
частью дохода 65,6/34,4=1,91 или 1/0,5. В данном случае экономическая выгода самих организаций в два раза 
меньше, чем прямых участников бизнес-деятельности. 

Таким образом, методологическая основа управления доходами включает отслеживание зон проявления 
синергетического эффекта. Эффект синергизма, считаем, проявляется там, где в рыночной среде промышленной 
организации позиция противостояния агентов и контрагентов бизнеса заменяется отношениями партнерства на 
взаимовыгодной основе. 

УДК 631.1 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЛИВНЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ 

В РЕГИОНЕ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 
С.В. Галковский 

Полесский государственный университет, galsv@list.ru 

Земля, как источник жизни, на всех этапах развития общества была предметом постоянной особой заботы 
человека и усилия его были в первую очередь направлены на то, чтобы сделать землю лучше, повысить ее 
плодородие, сохранить ее великолепный ландшафт. В Республике Беларусь практически нет земель, 
используемых в сельском хозяйстве, которые не нуждались бы в проведении определенного вида мероприятий 
по повышению плодородия. 

Начиная с 60-ых г.г. XX века в регионе Белорусского Полесья начало осуществляться широкомасштабное 
освоение заболоченных земель и, несколько позже, интенсивное строительство водохранилищ 2-х типов -
руслового (на реках) и наливного (на мелиорированных землях для сельскохозяйственного производства). 

Первый тип водохранилищ создавался на реках путем строительства подпорных земляных плотин с 
водосбросными и водовыпускными сооружениями с целью аккумуляции определенного объема паводковых 
вод в период прохождения весеннего половодья. Такие водохранилища создавались преимущественно для 
рыбоводства и комплексного использования, в том числе для рекреационных целей. В качестве примера можно 
привести Любанское водохранилище, водохранилища Селец (Березовского района) и Погост (Пинского 
района), где функционируют полносистемные рыбхозы. 

Водохранилища второго типа создавались на мелиоративных объектах с использованием средств 
гидромеханизации. Этот тип сооружений нашел широкое применение на Полесье начиная с 80-х гг. XX века в 
период интенсивного строительства мелиоративных систем и активной деятельности такой 
специализированной организации по преобразованию Полесья, как Главполесьеводстрой. 

С течением времени менялось отношение к конструкции инженерных систем - становилось недостаточным 
отведение излишков воды с мелиоративной системы весной, необходимо было в засушливый период подать 
нужный объем на поля для обеспечения гарантированного вводно-воздушного режима почвы. С учетом этих 
требований для обеспечения плановой урожайности возникла необходимость создания на крупных 
мелиоративных системах водохранилищ наливного типа. 

Строительство данных сооружений в значительной мере повышает стоимость мелиорированного гектара, 
что связано с капитальными затратами и эксплуатацией таких объектов. Строительство водохранилищ на 
мелиорированных землях связано с большим числом вопросов по сохранению воды, т.е. обеспечению 
противофильтрационных мероприятий в ложе и откосах водохранилища. 

В то же время нельзя дать гарантии абсолютной сохранности воды, заполняющей чашу водохранилища в 
силу высокой проводимости грунта откосов и ложа. Практика строительства водохранилища на объекте 
Ракитно-VI (площадь - 2 га), где откосы и дно были покрыты полиэтиленовой пленкой, показала 
неприемлемость реализации таких проектов в условиях Полесья в силу ряда причин: 

- большого объема ручных работ при укладке пленки; 
- высокой стоимости пленки и работ по ее укладке, что составляет до 70 % от стоимости водохранилища; 
- отсутствия данных по сроку службы такой противофильтрационной защиты. 
Сложность проектирования водохранилищ в условиях Полесья обусловлена с одной стороны дефицитом 

влаги в летний период, а с другой - невозможностью удержания и аккумуляции воды в силу особенностей 
геологического строения подстилающих пород. 

Емкость водоналивных водохранилищ в регионе имеет значительное расхождение - от 1,04 млн. м3 до 14,24 
млн. м3. Соответственно, средняя глубина воды в них при наполнении до уровня НПУ колеблется от 2,8 м до 5 
м. 

Это сопоставление показывает, что все они имеют малый напор, занимают значительные площади и, в то же 
время, характеризуются большим годовым объемом фильтрации, особенно в первые годы эксплуатации. 
Фильтрация воды в них осуществляется через тело ограждающих дамб и ложе. Относительно объема 
фильтрации воды из водохранилищ можно судить по характеристике грунтов основания дамбы, тела дамбы и 
величины напора. 

В целом для выращивания полноценного урожая в зоне Полесья в засушливый год недостаток влаги 
составляет 1000-1200 м3/га. Аналогичный объем воды сбрасывается в весенний период, а затем необходимо уже 
изыскивать резервы воды для подачи в засушливый период. Как в прежние годы, так и сейчас, возникают 
споры по поводу целесообразности строительства водохранилищ и в целом необходимости мелиорации земель 
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для сельского хозяйства. Ее необходимость кажется очевидной только при затоплении поверхностными водами 
посевов или населенных пунктов, разрушении дорог и сооружений. 

Сегодня говорить о существенном экономическом эффекте при проведении мелиорации 
сельскохозяйственных земель и строительстве наливных водохранилищ на таких землях достаточно сложно 
при имеющемся урожае в 23-25 ц.к.ед. с гектара. Что же мешает получать более высокие урожаи? 

Одна из причин - уровень плодородия почвы. Действительно, достаточно сложно получать более высокие 
урожаи на легких песчаных почвах или мелкозалежном тофянике Брестской области по сравнению с 
суглинистыми землями Гродненской области. Мелкозалежные торфяники, подстилаемые разнозернистыми 
пылеватыми песками способны обеспечивать влагой преимущественно многолетние травы 1-го укоса. В таких 
условиях озимые зерновые культуры дают более стабильные урожаи по сравнению с яровыми. 

УДК 368.025 (476) 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ 

Н.Е. Германович 
Полесский государственный университет, djemma@tut.by 

Страховой бизнес всегда связан с рисковыми операциями, которые не зависят от размера капитала 
страхуемой корпоративной компании или имущества физического лица. Поэтому анализ риска в страховом 
бизнесе и прогнозирование рисковых операций важны для понимания, тенденций и перспектив развития 
мирового рынка страховых услуг. 

Существует два подхода к понятию риска. Согласно первому, риск представляет собой вероятность 
наступления тех или иных неблагоприятных событий (это так называемый математический подход). Согласно 
второму подходу, риск - это величина ущерба, возникающего в результате наступления тех или иных 
неблагоприятных событий, и измеряется она в стоимостных категориях (это экономический подход). Факторы 
риска можно разделить на две группы - постоянно действующие и непостоянные. 

К постоянно действующим факторам рисков можно отнести: 
Циклический характер экономической конъюнктуры. В экономике различные типы циклов 

взаимодействуют друг с другом и накладываются друг на друга, оказывая совместное действие на поведение 
экономических агентов. Основа циклов связана с технологической основой производства. Научно-технический 
прогресс выступает фактором риска для всех без исключения экономических агентов, поскольку в любой 
хозяйственной системе присутствуют как риски преждевременного осуществления нововведений, так риски 
запаздывания в их проявлении. Наличие монополий и конкуренции выступает источником риска для 
оперирующих на нем субъектов. Конкурентные рынки не всегда более рискованны, чем монополизированные и 
хорошо контролируемые рынки. Государственное регулирование. Государство часто не отвечает по своим 
обязательствам, принятым ранее в отношении бизнеса. В этих случаях деятельность властных институтов 
выступает как постоянно действующий фактор риска. Инфляция и связанный с данным процессом риск 
обесценения активов и сбережений. Более того, инфляция способна привести к затуханию деловой активности 
и обострению социальных проблем. Человеческий фактор и связанные с ним потери работы, нарушения норм и 
техники безопасности. 

К непостоянным, случайным факторам риска относят природные, стихийные бедствия, террористические 
акты, социальные потрясения и конфликты (войны, революции, забастовки), политические кризисы. 

Обобщая позиции многих авторов, можно отметить, что к возможным путям снижения риска, относятся: 
Диверсификация рисков - лучше иметь много маленьких рисков, чем один большой. Группировке рисков. 

Смысл этого принципа в том, что некоторую часть так называемых случайных убытков, величина которых 
заранее не известна, бывает проще и дешевле отнести в разряд известных постоянных издержек. Распределение 
рисков. Смысл этого принципа в том, чтобы найти партнеров, с которыми можно было бы разделить риск. 
Один из успешных примеров такого рода демонстрирует банковская система большинства развитых стран, где 
существует система коллективного гарантирования вкладов. Получение дополнительной информации. 
Наиболее естественный путь снижения ущерба, связанного с неопределенностью, заключается в частичном 
снятии этой неопределенности путем получения дополнительной информации. С учетом изложенной классифи-
кации рисков и их оценки складывается деятельность мировых страховых компаний. Они исходят из того, что 
риски связаны с экономическими потерями как на государственном уровне (потери в госбюджете), так и на 
уровне корпораций и отдельных компаний. Исходя из этого, возникает необходимость в создании 
соответствующих институтов, занимающихся возмещением экономического ущерба от рисков, в том числе от 
стихийных бедствий. В мировой экономике страховые компании работают на страховых рынках как особая 
отрасль услуг. Эта отрасль развивается во всех странах наиболее высокими темпами по сравнению с 
традиционной экономикой, а деятельность страховых компаний приносит огромные прибыли, даже в условиях 
страхования рисков. 

Динамично развиваются основные направления инвестиционной деятельности самих страховщиков за счет 
финансовых вложений в дочерние предприятия, долговые, ценные бумаги, займы сторонним организациям, 
акции и депозитные вклады. Уровень покрытия инвестиционными активами страховых резервов, который 
отражает степень покрытия страховых обязательств компании за счет инвестиционных ресурсов и денежных 
средств, сегодня весьма высок. Растущая платежеспособность страховой отрасли позволяет увеличить сбор 
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