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лена на стимулирование производства и использования энергосберегающего оборудования на ос-

нове  финансовой поддержки  государства. Также необходима согласованность  по информацион-

ному обеспечению предприятия по вопросам энергосбережения и участие в реализации проектов 

высокой энергетической эффективности. Также необходимо решить проблему неплатежей топ-

ливно–энергетическому комплексу. Эти меры будут способствовать более эффективному функци-

онированию субъектов хозяйствования Брестского региона в условиях непрерывного роста цен на 

энергоносители. 
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В условиях постоянных изменений и увеличения количества факторов риска организациям для 

обеспечения успешной деятельности необходимо уделять повышенное внимание вопросам эконо-

мической безопасности. Данная проблема сравнительно недавно стала волновать умы российских 

исследователей.  

Основными составляющими системы экономической безопасности производственной органи-

зации являются [1; 8]:  

1) защита бизнес–пространства;  

2) защита информационных ресурсов;  

3) охрана материальных ресурсов;  

4) защита финансовой независимости;  

5) защита сотрудников (кадровая безопасность).  

Последняя составляющая экономической безопасности – кадровая безопасность – представля-

ется нам наиболее интересной для изучения. Под кадровой безопасностью мы понимаем защи-

щенность персонала от внешних и внутренних угроз с целью обеспечения условий для эффектив-

ного персонал–менеджмента и, как следствие, высокого уровня конкурентоспособности организа-

ции. 

Мы согласны с мнением Егорова С.С. и Корнилова М.Я. [4], которые относят к составляющим 

кадровой безопасности следующие:  

а) безопасность трудовых ресурсов;  

б) интеллектуальную безопасность;  

в) надёжность персонала высшего звена управления;  

г) лояльность трудовых мигрантов;  

д) духовно–нравственный потенциал. 

Цель обеспечения кадровой безопасности организации –  предотвращение негативного воздей-

ствия факторов внешней и внутренней бизнес–среды на экономическую безопасность организации 

за счет своевременного реагирования (устранения или минимизации) на риски и угрозы, связан-

ные с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом [1; 2]. 

Высоких положительных результатов в бизнес–деятельности можно достичь, если грамотно 

воздействовать на персонал организации. И субъект управления – менеджеры высшего звена – иг-

рает здесь не последнюю роль: от профессионализма, креативности и гибкости решений менедже-

ров зависят не только успехи коллектива и организации, но и страны в целом. С точки зрения 
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обеспечения кадровой безопасности изучение вопросов, связанных с управленческим звеном ор-

ганизации, представляется нам интересным и актуальным [1; 3; 4; 5].  

Глобальный экономический кризис и европейская политика антироссийских санкций значи-

тельно повлияли на формирование и развитие управленческого звена российских организаций [1; 

6]. Возникшие у бизнеса вследствие указанных причин сложности позволили обратить внимание 

на наличие «слабых мест» не только у топ–менеджеров компаний, но и в самой системе подготов-

ки и воспитания менеджеров в рамках государства. В течение последних 25 лет у государства не 

было четкой политики в области предпринимательства, регулирование бизнеса не осуществлялось 

в должной мере. Управленцев готовили, основываясь на западных принципах ведения бизнеса, 

при этом реалии российской экономики воспринимались как некий «учебный полигон». В резуль-

тате такой «подготовки» многие управленцы были нацелены на получение сиюминутных выгод, 

ущерб для экономики и безопасности страны, который мог быть нанесен необдуманными решени-

ями, не брался во внимание вообще. Подобную ситуацию мы расцениваем не только как угрозу 

кадровой безопасности конкретной организации, но и как внешнюю угрозу безопасности государ-

ства. 

Тревожным также является тот факт, что в современных условиях собственники капитала (ин-

весторы) фактически не контролируют бизнес–деятельность своих организаций (и работу управ-

ленческого звена, в частности). Это явная угроза экономической безопасности организации, по-

скольку менеджеры не заинтересованы в повышении доходности акционеров, а отдельные руко-

водители вообще преследуют личные материальные цели [7]. 

По нашему мнению, на экономическую безопасность организации значительно влияют следу-

ющие позиции, относящиеся к кадровой безопасности [7; 8]: 

– подбор–отбор работников управленческого звена; 

– развитие управленцев; 

– программы по повышению лояльности сотрудников управленческого звена; 

– воспитание кадрового резерва; 

– разработка мотивационно–стимулирующих программ; 

– анализ изменений на рынке труда в регионе и стране в целом; 

– отслеживание активности сотрудников на информационных порталах и сайтах, специализи-

рующихся на рекрутинге; 

– оценка уровня удовлетворенности менеджеров своим работодателем. 

Для того, чтобы эффективно использовать управленческий потенциал (квалификационный, 

психофизиологический, личностный) и обеспечить кадровую безопасность организации, целесо-

образно регламентировать все элементы процедур управления, а именно: создать документы–

регламенты и организационные нормативы; осуществлять прогнозирование и планирование пер-

сонала; реализовывать программы обучения, переобучения и повышения квалификации персона-

ла; проводить оценку–аттестацию и аудит персонала; анализировать работу персонала и разраба-

тывать основные требования к работнику;  разрабатывать мотивационно–стимулирующие про-

граммы [5; 7]. 

На государственном уровне проблема минимизации кадровых рисков в звене управления орга-

низаций, имеющих стратегическое значение для страны, может быть решена посредством специ-

ально разработанной системы обучения (подготовки, воспитания). Основной постулат данной си-

стемы образования – личная заинтересованность менеджера в успехах и эффективности деятель-

ности компании. 

Таким образом, обеспечить эффективность политики безопасности можно только тогда, когда 

ее реализация будет являться результатом совместной работы коллектива организации, способно-

го понять все ее аспекты, и менеджеров, способных влиять на ее воплощение в жизнь. Действен-

ность системы обеспечения экономической безопасности организации также в значительной сте-

пени зависит от готовности персонала к выполнению необходимых требований, доведение до 

каждого сотрудника его обязанностей по поддержанию организационной культуры. 
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За послеаварийный период научно–исследовательскими учреждениями накоплен огромный 

экспериментальный материал о поведении и трансформации радионуклидов в почве и аккумуля-

ции их растениями. Установлено, что генетические особенности почв оказывают существенное 

влияние, как на процессы сорбции радионуклидов, так и на интенсивность перехода их в расте-

ния[1].  

На территории радиоактивного загрязнения в составе пахотных земель более 300 тыс. га зани-

мают осушенные торфяно–болотные почвы.  На этих почвах биологическая доступность 137Cs  на 

порядок выше по сравнению с дерново–подзолистыми почвами и эти почвы являются наиболее 

критичными для получения сельскохозяйственной продукции с допустимым содержанием радио-

нуклидов. 

Вследствие длительного и интенсивного сельскохозяйственного использования возникла про-

блема трансформации агроландшафтов с органогенными торфяно–болотными почвами. В струк-

туре почвенного покрова мелиорированных земель появились новые разновидности торфяных 

почв с уменьшающимся содержанием органического вещества. В результате эти земли стали 

представлять собой сложные почвенные комбинации, различающиеся водно–воздушным режи-

мом, содержанием органического вещества и другими свойствами [2]. На месте торфяно–

болотных почв образовались антропогенно–преобразованные почвы, которые согласно классифи-

кации отнесены к дегроторфоземам разной степени минерализации [3].   

В настоящее время площади антропогенно–преобразованных торфяных почв составляют около 

200 тыс. га, в том числе в наиболее загрязненных районах Брестской, Гомельской и Могилевской 

областей – около 100 тыс. га, и  в перспективе могут достигнуть 350 тыс. га и более [4]. По уровню 

содержания органического вещества, водно–физическим и агрохимическим свойствам эти почвы 

значительно отличаются как от торфяных, так и от минеральных почв [5].  

Интенсификация животноводства, особенно активно происходящая в республике в последние 

годы, выдвигает в качестве важной задачи создание прочной кормовой базы, рассчитанной на 

обеспечение поголовья скота 1,5–2 годичным запасом кормов. Важным источником кормов явля-

ются антропогенно–преобразованные почвы. Выращивание кормовых культур на этих землях от-

вечает наиболее разумному их использованию как с точки зрения получения устойчивых по годам 

урожаев, так и экономного расходования органического вещества торфа, с точки зрения экологии. 

Для сбалансированного кормления в рационе должно содержаться не менее 30 % концентриро-

ванных кормов, основу которых составляют зерновые культуры. Данные национального статисти-
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