаких возражений, то in 
praxi возникает вопрос паритета ценностей той или иной культуры. По мнению 
немецкого социолога и политолога У. Бека [16, с. 45], «вместе с глобализацией 
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рушится структура основных принципов, на которых до сих пор организовы
вались и жили общества и государства, представляя собой территориальные, 
отграниченные друг от друга единства, образуются новые силовые и конку
рентные соотношения, конфликты и пересечения между национальногосудар
ственными единствами и акторами, с одной стороны, и транснациональными 
акторами, идентичностями, социальными пространствами, ситуациями и про
цессами – с другой» [16, с. 45]. Очевидно, что в процессе межкультурного взаи
модействия каждая из сторон преследует свои интересы, которые носят объек
тивный характер, что, в свою очередь, обусловлено потребностями участников 
коммуникаций. При этом эти коммуникации обладают высокой степенью си
нергии, что проистекает из целого ряда фактов.

Вопервых, из относительной независимости бытийных феноменологиче
ских форм цивилизации, культуры и институциональной структуры, постоян
ным присутствием во всех них хаотических процессов, которые повышают их 
адаптирующий потенциал.

Вовторых, потребности всех акторов, участвующих в межкультурных ком
муникациях, очень динамичны и постоянно меняются под воздействием как 
внутренних, так и внешних факторов, что предопределяет постоянное возник
новение в них различных хаотических явлений. 

Втретьих, поскольку интерес является направлением активности индиви
да (социальный интерес – группы), проистекающий из его потребностей, то 
возникает проблема осознания своих потребностей. Последнее затруднено  
по многим причинам, в том числе и тем, что мотивация индивида направлена не 
непосредственно на удовлетворение самой потребности, а на форму ее реализа
ции. Формы реализации потребностей обладают значительной самостоятельно
стью и в современном обществе порождают феномены симуляции и знакового  
потребления. 

Вчетвертых, межкультурная коммуникация представляет собой взаимо
действие, которое направлено на получение выгод его участниками, при этом 
выгода может получаться как за счет сотрудничества, так и за счет навязывания 
преимущественной реализации своих интересов контрагентов, в ряде случаев 
путем обмана.

Для современного этапа в развитии межкультурных взаимодействий харак
терно развитие инструментов и механизмов такого обмана. Белорусский фило
соф Ч. С. Кирвель справедливо называет наше время эпохой вселенского об
мана, поскольку «ныне утвердились технологии “промывания мозгов” с целью 
формирования нужного типа сознания, ценностных установок и стереотипов 
поведения людей <…> на глобальном уровне. Возникли глобальные информа
ционные поля, способные действовать на сознание людей поверх государст
венных границ, создавать возможность манипуляции человеческим сознанием 
в планетарном масштабе. <…> Оторванность от своей почвы, от традицион
ного уклада жизни оборачивается потерей привычной гармонии, жгучей не
удовлетворенностью, фрустрациями, неврозами, наркоманией, преступностью, 
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терроризмом, наконец, самоубийством. В сущности, все это можно определить 
как аксиологическую катастрофу, болезненнейший слом ценностных устано
вок и традиций, утрату вечных ценностей. Последствия этой катастрофы мо
гут быть непредсказуемо опасны» [17, с. 17]. В современном «оцифрованном»  
обществе культурный фактор становится триггером неконтролируемых соци
альных трансформаций, политической дестабилизации как локального, так 
и национального пространства, а четко актуализировавшиеся (особенно в по
следнее время) процессы культурноидеологической экспансии становятся ха
рактерной чертой мировых процессов.

Кардинальная переоценка ценностей и перестановка слагаемых ее нравст
венносмыслового ядра, вызванные быстроменяющимися условиями жизни, 
ускоренными технологическим и социальным обновлением, привели к неус
тойчивости и пластичности национальной идентичности, что стало рассматри
ваться как закономерное и естественное явление. Об этом говорил и Президент 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, выступая на Республиканском педаго
гическом совете 24 августа 2021 г. В частности, он подчеркнул необходимость 
«формирования народа как единой нации. Наука это называет национальной 
идентичностью», раскрывая семантическое наполнение данного понятия – 
«любовь к Родине, уважение к достижениям прошлого, приверженность тра
дициям, почитание старших поколений и гордость за успехи современников, 
стремление внести свой вклад в историю страны». Президент также справедли
во подчеркнул, что в настоящее время объективно существуют «предпосылки, 
которые могут привести к непоправимым последствиям»1.

К европейским ценностям, законодательно закрепленными в статье 2 Дого
вора о Европейском союзе («Маастрихтский договор») и Хартии Европейского 
союза по правам человека, по сути, относятся общечеловеческие ценности, та
кие как уважение человеческого достоинства, обеспечение прав и свобод чело
века, равенство, солидарность, демократия и построение правового государст
ва. Вместе с тем на практике наблюдается значительное «искажение» (если не 
полный нигилизм) в реализации данных постулатов: в школах Норвегии, на
пример, младшим школьникам рассказывают об инцесте, а также возможности 
выбора пола, в школах Германии и Франции – о сексуальных и гомосексуаль
ных отношениях, при этом в официальных документах слова «мать» и «отец» 
заменяются на «родитель 1» и «родитель 2»; в Голландии  до недавнего времени 
вполне легально существовала «Партия за любовь к ближнему, свободу и мно
гообразие», пропагандировавшая педофилию, при этом ее члены являются го
сударственными деятелями. Схожая ситуация и с принципами солидарности 
и равенства, свободы слова: например, во Франции, где не существует государ
ственных СМИ, национальное медиапространство контролируется четырьмя 

1 Участие в Республиканском педагогическом совете [Электронный ресурс]. – Режим досту
па: https://president.gov.by/ru/events/uchastievrespublikanskompedagogicheskomsovete. – Дата 
доступа: 26.08.2021.
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олигархами – Мартеном Буигом, Арно Лагардером, Бернаром Арно и Сержем 
Дассо. По меткому замечанию О. Шпилевской, директора представительства 
МТРК «Мир» в Беларуси, «демократия поевропейски или поамерикански – 
это реальное сектантство. <…> где есть некий бог, который называется “демо
кратия” и который периодически требует жертв»1. И примеры тому, к сожале
нию, не единичны: Югославия, Сирия, Ливия, Ирак, Афганистан.

Согласно результатам проведенного исследования [18], стремление к ин
дивидуализации, ориентация на личный успех, профессиональный и личност
ный рост, стремление к гедонизму, получению удовольствия, продвижение 
ценностей нетрадиционных отношений, осознание потребностей человека, его 
жизни в качестве наивысшей ценности – ценностнонравственные структуры, 
доминирующие в обществах западного типа, постепенно перемещаются и в бе
лорусское информационнокоммуникационное пространство, в результате чего 
происходит рокировка ценностных доминант в аксиологическом поле Белару
си. Ценность семьи и брака, занимавшая уверенное доминирующее положение, 
постепенно смещается в конфликтогенную периферию, уступая место жизни 
человека, свободе как наивысшим ценностям. На фоне либерализации ценно
стей как формы социокультурной трансформации общества белорусам активно 
навязываются «новые» западные ценности (например, ценности ЛГБТсооб
ществ), причем с позиций толерантности и недискриминации, что свидетельст
вует об активно протекающем процессе культурноидеологической экспансии, 
когда культурные преконструкты, встроенные в систему рекламной медиаком
муникации, становятся триггером неконтролируемых социальных трансформа
ций, политической дестабилизации как локального, так и национального про
странства. Подобный процесс замещения одних ценностей другими, зачастую 
трактуемыми как истинно правильные экономически более развитыми культу
рами, Н. Я. Данилевским был четко назван «пересадкой посредством колони
зации» [19], в то время как А. В. Костина говорит о «латентном пути символи
ческой экспансии, где противостояние двух систем будет всегда завершаться 
поражением той, где ценность человеческой жизни выше» [20].

Закономерной, по нашему мнению, реакцией на подобные процессы яви
лись изменения в Конституции Республики Беларусь, например, статья 32, 
определяющая «брак как союз мужчины и женщины».

Противодействием нарастающему тренду на унификацию нравственно
ценностных структур, духовной и материальной культуры в Беларуси стала 
повышенная потребность в консолидации этнической общности, выработке 
интегрирующего национального идеала в новых социальных условиях: соглас
но проведенному исследованию [18], отмечаются тактики «выстраивания» сов
ременного образа белоруса, национальной идентичности посредством реклам

1 Шпилевская: демократия поевропейски или поамерикански – это реальное сектант
ство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belta.by/society/view/shpilevskaja
demokratijapoevropejskiilipoamerikanskietorealnoesektantstvo4754802021/. – Дата доступа: 
28.05.2022.
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ных нарративов и невербальных кодов, актуализирующих такие ценности, как  
«семья», «традиции», «качество», «уважение», «дом».

Среди брендов, активно использующих аксиологический вектор, направ
ленный на сохранение белорусских традиций, особым образом выделяется 
ОАО «Лидское пиво», являющееся частью финской компании по производ
ству алкогольной продукции Olvi Group. Весной 2021 г. по случаю 145летия 
предприятия была запущена омниканальная рекламная кампания, продвигаю
щая новый сорт пива «ЛIДСКАЕ Iдэал» и апеллирующая к таким ценностям, 
как «белорусские традиции», «преемственность», «белорусское качество» под 
слоганом «145 год дзеля сваіх». Рекламная кампания, полностью реализован
ная на белорусском языке, как представляется, удачно сочетает рекламный 
нарратив и невербальные коды – яркий витраж, форма бутылки, повторяющая 
форму первой бутылки пивоварни Носеля Пупко, нейминг и тиснение взяты 
из архивов того времени. Более того, в дижитал были выложены микрофиль
мы с историей создания напитка, логотипа, формы упаковки. Особенностью 
данной кампании является создание реального аккаунта основателя пивоварни, 
жившего в конце XIX – начале XX в., Носеля Зеликовича Пупко. На основании 
скудных исторических данных, имевшихся в распоряжении рекламистов TDI 
Group, было принято решение о реконструировании исторического контекста, 
его мифологизации с тем, чтобы в дальнейшем сформировать у потребителя 
максимально позитивный образ как самого основателя, так и бренда в целом. 
В данном случае акцент делается на сохранение традиций, преемственность 
поколений, белорусскую идентичность, что в эксплицитной форме выражено 
в том числе и в использовании исключительно белорусского языка при ведении 
аккаунта «Носелем Пупко». Примечательно и то, что данная рекламная кам
пания использует не только классические вербальные (рекламный нарратив) 
и невербальные (изображение продукта, фото) приемы, но предлагает полно
ценную коммуникацию с потребителем: подписчики аккаунта могут напрямую 
обратиться к Носелю с конкретным вопросом или предложением, поделиться 
своим мнением о продукте, получив обязательную обратную связь. Про двигая 
свой продукт на рынке, рекламная кампания воссоздает портрет белоруса та
ким, каким компания, бренд хотят его видеть: удачный бизнесмен, уважающий 
свои корни и многовековые традиции белорусского народа, прислушиваю
щийся ко мнению окружающих его людей, стильный, ухоженный, любящий 
простые удобные вещи в повседневной жизни (в отличие от распространен
ного стереотипа о белорусе как «пане сахі і касы»). На примере данной рек
ламной кампании отчетливо прослеживается то, каким образом национальный 
со циальнокультурный исторический контекст может быть вписан в простран
ство рекламного дискурса с целью порождения нового культурного смысла, 
формирования не только позитивного бренда компании / продукта, но и прежде 
всего, продвижения образа «нового белоруса», образа более близкого и понят
ного современной молодежи, создания новой белорусской идентичности, осно
ванной тем не менее на добрых традициях и уважении к труду.
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Необходимость выстраивания национальной идентичности четко прояв-
ляется и на других отдельных примерах белорусских рекламных медиакампа-
ний. Например, AIDA Pioneer Branding&Creative и ЗАО «Бобруйский бровар» 
в апреле 2018 г. на белорусском языке запустили рекламную кампанию ква-
са «Хатні», актуализируя как на вербальном («Смачны хлебны квас»), так на 
невербальном (форма бутылки, напоминающая ячменное зерно, нарезанный 
хлеб, колосья пшеницы с васильками, традиционная семья, дом в деревне, 
повсе дневные хлопоты, встреча гостей1) уровнях ценностные структуры, ха-
рактерные для белорусов: «традиции», «качество», «трудолюбие», «гостепри-
имность». Апелляцию к патриотизму, чувству национальной гордости встреча-
ем и в рекламной кампании бренда «Рэчыцкае», слоганом которой выступает 
высказывание «Зварана з павагай»: «С чего начинается Родина? У нас, белору-
сов, с того, во что мы верим. Тому, у кого есть свое гнездо, есть куда вернуться. 
Кто сделал работу честно, всегда богат. Кто помнит свои корни, крепко стоит 
на ногах. Кто сердцем отдан родной земле, берет у нее самое лучшее. “Речиц-
кое” – великолепная вода из самого сердца родной земли. Для вкуса, которым 
мы гордимся!». Являясь аллюзией на песню, исполненную М. Бернесом на сти-
хи М. Матусовского «С чего начинается Родина», бренд не просто призыва-
ет употреблять пиво, а стремится выстроить с потенциальным потребителем 
доверительные отношения, основанные на принадлежности к единой культуре 
(белорусской), на приверженности общим ценностям – «вере», «традициям», 
«честному труду», «родной земле». А в рекламе «Речицкого Ржаного»2 в центре 
внимания адресата – «дом», «уют», «семья», «забота».

В стратегическом фокусе рекламной медиакоммуникации Беларуси нахо-
дятся: патриотизм, экоценности, здоровый образ жизни, семья, забота о ближ-
них, о детях, безопасность всех форм жизнедеятельности, идеальная красота, 
наслаждение, радость, легкость.

Выводы

1. Согласно результатам нашего исследования [18], коррелирующего с итога-
ми крайних социологических опросов, в белорусском обществе на фоне общей 
«макдональдизации» особую актуальность приобретает рекламная коммуни-
кация как один из тех механизмов, который может и должен быть использо-
ван государственными органами управления для формирования позитивной 
государственной идеологии, сплочения белорусского народа и противостоя-
ния негативным тенденциям, появление которых, в свою очередь, обусловле-
но деформацией традиционных христианских ценностей в условиях коренной 

1 КВАС ХАТНI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v= 
7Vi7enVI7kE.. – Дата доступа: 24.02.2022.

2 Речицкое Ржаное. Пора домой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
youtube.com/watch?v=d7disziQCPQ. – Дата доступа: 18.03.2021.
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трансформации белорусского общества, вызванной динамикой внедрения циф
ровых информационных медиатехнологий и беспрецедентным влиянием запад
ных идеологий.

2. Вместе с тем отмечается крайне низкий процент использования аксиоло
гически ориентированной рекламной коммуникации в белорусском медийном 
пространстве (по сравнению, например, с французской рекламной коммуни
кацией), в то время как крупные белорусские бренды, экономикообразующие 
предприятия на практике лишь минимально задействуют, а некоторые в целом 
не используют данный инструмент ни для продвижения своей продукции, ни 
с целью формирования позитивного имиджа страны и поддержания социально
ориентированной государственной идеологии.

3. Очевидно, что в условиях глобальной нестабильности, глубокого кризи
са ценностей, повышенной конфликтогенности и разрозненности деятельность 
центральных и местных государственных средств массовой информации и ком
муникации становится платформой информационноидеологических войн. Сле 
довательно, необходима корректировка их деятельности, направленная на ми
нимизацию рисков ценностнонормативной трансформации общества и защиту 
его от культурноидеологической экспансии.
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Введение

В условиях глобального идеологического противоборства и обострения 
экономикополитической конкуренции за сферы влияния, ресурсы и рынки, 
попытки передела мироустройства с использованием манипулятивных техно
логий все более отчетливо осознается необходимость и значимость идеологии, 
объединяющей белорусское общество на основе национальных интересов, вер
ховенства права, нравственности и справедливости.

Важная новелла, касающаяся идеологии белорусского государства, закре
плена в обновленной Конституции Республики Беларусь (статья 4)1 – главном 

1 Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : с изм. и доп., приня
тыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г., 27 февр. 2022 г. // ЭТАЛОН. Законо
дательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
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идеологическом документе, определяющем основные цели и векторы развития 
нашего государства и общества, а также направления модернизации законода
тельства.

Конституционные нововведения, а также современные вызовы и угрозы 
обусловливают необходимость осмысления понятия идеологической безопас
ности, его содержания и места в системе обеспечения национальной безопас
ности, соответствующей актуализации положений Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Респуб
лики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 5751 (далее – Концепция национальной 
безопасности).

Идеологический формат мирового экономического кризиса объективирует 
постановку вопроса о взаимосвязи идеологической и экономической безопас
ности, выработке концептуальных подходов к общим механизмам их взаимо
действия. Актуальной становится политика импортозамещения не только в эко
номике, но и в идеологии.

По мнению ряда ученыхэкономистов, государственная идеология опреде
ляет правила и нормы экономического поведения в определенном обществе, 
а также лежит в основе формирования человеческого и социального капиталов, 
необходимых для обеспечения стабильности и устойчивого общественного раз
вития [1, с. 23; 2, с. 156].

Целями работы является обоснование выявления взаимосвязи идеологиче
ской и экономической безопасности, целесообразности актуализации Концеп
ции национальной безопасности посредством выделения понятия идеологиче
ской безопасности в отдельный вид национальной безопасности, расширения 
перечня стратегических национальных интересов за счет отнесения к ним 
формирования и развития современной идеологии белорусского государства, 
а также увеличение числа основных угроз национальной безопасности за счет 
указания «идеологической угрозы».

Настоящее исследование представляет собой анализ доктрины и законода
тельства. Его теоретической базой стали выводы и положения, содержащиеся 
в трудах отечественных и российских ученых, среди которых юристы, эконо
мисты, политологи, философы: С. Н. Князев, А. А. Ковалев, В. А. Ксенофонтов, 
И. К. Ларионов, М. В. Мясникович, Л. В. Солодовник, С. Ю. Солодовников 
и др.

Однако комплексного изучения обозначенных вопросов, в том числе во вза
имосвязи идеологической и экономической безопасности, на научном уровне 
в Республике Беларусь не проводилось.

1 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : утв. 
Указом Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 : в ред. Указа Президента Респ. Бела
русь от 24.01.2014 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
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Результаты и их обсуждение

Идеология как основа обеспечения национальных интересов: к поста-
новке вопроса об идеологической безопасности как виде национальной 
безопасности. Обеспечение национальной безопасности страны и общества – 
задача государственной стратегии, требующая комплексного подхода к защите 
национальных интересов от внутренних и внешних угроз.

В свою очередь, комплексным документом стратегического характера, за
крепляющим систему официальных взглядов на обеспечение безопасности 
и баланса интересов личности, общества и государства во всех сферах жизне
деятельности, их защиту от внутренних и внешних угроз, является Концепция 
национальной безопасности.

Отметим, что национальные интересы получают выражение в государст
венной идеологии, которая выступает атрибутивным признаком государства 
и, по сути, – «стержнем» национальной безопасности [3, с. 70].

В условиях информационномировоззренческой войны коллективного  
Запада, развернутой против нашей страны, определяющее значение имеет ду
ховная готовность белорусского общества, отдельного человека противостоять 
вызовам и угрозам национальной безопасности, а, следовательно, возрастает 
и роль государственной идеологии в ее обеспечении. В настоящее время осо
бенно актуально звучит образное сравнение Президента Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко, хотя оно высказано еще в 2003 г.: «Идеология для государст
ва – то же самое, что иммунная система для живого организма. Если иммунитет 
ослабевает, любая, даже самая незначительная инфекция становится смертель
ной. Точно также и с государством: когда разрушается идеологическая основа 
общества, его гибель становится только делом времени, каким бы внешне госу
дарство ни казалось сильным и грозным»1.

В Концепции национальной безопасности упоминается об идеологии бе
лорусского государства лишь применительно к отражению в ней общечело
веческих ценностей и национальных духовных традиций (пункт 19), а также 
в отношении социальной сферы: значимости для нее духовнонравственного 
воспитания граждан, в том числе «путем развития идеологии белорусского госу
дарства, основанной на традиционных ценностях нашего общества» (пункт 52).

Однако с момента принятия (в 2010 г.) названного нормативного акта прои
зошли серьезные изменения в геополитике, обусловливающие необходимость 
его обновления, а также в ее концепции.

При этом подчеркнем, что в литературе идеология белорусского государ
ства рассматривается «как упорядоченная совокупность идеалов, ценностей, 

1 Лукашенко, А. Г. О состоянии идеологической работы и мерах по ее совершенствованию /  
А. Г. Лукашенко // О состоянии идеологической работы и мерах по ее совершенствованию: мате
риалы постоянно действующего семинара руководящих работников республиканских и местных 
государственных органов, Минск, 27–28 марта 2003 г. / Администрация Президента Респ. Бела
русь. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2003. – 79 с.
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концепций, которые служат обоснованием белорусского пути развития», а так
же как «учение о нормах жизни, идеалах и ценностях белорусского народа, об 
идеологической политике и идеологических процессах, характеризующих цели 
и особенности белорусского пути общественного развития»1.

На VI Всебелорусском народном собрании 2021 г. отмечена важная роль 
в жизни страны идеологии как системы фундаментальных идей, которые от
ражают глубинные ценности народа, являются ориентиром для государства 
и общества. Глава государства подчеркнул: «Мы наблюдаем конкуренцию ми
ровоззрений, несовпадение позиций по многим вопросам жизнеустройства – от 
экономики до воспитания детей. И нам жизненно необходимо, в первую оче
редь, опираясь на мудрость и опыт тех, кто старше, найти решения возникших 
противоречий. Нам нельзя допустить разрыва поколений, как это произошло 
в годы распада Советского Союза»2.

Поддерживаем позицию исследователей, считающих, что консолидирую
щей идеологией может быть только государственная [4, с. 144], а Конституция, 
не признающая никакой идеологии в качестве всеобщей и государственной, 
требует пересмотра, поскольку государство без единой идеологической линии 
обречено, тогда как модель единой национальной идеи выступает мощным кон
солидирующим фактором [5–7].

В связи с этим знаковым нововведением обновленной Конституции Респуб
лики Беларусь, инициированным гражданами и организациями в ходе народ
ного обсуждения ее проекта, стало исключение из статьи 4 указания на много
образие идеологий с дополнением фразой о том, что демократия в Республике 
Беларусь «осуществляется на основе идеологии белорусского государства…».

Данная конституционная новелла, закрепленная в качестве основ конститу
ционного строя, – одна из самых отличительных черт нашего Основного Закона 
от конституций многих других стран [8]. Социальный запрос в обществе на 
укрепление белорусской государственности знаменует новый этап националь
ногосударственного самоопределения Беларуси, развития современной идео
логии белорусской государственности.

Выбор белорусского народа на референдуме 27 февраля 2022 г. требует 
надежной конституционноправовой защиты, а юридический вес названной 
конституционной нормы (статья 4) предопределяет необходимость актуали
зации и детализации некоторых положений Концепции национальной безо
пасности.

Так, представляется важным в пункте 8 Концепции национальной безопас
ности в качестве самостоятельной категории к числу стратегических нацио
нальных интересов отнести «формирование и развитие современной идеоло

1 Основы идеологии белорусского государства : учеб. для вузов / под. ред. С. Н. Князева,  
С. В. Решетникова. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – 2004. – С. 19.

2 Единство. Развитие. Независимость // По материалам VI Всебелорус. народ. собрания. –
Минск : Белорусский Дом печати, 2021. – 111 с.
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гии белорусского государства». Это подчеркнет, что государственная идеология 
призвана выполнять, прежде всего, охранительную и консолидирующую функ
цию по отношению к устоям белорусского государства, формировать миро
воззренческое единство народа и власти.

Исторические примеры, в том числе «августовские события» 2020 г. в нашей 
стране, демонстрируют, что ослабление внимания государственных органов 
к идеологическим аспектам жизнедеятельности общества способно привести 
к его расколу, манипулированию массовым сознанием со стороны зарубежных 
политтехнологов «цветных революций» и гибридных войн, эрозии традицион
ных ценностей, к их вытеснению идеями и представлениями, отвечающими ин
тересам узких групп населения [9, с. 265].

В современных условиях экспансии деструктивной западной идеологии 
«псевдоценностей и псевдодемократии» одной из главных угроз стала идеоло
гическая, а в числе основных вызовов – идейномировоззренческий.

В литературе отмечается, что «идеологическая угроза» отличается от дру
гих угроз специфическими целями, которые заключаются в «деструктивном 
идеологическом воздействии на определенные страны и сообщества, идеоло
гическом ослаблении населения, овладении сознанием и подчинении своему  
мировоззрению молодежи» [10], и, в конечном счете, ослаблении или измене
нии конституционного строя страны.

Идеологические угрозы влияют на независимость государства через «чело
веческий фактор». Как справедливо указывают исследователи, «самая большая 
опасность в настоящее время – непрерывная идеологическая борьба за души 
и сознание людей, особенно молодого поколения» [11, с. 113]. Целенаправлен
ному идеологическому воздействию и манипулированию общественным созна
нием отведена решающая роль, поскольку «народ, у которого завоеваны душа 
и сознание, будет побежден врагом» [11, с. 106, 107].

В связи с изложенным полагаем необходимым дополнить пункт 27 Концеп
ции, указав «идеологическую угрозу» в перечне основных угроз национальной 
безопасности.

В свою очередь, эта угроза требует в качестве ответной реакции укрепления 
духовнонравственных оснований, выработанных историей, а также обретения 
и сохранения собственной национальной идеи1 [12], которая лежит в основе 
государственной идеологии и способна консолидировать большинство бело
русского общества.

Таким образом, главным средством защиты государства в идеологическом 
плане является его собственная идеологическая состоятельность. В связи с этим 
в информационномировой войне «за три силы души: чувства, умы и стремле
ния» важно обеспечить идеологическую безопасность, что будет способство

1 Солодовник, Л. В. Идеологическая безопасность российского общества в контексте транс
формационных вызовов современности : автореф. дис. ... дра философ. наук : 09.00.11 / Л. В. Со
лодовник ; Юж. федер. унт. – РостовнаДону, 2012. – 55 с.



167

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

вать повышению уровня гражданскополитической зрелости нашего народа, 
его духовного состояния и развития.

С учетом приведенных обстоятельств представляется необходимым в Кон
цепции национальной безопасности выделить идеологическую безопасность 
в качестве самостоятельного вида национальной безопасности, раскрыв содер
жание данного понятия.

При этом предлагаем «идеологическую безопасность» рассматривать как 
состояние защищенности системы национальных ценностей и интересов от 
внешних и внутренних угроз, обеспечивающее консолидацию белорусского 
общества и народное единство на основе развития идеологии белорусского го
сударства.

В данном контексте идеологическая безопасность выступает также как сте
пень устойчивости к новым угрозам, как уровень иммунитета перед ними, как 
готовность и способность государства и общества устранить или нейтрализо
вать эти угрозы.

Источник внешних угроз возникает из современных условий гибридной вой
ны коллективного Запада, продуцирующих опасность утраты идеологической 
идентичности, кризиса ценностномировоззренческих ориентаций, появления 
монополии западного центра в мировом информационномедийном простран
стве. Соответственно, как справедливо отмечает Л. В. Солодовник, идеологиче
ская безопасность непосредственно связана с идеологической устойчивостью 
общества к идеологическим вызовам и угрозам1.

По указанной причине формирование идеологического иммунитета явля
ется основой обеспечения идеологической безопасности и важным условием 
обеспечения национальной безопасности в целом.

В числе основных источников угроз в идеологической сфере видим:
– деструктивное идеологическое воздействие на население, в том числе че

рез медийное пространство; разрозненность взглядов и концептуальных пред
ставлений о современной идеологии белорусского государства, в том числе 
о национальной идее; распространение, тиражирование с целью распростране
ния литературы, материалов, другой информации, искажающих историческую 
правду и память о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой 
Отечественной войны» (внутренние угрозы);

– антибелорусская пропаганда и идеологическая агрессия коллективного 
Запада; реабилитация нацизма (внешние угрозы).

В свою очередь, к основным направлениям нейтрализации внутренних 
источников угроз и защиты от внешних угроз отнесем:

– формирование и совершенствование механизмов функционирования со
временной идеологии белорусского государства, реализации государственной 
идеологической политики, институциональных преобразований (например, 

1 Солодовник, Л. В. Идеологическая безопасность российского общества в контексте транс
формационных вызовов современности ...
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усиление роли Всебелорусского народного собрания), устраняющих или смяг
чающих воздействие факторов, которые нарушают устойчивость идеологиче
ской сферы;

– совершенствование системы идеологической работы, ее методов и форм, 
с использованием инновационных технологий и учетом особенностей различ
ных возрастных и социальных групп;

– формирование у населения представления о национальной идее белорус
ского народа и государственности, развитие чувства патриотизма и гордости за 
свою страну;

– обеспечение сохранения исторической памяти, в том числе о геноциде 
белорусского народа, как важнейшее условие белорусской государственности;

– противодействие попыткам дегероизации и искажения событий героиче
ского и трагического прошлого белорусского народа, пересмотра итогов Вели
кой Отечественной войны.

Дополнение Концепции национальной безопасности названными положе
ниями обусловливает, по нашему мнению, необходимость разработки и приня
тия Закона Республики Беларусь «Об основных направлениях и механизме реа
лизации идеологической политики». Принятие такого Закона и актуализация на 
его основе действующих нормативных правовых актов позволит всесторонне 
урегулировать государственную деятельность в сфере идеологии в современ
ных условиях.

Взаимосвязь идеологической и экономической безопасности: состояние 
и направления нейтрализации новых угроз. В новых геополитических усло
виях возрастает роль государственной идеологии и в обеспечении экономиче
ской безопасности.

Идеологическое многообразие создает угрозу не только существующим 
в государстве политическим, но и экономическим отношениям, так как способ
но привести к размыванию системы единых ценностей, идей, целей, взглядов 
[13, с. 4, 5], определяющих экономическую самодостаточность и экономиче
ский суверенитет страны, развитие белорусской экономики и государственно
сти в целом.

Общеизвестно, что экономика в марксизме рассматривается как базис 
любого общества, воздействующий на все формы общественного сознания  
[14, с. 159], к числу которых относится и идеология.

Действительно, экономические интересы составляют основную движу
щую силу повседневной человеческой активности, направленной на объекты, 
оцениваемые людьми как благо. Эта цель активного действия индивида или 
социальной группы неизбежно отражается на их идеях, взглядах, ценностных 
ориентациях [3, с. 77].

Уровень развития экономики определяет уровень и качество жизни народа, 
течение политических, социальных и экономических процессов, выступает ос
новой и важнейшим элементом при разработке идеологии государства.
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В связи с этим зачастую экономическую безопасность называют ядром на
циональной безопасности. Однако, как указывает А. А. Ковалев, необходимо 
учитывать и влияние самих надстроечных сфер на базис, одновременно назы
вая в числе основных причин экономического кризиса России «духовные и ин
формационные факторы» [14, с. 161].

В рассматриваемом контексте отметим одну из причин распада СССР – его 
идеологическое и экономическое ослабление. Образовавшийся идеологиче
ский вакуум и агрессивное внедрение во все сферы жизни западных рыночных 
ценностей, ориентация на «непреходящие демократические идеалы» США не
гативно отразились и на экономике перестроечного периода большинства быв
ших советских республик.

В частности, И. К. Ларионов считает, что «проведение так называемого ли
берального курса по двойным стандартам неоконсерватизмамонетаризма на
несло российской экономике в первые годы рыночных реформ (1991–1996 гг.) 
больший ущерб, чем за годы Великой Отечественной войны» [15, с. 10].

Напротив, ярким примером синергии и результатом взаимосвязи государ
ственной идеологии и экономики является экономическое возрождение, после
военное восстановление БССР и других союзных республик за счет самоот
верженного труда и консолидации народа, следовавшего четко выстроенным 
идеологическим ориентирам.

Поэтому разделяем мнение О. И. Зинченко о том, что государственная иде
ология есть императив обеспечения экономической безопасности государства 
и поступательного развития общества; а отсутствие государственной идеоло
гии представляет собой серьезную угрозу экономической безопасности страны 
[16, с. 183].

Подрыв белорусской экономики, исключение страны из мировой эконо
мической системы – в числе ключевых целей деструктивной идеологической 
политики коллективного Запада, который свои экономические и политические 
интересы вуалирует демократическими лозунгами и псевдоценностями, осу
ществляя целенаправленное идеологическое воздействие и попытку мани
пулирования общественным сознанием с использованием информационного 
оружия.

По мнению ряда авторов, в том числе доктора экономических наук С. Ю. Со
лодовникова, навязывание манипуляторомпротивником выгодной ему идеоло
гии и социальноэкономического поведения способно повлечь разрушение ста
бильного функционирования экономической системы общества [2, с. 157, 159].

Изложенное обусловливает необходимость исследования взаимосвязи идео  
логической и экономической безопасности через категорию «государствен
ная идеология» с целью дальнейшей модернизации механизмов обеспечения 
нацио нальной безопасности.

Экономическая безопасность, являясь важной составляющей национальной 
безопасности, определяется как состояние экономики, при котором гарантиро
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ванно обеспечивается защищенность национальных интересов от внутренних 
и внешних угроз (пункт 4 Концепции национальной безопасности). Стратеги
ческими национальными интересами в экономической сфере признаны устой
чивое экономическое развитие и высокая конкурентоспособность белорусской 
экономики (пункт 8 Концепции национальной безопасности).

Государственная идеология включает в себя национальные интересы в сфе 
ре экономики, представления органов власти об основных направлениях эко
номического развития страны, а также определяет основные приоритеты  
эко номической политики.

Наличие национальной идеологии ученыйэкономист В. Л. Гурский относит 
«к социальноинституциональным условиям, во многом предопределяющим 
специфику действия факторов, обусловливающих формирование и эволюцию 
промышленной политики» [17, с. 63]. Представляется, что данный вывод спра
ведлив и применительно к государственной экономической политике в целом.

По этой причине разделяем позицию С. Ю. Солодовникова и ряда других 
исследователей о важности разработки идеологической базы экономической 
науки для обеспечения национальной безопасности государства [2, с. 156].

Именно государство формирует в обществе определенную идеологию, эко
номическую мотивацию, поощряя и развивая одни виды деятельности и ог
раничивая другие [18, с. 80]. В свою очередь, экономическая составляющая 
государственной идеологии включает разделяемые народом представления 
об особенностях организации экономической жизни страны, его отношение 
к различным видам собственности и формам хозяйствования, понимание им 
роли государства в экономических процессах, значении национальной эконо
мики в региональном и мировом хозяйстве, а также преобладающие в обще
стве представления о справедливости в сфере распределения национального 
богатства, балансе интересов различных социальных групп, жителей города 
и деревни [3, с. 73].

Соответственно, идеология государства выступает тем конструктом, кото
рый позволяет объяснить национальные интересы в сфере экономики через 
систему идей, ценностей, нормативных требований и правил экономического 
поведения, выполняя важную функцию консолидации различных социальных 
групп, и служит идейной основой экономических программ [13].

Фундаментальные постулаты, формирующие национальные интересы 
и образующие экономическую составляющую государственной идеологии, 
в концентрированном виде представлены в Конституции – главном идеологи
ческом документе государства, и получают развитие в других правовых актах. 
Так, Конституция Республики Беларусь к экономическим основам конституци
онного строя наряду со свободой предпринимательства и гарантией равной за
щиты экономических прав и свобод отнесла принцип государственного регули
рования экономической деятельности в интересах человека и общества, а также 
норму о направлении и координации государственной и частной экономиче
ской деятельности в социальных целях (статья 13).
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В связи с этим отметим, что одной из характерных черт белорусской модели 
социальноэкономического развития выступает построение и развитие сильно
го и эффективного государства. Только сильная государственная власть способ
на не допустить разрушения национальной экономики, позволяет рационально 
разрешать кризисные явления в экономике, что продемонстрировали политиче
ские события последних лет и пандемия.

Глава государства А. Г. Лукашенко в Послании белорусскому народу и На
циональному собранию Республики Беларусь 28 января 2022 г. подчеркнул, что 
без сильной экономики не будет Беларуси как самостоятельного государства: 
«Суть нашей экономической модели – эволюционные преобразования, сохра
нение разумного уровня участия государства в производстве товаров и услуг, 
справедливое распределение благ… Мы многое, если не все, сможем сделать 
сами. Это условие сохранения нашего суверенитета. Нужна лишь системная 
и упорядоченная работа по обеспечению экономической самодостаточности 
страны»1.

Соответственно, если экономическая безопасность расценивается как со
стояние экономики и защищенности национальных интересов, то обеспечение 
экономической безопасности – это, прежде всего, готовность и способность 
институтов власти создавать механизмы защиты национальных интересов, раз
вития отечественной экономики, сохранения экономической и социальнополи
тической стабильности общества в целом.

Под угрозой понимают состояние экономики, при котором государство 
в силу внешних или внутренних факторов не способно контролировать произ
водство и обращение, а также теряет рычаги воздействия на возникающие вы
зовы. В числе угроз экономической безопасности А. Можейко называет шоки, 
снижающие потенциал экономической системы, подрывающие существующий 
политический строй и независимость государства, а также препятствующие  
реализации национальных интересов [19, с. 45].

Ряд внутренних и внешних угроз экономической безопасности возникает 
в настоящее время именно в связи с широкомасштабной «подрывной» идео
логической политикой коллективного Запада. При этом некоторые страны се
вероатлантического альянса готовы жертвовать национальными интересами 
в экономической сфере ради поддержки идеологической войны во главе с США 
против Беларуси и России.

В. Л. Гурский акцентирует внимание на динамике внешних угроз и про
ведении в зависимости от них государственной экономической политики по 
обеспечению национальной безопасности, выступающей в качестве механизма 
минимизации этих негативных факторов [17, с. 60]. Как справедливо отме чает 

1 Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Наци
ональному собранию Республики Беларусь 28 января 2022 г. [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. 
Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
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ученый, «в условиях неопределенности внешнеэкономической среды имен
но сбалансированность структуры экономики является важнейшим фактором 
устойчивости и роста, которые зависят от способности страны удовлетворять 
базовые потребности общества» [20, с. 35].

Беспрецедентное идеологическое давление объективно снижает возмож
ность государства влиять на экономические процессы, что требует совершен
ствования системы национальной безопасности и служит дополнительным ар
гументом в пользу приведенных ранее предложений о введении в Концепцию 
национальной безопасности понятия «идеологической безопасности» как са
мостоятельного вида.

В свою очередь, эффективное противостояние этим внутренним угрозам 
видится только при взаимодействии и слаженной работе механизмов идеологи
ческой и экономической безопасности, а также других компонентов националь
ной безопасности.

Идеологическая и экономическая безопасность тесно взаимосвязаны меж
ду собой через категории «государственная идеология» и «национальные инте
ресы». Национальные интересы являются смыслообразующим элементом как 
идеологической, так и экономической безопасности, получая выражение в го
сударственной идеологии. В свою очередь, государственная идеология, с одной 
стороны, формирует идеологическую и экономическую безопасность, а с дру
гой – каждая из них как отдельно, так в комплексе, усиливает синергетический 
эффект обеспечения национальной безопасности и сохраняет государственную 
идеологию.

Выводы

В заключение сформулируем следующие выводы и предложения.
1. В условиях попыток гибридной войны против нашей страны и экономиче

ских санкций, имеющих под собой идеологическую основу, особую значимость 
для обеспечения национальной безопасности приобретает формирование и раз
витие современной идеологии белорусского государства, консолидирующей бе
лорусское общество и укрепляющей народное единство.

2. Государственная идеология, являясь атрибутивным признаком и стержнем 
национальной безопасности, также включает в себя национальные интересы 
в сфере экономики и служит идейной основой экономической безопасности.

3. Важные нововведения обновленной Конституции Республики Беларусь, 
закрепление нормы о том, что демократия в Республике Беларусь «осуществ
ляется на основе идеологии белорусского государств, а также изменившаяся 
геополитическая ситуация, новые вызовы и угрозы обусловливают необходи
мость совершенствования системы обеспечения национальной безопасности 
и актуализации Концепции национальной безопасности.
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4. В связи с изложенным в Концепцию национальной безопасности Респуб
лики Беларусь предлагается внести следующие изменения и дополнения: 

– отнести к числу стратегических национальных интересов в качестве са
мостоятельной категории «формирование и развитие идеологии белорусского 
государства»;

– в перечне основных угроз национальной безопасности указать «идеоло
гическую угрозу»;

– отдельно выделить «идеологическую безопасность» в качестве самостоя
тельного вида национальной безопасности, дать определение и раскрыть сущ
ность этого понятия;

– определить источники внешних и внутренних угроз в идеологической 
сфере, а также основные направления нейтрализации и защиты от них.

5. Концепт идеологической безопасности позволяет понять, что идеологи
ческая подсистема общества способна при создании должных условий выпол
нять охранительную и консолидирующую функции, т. е. функции укрепления 
государственности, идентичности и народного единства, а также поддержания 
в обществе ценностнонормативного механизма социальной регуляции. 

6. Выделение идеологической безопасности в качестве самостоятельного 
вида определит вектор государственной политики в области развития совре
менной идеологии белорусского государства, направление модернизации орга
низационноправового механизма идеологической работы, переход ее на каче
ственно новый уровень.

7. Характеристика в контексте Концепции национальной безопасности 
особенностей национальных интересов в экономической сфере и соответст
вующих угроз, среди которых немаловажное значение имеет идеологическая 
угроза, позволяет утверждать о тесной взаимосвязи экономической и идеоло
гической безопасности.

8. Использование инструментария механизма обеспечения идеологической 
безопасности позволит эффективнее решать задачи обеспечения экономиче
ской безопасности, сохранения экономического суверенитета, защиты его от 
дестабилизирующих идеологических факторов, от внешних и внутренних эко
номических возмущений (шоков) и других отрицательных воздействий, оказы
вающих влияние на стабильность и развитие экономики и страны в целом.

Список использованных источников

1. Солодовников, С. Ю. Экономика рисков / С. Ю. Солодовников // Эконом. наука сегодня : 
сб. науч. ст. / Бел. нац. техн. унт. – Минск, 2018. – Вып. 8. – С. 16–55.

2. Лесницкая, В. А. Национальная безопасность в контексте цивилизационных и экономиче
ских особенностей стран / В. А. Лесницкая, С. Ю. Солодовников // Безопасность в профессио
нальной деятельности : сб. науч. ст. – СПб., 2021. – С. 155–160. 

3. Ксенофонтов, В. А. Идеология как важнейший атрибут белорусского государства в контек
сте обеспечения национальной безопасности / В. А. Ксенофонтов // Науч. мысль. – 2020. – Т. 14, 
№ 4–1 (38). – С. 69–79.



ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ НАН БЕЛАРУСИ  Выпуск 4, 2022

174

4. Маршак, А. Л. Идеологическая безопасность нации: к вопросу о формировании новой иде
ологии российского общества / А. Л. Маршак // Общество и право. – 2004. – № 4 (6). – С. 141–144.

5. Бернацкий, Г. Г. Государству необходима государственная идеология / Г. Г. Бернацкий // 
Вестн. СанктПетербург. юрид. акад. ‒ 2012. ‒ № 2 (15). – С. 4–7.

6. Погорелый, А. П. Идеология как насущная проблема современной России / А. П. Погоре
лый // Воен. акад. журн. ‒ 2018. ‒ № 2 (18). – С. 103–112.

7. Мишуров, И. Н. Национальногосударственная идеология / И. Н. Мишуров, О. И. Мишу
рова // Сервис в России и за рубежом. ‒ 2015. ‒ № 1. – С. 104‒112.

8. Тарабан, Н. А. Конституционные основы идеологического плюрализма в Российской Фе
дерации и зарубежных странах: сравнительноправовой аспект / Н. А. Тарабан // Сравнительная 
политика. – 2019. – № 3. – С. 15–21.

9. Трипузова, А. А. Основные направления идеологической работы в Республике Беларусь 
в контексте обеспечения национальной безопасности в информационной сфере / А. А. Трипу
зова // Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы : сб. материалов 
XV Междунар. науч.практ. конф. молодых ученых : в 2 т. – Минск : УГЗ, 2021. – Т. 2. – С. 264–
267.

10. Рафикова, Г. В. Понятие об идеологических угрозах и их конкретные особенности /  
Г. В. Рафикова // Молодой ученый. – 2016. – № 3 (107). – С. 750–752.

11. Авазов, К. Х. Внешние и внутренние угрозы современности, безопасность и стабиль
ность в обществе и их взаимосвязь / К. Х. Авазов // Россия и мусульманский мир. – 2017. –  
№ 7. – С. 102–114.

12. Солодовник, Л. В. Идеология в контексте безопасности современного российского обще
ства: постановка и актуальность проблемы исследования / Л. В. Солодовник // Социал.гуманит. 
знания. – 2011. – № 11. – С. 281–285.

13. Поярков, С. Ю. Идеологическая безопасность российского государства: понятие и сущ
ность / С. Ю. Поярков // Нац. безопасность / Nota bene. – 2009. – № 2 (2). – С. 4–8.

14. Ковалев, А. А. Теоретикометодологические аспекты взаимосвязи информационной  
политики и военной безопасности / А. А. Ковалев // Гос. и муниципал. упр. Уч. зап. СКАГС. – 
2016. – № 1. – С. 158–166.

15. Ларионов, И. К. Идеологическая и организационноуправленческая безопасность Рос
сии – вызовы и ответы / И. К. Ларионов, М. А. Гуреева // Эконом. системы. – 2017. – Т. 10,  
№ 1 (36). – С. 10–14.

16. Зинченко, О. И. К вопросу о необходимости идеологической составляющей в социально
экономической безопасности государства / О. И. Зинченко // Эконом. системы. – 2017. – Т. 10,  
№ 1 (36). – С. 10–14 // Донецкие чтения – 2021: образование, наука, инновации, культура и вы
зовы современности : сб. материалов VI Междунар. науч. конф. – Донецк, 2021. – С. 180–183.

17. Гурский, В. Л. Организационноэкономический механизм согласования промышленной 
политики государств – членов ЕАЭС / В. Л. Гурский. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 321 с.

18. Мясникович, М. В. Управление системой обеспечения экономической безопасности /  
М. В. Мясникович, С. С. Полоник, В. В. Пузиков. – Минск : Право и экономика, 2005. – 264 с.

19. Можейко, А. Экономическая безопасность Республики Беларусь // А. Можейко // Бан
каўскі веснік. – 2021. – № 6 (695). – С. 44–53.

20. Гурский, В. Л. Промышленная политика Республики Беларусь: основные аспекты  
и современные тенденции развития / В. Л. Гурский // Вестн. Инта экономики НАН Беларуси. – 
2021. – Вып. 2. – С. 17–36.

Поступила 24.05.2022



175

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ON IDEOLOGICAL SECURITY AND ITS RELATIONSHIP 
WITH ECONOMIC SECURITY IN THE CONTEXT OF UPDATING 

THE CONCEPT OF NATIONAL SECURITY 
THE REPUBLIC OF BELARUS 

А. А. Тrypuzava
trypuzava@economics.basnet.by 

Head of the Sector of Legal Support of SocioEconomic Development 
of the Center of State Building and Law of the Institute of Economics 

of the National Academy of Sciences of Belarus 
Minsk, Republic of Belarus

Annotation. The article is devoted to the study of the problem of ensuring the ideological security 
of the state, taking into account modern challenges and threats, its relationship with economic security. 
The role of ideology as the basis for ensuring national interests was emphasized. The need to update the 
provisions of the Concept of National Security of the Republic of Belarus was justified, specific propos
als were argued and formulated on the separation of the concept of ideological security into a separate 
type of national security, classifying it as a strategic national policy for the formation and development 
of the modern ideology of the Belarusian state, and among the main threats to national security – ideo
logical threat.
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Научные статьи принимаются в формате в виде файла MS Word по e-mail: 
vestnik_ie@economics.basnet.by.

При оформлении статьи необходимо строго следовать нижеуказанным 
правилам и рекомендациям, в ином случае редакционный совет оставляет за 
собой право не включать в сборник присылаемые материалы.

Редколлегия сборника может не разделять точку зрения авторов публикации. 
Обращаем внимание авторов, что они несут ответственность за направление  
в редакцию ранее опубликованных статей или статей, принятых к печати други-
ми изданиями, а также ответственность за несоблюдение авторских прав.

Регистрационная форма автора статьи

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Место работы, должность
3. Ученая степень, ученое звание
4. Почтовый адрес (с почтовым индексом)
5. Контактный телефон, e-mail
6. Название статьи
7. Дата представления статьи в редакцию

Технические требования к оформлению
Автор, желающий опубликовать статью в сборнике, должен представить 

в редакцию статью объемом до 40 000 знаков (с пробелами) – для доктора наук 
и 15 500–20 000 знаков (с пробелами) – для кандидата наук или соискателя, 
а также регистрационную форму автора статьи.

Параметры страницы
Поля: верхнее, нижнее, левое – 2,0 см; правое – 1,5 см.
Ориентация: книжная.
Размер бумаги: А4 (210 × 297 мм).
Шрифт: Times New Roman, кегль 12 для всех элементов статьи (в таблицах 

допускается уменьшение кегля до 10).
Абзац
Отступ: Интервал:
перед – 0 см перед – 0 см
после – 0 см после – 0 см
Первая строка: 0,6 см.
Междустрочный интервал: одинарный.
Абзац → Положение на странице → Запрет висячих строк.
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Макет
Расстановка переносов → Параметры расстановки переносов → Автомати

ческая расстановка переносов.
Ширина зоны переноса слов – 0,63 см.
Максимальное число последовательных переносов – 4.
Заголовки, наименование должности, названия таблиц и рисунков не долж

ны содержать переносы.
Страницы не нумеруются.
УДК набирается курсивом и указывается слева в верхнем углу страницы.
JEL набирается курсивом и помещается на следующей за УДК строке.
Заголовок, аннотация, ключевые слова и информация об авторах ука- 

зываются на русском и английском языках. По центру полужирным шриф 
том прописными буквами размещается название статьи. Затем по центру полу 
жирным шрифтом строчными буквами – инициалы и фамилия автора, ниже 
обычным шрифтом: адрес электронной почты; статус; занимаемая должность, 
полное наименование места учебы или работы; город, страна. Через интервал  
ниже обычным шрифтом (выравнивание по ширине) приводится аннотация  
(название этой рубрики – полужирный курсив) – до 10 строк. На следующей  
строке обычным шрифтом (выравнивание по ширине) перечисляется до 10 клю 
чевых слов/словосочетаний (название этой рубрики – полужирный курсив).

Далее следует текст статьи, разделенный на структурные части (введе 
ние, результаты и их обсуждение, заключение/выводы, список использован
ных источников), название которых печатается строчным полужирным шрифтом 
с выравниванием по центру.

В разделе «Введение» дается краткий обзор литературы по данной пробле
ме, указываются не решенные ранее вопросы, формулируется и получает обо
снование цель работы и, если необходимо, указывается ее связь с важными на
учными и практическими направлениями, доказывается актуальность статьи. 
Во введении следует избегать специфических понятий и терминов. Анализ 
источников, использованных при подготовке научной статьи, должен свидетель
ствовать о знании автором статьи научных достижений в соответствующей об
ласти. В этой связи обязательными являются ссылки на работы других авторов. 
При этом следует помещать ссылки на публикации последних лет, включая за
рубежные издания в данной области.

Основная часть статьи «Результаты и их обсуждение» должна включать 
описание методологии, объектов исследования и подробно освещать содер
жание исследований, проведенных автором. Полученные результаты должны 
быть обсуж дены с точки зрения их научной новизны и сопоставлены с соот
ветствующими известными данными. Основная часть статьи может делиться 
на подразделы (с разъяснительными заголовками, оформленными полужирным 
курсивом) и содержать анализ последних публикаций, посвященных решению 
вопросов, относящихся к данным подразделам.
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В разделе «Заключение» или «Выводы» (по пунктам) в сжатом виде фор
мулируются основные полученные результаты с указанием их новизны, преи
муществ и возможностей применения. При необходимости могут быть также 
указаны границы применимости полученных результатов.

Далее приводится «Список использованных источников». Под ним указы
ваются данные на английском языке, аналогичные приведенным выше сведени
ям на русском языке (название статьи, информация об авторе, аннотация, клю
чевые слова) и в таком же шрифтовом оформлении.

Иллюстрации, таблицы, формулы, уравнения и сноски, встречающие
ся в статье, должны быть пронумерованы в порядке их цитирования в тексте. 
Иллюстрации и таблицы помещаются только после их упоминания в тексте.

(Отбивка размером в строку.)

Таблица 1 (светлый курсив). Название таблицы (полужирный)
(Times New Roman, кегль 12, строчные буквы, выравнивание по центру,

без абзацного отступа, одинарный интервал, полужирный шрифт)

Текст внутри таблицы (кегль 10)

П р и м е ч а н и е.  Рисунок создан / Таблица составлена на основе  […] или 1 
(абзацный отступ 1 см, кегль 10).

(Отбивка размером в строку.)

Рис. 1. Название рисунка.
П р и м е ч а н и е. <…>

(Times New Roman, кегль 10, строчные буквы, обычное начертание, вырав
нивание по центру, одинарный интервал; рисунок должен читаться в чернобе
лом формате; рисунки, выполненные в MS Excel, должны быть продублирова
ны путем приложения исходного файла с соблюдением требований по цвету.

За названием следует ссылка на источник информации, который был ис
пользован для создания рисунка.)

(Отбивка размером в строку.)

Если в статье одна иллюстрация или таблица, то внутри текста ссылку 
оформляют в виде (см. рисунок) или (см. таблицу), а в подписи приводят толь
ко их названия.

Формулы должны быть набраны в редакторе MathType, расположены на 
отдельной строке, пронумерованы в круглых скобках. Элементы экспликации 
приводят в подбор через точку с запятой.
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Правила научного цитирования должны строго соблюдаться. При написа 
нии научной статьи автор руководствуется п. 16 Постановления ВАКа Респуб
лики Беларусь от 28 февраля 2014 г. № 3 «Об утверждении инструкции о поряд
ке оформления квалификационной научной работы (диссертации) на со искание 
ученых степеней кандидата и доктора наук, автореферата и публикаций по 
теме диссертации», в частности, делает ссылки на источники, из которых им 
заим ствованы материалы или отдельные результаты. Не допускается пересказ 
текста других авторов без ссылок на них, а также его цитирование без ис-
пользования кавычек (п. 16 указанного Постановления). В случае нарушения  
автором правил научного цитирования редакция оставляет за собой право не 
включать присланный материал в сборник.

Список использованных источников оформляется на языке представления 
статьи в соответствии с документом «Образцы оформления библиографическо
го описания в списке источников, приводимых в диссертации и автореферате», 
утвержденным Приказом ВАКа Республики Беларусь от 25 июля 2014 г. № 159 
(в редакции Приказа ВАКа Республики Беларусь от 8 сентября 2016 г. № 206).

Список располагается в конце текста, ссылки нумеруются в порядке их ци
тирования в тексте (номера набирают с клавиатуры без использования маркиро
ванного списка). В тексте порядковые номера ссылок заключают в квадратные 
скобки (например: [3; 7], [1, с. 65; 4, с. 87–91], [2; 4–7; 9, с. 37; 15]). В качестве 
источников могут быть использованы только: статьи из научных журналов; мо
нографии; опубликованные материалы научных конференций; патенты. 

Ссылки на учебники и учебные пособия; статьи из любых ненаучных 
журналов; нормативные и законодательные акты; авторефераты диссертаций  
и диссертации; статистические сборники и архивы; электронные ресурсы (элек
тронные журналы, онлайнстатьи, газетные и любые новостные ресурсы, доклады  
и разные исследования на сайтах, сайты учреждений и организаций; не распро 
страняется на авторские статьи, монографии и другие научные публикации, 
размещенные в сети Интернет); словари, энциклопедии, другие справочни
ки; доклады, отчеты, записки, рапорты, протоколы приводятся в тексте в под
строчных сносках и в списке источников не указываются. Сноски должны быть 
постраничными (находиться внизу страницы, а не в конце статьи) и делаться  
стандартными средствами Word (Вставка → Ссылка → Сноска; нумерация  
на каждой странице). Для электронных источников, у которых есть цифровой 
идентификатор объекта, необходимо привести его в конце библиографической 
записи (строчными буквами, без отбивки после двоеточия и без точки на конце, 
например, doi:10.1080/02680939.2020.1549752).

Редакция оставляет за собой право осуществлять отбор, дополнительное 
рецензирование и редактирование статей. Рецензии по присылаемым статьям 
авторам не предоставляются. Исключения из данных правил возможны по ре
шению редакционной коллегии.
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