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обитания приводят к миграциям и гибели рыбы. В период эксплуатации воздействие шумов и 
вибрации невелико, а прекращение судоходства и рыболовства между опорами турбин даже мо-
жет иметь положительные последствия. Воздействие на морских млекопитающих (дельфинов, тю-
леней, китов) также невелико. В период сооружения изменяются донные осадки и структура тур-
булентных потоков, что неблагоприятно отражается, прежде всего, на донных организмах. Вели-
чина воздействия зависит от характера субстрата, оно минимально в случае скальных донных 
грунтов. 

 В период эксплуатации при передаче электроэнергии по подводному кабелю при превышении 
допустимых значений напряженности электрического и магнитного полей у рыб и донных живот-
ных может возникнуть устойчивая реакция отпугивания, и тогда кабельная линия станет препят-
ствием для миграции рыб.  

Что касается воздействия на птиц, то по данным европейских орнитологов она минимальна. 
Птицы чувствуют ветротурбины на расстоянии более 1 км и облетают. Гибель птиц при работе 
ветровых электростанций составляет 0,3-0,4 смерти на 1 гигаватт-час произведенной электроэнер-
гии, что для территории США соответствует 70 тыс. птиц в год.  

Тем не менее, известны случаи во Франции, когда размещение ветровых установок не было 
утверждено из-за предполагаемого ущерба для птиц. Кроме того, некоторые ветровые электро-
станции прекращают работу во время сезонного перелета птиц.  

Производимое ветровыми турбинами шумовое воздействие можно разделить на механическое 
и аэродинамическое. Компонентами, производящими наибольший уровень шума, являются гене-
ратор, привод поворота, который разворачивает верхнюю часть ветроустановки по направлению к 
ветру, коробка передач и лопасти.  

Шум от некоторых из этих компонентов происходит постоянно, от  других - время от времени, 
но все шумы происходят только при работе турбины. При этом шум работающих ветровых турбин 
по сравнению с другими промышленными источниками относительно мал.  

Визуальное воздействие также имеет место, однако оно неоднозначно. Многие считают, что 
ветровые электростанции улучшают эстетическое восприятие ландшафта, однако есть и люди, не 
приемлющие их. Известен случай, когда реализация проекта ветровой электростанции в США бы-
ла отложена на несколько лет именно по соображениям эстетики ландшафта [2].  

При эксплуатации ВЭУ основным источником вибрации являются лопасти ротора. Современ-
ная конструкция ВЭУ не передает вибрации на окружающие объекты при условии, что масса ее 
неподвижной части в 16 и более раз превышает массу подвижной части. При таком соотношении 
масс вибрация отдельных вращающихся элементов ВЭУ полностью затухает на уровне несущего 
элемента основания. [2, с. 34] 

Ветровые электростанции являются источником радио- и телевизионных помех. В частности, 
из-за отражения радиоволн УКВ- и СВЧ-диапазона от движущихся лопастей ветроэнергетических 
установок нарушается нормальная работа навигационного оборудования авиалайнеров и затруд-
няется прием телевизионных передач. 
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Мировой опыт показал, что в становлении и функционировании рыночной экономики активное 

участие принимает государство. Но даже в государствах, в которых действует принцип невмеша-
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тельства публичной власти в рыночные отношения, в действительности оно влияет на правовое 
регулирование экономических процессов. Прежде всего, это относится к сфере природопользова-
ния и охраны окружающей среды. В данной сфере воздействие государства проявляется в боль-
шом диапазоне — от применения мер административного и уголовного принуждения до формиро-
вания механизмов рыночного саморегулирования. 

Государственное регулирование природопользованием и охраны окружающей среды представ-
ляет собой воздействие публичной власти с помощью определенных методов и способов на орга-
низацию рационального использовании и воспроизводства природных ресурсов, охраны окружа-
ющей среды, а также на обеспечение соблюдения экономическими субъектами норм и требований 
по охране окружающей среды [1, с. 37]. 

Результатом государственного регулирование является создание Закона Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды» в 1992 году, а последние изменения и дополнения были приняты 
29 декабря в 2020 году. Таким образом настоящий Закон устанавливает правовые основы охраны 
окружающей среды, природопользования, сохранения и восстановления биологического разнооб-
разия, природных ресурсов и объектов и направлен на обеспечение конституционных прав граж-
дан на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду. 

В соответствии с Конституцией РБ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду 
и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права, каждый обязан сохранять природу 
и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам [2, с. 15]. 

Согласно ст. 46 Конституции РБ, государство осуществляет контроль за рациональным исполь-
зованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и вос-
становления окружающей среды. 

Регулируя использование природных ресурсов, государство стремится придать рациональный 
характер, что означает достижение не только экономического, культурно-оздоровительного эф-
фекта, но и охрану окружающей природной среды. Охрана окружающей среды – это деятельность 
органов государственной власти РБ, органов государственной власти субъектов РБ, органов мест-
ного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физи-
ческих лиц. 

Природные ресурсы являются национальным богатством всего народа, а также основой эконо-
мического развития. 

В законодательстве под использованием природных ресурсов понимается их эксплуатация, во-
влечение в хозяйственный оборот, а также различные виды воздействия на них в процессе хозяй-
ственной и других видов деятельности [3, с. 76]. 

Природные ресурсы являются главным объектом природопользования, при этом следует пони-
мать, что понятия природный ресурс и природный объект не тождественны. Природный ресурс – 
часть природных объектов, используемых человеком для удовлетворения своих потребностей. 
Природный объект – вся совокупность компонентов природы одного вида (земля, недра, вода, жи-
вотный мир) в глобальном или национальном масштабе – совокупность природных ресурсов, объ-
ектов природы, средообразующих факторов и условий (включая климатические, геологические, 
гидрологические и другие), присущих конкретной территории, которые могут быть использованы 
в процессе хозяйственной или иной деятельности и жизни человека. Современные системы управ-
ления природными ресурсами ориентированы на обеспечение выполнения государственных норм 
и требований, ограничивающих негативное воздействие природопользования и его результатов на 
окружающую среду и способствующих ее восстановлению и воспроизводству. Они реализуются 
через комплекс административных, экономических, правовых и иных методов, определяющих ме-
ханизмы управления системой «общество – природа». Причем экономическое регулирование 
должно быть направлено на поддержание рационального природопользования, снижения нагрузки 
на природную среду, ее охрану посредством привлечения бюджетных и внебюджетных средств на 
эту деятельность [4, с. 54]. 

Если взглянуть на историю природопользования Республики Беларусь, то можно увидеть, что 
рациональное использование природных ресурсов заботило государство ещё с конца XIV века, 
когда были изданы указы о создании заповедников с принятием закона «О сохранении лесов и 
охоты». В Российской империи, в состав которой вошли белорусские земли после раздела Речи 
Посполитой, действовала система мероприятий по охране природы, которая впервые была учре-
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ждена Петром I. Направлена она была прежде всего на ограничение вырубки лесов, охоты и рыб-
ной ловли. Ею предусматривалась жесткая регламентация рубок леса в интересах правильного ве-
дения лесного хозяйства, учреждена служба лесного контроля. Однако в начале XX в. леса на тер-
ритории Беларуси были подвергнуты интенсивной рубке и уничтожению. Так, например, в Витеб-
ской губернии площадь, покрытая лесами, к 1920 г. сократилась до 20%. Значительным объемам 
заготовок древесины способствовала относительно густая сеть рек, железных и наземных дорог. 
Лесные ресурсы здесь разрабатывались более активно, чем в других богатых лесом районах Рос-
сийской империи: ежегодные рубки леса намного превосходили естественный прирост. С 1918 по 
1983 гг. велась крайне небрежная политика в отношении природопользования связанная с инду-
стриализацией и быстрым темпом роста потребности в природных ресурсах. Но что закономерно, 
с каждым десятилетием государство и общественность всё больше интересуют способы сохране-
ния и улучшения механизмов рационализации использования природных ресурсов. 

Таким образом отношения, связанные с собственностью и использованием природных объек-
тов и ресурсов, в течение нескольких столетий кардинально менялись. И на сегодняшний день ра-
циональное природопользование и сохранение благоприятной окружающей среды остаётся важ-
нейшим аспектом государственного регулирования Республики Беларусь [5] . 

 
Список использованных источников 

1. Рисин И.Е. Современные тенденции и проблемы в развитии экономики: Учебное пособие. Минск, 
2008. 220 с. 

2. Рябоконь И.С. Государственная политика в сфере охраны окружающей среды и природопользования: 
Учебное пособие. Минск, 2015. 187 с. 

3. Рюмина Е.В., Эффективность и природопользование: Учебное пособие. Минск, 2007. – 150 с. 
4. Конституция Республики Беларусь: Раздел ІІ, Личность, Общество, Государство, ст. 46 
5. Закон Республики Беларусь "Об охране окружающей среды" [Электронный ресурс] // 
− Режим доступа: ohranatruda.of.by. – Дата доступа: 23.03.2022 
 
 
УДК 658 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

 
А.Д. Кисель, 4 курс 

Научный руководитель  Е.А. Гречишкина, к.э.н., доцент 
Полесский государственный университет 

 
Экономическая эффективность имеет высокую значимость в решении ключевых вопросов эко-

номики предприятия [1, с. 90-96]. В научных изданиях под повышением эффективности деятель-
ности предприятия подразумевается система комплексных мероприятий, направленных на повы-
шение продуктивности деятельности предприятия. Комплекс мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности, затрагивает все направления деятельности, что образует системный под-
ход, который позволяет использовать синергетический эффект [2, с. 225]. 

Многие ученые посвятили свои труды изучению проблемы повышения эффективности дея-
тельности. К таким ученым относятся: Ч. Барнард, М. Вебер, Э. Мейо, Ф. Тейлор, Р. Трондайк, А. 
Лоулор, А. М. Жемчугова, М. К. Жемчугов, И.В. Матяш и другие. В научных исследованиях А. М. 
Жемчуговой и М. К. Жемчугова было отмечено, что эффективность является результативностью 
процесса, операции, проекта, определяемая как отношение эффекта, результата к затратам, обу-
словившим его получение [3, с. 16-24]. Д. Прайс, Р. Стирз, Д. Кэмпбел отметили в своих обзорных 
исследованиях огромную пестроту и разноплановость концепций и показателей эффективности 
организационных систем [4, с. 116]. По их мнению, система оценки показателей результативности 
способна урегулировать деятельность других систем так, чтобы предприятие соответствовало кри-
териям эффективно развивающегося объекта [4, с. 111-116]. 

Существует большое количество показателей, которые способны дать характеристику эффек-
тивности деятельности предприятия. К таким показателям относят: производительность труда, 
рентабельность, трудоёмкость, материалоёмкость продукции, фондоёмкость, а также немаловаж-




