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способ производства, характеризующийся использованием на практике достижениями инженерной мысли, 
следует считать комплементарными активами [6]. Они, эти активы, взаимодействуя друг с другом, усиливая и 
развивая друг друга, приводили к синергетическому эффекту общественного развития и определяют его 
нелинейный характер [7], а также смену технологических укладов [8]. Заметим, что в основе технологических 
укладов лежат инженерные разработки.   

Обобщая приведенную информацию можно дать общее определение инженерии как деятельности по 
проектированию, разработке и реализации инновационных проектов и инструментария по их реализации. И на 
этой основе построить универсальную модель инженерной деятельности, приведенную на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Универсальная системная модель инженерии в контексте когнитивной деятельности 
Примечание – Источник: собственная разработка автора. 
 
Как видно из рисунка 1, любой вид сознательной деятельности человека – инженерии, как реализации 

задуманного проекта, может быть представлен в виде системы из трех связанных функциональных элементов 
(пространства информационное, технологическое и когнитивной деятельности). Целью функционирования этой 
системы является преобразование существующей реальности в новую, будущую реальность через 
формирование в сознании виртуальной модели новой реальности и ее материализации в новую реальность [9]. 
Новая виртуальная реальность может быть материализована только в системе реально существующих 
технологических процессов, оборудования и инструментов, образующих технологическое пространство.  

Акцентируем внимание на том, что предложенная нами модель инженерии как элемента в системе 
механизма общественного развития косвенно подтверждается и исследованиями, проводимыми в рамках 
Всемирного экономического форума (World Economic Forum) [10]. В частности, в рамках проведенного 
глобального социологического опроса, в котором участвовали множество коммерческих организаций 
различной величины и различного профиля деятельности, были получены результаты о наиболее 
востребованных в будущем навыков специалистов. В результате был сделан вывод о наиболее востребованных 
навыках уже в ближайшем будущем (по убыванию): творческое мышление (creative thinking); аналитическое 
мышление (analytical thinking); технологическая грамотность (technological literacy); любознательность и 
обучение на протяжении всей жизни (curiosity and lifelong learning); жизнестойкость, гибкость и 
сообразительность (resilience, flexibility and agility); системное мышление (systems thinking); искусственный 
интеллект и большие данные (AI and big data) и др. [11, p.39, Fig.4.3]. 

Рассмотрение долгосрочных тенденций развития инженерии позволяет выявить закономерность 
интеллектуализации экономики [11] за счет развития когнитивных способностей человека, позволяющих 
создавать условия для постепенного вытеснения живого труда из производственного процесса: механизация – 
автоматизация – роботизация – искусственный интеллект и роботизация. Эта закономерность является одним 
из следствий закона экспансии разума [12] и приводит к ряду противоречий на рынке труда, в части подготовки 
специалистов [13]. 

Заключение. Подводя итог, заметим, что человечество прошло удивительный путь своего технологического 
развития от палки и каменного топора, как самых совершенных технологических инструментов прошлого до 
использования роботизированных производств, управляемых искусственным интеллектом, в настоящее время. 
На этом пути решающим элементом, определяющим развитие человечества, был разум и когнитивные 
способности человека – инженера. При этом инженерия, как способность человека конструировать у себя в 
сознании новую виртуальную реальность, а затем предпринимать реальные действия по ее материализации в 
новую реальность становится определяющим фактором развития цивилизации. Акценты 
конкурентоспособности человека, предприятия и национальной экономики смещаются в пространство 
когнитивной деятельности.  
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Резюме. Региональная интеграция является неотъемлемым фактором для стимулирования и развития 
национальной экономики. На протяжении долгого времени различные страны и регионы по всему миру 
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Введение. Региональная интеграция оказалась важным фактором экономического роста, особенно в случае 
небольших открытых экономик, таких как наша. Продолжающиеся политико-экономические изменения 
предоставляют уникальную возможность разработать экономическую политику, направленную на устойчивый 
экономический рост, сосредоточив внимание на развитии ключевых секторов экономики. Региональная 
интеграция и сотрудничество должны быть в том числе включены в политическую повестку дня. 

Как и в большинстве стран бывшего СССР, наша экономика мала и открыта, и ей приходится иметь дело с 
эффектом открывшегося постсоветского масштаба, связанного с освоением мировых рынков. Следовательно, 
мы очень уязвимы к международным событиям и внешним потрясениям. Более того, в последнее время глава 
государства не раз обращал внимание на развитие туризма и международных финансовых услуг, которые в той 
или иной степени призваны улучшить ситуацию по развитию национальной экономики. 

Основная часть. Региональная интеграция в Беларуси приобретает все большую значимость в современном 
мире. Этот процесс является неотъемлемой частью стратегии развития страны и способствует укреплению 
экономических и политических связей с другими государствами. Беларусь активно развивает сотрудничество с 
другими членами Евразийского экономического союза, СНГ и другими региональными организациями. Это 
позволяет стране активно участвовать в процессах экономической интеграции, повышать свою 
конкурентоспособность и привлекательность для зарубежных инвесторов. Беларусь также разрабатывает и 
реализует различные программы и проекты по развитию транспортной, энергетической, научно-технической и 
культурной инфраструктуры. В результате этих усилий страна укрепляет свое положение на международной 
арене и становится важным игроком в процессах региональной интеграции [2]. 

Тем не менее не все столь безоблачно. На торговые потоки негативно влияют различного рода торговые 
барьеры, которые могут представлять собой либо повышенные тарифы, такие как импортные пошлины, либо 
столь популярные на Западе санкции и торговые эмбарго в отношении Беларуси. Эти и другие барьеры влияют 
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на торговлю товарами. Чтобы стимулировать торговые потоки, страны обычно заключают соглашения о 
свободной торговле с другими государствами. Именно соглашения о свободной торговле значительно снижают 
торговые барьеры и в конечном итоге могут привести к созданию торговых блоков с неограниченной торговлей 
между членами того или иного экономического блока. 

Региональное сотрудничество и интеграция сейчас являются императивами. Помимо классических 
преимуществ создания и перенаправления торговли, региональная интеграция обеспечивает платформу для 
более эффективной интеграции в мировую экономику. Эта интеграция имеет решающее значение, учитывая 
быстрые темпы современной глобализации. Глобализация открывает огромные возможности, но также 
приводит к усилению конкуренции. А глобализация несет с собой новые риски и уязвимости. 

Посредством региональных соглашений часто можно реализовать политически сложные изменения в 
политике. Кроме того, выгоды от специализации внутри региона могут быть достигнуты за счет использования 
различных звеньев цепочки создания добавленной стоимости. Региональная интеграция также укрепляет 
способность стран справляться с негативными потрясениями, как внешними, так и специфическими для 
страны. Наконец, объединение сил посредством регионального сотрудничества является наиболее 
эффективным способом продолжения международных торговых переговоров, поскольку оно увеличивает мощь 
в том числе и малых государств. Учитывая эти преимущества, Беларусь должна стремится к большей 
экономической интеграции своих региональных производств, что будет способствовать развитию и своей 
национальной экономики [1].  

Более тесное региональное сотрудничество в таких областях, как туризм, транспорт, телекоммуникации и 
финансовые услуги, будет значительно способствовать развитию бизнеса и экономическому росту нашей 
национальной экономки. Наша туристическая индустрия выиграет от расширения регионального 
сотрудничества в маркетинге и продвижении туристических услуг как внутри страны, так и среди ряда 
ближайших государств-соседей. 

Успешная региональная интеграция требует не только устранения тех или иных торговых барьеров, но и 
соответствующей координации, которая должна включать в себя следующие цели: 

1. Содействие стабильной макроэкономической среде. Инструменты макроэкономической политики, такие 
как налогово-бюджетная политика и денежно-кредитная политика, должны применяться последовательным и 
устойчивым образом, дополняясь поддерживающей политикой в таких областях, как, например, образование и 
инфраструктура, а также соответствующей развитой институциональной базой [5]. 

2. Гармонизация нормативно-правовой базы в направлении системы лучших практик. Эта цель включает в 
себя широкий спектр областей политики, таких как стандарты пруденциального регулирования и надзора за 
финансовым сектором, регулирование иностранных инвестиций, трудовые стандарты, продуктовые и 
профессиональные стандарты, а также гармонизация налогообложения [3]. Налоговая гармонизация должна 
включать региональный кодекс о справедливой налоговой конкуренции и ограничении продления налоговых 
каникул для привлечения прямых иностранных инвестиций. 

3. Развитие человеческого капитала. Хорошо образованная и квалифицированная рабочая сила является 
важнейшим фактором успеха региональной интеграции и эффективной конкуренции в глобализирующемся 
мире. Региональное сотрудничество между университетами, учебными и исследовательскими институтами 
может создать эффект масштаба и привлечь высококачественный персонал для производства рабочей силы, 
соответствующей навыкам, востребованным деловым сектором и правительством. 

4. Повышение производительности. Эта цель включает в себя не только производительность труда, но и 
управленческий потенциал, адаптацию к новым технологиям и улучшение инфраструктуры [4]. 

Заключение. Благодаря региональной интеграции, альянсам и сотрудничеству мы можем преодолеть 
присущие нам слабости и, в конечном итоге, сможем успешно конкурировать на мировом рынке. Многие 
государства уже осознали, что региональная интеграция имеет решающее значение для использования 
возможностей глобализации и преодоления рисков и имеющихся финансовых проблем. 
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Введение. Здоровье выступает как предварительным условием, так и результатом, важным показателем 
социальных, экономических, экологических аспектов устойчивого развития. Обеспечение здорового образа 
жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте является важной составной частью «Повестки-
2030». Один из ключевых факторов достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) рассматривается здоровье, 
при этом прогресс в достижении других ЦУР оказывает на него положительное влияние. Большое количество 
данных свидетельствует о влиянии и позитивной связи доступности (своевременных и качественных) услуг 
здравоохранения на здоровье. Доступность, охват и качество услуг здравоохранения являются важными 
индикаторами и в совокупности определяют эффективность их оказания [5].  

Основная часть. В результате проведенного автором анализа, систематизации показателей МГЭ-ЦУР в 
зависимости от их методологической разработки и наличия данных на региональном и национальном уровне, а 
также в отчетах (ВОЗ) Добровольных национальных обзоров по осуществлению деятельности в ходе 
реализации «Повестки-2030», было определено, что наиболее приоритетным является потребность в сфере 
здоровья и благополучия [1-3]. Так, например, 47 государствами-участниками, в том числе и Республика 
Беларусь, были определены задачи ЦУР, непосредственно относящиеся к здоровью, такие как: 
• достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения (ЦУР 3.8), то есть система здравоохранения 

должна отвечать потребностям и предпочтениям людей в отношении их здоровья и обеспечивать качественное 
медицинское обслуживание для всех; 
• снижение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний (ЦУР 3.4). Неинфекционные 

заболевания являются самыми распространенными хроническими заболеваниями и одной из основных причин 
инвалидности и смертности. Представляют собой негативный фактор для устойчивого развития, приводя к 
серьезным социально-экономическим последствиям из-за растущих затрат и нагрузки на системы 
здравоохранения, а также ранний выход на пенсию и уменьшение производительности труда, что в свою 
очередь обуславливает снижение совокупного общественного продукта. 

Более 35 задач ЦУР, имеющих связь со здоровьем, но напрямую к нему не относящихся, указали 30 стран 
(58%) из 52 государств-членов. Среди которых:  

• 85 % государств указали на создание инклюзивной образовательной среды (ЦУР 4.а). Образование 
является неотъемлемой составляющей хорошего здоровья. Ключевым аспектом для формирования 
человеческого капитала служит благоприятное развитие детей и в дальнейшей их жизни может срабатывать как 
фактор защиты от возникновения болезней и инвалидности; 

• 68% стран отметили активизацию научных исследований, наращивание технологического потенциала 
промышленных секторов, в том числе путем стимулирования инновационной деятельности и значительного 
числа работников в сфере НИОКР (ЦУР 9.5). Важное значение для повышения качества и эффективности услуг 
здравоохранения, а также создание и производства товаров медицинского назначения или их компонентов, 
медицинской техники, товаров для здоровья имеют исследования и инновации; 

• 94% стран обозначили предпринимаемые усилия по укреплению партнерства в целях устойчивого 
развития (ЦУР 17.16). Таким образом, показывая, что успех в реализации задач, связанных со здоровьем, имеет 
интегрированный и неделимый характер и подтверждая, что достижения ЦУР требует сотрудничества как с 
секторами за пределами здравоохранения, так и между странами [1, 2]. 

Чтобы добиться прогресса в достижении задач и показателей ЦУР, связанных со здоровьем, необходима 
совместная работа, укрепляющая практику партнерских отношений и позволяющая осуществлять совместные 
действия на национальном, региональном уровнях для реализации «Повестки-2030». В данном контексте 
понятие интегрированного здравоохранения можно рассматривать как системную работу для обеспечения 
поддержки и внедрения изменений и состоящего из вертикальной интеграции, происходящей при 
взаимодействии поставщиков медицинских услуг, так и горизонтальной интеграции, предполагающей 
сотрудничество между поставщиками услуг разных секторов. Оба типа интеграции направлены на достижение 
цели всеобщего охвата услугами здравоохранения. Ключевым фактором, способным обеспечивать возможность 
осуществления комплексного взаимодействия, является развитие цифрового здравоохранения, которое, дает 
возможность построению передового здравоохранения на основе использования сети партнерских отношений, 
инновационных цепочек создания стоимости, интегрирования участников, представляющих поставщиков 
медицинских услуг, промышленного сектора (фармацевтическая отрасль, производство медицинской техники и 
изделий медицинского назначения или их компонентов), страховой, ИТ- сектор, и др. в бизнес-модель, и таким 
образом способствуя увеличению их доли на рынке, определяя текущие и прогнозируемые тенденции [4]. 


