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ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

А
ктивное распространение в инфор-
мационном пространстве фаль-
сифицированных, недостоверных 
и запрещенных сведений, а также 
снижение критического мышления 
потребителей к фейковым сообще-

ниям новостных ресурсов, в социальных сетях 
и на других онлайн- платформах создают предпо-
сылки для формирования угроз национальной 
безопасности и требуют детального изучения.

К основным современным СМК можно 
отнести социальные сети, мессенджеры, интернет- 
форумы, блогосферу и OTT-сервисы. Их характер-
ные черты – использование информационной 
платформы для публикации информации, 
организации взаимодействия, привлечения 
внимания к проблемным аспектам, вовлечения 
большого количества людей и веерное распро-
странение информации.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В ПОНИМАНИИ РИСКОВ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Информационно- коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) уже стали не только средством доступа 
к большому объему информации, но и удобным 
инструментом контроля и манипулирования 
над гражданами, обществом и государством. 
В свою очередь средства массовой коммуника-
ции (СМК) радикально изменили методы работы 
всех участников обмена информацией, транс-
формировали систему СМИ, пересмотрели роль 
журналистов, спровоцировали существенные 
изменения в системе общественно- политических 
отношений.

Владимир Арчаков,  
Заместитель  
Государственного 
секретаря  
Совета Безопасности  
Республики Беларусь,  
кандидат  
юридических наук

Алексей Баньковский,  
начальник управления 
Государственного 
секретариата  
Совета Безопасности 
Республики Беларусь, 
кандидат юридических 
наук

Евгений Зенченко,  
начальник отдела 
Аппарата  
Совета Министров  
Республики Беларусь

УДК 004.056
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Понятие «социальная сеть» впервые введено 
в 1954 г. социологом Дж. Барнсом [1], однако 
массовое распространение получило в начале 
2000-х гг. с развитием соответствующих 
интернет- технологий.

На начало 2021 г. количество пользователей 
социальных сетей во всем мире достигло почти 4,2 
млрд (53% населения, за год этот показатель вырос 
на 490 млн) [2]. Наиболее популярной социаль-
ной сетью в мире продолжает оставаться Facebook, 
имевший в январе 2021 г. 2,74 млрд пользовате-
лей. Далее идут YouTube (2,29 млрд), Instagram 
(1,22 млрд), TikTok (689 млн) и др. В Беларуси соц-
сетями пользуется 41% жителей (3,9 млн человек), 
причем 95% из них – с мобильных устройств [3].

Популяризация социальных сетей привела 
к устойчивым и непрерывным связям, изменила 
скорости реакции и рефлексии при формирова-
нии и отстаивании своей точки зрения, значи-
тельно расширила возможности участия в теку-
щем обсуждении, дискуссии всех заинтересован-
ных граждан. В результате непрекращающейся 
трансформации СМК обеспечено точечное веща-
ние, значительно увеличившее потенциал полити-
ческой информации [4]. Социальные сети позво-
ляют создавать цифровые публичные площадки, 
где можно открыто делиться мнениями и предо-
ставлять возможности для взаимодействия, по-но-
вому выстраивать отношения с властью и вносить 
вклад в поток политической информации. Осо-
бенность данного вида СМК – преобладание жур-
налистики малых форм (заметки, анонсы и т. п., 
сопровождаемые мультимедийным дополне-
нием, привлекающим внимание пользователей).

Разногласия отражаются в «эхо-камерах» [5], 
в которых люди выбирают свои новостные 
и информационные источники на основе при-
вязанности к политике других пользователей. 
При этом у субъектов информационного обмена 
часто отсутствует отчетливое понимание ситу-
ации, а соответственно, и способность отли-
чить факты от вымысла и разграничить то, что 
имеет значение, а что несущественно [6]. Наибо-
лее острая информация размещается в узкопро-
фильных группах и сообществах [7], которые ста-
новятся своего рода площадками для обсужде-
ния событий и консолидации пользователей.

Помимо очевидных преимуществ социаль-
ные сети открыли новые формы негативного вли-
яния на общественное сознание, получив нео-
граниченные возможности для вбрасывания 
любой деструктивной информации для широ-

кого круга потребителей. Сравнивая количество 
реальных подписчиков, можно сделать вывод 
о более агрессивной позиции негосударствен-
ных информационных интернет- ресурсов и пре-
обладании их контента в медиапространстве.

Социальные сети постоянно совершенству-
ются, так как им становится все сложнее конку-
рировать с получившими широкое распростра-
нение мессенджерами. Высокая скорость, про-
стота организации взаимодействия и относи-
тельно низкая стоимость канала связи – главные 
преимущества таких сервисов перед СМИ. Наи-
более популярными мессенджерами в мире 
являются «WhatsApp» (2 млрд пользовате-
лей), «Facebook Messenger» (1,3 млрд), «WeChat» 
(1,2 млрд), «QQ Mobile» (617 млн), «Telegram» 
(500 млн) и др. [3]. Их возможности в основном 
совпадают, различия проявляются в удобстве 
интерфейса, наличии тех или иных дополнитель-
ных функций, что влияет на пользовательские 
предпочтения, характерные для отдельных регио-
нов и стран. Например, «Facebook Messenger» наи-
более распространен в США, Канаде, Австралии 
и Франции; «WhatsApp» – в Латинской Америке, 
Африке, Индии, России, Германии; «WeChat» – 
в Китае, «Telegram» и «Viber» – в Беларуси.

Мессенджеры – относительно закры-
тые экосистемы, миниатюрные версии соци-
альных сетей, где есть все друзья и перепи-
ска с ними, последние новости, возможность 
совершить покупку и др. Своей популярностью 
они обязаны нескольким факторам [8]. Во-пер-
вых, эти каналы гораздо надежней, чем дру-
гие СМК, защищают личную переписку. Во-вто-
рых, нет возможности комментировать записи 
и, значит, нет обширных дискуссий, от кото-
рых многие пользователи заметно устали. В-тре-
тьих, имеется возможность мгновенного полу-
чения информации о происходящих событиях.

Технологические возможности мессендже-
ров позволяют распространять контент без види-
мых ограничений. Происходит переход от авто-
номности к интерактивности. Это выражается 
в том, что производители контента и потреби-
тели получают доступ к одному каналу связи, 
позволяющему устанавливать двусторонние 
отношения с СМК и многосторонние – с дру-
гими пользователями системы, которые могут 
стать поставщиками контента сами. В данной 
информационной среде потребитель имеет воз-
можность выбирать между параметрами кон-
тента и использовать его в удобное время. 
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ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Интерактивность означает способность изме-
нять аспекты контента, создавать его внутри 
системы и общаться с другими пользователями.

Мода на информационные каналы в мессен-
джерах появилась на фоне дефицита инфор-
мации в СМИ. Каналы создали иллюзию, что 
некие информированные анонимные инсай-
деры рассказывают правду. Однако никакие 
инсайдеры первоначально за каналами не сто-
яли – авторы получали информацию из еще 
не отпечатанных СМИ и публиковали ее [9].

В мессенджерах отсутствует эффективный 
контроль за распространением информации. 
Границы, которые разделяют разнородные типы 
информации, становятся все более запутан-
ными. Профессиональных редакторов СМИ под-
меняют модераторы социальных сетей, чатов 
и каналов, основной мотива-
цией которых является при-
влечение внимания к контенту 
независимо от его ценности. 
Фактически лица, не имеющие 
предварительной журналист-
ской подготовки, становятся 
популярными лишь потому, 
что молниеносно предостав-
ляют интересующую граж-
дан непроверенную информа-
цию. В результате серьезной 
проблемой этой экосистемы 
стало обилие фейков и отсутствие фактчекинга.

Интернет- форум – актуальная форма комму-
никационного взаимодействия, предоставляю-
щая возможность общения по интересам, сво-
бодного выражения своего собственного мне-
ния, поиска информации. Законом о СМИ в 2018 г. 
в Беларуси введена обязательная идентифика-
ция размещающих комментарии лиц, исключа-
ющая анонимную публикацию сообщений [10].

Основные отличия интернет- форумов 
от других СМК:
�	присутствует иерархия участников и возмож-

ность управления общением (администратор, 
модератор, зарегистрированный участник, 
гость);

�	отсутствие видеоконтакта, асинхронность 
коммуникации, анонимность общения дает 
участникам возможность создавать свой 
имидж и выбирать наиболее подходящий для 
себя стиль;

�	статусность позволяет выстраивать 
уровни доверия между пользователями;

�	использование «гибридной» формы речи (сме-
шение устного и письменного текстов);

�	форумы в целом монотематичны, а общение 
политематично; в каждой теме формируется 
несколько смысловых позиций участников.
По результатам анализа сообщений белорус-

ских интернет- форумов возможно сделать вывод 
о преобладании критических оценок любых 
событий или процессов. При этом положительно 
относящиеся к ситуации граждане изредка всту-
пают в полемику с «обиженными на весь мир» 
пользователями, которые при любой удобной воз-
можности выплескивают свой негатив на окру-
жающих. Таким образом, тональность обсуж-
дения и преобладание негативной информации 
на форумах не всегда отражает истинное отноше-
ние граждан к оцениваемым процессам, однако 

оказывает негативное влияние 
на взгляды нейтральных чита-
телей. В то же время по актив-
ности обсуждения актуаль-
ных вопросов и расставляемым 
акцентам возможно оценить 
интересы и запросы обще-
ства и в случае необходимо-
сти дать разъяснения по ним.

Блогосфера при отсутствии 
цензуры, правил и суборди-
нации способна конкуриро-
вать с традиционными СМИ 

в силу мобильности и многофункционально-
сти. Тема, о которой пишут в наиболее популяр-
ных блогах, тиражируется в других СМК и, сле-
довательно, способна достичь широкой ауди-
тории. Основными политическими функци-
ями блоггинга являются донесение информации 
до читателей, создание площадки для дискус-
сии, продвижение политической идеи в обще-
стве, поиск и консолидация электората.

Современные платформы предоставляют 
возможность осуществить переход от моно-
медиа к мультимедиа. Преобладание аудиови-
зуальной информации перед текстовой – одна 
из главных причин, по которой граждане пред-
почитают блоги и соцсети. Очень часто такие 
ресурсы размещают у себя карикатуры, фото-
жабы, коллажи, видеоролики и т. п., посвящен-
ные событиям стране или политическим дея-
телям, вместо текстовых сообщений. Также 
одно из важных преимуществ блогов – доступ-
ный язык, которым они, как правило, написаны. 
Для данного СМК характерен переход от линей-
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ного повествования к гипертексту, с помо-
щью которого можно фрагментировать кон-
тент до небольших единиц (узлов) с множе-
ственными связями между ними (ссылками).

Тот факт, что деятельность блогеров в обла-
сти распространения информации не регулиру-
ется на законодательном уровне, создает усло-
вия для распространения в данной среде недо-
стоверной или умышленно искаженной (фейко-
вой) информации. В большинстве случаев она 
передается быстро, «обрастает» подробностями 
и комментариями, привлекает читателей или зри-
телей больше, чем полноценные сюжеты на ТВ 
или в газетных статьях. Экономические сти-
мулы, лежащие в основе деятельности медиаги-
гантов (Google, Facebook, YouTube и др.), осно-
ваны на привлечении большой аудитории, кото-
рая будет приносить доход 
от рекламы. По сути, поощ-
ряется демонстрация неожи-
данных и спорных историй.

С развитием мессендже-
ров и социальных сетей бло-
госфера плавно перетекает 
на их площадки. Одними 
из наиболее крупных социаль-
ных сетей, месседжеров и сай-
тов для публикации блогов 
являются Twitter, Instagram, 
Telegram, Facebook, «Вкон-
такте», видеохостинг YouTube, Tik- Tok.

В целом блогеры, имеющие десятки тысяч 
подписчиков, способны существенно влиять 
на формирование взглядов и убеждений поль-
зователей. Причем это влияние, в первую оче-
редь на молодежную среду, можно расценить как 
достаточно сильное: контент активно обсуж-
дается и ретранслируется, в случае «запрет-
ности» повышается его привлекательность.

Как разновидность блоггинга можно выде-
лить подкастинг – процесс создания и распро-
странения звуковых или видеофайлов (подкастов) 
в стиле радио- и телепередач в Интернете (веща-
ние в Интернете). Это одна из самых быстрора-
стущих мировых отраслей медиа, насчитывающая 
в настоящее время более полумиллиона активных 
подкастов на более чем ста языках [11]. Как пра-
вило, они имеют определенную тематику и пери-
одичность издания. На перспективный сегмент 
уже обратили внимание крупные медиакомпа-
нии – свои трансляции ведут «Wall Street Journal», 
«New York Times», «The Guardian» и другие.

Основное преимущество подкастов 
перед остальными средствами коммуни-
кации – простота создания контента (ино-
гда нужны только микрофон и наушники), 
а также параллельного медиапотребления [12].

OTT-телевидение – это метод предоставле-
ния видеоуслуг через Интернет, открытая раз-
вивающаяся сеть, в которой множество мел-
ких и средних видеопроизводителей предлагают 
новаторский контент. Основное свой ство OTT- 
телевидения – наличие разностороннего и мно-
гообразного видеоматериала, созданного неза-
висимыми студиями, группами и людьми.

Отсутствие регулирования и политики 
по ограничению распространения контента – 
один из преимущественных факторов дальней-
шей популярности OTT-технологии в сравне-

нии с IPTV, которое предо-
ставляет собой лишь метод 
передачи информации 
через защищенную управ-
ляемую сеть. Потребитель-
ская модель и модель веща-
ния в OTT существенно отли-
чается от других концепций, 
так как открыта для любого 
субъекта- держателя прав (изда-
телем может стать как тради-
ционная теле- или киноком-
пания, так и любитель). При 

этом у издателя есть прямой канал коммуника-
ции с потребителем, независимо от интернет- 
провайдера или кабельного оператора.

Отдельно как форму коммуникации 
можно выделить использование специфи-
ческих информресурсов, ориентирован-
ных на подготовку и направление в раз-
личные инстанции коллективных обраще-
ний, которые позволяют определить наибо-
лее «горячие» темы, поднимаемые в обществе.

Таким образом, возможности социальных 
медиа расширяются, и помимо манипулиро-
вания информацией они переходят к прямому 
социальному проектированию, провоцирова-
нию определенных действий. Один из эффек-
тов активного потребления контента – рас-
пространение информации без четкой атрибу-
ции источника и ее неоднородное качество.

Угрозы национальной безопасности 
Респуб лики Беларусь, обусловленные раз-
витием современных СМК, имеют взаимо-
связанный характер и могут проявляться 
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ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

в различных сферах и на разных направ-
лениях. В настоящее время актуаль-
ность представляют следующие риски.

Трансформация традиционной культуры, 
в основе которой лежат многовековые нрав-
ственные императивы. Изменяются социальные 
связи между людьми, стиль мышления, способы 
общения, восприятие действительности и само-
оценка. Глобальная сеть создала условия для про-
явления асоциального поведения и различных 
форм агрессии, реализация которых ввиду нали-
чия сильной общественной цензуры представля-
ется затруднительной или невозможной. В резуль-
тате целевого, систематического информационно- 
психологического воздействия, оказываемого 
на потребителей информации различного воз-
раста и образования, социального статуса и рода 
деятельности, могут быть затронуты все сто-
роны личности человека, в том числе ценност-
ные ориентации. В определенных условиях их 
отличие от принятых в обществе или противо-
речивость интересам государства может отра-
зиться на поведении и поступках граждан.

Низкий уровень присутствия позитивного кон-
тента в современных СМК. Роль средств массо-
вой коммуникации при формировании политиче-
ской культуры для различных слоев белорусского 
общества уже стала значительной, а в молодеж-
ной среде – определяющей. При этом традици-
онные СМИ отходят на второй план. С учетом 
роста аудитории современные СМК фактиче-
ски стали полноценными участниками медий-
ного рынка: информационные каналы всту-
пают в полемику, взаимно пиарят друг друга, 
на них все чаще ссылаются традиционные СМИ.

Радикализация части населения страны. 
Деструктивные информационные потоки объе-
диняют общие негативные посылы в отношении 
государственного устройства Беларуси. Каждый 
информационный пост, размещаемый на подоб-
ных ресурсах, нацелен на постепенное форми-
рование следующих месседжей: первоисточни-
ком всех проблем в обществе является власть, ее 
решения абсурдны, не соответствуют интере-
сам общества и заслуживают осмеяния, государ-
ство не может защитить интересы конкретного 
человека и не обеспечивает нормальные усло-
вия для жизни, образования и развития моло-
дежи. СМК не только способны создать атмос-
феру напряженности и политической нестабиль-
ности в обществе, спровоцировать социальные, 
национальные, религиозные конфликты, массо-

вые беспорядки, привести к деградации обще-
ства и государства, но и широко и достаточно 
успешно применяются для десуверенизации госу-
дарств, становятся настоящим оружием массо-
вого поражения, которому вполне под силу разло-
жить целое поколение, довольно быстро и практи-
чески незаметно подменив его идеалы и ценности.

Мобилизация протестной активности. Пред-
ставители зарубежных организаций и фон-
дов уделяют самое пристальное внимание 
работе своих структур с социальными медиа.

Манипулирование массовым сознанием. 
Со ссылкой на псевдонаучные организации раз-
мещается информация с тенденциозным освеще-
нием социально- экономических и общественно- 
политических процессов с последующим 
агрессивным комментированием. В резуль-
тате информационное пространство напол-
няется политически ангажированным кон-
тентом, выдаваемым за научный результат.

Использование СМК в террористических целях 
для пропаганды, вербовки сторонников и под-
стрекательства к терроризму. Обычно пропа-
гандистские материалы имеют форму мульти-
медийных коммуникаций, содержащих иде-
ологические или практические наставления, 
разъяснения или рекламу террористической дея-
тельности [13]. Посредством соцсетей и мессен-
джеров рассылаются интерактивные учебные 
пособия, аудио- и видеоклипы, информацион-
ные сообщения. На интернет- платформах также 
публикуются подробные инструкции о спосо-
бах вступления в террористические организа-
ции, об изготовлении СВУ и оружия, о планиро-
вании и осуществлении террористических актов.

Применение СМК представителями преступ-
ных сообществ для организационного обеспе-
чения своей деятельности. Уже сейчас насыще-
ние внутреннего наркорынка происходит с помо-
щью социальных сетей и мессенджеров. В част-
ности, все торговые и финансовые отношения 
выполняются на площадках международных 
интернет- магазинов, специализирующихся на про-
даже наркотиков. Крупные и мелкие курьеры 
подбираются в соцсетях, контакты с ними под-
держиваются при помощи мессенджеров.

Отсутствие технических инструментов для 
ограничения вещания ряда современных СМК. 
В ряде случаев отсутствует возможность бло-
кирования информационных ресурсов (напри-
мер, отдельных страниц в социальных сетях, 
каналов и чатов в мессенджерах и др.). Кроме 
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того, технологические возможности некото-
рых коммуникационных платформ не позво-
ляют выявить авторов неправомерной инфор-
мации и привлечь к ответственности.

Низкая медиаграмотность населения. 
Отсутствие фактчекинга и критической оценки 
у интернет- пользователей публикуемой информа-
ции способствуют неконтролируемому распро-
странению фейков.

Мониторинг деятельности пользователя 
с целью сбора информации для ее применения 
в преступных целях. СМК позволяют построить 
психологический портрет пользователя, зафик-
сировать его взгляды, круг общения, привычки. 
Одновременно запросы в поисковых системах 
помогают выяснить интересы, пристрастия.

Таким образом, глубокое проникновение 
современных СМК в общественно- политическую 
жизнь граждан дает основания полагать, что 
инструменты воздействия на них будут расши-
ряться и набирать популярность. Драйвером 
процесса станет не только высокая восприим-
чивость к данным каналам получения инфор-
мации, но и недостаточный уровень медиагра-
мотности, который не дает возможности исполь-
зовать источники критично и осмысленно.

Анализ развития современных коммуника-
ционных платформ позволяет сделать вывод 
о трансформации СМК в многофункциональные 
информационные системы. Электронные ресурсы 
и интернет- сервисы постоянно совершенствуются 
и уже стали для населения основным источником 
новостной и аналитической информации, а также 
неоднократно доказывали свою эффективность 
в качестве инструмента так называемой «публич-
ной» дипломатии и действенность в инспириро-
вании и мобилизации гражданских протестов.

Распространение запрещенного, недостовер-
ного, негативного контента в информационном 
пространстве существенно влияет на население, 
обусловливает риски трансформации традици-
онной культуры и духовного развития, размы-
вание национальной идентичности, деградацию 
личности. Провоцируются конфликтная ситу-
ация, политическая, религиозная, этническая 
нетерпимость, неудовлетворенность обществен-
ным устройством. Снижается порог критического 
восприятия информации. С помощью СМК воз-
можно вмешательство во внутренние дела госу-
дарства, преднамеренная дискредитация его кон-
ституционных основ, побуждение к граждан-
скому неповиновению, совершению преступлений.

Нейтрализация рисков национальной безопас-
ности в социальных медиа требует постоянного 
внимания со стороны государственных органов, 
частного бизнеса, гражданского общества. Необ-
ходимо дальнейшее совершенствование страте-
гических документов (в том числе Концепции 
национальной безопасности Республики Бела-
русь [14]) и законодательной базы, регламенти-
рующей вопросы присутствия государственных 
органов и организаций в информационной сфере.

Зарубежный опыт свидетельствует о неэф-
фективности запретительных мер, которые 
вызывают существенный негативный соци-
альный резонанс и могут нанести ущерб эко-
номике. Обществом востребована открытость 
органов государственного управления, кото-
рую можно реализовать в том числе через актив-
ное использование современных СМК, являю-
щихся основным источником информации для 
массовой аудитории и наиболее результативным 
инструментом коммуникации с населением.
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В
первые понятие «энер-
гетическая безопас-
ность» появилось 
в начале 70-х гг. про-
шлого столетия, когда 

возник кризис вследствие 
эмбарго, предпринятого груп-
пой стран – экспортеров нефти 
на ее поставку большому числу 
промышленно развитых запад-
ных государств. Дабы сни-
зить негативные последствия 
этого шага, последние учре-
дили Международное энергети-
ческое агентство (МЭА), глав-
ные направления деятельно-
сти которого – создание стра-
тегических резервов нефти 
и снижение энергоемкости эко-

номики с целью повышения 
уровня энергетической без-
опасности стран – участни-
ков Организации экономиче-
ского сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР). Спустя десяти-
летие все санкции, связанные 
с ограничениями на поставку 
нефти, были отменены, запросы 
на мировом рынке на ее покупку 
практически полностью удов-
летворялись, однако актуаль-
ность проблемы обеспечения 
энергобезопасности сохранилась 
как для стран с ограниченными 
топливно- энергетическими 
ресурсами (ТЭР) и финансо-
выми возможностями их заку-
пок за рубежом, так и для раз-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

Александр Михалевич,  
заведующий лабораторией  
«Энергобезопасность»  
Института энергетики  
НАН Беларуси,  
академик
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витых, имеющих в избытке соб-
ственные источники сырья.

Энергетическую безопас-
ность можно рассматривать 
на различных уровнях: гло-
бальном, региональном, нацио-
нальном, местном. В глобаль-
ном смысле она предполагает 
обеспечение баланса между 
производством ТЭР и потреб-
ностями в них. С учетом кон-
цепции устойчивого развития, 
принятой на Всемирном сам-
мите в Рио-де- Жанейро в 1992 г., 
добыча энергоресурсов и потре-
бление энергии не должны 
уменьшать мировые запасы 
разведанных ископаемых. Это 
означает, что любое истоще-
ние месторождений нефти, газа, 
угля, урана и других невозоб-
новляемых источников должно 
компенсироваться изысканиями 
новых месторождений, а также 
освоением технологий, связан-
ных с использованием нетра-
диционных видов, таких как 
тяжелая нефть, горючие сланцы, 
метан из угольных пластов 
и др., не нарушая при этом эко-
логического равновесия. Дан-
ный принцип в идеале следует 
распространять также на реги-
оны и отдельные страны, учиты-
вая и ряд других факторов. Если 
ранее основным критерием при 
разработке стратегии развития 
энергетики были минимальные 
затраты для обеспечения опреде-
ленного уровня энергопотребле-
ния, то после 1992 г. на первый 
план вышли вопросы безопасно-
сти. Утвержденная постановле-
нием Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 23.12.2015 г. 
№1084 Концепция энергети-
ческой безопасности содер-
жит задачи по бесперебойному 
и надежному снабжению эконо-
мики страны ресурсами в необ-
ходимом объеме и по приемле-
мым ценам в требуемые сроки; 

гарантированному энергоснабже-
нию для преодоления стихийных 
бедствий и техногенных ката-
строф, не связанных с энергети-
кой. Это подразумевает исклю-
чение широкомасштабных ава-
рий в энергосистеме, каскадных 
отключений потребителей и т. п.

Таким образом, энергетиче-
ская безопасность предполагает 
ограничение уязвимости от кра-
ткосрочных и долгосрочных 
перерывов в поставках энерго-
носителей, обеспечение потре-
бителей местными и импорт-
ными энергоресурсами по при-
емлемым ценам и др. Пере-
рывы в энергоснабжении, даже 
кратковременные, а также 
резкие скачки цен на носи-
тели могут иметь серьезные 
финансовые, экономические 
и социальные последствия.

Традиционно считалось, что 
в наилучшем положении в плане 
энергобезопасности находятся 
ресурсообеспеченные и эко-
номически развитые страны. 
Однако широкомасштабные ава-
рийные отключения электроэ-
нергии в США, Англии, Италии, 
России, парализовавшие жизне-
деятельность миллионов людей, 
показали, что даже такие госу-
дарства не застрахованы от чрез-
вычайных ситуаций. Затраты 
на обеспечение надежности 
работы электроэнергетической 
системы США в середине 90-х гг. 
прошлого столетия составили 
не менее 5 млрд долл. в год.

Не менее значим наблю-
даемый в нынешнем столе-
тии беспрецедентный рост цен 
на энергоносители на миро-
вом рынке и их непредсказу-
емые колебания в последнее 
время. Таким образом, данные 
проблемы актуальны для всех 
и тем более для нашей респуб-
лики в связи с ограниченно-
стью собственных ресурсов.

УГРОЗЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

На протяжении всей исто-
рии независимой Республики 
Беларусь мы сталкиваемся со зна-
чительными угрозами для обе-
спечения устойчивого и надеж-
ного энергоснабжения нацио-
нальной экономики. Среди них:
�	низкая степень диверси-

фикации импорта ТЭР;
�	противодействие ино-

странных государств 
(в том числе через контро-
лируемые ими коммерче-
ские компании) диверсифи-
кации поставок энергоно-
сителей в нашу страну;

�	ограничение закупок импор-
тируемых энергоносите-
лей от доминирующего 
поставщика по экономиче-
ским и другим причинам;

�	развитие транзитных 
коридоров, систем транс-
портировки энергоресур-
сов, альтернативных име-
ющимся в Беларуси;

�	высокая доля природного 
газа в производстве тепло-
вой и электрической энергии;

�	эксплуатация низкоэф-
фективного оборудова-
ния, снижающего конку-
рентоспособность про-
изводимой продукции;

�	использование устарев-
ших технологий и основ-
ных средств, обуслов-
ливающее высокую 
энерго- и материалоемкость;

�	структурная деформи-
рованность экономики, 
преобладание матери-
ало- и энергоемких про-
изводств, недостаточ-
ное развитие сферы услуг, 
незначительный удель-
ный вес высокотехнологич-
ной наукоемкой продукции;
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�	низкое удельное потребление 
электроэнергии на душу насе-
ления по сравнению с передо-
выми странами со сходными 
климатическими условиями;

�	увеличение доли «непредсказу-
емых» возобновляемых 
источников энергии (солнца 
и ветра) (ВИЭ).
Доля природного газа в каче-

стве котельно- печного топлива 
превысила 75%, для электростан-
ций и централизованных котель-
ных – 95%. Газ, несмотря на несо-
мненные его преимущества, обла-
дает существенным недостатком 
с точки зрения энергетической 
безопасности, связанным с невоз-
можностью обеспечения его зна-
чительных запасов в местах 
потребления. Поэтому, напри-
мер, в России, где сосредото-
чена треть мировых запасов газа, 
считается, что указанные выше 
показатели не должны превы-
шать 50% и 60% соответственно.

Почти 100% импортируе-
мых для собственного потре-
бления газа и нефти закупа-
ются в одной стране – России, 
на это тратится около 4 млрд 
долл. в год. При переходе 
на мировые цены эта сумма 
может вырасти в 1,5–2 раза.

До принятия решения о стро-
ительстве АЭС на 1 января  
2005 г. износ основных фон-
дов в энергетической отрасли 
Беларуси составлял 60,2%, 
в том числе генерирующих 
источников – 61,4%, подстан-
ций – 64,5%, электрических 
сетей – 54,2%, тепловых – 77,5%. 
Срок службы 53% основного 
оборудования генерирующих 
источников и 66% общей про-
тяженности электрических 
сетей достигал более 30 лет.

В 2015 г. правительством 
утверждена третья редакция 
Концепции энергетической без-
опасности до 2035 г. (таблица).

Энергетическая независимость.  
Это состояние определяется 
прежде всего долей местных 
ТЭР в общем энергобалансе. 
В 2020 г. их валовое потребление 
в стране составило 37,1 млн т у. т., 
в том числе за счет импорта – 
15,4 млн т у. т. Доля местных ТЭР 
была на уровне 17,1%, в том 
числе ВИЭ – 7,8%. Концепцией 
предусмотрено увеличение 
их доли к 2035 г. до 20%, в том 
числе за счет ВИЭ – до 9%.
Диверсификация. Постав-
лена задача существенно сни-
зить долю природного газа 
в общем энергопотреблении, 
несмотря на очевидные преи-
мущества этого вида топлива 
по эффективности преобра-
зования энергии и экологиче-
ским показателям. Концепцией 
2007 г. предполагалось заме-
щение природного газа углем 
в промышленности (в основ-
ном в производстве строитель-
ных материалов) в объеме 1 млн 
т у. т., вводом новых генериру-
ющих мощностей на альтер-
нативных источниках, в том 
числе АЭС – 2 тыс. МВт, ТЭЦ 
на угле – 1 тыс. МВт, ГЭС – при-
мерно 200 МВт и ТЭЦ на дре-
весине и других местных видах 
топлива – до 265 МВт к 2020 г. 
Детальные исследования, в том 
числе и в рамках международ-
ного проекта МАГАТЭ, пока-
зали, что введение в энерго-
баланс угля не оправдывается 
с экономической и экологиче-
ской точек зрения. Остальные 
меры не дают существенного 
эффекта в диверсификации.
Надежность энергоснабжения. 
В данном направлении Концеп-
цией энергетичес кой безопасно-
сти 2007 г. преду сматривалось 
увеличение объема страте-
гических запасов основных 
топливных ресурсов, в частно-
сти за счет расширения актив-

ного объема подземных храни-
лищ газа к 2020 г., чтобы обе-
спечить полную потребность 
страны на период не менее 1,5 
месяца в зимнее время. Пла-
нировалось снизить уровень 
износа основных производ-
ственных фондов предприятий 
ТЭК с 59% до 43%, в том числе 
путем модернизации и рекон-
струкции существующих энер-
гоисточников, внедрения совре-
менных парогазовых техноло-
гий, реконструкции существу-
ющих и строительства новых 
линий электропередач, в том 
числе межгосударственных.
Энергоэффективность. Энер-
госбережение остается весьма 
важным направлением. Опыт 
стран с переходной экономи-
кой показывает, что реали-
зация его потенциала может 
быть обеспечена за счет сле-
дующих мероприятий:
�	20% – совершенствование 

организационных и экономи-
ческих механизмов стимули-
рования энергосбережения;

�	50% – внедрение передовых 
достижений науки 
и техники;

�	30% – структурная пере-
стройка экономики, направ-
ленная на развитие 
менее энергоемких отрас-
лей, существенное расши-
рение сферы услуг и т. д.
В 2000–2005 гг. в Беларуси 

энергоемкость ВВП была сни-
жена на 25% при его росте в 1,5 
раза. Действующей Концеп-
цией энергетической безопас-
ности намечено снизить к 2035 г. 
по сравнению с 2015 г. энер-
гоемкость ВВП в 1,4 раза.

Мероприятия по энер-
госбережению можно раз-
делить на три категории:
�	малозатратные, когда 

достигаемый экономический 
эффект значительно пре-
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Наименование индикатора
Пороговые уровни Значения индикаторов по годам

Н К 2015 2020 2025 2030 2035

Отношение объема производства (добычи) 
первичной энергии к валовому потреблению ТЭР, %

30 16
14
К

16
ПК

17
ПК

18
ПК

20
ПК

Отношение объема производства (добычи) 
первичной энергии из возобновляемых источников 
энергии к валовому потреблению ТЭР, %

14 5
5
К

6
ПК

7
ПК

8
ПК

9
ПК

Доля доминирующего поставщика энергоресурсов 
в общем импорте ТЭР, %

65 85
90
К

85
К

80
ПК

75
ПК

70
ПК

Доля доминирующего вида топлива в валовом 
потреблении ТЭР, %

50 70
60
ПК

57
ПК

55
ПК

52
ПК

50
Н

Отношение суммарной установленной мощности 
электростанций к максимальной фактической 
нагрузке в энергосистеме (резервирование), %

140 95
160

Н
160

Н
155

Н
150

Н
145

Н

Энергоемкость ВВП (в ценах 2005 г.),  
килограммов условного топлива/млн руб лей

160 485
378
ПК

370
ПК

353
ПК

317
ПК

268
ПК

Отношение стоимости импорта  
энергетических товаров к ВВП, %

15 30
20
ПК

19
ПК

18
ПК

17
ПК

15
Н

Таблица. Прогнозируемые значения некоторых основных индикаторов энергетической безопасности на период до 2035 г.
Н – нормальный уровень, К – критический, ПК – предкритический.

вышает затраты на энер-
госбережение (эта ста-
дия в нашей стране в основ-
ном уже пройдена);

�	среднезатратные, когда 
эффект и затраты соиз-
меримы между собой;

�	высокозатратные, когда 
направленные на энергосбере-
жение средства значительно 
превосходят сэкономленные.
В 2001–2007 гг. общий объем 

финансирования программ 
по энергосбережению соста-
вил примерно 2,5 млрд долл. 
Чтобы выполнить показатели 
по снижению энергоемкости 
ВВП, определенные в Концеп-
ции, необходимо увеличивать 
ежегодные затраты на энер-
госбережение до 1 млрд долл.

ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ  
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА?

Развитие собственной атом-
ной энергетики по сравнению 
с другими вариантами дает 
Республике Беларусь следую-
щие преимущества: укрепле-
ние энергетической безопас-

ности; снижение себестоимо-
сти электроэнергии; уменьше-
ние выбросов парниковых газов.

АЭС позволит улучшить 
положение в плане диверси-
фикации импорта топлива, 
потребность в природном газе 
для производства электроэнер-
гии сократится на 4 млрд м3. 
Ядерное топливо можно заку-
пать в разных странах. Так, 
в США освоена технология 
его получения для российских 
реакторов ВВЭР-1000, что нару-
шило монополию нашего вос-
точного соседа. В ближай-
шие годы в Китае также поя-
вится собственное топливо 
для всех типов реакторов, экс-
плуатирующихся в стране: 
французского, американ-
ского, российского, канад-
ского и собственно китайского.

В плане надежности на чет-
верть обновятся генерирую-
щие мощности. Кроме того, 
топливо для АЭС можно заку-
пать на много лет вперед. Поэ-
тому в статистике «ядерных» 
стран оно учитывается как мест-
ное, даже если собственных 

запасов урана или производ-
ства топлива нет. Ввод в дей-
ствие АЭС безусловно способ-
ствует увеличению доли элек-
троэнергии для конечных 
потребителей, тем самым повы-
шается энергоэффективность.

Замещение 4 млрд м3 газа 
на ядерное топливо позво-
лит снизить выбросы СО2 
в атмосферу Беларуси 
на 3,7 млрд м3 (7,3 млн т) в год, 
что внесет вклад в преодоле-
ние угрозы изменения кли-
мата и улучшит экологиче-
скую обстановку в стране.

Атомная энергетика – высо-
котехнологичный способ про-
изводства энергии с очень низ-
кой долей малоквалифици-
рованного труда. По суще-
ству в стране создается новая 
отрасль, которая поднимет уро-
вень ее технического и интел-
лектуального развития. При 
этом следует отметить, что ори-
гинальные проекты в области 
атомной энергетики – не новое 
явление в истории Беларуси.
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Продовольственная безопасность  
Республики Беларусь: 
современное состояние и перспективы

О дним из приоритетов государствен-
ной социально- экономической и аграр-
ной политики Республики Беларусь 
является обеспечение продовольствен-

ной безопасности. Она определена как важней-
шая составляющая национальной безопасно-
сти и необходимое условие обеспечения высо-
ких жизненных стандартов населения и усло-
вий для гармоничного развития личности.

Повышенное внимание к данной проблеме 
оправдано: Республика Беларусь как субъект 
мирового рынка сталкивается с новыми и все 
более сложными вызовами и угрозами – внеш-
ними и внутренними. Для их оперативного 
упреждения в стране выстраивается современ-
ная эффективная система мониторинга, регули-
рования и четкая стратегия безопасности. Науч-
ные исследования в этой сфере выполняются 
постоянно, носят системный и прорывной харак-
тер, соответствуют лучшим мировым крите-

риям. Фундаментальной основой построения оте-
чественной модели обеспечения национальной 
продовольственной безопасности и независимо-
сти стали теоретические и методологические раз-
работки белорусских ученых: академика НАН 
Беларуси В. Г. Гусакова [1–6], члена- корреспондента 
З. М. Ильной [7–8] и др. Впоследствии это позво-
лило создать крупную научную школу на базе 
Института системных исследований в АПК НАН 
Беларуси и наработать передовой опыт по широ-
кому спектру актуальных направлений как в пре-
делах Республики Беларусь, так и в рамках СНГ, 
Союзного государства, Евразийского экономи-
ческого союза, на международном уровне [9–13].

Первый документ – Концепция национальной 
продовольственной безопасности – был разрабо-
тан Национальной академией наук по поручению 
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
и принят в 2004 г. [5]. Перед отечественным АПК 
ставились задачи наращивания производства 
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сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия, устранения зависимости от импорта, 
повышения потребления основных продук-
тов питания населением до рационального 
уровня. На их достижение были ориентиро-
ваны мероприятия и ресурсы государствен-
ных программ в сфере АПК, включая Государ-
ственную программу возрождения и разви-
тия села на 2005–2010 гг., Государственную про-
грамму устойчивого развития села на 2011–2015 гг. 
и Государственную программу развития аграр-
ного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–
2020 гг. и другие стратегические документы.

Наша страна стала самодостаточным в про-
довольственном отношении и экспортоори-
ентированным государством, смогла создать 
современную устойчивую систему монито-
ринга и обеспечения продовольственной безо-
пасности, которая признана на мировом уровне. 
Это сделало правомерным утверждение Док-
трины национальной продовольственной без-
опасности Республики Беларусь до 2030 г. как 
системы официальных государственных стра-
тегических положений. Документ разрабо-
тан НАН Беларуси совместно с Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия, 
утвержден постановлением Совета министров 
от 15.12.2017 г. №962 и включает следующие задачи:
�	устойчивое развитие производства основ-

ных видов продовольствия, достаточного 
для обеспечения продовольственной незави-
симости и реализации экспортного потенци-
ала АПК, освоение выпуска новой продукции;

�	повышение нормативных требований 
по безопасности продовольствия для здоровья 
человека;

�	достижение высокого уровня физической и эко-
номической доступности для населения безо-
пасных и качественных пищевых продуктов 
в объемах и ассортименте, которые необхо-
димы для активного и здорового образа жизни;

�	своевременное выявление, оценка, прогнози-
рование и упреждение внутренних и внешних 
угроз продовольственной безопасности, мини-
мизация их негативного влияния за счет фор-
мирования стратегических запасов сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, и оперативного мониторинга состоя-
ний продовольственной уязвимости населения;

�	формирование культуры питания населения, 
ориентированной на потребление продуктов 
высокого качества;

�	повышение уровня грамотности и информиро-
ванности в сфере продовольственной безопас-
ности и безопасности продовольствия [12].
Результаты исследований свидетельствуют 

о том, что ситуация с продовольственной без-
опасностью в мире усложняется [14–17]. Про-
исходившие в 2020 г. нарушения в работе гло-
бальных продовольственных цепочек, эконо-
мический спад и кризисы, спровоцированные 
пандемией, оказались способны подорвать уси-
лия человечества и поставить под угрозу дости-
жение Целей устойчивого развития, в частно-
сти по ликвидации голода и улучшению пита-
ния, обеспечению продовольственной безо-
пасности (ЦУР-2) [15]. По последним оценкам 
ФАО, до пандемии почти 690 млн человек (8,9% 
населения) голодали или недоедали. В сложив-
шихся условиях к 2030 г. мир не только не вый-
дет на нулевую отметку, но столкнется с ростом 
числа голодающих до 850 млн человек [15].

Согласно результатам исследований ФАО, 
влияние пандемии на состояние продоволь-
ственной обеспеченности и питания населе-
ния проявляется следующим образом [16]:
�	происходят сбои в цепочках поставок, услож-

няется логистика, растут затраты на транс-
портировку. Как следствие, цены на продо-
вольствие растут, и особенно быстро в стра-
нах, зависящих от импорта. При этом в мае 
2021 г. прирост мировых цен был наибольшим 
за последние 10 лет: индекс продовольствен-
ных цен ФАО составил 127,1 п. п. к уровню 2014–
2016 гг., в том числе наибольшие темпы отме-
чаются по зерну – 133,1 п. п., маслу раститель-
ному – 174,7, молочным продуктам – 120,8 п. п.;

�	снижается экономическая доступность здо-
рового рациона, повышение стоимости про-
довольствия происходит в условиях сокра-
щения реальных доходов населения;

�	наблюдаются изменения в структуре покупок 
домашних хозяйств в пользу товаров с более 
длительным сроком хранения и зачастую более 
низкой питательной ценностью, что может 
привести к ухудшению качества питания, уси-
лению недоедания или появлению лишнего веса;

�	закрытие школ в ряде стран становится при-
чиной увеличения числа «пропущенных приемов 
пищи» и снижения эффективности мер обу-
чения правильному питанию, которое обычно 
реализуются через школьные программы.
Анализ показал, что кроме прямого влияния 

на доступность продовольствия для домашних 
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хозяйств глобальная пандемия отрицательно ска-
зывается на доступе к производственным ресур-
сам. При этом риск нарушения функциониро-
вания рынков повышается при высокой сте-
пени его концентрации и монополизации, как, 
например, на рынках семян, удобрений, средств 
защиты растений, ветеринарных препаратов [17].

Изменяется характер глобальных цепочек 
создания стоимости на рынке продовольствия. 
В условиях ограничений, связанных с панде-
мией, государства все в большей степени ори-
ентируются на импортозамещение и приори-
теты продовольственной безопасности, в связи 
с чем компании частично локализуют производ-
ства на региональном уровне для более эффек-
тивного управления внешними рисками.

В целом проведенный анализ свидетель-
ствует о том, что структура мировых ресур-
сов продовольствия в перспективе останется 
несбалансированной, поскольку основным фак-
тором ее формирования является рост чис-
ленности населения в условиях ограничен-
ного производственного потенциала мирового 
сельского хозяйства и неуклонно сокращаю-
щихся компенсационных возможностей при-
родной среды. Недостаточный уровень перехо-
дящих запасов сельскохозяйственного сырья 
и продовольствия будет провоцировать кри-
зисы в государствах, зависящих от импорта.

Приведенные факты подтверждают правиль-
ность действующих в Беларуси принципов обе-
спечения продовольственной безопасности 
на основе устойчивого собственного производ-
ства сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, экономически обоснован-
ного замещения импорта и развития экспорт-
ного потенциала. Важнейшие задачи реализуются 
в рамках действующей Государственной про-
граммы «Аграрный бизнес» Республики Беларусь 
на 2021–2025 гг. (утверждена постановлением 
Совета Министров от 01.02.2021 г. №59), принци-
пиальной особенностью которой стала ориента-
ция на повышение эффективности и конкуренто-
способности производства агропродовольствен-
ной продукции за счет оптимизации материаль-
ных и трудовых затрат, системного управления 
качеством, укрепления сырьевой базы агропро-
мышленного производства посредством фор-
мирования высокоэффективных устойчивых 
сырьевых зон, а также внедрения инновацион-
ных технологий и современных бизнес- моделей.

О высоком достигнутом потенциале в этой 
области объективно свидетельствуют и резуль-
таты международных оценок. Анализ показа-
телей глобального рейтинга продовольствен-
ной безопасности, который составляется меж-
дународным аналитическим агентством The 
Economist Intelligence Unit, позволил устано-
вить, что Беларусь характеризуется как госу-
дарство с благоприятной средой для обеспече-
ния продовольственной безопасности. Инте-
гральный показатель обеспеченности, по ито-
гам 2020 г. составил 73,8 балла из 100, страна 
находится на 23-м месте в рейтинге, имея 5 лет 
назад 46-ю позицию. Россия находится на 24-м 
месте в рейтинге, Казахстан – на 32-м (табл. 1). 
По интегральному показателю экономической 
доступности продовольствия Беларусь на 28-м 
месте, физической доступности – на 28-м, каче-
ства и безопасности продукции – на 26-м, обе-
спеченности природными ресурсами и устой-
чивости – на 20-м месте. Отмечены высокие 
достигнутые индикаторы качества и безопасно-
сти продовольствия на внутреннем рынке, кото-
рые включают: уровень диверсификации раци-
она, наличие национальной стратегии в обла-
сти улучшения питания, мониторинг и контроль 
качества и безопасности, сбалансированность 
рациона питания по наличию микроэлемен-
тов, эффективность государственных мер в обла-
сти обеспечения безопасности продовольствия.

Место в 
рейтинге

Страна 
Количество 

баллов из 
100

Изменение 
к уровню 

предыдущего 
года, баллы

1 Финляндия 85,3 +0,2

2 Ирландия 83,8 -0,3

3 Нидерланды 79,9 +0,3

4 Австрия 79,4 +0,8

5 Республика Чехия 78,6 +0,1

6 Великобритания 78,5 -0,1

7 Швеция 78,1 -2,4

8 Израиль 78,0 +0,1

9 Япония 77,9 -0,5

10 Швейцария 77,7 +0,1

23 Беларусь 73,8 +0,5

24 Россия 73,7 +1,6

32 Казахстан 70,8 +2,7

Таблица 1. Рейтинг стран по уровню продовольственной 
безопасности The Economist Intelligence Unit, 2020 г.
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При проведении Национальной академией 
наук Беларуси ежегодного мониторинга состояния 
национальной продовольственной безопасности 
используются индикаторы и их пороговые зна-
чения, отклонения от которых свидетельствуют 
о снижении уровня защищенности националь-
ных интересов и ситуации, требующей приня-
тия неотложных мер регулирования. Рекоменду-
емый перечень индикаторов включает группы:
�	физическая доступность сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия;
�	экономическая доступность сельскохозяй-

ственной продукции и продовольствия;
�	уровень и качество питания в разрезе 

категорий населения;
�	экологическая устойчивость сельскохозяй-

ственного производства;
�	здоровье нации;
�	уровень информированности граждан в сфере 

продовольственной безопасности и безопасно-
сти продовольствия.
Полученные результаты по итогам 2020 г. 

свидетельствуют о том, что в Беларуси достиг-
нут высокий уровень самообеспечения основ-
ными видами сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия: молоком – более 
250%, мясом – 135, картофелем – 100, сахаром 
белым – 176, маслом растительным – 232, яйцами – 
126% (табл. 2). Коэффициент самообеспечения 
зерном в 2020 г. превысил 100%. Такой уро-
вень производства позволяет не только насы-
тить внутренний рынок, но и сформировать экс-
портный потенциал по аграрной продукции. 
Одновременно сбалансированность некото-

рых продуктовых рынков достигается за счет 
импорта ресурсов (фрукты и ягоды, рыба).

Сальдо внешней торговли сельскохозяй-
ственной продукцией и продуктами питания 
в 2019 г. составило 881 млн долл., в 2020 г. – более 
1,5 млрд долл. В 2020 г. поставлено на экспорт 
сельскохозяйственной продукции и продук-
тов питания на сумму 5771,8 млн долл. (табл. 3).

В 2020 г. в хозяйствах всех категорий обе-
спечен рост валовой продукции растение-
водства на уровне 106,0% (в сопоставимых 
ценах) и животноводства – 103,7%. Рентабель-
ность реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг в сельском хозяйстве в анализи-
руемом периоде составила 6,3%, что значи-
тельно меньше нормативного значения, доста-
точного для расширенного воспроизводства.

В настоящее время можно с уверенностью 
говорить о том, что на внутреннем и миро-
вом рынке сформировался стабильный поло-
жительный имидж белорусских пищевых про-
дуктов высокого качества, произведенных 
с использованием натуральных ингредиен-
тов, в условиях устойчивого сельского хозяй-
ства, с использованием местного сырья и луч-
ших технологий. Ключевым фактором в данном 
процессе является инновационный потенциал 
пищевой промышленности. В 2020 г. осущест-
вляли затраты на технологические инновации 
28,6% организаций, основным видом деятельно-
сти которых является промышленное производ-
ство продуктов питания и напитков, для срав-
нения в 2017 г. удельный вес инновационно- 
активных субъектов составлял 16,5% (табл. 4).

Продукция
Год

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Картофель 102,0 105,1 104,1 112,3 106,4 111,0 100,4

Овощи и бахчевые 96,9 94,8 106,7 105,5 99,8 107,3 101,9

Фрукты и ягоды 82,1 55,2 57,5 43,5 80,5 48,0 66,8

Масла растительные 69,4 108,3 68,0 73,9 180,6 227,3 232,4

Сахар 205,6 176,8 248,9 224,3 179,4 185,7 176,1

Мясо 118,3 132,4 132,1 134,7 135,2 132,8 134,9

Молоко 199,4 229,8 233,1 231,0 235,2 240,8 256,0

Рыба 14,5 13,1 15,3 13,9 15,0 13,8 12,0

Яйца 118,3 129,4 132,0 129,2 123,7 128,4 125,9

Таблица 2. Уровень самообеспечения Республики Беларусь основными видами сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, %
Примечание: составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь
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В 2020 г. темп роста реальных располагае-
мых доходов населения составил 104,7%, что пре-
вышает минимальное значение, установлен-
ное Доктриной (102,2%). Отмечается сокраще-
ние удельного веса населения с уровнем средне-
душевых располагаемых ресурсов ниже бюджета 
прожиточного минимума – до 4,8%. Фактиче-
ское значение удельного веса расходов на питание 
в структуре потребительских расходов домаш-
них хозяйств составляет 39,1% и все еще не соот-

ветствует нормативному значению равному 
35,0%. Наименее обеспеченные домашние хозяй-
ства на питание тратят около 44% потребитель-
ских расходов, наиболее обеспеченные – до 30%.

В последние пять лет на внутреннем рынке 
снижалась доля продовольственных товаров 
отечественного производства, реализованных 
организациями торговли. В 2020 г. этот пока-
затель составил 77,1% при нормальном значе-
нии, установленном в Доктрине, не менее 85%. 

Таблица 3. Индикаторы физической доступности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в Республике Беларусь, 2017–2020 г.
Примечание: составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь

Таблица 4. Показатели инновационного развития обрабатывающей промышленности по видам экономической деятельности, 
2018–2020 гг.
Примечание: составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь

Индикатор
Допустимое 

значение
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах), %

Не менее 103–104

106,2 93,9 105,7 106,0

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах), %

102,4 99,2 100,6 103,7

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг 
в сельском хозяйстве, %

Не менее 30 8,2 5,0 5,4 6,3

Уровень производства зерна на одного человека в год, кг Не менее 700 842 649 778 935

Сальдо внешней торговли сельскохозяйственной продукцией 
и продуктами питания, млн долл.

Положительное 387,4 855,7 881,0 1500,0

Удельный вес инвестиций в основной капитал, направленных 
на развитие сельского хозяйства, в общем объеме, %

Не менее 10 10,4 9,8 10,5 11,7

Виды экономической деятельности

Удельный вес отгруженной 
инновационной продукции 

в общем объеме, %

Удельный вес инновационно 
активных организаций в общем 

числе обследованных, %

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Производство продуктов питания и напитков 3,1 3,7 3,7 20,5 23,2 28,6

Переработка и консервирование мяса  
и производство мясной и мясосодержащей продукции

2,3 3,0 4,5 15,1 11,8 15,7

Переработка и консервирование рыбы,  
ракообразных и моллюсков

3,4 2,6 3,2 33,3 42,9 28,6

Переработка и консервирование фруктов и овощей 1,0 1,0 1,0 18,8 18,8 13,3

Производство растительных и животных масел и жиров 2,1 1,8 1,3 12,5 12,5 22,2

Производство молочных продуктов 3,7 5,0 4,3 25,5 35,4 40,4

Производство хлебобулочных, макаронных  
и мучных кондитерских изделий

2,9 1,5 3,4 18,5 13,2 32,1

Производство какао, шоколада  
и сахаристых кондитерских изделий

15,3 14,1 12,1 57,1 50,0 57,1

Производство детского питания  
и диетических пищевых продуктов

12,2 9,4 6,5 66,7 66,7 66,7

Производство готовых кормов и кормовых добавок  
для сельскохозяйственных животных

1,4 0,5 0,5 6,1 14,7 20,0
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В сложившихся условиях, когда резервы роста 
покупательной способности доходов населения 
ограничены по ряду объективных причин, отече-
ственные товаропроизводители не имеют возмож-
ности в полной мере реализовать конкурентный 
потенциал, а при появлении в торговле импорт-
ных продовольственных товаров (без учета каче-
ства) определяющим фактором потребитель-
ского выбора становится цена. Следует отме-
тить, что данный индикатор находится под кон-
тролем ответственных органов государственного 
управления, его достижение является предметом 
добровольных инициатив субъектов рынка (това-
ропроизводителей и предприятий торговли).

Результаты проведенного анализа свиде-
тельствуют, что доступность продовольствия 
для населения не ограничена ресурсами вну-
треннего рынка. Вместе с тем рацион оста-
ется несбалансированным, сохраняется избы-
ток жиров и сахара, остается недостаточным 
уровень потребления молока и молочных про-
дуктов, рыбы и рыбопродуктов, хлеба. Уро-
вень потребления молока и молочных продук-
тов составляет 271 кг на одного члена домашнего 
хозяйства в год, что на 31% ниже рациональной 
нормы. При этом жители сельской местно-
сти потребляют на 32 кг молочных продуктов 
меньше, чем жители городов и поселков город-
ского типа. Наиболее низкий уровень потребле-
ния молока и молочных продуктов характерен 
для семей с детьми в возрасте до 18 лет (с уче-
том шкалы эквивалентности на одного взрос-
лого) – 261 кг, семьи без детей потребляют 342 кг, 
семья пенсионеров – 388 кг. Основной причи-
ной является изменение привычек питания, 
а также наличие на рынке большого количе-
ства напитков и продуктов- заменителей. В каче-
стве одного из направлений расширения вну-
треннего спроса возможна разработка и реали-
зация программы по обеспечению потребления 
молочных продуктов в школьных учреждениях.

Домашние хозяйства с детьми по ряду при-
чин остаются наиболее уязвимой группой насе-
ления с точки зрения влияния угроз продоволь-
ственной безопасности и в условиях роста цен 
им становится сложно соблюдать качественный 
рацион. В семьях с тремя и более детьми по срав-
нению с семьями, имеющими одного ребенка, 
потребляют на 26,2% меньше молока и молоко-
продуктов, на 24,2 – овощей и бахчевых, на 24,1 – 
яиц, на 22,4 – фруктов и ягод, на 20 – рыбы и рыбо-
продуктов, на 19,8% – мяса и мясопродуктов.

В целом представленные результаты монито-
ринга свидетельствуют, что в условиях нарас-
тающего влияния внешних вызовов и угроз 
высокий потенциал собственного аграрного 
производства и социально ориентированная 
государственная политика являются фунда-
ментальной основой устойчивости националь-
ной системы продовольственной безопасности.

Для дальнейшего эффективного достиже-
ния целевых критериев и решения задач, обо-
значенных в Доктрине, Национальной ака-
демией наук Беларуси совместно с заинте-
ресованными органами государственного 
управления прорабатываются предложе-
ния по формированию Комплексного плана 
по реализации Доктрины национальной про-
довольственной безопасности на 2021–2025 гг., 
который будет включать меры и рекомен-
дации по важнейшим направлениям [18].

Развитие системы мониторинга  
и управления продовольственной безопасностью:
�	актуализация критериев и индикаторов 

национальной продовольственной безопасно-
сти по итогам 2020 г. с учетом изменения 
внешних факторов, достигнутых результатов 
и социально- экономических условий в регионах;

�	внедрение индикаторов экономической безопас-
ности по допустимой доле импортных това-
ров на внутреннем рынке республики по чув-
ствительным товарным группам, увязанных 
с параметрами конкурентной среды отраслей, 
прогнозами потребительского спроса и целе-
выми критериями производства сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия;

�	обеспечение контроля соответствия пищевой 
продукции обязательным требованиям 
технических регламентов ЕАЭС, развитие 
приоритетных научных направлений и общей 
инфраструктуры;

�	создание интегрированной информационной 
системы мониторинга качества и безопасно-
сти пищевых продуктов на внутреннем рынке, 
обеспечивающей оперативный обмен информа-
цией о пищевых рисках между субъектами 
рынка, государствами – членами ЕАЭС 
и третьими странами, а также упреждение 
возникновения соответствующих барьеров 
в торговле.

Пропаганда принципов здорового питания:
�	продвижение приоритетов национальной 

и государственной политики в области 
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здорового питания населения, обеспечение 
необходимого взаимодействия с ним заинтере-
сованных органов государственного управления;

�	разработка инструментов поддержки 
наиболее уязвимых категорий граж-
дан в целях повышения доступности здо-
рового рациона питания (семьи с детьми, 
люди, требующие лечебного и специ-
ализированного питания и др.);

�	информирование и консультирование насе-
ления, производителей и продавцов продо-
вольствия в области качества и безопасно-
сти пищевых продуктов, сырья и технологий.

Повышение устойчивости 
и конкурентоспособности отечественного 
агропродовольственного комплекса:
�	разработка и реализация инновацион-

ных стратегий развития отраслей и пред-
приятий, обеспечивающих эффектив-
ное взаимодействие и внедрение иннова-
ций на всех стадиях технологической цепи;

�	укрепление собственной сырьевой базы 
производства пищевых продуктов высокого 
качества, повышение эффективности 
сырьевых зон агропромышленного производства 
на основе интенсификации, совершенствова-
ния специализации и размещения отраслей;

�	развитие отечественных цифровых платформ 
торговли пищевыми продуктами (оптовой 
и розничной), включая мобильные приложения 
для персонифицированной торговли и информи-
рования о принципах здорового питания, 
безопасности и качестве продукции, ассорти-
менте местных товаропроизводителей и с 
возможностью формировать заказ на доставку;

�	подготовка и выполнение кооперационных 
научно- производственных программ в сфере 
импортозамещения (производство пищевых 
добавок, семян, средств защиты растений, 
ветеринарных препаратов, кормовых 
добавок и др.).

Создание благоприятной конкурентной 
среды на национальном рынке и рынке 
Евразийского экономического союза:
�	проведение комплексного экономиче-

ского анализа рынка материально- 
технических ресурсов, сельскохозяйствен-
ного сырья и готового продовольствия;

�	выработка мер по совершенствованию конку-
рентной среды в цепочке создания стоимости 
агропродовольственной продукции на нацио-
нальном и наднациональном уровнях ЕАЭС.

В совокупности указанные направления позво-
лят ориентировать участников рынка на укре-
пление потенциала национальной продоволь-
ственной безопасности и повышение устойчи-
вости АПК, обеспечить рост внутреннего рынка 
за счет рационализации потребления и установле-
ния социально приемлемого уровня цен на про-
довольствие и производственные ресурсы.
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А ктуальность проблемы биологической безопасности в совре-
менных условиях определяется неуклонным формированием 
более широкого взгляда на нее, прежде всего: под влиянием 
современных рисков, вызовов и угроз, связанных с актив-

ным распространением биотехнологий, ввиду устойчивой тенден-
ции к появлению новых, возвращающихся инфекционных болезней 
и их возбудителей, а также в связи с необходимостью постоянного 
совершенствования мер предупреждения и контроля в отношении 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) биологического характера.

В последние годы ряд ведущих стран мира активизировал работу 
по повышению эффективности системы мер обеспечения биологи-
ческой безопасности, поэтому анализ их опыта чрезвычайно важно 
учитывать при подготовке новой редакции Концепции националь-
ной безопасности Республики Беларусь.

Основные тенденции в области обеспечения 
биологической безопасности

В современном представлении мирового сообщества существуют 
узкая и широкая трактовка понятия «биологической безопасно-
сти» (ББ). Ее парадигма с учетом узкого определения данного поня-
тия в историческом аспекте (70-е гг. ХХ в.) первоначально означала 
выполнение требований противоэпидемического режима при органи-
зации работ с возбудителями особо опасных инфекционных болезней, 
а также для помещений и оборудования микробиологических лабора-
торий при проведении эпизоотологического обследования, эпидеми-
ологического надзора, противоэпидемических мероприятий по лока-
лизации и ликвидации эпидемических очагов, а также производствен-
ных и экспериментальных работ, действий так или иначе связанных 
с биологической опасностью.



22

22 / №10 (224)  /  Октябрь 2021 /НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках такого узкого понимания смысла ББ 
установлены международные требования при работе 
с условно- патогенными микроорганизмами (УПМ) 
и патогенными биологическими агентами (ПБА) 
в соответствии с регламентированными уровнями 
биологической опасности и безопасности [1]. Соот-
ветственно, биологическая безопасность рассма-
тривается как система организационных, медико- 
биологических и инженерно- технических меропри-
ятий и средств, направленных на защиту работни-
ков, населения и окружающей среды от воздействия 
УПМ и ПБА [2].

Среди основных международных право-
вых актов в области обеспечения санитарно- 
противоэпидемических мероприятий – вторая 
редакция Международных медико- санитарных 
правил [3], принятая Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) в 2005 г. (первая появилась 
в 1969 г.) и устанавливающая глобальные противо-
эпидемические правила защиты при работе с УПМ 
и ПБА на национальном, региональном и междуна-
родном уровнях. В 1983 г. ВОЗ опубликовала Прак-
тическое руководство по биологической безопасно-
сти в лабораторных условиях [4]. Этот документ спо-
собствовал принятию и осуществлению во многих 
странах основной концепции биологической безо-
пасности, а также развитию национальных кодек-
сов практики (технических нормативных правовых 
актов) по безопасному обращению с патогенными 
организмами в лабораторных условиях в пределах 
их географических границ.

На основании ряда классификаций патогенных 
микроорганизмов (в рамках ООН, ВОЗ, НАТО, др. 
организаций) и проводимых с ними мани-
пуляций установлены градации инди-
видуальной и общественной 
потенциальной опасности 
ПБА (4 группы патоген-
ности). С у четом 
этог о вы ч ле-
нены особо 

опасные инфекционные болезни (I–II группа пато-
генности). На международном уровне определены 4 
градации обеспечения ББ на потенциально опасных 
биологических объектах (уровни биобезопасности 
BSL1–BSL4), а также разработаны правила перевозки 
инфекционных материалов [1].

Среди международных организаций, занимаю-
щихся проблемами ББ в рамках своих компетенций 
следует выделить Продовольственную и сельскохо-
зяйственную организацию ООН (ФАО) и Всемирную 
организацию по охране здоровья животных (МЭБ). 
В своей деятельности они исходят из природного 
непреднамеренного характера биологических ЧС, 
связанных с инфекционными заболеваниями и мас-
совой гибелью животных, а также поражением сель-
скохозяйственных растений и лесных массивов 
болезнями и вредителями.

Дальнейшее развитие узкой трактовки ББ 
относится к сфере создания генно- инженерно-
модифицированных организмов (ГМО). Право-
вым базисом для этого служат Конвенция ООН 
от 05.01.1992 г. «О биологическом разнообразии» 
и Картахенский протокол ООН по биобезопасно-
сти к Конвенции о биологическом разнообразии 
от 29.01.2000 г. Цель этих международных актов 
состоит в формировании правовых основ охраны 
биологического разнообразия от потенциальных 
угроз, представляемых живыми модифицирован-
ными организмами, произведенными с помощью 
современных биотехнологий. В данном контек-
сте под ББ понимается «состояние защищенности, 
достигаемое посредством выполнения мер, направ-
ленных на предотвращение или снижение до безо-
пасного уровня возможных вредных воздействий 
генно- инженерных организмов на здоровье человека 
и окружающую среду при осуществлении генно- 
инженерной деятельности» [5].

Выход за пределы узкого смыслового диапа-
зона ББ (противоэпидемический режим работы) 
был обусловлен ростом актуальности проблемы 
преднамеренного применения ПБА, которая исто-
рически дифференцировалась на биологическую 
вой ну и биологический терроризм (биотерроризм).

В данном контексте ББ рассматривается прежде 
всего в рамках более широкой концепции защиты 
от оружия массового поражения (ОМП) как ради-
ационная, химическая и биологическая защита 
(РХБЗ), или CBRN Defense. При этом РХБЗ тесно 
увязана с понятием «гражданская оборона» (ГО), 
под которой понимается комплекс мер по сохране-
нию функций государственного управления, защите 
населения и объектов гражданской инфраструктуры, 
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ликвидации последствий вооруженного воздействия 
противника в ходе военных действий, а также в дру-
гих чрезвычайных ситуациях (стихийные бедствия, 
техногенные катастрофы, биолого- социальные эпи-
демии) [6]. В современных условиях акцент в меро-
приятиях ГО сместился с обеспечения защиты насе-
ления в ходе военных действий на решение задач 
мирного времени – защиты людей и территории 
от ЧС. Это вызвано ростом количества ЧС природ-
ного и техногенного характера, в том числе вызван-
ных воздействием опасных биологических факторов.

Рассмотрим более подробно основополагающие 
международные правовые акты в сфере нераспро-
странения биологического оружия.

Протокол о запрещении применения на вой не 
удушающих, ядовитых или других подобных газов 
и бактериологических средств, принятый в Женеве 
17 июля 1925 г., декларировал абсолютный запрет 
применения бактериологического оружия в воен-
ных конфликтах.

Конвенция ООН о запрещении разработки, про-
изводства и накопления запасов бактериологиче-
ского (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении (КБТО), вступившая в силу 26 марта 
1975 г., считается продолжением Женевского про-
токола. Экспертами отмечаются следующие недо-
статки КБТО:
�	действие Конвенции распространяется только 

на те государства, которые стали ее участ-
никами. Ответственность других государств 
исключается;

�	непризнанные государственные образования 
и негосударственные субъекты участниками Кон-
венции выступать не могут;

�	виды и объемно- количественные показатели био-
логических агентов и токсинов, предназначенные 
для использования в мирных целях, не определены;

�	если цели сугубо оборонительные, можно легально 
разрабатывать, накапливать, приобретать, 
сохранять ПБА (токсины), оборудование и сред-
ства доставки;

�	механизм контроля за соблюдением Конвен-
ции фактически отсутствует. Подача жалобы 
в Совет безопасности ООН по факту наруше-
ния положений КБТО возможна только участни-
ками Конвенции по отношению друг к другу. Суще-
ствующая практика принятия решения Сове-
том безопасности ООН не гарантирует торже-
ство истины в связи с тем, что обоснованность 
жалобы и принятие по итогам ее рассмотрения 
мер зачастую зависит от усмотрения того госу-
дарства, чьи действия обжалуются, если оно на 

практике явля-
ется постоянным 

членом Совета безопас-
ности ООН. [7]

Резолюция этого Совета 1540 
(2004), принятая 28.04.2004 г., подтвер-

дила необходимость бороться всеми сред-
ствами в соответствии с уставом ООН с терро-

ристическими угрозами для международного мира 
и безопасности, связанными с использованием него-
сударственными субъектами ОМП (в том числе био-
логического) и средств их доставки.

Ранее биотерроризм, осуществляемый в мирное 
время в различных целях, приравнивался к локаль-
ным угрозам в масштабе страны. Вероятность мас-
штабирования последствий биотеррористического 
акта до уровня национальной безопасности вплоть 
до применения спор сибирской язвы в США в 2001 г. 
носила гипотетический характер. Именно этот био-
логический инцидент послужил триггером для 
более углубленного изучения проблемы и конкрет-
ного перехода к широкой трактовке ББ в ведущих 
странах мира [1].

Следует отметить, что комплексный подход 
к оценке источников опасных биологических ситу-
аций прослеживается и в новой редакции Между-
народных медико- санитарных правил, принятых 
на 58-й сессии ВОЗ в 2005 г. Так, при определении 
ЧС в области общественного здравоохранения, име-
ющих международное значение, была учтена тенден-
ция к появлению новых, возвращающихся инфек-
ционных болезней, признаков преднамеренного 
применения ПБА в комплексе таких событий, как 
необычность, неожиданность, серьезность влияния 
на здоровье населения [1].

Наряду с прямым воздействием ПБА на населе-
ние также возможны варианты опосредованного 
негативного влияния биологических факторов 
на общественное здоровье путем создания искус-
ственных опасных биологических ситуаций, связан-
ных с поражением сельскохозяйственных животных, 
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культурных растений, нанесением вреда экологи-
ческой системе в расчете на то, чтобы причинить 
большой социально- экономический ущерб стране, 
сопоставимый с угрозой национальной безопасно-
сти. В сельском хозяйстве итоговые риски для чело-
века в области ББ складываются из безопасности 
производства, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, применения удобрений, пестицидов; 
кормов и кормовых добавок; ввозимых животных 
и растений; генно- инженерно-модифицированных 
(трансгенных) растений; продукции животного 
происхождения. В истории ведения военных дей-
ствий, в частности США против Вьетнама в 70-е гг. 
XX в., негативное последствие для экосистем имело 
использование армией США химических препара-
тов, вызывающих опадание листьев растений (дефо-
лиантов) [1].

К настоящему времени сформулированы био-
логические угрозы для человека, представленные 
факторами и процессами, происходящими в при-
роде и обществе:
�	естественные природные резервуары патоген-

ных микроорганизмов и неконтролируемое рас-
пространение живых микроорганизмов, особенно 
генетически модифицированных, с неустановлен-
ным механизмом влияния на экосистемы;

�	массовые вспышки инфекционных заболеваний 
(эпидемии, эпизоотии и эпифитотии) естествен-
ного происхождения;

�	аварии и диверсии на объектах, где проводятся 
работы с патогенными микроорганизмами;

�	использование микроорганизмов и экопатогенов 
в военных и террористических целях, включая 
диверсии на биологически опасных объектах.
Таким образом, широкий формат ББ и содер-

жание ее концептуальных основ сформировались 
под действием современных угроз и вызовов, глав-
ными из которых являются преднамеренное при-
менение ПБА в виде биологических вой н в про-
шлом и биотеррористических актов в настоящее 
время. Последние представляют собой умышлен-
ное применение отдельными лицами, террори-
стическими группами или организациями био-
логических средств поражения людей, сельскохо-
зяйственных животных и культурных растений, 
дестабилизацию функционирования экосистем 
в целях оказания воздействия на принятие реше-
ний органами власти, либо воспрепятствования 
политической или иной общественной деятельно-
сти, либо устрашения населения, либо дестабили-
зации общественного порядка. Именно реальный, 
обыденный характер биологических угроз заста-

вил ведущие страны мира повысить приоритет-
ность биологической защиты населения и терри-
торий в рамках системы обеспечения националь-
ной безопасности.

Опыт зарубежных стран

В Соединенных Штатах после терактов 2001 г. 
обеспечение ББ стало одним из важнейших направ-
лений укрепления национальной безопасности. 
Именно на этот период приходится создание Мини-
стерства внутренней безопасности, ставшего феде-
ральным координирующим органом в сфере анти-
террористической деятельности и ликвидации 
последствий ЧС, в том числе биологического харак-
тера. В составе министерства можно выделить две 
организации, непосредственно связанные с преду-
преждением и ликвидацией опасных биологических 
ситуаций – Федеральное агентство по чрезвычайным 
ситуациям (FEMA) и Национальный центр анализа 
и противодействия в области биозащиты (NBACC).

На федеральном уровне координация деятельно-
сти и всесторонней помощи при ЧС зависит от сте-
пени опасности инцидента и может осуществляться 
в трех формах:
�	в соответствии с так называемым законом 

Стаффорда, в том числе для задействования 
национального фонда смягчения последствий сти-
хийных бедствий, – на основании объявления пре-
зидента о крупном бедствии или чрезвычайном 
положении;

�	без применения закона Стаффорда – на осно-
вании отдельной директивы президента о ЧС 
с указанием источника финансирования мер 
реагирования;

�	на основании объявления о ЧС уполномоченного 
федерального министерства (координатора), 
в том числе с использованием ведомственного 
чрезвычайного фонда.
Агентство FEMA осуществляет общую коорди-

нацию деятельности в области защиты населения 
и территорий от ЧС в рамках Национальной системы 
реагирования и федеральных межведомственных 
оперативных планов (FIOP) в данной сфере.

В зависимости от характера инцидента на феде-
ральном уровне установлены 15 протоколов реаги-
рования на ЧС – функций экстренной поддержки 
(ESF), а также разработаны приложения к FIOP 
по отдельным категориям. Наибольший интерес 
для целей исследования представляют ESF8 (обще-
ственное здравоохранение и медицинское реагирова-
ние) [8] и приложение по биологическим инцидентам 
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2016 г. [9], а также ESF11 (сельское хозяйство и природ-
ные ресурсы) [10] и приложение по продовольствен-
ным и сельскохозяйственным инцидентам 2019 г. [11].

В рамках ESF8 под биологическим инцидентом 
понимается массовое инфекционное заболевание 
или отравление людей, независимо от его естествен-
ного или искусственного характера. Соответственно, 
на федеральном уровне координация усилий по реа-
гированию на биологические инциденты и ликви-
дации их последствий возлагается на министерство 
здравоохранения и социальных служб.

В свою очередь в рамках ESF11 под продоволь-
ственным и сельскохозяйственным инцидентом 
подразумевается любое происшествие, незави-
симо от причины, которое вызывает существен-
ное воздействие на здоровье человека, животных 
и окружающей среды и/или ставит под угрозу эко-
номическую стабильность сельского хозяйства или 
агропромышленного комплекса США, включая 
вспышки болезней животных, растений и пато-
генных вредителей, а также преднамеренное или 
случайное вмешательство в цепочку поставок пище-
вых продуктов. На федеральном уровне коорди-
нация деятельности по реагированию на данные 
инциденты возлагается на министерство сельского 
хозяйства.

Ведущее федеральное ведомство отвечает за опре-
деление соответствующих министерств и агентств, 
необходимых для участия в ликвидации послед-
ствий ЧС, а также за уровень единой координа-
ции – в повседневном режиме работы или в рамках 
специально созданной на федеральном уровне Еди-
ной координационной группы (UCG). Ее типовая 
структура включает штаб руководства (в составе выс-
ших должностных лиц заинтересованных ведомств), 
совместный информационный центр (для взаимодей-
ствия со СМИ), научно- экспертную группу, а также 
так называемых «направленцев» для связи с про-
мышленностью (частным сектором), сетью научных 
лабораторий и региональными (местными) органами 
власти. По мере развития инцидентов может возник-
нуть необходимость в расширении UCG с привлече-
нием дополнительных межведомственных партнеров 
или внедрении единых координационных структур 
на региональном или местном уровнях.

Непосредственно в области общественного 
здравоохранения решение задач ББ осуществля-
лось в аналогичном ключе. Так, реакцией на собы-
тия 2001 г. стал Закон о безопасности обществен-
ного здравоохранения и готовности к биотерро-
ризму и ответных мерах, в рамках которого создана 
Национальная медицинская система при бедствиях. 

В 2004 г. президент США Дж. Буш подписал Закон 
о проекте «Биошилд» как часть более широкой 
стратегии защиты Соединенных Штатов от угрозы 
применения ОМП. Его цель – ускорить исследо-
вания, разработку, закупку и доступность эффек-
тивных медицинских контрмер против биологи-
ческих, химических, радиологических и ядерных 
агентов. В рамках проекта организован специаль-
ный резервный фонд для финансирования перспек-
тивных медицинских разработок в области защиты 
от ОМП. Позже, в 2006 г., был принят Закон о готов-
ности к пандемии и всем опасностям, в соответ-
ствии с которым в министерстве здравоохранения 
и социальных служб созданы два новых подразделе-
ния, подчиненные помощнику министра по вопро-
сам готовности и реагирования:
�	управление передовых биомедицинских исследо-

ваний и разработок, в компетенцию которого 
входит управление проектом BioShield и стра-
тегическим национальным запасом медпрепара-
тов, вакцин и средств индивидуальной защиты;

�	межведомственное предприятие по противодей-
ствию ЧС в области здравоохранения (PHEMCE), 
координирующее разработку, приобретение, 
накопление запасов и подготовку рекомендаций 
по использованию медицинских контрмер при ЧС 
в области общественного здравоохранения.
В 2013 и 2019 гг. были приняты законы, внес-

шие поправки в Закон о готовности к пандемии 
и повторно санкционировавшие финансирование 
программ общественного здравоохранения и обе-
спечения медицинской готовности в случае панде-
мии или применения ОМП.

Национальная стратегия биологической защиты 
2018 г. впервые определила природные вспышки 
инфекционных заболеваний в качестве жизненно 
важного компонента программы биологической 
защиты США, главным образом из-за значитель-
ного риска, который они представляют для людей 
и животных. Согласно стратегии, на федеральном 
уровне координационным органом в области биоло-
гической защиты определено министерство здраво-
охранения и социальных служб, что в полной мере 
согласуется с руководящими документами в обла-
сти ЧС и общественного здравоохранения.

Отдельного внимания заслуживает проводи-
мая в США научно- исследовательская деятельность 
в области биологической защиты и биотехнологий 
двой ного назначения.

В 2002 г. принято решение о создании в Форт- 
Детрике (штат Мэриленд) Национального межве-
домственного кампуса биологической защиты для 
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совместного размещения научных лабораторий Наци-
ональной межведомственной конфедерации биоло-
гических исследований (NICBR), образованной с уча-
стием четырех министерств – обороны, здравоохра-
нения и социальных служб, внутренней безопасности 
и сельского хозяйства. Непосредственные исследо-
вания в области биологической защиты и биотех-
нологий осуществляют 8 научно- исследовательских 
учреждений, подчиненных данным федеральным 
органам.

Наряду с этим активно развивается зарубежная 
сеть биолабораторий в рамках Биологической про-
граммы совместного участия, являющейся состав-
ной частью американской программы Нанна- 
Лугара, реализуемой Агентством по уменьшению 
угрозы министерства обороны США. По данным 
СМИ [12], биологические лаборатории с участием 
агентства созданы в 25 странах мира, в том числе 
в Украине, Молдове, Грузии, Армении, Азербайд-
жане, Казахстане, Узбекистане. Подобные военно- 
биологические исследования на постсоветском 
пространстве вызывают серьезную озабоченность 
со стороны России и рассматриваются ею как пря-
мая угроза национальной безопасности [13].

В Великобритании также реализуется комплекс-
ный подход к обеспечению защиты населения и тер-
ритории от биологических угроз. Рост рисков эпи-
демий отмечался еще в Стратегии национальной 
безопасности 2015 г., что было вызвано борьбой 
с лихорадкой Эбола в Западной Африке, в которой 

принимали участие 
и британские специ-

алисты [14]. Более того, 
согласно принятой тре-

хуровневой системе оценки 
рисков национальной безо-

пасности, вспышки инфекци-
онных заболеваний и устойчи-

вость к противомикробным пре-
паратам отнесены к рискам возник-

новения чрезвычайной гражданской 
ситуации для населения 1-го (наивыс-

шего) уровня. Наряду с этим преднаме-
ренная биологическая атака против Вели-

кобритании отнесена к рискам 2-го уровня 
как менее вероятная угроза.

В 2018 г. принята Стратегия биологиче-
ской безопасности Соединенного Королевства, 

где ББ определена как защита Великобритании 
и ее национальных интересов от биологических 

рисков (особенно от значительных вспышек инфек-
ционных заболеваний), независимо от того, возни-
кают ли они естественным путем или в результате 
менее вероятного случайного выброса опасного 
биологического материала из лабораторий, или 
преднамеренной биологической атаки. В документе 
все биологические риски сведены вместе, незави-
симо от их характера (природные, антропогенные, 
случайные и преднамеренные) и объекта воздей-
ствия (население, животные, растения).

Межведомственная координация деятельно-
сти в рамках реализации Стратегии возлагается 
на правительственный комитет по чрезвычайным 
ситуациям (также известный как COBRA) под руко-
водством главы МВД и в составе высших долж-
ностных лиц заинтересованных государственных 
органов. Организация научного консультирова-
ния по вопросам противодействия биологическим 
рискам поручена главному научному советнику пра-
вительства. Непосредственное всестороннее обе-
спечение деятельности данного координационного 
органа осуществляется Секретариатом по чрезвы-
чайным гражданским ситуациям (CCS), входя-
щим в состав Секретариата национальной безо-
пасности при Кабинете министров. CCS коорди-
нирует гражданское планирование и реагирование 
на природные, техногенные и антропогенные чрез-
вычайные ситуации, в том числе вызванные воз-
действием опасных биологических факторов. Ана-
лиз новостных публикаций в сети Интернет также 
подтверждает ведущую роль правительственного 
комитета по ЧС в координации противоэпидеми-
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ческих мероприятий в рамках борьбы с распро-
странением коронавирусной инфекции COVID-19 
в Великобритании.

В Европейском союзе, в соответствии с достиг-
нутыми договоренностями между ЕС и НАТО 
о разделении полномочий в сфере реагирования 
на кризисные ситуации, основные усилия направ-
лены на формирование необходимого потенциала 
защиты гражданского сектора в условиях ЧС при-
родного и техногенного характера, не требующих 
масштабного задействования высокотехнологич-
ных средств ликвидации их последствий [6].

Общее руководство в рамках реагирования 
на чрезвычайные ситуации осуществляют Евро-
пейская комиссия и Совет ЕС. В их структуре соз-
даны однотипные комитеты гражданского чрезвы-
чайного планирования, а в составе генерального 
секретариата ЕС (обеспечивает функционирова-
ние этих органов) существуют главные управления 
(генеральных директоратов), отвечающие за раз-
работку и реализацию политики в данной области. 
Вместе с тем пандемия коронавируса и рост терро-
ристических рисков, связанных с преднамеренным 
распространением ПБА, вынуждают западные госу-
дарства совершенствовать механизмы защиты граж-
данского населения и изыскивать дополнительные 
возможности для предотвращения и ликвидации 
последствий поражающего воздействия опасных 
биологических факторов. В январе 2021 г. Евроко-
миссия объявила о запуске европейской программы 
биологической защиты для борьбы с пандемиями 
и другими потенциальными биологическими угро-
зами. Она будет иметь постоянное финансирование 
и предусматривает тесное взаимодействие с веду-
щими фармакологическими компаниями [15].

В КНР, в отличие от США и Великобритании, 
разработка закона о биологической безопасно-
сти прежде всего связана с негативными послед-
ствиями коронавирусной инфекции COVID-19. 
Он был подготовлен в феврале 2020 г. в крат-
чайшие сроки и принят Высшим законода-
тельным органом Китая 17.10.2020 г. (всту-
пил в силу 15.04.2021 г.). Согласно ему, 
в стране появятся системы для предот-
вращения и контроля биологических 
рисков, включающих новые инфекци-
онные заболевания, эпидемические 
вспышки, также предусмотрено 
проведение исследовательских 
работ над новыми биологиче-
скими технологиями, вклю-
чая их применение.

В Российской Федерации до формирования 
отдельной правовой базы в области ББ данные 
вопросы рассматривались прежде всего в контек-
сте защиты населения и территорий от ЧС, проти-
воэпидемического режима работы с УПМ и ПБА, 
а также в рамках регулирования генно- инженерной 
деятельности. Согласно принятой классификации 
[16] опасные биологические факторы отнесены 
к источникам ЧС природного характера. В каче-
стве примера можно указать эпидемии, массовые 
отравления и токсические поражения людей, эпи-
зоотии и гибель сельскохозяйственных и диких 
животных, поражение сельскохозяйственных рас-
тений и лесных массивов болезнями и вредителями. 
Кроме того, на уровне стандарта определены поня-
тия «биолого- социальная ЧС», «биологическая без-
опасность», «обеспечение биологической безопас-
ности» [17].

В области генно- инженерной деятельности тре-
бования биологической защиты исходят из непред-
намеренного характера угроз и направлены на созда-
ние и использование в генной инженерии безопас-
ной для человека и объектов окружающей среды 
комбинации биологического материала, свой ства 
которого исключают нежелательное выживание 
генно- инженерно-модифицированных организмов 
в окружающей среде и (или) передачу им генетиче-
ской информации [18].

После инцидента с распространением спор сибир-
ской язвы на территории США в 2001 г. обеспечение 
ББ в России было возведено в ранг государственной 
политики и стало одним из важнейших направлений 
укрепления национальной безопасности страны, ста-
вящих целью последовательное снижение до мини-
мально приемлемого уровня риска воздействия 
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опасных биологических факторов на население, про-
изводственную и социальную инфраструктуру и эко-
логическую систему. В 2004 г. опубликованы Основы 
государственной политики в области обеспечения 
химической и биологической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2010 г. и дальнейшую 
перспективу. Новые редакции данного документа 
утверждены в 2013 и 2019 гг. [19]. В соответствии 
с ними функционирует единая государственная 
система обеспечения химической и биологической 
безопасности в РФ, предусматривающая категори-
рование, прогнозирование, предупреждение и пари-
рование угроз химической и биологической безо-
пасности, ликвидацию последствий ЧС в результате 
воздействия опасных химических и биологических 
факторов окружающей среды.

В 2005 г. правительством РФ принято Положение 
о разграничении полномочий федеральных орга-
нов исполнительной власти в области обеспечения 
биологической и химической безопасности Россий-
ской Федерации [20]. Среди основных координиру-
ющих федеральных ведомств определены Минз-
драв, Роспотребнадзор, Минсельхоз, Россельхоз-
надзор, Минприроды, Росприроднадзор, Медико- 
биологическое агентство, Минобороны, МЧС. 
При этом непосредственно Минздраву поручено 
совместно с федеральными органами исполнитель-
ной власти начиная с 2006 г. ежегодно до 1 марта 
направлять в Правительство РФ доклад о проде-
ланной работе по снижению негативного воздей-
ствия опасных биологических агентов и химиче-
ских веществ природного и техногенного проис-
хождения на население, биосферу и объекты тех-
носферы с предложениями по совершенствованию 
государственной системы биологической и химиче-
ской безопасности.

В декабре 2020 г. принят Федеральный закон 
о биологической безопасности в Российской Феде-
рации [21], согласно которому координация дея-
тельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов 
РФ и организация их взаимодействия при обеспече-
нии ББ осуществляется Кабинетом министров через 
Правительственную комиссию по вопросам биоло-
гической и химической безопасности (ПКБХБ) под 
председательством вице-премьера [22].

Вместе с тем рядом российских экспертов отме-
чается дублирование организационно- правовых 
механизмов реагирования на опасные биологиче-
ские ситуации [23]. В частности, непризнание сло-
жившейся обстановки с пандемией коронавируса 
как «чрезвычайной ситуации» автоматически предо-

пределило отсутствие необходимости использовать 
в федеральных НПА такие понятия, как «единая 
государственная система предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС), «прави-
тельственная комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности» (ПКЧСиПБ). В резуль-
тате вместо задействования ПКЧСиПБ был соз-
дан Координационный совет при Правительстве 
РФ по борьбе с распространением новой корона-
вирусной инфекции на территории РФ, оставив 
«без работы» другую правительственную комис-
сию – ПКБХБ.

Еще один параллельно действующий координа-
ционный орган, связанный со сферой ББ, – Посто-
янно действующая противоэпизоотическая комис-
сия Правительства Российской Федерации под пред-
седательством вице-премьера (заместитель – глава 
Минсельхоза). Примечательно, что составы данных 
комиссий в значительной степени совпадают. При 
таком подходе переход от универсального механизма 
реагирования на ЧС к узкоспециализированным 
предполагает, что изменение источника биологи-
ческой опасности (эпифитотия, эпизоотия, биотер-
роризм) не позволяет повторно использовать нара-
ботанную организационно- правовую базу в новых 
условиях.

В Казахстане, в отличие от России и стран Запада, 
активизация работы по правовому урегулирова-
нию вопросов ББ прежде всего связана с негатив-
ными последствиями пандемии COVID-19. Именно 
на этот период приходится формирование единой 
государственной политики в данной сфере. Ранее 
содержание ББ рассматривалось исключительно 
в узкой трактовке применительно к конкретной 
сфере деятельности (здравоохранение и санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населения, эко-
логическая, ветеринарная, фитосанитарная безопас-
ность, гражданская защита, деятельность биолабо-
раторий [24] и генная инженерия). Казахстан также 
принял ряд международных обязательств, связан-
ных с вопросами обеспечения биологической без-
опасности, в том числе в рамках Международных 
медико- санитарных правил, Картахенского прото-
кола по биобезопасности и КБТО.

В 2020 г. создан Совет по вопросам биологиче-
ской безопасности (под председательством заме-
стителя премьер- министра) [25]. Его рабочим орга-
ном определено Министерство здравоохранения 
страны. В сентябре 2020 г. на 75-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН президент Казахстана пред-
ложил создать специализированное учреждение, 
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подотчетное Совету Безопасности ООН,  – Между-
народное агентство по биологической безопасности 
(МААБ), которое в своей деятельности будет руко-
водствоваться КБТО. Предполагается, что данная 
международная организация должна стать анало-
гом МАГАТЭ (в отношении Договора о нераспро-
странении ядерного оружия) и ОЗХО (в отношении 
Конвенции о запрещении химического оружия).

В феврале 2021 г. опубликована Концепция про-
екта Закона «О биологической безопасности Респу-
блики Казахстан» [26]. Законопроект предусматри-
вает создание и ведение единого реестра специ-
алистов, работающих с биоагентами I–II группы 
патогенности и реестра потенциально опасных био-
логических объектов; государственной информаци-
онной системы в сфере обеспечения биобезопасности. 
Его основная цель – сформировать правовые основы 
государственного регулирования в данной области 
при обращении патогенных биологических аген-
тов в стране, что больше соответствует российскому 
закону о государственном регулировании в области 
генно- инженерной деятельности или белорусскому – 
о безопасности генно- инженерной деятельности.

В рамках СНГ по инициативе России принят ряд 
документов по вопросам сотрудничества и взаимо-
действия в области биологической безопасности 
прежде всего, как реакция на активную работу сети 
военно- биологических лабораторий США на пост-
советском пространстве. Так, в 2007 г. утверждены 
Программа сотрудничества и взаимодействия 
государств – участников СНГ по проблемам био-
логической безопасности и противодействия био-
логическому терроризму на период 2007–2011 гг., 
а также Концепция о биологической безопасности 
государств – участников СНГ, предусматривающая 
законодательное закрепление механизмов обеспече-
ния ББ и установление на территориях стран СНГ 
перечня опасных биологических объектов с оцен-
кой их состояния.

Аналогичная работа в рамках ОДКБ ведется 
с 2020 г. Российской стороной продвигается инициа-
тива по созданию Координационного совета уполно-
моченных органов государств – членов ОДКБ по био-
логической безопасности как специального меха-
низма сотрудничества в данной сфере [27]. Об этом 
намерении в июне 2021 г. заявил заместитель гене-
рального секретаря ОДКБ В. Семериков на 2-й кон-
ференции руководителей контртеррористических 
учреждений государств – членов ООН и выразил 
надежду на поддержку инициативы Казахстана о соз-
дании международного агентства по биобезопасно-
сти, подотчетного Совету Безопасности ООН [28].

Россия также планирует создать двусторонние 
консультативные форматы с теми государствами 
СНГ и ОДКБ, с которыми подписаны межправи-
тельственные меморандумы по вопросам обеспе-
чения биологической безопасности. В настоящее 
время это Армения, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан.

Указанные изменения в международном зако-
нодательстве и передовые зарубежные практики 
целесообразно учитывать при совершенствовании 
Концепции национальной безопасности Беларуси, 
прежде всего в контексте формирования совокуп-
ности новых и до конца не изученных рисков, вызо-
вов и угроз, а также адаптации к трансформировав-
шимся реалиям системы обеспечения национальной 
безопасности в биологической сфере. 

При этом жизненно важным представляется 
внедрение в Беларуси более широкого формата ББ, 
придание ей комплексного, скоординированного 
и упреждающего характера, что приобретает осо-
бую актуальность в связи с пандемией коронави-
руса COVID-19.
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А ктивизация инфекционных заболеваний вследствие есте-
ственных природных процессов, нарастающее антропоген-
ное воздействие на окружающую среду, развитие биотех-
нологий двой ного назначения, региональные конфликты, 

терроризм – все это усугубляет риск возникновения и распростра-
нения опасных патогенов и иных угроз биологического характера. 
Более того, пандемия коронавируса COVID-19 показала, что уязви-
мость практически неразделимого эпидемиологического простран-
ства представляет реальную угрозу для всех государств, а опасные 
биологические факторы стали катализаторами негативных процес-
сов в политической, экономической, социальной, информационной 
и иных сферах деятельности, источниками чрезвычайных ситуа-
ций (ЧС) различного характера. Так, в январе 2020 г. ВОЗ объявила 
вспышку коронавируса COVID-19 чрезвычайной ситуацией в обла-
сти общественного здравоохранения, имеющей международное зна-
чение (ЧСЗМЗ). Это шестая по счету ЧСЗМЗ, объявленная ВОЗ после 
вступления в силу в 2005 г. Международных медико- санитарных 
правил (ММСП-2005). В связи с этим закономерно рассматривать 
биологическую безопасность в контексте защиты от ЧС.

В Беларуси в 1998 г. был принят закон о защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера (обновлен в 2020 г.) [1]. В 2001 г. в соответствии с решением Прави-
тельства образована Государственная система предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), в рамках которой созданы 
постоянно действующие комиссии по ЧС всех уровней, установлены 
требования к содержанию планов защиты населения и территорий 
и распределены полномочия в данной области [2].

К компетенции Минздрава в рамках ГCЧС отнесены контроль 
за санитарно- эпидемиологической обстановкой, разработка и осу-
ществление противоэпидемических мероприятий, создание запасов 
медицинского имущества и лекарственных средств, мониторинг источ-
ников ЧС (инфекционные заболевания людей и эпидемии) и прогно-
зирование их возникновения, а также организация функционирова-
ния отраслевой подсистемы ГСЧС (ОП ГСЧС) [3].

На Минсельхозпрод возложена организация взаимодействия с мест-
ными исполнительными и распорядительными органами в решении 
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вопросов эпизоотического, фитопатологического 
и токсикологического контроля, ликвидации эпи-
зоотий и эпифитотий [4].

Минлесхоз отвечает за мероприятия по преду-
преждению ЧС, связанных в том числе с массовым 
распространением болезней и вредителей лесной 
растительности, мониторинг их источников и про-
гнозирование возникновения.

Минприроды наблюдает за состоянием окружа-
ющей среды и ее загрязнением, курирует отнесение 
отдельных участков к зонам экологического риска, 
в том числе в сфере обращения с опасными отхо-
дами. Перечень государственных органов и органи-
заций, в которых создаются отраслевые подсистемы 
ГСЧС, уточнен Правительством Беларуси в 2002 г. 
и включает 18 субъектов [5].

В республике в 2003 г. введена единая в рамках 
СНГ классификация ЧС природного и техногенного 
характера [6], включающая понятийный аппарат, 
в том числе основанный на межгосударственном 
стандарте «ГОСТ 22.0.04–97 Безопасность в чрез-
вычайных ситуациях. Биолого- социальные чрез-
вычайные ситуации. Термины и определения» [7]. 
В документе содержатся определения терминов 
«биологическая безопасность», «биосоциальная 
чрезвычайная ситуация», «эпидемия», «эпизоотия», 
«эпифитотия» и т. д.

Так, под биосоциальной ЧС понимается состоя-
ние, при котором на определенной территории нару-
шаются нормальные условия жизни и деятельно-
сти людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 
широко распространяются инфекционные болезни, 
есть угроза для существования сельскохозяйствен-
ных животных и произрастания растений, наблю-
даются их потери. Биологическая безопасность 
(ББ) – это состояние защищенности людей, сель-
скохозяйственных животных и растений, окружа-
ющей природной среды от опасностей, вызванных 
или вызываемых источником биосоциальной ЧС.

В ГОСТ 22.0.05–94 [8] имеются определения тер-
минов «потенциально опасный объект», «биологи-
ческая авария», «опасное биологическое вещество», 
«зона биологического заражения». Наиболее извест-
ные источники опасных биологических ситуаций 
отнесены к классу ЧС природного характера (табл. 1).

Другая, менее известная часть источников опас-
ных биологических ситуаций отнесена к классу ЧС 
техногенного характера (табл. 2).

Данные таблиц позволяют оценить широту диа-
пазона возможных ЧС и их влияние на различные 
области жизнедеятельности. Наблюдение, ана-
лиз и оценка их источников осуществляется про-

фильными государственными органами в рам-
ках системы мониторинга и прогнозирования ЧС 
природного и техногенного характера (СМПЧС), 
задачи и порядок функционирования которой 
определены Правительством Республики Беларусь 
в 2004 г. [9]. Согласно документу, СМПЧС взаимо-
действует с национальными системами мониторинга 
окружающей среды (Минприроды) и социально- 
гигиенического (Минздрав) в части обмена инфор-
мацией. В принятом в 2011 г. техническом кодексе 
установившейся практики (ТКУП) [10] изложены 
общие положения, классификация ЧС и их источ-
ники, порядок функционирования СМПЧС, форма 
и содержание данных мониторинга, а также опреде-
лены профильные ведомства, его осуществляющие.

Комиссия по ЧС при Совете Министров (КЧС) 
под председательством вице-премьера представ-
лена руководителями отраслевых ведомств и реги-
онов. Ее основные задачи [11]:
�	подготовка предложений по формированию 

системы экономических, социальных, научно- 
технических, правовых и иных мер, направлен-
ных на предупреждение и ликвидацию ЧС, защиту 
от них населения и территорий;

�	координация деятельности комиссий по ЧС 
отраслевых и территориальных подсистем ГСЧС, 
в том числе при взаимодействии с органами воен-
ного управления в данной сфере;

�	организация создания резервов материальных 
ресурсов;

�	контроль разработки проектов целевых госу-
дарственных программ, а также деятельности 
по их выполнению.
КЧС предоставлено право привлекать специали-

стов организаций для выполнения аналитических, 
экспертных и других работ по вопросам предупреж-
дения и ликвидации ЧС, что позволяет создавать 

Наименование группы ЧС природного 
характера, связанной с воздействием опасных 
биологических факторов

Код ЧС

Инфекционные заболевания людей и эпидемии 20500

Отравления и токсические поражения людей 20600

Эпизоотии 20700

Массовые отравления  
сельскохозяйственных животных

20800

Массовая гибель диких животных 20900

Поражение сельскохозяйственных растений  
и лесных массивов болезнями и вредителями

21000

Таблица 1. Классификация ЧС природного характера, источни-
ками которых являются опасные биологические факторы 
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профильные научно- экспертные группы. Решения 
Комиссии должны реализовывать республиканские 
органы государственного управления, организа-
ции, подчиненные правительству, местные испол-
нительные и распорядительные структуры. В ситу-
ации с пандемией таким органом стала межведом-
ственная рабочая группа по предотвращению завоза 
и распространения случаев инфекции, вызванной 
коронавирусом COVID-19, под председательством 
вице-премьера. Непризнание сложившейся обста-
новки как «чрезвычайной ситуации» автоматически 
предопределило отсутствие необходимости исполь-
зовать такие понятия, как ГСЧС и КЧС.

Еще один важный аспект – обеспечение биоло-
гической безопасности в военное время. В условиях 
ведения военных действий ЧС приобретают регуляр-
ный, массовый и разноплановый характер (аварии, 
взрывы, пожары, массовые отравления, эпидемии 
и др.), что требует высокой концентрации и коорди-
нации усилий по ликвидации их последствий.

В рамках принятого в 2006 г. Закона о граждан-
ской обороне [12] реализуется комплекс мер по обе-
спечению биологической защиты населения и тер-
риторий от опасностей, возникающих (возник-
ших) при ведении военных действий. Граждан-
ская оборона (ГО), как и защита от ЧС, организуется 
по административно- территориальному и отрасле-
вому принципам. Руководство осуществляет Совет 
Министров через МЧС, в военное время – штабы 
гражданской обороны.

С вопросами обеспечения ББ непосредственно 
связаны республиканская медицинская служба 
гражданской обороны (под управлением Минздрава) 
и республиканская служба гражданской обороны 
защиты сельскохозяйственных животных и расте-
ний (под руководством Минсельхозпрода) [13].

Вооруженные силы, другие вой ска и воинские 
формирования выполняют мероприятия ГО в соот-

ветствии со своей компетенцией. Порядок их при-
влечения определяется Президентом Республики 
Беларусь. Так, на вой ска радиационной, химической 
и биологической защиты возлагается проведение 
неспецифической биологической разведки с отбором 
проб, санобработка личного состава, обеспечение его 
средствами защиты органов дыхания и кожи, дезин-
фекция (дезинсекция) средств защиты, вооружения 
и боевой техники, местности, дорог и сооружений.

Для наблюдения и лабораторного контроля 
за загрязнением (заражением) окружающей среды 
(открытых водоемов, воздуха, почвы и растительно-
сти), продуктов питания, пищевого сырья, фуража 
и воды радиоактивными, отравляющими и силь-
нодействующими ядовитыми веществами, биоло-
гическими (бактериологическими) и другими сред-
ствами, а также для контроля за возникновением 
эпидемий, эпизоотий, эпифитотий и других инфек-
ционных заболеваний в мирное время создается сеть 
наблюдения и лабораторного контроля граждан-
ской обороны (СНЛК) [14]. В ее состав входят цен-
тры гигиены и эпидемиологии, ветеринарные лабо-
ратории и станции, агрохимические лаборатории, 
лаборатории по аналитическому контролю окружа-
ющей среды, посты радиационного и химического 
наблюдения и др. В данной структуре ведущая роль 
отводится четырем ведомствам – Минздраву, Мин-
сельхозпроду, Минприроды и МЧС.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Специфика деятельности Минздрава в области 
ББ прежде всего связана с обеспечением проти-
воэпидемического режима работы с материалом, 

Наименование группы ЧС природного характера, связанной с воздействием опасных биологических факторов Код ЧС

Аварии на транспорте с выбросом биологически опасных веществ 10105

Пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях, коммуникациях и технологическом оборудовании  
радиационно, химически и биологически опасных объектов

10201

Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ на предприятиях промышленности  
и в научно-исследовательских учреждениях

10302

Наличие в окружающей среде вредных веществ выше предельно допустимых концентраций (в том числе пестицидов) 10400

Аварии на системах жизнеобеспечения (канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ) 10801

Аварии на очистных сооружениях сточных вод с массовым выбросом загрязняющих веществ 11001

Таблица 2. Классификация ЧС техногенного характера, источниками которых являются опасные биологические факторы 
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зараженным (или подозрительным) возбудителями 
особо опасных инфекционных болезней. Это каса-
ется манипуляций с такими возбудителями (в том 
числе в микробиологических лабораториях) при осу-
ществлении надзора, противоэпидемических меро-
приятий по локализации и ликвидации очагов, про-
ведении производственных и экспериментальных 
работ, то есть всех аспектов, связанных с предотвра-
щением биологической опасности и ее ликвидации. 
Последняя в данном контексте рассматривается как 
система организационных, медико- биологических 
и инженерно- технических мероприятий и средств, 
направленных на защиту работников, населения 
и окружающей среды от воздействия условно- 
патогенных микроорганизмов (УПМ) и патоген-
ных биологических агентов (ПБА) [15].

ММСП устанавливают глобальные противоэпи-
демические требования безопасности при работе 
с УПМ и ПБА на национальном и международном 
уровнях [16]. На основании ряда классификаций 
патогенных микроорганизмов (ВОЗ, ООН и др.) 
и проводимых с ними манипуляций установлены 
градации индивидуальной и общественной потен-
циальной опасности ПБА (4 группы патогенности). 
С учетом этого вычленена группа (I–II) особо опас-
ных инфекционных болезней. Определены 4 гра-
дации обеспечения ББ на потенциально опасных 
биологических объектах (уровни биобезопасности 
BSL1–BSL4), а также разработаны правила перевозки 
инфекционных материалов.

Согласно принятому в 2012 г. закону о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения [17], 
вопросы принятия мер, касающихся предотвра-
щения международного распространения инфек-
ционных и массовых неинфекционных заболева-
ний, регулируются с учетом требований ММСП. 
Ведущая роль в этом отведена специализированной 
структуре Минздрава – государственной санитарно- 
эпидемиологической службе (СЭС), возглавляе-
мой заместителем главы министерства – Главным 
государственным санитарным врачом Республики 
Беларусь. В ее состав входят: отдел гигиены, эпиде-
миологии и профилактики Минздрава; Республи-
канский и областные центры гигиены, эпидемио-
логии и общественного здоровья; Минский город-
ской, городские, районные, зональные, районные 
в городах центры гигиены и эпидемиологии; цен-
тры дезинфекции и стерилизации; центры профи-
лактической дезинфекции; Научно- практический 
центр гигиены; РНПЦ эпидемиологии и микро-
биологии (на его базе функционирует 8 референс- 

центров и лабораторий по актуальным инфекцион-
ным заболеваниям).

Определены 36 пунктов пропуска через госу-
дарственную границу, в которых осуществляется 
санитарно- карантинный контроль лиц, подкон-
трольных товаров и грузов с целью минимизации 
риска распространения заболеваний, имеющих меж-
дународное значение, а также предотвращения обо-
рота потенциально опасных для жизни и здоровья 
населения товаров и грузов. Предусмотрена воз-
можность введения ограничительных мероприя-
тий по решению Правительства или местных испол-
нительных и распорядительных органов, перечень 
которых и порядок проведения устанавливаются 
Минздравом. Так, в целях предотвращения рас-
пространения инфекции, вызванной коронавиру-
сом COVID-19, Правительством Беларуси в 2020 г. 
вводился ряд ограничительных мероприятий (вре-
менный запрет на въезд для иностранных граждан, 
самоизоляция).

Межведомственное информационное взаи-
модействие в области обеспечения санитарно- 
гигиенического благополучия населения в Беларуси 
реализуется в рамках социально- гигиенического 
мониторинга (СГМ), представляющего собой 
систему сбора, анализа и оценки информации 
о состоянии жизни и здоровья людей в зависимо-
сти от качества среды обитания [18]. СГМ прово-
дится постоянно на республиканском, областном, 
городском и районном уровнях. Минсельхозпрод 
ежегодно представляет данные о циркуляции общих 
для человека и животных возбудителей заболева-
ний, данные о падеже животных от заразных болез-
ней, количество лабораторно подтвержденных слу-
чаев бешенства.

В рамках реализации Приоритетных направле-
ний и первоочередных задач дальнейшего разви-
тия Союзного государства на 2018–2022 гг. упол-
номоченными органами Республики Беларусь 
и Российской Федерации организовано двусто-
роннее сотрудничество по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения 
и совместному преодолению возникающих рисков 
и угроз, осуществляется ежемесячный обмен 
данными.

Представители Минздрава ежегодно принимают 
участие в работе Координационного совета по про-
блемам санитарной охраны территорий государств – 
участников СНГ от завоза и распространения особо 
опасных инфекционных болезней (г. Саратов, ФКУЗ 
РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора).
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Еще одна структура Минздрава, непосредственно 
предназначенная для работы при ЧС различного 
характера, – служба экстренной медицинской 
помощи (СЭМП), созданная в 1993г. по решению 
правительства Беларуси как составная часть ГСЧС. 
В военное время она преобразовывается в респуб-
ликанскую медицинскую службу гражданской обо-
роны (РМСГО).

Базовым научно- исследовательским учреждением 
в сфере организации санитарно- гигиенического 
и противоэпидемического обеспечения в ЧС явля-
ется Республиканский научно- практический центр 
эпидемиологии и микробиологии (РНПЦЭМ). 
В 1995 г. в центре создана Специализированная кол-
лекция вирусов и бактерий, патогенных для человека, 
в которой имеется около 6 тыс. изолятов вирусов 
(в том числе особо опасные патогены Ласса, Мар-
бург, Эбола) и 5,5 тыс. изолятов бактерий [20]. Учи-
тывая ведущую роль РНПЦЭМ в области контроля 
инфекционных заболеваний, Минздрав выступает 
за наделение его статусом национального центра 
по проблеме биологической безопасности с соот-
ветствующим государственным финансированием.

В Беларуси сформирована система реагирования 
на ЧС санитарно- эпидемиологического характера 
и ведется планомерная работа по укреплению ее 
потенциала, включая развитие профильных научно- 
практических учреждений и специализированных 
служб – СЭС и СЭМП.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

Специфика деятельности Минсельхозпрода 
в области ББ прежде всего связана с ветеринарией, 
карантином и защитой растений, обеспечением каче-
ства продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов. В области ветеринарии отдельные вопросы 
регулируются в соответствии с принятым в 2010 г. 
законом о ветеринарной деятельности [21], а также 
с учетом рекомендаций Кодекса здоровья наземных 
животных [22] Международного эпизоотического 
бюро. Речь идет о мероприятиях, включающих про-
филактику, диагностику заразных болезней живот-
ных и их лечение, меры по защите от них населения, 
проведение ветеринарно- санитарной экспертизы.

На республиканском уровне руководство и коор-
динацию деятельности по вопросам ББ в обла-
сти ветеринарии осуществляет Совет Министров. 
С 2013 г. под председательством вице-премьера функ-

ционирует Республиканский штаб по принятию экс-
тренных мер по ликвидации африканской чумы сви-
ней и других опасных болезней животных [23]. Задача 
по обеспечению ветеринарного благополучия, пре-
дотвращению ввоза и распространения возбудите-
лей заразных болезней и по решению других проблем 
возложена на Минсельхозпрод и его специализиро-
ванную структуру – государственную ветеринарную 
службу. В дополнение к этому почти десятилетие дей-
ствует профильный межведомственный координа-
ционный орган – Республиканский штаб по приня-
тию экстренных мер по ликвидации африканской 
чумы свиней и других опасных болезней животных.

Еще одно направление деятельности Минсель-
хозпрода – защита растений от вредителей, болез-
ней и сорняков, карантин растений и обращение 
со средствами их защиты. Эти вопросы регулиру-
ются Законом [24]. Карантин предполагает охрану 
растений и растительной продукции от вредных 
организмов, отсутствующих или ограниченно рас-
пространенных на территории страны. Специали-
зированная структура Минсельхозпрода – Глав-
ная государственная инспекция по семеноводству, 
карантину и защите растений с областными фили-
алами – ведет фитосанитарное наблюдение и каран-
тинный контроль (надзор) на границе. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Специфика деятельности Минприроды (как 
и Минлесхоза) в данной сфере предопределяет отне-
сение опасных биологических факторов к сфере эко-
логической безопасности, под которой понимается 
состояние защищенности окружающей среды, 
жизни и здоровья граждан от угроз, воз-
никающих в результате антропоген-
ных воздействий, а также фак-
торов, процессов и явлений 
природного и техно-
генного характера. 
Взгляды экс-
пертов 
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на соотношение понятий «экологическая и биоло-
гическая безопасность» расходятся. Так, по мне-
нию специалистов Минсельхозпрода, Минприроды 
и НАН Беларуси, именно биологическая является 
составной частью экологической сферы. В Минз-
драве, наоборот, полагают, что ББ – более широкое 
понятие, охватывающее и вопросы экологии.

В рамках компетенции Минприроды отдельные 
вопросы ББ регулируются Законом об охране окру-
жающей среды [25] и Законом об обращении с отхо-
дами [26, 27]. Выделяют четыре класса опасности 
отходов – чрезвычайно опасные, высокоопасные, 
умеренно опасные и малоопасные. Среди медицин-
ских отходов к 1-му классу опасности отнесены нео-
беззараженные (необезвреженные) лабораторные 
отходы 1-й и (или) 2-й группы патогенности.

В целях контроля за состоянием экологической 
обстановки в 2003 г. создана национальная система 
мониторинга окружающей среды, в рамках которой 
ведется наблюдение за растительным и животным 
миром, в том числе для выявления опасных биоло-
гических факторов.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Активное развитие и доступность биотехноло-
гий подготовили основу для создания биологиче-
ского оружия нового поколения, биологического 
терроризма и генных вой н. В связи с этим безопас-
ность в этой сфере следует рассматривать как один 
из элементов ББ.

На международном уровне правовой базис 
в данной области составили Конвенция ООН 
от 05.06.1992 г. «О биологическом разнообразии» 
и Картахенский протокол ООН от 29.01.2000 г. 
по биобезопасности к Конвенции о биологическом 
разнообразии. Цель этих международных актов – 
формирование правовых основ охраны биологиче-
ского разнообразия от потенциальных угроз, пред-
ставляемых живыми генетически измененными 
организмами (ГИО), произведенными с помощью 
современных биотехнологий. В данном контек-
сте используется узкая трактовка «биобезопасно-
сти» как деятельности, осуществляемой на основе 
методов генной инженерии для создания генно- 
инженерно-модифицированных организмов [28].

В рамках реализации упомянутых докумен-
тов на базе Института генетики и цитологии НАН 
Беларуси в 1998 г. образован Национальный координа-
ционный центр биобезопасности (НКЦБ), в компетен-
цию которого входит сбор, анализ и систематизация 

информации, 
консультирова-

ние в области безопас-
ности генно- инженерной 

деятельности, научная экспер-
тиза ГИО и взаимодействие с меж-

дународными организациями и НКЦБ 
других стран в этой сфере.

В нашей стране в 2006 г. принят закон, опре-
деляющий систему мер для выявления, монито-
ринга и контроля ГИО от момента их создания, 
использования в замкнутых системах, высвобо-
ждения в окружающую среду и применения в хозяй-
ственных целях [28]. При осуществлении генно- 
инженерной деятельности устанавливаются сле-
дующие уровни риска: первый – при работе с непа-
тогенными ГИО; второй – с условно патогенными; 
третий – с патогенными, способными вызывать 
опасные заболевания и распространять инфекцию, 
для которых имеются эффективные меры профилак-
тики и лечения; четвертый – работа с патогенными 
ГИО, которые являются возбудителями особо опас-
ных инфекционных заболеваний, обладающих спо-
собностью быстро распространяться, эффективные 
меры профилактики и лечения которых неизвестны.

Государственное управление и контроль (надзор) 
в области безопасности генно- инженерной деятель-
ности возлагаются на три уполномоченных ведом-
ства – Минприроды, Минздрав и Минсельхозпрод. 
Первый определяет порядок осуществления работ 
2-го, 3-го и 4-го уровней риска. К компетенции 
двух других министерств отнесены только работы 
с непатогенными ГИО. Кроме того, при Минпри-
роды сформирован Экспертный совет по безопас-
ности генно- инженерных организмов – коллеги-
альный совещательный орган из числа должност-
ных лиц специально уполномоченных республикан-
ских органов государственного управления в данной 
области, ученых и специалистов. Его рекомендации 
учитываются при принятии решения Минприроды 
о выдаче (невыдаче) разрешения на высвобождение 
непатогенных ГИО в окружающую среду для про-
ведения испытаний; Минсельхозпродом – о выдаче 
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ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(невыдаче) свидетельства о государственной реги-
страции сортов генно- инженерных растений, пород 
генно- инженерных животных и штаммов непато-
генных ГИО.

Особое внимание в данной сфере деятельности 
уделяется вопросам безопасности при осуществле-
нии работ с условно- патогенными и патогенными 
организмами, прежде всего в биологических лабо-
раториях (замкнутых системах) и при их транспор-
тировке [29]. В частности, Минздравом установлены 
требования к оборудованию и специалистам, кото-
рые могут допускаться к таким видам работ, охране 
территорий и помещений биолабораторий.

Информационное обеспечение в области безо-
пасности генно- инженерной деятельности НКЦБ 
осуществляется путем сбора, анализа и системати-
зации сведений, формируется банк данных.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Искусственное создание биосоциальных ЧС, свя-
занных с преднамеренным распространением ПБА, 
исторически относят к категориям биологической 
вой ны и терроризма (биотерроризма). На междуна-
родном уровне в данном контексте ББ рассматри-
вается прежде всего в рамках проблемы нераспро-
странения оружия массового поражения (ОМП), 
к которому относится и биологическое.

Республика Беларусь как член ООН приняла 
на себя ряд международных обязательств по предот-
вращению применения ОМП, средств его доставки 
и недопущению его попадания в руки террористов. 
В частности, наша страна является участником Кон-
венции о запрещении разработки, производства 
и накопления запасов бактериологического (био-
логического) и токсинного оружия и об их уничто-
жении (КБТО). В этой связи приняты необходимые 
законодательные акты по ее реализации, а также соз-
дан национальный контактный пункт по выполне-
нию КБТО на базе РНПЦ эпидемиологии и микро-
биологии Минздрава. Также в Уголовный кодекс 
включена статья 134, предусматривающая ответ-
ственность за применение ОМП в виде лишения 
свободы на срок от 10 до 25 лет, или пожизненного 
лишения свободы, или смертной казни.

Развитием КБТО стала резолюция Совета Безо-
пасности ООН 1540 (2004), подтвердившая необхо-

димость предотвращения распространения ОМП 
и средств их доставки прежде всего к негосудар-
ственным субъектам, что представляло особую акту-
альность после инцидента с распространением спор 
сибирской язвы на территории США в 2001 г.

Вместе с тем эксперты отмечают, что механизм 
контроля за соблюдением КБТО фактически отсут-
ствует. Подача жалобы в Совет Безопасности ООН 
по факту нарушения положений Конвенции воз-
можна только ее участниками по отношению друг 
к другу. Существующий механизм принятия реше-
ния Советом Безопасности ООН не гарантирует тор-
жество истины в связи с тем, что обоснованность 
жалобы и принятие по итогам ее рассмотрения мер 
зачастую зависит от усмотрения того государства, 
чьи действия обжалуются, если оно является посто-
янным членом Совета Безопасности ООН. Кроме 
того, КБТО допускает разработку, производство 
и накопление запасов биологического оружия в обо-
ронительных целях, что также осложняет задачу 
контроля за выполнением Конвенции.

В рамках СНГ принят ряд документов, в частно-
сти, в 2007 г. утверждены Программа сотрудниче-
ства и взаимодействия государств – участников СНГ 
по проблемам биологической безопасности и проти-
водействия биологическому терроризму на период 
2007–2011 гг., а также Концепция биологической без-
опасности государств – участников СНГ, предусма-
тривающая законодательное закрепление механиз-
мов обеспечения ББ и установление на территориях 
стран СНГ перечня опасных биологических объек-
тов с оценкой их состояния.

Аналогичная работа в ОДКБ ведется с 2020 г. 
В частности, Республика Беларусь поддерживает 
инициативу Российской Федерации по созданию 
Координационного совета уполномоченных орга-
нов государств – членов ОДКБ по биологической 
безопасности как специального механизма сотруд-
ничества в сфере ее обеспечения [30]. Одновре-
менно с этим прорабатывается вопрос подписа-
ния белорусско- российского межправительствен-
ного меморандума о взаимопонимании, направлен-
ного на углубление союзнических отношений между 
двумя странами и дальнейшее развитие сотрудни-
чества в данной сфере. Беларусь выступает за самый 
широкий формат взаимодействия по проблемам 
биобезопасности на региональном и глобальном 
уровнях.

С учетом изложенного можно сделать следую-
щие выводы. Наиболее комплексно вопросы био-
логической безопасности проработаны в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций (совместно 
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с гражданской обороной). Прежде всего это свя-
зано с тем, что опасные биологические факторы 
рассматриваются как источники ЧС естественного 
и искусственного характера, в результате воздей-
ствия которых на определенной территории нару-
шаются нормальные условия жизни и деятельно-
сти людей, возникает угроза их жизни, а также 
опасность существованию сельскохозяйственных 
животных и растений. По мнению экспертов Минз-
драва, Минсельхозпрода, Минприроды, Минобо-
роны и НАН Беларуси, данные проблемы явля-
ются важными до такой степени, что можно гово-
рить о формировании в этой сфере рисков, вызо-
вов и угроз национальной безопасности. Правовые 
и организационные основы обеспечения биологи-
ческой безопасности в нашей стране на междуна-
родном и отраслевом уровнях в достаточной мере 
урегулированы, создана необходимая правовая 
база и специализированные структуры в Минз-
драве и Минсельхозпроде, сформирован ряд меж-
ведомственных координационных органов – как 

универсальных (по чрезвычайным ситуациям 
и гражданской обороне), так и узкопрофильных 
(по опасным заболеваниям животных и коронави-
русу COVID-19). Вместе с тем параллельное суще-
ствование нескольких координационных структур 
лишь подтверждает необходимость дополнительной 
проработки вопросов на государственном уровне. 
В первую очередь следует определиться с концеп-
туальными взглядами в данной области, объединя-
ющими возможности и компетенции всех заинте-
ресованных органов – понятийно- категориальный 
аппарат, основные направления деятельности, кри-
терии оценки ее эффективности, межведомствен-
ное взаимодействие, модели достигаемого состо-
яния, соотносимость с системными практиками 
иностранных государств. Необходимо также уста-
новить и закрепить недостающие правовые нормы, 
правила, организационно- практические меры, что 
приобретает особую актуальность в связи с подго-
товкой новой редакции Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь.
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На современном, постиндустриальном этапе 
остро стоит вопрос оценки влияния инноваци-
онного развития страны, как основного фак-
тора производства, на темпы экономического 
роста (ЭР). Не секрет, что приоритетное направ-
ление для любого государства – обеспечение 
устойчивого роста экономики, при этом важней-
шей составляющей является наличие интенсив-
ных факторов, тесно коррелирующих с иннова-
ционным развитием. Насколько сильна эта вза-
имосвязь и как она реализуется? Как влияет 
научно- технический прогресс на ЭР, носит ли 
детерминирующий по отношению к нему харак-
тер? Каково реальное положение вещей в этой 
сфере в нашей стране? Постараемся обосно-
ванно ответить на поставленные вопросы.

Известный российский ученый Г. П. Овчин-
ников, выделяя базисные тенденции в развитии 
мировой экономики в ХХ в., делает упор на клю-
чевую роль технологических инноваций для 
ее роста. Он отмечает, что «технический про-

гресс увеличивает производительность капитала 
и сводит на нет действие закона понижающейся 
прибыли», поэтому «в состязании уменьшаю-
щейся отдачи и успехов технологии последняя 
успешно выигрывает» [1]. При этом его выводы 
базируются не на умозрительных заключениях, 
а на результатах фундаментальных исследова-
ний, полученных учеными с мировым именем.

Первым в этом ряду стоит нобелевский лауреат 
Р. Солоу, теоретически обосновавший данную 
максиму. Для этого он ввел в известную производ-
ственную функцию Кобба- Дугласа новый 
аргумент (Т), характеризующий уровень развития 
технологий:

Y = Т f (K, L,)
Согласно данному алгоритму вклад техни-

ческого прогресса можно рассчитать как оста-
ток после вычета из прироста выпуска про-
дукции (Y) долей, полученных за счет приро-
ста труда (L) и капитала (К). Этот так назы-
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39ваемый остаток Солоу как раз и выражает 
долю экономического роста (ЭР), полученную 
за счет технического прогресса, или, по выра-
жению самого автора, «прогресса в знаниях». 
На основе его использования и анализа стати-
стических данных о развитии американской 
промышленности за полувековой период ученый 
определил, что более 80% роста объемов произ-
водства в исследованном им периоде объясня-
ется научно- техническим прогрессом (НТП) [2].

Сходные количественные результаты были 
получены еще одним нобелиатом – П. Самуэль-
соном, который на базе представительных дан-
ных почти за все двадцатое столетие определил, 
что только 17% ежегодного увеличения объемов 
производства, в расчете на одного работающего, 
приходится на рост капиталовооруженности 
труда. Оставшиеся же 83% – это вклад НТП [1].

Их точку зрения разделяет и нобелев-
ский лауреат С. Кузнец, который отмечает, что 
«со второй половины XIX в. главным источни-
ком экономического роста в развитых странах 
были научно обоснованные технологии» [3].

Подобной позиции придерживаются и многие 
современные российские ученые. Так, Р. М. Нурт-
динов и А. Р. Нуртдинов пишут, что «экономиче-
ский рост в современных условиях не является 
следствием примитивного наращивания фак-
торов производства, а выступает функцией их 
совершенствования и развития на основе дости-
жений научно- технического прогресса. Поэ-
тому инновации приобретают статус эндоген-
ного фактора роста, обеспечивающего реша-
ющий вклад в позитивную макроэкономиче-
скую динамику». По мнению О. Ю. Челноковой, 
в эффективной модели ЭР его источником «слу-
жат инновации в сфере технологий, организа-
ции, управления, результатом которых явля-
ется значительное повышение производитель-
ности труда и качества продукции», и только их 
использование сможет обеспечить националь-
ной экономике в долгосрочной перспективе необ-
ходимые конкурентные преимущества [4, 5].

Отдельного внимания в данном контексте 
заслуживают работы Ю. В. Шараева, исследо-
вавшего влияние НТП на ЭР с помощью мето-
дов эконометрического моделирования, где науч-
ная логика, основанная на дедукции и индукции, 
уступает место беспристрастным алгоритмам 
математического анализа. Проанализирован-
ные им модели эндогенного ЭР, разработан-
ные нобелевскими лауреатом П. Ромером при-

менительно к каузальной зависимости экономи-
ческого роста от результатов технологических 
изменений, приводящих к расширению раз-
нообразия производственного продукта (про-
мышленных товаров инвестиционного назначе-
ния), и Гроссмана- Хелпмана, предназначенных 
для аналогичного случая, но в варианте, ориен-
тированном на конечную продукцию (товары 
потребительского назначения), позволили уче-
ному «сделать вывод о возможности посто-
янного устойчивого роста на основе эндоген-
ного научно- технического прогресса» [6].

Аналогичные взгляды и у многих веду-
щих белорусских экономистов. Так, например, 
по мнению академика НАН Беларуси П. Г. Ники-
тенко, «экономический рост должен обеспечи-
ваться повышением эффективности использо-
вания всех ресурсов…», поэтому роль иннова-
ционных решений в процессе его стимулиро-
вания должна приобрести ведущее значение. 
В прямой корреляции с этим находятся и резуль-
таты исследований, проведенных в Белорусском 
государственном экономическом университете 
под руководством профессоров М. И. Ноздрина- 
Плотницкого и А. А. Быкова, где отмечается, 
что «одним из главных факторов, оказываю-
щих влияние на экономическое развитие, явля-
ется инновационная деятельность» [7, 8].

Как подтверждает практика, рост добавлен-
ной стоимости при использовании инноваций 
на предприятии происходит сегодня в резуль-
тате повышения эффективности всех видов его 
производственных процессов, снижения мате-
риальных издержек, получения внереализаци-
онных доходов от патентно- лицензионной дея-
тельности, международного научно- технического 
сотрудничества и других инновационных реше-
ний, направленных на повышение эффективно-
сти экономического развития. Поэтому нельзя 
не согласиться с мнением Б. Д. Сандановой о том, 
что инновационная деятельность и получае-
мые в результате ее проведения инновации явля-
ются де-факто единственным средством, позво-
ляющим организациям, инициирующим их осу-
ществление, занимать более выгодное положе-
ние на рынке в силу того, что их товар будет 
иметь на определенном временном отрезке более 
привлекательные, по сравнению с конкурент-
ными аналогами, потребительские характери-
стики. А это увеличит объемы продаж и сни-
зит себестоимость выпускаемой продукции 
за счет возникающего эффекта масштаба [9].

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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В итоге можно говорить о получении субъек-

тами хозяйствования интеллектуальной (инно-
вационной) ренты, которую следует рассма-
тривать как сверхзадачу при проведении науч-
ных исследований. Известный российский 
академик Д. С. Львов отмечал, что она в усло-
виях ускорения темпов научно- технического 
прогресса ЭР превращается в фундаменталь-
ный источник социально- экономического 
развития страны. При этом следует пони-
мать, что в таком случае прибыль предприя-
тия формируется уже не на основе себестоимо-
сти выпускаемой продукции, а зависит только 
от величины рыночного спроса на нее, кото-
рый на начальных этапах производства новше-
ства может в десятки и даже сотни раз превы-
шать предложение, что обеспечивает компа-
нии высочайший уровень доходности [10, 11].

Выход на рынок с новым оригинальным 
предложением также позволяет компании рас-
ширить свои экспортные возможности, полу-
чать валютную выручку, необходимую для 
приобретения высокотехнологичного обору-
дования от лучших мировых производите-
лей или лицензионных технологий, относя-
щихся к последнему технологическому укладу.

Большая потребность в инновационных пре-
образованиях существует и на уровне нацио-
нальной экономики. Помимо повышения уровня 
конкурентоспособности ее производствен-

ного сектора это позволяет снижать зависи-
мость страны от импорта, обеспечивать поло-
жительное сальдо торгового баланса, научную, 
технологическую, военную, продовольствен-
ную, информационную и другие виды государ-
ственной безопасности. Без инноваций невоз-
можно решать задачи роста производительности 
труда, снижения уровня загрязнения окружаю-
щей среды, удовлетворения растущих потребно-
стей населения в повышении качества жизни.

Все это становится возможным только 
в том случае, если ЭР будет происхо-
дить на основе интенсивных факторов про-
изводства. Именно поэтому доктор эконо-
мических наук И. А. Михайлова- Станюта 
утверждает, что «не может быть инвестирова-
ния, не несущего научно- технического про-
гресса или не повышающего рост эффек-
тивности производства, так как это главный 
козырь высокоразвитой экономики» [12].

Таким образом можно сделать вполне обо-
снованный вывод о том, что инновацион-
ная деятельность носит детерминирующий 
по отношению к экономическому росту харак-
тер. Данная сентенция признается не только 
в научной среде, но и находит свое отраже-
ние в важнейших государственных докумен-
тах стратегического значения. В подтвержде-
ние можно также привести весьма значимую 
цитату из Послания Президента А. Г. Лукашенко 
Парламенту Республики Беларусь, сделан-
ного им еще в 2001 г., в котором деклариру-
ется: «Основанная на достижениях белорус-
ской науки инновационная деятельность при-
звана стать тем локомотивом, который выве-
дет на новые рубежи и экспорт, и жилье, 
и продовольствие, и индустрию» [13].

Однако, несмотря на очевидные научно обо-
снованные факты и прямую поддержку Главы 
государства, реальное положение дел в Бела-
руси не соответствует декларируемым подходам.

Количество организаций, выполняющих 
исследования и разработки, только за последние 
десять лет сократилось на 10%, численность пер-
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Рис. 1. Динамика затрат на технологические инновации 
организаций промышленности Республики Беларусь в % к ВВП

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Затраты 1,1 1,2 1,3 1,4 1,1 0,95 0,95 1,1 1,0 0,67 0,41 0,63 0,59 0, 65

Таблица 1. 
Динамика затрат 
на технологичес-
кие инновации 
в Беларуси 
в млрд долл.

2005 2009 20132007 2011 2015 20182006 2010 2014 20172008 2012 2016 2019
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сонала, занятого ими, – на 20%, в том числе кан-
дидатов наук – на 8%, а докторов наук – на 9% 
(с 2000 г. на 27% и 34% соответственно). Показа-
тель общей относительной численности иссле-
дователей на тысячу занятых в экономике 
составляет всего 3,9, в то время как в сопоста-
вимых с Беларусью по размеру развитых стра-
нах он в 3–4 раза выше (Бельгия – 11,6; Южная 
Корея – 13,7; Финляндия – 14,6; Дания – 15,7) [14].

Невысока и наукоемкость националь-
ного ВВП – она находится на уровне 0,59%, 
что меньше, чем в Египте (0,72%), Южной 
Африке (0,83%) или Литве (0,94%), не говоря 
о странах – технологических лидерах, где вну-
тренние затраты на научные исследования 
и разработки превышают 3% от ВВП [15].

Особенно тревожно выглядит статистика 
затрат на технологические инновации (рис. 1).

Как следует из приведенных данных, размер 
затрат на технологические инновации, осущест-
вляемых белорусскими организациями промыш-
ленности, отнесенный к ВВП, за последние 15 лет 
снизился более чем втрое, а их абсолютный раз-
мер по отношению к наиболее успешному докри-
зисному 2008 г. уменьшился к концу анализи-
руемого периода в 2,15 раза (табл. 1) [14; 16].

В то же время это самые интенсивные факторы 
производства, о которых говорил нобелевский 
лауреат Р. Солоу и которые обеспечивают рост 
производительности труда на основе использова-
ния инноваций (рис. 2).

В результате, как отмечает А. В. Марков, 
в настоящее время производительность труда 
в Беларуси в 4–5 раз, а доля добавленной 
стоимости в промышленном выпуске в 1,5–2 раза 
ниже, чем в развитых государствах. 

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Рис. 2. Схема интенсивного и экстенсивного экономического роста

ИННОВАЦИИ

ИНВЕСТИЦИИ НИОКР
НОВАЯ ТЕХНИКА  
И ТЕХНОЛОГИИ

РЕСУРСЫ КАПИТАЛ ТРУД

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

ЭКСТЕНСИВНЫЙ РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА

ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

Таблица 2. Динамика 
планируемых и факти-
ческих внутренних 
затрат на исследова-
ния и разработки 
в Беларуси в% к ВВП

Годы 2010 2011 2015 2019 2020

Планируемые затраты – 1,2–1,4 2,5–2,9 - до 2,5

Фактические затраты 0,67 0,68 0,5 0,59 нет данных
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ства растет внешний долг страны [14].

Чтобы посмотреть, как правительство пла-
нирует и реализует стратегию инновационного 
развития национальной экономики, обратимся 
к программным документам. Одним из основных 
показателей социально- экономического разви-
тия страны является уровень внутренних затрат 
на исследования и разработки. Его динамика 
за последнее десятилетие представлена в табл. 2.

Показанные в таблице статистические дан-
ные в первую очередь говорят об их выражен-
ной амбивалентности. Планирование и реали-
зация не согласовываются между собой, несмо-
тря на то, что они достаточно детерминированы 
де-юре. Очевидно, что основная причина рас-
хождения лежит в отсутствии механизма кон-
троля как основного этапа менеджмента выпол-
нения поставленных планов, а также связана 
с неверно расставленными приоритетами в обла-
сти инновационной и бюджетной политики.

Для преодоления ситуации необходимо осно-
вываться на научном подходе: уровень иннова-
ционного развития экономики должен обеспечи-
вать научно- технологическую безопасность Бела-
руси, что предполагает выход на показатели, адек-
ватные развитым странам мира [17]. Для этого 
необходимо, чтобы в первом приближении:
�	численность работников, выполняющих 

НИОКР, составила 2–3% от числа занятых 
в экономике;

�	инвестиции в НИОКР увеличились в 5–6 раз, 
затраты на технологические инновации в 6–7 
раз, а инвестиции в основной капитал 
до 5–10 тыс. долл. на 1 работающего;

�	число инновационно активных предприятий 
возросло в 2–3 раза;

�	доля высокотехнологичных производств 
в структуре экономики увеличилась в 4–5 раз, 
а их продукции в экспорте на порядок [14].
Критически важно достигнуть перечисленных 

показателей в ближайшие пять лет, иначе пере-
ход белорусской экономики на инновационные 
рельсы будет представляться труднодостижимым.

Показанная в ходе проведенного исследования 
тесная корреляция понятий инноваций и эконо-
мического роста, которая берет начало в опре-
делении данных дефиниций [18] и детермини-
рующий характер инновационной деятельности 
по отношению к ЭР говорят о том, что достиг-
нуть стабильных темпов экономического раз-
вития в Беларуси будет можно только в слу-

�� Summary. The article deals with the correlation of the results of 
theoretical research concerning the causality of the concepts of innovation 
and economic growth with their practical implementation in the economic 
sphere of Belarus. The author assesses the level of innovative development 
of the Belarusian economy and suggests organizational mechanisms for its 
systemic growth.

�� Keywords: technological innovation, economic growth, intensive factors 
of production, research and development costs, innovation policy.
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чае решения обозначенных проблем. Развитие 
инновационной сферы, направление финансо-
вых ресурсов на эти цели и жесткий контроль 
достижения запланированных показателей помо-
жет обеспечить приемлемый уровень конкурен-
тоспособности страны в мировом масштабе.
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Б
лагосостояние 
страны во многом 
зависит от уровня 
активности малых 
и средних организа-
ций (МСО). Их вклад 

в ВВП Беларуси, в соответ-
ствии с Национальной страте-
гией устойчивого социально- 
экономического разви-
тия, планируется увеличить 
с 21,6% в 2019 г. до 50% в 2030 г. 
Данный сектор экономики 
достаточно мобилен, легко 
адаптируется к часто изменяю-
щейся рыночной конъюнктуре, 
обеспечивает создание новых 
рабочих мест. В то же время 
эти организации по своей при-
роде финансово неустойчивы.

Проблемами, сдерживаю-
щими развитие МСО, явля-
ются дефицит инвестиционных 
ресурсов и недостаточная эко-
номическая подготовка начи-
нающих предпринимателей. 
Это обусловливает два фактора, 
сдерживающих предпринима-
тельскую инициативу. Во-пер-

вых, на старте своей деятель-
ности малые и средние орга-
низации не имеют ликвидного 
обеспечения или оно недо-
статочно для получения бан-
ковского кредита, что суще-
ственно снижает их активность. 
Основным источником инве-
стиций в начальный период 
выступают вклады учредите-
лей, а для развития в обозри-
мой перспективе – прибыль. 
Во-вторых, для МСО харак-
терен высокий уровень риска. 
Согласно статистике, в первый 
год даже при благоприятных 
условиях, созданных в США, 
закрываются 60%, а в Респу-
блике Беларусь более трех лет 
функционируют только 20% 
таких предприятий. Выяв-
лено, что часто начинающие 
предприниматели не имеют 
знаний и опыта ведения биз-
неса и совершают типичные 
ошибки, которые приводят 
к краху бизнеса. Зафиксиро-
вано пять самых опасных про-
явлений некомпетентности:
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учета доходов и расходов;

�	неполное привлечение акти-
вов для получения прибыли;

�	неверная оценка масшта-
бов сбыта продукции;

�	непосильные кредиты, сти-
мулирующие банкротство;

�	неумение рассчитать 
чистую прибыль и чистый 
доход и понять функ-
ции этих факторов.
На постсоветском про-

странстве широко использу-
ются традиционные понятия 
«прибыль» и «амортизация».

Основные свой ства и связи 
первой определил К. Маркс: 
«…известную сумму стоимости 
пускают в оборот, чтобы извлечь 
из него большую сумму стоимо-
сти. Это превышение или избы-
ток стоимости я назвал приба-
вочной стоимостью» [1]. Особо 
подчеркивается, что прибыль – 
составная и большая часть при-
бавочной стоимости, а меньшая 
ее доля – плата за труд. Эта же 
мысль звучит и в другом тек-
сте: «Прибыль для нас прежде 
всего лишь другое название или 
другая категория для прибавоч-
ной стоимости» [2], где указыва-
ется на возможность использо-
вания прибыли как части при-
бавочной стоимости для раз-
вития предпринимательства. 
Маркс утверждал, что «накопле-
ние, превращение прибавочной 
стоимости в капитал, по сво-
ему реальному содержанию есть 
процесс воспроизводства в рас-
ширенном масштабе, незави-
симо от того, выражается ли 
такое расширение экстенсивно, 
путем строительства новых 
фабрик в дополнение к ста-
рым, или интенсивно, путем 
увеличения масштаба произ-
водства на данном предприя-
тии» [1]. Эти положения послу-
жили основой для формирова-

ния общего и частного понятия 
«прибыль» с позиции предпри-
нимательской деятельности. 
Согласно общему представле-
нию прибыль – это прирост сто-
имости активов собственника 
при их использовании в пред-
принимательской деятельности 
или предоставлении для исполь-
зования на основании договора.

Амортизация – это система 
накопления финансовых ресур-
сов, компенсирующая физи-
ческий и моральный износ 
долгосрочных активов, что 
делает организацию неумира-
ющей, поскольку если обору-
дование или здание износи-
лось, то для его воспроизвод-
ства накоплены финансовые 
ресурсы, и производствен-
ный процесс не прекратится.

Прибыль и амортизация 
в совокупности составляют 
чистый доход, который может 
быть направлен на развитие 
предприятия.

Совокупность факторов, 
отражающих свой ства и связи 
прибыли и амортизации, 
использована при формиро-
вании модели стратегического 
развития (ориентирования) 
малых и средних организаций. 
Она включает три части, пре-
дусматривающие их стабильный 
рост с учетом динамичности 
внешней и внутренней среды 
предпринимательской деятель-
ности: выбор стратегии ком-
пании и пропорций распреде-
ления и применения прибыли; 
формирование и оптимизацию 
программы развития; контрол-
линг ее параметров. Модель 
стратегического развития орга-
низации представлена на рис. 1.

Возможны три варианта 
стратегии: стабильного разви-
тия, ускоренного и антикризис-
ного. Выбор зависит от потен-
циала организации, который 

определяется по интегральному 
показателю, рассчитанному 
с использованием 18 стандарт-
ных технико- экономических 
параметров, объединяе-
мых в 3 агрегата: финансово- 
экономический, включаю-
щий индикаторы ликвидно-
сти; рыночный, характеризу-
ющий рыночную долю малой 
или средней организации 
в радиусе удобной доступно-
сти для потенциальных клиен-
тов; трудовой и материально- 
технический, представляю-
щий численность предприя-
тия и стоимость активов [1]. 
Интегральный показатель рас-
считывается по формуле (1):

ICP = ΣDi = Σkix /kiм ,                (1)
i i

где IСР – интегральный показа-
тель по выбору стратегии 
развития организации;
ΣDi – сумма показателей 
перспективности анализируе-
мой организации;
i – количество показателей 
перспективности;
kix– i-тый показатель 
организации;
kiм – максимальное значение 
i-того показателя в выборке 
компаний, имеющих темп раз-
вития выше среднеотраслевого.

Интегральный показатель 
является величиной положи-
тельной, его максимальное зна-
чение равно единице, мини-
мальное – 0,1. Установлены 
диапазоны допустимых зна-
чений для стратегий стабиль-
ного развития, ускоренного раз-
вития, выживания и их каче-
ственные характеристики.

Для первой стратегии диа-
пазон определен как сред-
нее значение интеграль-
ного показателя репрезента-
тивной выборки плюс-ми-
нус доверительный интервал 
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Рис. 1. Модель стратегического развития организации

Формирование 
потенциальной 

программы развития 
организации

Формирование 
базового варианта 

программы развития 
организации  

Оптимизация 
программы развития 

организации

Смена стратегии 
развития 

Корректировка 
направлений 

распределения 
прибыли, сроков 

реализации  
программы развития

Использование 
прибыли в пропорциях, 

определенных  
на І этапе

Расчет отклонений фактического уровня чистой прибыли и фактических сроков 
реализации программы развития от плановых

Отклонение
Сущест-
венное  

свыше 50%

Несущест-
венное

Оценка финансового 
состояния

Расчет интегрального 
показателя по выбору 

стратегии развития

Распределение чистой прибыли на накопление, расширенное воспроизводство, 
потребление в зависимости от стратегии развития

Стратегия 
ускоренного 

развития

Стратегия 
стабильного 

развития
Антикризисная 

стратегия

Расчет 
доверительного 

интервала 
интегрального 
показателя по 

выбору стратегии 
развития

Выбор стратегии развития

16-49% До 15%



46 / №10 (224)  /  Октябрь 2021 /НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

ИННОВАЦИОННАЯ  ЭКОНОМИКА46 ее значений. Соответственно, 
большие величины показа-
теля соответствуют стратегии 
ускоренного развития, мень-
шие – стратегии выживания.

Стратегия ускоренного раз-
вития подходит организациям, 
имеющим интегральный пока-
затель в верхнем диапазоне, что 
соответствует наличию значи-
тельных собственных финан-
совых ресурсов и возможности 
привлечения кредита, обеспечи-
вает темп роста активов выше 
среднеотраслевого. Стратегия 
стабильного развития исполь-
зуется при ограниченных инве-
стиционных ресурсах, стабиль-
ных уровнях объемов производ-
ства и показателях финансовой 
устойчивости, близких к сред-
неотраслевым. Антикризисная 
стратегия рекомендована пред-
приятиям с низкой перспек-
тивностью по более 30% част-
ных показателей, прежде всего 
по финансовой устойчивости.

При выборе стабильной или 
ускоренной стратегии формиру-
ется стратегическая программа 
развития малой или средней 
организации. Она включает реа-
лизацию первого мероприятия 
за счет собственных инвести-
ционных ресурсов и последо-
вательное выполнение после-
дующих независимых меро-
приятий по мере накопления 
финансов за счет чистого дохода 
или чистого дохода и доступ-
ного кредита. При этом средства 
амортизационного фонда только 
воспроизводят стоимость изно-
шенных долгосрочных активов, 
а прибыль увеличивает активы 
организации. Скорость осу-
ществления программы зави-
сит от умения предпринима-
телей использовать методы 
проектного управления.

Оптимальная программа 
включает несколько этапов.

На первом необходимы мар-
кетинговое исследование рынка 
и анализ возможных меропри-
ятий по развитию организа-
ции. Методом экспертных оце-
нок отсеиваются те из них, 
которые не могут быть реали-
зованы по финансовым, тех-
ническим и кадровым возмож-
ностям компании даже в стра-
тегический период 5–10 лет.

На втором этапе формиру-
ется базовая программа, вклю-
чающая мероприятия, кото-
рые могут быть выполнены. 
По каждому из них составляется 
индивидуальный бизнес-план.

На третьем этапе определя-
ются приоритеты очередности 
осуществления мероприятий, 
без которых работа организации 
невозможна или существенно 
затруднена. Например, при соз-
дании придорожного комплекса 
первый (высший) технологи-
ческий приоритет имеет бен-
зоколонка. Трудно предста-
вить, что водитель фуры оста-
новится на ночлег, если не будет 
уверен, что может заправиться 
бензином, чтобы продолжать 
движение утром. Второй прио-
ритет у мероприятий с корот-
ким периодом возврата инве-
стиций, третий – с большим 
сроком. Четвертый приори-
тет связи используется, если 
необходимо по экономиче-
ским соображениям одновре-
менное окончание реализации 
двух или нескольких меропри-
ятий, что особо актуально для 
инфраструктурных проектов.

На четвертом этапе выпол-
няется первая оптимизация 
программы развития. Меропри-
ятия располагаются в после-
довательности, соответствую-
щей их приоритетам. Те из них, 
которые объединены приорите-
том связи, размещаются таким 
образом, чтобы обеспечить их 

завершение одновременно как 
комплексный процесс с дли-
тельным периодом возврата 
инвестиций. Первая оптимиза-
ция имеет существенный недо-
статок: она не учитывает период 
накопления ресурсов для оче-
редного мероприятия. Финан-
сирование первого меропри-
ятия программы осуществля-
ется на стартовой точке ее реа-
лизации, поскольку по условию 
начальные финансовые ресурсы 
для инвестиционной деятельно-
сти должны иметься у собствен-
ников организации. Последу-
ющие мероприятия финан-
сируются за счет чистого 
дохода от работающих объек-
тов и, по возможности, кредита. 
При перестановке очередно-
сти мероприятий будут изме-
няться величины: денежные 
потоки и потребность в инве-
стициях на очередное меропри-
ятие. Соответственно, замена 
очередности мероприятий 
может как ускорить, так и заме-
длить период реализации инве-
стиционной программы [5–7].

На пятом этапе прово-
дится вторая оптимизация 
программы развития, при кото-
рой используется метод комби-
наторики, включающий после-
довательную перестановку оче-
редности реализации меропри-
ятий второго, а затем третьего 
приоритетов. После каждой 
из них рассчитывается сред-
негеометрический темп роста 
активов организации, назван-
ный коэффициентом иннова-
ционного менеджмента. Опти-
мальному варианту стратегиче-
ского развития соответствует 
такая последовательность меро-
приятий, которая обеспечи-
вает максимальное значение 
данного коэффициента. Пока-
затель предложен авторами 
статьи как характеризующий 
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47инновационный управленче-
ский процесс. Название при-
своено исходя из сущности тех-
нических инноваций, под кото-
рыми подразумеваются новые 
или значительно улучшенные 
продукты или способы произ-
водства, созданные с использо-
ванием современных научных 
знаний, имеющие улучшенные 
технические характеристики 
и обеспечивающие повышен-
ную добавленную стоимость.

В нашем случае имеет место 
новый процесс менеджмента, 
предоставляющий возмож-
ность сократить период реа-
лизации программы разви-
тия и создать дополнительную 
добавленную стоимость, кото-

рую обеспечит доход, получен-
ный раньше и поэтому обла-
дающий большей ценностью.

Коэффициент инноваци-
онного менеджмента, харак-
теризующий темп роста акти-
вов, определяется по формуле:

 
(2)

где IMRR – коэффициент инно-
вационного менеджмента;
Т – срок реализации программы 
развития организации, лет;
Cash – неиспользованные денеж-
ные средства на момент завер-
шения программы, обеспечен-
ные потоком незадействован-
ного чистого дохода от ранее 

введенных работающих объ-
ектов в период реализации 
последнего мероприятия, руб.;
∑Pi – рыночная стоимость 
объектов, созданных за счет 
реализации мероприятий 
программы развития на момент 
ее завершения, руб.;
n – количество таких объектов, шт.;
PVI – сумма дисконтированных 
инвестиций собственника, руб.

Динамика стоимости акти-
вов организации в стратегиче-
ской программе с тремя меро-
приятиями показана на рис. 2. 
В начальный период имеются 
финансовые ресурсы, при завер-
шении программы – три объ-
екта по рыночной стоимости 
и наличность, накопленная 

Рис. 2. Схема 
реализации про-
граммы развития 
организации 
(на примере  
3 объектов)
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ИННОВАЦИОННАЯ  ЭКОНОМИКА48 в период реализации послед-
него, третьего мероприятия.

Рыночную стоимость объек-
тов программы развития на дату 
ее завершения предлагается 
определять методом доходно-
сти. Необходимо учитывать, что 
они будут запускаться в эксплу-
атацию в порядке очередности 
и иметь разный период эксплуа-
тации. Соответственно, рыноч-
ная стоимость каждого объекта 
должна устанавливаться инди-
видуально. Она будет склады-
ваться из остаточной стоимо-
сти объекта и гудвилл. Упро-
щенно гудвилл исчисляется как 
капитализированная экономи-
ческая прибыль по формуле:

где Pi – рыночная стоимость 
i-того объекта на дату завер-
шения программы развития;
Со – его остаточная стоимость;
Рg – стоимость гудвилл;
Пg – экономическая прибыль 
объекта (прибыль гудвилл);
tg – срок службы гудвилл, лет 
(в расчетах принимается 
равным 5 лет);
Ек – относительная величина 
ставки платы за кредит.

Эффективность инвестиций 
оценивают с помощью двух 
показателей – общего и частного 
индексов инновационного 
менеджмента.

Первый показывает, 
во сколько раз темп роста акти-
вов, привлеченных для про-
граммы развития, выше ставки 
платы за кредит. Программа 
эффективна, если индекс 
больше единицы. Его рас-
чет выполняется по формуле:

FLобщ = IMRR ,                       (4)
Eк

где FLобщ – общий индекс 
инновационного менеджмента;

IMRR – коэффициент инноваци-
онного менеджмента;
Ек – ставка платы за кредит 
в десятичном виде.

Частный индекс инноваци-
онного менеджмента харак-
теризует, во сколько раз темп 
роста активов в принятой 
программе выше, чем в вари-
анте с минимальным значе-
нием коэффициента иннова-
ционного менеджмента. Рас-
чет выполняется по формуле:

FLчастн =
IMRRi ,                (5)

IMRRmin
где FLчастн – частный индекс 
инновационного менеджмента;
IMRRi – коэффициент инно-
вационного менеджмента 
i-того варианта программы 
развития организации;
IMRRmin – минимальный коэф-
фициент инновационного 
менеджмента в программе.

В процессе ее реализа-
ции, после завершения очеред-
ного мероприятия, осущест-
вляется контроллинг выпол-
нения стратегического плана 
по времени и прибыли. При 
отклонении их фактического 
уровня от намеченных показа-
телей предусмотрены следую-
щие решения: переход на дру-

гую стратегию развития, диф-
ференцированный подход 
к корректировке прибыли. 
Если фактическая величина 
последней снизилась в резуль-
тате изменения конъюнктуры 
рынка, то ее масса по защищен-
ным направлениям – на раз-
витие организации и поощре-
ние сотрудников – не изменя-
ется, по остальным назначениям 
уменьшается при сохране-
нии пропорций распределения. 
Если падение связано с вну-
тренними факторами, то при-
быль используется в ранее 
определенных пропорциях.

Стратегические программы 
развития малых и средних орга-
низаций являются важным эле-
ментом проектного управле-
ния в предпринимательской 
деятельности. Их разработка 
и реализация позволяют рас-
сматривать долгосрочные пер-
спективы деятельности пред-
приятия в формализован-
ном виде. Кроме того, появ-
ляется возможность оценить 
потенциал компании на стар-
товой точке стратегии и кон-
тролировать качество менедж-
мента путем сравнения теку-
щих и долгосрочных фактиче-
ских и плановых показателей.
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Р
азвитие информационного общества, 
цифровая трансформация всех отрас-
лей и социальных институтов – отличи-
тельная особенность современных под-
ходов большинства стран к построению 
внешнеполитических векторов сотруд-

ничества и развитию интеграционных объеди-
нений. Эти процессы характеризуются глобаль-
ными изменениями и требуют всестороннего ана-
лиза не только в масштабах отдельно взятых госу-
дарств, но и в рамках интеграционных союзов.

Для цифровой трансформации последних деся-
тилетий характерно стремительное формирова-

ние и реализация национальных программ элек-
тронного правительства. Практически все страны 
используют цифровые технологии для построе-
ния информационного общества и обеспечения 
внедрения ИКТ во все сферы жизнедеятельности, 
гарантируя доступ населения к широкому спек-
тру электронных государственных услуг. Форми-
рование условий для электронного правитель-
ства и создание единого рынка информационных 
услуг предусматривается и в Цифровой повестке 
Евразийского экономического союза. Более того, 
это стратегическая задача предстоящего пяти-
летия, поскольку становление интеграционных 
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ЦИФРОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА50 процессов сопровождается усилением взаимо-
зависимости государств – участников ЕАЭС, 
каждое из которых активно внедряет институты 
электронного правительства на своем уровне.

В Основных направлениях реализации Циф-
ровой повестки Евразийского экономического 
союза до 2025 г. обоснована необходимость циф-
ровой трансформации рынков товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы с целью повышения 
конкурентоспособности и создания условий для 
«устойчивого развития экономик государств- 
членов при переходе на новые технологические 
и экономические уклады» [3]. Планируется, что 
к 2025 г. осуществление совместных проектов 
позволит обеспечить вклад цифровой экономики 
стран ЕАЭС в ВВП в размере 20% при таком же 
процентном росте эффективности экономиче-
ских процессов за счет цифровой трансформа-
ции инфраструктур и систем управления [2].

Формирование единого цифрового простран-
ства предполагает равные возможности для рас-
ширения рынка информационных услуг. Однако 
наличие неравномерности потенциалов входя-
щих в интеграционный союз стран сопровожда-
ется определенными сложностями в реализации 
задач, поставленных Цифровой повесткой ЕАЭС.

Аспекты цифровой трансформации

Стремительная компьютеризация и разви-
тие ИКТ вывели электронный бизнес на одну 
из лидирующих позиций, повысив надежность 
и скорость обмена информацией, процесс отбора 
и обработки финансовых и иных данных. Поня-
тия «информационная индустрия» и «информа-
ционная услуга» заняли прочное место практиче-
ски во всех сферах жизнедеятельности общества.

При этом, несмотря на высокий спрос 
на информационные услуги, устоявшегося обще-
принятого определения данного понятия нет; 
причина, скорее всего, в том, что оно включает 
в себя достаточно обширную и многогранную 
деятельность различных отраслей. В разнообраз-
ных интерпретациях термин «информацион-
ная услуга» встречается в научных работах рос-
сийских авторов: И. Г. Савицкой, И. Н. Корабей-
никова, В. А. Радчука, Е. Г. Шабловой, Р. Н. Моро-
думова, Е. В. Измайловой, Л. Б. Ситдиковой, 
В. П. Тихомирова, В. Н. Гришина и др. Проблемам 
внедрения и использования информационно- 
коммуникационных технологий и услуг, а также 
оценке уровня развития экономики в условиях 

цифровой трансформации посвящены иссле-
дования белорусских ученых Е. Л. Давыденко, 
А. В. Данильченко, М. М. Ковалева, Н. И. Богдан, 
Б. Н. Паньшина, Т. А. Ткалич, Г. Г. Головенчик и др.

В данной статье возьмем за основу определение, 
сформулированное в Законе Республики Беларусь 
«Об информации, информатизации и защите 
информации»: «Информационная услуга – дея-
тельность по осуществлению поиска, получения, 
передачи, сбора, обработки, накопления, хране-
ния, распространения и (или) предоставления 
информации, а также защиты информации» [1].

С одной стороны, информационная услуга 
решает задачу предоставления необходимых 
информационных продуктов субъектам хозяй-
ствования для выработки и принятия управлен-
ческих решений. С другой – призвана удовлетво-
рить научные, производственные, бытовые и дру-
гие потребности отдельно взятого члена общества.

Сфера информационных услуг в нашей стране 
обширна и динамична. В нее входят не только 
компьютерные и информационные системы, 
СМИ, справочные издания. Благодаря стреми-
тельной цифровизации в последнее время стали 
активно внедряться различные интернет- услуги 
в органах государственного управления, системе 
здравоохранения, социального обеспечения насе-
ления, научной и бизнес- среде. Широкое рас-
пространение получила электронная коммерция 
и торговля. Исходя из этого, можно дать следую-
щее определение: информационная услуга – одна 
из форм экономической реализации информа-
ции, которая включает в себя процесс обеспе-
чения информационных потребностей обще-
ства путем использования ИКТ, имеющая потре-
бительскую стоимость и являющаяся одним 
из ведущих инструментов цифровой экономики.

В условиях цифровой трансформации стран 
ЕАЭС на глобальном, национальном, регио-
нальном уровнях качественно меняются модели, 
методы и формы управления. Возрастает роль 
электронного правительства как драйвера элек-
тронных форм государственного и бизнес- 
управления, развития информационных услуг 
и применения их во всех сферах жизни общества.

Эти процессы отслеживаются с помощью 
международных рейтингов, которые являются 
основным источником сравнительной инфор-
мации и характеризуют тенденции ИКТ в раз-
личных странах. На основе изучения представ-
ленных ими данных составляются индексы 
достижений в области применения цифро-
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51вых технологий. Самыми распространен-
ными среди них считаются: Индекс развития 
электронного правительства (EGDI), европей-
ский Индекс цифровой экономики и общества 
(DESI), Индекс развития информационно- 
коммуникационных технологий (IDI), Глобаль-
ный инновационный индекс (GII), Индекс сете-
вой готовности (NRI), Индекс электронного уча-
стия (EPART), Индекс глобального подключения 
(GCI), Индекс цифровой эволюции (DEI) и др.

Позиции ЕАЭС представлены в большин-
стве международных рейтингов, но не во всех. 
К примеру, в Индексе глобального подключе-
ния есть данные по России, Беларуси и Казах-
стану, но нет по Армении и Кыргызстану. В рей-
тингах DESI, DEI не участвуют Беларусь, Казах-
стан, Армения и Кыргызстан. В отчете «Евра-
зийский экономический союз: цифры и факты. 
Интеграция и макроэкономика» по итогам 2020 г. 
по индексу EGDI ЕАЭС находится на 36-м месте, 
по IDI – на 19-м [6]. Из государств – членов Союза 
в последнем не представлены Беларусь и Армения.

Для анализа динамики внедрения цифровых 
услуг и выявления проблемных сторон в области 
ИКТ в каждой из стран – участниц ЕАЭС, а также 
в целях определения степени готовности госу-
дарств к созданию информационных услуг для 
населения и бизнеса будем использовать Индекс 
развития электронного правительства. Он рассчи-
тывается раз в два года Департаментом экономи-
ческого и социального развития ООН, наиболее 
полно определяет уровень развития ИКТ в госу-
дарствах Евразийского экономического союза, 
позволяет дать сравнительную характеристику 
состояния телекоммуникационной инфраструк-
туры, степени развития человеческого потен-
циала, уровня доступности ИКТ для граждан 
и предпринимателей на информационных ресур-
сах органов госуправления, учреждений образо-
вания, здравоохранения, социальной защиты и др.

Основополагающими целями формирова-
ния электронного правительства являются повы-
шение эффективности государственных услуг 
и улучшение взаимодействия государства, населе-
ния и организаций по следующим направлениям:
�	между правительством и гражданами (G2C) –  

разработка сайтов и обеспечение адрес-
ного и оперативного доступа граждан 
к органам управления, создание службы 
«одно окно» в электронном формате;

�	между государством и бизнесом (G2B) – вза-
имодействие через Интернет, предостав-

ление услуг, отчетности и оплаты счетов 
в онлайн- формате, регистрация земельных 
участков, заполнение налоговых деклараций 
и возможность доступа к законодательству 
и нормативно- правовой информации на сай-
тах государственных органов и организаций;

�	между различными ветвями государствен-
ной власти в рамках ЕАЭС на межгосудар-
ственном уровне (G2G) – участие общества 
в госуправлении, открытый формат онлайн- 
общения между государственными структу-
рами и местными органами власти. Прео-
доление бюрократических барьеров и предо-
ставление доступа в режиме реального вре-
мени к необходимой информации и услугам;

�	между государством и государственными 
служащими (G2E);

�	между гражданами и государством (C2G) –  
обратная связь, интерактивное обще-
ние с населением через сайты государствен-
ных органов и организаций, в средствах мас-
совой информации посредством электрон-
ной почты, загрузка электронных форм 
для заполнения, новостная информация.
В рейтинге ООН по индексу развития элек-

тронного правительства представлено 193 госу-
дарства. Департамент ООН по экономическим 
и социальным вопросам (UNDESA) проанализи-
ровал данные, полученные из этих стран, с целью 
определения возможностей национальных госу-
дарственных структур использовать ИКТ для 
предоставления гражданам государственных 
услуг. В соответствии с рейтингом прошлого года 
в тройку лидеров вошли Дания, Южная Корея 
и Эстония. Среди стран – участниц ЕАЭС Казах-
стан занимает 29-е место, Россия – 36-е (значе-
ние индекса – 0,8375 и 0,8244 соответственно). 
Беларусь закрепилась на 40-й позиции (0,8084), 
сохранив свои достижения как страны с высо-
ким уровнем EGDI, Армения и Кыргызстан – 
68-й (0,7136) и 83-й (0,6749) соответственно [4].

Динамика развития по годам показывает, что 
страны ЕАЭС стабильно развивают сферу циф-
ровых услуг и внедряют их в систему государ-
ственного управления и социальные обществен-
ные институты (рис. 1). Несмотря на отстава-
ние Армении и Кыргызстана, начиная с 2010 г. 
значение общего показателя EGDI демонстри-
рует тенденцию постоянного роста [14].

Методология расчета Индекса развития элек-
тронного правительства основана на изучении 
и анализе таких компонентов цифровизации, как 

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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телекоммуникационной инфраструктуры, индекс 
развития человеческого потенциала (рис. 2).

Обозначенные на рис. 1 субиндексы состоят 
из средних значений показателей развития 
цифровизации различных сфер, рассчитан-
ных по методике Департамента экономического 
и социального развития ООН на основе данных, 
полученных во время исследований 193 стран.

В соответствии с методологией ООН индекс 
развития электронного правительства рассчиты-
вается по формуле:

EGDI = 1/3 * (OSI normalized +  
+ TII normalized + HCI normalized) [3].

Каждый из 3 субиндексов EGDI является пока-
зателем состояния и развития целых отраслей 
и направлений, в том числе информационных 
услуг, и может быть проанализирован отдельно.

Так, субиндекс развития онлайн- услуг (OSI) 
отражает их объем и качество. Он составля-
ется по результатам мониторинга сайтов орга-
нов госуправления и государственных орга-
низаций по методике Евразийской экономи-
ческой комиссии и включает в себя следую-
щий перечень информационных услуг:
�	начальные (Information) – официальная 

информация на обновляемых правительствен-
ных веб-сайтах, сайтах министерств 
и ведомств о государственной политике, 
управлении, законодательстве и типах 
предоставляемых государственных услуг;

�	расширенные (One way interaction) – откры-
тый доступ на сайтах государственных 
органов и организаций к формулярам докумен-

тов в электронной форме для взаимодействия 
населения и представителей бизнес- структур 
с государством;

�	электронное взаимодействие (Two way 
interaction) – двусторонняя интерактивная 
связь госорганов и посетителей сайта 
с возможностью запрашивать информацию, 
обсуждать, участвовать в дискуссиях, 
обращаться к представителям органов власти 
по электронной почте; онлайн- заполнение 
документов на получение лицензии, налоговых 
деклараций, финансовые операции;

�	объединенные электронные услуги 
(Transaction + Targetisation) – направлены 
на активное участие населения в деятель-
ности органов власти и принятии решений. 
Запрос путем веб-взаимодействия инфор-
мации у граждан, анализ мнений, а затем 
передача населению информации, дан-
ных и знаний от государственных учрежде-
ний через интегрированные приложения [4].
Анализ показателей OSI-индекса разви-

тия электронного правительства за 2016–2020 гг. 
в странах ЕАЭС свидетельствует о том, что, 
несмотря на значительное улучшение позиций 
(средний показатель OSI за указанный период уве-
личился с 0,5681 до 0,7588), наблюдается высо-
кая степень неравномерности между странами 
по величине субиндекса онлайн- услуг (таблица).

Как свидетельствуют данные таблицы, 
Республика Беларусь начиная с 2018 г. сделала зна-
чительный рывок за счет расширения государ-
ственных услуг в электронной форме и создания 
базовой платформы электронного правительства, 
состоящей из Общегосударственной автомати-

зированной информационной 
системы, Системы межведом-
ственного электронного доку-
ментооборота, Государственной 
системы управления открытыми 
ключами проверки электронной 
цифровой подписи (ГосСУОК), 
единого расчетного информа-
ционного пространства и т. д. [5]. 
Это позволило улучшить воз-
можности взаимодействия госу-
дарства с населением путем 
информирования и участия 
граждан в обсуждении реше-
ний органов власти, реализо-
ванных на правительственных 
порталах и сайтах министерств.

Рис. 1. Динамика изменения EGDI стран ЕАЭС в 2010–2020 гг.
Собственная разработка по [4, 6]
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53Тем не менее в рейтинге 
уровня OSI среди стран ЕАЭС 
Беларусь стабильно удержи-
вает 3-е место, существенно 
уступая в показателях каче-
ства и в оценке методологии 
правительственных веб-сай-
тов Республике Казахстан 
и Российской Федерации.

Второй показатель Индекса 
развития электронного правитель-
ства TII – уровень развития теле-
коммуникационной инфраструк-
туры – состоит из среднего ариф-
метического значения 5 индика-
торов в расчете на 100 человек:
�	количества телефонных 

аппаратов;
�	числа пользователей Интернета;
�	численности абонентов мобильной связи;
�	числа абонентов беспроводной  

широкополосной связи;
�	числа абонентов стационарного широко-

полосного доступа к Интернету.
Их анализ также свидетельствует о положи-

тельной динамике. Наиболее высокие значе-
ния у Республики Беларусь. В 2020 г. субиндекс 
TII нашей страны достиг отметки 0,8281, обеспе-
чив ей 1-е место в данном рейтинге, затем сле-
дует Российская Федерация – 0,7723, на 3-м месте 
Республика Казахстан – 0,7024, следующие пози-
ции занимают Республика Армения – 0,6536 
и Кыргызская Республика – 0, 5902 (рис. 2).

Согласно данным, приведенным на рис. 3, 
Армения и Кыргызстан значительно отстают 
от Беларуси, России и Казахстана. Несмотря на то, 
что по сравнению с 2018 г. эти 
страны прибавили в развитии 
телекоммуникационной инфра-
структуры (с 0,3418 до 0,5900 
в Кыргызстане и с 0,460 до 0,6536 
в Армении), уровень доступа 
населения к современным теле-
коммуникационным услугам 
у них значительно ниже, что 
свидетельствует об ограничен-
ном доступе населения к Интер-
нету, недостаточном охвате 
беспроводной и стационар-
ной широкополосной связью.

Третья составляющая индекса 
EGDI – развитие человеческого 

потенциала (HCI) – состоит из следующих 
показателей:
�	уровень грамотности взрослого населения;
�	валовой коэффициент охвата началь-

ным, средним и третичным образованием;
�	ожидаемая продолжительность образования;
�	фактическая продолжитель-

ность образования [6].
Из рис. 3 следует, что Беларусь, Россия и Казах-

стан к 2020 г. сохранили свои позиции в группе 
стран с высоким уровнем развития в глобаль-
ном рейтинге HCI. При этом наша страна пока-
зала наилучшие результаты значения этого 
индекса, который составил 0,8912. На 2-м месте 
Республика Казахстан с показателем 0,8866 
и на 3-м Российская Федерация – 0,8833.

Особого внимания заслуживает Цифровая 
повестка ЕАЭС, основной целью которой явля-
ется обеспечение роста конкурентоспособности 

Таблица. Динамика развития уровня онлайн-услуг в странах – участницах  
ЕАЭС в 2016–2020 гг. 
Собственная разработка по [4]

Рис. 2. Структура компонентов EGDI. Собственная разработка по [4, 6]

2016 г. OSI / Место 
в глобальном 
рейтинге EGDI

2018 г. OSI / Место 
в глобальном 
рейтинге EGDI

2020 г. OSI / Место 
в глобальном 
рейтинге EGDI

Армения 0,4275 /87 0,5625/87 0,7/68

Беларусь 0,4855/49 0,7361/38 0,7059/40

Казахстан 0,7681/33 0,8681/39 0,9235/29

Российская 
Федерация

0,7319/35 0,9167/32 0,8176/36
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национальной промышленности как внутри 
собственных рынков, так и в рамках общего 
экономического пространства. Планиру-
ется, что к 2025 г. цифровые инициативы позво-
лят добиться увеличения добавленной сто-
имости, производительности труда, количе-
ства рабочих мест, расширения рынков сбыта.

Цифровая трансформация экономики – это 
в первую очередь технический и технологический 
базис, где инструменты цифровизации (облач-
ные вычисления, технологии больших данных, 
искусственный интеллект) выступают в каче-
стве производительных сил. Однако уровень их 
развития в новой экономической системе харак-
теризуется не только переходом на цифровые 
аналоги привычных технологических процес-
сов, но и эволюцией производственных отноше-
ний, где на первое место выходит человеческий 

потенциал. Это так называе-
мые аналоговые элементы циф-
ровизации. В последнее время 
исследованию данного направ-
ления уделяется особое внима-
ние в различных публикациях.

Так, в аналитическом обзоре 
Всемирного банка «Цифровые 
дивиденды. Доклад о мировом 
развитии» говорится, что наряду 
с интенсивным внедрением 
цифровых технологий в послед-
нее время наметилась устой-
чивая тенденция отставания 
темпов роста непосредствен-
ных выгод от применения циф-
ровых технологий в экономике 

большинства государств. По мнению его авторов, 
в погоне за техническим перевооружением, соз-
данием и внедрением цифровых решений упущен 
человеческий фактор. Поэтому наряду с обеспече-
нием технической и технологической трансфор-
мации государствам необходимо уделить внима-
ние созданию организационно- правовых инсти-
тутов для развития человеческого потенциала. 
Эксперты полагают, что для повышения эффек-
тивности цифровизации инвестиции в цифровые 
технологии следует подкрепить «аналоговыми 
дополнениями» [7], которые включают в себя:
�	необходимость совершенствования наци-

онального законодательства и норматив-
ной документации на уровне предприятий 
в целях использования более широких возмож-
ностей Интернета для внедрения иннова-
ций и развития конкуренции в деловой среде;

�	 изменение подходов к под-
готовке кадров и повыше-
нию квалификации специали-
стов на уровне государственной 
системы образования с учетом 
необходимости формирования 
у обучающихся цифровых навы-
ков и компетенций работы 
с цифровыми технологиями;
�	 расширение использования 
ИКТ органами государственного 
управления и институтами при 
взаимодействии с населением 
для оперативного реагирования 
на нужды и требования граждан.

В условиях цифровой эконо-
мики главным элементом чело-

Рис. 3. Динамика развития уровня телекоммуникационной инфраструктуры 
в странах – участницах ЕАЭС в 2016–2020 гг.
Собственная разработка по [4, 6]

Рис. 4. Динамика уровня развития человеческого потенциала  
в странах – участницах ЕАЭС в 2016–2020 гг.
Собственная разработка по [4, 6]
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55веческого капитала становится интеллектуаль-
ная деятельность человека, его способность соз-
давать и эффективно использовать инновации. 
Поэтому повышение образовательного уровня 
населения как движущей силы инклюзивной эко-
номики должно стать одним из главных приори-
тетов государственной политики. В свою очередь, 
в докладе говорится, что цифровые технологии 
будут расширять и укреплять эти «дополнения», 
ускоряя темпы развития государств в целом [7].

Преодоление цифрового разрыва

С момента принятия Высшим Евразийским 
экономическим советом Цифровой повестки 
ЕАЭС (26.12.2016 г.) странам – участницам уда-
лось достичь значительных успехов в форми-
ровании общих подходов к совместной поли-
тике в области цифровизации. Подготов-
лены согласованные дорожные карты создания 
ряда совместных цифровых платформ, прове-
дена работа на региональном уровне по фор-
мированию благоприятной законодательной 
базы, приняты решения по внедрению циф-
ровых инноваций в различных отраслях эко-
номики и государственного управления.

Анализ показателей Индекса развития элек-
тронного правительства ООН свидетель-
ствует, что преодолеть цифровой разрыв госу-
дарств – членов ЕАЭС к 2020 г. не удалось. 
Среди них лидерами остаются Казахстан, Рос-
сия и Беларусь, а Армения и Кыргызстан зна-
чительно отстают. Это четко прослежива-
ется при рассмотрении показателя по развитию 
онлайн- услуг, телекоммуникационной инфра-
структуры и уровню человеческого потенци-
ала в каждой из стран Евразийского союза.

Эта проблема актуальна в первую очередь 
потому, что ставит под угрозу реализацию Циф-
ровой повестки Евразийского экономического 
союза. В условиях глобальной конкуренции, обо-
стрения мирового финансово- экономического 
кризиса и перехода от индустриально- рыночной 
к информационно- сетевой экономике теря-
ются конкурентные преимущества интегра-
ционного союза на мировом рынке, снижается 
синергетический эффект самой интеграции.

В странах – участницах ЕАЭС до насто-
ящего времени существует нерав-
ный доступ населения к информацион-
ным ресурсам, что остается главной причи-
ной их отставания и цифрового разрыва.

В планах Армении в соответствии с нацио-
нальной Цифровой повесткой до 2030 г. вой-
ти в топ-20 стран в Индексе развития электрон-
ного правительства [12]. В прошлом году эта 
республика заняла 68-ю позицию в EGDI, пока-
зав отставание от тройки лидеров по уровню раз-
вития цифровых услуг, телекоммуникационной 
инфраструктуры, по индексу развития человече-
ского потенциала, что свидетельствует о наличии 
неравных возможностей использования инфор-
мационных технологий населением и бизнесом.

Неравномерность цифровой трансформа-
ции экономик стран – участниц ЕАЭС обуслов-
лена в первую очередь спецификой националь-
ных экономических моделей. Так, для аутсай-
деров характерна значительная доля сельскохо-
зяйственного сектора в экономике, в котором 
работает существенная доля занятого населе-
ния (по данным Всемирного банка, в 2017 г. она 
составила в Армении 33%, Кыргызстане – 27%).

В связи с этим главной задачей Цифро-
вой повестки ЕАЭС на ближайшую перспек-
тиву становится преодоление цифровой нерав-
номерности между странами – участницами 
Союза в целях создания конкурентных пре-
имуществ данного интеграционного объеди-
нения на мировой арене и повышения эффек-
тивности функционирования общего рынка 
в условиях трансформации цифровой эко-
номики. Эта проблема усложняется необхо-
димостью обеспечения кибербезопасности 
и защиты данных в каждом из государств.

Исходя из этого, для решения стоящих задач 
необходимо:
�	формирование единых подходов к реализа-

ции разрозненных национальных программ 
цифровизации в соответствии с Цифровой 
повесткой Евразийского экономического союза 
до 2025 г. (каждая из стран на протяжении 
последних лет внедряла институты электрон-
ного правительства на базе собственных инте-
ресов и региональных приоритетов экономики);

�	гармонизация законодательства в сфере ИКТ, 
защиты прав интеллектуальной собствен-
ности в соответствии с общими целями 
интеграционного объединения, разграниче-
ние компетенций по ключевым приорите-
там развития информационного общества;

�	принятие странами, входящими в ЕАЭС, 
финансовых обязательств по равномерному 
формированию цифровой инфраструктуры 
и доступу к информационным технологиям;

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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ЦИФРОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА56 �	разработка подходов к созданию единой инте-
грированной информационной системы ЕАЭС 
для устойчивого роста и перехода экономик 
стран- членов на стандарты Индустрии 4.0;

�	координация действий по развитию аналоговых 
дополнений в целях получения максимальных 
цифровых дивидендов. Для этого целесообразно 
применить опыт стран с высоким уровнем 
человеческого потенциала – Беларуси и России;

�	подготовка совместных нормативных право-
вых актов по защите информации и обороту 
данных в рамках Евразийского союза в целях 
обеспечения кибербезопасности государств – 
членов интеграционного объединения, реализа-
ции единых стандартов и рекомендаций ЕЭК 
в области информационной безопасности;

�	повышение полномочий и компетенций ЕЭК 
для контроля за равномерностью развития 
процессов цифровизации в каждой из стран, 
усиления заинтересованности в улучшении 
результативности общих достижений и тем 
самым повышения авторитета интеграци-
онного объединения на международной арене.
По мнению экспертов Департамента макроэко-

номической политики ЕЭК, существующий «раз-
рыв между развитыми, развивающимися и наи-
менее развитыми странами в будущем будет все 
сложнее преодолеть. Развитые страны, обладаю-
щие новыми технологиями и высоким уровнем 
человеческого капитала, способны в долгосроч-
ном периоде обеспечить конкурентоспособность 
своей экономики и своих товаров на международ-
ном рынке; в свою очередь, менее развитым стра-
нам будет все сложнее догонять их по уровню раз-
вития технологий и человеческого капитала» [13].

Успешная реализация Цифровой повестки 
требует от руководства стран – участниц Евра-
зийского экономического союза масштаб-
ных технологических изменений и консолида-
ции усилий по преодолению цифрового раз-
рыва. Только скоординированные действия 
всех государств позволят достичь показате-
лей, определенных Основными направлени-
ями реализации цифровой повестки Евразий-
ского экономического союза до 2025 г., обеспе-
чить стабильный экономический рост, увели-
чение занятости и повышение уровня жизни 
населения, проживающего в каждой из стран.
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Р
иск – одна из наиболее сложных, много-
слойных и не изученных в экономиче-
ской науке категорий, изучение которой 
необходимо как для постоянного совер-
шенствования хозяйственной деятель-
ности в целом, так и для повышения 

эффективности риск-менеджмента в частности. 
В последние годы наблюдается колоссальный рост 
сектора информационных технологий, что нахо-
дит отражение в расширении его доли в общем 
объеме мировой экономики и во многих других 
показателях, таких как количество персонала, ком-
паний и т. д. Данная динамика сопряжена с уве-
личением рисков и, соответственно, с необходи-
мостью управления ими. В этой связи, по резуль-
татам исследования компании EY [1], повышается 
объем инвестиций в риск-менеджмент, открыва-
ются функциональные подразделения в этом сег-
менте и т. д. В рамках статьи проанализированы 
различные трактовки рисков, проведена их клас-
сификация, сформулировано авторское определе-
ние этого понятия.

Согласно международному стандарту ISO31000, 
риск – это влияние неопределенности на цели [2]. 
По мнению российской ученой Е. В. Стояновой, это 
вероятность возникновения убытков или недопо-
лучения доходов по сравнению с прогнозируемым 
результатом [3]. Д. В. Архипова считает, что риском 
можно назвать ситуацию, которая характеризуется 
наличием выбора из возможных вариантов с помо-
щью оценки вероятности появления риск-содержа-
щего события, которое может сопровождаться как 
положительными, так и отрицательными послед-
ствиями [4]. Проведя анализ упомянутых и иных 

определений риска в работах таких авторов, как 
И. Т. Балабанов, Ф. Найт, Н. Н. Куницына, Е. А. Кова-
лев, А. И. Орлов, Г. Ю. Силкина, Л. И. Лопатников и др., 
можно сделать вывод, что в экономической науке эта 
категория трактуется двояко: как с позитивным, так 
и негативным эффектом. Однако подавляющее боль-
шинство исследователей склоняются все же ко вто-
рому варианту оценки. В этом есть определенная 
логика, и если рассматривать историю формулирова-
ния концепции риска, то, например, один из ее родо-
начальников Адам Смит в структуре дохода выделял 
«плату за риск» в качестве возмещения последствий 
потенциального риска, связанного с предпринима-
тельской деятельностью. Однако концепция этого 
феномена эволюционировала, и на сегодняшний день 
в экономической науке подчеркивается также и поло-
жительная его компонента. Высока вероятность ситу-
аций, когда в результате спонтанных рыночных изме-
нений у компаний могут появиться шансы заработать 
дополнительную прибыль, что потребует быстрой 
мобилизации ресурсов. И те, кто не будет к этому 
готов, не смогут стать максимально эффективными.
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ЦИФРОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА58 При изучении категории рисков также важно 
понимать, что они всегда неразрывно связаны 
с целенаправленной человеческой деятельностью. 
Экономические субъекты в той или иной степени 
планируют свою работу, и степень ее детализации 
зависит от уровня управления, на котором проис-
ходит планирование. Логично, что при разработке 
стратегии и тактики цели более абстрактные, а при 
оперативном решении вопросов в большей степени 
конкретны и чаще изменяются. Данный тезис под-
тверждается в трудах различных авторов. Так, 
например, Н. Н. Куницына под риском понимает 
возможность отклонения в процессе деятельности 
от ожидаемых или плановых значений [5].

Кроме того, следует отметить, что природа рисков 
может быть объективной и субъективной. Первая 
вытекает из специфики отрасли и деятельности ком-
пании. В качестве примера можно выделить уро-
вень понимания бизнес- целей заказчиком, основан-
ный на логике, что чем лучше он их осознает, тем 
выше вероятность успешного завершения проекта, 
или ошибку выбора подхода к реализации, которая, 
в свою очередь, базируется на том, что чем более 
подходящий в конкретном случае вариант выпол-
нения проекта, тем меньше вероятность создания 
негибкого решения, которое впоследствии может 
привести к трудностям с поддержанием кода и т. д. 
Субъективная же природа рисков вытекает из спец-
ифики индивидуального уровня культуры управ-
ления ими каждого отдельного сотрудника ком-
пании и проявляется в таких ценностях, как пони-
мание высокой роли риск-менеджмента в управле-
нии организацией, разумная инновационность и др.

Одной из наиболее важных компонент риска 
является понятие вероятности. Оно согласно 
контент- анализу, проведенному Л. М. Радзиховской 
и Е. Иващук, включалось в 44% проанализирован-
ных определений [6]. К тому же это понятие во мно-
гих случаях заменяется без потери смысла на, напри-
мер, «возможность», «шанс» и др.

В результате изучения научных публикаций 
по данной тематике было выявлено отсутствие чет-
ких критериев, в силу чего разграничить катего-
рию «риск» и похожие по смыслу «фактор риска», 
«проблема» и т. д. практически невозможно. Можно 
выделить различия по филологическим признакам, 
но с точки зрения экономической науки понятие 
«риск» отличается от упомянутых тем, что имеет 
большую вероятность быть измеренным.

Обобщая изложенное, сформулируем определе-
ние риска в широком и узком смысле.

В первом – это характеристика хозяйственной 
деятельности экономических субъектов, в рамках 
которой изучаются объективные и субъективные 
факторы отклонений результатов от ранее запла-
нированных с целью управления ими, а также для 
выявления возможных вариантов получения допол-
нительной прибыли.

В узком смысле риск – это вероятность наступле-
ния ожидаемой или неожидаемой ситуации, в слу-
чае возникновения которой хозяйствующему субъ-
екту необходимо скорректировать свое поведение 
для максимизации будущих выгод.

Далее рассмотрим специфику проявления 
рисков в ІТ-сфере, исходя из ее особенностей. 
Под данной отраслью (сферой, индустрией) пони-
мается совокупность организаций (компаний, 
предприятий), основная деятельность которых 
заключается в создании программного обеспе-
чения или оказании услуг по разработке, вне-
дрению, технической поддержке, продаже про-
граммного обеспечения, компьютерных систем 
(или их элементов), а также деятельность по их 
разработке, внедрению, технической поддержке 
и продаже.

В теории управления выделяют два подхода 
к деятельности: проектный и операционный. 
В ІТ-отрасли, особенно в компаниях, работающих 
в рамках аутсорсинговой бизнес- модели, а таковых 
в Республике Беларусь большая часть, предпочтение 
отдается первому. Сравнительная характеристика 
данных подходов представлена в таблице.

Как свидетельствуют приведенные данные, для 
проектной деятельности характерно наличие более 
высокого уровня рисков. Следовательно, в целом 
уровень рисков в ІТ-отрасли выше.

В рамках исследования выявлены особенности 
развития ІТ-сектора, создающие основу для нали-
чия относительно более высокого уровня рисков:
�	необходимость решения уникальных технологи-

ческих проблем;
�	непрерывный процесс создания продукта;

Критерий
Проектная 
деятельность

Операционная 
деятельность

Время Есть ограничения
Отсутствуют 
ограничения

Результаты
Менее  
предсказуемые

Более 
предсказуемые

Возможность 
изменений

Достаточно легко  
внести изменения

Изменения внести 
сложнее

Таблица. Сравнительная характеристика проектной  
и операционной деятельности
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59�	высокий удельный вес труда в структуре 
издержек;

�	высокая инновационная способность;
�	низкое количество типовых операций;
�	сложные процессы проектного управления;
�	высокая скорость обновления новых видов рисков;
�	обеспечение информационной безопасности;
�	интеграция с другими информационными 

системами;
�	наличие качественной инфраструктуры;
�	длительный цикл сделки.

Также выявлены особенности ІТ-сектора 
в Респуб лике Беларусь, отличающегося от рынка 
других стран неоднородностью развития сектора 
ИКТ в разрезе регионов; сложностями при получе-
нии кредита; низкой правовой культурой общества 
по отношению к объектам интеллектуальной соб-
ственности и как следствие этого отсутствие соот-
ветствующего развитого рынка.

Поскольку риски для ІТ-отрасли можно оха-
рактеризовать как высокие, имеет смысл прове-
сти их классификацию. Это позволит система-
тизировать имеющиеся знания, а также создать 
основу для разработки системы по управле-
нию ими. Их предметная классификация необ-
ходима прежде всего на этапе идентификации, 
поскольку она представляет широкий перечень 
рисков и дает основу для характеристики их воз-
можных последствий [7]. В целом в экономиче-
ской литературе существует множество различ-
ных признаков для подобной классификации. 
Среди них наиболее распространенными явля-
ются: характер последствий, особенности учета, 
время появления, основные факторы возникно-
вения и т. д. Проанализировав множество раз-
личных рисков, характерных для сферы ІТ, было 
определено, что наиболее важны с точки зрения 
построения системы управления ими два при-
знака: характер возможных последствий и источ-
ник возникновения. Теоретически, конечно же, 
можно выделить гораздо большее их количе-
ство, однако их значение невелико. Рассмотрим 
их подробнее.

С учетом характера возможных последствий 
целесообразно выделить риски с высокой, средней 
и низкой вероятностью. В зависимости от того, 
в какой группе окажется классифицируемый риск, 
менеджером будет принято решение о страте-
гии реагирования на него, планировании бюд-
жета и т. д.

Прежде чем определить классификацию рисков 
с учетом источника возникновения, необходимо 

представить два уровня, формирующих все потен-
циальные риски. Изобразим их на рис. 1.

Первый уровень рассматривает факторы, влия-
ющие на фактическое наличие заказов (проектов), 
второй же устанавливает их основные параметры, 
то есть степень успешности реализации. Изучение 
отраслевых рисков необходимо для определения 
того, есть ли спрос в отрасли, каков его объем, суще-
ствуют ли резервы для увеличения и насколько каче-
ственно он удовлетворяется.

Далее на рис. 2 представим в общем виде класси-
фикацию рисков с учетом источника возникновения.

Согласно представленной на рис. 2 схеме, вну-
тренние риски возникают со стороны менеджмента 
компании, команд разработчиков и ввиду случай-
ных факторов. Это обусловлено выделением наи-
более значительных групп влияния на результаты 
фирмы, теоретическим определением стороны, 
в большей или меньшей степени ответственной 
за тот или иной риск. Если, например, руководство 
предприятия своевременно не предприняло необ-
ходимых мер по обеспечению информационной без-
опасности, то при сбое работы компьютера и утере 
части информации ответственным за наступление 
данного вида риска является именно менеджмент 
компании, а не конкретный сотрудник, у которого 
произошла неполадка. Такая же аналогия приме-
нима и к рискам со стороны команды разработки. 
К случайным можно отнести факторы, которые 
невозможно заблаговременно спрогнозировать, 
к примеру незапланированный старт крупных про-
ектов и т. д.

Внешние риски, как показано на рис. 2, появля-
ются со стороны рынка, государства и заказчика. 
К первым можно отнести риски снижения спроса 
на внешних рынках, слияния и поглощения компа-
ний, репутационные риски и т. д. Со стороны госу-
дарства наиболее важным на сегодняшний день 

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Рис. 1. Уровни рисков 
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является риск изменения отраслевого законода-
тельства, поскольку большая часть отечественных 
ІТ-компаний выступают резидентами Парка высо-
ких технологий, где действует ряд льгот, таких как 
освобождение от уплаты налога на прибыль и НДС, 
снижение подоходного налога с физических лиц 
и т. д. [8]. Со стороны заказчиков также предлагается 
классифицировать риски в зависимости от степени 
ответственности за них. Допустим, риск заказа про-
граммного обеспечения под влиянием маркетинго-
вого спроса в большей степени относится к лицам, 
принимающим решение заказчика, а риск саботажа 
конечными пользователями – к сотрудникам ком-
пании заказчика.

В рамках данной статьи представлено содержа-
ние экономической категории рисков в IТ-сфере, 
свидетельствующее о наличии высокой специфич-
ности управления ими в отрасли, что нашло отра-
жение в особенностях бизнес- процессов, высокой 
зависимости от человеческого капитала, необходи-
мости наличия развитой технологической инфра-
структуры и т. д. На данной основе была определена 
теоретическая и практическая необходимость соз-
дания соответствующей классификации рисков как 
элемента системы риск-менеджмента. Данная клас-
сификация содействует выявлению мест возникно-
вения рисков, определению владельцев, осущест-
вляющих управление ими, а также конкретизации 
их зон ответственности. В некотором смысле дан-
ная классификация, как и любая другая, является 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. EMEIA FSO IT Risk Management Survey «Managing IT Risk in a fast-changing 
environment» // https://ru.scribd.com/document/369333296/IT-Risk- Management- Survey.

2. Международный стандарт ISO 31000:2018 // http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/
edoc/22615/24/ISO%2031000–2018.pdf.

3. Стоянова Е. В. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник для вузов/ 
под ред. Е. С. Стояновой. – М., 2015.

4. Архипова Д. В. Управление рисками организации // Science Time. 2014. №11 (11). С. 13–19.
5. Куницына Н. Н. Экономическая динамика и риски. – М., 2012.
6. Л. М. Радзиховская, Е. В. Иващук. Суть понятия «экономический риск»: ретро-

спектива и современность // Економiчний часопис – XXI. 2015. №7–8. С. 4–7.
7. А. Е. Панягина. Подходы к пониманию и классификации рисков // Современная 

экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 2012. №6. С. 5.
8. Декрет о развитии цифровой экономики // https://ru.wikipedia.org/wiki.

условной и относительной, однако содержит генера-
лизирующие принципы, необходимые для ее адап-
тации под условия конкретной компании в случае 
практического использования.

Рис. 2. Классификация рисков  
с учетом источника  
возникновения
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�� Summary. There has been  substantiated the theoretical and practical 
need of classifying the  risks as an element of the risk management system. 
The risk category  in the information technology industry was considered, 
and a classification of risks was proposed specifying their areas of responsi-
bility. This classification includes also generalizing principles necessary for 
its being adjusted to a particular company in case of practical use.
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При формировании цифровой индустрии страны 
и ее рыночной привлекательности существенная 
роль отводится механизмам цифрового маркетинга, 
под которыми понимается совокупность способов 
и мер воздействий на потребителя при помощи циф-
ровых коммуникаций [1]. Это компьютеры и ноут-
буки, планшеты и радио, телефоны и другие девайсы, 
через которые можно донести информацию до людей. 
Этот список можно пополнить офлайн- каналами 
и QR-кодами. «Количество и разнообразие элек-
тронных устройств постоянно растет, включая все 
новые виды компьютеров, мобильных телефонов 
и смартфонов, планшетов, цифровых досок объяв-
лений и интерактивных экранов, игровых приста-
вок, домашних кинотеатров и музыкальных цен-
тров, систем навигации и пр. Тенденция чипиза-
ции захватывает все большее количество различ-
ных устройств и приборов. Постоянно развиваются 
цифровые информационно- коммуникационные 
технологии, включая сетевые технологии, цифро-
вое телевидение и радио, технологии мобильной 
связи, технологии геолокации, технологии передачи 
мультимедиа данных и пр.» [2]. Специалисты отме-
чают, что цифровой маркетинг нацелен на то, чтобы 
информировать о продукции, повышать узнавае-

мость брендов, и становится эффективным спосо-
бом взаимодействия с потенциальными потребите-
лями, поскольку каждый человек, живущий на пла-
нете, все более погружен в цифровую среду [3].

В условиях конкуренции представить успешный 
бизнес, предпочитающий для решения задач марке-
тинга консервативные стили и методы управления, 
затруднительно. Эпоха цифровизации предложила 
предельную творческую самореализацию для мар-
кетологов на основании управления цифровыми 
рыночными бизнес- процессами с целью снижения 
издержек и увеличения добавленной стоимости.

Для эффективной деятельности компаний необ-
ходим инжиниринг маркетинга, буквального тол-
кования понятия которого в академической литера-
туре нет. По мнению автора, его можно определить 
как комплекс операций по переустройству систем 
маркетинга (информационной, средств и управле-
ния) для действенного функционирования и следует 
рассматривать как переустройство и/или модерни-
зацию рыночных отношений компаний с приложе-
нием расширяющегося потенциала цифровизации.

Этот процесс предполагает применение множе-
ства инструментов интернет- маркетинга и циф-
ровых каналов [4]; возможностей искусственного 
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ЦИФРОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА62 интеллекта [5]; средств для обработки информации 
в формате «большие данные», передающем характе-
ристики поведения потребителей, и иные цифровые 
методологии, способные влиять на уровень, время 
и характер спрос [6] а. Проводить инжиниринг необ-
ходимо для актуализации имеющихся практик: ана-
литики, рекламы, сервиса, бронирования, каналов 
продаж, систем распределения, подходов к форми-
рованию бренд- менеджмента и т. п. И его роль нельзя 
недооценивать.

Как отмечал глава международной консалтинго-
вой компании Accenture Пьер Нантерм недостаточ-
ный акцент на цифровые технологии стал основной 
причиной исчезновения более половины крупней-
ших мировых фирм из рейтинга «Fortune 500» начи-
ная с 2000 г. [7]. Следовательно, инжиниринг цифро-
вого маркетинга является одним из инструментов, 
который способен помочь предприятиям оставаться 
актуальными игроками рынков. С его помощью 
организации могут снижать издержки, формиро-
вать релевантные коммуникации, способные умно-
жить продуктивность бизнес- процессов, активизи-
ровать отношения с потенциальными потребите-
лями и открывать новые экономические горизонты.

Первыми важность этого феномена осознали 
транснациональные корпорации и ведущие между-
народные компании, которые на базе облачных плат-
форм основали торговые пространства и расширили 
масштабы своей деятельности. Примеры системы 
хозяйствования таких гигантов, как Willdberies, eBay, 
Alibaba, AliExpress, Uber, демонстрируют переход 
бизнес- модели B2С в B2B и G2C.

Моделирование совокупности цифровых рыноч-
ных отношений, способных оказывать влияние 
на развитие цифрового маркетинга в соответствии 
с запросами потребителей,  – основная задача инжи-
ниринга в данной сфере. Соответственно, его следует 
рассматривать как обновление рыночных бизнес- 
процессов и связей с клиентами, а также как мето-

дологию усовершенствований приемов и задач, кото-
рые будут отличаться практической новизной для 
автоматизации бизнес- потоков, обновления систем 
управления, рекламы и оценок приложений. Для 
этого требуются квалифицированные профиль-
ные специалисты, призванные анализировать внеш-
нюю среду и планировать инновационные методы 
переустройства и/или модернизации маркетинго-
вых мероприятий с приложением расширяющегося 
потенциала цифровизации.

Итак, инжиниринг в цифровом маркетинге 
нацелен на инновационное переустройство этой 
сферы, развитие коммерции и смещение интере-
сов в сторону лояльности к потребителям. В слу-
чае четкой постановки задач его можно трактовать 
как методы их решений, например анализа рын-
ков и увеличения их долей с применением новых 
средств цифровизации.

Инжиниринг способен стать драйвером в разви-
тии цифрового маркетинга. По нашему убеждению, 
предпосылки для этого в разных компаниях могут 
отличаться, вместе с тем общими могут являться:
�	неактуальная политика распределения;
�	несовременные коммуникации с применением 

цифровых средств;
�	нерезультативный характер цифровых 

рыночных бизнес- процессов и др.
Инициативы для развития цифрового марке-

тинга во многом формирует внешняя среда (рис. 1).
Инжиниринг призван улучшить методологию 

цифрового маркетинга для удовлетворения запро-
сов общества, которое все больше интегрируется 
в цифровое пространство. Компании для внедрения 
инжиниринга должны иметь отправные условия:
�	доступность цифровых технико- 

технологических инфраструктур;
�	уровень подготовки профильных специалистов;
�	наличие стратегий и/или программ цифрового 

развития для тактических действий.
Переход каналов торговли в онлайн также может 

оказать влияние на цены, способствуя их сниже-
нию: выход в сеть Интернет позволяет покупате-
лям легко находить нужный товар по самой низ-
кой цене. Все это порождает множество новых вызо-
вов как для розничных торговцев (ритейлеров), так 
и для производителей продукции: влияние потре-
бителей на ценовую политику компаний- продавцов 
в условиях конкуренции усиливается [8]. Выходит, 
инжиниринг в цифровом маркетинге способен заро-
ждаться на основе экономического соперничества, 
оказывающего влияние на ценообразование, что 
подталкивает компании снижать издержки.

Рис. 1. Инжиниринг цифрового маркетинга  
как конвергенция инициатив  
Источник: разработка автора
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По нашему мнению, необходимо принимать 
во внимание следующие предпосылки развития 
данного маркетинга:
�	динамику рынков;
�	настройки аналитики;
�	итоги предшествующих реформ маркетинга;
�	прогноз развития маркетинга с учетом 

реальных позиций;
�	уровень квалификации специалистов 

топ-менеджмента.
Текущий уровень развития цифрового марке-

тинга в компании можно характеризовать как высо-
кий, медианный или низкий (рис. 2).

Планировать инжиниринг в цифровом маркетинге 
компаниям стоит по итогам аудита текущего уровня 
его развития, включающего такие параметры, как:
�	определение неэффективных или несовремен-

ных источников рекламы;
�	поиск новых рынков как источников 

потребителей;
�	формирование клиентской базы и обучение 

клиентов;
�	управление спросом и др.

С другой стороны, инжиниринг в цифровом мар-
кетинге предоставляет возможность расширить эко-
номическую деятельность фирм, в том числе осно-
вать облачные торговые пространства, создать сер-
висы для обслуживания, сформировать развернутые 
оценки рыночных бизнес- процессов и т. д.

Инвестиции в такую модернизацию будут оправ-
даны, если позволят компаниям усовершенство-
вать системы маркетинга, исключат промежуточ-
ные этапы создания и реализации продукта, автома-
тизируют элементарные действия, усилят гибкость 
и мобильность использования внутренних ресурсов.

Инжиниринг в цифровом маркетинге может воз-
никать как коллаборация компетенций специали-
стов в области маркетинга и технологий. Например, 
новые изменения в разработках компании Google 
в первую очередь ориентированы на индексацию 
мобильных версий сайтов. Маркетологи и разра-
ботчики мобильных приложений призваны сделать 
их удобными для продавцов и покупателей. При-
чем, по оценке специалистов, баланс цен будет сме-
щен в сторону последних из-за быстрого обновле-
ния информационно- коммуникационных техноло-
гий и, соответственно, их удешевления в будущем.

Основные подходы к инжинирингу цифрового 
маркетинга в компаниях могут обозначаться как 
следующие:
�	инфраструктурный, планирующий совершен-

ствование указанного маркетинга путем 
развития информационно- коммуникационных 
технологий и средств цифровизации;

�	управленческо- технологический, базирующийся 
на переустройстве и/или модернизации 
экономических отношений с учетом установ-
ленных преимуществ и ограничений ИКТ.

Рис. 2. Текущие уровни развития  
цифрового маркетинга  

в компаниях
Источник: разработка автора
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Предпочтителен второй подход, поскольку он 
позволяет преобразовать средства продвижения 
товаров от производителей и продавцов до целевых 
потребителей, включая совершенствование инстру-
ментов управления этими процессами. В данном 
случае инжиниринг усиливает пользу для рынков 
продавцов и рынков покупателей. Переустрой-
ство и/или модернизация рыночных отношений 
с использованием расширяющегося потенциала 
информационно- коммуникационных технологий 
и средств цифровизации может рассматриваться 
как политика реформирования маркетинговой дея-
тельности, например, для основания современных 
рыночных стартапов или маркетплейсов.

На рис. 3 показан пример координации инжини-
ринга цифрового маркетинга в компании.

Стержнем координации является управление 
компанией, инициирующее внедрение, переустрой-
ство и/или модернизацию рыночных отношений. 
Такое переустройство с использованием возмож-
ностей цифровых каналов и инструментов должно 
учитывать:

�	внимание к практикам конкурентов;
�	сегментацию потребителей по цифровым 

каналам;
�	разделение клиентов на целевые группы 

на основе предпочтений;
�	выявление несовершенных приложений 

потенциала информационно- 
коммуникационных технологий и цифровиза-
ции, не развивающих маркетинг;

�	исключение затратных методов;
�	готовность профильных специалистов 

к реализации новых проектов и методик;
�	планирование новейших проектов и инноваци-

онных практик для усиления позиций компаний 
и/или продуктов.
Согласно сформировавшемуся мнению, отдель-

ные этапы переустройства или модернизации циф-
ровых средств для продвижения и управления про-
цессами цифрового маркетинга независимы друг 
от друга.

В условиях глобальных рынков все большее рас-
пространение получают экосистемы маркетинга 
и облачные торговые пространства. Цифровой мар-
кетинг в базовой модели комплекса управления 
спросом (Product, Price, Promotion и Place) спосо-
бен сместить Place на первое место. Почти четверть 
населения планеты совершает покупки в Интернете. 
По прогнозам, их число вырастет с 1,66 млрд в 2016 г. 
до 2,14 млрд в 2021 г. Новые интернет- магазины 
появляются ежедневно, и на то есть веская причина – 
статистика покупок в Сети по годам показывает, что 
люди все чаще совершают сделки, не выходя из сво-
его ПК или смартфона [9].

Цифровая экосистема маркетинга предполагает 
создание каналов продаж, которые могут интегри-
роваться и обеспечивать удобства для клиентов, 
а также предоставлять возможности для сбора и ана-
лиза данных, формируя персонализацию отношений 
с потребителями. Следовательно, цифровые экоси-
стемы маркетинга способны обеспечить не только 
масштабирование рыночных бизнес- процессов, 
но и их трансформацию.

Структуру цифровых элементов в экосистеме 
маркетинга (рис. 4) можно переустраивать и/или 

Рис. 3. Координация инжиниринга цифрового маркетинга   
Источник: разработка автора

Рис. 4. Элементы в составе 
цифровой экосистемы 
маркетинга  
Источник: разработка автора
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Таблица. Предполагаемый эффект от инжиниринга в цифровом маркетинге  
Источник: разработка автора

модернизировать для улучшения клиентского опыта, 
однако нельзя считать полной. Цель инжиниринга 
цифрового маркетинга – повышение качества обслу-
живания потребителей, их эффективное продвиже-
ние по циклам цифровых маркетинговых взаимо-
действий, результатом чего становятся:
�	новые пути привлечения клиентов;
�	быстрое обслуживание;
�	расширение сервисных возможностей;
�	экономия ресурсов и т. д.

Преобразования в цифровом маркетинге 
сопровождаются положительными результатами 
(таблица).

Цифровой маркетинг для продвижения товаров, 
услуг и брендов включает большой выбор маркетин-
говых тактик и практик. Его инжиниринг призван 
развивать их, а также находить актуальные направ-
ления для продвижений.

Таким образом, инжиниринг в цифровом марке-
тинге – это нестандартный апгрейд цифровых связей 
компаний с рынками, имеющий целью анализ циф-
ровых маркетинговых инструментов, их дополнение 
и исправление для вывода на конкурентный уровень.

Миссия таких переустройств и/или модерниза-
ций заключается в смещении систем маркетинга 
(информационной, средств и управления) в сторону 
потребителей, предполагающем актуальные цифро-
вые практики, в числе которых торговые платформы, 
голосовые и мобильные сервисы, чат-боты и иные 
инновации, способные усиливать эффект цифрового 
маркетинга и изменять парадигмы управления ком-
паниями. Полагаем, что инжиниринг в цифровом 
маркетинге – это не аутсорсинг, а адаптация дея-
тельности коммерческих предприятий к реалиям 
современной цифровой экономики.

В заключение отметим, что в большинстве слу-
чаев апгрейд цифрового маркетинга потребует ком-

петенций инженерии для успешной деятельности 
в эпоху цифровой экономики. Вместе с тем имею-
щаяся неопределенность в развитии средств диги-
тализации не позволяет дать четкие прогнозы отно-
сительно перспектив инжиниринга в цифровом 
маркетинге.

Эффект от инжиниринга в цифровом маркетинге

Для Компаний Для Потребителей Общий

нахождение новых рынков
освоение новых рынков,  
которые ранее были не доступны

основание мобильных  
и персонализированных инфраструктур  
для сервисных обслуживаний

возможности для получения  
и обработки данных, представляющих 
маркетинговую аналитику

доступ к информации с указанием 
развернутых свой ств продуктов,  
развитие систем лояльности

учет предпочтений, предварительные 
заказы, возможность планировать 
ингредиенты в составе сложных продуктов

усиление гибкости для продаж, возможно-
сти для создания новых продуктов, форми-
рования бренда торговых марок, построе-
ние каналов продаж, систем распределения, 
совершенствование бизнес- процессов

ускорение обслуживания и предваритель-
ные заказы, возможности оперативных 
взаиморасчетов и приобретений  
отдельных видов продуктов

гибкость продаж, новые цифровые 
продукты, совершенствование каналов 
распределения рыночных  
бизнес- процессов

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

http://innosfera.by/2021/10/digitalizationSEE
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СОВМЕЩАЯ  
НЕСОВМЕСТИМОЕ

34-летний Александр Красковский – научный 
сотрудник Института химии новых материалов 
НАН Беларуси. Занимается разработкой нано- 
и микроструктурированных носителей на основе 

полисахаридов, которые применяются в сельском хозяйстве, 
регенеративной медицине и ветеринарии. Родился в г. Новогрудке. 
Окончил химический факультет Белорусского государственного 
университета по специальности «охрана окружающей среды» 
в 2009 г., аспирантуру Института химии новых материалов НАН 
Беларуси в 2020 г. и в марте 2021 г. успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «физическая химия».

В составе рабочей группы из пяти исследователей является 
соавтором работы, включенной в топ-10 результатов научной 
деятельности ученых НАН Беларуси по итогам 2019 г.

За цикл работ «Нано- и микроструктурированные материалы 
различного функционального назначения на основе пектинов» 
удостоен Премии им. академика В. Ф. Купревича для молодых 
ученых НАН Беларуси (2020 г.).

КАК МОЛОДЫЕ  
БЕЛОРУССКИЕ УЧЕНЫЕ  
ВДЫХАЮТ ДУШУ  
В НЕЖИВЫЕ АТОМЫ  
И  МОЛЕКУЛЫ  
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«Не употребляй эту химию», – говорим мы, 
подразумевая вредность того или иного про-
дукта, а точнее, искусственных добавок в его 
составе. Как же могло случиться, что име-
нем одной из древнейших наук люди факти-
чески пугают друг друга? Когда это назва-
ние приобрело второе, негативное значе-
ние? Пожалуй, мы не будем сейчас отвечать 
на эти уже почти риторические вопросы, важ-
нее понять главное: как все исправить.

Современная наука сделала огромный шаг 
в сторону более бережного отношения ко всему 
живому, включая, разумеется, и людей. И то, что 
химия ХХІ в. научилась спасать человечество 
от самой себя образца века ХХ,  – неоценимая 
заслуга ученых, работающих в различных обла-
стях, в том числе, как ни парадоксально, – химиков.

Буквально на наших глазах развиваются тех-
нологии создания новых материалов, способ-
ных самоутилизироваться путем биодеградации, 
вживляться в организм без отторжения и побоч-
ных эффектов. И если процесс замены традици-
онной пластиковой упаковки на биоразлагаемую 
мы при желании можем наблюдать сами и даже 
сделать его частью быта, то о менее заметных для 
большинства населения Земли медицинских тех-
нологиях, включающих применение экологичных 
материалов, известно лишь узким специалистам.

А между тем это не менее важный и зна-
чимый научный прорыв, благодаря кото-
рому ученые вместе с медиками спасают 
тысячи жизней. В это благородное дело вно-
сит свой вклад и наш сегодняшний герой – бело-
русский химик Александр Красковский.

ФОРМУЛА  
ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Как известно, многие передовые техноло-
гии современности рождаются на стыке различ-
ных областей науки. Так случилось и с защи-
той природы. Казалось бы, никто не сможет 
это сделать лучше ученых- биологов. Но когда 
в середине 1990-х на химических факульте-
тах появились отделения, готовящие иссле-
дователей в области экологии, оказалось, что 
химики способны помогать и ботаникам, и зо -
ологам, и энтомологам, и медикам, а объеди-
нив усилия с ними – всей живой планете.

Александр Красковский вместе с коман-
дой ученых создает новые технологии для 
медицины, помогая врачам совершенствовать 

методы лечения многих заболеваний. Имплан-
тация, адресная доставка лекарств пролонгиро-
ванного действия, саморассасывающиеся швы 
после операций на внутренних органах – все 
это и многое другое не обходится без достиже-
ний науки и постоянно находится в зоне вни-
мания как врачей, так и химиков- экологов.

– Для многих разработанных материалов био-
медицинского применения, лекарственных препа-
ратов характерны побочные эффекты (например, 
токсическое воздействие, необходимость хирур-
гического вмешательства), – объясняет иссле-
дователь, – или низкая селективность действия 
из-за влияния сред человеческого организма. Поэ-
тому востребованными являются биосовме-
стимые и биоразлагаемые носители, позволяю-
щие снизить побочные эффекты либо повысить 
эффективность действия активного компонента. 
Создание таких носителей позволит уменьшить 
дозы принимаемого препарата, количество хирур-

Александр Красковский  (второй справа) с коллегами  
по лаборатории

С Márcia Carvalho Neves во время стажировки в CICECO – 
Aveiro Institute of Materials (Португалия)
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гических вмешательств, а следовательно, улуч-
шить качество жизни пациентов, а также сни-
зить экологическую нагрузку на окружающую 
среду из-за уменьшения количества отходов.

В своей работе, которая вошла в топ-10 дости-
жений белорусских академических ученых 
в 2019 г. в области фундаментальных и приклад-
ных исследований, Александр с коллегами прово-
дили исследования по созданию такого носителя – 
скаффолда. Совместно они разработали на основе 
пектинов материалы, которые позволяют повы-
сить эффективность лечения спаек брюшной 
полости. «Кроме того, на данных материалах 
эффективно адгезируют мезенхимальные стволо-
вые клетки, что расширяет спектр применения 
пектиновых скаффолдов», – поясняет Александр.

Иногда кажется, что природа дала чело-
веку набор веществ и молекул с различными 
свой ствами, из которых он со временем нау-
чился, как из конструктора, составлять новые 
материалы с заданными, необходимыми для 
определенной деятельности параметрами.

Но на то, чтобы начать хотя бы минимально 
пользоваться этим «конструктором», человеку 
пришлось разбираться в нем очень долго – на это 
ушли тысячелетия. И сейчас процесс далеко 
не закончен. «Конструированием» новых 
материалов для применения в самых различ-
ных областях совместными усилиями занима-
ются представители науки, работающие в области 
химии, физики, биологии, медицины, экологии. 
Все это мы видим и на примере Александра Кра-
сковского и его коллег по новейшим разработкам.

Чтобы создать биосовместимые пористые мате-
риалы на основе пектинов с заданными физико- 
химическими свой ствами и регулируемой ско-

ростью биодеградации для трансплантации 
мезенхимальных стволовых клеток, несколько 
лет трудились ученые НАН Беларуси и Белорус-
ского государственного медицинского универ-
ситета – от молодых профессионалов до опыт-
ных и именитых звезд своей сферы деятельности.

ПУТЕШЕСТВИЕ,  
КОТОРОЕ НИКОГДА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ

В детстве Александр увлекался спортом – 
настолько, что даже мечтал стать футболистом, 
забивать голы на стадионах самых известных 
клубов страны и всего мира. О научной карьере 
в те далекие годы даже и мыслей не было.

Настоящая тяга к познанию, которая, вдруг 
выяснилось, жила в нем всегда, стала про-
являться с особой силой, когда в расписа-
нии школьных уроков появилась география.

Она тут же стала его любимым предме-
том. Ребенком будущий ученый думал о том, 
как бы объездить весь мир, такой огромный 
и разнообразный. И хорошо бы еще непре-
менно  что-нибудь в нем открыть, да так, чтобы 
нанесли на все географические карты.

– Я до сих пор люблю путешествовать, 
узнавать новые города и страны, достопримеча-
тельности, – признается Александр. – Причем 
интересно не только достижение конечной цели, 
но и сам процесс путешествия, начиная уже 
с подготовки к нему.

В конце концов совокупность детских увлече-
ний постепенно и сформировала интерес Алек-
сандра к науке. И неудивительно. Ведь наблю-
дая разные места планеты, открывая мир и зна-
комясь с достижениями цивилизации, мы чаще 
всего задаемся вопросами: кто и каким обра-
зом их придумал? Почему именно в этом месте, 
в эту эпоху? Почему так изменился мир, и какое 
наследие досталось нам, современным людям?

И если мечты о спортивной карьере оста-
лись в далеком прошлом, то путешествия как 
хобби сопровождают Александра всю жизнь.

Тем не менее самым главным его увлечением 
остается наука. Это занятие, которое дает 
и возможность открытий, и знакомство с разра-
ботками зарубежных коллег- ученых, и практику 
в выдающихся научных центрах в разных странах 
мира (например, в 2019 г. Александр прошел 
стажировку в Португалии – в Институте материа-
лов г. Авейру). А еще научные исследования 
похожи на путешествие «виртуальное» – не вдаль, 

В лаборатории во время стажировки  
в CICECO – Aveiro Institute of Materials (Португалия)
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а вглубь, в мир элементарных, невидимых глазу 
частиц, от формулы которых на самом деле 
зависит окружающая нас реальность, жизнь 
множества людей…

Говорят, бывают такие странствия, из которых 
не хочется возвращаться: сделал несколько шагов, 
а оказалось – судьба. Так бывает и с дорогой 
в науку.

ФОРМУЛА УСПЕХА
– Конечно, как и в любой сфере, становле-

ние меня как ученого происходило под руко-
водством старших и более опытных кол-
лег, – отмечает Александр. – С первого дня моей 
работы в лаборатории они были для меня при-
мером, к их советам я, несомненно, прислуши-
вался. И сейчас, в своей ежедневной научной дея-
тельности, регулярно советуюсь с членами 
нашей команды и интересуюсь их мнением.

Молодому исследователю повезло учиться 
у лучших – признанных авторитетов в своей 
области. Например, научным руководите-
лем его диссертационной работы в аспи-
рантуре Института химии новых материа-
лов НАН Беларуси был известный ученый – 
академик Владимир Енокович Агабеков.

– Под его руководством диссертация была под-
готовлена и успешно защищена в марте этого 
года, – с благодарностью вспоминает о выда-
ющемся наставнике Александр. Тема этой 
работы – «Получение и свой ства нано- и микро-
структурированных носителей различного 
функционального назначения на основе пек-
тинов» – касалась всего накопленного мас-
сива исследований, которые молодой уче-
ный проводил в течение нескольких лет.

Теперь он не упускает случая, чтобы не ото-
зваться с той же теплотой, что о наставнике, 
и о других коллегах по совместному проекту: 
«И, конечно, без поддержки и помощи коллек-
тива лаборатории это было бы трудно сделать, 
за что ее сотрудникам – отдельное спасибо».

– Наука, как и любая другая область чело-
веческой деятельности, позволяет в пол-
ной мере реализовать себя, найти «инстру-
менты» для решения различных задач – как 
в обществе, так и в стране в целом, – счи-
тает Александр. – Кроме того, такие «инстру-
менты» оказывают и экономический эффект.

Для него как ученого это очень важно – видеть 
результат своих усилий и проведенной много-
летней работы, подчеркивает Александр. Впро-

чем, продолжает он, упорство, трудолюбие 
и в особенности увлеченность тем, чем занима-
ешься, хотя и не гарантируют успех, но явля-
ются его обязательными составляющими. 
«В любой другой сфере труд с полной отдачей 
и заинтересованностью также принес бы свои 
плоды», – считает он, и это похоже на универ-
сальную формулу достижений в любом деле.

МАЛЕНЬКИЕ ТУЧКИ  
НА ЯСНОМ НЕБЕ

Исследовательская деятельность – сфера 
достаточно специфическая, что называется, 
не для каждого. Как обычно бывает, здесь свои 
секреты, и непосвященным видится на этом 
поприще сплошная тишь да благодать.

Однако только окунувшись в эту непростую 
сферу, понимаешь, что и в ней имеются свои под-
водные камни. Что же способно несколько омра-
чить жизнь ученых, в конечном итоге затруднив 
и их работу? Ведь чтобы постараться  чего-то избе-
жать, сначала нужно понять, чего же именно.

Александр Красковский, например, гово-
рит о недостаточно развитых горизонталь-
ных связях научного сообщества, трудностях 
доступа к узкоспециализированному оборудо-
ванию. А еще не самый благоприятный фак-
тор – низкий уровень финансирования.

По словам Александра, именно последнее 
обстоятельство «вынуждает подавать и выпол-
нять большое количество проектов, и это при-
водит к тому, что вместо концентриро-
вания усилий над решением задач в рамках 
одного проекта происходит распыление науч-
ного потенциала». Существуют, говорит он, 
также некоторые бюрократические вопросы. 

 С заведующей лабораторией на научной конференции  
в г. Кракове (Польша)
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В общем, если преграды и сложности приду-
маны, чтобы закалять характер и смекалку 
на пути их преодоления, то у ученых такая сво-
еобразная тренировка тоже есть – нет, они 
не небожители, а такие же люди, как все.

Ч то-что, а аналитический склад ума, подра-
зумевающий в том числе и способность взгля-
нуть на вещи критически, жизненно необхо-
димы для исследователя, уверен Красковский. 
«Наука – это творчество, – рассуждает молодой 
ученый, – однако в ней раскрываются как твор-
ческие личности, так и люди с логическим мыш-
лением. Несомненно, – продолжает Александр. – 
одна из важнейших черт характера у человека 
нашей профессии – любознательность. И откры-
тость: миру, новым знаниям, новым вопросам 
и вызовам. Получив ответы или преодолев кото-
рые, ты вносишь тот или иной, но  все-таки вклад 
в огромную копилку человеческой цивилизации.

Разве это не стоит того, чтобы пробиваться 
сквозь тучи к свету нового знания? Накоплен-
ный на протяжении истории человечества мас-
сив этих знаний способен менять лицо пла-
неты и судьбы людей, а также, если и не управ-
лять порядком вещей в мире, то, по крайней 
мере, оказывать влияние на него. И именно 
ученые играют в этом процессе первую 
скрипку, следует из видения нашего героя.

Но в то же время для отдельно взятого чело-
века наука сама может стать и судьбой, и смыслом 
жизни, и тем, что наполняет ее радостью. А когда 
понимаешь, что твои способности не только при-
годились миру, но и  кому-то помогли и даже 
 кого-то спасли – это настоящее счастье.

УЧЕНЫЕ ДАЛЕКОГО БУДУЩЕГО –  
КАКИЕ ОНИ?

Если взглянуть на историю такого процесса, 
как кропотливое тысячелетнее собирание чело-
веческим сообществом сведений о мире, можно 
заметить немало интересных особенностей.

К примеру, у ряда выдающихся мыслите-
лей явно имелся дар предвидения, а многие уче-
ные прошлых веков – и теоретики, и практики- 
изобретатели – одним полетом своей мысли 
словно опережали время, эпоху, в кото-
рой жили, степень развития науки того исто-
рического периода, в котором родились.

Что ж, наверное, большинство вели-
ких научных открытий в истории тако-
выми и были – неким шагом за рамки: что 

времени, что духовного, а порой и физиче-
ского пространства существования чело-
века на конкретном историческом этапе.

Когда я думаю об этом, мысль о великих умах 
прошлого вызывает желание дать своим героям 
немного помечтать. О чем? О будущем всех нас: 
и человека разумного, и огромного моря науки.

Куда мы все по нему плывем?
Вот и Александра Николаевича тоже спросила:

– Какими вы мечтаете видеть достижения 
своей области науки в будущем, например через 
20 или 50 лет? А можно ли представить, что будет 
100 лет спустя, или эта область настолько изме-
нится, что сейчас даже вообразить невозможно?

Он думает, что распространение зна-
ний и постоянный рост их доступности изме-
нят отношение людей и к процессу обу-
чения, и к научным достижениям.

Удивительно, но в результате всего этого 
научная деятельность будет еще более гло-
бальной и одновременно – индивидуальной.

– Как знать, возможно, наука станет совер-
шенно другой, изменится ее формат, – предпо-
лагает ученый.  – Может, каждый член обще-
ства будет источником, носителем и храните-
лем знаний. То есть абсолютно каждый чело-
век полноправно сможет называть себя ученым.

Гармоничный мир, в котором каждый спо-
собен воспринимать, а главное, критически 
переосмысливать информацию, формировать 
новые знания на основе собственных выводов, 
опыта, учитывая мнения признанных автори-
тетов… Кажется, именно таким, более разум-
ным, гуманным и просвещенным, и должно 
 когда- нибудь стать все человечество: ведь 
именно об этом мечтали великие просветители.

Мечтают и наши современники и соотече-
ственники, талантливые белорусские ученые. 
В том числе и химик Александр Красковский, 
помогающий поддерживать и обновлять жизнь.

Татьяна Жданович
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Ш
ирокое применение вышивки 
является одной из ярких осо-
бенностей неглюбского строя. 
Дополнительные приспосо-
бления, как, например, пяльца, 
для вышивки не использо-

вали. Основой для нее является преимуще-
ственно льняное домотканое полотно, в ХХ в. – 
смешанные и хлопчатобумажные ткани. 
Материалом для вышивания служили льня-
ные и хлопчатобумажные нитки – белого, крас-
ного, черного цветов («забалаць»). По тра-
диции шов выполняли «по численкам», рав-
ным трем нитям основы или утка на ткани.

Для неглюбского строя характерно большое 
разнообразие вышивальных техник: украшающие 
орнаментальные счетные швы (набор, счетная гладь, 

крест); ажурные и простые украшающие швы; деко-
ративно-конструктивные (простые, орнаментиро-
ванные, ажурные); сборки и разнообразные приемы 
краевого оформления (классификация по книге: 
Лобачевская О. А. Белорусский народный костюм: 
крой, вышивка и декоративные швы) [1].

Среди украшающих швов значительная роль 
отведена орнаментальным счетным швам, с помо-
щью которых выполняли основные декоративные 
элементы на сорочках, на краях нагрудных фарту-
ков-«запин», на ситцевых платках.

Вышивка набором в Беларуси на Поднепровье 
характерна для могилевского, неглюбского и быхов-
ского строев, но «…в локальных комплексах тканей 
браное ткачество и вышивка набором не исполь-
зовались параллельно, а в каждом из таких худо-
жественных вариантов применялась, как правило, 
только одна из этих техник» [2]. Следует отметить, 
что в неглюбском строе сочетание браного ткаче-
ства и вышивки набором встречается в декорирова-
нии женских сорочек достаточно часто. Для данной 
традиции наиболее характерным является продоль-
ный набор (рис. 1), поперечный встречается чрезвы-
чайно редко (рис. 2, 3).

На рукавах сорочек, вышитых набором, орна-
ментальные бордюры располагались по обе сто-
роны швов, соединяющих рукав, полик и заднюю 
полку стана. В орнаменте всегда наблюдается сбой 
рисунка, обусловленный технологическими особен-
ностями. Композиция не является цельной, состоит 
из 5 отдельно выполненных фрагментов разного раз-
мера. Горизонтальные орнаментальные элементы рас-
полагаются на верхней части рукава, полике и задней 
полке стана; два вертикальных – вдоль соединяющего 

Часть 2. Вышивка
(Продолжение. Начало в №9)

Рис. 1. Фрагмент рукава 
женской сорочки. Вышив-
ка продольным набором, 
крестом, шов «косичка», 
соединительный петель-
ный шов. Д. Неглюбка, 
Ветковский р-н, Гомель-
ская обл., середина ХХ в.

Рис. 2. Фрагмент рукава 
женской сорочки. Вышив-
ка поперечным набором, 
шов «косичка», соеди-
нительный петельный 
шов. Д. Неглюбка, Вет-
ковский р-н, Гомельская 
обл., 1-я пол. ХХ в. ГДПА КП 
16513/10
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их шва. Края вышивки набором дополнялись вышив-
кой «плетенкой» в сочетании с поворотом нити 
и созданием крестика, в результате чего возле узора 
получается рамка из «плетенки» и рядов крестиков 
в торцах [4]. Орнамент часто дополняли мелкими 
фигурами (вышивка крестом) вдоль края вышивки 
набором, что позволяет визуально объединить в одно 
целое композицию, состоящую из отдельных фраг-
ментов. Вышивкой набором украшали и «зарукавья» 
сорочек – узкий бордюр с геометрическим орнамен-
том располагался вдоль швов на рукавах (рис. 3).

Вышивка счетной гладью – одной из древнейших 
групп вышивальных швов – в Беларуси более всего 
распространена на Поднепровье, а также пограни-
чье – на Смоленщине и Брянщине; она встречается 
и почти во всех регионах Украины. Широко использо-
вали белевую счетную гладь для декорирования жен-
ских сорочек на украинском Поднепровье, сочетая ее 
с вышивкой по вырезам и белевым шитьем по сетке.

В неглюбском строе прямая двухсторонняя счет-
ная гладь «белым по белому» применялась для укра-
шения особой группы ритуальных «белевых» соро-
чек (рис. 4). В этой технике выполнены основные 
орнаменты композиции на рукаве или подоле соро-
чек. Как правило, вышивка гладью дополнялась под-
девочными швами, сочеталась с ажурной техникой 
«строчка- вырезы», швом «верхоплут», традиционной 
«ветковской» мережкой (рис. 5). Вышивка по льняной 
ткани домашнего производства несколько крупнее 

Рис. 3. Фрагмент рукава женской сорочки. 
Вышивка поперечным набором, 
крестом, соединительный петельный 
шов. Д. Неглюбка, Ветковский р-н, 
Гомельская обл., 1-я пол. ХХ в. 
ГДПА КП 15270/6

Рис. 4. А) фрагмент рукава сорочки. 
Вышивка прямой счетной гладью, шов 
«верхоплут», соединительный шов 
настилом. Д. Неглюбка, Ветковский р-н, 
Гомельская обл.,1-я пол. ХХ в. ВМСБТ 
КП 174/3; Б) фрагмент рукава сорочки. 
Вышивка прямой счетной гладью, 
шов «верхоплут», соединительный 
шов настилом. Д. Нов. Бобовичи, 
Новозыбковский р-н, Брянская обл. 
1-я пол. ХХ в. Из коллекции А. Беласа 
(г. Новозыбков). Фото А. Беласа.

Рис. 5. А) фрагмент рукава сорочки. Вышивка прямой счетной 
гладью, шов «верхоплут», тамбурный шов. Д. Неглюбка, 
Ветковский р-н, Гомельская обл., 1-я пол. ХХ в.  
ВМСБТ КП 174/3. Фото Г. Р. Рудницкой;
Б) фрагмент рукава сорочки. Вышивка прямой счетной 
гладью, шитье по вырезам, соединительнй шов настилом 
по вертикальной основе. Д. Неглюбка, Ветковский р-н, 
Гомельскя обл., 1-я пол. ХХ в. Национальный исторический 
музей Республики Беларусь (далее НИМ) КП 34652

и рельефнее, чем белевые вышивки середины ХХ в. 
по хлопчатобумажной ткани.

Косая счетная гладь не характерна для неглюб-
ской традиции, хотя изредка используется при выпол-
нении некоторых орнаментальных элементов.

Очень эффектно выглядят сорочки, вышитые двух-
сторонней косой и прямой гладью красными и белыми 
нитями. Небольшие детали в виде ромбов («копейки», 
«копеечки») украшали рукава, воротник, манжеты 
и подолы женских сорочек (рис. 6).
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73Близка к счетной глади вышивка группами 
стежков в 2 или 3 цвета (красный+белый, крас-
ный+черный+белый). Чаще всего в такой технике 
имитировали соединительные декоративные швы, 
когда традиционное соединение деталей ажурным 
декоративным швом стало выходить из употребле-
ния (рис. 7). В этой технике выполняли вышивку 
на воротнике и манжетах сорочек.

В середине ХХ в. белевая счетная гладь практи-
чески перестала использоваться. Но распростране-
ние получила двухсторонняя счетная гладь, выпол-
ненная красными и черными нитями. Поскольку для 
пошива верхней части сорочек использовали тон-
кую хлопчатобумажную ткань, орнаменты стали 
более мелкими. Выразительность и четкость им при-
давали обводки черными нитками швом «вперед 
и назад иголку» (рис. 8).

Вышивка крестом в неглюбской традиции 
(односторонний косой крест) получила широкое 
распространение в середине XIX – начале ХХ вв. Ее 
выполняли короткими стежками по счету нитей 
ткани («чысленка» – по три нити) по льняному 
домотканому полотну (рис. 9). Те же геометрические 
или геометризованные растительные орнаменты, 
перенесенные на хлопчатобумажную ткань, ста-
новились мельче, дробнее, изящнее. Изобразитель-
ные мотивы в таком украшении предметов одежды 
отсутствуют. Крестом вышивали основные орна-
менты на рукавах и подолах сорочек, имитировали 
соединительные декоративные швы, декорировали 
ворот и манжеты, а также края «запин» и хлопчато-
бумажных («бумажных») платков (рис. 10).

Значительную роль в декорировании сорочек, 
в первую очередь «белевых», в неглюбской тради-
ции играет односторонний счетный шов «верхо-
плут», широко распространенный в украинском 
костюме, но не описанный в книге «Белорусский 
народный текстиль…». Это разновидность поддев-
чатого шва, который накладывается вертикальными 
стежками, обвитыми поперечной нитью [3]. Может 
быть выполнен в один, два и более рядов, создавая 
ажурные фигуры из ромбов и треугольников, кото-
рые используются как самостоятельная вышивка 
или как дополнение к другим швам.

В неглюбской традиции «верхоплут» выполня-
ется белыми (для «белевых» сорочек) и красными 
нитями. На рукавах и подолах сорочек он может рас-
полагаться на месте основного узора, а также соче-
таться с вышивкой белевой счетной гладью, придавая 
тяжелому плотному шитью легкость и прозрачность. 
Этим видом шва декорируют воротники и манжеты 
сорочек, создавая простые геометрические фигуры – 

Рис. 6. А) фрагмент рукава сорочки. Вышивка двухсторонней 
прямой и косой гладью, соединительный шов настилом 
по вертикальной основе. Пос. Селище, Неглюбский с/с, 
Ветковский р-н, Гомельская обл., середина ХХ в. Этнографи-
ческий музей СШ №173, г. Минск;
Б) фрагмент воротника сорочки. Вышивка цветной косой 
счетной гладью (узор «глуховки»), шов «верхоплут», оформ-
ление верхнего края воротника мережкой на сгибе ткани. 
Д. Неглюбка, Ветковский р-н, Гомельская обл.,  
1-я пол. ХХ в. ВМСБТ КП 174/3. Фото Г. Р. Рудницкой

Рис. 8. А) фрагмент рукава сорочки. Вышивка прямой и косой 
двухсторонней счетной гладью, крестом, шов «косичка», 
обводка орнаментов – шов «вперед и назад иголку». Пос. 
Гибки, Неглюбский с/с, Ветковский р-н, Гомельская обл., 
1960-е гг. ГДПА КП 16580/3;
Б) фрагмент рукава сорочки. Вышивка прямой и косой 
двухсторонней счетной гладью, крестом, обводка орнамен-
та швом «вперед и назад иголку». Д. Неглюбка, Ветковский 
р-н, Гомельская обл., 1960-е гг. ГДПА КП 17187/2

Рис. 7. Фрагменты рукавов сорочек. Прямая счетная гладь, 
шов «верхоплут», счетная гладь группами стежков – ими-
тация соединительного шва. Д. Неглюбка, Ветковский р-н, 
Гомельская обл., 1-я пол. ХХ в.
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74 косые и ломаные линии, ромбы, ромбы с отростками 
и т. д. Орнаментальные элементы красного и белого 
цветов чередуются между собой (рис. 11).

Вышивку крестом и гладью дополняли простыми 
украшающими швами – «назад иголку», поддевоч-
ными (поддевочными в 2 ряда, «верхоплутом»), 
а также бархатным швом «косичка».

Большое разнообразие наблюдается среди ажурных 
швов, которыми украшали преимущественно сорочки. 
Ажурные швы-мережки в неглюбском строе исполь-
зовались очень широко. Белевые мережки выполняли 
в нескольких техниках: «ветковская мережка», харак-
терная только для неглюбского строя, «полотнянка» [1]. 
«Ветковской мережкой» обрамляли соединительные 
швы и/или основной узор на рукавах и подоле сорочек 
(выполненных браным ткачеством «белым по белому», 
счетной гладью «белым по белому», белевой мереж-
кой «полотнянка») (рис. 12, 13).

Мережка «полотнянка» иногда выполняла роль 
основного узора (непрерывный зигзаг-«крывуля») 
на рукавах и подоле сорочки. Кроме того, иногда она 
может заменять традиционную «ветковскую», рас-
полагаясь, например, вокруг красно- белых соеди-
нительных швов на подоле рубахи или вдоль беле-
вого вышитого бордюра на подоле.

Связь белевого размереживания с ткачеством 
прослеживается на некоторых музейных предметах. 
Например, на рукаве сорочки (рис. 14 Б) вдоль орна-
ментированного декоративного красно- белого сое-
динительного шва с обеих сторон выполнена доста-
точно широкая белевая мережка настилом с прикре-
пом. Орнамент ее геометрический: цепочки из ром-
бов с обводками. По общему характеру напоминает 
орнаменты на платках, изготовленные в технике 
закладного ткачества и перебором под полотно. 
Подол данной сорочки украшен мережками и поло-
сой белого тканого орнамента (четырехремизное 
двухуточное ткачество) (рис. 14).

Рис. 11. А) фрагмент воротника женской сорочки. Шов «вер-
хоплут», «зубление» края швом «назад иголку». Д. Неглюбка, 
Ветковский р-н, Гомельская обл., нач. ХХ в. ГДПА КП 15072/2;
Б) фрагмент воротника женской сорочки. Шов «верхоплут», 
«зубление» края швом «назад иголку». Д. Неглюбка, Ветков-
ский р-н, Гомельская обл., 1-я пол. ХХ в. ГДПА КП 14236

Рис. 13. А) фрагмент подола женской сорочки. Шов 
«верхоплут», мережка «полотнянка» в 2 ряда, мережка 
«панка». Д. Неглюбка, Ветковский р-н, Гомельская обл., нач. 
ХХ в. ВМСБТ КП 382/4;
Б) фрагмент подола женской сорочки. Мережка «полотнян-
ка» в 2 ряда, соединительный шов настилом. Д. Неглюбка, 
Ветковский р-н, Гомельская обл., 1-я пол. ХХ в. ВМСБТ КП 
820/12

Рис. 12. А) фрагмент подола сорочки: центр – мережка 
«полотнянка» в 2 ряда, «ветковская» мережка, декоративный 
соединительный шов настилом. Д. Неглюбка, Ветковский р-н, 
Гомельская обл., нач. ХХ в.;
Б) фрагмент подола сорочки. «Ветковская» мережка. 
Д. Неглюбка, Ветковский р-н, Гомельская обл., 1-я пол. 
ХХ в. ГДПА КП 15072/2

Рис. 9. Фрагмент рукава 
сорочки. Вышивка 
крестом, шов «плетенка», 
соединительный петельный 
шов. Д. Неглюбка, Ветков-
ский р-н, Гомельская обл., 
середина ХХ в. ГДПА КП 
14235. Фото Г. Р. Рудницкой

Рис. 10. Фрагмент рукава 
сорочки. Вышивка кре-
стом, шов «плетенка». 
Д. Неглюбка, Ветковский 
р-н, Гомельская обл.,  
2-я пол. ХХ в.  
ГДПА КП 14755/5
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Рис. 14. А) фрагмент рукава сорочки. Мережка – настил 
с прикрепом, соединительный шов настилом. Д. Неглюбка, 
Ветковский р-н, Гомельская обл. конец ХІХ в.;
Б) фрагмент подола сорочки. Четырехремизное двухуточное 
ткачество, соединительный шов настилом. Д. Неглюбка, 
Ветковский р-н, Гомельская обл., конец ХІХ в. ГДПА КП 15072/1

Рис. 18. А) фрагмент подола сорочки. Вышивка прямой счетной 
гладью, шитье по вырезам, «выкалывание». Д. Неглюбка, 
Ветковский р-н, Гомельскя обл. 1-я пол. ХХ в.; Б) фрагмент 
рукава сорочки. Вышивка счетной гладью, шов «верхоплут», 
«выкалывание». Д. Неглюбка, Ветковский р-н, Гомельскя обл., 
1-я пол. ХХ в. ВМСБТ КП 749/2. Фото Г. Р. Рудницкой

Рис. 19. Ажурный соединительный шов на рукавах женской 
сорочки. Новозыбковский р-н, Брянская обл., 1-я пол. ХХ в. 
ВМСБТ НВФ 2503

Рис. 20. Фрагменты «зарукавья» сорочки. А) соединительный 
петельный шов, вышивка набором, шов «косичка»;  
Б) соединительный петельный шов, вышивка крестом. Оба –  
д. Неглюбка, Ветковский р-н, Гомельская обл., середина ХХ в.

Рис. 17. А)фрагмент рукава сорочки. Вышивка счетной гладью, 
вырезы, шитье настилом. Д. Неглюбка, Ветковский р-н, 
Гомельская обл. 1-я пол. ХХ в. ВМСБТ КП 799/.5;
Б) фрагмент рукава сорочки. Вышивка счетной гладью, 
вырезы, шитье настилом. Д. Неглюбка, Ветковский р-н, 
Гомельская обл., 1-я пол. ХХ в. ГОКМ КП 16414/.1

Рис. 16. А) фрагмент подола сорочки. Ажурный шов «строчка- 
вырезы», прямая счетная гладь, «ветковская» мережка. 
Д. Неглюбка, Ветковский р-н, Гомельская обл.,  
нач. ХХ в. Фото Г. Р. Рудницкой;
Б) фрагмент рукава сорочки. Ажурный шов «строчка- 
вырезы», прямая счетная гладь. Д. Неглюбка,  
Ветковский р-н, Гомельская обл., нач. ХХ в.  
ВМСБТ КП 382/4. Фото Г. Р. Рудницкой

Рис. 15. Рукава сорочки. Ажур-
ный шов «строчка-вырезы», 
прямая счетная гладь, 
декоративный соединитель-
ный шов настилом. 
Д. Неглюбка, Ветковский р-н,  
Гомельская обл., начало ХХ 
в. ВМСБТ КП 375/2. Фото Г.Р. 
Рудницкой

Рис. 21. Фрагмент воротника 
женской сорочки. Краевой 
петельный шов, вышивка 
крестом. Д. Неглюбка, 
Ветковский р-н, Гомельская 
обл., 2-я пол. ХХ в. НИМ КП 
32876/80
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Рис. 22. Образец соединительного шва и краевого оформления 
манжета плотным петельным швом группами стежков 
нитями красного и черного цветов. Пос. Перевесье,  
Неглюбский с/с, Ветковский р-н, Гомельская обл., 1970-е гг.  
НИМ КП 41328/10. Фото Г. Р. Рудницкой

Рис. 23. Женская сорочка. 
Ажурный орнаментиро-
ванный шов настилом 
по вертикальной основе. 
Д. Несвоевка, Новозыбков-
ский р-н, Брянская обл.,  
1-я пол. ХХ в. ВМСБТ КП 1192/1

В неглюбском строе ажурный шов «строчка- 
вырезы» («вырезь», «вырезки», «круглая вырезь», 
«косая вырезь») достаточно часто сочетается со счет-
ной гладью «белым по белому», узкими мережками 
и поддевочными швами. Сложные орнаменталь-
ные композиции, выполненные разными техни-
ками, украшают рукава, плечевые вставки, подолы 
ритуальных – свадебных и погребальных – сорочек. 
Такой прием вышивки известен в некоторых обла-
стях России и широко распространен в Украине, где 
в сочетании с другими техниками вырезы создают 
выразительные ажурные геометрические вкрапле-
ния, а также в некоторых областях России. В Бела-
руси шитье по вырезам распространено преиму-
щественно на Гомельском Поднепровье, наиболь-
шей выразительностью отличается в неглюбском 
строе (рис. 15, 16).

Ажурное шитье неглюбского строя близко к укра-
инской технике вышивки «вирізування» и «вико-
лювання» [5]. На ткани по счету острым ножом 
подрезали 2–3 нити основы и утка, делая квадрат-
ное отверстие. Края отверстия обшивали плотным 
гладьевым валиком. Квадраты в шахматном порядке 
заполняли вышивкой «паучок» или шитьем насти-
лом (рис. 17).

Встречается в украшении белевых сорочек 
и достаточно редкая техника «выкалывание»: ткань 
прокалывали веретеном для получения небольшого 
круглого отверстия, которое обметывают по краям 
петельным швом. Круглые розетки с отверстием 
посередине напоминают украинские техники 
«солов’їні вічка» и «товмацька зірка» [5] (рис. 18).

Декоративно- конструктивные швы также раз-
нообразны. Для соединения деталей одежды 
использовали простые соединительные (сшива-
ние через мережку, соединительным петельным 
(краевым обметочным), штопальным/петельным 
швами или группами петельных стежков, «косич-
кой») (рис. 19, 20). Краевой петельный шов (плотный 
петельный шов, группами стежков нитями разного 
цвета, «зубчики») встречается и в краевой отделке 
сорочек, понев и «колышек» (рис. 21, 22).

Особое место среди них принадлежит ажурному 
орнаментированному шву настилом по вертикаль-
ной основе («мярэжка»). Узорные полоски «мярэ-
жак» шириной 1–2 см располагаются по линии сое-
динения рукава, плечевой вставки (полика) и задней 
полки стана, а также полотнищ на подоле сорочки. 
Такой узорный шов красными, белыми нитями ино-
гда дополнялся черным цветом. Орнамент неглюб-
ских «мережек» геометрический: простые и слож-
ные фигуры на основе ромба, косого креста, зигзага, 
треугольника. При утрате этой техники к середине 
ХХ в. конструктивные линии отмечали ложными 
соединительными швами, имитирующими мережки 
(счетной гладью группами стежков или косым кре-
стом) (рис. 23, 24).
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Рис. 24. Образцы орнаментов ажурных декоративно- 
конструктивных соединительных швов настилом  
по вертикальной основе («мярэжка»).  
А) узор «лотаць», д. Неглюбка, Ветковский р-н, Гомельская обл.;  
Б) узор «вядзьмедзь, лапа кучярявая», д. Неглюбка, Ветков-
ский р-н, Гомельская обл., 1-я пол. ХХ в.;  
В) узор «лапа кучярявая», д. Неглюбка, Ветковский р-н, 
Гомельская обл., 1-я пол. ХХ в.;  
Г) узор «кучаряўкі», д. Неглюбка, Ветковский р-н,  
Гомельская обл., середина ХХ в.
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яют на такое развитие событий, могли бы способ-
ствовать принятию оптимальной стратегии лече-
ния. Однако большинство работ, посвященных 
этой теме, основаны на небольшом клиническом 
материале, а выводы их противоречивы. В дан-
ном исследовании проанализированы результаты 
консервативного ведения 871 ребенка с первич-
ным пузырно- мочеточниковым рефлюксом для 
определения переменных, выступающих незави-
симыми прогностическими факторами его спон-
танного разрешения. Целью было как их выявле-
ние на основании статистического анализа, так 
и разработка модели, предсказывающей исход 
консервативного ведения детей с первичным ПМР.

Пациенты и методы

В исследование, которое классифициру-
ется как клиническое ретроспективное случай- 
контроль, были включены пациенты в возрасте 
до 18 лет с первичным ПМР I–V степеней. Крите-

Аннотация. Представлены результаты ретроспективного исследования 
с использованием данных 871 пациента в возрасте от 6 дней до 15 лет, 
которые получали консервативную терапию по поводу первичного пузырно- 
мочеточникового рефлюкса (ПМР). Проведена оценка факторов, влияющих 
на вероятность спонтанного разрешения ПМР и разработана прогностиче-
ская модель развития такого сценария, обладающая высокой надежностью. Ее 
применение в практике поможет принятию оптимальной стратегии лечения 
детей с ПМР.
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П ервичный пузырно- мочеточниковый 
рефлюкс – наиболее частая аномалия 
мочевыводящих путей у детей, кото-
рая может приводить к развитию пие-

лонефрита и нефросклерозу [1]. Цель лече-
ния ПМР состоит в предотвращении инфек-
ции мочевых путей и сохранении функции 
почек. Медикаментозная терапия заключа-
ется в непрерывном длительном приеме низ-
ких доз антибактериальных препаратов для 
поддержания стерильности мочи и профи-
лактики пиелонефрита, таким образом преду-
преждая развитие нефросклероза. Основой 
консервативного лечения является ожида-
ние того, что рефлюкс может спонтанно раз-
решиться по мере роста ребенка [2].

В литературе описано несколько исследова-
ний, посвященных естественному течению ПМР 
[3–5]. В них было доказано, что со временем он 
имеет тенденцию к уменьшению или полному 
исчезновению. Данные о факторах, которые вли-

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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риями исключения были уретероцеле, предше-
ствующие операции на нижних мочевых путях, 
вторичный ПМР на фоне клапанов и стриктуры 
уретры, нейрогенного мочевого пузыря органи-
ческой природы, экстрофии мочевого пузыря.

В итоге работа велась с данными 871 ребенка, 
получавшего консервативную терапию или 
наблюдавшегося по поводу ПМР в период 
с 2005 по 2019 г. на базе 2-й городской дет-
ской клинической больницы г. Минска.

Протокол обследования пациентов вклю-
чал: лабораторные тесты, ультразвуковое иссле-
дование органов мочевой системы, микционную 
цистоуретрографию (МЦУГ) и статическую неф-
росцинтиграфию с димеркаптоянтарной кисло-
той (СНСГ). У детей, приученных к туалету, изу-
чался дневник мочеиспусканий и выполнялась 
урофлоуметрия с контролем остаточной мочи, 
при наличии признаков дисфункции проводи-
лось комплексное уродинамическое обследова-
ние. Кроме того, оценивалось наличие нарушения 
функции кишечника в виде хронического запора. 
Контрольная МЦУГ выполнялась через 6–12 мес. 
после первичного обследования, далее с частотой 
1 раз в 12–24 мес.; СНСГ – через 12 мес. после пер-
вого исследования, затем с интервалом 24 мес.

Степень ПМР определялась по результа-
там первой МЦУГ в соответствии с классифика-
цией, предложенной Международным комите-
том по исследованию рефлюкса. Наличие повреж-
дения почек оценивалось по данным СНСГ. 
Рефлюкс- нефропатия устанавливалась при сни-
жении дифференциальной функции почки ниже 
40% и присутствии в ней рубцовых изменений.

Пациенты получали постоянную анти-
бактериальную профилактику до дости-
жения 5-летнего возраста. Детям старше 
5 лет она назначалась при наличии инфек-
ции мочевых путей. В качестве антибактери-
альных препаратов применялись нитрофу-
раны в дозе 1 мг/кг массы тела или ко-тримок-
сазол 8 мг/кг массы тела однократно в сутки.

Функциональные нарушения со стороны ниж-
них мочевых путей выявлены у 102 (11,7%) чело-
век. С дисфункцией мочевого пузыря были ассо-
циированы 159 мочеточников (11,9%). Всем детям 
из этой категории проводилось консерватив-
ное лечение, включающее поведенческую тера-
пию – регулярный прием жидкости, обучение 
правильному мочеиспусканию и соблюдению его 
режима, а также медикаментозные и немедика-
ментозные методы. При нарушении опорожне-

ния кишечника назначались диета, слабительные 
средства и очистительные клизмы. При гиперак-
тивности детрузора применялись м-холинобло-
каторы (оксибутинин). Детям с дисфункцио-
нальным мочеиспусканием проводились курсы 
специализированной уротерапии в виде трени-
ровки мышц тазового дна методом биологиче-
ской обратной связи. При наличии хронической 
задержки мочи, неэффективности других видов 
лечения пациенты переводились на периодиче-
скую катетеризацию мочевого пузыря для опо-
рожнения остаточной мочи или полного исклю-
чения самостоятельного мочеиспускания.

Положительным результатом наблюдения 
и консервативного лечения считалось разреше-
ние ПМР. Критерием исчезновения рефлюкса 
служило его отсутствие при проведении МЦУГ. 
После каждого обследования часть пациентов 
выбывала из группы наблюдения в связи с разре-
шением ПМР или выбором дальнейшего хирур-
гического лечения. Показаниями к нему служили 
рецидивирующая инфекция мочевых путей, появ-
ление новых почечных рубцов по данным НСГ, 
предпочтение родителей при отсутствии тенден-
ции к разрешению ПМР в процессе наблюдения.

При статистическом анализе для проверки 
нормальности распределения полученных сово-
купностей количественных признаков приме-
нялся критерий Колмогорова- Смирнова. В связи 
с отсутствием признаков нормального распределе-
ния при сравнении независимых совокупностей 
использовались U-критерий Манна- Уитни и кри-
терий Краскела- Уоллиса. Сравнение номиналь-
ных данных проводилось при помощи критерия 
χ2. Факторы, влияющие на вероятность спонтан-
ного разрешения ПМР, оценивались с помощью 
однофакторного анализа выживаемости Каплана- 
Мейера. Различия между подгруппами определя-
лись по критерию Гехана- Вилкоксона для парных 
оценок и критерию χ2 для множественных срав-
нений. Регрессия Кокса проводилась для мно-
гофакторного анализа выживаемости. Построе-
ние прогностической модели выполнялось при 
помощи бинарной логистической регрессии. Ана-
лиз ROC-кривых применялся для оценки диа-
гностической значимости признаков при про-
гнозировании определенного исхода. Отличия 
между группами считали статистически зна-
чимыми при вероятности безошибочного про-
гноза не менее 95% (p <0,05). Статистическая обра-
ботка результатов исследования шла с исполь-
зованием программ MS Excel и STATISTICA 10.
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Результаты

Возраст пациентов на момент установления 
диагноза ПМР составлял от 6 дней до 15 лет (меди-
ана – 18,1 мес., интерквартильный интервал 6,7–
55,8). Мальчиков было 338 (38,8%), девочек – 533 
(61,2%). Возраст первых был значимо меньше, чем 
вторых (p<0,05, U-тест Манна- Уитни). Односто-
ронний ПМР выявлен у 407 детей (46,7%), двусто-
ронний – у 464 (53,3%), общее количество мочеточ-
ников с диагностированным рефлюксом составило 
1335. Преобладание высоких степеней ПМР наблю-
далось у пациентов мужского пола, по сравне-
нию с женским (p<0,001, критерий χ2), а также при 
двустороннем рефлюксе по сравнению с односто-
ронним (p=0,024, критерий χ2). В 80 мочеточни-
ках (6,0%) отмечалось полное удвоение. Рефлюкс- 
нефропатия при первом обследовании была диа-
гностирована в 347 (26,0%) почечных единицах.

Длительность наблюдения составляла от 6,0 
до 152,7 мес. (медиана – 18,6 мес., интерк-
вартильный интервал 11,9–33,6). В общей 
сложности разрешение ПМР диагности-
ровано в 542 мочеточниках (40,6%).

Время от начала наблюдения до диагностики 
разрешения ПМР составляло от 6,0 до 136,8 мес. 
(медиана 15,4 мес., интерквартильный интер-
вал 10,3–28,9). Период наблюдения при перси-
стировании ПМР находился в диапазоне от 6,0 
до 152,7 мес. (медиана 20,5 мес., интерквартиль-
ный интервал 12,5–36,2). Сроки разрешения были 
значительно больше при выявлении ПМР в воз-
расте старше 2 лет, а также при наличии рефлюкс- 
нефропатии и дисфункции мочевого пузыря. 
Самое быстрое разрешение получено при ПМР 
V степени, что объясняется коротким перио-
дом наблюдения, так как большая часть пациен-

тов подверглась хирургическому лечению в тече-
ние 24 мес. с момента диагностики заболевания.

Проведена оценка характеристик пациента, 
влияющих на вероятность спонтанного разре-
шения ПМР. В качестве прогностических факто-
ров использовались данные ребенка на момент 
первичного обследования и установки диагноза, 
представленные в виде качественных перемен-
ных: пол, возраст, односторонний или двусто-
ронний рефлюкс, степень ПМР, наличие удвое-
ния мочеточника, рефлюкс- нефропатии и дис-
функции нижних мочевых путей. По возра-
сту дети на момент установления диагноза ПМР 
были разделены на 2 группы: до 2 лет и старше. 
Зависимой переменной было персистирова-
ние ПМР. Кривые выживаемости были постро-
ены для всех анализируемых признаков (рисунок). 
Анализ выживаемости показал, что двусто-
ронний рефлюкс, возраст старше 2 лет, высо-
кие степени ПМР, наличие удвоения мочеточ-
ника, рефлюкс- нефропатии и дисфункции моче-
вого пузыря достоверно ассоциированы с более 
высокой вероятностью персистирования ПМР.

Полученные в ходе однофакторного ана-
лиза данные позволили выделить ряд клиниче-
ски и статистически важных факторов, влияю-
щих на частоту персистирования ПМР. На этом 
основании был проведен многофакторный ана-
лиз, который выявил уровень их влияния на веро-
ятность разрешения рефлюкса, ПМР при этом 
классифицировали низкой (I–II) и высокой сте-
пени (III–V). Этот анализ показал, что млад-
ший возраст пациента на момент установки диа-
гноза, односторонний рефлюкс, низкая сте-
пень ПМР, отсутствие нефропатии и удвоения 
мочеточника повышают шансы наступле-
ния спонтанного разрешения ПМР (табл. 1). 

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Фактор ОР 95% ДИ р

Возраст 1,005 1,003–1,008 <0,001

Односторонний/двусторонний 
ПМР

1,483 1,238–1,774 <0,001

Степень ПМР 2,868 2,398–3,430 <0,001

Рефлюкс-нефропатия 3,070 2,253–4,184 <0,001

Удвоение мочеточника 4,961 2,210–11,137 <0,001

Дисфункция мочевого пузыря 1,139 0,860–1,508 0,364

Таблица 1. Факторы, влияющие на разрешение ПМР, установленные на основании многофакторного анализа (регрессия Кокса)
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Для прогнозирования результатов консер-
вативного ведения рефлюкса применялась 
бинарная логистическая регрессия, в кото-
рую были включены переменные, имеющие 
статистически значимое влияние на исход 
лечения по данным регрессии Кокса. Мно-
гофакторный анализ на основе логистиче-
ской регрессии подтвердил, что статистиче-
ски значимыми факторами являются воз-

раст пациента на момент установки диа-
гноза, односторонний или двусторонний 
рефлюкс, степень ПМР, наличие нефропа-
тии и удвоения мочеточника (табл. 2).

Все это служит входными переменными 
для прогнозирования спонтанного разреше-
ния рефлюкса, которое осуществляется на осно-
вании расчета вероятности с использова-
нием уравнения логистической регрессии.

Рисунок. Кривая выживаемости: персистирование ПМР в зависимости от возраста, одностороннего или двустороннего 
рефлюкса, степени ПМР, наличия удвоения, рефлюкс-нефропатии и дисфункции мочевого пузыря
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Математическая зависимость имеет следую-
щий вид:

р = e5,410–0,010a-0,823b-0,961c-1,332d-2,051f
,

1+e5,410–0,010a-0,823b-0,961c-1,332d-2,051f

где р – числовое значение вероятности спонтан-
ного разрешения ПМР;
e – число Эйлера (e≈2,718);
a – возраст пациента в месяцах на момент 
установки диагноза;
b – односторонний или двусторонний ПМР (равно 
1 при одностороннем и 2 при двустороннем);
c – рефлюкс- нефропатия (равно 1 при нали-
чии признака и 0 при его отсутствии);
d – степень ПМР от 1 до 5;
f – полное удвоение мочеточника (равно 1 при 
наличии признака и 0 при его отсутствии).

Для определения чувствительности и спец-
ифичности метода проведен ROC-анализ. 
Установлено, что пороговое значение соста-
вило 0,42 при диагностической чувствитель-
ности и специфичности метода 77,3% и 75,5% 
соответственно (AUC=0,83±0,011, р<0,001).

Подобное прогнозирование позволяет выя-
вить пациентов, которым целесообразно назна-
чение хирургического лечения, что позво-
лит сократить сроки наблюдения и консерва-
тивной терапии, уменьшить частоту госпита-
лизаций и контрольных обследований, а также 
отказаться от длительного приема антибакте-
риальных препаратов, что способствует про-
филактике развития множественной анти-
биотикорезистентности микроорганизмов.

Метод применяется следующим образом: выяс-
няются количественные и качественные значе-
ния таких показателей пациента, как возраст, 
односторонний или двусторонний ПМР, степень 

рефлюкса, наличие рефлюкс- нефропатии и пол-
ного удвоения мочеточника. Прогноз дается 
на основании вычисленной по формуле вероят-
ности разрешения ПМР и ее принадлежности 
к одному из двух числовых промежутков, соот-
ветствующих высокому и низкому шансу исчез-
новения рефлюкса. Если результат составляет 
0,42 и более, делают вывод о высокой вероятно-
сти такого сценария, если менее 0,42 – о низкой.

Качество модели прогнозирования изучено 
на 149 пациентах (200 мочеточников) в возрасте 
от 4 мес. до 16 лет (медиана – 55,2 мес.), которые 
получали консервативное лечение и наблюда-
лись по поводу ПМР I–V степени в детском уро-
логическом отделении клинической больницы 
скорой медицинской помощи №7 г. Волгограда. 
После подставления данных пациентов в фор-
мулу получены следующие результаты: предска-
зание исхода «разрешение ПМР» – 81,1% правиль-
ных прогнозов, предсказание исхода «персистиро-
вание ПМР» – 78,2%, общее количество правильно 
спрогнозированных исходов составило 80,0%.

На основании проведенного анализа факторов 
с использованием программы Microsoft Excel 
разработан «Excel-калькулятор спонтанного 
разрешения ПМР».

Обсуждение

Концепция нехирургического лечения ПМР 
у детей основана на возможности его спонтанного 
разрешения по мере роста и развития ребенка. 
Однако процесс «созревания» может происходить 
продолжительное время, в течение которого паци-
енты вынуждены длительно принимать антибак-
териальные препараты для профилактики и лече-
ния инфекции мочевых путей. Кроме того, возни-

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Фактор B S.E. р ОШ 95% ДИ

Возраст -0,010 0,002 <0,001 1,010 1,011–1,019

Односторонний/
двусторонний ПМР

-0,823 0,156 <0,001 2,277 1,682–3,096

Рефлюкс-нефропатия -0,961 0,195 <0,001 2,615 1,784–3,831

Степень ПМР -1,322 0,096 <0,001 3,751 3,115–4,537

Удвоение 
мочеточника

-2,051 0,462 <0,001 7,772 3,141–19,239

Константа 5,410 0,421 <0,001 0,004 -

Таблица 2. Факторы, влияющие на частоту спонтанного разрешения ПМР,  
установленные на основании многофакторного анализа (логистическая регрессия)
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кает необходимость в проведении многократных, 
в том числе инвазивных обследований [6]. Именно 
поэтому клиническое значение прогнозирования 
естественного течения ПМР продиктовано необ-
ходимостью определения оптимальной стратегии 
консервативного или хирургического лечения.

Проведено много исследований, оценивающих 
эффективность консервативного ведения паци-
ентов, но полученные в них результаты доста-
точно противоречивы. О влиянии степени реф-
люкса на вероятность его самостоятельного исчез-
новения известно уже продолжительное время. 
В одной из первых работ, посвященных этой теме, 
D. Edwards и соавт. установили, что в нерасши-
ренных мочеточниках такой сценарий реализо-
вался в 80% случаев в течение 7–15 лет наблюде-
ния [7]. Однако при наличии дилатации частота 
разрешения составила менее 40%. В современном 
исследовании A. Arlen и соавт. также продемон-
стрировано, что диаметр мочеточника является 
важнейшим прогностическим критерием пер-
систирования ПМР [3]. C. Schwab и соавт. сооб-
щили о том, что рефлюкс I–III степени исчезает 
ежегодно в 13,0% случаев в течение первых 5 лет 
и 3,5% при последующем наблюдении, в то время 
как IV и V степень имели частоту разрешения 
только 5% в год [4]. В то же время, по результа-
там Международного исследования рефлюкса 
у детей, ПМР III–V степени в течение 5 лет само-
стоятельно прошел только у 15% пациентов [5].

Изучалось влияние и других характери-
стик пациента на течение заболевания, таких 
как пол и раса, возраст установления диагноза, 
односторонний или двусторонний процесс, 
клинические проявления, наличие удвое-
ния мочеточника, повреждения почек и функ-
циональных нарушений мочеиспускания.

M. Wennerstrom и соавт. по результа-
там наблюдения 164 детей выяснили, что 
ПМР сохранялся значительно чаще у дево-
чек [8]. В работе C. Schwab и соавт. также пока-
зано, что рефлюкс I–III степени разреша-
ется быстрее у мальчиков [4]. В этих исследо-
ваниях был проведен только однофакторный 
анализ. Но аналогичные результаты получены 
и в других работах, основанных на многофак-
торном анализе [9–13]. В некоторых из них 
пол ребенка имел значение только при низ-
ком рефлюксе [11, 13]. В то же время во мно-
гих публикациях не обнаружено значимой 
разницы между мальчиками и девочками 
в отношении исчезновения ПМР [6, 14–16].

В нашем исследовании важнейшим предик-
тором персистирования рефлюкса являлось пол-
ное удвоение мочеточника. Это можно объяснить 
выраженным укорочением его подслизистого 
отдела с латерализацией устья. Такие же резуль-
таты показаны и в других работах [10, 12]. Однако 
некоторые авторы продемонстрировали, что ано-
малия мочеточника не влияет на исход консер-
вативного ведения пациентов с ПМР [9, 17].

В нескольких источниках изучалась зависимость 
между наличием повреждения почки и вероятно-
стью спонтанного разрешения ПМР. Этот признак 
является очень важным при определении страте-
гии лечения, так как позволяет выявить пациентов 
со склонностью к формированию почечных руб-
цов в результате инфекции мочевыводящих путей. 
J. Silva и соавт. провели многофакторный анализ 
506 бразильских детей с ПМР и обнаружили, что 
среди других переменных отсутствие рефлюкс- 
нефропатии предсказывает разрешение рефлюкса 
[11]. Нами было установлено, что повреждение 
почки является третьим по значимости фактором 
прогноза. В работе K. Nepple и соавт. также подчер-
кнуто, что точность модели разрешения ПМР может 
быть значительно улучшена при использовании 
данных нефросцинтиграфии [18]. При этом в публи-
кациях S. Sjöström и соавт. и А. Martin и соавт. 
не была установлена зависимость между наличием 
рубцевания почек и исходом заболевания [15, 16].

В настоящем исследовании двусторонний ПМР 
определен как прогностический фактор персисти-
рования рефлюкса. Ранее аналогичный резуль-
тат был описан в других статьях [10, 14, 16]. Вместе 
с тем в некоторых работах наличие односторон-
него или двустороннего ПМР не влияло на исход 
или имело значение только при низких степе-
нях рефлюкса или только у девочек [5, 11–13].

Возраст, в котором впервые поставлен диаг-
ноз, также может иметь значение для выбора 
метода ведения пациента. Считается, что тенден-
ция к спонтанному разрешению ПМР обусловлена 
ростом ребенка, матурацией уретеровезикального 
соустья и нормализацией функции нижних моче-
вых путей. Эти процессы наиболее интенсивно 
проходят у детей первых лет жизни, и, соответ-
ственно, тогда же наиболее вероятно исчезновение 
рефлюкса. Если врожденный ПМР диаг ностирован 
в более старшем возрасте, это может говорить о его 
упорном течении и отсутствии тенденции к разре-
шению. Литературные данные по этой теме проти-
воречивы. Наши результаты подтвердили, что стар-
ший возраст ассоциирован с более высокой вероят-

82 / №10 (224)  /  Октябрь 2021 /НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ82



ностью персистирования ПМР. В других исследова-
ниях также показана высокая частота разрешения 
у детей младшей группы [3, 5, 12, 14]. При этом име-
ются работы, в которых исход наблюдения и лече-
ния не зависел от возраста пациентов [11, 13].

Многие авторы сообщали о негативном вли-
янии дисфункции нижних мочевых путей 
на результаты консервативного лечения ПМР [19–
22]. В нескольких публикациях показано, что она 
является прогностическим признаком сохране-
ния рефлюкса [14, 15], а адекватное лечение может 
ускорить его разрешение [23–25]. В настоящем 
исследовании все пациенты были обследованы 
на предмет данного нарушения и получали сво-
евременную терапию при его наличии. Однофак-
торный анализ определил, что дисфункция ассо-
циирована с более высокой вероятностью перси-
стирования ПМР, но по результатам многофак-
торного анализа эта переменная была исключена 
из прогноза. J. Silva и соавт. также не обнаружили 
влияния функциональных нарушений моче-
испускания (при условии их лечения) на веро-
ятность спонтанного разрешения ПМР [11].

Так как наше исследование основано на обшир-
ном клиническом материале, оно позволило 
с высокой степенью достоверности определить 
прогностические факторы спонтанного раз-
решения ПМР. Однако его недостатком явля-
ется ретроспективный характер. Значитель-
ная часть пациентов подвергалась хирургиче-
скому лечению и выбывала из наблюдения после 
каждого контрольного обследования. Решение 
об оперативном вмешательстве было основано 
на совместном выборе врача и родителей, поэ-
тому некоторым детям операция выполнялась 
до того срока, когда они могли бы достичь само-
стоятельного разрешения рефлюкса. Для устра-
нения этого недостатка целесообразно проведе-
ние проспективных клинических исследований.

Выводы

В результате проведенной работы показано, 
что младший возраст пациента на момент уста-
новки диагноза, односторонний рефлюкс, низ-
кая степень ПМР, отсутствие нефропатии и удво-
ения мочеточника повышают вероятность насту-
пления спонтанного разрешения ПМР. Разрабо-
танная прогностическая модель, учитывающая 
эти факторы, обладает высокой надежностью 
и ее применение может способствовать при-
нятию оптимальной стратегии лечения.

�� Summary. The retrospective study is based on a database of 871 patients 
who received conservative therapy for primary VUR. A one-way survival 
analysis was used to assess the factors influencing the likelihood of spon-
taneous resolution of VUR. Cox regression was performed for multivariate 
analysis. The construction of the predictive model was carried out using bi-
nary logistic regression. The developed prognostic model is highly reliable, 
its application can facilitate the adoption of an optimal treatment strategy.

�� Keywords: vesicoureteral reflux, spontaneous resolution, survival 
analysis, prognostic model. 

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2021-10-77-83
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