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и желательно), но и об интеграции регионов как частей национальной экономики. В связи с данным под-
ходом возникает такая проблема, как необходимость формирования территориальных производственно-
технологических комплексов – кластеров, объединенных общей системой связей в сфере предложения 
и спроса, возможно с учетом факторов спроса и предложения на сопредельных с нами территориях. 
Это будет являться хорошей основой для обеспечения преимуществ и на этой основе привлечения ино-
странных инвестиций. 

Если ранее вопрос ставился о привлечении инвестиций на отдельные предприятия в регионах, то 
сегодня в связи с физическим и моральным износом оборудования на большинстве предприятий во-
прос следует ставить об интеграции частей предприятий (цехов, участков, производств и т. п.), которые 
еще соответствуют мировому уровню, в производственно-сбытовые цепочки транснациональных кор-
пораций. Для этого на тех предприятиях, которые еще в состоянии интегрироваться в производственно-
технологические цепочки, необходимо провести технологический аудит.

Речь следует вести не о привлечении инвестиций на предприятия при условии сохранения численно-
сти работающих, социальной сферы. Следует искать новые пути интеграции в глобальную экономику 
через формирование своей внешней экономики.

Более того, в условиях необходимости участия в процессах глобализации следует не просто вписы-
ваться в технологические цепочки мировых растущих брендов, но и проводить политику на предприя-
тиях регионов для установления связей между участвующими в производственно-сбытовых цепях ком-
паниями, получающими иностранные инвестиции. Или иностранными компаниями, которые сами смог-
ли бы если и не проинвестировать предприятие, то обеспечить рынок сбыта для наших производителей. 

Сегодня проводить интеграцию в геоэкономику необходимо, безусловно, через «встраивание» своих 
предприятий в глобальные производственно-технологические сети. 

Таким образом, парадигма экономического взаимодействия между странами, которые хотят интегри-
роваться в геоэкономику через процессы глобализации, меняется

1. Необходимо интегрировать (формировать и развивать) на микроуровне высокотехнологические 
производства, объединяя инновационные системы интегрирующихся стран и формируя глобальных 
игроков на новом технологическом укладе. В этой связи следует заметить, что необходимо формировать 
общий для стран Россия–Беларусь–Украина «инновационный лифт». Через создание инновационно-
технологических кластеров и совместных исследований попытаться прорваться в геоэкономику, через 
кластерно-сетевую регионализацию – в геоэкономику.

2. Ускорить интеграцию приграничных регионов (особенно это касается европейского направления) на 
базе создания не логистических центров или городов, а логистических регионов. Возможно создание логи-
стического пояса, в который войдут не только российские, белорусские предприятия, но и предприятия Лит-
вы, Латвии, Украины, Эстонии. Это позволит приблизить европейские рынки к российским и китайским.

3. Способствовать созданию производственно-технологических кластеров на сопредельных территориях.
Парадигма политической интеграции без экономической подоплеки, учета современных тенденций 

глобализации и движения мировой экономики к гео-экономике бесперспективна.
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В условиях становления суверенитета Республики Беларусь, осуществления рыночных преобразова-
ний, формирования новой системы международных экономических отношений существенно возрастает 
значимость проблемы обеспечения экономической безопасности как в целом республики, так и субъек-
тов хозяйствования в частности. 

Прежде всего, значимость этого вопроса обусловлена тем, что трансформация экономики включает 
в себя ряд процессов преобразования, затрагивающих как обновление экономических основ обществен-
ной системы, переструктурирование экономики, так и практическое приспособление к требованиям ми-
рового рынка, предполагающее новые формы внешнеэкономической деятельности.

В то же время современное состояние системы экономических отношений, определяемое первы-
ми шагами в направлении трансформации, характеризуется рядом факторов и специфических аспектов 
и условий, обусловливающих неоднозначность экономической ситуации.
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С одной стороны, реформирование народного хозяйства республики привело к дифференциации со-
циальной структуры общества, к зримому проявлению противоречий в отношениях различных социаль-
ных групп, субъектов хозяйствования друг с другом и с государством. 

В условиях изменения форм собственности, отсутствия отлаженных экономических механизмов, эф-
фективной системы нормативно-правового регулирования экономических процессов противоречия эко-
номических интересов привели к использованию таких форм и методов хозяйственной деятельности, 
которые дестабилизируют экономические отношения и часто имеют противоправный, антиобществен-
ный характер. Речь идет о криминализации экономики и возрастании роли этого фактора как внутрен-
ней угрозы экономической безопасности общества.

С другой стороны, интеграционные процессы предполагают вхождение национальной экономики 
в международное разделение труда, определение места Беларуси в системе мирохозяйственных связей. 
Этот процесс идет очень сложно, поскольку попытки суверенного государства вписаться в интеграци-
онные процессы в других регионах (после развала Союза) наталкиваются на существенное противодей-
ствие со стороны других государств, у которых в рамках их объединений и союзов уже сложилось ста-
бильное разделение труда. Появление нового субъекта на таком рынке вызывает необходимость пере-
распределения ролей и квот, нежелание поступиться своими экономическими интересами. Это приво-
дит в конечном итоге к «выталкиванию» со сложившегося рынка даже конкурентоспособной продукции, 
к использованию методов недобросовестной конкуренции.

Иными словами, внешние и внутренние процессы, обусловленные спецификой трансформации эко-
номики республики, со всей остротой ставят вопрос защиты жизненно важных экономических интере-
сов личности, общества и государства, построения модели обеспечения экономической безопасности, 
применимой как на национальном уровне, так и на уровне субъектов хозяйствования.

В этих условиях прогнозирование социально-экономического развития республики должно, по на-
шему мнению, ориентироваться не только на определение направлений деятельности, расчет показате-
лей достижения того или иного уровня экономического развития, но и на выявление условий, факторов, 
угроз реализации политики социально-экономического роста Беларуси. Иными словами, прогнозирова-
ние должно предусматривать выявление возможно возникающих проблем, оценку негативного влияния 
угроз и возможность введения контрмер по преодолению отклонений от намеченных направлений раз-
вития или расчетных показателей. 

Соответственно, прогнозирование социально-экономического развития должно дополняться форми-
рованием стратегии обеспечения экономической безопасности республики. На основе прогноза возмож-
ных направлений и особенностей обеспечения экономической безопасности на том или ином этапе раз-
вития может строиться модель деятельности по обеспечению экономической безопасности, реализация 
которой будет обеспечивать обратную связь как в системе «политика – ее результативность», так и при 
внесении корректив в процесс прогнозирования социально-экономического развития Беларуси.

Обеспечение экономической безопасности достигается через преодоление различия и противоречи-
вости экономических интересов. На международном уровне должно быть преодолено различие и проти-
воречивость экономических интересов государств и их блоков, на национальном – различие и противо-
речия экономических интересов различных социальных групп. И для Беларуси сегодня проблема заклю-
чается в том, что на международной арене мы должны сами разрешать те противоречия, которые ранее 
решались на уровне взаимоотношений СССР с другими государствами и были подкреплены потенциа-
лом, ресурсами всех республик. И рассчитывать мы чаще всего можем только на свои собственные силы 
даже во взаимоотношениях с государствами – бывшими членами Союза.

С позиции прогнозирования социально-экономического развития с учетом аспекта обеспечения эко-
номической безопасности данная ситуация должна рассматриваться не просто в динамике, но и с учетом 
возможных несоответствий интересов республики и других государств и необходимых предполагаемых 
шагов, которые должны предпринять уполномоченные органы власти и управления. Следует прогно-
зировать возможных союзников в реализации взаимных интересов, возможные меры со стороны стран 
с противоположными подходами к той или иной ситуации и т. д. Иными словами, достижение компро-
мисса во взаимоотношениях с другими государствами даже при неполной реализации интересов Бела-
руси, но при поддержании стабильности отношений может быть более приоритетным жизненно важ-
ным интересом. 

На национальном уровне мы сегодня имеем совершенно новую ситуацию с методами разрешения 
противоречий интересов социальных групп. На уровне отношений субъектов хозяйствования противо-
речия интересов сегодня могут реализоваться через противоправные действия (хищения кредитов, псев-
доприватизация и коррумпирование, мошенничество и другие виды преступлений).
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В современных условиях реформирования существовавших общественно-политических систем, про-
цессов суверенизации республик бывшего Советского Союза, проведения рыночных преобразований 
в экономиках государств – участников СНГ и ряда других социально-политических и экономических про-
цессов система жизненно важных интересов приведена к положению достаточно существенного размеже-
вания, вплоть до противоречия интересов, ранее считавшихся едиными, совпадавшими с общенародными. 
В настоящее время эти интересы четко разделяются на три основные группы: интересы личности, об-
щества и государства. 

Противоречивость этих групп интересов привела к необходимости вычленения  новых понятий и тер-
минов. В частности, в сфере обеспечения безопасности наряду с понятием «государственная безопас-
ность» стало использоваться понятие «национальная безопасность». Соответственно, возникла необхо-
димость разграничения этих понятий. 

Различия и противоречивость интересов предопределяют то, что экономическая безопасность не яв-
ляется неизменным, статичным состоянием, а может быть обеспечена только в динамике, в постоянном 
изменении, поиске нового сочетания разнообразных, противоречивых интересов, определения путей их 
разрешения. 

Известно, что взаимодействие интересов личности, общества и государства представляет собой мно-
гоуровневую и сложную систему. На уровне интересов личности необходимо их согласование в межлич-
ностных отношениях, соблюдение одной личностью прав, свобод и интересов другой личности. В этом 
же плане должны быть отрегулированы отношения личности с обществом и государством. И здесь необ-
ходимо взаимное уважение интересов.

 В обществе у различных социальных слоев, национальных и религиозных групп существуют от-
личающиеся и противоречивые экономические интересы и потребности. Недопустимо удовлетворение 
интересов одного социального сообщества за счет другого. Соответственно, и национальные интересы 
должны вырабатывается путем преодоления противоречий между обществом и государством, в отно-
шениях между государственной властью и субъектами хозяйствования различных форм собственности. 
Отсюда следует, что одним из направлений обеспечения экономической безопасности является система 
мер, обеспечивающих единство жизненно важных экономических интересов нации, общества, государ-
ства и личности, а также субъектов хозяйствования различных форм собственности. 

Поэтому с позиции обеспечения национальной (государственной) экономической безопасности не-
обходимо определить степень вмешательства государства на различных уровнях, в различных секторах 
экономики, способы и методы воздействия и регулирования (законодательное, административное или 
иное влияние) и его временные рамки, и прогноз социально-экономического развития должен предусма-
тривать критерии введения тех или иных мер воздействия и ожидаемые последствия. 

Так, конституционное закрепление приоритетности интересов личности по отношению к интересам 
общества и государства отражает демократическую направленность развития нашей республики, но ча-
сто вступает в противоречие с потребностями проведения преобразований в различных сферах жизне-
деятельности: например, по вопросам социальной защиты граждан при введении рыночных условий хо-
зяйствования, в процессе приватизации, устранении диспропорций между доходами и расходами и пр. 

В то же время мировая практика рыночных преобразований в аналогичных республике условиях сви-
детельствует, что зачастую интересы личности можно обеспечить только через первоочередную реали-
зацию общественных или государственных интересов, подчинение первых последним вплоть до их иг-
норирования или противопоставления интересам отдельных социальных групп (послевоенная Япония, 
Южная Корея и др.). Соответственно, в стратегическом направлении развития республики должны быть 
предусмотрены подходы к преобразованию общества, предотвращающие возможные отклонения от ре-
ализации национальных интересов.

При оценке фактора единства экономических интересов для достижения экономической безопасно-
сти нужно иметь в виду взаимосвязь международного и национального уровней. Преобладающие в стра-
не экономические интересы влияют на формирование не только внутренней, но и внешней экономиче-
ской политики. 

Точно так же столкновение национальных интересов на международной арене приводит к изменению 
позиций отдельных стран во внутренних экономических вопросах. Хотя внешние угрозы обусловлены, 
с одной стороны, заинтересованностью иностранных кампаний в реализации своих экономических ин-
тересов в ущерб интересам республики, но, с другой стороны, их реализация поддерживается стремле-
нием субъектов хозяйствования республики обеспечить накопление первоначального капитала любыми 
методами. Такая ситуация обусловливает то, что деятельность иностранных партнеров не встречает про-
тиводействия со стороны республиканских субъектов внешнеэкономических связей. А зачастую наши 



производители и потребители сами создают условия для нанесения ущерба экономическим интересам 
республики. Поэтому достижение баланса экономических интересов возможно с наименьшими потеря-
ми при условии соблюдения каждой из сторон следующих принципов экономических взаимоотноше-
ний: стабильность, надежность и предсказуемость.

С позиций рассматриваемого вопроса эти общие принципы реализуются как стабильность, надеж-
ность и предсказуемость экономической политики государств и деятельности других субъектов хозяй-
ствования. И в этом отношении их следует рассматривать как элемент системы экономической безопас-
ности, имеющий значение как для международного, так и для национального уровня. Итак, под обеспе-
чением экономической безопасности понимается процесс создания условий для достижения баланса 
разнообразных интересов; устранение и предупреждение угроз, условий и других факторов, способных 
оказать негативное, дестабилизирующее воздействие на процессы реализации жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства. 

Обеспечение экономической безопасности представляет собой целенаправленную, постоянно осу-
ществляемую деятельность (хозяйственная, нормотворческая, аналитическая и иная) всех субъектов 
экономической безопасности по защите жизненно важных интересов республики, сохранению и разви-
тию процессов экономического роста. 

Существенным элементом этой деятельности в современных условиях является корреляция прогно-
зирования социально-экономического развития с формированием стратегии обеспечения национальной 
экономической безопасности.




