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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Лесные ресурсы являются одним из возобновляемых видов ресурсов био-

сферы многоцелевого использования, выполняющих ряд экологических и эко-
номических функций. Данный вид ресурсов оказывает существенное воздей-
ствие на социально-экономическое развитие таких отраслей народного хозяй-
ства как промышленность, топливно-энергетический комплекс, строительство.  

В соответствии с Лесным кодексом Республики Беларусь под лесными ре-
сурсами понимают древесно-кустарниковую и иную растительность, произрас-
тающую в границах лесного фонда, и (или) ее части, а также средообразующие, 
водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, рекреационные и иные по-
лезные свойства лесов, которые используются или могут быть использованы 
при осуществлении хозяйственной или иной деятельности [1, с. 4]. Лесной 
комплекс как элемент структуры национальной экономики существует в ряде 
стран постсоветского пространства и, как правило,  включает в себя лесное хо-
зяйство и лесопромышленные отрасли по заготовке и переработке древесины. 
Следовательно, лесной комплекс объединяет отрасли и производства, выпол-
няющие функции как воспроизводства, охраны, защиты лесов, так и заготовки, 
механической, химико-механической и химической переработки древесного 
сырья и отходов. 
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Лесной комплекс структурно состоит из лесохозяйственного и лесопро-
мышленного комплексов. Лесное хозяйство представляет собой отрасль эконо-
мики, задачами которой являются обеспечение охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов, рационального (устойчивого) использования лесных ресурсов, со-
хранения и усиления средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, рекреационных и иных функций лесов, а также обеспечение по-
требителей лесной продукцией [1, с. 4]. 

Лесопромышленный комплекс – это форма межотраслевого комбинирова-
ния, направленная на комплексное и рациональное использование лесного сы-
рья, включая и отходы. Лесопромышленный комплекс представлен лесной, де-
ревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленностью, лесохими-
ческой промышленностью, лесопильно-деревообрабатывающей и мебельной 
промышленностью.  

На текущий момент развитие и поддержание конкурентоспособных произ-
водств и народнохозяйственных комплексов является приоритетной задачей раз-
вития экономики. Поскольку знания, положенные в основу технологического 
процесса, и быстрота их освоения способны повысить конкурентоспособность 
экономики любого государства, то этой связи получила широкое распростране-
ние новая – «инновационная» парадигма социально-экономического развития. 
Главной составляющей данной парадигмы является гуманизационный аспект. 
Следовательно, постиндустриальная революция является следствием не только 
технологических процессов, но и культурных изменений, протекающих в обще-
стве. Согласно мнению Э. Тоффлера, новая экономика обязательно должна под-
держивать равновесие с биосферой, вырабатывать адекватные подходы к про-
грессу, природе и эволюции, учитывать обратную взаимосвязь между ними.  

Данная парадигма несет в себе огромную значимость, поскольку текущее 
развитие человечества базируется на экологическом, экономическом и социаль-
ном триединстве. Подтверждение данной теории находит свое отражение не 
только в трудах ученых, но и закреплено на законодательном уровне. Так, 
например, в 1972 г. в Стокгольме была проведена Первая всемирная конферен-
ция по окружающей среде, генеральным секретарем которой М. Стронгом сфор-
мулировано понятие «экоразвитие», как экологически ориентированное соци-
ально – экономическое развитие, при котором рост благосостояния людей не со-
провождается ухудшением среды обитания и деградацией природных систем. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на период до 2030 года одним из 
ключевых направлений развития промышленного производства является «эко-
логизация промышленного производства путем внедрения «зеленых» техноло-
гий и оборудования». Концепция «зеленой экономики» в соответствии с опре-
делением ЮНЕП (UNEP) предполагает модель «которая приводит к улучше-
нию благосостояния населения и социальному равенству и способствует суще-
ственному снижению экологических рисков и экологического дефицита». 

Мировой практике известны различные инструменты государственного эко-
номического стимулирования рационального природопользования. К наиболее 
известным методам ценового регулирования относятся: платежи за загрязнение 
окружающей среды, продуктовые налоги, ресурсные платежи, субсидии на эко-
логизацию производства и др.  
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В ряде случаев жесткое централизованное планирование не дает желаемых 
результатов, поскольку на экологическую сферу оказывают сильное влияние 
внешние факторы, такие как природные катаклизмы, права собственности на 
природные ресурсы и отсутствие единого подхода к определению цены на при-
родные ресурсы и др.  

На практике оценка лесных ресурсов осуществляется на основании следу-
ющих подходов: 

1) оценка, основанная на определении затрат, направленных на создание но-
вых или повышении продуктивности существующих лесов; 

2) оценка на основе определения народнохозяйственного эффекта от их ис-
пользования; 

Соответственно, данные подходы к определению экономической оценки 
лесных ресурсов можно подразделить на затратный и рентный. Анализ суще-
ствующих методик к оценке природных ресурсов позволяет сделать вывод, что 
рентный подход является наиболее теоретически обоснованным. Совокупная 
лесная рента представляет собой совокупность лесосырьевой, экологической и 
ассимиляционной ренты, важной особенностью которой является взаимодо-
полняемость и взаимозависимость, т.к. увеличение затрат одной из составляю-
щей лесного капитала приводит к уменьшению значения другой [2, c. 18]. 

На текущий момент при участии Всемирного банка в Республике Беларусь 
реализуется региональная программа «Правоприменение и управление в лесном 
секторе стран восточного региона действия Европейского инструмента соседства 
и партнерства-2», мероприятием которой является разработка Стратегического 
плана развития лесохозяйственной отрасли на период с 2015 по 2030 год. Основ-
ные мероприятия по управлению и рациональному использованию лесных ре-
сурсов отражены в рамках Государственной программы «Белорусский лес» на 
2016–2020 годы, к которым относятся: 

 оптимизация классификации лесов в части выделения категорий защитно-
сти и особо защитных участков лесов; 

 оптимизация видовой структуры лесов в разрезе преобладающих пород; 

 повышение продуктивности лесов; 

 применение многооперационных машин на валке леса при проведении ру-
бок главного пользования; 

 обеспечение естественного возобновления в общем воспроизводстве лес-
ных формаций; 

 совершенствование нормативных правовых и технических нормативных 
правовых актов по режиму лесопользования в разрезе категорий защитности и 
особо защитных участков лесов. 

Следовательно, устойчивое развитие предприятий лесного комплекса долж-
но базироваться на принципах рациональности, комплексности и неистощи-
тельности лесопользования в интересах живущих и будущих поколений людей. 
С этой целью предусматривается совершенствование его внутриотраслевой 
структуры на основе обеспечения приоритетного развития производств по хими-
ческой (целлюлоза, газетная бумага, картон) и химико-механической переработ-
ке древесного сырья (древесная масса, древесноволокнистые плиты средней 
плотности), базирующихся на экологически безопасных и высоких технологиях. 
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Приоритетное развитие должны получить также производства новых конку-
рентоспособных материалов и изделий – большеформатной фанеры, столярно-
строительных изделий высокого уровня заводской готовности, обоев, высоко-
художественных наборов элитной мебели с фасадными элементами из массива 
древесины, а также качественной мебели массового спроса. 

Реализация этих направлений позволит не только сбалансировать производ-
ственную структуру лесопромышленного комплекса с учетом размерно-
качественных характеристик лесосырьевого потенциала страны и вовлечения в 

переработку ежегодно более 1 млн.  неиспользуемой мелкотоварной древеси-

ны, но и создать сырьевую базу отечественной картонно-бумажной индустрии, 
расширить номенклатуру продукции, повысить ее качество и конкурентоспо-
собность, увеличить экспортный потенциал отрасли. 

Следовательно, основными направлениями в части рационального исполь-
зования лесных ресурсов являются: 

 наращивание объемов производства топливной щепы, древесных пеллет и 
брикетов; 

 использование порубочных остатков в биоэнергетике, что содействует 
безотходности технологии производства; 

 реконструкция малоценных лесных насаждений; 
 техническое переоснащение лесохозяйственного и лесозаготовительного 

производств и др. 
Таким образом, концептуальные основы рационального и неистощительного 

использования лесных ресурсов заключаются в идее экономически обоснован-
ного и технологически эффективного использования последних. Поэтому их 
реализация охватывает сферу лесопроизводства и лесной промышленности, 
экологическую и социальную сферы. 
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МЕСТО АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
В условиях рыночной экономики для того, чтобы обеспечить конкуренто-

способность предприятия нужно создавать новые товары (услуги) или модифи-
цировать старые, то есть изменять их свойства и характеристики. Все это явля-


