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В настоящее время ресурсный потенциал аграрного сектора экономики ослаблен, большинство 

предприятий находятся в тяжелом финансовом положении и не имеют возможности обновлять 

активную часть основных производственных фондов. В результате снижается объем механизиро-

ванных работ, увеличивается доля ручного труда, а следовательно увеличиваются сроки выполне-

ния работ, техническая оснащенность предприятия сокращается, при этом растут затраты на под-

держание техники, машин и оборудования в работоспособном состоянии. Все эти факторы нега-

тивно отражаются на агропромышленном производстве. 

Для того чтобы преодолеть неустойчивое финансовое положение, некоторые предприятия при-

бегают к нецелевому использованию средств, что тормозит инновационное развитие. 

К собственным источникам финансирования инноваций относят: амортизацию, выручку от ре-

ализации неиспользуемых основных средств, часть прибыли в составе фонда накопления, страхо-

вые возмещения за погибшие основные фонды. [2, с.304] 

Прибыль, как основная форма чистого дохода, играет доминирующую роль в составе собствен-

ных источников. Но в связи со сложным положением, связанным с сезонным характером произ-

водства, организации АПК не имеют возможности свободно оперировать этим источником. Это 

связано либо с его отсутствием, либо использованием его для финансирования оборотных акти-

вов, или погашением долгов. 

Основные средства в процессе производственной деятельности переносят часть своей стоимо-

сти на вновь изготовляемую продукцию в течении нормативного срока службы. Амортизационные 

отчисления накапливаются и образуют амортизационный фонд воспроизводства основных 

средств. При правильном использовании, средства фонда могут являться основным источником 

финансирования инновационного развития. 

На сегодняшний момент времени амортизация перестала играть роль источника финансирова-

ния не только инноваций, но и капитальных вложений. Она стала как бы условным источником. 

В принятой системе учета Республики Беларусь амортизация залаживается в себестоимость 

продукции, которая затем реализуется и отчисления, которые мы отнесли на себестоимость, воз-

вращаются на предприятие в части выручки от реализации. Из выручки уплачиваются налоги и 

другие платежи, тем самым амортизационные отчисления, которые должны быть использованы на 

инновационное развитие, используются не по назначению. Мы считаем, что амортизация как эко-

номическая категория должна быть реальным источником инновационного развития. Поэтому, мы 

предлагаем амортизацию, которую мы закладываем в себестоимость продукции (после ее реализа-

ции) изымать из выручки в той сумме, в которой она была заложена и учитывать ее обособленно. 

Это позволит накапливать средства для финансирования инновационного развития и контролиро-

вать их целевое использование. 
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В настоящее время лес рассматриваются как один из глобальных факторов обеспечения устой-

чивого развития человечества и экологической безопасности его жизнедеятельности. Именно лес 

является главным механизмом развития лесной и деревообрабатывающей отрасли, регулирования 

и очистки водного стока, наиболее эффективным средством предотвращения эрозии, сохранения и 
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повышения плодородия почв, основным участником круговорота кислорода и углекислого газа, 

одним из основных факторов формирования климата. 

Естественный и антропогенный ландшафты достаточно устойчивы и могут существовать дли-

тельное время в малоизмененном состоянии при условии правильного их создания и использова-

ния. Поэтому для поддержания оптимального природопользования необходима рациональная дея-

тельность и контроль за состоянием леса со стороны человека.  

Продуктивность естественного ландшафта повысить практически невозможно, а в ближайшей 

перспективе экономически не целесообразно. Его уменьшение должно компенсироваться возрас-

танием стоимости остающегося ресурса. Например, площадь леса в 1970 г. в Ганцевичском районе 

составила 98204 га, а в 2010 г. –  88137 га, т.е. имеет место уменьшение его площади на 10067 га 

или на 10 %. 

Уменьшение площадей под лесом приводит к потерям биологической продуктивности, которая 

должна компенсироваться остаточной площадью леса. Компенсация площадей леса культивируе-

мыми угодьями показывает, что уничтожение 40% леса равносильно потере продукции со всей 

пашни, а 60 % леса равносильно потере продукции со всех сельскохозяйственных угодий.  

Каждый потерянный гектар  леса, в зависимости от его удельного веса имеет разный коэффи-

циент восстановления. При уменьшении площади леса на 5 % , восстановительная единица пло-

щади его равна 2, при 30 % – 17, при 80 % – 160. Значит, есть предел потери леса, после которого 

он практически не восстанавливается. Этот предел равен восстановительной  общей площади леса 

культивируемыми угодьями, который наступает примерно при достижении 52–53 % уменьшения 

площади леса и составляет 51066 га. 

Для того, чтобы скорректировать ландшафтные изменения до равенства, необходимо рассчи-

тать устойчивый коэффициент–мультипликатор, т. е. отношение изменения суммы ценностей к 

вызвавшему его исходному изменению ресурса. Данный коэффициент определяется по формуле.  

К=∆V/∆P 
где  ∆V – изменение объема ценностей, т/год, 

       ∆P – изменение площадей, га. 

Коэффициент  для леса Ганцевичского района  равен К=1,2. 

К лес = (117844,8 т/год–105764,4 т/год)/(98204 га–88137 га) =1,2. 

Изменение биологической продуктивности  в зависимости от изменения площади леса пред-

ставлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Изменение биологической продуктивности  в зависимости от изменения площади леса 

 

Из рисунка 1 следует, что увеличение площади под лесами ведет к росту общей суммы ценно-

стей. На рисунке 2 представлена биологическая продуктивность леса Ганцевичского района. 
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Рисунок 2 – Динамика биологической ценности леса 

 

В 1970 г. в Ганцевичском районе площади лесов составляли 98204 га, а биологическая продук-

тивность – 117,8 *10
4 

т/год. К 2009 г. в связи с сокращением площадей под лесом на  14949 га, со-

ответственно биологическая продуктивность снизилась до 99,95 *10
4 

т/год.  В связи с этим перво-

очередным мероприятием является восстановление леса и биологической ценности леса, имеющее 

важное народнохозяйственное, производственное, экологическое значение. Исходной точкой для 

восстановления принят 2010 г., на который площадь леса  равна 83255 га. Конечным результатом 

исследования является выход на параметры 1970 г., где площадь леса – 98204 га, а объем выделя-

емого кислорода –415543 т.. 

В качестве механизма восстановления принят коэффициент–мультипликатор по лесу, который 

составляет К=1,2. Аналогично, как и в изменение биологической продуктивности в зависимости 

от изменения площади леса учитываем, что ежегодное сокращение площади леса Ганцевичского 

района составляет 3–4 %. Значит для восстановления составляющих компонентов леса  принято 

первоначальное расширение площадей на 5 %, что обеспечивает не только компенсацию, но и 

прирост  площадей. Восстановление площадей при 5 % росте их до уровня 1970 г. ( 98204 га ) по-

требуется по периодам  2010–2020 гг. с 83255 – 88095 га, 2020–2030 гг. с 88095–92935 га, 2030–

2040 г. с 92935–98204 га. Зная изменения площадей и мультипликатор, определили объем кисло-

рода на восстанавливаемых площадях периода 1970 г. (417367 т). 

Так за период 2010–2020 гг. объем кислорода на восстанавливаемых площадях увеличился на 

520569 т. Следовательно, к 2040 г. мы восстановим площадь лесов Ганцевичского района, она со-

ставит 97775 га, соответственно объем кислорода на восстанавливаемых площадях – 415543 т. Тем 

самым по площадям леса и объема выделяемого кислорода мы выйдем на уровень 1970 г. А также 

это позволит иметь в структуре землепользования Ганцевичского района 58 % леса, что приведет 

к равновесию и, считается, наиболее рациональным в Ганцевичском районе.  

Разработанная методика направлена на восстановление экологической, производственной со-

ставляющей лесопользования в Ганцевичском районе позволяет спрогнозировать по годам биоло-

гическую продуктивность леса, площадь и урожайность леса, а также объем выделяемого кисло-

рода лесом и определить основные параметры лесопользования. 
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