
133 

 

смотря на увеличение удельного веса затрат на корма на 2,2 п.п. и себестоимости кормов – на 3,0 %. Лучших 

результатов предприятиям 3-й группы удалось добиться за счѐт насыщения рациона животных питательны-

ми концентратами, т.к. их доля выше на 8,8 п.п. при сокращении расхода питательных веществ на 1 ц про-

дукции на 18,8 %. Следует отметить, что для предприятий 3-й группы характерно большее поголовье жи-

вотных (на 47,3 %), что позволят экономить трудовые ресурсы. 

ОАО «Герой» вошло в 2-ю группу хозяйств, по которым значение продуктивности 1 ц живой массы КРС 

имеет среднее значение для исследуемой совокупности. Для предприятия остаѐтся актуальным вопрос по-

вышения прироста молодняка КРС, за счѐт насыщения рациона высокопитательными и сбалансированными 

кормами, что позволит повысить эффективность отрасли. Положительным фактом является то, что уровень 

рентабельности продукции в ОАО «Герой» положительный (8,42 %), а это характерно лишь для 23 предпри-

ятий выборки. 

Дальнейшие исследования включали в себя построение многофакторной корреляционная модели (КМ), 

которая, после удаления несущественных факторов, имеет вид: 

 

yx = 3,01 + 0,02х1 – 0,02х2  – 0,02х3  – 0,07х4  , 

R= 0,76, D= 57,4%, F= 24,6, 

 

где yx – продуктивность молодняка КРС, ц; х1 – удельный вес концентратов, %.; х2 – удельный вес по-

купных кормов, %; х3 – стоимость кормов, тыс. руб./ц. к. ед.; х4 – расход корма, ц к. ед./ц. 

Корреляционная модель имеет устойчивые характеристики, т.к. коэффициент множественной корреля-

ции R=0,76 > 0,7, значит связь между факторными признаками и результативным показателем сильная. Ко-

эффициент детерминации D= 57,4%, значит на 57,4 % факторные показатели объясняют изменение резуль-

тативного, а 42,6% –  приходится на неучтѐнные факторы в модели. Критерий Фишера F= 24,6 больше его 

табличнго значения (1,39), значит модель пригодна к применению. 

Анализ коэффициентов регрессии показал, что к увеличению продуктивности молодняка КРС на 0,02 ц 

ведѐт только повышение  удельного веса концентратов (х1) на 1 %, а к снижению – все остальные факторы. 

Рассчитаны  ß – коэффициенты: ß1= 0,31, ß2= –0,26, ß3= –0,16, ß4= –0,38. Отсюда следует вывод, что в 

наибольшей степени  на снижение продуктивности молодняка  КРС оказывает рост расхода кормовых еди-

ниц на центнер продукции (ß4= –0,38), а на повышение – увеличение доли концентратов (ß1= 0,31). Значит, в 

исследуемых предприятиях надо исключать перерасход питательных веществ на голову животного и насы-

щать рационы кормления высокопитательными концентрированными кормами. 

В полученное уравнение регрессии были подставлены фактические значения факторных показателей по 

ОАО «Герой» и получено расчѐтное значение продуктивности молодняка КРС равное 2,16 ц. При сравнении 

с фактической (2,07 ц) видим, что предприятие не достаточно эффективно использует имеющиеся ресурсы. 
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Целью развития агропромышленного комплекса в долгосрочной перспективе является формирование 

эффективного конкурентоспособного, устойчивого и экологически безопасного агропромышленного произ-

водства, которое соответствовало бы мировому уровню и обеспечивало бы продовольственную безопас-

ность страны. 

Для повышения эффективности землепользования и охраны почвенного покрова как стратегической це-

ли государственной земельной политики наиболее актуальными задачами, кроме совершенствования зе-

мельных отношений и оптимизации сельскохозяйственного землепользования, являются: реабилитация зе-

мель загрязненных радионуклидами, защита почв от водной и ветровой эрозии, сохранение мелиорирован-

ных земель, особенно осушенных торфяников, облесение малопродуктивных сельскохозяйственных земель, 

рекультивация нарушенных земель, охрана почв от загрязнения тяжелыми металлами, рациональное ис-

пользование продуктивных земель; снижение чрезмерных рекреационных, технических и других антропо-

генных нагрузок на земли [1]. 

Эродированные и эрозионно-опасные земли в стране занимают около 4,0 млн. га (19% всей территории). 

Доля водной эрозии в разрушении почв составляет 84% от всех эродированных земель, ветровой – 16%. П
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Противоэрозионные мероприятия ежегодно проводятся на 600 тыс. га. Однако в последние годы их объемы 

резко сокращаются. Общая площадь мелиорированных земель составляет более 3,0 млн. га (16,4% террито-

рии страны), в том числе 2,9 млн. га сельскохозяйственных земель. Для значительной части мелиоративных 

систем требуется реконструкция. 

Продолжается уменьшение слоя торфа на осушенных торфяниках при их интенсивном использовании 

под пропашные и зерновые культуры. К настоящему времени несмотря на проводимые меры по сохранению 

мелиорированных земель, в Беларуси остаются деградированными около 223 тыс. га торфяников, главным 

образом в Полесье, на которых слой торфа разрушен полностью или составляет менее 30 см. Поэтому тре-

буется модернизация технически устаревших мелиоративных систем [2].  

Значительные нарушения земель связаны с добычей полезных ископаемых, строительством дорог, про-

кладкой трубопроводов, коммуникаций и т.п. Для восстановления природного и хозяйственного потенциала 

нарушенных земель необходимо осуществление комплекса рекультивационных мероприятий. В 2011-2020 

гг. ожидается повышение до 15-17%  доли восстановленных земель в общей площади нарушенных [1]. В 

городах и зонах их влияния имеются территории, загрязненные свинцом, цинком, кадмием, сульфатами. В 

этой связи первоочередное значение приобретает организация систематического мониторинга загрязнения 

почв тяжелыми металлами.  

Таким образом, для предотвращения ухудшения экологической ситуации и поддержания уровня состоя-

ния компонентов окружающей среды, соответствующего требованиям устойчивого развития, необходимо 

проведение целенаправленной экологической политики, определяемой как совокупность экономических, 

правовых и организационных мер, направленных на поддержание способности окружающей среды удовле-

творять потребности нынешних и не ставящих под угрозу удовлетворение потребности будущих поколений. 

Основными мерами по совершенствованию и реализации эколого-экономического механизма природо-

пользования могут стать: 

• совершенствование природоохранного законодательства; 

• стимулирование ресурсосбережения, учет в платежах за природные ресурсы ренты, а в платежах за за-

грязнение и деградацию природной среды – реально наносимого экономического ущерба; 

• реализация инновационного механизма природоохранной и ресурсосберегающей деятельности; 

• создание рынка экологических услуг, технологий и оборудования; 

• разработка системы экономического стимулирования внедрения природоохранных технологий и обо-

рудования с использованием системы дифференцированного кредитования, а также отбора наиболее эконо-

мичных видов оборудования при сопоставимой экологической результативности; 

• минимизация экологического риска при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности; 

• обеспечение приоритетного финансирования государственных программ по рациональному использо-

ванию природных ресурсов и охране окружающей среды; 

• учет экологических требований при приватизации предприятий и использование части полученных 

средств на экологизацию производства [1]. 

Реализация данных мер экономического регулирования природопользования и охраны окружающей сре-

ды будет способствовать интеграции и взаимодействию экологических факторов и экономических стимулов 

– поощрение наиболее эффективных мер по снижению вредного воздействия на окружающую среду и уста-

новление экономических барьеров для неэффективных, с экологической точки зрения, видов деятельности. 
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Достижение устойчивого развития национальной экономики, в том числе ее аграрной отрасли, предпола-

гает системный учет комплекса факторов, на основе которых целесообразно разрабатывать механизмы и 

инструменты, позволяющие осуществлять количественные и качественные преобразования в экономиче-

ской, социальной и экологической сферах аграрного производства. 
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