
286 
 

говорит о том, что продукция, изготовленная на ГЛХУ «Пинский лесхоз», пользуется достаточно 
высоким спросом.  

В целом деятельность лесхоза можно считать достаточно эффективной как в целом, так и в 
рамках выполнения государственной программы, но существуют некоторые проблемы, которые 
являются тормозящими факторами для достижения поставленных целей. Одной из проблем явля-
ются стихийные бедствия: лесные пожары. Они справедливо считаются во всем мире одними из 
крупнейших по охвату территорий стихийными бедствиями. Следствием пожаров является сни-
жение качественного и породного состава лесного фонда, экологических функций лесов, транс-
формация территорий, покрытых лесом. В связи с этим предупреждение и тушение лесных пожа-
ров является одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед государственной лесной охра-
ной Республики Беларусь. В 2018 году было проведено устройство 78,9 тыс. км минерализован-
ных полос и 40,6 км противопожарных разрывов, установлено 5232 аншлага и 5402 шлагбаума. В 
2019 году приобретено 60 мотопомп, 1039 ранцевых опрыскивателей, 35,7 тыс. метров пожарных 
рукавов, 5 воздуходувок с устройствами для подачи воды, 4 лесопожарных модуля [1].  

Также проблемой являются вредители и болезни. Защита лесов осуществляется с использова-
нием экологически безопасных препаратов, отвечающих международным требованиям сертифи-
кации лесов и разрешенных для применения в Республике Беларусь. На особо охраняемых при-
родных территориях применяются только биологические средства защиты леса [1]. 

Лесное хозяйство Беларуси, результативно исполняя принципы неистощительного многоцеле-
вого лесопользования, имеет большое значение для стабильного функционирования лесного сек-
тора страны, способствует развитию смежных отраслей экономики. Его экономическая, экологи-
ческая и социальная роль беспрерывно возрастает. Все это дает право сказать, что на сегодняшнем 
этапе лесное хозяйство из традиционно сырьевой отрасли превращается в инфраструктурную, од-
ну из ключевых в народнохозяйственном комплексе, в особенности в сельских районах страны. 
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Земельные ресурсы – это та часть мирового земельного фонда, которая пригодна для хозяй-
ственного использования. 

Земельные ресурсы создают основу для сельскохозяйственного производства, ведения лесного 
хозяйства, а также для городской застройки и расселения сельского населения, размещения про-
мышленных предприятий, транспортных коммуникаций и всех других видов наземной деятельно-
сти человека.[3] 

Земельные ресурсы включают все виды земель: сельскохозяйственного назначения, населен-
ных пунктов, промышленности, транспорта, курортов, заповедников, государственного лесного 
фонда. Земельный фонд Республики Беларусь остается неизменным и на начало 2020 года состав-
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ляет 207,6 тыс. га. Сельскохозяйственные земли занимают 41 % от общей площади, лесные земли - 
42%, поверхностные воды, включая болота – 6%, прочие земли – 11%.[1] 

Для экологически обоснованного и сбалансированного использования и охраны земельных ре-
сурсов необходимо формирование оптимальной структуры землепользования, минимизация нега-
тивного воздействия на земли разноплановой хозяйственной деятельности, совершенствование 
нормативно-методического обеспечения использования и охраны земель и почв. [3] 

 
Таблица – Распределение сельскохозяйственных земель Беларуси 
 

Категория земель 
Общая площадь сельскохозяйствен-

ных земель,  тыс.га Изменения, 
+/- 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

Сельскохозяйственные земли 8926,9 8632,3 8390,6 -241,7 
Пахотные земли 5516,5 5662,1 5713,1 51 
Земли под постоянными культурами 120,3 117,8 106,5 -11,3 
Луговые земли 3263,1 2844,0 2567,5 -276,5 

Примечание – составлено автором на основании источника [1] 
 
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что последние 10 лет в структуре земельных 

ресурсов Республики Беларусь существует тенденция к сокращению площади сельскохозяйствен-
ных земель. По данным на 2020 г. сельскохозяйственные земли составляют 40,4% от общей пло-
щади земель Республики Беларусь (-1,18% по сравнению с 2015 г.). Площадь луговых земель с 
каждым годом уменьшается, к 2020 г. они составили 12,4% от общей площади земель Республики 
Беларусь (-1,3% за 2015-2020 гг.).  

Особую ценность представляют пахотные земли (пашня), наиболее интенсивно эксплуатируе-
мая часть земельных ресурсов, систематически обрабатываемая и используемая под посевы сель-
скохозяйственных культур. В 2020 г. пахотные земли Беларуси занимают 27,5% земельного фонда 
Беларуси. 

Почвенные ресурсы являются основой сельскохозяйственного производства любой страны. По-
этому эффективное использование их, сохранение плодородия относятся к числу важнейших гос-
ударственных задач, стоящих перед аграрной отраслью. 

Земля, прежде всего почвенный покров, подвержена различным внешним воздействиям. Лю-
бые действия, приводящие к нарушению физических, физико-химических, химических, биологи-
ческих и биохимических свойств почвы, вызывают её загрязнение.[3] 

Загрязнение земель – это внесение химических загрязнителей в количествах и концентрациях, 
превышающих способность почвы к их разложению и снижающих ее плодородие. В больших 
масштабах происходит загрязнение почв: 

 • при открытых разработках полезных ископаемых;  
• радиоактивными веществами; 
 • вследствие сельскохозяйственной деятельности, работы транспорта и коммунально-бытовых 

предприятий. [3] 
Можно выделить мероприятия по улучшению использования земельных ресурсов: 
 • ограничение влияния промышленности, строительства; 
 • улучшение земель в рамках самого сельского хозяйства;  
• запрещение или ограничение рубки леса в эрозионно-опасных местах; • соблюдение правил 

вспашки земель и сева на крутых склонах; 
 • регулирование стока, укрепление оврагов. 
По данным государственного земельного кадастра по состоянию на 1 января 2020 г. площадь 

сельскохозяйственных земель в целом по республике по сравнению с 2010 г. уменьшилась на 
536,3 тыс.га. Возрастающая тенденция сокращения сельскохозяйственных земель оказывает нега-
тивное воздействие на качество, урожайность и объёмы производства растиниеводства и животно-
водства. Также одним из существенных негативных последствий является снижение доходов сель-
ского хозяйства. 
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Для современного этапа развития рыночных отношений характерным является усиление ин-

тернационализации и глобализации процессов организации финансов других сфер деятельности 
как государства, так и хозяйствующих субъектов. 

В условиях, когда деятельность крупных предприятий требует совершенствования, представля-
ется целесообразным и актуальным рассмотрение вопросов кооперации крупного и малого бизне-
са как реального резерва улучшения их положения и макроэкономической ситуации в целом. 

Назначение малого бизнеса в экономической системе государства состоит в том, что он помо-
гает строить связи крупного бизнеса с потребителями. Кроме того, малые предприятия являются 
поставщиками крупных корпораций, для которых экономически не выгодны производство раз-
личных деталей и полуфабрикатов, предоставление услуг, обслуживание и ремонт и т.д. 

Глобализация - это объективный социальный процесс, содержанием которого является расту-
щие взаимосвязь и взаимозависимость национальных экономик, национальных политических, со-
циальных систем, национальных культур и окружающей среды. 

При условиях глобализации международные корпорации становятся частью треугольника, в 
котором, кроме них, действуют местные фирмы, а также другие международные конкуренты. 
Каждой корпорации приходится вести конкурентную борьбу в трех направлениях: 

1) с местным конкурентом данной страны; 
2) с иностранным конкурентом в данной стране; 
3) с иностранными конкурентами на зарубежных рынках [1]. 
Чтобы добиться успеха в условиях глобализации, международным корпорациям приходится 

предлагать, а местным фирмам воспринимать не отдельные действия компаний, а целый комплекс 
предложений - так называемые пакеты развития, содержащие все основные аспекты бизнеса: от 
исследований и персонала к рекламе и капитала. 

Эта идея была обоснована С. Роненом. Согласно этой идее реальное продвижение бизнеса к 
эффективному производству товаров и услуг требует комплекса «пакета развития», в состав кото-
рого входят: капитал, технологии, информация, квалификация и компетенция персонала, реклам-
ная и консалтинговая поддержка, сбытовая сеть и др. Можно получать составляющие пакета до-
лями отдельно от различных фирм и дешевле, но достижения мирового уровня производственных 
процессов замедляются. В этой связи следует обратить внимание на эффективность внедрения 
«пакетов развития» международных корпораций «Мак-Доналдс», «Кока-Кола» и др. 

С развитием процессов интернационализации формы международного бизнеса изменяются от 
простых (международная торговля) до сложных (международные корпорации с прямыми ино-
странными инвестициями). 

Для понимания этапов интернационализации полезно использовать известную модель EPRG 
(этноцентризм – полицентризм – региоцентризм – геоцентризм), разработанную Говардом Перл-
муттером. Этноцентризм (Е) означает подчинение зарубежных операций внутренним операциям. 




