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кадрового потенциала. В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет 
отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих и специалистов. Они уезжают 
на заработки за границу».  

Сведения о миграционном обмене между Беларусью и Россией как участниками 
Союзного государства в области трудовой миграции за 2012–2018 гг., человек  

Представители  
трудовой миграции 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Всего  

за 2012–
2018 гг.

Российские трудовые 
мигранты, въехавшие 
в Республику Беларусь 
для осуществления 
трудовой деятельности 1208 1602 4546 2209 2140 2453 4126 18284 
Белорусские трудовые 
мигранты, въехавшие 
в Российскую Федера-
цию для осуществле-
ния трудовой деятель-
ности  68406 75652 86234 86463 97743 124633 134690 673821 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что в общих чертах сформировано право-

вое пространство, обеспечивающее развитие трудовой миграции в рамках Союзного 
государства. Разработанная нормативная база направлена на защиту прав и гарантий 
белорусских и российских трудящихся-мигрантов при трудоустройстве в Российской 
Федерации и Республике Беларусь, соответственно. Однако необходимо законодатель-
но закрепить основные направления развития и совершенствования миграционной по-
литики России и Беларуси, приняв единый для России и Беларуси закон Союзного го-
сударства «О миграции», которым были бы определены основные направления 
миграционной политики Союзного государства Беларуси и России, регулирующие раз-
витие общего рынка труда и трудовой миграции населения в границах Беларуси и Рос-
сии и обеспечивающие достижение взаимовыгодного сотрудничества в экономической 
и социальной сферах стран-участников Союзного государства.  
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БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
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Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Перевернута еще одна страница трагической летописи Беларуси и ее народа:  
26 апреля 2019 г. исполнилось 33 года со дня одного из самых драматических событий 
XX века – Чернобыльской катастрофы, последствия которой исторически длительный 
период будут сказываться как на живущих, так и на будущих поколениях людей.  

Ионизирующему воздействию радиоактивных осадков «чернобыльского» выбро-
са прямо или косвенно подверглось около 5 млн человек, проживающих в 17 европей-
ских государствах. На территории бывшего СССР радиоактивные вещества выпали  
в основном тремя крупными пятнами – в Беларуси, Украине и преимущественно запад-
ных областях России, где располагалось около 5 тыс. населенных пунктов.  
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Изменившиеся в результате Чернобыльской катастрофы условия жизни, труда  
и быта населения пострадавших регионов, характер его психологического и морального 
состояния не могли не отразиться на показателях здоровья людей. При этом медико-
биологические последствия катастрофы (как бы ни пытались их занизить в последние 
годы всевозможные эксперты и комиссии по линии ООН) оказались значительно серь-
езнее и многообразнее. Ведь согласно докладу ООН, опубликованному в Нью-Йорке  
в 2002 г., Чернобыльская катастрофа рассматривается уже не как катастрофа, не даже 
как незначительная технологическая авария, а просто пожар, в результате которого по-
гибло всего несколько десятков человек, а ее негативные последствия преувеличены  
и в основном связаны с радиофобией и непродуманным переселением. 

К настоящему времени накоплен достаточно обширный и убедительный материал 
о воздействии радионуклидов на человеческий организм, доказывающий, что ионизи-
рующее излучение вызывает не только непосредственные биологические эффекты, но  
и может приводить к возникновению заболеваний в течение всей жизни человека.  

Проведенное за послеаварийный период комплексное исследование социальных по-
следствий Чернобыльской катастрофы с участием социологических служб Беларуси,  
Украины и России (в том числе Институтом социологии Национальной академии наук  
Беларуси, Белорусским институтом информации и прогноза, Белорусской социологиче-
ской службой «Общественное мнение», Независимым институтом социально-экономичес-
ких и политических исследований) показывает, что процессы и явления, происходящие  
в подвергшихся радиоактивному загрязнению регионах и сопредельных с ними террито-
риях, после апреля 1986 г. оказали и продолжают оказывать существенное влияние на со-
циально-психологический статус населения.  

Несмотря на проводимую государственными органами трех пострадавших госу-
дарств работу по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы, негативное 
отношение граждан к властным структурам в районах радиоактивного загрязнения  
и далеко за их пределами, к сожалению, не уменьшается.  

Исключительно важное значение в минимизации последствий Чернобыльской ка-
тастрофы имеют совместные усилия государственных органов Российской Федерации 
и Республики Беларусь в рамках Союзного государства. Координация деятельности по 
эффективному сотрудничеству между двумя странами в данном направлении началась 
по существу с момента приобретения ими статуса независимых государств. Если  
в 1991–1992 гг. проблемы минимизации последствий Чернобыльской катастрофы в 
Республике Беларусь и Российской Федерации решалась в рамках национальных меро-
приятий и программ на основе собственной нормативной правовой базы, то в после-
дующие годы данная проблема все больше стала выходить на межгосударственный 
уровень.  

После подписания 2 апреля 1997 г. в Москве Договора об образовании Союза Бела-
руси и России, его ратификации и Устава данного Союза от 23 мая 1997 г. Постановле-
нием Исполнительного комитета Союза Беларуси и России от 10 июня 1998 г. № 1 была 
утверждена Программа совместной деятельности по преодолению последствий Черно-
быльской катастрофы в рамках Союза Беларуси и России на 1998–2000 гг. [1].  

С вступлением в силу Договора о создании Союзного государства Беларуси и 
России от 8 декабря 1999 г. и его ратификации проблемы минимизации последствий 
Чернобыльской катастрофы выходят на новый, качественно более содержательный 
уровень. 

В результате реализации Программы совместной деятельности по преодолению 
последствий Чернобыльской катастрофы в рамках Союза Беларуси и России получены 
ощутимые результаты, позволяющие планировать и реализовывать совместную дея-
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тельность по решению медицинских, социальных, экологических и других проблем, 
связанных с последствиями Чернобыльской катастрофы. 

В качестве основного административно-финансового инструмента по минимиза-
ции последствий Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь выступают госу-
дарственные программы, каждая из которых содержит комплекс дополняющих друг 
друга мероприятий в различных сферах – от социальной защиты пострадавшего насе-
ления до организации радиационного контроля.  

Существенным дополнением к государственным «чернобыльским» программам 
Республики Беларусь являются программы совместной деятельности по минимизации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках Союзного государства Бела-
руси и России.  

Вместе с тем в настоящее время во всех государствах и регионах, пострадавших  
в результате Чернобыльской катастрофы, осуществляется переход в длительную и затяж-
ную стадию ее отдаленных последствий. На загрязненных радионуклидами цезия-137  
и стронция-90 землях эти радиоэлементы продолжают оставаться в корнеобитаемом слое  
и даже переходят в свободную, более доступную для растений форму, а следовательно,  
в большей степени стали включаться в пищевые цепочки. Кроме того, за последние годы 
начался распад «горячих» частиц с высвобождением миграционно подвижных радионук-
лидов, легко поступающих и накапливающихся в организме человека, увеличивая тем са-
мым риск для здоровья человека. Одновременно наблюдается переход плутония-241  
в америций-241, который, будучи альфа-излучателем, является намного опаснее плутония.  

Данные обстоятельства требуют не свертывания, а, наоборот, усиления научных 
исследований в данной сфере и осуществления дополнительных правовых и организа-
ционно-практических мер, направленных на снижение поступления радионуклидов в 
организм человека по цепи «почва–растение–продукты–человек».  

В ряде пораженных радиацией регионов теряется и то положительное, что было 
сделано в первые годы после аварии: не везде в нужных объемах проводится известкова-
ние кислых почв, позволяющее снизить поступление радионуклидов в 1,5–2 раза; мень-
ше стало вноситься удобрений, и особенно минеральных, скрепляющих распространение 
радиоизотопов. Все это привело к повышению за последние годы производства радиоак-
тивно загрязненной сельскохозяйственной продукции в отдельных регионах.  

В целях обеспечения получения чистых продуктов питания необходима разработка 
основополагающего нормативного правового акта в рамках Союзного государства – 
Межгосударственной долговременной программы повышения плодородия почв и радиа-
ционно-защитных технологий производства растениеводческой и животноводческой 
продукции в радиоактивно загрязненных зонах, учитывающей указанные выше обстоя-
тельства. Данная Программа должна включать правовые нормы и регламенты безопас-
ной производственной деятельности в агропромышленном комплексе двух государств, 
радиационно-гигиенические требования и ограничения, направленные на снижение до-
зовых нагрузок, работающих в данном секторе экономики, а также содержать защитные 
меры, исключающие или снижающие до минимального уровня радиационную опасность 
для людей с учетом их внутреннего и «объемного» облучения. Помимо этого в Програм-
ме должно быть предусмотрено детальное изучение тех профессиональных факторов, 
которые имеют наибольший удельный вес при формировании доз облучения основных 
профессиональных групп в сельском хозяйстве. Необходимо также выработать четкий 
механизм эффективности всех проводимых радиационно-защитных мероприятий, исходя 
из реальной необходимости контроля конкретных объектов. Очевидна необходимость 
скоординированного уточнения действующих в России и Беларуси допустимых уровней 
содержания радионуклидов в продуктах питания. 
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Необходима выработка надежного правового механизма обеспечения радиацион-
но-экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в усло-
виях перманентного ионизирующего воздействия радиации, создания нормативной 
правовой базы по обеспечению единого методологического руководства системой ра-
диационного контроля в пострадавших государствах и единой стратегии оснащения 
измерительными приборами и средствами радиационного контроля как параметров 
жизнеобеспечения и среды жизнедеятельности людей, так и народнохозяйственных 
объектов.  

В ходе совершенствования законодательства Республики Беларусь и России, ре-
гулирующего общественные отношения в данной сфере, должны быть предприняты 
меры по унификации норм, определяющих права, компенсации и льготы пострадавшим 
в результате Чернобыльской катастрофы, других радиационных аварий и ядерных ис-
пытаний. В целом же в пострадавших от катастрофы на ЧАЭС странах СНГ должна 
быть создана комплексная правовая база, которая бы представляла собой единую сис-
тему правового регулирования общественных отношений в области минимизации по-
следствий Чернобыльской катастрофы. 
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Как показывает опыт многих развитых стран, построение эффективной экономи-
ки невозможно без динамичного развития предпринимательства, обладающего нема-
лым инновационным и инвестиционным потенциалом. 

При этом к критериям, необходимым для развития предпринимательства, отно-
сится государственное регулирование, благодаря которому образуется законодательная 
база для функционирования предпринимательства, предоставление защиты конкурен-
ции, ограничивающей монополию и обеспечивающей защиту прав потребителей, ока-
зание государственной поддержки отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти, прежде всего, в общественно-значимых сферах экономики.  

В последнее время в мире активно используется особая форма государственного 
регулирования предпринимательской деятельности – механизм государственно-частного 
партнерства, позволяющий решить ряд важнейших задач, в том числе повышение инве-
стиционной и инновационной активности предпринимателей в сферах деятельности, фи-
нансирование которых традиционно осуществлялось государством. Этим объясняется 
актуальность представленной статьи.  

На сегодняшний день важности сосредоточения на содействии инновационным 
процессам требует задача формирования модернизации экономики страны. По утвер-
ждениям новой институциональной теории, любая новая система отношений должна 
создавать необходимые институты. Эти институты могут быть сформированы и спон-
танно, и осмысленно путем формализации, т. е. законодательно, существующих не-
формальных отношений или путем создания новых учреждений. В рамках формирую-
щейся «новой экономики», базирующейся на инновациях, мировая практика отражает 
важность образования Национальной инновационной системы [3], представляющей ин-


