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Одной из важнейших задач внутренней политики Республики Беларусь являет-
ся преодоление экономических, социальных и психологических последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Работа в этом направлении предполагает разработку и реа-
лизацию комплекса мер, обеспечивающих возможность проживания и осуществле-
ния производственно-хозяйственной деятельности на территориях, загрязненных ра-
дионуклидами. В течение 28 лет, прошедших с момента аварии, преодоление ее 
последствий проходило в рамках нескольких этапов [1]: 

– принятие чрезвычайных мер (1986–1991 гг.) – сопровождалось отселением 
людей из наиболее опасных для проживания мест, ограничением производства про-
дукции с высоким содержанием радионуклидов, масштабной дезактивацией терри-
торий; 

– проведение защитных мероприятий (1992–2000 гг.), включая разработку и 
принятие законодательных и нормативных документов, социальную и медицинскую 
защиту пострадавшего населения, контрмеры в сельском и лесном хозяйстве; 

– долговременная реабилитация загрязненных регионов (2001 г. и по настоящее 
время), предусматривающая реализацию специальных проектов и программ (пере-
специализация сельскохозяйственных организаций, пилотные экономические проек-
ты, проекты реабилитации населенных пунктов, программа «CORE»), а также фор-
мирование радиологической культуры. 

В настоящее время в зонах радиоактивного загрязнения Гомельской области 
находится 1315 населенных пунктов с численностью населения около 876,5 тыс. че-
ловек, в том числе в зонах: с периодическим радиационным контролем – 950 (вклю-
чая город Гомель), с правом на отселение – 352, последующего отселения – 13. Не-
гативными социальными последствиями аварии в области явились: прекращение 
существования населенных пунктов в результате отселения и эвакуации жителей; 
рост заболеваемости населения, связанной с радиоактивным облучением; снижение 
уровня жизни в загрязненных радионуклидами регионах и др. [2, с. 19–23]. 

В таблице на примере пяти районов Гомельской области представлены данные, 
характеризующие численность и демографическую структуру населения загрязнен-
ных регионов в до- и послеаварийный период. 
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Сравнительная характеристика социальных показателей регионов  
Гомельской области в до- и послеаварийный период  

Районы Гомельской области 

Брагинский Кормянский Наровлянский Хойникский Чечерский
Наименование 
показателя 

1986 2010 1986 2010 1986 2010 1986 2010 1986 2010 

Количество населенных 
пунктов (всего), в том 
числе 136 80 101 69 75 35 99 52 148 95 
сельских 134 78 100 68 74 34 98 51 147 94 
городских 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Население (всего), 
тыс. человек, в том 
числе 38,6 15,1 26,6 16,2 27,9 12,2 45,5 22,7 29,8 15,9
сельское 30,5 9,2 20,2 8,7 16,4 3,8 29,1 9,6 20,2 8,2 
городское 8,1 5,9 6,4 7,5 11,5 8,4 16,4 13,1 9,6 7,7 

Трудоспособное,  
человек 14213 4600 14139 4621 7601 1967 14112 4367 9639 4132
Пенсионеры 10216 3100 10605 2416 5606 1398 8711 2735 6252 2865
Дети до 15 лет 6054 1500 6249 1735 3186 659 6263 2090 4271 1402

 
Как показывают данные таблицы, наблюдается тенденция значительного ухуд-

шения демографических показателей в исследуемых регионах. С одной стороны, это 
отражает глубину социальных последствий Чернобыльской катастрофы, с другой – 
выступает фактором, усугубляющим экономические последствия аварии ввиду обо-
стрения проблемы дефицита высококвалифицированных специалистов, необходи-
мых как в производственной, так и в социальной сферах села. 

Отличительными чертами национальной системы управления постчернобыль-
ской ситуацией являются [1]: 

– координация действий всех органов государственного управления и государ-
ственных организаций специальным органом – Департаментом по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь; 

– системный подход к построению направлений деятельности и блоков меро-
приятий по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. К настоящему 
времени созданы и устойчиво функционируют системы: радиационного контроля и 
мониторинга; наблюдения за состоянием здоровья и оздоровления чернобыльского 
контингента; социальной защиты пострадавших граждан; реабилитационных меро-
приятий в сельском и лесном хозяйствах; научных исследований по чернобыльской 
проблематике; 

– развитое нормативно-правовое регулирование, которое охватывает все направ-
ления деятельности по преодолению последствий катастрофы. В течение первого полу-
годия после аварии было разработано и утверждено более 30 нормативных документов, 
направленных на проведение первоочередных мероприятий. Современное «чернобыль-
ское законодательство» включает Законы Республики Беларусь: «О социальной защите 
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 
аварий» (16 июля 2009 г.), «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» (26 мая 2012 г.),  
а также документы, конкретизирующие деятельность в различных сферах постчерно-
быльского управления (Республиканские допустимые уровни содержания радионукли-
дов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде; постановления 
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Правительства об отнесении населенных пунктов и объектов к зонам радиоактивного 
загрязнения; Положение о контроле радиоактивного загрязнения; Рекомендации по ве-
дению сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного загрязнения 
земель; Правила ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения и др.); 

– программно-целевой метод для обеспечения комплексного решения постчер-
нобыльских задач. 

Вся практическая работа по преодолению негативных последствий аварии про-
водится в рамках соответствующих государственных программ, финансирование ко-
торых составляет значительную часть бюджета страны. Спустя двадцать восемь лет 
после катастрофы важнейшие задачи социальной сферы решены, но ряд проблем 
имеет долгосрочный характер.  

С 2011 г. реализуется пятая по счету Государственная программа по преодоле-
нию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассчитанная на 2011–2015 гг. 
и на период до 2020 г., что свидетельствует о том, что чернобыльские проблемы по-
прежнему находятся в фокусе первостепенного внимания государства. Ее целью явля-
ется дальнейшее снижение риска неблагоприятных последствий для здоровья граж-
дан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, содействие переходу от 
реабилитации территорий к их устойчивому социально-экономическому развитию при 
обеспечении требований радиационной безопасности [3].  

На рис. 1 представлены данные, характеризующие объем и структуру финансо-
вых средств в рамках Государственной программы (по направлениям).  

 

Рис. 1. Объем и структура финансирования мероприятий  
Государственной программы  

Представленные данные свидетельствуют о том, что значительная часть 
средств, выделенных на реализацию Государственной программы, прямо или кос-
венно затрагивают социальное развитие территорий. Так, направление «Социальная 
защита и медицинское обеспечение и оздоровление» предусматривает поддержание 
и укрепление здоровья пострадавшего населения, что является необходимым усло-
вием обеспечения его трудоспособности. В рамках направления «Социально-
экономическое развитие пострадавших регионов» предусматривается создание усло-
вий, направленных на устойчивый социально-экономический рост и безопасную 
жизнедеятельность. 

Несмотря на то что реализация защитных мероприятий относится в первую 
очередь к сельскохозяйственному производству, их значимость непосредственно для 
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населения выражается в обеспечении необходимого уровня качества и экологиче-
ской безопасности потребляемых продуктов питания. Кроме того, важным представ-
ляется информационное обеспечение населения пострадавших регионов по вопросам 
радиационной безопасности, которое необходимо для нормализации социально-
психологической обстановки, а наличие достоверной информации о состоянии тер-
риторий и правилах жизнедеятельности позволит преодолеть необоснованные опа-
сения за состояние здоровья и продолжительность жизни.  
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Венчурная деятельность – система организации экономических отношений хо-
зяйствующих субъектов по поводу формирования, распределения и использования 
фондов денежных средств для инвестирования новых быстрорастущих фирм, зани-
мающихся инновационной деятельностью. 

Характерной особенностью венчурной деятельности является то, что она обу-
словлена высоким риском невозврата вложенных денежных средств. Это характери-
зует данную деятельность как рисковую. Цель венчурной деятельности – получение 
прибыли от долевого участия венчурного инвестора в уставном капитале венчурной 
фирмы. 

Преимущества венчурного бизнеса: гибкость, подвижность, способность мобильно 
переориентироваться, быстро улавливать и апробировать новые идеи. Стремление к 
прибыли, давление рынка и конкуренции, конкретно поставленная задача, жесткие сро-
ки вынуждают разработчиков действовать результативно и быстро, интенсифицируют 
исследовательский процесс. 

Для Республики Беларусь развитие венчурной деятельности актуально в силу 
того, что в рамках Таможенного союза усиливается конкуренция и перед экономи-
кой Беларуси стоит задача повышения конкурентоспособности отечественных това-
ров и услуг.  

Венчурное инвестирование только начинает формироваться как с помощью ча-
стных инициатив, так и государственных. Среди проблем, сдерживающих развитие 
венчурной деятельности в Беларуси, эксперты называют следующие: 

– отсутствие проектов, имеющих принципиально новые технологии. Так, за по-
следний год AVI Investment Company (белорусская инвестиционная управляющая 
компания, специализирующаяся на привлечении финансовых ресурсов и сделках 




