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«ÍÎÂÀß» ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ:  
ÂÛÇÎÂÛ È ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß 

 
 
 

 

УДК 620.95:662.638 

А. В. Ледницкий, П. А. Протас 
Белорусский государственный технологический университет 

РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ  
ПРИНЦИПОВ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ В ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДО 2030 ГОДА 
В данной статье представлен эволюционный путь развития «зеленой» экономики. Предло-

жены критерии для отбора стран с целью анализа передового международного опыта в области 
внедрения принципов «зеленой» экономики в лесное хозяйство. На основании данных критериев 
выбраны 5 стран. Сформулированы выводы и предложения на базе анализа практики внедрения 
принципов «зеленой» экономики в лесное хозяйство этих стран. Проанализировано содержание 
одного из ведущих документов для внедрения принципов «зеленой» экономики в лесное хозяй-
ство – Рованиемийского плана действий, на основе которого предложены мероприятия. Обосно-
ваны и сформулированы главные принципы «зеленой» экономики применительно к лесному  
хозяйству Республики Беларусь. Приведена структура и краткое содержание, изложены меропри-
ятия и результаты внедрения разработанного авторами Национального плана действий по внед-
рению принципов «зеленой» экономики в лесное хозяйство Республики Беларусь до 2030 года. 

Ключевые слова: лесное хозяйство, устойчивое развитие, принципы «зеленой» экономики, 
Рованиемийский план действий, Национальный план действий. 

A. V. Lednitskiy, P. A. Protas 
Belarusian State Technological University 

DEVELOPMENT OF A NATIONAL ACTION PLAN FOR THE IMPLEMENTATION  
OF THE PRINCIPLES OF THE “GREEN” ECONOMY IN THE FORESTRY  

OF THE REPUBLIC OF BELARUS UNTIL 2030 
This article presents the evolution of the “green” economy. Criteria for the selection of countries for 

the analysis of advanced international experience in the implementation of “green” economy principles 
in forestry are proposed. Five countries were selected to analyze the existing best practices in the 
development of the “green” economy in forestry. The main conclusions and proposals are formulated on 
the basis of the implementation analysis of the “green” economy principles in forestry in selected 
countries. The content of one of the fundamental documents for the implementation of “green” economy 
principles in forestry – Rovaniemi Action Plan – has been analyzed. On the basis of the analysis of the 
Rovaniemi Action Plan, the main measures for implementation in the forestry of the Republic of Belarus 
are proposed. The basic principles of the “green” economy in regard to forestry of the Republic of Belarus 
are justified and formulated. The structure and summary of the article content are given, measures and 
results of the implementation of a National Action Plan for the Implementation of the Principles of the 
“green” Economy in the Forestry of the Republic of Belarus until 2030 developed by the authors are 
presented. 

Key words: forestry, sustainable development, green economy principles, Rovaniemi Action Plan, 
National Action Plan. 

Введение. В связи с переходом на «зеленую» 
модель экономики возрастает экономическая, эко-
логическая и социальная роль лесного хозяйства 
Республики Беларусь, превращая его из традици-
онно сырьевой отрасли в инфраструктурную, одну 

из ключевых в народнохозяйственном комплексе 
страны.  

«Зеленая» экономика – модель экономики, 
нацеленная на экономический рост и социальное 
развитие за счет использования преимущественно 



6 Ðàçðàáîòêà Íàöèîíàëüíîãî ïëàíà äåéñòâèé ïî âíåäðåíèþ ïðèíöèïîâ «çåëåíîé» ýêîíîìèêè 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2019 

интенсивных факторов, однако без чрезмерного 
давления на природные ресурсы, без роста уровня 
загрязнения окружающей среды. 

В Беларуси разработан и утвержден Правитель-
ством рамочный Национальный план действий по 
развитию «зеленой» экономики до 2020 года [1]. 
Вместе с тем в данном документе не в полном объ-
еме представлены мероприятия по внедрению 
принципов «зеленой» экономики в лесное хозяй-
ство. Принятые Республикой Беларусь обязатель-
ства по Парижскому соглашению предусматри-
вают комплекс мероприятий по смягчению послед-
ствий изменения климата и адаптации отраслей 
экономики к изменяющимся природным факторам. 
Важную роль здесь играет лесное хозяйство.  

Таким образом, для дальнейшего устойчи-
вого развития страны необходима разработка 
принципов «зеленой» экономики примени-
тельно к лесному хозяйству Республики Бела-
русь, а также обоснование критериев и меропри-
ятий для их выполнения с учетом соответствую-
щего международного опыта, отечественной 
практики ведения лесного хозяйства и лесополь-
зования, а также существующей законодатель-
ной и нормативной базы.  

Решение данной задачи было осуществлено 
научным коллективом под руководством и при 
непосредственном участии авторов статьи при 
выполнении задания проекта «Развитие лесного 
сектора Республики Беларусь», который финан-
сировался за счет средств гранта ГЭФ. 

Основная часть. Внедрение и развитие «зе-
леной» экономики имеет эволюционный путь, 
который можно отразить в принятии мировым 
сообществом определенного плана действий: 

– доклад Римскому клубу «Пределы роста», 
1972 г. (было принято решение, что дисбаланс 
производства и потребления следует решать так, 
чтобы не превышать экологической несущей 
способности планеты); 

– Международная конференция ООН по 
окружающей среде, Стокгольм, 1972 г. (обсуж-
дались возникшие планетарные экологические 
проблемы); 

– конференция ООН по окружающей среде и 
развитию, Рио-де-Жанейро, 1992 г. (было рас-
ширено содержание понятия устойчивого разви-
тия. План совместных действий для 21 столетия 
Agenda 21 был одобрен 173 главами государств 
и правительств); 

– Декларация тысячелетия, принятая ООН  
в 2000 г. (был сделан шаг в направлении расши-
ренного понимания взаимосвязи между состоя-
нием окружающей среды, экономикой и соци-
альным развитием); 

– Всемирный саммит ООН «Рио+20», Рио-
де-Жанейро, 2012 г. (ознаменовал переход на 
«зеленую» модель экономики); 

– Рованиемийский план действий для лес-
ного сектора в условиях развития «зеленой» 
экономики, 2013 г.; 

– Парижское соглашение об изменении кли-
мата, 2015 г.; 

– Программа ООН по окружающей среде 
UNEP (утверждены основные принципы разви-
тия «зеленой» экономики). 

Большинство стран, в том числе Республика 
Беларусь, выступили в поддержку принятых на 
международном уровне документов и решений 
и обязались выполнять их с учетом специфики 
функционирования местных экономик. 

Следует отметить, что успехи стран в обла-
сти развития «зеленой» экономики существенно 
отличаются. Поэтому выбор стран с целью ана-
лиза передового международного опыта в обла-
сти внедрения принципов «зеленой экономики» 
в лесное хозяйство был выполнен на основании 
следующих критериев: позиция страны в миро-
вых рейтингах в области «зеленой экономики»; 
лесистость страны; доля ВИЭ в общем энергоба-
лансе страны; индекс Джини; доля лесного сек-
тора в ВВП страны; близость к условиям Рес-
публики Беларусь; доступность информации.  

Совокупность данных критериев не только 
отображает опыт стран в области «зеленой»  
экономики в лесном хозяйстве, но и показывает 
возможность применения такого опыта в усло-
виях Республики Беларусь. 

Из рассмотренных более чем 30 стран по 
сумме позиций в рейтингах и по основным кри-
териям выбраны 5 стран для анализа имеюще-
гося передового опыта в области развития «зе-
леной экономики» в лесном хозяйстве: Финлян-
дия, Латвия, Германия, Канада, Польша. 

Анализ практики внедрения принципов «зе-
леной» экономики в лесное хозяйство выбран-
ных стран позволил сделать следующие основ-
ные выводы и предложения: 

1) в целом лесной сектор выбранных и изу-
ченных стран может стать основой для развития 
«зеленой» экономики и устойчивого роста; 

2) управление лесами в исследуемых стра-
нах осуществляется с учетом критериев устой-
чивости, которые определяют не только неисто-
щительное лесопользование, но и более широ-
кое определение экологической, социальной и 
экономической устойчивости; 

3) политика всех стран в отношении лесов, как 
и политика ведения лесного хозяйства, климатиче-
ская и энергетическая политика, а также политика 
в области «зеленой» экономики, опирается на при-
нятые международные соглашения и планы; 

4) законодательная база рассмотренных стран 
активно развивается с учетом международных 
соглашений и принципов «зеленой» экономики 
Рованиемийского плана действий; 
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5) для Польши и Латвии – стран с переход-
ной экономикой, имеющих похожую в прошлом 
политическую и экономическую систему и тер-
риториально граничащих с Беларусью, можно 
выделить следующие характерные особенности: 
создание предпосылок для внедрения платежей 
за экосистемные услуги; внедрение стандартов 
сертификации FSC; решение гендерных вопро-
сов в лесном секторе; использование результатов 
научных исследований, внедрение инновацион-
ных технологий и методов выращивания леса; 
привлечение инвестиций структурных фондов 
ЕС в разработки, позволяющие осуществить пе-
реход к «зеленой» экономике; внедрение прак-
тики «зеленых» государственных закупок. 

Одним из основополагающих документов для 
внедрения принципов «зеленой» экономики в 
лесное хозяйство стал Рованиемийский план дей-
ствий для лесного сектора в условиях развития 
«зеленой» экономики [2], который был принят  
13 декабря 2013 г. в Финляндии под эгидой Евро-
пейской экономической комиссии ООН и Ев- 
ропейской комиссии по лесному хозяйству ФАО. 

Этот план призван увязать леса и «зеленую 
экономику» путем замены высокоэнергетиче-
ских и неустойчивых продуктов и процессов на 
альтернативы, основанные на продуктах лесо-
выращивания. Он также намерен поддерживать 
дальнейшее предоставление лесных экосистем-
ных услуг и средств к существованию на базе 
лесов в Европе, Северной Америке, на Кавказе и 
в Центральной Азии. 

План действий основан на пяти основных 
компонентах, каждый из которых преследует 
свою конкретную цель: 

1) устойчивые структуры производства и по-
требления лесных товаров; 

2) низкоуглеродный лесной сектор; 
3) достойные «зеленые» рабочие места в лес-

ном секторе; 
4) предоставление лесных экосистемных 

услуг на долгосрочной основе; 
5) разработка политики и мониторинг лесного 

сектора в связи с развитием «зеленой» экономики. 
Для каждого компонента был проведен ана-

лиз действий, которые уже выполняются в Рес-
публике Беларусь. Данный анализ показал, что 
по всем пяти компонентам Рованиемийского 
плана действий лесное хозяйство Республики 
Беларусь динамично развивается, имеет законо-
дательную и нормативную базы и планы по 
дальнейшему развитию. 

Компонент «Устойчивые структуры произ-
водства и потребления лесных товаров». Необ-
ходимо отметить, что успешному выполнению 
рекомендаций Рованиемийского плана действий 
в Республике Беларусь способствует ряд разра-
ботанных и принятых документов: 

– Национальная стратегия устойчивого со-
циально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 г.; 

– Национальный план действий по развитию 
«зеленой» экономики в Республике Беларусь до 
2020 г.; 

– Лесной кодекс Республики Беларусь; 
– Государственная программа «Белорусский 

лес» на 2016–2020 гг.; 
– Стратегический план развития лесного хо-

зяйства Республики Беларусь на период до 2030 г. 
Одним из действенных способов совершен-

ствования ведения лесопользования является 
обмен опытом с другими странами и активная 
деятельность Республики Беларусь на междуна-
родной арене. Так, Беларусь активно участвует 
в работе Межправительственного совета по ле-
сопромышленному комплексу и лесному хозяй-
ству СНГ. Расширяется сотрудничество с Фору-
мом ООН по лесам (UNFF), FAO, Комитетом по 
лесоматериалам ЕЭК ООН, Общеевропейским 
лесным процессом («Леса Европы»), Програм-
мой по одобрению национальных систем лесной 
сертификации (PEFC), Международным банком 
реконструкции и развития (IBRD). Республика 
Беларусь является активным участником много-
сторонних международных соглашений (кон-
венций) – это 14 глобальных и 10 европейских 
международных природоохранных конвенций и 
протоколов. 

Компонент «Низкоуглеродный лесной сек-
тор». В ходе конференции по климату в Париже 
12 декабря 2015 г. взамен Киотского протокола 
было принято Парижское соглашение. Беларусь 
также присоединилась к данному климатиче-
скому соглашению и приняла на себя обязатель-
ства по сокращению выбросов парникового газа 
не менее чем на 28% от уровня выбросов 1990 г. 
В начале 2017 г. Правительством РБ одобрен 
план мероприятий по реализации Парижского 
соглашения по климату. Он предполагает разра-
ботку двух больших программных документов – 
стратегии низкоуглеродного развития нашей 
страны и стратегии по адаптации к изменению 
климата. 

Компонент «Достойные “зеленые” рабочие 
места в лесном секторе». Согласно Националь-
ной стратегии устойчивого социально-экономи-
ческого развития на период до 2030 г., приори-
тетными направлениями социальной политики 
определены: содействие развитию рациональной 
структуры занятости населения, повышение эф-
фективности использования рабочей силы и ее 
качества; повышение реальных доходов как ос-
новного фактора улучшения качества жизни и 
формирования среднего класса в стране и др. 
Кроме того, установлены приоритетные направ-
ления развития лесного хозяйства, среди которых 
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создание «зеленых» рабочих мест в секторе по 
производству возобновляемой энергии. 

Компонент «Предоставление лесных экоси-
стемных услуг на долгосрочной основе». В соот-
ветствии с Национальной стратегией устойчи-
вого развития перед лесным хозяйством РБ стоит 
задача по разработке методического инструмен-
тария стоимостной оценки лесного капитала и 
экосистемных услуг с учетом действующей си-
стемы лесного кадастра. Основным механизмом 
достижения данной задачи является модерниза-
ция системы лесоустройства, государственного 
учета лесного фонда, ведение лесного кадастра с 
учетом экосистемных услуг лесов. 

В 2013 г. по инициативе Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
Беларуси РУП «БелНИЦ «Экология» совместно 
с другими научными организациями разрабо-
тало ТКП по определению стоимостной оценки 
экосистемных услуг и стоимостной ценности 
биологического разнообразия. 

Компонент «Разработка политики и мони-
торинг лесного сектора в связи с развитием 
“зеленой” экономики». В Республике Беларусь 
создана нормативная база устойчивого ведения 
лесного хозяйства, основой которой является 
Лесной кодекс Республики Беларусь, а также 
нормативные правовые акты Президента Рес-
публики Беларусь, Совета Министров Респуб-
лики Беларусь и Министерства лесного хозяй-
ства Республики Беларусь. 

В основу лесного законодательства поло-
жены принципы устойчивого лесоуправления и 
лесопользования, реализация которых обеспе-
чивает не только постоянное лесопользование в 
пределах ежегодного прироста древесины, но и 
экономическую и экологическую безопасность 
государства, стабильность функционирования 
экономики лесного комплекса, усиление эколо-
гической роли лесов как важнейшего фактора 
сохранения природной среды. 

На основании анализа Рованиемийского 
плана действий могут быть предложены следу-
ющие основные мероприятия для внедрения в 
лесное хозяйство Республики Беларусь: 

– поощрение использования лесных товаров 
во всех секторах экономики; 

– поощрение инноваций, призванных содей-
ствовать повышению эффективности использо-
вания лесных ресурсов в деревообрабатываю-
щей промышленности и повышающих конку-
рентоспособность данного сектора; 

– создание условий и применение подходов, 
благоприятствующих инновационной деятель-
ности (политика, базовые условия, отношения 
между субъектами хозяйствования); 

– проведение исследований, касающихся 
услуг и лесных товаров в области лесного сектора 

и их влияния на уровень занятости и добавленную 
стоимость; 

– изучение социальных и экономических 
факторов, которые в будущем могут повлиять на 
услуги лесного сектора, например НИОКР, гло-
бализация и др.; 

– развитие экостроительства; 
– учет при разработке политики и механиз-

мов использования лесных ресурсов «Руковод-
ства по надлежащей практике устойчивой моби-
лизации ресурсов древесины в Европе» (2009 г.); 

– осуществление инвестиций в инфраструк-
туру для выращивания, заготовки и переработки 
древесины. 

Выполненный анализ применяемых понятий 
«зеленой» экономики и ее принципов за рубе-
жом и в Республике Беларусь позволил обосно-
вать и сформулировать основные принципы «зе-
леной» экономики применительно к лесному хо-
зяйству Республики Беларусь: 

– ресурсоэффективное и неистощительное 
использование лесных ресурсов; 

– сохранение, защита, развитие, адаптация 
лесов к изменению климата и увеличение их 
вклада в абсорбцию парниковых газов; 

– сильная социальная политика и высокий 
уровень жизни за счет развития лесного хозяй-
ства и лесопользования; 

– повышение международного авторитета 
Республики Беларусь как «зеленой» страны; 

– развитие лесных экосистемных услуг. 
Для каждого принципа на научной основе 

разработаны национальные критерии «зелено-
сти» ведения лесного хозяйства в Республике 
Беларусь и мероприятия для их реализации,  
которые использованы при разработке Нацио-
нального плана действий по внедрению принци-
пов «зеленой» экономики в лесное хозяйство 
Республики Беларусь до 2030 года. 

Для принципа «Ресурсоэффективное и неис-
тощительное использование лесных ресурсов» 
разработаны 7 критериев: долгосрочное планиро-
вание всех видов лесопользования; использова-
ние и добыча лесных ресурсов с учетом сохране-
ния их для будущих поколений; внедрение эко-
логически чистых и малоотходных технологий 
по заготовке и переработке древесины; изготов-
ление продукции с высокой добавленной стоимо-
стью; использование низкокачественной дровя-
ной древесины, отходов лесозаготовок и лесопи-
ления для энергетических и других нужд отрас-
лей экономики (энергетика, сельское хозяйство 
и т. д.); использование энергоэффективных и 
экологически чистых силовых установок и видов 
топлива на предприятиях лесного хозяйства; ис-
пользование недревесных лесных ресурсов. 

Для принципа «Сохранение, защита, разви-
тие, адаптация лесов к изменению климата и 
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увеличение их вклада в абсорбцию парниковых 
газов» разработаны 7 критериев: развитие лес-
ных ресурсов, повышение продуктивности ле-
сов и их адаптация к изменениям климата; дол-
госрочное планирование работ по воспроизвод-
ству лесных ресурсов с учетом прогнозирования 
экологических рисков и разработка комплекса 
мер для минимизации ущерба от их наступле-
ния; обеспечение надлежащего санитарного со-
стояния лесов и жизнеспособности лесных эко-
систем; сохранение и восстановление биологи-
ческого разнообразия лесных экосистем; обес-
печение экологической замкнутости лесных 
экосистем, загрязненных радионуклидами; со-
хранение и усиление защитных функций лесов; 
увеличение вклада лесов в абсорбцию парнико-
вых газов. 

Для принципа «Сильная социальная поли-
тика и высокий уровень жизни за счет развития 
лесного хозяйства и лесопользования» разрабо-
таны 6 критериев: позиционирование лесного 
хозяйства как важной отрасли экономики госу-
дарства; создание «зеленых» рабочих мест; по-
вышение престижа лесной профессии; разви-
тие лесного образования; повышение уровня 
занятости и благосостояния населения; поддер-
жание и развитие социальной сферы лесного 
хозяйства. 

Для принципа «Повышение международ-
ного авторитета Республики Беларусь как 
“зеленой” страны» разработаны 5 критериев: 
обеспечение вклада научно-производственного 
сектора экономики в национальную и междуна-
родную лесную науку; соответствие нацио-
нальных планов и стратегий принятым между-
народным обязательствам в области развития 
«зеленой» экономики; выполнение требований 
отечественных законодательных и норматив-
ных документов; повышение осведомленности 
общественности о вкладе лесного хозяйства Бе-
ларуси в предотвращение изменения климата в 
Европе; развитие международного туризма к 
культурным и природным достопримечатель-
ностям Беларуси. 

Для принципа «Развитие лесных экосистем-
ных услуг» разработаны 4 критерия: развитие и 
стимулирование экологического туризма; ока-
зание государственной поддержки и льготное 
кредитование юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, организующих ту-
ристические путешествия на особо охраняемые 
природные территории; создание экотуристи-
ческих кластеров; формирование компенсаци-
онного механизма за предоставление экоси-
стемных услуг лесами. 

На основании разработанных принципов и 
критериев был подготовлен проект документа 
Национальный план действий по внедрению 

принципов «зеленой» экономики в лесное хо-
зяйство Республики Беларусь до 2030 года. 

Национальный план действий включает 
комплекс мероприятий, обеспечивающих мак-
симальный вклад в повышение уровня благосо-
стояния людей путем производства древесных и 
недревесных продуктов, услуг и создания воз-
можностей для получения дохода, одновременно 
с этим поддерживает и развивает на устойчивой 
основе и в контексте изменения климата потен-
циал лесов в качестве источника экосистемных 
услуг. Управление лесами направлено на защиту 
интересов всех заинтересованных сторон, вклю-
чая население сельской местности и работников 
лесного хозяйства, эффективное и экономное 
использование всех ресурсов леса, способствует 
смягчению последствий изменения климата, 
учету стоимости экосистемных услуг при при-
нятии решений. 

Все виды деятельности в рамках данного 
плана осуществляются на основании разрабо-
танных принципов и критериев «зеленой» эко-
номики для лесного хозяйства, направлены на 
сокращение выбросов углерода, эффективное 
использование ресурсов, являются социально 
ориентированными. 

Реализацию мероприятий Национального 
плана действий по внедрению принципов «зеле-
ной» экономики в лесное хозяйство Республики 
Беларусь до 2030 года предполагается осу-
ществлять в рамках выполнения государствен-
ных программ по развитию лесного хозяйства  
в пределах предусмотренного финансирования, 
а также путем привлечения внебюджетных средств 
и иностранных финансовых ресурсов, иных ис-
точников, не запрещенных законодательством. 

Проект Национального плана действий по 
внедрению принципов «зеленой» экономики  
в лесное хозяйство Республики Беларусь до 
2030 года предусматривает реализацию 23 ме-
роприятий, среди которых можно отметить сле-
дующие: 

– техническое перевооружение лесохозяй-
ственного и лесозаготовительного производств, 
повышение их эффективности и конкурентоспо-
собности, создание условий для развития рынка 
услуг (применение харвестеров на валке леса 
при освоении лесосечного фонда, проведение 
семинаров по применению эффективных спосо-
бов рубок и возобновления леса); 

– изготовление продукции с высокой добав-
ленной стоимостью; 

– использование низкокачественной дровя-
ной древесины и отходов лесозаготовок в энер-
гетических целях; 

– рациональное использование недревесных 
лесных ресурсов; 

– строительство лесных дорог; 
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– содействие естественному возобновлению 
в спелых древостоях; 

– реконструкция малоценных лесных насаж-
дений; 

– исключение из лесопользования на дли-
тельный срок отдельных лесных массивов; 

– увеличение площадей лесопатологических 
обследований лесного фонда, в том числе с ис-
пользованием дистанционных методов; 

– развитие информационного обеспечения 
для оценки экологических рисков в лесном хо-
зяйстве на основе создания базы данных о ги-
бели насаждений от различных факторов в раз-
резе лесхозов; 

– разработка и утверждение «Рекоменда-
ций по проведению экономической оценки  
основных экологических рисков в лесном хо-
зяйстве»; 

– стимулирование и содействие развитию 
отечественной лесной науки и образования; 

– выделение лесных насаждений, перспек-
тивных для экологического туризма, их исполь-
зование при разработке экологических троп и 
маршрутов; 

– маркетинг и продвижение туристических 
услуг, оказываемых на базе лесохозяйственных 
учреждений, создание дополнительных рабочих 
мест в «зеленом» секторе экономики и др. 

Заключение. Реализация разработанных  
мероприятий Национального плана действий  
по внедрению принципов «зеленой» экономики 
в лесное хозяйство Республики Беларусь до 
2030 года позволит достичь следующих основ-
ных результатов: 

– объем заготовки древесины харвесте-
рами при проведении сплошных рубок соста-
вит 75% от общего объема рубок к 2025 г. и 
80% – к 2030 г.; 

– использование в республике низкокаче-
ственной дровяной древесины в энергетических 
целях составит 53 471 тыс. м3 за 2018–2025 гг. и 
34 845 тыс. м3 за 2026–2030 гг.; 

– увеличится объем использования отходов 
лесозаготовок, образуемых при заготовке древе-
сины на рубках главного пользования и прочих 
рубках в энергетических целях; 

– ежегодно будет строиться 100 км лесных 
дорог; 

– содействие естественному возобновлению 
в спелых древостоях будет обеспечено на пло-
щади 27 840 га в 2018–2025 гг. и 26 740 га в 
2026–2030 гг.; 

– увеличится средняя полнота насаждений 
по отношению к 2017 г. на 0,016 до 2025 г. и на 
0,044 до 2030 г.; 

– изменение режима ведения хозяйства в бо-
лотных лесах на природоохранный будет произ-
ведено на площади 220,0 тыс. га за 2018–2025 гг. 
и 238,6 тыс. га за 2026–2030 гг.; 

– площадь охвата лесного фонда дистанци-
онными системами раннего обнаружения лес-
ных пожаров увеличится и составит 40% от пло-
щади лесного фонда к 2025 г. и 50% к 2030 г.; 

– лесопатологические обследования лес-
ного фонда, в том числе с использованием ди-
станционных методов, будут проводиться на 
площади не менее 1500 тыс. га за период 2018–
2025 гг. и не менее 2000 тыс. га за период 
2026–2030 гг.; 

– за счет маркетинга, развития и продвиже-
ния туристических услуг, оказываемых на базе 
лесохозяйственных учреждений, будут созданы 
дополнительные рабочие места в «зеленом» сек-
торе экономики Республики Беларусь. 

Таким образом, реализация Национального 
плана действий по внедрению принципов «зеле-
ной» экономики в лесное хозяйство Республики 
Беларусь до 2030 года обеспечит вклад лесного 
хозяйства в развитие формирующейся «зеле-
ной» экономики путем повышения благосостоя-
ния людей и укрепления социальной справедли-
вости при одновременном существенном сниже-
нии рисков для окружающей среды и дефицита 
экологических ресурсов. 
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А. В. Неверов, Д. Г. Малашевич 
Белорусский государственный технологический университет 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: СОДЕРЖАНИЕ  

И МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ОЦЕНКИ 
В статье определяются методологические и методические аспекты эколого-экономической 

эффективности лесохозяйственного производства. Раскрывается основное содержание данной 
научной категории. С позиции исследуемой проблемы лесохозяйственное производство рассмат-
ривается как эколого-экономическая система и базовый структурный элемент комплексного лес-
ного хозяйства. Предлагаются методологические принципы построения оценки эколого-экономи-
ческой эффективности лесохозяйственного производства: «результаты – затраты»; «время – про-
странство»; дикой природы; двойной ренты; неопределенности; сопоставимости. Данные методо-
логические принципы определяют общий подход к анализу и оценке эколого-экономической  
эффективности лесохозяйственного производства. Они показывают всю сложность рассматрива-
емой проблемы и одновременно акцентируют внимание на самых актуальных направлениях ее 
решения. 

С учетом специфики экономики лесного хозяйства Беларуси рекомендуется формула расчета 
эффективности, основанная на определении интегрального рентного дохода, учитывающего эко-
номический и экологический эффекты и связанные с ними лесохозяйственные издержки. Эко-
лого-экономическую эффективность лесохозяйственного производства определяет максимизация 
эколого-экономического эффекта при выполнении лесоводственных правил и выделении необхо-
димых (нормативно обоснованных) лесохозяйственных издержек. В комплексном лесном хозяй-
стве, ориентированном на устойчивое развитие, эколого-экономическая эффективность лесохо-
зяйственного производства является (по сравнению с другими видами) наиболее приоритетной. 

Ключевые слова: эколого-экономическая эффективность лесного хозяйства, методологиче-
ские принципы построения, рентный доход, природная (лесная) рента, издержки лесохозяйствен-
ного производства. 

А. V. Neverov, D. G. Malashevich 
Belarusian State Technological University 

ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF FORESTRY-WALL  
PRODUCTION: CONTENTS AND METHODOLOGY  

FOR CONSTRUCTING EVALUATION 
The article defines the methodological and methodological aspects of the environmental and 

economic efficiency of forestry production. The main content of this scientific category is revealed. From 
the position of the problem under study, forestry production is considered as an ecological and economic 
system and the basic structural element of integrated forestry. The methodological principles of 
constructing an assessment of the ecological and economic efficiency of forestry production  
are proposed: results – costs; space – time; wildlife; double annuity; uncertainties; comparability.  
The proposed methodological principles determine the general approach to the analysis and assessment 
of the environmental and economic efficiency of forestry production. They show the complexity of  
the problem and at the same time focus on the most relevant areas of its solution. Taking into account  
the specifics of the forestry economy of Belarus, a formula for calculating the effectiveness is 
recommended, based on the determination of the integral rental income, taking into account the economic 
and environmental effects and the associated forestry costs. The environmental and economic efficiency 
of forestry production is determined by maximizing the environmental and economic effect when 
implementing forestry rules and identifying the necessary (normatively justified) forestry costs.  
In integrated forestry focused on sustainable development, the environmental and economic efficiency 
of forestry production is (compared to other species) the highest priority. 

Key words: ecological and economic efficiency of forestry, methodological principles of 
construction, rental income, natural (forest) rent, costs of forestry production. 

Введение. Решение современных проблем 
развития лесного хозяйства в рамках отраслевого 

подхода не только не продуктивно, но и страте-
гически неверно. Такой подход методологически 
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игнорирует концепцию устойчивого развития и 
новые тенденции лесопользования, которые 
трансформируют лесное хозяйство как сырье-
вую отрасль в инфраструктурную, обеспечивая 
воспроизводство разнообразных экосистемных 
услуг и удовлетворение экологических потреб-
ностей общества. 

Новые акценты развития лесного хозяйства 
закрепляются в международных и республикан-
ских законодательных актах, нормативных доку-
ментах, в том числе в Лесном кодексе. Их реали-
зацию обеспечивает система управления, которая 
базируется на разумном соотношении экологиче-
ского и экономического факторов, обеспечиваю-
щих устойчивое развитие лесного хозяйства и 
достижение им текущих и долгосрочных целей. 
Определяющим условием реализации этих целей 
являются механизмы и инструменты роста эф-
фективности лесохозяйственного производства. 

Основная часть. В структуре лесного хо-
зяйства как отрасли национальной экономики 
базовым является лесохозяйственное производ-
ство, специфика которого – непосредственная 
связь с природными процессами, необходи-
мость сохранения «дикой» природы. 

Данное положение, особенно с позиции це-
лей устойчивого развития, приводит к необхо-
димости уточнения критерия эффективности 
лесохозяйственного производства. Таким кри-
терием может быть только критерий эколого-
экономического содержания, отражающий ха-
рактерные черты и интересы человеческой  
деятельности в экологической сфере, к которой 
принадлежит лесное хозяйство [1]. 

Обзор литературы по данной проблеме поз-
волил определить основное содержание и мето-
дологические принципы построения оценки 
эколого-экономической эффективности лесохо-
зяйственного производства. Об эколого-эконо-
мической эффективности можно говорить как 
об интегральной результативности, особенно в 
контексте реализации интересов устойчивого 
природопользования. Ее критерием служит рост 
эколого-экономического эффекта при выполне-
нии лесоводственных правил и необходимых 
(нормативно обоснованных) издержках лесохо-
зяйственного производства. По своей природе 
эколого-экономический эффект – сложное струк-
турное образование, которое в каждом конкрет-
ном случае имеет свое наполнение. 

В одном из своих аспектов лесохозяйственное 
производство есть эколого-экономическая си-
стема, которую структурно выражает производ-
ственный запас леса разного породно-возрастного 
состава, обеспечивающий постоянное продуци-
рование экологического эффекта (экосистем- 
ных услуг) на основе сырорастущего леса и непре-
рывный (ежегодный) «поток» экономического  

эффекта на основе срубленного спелого леса в 
рамках расчетной лесосеки. 

Для оценки эколого-экономической эффек-
тивности лесохозяйственного производства с 
учетом научных исследований по данной про-
блеме [2–5] нами предлагаются следующие ме-
тодологические принципы ее построения: 

− «результаты – затраты»; 
− «время – пространство»; 
− дикой природы; 
− двойной ренты; 
− неопределенности; 
− сопоставимости. 
Принцип «результаты – затраты». Если 

для основных отраслей народного хозяйства 
определяющим принципом организации произ-
водственно-хозяйственной деятельности явля-
ется принцип «затраты – результаты», то для 
лесного хозяйства (лесоводства) имеет место  
обратный принцип «результаты – затраты». Ре-
зультат в лесном хозяйстве в своем первона-
чальном (первородном) виде «обязан» природе, 
тем запасам леса, которые она создала. Вне при-
родного (в экономической интерпретации – про-
изводственного) запаса леса (ПЗЛ) лесного хо-
зяйства не существует. 

Реализация принципа «результаты – за-
траты» основана на эколого-экономическом со-
держании продукции лесного хозяйства. 

Продукция лесного хозяйства имеет двой-
ственную характеристику: как продукция лесо-
пользования – материальные продукты леса (за-
готовленная древесина и недревесная продук-
ция) и как продукция лесоводства – лесной ре-
сурс (экосистемная продукция и экосистемные 
услуги). Поскольку в лесном хозяйстве природ-
ный фактор – главенствующий, его экономиче-
ские отношения имеют рентную природу. По-
этому стоимостное (ценностное) содержание 
продукции лесного хозяйства выражает лесная 
рента, возникающая в результате использования 
разнообразных продуктов (полезностей) леса. 

В свою очередь, лесная рента в виде корневой 
цены и других видов плат, необходимых для веде-
ния лесного хозяйства (лесоуправления), высту-
пает финансовым источником его развития. 

В классическом лесном хозяйстве затраты 
призваны «поддержать» природные «резуль-
таты», но не обусловливают последние [6]. При-
родный фактор в формировании результатов 
производства всегда остается ведущим. 

Принцип «время – пространство». Дли-
тельное время производства компенсируется 
пространственным размещением лесов, их воз-
растной структурой. Естественно-биологиче-
ская особенность поспевания древесины по-
рождает экономическую закономерность – ор-
ганизацию лесохозяйственного производства на 
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определенной площади, достаточной для накоп-
ления запасов древесины по всем возрастным 
категориям.  

Запас выступает как необходимое условие 
производства. Без его наличия воспроизводство 
древесины (и других полезностей) или выгля-
дело бы в несовершенном виде, или вовсе бы от-
сутствовало. 

Древесный запас является носителем и мате-
риальных, и экологических ценностей. Роль по-
следних значительно возросла. Их устойчивое 
воспроизводство определяют все компоненты 
экосистем. Древостой (древесные ресурсы), не-
древесные растительные ресурсы и ресурсы ди-
кого животного мира в совокупности обеспечи-
вают постоянный средообразующий эффект на 
конкретной территории и в целом естественную 
основу воспроизводства лесного капитала [6]. 

Принцип двойной ренты. Принадлежность 
лесного хозяйства к экологической сфере, глав-
ная цель которой воспроизводство ресурсов 
природы и экосистемных услуг, накладывает су-
щественный отпечаток на содержание его эко-
номики. 

В экологически ориентированном лесном 
хозяйстве меняются его социальные ориентиры 
и экономические интересы развития. Ключевую 
роль начинает играть экономическая ценность 
всего древесного запаса (как носителя средооб-
разующих, средозащитных и рекреационных, в 
том числе внешних положительных эффектов), 
а не только той его части, которая идет в рубку. 

В построении новых финансовых потоков, 
связанных с реализацией внешних эффектов 
(экосистемных услуг), ведущая роль принадле-
жит экологической ренте, которая выражает 
экономическую ценность сырорастущего леса, 
стоимостную оценку воспроизводимого им эко-
логического эффекта. 

В случае успешного совмещения функций 
эксплуатации и средообразования наступает эф-
фект двойной ренты, отражающий одновре-
менно экономическую и экологическую цен-
ность постоянно продуцирующего леса (древес-
ного запаса). 

Принцип двойной ренты обязывает в расче-
тах эффективности лесохозяйственного произ-
водства учитывать не просто экономический, а 
эколого-экономический эффект, который имеет 
рентное содержание с учетом интересов устой-
чивого природопользования. 

Принцип дикой природы. Исторический 
опыт свидетельствует: наиболее устойчивыми 
являются леса смешанные, разновозрастные, 
сложные по структуре и составу [7], т. е. леса, 
формируемые естественными механизмами и си-
лами природы, ее самовоспроизведением. Не до 
конца познанные в этом отношении природные 

процессы (смена пород, потеря наследственных 
качеств и т. п.) акцентируют внимание на возрас-
тании такой ценности, как дикая природа. 

Оторванные от природных процессов и законо-
мерностей управленческие решения увеличивают 
экологические риски, снижая не только природ-
ную продуктивность, но и ее временную устой-
чивость. 

Принцип дикой природы – это принцип  
сохранения биоразнообразия и устойчивости 
продуцирования экосистем. Этот принцип в 
полной мере воплощает в себе природные меха-
низмы воспроизводства жизни и определяет их 
императив. 

Его реализация в оценке эффективности ос-
новывается на трансформации экономического 
эффекта в экологический и свидетельствует о 
«зеленом» росте лесохозяйственного производ-
ства. Он ориентирует на выбор альтернативной 
стоимости (потерянной экономической выгоды) 
в качестве оценочного инструментария экологи-
ческого эффекта. 

Принцип неопределенности. В отношении 
динамики затрат и результатов лесохозяйствен-
ного производства ввиду специфики воспроиз-
водства объекта, его экономики присутствует 
фактор неопределенности и риска. 

Лесное хозяйство не вписывается в обычную 
картину рисков, когда предприниматели при 
одинаково ожидаемой прибыли предпочитают 
менее рискованные проекты и планы. Более вы-
сокие прибыли связывают с более высокими 
рисками. Сегодня неопределенность во многом 
обусловлена, кроме прочих факторов, климати-
ческими изменениями и связанными с ними эко-
логическими рисками. 

Собственно лесохозяйственное производ-
ство (за исключением плантационного лесовы-
ращивания, которое до конца нельзя отнести  
к области лесоводства) исключает риски пред-
принимательского характера, но обусловлено 
рисками природного характера, вызванными в 
том числе антропогенным фактором. Любой вид 
производственного риска связан с вероятностью 
возникновения ущерба, который с экономиче-
ской точки зрения приравнивается к инвести-
циям и дополнительным затратам, необходи-
мым для его возмещения. 

Наиболее распространенный метод учета 
фактора неопределенности – вознаграждение за 
риск к используемой норме интереса (прибыли). 
Дополнительное вознаграждение за риск к 
норме интереса означает, что дисконтирование 
всех экономических показателей зависит от фак-
тора, который проявляется в будущем [8]. 

Принцип сопоставимости. Временной раз-
рыв результатов и затрат лесохозяйственно- 
го производства обусловливает необходимость  
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соблюдения принципа их сопоставимости. В ле-
сохозяйственной отрасли применение обще-
принятых показателей эффективности произ-
водства, используемых в других отраслях 
народного хозяйства, является неоправданным 
как с теоретической, так и практической точки 
зрения. Поскольку лесохозяйственное произ-
водство по своей сути является эколого-эконо-
мическим, то ведущим показателем, характери-
зующим его эффективность, должен быть эко-
номический показатель «природного» содер-
жания. Таким показателем является природная 
(лесная) рента, выражающая доход лесохозяй-
ственного производства. Основную экономиче-
скую характеристику лесного хозяйства (как 
самостоятельной отрасли народного хозяйства) 
определяют рентные отношения. 

Механическое сопоставление ежегодной рен-
ты и ежегодных затрат на ведение лесного хозяй-
ства (лесохозяйственного производства) является 
некорректным, поскольку количественное значе-
ние лесной ренты не имеет никакого отношения 
к текущим издержкам. Более правильным будет 
сопоставление показателей приращения ренты и 
приращения затрат. В эффективно организован-
ном хозяйстве темпы приращения ренты (дохода) 
должны быть выше темпов приращения лесохо-
зяйственных затрат. 

Предлагаемые методологические принципы 
определяют общий подход к анализу и оценке 
эколого-экономической эффективности лесохо-
зяйственного производства. Они показывают 
всю сложность рассматриваемой проблемы и 
одновременно акцентируют внимание на самых 
актуальных направлениях ее решения. 

Концепция современных и перспективных 
преобразований экономики лесного хозяйства 
Беларуси состоит в укреплении юридического 
статуса лесохозяйственной организации (лес-
хоза) как учреждения с выделением самостоя-
тельных предпринимательских структур (лесоза-
готовительных, лесокультурных, лесозащитных, 
деревообрабатывающих, туристических) со сво-
ими доходами, но в целом с ориентацией на инте-
гральный рентный доход – доход, выражающий 
экономический интерес лесоводства и природу 
лесного хозяйства как самостоятельной отрасли 
народного хозяйства, направленной на под-
держку возрастающей роли экосистемных услуг 
леса и одновременно на нейтрализацию эколо-
гических рисков. 

Исходя из вышеизложенного, в первом при-
ближении эколого-экономическую эффектив-
ность лесохозяйственного производства (Эээ.л.х) 
может выразить следующая формула: 

  
лм лз ст ср пр

ээ.л.х
лх

(Ц З ) В Т П Д
Э ,

З

− ⋅ + ⋅ +=       (1) 

где Цлм – цена лесоматериалов (выручка от заго-
товленной древесины в результате рубок глав-
ного и промежуточного лесопользования, 
руб./м3; Злз – затраты лесозаготовок (норматив-
ная себестоимость и нормативная прибыль, 
определяющие нормативную цену лесозагото-
вительных услуг), руб./м3; В – выход продукции 
лесозаготовок (в результате рубок главного и 
промежуточного лесопользования) на 1 га лесо-
покрытой площади, м3/га; Тст – средневзвешен-
ная такса («качественная цифра») обезличен-
ного кубометра древесины, руб./м3; Пср – сред-
ний прирост древесины, м3/га; Дпр – прочие 
рентные доходы, включающие реализацию леса 
на корню, продукцию побочного пользования, 
туризма и пр.;  Злх – лесохозяйственные из-
держки на 1 га лесопокрытой площади (затраты 
на ведение лесного хозяйства), руб./га. 

Эффективность как научная категория – яв-
ление многоаспектное. Эколого-экономиче-
ский эффект (как наиболее проблемная состав-
ляющая данной категории) является результа-
том экологически ориентированного развития 
производства. По своей природе он выступает 
как разновидность экономического эффекта, 
как следствие трансформации последнего в 
экологический эффект, а не наоборот. Поэтому 
ключевое значение в оценке экологического 
эффекта принадлежит альтернативной стоимо-
сти как научной категории, выражающей эко-
номические потери, связанные с достижением 
экологических целей. Это в равной степени от-
носится и к стоимостному выражению экологи-
ческой ренты, определяемой дополнительным 
доходом в результате использования наиболее 
благоприятных природных (экологических) 
условий. 

Выражение (Цлм –Злз) формализует определе-
ние лесной дифференциальной (экономической) 
ренты, а произведение Тст – Пср – альтернативную 
стоимость лесной экологической ренты. 

Согласно предлагаемой формуле (1), расчет 
эколого-экономической эффективности лесохо-
зяйственного производства «привязывается»  
к 1 га покрытой лесом площади, подчеркивая ба-
зисную роль земель лесного фонда в «рожде-
нии» экологических и экономических эффектов. 

Как показывает практика, подобные расчеты 
целесообразно осуществлять на основе показа-
теля «приведенной площади», учитывающего 
разную продуктивность земель лесного фонда и 
их структурную характеристику [9]. 

Учитывая проблемность сопоставимости те-
кущих доходов и расходов лесохозяйственного 
производства, основную формулу расчетов эко-
лого-экономической эффективности необхо-
димо дополнить индексом текущей эффективно-
сти лесохозяйственного производства (Iэ). 
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где Iд – темп роста рентных доходов (опреде-
ляется как отношение доходов в анализируе-
мом периоде к доходам базового периода), %; 
Iр – темп роста лесохозяйственных расходов 
(определяется как отношение расходов в ана-
лизируемом периоде к расходам базового пе-
риода), %. 

Если значение индекса больше единицы, то 
это свидетельствует о росте текущей эффектив-
ности лесохозяйственного производства. 

В анализе также должна учитываться дина-
мика экологических рисков, рассчитанная на ос-
нове предлагаемых в научной литературе мето-
дических подходов [10]. 

Заключение. Эколого-экономическую эф-
фективность лесохозяйственного производства 
определяет максимизация эколого-экономиче-
ского эффекта при выполнении лесоводственных 

правил и выделении необходимых (нормативно 
обоснованных) лесохозяйственных издержек.  
В комплексном лесном хозяйстве, ориентиро-
ванном на устойчивое развитие, эколого-эконо-
мическая эффективность лесохозяйственного 
производства является (по сравнению с другими 
видами) наиболее приоритетной. 

Основное содержание эколого-экономиче-
ской эффективности лесохозяйственного произ-
водства определяют следующие методологиче-
ские принципы: «результаты – затраты», «время – 
пространство», дикой природы, двойной ренты, 
неопределенности, сопоставимости. 

Эколого-экономическую эффективность лесо-
хозяйственного производства следует определять 
на основе интегрального рентного дохода, учиты-
вающего экономический и экологический эф-
фекты и связанные с ними лесохозяйственные из-
держки. Для сопоставимости доходов и расходов 
лесохозяйственного производства целесообразно 
использовать индекс текущей эффективности. 

Литература 
1. Неверов А. В. Экономика природопользования. Минск: Высш. шк., 1990. 216 с. 
2. Синякевич И. М. Лесная политика: теория и практика. Львов: Пирамида, 2008. 612 с. 
3. Янушко А. Д. Лесное хозяйство Беларуси – история, экономика, проблемы и перспективы раз-

вития. Минск: БГТУ, 2001. 248 с. 
4. Кожухов Н. И. Экономика лесного хозяйства. М.: Лесная пром-сть, 1978. 216 с. 
5. Экономика лесного хозяйства СССР / Г. И. Воробьев [и др.]. М.: Высш. шк., 1980. 336 с. 
6. Неверов А. В. Лесное управление. Минск: Пачатк. шк., 2014. 400 с. 
7. Моисеев Н. А. Экономика лесного хозяйства. М.: МГУЛ, 2006. 242 с. 
8. Питер Х. П. Введение в лесную экономику. М.: Экология, 1992. 130 с. 
9. Неверов А. В., Равино А. В., Малашевич Д. Г. Эффективность ведения лесного хозяйства в си-

стеме лесного менеджмента // Труды БГТУ. 2015. № 7: Экономика и управление. С. 111–116. 
10. Неверов А. А., Варапаева О. А., Масилевич Н. А. Особенности оценки экологических рисков 

природного и техногенного характера // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2018. № 1.  
С. 41–47. 

References 
1. Neverov A. V. Ekonomika prirodopol’zovaniya [Environmental Economics]. Minsk, Vysheyshaya 

shkola Publ., 1990. 216 p. 
2. Sinyakevich I. M. Lesnaya politika: teoriya i praktika [Forest policy: theory and practice]. L’vov, 

Piramida Publ., 2008. 612 p. 
3. Yanushko A. D. Lesnoye khozyaystvo Belarusi – istoriya, ekonomika, problemy i perspektivy razvitiya 

[Forestry of Belarus – history, economy, problems and prospects of development]. Minsk, BGTU Publ., 2001. 248 p. 
4. Kozhukhov N. I. Ekonomika lesnogo khozyaystva [Forest Economics]. Moscow, Lesnaya 

promyshlennost’ Publ., 1978. 216 p. 
5. Vorob’yev G. I., Voronin I. V., Yanushko A. D., Rukosuyev G. N. Ekonomika lesnogo khozyaystva 

SSSR [Economy of forestry of the USSR]. Moscow, Vysshауа shkola Publ., 1980. 336 p. 
6. Neverov A. V. Lesnoуe upravleniуe [Forest governance]. Minsk, Pachatkovaya shkola Publ., 2014. 400 p. 
7. Moiseev N. A. Ekonomika lesnogo khozyaystva [Economics of forestry]. Moscow, MSFU Publ., 

2006. 242 p. 
8. Piter Kh. P. Vvedeniye v lesnuyu ekonomiku [Introduction to Forest Economics]. Moscow, Ekologiya 

Publ., 1992. 130 p. 
9. Neverov A. V., Ravino A. V., Malashevich D. G. Efficiency of forest management in the forest 

management system. Trudy BGTU [Proceedings of BSTU], 2015, no. 7: Economics and Management,  
pp. 111–116 (In Russian). 



À. Â. Íåâåðîâ, Ä. Ã. Ìàëàøåâè÷ 17 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2019 

10. Neverov A. A., Varapaeva O. A., Masilevich N. A. Features of the assessment of environmental 
risks of natural and man-made nature. Trudy BGTU [Proceedings of BSTU], series 5, Economics and 
Management, 2018, no. 1, pp. 41–47 (In Russian). 

Информация об авторах 
Неверов Александр Васильевич ‒ доктор экономических наук, профессор кафедры менедж-

мента, технологий бизнеса и устойчивого развития. Белорусский государственный технологический 
университет (220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: neverov@belstu.by) 

Малашевич Диана Георгиевна – старший преподаватель кафедры менеджмента, технологий 
бизнеса и устойчивого развития. Белорусский государственный технологический университет 
(220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: malashevich@belstu.by 

Information about the authors 
Neverov Aleksandr Vasil’evich – DSc (Economics), Professor, the Department of Management, 

Business Technology and Sustainable Development. Belarusian State Technological University (13a, 
Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: neverov@belstu.by 

Malashevich Diana Georgiyevna – Senior Lecturer, the Department of Management, Business 
Technology and Sustainable Development. Belarusian State Technological University (13a, Sverdlova str., 
220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: malashevich@belstu.by 

      Поступила 20.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 Òðóäû ÁÃÒÓ, 2019, ñåðèÿ 5, № 2, ñ. 18–23 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2019 

УДК 330.5 

Т. Н. Долинина 
Белорусский государственный технологический университет 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЛАТОЙ ТРУДА 

В статье разделены понятия «оплата труда» и «заработная плата». Оплата труда определена 
как процесс, связанный с установлением условий оплаты труда и обеспечением их выполнения. 
Заработная плата понимается как результат процесса оплаты труда, представляющий собой объем 
средств, выплачиваемых работодателем наемному работнику за использование его запаса челове-
ческого капитала.  

Представлена интегрированная институциональная модель управления оплатой труда в Рес-
публике Беларусь, объединяющая три взаимоувязанных субмодели, а именно институциональ-
ную модель управления оплатой труда, сконструированную в разрезе ключевых функций управ-
ления (прогнозирование и планирование, организация, мотивация, контроль); институциональ-
ную модель организации оплаты труда, сформированную в разрезе функций процесса оплаты 
труда (воспроизводственной, компенсирующей, регулирующей, стимулирующей, социальной, 
поддержания конкурентоспособности хозяйственной системы); структурно-функциональную мо-
дель заработной платы в разрезе ее элементов, связанных с выполнением функций процесса 
оплаты труда (тарифная заработная плата, доплаты до минимальной заработной платы и за вы-
полнение дополнительных функций, индексационные выплаты, доплаты компенсирующего ха-
рактера, надбавки регулирующего и стимулирующего характера, премии за текущие результаты, 
выплаты социального характера, бонусы по финансовым результатам). Функции управления 
оплатой труда в модели рассмотрены сквозь призму институтов и институциональных инстру-
ментов, обеспечивающих их реализацию.  

Выполнена апробация институциональной модели управления оплатой труда и сформулиро-
ваны направления ее развития.  

Ключевые слова: институты управления оплатой труда, институциональная модель, функ-
ции управления, функции оплаты труда, функции заработной платы. 
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Belarusian State Technological University 

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INSTITUTIONAL MODEL  
OF PAY MANAGEMENT 

In the article, the concepts of “payment” and “wages” are divided. Payment of labor is defined as the 
process associated with setting the terms of payment and ensuring the conditions for their 
implementation. Wages are understood as a result of the payment process, which is the amount of funds 
paid by the employer to an employee for the use of his human capital stock. 

An integrated institutional model of wage management in the Republic of Belarus is presented, 
combining three interconnected submodels, namely, an institutional model of wage management 
designed in the context of key management functions (forecasting and planning, organization, motivation, 
control); the institutional model of the organization of remuneration, formed in the context of the 
functions of the remuneration process (reproduction, compensating, regulating, stimulating, social, 
maintaining the competitiveness of the economic system); structural and functional model of wages in 
the context of its elements related to the fulfillment of the functions of the wage process (tariff wages, 
surcharges up to the minimum wage and for performing additional functions, indexation wages, 
compensatory surcharges, allowances regulatory and incentive, bonuses for current results, social 
payments, bonuses for financial results). The payroll management functions in the model are examined 
through the prism of institutions and institutional tools that ensure their implementation. 

The institutional model of remuneration management was tested and the directions of its 
development were formulated. 

Key words: pay management institutions, institutional model, remuneration functions, labour 
payment function, wage functions. 

Введение. К проблемам оплаты труда ра-
ботников в Республике Беларусь относятся:  

недостаточный для расширенного воспроиз-
водства рабочей силы уровень заработной 
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платы; низкая дифференциация заработной 
платы по профессионально-квалификационным 
признакам при высокой межотраслевой диффе-
ренциации заработной платы; слабая трудовая 
мотивация работников; необоснованные пропор-
ции между темпами роста производительности 
труда и заработной платы; зависимость размера 
заработной платы от наличия у организации 
рентных доходов, обусловленных доступом к 
природным, технологическим, административ-
ным или иным ресурсам и др. [1, 2].  

В генезисе перечисленных проблем лежат не-
достаточно эффективные институты [3]. В этой 
связи цель исследования заключалась в разра-
ботке и апробации инструментальной модели, 
позволяющей диагностировать институцио-
нальные проблемы управления оплатой труда 
работников в Республике Беларусь. 

Основная часть. Оплата труда по содер-
жанию – это экономические отношения по по-
воду оплаты работодателями труда наемных ра-
ботников; по форме – процесс, обеспечивающий 
поддержание (повышение) конкурентоспособ-
ности хозяйственной системы. Этот процесс 
включает совокупность последовательных про-
цедур, связанных с установлением условий 
оплаты труда работников и их фактическим со-
блюдением (измерение и оценка труда и его ре-
зультатов, определение и выплата эквивалент-
ной им заработной платы).  

Управление оплатой труда – это сознатель-
ное воздействие на процесс оплаты труда, осу-
ществляемое с целью придания ему нужной 
направленности для достижения намеченных 
целей. Механизм управления любым объектом 
(процессом) связан с реализацией по отноше-
нию к нему ряда управленческих функций. При 
всем многообразии состава управленческой дея-
тельности можно выделить четыре основные 
функции, реализуемые на любом уровне управ-
ления: прогнозирование и планирование, орга-
низация, мотивация, контроль.  

В отношении процесса оплаты труда функ-
ция прогнозирования и планирования сводится к 
разработке политики оплаты труда, формирова-
нию трудовых показателей. Что касается орга-
низации оплаты труда, то она предусматривает 
совокупность мероприятий, связанных с органи-
зационно-техническим нормированием труда, 
тарифным нормированием заработной платы, 
разработкой и применением конкретных систем 
оплаты труда. Именно эта функция венчает реа-
лизацию всех остальных функций управления 
оплатой труда для того, чтобы процесс оплаты 
труда предстал в желаемом виде. Функция мо-
тивации сводится к формированию заинтересо-
ванности у лиц, ответственных за реализацию 
мероприятий по организации оплаты труда. 

Функция контроля связана с обеспечением по-
стоянного сбора, систематизации и обобщения 
необходимых для контроля за процессом оплаты 
труда данных, отражающих фактические затраты 
труда и средств на заработную плату, анализом 
соответствия процесса оплаты труда поставлен-
ным целям, принятием управленческих реше-
ний по устранению действия отрицательных 
причин и повышению эффективности процесса 
оплаты труда. 

Перечисленные агрегированные функции 
взаимосвязаны и в целом представляют собой 
управленческий цикл, предполагающий их вы-
полнение в определенной последовательности и 
взаимосвязи. Реализацию каждой из функций 
управления обеспечивают соответствующие ин-
ституты и институциональные инструменты. Под 
институтами управления оплатой труда пони-
маются формализованные нормы и правила, ока-
зывающие воздействие на протекание процесса 
оплаты труда. Каждый институт детерминирует 
определенный состав институциональных ин-
струментов, непосредственно его реализующих. 
Институциональные инструменты управления 
оплатой труда могут быть представлены норма-
тивными правовыми актами, формирующими за-
конодательство, и локальными; ненормативными 
правовыми актами (концепциями, стратегиями, 
программами и др.); организационно-распоряди-
тельными документами; информационными и 
иными нематериальными ресурсами. В свете ука-
занного следует различать институты и институ-
циональные инструменты планирования и про-
гнозирования, организации оплаты труда, моти-
вации, контроля.  

Эффективно управляемый процесс оплаты 
труда обеспечивает в хозяйственной системе вы-
полнение ряда функций, связанных с формирова-
нием заработной платы, а именно: воспроизвод-
ственной (формирование заработной платы, до-
статочной для удовлетворения физических и ду-
ховных потребностей работников различных 
профессионально-квалификационных групп и 
членов их семей на необходимом для их воспро-
изводства уровне); компенсирующей (обеспече-
ние денежной компенсации неблагоприятных 
условий и режима работы); регулирующей (опти-
мизация расстановки и закрепление наемных ра-
ботников в соответствии с их квалификацией); 
стимулирующей (формирование у работников  
мотивации к труду); социальной (поддержание  
достойного уровня жизни и социальной стабиль-
ности); функции поддержания конкурентоспособ-
ности хозяйственной системы, т. е. оптимизация 
затрат на оплату труда (далее – ФПКХС) [4].   

Заработная плата – результат процесса 
оплаты труда; по содержанию она является со-
циально-трудовой рентой; по форме – это объем 
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средств, уплачиваемых нанимателем работ-
нику. Этот объем выступает в виде денеж-
ного потока определенной интенсивности и 
выполняет ряд значимых функций в экономи-
ческом кругообороте. Заработная плата как 
финансовый институт или денежный поток 
выполняет следующие функции: доходообра-
зующую (ключевой элемент доходов работни-
ков и их семей), финансово-бюджетную (ис-
точник налогов, идущих на формирование 
государственного бюджета), инвестиционную 
(сбережения работников – источник инвести-
ций в экономику), инновационную (высокая 
заработная плата стимулирует предпринима-
телей к использованию трудосберегающих 
техники и технологий), статусную (обеспе-
чение определенного общественного положе-
ния представителям различных профессий), 
профессионально-ориентационную (стимули-

рует к получению образования и профессио-
нальной подготовки по хорошо оплачиваемым 
специальностям), а также функции формиро-
вания платежеспособного спроса населения и 
обеспечения социальных накоплений (отчисле-
ния из заработной платы формируют различ-
ные социальные фонды) [4].   

Эффективное выполнение оплатой труда 
своих функций обеспечивает оптимальный для 
существующих экономических условий уровень 
заработной платы. Заработная плата, участвуя в 
процессах перераспределения и использования 
доходов, выполняет присущие ей функции, свя-
занные с протеканием ряда экономических про-
цессов, обусловливающих изменение состояния 
социально-экономической среды. Роль управле-
ния оплатой труда в национальной экономике с 
позиций функционального подхода отображена 
на рисунке.  
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С помощью функций не только точнее выра-
жается роль управления оплатой труда в нацио-
нальной экономике, но и возникает упорядочен-
ность в его описании, что создает возможности 
для формирования институциональной модели 
управления оплатой труда, представляющей со-
бой совокупность взаимосвязанных институтов 
и соответствующих им институциональных ин-
струментов.  

В таблице представлена концептуальная 
схема интегрированной двухуровневой институ-
циональной модели управления оплатой труда в 
Республике Беларусь (государственное управле-
ние, внутрифирменное управление), объединяю-
щей три разработанных автором ранее взаимо-
увязанных модели [5], а именно: 

институциональную модель управления 
оплатой труда, сконструированную в разрезе 
ключевых функций управления (прогнозирова-
ние и планирование, организация, мотивация, 
контроль);  

институциональную модель организации 
оплаты труда, сформированную в разрезе функ-
ций процесса оплаты труда (воспроизводствен-
ной, компенсирующей, регулирующей, стимули-
рующей, социальной, поддержания конкуренто-
способности хозяйственной системы); 

структурно-функциональную модель зара-
ботной платы в разрезе ее элементов, связан-
ных с выполнением функций процесса оплаты 
труда (тарифная заработная плата, доплаты до 
минимальной заработной платы и за выполне-
ние дополнительных функций, индексационные 
выплаты, доплаты компенсирующего характера, 
надбавки регулирующего и стимулирующего 
характера, премии за текущие результаты, вы-
платы социального характера, бонусы по финан-
совым результатам). 

Интегрированная институциональная мо-
дель имеет инструментальный диагностический 
характер и позволяет оценивать потенциал 
функциональной эффективности отечественной 
системы управления оплатой труда. 

Опираясь на представленную в концептуаль-
ном виде интегрированную институциональную 
модель управления оплатой труда, очертим клю-
чевые проблемы этой сферы.  

В отношении прогнозирования и планирова-
ния следует отметить, что разработанные в по-
следние десятилетия экономические стратегии, 
программы и прогнозы имеют изъяны в части 
формирования политики оплаты труда. Для них 
характерно отсутствие внимания к институтам 
организационно-технического нормирования тру-
да и компенсации неблагоприятных условий 
труда, невысокая точность прогнозирования 
трудовых показателей.  

Базовые институты организации оплаты 
труда не обладают высоким потенциалом для 
эффективного протекания процесса оплаты 
труда. Институт организационно-технического 
нормирования труда не обеспечивает полного 
охвата работников нормированием труда, свое-
временной актуализации методических матери-
алов и норм труда. Институт минимальной зара-
ботной платы закладывает низкий уровень соци-
альных гарантий в оплате труда. Институт та-
рифного нормирования заработной платы не 
позволяет сформировать обоснованную диффе-
ренциацию в оплате труда различной сложно-
сти. Институт индексации заработной платы 
обеспечивает лишь частичную индексацию по-
терь от инфляции и др. Перечисленные инсти-
туты не поддерживают полноценное выполне-
ние воспроизводственной функции, препятствуя 
тем самым реализации всех других функций 
оплаты труда. 

В системе управления оплатой труда отсут-
ствуют эффективные институты, обеспечиваю-
щие как побуждающую, так и принуждающую 
мотивацию к реализации мероприятий по орга-
низации оплаты труда. В стране отсутствует 
подготовка специалистов по организации и нор-
мированию труда, глубоко понимающих про-
блемы оплаты труда и способных квалифициро-
ванно их решать, а контрактная система найма 
не ориентирует руководителей на инновации в 
этой сфере. 

Что касается функции контроля в системе 
управления оплатой труда, то многочисленные 
проблемы социально-трудовой сферы указы-
вают на необходимость развития мониторинга 
оплаты труда, позволяющего их своевременно 
выявлять и формировать запрос на научные ис-
следования, связанные с поиском обоснованных 
решений.  

Заключение. Представленная в настоящей 
статье интегрированная институциональная мо-
дель представляет собой совокупность взаимо-
связанных институтов и соответствующих им 
институциональных инструментов управления 
оплатой труда. Модель имеет инструменталь-
ный диагностический характер и позволяет оце-
нивать потенциал функциональной эффектив-
ности отечественной системы управления опла-
той труда. Апробация концептуальной модели 
показала, что в системе управления оплатой 
труда существует множество институциональ-
ных проблем, ограничивающих возможности та-
кого мощного экономического инструмента как 
заработная плата. Развитие институциональной 
модели управления оплатой труда является не-
обходимой предпосылкой для обеспечения ин-
клюзивного развития Республики Беларусь [6]. 
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1Белорусский государственный технологический университет 

2Американский университет культуры и образования (Ливанская Республика) 
О ПРЕОДОЛЕНИИ БАРЬЕРОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ  
И РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

Построение цифровой экономики становится глобальным явлением, что обусловлено быстрым 
развитием инновационных технологий. Цифровая трансформация осуществляется путем создания 
новых или реинжиниринга старых бизнес-процессов (БП). В статье анализируется один из барьеров, 
который возник на пути реинжиниринга бизнес-процессов управления земельными ресурсами, зе-
мельного администрирования и рынка недвижимости. Таким барьером стала существующая норма-
тивно-правовая база, которая значительно отстает от темпов развития технологий и нередко препят-
ствует цифровой трансформации экономики. Проблему устранения этого барьера предлагается ре-
шить на основе процессного подхода. Авторами предлагается изменить состав актов законодатель-
ства, исключив из него нормы регулирования БП. Рекомендуется принять национальный стандарт 
языка описания БП, в качестве которого может выступать международный стандарт модели BPMN, 
а также утвердить государственный классификатор БП для каждого сегмента экономики. На основе 
международных стандартов ISO, ITU, IEEE, IAAO, иных организаций необходимо принять нацио-
нальные стандарты БП, для чего следует создать Центры компетенции. Для Ливана в стандарты 
моделей БП целесообразно включить пулы информационных посредников, а для бизнес-логик, ис-
полняемых обеими государствами, в стандартах моделей БП предусмотреть пулы Е-правительства. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация бизнес-процессов, цифро-
визация управления земельными ресурсами, стандарты Е-правительства, цифровой рынок недви-
жимости, инновационные технологии в недвижимости.  
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ON OVERCOMING BARRIERS OF BUSINESS-PROCESSES  
DIGITAL TRANSFORMATION FOR TERRITORIES MANAGEMENT  

AND REAL ESTATE MARKET 
Building a digital economy is becoming a global phenomenon due to the rapid development of 

innovative technologies. Digital transformation is carried out by creating new or reengineering old 
business processes (BP). The article analyzes one of the barriers that arose on the way of business 
processes reengineering in such segment of the economy as land management and the Real Estate market. 
The existing legislation framework, which catastrophically lags behind the pace of technological 
development and often hinders the digital transformation of the economy, has become such a barrier. It 
is proposed to solve the problem of eliminating this barrier on the basis of a process approach. The authors 
recommend changing the composition of legislative acts, excluding from it the rules for regulating BP. It 
is recommended that a national standard for the BP description language be adopted. The international 
standard of notation BPMN is proposed as such a language. It is recommended to adopt the state 
classification of BP for each segment of the economy. Based on international standards of ISO, ITU, 
IEEE, IAAO and other organizations, it is recommended to adopt national BP standards. To create them, 
it is recommended to organize Competence Centers. For Lebanon, it is recommended to include 
information intermediary pools in the standards of BP models. For business logic executed by the state, 
it is recommended to include E-government pools in BP models. 

Key words: digital economy, digital transformation of business processes, digitalization of land 
management, E-government standards, digital real estate market, innovative technologies in real estate.  

Введение. Переход к цифровой экономике 
стал сегодня глобальным явлением во всех стра-
нах мира. Барьером цифровой трансформации 
бизнес-процессов (далее БП) становится отстава-
ние законодательства от быстрых темпов развития 

технологий. Отставание препятствует реинжи-
нирингу БП с использованием инновационных 
технологий. Приведем пример из практики.  
В существующих БП с целью получения доступа 
к услугам E-правительства было предложено  
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внести процедуру электронной регистрации 
определенных видов договоров. Регулятор (госу-
дарственный орган) справедливо разъяснил, что 
это невозможно, поскольку действующим норма-
тивным правовым актом предписывается, что та-
кая регистрация должна осуществляться исклю-
чительно в бумажных книгах с пронумерован-
ными страницами, каждая из которых должна 
быть заверена печатью. Реинжиниринг отложен 
на неопределенное, но длительное время. 

К одному из важнейших сегментов экономики 
относится система управления земельными ресур-
сами и связанный с нею рынок недвижимости. 
Цель статьи предложить для этого сегмента эконо-
мики методологию ускоренного и устойчивого раз-
вития правовой основы реинжиниринга БП. Это 
должно содействовать устранению возникшего ба-
рьера и тем самым ускорению развития экономики. 
Постановка такой задачи тесно связана с «Планом 
мероприятий (дорожная карта) «Цифровая транс-
формация риэлторской деятельности в Республике 
Беларусь». Дорожная карта разработана в конце 
2018 г. союзом компаний по реинжинирингу риэл-
торской деятельности совместно с Национальным 
центром электронных услуг ОАЦ при Президенте 
Республики Беларусь (оператор Е-правительства) 
с участием БГТУ и представлена в правительство 
республики. 

В основу достижения поставленной цели по-
ложен процессный подход, концепция цифро-
вой трансформации PropTech3.0 Оксфордского 
университета [1], стратегия цифровой трансфор-
мации отрасли [2]. 

Авторы статьи − граждане Беларуси и Ли-
вана. Совместные исследования показали, что, 
несмотря на существенную разницу в структуре 
земельного фонда, принципах государственного 
управления, организации рынка недвижимости, 
сформированные ниже рекомендации с одина-
ковым успехом применимы для обеих стран. 

Основная часть. Объектами цифровой транс-
формации при построении цифровой экономики 
являются БП. В системе управления земельными 
ресурсами и рынком недвижимости можно вы-
делить множество классов (кластеров) БП, в 
каждый из которых входит подмножество под-
видов. Например: 

− БП земельной реформы, включающие БП 
приватизации, реституции, распределения зе-
мельных долей и др.; 

− БП земельного администрирования, вклю-
чающие БП формирования недвижимости, веде-
ния кадастра, регистрации прав, массовой 
оценки, обеспечивающие сбор, накопление, рас-
пространение данных о недвижимости; 

− БП транзакции прав на недвижимость: 
купли/продажи, аренды, ренты, мены, наследо-
вания, легализации и др.; 

− БП земельного девелопмента: обустрой-
ства территорий, консолидации земель, пере-
устройства земель и др.; 

− БП девелопмента: территориального пла-
нирования, проектирования капитальных строе-
ний, строительства, приемки капитальных стро-
ений в эксплуатацию и др.; 

− БП редевелопмента: пристройки, надстрой-
ки, реконструкции, изменения целевого назна-
чения и др.; 

− БП эксплуатации (содержания) недвижи-
мости, включающие БП интернета вещей, пере-
дачи имущества в аренду, страхования недвижи-
мости, содержания жилищно-коммунального 
хозяйства, управления совместными домовладе-
ниями и др.; 

 − БП мониторинга территорий: БП админи-
стративного обследования объектов земельных 
отношений с использованием данных дистанци-
онного зондирования Земли, мониторинга каче-
ства воздуха, мониторинга деградации земель, 
градостроительного мониторинга и др.; 

− БП налогообложения собственности: ад-
министрирования земельного налога, налога на 
недвижимость, разрешения аппеляций и др.; 

− БП прекращения прав на недвижимость: 
конфискации, реквизиции, национализации, 
принудительного изъятия собственности в инте-
ресах государства и др.  

Во всех странах БП имеют определенную 
нормативно-правовую основу (законы, строи-
тельные нормы и правила, стандарты и др.), 
предусматривающую их исполнение по опреде-
ленным регламентам, что придает им юридиче-
скую значимость и защиту. В публикации [1] 
обозначены технологии − драйверы реинжини-
ринга БП в рассматриваемом сегменте экономики. 
Это блокчейн, умные здания с технологиями IoT 
(интернета вещей), геоматика, краудсорсинг с 
добровольной географической информацией VGI,  
интеллектуальные агенты искусственного ин-
теллекта (далее – AI), цифровые двойники вир-
туальной реальности (3-D VR), умные города, 
цифровое строительство с использованием ин-
формационных моделей зданий BIM, 12 сег-
ментов IT-платформ (цифровая ипотека, терри-
ториальное планирование землепользования, 
«активный гражданин», управление совмест-
ными домовладениями и др.). Инновационные 
технологии вынуждают либо создавать новые 
БП, либо переделывать существующие. Как 
правило, для этого необходимо вносить изме-
нения в нормативно-правовую базу, регулиру-
ющую регламенты отдельных действий (про-
цедур), порядок принятия решений, состав и 
способы представления данных. Некоторые из 
таких регламентов БП в качестве примера при-
водятся ниже. 
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1. Регламенты удаленной идентификации. 
Большинство БП тесно связаны с удаленной 
идентификацией, например сторон сделки, 
субъектов государственной регистрации. Реин-
жиниринг этих процессов основан на удаленной 
идентификации и аутентификации субъектов 
гражданского права. Необходима правовая ос-
нова регламентов, которая определяет условия 
идентификации и аутентификации каждым из 
известных сегодня способов. И не только с по-
мощью электронной подписи («мобильной», 
«облачной»), но и биометрическими способами 
(отпечатки пальцев, сетчатка глаза, фотогра-
фия). Следует урегулировать работу с электрон-
ными документами, подписанными аналогом 
собственноручной подписи клиента на элек-
тронном планшете. Законодательство должно 
допускать делегирование идентификации физи-
ческих лиц. Возможно, следует уточнить круг 
операций и лимиты по операциям, при соверше-
нии которых не требуется проведение иденти-
фикации или возможна упрощенная идентифи-
кация. Учитывая, что транзакции недвижимости 
могут носить трансграничный характер, необхо-
димо следовать общепризнанным международ-
ным стандартам с определением понятия «дове-
ренная третья сторона». 

2. Регламенты доступа к персональным 
данным. БП рынка недвижимости связаны с по-
лучением доступа к персональным данным в 
государственных информационных ресурсах. 
Например, риэлторы могут обеспечивать га-
рантии сделок только при доступе к ресурсам, 
хранящим персональные данные (сведения о 
недееспособности, о наркологическом учете 
субъектов гражданского права, о задолженно-
сти по налоговым платежам). Как правило,  
законодательства многих стран ограничивают 
такой доступ. Цифровизация БП ряда видов де-
ятельности определяет необходимость наделе-
ния участников инфраструктуры рынка недви-
жимости правом получения в определенных 
случаях и по определенным правилам пер- 
сональных сведений из государственных ин-
формационных систем через инфраструктуру 
Е-правительства. 

3. Регламенты совершения сделок в элек-
тронной форме. Сегодня ничто не мешает со-
зданию IT-платформ, позволяющих переход к 
дистанционному совершению сделок в элек-
тронной форме. Реформа должна, в частности, 
предусматривать уточнение и при необходимо-
сти определение новых требований к формам 
сделок, требований к договорам присоединения, 
к стандартным условиям договоров, общих тре-
бований к форме и моменту заключения дого-
вора. Даже к форматам их представления в элек-
тронном гражданском обороте. 

4. Регламенты составления и исполнения 
смарт-контрактов (самоисполняемых сделок). 
Здесь, прежде всего, необходим нормативный 
правовой акт с определением автоматизирован-
ных смарт-контрактов, форм исполнения обя- 
зательств, составления, проверки, хранения 
смарт-контрактов. 

5. Регламенты ввода в эксплуатацию, функ-
ционирования интеллектуальных агентов AI. 
Следует установить иерархию правовых поня-
тий в сфере создания, использования и распро-
странения AI, их классификацию. Необходимы 
нормы в отношении состава прав и обязанно-
стей лиц, участвующих в отношениях, связан-
ных с применением AI. Должна быть опреде-
лена ответственность в сфере использования AI 
и страхования рисков, связанных с их использо-
ванием. Правовая база должна определять поря-
док использования AI персональных данных; их 
деятельность по сбору, передаче, хранению, об-
работке и доступу к данным в зависимости от 
волеизъявления субъектов. Должны опреде-
ляться условия по обработке и коммерческому 
использованию данных роботами. Следует 
определить порядок раскрытия информации AI, 
регламенты обеспечения сохранности сведений, 
охраняемых законом (тайна связи, тайна личной 
жизни и т. п.). 

6. Регламенты БП разрешения споров через 
электронные системы. Электронные системы 
становятся альтернативными механизмами раз-
решения споров. В мировой практике так уже 
разрешаются земельные споры в блокчейне, 
споры в отношении государственной регистра-
ции прав на недвижимость, споры в случае экс-
проприации и т. п. Модели БП должны иметь 
правовую основу, чтобы обеспечивать гарантию 
их результатов. 

7. Регламенты инклюзивного Е-принятия ре-
шений. В мировой практике появилось множе-
ство платформ класса «ГИС с общественным 
участием» (PPGIS − Public Participation GIS). 
Они стали рассматриваться как самая главная 
часть Е-правительств, как эффективный инстру-
мент инклюзивного (совместного) управления 
территориями, государством, гражданами и биз-
несом. PPGIS существенно повышают нацио-
нальные уровни Е-правительств в рейтинге 
ООН по критериям электронного участия EPI 
(англ. e-participation indexes). Законодательство 
должно придать юридическую значимость дей-
ствиям волонтеров, и не только в PPGIS, по-
рядку принятия Е-решений и апелляций к ним. 

8. Регламенты трансграничных Е-сделок. 
Это наиболее тяжелая область развития права. 
Проблемы возникают по множеству причин: 
трансграничные электронные платежи; транс-
граничное доверие к электронным документам; 
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отсутствие уверенности в достаточной правовой 
защите; разные языки; разное законодательство и 
разные стандартные положения юристов; необ-
ходимость обеспечения защиты от неизвестного 
законодательства. Возникают новые вопросы: 
Разрешено ли регистратору одной страны прини-
мать документы, переданные другой страной? 
Как производить проверку личности действую-
щих лиц? Как действовать, если одни и те же до-
кументы называются в правовых системах по-
разному? Каковы последствия регистрации в раз-
ных странах? Всегда вызывает беспокойство тот 
факт, что применяются одновременно законода-
тельства разных стран. Естественно, возникают 
также вопросы о совместимости (интеропера-
бельности) компьютерных систем и данных. 

9. Понятия и регламенты цифровых техно-
логий рынка недвижимости в финансовой 
сфере. К таким технологиям относится «техно-
логия распределенных реестров», «цифровой 
аккредитив», «цифровая закладная», «криптова-
люта», «токен». 

10. Регламенты БП с использованием BIM на 
всех жизненных циклах зданий. Создание таких 
новых, ранее не существовавших БП невозможно 
без правового регулирования учета, накопления, 
использования, распространения BIM на всех 
этапах жизненного цикла капитальных строе-
ний. Пока таких регламентов БП нет в большин-
стве стран мира. 

11. Регламенты контрольно-надзорных БП в 
электронной форме. Еще несколько лет тому 
назад такие БП исполнялись исключительно по-
левыми инспекциями. Сегодня они реализуются 
по данным дистанционного зондирования Земли, 
данным с датчиков многочисленных систем мо-
ниторинга территорий. Следует создать право-
вые условия осуществления таких БП для соблю-
дения существующего гражданского, земель-
ного, административного законодательства. 

Приведенный перечень не является исчер-
пывающим. 

Обращает на себя внимание факт снижения 
устойчивости законодательства. Стремление при-
вести нормы права в соответствие с непрерывно 
развивающимися технологиями имеет следст-
вием перманентное довольно трудоемкое измене-
ние актов законодательства. Известны примеры, 
когда такие изменения за несколько лет вносятся 
в законы до 30–40 раз. Эксперты высказывают 
мнение, что изменения в гражданский кодекс, 
например, в отношении смарт-контрактов про-
длятся десяток лет. Все это сдерживает цифрови-
зацию вообще и систем управления земельными 
ресурсами, рынка недвижимости в частности. 

Заключение. Авторами предлагаются сле-
дующие рекомендации по выходу из сложив-
шейся ситуации: 

1. Акты законодательства не должны содер-
жать норм в отношении моделей БП и их регла-
ментов. Обычно такие нормы носят характер 
инструкций, положений, прилагаемых к акту 
законодательства. Модели БП, включающие 
описание правоотношений при исполнении от-
дельных действий, должны содержаться только 
в технических нормативных правовых актах 
(ТНПА), т. е. в стандартах. Такая мера повысит 
устойчивость актов законодательства, сократит 
время и затраты на их создание. 

2. В стране должен существовать ТНПА, опре-
деляющий единый и единственный язык описания 
моделей любых БП. Для этого рекомендуется при-
нять национальный стандарт «Информационные 
технологии. Модель и нотация бизнес-процесса». 
Единым языком рекомендуется сделать язык 
BPMN моделей БП в соответствии с международ-
ным стандартом ISO/IEC 19510:2013 Information 
technology − Object Management Group Business 
Process Model and Notation. 

3. В стране должен существовать ТНПА с 
классификатором БП для каждой отрасли эконо-
мики. В случаях, предписанных актами законо-
дательства для отдельных БП, исполняемых с 
использованием информационных технологий, 
должен формироваться свой стандарт. Напри-
мер, в рассматриваемом сегменте кластерами 
стандартов могут быть стандарты БП умных го-
родов, стандарты геоматики (инфраструктуры 
пространственных данных), стандарты БП ин-
тернета вещей IoT, стандарты моделей массовой 
оценки недвижимости AVM, стандарты взаимо-
действия инфраструктуры рынка недвижимости 
с Е-правительством и т. п. 

4. Вышеупомянутые ТНПА должны соответ-
ствовать международным стандартам. Так, стан-
дарты БП умных городов рекомендуется созда-
вать во взаимодействии с техническим комитетом 
международной организации по стандартизации 
ISO/TC 268 Sustainable cities and communities и ко-
митетом U4SSC Европейской экономической ко-
миссии. Стандарты интернета вещей IoT – сов-
местно с группой ITU-T Study Group 20. Activities 
on IoT & Smart Sustainable Cities. Development and 
Implementation of Standards Международного со-
юза электросвязи. Стандарты в области геоинфор-
матики − совместно с техническим комитетом 
ISO/TC211 «Географическая информация / Геома-
тика» (стандарты серии ISO19XXX) и с междуна-
родным геопространственным консорциумом 
OGC (стандарт 3D-модели городов CityGML, 
стандарт 3D-моделей внутренних пространств 
зданий IndoorGML, стандарты модели данных 
гражданских инженерных сооружений LandInfra, 
InfraGML, LandXML). Стандарты массовой оцен-
ки недвижимости – совместно с международной 
ассоциацией массовых оценщиков IAAO и т. д. 
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5. Рекомендуется создать центры компетен-
ции цифровой трансформации БП по каждому 
из указанных семейств стандартов. В Беларуси 
такие центры компетенции целесообразно обра-
зовать при национальном техническом комитете 
по стандартизации TK BY 38 «Цифровая транс-
формация» Госстандарта или при профессио-
нальном союзе компаний по реинжинирингу ри-
элторской деятельности. В Ливане – при учре-
ждении Lebanes Standarts Institution (LIBNOR) 
Министерства промышленности. 

6. В связи с недостаточным доверием в Ли-
ване к Е-услугам в интернете рекомендуется в 
стандартах БП предусматривать пулы информа-
ционных посредников. 

7. Предлагается создать национальный сло-
варь терминов Е-правительства, включив в него 
определения терминов «бизнес-процесс», «биз-
нес-сервис», «сетевой сервис». Если бизнес- 
логика БП реализуется с участием государства, 
то рекомендуется в моделях БП предусматри-
вать пулы Е-правительства.  
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УДК 338.48-6:658.7:502/504(476) 

О. В. Верниковская 
Белорусский государственный экономический университет 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ЛОГИСТИКИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

Исследованы методологические основы логистики экологического туризма: понятийный ап-
парат, объектный и субъектный состав. Определены задачи ее развития, перечень логистических 
операций, связанных с движением потоков. 

Логистика экологического туризма должна формироваться на базовых принципах устойчи-
вого развития, а стратегия его развития ‒ на выявлении особенностей потоковых процессов в ту-
ристической индустрии. Объектами логистического управления экологического туризма явля-
ются процессы формирования и реализации туристического продукта (услуги), а также связанные 
с ними информационные, финансовые, сервисные потоки при условии сочетания реализации 
принципов традиционной логистики и соблюдении требований экологической безопасности. Вы-
явлен субъектный состав экологической туристической деятельности, включающий поставщиков, 
туристические организации, потребителей, органы государственной власти.  

Базой для развития логистики экологического туризма является сеть особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ). Логистическое управление туристической деятельностью на ООПТ ‒ это 
целенаправленное воздействие на согласование и синхронизацию процессов формирования пото-
ков экологических туристов и их обслуживания на территориях (в функциональных зонах), раз-
решенных для рекреационного использования. 

Определена необходимость дальнейших исследований понятийного аппарата логистики эко-
логического туризма, разработки стратегии его развития с целью обеспечения конкурентоспособ-
ности туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках. 

Ключевые слова: логистика, устойчивое развитие, экологический туризм, материальный по-
ток, сопутствующие потоки, потоки услуг, логистическая инфраструктура, особо охраняемые 
природные территории. 

O. V. Vernikovskaya 
Belarusian State Economic University 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT  
OF LOGISTICS OF ECOLOGICAL TOURISM 

The methodological bases of the logistics of ecological tourism are studied: conceptual apparatus, 
object and subject composition. The objectives of its development; list of logistic operations associated 
with the movement of flows. 

Logistics of ecological tourism should be formed on the basic principles of sustainable development 
and its development strategy ‒ on identifying the features of streaming processes in the tourism industry. 
The objects of the logistics management of ecological tourism are the processes of formation and 
implementation of the tourism product (service), as well as the associated information, financial, service 
flows, subject to the combination of the implementation of the principles of traditional logistics and 
compliance with the requirements of environmental safety. The subject structure of ecological tourist 
activity is revealed, including suppliers, tourist organizations, consumers, public authorities. 

The basis for the development of ecological tourism is a network of specially protected natural areas 
(SPNA). The logistics management of tourism activities in SPNA is a targeted impact on the coordination 
and synchronization of the processes of formation of flows of ecological tourists and their services in  
the territories (in functional areas), permitted for recreational use. 
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The need for further research of the conceptual apparatus of the logistics of ecological tourism, 
the development of a strategy for its development in order to ensure the competitiveness of the tourist 
product in the domestic and foreign markets has been identified. 

Key words: logistics, sustainable development, ecological tourism, material flow, accompanying 
flows, service flows, logistic infrastructure, specially protected natural areas. 

Введение. Разноплановый характер логи-
стики обусловливает возможность и необходи-
мость ее рассмотрения не только с точки зрения 
классического (устоявшегося) подхода боль-
шинства ученых, но и с других позиций. Среди 
различных научных подходов к выделению 
классификационных признаков логистики в 
настоящее время популярной становится логи-
стика сферы услуг и образующие ее логистики 
разных видов сервисной деятельности. В дан-
ном контексте особое значение приобретает ло-
гистика туризма и, в частности, логистика 
устойчивого экологического туризма. 

Поскольку в туризме выделяют различные 
виды в силу многогранности его деятельности, 
то и рассматривать его развитие следует в раз-
ных аспектах. Во-первых, остается дискуссион-
ным вопрос определения категории «экологи-
ческий туризм»; во-вторых, эта категория пред-
ставляет интерес для экономики Республики 
Беларусь, поскольку развитию экологического 
туризма уделяется повышенное внимание со 
стороны правительства и заинтересованных 
субъектов хозяйствования с целью повышения 
эффективности, полезности и экономической вы-
годы от данного вида деятельности; в-третьих, 
данная сфера услуг может создавать полезные 
блага для общества и потребителей, поскольку в 
стране имеются все необходимые ресурсы и воз-
можности; в-четвертых, действительно ощути-
мых результатов в развитии экологического ту-
ризма возможно достичь только при активном 
вовлечении субъектов хозяйствования, предо-
ставляющих данные услуги, в систему логис- 
тического управления; в-пятых, формирование 
логистического менеджмента в сфере экологиче-
ского туризма должно строиться только с пози-
ций его устойчивого развития. Отмеченные мо-
менты и недостаток методологического обеспе-
чения со стороны логистического менеджмента 
экологического туризма обусловили необходи-
мость проведения более глубоких научных ис-
следований по данному вопросу. 

Основная часть. Классическим разграниче-
нием логистики является функциональное с вы-
делением снабженческой (заготовительной, заку-
почной), производственной и распределительной 
составляющих, что получило широкое распро-
странение и отражается в большинстве литера-
турных источников учебно-методического ха-
рактера. Кроме того, выделяют функциональные 

подобласти логистики поддерживающего харак-
тера, к которым относят транспортно-экспеди-
ционное обслуживание, складскую, информаци-
онную, финансовую, сервисную логистику и др. 
Появляются новые подобласти логистики: бан-
ковская, государственная, коммерческая, корпо-
ративная, экономическая и др., частная логи-
стика (логистика ресурсосбережения, логистика 
интеграции, логистика создания систем и др.)  
[1, с. 112]. 

Традиционно логистические потоки пред-
ставлены материальным, информационным, фи-
нансовым и сервисными потоками. Сервисные 
потоки (потоки услуг) наиболее ярко отражены 
в логистике туризма. Однако имея отношение ко 
всем выделенным потокам, логистика туризма 
обладает собственными отличительными чер-
тами и особенностями, которые необходимо 
учитывать при создании методологического ап-
парата данной экономической деятельности. 

Рационализация управления и оптимизация 
потоковых процессов в туристско-рекреацион-
ной отрасли давно являются объектами исследо-
вания логистического менеджмента. Этой те- 
ме научных исследований посвящены труды  
А. А. Александровой, Т. Родкиной, С. П. Щевцо-
вой, А. П. Решетниковой и др. Однако специфи-
ческие особенности предметной области исследо-
вания обусловливают необходимость выявления 
и уточнения основополагающих сущностей логи-
стики применительно к туризму и, в частности, 
экологическому туризму. В большей степени это 
касается ключевых объектов логистики – субъек-
тов и участников цепей поставок туриндустрии, 
базовых понятий, материального и сопутствую-
щих потоков в данной области исследования. 

Логистика в туризме – наука о планирова-
нии, контроле и управлении операциями, совер-
шаемыми в процессе формирования тура, дове-
дения готовой продукции до потребителя в со-
ответствии с интересами и требованиями по-
следнего, а также в процессе передачи, хранения 
и обработки соответствующей информации. 

Материальные потоки в туризме – путеше-
ствия (переезды, переходы) граждан с постоян-
ного места жительства в оздоровительных, по-
знавательных, профессиональных, деловых, спор-
тивных, религиозных и иных целях без занятия 
оплачиваемой деятельностью в страну (место) 
временного пребывания и обратно, а также граж-
дан, обращающихся в туристические организации 
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за оформлением путевок, в авиа-, железнодорож-
ные, автобусные кассы за приобретением проезд-
ных билетов, в посольства и консульства за полу-
чением выездных и въездных виз и т. д. 

В последние годы прерогативой логистики 
является управление не только материальными 
потоками, но и потоками услуг. Потоки услуг в 
туризме – это комплекс услуг по перевозке, раз-
мещению, питанию туристов, экскурсионные 
услуги, услуги гидов-переводчиков и другие 
услуги, предоставляемые в зависимости от це-
лей путешествия. 

Объектами логистического управления и 
контроля в туризме являются процессы форми-
рования, продвижения и реализации туристиче-
ского продукта, а также связанные с ними фи-
нансовые и информационные потоки, потоки 
граждан, обращающихся в туристические орга-
низации за оформлением путевок, в авиа-, же-
лезнодорожные, автобусные кассы за приобре-
тением проездных билетов, в посольства и кон-
сульства за получением выездных и въездных 
виз и т. д. 

Направление движения финансовых средств 
только в логистических системах или между 
ними, а также между логистической системой и 
внешней средой, необходимых для эффектив-
ного обеспечения материального потока и по-
тока услуг, составляют логистический финансо-
вый поток. 

Совокупность циркулирующей в логистиче-
ской системе информации называется логисти-
ческим информационным потоком. Сообщения 
могут передаваться на бумажных и электронных 
носителях в виде набора сведений, необходи-
мых для разработки, продвижения и реализации 
турпродукта. 

Принципами логистики являются приори-
теты потребления, поэтому содержание и уро-
вень сервиса, предлагаемого клиенту, выдвига-
ется на передний план, а сокращение времени и 
повышение надежности выполнения заказа 
утверждаются главной целью логистики. Реали-
зация данных принципов способствует оптими-
зации принимаемых решений, что позволяет ту-
ристическим фирмам укреплять свои конку-
рентные позиции на потребительском рынке [2; 
3, с. 10‒11]. 

Основные задачи, решаемые логистикой ту-
ризма, заключаются в рационализации форми-
рования, продвижения и реализации туристиче-
ского продукта; оптимизации маршрутов и со-
вершенствовании способов перевозки туристов 
и экскурсантов; организации оперативного ин-
формационного обмена между поставщиками и 
потребителями туристического продукта; пла-
нировании, прогнозировании и контроле финан-
совых потоков. С учетом перечисленных задач 

логистический подход реализуется, в первую 
очередь, в подсистемах управления взаимоотно-
шениями с транспортными организациями, гос-
тиничными комплексами и другой туристиче-
ской инфраструктурой, в то время как подси-
стема управления турпродуктами относится к 
области применения инструментов маркетинга, 
а подсистема управления информационными и 
финансовыми потоками, персоналом ‒ к области 
использования организационно-экономических 
методов. В комплексе они создают обществен-
ные блага для удовлетворения потребностей по-
требителя туристических услуг. 

В каждом виде туризма выделяются различ-
ные объекты и субъекты цепей поставок тур- 
индустрии. Закон Республики Беларусь «О ту-
ризме» напрямую не выделяет экологический 
туризм как вид туристической деятельности, а 
отмечает, что он регулируется иным законода-
тельством [4]. 

Несмотря на широкое распространение тер-
мина «экологический туризм», среди ученых 
нет единого подхода к его интерпретации. Неод-
нозначность толкования данного термина при-
водит к негативным последствиям организации 
и продвижения экологических туров, разра-
ботке стратегии развития экологического ту-
ризма, определению объектно-субъектного со-
става данного вида туризма, развитию эколого- 
рекреационной и обеспечивающей логистической 
инфраструктуры и пр. 

Е. А. Есина в рамках собственного исследова-
ния выделяет два различных направления в трак-
товке понятия «экотуризм», которые по анало-
гии с научными школами называют американ-
ской и европейской школами экотуризма [5]. 
Отсюда и вытекают разные подходы к его орга-
низации. Существуют кроме прочего разрывы 
в подходах на разных уровнях: международ-
ном, страновом, региональном, местном. Эко-
логический туризм – это форма устойчивого ту-
ризма, сфокусированная на посещениях относи-
тельно нетронутых антропогенным воздействием 
природных территорий [6]. Статья 2 модельного 
закона «О туристской деятельности» Межпарла-
ментской ассамблеи государств ‒ участников  
Содружества Независимых Государств опреде-
ляет экологический туризм как природно-ориен-
тированную туристическую деятельность, имею-
щую целью организацию отдыха или получение 
естественно-научных или практических знаний и 
опыта, не наносящую вред природной среде. 

Экологический туризм – яркий пример «зе-
леной» экономики. По мнению ряда исследова-
телей, его идеей является гуманизация традици-
онного туризма. 

Невзирая на различное понимание эко- 
логического туризма, Всемирной туристской 
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организацией (ЮНВТО) выработаны его основ-
ные критерии, позволяющие разнообразные 
виды природно-ориентированного туризма от-
нести к экологическому: 

‒ развитие форм туризма, ориентированных 
на природу, в которых основная мотивация тури-
стов заключается в наблюдении и понимании 
природы, а также традиционной культуры, рас- 
пространенной на данной природной территории; 

‒ включение элементов образования и вос-
питания; 

‒ в основном организация для небольших 
групп туристов небольшими специализирован-
ными местными туристическими предприятиями; 

‒ минимизация негативного воздействия на 
окружающую среду; 

‒ поддержание охраны природы посредством 
принесения экономической прибыли для мест-
ного общества, организаций и властей, управля-
ющих природными территориями в целях их 
охраны, обеспечения местного населения ме-
стами занятости и заработка, осознания необхо-
димости охраны природной и культурной среды 
как местным населением, так и туристами. 

Однако из-за отсутствия какого-либо унифи-
цированного определения эти критерии только 
сводятся к базовому набору принципов, отлича-
ющих данный вид деятельности. 

Многие исследователи экологический ту-
ризм рассматривают как вид туризма, а авторы 
публикации [7] утверждают, что более коррект-
ной и методологически правильной следует счи-
тать организационную форму туристической 
индустрии. Из-за сложности определения гра-
ниц данного понятия можно выделять его раз-
ные виды: рекреационный, познавательный, об-
разовательный и научный экотуризм. Эти же ав-
торы [7] в своих исследованиях выявили три 
формы-кластера экотуризма: 

1) познавательно-образовательные виды; 
2) рекреационно-познавательные виды; 
3) научные виды экотуризма. 
И это не исчерпывающий список (это скорее 

наиболее популярные виды), он может быть 
конкретизирован для каждой природоохранной 
территории отдельно. 

Несмотря на различные подходы к толкова-
нию экологического туризма, традиционно при-
нято понимать и позиционировать его как важ-
ный компонент устойчивого развития природных 
территорий. В основе большинства определений 
экотуризма содержатся или цель достижения 
устойчивости, или средства достижения этой 
цели, будь то «минимизация негативных воздей-
ствий на природную и культурную среду», «уси-
ление экономической отдачи на благо охраны 
природы» или экологическое образование. По-
этому предлагается использовать более простое  

и общее концептуальное определение: «экоту-
ризм ‒ это устойчивый и природно-ориентиро-
ванный туризм и рекреация» [7]. О. С. Шимова в 
функционально-отраслевом отношении рассмат-
ривает экологический туризм как сложный меж-
отраслевой комплекс (кластер), в котором разно-
образные виды рекреационного (туристического) 
обслуживания тесно переплетены с обязатель-
ными сопутствующими услугами (питание, про-
живание, перемещение, бытовое обслуживание, 
безопасность и др.). Поэтому для реализации тре-
бований устойчивого развития необходима инте-
грация туризма в общую политику устойчивого 
развития и соблюдения его принципов [8, с. 45]. 

Таким образом, логистика экологического 
туризма должна формироваться на базовых 
принципах устойчивого развития и соответство-
вать экологическому императиву в самом об-
щем концептуальном понимании. 

Многие авторы исследований пытаются рас-
ширить сферу применения экологического ту-
ризма, но в большинстве случаев основой его 
развития является сеть особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ), рекреационно-при-
родные ресурсы которых привлекают туристов 
и являются, по сути, рыночным турпродуктом 
[7; 8, с. 37]. Экотуризм экономически способ-
ствует сохранению природы: охраняемые терри-
тории привлекают туристов, для обслуживания 
которых создаются рабочие места; природные 
ресурсы становятся рекреационными, их ис-
пользование основывается на соблюдении эко-
логических законов [5, с. 17]. Согласно Нацио-
нальной стратегии развития системы особо 
охраняемых природных территорий, до 1 января 
2030 г. перспективными для развития туризма 
определены 39 особо охраняемых природных 
территорий [9]. 

Беларусь обладает значительными природ-
ными ресурсами в нетронутом или частично из-
мененном состоянии. Сеть ООПТ включает один 
заповедник (Березинский биосферный заповед-
ник), четыре национальных парка («Беловежская 
пуща», «Браславские озера», «Припятский», 
«Нарочанский»), 376 заказников, из которых  
99 имеют статус заказников республиканского 
значения и 277 – местного значения, 904 памят-
ника природы (326 ‒ республиканского и 578 – 
местного значения). По состоянию на 1 января 
2018 г. площадь ООПТ составляла 8,7% от общей 
территории страны. Именно во внутренней 
структуре туристической отрасли созданы благо-
приятные условия для развития экологического 
туризма. Основные перспективы его развития  
состоят в формировании логистической инфра-
структуры туристско-рекреационного бизнеса. 

Разработка логистической стратегии развития 
экологического туризма требует первоначального 



Î. Â. Âåðíèêîâñêàÿ 33 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2019 

определения основных параметров туристиче-
ской логистической системы. При выявлении 
параметров последней следует исходить из при-
роды потоковых процессов в цепи поставок ту-
ристических услуг и их субъектного состава 
(участников, звеньев). 

Логистика экологического туризма охваты-
вает полный цикл производства туристического 
продукта от информационного обеспечения до 
сбыта, включая процессы продвижения в кана-
лах товарооборота и организацию потребления 
туристического продукта. Ее функциональный 
характер позволяет выделить снабженческую 
(закупочную), производственную (условно-про-
изводственную) и распределительную (сбыто-
вую) подобласти цепи поставок туристических 
экологических услуг [1, с. 111; 10, с. 248]. Обес-
печивающие и поддерживающие функции вы-
полняют информационная, финансовая, сервис-
ная составляющие цепи поставок турпродукта. 
Основным условием эффективного функциони-
рования экологического турбизнеса является до-
ведение турпродукта (оказание туристической 
услуги) соответствующего качества конкрет-
ному потребителю (туристу) в нужное время в 
нужном месте и в нужный срок с минимальными 
затратами. При этом обеспечивается сквозное 
движение материального потока (отдельно ту-
риста или группы туристов) и сопутствующих 
потоков (информационных, финансовых, сер-
висных) через всю логистическую цепочку по-
ставок. Суть движения потоков (потоков тури-
стов) определяет ряд задач управления в логи-
стике экологического туризма: 

‒ создание экологического турпродукта (ока-
зание туруслуги) в соответствии с целями и по-
требностями туриста; 

‒ оптимизация временных параметров эко-
логического тура; 

‒ выбор оптимального маршрута и вида 
транспорта, транспортных средств, компании-
перевозчика; 

‒ организация материально-технического снаб-
жения для обеспечения экологического тура 
(питание, проживание и др.); 

‒ оптимизация численности обслуживающе-
го персонала, сбалансированного по составу, про-
фессиональной подготовке, образованию и др.; 

‒ налаживание надежных партнерских свя-
зей с поставщиками экологических услуг; 

‒ обеспечение безопасности и снабжение до-
стоверной сопроводительной информацией, 
коммуникационными связями потребителей 
экологических туристических услуг; 

‒ управление отходами, рациональным ис-
пользованием природных ресурсов и сохране-
нием их биологического разнообразия без нане-
сения ущерба природным экосистемам. 

Объектами логистического управления в 
экологическом туризме являются процессы фор-
мирования и реализации экологического тур-
продукта (экологической услуги), а также свя-
занные с ними информационные, финансовые, 
сервисные потоки при условии сочетания реали-
зации принципов традиционной логистики с со-
блюдением требований экологической безопас-
ности к природным экосистемам и комплексам 
[11; 12]. Одновременно уместно говорить о раз-
витии логистики ресурсосбережения. Отличием 
ресурсосбережения в экологическом туризме по 
сравнению с материальным производством яв-
ляется нацеленность на рациональное использо-
вание не только и не столько материальных, 
сколько природных ресурсов. При этом туристы 
должны рассматриваться в качестве и клиентов, 
и партнеров персонала туристических организа-
ций (природоохранных учреждений) [1]. Логи-
стическое управление туристической деятель-
ностью на ООПТ ‒ это целенаправленное воз-
действие на согласование и синхронизацию про-
цессов формирования потоков экологических 
туристов и их обслуживания на территориях  
(в функциональных зонах), разрешенных для ре-
креационного использования. 

Логистические операции в логистике экологи-
ческого туризма связаны с движением материаль-
ного потока (потока туруслуг) и заключаются в 
выполнении заказов, выборе оборудования 
(транспортных средств), планировании турпро-
дукта и методов его продвижения, перемещении 
сотрудников в пространстве при выполнении 
своих функциональных обязанностей, обслужи-
вании туристов и др. [11, с. 205]. К логистическим 
операциям по движению информационного по-
тока относятся создание информационных си-
стем, их использование (компьютерные системы 
бронирования, контроля, планирования и др.), вы-
полнение действий по передаче, обработке, сбору 
и хранению информации, сопутствующей мате-
риальному потоку. К логистическим операциям, 
связанным с финансовым потоком, относятся 
проведение стоимостного анализа туристической 
деятельности, расчет стоимости экологического 
тура, осуществление расчетов с поставщиками и 
потребителями, контроль расходов и др. Сервис-
ная подобласть логистики экологического туриз-
ма включает наиболее многочисленную группу 
логистических операций, связанных с перевозкой, 
размещением, питанием туристов, экскурсион-
ным, бытовым, рекреационным, охотничьим, об-
разовательно-просветительским, научным, раз-
влекательным и другим обслуживанием [11, с. 206]. 

В цепи поставок туристической индустрии 
участниками (субъектами) туристической дея-
тельности являются поставщики, туристические 
организации (природоохранные учреждения), 
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потребители (туристы, посетители, экскурсан-
ты), органы государственной власти. Субъекты 
экономических отношений, связанных с органи-
зацией логистики экологических услуг, как, 
впрочем, и весь понятийный аппарат в этой об-
ласти знаний, требуют дальнейшего изучения и 
классификации. В настоящее время предостав-
ляются туристические услуги по организации 
экологического туризма либо самими природо-
охранными учреждениями в лице заповедников, 
национальных парков и заказников, либо с при-
влечением туроператоров и турагентств. Туропе-
раторы могут оказывать туристические услуги 
либо самостоятельно, либо с помощью третьих 
лиц ‒ поставщиков услуг (перевозчиков, экскур-
соводов, переводчиков и др.), равно как и в слу-
чае самодеятельного туризма. Потребителями 
туристических услуг являются экологические 
туристы, хотя правовой статус таких субъектов 
правоотношений не закреплен [13, 14]. Их сово-
купность создает материальный поток, который 
является в логистике экологического туризма 
главным объектом исследования, планирования 
и прогнозирования, регулирования, поскольку 
именно они оказывают негативную антропоген-
ную нагрузку на природные рекреационно-тури-
стические ресурсы. Турпотоки на ООПТ могут 
рассматриваться как потоки потенциальных ту-
ристов; потоки туристических групп и одиноч-
ных туристов; потоки неорганизованных («ди-
ких») туристов. Особенностью данного потока 
являются его стадии движения: потребитель пе-
ремещается к производителю, а не наоборот, как  
в традиционной логистике [15, с. 49]. Органы 
государственной власти осуществляют регули-
рование экологического туризма посредством 
законодательных правовых актов в области  

туризма, природопользования, логистики и др.; 
лицензирования и сертификации объектов тури-
стической и логистической инфраструктуры, ту-
ристических организаций и услуг; государ-
ственной поддержки; обеспечения безопасности 
туристов; информирования граждан о природ-
ных особенностях, экологической, криминоген-
ной обстановке и др. Кроме налаживания отно-
шений в области движения материального по-
тока в экологическом туризме государственное 
регулирование играет важную роль в части ин-
формационного потока и современных техноло-
гий по ускорению его продвижения. 

Заключение. Учитывая прогнозируемые 
ЮНВТО показатели развития туризма в XXI в., 
становится очевидным нарастание противоре-
чий в вопросе удовлетворения спроса и рацио-
нального использования природных ресурсов. 
Нивелированию этих процессов будет содей-
ствовать развитие видов туризма, которые мо-
гут минимизировать негативное воздействие на 
окружающую среду. Эффективным инструмен-
том, способным одновременно удовлетворить 
спрос на экологические туристические услуги 
и организовать туристическую деятельность на 
особо охраняемых природных территориях на 
принципах устойчивого развития, является 
формирование логистики экологического ту-
ризма. Разработка стратегии развития экологи-
ческого туризма должна быть направлена на со-
здание конкурентного туристического про-
дукта как на внутреннем, так и внешнем рынке. 
Целесообразно учитывать мировой опыт ис-
пользования кластерного и логистического 
подходов для перспективного развития эколо-
гического туризма на особо охраняемых при-
родных территориях. 
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МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматривается применение метода анализа иерархий с целью управления рисками 
внешнеэкономической деятельности на примере предприятия по производству цементно-стру-
жечных плит. Если перед предприятием стоит задача выбора страны для осуществления поставок 
своей продукции на долгосрочной основе и при этом необходимо минимизировать риск возник-
новения большой дебиторской задолженности и не допустить риск снижения спроса на продук-
цию, метод позволяет оценить рынки сбыта (стран, компаний-контрагентов) по наиболее важным 
критериям. 

Процедуры расчетов метода анализа иерархий достаточно просты, а сам метод является уни-
версальным, поскольку схема применения не зависит от сферы деятельности, в которой принима-
ется решение. При этом могут использоваться абсолютно разные критерии с различным уровнем 
их значимости, что позволяет оценивать любой вид риска. 

Для принятия решения по выбору страны – партнера сбыта продукции СООО «ЦСП БЗС» 
нами рассмотрены 4 альтернативы – Австрия, Швеция, Венгрия, Финляндия. Критериями вы-
браны: объем инвестиций в строительном секторе; страновой риск; индекс платежного риска 
(European payment risk index – EPRI); темп прироста объемов. 

Ключевые слова: риск, внешнеэкономическая деятельность, метод анализа иерархий, индекс 
платежного риска. 

T. P. Vodop’yanova, A. V. Ravino, O. A. Zakharenko 
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HIERARCHY ANALYSIS METHOD AS A RISK MANAGEMENT  
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 

The article discusses the application of the method of analysis of hierarchies in order to manage the 
risks of foreign economic activity on the example of an enterprise for the production of cement-bonded 
particleboards. If the company is faced with the task of choosing a country for the supply of its products 
on a long-term basis and at the same time it is necessary to minimize the risk of large receivables and 
avoid the risk of a decrease in demand for products, the method allows you to evaluate sales markets 
(countries, counterparties) according to the most important criteria. 

The calculation procedures for the hierarchy analysis method are quite simple, and the method itself 
is universal, since the application scheme does not depend on the field of activity in which the decision 
is made. In this case, completely different criteria can be used with a different level of their significance, 
which allows you to evaluate any type of risk. At the stage of choosing a partner country for marketing 
products, one can also predict the possibility of the occurrence of receivables and manage them using the 
payment risk index as one of the criteria. 

To make a decision on the choice of a partner country for the sale of products of JSP “CSP BZS”, 
we considered 4 alternatives – Austria, Sweden, Hungary, Finland. The criteria selected are: volume 
of investments in the construction sector; country risk; index of payment risk (European payment risk 
index – EPRI); growth rate of volumes. 

Key words: risk, foreign economic activity, hierarchy analysis method, payment risk index.  

Введение. СООО «ЦСП БЗС» является экс-
портно ориентированным предприятием по из-
готовлению цементно-стружечных плит, риски 
внешнеэкономической деятельности оказывают 
значительное влияние на его деятельность и 
принимаемые управленческие решения. В этих 
условиях одной из ключевых задач СООО «ЦСП 
БЗС» является выявление «недобросовестного» 
контрагента, для определения которого прово-
дится мониторинг: политической стабильности 

страны потенциального контрагента; стабильно-
сти экономического законодательства и теку-
щей экономической ситуации в стране потенци-
ального контрагента; возможностей введения 
ограничений на торговлю и поставки, закрытия 
границ и другие внешнеэкономические риски; 
колебаний рыночной конъюнктуры, цен, валют-
ных курсов; информации о финансовом положе-
нии и деловой репутации потенциального 
контрагента. 
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Основная часть. Выбор контрагента сле-
дует осуществлять по различным критериям. 
Согласно научному подходу, для этого может 
применяться метод анализа иерархий – МАИ 
(метод аналитической иерархии – Analytic 
Hierarchy Process), разработанный в конце ХХ в. 
американским математиком Т. Саати [1].  

Подход МАИ имеет большее число практи-
ческих приложений, чем другие многокритери-
альные методы, и в настоящее время применя-
ется достаточно широко. 

Суть метода анализа иерархий состоит в де-
композиции проблемы выбора на простые со-
ставляющие части и обработке суждений лица, 
принимающего решение. В результате определя-
ется значимость исследуемых альтернатив для 
всех критериев, находящихся в иерархии. Относи-
тельная значимость выражается численно в виде 
векторов приоритетов. Полученные значения век-
торов приоритетов являются оценками в шкале 
отношений, позволяющими сделать количествен-
но обоснованный выбор, принять решение [1]. 

Нами использовался метод МАИ при прове-
дении оценки страны – партнера СООО «ЦСП 
БЗС» для сбыта продукции по наиболее важным 
критериям. 

На стадии выбора страны – партнера для 
сбыта продукции можно прогнозировать воз-
можность возникновения дебиторской задол-
женности и управлять ею, используя в качестве 
одного из критериев индекс платежного риска. 

Предположим, перед СООО «ЦСП БЗС» 
стоит задача выбора страны для осуществления 
поставок своей продукции на долгосрочной ос-
нове. При этом необходимо минимизировать 
риск возникновения большой дебиторской за-
долженности и не допустить риск снижения 
спроса на продукцию.  

Фирмы большинства европейских стран 
уже составляют клиентскую базу СООО «ЦСП 

БЗС», поэтому в качестве альтернатив можно 
выбрать такие страны, как Австрия, Швеция, 
Венгрия, Финляндия, рынки которых еще не 
освоены предприятием. Сравнительную оценку 
данных альтернатив можно произвести по сле-
дующим критериям: объем инвестиций в стро-
ительном секторе; страновой риск; индекс пла-
тежного риска предприятий; темп прироста 
объемов строительства в 2018 г. по сравнению 
с 2017 г. 

Первым этапом метода анализа иерархий 
является структурирование проблемы выбора в 
виде иерархии: цель (расположена в вершине) – 
критерии (промежуточные уровни) – альтерна-
тивы (нижний иерархический уровень). 

Для решения проблемы выбора страны – 
партнера по сбыту продукции СООО «ЦСП БЗС» 
была построена иерархия, представленная на 
рисунке. 

Объем инвестиций в строительном секторе 
отражает математическую сумму всех тех инве-
стиций, которые были вложены в конкретные 
инвестиционные проекты, в строительные пред-
приятия, в жилищное и гражданское строитель-
ство и т. д. Во многом от того, каков реальный 
объем инвестиций, зависят объемы строитель-
ства и, как следствие, потребность в строитель-
ных материалах. 

Анализ страновых рисков регулярно прово-
дится компанией Coface – мировым лидером в 
сфере кредитного страхования и управления 
рисками по 160 странам на основе макроэконо-
мических, финансовых и политических данных. 
В рейтинге Coface представлены восемь уров-
ней риска. По мере возрастания риска оценки 
распределяются следующим образом: A1, A2, A3, 
A4, B, C, D и E. Данные оценки регулярно обнов-
ляются и дают представление о среднем уровне 
кредитного риска в корпоративном секторе каж-
дой отдельно взятой страны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Построение иерархии для выбора страны – партнера по сбыту продукции 

Цель: выбор страны – партнера для сбыта продукции 

Австрия (А1) Швеция (А2) Венгрия (А3) Финляндия (А4) 

Объем инвестиций  
в строительном  
секторе (K1) 

Страновой  
риск (K2) 

Индекс  
платежного  
риска (K3) 

Темп прироста  
объемов  

строительства (K4) 
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Это крайне полезный инструмент, позволя-
ющий оценить потенциальное влияние ситуа-
ции в стране на финансовые обязательства ком-
паний.  

Индекс платежного риска (European payment 
risk index – EPRI) основан на трех различных 
компонентах, которые вместе создают основной 
индекс: моральный дух платежа (сравнение раз-
решенных сроков оплаты для компании-клиента 
с фактическим временем оплаты); риск про-
срочки платежа (измерение риска просроченных 
счетов-фактур и несвоевременных платежей); 
влияние несвоевременных платежей (взвешива-
ние негативных последствий от несвоевремен-
ных платежей, эффекта просроченных платежей 
на компанию). EPRI дает обзор рисков, связан-
ных с просроченными платежами, в рамках раз-
личных европейских рынков. Оценка риска стро-
ится на оценке респондентами своей текущей си-
туации в отношении платежного поведения, пла-
тежного риска и распределения непогашенных 
счетов-фактур. Индекс служит показателем того, 
насколько компании соответствующих стран по 
их мнению подвергаются влиянию факта того, 
что доля их клиентов не платит вовремя. Мини-
мально возможное значение для трех компонен-
тов, так же как и для основного индекса, состав-
ляет –2 и максимально возможное +2.  

Темп прироста объемов строительства также 
является важным критерием, который учиты-
вают специалисты по внешнеэкономической де-
ятельности. Данный критерий показывает, как 
изменились объемы строительства в стране за 
период, что позволяет сделать прогноз потреб-
ности рынка в строительных материалах.  

На втором этапе МАИ устанавливаются 
приоритеты критериев и оценивается каждая из 
альтернатив по критериям. Лицо, принимающее 
решение, выполняет попарные сравнения эле-
ментов каждого уровня: критериев и альтерна-
тив по каждому из них. 

Вес критериев устанавливается на основе экс-
пертной оценки. Для этого необходимо осуще-
ствить парное сравнение критериев друг с другом 
по их важности – вкладу в глобальную цель. 

На основании суждений экспертов строятся 
матрицы попарных сравнений на всех уровнях 
по отношению к каждому критерию вышестоя-
щего уровня. При сравнении двух объектов по 
какому-либо критерию эксперт пользуется зара-
нее определенной девятибалльной шкалой [2].  

Данная шкала в процессе построения множе-
ства матриц парных сравнений позволяет лицу, 
принимающему решения, в соответствии с пре-
имуществом одного объекта над другим по не-
которому признаку или критерию ставить соот-
ветствующий балл в интервале от 1 до 9 или  
в обратном порядке чисел.  

Посредством парного сравнения элементов 
иерархии выбирается наилучший вариант из 
пары по какому-либо заранее заданному крите-
рию или признаку. Процедура повторяется до 
тех пор, пока не будет произведено сравнение по 
всем элементам иерархии. При этом превосхо-
дящему элементу экспертным путем присваива-
ется соответствующее значение (балл) в рамках 
выбранной балльной шкалы, которые и обра-
зуют матрицу парных сравнений. При проведе-
нии данной процедуры рекомендуется отвечать 
на следующие вопросы: какой из двух сравнива-
емых элементов важнее или имеет большее воз-
действие (при сравнении критериев), какой бо-
лее вероятен и какой предпочтительнее (при 
сравнении альтернатив) [3]. 

Система парных сравнений приводит к ре-
зультату, который может быть представлен  
в виде обратно симметричной матрицы, куда за-
носится соответствующее количественное зна-
чение уровня важности. Элементом матрицы kij 
является количественное значение уровня важ-
ности критерия i относительно критерия j, оце-
ниваемое по шкале отношений от 1 до 9 [1]. 

Матрица сравнения критериев (Ki) имеет 
вид, отраженный в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Матрица сравнений для критериев 

Критерии K1 K2 ... Kn 

K1 1 k1 / k2 ... k1 / kn 

K2 k2 / k1 1 ... k2 / kn 

... ... ... 1 ... 

Kn kn / k1 kn / k2 ... 1 
 
На нижнем уровне иерархической системы 

сравниваются заданные альтернативы (Аi) по 
каждому критерию отдельно, таким образом, 
получается количество матриц, равное числу 
критериев n. Элементом матрицы аij является 
количественное значение уровня важности аль-
тернативы i относительно альтернативы j под 
влиянием критерия, полученное по шкале отно-
шений от 1 до 9 [1]. Матрица сравнения альтер-
натив по критерию Ki имеет вид, показанный 
в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Матрица сравнений альтернатив по критерию Кi 

Критерии А1 А2 ... Аn 

А1 1 a1 / a2 ... a1 / an 

А2 a2 / a1 1 ... а2 / an 

... ... ... 1 ... 

Аn аn / а1 an / а2 ... 1 
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Матрица парных сравнений – это обратно 
симметричная матрица, то есть при сравнении 
критериев 

 хij = 1 / хji ,  (1) 

где хij = ki / kj – элемент матрицы сравнений для 
критериев. 

При сравнении альтернатив по критерию 

 уij = 1 / уji,  (2) 

где уij = аi / аj – элемент матрицы сравнений аль-
тернатив по критерию. 

Таким образом, после формирования иерар-
хии проблемы выбора страны – партнера для 
сбыта продукции СООО «ЦСП БЗС» необхо-
димо определить значимость каждого критерия, 
с этой целью устанавливается вес критериев и в 
соответствии с ним производится оценка аль-
тернатив стран-партнеров. 

На третьем этапе в результате обработ- 
ки матриц парных сравнений определяется 
множество векторов приоритетов элементов 
для элементов каждого уровня. Построенные в 
результате парных сравнений критериев и аль-
тернатив по каждому критерию табл.  1, 2 поз-
воляют рассчитать коэффициенты важности 
соответствующих элементов иерархического 
уровня.  

Собственный вектор элементов каждого 
уровня матрицы (V) вычисляется как геометри-
ческая средняя: извлекается корень n-й степени 
(n – размерность матрицы сравнений) из произ-
ведений элементов каждой строки. Например, 
формула для расчета собственного вектора эле-
мента Кn матрицы сравнений для критериев 
имеет вид 

 Vn = ((kn / k1) · (kn / k2) · ... · (kn / kn-1) ·1)1/n. (3) 

Нормированный вектор приоритетов (W) 
определяется как доля (вес) собственного век-
тора элементов каждого уровня матрицы (V) в 
общей совокупности собственных векторов мат-
рицы. Например, формула для расчета нормиро-
ванного вектора приоритетов собственного век-
тора элемента Wn матрицы сравнений для крите-
риев имеет вид 

 .n
n n

i
i=1

V
W = 

V
 (4) 

На четвертом этапе МАИ подсчитывается 
количественный индикатор каждой альтерна-
тивы, оценивается эффективность альтернатив, 
принимается управленческое решение [1].  

Синтез полученных коэффициентов важно-
сти осуществляется по формуле 

 
1

,
n

j i ji
i

S W V
=

= ⋅   (5) 

где Sj – показатель качества j-той альтернативы; 
W1 – вес i-того критерия; Vji – важность j-той аль-
тернативы по i-тому критерию. 

Оценка альтернатив осуществляется по мак-
симальному значению Sj, принимается наиболее 
предпочтительное, эффективное управленче-
ское решение. 

Для оценки согласованности суждений  
эксперта необходимо использовать отклонение 
величины максимального собственного значе-
ния λmax от порядка матрицы n. Чем ближе λmax  
к n, тем более согласован результат. Отклонение 
от согласованности может быть выражено ин-
дексом согласованности (ИС) [3]. 

Значение отношения согласованности (ОС), 
меньшее или равное 10%, считается приемлемым. 
Если для матрицы парных сравнений отношение со-
гласованности больше 10%, то это свидетельствует 
о существенном нарушении логичности суждений, 
допущенном экспертом при заполнении матрицы. 

Попарное сравнение критериев, по которым 
выбирается новый рынок сбыта продукции 
СООО «ЦСП БЗС» с целью его освоения, было 
произведено в соответствии с данной методи-
кой. Числовые оценки матрицы попарных срав-
нений для критериев представлены в табл. 3.  

Согласно произведенным оценкам, наиболее 
значимым при выборе страны-партнера является 
критерий 1 – объем инвестиций в строительном 
секторе. Именно этот критерий определяет мас-
штабы, в которых развивается сектор строитель-
ства в той или иной стране, а следовательно, вели-
чину потребности в строительных материалах.  

 
Таблица 3 

Числовые оценки матрицы попарных сравнений для критериев 

Критерии K1 K2 K3 K4 V W S 

K1 1,0 2 4 2 2,00 0,44 0,99 
K2 0,5 1 2 1 1,00 0,22 0,99 
K3 0,25 0,5 1 0,33 0,45 0,10 0,99 
K4 0,5 1 3 1 1,11 0,24 1,11 
Сумма 2,25 4,50 10,00 4,33 λmax = 4,56 – 4,07 
Отношение согласованности (ОС), % 2,67 
Индекс согласованности 0,024 
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Следующий по значимости критерий – темп 
роста объемов строительства, а затем страновой 
риск. Наименьшую значимость имеет индекс 
платежного риска. 

Для матрицы попарных сравнений по крите-
риям значение отношения согласованности со-
ставляет 2,67%. Так как данная величина 
меньше 10%, можно считать ее приемлемой, что 
свидетельствует о согласованности локальных 
приоритетов. 

Проведение оценки включает попарное срав-
нение возможных альтернатив по каждому  
критерию таким же образом, как это делалось 
для критериев. Результаты сравнений представ-
ляются в таблицах и для каждой из них прово-
дится проверка согласованности локальных 
приоритетов. 

Значения критериев по каждой оцениваемой 
в рамках анализа альтернативе приведены в 
табл. 4. 

Наиболее значимым для сравнения альтер-
натив критерием является объем инвестиций в 
строительном секторе. Этот показатель наряду с 
многими другими публикует Европейская об-
серватория строительного сектора (ECSO), ко-
торая является инициативой в рамках COSME. 
ECSO регулярно анализирует и проводит срав-
нительные оценки по строительному сектору во 
всех 28 странах ЕС. 

Попарное сравнение альтернатив по всем 
критериям сектора представлено в табл. 5. 

Согласно оценкам, Финляндия по критерию 
объема инвестиций превосходит другие страны 
(W = 0,66), поскольку объем инвестиций в стро-
ительном секторе данной страны составляет 
305,6 млрд евро, что в разы превышает показа-
тели других стран. Для матрицы попарных срав-
нений альтернатив по объему инвестиций в 
строительном секторе значение отношения со-
гласованности составляет 5,09%. Так как данная 
величина меньше 10%, можно считать ее прием-
лемой, что свидетельствует о согласованности 
локальных приоритетов. 

Согласно карте оценки странового риска, 
распределение его уровня по странам сложилось 
следующим образом: Австрия и Швеция – очень 
низкий (А1), Венгрия – приемлемый (А4), Фин-
ляндия – достаточно приемлемый (А3). Соответ-
ственно, оценка матрицы попарных показала, 
что наиболее оптимальными альтернативами по 
данному критерию являются Австрия и Швеция 
(W = 0,40). 

Значение отношения согласованности по 
критерию территориальной удаленности состав-
ляет 2,49%. Это говорит о согласованности ло-
кальных приоритетов, так как данная величина 
меньше 10%. 

Индекс платежного риска представлен в Ев-
ропейском отчете о платежах 2017 г., который 
основан на ежегодном опросе, проведенном од-
новременно в 29 европейских странах в период 
с февраля по март. В этом отчете собраны дан-
ные от тысяч компаний по всей Европе,  
которые дают представление о платежном пове-
дении и финансовом состоянии европейского 
бизнеса [4]. 

Индекс платежного риска в Австрии состав-
ляет 0,49. По этому индексу страна занимает  
3-е место в Европе и 1-е место среди представ-
ленных стран, поэтому по данному критерию 
Австрия обладает наибольшей важностью. Вен-
грия и Финляндия имеют равную значимость, 
поскольку коэффициент в обеих странах состав-
ляет 0,24. Швеция, в которой индекс платежного 
риска составляет 0,09, попадает в следующую 
группу стран, для которых характерны доста-
точная платежная стабильность и невысокий 
уровень риска. 

Значение отношения согласованности равно 
2,8%, что является приемлемым и свидетель-
ствует о согласованности приоритетов. Темп 
прироста объемов строительства также является 
важным критерием. 

Наиболее высокий темп прироста объемов 
строительства наблюдается в Венгрии и состав-
ляет +25,8%, а наименьший – в Швеции  
(–1,5%). Промежуточное положение по дан-
ному критерию занимают Австрия и Финлян-
дия. Согласованность локальных приоритетов 
наблюдается и по последнему критерию, по-
скольку значение ОС равно 1,94%, что не пре-
вышает 10%.  

Таким образом, по разным критериям аль-
тернативы занимали различные позиции. Од-
нако необходимо выбрать одну альтернативу, 
которая наилучшим образом отвечает требова-
ниям по всем критериям. Расчет глобальных 
приоритетов и определение наилучшей альтер-
нативы представлены в табл. 6. 

Результирующие векторы приоритетов аль-
тернатив имеют следующие значения: объем 
инвестиций – 0,44, страновой риск – 0,22,  
индекс платежного риска – 0,10, темп прироста 
объемов строительства – 0,24. То есть объем 
инвестиций является наиболее важным крите-
рием для выбора альтернативы, индекс платеж-
ного риска – наименее важным, оставшиеся 
критерии имеют практически равную значи-
мость. 

Из табл. 6 следует, что наиболее привлека-
тельной среди представленных стран для освое-
ния рынка сбыта ЦСП с точки зрения четырех 
критериев является Финляндия, получившая 
наивысшую оценку (0,37). 
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Таблица 4  
Значения критериев по каждой альтернативе 

Критерии Альтернативы 
Австрия Швеция Венгрия Финляндия 

Объем инвестиций, млрд евро 35,7 40,9 10,8 305,6 
Страновой риск А1 А1 А4 А3 
Индекс платежного риска 0,49 0,09 0,24 0,24 
Темп прироста объемов строительства, % +8,6 –1,5 +25,8 +3,5 

 
Таблица 5 

Числовые оценки матрицы попарных сравнений альтернатив по критериям 

Альтернативы А1 А2 А3 А4 V W S 

Влияние K1 – объема инвестиций 
А1 1 0,5 2 0,17 0,64 0,11 1,01 
А2 2 1 3 0,17 1,00 0,17 1,30 
А3 0,5 0,33 1 0,14 0,39 0,07 0,85 
А4 6 6 7 1 3,98 0,66 0,98 
Сумма 10 8 13 1 λmax = 6,02 – 4,14 
Отношение согласованности (ОС), % 5,09 
Индекс согласованности 0,046 

Влияние K2 – странового риска 
А1 1 1 5 4 2,11 0,40 0,99 
А2 1 1 5 4 2,11 0,40 0,99 
А3 0,2 0,2 1 0,33 0,34 0,07 0,91 
А4 0,25 0,25 3 1 0,66 0,13 1,17 
Сумма 2,45 2,45 14,00 9,33 λmax = 5,23 – 4,07 
Отношение согласованности (ОС), % 2,49 
Индекс согласованности 0,022 

Влияние K3 – индекса платежного риска 
А1 1 7 3 3 2,82 0,53 0,95 
А2 0,14 1 0,2 0,2 0,27 0,05 0,92 
А3 0,33 5 1 1 1,14 0,21 1,10 
А4 0,33 5 1 1 1,14 0,21 1,10 
Сумма 1,8 18,0 5,2 5,2 λmax = 5,36 – 4,08 
Отношение согласованности (ОС), % 2,80 
Индекс согласованности 0,03 

Влияние K4 – темпа прироста объемов строительства 
А1 1 3 0,25 2 1,11 0,20 1,15 
А2 0,33 1 0,14 0,5 0,39 0,07 0,91 
А3 4 7 1 5 3,44 0,61 0,98 
А4 0,5 2 0,2 1 0,67 0,12 1,01 
Сумма 5,83 13,00 1,59 8,50 λmax = 5,61 – 4,05 
Отношение согласованности (ОС), % 1,94 
Индекс согласованности 0,018 
 

Таблица 6 
Сводная таблица результатов и определение глобальных приоритетов 

Альтернативы 

Критерии 

Глобальные 
приоритеты 

Объем 
инвестиций (K1) 

Страновой 
риск (K2) 

Индекс платежного  
риска (K3) 

Темп прироста объема 
строительства (K4) 

Численное значение вектора приоритета 
0,44 0,22 0,10 0,24 

Австрия (А1) 0,11 0,40 0,53 0,20 0,24 
Швеция (А2) 0,17 0,40 0,05 0,07 0,18 
Венгрия (А3) 0,07 0,07 0,21 0,61 0,21 
Финляндия (А4) 0,66 0,13 0,21 0,12 0,37 
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Заключение. Таким образом, чтобы решить 
задачи выбора страны – партнера для сбыта про-
дукции СООО «ЦСП БЗС» с целью минимизации 
рисков внешнеэкономической деятельности мо-
жет быть использован метод анализа иерархий. 
Процедуры расчетов в МАИ достаточно просты, 

а сам метод является универсальным, посколь-
ку схема его применения не зависит от сферы  
деятельности, в которой принимается решение. 
При этом могут использоваться абсолютно раз-
ные критерии с различным уровнем их значимо-
сти, что позволяет оценивать любой вид риска. 
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УДК 658.1:691 

И. С. Ивановская, В. В. Ивановский 
Белорусский государственный технологический университет 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК ДОБАВЛЕННОЙ 
СТОИМОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В публикации рассматриваются вопросы участия предприятий нефтехимической промыш-

ленности в глобальных и региональных цепочках добавленной стоимости, для которых сохране-
ние на высоком уровне показателя «добавленная стоимость на одного человека» является акту-
альной задачей. Падение покупательской способности, а также цен на российском рынке снизили 
данный показатель за 2014–2016 гг., а с 2017 г. наблюдается постепенный рост. Текущие показа-
тели работы отрасли фактически в полтора раза отстают от прогнозного уровня. Предприятия 
стоят перед выбором стратегии дальнейших действий, а некоторые уже находятся в тяжелом фи-
нансовом положении из-за высокой волатильности цен на сырье и большой кредитной нагрузки 
по незавершенным проектам реконструкции. Таким образом, принятые на данном этапе решения 
не только повлияют на эффективность работы предприятий, но и фактически определят их жиз-
неспособность.  

Динамика роста добавленной стоимости зависит от многих факторов. Определяющим факто-
ром в Республике Беларусь было выбрано обновление производств. При этом поставлена задача 
обеспечить повышение уровня добавленной стоимости на одного работающего. Сближение показа-
телей работы отечественных предприятий с показателями эффективности предприятий Западной 
Европы признается одним из критериев эффективности реализации инновационных и инвестицион-
ных проектов, дает право на получение господдержки и при соблюдении ряда дополнительных 
условий право на финансирование из инновационных фондов. Привлеченные инвестиции помо-
гут сформировать региональные цепочки добавленной стоимости, что укрепит конкурентоспо-
собность химической и нефтехимической промышленности за счет создания внутреннего спроса 
на уровне до 50% мощностей. 

Одну из главных ролей в организации цепочек производств, развитии малотоннажной химии 
на основе отечественного сырья будет играть персонал и те программы модернизации, которые 
надо вовремя завершить для вхождения на рынок с максимально возможной маржинальностью. 
С этой точки зрения выявление и последующее воздействие на систему факторов роста добавлен-
ной стоимости являются актуальной задачей для предприятий промышленности Республики Бе-
ларусь. Не меньшую роль будет играть механизм стимулирования инвестиций в создание малых 
и средних химических предприятий со стороны частного капитала и активной работы с лицензи-
арами в области нефтехимии. 

Ключевые слова: добавленная стоимость, региональные цепочки, промышленность, хими-
ческие и нефтехимические предприятия, малотоннажные производства.    

I. S. Ivanouskaya, U. U. Ivanouski 
Belarusian State Technological University 

FORMATION OF REGIONAL CHAINS ADDED VALUES AT THE ENTERPRISES 
CHEMICAL AND PETROCHEMICAL INDUSTRY OF REPABLIC OF BELARUS 

The publication discusses the participation of petrochemical industry enterprises in global and 
regional value chains, for which maintaining a high level of “value added per person” is an urgent task. 
The fall in purchasing power, as well as prices in the Russian market, reduced this indicator for 2014–
2016, and a gradual increase has been observed since 2017. The current industry performance is almost 
one and a half times behind the forecast level. Enterprises are faced with the choice of a strategy for 
further actions, and some are already in a difficult financial situation due to the high volatility of raw 
material prices and a large credit load on unfinished reconstruction projects. Thus, the decisions made at 
this stage will not only affect the efficiency of enterprises, but will actually determine their viability. 

The dynamics of the growth of value added depends on many factors. The determining factor in the 
Republic of Belarus was the renewal of production. At the same time, the task was set to ensure an 
increase in the level of added value per worker. The convergence of the performance indicators of 
domestic enterprises with the performance indicators of Western European enterprises is recognized as 
one of the criteria for the effectiveness of the implementation of innovative and investment projects, gives 
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the right to receive state support and, subject to a number of additional conditions, the right to finance 
from innovative funds. Attracted investments will help form regional value chains, which will strengthen 
the competitiveness of the chemical and petrochemical industries by creating domestic demand at up to 
50% of capacity. 

One of the main roles in the organization of production chains, the development of small-scale 
chemistry based on domestic raw materials will be played by personnel and those modernization 
programs that must be completed in time to enter the market with the highest possible margin. From this 
point of view, the identification and subsequent impact on the system of growth factors of added value 
are an urgent task for industrial enterprises of the Republic of Belarus. Private capital and the active work 
with licensors in the field of petrochemicals will play an equally important role in stimulating investment 
in the creation of small and medium chemical enterprises by private capital. 

Key words: value added, regional chains, industry, chemical and petrochemical enterprises, small-
tonnage production. 

Введение. Добавленная стоимость, создан-
ная на предприятии за определенный период, из-
меняется под воздействием многих причин. Но 
на передний план выходит фактор ценовой во-
латильности и низкой маржинальности базовых 
продуктов нефтехимической промышленности. 
Для того чтобы снизить степень влияния данных 
факторов, необходимо построить собственные 
цепочки производств на основе полученных в 
Республике Беларусь полуфабрикатов. 

Основная часть. Торговля промежуточными 
товарами представляет сегодня приоритетное 
направление развития экономики, особенности 
ее глобализации и транснационализации. 

Фрагментация технологических процессов и 
переделов на составляющие части путем разме-
щения вспомогательных производств в различ-
ных странах способствует оптимизации налого-
обложения и издержек. Участие стран в глобаль-
ных цепочках добавленной стоимости позволяет 
торговать продукцией промежуточных техноло-
гических переделов и найти  свое место в меж-
дународном разделении труда, стать участни-
ками «глобальной фабрики». 

Концепция цепочек добавленной стоимости 
получила широкое распространение в научной и 
практической литературе и стала применяться 
для выявления конкурентных преимуществ ком-
пании и оценки эффективности их деятельности 
на мировом рынке. Впервые термин «цепочка 
добавленной стоимости» был предложен в 
1960‒1970 гг. Этот вопрос подробно рассмотрен 
М. Портером в его работе «Конкурентное пре-
имущество». Под такой цепочкой М. Портер по-
нимал «совокупность различных видов деятель-
ности компании, направленных на разработку, 
производство, маркетинг, доставку и обслужи-
вание своих продуктов». 

Концепцию глобальных цепочек добавлен-
ной стоимости развивали такие исследовате-
ли, как К. Беккер, Г. Дженерефф, Р. Кулман,  
Д. Вомак, Д. Джонс, Э. Пенроуз, Э. Каплински,  
П. Гиббон, Е. И. Шакирзянова, А. А. Быков, Е. Да-
выденко. 

Международные организации, включая ОЭСР, 
ЮНКТАД и ВТО, активно используют тематику 
ГЦС для продвижения идей в сфере СМР, утвер-
ждая, что ГЦС предоставляют развивающимся 
странам уникальные возможности продвижения 
вверх «по лестнице» добавленной стоимости, 
позволяя экспортировать не только продукцию 
высоких технологических переделов, но и про-
межуточные товары, доля которых составляет 
свыше 60%. ОЭСР и ВТО разработали совмест-
ную международную методологию по торговле 
добавленной стоимостью (Trade in Value-Added 
(TiVA). 

Участие в глобальных цепочках имеет как 
свои недостатки, так и преимущества, среди  
которых использование для экономического ро-
ста ресурсов и рынков сбыта стран-партнеров; 
получение доступа к технологиям и интеллекту-
альному потенциалу стран, что позволяет улуч-
шить структуру экономики стран, принимающих 
звенья ГЦДС; использование своих сравнитель-
ных преимуществ для развития национальной 
промышленности без необходимости создания 
вертикально интегрированных отраслей; эконо-
мия времени и ресурсов на создание националь-
ных производств; создание новых рабочих мест. 

Удельный вес Республики Беларусь в миро-
вой добавленной стоимости обрабатывающей 
промышленности колеблется от 0,11 до 0,16%, 
это выше, чем у стран-соседей по СНГ, но суще-
ственно меньше, чем у стран вне СНГ. Респуб-
лика Беларусь вошла в XXI в. с открытой и ори-
ентированной на экспорт экономикой. Около 
60% ее ВВП органично связано с внешними 
рынками, что определяет высокую зависимость 
страны от мировых тенденций экономического 
развития (табл. 1) [1]. 

Основу производственного потенциала Рес-
публики Беларусь составляет промышленность. 
На ее долю приходится 39,6% основных произ-
водственных фондов, на различных предприя-
тиях трудится 27,3% общей численности заня-
того в экономике населения и создается около 
30% валового внутреннего продукта страны. 
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Таблица 1  

Удельный вес отдельных стран в мировой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности, % 

Страна 1999 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Азербайджан 0,02 0,00 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 
Беларусь 0,16 0,14 0,13 0,15 0,14 0,14 0,14 0,11 
Казахстан 0,05 0,05 0,16 0,19 0,2 0,21 0,19 0,16 
Российская Федерация 3,04 0,87 1,88 2,01 2,15 2,18 1,82 1,17 
Китай 2,54 6,57 18,48 20,20 22,06 24,18 24,58 25,80 
США 22,80 26,61 17,61 16,56 17,06 17,07 17,32 18,85 
Япония 17,06 17,57 10,68 9,88 9,91 7,95 7,41 7,04 
Германия 9,77 6,89 6,56 6,70 6,24 6,36 6,61 6,00 
Италия 5,12 3,41 2,91 2,80 2,46 2,47 2,47 2,24 

 
Ведущее место принадлежит машинострое-

нию и металлообработке, химической и нефтехи-
мической промышленности, легкой промышлен-
ности, на долю которых приходится 25,7, 13,9 и 
6,8% общего объема продукции промышленно-
сти и соответственно – 29,2, 20,7 и 5,4% общей 
стоимости основных промышленно-производ-
ственных фондов. Однако техническая база про-
мышленности устарела. На большинстве пред-
приятий она представляет преимущественно 
традиционный IV технологический уклад, тогда 
как экономически развитые страны перешли на V 
и VI уклады. Износ активной части основных про-
мышленно-производственных фондов по промыш-
ленности в целом достиг 80,2%, то есть намного 
превысил критически допустимый уровень. 

Среди перечня приоритетных направлений 
развития в Национальной стратегии социально-
экономического развития Республики Беларусь 
до 2020 гг. отсутствуют стратегические планы 
по преимущественному производству продук-
ции с высокой добавленной стоимостью и по 

включению предприятий, производящих проме-
жуточную продукцию, в глобальные цепочки 
добавленной стоимости. В качестве приоритет-
ных направлений развития Национальной стра-
тегией социально-экономического развития от-
мечаются такие, как ускорение обновления ос-
новных средств, развитие импортозамещающих 
и экспортоориентированных производств, со-
здание и выпуск на мировом рынке конкуренто-
способной продукции. 

Республика Беларусь всегда взаимодейство-
вала по внутриотраслевой и межотраслевой ко-
операции с другими республиками СССР, оправ-
дывая свое название сборочного цеха страны,  
являясь оплотом экономической стабильности. 
В отраслях промышленности сохранились техно-
логические цепочки по производству продукции 
высоких технологических переделов внутри от-
расли, а межотраслевая кооперация не всегда 
востребует продукцию смежных отраслей, что 
связано как с качеством полуфабрикатов, так и с 
отсутствием мощностей и производств. 

 
Таблица 2 

Экспорт и импорт промежуточных товаров, млрд руб. 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Экспорт промежуточных товаров 16 303,3 27 737,7 32 185,8 23 600,6 24 466,6 18 064,1 14 378,9 
Доля промежуточных товаров в общем 
объеме экспорта, % 64,5 69,4 69,9 63,4 67,8 67,8 61,1 
Импорт  промежуточных товаров 25 433,5 32 412,6 34 664,8 29 576,3 25 942,1 19 271,1 17 633,6 
Доля промежуточных товаров в общем 
объеме импорта, % 72,9 75,2 74,7 68,7 64,1 63,6 63,9 
Сальдо ‒9 129,9 ‒5 674,9 ‒2 479 ‒5 975,7 ‒1 475,5 ‒1 207 ‒3 254,7 
Экспорт промежуточных энергетиче-
ских товаров 6 850,3 14 272,4 16 081,3 11 717,7 11 358,1 7 526,5 4 606 
Доля промежуточных энергетических 
товаров в общем объеме экспорта, % 27,1 34,5 34,9 31,5 31,5 28,2 19,6 
Импорт промежуточных энергетических 
товаров 11 981,7 18 615,4 17 755,6 12 446,9 11 721,5 9 123,4 7 299,1 
Доля промежуточных энергетических 
товаров в общем объеме импорта, % 34,3 40,7 38,3 28,9 28,9 30,1 26,4 
Сальдо ‒5 134,1 ‒4 343,0 ‒1 674,3 ‒729,4 ‒363,4 ‒1 596,9 ‒2 693,1 
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Доля внутренней добавленной стоимости стран экспортеров  

в глобальных цепочках добавленной стоимости, % [3] 
 
Доля экспорта промежуточных товаров в об-

щем объеме экспорта составляет 61,1%, в то же 
время доля промежуточных товаров в импорте 
63,9%, в том числе доля энергетичских товаров 
в импорте порядка 26,4% (табл. 2) [1]. 

Наличие внутриотраслевых связей не проти-
воречит мировым тенденциям по формирова-
нию внутреннего аутсорсинга. Это особенно ха-
рактерно для Китая, где химическая промыш-
ленность получает 90% промежуточных товаров 
из отраслей внутри страны, образующих отчет-
ливые химические кластеры. Китай отличается 
одним из самых высоких показателей протяжен-
ности глобальных цепочек добавленной стоимо-
сти. Причинами, позволяющими китайским 
предприятиям интегрировать цепочки стоимо-
сти внутри страны, являются:  

– высоко диверсифицированный экспорт 
(китайская промышленность фактически рабо-
тает на мировой рынок);   

– емкий внутренний рынок, превышающий 
экспорт для ряда продуктов; 

‒ высокая управляемость цепочками стоимо-
сти внутри страны, что снижает неопределенность; 

– стабильность финансовой системы;  
– восприимчивость предприятий к техноло-

гическим инновациям. 
Исследователями была рассчитана вели-

чина доли национальной добавленной стоимо-
сти в экспорте Республики Беларусь на основе 
методики, предложенной Koopman R., Wang Z. 
(2008) и Chen X. (2009), удельный вес в 2017 г. 
составил 81,8%. Схожую с Беларусью долю до-
бавленной стоимости в экспорте имела Латвия, 
а у ряда государств Центральной и Восточной 
Европы, и особенно Венгрии и Словакии, она 
была существенно ниже. Это является одним из 
факторов, указывающим на относительно невы-
сокий уровень вертикальной специализации и 

участия Беларуси в международных цепочках 
добавленной стоимости [2]. 

Многими исследователями отмечается воз-
можность восстановления внутриотраслевой и 
межотраслевой кооперации в рамках ЕАЭС, что 
поможет не только встраиванию в глобальные 
цепочки корпораций с сырьевыми продуктами 
или продукцией низких технологических переде-
лов, но и в первую очередь созданию таких цепо-
чек в рамках Евразийского экономического со-
юза [4]. Среди Основных направлений промыш-
ленного сотрудничества в рамках Евразийского 
экономического союза (далее – Основные на-
правления) выделяют и нефтехимическую от-
расль, как отрасль, где может быть сформирована 
высокая добавленная стоимость. Необходимость 
воссоздания и обновления цепочек понимает ру-
ководящий состав предприятий, который отме-
чает, что конкурентоспособна только высокотех-
нологичная и качественная продукция высокого 
уровня или дешевые полуфабрикаты. 

На сегодняшний день важной задачей для 
стран – участниц ЕАЭС является выработка 
стратегии их активного включения в сложившу-
юся систему глобальных цепочек добавленной 
стоимости, а также формирование возможностей 
для создания собственных ЦДС. Одним из воз-
можных путей увеличения эффективности уча-
стия экономик стран – членов ЕАЭС в ЦДС явля-
ется развитие промышленной кооперации между 
государствами – членами объединения. Согласно 
проекту Основных направлений, принятому в 
сентябре 2015 г., наибольшим потенциалом про-
мышленного сотрудничества в ЕАЭС обладают 
следующие отрасли: производство транспортных 
средств, оптики, электроники, продукции хими-
ческой промышленности, металлургии, металло-
конструкций, электрооборудования. Развитие 
кооперации между странами будет происходить 
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при помощи разработки и реализации совместных 
проектов в приоритетных видах экономической 
деятельности, повышения уровня локализации 
действующих производств по сборке продук-
ции, а также развития субконтрактации. В част-
ности, высокая доля реального сектора (про-
мышленности) во всех экономиках – это поле 
для восстановления промышленного производ-
ства, в том числе кооперации в сфере НИР и 
НИОКР, включая соответствующую подготовку 
кадров исследователей и инженерно-техниче-
ского персонала. Воспроизведение перечислен-
ных выше факторов на территории государств 
ЕАЭС, в том числе и  Беларуси, вероятно, пред-
ставляет собой необходимое условие для им-
портозамещения [4].  

Ситуация, сложившаяся в последние три года 
на основных рынках реализации продукции 
предприятий белорусской промышленности, 
привела к существенным изменениям в струк-
туре источников формирования добавленной 
стоимости. Жесткая конкуренция на рынке стран 
СНГ, «ценовой демпинг» на российском рынке, 
отсутствие проработанных каналов сбыта про-
дукции на европейские рынки привели к паде-
нию выручки по ценовому фактору. Падение до-
ходов населения и падение ВВП в Республике Бе-
ларусь, а также резкое падение инвестиционной 
активности вызвали падение выручки по фактору 
объема продаж. До этого момента часто поставки 
на экспорт были для предприятий спасительной 
гаванью, где можно было компенсировать потери 
на внутреннем рынке за счет высокого уровня 
цен и развитой системы сбыта продукции. Сей-
час премиальность внешних рынков снижает- 
ся из-за ценовой конкуренции с российскими 
нефтеперабатывающими заводами, мощности 
которых превосходят потребности внутреннего 
рынка. Это заставило предприятия нефтеперера-
ботки не только более четко прогнозировать и 
планировать краткосрочные действия, но и загля-
нуть на длительную перспективу.  

В долгосрочном плане предприятия видят 
надежду на восстановление рынков и увеличе-
ние объема продаж, но в ближайшие 2–3 года 
ситуация на рынке белорусских продаж оста-
нется убыточной. Это противоречие вызывает 
борьбу интересов. С одной стороны, это инте-
рес в сохранении объемов производства и недо-
пущении снижения своей доли рынка, в вытес-
нении с рынка производителей других стран.  
С другой стороны – моментальная реакция на 
сокращение объемов продаж путем остановки 
производства и резкое сокращение расходов за 
счет уменьшения численности и накладных 
расходов. 

Сложившаяся практика распределения рын-
ков между ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский 

НПЗ» предполагает, что Мозырский НПЗ рабо-
тает на обеспечение рынка Республики Беларусь 
и украинский рынок, который является преми-
альным для предприятия, а ОАО «Нафтан» 
продает свою продукцию на рынки Европы. 
Прогнозы по развитию рынка электромобилей, 
сокращению потребления бензина, излишку 
производства бензина в Российской Федерации 
толкает отечественные НПЗ к дифференциации 
своих продуктовых корзин. Для ОАО «Мозыр-
ский НПЗ» предпочтительней остаться на бензи-
новой схеме, а для ОАО «Нафтан» целесооб-
разно ориентироваться на нефтехимическую 
схему. И тут возникает вопрос со сбытом и ком-
поновкой продуктовой корзины. При этом мар-
жинальность продукции нефтепереработки поз-
воляет обеспечить транспортное плечо порядка 
500 км, транспортировка на более далекие рас-
стояния становится невыгодной. Продукция 
нефтехимии обладает большим логистическим 
запасом. Однако на данном пути важно найти 
свою нишу в линейке нефтехимических продук-
тов, проработать варианты организации закон-
ченных цепочек с выпуском продукции конеч-
ного потребления. Оставаясь производителем 
полуфабрикатов и не формируя свои региональ-
ные цепочки производств, завод может столк-
нуться с конкуренцией со стороны химических 
производств, основанных на получении мономе-
ров из газа. Стоимость процессинга по нефтехи-
мической цепочке проиграет газовой схеме по-
рядка 15‒30 долл. США. на 1 т продукта. Следо-
вательно, предприятие столкнется с ценовой 
конкуренцией и будет вынуждено искать пути 
производства продукции более высоких переде-
лов, где маржинальность продукции гораздо 
выше и рынок не насыщен.  

Прирост объема рынка химической продук-
ции опережает прирост мировой экономики и 
остается перспективным направлением инвести-
ционных вложений.  

Вместе с тем стоит отметить, что перейти на 
производство нефтехимической продукции по 
крупнотоннажной схеме для НПЗ практически 
невозможно. На данном пути необходимо вы-
страивание в Республике Беларусь цепочек ма-
лотоннажных производств, которые будут рабо-
тать начальный период времени на привозном 
сырье, а затем уже постепенно с реконструкцией 
и переходом ОАО «Нафтан» на нефтехимиче-
скую схему будут становиться потребителями 
отечественных полуфабрикатов.  

Такой механизм будет способствовать созда-
нию региональных цепочек добавленной стои-
мости, позволит просчитать балансы потребле-
ния химической продукции в стране, произвес- 
ти правильный выбор мощностей установок  
в ОАО «Нафтан». 
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Заключение. Главным фактором останется 
избавление от устаревших основных средств  
и модернизация оставшихся средств производ-
ства. Как бы ни было тяжело, инвестиционный 
процесс останавливать нельзя. Необходимо ис-
кать возможность по интенсификации произ-
водства, увеличивая нормативы по съему про-

дукции с квадратного метра площади и еди-
ницы оборудования. Этому могут помочь инте-
грационные процессы в химической и нефтехи-
мической промышленности, создание цепочек 
производств высоких переделов, обладающих 
возможностью конкурировать на рынках с вы-
сокой добавленной стоимостью. 

, 
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ЛЕСНАЯ БИОЭКОНОМИКА  
КАК ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В БЕЛАРУСИ 

Цель публикации – показать систему взаимодействия лесоэкономического базиса в форми-
ровании рентного капитала белорусского общества, когда модель управления лесными ресурса-
ми массово понимается как ресурсно-детерминированная система. Методология исследования 
заключается в монографическом анализе современной теории природно-ресурсного менеджмен-
та и отношений собственности. Автором устанавливается совместимая с указанной методологи-
ей авторская концепция модели управления лесными ресурсами, включающая системы воспро-
изводства национального благосостояния, позиционирования (адаптации) в экономической сре-
де и развития стратегической (инновационной) модели. 

Анализируя особенности рентного капитала белорусского общества на современном этапе, 
автор показывает важность процессов образования добавленной стоимости с точки зрения деве-
лоперского подхода. Выявляется роль отношений собственности в лесном хозяйстве Беларуси в 
аспекте трехпараметрической графической модели биоэкономики (с учетом территориальной 
привязанности), основанной на распределении первоуслуговых и лесопродуктовых отношений 
хозяйственной системы. Обозначается потребность институционального моделирования лесного 
биоэкономического развития с учетом рентного капитала как института институтов, позволяю-
щего позиционировать и регулировать планетарную собственность – лесные экосистемы. 

Дается характеристика институциональной роли лесной биоэкономики в Беларуси. Выявля-
ется, что цели, принципы и модели ее стратегического развития зависимы от мультивекторных 
направлений рентной деятельности. 

Ключевые слова: биоэкономика, природно-ресурсный менеджмент, рентная детерминация, 
лесной комплекс, государственная собственность, трехпараметрическая графическая модель, 
институциональная роль, добавленная стоимость, планетарная собственность. 
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FOREST BIOECONOMICS  
AS A DETERMINATION REPRODUCING ECONOMIC SYSTEM  

IN BELARUS RENT RELATIONS 

The purpose of the article is to show the system of relations of the forest economic basis in the 
formation of the rental capital of Belarusian society, when the forest management model is massively 
understood as a resource-determined system. The research methodology is a monographic analysis of 
the modern theory of natural resource management and property relations. The author establishes the 
author’s concept of a forest resource management model compatible with the specified methodology, 
including systems for reproducing national welfare, positioning (adapting) resource users in the eco-
nomic environment, and developing a strategic (innovative) model. 

Analyzing the peculiarities of rental determination of Belarusian society at the present stage, the author 
shows the importance of value-added processes from the point of view of the development approach.  
The role of property relations in the forestry of Belarus is revealed in the aspect of a three-parameter graphic 
model of bioeconomics (in the aspect of territorial attachment and development efficiency), based on the dis-
tribution of primary services (ecosystem) and forest product relations of the economic system. The need for 
institutional modeling of forest bioeconomic development taking into account rental capital as an institute of 
institutions, which allows to position and regulate planetary property – forest ecosystems is indicated. 

The institutional role of forest bioeconomics in Belarus is described. It is revealed that the goals 
and principles, models of its strategic development are dependent on the scale and multi-vector direc-
tion of rental activities. 

Key words: bioeconomics, natural resource management, rental determination, forest complex, 
state property, three-parameter graphic model, institutional role, value added, planetary property. 

Введение. Биоэкономика в рамках кон-
тент-анализа устойчивого развития экономи-
ческих систем на сегодняшний день является 

практически одним из самых важных струк-
турных элементов и предметом обсуждения. Со-
временное общество затевает и актуализирует 
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анализ биосистем с точки зрения ресурсных и 
энергетических возможностей экономики в свя-
зи с потребностью решения ряда стратегиче-
ских задач – укрепления здоровья населения, 
обеспечения возобновимыми ресурсами и энер-
гией, формирования благоприятных условий 
труда и отдыха, максимальной реализации гу-
манистических ценностей и др. 

В последние два с половиной десятилетия 
практика хозяйствования в лесном секторе Бе-
ларуси свидетельствовала о наличии ряда ин-
ституциональных сбоев и проблем со становле-
нием эффективного сектора  биоэкономическо-
го развития.  

Мировой опыт показывает, что наиболее 
обсуждаемыми ценностно-формализованными 
факторами стоимости предпринимательской 
деятельности в аспекте институциональной 
роли биоэкономики как производственной си-
стемы являются два фактора – применение 
биотехнологий и коммерциализация научных 
разработок. Данный подход согласуется с тех-
нологической и инновационной составляющей 
хозяйствования, он ориентирован на проведе-
ние национальной стратегии развития, исполь-
зующей возможности интеллектуальных ресур-
сов. Второе и третье направления [1], которые 
имеют особое значение в условиях утвержде-
ния гуманистических и экологических ценно-
стей (так называемый биоресурсный и биоэко-
логический подходы), не привлекают особого 
внимания со стороны государственных и граж-
данских институтов белорусского общества. 
Конечно, нельзя не заметить институциональ-
ное движение в сторону экологических инициа-
тив, но на государственном уровне нарастание 
финансовых проблем переносит «центр тяже-
сти» в русло «нулевого сектора» – добычи ве-
щества природы и его «институциональной» 
невостребованности.  

Основная часть. В современных условиях 
национальной экономики Беларуси можно 
выделить сущностную черту лесной экологи-
ческой системы, ориентированную на доми-
нирование природно-ресурсного менеджмента 
в рамках решения финансовых проблем госу-
дарства. В этом ракурсе приходится констати-
ровать, что лесная биоэкономика понимается 
преимущественно как система, основанная на 
возобновляемых биологических источниках и 
биопроцессах, в качестве так называемого 
«природного государства» [2, с. 33]. Рента в 
данном контексте – центральное звено тради-
ционного подхода к экономическому разви-
тию через сохранение природы, генерирую-
щей первопродукты (продукты лесных, вод-
ных и аграрных систем как источников пищи 
и энергии). 

Лесная биоэкономика как подсистема наци-
ональной экономики характеризуется опреде-
ленной спецификой факторов, значение кото-
рых постоянно возрастает. Их можно назвать 
первоуслуговыми отношениями (чистый воз-
дух, водорегулирование, защита почв от эрозии 
и др.). Согласно институциональной теории 
особенности экономического управления ука-
занной сферой диктуются общественным  
характером потребления. Неутилитарность 
предоставляемых благ природы связывается с 
жизнеобеспечивающей энергией лесных экоси-
стем – укреплением и восстановлением физи-
ческого здоровья населения, так называемыми 
функциями качества его жизни (медико-оздо-
ровительной, рекреационной). 

К проблеме рентного лесоэкономического 
базиса необходимо подходить комплексно, 
учитывая вклад лесного капитала в создание 
добавленной стоимости и оценку его как фак-
тора эколого-экономической безопасности и 
стабильности белорусского общества. Говоря о 
формировании рентного капитала белорусского 
общества, необходимо иметь в виду определе-
ние ренты, обусловленное отношениями по по-
воду землепользования. Оно содержит много-
образие интересов при осуществлении много-
стадийных процессов образования добавленной 
стоимости (за счет отчуждения производствен-
ных запасов леса (ПЗЛ) и неотчуждаемых его 
функций, условий, параметров), ее распределе-
ния, изъятия, присвоения и потребления (мате-
риального, духовного, личного) [3].  

Экономическая дифференциация знаний по 
поводу рентной идентификации общественного 
производства обозначается, как правило, в трех 
исследовательских направлениях – микро-, мезо-
и макроуровни. Согласно указанным направле-
ниям исследований, можно выделить теорети-
ческие подходы, объясняющие природу ренты 
лесного происхождения. Они «продвигаются» 
вперед в зависимости от стадий, опосредующих 
возникновение первичного ресурсного потреб-
ления, «идут» по пути дальнейшего расшире-
ния и углубления знаний с учетом формируе-
мых внутри производственных систем (фирм, 
отраслей) и заданных извне факторов и усло-
вий. Существуют три направления изучения 
ренты как категории национальной экономики 
в целом – производственное, рыночное и 
трансформационное. 

Методологическим инструментарием про-
изводственных концепций является построение 
моделей ренты, связанных с историческим до-
минированием земельных отношений. Рыноч-
ные (лучше сказать, адаптационные) концепции 
сводятся к результативности всей системы фак-
торов производства с учетом действующих  
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финансовых механизмов (маркетизированных и 
немаркетизированных отраслей), в которых ха-
рактерными чертами рентных отношений яв-
ляются как особенности ресурсов, так и прав на 
них. Значение последних, выражающих воз-
можности совершенствования систем прогно-
зирования и оценки использования природных 
ресурсов, позволяет выстраивать организаци-
онные структуры для достижения определен-
ных итогов природопользования. В рыночной 
интерпретации теория ренты представляется 
системой взглядов, ориентированных на сферу 
обмена и «давление» конкурентной среды, на 
процессы накопления прибавочного продукта  
и др. Именно в рамках такого рода «рентофи-
гурантов» объясняется «ресурсное проклятие» 
стран. Так, P. Торвиком в публикации [4] про-
демонстрировано, что реальная задача поиска 
ренты осложняется большим числом предпри-
нимателей, и, соответственно, сокращением 
числа создателей прибавочной стоимости. 

Лесная биоэкономика представляет собой 
различные социальные формы движения в жи-
вой природе. Понимание ценности воспроизвод-
ства ресурсов позволяет отразить специфиче-
скую особенность указанного движения, осно-
ванного на территориальной «привязке». Лесная 
рента является одной из категорий, которая со-
пряжена не только с традиционными факторами 
бизнеса (территориальными и, соответственно, 
транспортно-логистическими, спецификациями 
прав собственности и др.), но и с организацион-
ными формами по воспроизводству ресурсов [5]. 
Это базис системы экономических отношений, 
над которым доминирует рыночная и институ-
циональная структуры (в том смысле, что они 
включают воспроизводство). 

Проблемы лесной биоэкономики заключа-
ются в том, что созданные механизмы воспро-
изводства природных ресурсов не позволяют в 
рамках указанного доминирования осуществ-
лять бережное лесопользование и инновацион-
ное развитие. Институциональный вектор раз-
вития, меняющий свое направление от вывоза 
древесного сырья за рубеж к глубокой перера-
ботке внутри страны, «наталкивается» на слож-
ности его включения в существующие модели, 
основанные на неэффективном сочетании госу-
дарственного и регионального управления. 

Институциональная организация воспроиз-
водства лесных ресурсов Беларуси находится в 
системе противоречивых ориентиров по назна-
чениям и реальным направлениям использова-
ния добавленной стоимости. Положение дел 
осложняется неизменной с былых времен (со-
ветского периода) системой распределительных 
практик и лесного управления (отраслевой спе-
цификой структур, их статусами, выполняемы-

ми функциями – общественными, коммерче-
скими и др.). Из-за неразработанного рентного 
концепта как средства реализации политики 
«улавливания» ренты (для целей экологиче-
ских, инновационных и др.) через функциони-
рующие институции и целостный институт 
рентных отношений серьезно страдает эконо-
мическая организация исследованных отраслей. 

Для успешного проведения институциональ-
но-экономических преобразований требуется 
уважительное отношение к рентообразованию, 
его особенностям и влияниям в сфере современ-
ного переходного процесса. Рентные отношения 
имеют серьезные основания в экономической 
науке. Они в большей степени, чем другие орга-
низационно-экономические отношения, обра-
щают внимание на системные ценности и дают 
представление о собственности, благодаря им 
выстраивается эколого-инновационный цикл 
воспроизводства капитала. Понимание процес-
сов развития через прерывистость и циклич-
ность, а также наличие многомерной архитек-
тоники (параллельных, встречных, несовме-
щенных, дублирующих, «неулавливаемых» и др.) 
социально-экономических потоков благ, их по-
требления и опосредующих финансовых ком-
понент предполагает рентный формат. 

Лесная биоэкономика – есть изначально от-
раслевое «пространство», которое в современ-
ных условиях сопровождается усиливающейся 
апелляцией общественной оценки к созданию и 
развитию нормального воспроизводственного 
процесса (не только в рамках отдельно взятого 
государства). Детерминация рентных отноше-
ний белорусского общества должна совершен-
ствоваться не только через систему собственно 
лесопроизводства страны, но и через участие 
государства и потребителей в системе форми-
рования и распределения рентных доходов, ос-
нованных на биосферных, природно-биологи-
ческих факторах среды. 

Рассмотрев многочисленные факторы лесно-
го рентообразования, необходимо отметить, что 
определение реальной сферы их действия связа-
но с активной и пассивной формами экономиче-
ской деятельности. Что касается последней, то в 
ней, признавая положительные моменты «сил 
природы», стоит отметить девелоперскую 
функцию лесного хозяйства. Идеи, лежащие в 
основе девелопмента, – это, по сути, примене-
ние технологий и трудовой деятельности пер-
сонала для приведения конкретных объектов 
(участков земли) к потребностям определенно-
го периода времени (т. е. создание равновесия). 
Ленд-девелоперская функция осуществляется в 
системе разделения и кооперации труда, раз-
личных институциональных схем создания и 
распределения ресурсов, финансовых затрат.  
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Лесное хозяйство является сложной по 
структуре подсистемой национального лесного 
воспроизводства, которая в своей деятельности 
интегрирована со всей системой социального 
развития белорусского общества. Ландшафтная 
архитектура, использование фитотехнологий, 
озеленение территорий и др. – есть рентообра-
зующие факторы ленд-девелопмента. Считаем, 
что в результате создаваемых (за счет финансо-
вых вложений) уникальных объектов лесных 
массивов осуществляется капитализация ресур-
сов. На наш взгляд, отношение собственности в 
системе лесной биоэкономики Беларуси к ее 
природно-ресурсного менеджменту не должны 
пониматься как те, которые препятствуют рен-
топродуктивному ленд-девелопменту (они со-
держат планетарную функцию лесов и соответ-
ствующую данной парадигме собственность). 

Рыночная экономика развивается на общих 
рентных основах. В контексте лесной рентной 
идентификации построены системы налогооб-
ложения древесного сырья в развитых странах. 
Их моделирование основывается на интересе 
«рантье» или собственника ресурса, который 
обязан решать проблему экологического управ-
ления. Не уделяя должного внимания послед-
нему направлению деятельности, отметим, что 
экономическая «уязвимость», связанная с тем, 
что лесному сектору Беларуси приходится то и 
дело переживать «трудные времена», «обязана» 
во многом ориентации финансов на такую вос-
производственную структуру капитала, в кото-
рой наличный объем финансовых средств ин-
ституционально организован ограниченным, 
нерациональным образом (без учета «вектора» 
управления стоимостью компаний). 

Объективной основой ренты является диф-
ференцированная стоимость. Рычаги управления 
стоимостью зависимы от институционализиро-

ванных ценностно-ориентированных устремле-
ний двух форм рент (рисунок), адаптивных под 
коммерциализацию и девелопмент. 

Самоопределение субъектов хозяйствования 
лесного сектора подчинено противостоянию 
государства-рантье и организаций, выполня-
ющих коммерческие функции. А приобрете-
ния общества, которые можно интерпретиро-
вать в рамках теории поиска ренты, оценки 
трансфертной эффективности через продук-
тивные вклады в развитие экономики (резуль-
таты ленд-девелопмента в виде конкретных 
участков земли – мест отдыха, оздоровления, 
«климатозон»), по существу, остаются не рас-
крытыми. 

Представленная нами модель рентоиденти-
фикации лесной биоэкономики (рисунок) вклю-
чает концепцию управления стоимостью, что 
является важным для извлечения и присвоения 
лесной ренты. Применение данной модели в 
совокупности с институциональными субъек-
тами присвоения ренты позволяет раскрыть 
природу социальных конфликтов в сфере при-
родно-ресурсных отношений. Триада возмож-
ностей развития последних лежит в эффектив-
ной организации системы воспроизводства 
национального благосостояния, позициониро-
вании (адаптации) субъектов ресурсопользова-
ния в экономической среде и развития страте-
гической (инновационной) модели. 

В экономически идентификационном соб-
ственническом лесном пространстве биоэконо-
мики Беларуси проявляется конкурентное 
«давление» многослойной структуры внешних 
«стейкхолдеров» и иерархий, являющихся «по-
неволе» продуцентами предпочтений чисто 
предпринимательского плана. Осуществляемое 
ныне финансирование «зеленых» рабочих мест 
в строго ограниченном смысле расходов бюд-
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стоимостью (ось z) 

Рента 
пассивная 
(стоимости 
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функционирования 

всех ресурсов в системе 

Трехпараметрическая графическая модель функционирования биоэкономики 

Применение  
биотехнологий 
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научных  

разработок 
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биоразнообразие, 
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экосистем 



Ò. Â. Êàøòåëÿí   53  

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2019 

жета на заработную плату работников лесного 
хозяйства, к сожалению, не является «лифтом» 
для трансформации субъектов в эффективные 
системы экологического управления. Влияние 
бюджетного финансирования на экономику 
лесного хозяйства можно характеризовать 
лишь как важный этап предотвращения воз-
никновения катастрофических ситуаций, при 
котором все-таки поддерживается однозначно 
неплохой уровень лесохозяйственных работ, но 
дополненный «маскировками» острой необхо-
димости в финансовых средствах. 

На основании представленной модели как 
воспроизводящей хозяйственной системы с 
вектором «управление стоимостью», можно за-
ключить, что освоение ресурсов путем рентно-
го позиционирования и потребления предпола-
гает включение не самих факторов производ-
ства, а движимых правами и ограничениями 
отношений (совокупностей моделей воспроиз-
водства, организационно-экономических форм 
и способов воспроизводства). 

Можно отметить зависимые от указанной 
многовекторности направления деятельности, 
которые ограничиваются рентными потоками 
средств в сложившейся институциональной 
среде лесной биоэкономики. Выявленная рент-
ная детерминация позволяет сохранять две ли-
нии поведения крупных мезоэкономических 
субъектов – когнитивный (пассивная рента) и 
рациональный (активная рента). Рациональ-
ный – не значит максимизирующий прибыль, а 
просто «ищущий» прибыль. Кроме того, в Бе-
ларуси укрепились «традиции» негативных 
ожиданий по результатам деятельности других 
(так сказать, общественно выбираемые «винов-
ники» неудач инновационного развития био-
экономики четко предопределены, это – не они 
сами). Эта проблема в институциональной тео-
рии (когда субъекты не признают своих оши-
бок и поэтому не выигрывают) называется ди-
леммой заключенного. Суть ее связана и с не-
определенностью девелопмента, и с рисками, и 

со взятием обязательств по их страхованию, и с 
высокой степенью детерминированности от 
третьих лиц («разветвления» ренты) и др. 

Заключение. Детерминация рентных от-
ношений белорусского общества – это одно из 
фундаментальных направлений исследований, 
призванных ответить на вопросы о стимулах к 
производственной деятельности и так называе-
мому рентопродуктивному потреблению через 
перераспределение доходов от одних акторов к 
другим (с помощью правил и норм, т. е. по-
средством институтов). 

«Живучесть» экономических принципов 
рентного присвоения обусловлена функциони-
рованием институтов собственности, политиче-
скими и экологическими предпосылками мно-
гокомпонентной экономики, в которой разви-
ваются отношения общества. В этой связи осо-
особое практическое значение приобретает 
концепция лесной ренты как основы функцио-
нирования общественной стоимости (с векто-
ром «управление стоимостью»), инспирируе-
мой разнообразными факторами живой и ис-
кусственно созданной человеком среды. 

Проведенное с целью развития теоретико-
методологических положений исследование де-
терминации рентных отношений лесной био-
экономики, позволяет говорить как минимум о 
трех назначениях ренты: 

1) она характеризуется воспроизводящей и 
девелоперской функциями со всеми имеющи-
мися обязательствами и рисками; 

2) требует компетенций, профессионализма, 
общественной оценки (когда третья сторона – 
это не только внутренние потребители, но и за-
интересованные планетарные инвесторы пер-
воуслуг (Глобальный экологический фонд)); 

3) предполагает администрирование эконо-
мических и социально-экологических издержек 
в осуществлении различного рода технологий и 
рассмотрение результатов функционирования 
институтов, зависимых от института институ-
тов – планетарной собственности. 
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УДК 336.741.225(470) 
О. М. Коробейникова 

Волгоградский государственный технический университет (Российская Федерация) 

РОЗНИЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:  
ПОДХОДЫ, СУЩНОСТЬ ТРАКТОВКИ И КЛАССИФИКАЦИИ 

Исследование подходов современных ученых к платежным инструментам показало, что 
изучена главным образом техническая сторона платежных операций, но слабо исследованы 
сущность платежных инструментов и ее изменения в форме и характере их проявления. С при-
влечением базовых положений теории систем обосновано, что на определенном этапе развития 
цифровых технологий платежные инструменты заменяются на способы осуществления транзак-
ции (либо существуют параллельно). Для совершения входа в систему, инициирования платежа 
и выхода из системы в традиционных платежных системах применяется инструмент платежа.  
В инновационных розничных платежных системах происходят безынструментальные визуали-
зация и инициирование платежа (управление счетом), а физический инструмент заменяется ве-
рифицированным процессом, способом осуществления транзакции.  

Дано определение платежным инструментам как имеющим материальную форму средствам 
или воплощенным в цифровую оболочку механизмам (процессам) целенаправленного воздей-
ствия на денежную стоимость. 

С учетом выявленных особенностей трансформации проявлений сущности платежных ин-
струментов произведена классификация инструментария по признакам: форме носителя, техно-
логиям, виду носителя, функциям, эмитентам, обеспеченности.  

Сделан вывод, что в процессе эволюции платежных систем и средств платежа обнаружива-
ется явление трансформации «средство → механизм (процесс)» как главный фактор влияния на 
расширение сферы платежных услуг и на развитие платежных систем. 

Ключевые слова: денежное обращение, платежные системы, платежные инструменты, пла-
тежные услуги, средства платежа, инновации. 

O. M. Korobeynikova  
Volgograd State Technical University (Russian Federation) 

RETAIL PAYMENT INSTRUMENTS:  
APPROACHES AND ESSENSE OF INTERPRETATIONS AND CLASSIFICATION 

The study of the approaches of modern scientists to payment instruments showed that the technical 
side of payment transactions is well studied, but the essence and changes in the form and nature of the 
manifestation of the essence of payment instruments are poorly studied. Drawing on the basic provi-
sions of the theory of systems, the article proves that at a certain stage of development of digital tech-
nologies payment instruments are replaced by methods of transaction (or exist in parallel). The payment 
instrument is used in traditional payment systems to perform login, initiate payment and exit the sys-
tem. In innovative retail payment systems there is a tool-free visualization and initiation of payment 
(account management). In this case, the physical instrument is replaced by a verified process, the way 
the transaction is performed.  

The definition of payment instruments is given: it is a means having a material form or a mecha-
nism (process) of purposeful influence on the monetary value embodied in a digital shell. 

Taking into account the identified features of the transformation of the essence of the manifesta-
tions of payment instruments, the classification of tools on the grounds of: the form of the carrier, tech-
nology, type of carrier, functions, issuers, security.  

It is concluded that in the process of evolution of payment systems and means of payment, the phe-
nomenon of transformation "means → mechanism (process)" is revealed, which is the main factor of their 
influence on the expansion of the sphere of payment services and on the development of payment systems. 

Key words: money circulation, payment systems, payment instruments, payment services, means 
of payment, innovations. 

Введение. В ходе эволюции экономической 
мысли в финансовой науке формировались тео-
ретические взгляды относительно сущности, 
содержания, видов, форм, функций платежных 
инструментов. Изменения последнего времени 

связаны с построением цифровой экономики, 
инноватизацией платежной сферы, сращивани-
ем информационно-коммуникационной сферы 
с другими областями деятельности, развитием 
безналичных расчетов и др. Трансформация и 
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совершенствование обслуживаемых инстру-
ментами процессов сегодня происходят с высо-
чайшей динамикой, что заставляет пересматри-
вать, изменять и дополнять теоретические по-
ложения.  

Платежный инструмент как научная ка-
тегория. Инструментом (от лат. Instrumentum – 
орудие) в широком смысле принято называть 
целевое средство, предмет, механизм воздей-
ствия на объект, его измерение или изменение 
для достижения полезного эффекта [1]. 

Понятие инструмента в экономических 
науках широко освещается в профильной спра-
вочной литературе (например, в словаре [2]).  
В пункте 19 статьи 3 закона Российской Феде-
рации «О национальной платежной системе» 
приводится упоминание термина «электронные 
носители информации (в том числе платежные 
карты)», которые используются для осуществ-
ления перевода денежных средств и косвенно 
понимаются как платежные инструменты [3]. 
Термином «национальный платежный инстру-
мент» в ст. 30.1 пункте 2 закона Российской 
Федерации «О национальной платежной систе-
ме» названы платежные карты и иные элек-
тронные средства платежа, на которых разме-
щен товарный знак (знак обслуживания), при-
надлежащий оператору национальной системы 
платежных карт (НСПК) [3]. В Положении 
Банка России о правилах осуществления пере-
вода денежных средств регламентируются 
формы безналичных расчетов (расчеты пла-
тежными поручениями, расчеты по аккредити-
ву, расчеты инкассовыми поручениями, расче-
ты чеками, прямое дебетование, расчеты в 
форме перевода электронных денежных 
средств) [4], осуществляемые с использованием 
соответствующих технологических инструмен-
тов и способов платежа. Однако прямой термин 
«инструмент» в документе не приводится. 

В среде российских ученых-юристов сло-
жились диаметрально различные точки зрения: 
от понимания инструмента платежа как анало-
га используемого в российском законодатель-
стве термина «форма безналичных расчетов» 
(Л. Г. Ефимова и соавторы [5]) до того, что «все 
инструменты, с помощью которых осуществля-
ется передача информации о платеже, можно 
считать платежными» (Е. Г. Хоменко [6]).  

В определениях платежного инструмента у 
ученых-экономистов делается акцент на техни-
ческий характер объекта: например, «платеж-
ные инструменты – это бумажные инструменты 
и электронные сообщения, которые по закону, 
соглашению или обычаю применяются для пе-
ревода остатков средств с одного счета на дру-
гой» (М. Д. Кондратенко [7]), «платежные ин-
струменты классифицируются на бумажные и 

электронные, … на их основании проводятся 
безналичные платежи» (С. В. Криворучко [8]), 
«платежный инструмент – форма платежной 
инструкции в конкретной платежной системе» 
(В. Ю. Копытин [9, с. 185]) и др. Систематизи-
руя инструменты, ученые выделяют также 
множество принципиально разных признаков, 
но при этом все классификации требуют актуа-
лизации в связи с быстрым инновационным ви-
доизменением инструментария. 

Как следует из приведенных определений, 
современные ученые обращают внимание глав-
ным образом на техническую сторону осу-
ществления операций, не характеризуя сущ-
ность, а также изменения в форме и характе-
ре проявления сущности; не выделяются и 
различия между инструментарием оптовых и 
розничных платежных систем. 

Если обратить внимание на изменения в 
платежном обороте, связанные с влиянием 
цифровизации [10] на процессы осуществления 
платежей, то можно заметить следующее. Роз-
ничные платежные системы, следуя теории си-
стем, имеют вход в систему и выход из нее.  
Если розничная платежная система является 
традиционной, то для совершения входа или 
выхода и инициирования платежа используют-
ся материальные инструменты – контактные 
карты, другие материальные чиповые переда-
ющие устройства (называемые потребителями 
«носимые устройства») и др. Это значит платеж 
(или иное управление счетом) осуществляется с 
помощью материального инструмента пла-
тежа. Если же розничная платежная система, 
используя цифровые инновации, не эмитирует 
физические карточные инструменты, то вход в 
систему и инициирование платежа (управление 
счетом) осуществляется иными способами: с 
помощью считывания информации бесконтакт-
ным способом с внешности (биометрия), изоб-
ражения QR-кода или использования виртуаль-
ной карты. То есть в данном случае конкретный 
физический инструмент не используется, а 
происходит безинструментальная визуализация 
и безинструментальное инициирование платежа 
(управление счетом). Инструмент в этом случае 
заменяется верифицированным процессом, пря-
мым способом осуществления транзакции. Речь 
идет об инструментах инициирования платежа и 
санкционирования операций, т. е. об инструмен-
тах, которые применяются как «на входе» в си-
стему, так и «на выходе» из нее. Их держателя-
ми (владельцами) являются собственники де-
нежных средств. Для операций денежных 
переводов без открытия счета в розничных си-
стемах на входе в систему и выходе из нее поль-
зовательские инструменты не требуются. Проис-
ходит внутренняя идентификация плательщиков 
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и получателей по разным идентификационным 
параметрам (документы, удостоверяющие лич-
ность, цифровые профили и пр.). 

Таким образом, на определенном этапе раз-
вития цифровых технологий платежные ин-
струменты заменяются на способы осуществ-
ления транзакции (либо существуют парал-
лельно). Платежные и идентификационные 
функции классических инструментов, имею-
щих материальную форму, передаются процес-
сам и механизмам, воплощенным в некую циф-
ровую оболочку, и тем самым теряется необхо-
димость в физических инструментах. Можно 
говорить о том, что существует эволюционная 
связь «средство → механизм (процесс)». Выяв-
ленное свойство трансформации платежного 
инструмента и платежный механизм (процесс) 
являются главным фактором влияния послед-
них на расширение сферы платежных услуг и 
на развитие платежных систем. 

Учитывая изложенное, платежный ин-
струмент можно определить как имеющее 
материальную форму средство или воплощен-
ный в цифровую оболочку механизм (процесс) 
целенаправленного воздействия на денежную 
стоимость. Деньги или денежная стоимость 
при этом понимаются не как инструмент, а как 
объект, на который осуществляется воздей-
ствие платежного инструмента (механизма, 
процесса).  

Классификация розничных платежных 
инструментов. Для осуществления классифи-
кации платежных инструментов выделим две 
укрупненные группы в соответствии с базовы-
ми положениями теории систем [11, с. 9]: 

I. Инструменты входа в розничную пла-
тежную системы и выхода из нее – это поль-
зовательские инструменты, с помощью кото-
рых пользователи санкционируют операции и 
осуществляют управление денежными сред-
ствами на счетах.  

II. Инструменты «состояния системы» 
(взаимодействия и связей компонентов систе-
мы) – это технологические внутрисистемные 
инструменты (способы платежа) для выполне-
ния платежных задач, поставленных пользова-
телями (платежное поручение, инкассовое по-
ручение, платежное требование, платежный ор-
дер). Процессы, характеризующие технологию 
расчетов, вышли за пределы исследовательской 
области финансов; управление инструментами 
внутри системы затрагивает уже не столько де-
нежную стоимость, сколько поток информации. 
Поэтому вопросы функционирования внутри-
системных инструментов в большей степени 
относятся к области прикладной информатики.  

Учитывая изложенные особенности транс-
формации проявлений сущности платежных 

инструментов, осуществим классификацию ин-
струментария: 

1) по форме носителя: 
– имеющие материальную форму, к кото-

рым относят все виды карточных инструмен-
тов и аналогичных материальных носителей 
(браслеты, кольца, часы и прочие так называ-
емые «форм-факторы», «носимые устрой-
ства») с микрочиповыми картами, а также 
иные цифровые передающие устройства. Ха-
рактерными особенностями являются широкая 
применимость в условиях не только глобаль-
ных и национальных платежных систем, но и 
локальных (сегментных) систем, а также зна-
чительные возможности расширения услуг по 
картам; 

– не имеющие материальной формы (а име-
ющие цифровую) и представляющие собой без-
бумажные чеки, разновидности электронных 
денег и прочих виртуальных обязательств, не 
имеющих материального носителя. В традици-
онных платежных системах используются в 
меньшей степени, в основном характерны для 
систем Интернета, систем денежных переводов;  

2) по технологиям: 
– контактные микрочиповые карточные ин-

струменты – это предоплаченные (дебетовые) и 
кредитные карты, основанные на применении 
контактных технологий считывания информации; 

– бесконтактные микропроцессорные (мик-
рочиповые) инструменты – это бесконтактные 
карты, устройства мобильной связи и другие 
электронные материальные носители (носимые 
устройства) с технологиями EMV, NFC и др. 
Основаны они на технологии бесконтактного 
считывания информации с материального но-
сителя. Бесконтактные карты считаются более 
прогрессивными по сравнению с контактными, 
имеют широкое применение и общую доступ-
ность ввиду простоты механизма эмиссии.  
В сравнении с контактными и бесконтактными 
картами, чеками и прочим передающие мо-
бильные устройства способны обеспечить на 
своей основе появление инновационных пла-
тежных услуг. Существует мнение, что «пер-
вые поколения систем мобильных платежей 
способны использовать лишь самую основную 
часть своего потенциала, но с течением време-
ни конкуренция приведет к появлению … мак-
симально эффективных и удобных систем.  
В совокупности с прочими приложениями … 
мобильные платежи станут частью внушитель-
ного количества … сервисов, из которого … 
пользователь сможет формировать свой соб-
ственный набор для ежедневного использова-
ния» [12, с. 40]; 

– электронные, виртуальные – это такие ин-
струменты обслуживания, непосредственного 
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осуществления транзакций, которые применя-
ются субъектами платежных систем внутри си-
стемы в межбанковских расчетах, в клиринге, 
т. е. между входом в систему и выходом из нее. 
Это технологические инструменты и способы 
платежа: платежное поручение, инкассовое по-
ручение, платежное требование, платежный ор-
дер [4]. В эту же подгруппу относятся вирту-
альные инструменты электронной коммерции 
[13]. В розничных системах денежных перево-
дов без открытия счета, где на входе в систему 
и выходе из нее пользовательские инструменты 
не требуются, в подгруппу относятся процессы 
внутренней идентификации плательщиков и 
получателей по разным идентификационным 
параметрам (документы, удостоверяющие лич-
ность, цифровые профили и пр.); 

3) по виду носителя: 
– карточные носители – все виды карточ-

ных инструментов; 
– некарточные носители – это материаль-

ные носители, отличные от карточных и явля-
ющиеся передающими устройствами (брасле-
ты, кольца, часы и прочие так называемые 
«форм-факторы», «носимые устройства»); 

– цифровые носители – это носители, не 
имеющие материальной формы и существу-
ющие в виде информационного (цифрового) 
потока; 

4) по функциям: 
– платежные инструменты – это инстру-

менты, выполняющие функции платежа (пер-
вично) и накопления (вторично) и имеющие 
для этого предоплатный и, как правило, де-
бетный, характер; 

– расчетные инструменты – это инструмен-
ты, позволяющие реализовывать расчетные 
функции по одному или нескольким платеж-
ным объектам с возможностью овердрафта; 

– бонусные (дисконтные, скидочные) ин-
струменты – это продукт реализации программ 
лояльности, распространяемых на одну или не-
сколько услуг одного или нескольких произво-
дителей и (или) ритейлеров. Исключительно 
бонусные инструменты самостоятельного зна-
чения в платежных системах, как правило, не 
имеют, а выступают лишь вспомогательным 
инструментом, дающим преференции его дер-
жателю. Поэтому с практической точки зрения 
более целесообразным представляется встраи-
вание дисконтных приложений в платежные 
или расчетные инструменты, в результате чего 
образуется качественно новый, более конку-
рентоспособный кобрендинговый платежный 
инструмент [14]; 

– предоплаченные инструменты – это носите-
ли внесенных на счет денежных средств либо 
иных неденежных активов (баллов, милей и т. п.), 

предусматривающие возможность расходных 
операций только в пределах имеющегося 
остатка (разновидность дебетных карт); 

– комбинированные (симбиотические) ин-
струменты – это инструменты, совмещающие в 
себе доступ к разным платежным сервисам и 
платежным приложениям (кобрендинг) и/или 
инструменты, совместно эмитируемые не-
сколькими платежными системами (кобей-
джинг); 

5) по эмитентам: 
– платежные инструменты, эмитируемые 

институциональными банковскими эмитента-
ми, – это многоцелевые, разнопрофильные пла-
тежные инструменты мировых или отечествен-
ных эмитентов (резидентов и нерезидентов), 
относящихся к категории банков. Для рознич-
ных платежных систем они являются более 
развитой разновидностью инструментов, поз-
воляющих интегрироваться с другими система-
ми на единой технологической базе. Значитель-
ный опыт применения и широта использования 
в банковской практике позволяют розничной 
платежной системе обеспечивать устойчивые 
позиции на рынке, ориентируясь на различные 
категории частных и корпоративных клиентов;  

– платежные инструменты, эмитируемые 
институциональными небанковскими эмитен-
тами – это, как правило, узкоспециализирован-
ные инструменты, локально выполняющие 
функции платежа в отдельной платежной си-
стеме. Они выпускаются небанковской органи-
зацией (одноцелевые инструменты) или их 
группой (комбинированные разноцелевые ин-
струменты), относящейся к одной сфере дея-
тельности (например, социальной), либо про-
дающей родственные товары или оказывающей 
смежные услуги. В замкнутых (локальных) 
платежных системах являются базовым и един-
ственным инструментом платежа; 

– платежные инструменты, эмитируемые 
неинституциональными эмитентами – это де-
централизованно выпускаемые нефиатные 
криптовалютные инструменты, которые имеют 
ограниченное обращение в виртуальных пла-
тежных системах, но в силу обмениваемости на 
фиатные платежные инструменты и трансгра-
ничности операций не являющиеся локальными 
по своему характеру [15]; 

6) по обеспеченности: 
– инструменты, обслуживающие оборот 

фиатных денег, – традиционные платежные ин-
струменты, которые принято считать обеспе-
ченными (как правило, частично); 

– инструменты, обслуживающие оборот 
криптовалют (нефиатных денег), представляют 
сегмент цифровых финансовых инноваций.  
В силу особенностей криптоактивов такие  



Î. Ì. Êîðîáåéíèêîâà  59  

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2019 

инструменты не являются обеспеченными ма-
териальными активами [16, с. 555]. 

Заключение. Исследование подходов совре-
менных ученых к платежным инструментам по-
казало, что изучена главным образом техническая 
сторона операций, но слабо исследованы сущ-
ность и изменения в форме и характере проявле-
ния сущности платежных инструментов. С при-
влечением базовых положений теории систем 
обосновано, что на определенном этапе развития 
цифровых технологий платежные инструменты 
заменяются на способы осуществления транзак-
ции (либо существуют параллельно). Для совер-
шения входа в систему, инициирования платежа 

и выхода из нее в традиционных платежных си-
стемах применяется инструмент платежа. В ин-
новационных розничных платежных системах 
происходят безынструментальные визуализация 
и инициирование платежа (управление счетом), а 
физический инструмент заменяется верифициро-
ванным процессом, способом осуществления 
транзакции. Автором сделан вывод, что в процес-
се эволюции платежных систем и средств плате-
жа обнаруживается явление трансформации 
«средство → механизм (процесс)», которое явля-
ется главным фактором их влияния на расшире-
ние сферы платежных услуг и на развитие пла-
тежных систем. 
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А. В. Ледницкий, А. В. Саков 
Белорусский государственный технологический университет 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:  

ФАКТОРЫ И ОЦЕНКА 

В статье проведен анализ ключевых факторов, влияющих на экономическую эффективность 
деревообрабатывающей промышленности: потребительско-сбытового, финансового, производ-
ственного, ресурсно-сырьевого, инфраструктурного и инновационного. Осуществлена оценка 
ключевых экономических показателей эффективности деятельности отрасли, свидетельствую-
щая о наличии нереализованных направлений развития производства, недостаточном уровне 
финансовой стабильности и рентабельности продаж, неполной загрузке производственных 
мощностей, недостаточной вовлеченности в инновационный процесс. 

Сформулированы основные направления развития отрасли: совершенствование первичной 
деревообработки, плитного производства, пеллетного производства, освоение производства ин-
новационных видов продукции деревообработки, кооперация предприятий с ведущими научны-
ми организациями и усиление внутрифирменной НИОКР. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости осуществления 
непрерывного процесса комплексной и системной оценки экономической эффективности дея-
тельности предприятий деревообрабатывающей промышленности, а также создания передовых 
технологических инноваций с последующей их коммерциализацией. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, оценка, инвестиционный потенциал, де-
ревообрабатывающая промышленность, инновационный потенциал. 

A. V. Lednitskiy, A. V. Sakov 
Belarusian State Technological University 

ECONOMIC EFFICIENCY OF ACTIVITY  
OF THE WOODWORKING INDUSTRY FACTORIES:  

FACTORS AND EVALUATION 

Analysis of the key factors affecting the economic efficiency of the woodworking industry was per-
formed in this article: marketing, financial, production, resource, infrastructural and innovative factors. 
The estimation of the basic economic indicators of the woodworking industry performance revealed un-
tapped areas for production development, insufficient level of financial stability and return on sales, in-
efficient production capacity utilization, low involvement into the innovation process. 

Main areas for development of the woodworking industry were defined: development of the prima-
ry wood processing, development of the wood board production, development of the wood pellets pro-
duction, mastering of the woodworking industry innovation products, cooperation between scientific 
organizations and producers, improvement of intra-company science. 

The results of the study highlight the necessity of continuous process of integrated and systematic 
evaluation of the economic efficiency of the woodworking industry performance and development of 
the forefront technological innovations with their subsequent commercialization. 

Key words: economic efficiency, evaluation, investment potential, woodworking industry, inno-
vate potential. 

Введение. Осуществление процессов фор-
мирования и непрерывного совершенствования 
производственного потенциала предприятий 
деревообрабатывающей промышленности Рес-
публики Беларусь, обусловленных устойчивым 
развитием субъектов хозяйствования и предпо-
лагающих наиболее комплексное использова-
ние древесного сырья, должно осуществляться 
в рамках стратегии качественного технологиче-
ского прорыва и перевода национальной эко-
номики на инновационный путь развития. 

В перспективе реализация и дальнейшее 
наращивание производственного потенциала 
предприятий деревообрабатывающей промыш-
ленности в динамично изменяющихся условиях 
рыночной экономики с учетом фактора ограни-
ченности древесного сырья предполагают осу-
ществление непрерывного инвестиционного про-
цесса как важнейшей предпосылки экономиче-
ского роста национальной экономики. 

Основная часть. В условиях постоянного 
совершенствования применяемых технологий и 
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технологических процессов, требующего зна-
чительных вложений в основной и оборотный 
капитал предприятий, существенно возрастает 
роль инвестиционного потенциала отрасли как 
комплексного показателя, характеризующего 
экономическую эффективность деятельности 
предприятия в рамках максимально полного 
использования древесного сырья, как единого 
производственно-экономического процесса, 
сформированного совокупностью качественно 
разнородных процессов. 

Единого подхода к определению категории 
«инвестиционный потенциал», а также общепри-
нятой методики оценки данного показателя не 
существует. Инвестиционный потенциал про-
мышленного предприятия можно рассматривать 
как целостную систему его структурных элемен-
тов во взаимосвязи с условиями его использова-
ния. В соответствии с существующими представ-
лениями о структуре инвестиционного потенциа-
ла предприятия можно выделить в качестве его 
основных элементов следующие компоненты: 
потребительско-сбытовой, финансовый, произ-
водственный, ресурсно-сырьевой, инфраструк-
турный и инновационный потенциал [1]. 

Существенное значение в инвестиционном 
потенциале имеет потребительско-сбытовой по-
тенциал, характеризующий потенциально воз-
можный объем продаж, определенный спросом, 
общей конъюнктурой рынка, доходами населения 
и уровнем деловой активности в границах кон-
кретной инвестиционной сферы в течение задан-
ного периода [2]. 

Современное состояние и основные тенден-
ции реализации потребительско-сбытового по-
тенциала предприятий деревообрабатывающей 
промышленности Республики Беларусь на теку-
щем этапе развития во многом определены миро-
выми тенденциями развития рынка продукции 
деревообработки. Исходя из приоритетности за-
дачи формирования эффективных экспортно-
ориентированных высокотехнологичных произ-
водств, стратегически важным для деревообраба-
тывающей промышленности Республики Бела-
русь можно считать рынок Европейского cоюза 
по следующим причинам [3]: 

– географическая близость и развитая 
транспортно-логистическая сеть; 

– перспективная политика увеличения квот 
древесных материалов в строительстве; 

– существенная емкость рынка; 
– стабильность и прогнозируемость разви-

тия рынка; 
– рассмотрение древесины и продукции де-

ревообработки в Европейском союзе как устой-
чивого возобновляемого материала, который 
позитивно воспринимается потребителями. 

В этой связи перспективная реструктуризация 
производства продукции деревообрабатывающей 
промышленности в Республике Беларусь и реали-
зация потребительско-сбытового потенциала от-
расли может осуществляться по следующим не-
реализованным направлениям [3]. 

1. Производство древесных клееных плит 
из перекрестных досок как продукта деревооб-
работки, применяемого в строительстве. Данный 
вид продукции характеризуется стабильно вы-
соким спросом в странах Евросоюза благодаря 
своему потенциалу в замене значительной части 
других строительных материалов. Во Франции, 
например, правительство субсидирует строи-
тельство домов из древесных плит. 

2. Производство ориентированно-стружечных 
плит (OSB) как широко используемого для внут-
ренней отделки энергоэффективного строитель-
ного материала. На сегодняшний день на рынке 
Евросоюза ориентированно-стружечные плиты 
являются дефицитным товаром, характеризую-
щимся тенденцией к повсеместному вытеснению 
древесно-стружечной плиты, фанеры и прочих 
плитных материалов. 

3. Производство топливных пеллет как одно 
из ключевых направлений повышения ком-
плексности использования древесного сырья за 
счет потенциальной переработки практически 
всех видов отходов деревообрабатывающего 
производства. В странах Европейского союза 
на сегодняшний день сложился стабильно вы-
сокий и постоянно растущий спрос на топлив-
ные пеллеты как энергоэффективное и низко-
зольное древесное топливо. 

4. Производство пиломатериалов высокого 
качества как продукции, характеризующейся ста-
бильно высоким спросом в Австрии, Нидерлан-
дах, Франции, Бельгии, странах Прибалтики. 

5. Производство паркетной доски, основ-
ными рынками для которой являются Франция 
и Германия. Суммарная емкость этих рынков по 
состоянию на 2018 г. ориентировочно составляла 
85 млн м2 (70 млн м2 – собственное производство, 
15 млн м2 – импортируемая продукция) [3]. 

6. Совершенствование технологии произ-
водства в целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, расширение ассортиментного ряда за 
счет освоения современных и инновационных 
видов продукции. 

7. Совершенствование производства тради-
ционных плитных материалов (древесностру-
жечные плиты, древесноволокнистые плиты, 
MDF/HDF), а также освоение выпуска иннова-
ционной продукции деревообработки (древес-
но-полимерные композиционные материалы, 
древесно-слоистый пластик и прочие иннова-
ционные виды продукции). 
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Финансовый потенциал деревообрабатыва-
ющей промышленности как совокупность де-
нежных ресурсов и высоколиквидных финан-
совых активов является одним из ключевых ас-
пектов оценки экономической эффективности 
деятельности предприятий деревообрабатыва-
ющей промышленности. 

В таблице представлена динамика основных 
финансово-экономических показателей деятель-
ности предприятий деревообрабатывающей про-
мышленности Республики Беларусь за 2011–
2018 гг. Как следует из представленных стати-
стических данных, величина рентабельности 
продаж продукции предприятий деревообраба-
тывающей промышленности Республики Бела-
русь находится на недостаточно высоком уровне, 
однако начиная с 2015 г. наблюдается тенденция 
к ее увеличению. Несмотря на существенную по-
ложительную динамику, значительное количе-
ство предприятий отрасли ежегодно характеризу-
ется наличием убытков и отрицательным значе-
нием показателя рентабельности продаж. 

На протяжении всего рассматриваемого пе-
риода времени наблюдается существенное от-
клонение величины коэффициента текущей 
ликвидности от референтного диапазона данно-
го показателя (1,5–2,0 и выше). Это свидетель-
ствует о том, что у предприятий деревообраба-
тывающей промышленности недостаточно лик-
видных активов для своевременного покрытия 
текущих обязательств. 

За период с 2011 г. по настоящее время ве-
личина коэффициента обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами только в 
2012 г. приобрела положительное значение, од-
нако имела существенное отклонение от норма-
тивного показателя (0,2–0,3). Во всех остальных 
годах в рамках рассматриваемого периода ко-
эффициент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами был отрицательным, в том 
числе отсутствовала положительная динамика в 
изменении данного показателя. Наблюдаемая 
тенденция свидетельствует о том, что значи-
тельная часть оборотных средств предприятий 
деревообрабатывающей промышленности сфор-

мирована за счет заемных источников, а также 
образовалась существенная величина кредитор-
ской задолженности, и в целом предприятия 
отрасли можно рассматривать как финансово 
неустойчивые. 

Агрегируя представленную выше информа-
цию, можно сделать вывод о том, что предпри-
ятия деревообрабатывающей промышленности 
Республики Беларусь являются финансово не-
устойчивыми, характеризуются невысокими 
показателями рентабельности и платежеспо-
собности, требуют значительных финансовых 
ресурсов не только для активизации инвести-
ционной деятельности, но и для ликвидации 
дефицита собственных оборотных средств. 

Состояние производственного потенциала 
промышленности исторически обусловлено 
экстенсификацией и невысокой коммерциали-
зацией промышленного производства. 

Следствием вышеописанного явилась недо-
статочная загрузка производственных мощно-
стей. Согласно данным Национального стати-
стического комитета [4, 5], за 2018 г. коэффи-
циент использования производственных мощ-
ностей в среднем по деревообработке составил 
81,2%, в среднем с 2011 г. данный показатель 
составил 70,0%. 

Помимо обозначенной выше проблемы не-
полной загрузки производственных мощностей 
существует проблема наличия избыточных 
складских запасов как сырья и материалов, так 
и готовой продукции. 

Данный аспект развития производственного 
потенциала характеризует накопленные дерево-
обрабатывающей промышленностью материаль-
ные активы как частично неликвидные, а суще-
ственную долю основных фондов − как неконку-
рентоспособную и избыточную продукцию. 

Значительную роль в реализации инвести-
ционного потенциала отрасли играет ресурсно-
сырьевой потенциал, как характеристика обес-
печенности балансовыми запасами важнейших 
видов природных ресурсов, которые могут 
быть использованы промышленным предприя-
тием в его производственной деятельности.

 
Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятий  

деревообрабатывающей промышленности за 2011–2018 гг. 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Рентабельность продаж, % 13,9 7,4 5,3 2,9 5,9 10,0 10,3 12,8 
Удельный вес убыточных организаций  в общем 
числе организаций деревообрабатывающей про-
мышленности, % 15,2 17,7 21,1 22,7 26,0 22,6 22,1 20,4 
Коэффициент текущей ликвидности 1,4 1,1 0,8 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 
Коэффициент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами −1,0 0,1 −0,3 −0,8 −1,5 −1,8 −0,8 −1,0 

Примечание. Составлено по данным Национального статистического комитета [4, 5]. 
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Состояние ресурсно-сырьевого потенциала 
деревообрабатывающей промышленности нахо-
дится в прямой взаимосвязи с характеристикой 
лесного фонда государства как первоочередно-
го источника лесосырьевых ресурсов и древес-
ного сырья в частности. 

На сегодняшний день лесной фонд Респуб-
лики Беларусь насчитывает порядка 9,6 млн га, 
лесистость составляет 39,8%. Запас древесины 
на корню оценивается в 1,8 млрд м3. 

Основные тенденции развития лесного 
фонда, а также лесозаготовительного производ-
ства за последние годы позволяют сделать вы-
вод о том, что на сегодняшний день в Респуб-
лике Беларусь имеются значительные резервы 
заготовки древесины по главному пользова-
нию, что характеризует устойчивость ресурсно-
сырьевого потенциала деревообрабатывающей 
промышленности [6]. 

Инфраструктурный потенциал как струк-
турный элемент инвестиционного во многом 
характеризуется уровнем развития инноваци-
онной инфраструктуры. 

По итогам 2017 г. в Республике Беларусь 
обеспечено функционирование 24 субъектов 
инновационной инфраструктуры, в том числе: 

– 14 научно-технологических парков (тех-
нопарки);  

– 9 центров трансфера технологий;  
– Белорусского инновационного фонда (Бел-

инфонда).  
В 2017 г. в качестве технопарков зареги-

стрированы 4 организации, в качестве центра 
трансфера технологий – 2. Общее количество 
резидентов технопарков по итогам 2017 г. со-
ставило 133, в 2016 г. – 128 (темп прироста – 
3,9%). Общая численность работников рези-
дентов технопарков по итогам 2017 г. состави-
ла 1598 чел., на конец 2016 г. – 1416 чел. (темп 
прироста – 12,9%) [7]. 

В целях совершенствования условий создания 
и функционирования субъектов инновационной 
инфраструктуры были введены налоговые льготы 
и прочие преференции для субъектов технопар-
ков (создан механизм реинвестирования налого-
вых отчислений; технопаркам предоставлена 
возможность проводить гибкую арендную поли-
тику в отношении своих резидентов; осуществ-
лено освобождение технопарков и их резидентов 
от налога на добавленную стоимость и ввозных 
таможенных пошлин при ввозе на территорию 
Республики Беларусь технологического оборудо-
вания, комплектующих) [7]. 

На сегодняшний день всего два деревообраба-
тывающих предприятия входят в состав резиден-
тов технопарков: ООО «Аярпласт» (ЗАО «Брест-
ский научно-технологический парк»), занимаю-
щееся производством продукции из древесно-
полимерных композитов (ДПК) – новых эколо-

гически чистых материалов, и ООО «Мебель-
Ник» (РИУП «Научно-технологический парк 
Витебского государственного технологического 
университета»), разрабатывающее новые дизай-
нерские модели как мягкой, так и корпусной ме-
бели, использующее современные технологии и 
материалы, реализующее новейшие дизайнер-
ские идеи и разработки [7]. 

Данная тенденция свидетельствует о низкой 
вовлеченности предприятий деревообрабаты-
вающей промышленности в научно-исследова-
тельскую и инновационную деятельность в 
рамках инновационной инфраструктуры Рес-
публики Беларусь. 

Ключевое значение среди частных струк-
турных составляющих инвестиционного потен-
циала занимает инновационный потенциал как 
совокупность критериев, отражающих способ-
ность отрасли, а также входящих в ее структуру 
субъектов хозяйствования создавать, осваивать 
и распространять результаты инновационной 
деятельности. 

Результатом формализованной оценки инно-
вационного потенциала является «инновацион-
ный индекс», который отражает способность 
предприятия и отрасли создавать, осваивать и 
распространять результаты инновационной дея-
тельности, а также позволяет обосновать 
направления развития как в краткосрочной, так 
и в стратегической перспективе. 

Согласно расчетам, произведенным Н. А. Лу-
кашук по выборке предприятий отрасли, вели-
чина инновационного индекса деревообрабаты-
вающей промышленности находится в преде-
лах значений, характеризующихся невысокой 
инновационной привлекательностью [8]. 

Помимо вышеописанного аспекта, согласно 
данным Национального статистического коми-
тета, по итогам работы 2018 г. удельный вес 
инновационно активных организаций дерево-
обрабатывающей промышленности составил 
10% (23,3% в целом по промышленности), в 
среднем с 2011 г. – 8,2% (21,6% в целом по 
промышленности). Удельный вес и количество 
инновационно активных организаций отрасли 
отстают от средних по промышленности [4, 5]. 

Данный аспект развития инновационного 
потенциала предприятий деревообрабатываю-
щей промышленности свидетельствует как о 
невысоком уровне внутрифирменной НИОКР, 
так и о недостаточном уровне внедрения до-
стижений национальной и мировой науки в 
производство. 

Заключение. Дальнейшее повышение эко-
номической эффективности предприятий де-
ревообрабатывающей промышленности Рес-
публики Беларусь возможно только за счет со-
здания передовых технологических инноваций 
с последующей их коммерциализацией. С уче-
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том сложившихся аспектов развития дерево-
обрабатывающей промышленности основными 
направлениями развития отрасли являются: 

– реализация потребительско-сбытового по-
тенциала отрасли по нереализованным направ-
лениям; 

– кооперация с ведущими научными орга-
низациями страны и усиление внутрифирмен-
ной НИОКР для перехода на новый технологи-
ческий уровень развития; 

– интеграция промышленных предприятий 
в инновационную инфраструктуру государства; 

– формирование инновационно-промыш-
ленных кластеров в лесном комплексе государ-
ства в целом; 

– усиление государственной поддержки в 
области увеличения объемов финансирования 
НИОКР и устранения недостатков существую-
щей нормативно-правовой базы инновационной 
деятельности; 

– коммерциализация инновационной дея-
тельности. 

Последующая оценка экономического со-
стояния отрасли должна осуществляться ком-
плексно и системно, что важно для определе-
ния ключевых направлений развития деревооб-
рабатывающей промышленности в рамках 
обоснованной социально-экономической, ин-
новационной и инвестиционной политики госу-
дарства. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В статье сделана попытка обосновать методический подход к экономической оценке экологи-
ческой динамики устойчивого развития. В качестве оценочного показателя предлагается измене-
ние количественных характеристик экологического капитала во времени. Разработанный подход к 
оценке определяет алгоритм и методическое обеспечение расчета основных структурных элемен-
тов предлагаемой в работе формулы: экологического капитала, экосистемных услуг, экологиче-
ского ущерба, трансграничных переносов. Показана целесообразность использования в системе 
расчетов нормативных документов по оценкам природного капитала и экосистемных услуг, разра-
ботанных в Республике Беларусь под научным руководством ученых Белорусского государствен-
ного технологического университета: «Порядок проведения экономической оценки природно-
ресурсного потенциала административно-территориальной единицы (района)», «Порядок прове-
дения стоимостной оценки экосистемных услуг и определения стоимостной ценности биологиче-
ского разнообразия».  

Динамику экологических изменений определяет процесс приращения (сокращения) экологи-
ческого капитала, обусловленный уровнем продуцирования экосистем, размером экологического 
ущерба, наносимого природным территориям, в том числе трансграничными переносами. Оценка 
экологической динамики устойчивого развития рассматривается в контексте необходимости обос-
нования порогового значения потери экологического капитала во времени. Предлагается данное 
пороговое значение исследовать на основе принципа сохранения экологического равновесия кон-
кретной территории с учетом соблюдения закона Ле Шателье – Брауна и правила 10%. В качестве 
порогового значения потери экологического капитала для многих регионов мира может быть при-
нято значение 1–2%. 

Ключевые слова: экологическая динамика, экологический капитал, экосистемные услуги, 
экологический ущерб, трансграничные переносы. 
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ECONOMIC ASSESSMENT  
OF ENVIRONMENTAL DYNAMICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

The article attempts to substantiate a methodological approach to the economic assessment of the 
environmental dynamics of sustainable development. As an estimated indicator, a change in the quan-
titative characteristics of environmental capital over time is proposed. The developed approach to as-
sessment determines the algorithm and methodological support for calculating the basic structural el-
ements of the formula (environmental capital, ecosystem services, environmental damage, trans-
boundary transfers) proposed in the work. The expediency of using normative documents in the calcu-
lation system for assessing natural capital and ecosystem services developed in the Republic of Belarus 
under the scientific supervision of scientists of the Belarusian State Technological University such as 
“Procedure for conducting an economic assessment of the natural resource potential of an adminis-
trative-territorial unit (district)”, “Procedure for conducting valuing ecosystem services and determining 
the value of biological diversity” is shown. 

The dynamics of environmental changes is determined by the process of increment (reduction) of 
environmental capital, due to the level of ecosystem production, the amount of environmental dam-age 
caused to natural territories, including cross-border transfers. Assessment of the environmental dy-
namics of sustainable development is considered in the context of the need to justify the threshold value 
of environmental capital loss over time. It is proposed to study this threshold value on the basis of the 
principle of maintaining the ecological balance of a particular territory, taking into account compliance 
with the Le Chatelier – Brown law and the rule of 10%. As a threshold value for the loss of environ-
mental capital for many regions of the world, a value of 1–2% can be taken. 

Key words: environmental dynamics, environmental capital, ecosystem services, environmental 
damage, transboundary transfers. 
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Введение. Одной из составляющих устой-
чивого развития является экологическая дина-
мика, которую выражает качественное состоя-
ние окружающей среды. В настоящее время 
отсутствует методический и практический 
опыт стоимостной оценки экологической дина-
мики, которая бы наравне с экономической и 
социальной динамикой раскрывала временной 
аспект устойчивого развития. 

Основная часть. Экологическую динамику 
устойчивого развития определяют изменения 
качественных и количественных характеристик 
окружающей среды. В конечном счете эту ди-
намику в интегральном виде выражает стои-
мостная (экономическая) оценка экологическо-
го капитала, представленного во времени.  
В рамках исследований «Разработка методов 
экономического оценивания изменений эколо-
гических характеристик окружающей среды, их 
влияния на устойчивое экономическое и соци-
альное развитие», выполняемых международ-
ным научным коллективом из Беларуси, Рос-
сии, Монголии и Вьетнама при финансовой 
поддержке Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований в рам-
ках проекта Ф18ЕА-011 «Дистанционный спут-
никовый и наземный мониторинг земной по-
верхности и трансграничного переноса атмо-
сферных примесей на евразийском континенте: 
формирование научно-технической, методиче-
ской и информационной основы регулярных 
наблюдений», была разработана принципиаль-
ная схема оценки экологической динамики, ос-
нованная на экономической оценке экологиче-
ского капитала с учетом прогнозирования эко-
логических рисков. 

Экономическую оценку изменения эколо-
гических характеристик окружающей среды 
определяет порядок расчета стоимостных пока-
зателей, выражающих конкретный аспект 
оценки экологического капитала и его измене-
ние во времени. 

На основании проведенных исследований 
предлагается следующий метод оценки измере-
ния количественных характеристик экологиче-
ского капитала конкретной территории. 

 эк к э.у э.в т.чЭО Э О О О ,= ± − −   (1) 

где ЭОэк – экономическая оценка экологическо-
го капитала в текущем периоде; Эк – экономи-
ческая оценка экологического капитала в базо-
вом периоде; Оэ.у – стоимостная оценка экоси-
стемных услуг в текущем периоде; Оэ.в – 
стоимостная оценка экологического ущерба 
(вреда); От.ч – стоимостная оценка трансгра-
ничных переносов. 

Представленная формула определяет алго-
ритм действий и обусловливает методическое 

обеспечение расчета следующих основных по-
казателей оценки: 

– экологического капитала; 
– экосистемных услуг; 
– экологического ущерба (вреда); 
– трансграничных переносов.  
Методической основой расчета экологическо-

го капитала и экосистемных услуг являются сле-
дующие нормативные документы, разработанные 
в том числе под нашим научным руководством: 

– ТКП 17.02-15–2016 (33140) «Порядок 
проведения экономической оценки природно-
ресурсного потенциала административно-
территориальной единицы (района)» [1]; 

– ТКП 17.02-10–2013 (02120) «Пoрядок 
проведения стоимостной оценки экосистемных 
услуг и определения стоимостной ценности 
биологического разнообразия» [2]. 

Расчет экологического капитала определяет 
порядок проведения экономической оценки 
возобновимых (экологических) ресурсов (Овпр, 
руб.) [1], осуществляемой по формуле  

 Овпр = ∑Овпрi · Кi, (2) 

где Овпрi – капитальная экономическая оценка  
i-го возобновляемого природного ресурса, руб.; 
Кi – коэффициент экономической доступности 
i-го ресурса. 

Коэффициент экономической доступности  
i-го ресурса Кi определяется:  

– для сельскохозяйственных земель по формуле 

 Кi  = 1 – dэ, (3) 

где dэ – доля эродированных земель в структуре 
сельскохозяйственных земель [3]; 

– для лесных ресурсов по формуле 

 нпн

лп

1 – П
К ,

Пi =  (4) 

где Пнпн – площадь низкопродуктивных лесов 
основных лесообразующих пород, га; Плп – 
площадь покрытых лесом земель под насажде-
ниями основных лесообразующих пород, га  
(в соответствии с формой «Сведения о средних 
таксационных показателях и продуктивности 
лесов» Государственного лесного кадастра 
Республики Беларусь) [4]; 

– для водных ресурсов по формуле 

 Кi  = 1 – dно, (5) 

где dно – доля сточных вод, требующих очистки 
(сточных нормативно очищенных на сооруже-
ниях очистки вод и сточных недостаточно 
очищенных вод), в структуре водоотведения в 
рассматриваемом районе [5]; 

– для земель под болотами, биоразнообразия и 
энергии ветра принимается на уровне единицы. 
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Для земель, находящихся под болотами, та-
кое значение коэффициента при проведении 
экономической оценки природного ресурса ин-
терпретируется их полной доступностью для 
предоставления экосистемных услуг (безвоз-
мездно для всего общества). Такое значение 
призвано подчеркнуть приоритет стоимостной 
оценки экосистемных услуг, предоставляемых 
болотами, перед более низким значением эко-
номического эффекта, который можно полу-
чить в результате торфодобычи. 

Расчет стоимостной оценки экосистемных 
услуг (Цэу) осуществляется в интегральном ви-
де [1] по формуле 

 эу экЦ · ,i iR S=  (6) 

где Rэкi – текущая (ежегодная) оценка услуг 
экологической системы i-го типа, руб./га; Si – 
площадь территории (акватории) i-го типа эко-
логической системы, га. 

Текущая оценка экосистемных услуг (Rэкi) 
определяется в расчете на 1 га по формуле 

 э э
эк

эк эк

1 ,i i i i 

i i

q q
R R R R

q q

   
= − = −   
   

 (7) 

где Ri – удельная текущая (ежегодная) оценка 
(дифференциальная рента) для i-го типа эколо-
гической системы, руб./га; qэ – капитализатор 
экономической сферы (принят на уровне 0,05); 
qэкi – капитализатор, или коэффициент дискон-
тирования, значение которого обратно пропор-
ционально сроку воспроизводства потребляемо-
го природного вещества, составляющего основу 
естественной экологической системы i-го типа. 

Расчет стоимостной оценки экологическо-
го ущерба (вреда) осуществляется на основании 
пособия «Временная типовая методика опреде-
ления экономической эффективности осу-
ществления природоохранных мероприятий и 
оценки экономического ущерба, причиняемого 
народному хозяйству загрязнением окружаю-
щей среды» (1986 г.) [6]. 

Удельная величина ущерба рассчитывается 
на одну условную (приведенную) тонну воз-
действующего вещества и определяется суммой 
затрат на предупреждение и компенсацию воз-
действия [7]. 

В общем виде экономическая оценка ущерба, 
наносимого окружающей природной среде, рас-
считывается для выбросов в воздушную среду и 
сбросов в водную среду по следующей формуле 

 Y = γ · σ · M, (8) 
где Y – удельная величина ущерба, руб./т; γ – 
удельный базовый стоимостной норматив 
ущерба; σ – коэффициент, учитывающий реги-
ональные особенности (социально-экологичес-

кую значимость территории природных сред); 
М – приведенная масса годового выброса 
(сброса), усл. т/г, рассчитываемая по формуле 

 
1

,
n

i i

i

M m A= ⋅


 (9) 

где n – общее число воздействующего веще-
ства; mi – масса выброса (сброса) i-го вещества, 
т; Ai – коэффициент приведения (опасности i-го 
вещества). 

Данные формулы свидетельствуют о том, что 
на величину экономической оценки, кроме при-
веденной массы вещества воздействия и исход-
ной стоимостной ставки ущерба, в определен-
ной степени может повлиять социально-эколо-
гическая значимость территории (акватории). 

В типовой методике приводятся значения 
показателей σ относительно опасности загряз-
нения атмосферного воздуха над территориями 
различных типов, а также для различных водо-
хозяйственных участков (таблица). 

 
Значение показателя σ,  

учитывающее социально-экономическую  
значимость территории (акватории) 

Тип загрязняемой территории Значение σ
Курорты, санатории, заповедники, за-
казники 10 
Пригородные зоны отдыха, садовые и 
дачные кооперативы и товарищества 8 
Населенные места с плотностью насе-
ления n, чел./га 0,1 га/чел. · n
Территории промышленных предпри-
ятий (включая защитные зоны) и про-
мышленных узлов 4 
Защитные леса 0,20 
Защитно-эксплуатационные 0,10 
Эксплуатационные леса 0,025 
Пашни 0,15 
Сады, виноградники 0,50 
Пастбища, сенокосы 0,05 

Как видно из приведенной таблицы, стои-
мостная величина ущерба в зависимости от со-
циально-экономической характеристики объек-
та воздействия может колебаться в значитель-
ных пределах (например, при сравнении 
атмосферного загрязнения курортных зон и се-
нокосов различие составит 200 раз). 

Удельный базовый стоимостной норматив 
ущерба для воздушной среды в ценах 1986 г. соста-
вил 2,4 руб./усл.т, в ценах 2019 г. – 5,14 руб./усл.т.  

Удельный базовый стоимостной норматив 
ущерба для водной среды в ценах 1986 г. составил 
400 руб./усл.т, в ценах 2019 г. – 856,0 руб./усл.т. 

Расчет трансграничного фактора осуществ-
ляется по разнице стоимости экосистемных 



70 Ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà ýêîëîãè÷åñêîé äèíàìèêè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2019 

услуг и экологического ущерба, обусловленных 
трансграничными переносами, по соответству-
ющим формулам. 

С позиции оценки динамики экономическо-
го капитала особую актуальность имеет веро-
ятность его потери во времени. В данном ас-
пекте самым важным является обоснование по-
рогового значения потери экологического 
капитала. Данное пороговое значение целесо-
образно исследовать на основе принципа со-
хранения экологического равновесия террито-
рии (природного пространства). 

Природные системы не относятся к абсо-
лютно замкнутым. Процессы в них относитель-
но обратимы, поэтому их энтропия может бес-
конечно долго оставаться равной нулю. 

«Нулевая энтропия» поддерживается «даро-
вой» энергией Солнца. Для поддержания негэн-
тропии (величины, обратной энтропии; мере 
удаленности от состояния энергетического (фи-
зического) равновесия) природная система мо-
жет развиваться не иначе как за счет окружаю-
щей ее среды, получая извне необходимое веще-
ство и энергию, т. е. непрерывно поддерживая 
«упорядоченность организации», и именно жи-
вые организмы противостоят энтропии за счет 
образования сложноорганизованных упорядо-
ченных молекулярных структур. 

Функционирование живых систем всегда 
негэнтропийно, пока действует принцип (закон) 
Ле Шателье – Брауна: при внешнем воздей-
ствии, выводящем систему из состояния устой-
чивого равновесия, это равновесие смещается в 
том направлении, при котором эффект внешне-
го воздействия ослабляется [8]. 

Соблюдение принципа Ле Шателье – Брау-
на является основным регулятором общезем-
ных процессов. 

В настоящее время действие принципа Ле 
Шателье – Брауна в рамках биосферы имеет 
низкую эффективность: с начала прошлого века 
в ответ на возрастание концентрации углекис-
лого газа в атмосфере увеличение биологиче-
ской продуктивности и биомассы не обнаружи-
вается. Биота «не принимает» «лишний» угле-
кислый газ, а ее биомасса снижается. По 
мнению Н. Ф. Реймерса, единственный способ 
восстановить действие принципа Ле Шателье – 
Брауна – сократить площади антропогенно из-
мененных земель. 

Принцип Ле Шателье – Брауна реализует 
действие закона внутреннего динамического 
равновесия. 

Этот закон имеет важные эмпирические 
следствия. 

1. Любое изменение среды (вещества, энер-
гии, информации, динамических качеств экоси-
стем) неизбежно приводит к развитию природ-

ных цепных реакций, идущих в сторону 
нейтрализации произведенного изменения или 
формирования новых природных систем, обра-
зование которых при значительных изменениях 
среды может принять необратимый характер. 

2. Взаимодействие вещественно-энергети-
ческих экологических компонентов (энергии, 
газов, жидкостей, субстратов, организмов про-
дуцентов, консументов и редуцентов), инфор-
мации и динамических качеств природных си-
стем количественно не линейно, т. е. слабое 
воздействие или изменение одного из показате-
лей может вызвать сильное отклонение в дру-
гих (и во всей системе в целом). 

3. Производимые в крупных экосистемах 
перемены относительно необратимы. Проходя 
по иерархии снизу вверх – от места воздействия 
до биосферы в целом, они меняют глобальные 
процессы и тем самым переводят их на новый 
эволюционный уровень. 

4. Любое местное преобразование природы 
вызывает в глобальной совокупности биосферы 
и в ее крупнейших подразделениях ответные 
реакции, приводящие к относительной неизмен-
ности эколого-экономического потенциала, уве-
личение которого возможно лишь путем значи-
тельного возрастания энергетических вложений, 
подчиняясь действию закона снижения энерге-
тической эффективности природопользования. 

В контексте принципа Ле Шателье – Брауна 
находится правило 1% – изменение энергетики 
природной системы в пределах 1% выводит по-
следнюю из равновесного (квазистационарного) 
состояния. Все крупномасштабные природные 
явления (мощные циклоны, извержения вулка-
нов, процесс глобального фотосинтеза), как пра-
вило, имеют суммарную энергию, не превыша-
ющую 1% от энергии солнечного излучения, па-
дающего на поверхность Земли. Переход 
энергетического процесса за это значение обычно 
приводит к существенным аномалиям – резким 
климатическим отклонениям. 

В аспекте реализации принципа Ле Шателье – 
Брауна следует также рассматривать правило 
10% – переход с одного физического уровня 
экологической пирамиды на другой (по «лест-
нице» продуцент – консумент – редуцент) в 
среднем на 10% (от 7 до 17% энергии или веще-
ства в энергетическом выражении, как правило, 
не ведет к нарушению равновесия экосистемы). 

Ориентируясь на принцип постоянного сба-
лансированного природопользования и опира-
ясь на устойчивое продуцирование лесных эко-
систем как ведущих в решении климатической 
проблемы, для многих регионов мира в каче-
стве порогового значения потери экологическо-
го капитала территории может быть принято 
значение 1–2%. 
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Заключение. В результате проведенных 
исследований было определено: экологическую 
динамику устойчивого развития можно выра-
зить через стоимостную оценку экологического 
капитала, изменяющегося во времени. Фунда-
ментальной основой для расчета динамики яв-
ляется экономическая оценка экологического 
капитала в текущем периоде, включающая 
оценку экологического капитала в базовом пе-

риоде, оценку экосистемных услуг, оценку эко-
логического ущерба, оценку трансграничных 
переносов. Актуальность расчета рассматрива-
емого показателя подкрепляется также необхо-
димостью обоснования порогового значения 
потери экологического капитала с целью со-
хранения экологического равновесия опреде-
ленной территории. Для многих регионов мира 
данное значение принимается на уровне 1–2%. 
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УДК 338.45:66:678 
Л. Ю. Пшебельская 

Белорусский государственный технологический университет 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕРАБОТКИ  
ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

В настоящее время управление отходами нацелено на снижение их количества и обеспече-
ние того, что произведенные отходы будут использоваться и обезвреживаться способами, не 
приводящими к деградации окружающей среды. Предотвращение или минимизация образования 
отходов позволяет экономить средства на проведение мероприятий по обращению с отходами, а 
также приводит к повышению производительности и снижению удельного использования ре-
сурсов. Уменьшение количества отходов может быть достигнуто за счет вторичного использо-
вания материалов, производства из отходов новых изделий.  

Цель работы – расчет показателей экономической эффективности инвестиционного проек-
та, который направлен на разумное вовлечение в оборот полимерсодержащих отходов путем 
выпуска конкурентоспособной продукции из композиций на основе отходов полипропилена и 
отходов тяжелого пластика, извлекаемого из аккумуляторных батарей. Инновационно-
инвестиционный проект по данному направлению очень важен в настоящее время ввиду от-
сутствия предпосылок для существенного сокращения образования отходов в обозримом бу-
дущем. Соответственно, проблема эффективного использования средств, выделяемых на его 
реализацию, выбора наиболее приемлемых критериев для его осуществления и оценки его ре-
зультативности является актуальной. 

Ключевые слова: эффективность, инвестиции, оценка, отход, аккумуляторная батарея, экс-
трудер, полимеры, полипропилен, себестоимость, цена. 

L. Yu. Pshebelskaya 
Belarusian State Technological University 

ECONOMIC EVALUATION OF PROCESSING  
POLYMERS WASTE 

Waste management currently aims at the reduction of the amount of waste and ensuring that the 
generated waste will be used and neutralized in ways that do not lead to environmental degradation. 
The prevention or minimization of waste generation saves money on waste management activities, and 
also leads to the increased productivity and reduced specific resource use. Reduction of the amount of 
waste can be achieved through the recycling of materials, the release of new waste products. 

Purpose of work − calculation of indicators of economic efficiency of the investment project, which 
is aimed at effective involvement of polymer-containing wastes in the turnover through the production 
of competitive products from compositions based on polypropylene waste and heavy plastic waste ex-
tracted from rechargeable batteries. Innovative investment project in this area is relevant due to lack of 
premises for a significant reduction of waste generation in the near future. Accordingly, the problem of 
effective use of funds allocated for its realization, selection of the most acceptable criteria for the im-
plementation of the project, evaluation of its effectiveness is relevant. 

Key words: efficiency, investment, valuation, waste, battery accumulator, extruder, polymers, poly-
propylene, cost, price. 

Введение. В мире ежегодно производятся 
сотни миллионов тонн пластмасс. Получаемые 
из этих материалов изделия используются в 
различных сферах, таких как строительство, 
производство упаковки, автомобилестроение, 
приборостроение и т. д. Изделия из пластмасс 
имеют различный жизненный цикл и эксплуа-
тируются в течение различных промежутков 
времени – некоторые, такие как одноразовая 
упаковка, всего несколько дней, недель или ме-
сяцев, а другие – на протяжении нескольких 
лет. Тем не менее срок службы любого изделия 
в какой-то момент заканчивается, и его прихо-

дится использовать вторично, обезвреживать 
или захоранивать. 

Основная часть. В ОАО «Белцветмет» в 
конце 2009 г. для разделки отработанных авто-
мобильных аккумуляторных батарей было вве-
дено в эксплуатацию современное оборудова-
ние, на котором аккумуляторы разделываются 
не вручную, а механическим способом на со-
ставляющие фракции. На переработку прини-
мают батареи вместе с электролитом, который 
собирается на всех стадиях производства.  
На данный момент электролит нейтрализуется, 
а свинец реализуется для изготовления новых 
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аккумуляторных батарей. При разделке батарей 
образуются также смешанные полимерные от-
ходы, которые пока не находят применения. 
Использование таких отходов в изделия при-
влекательно по экологическим и экономиче-
ским соображениям, но сопряжено с рядом 
трудностей, связанных с существенной неодно-
родностью отходов, содержанием свинца и т. п. 

В рамках реализации проекта планируется 
создание нового производственного участка в 
ОАО «Белцветмет», оснащенного технологиче-
ской линией с ориентировочной мощностью 
400 т/год.  

Исследования по данному проекту (о воз-
можности использования отходов) проводи-
лись в БГТУ в соответствии с заданием 1.29 
ГПНИ «Полимерные материалы и техноло-
гии» и относятся к приоритетным направле-
ниям научно-технической деятельности в 
Республике Беларусь на 2016−2020 годы, 
утвержденным Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 22.04.2015 г. № 166 пункт 3 
«Промышленные и строительные технологии 
и производство» (новые многофункциональ-
ные материалы, специальные материалы с 
заданными свойствами) и пункт 8 «Рацио-
нальное природопользование и глубокая пе-
реработка природных ресурсов» (устойчивое 
использование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды). 

В настоящее время на основе исследования 
состава и структуры сформулированы методы 
подбора сырьевых материалов для изготовле-
ния продукции с оптимальным комплексом фи-
зико-механических и технологических свойств 
на основе неоднородных отходов, содержащих 
термопластичные полимеры и неплавкие ком-
поненты, композиция из которых обладает вы-
сокой вязкостью при переработке в конечные 
изделия. Ввиду неоднородности отходов по 
составу и геометрическим параметрам исход-
ных частиц для оценки физико-механических, 
теплофизических и технологических характе-
ристик применены статистические методы. Вы-
явлены зависимости характеристик материалов 
от состава, структуры, технологических режи-
мов переработки.  

Результаты работы будут использоваться для 
разработки конструкции продукции, технологии 
и технологической оснастки для выпуска про-
дукции в ОАО «Белцветмет». Исследования так-
же позволят применить установленные методы и 
выявленные зависимости при разработке техно-
логий использования отходов с указанными ха-
рактерными признаками для производства изде-
лий на ряде предприятий республики, например 
для использования дубленых отходов кожевенно-
го производства, целлюлозно-бумажных и т. п. 

Вновь осваиваемая продукция для изготов-
ления − транспортная тара (поддоны и контей-
неры) на основе полимерсодержащих отходов 
аккумуляторных батарей, образующихся в 
ОАО «Белцветмет». 

Поддон (паллета) – транспортная тара, которая 
имеет жесткую площадку и место, достаточное 
для создания укрупненной грузовой единицы, ис-
пользуемая в качестве основания для сбора, скла-
дирования, перегрузки и перевозки грузов. 

Контейнер – единица транспортного обору-
дования многократного применения, предна-
значенная для перевозки и временного хране-
ния грузов без промежуточных перегрузок, 
удобная для механизированной загрузки и раз-
грузки, погрузки и выгрузки, имеющая внут-
ренний объем, равный 1 м3 и более. 

Выпускаемая продукция допускает ее вто-
ричное использование для производства таких 
же или аналогичных изделий.  

Исследования и разработки также позволят 
применять установленные методы и выявлен-
ные зависимости для производства иных изде-
лий на ряде предприятий республики на основе 
неоднородных отходов, содержащих термопла-
стичные полимеры и неплавкие компоненты, 
композиция из которых обладает высокой вяз-
костью при переработке. 

Необходимо отметить, что проект носит яр-
ко выраженный социальный характер и должен 
рассматриваться с позиции как экономической 
эффективности, так и общественной значимо-
сти, в том числе − позволит создать новые ра-
бочие места. 

В рамках реализации настоящего инвести-
ционного проекта в ОАО «Белцветмет» будет 
организован участок по производству транс-
портной тары на основе полимерсодержащих 
отходов аккумуляторных батарей. На данном 
участке предполагается создание следующих 
подразделений: 

− сушки и гранулирования (режим работы – 
односменный, численность рабочих 2 чел.); 

− пластикации и прессования (режим работы – 
двухсменный, численность рабочих 2 чел./смену); 

− сборки и механической обработки (режим 
работы – двухсменный, численность рабочих  
2 чел./смену). 

Общее количество создаваемых рабочих 
мест по проекту – 10. 

Дополнительным преимуществом проекта 
является тот фактор, что его осуществление 
позволит снизить затраты на захоронение отхо-
дов производства и в определенной степени 
решить проблему экономии отечественных и 
импортных первичных материальных ресурсов. 

Необходимые инвестиции (средства пред-
приятий и республиканского бюджета) при 
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этом составляют 1835,0 тыс. руб. (научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и 
опытно-технологические работы, разработка 
конструкторской и технологической документации, 
закупка необходимого оборудования, изготов-
ление средств технологического оснащения, 
освоение производства). По проекту не пре-
дусматривается привлечение кредита (займа). 
Соответственно, экономическая оценка не содер-
жит расчет погашения долговых обязательств по 
кредиту (займу). 

В настоящий момент предприятия Респуб-
лики Беларусь, на которых потенциально мож-
но освоить производство изделий (транспорт-
ную тару) на основе полимерсодержащих отхо-
дов аккумуляторных батарей, извлекаемых при 
их разделке, можно представить в табл. 1.  
Необходимым научно-техническим и произ-
водственным потенциалом предприятия обла-
дают. Лицензия на переработку вторичных от-
ходов у них имеется. 

Исследования также позволят применить 
установленные методы и выявленные зависи-
мости при разработке технологий использова-
ния отходов с указанными характерными при-
знаками для производства изделий на ряде 
предприятий республики, например для ис-
пользования дубленых отходов кожевенного 
производства, целлюлозно-бумажных и т. п. 

Предполагается, что потребителем продук-
ции (транспортной тары) будет являться ее 
производитель – ОАО «Белцветмет». Возможно 
использование продукции иными предприя-

тиями и организациями, осуществляющими 
транспортирование продукции.  

Прогнозная удельная цена продукции без 
НДС (транспортной тары) − 2199,6 руб./т (или 
109,98 руб./изд. массой 50 кг) с учетом того, 
что сырьем для ее выпуска являются вторичные 
материальные ресурсы, за захоронение которых 
ОАО «Белцветмет» выплачивает налог в разме-
ре 115,11 руб./т. Прогнозная цена продукции 
изделий не превысит минимальной цены анало-
гов на деревянные паллеты и металлические 
короба, закупаемые предприятием (диапазон 
цен 23−650 руб.). Причем с увеличением объе-
ма производства и массы изделий себестои-
мость и цена снижаются [1]. 

В процессе планирования были рассчитаны 
ожидаемые финансовые результаты проекта, 
движение денежных средств, показатели фи-
нансово-хозяйственной деятельности участка и 
другие показатели (табл. 2). 

Прогнозирование потока денежных средств 
производится путем расчета их притоков и от-
токов во всех видах деятельности организации 
по годам реализации проекта. Распределение во 
времени притока средств должно быть синхро-
низировано с его оттоком. При этом не допус-
кается дефицит денежных средств. В качестве 
их притоков рассматривается выручка от реа-
лизации продукции.  

В оттоки денежных средств включены сле-
дующие выплаты: приобретение основных 
средств, затраты на производство и реализацию 
продукции, налоги и неналоговые платежи. 

Таблица 1 
Предприятия − потенциальные производители изделий  

из отходов полимеров 

Группа Наименование Выпускаемая продукция 

1. Сбор и переработка 
полимерных отходов 

ОАО «Белцветмет» Гранулы из отходов ПЭ, ПП, ПС, 
ПЭТФ. 
Трубы из отходов ПЭ, ПП, стро-
ительные изделия 

УП «Белвнешпродукт» 
УП «Белвторполимер» 
УП «Ионол» 
РУП «Белэкосистема» 
РУП «Экопластсервис» 
ЧУП «Техмонтажгруппа» 
УП ЖКХ Поставского района 

2. Производство изде-
лий из полимерных ма-
териалов 

ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» Комплектующие и изделия для 
различных отраслей промыш-
ленности. 
Тара бытовая, специальная и тех-
нологическая. 
Товары бытового назначения 

ОАО «Витебский завод пластмассовых изделий» 
ОАО «Борисовский завод полимерной тары 
«Полимиз» 
РУП «Осиповичский завод автомобильных агре-
гатов» 
ОАО «Минский завод «Термопласт» 
ОАО «Белпласт» 
ООО «Стеклопласт» (Гродно) 
РУП «Горизонт» (Поставы) 
ОАО «Радиотехника» (Ошмяны) 
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Таблица 2 
Сводные показатели по проекту 

Показатель Значение 

1. Капитальные затраты (стоимость инвестиционного проекта), тыс. руб. 1835,0 
2. Источники финансирования общих инвестиционных затрат, тыс. руб.: 

собственные средства 1700,0 
заемные и привлеченные средства (с указанием вида) − 
государственное участие (республиканский бюджет) 135,0 

3. Доля собственного капитала в объеме инвестиций, % 92,6 
4. Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест 10,0 
5. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 13 461,5 
6. Простой срок окупаемости проекта, лет 11,5 
7. Динамический срок окупаемости проекта, лет 17,6 
8. Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 73,41 
9. Внутренняя норма доходности, % 11,0 
10. Индекс рентабельности 1,05 
11. Уровень безубыточности, % 45,36 
12. Рентабельность продаж, % 15,77 
13. Рентабельность продукции, % 24,60 

 
Финансово-экономические показатели и 

расчет потоков денежных средств показал, что 
из выручки от реализации продукции возме-
щаются все расходы, связанные с работой обо-
рудования, включая уплату текущих платежей, 
уплачиваются налоги, отчисления и сборы, 
установленные действующим законодатель-
ством. Кроме того, обеспечивается получение 
чистой прибыли, достаточной для обеспечения 
текущей хозяйственной деятельности. 

По годам реализации проекта с учетом те-
кущей деятельности предприятия накопитель-
ный остаток денежных средств в каждом пери-
оде остается положительным, что говорит о 
финансовой осуществимости проекта.  

Прочие доходы и расходы по текущей дея-
тельности, прибыль (убыток) от инвестицион-
ной, финансовой и иной деятельности, измене-
ние отложенных налоговых активов и обяза-
тельств принимаются равными нулю.  

На основании чистого потока наличности 
рассчитываются основные показатели оценки 
инвестиций: чистый дисконтированный доход 
(ЧДД); индекс доходности (ИД); внутренняя 
норма доходности (ВНД); срок окупаемости. 

Период прогноза финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия составляет 19 лет 
(2017–2035 гг.). 

В данном проекте ЧДД становится положи-
тельным на 18-м году реализации проекта (ди-
намический срок окупаемости равен 17,6 лет) и 
в 2035 г. составит 73,41 тыс. руб., ВНД − 11%, 
индекс доходности – 1,05. Для данного проекта 
простой срок окупаемости составит 11,5 года. 
Это означает, что инвестиции, вложенные в про-
ект, оправданы. Также необходимо отметить 
явную экологическую направленность проекта 

по переработке отходов. В обязательном поряд-
ке проводится многофакторный анализ чувстви-
тельности проекта к изменениям входных пока-
зателей (цены, объема производства, перемен-
ных и постоянных издержек, а также их статей, 
условий финансирования и т. д.). С учетом ин-
фляционных процессов определяются четкие 
границы, когда возможна реализация проекта и 
при каких условиях успех маловероятен.  

Согласно анализу чувствительности, прове-
дено ранжирование рисков. Самым опасным 
фактором является снижение цены на продук-
цию на 5%. Чем больше снижение фактора, тем 
меньше показатель ЧДД.  

Ожидаемых отрицательных последствий от 
реализации проекта, возникновения аварийных 
ситуаций, загрязнения окружающей среды не 
предполагается.  

Для предотвращения рисков, связанных с 
реализацией продукции, необходимо регуляр-
ное проведение маркетинговых исследований 
рынка сбыта в ОАО «Белцветмет». 

Заключение. Проект направлен на эффек-
тивное вовлечение в оборот вторичных мате-
риальных ресурсов путем выпуска конкурен-
тоспособной продукции из композиций на ос-
нове полимерсодержащих отходов аккумуля-
торных батарей, извлекаемых при их разделке 
в ОАО «Белцветмет», которые в настоящее 
время захораниваются на полигонах. Уменьше-
ние количества захораниваемых отходов поз-
волит снизить риск загрязнения почвы и под-
земных вод. Максимальное вовлечение отходов 
производства переведет их в разряд вторичного 
сырья. Эффективность реализации проекта 
подтверждается рассчитанными показателями 
экономической эффективности. 
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А. В. Равино, А. А. Попель 
Белорусский государственный технологический университет 

СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАПИТАЛА БЕЛАРУСИ  

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Во всех секторах экономики Республики Беларусь происходят изменения, направленные на 
достижение целей устойчивого развития. В связи с этим одной из первоочередных задач высту-
пает обоснование показателей национального перечня индикаторов достижения целей устойчи-
вого развития. В экологической сфере одним из показателей достижения целей устойчивого раз-
вития может выступить экологический капитал, его оценка и динамика. 

Экологический капитал как часть природного капитала государства включает возобновляе-
мые (экологические) ресурсы, приносящие эколого-экономический эффект и осуществляющие 
вклад в приращение национального богатства. 

В статье рассмотрена категория «экологический капитал» как возможный индикатор дости-
жения целей устойчивого развития. Приведена эколого-экономическая классификация природ-
ных ресурсов. Определена взаимосвязь природного и экологического капитала. Дана характери-
стика структурных элементов экологического капитала Беларуси: земельных (в том числе зе-
мель под болотами), лесных, водных ресурсов, биологического разнообразия. Приведена 
методика стоимостной оценки экологического капитала как природно-ресурсного потенциала 
страны. Расчеты базируются на определении капитализированной величины экологической рен-
ты. Проведена апробация предложенной методики: рассчитана стоимостная оценка экологиче-
ского капитала Беларуси. Исследование базируется на работах профессора Неверова А. В. по 
оценке природного и воспроизводимого (экологического) капитала. 

Ключевые слова: оценка, экологический капитал, цель, устойчивое развитие.  

А. V. Ravino, A. A. Popel’ 
Belarusian State Technological University 

EVALUATION OF ECOLOGICAL CAPITAL OF BELARUS  
IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION  
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

Changes are being made in the economy of the Republic of Belarus. The changes are aimed at 
achieving sustainable development goals. Therefore, one of the tasks is: substantiation of the national 
list of indicators for achieving sustainable development goals. Environmental capital can be an indica-
tor of achieving sustainable development goals (in the environmental sphere). Assessment and dynam-
ics of environmental capital are also indicators of achieving sustainable development goals. 

Environmental capital is part of the state’s natural capital. Environmental capital includes renewa-
ble (environmental) resources. Renewable resources give an environmental and economic effect. They 
participate in the growth of national wealth. 

The article considers the category of “environmental capital”. Environmental capital can be an in-
dicator of achieving sustainable development goals. Ecological and economic classification of natural 
resources is given. The relationship between natural and environmental capital is defined. The charac-
teristic of the structural elements of the ecological capital of Belarus is considered: land resources (in-
cluding swamps), forest resources, water resources, biological diversity. The methodology for valuing 
environmental capital is given. Environmental capital is the country's natural resource potential. The 
capitalized value of rent is calculated in the proposed method. Assessment of environmental capital was 
calculated for Belarus. The study was based on the work of Professor Neverov A. V. according to the 
assessment of natural and reproducible (environmental) capital. 

Key words: evaluation, environmental capital, goal, sustainable development. 

Введение. В Повестке дня в области устой-
чивого развития до 2030 г., принятой государ-
ствами – членами ООН 25 сентября 2015 г., 
обозначены 17 приоритетных целей социо-
эколого-экономического развития мирового 
сообщества. Для достижения целей устойчиво-

го развития (ЦУР) необходимы совместные 
усилия правительств стран, частного сектора, 
гражданского общества и всех людей. 

В Беларуси ведется работа по совершенство-
ванию политики и законодательства во всех секто-
рах экономики, направленная на реализацию ЦУР. 
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С учетом последних мировых тенденций в 
области экологической политики Беларуси 
необходимо обосновать и дополнить показате-
ли национального перечня индикаторов дости-
жения ЦУР [1]. Это является важным для про-
ведения объективного мониторинга выполне-
ния ЦУР в стране. 

Одним из вышеназванных показателей, ха-
рактеризующим устойчивое экологическое 
воспроизводство, экологическую безопасность 
и самосохранение человека и цивилизации в 
целом, может выступить экологический капи-
тал, его оценка и динамика.  

Таким образом, целью исследования явля-
ется изучение категории «экологический капи-
тал» как возможного индикатора достижения 
целей устойчивого развития.  

Основные задачи исследования: определе-
ние взаимосвязи природного и экологического 
капитала; характеристика структурных элемен-
тов экологического капитала Беларуси; обосно-
вание методики и проведение стоимостной 
оценки экологического капитала республики. 

Концепция исследования основана на исполь-
зовании общих методологических и методиче-
ских положений экономики природопользования 
в части эколого-экономической оценки экологи-
ческих ресурсов как природно-ресурсного по-
тенциала территории. Исследование базируется 
на работах школы профессора Неверова А. В. 
по оценкам природного и воспроизводимого 
(экологического) капитала с 1990 по 2019 г. 

Основная часть. Взаимосвязь природного 
и экологического капитала. Устойчивость 
воспроизводственных процессов природополь-
зования определяет природный капитал как ве-
личину запаса ограниченных природных ресур-

сов, способную обеспечивать свое экономиче-
ское воспроизводство и осуществлять вклад в 
приращение национального богатства. 

Эколого-экономическая классификация 
природных ресурсов предусматривает их деле-
ние на экологические (возобновляемые) и не-
экологические (невозобновляемые) – рис. 1 [2].  

Природный капитал – это все элементы 
природно-ресурсного потенциала (в воспро-
изводстве которых существует объективная 
потребность общества), приносящие эколого-
экономический эффект и осуществляющие 
вклад в приращение национального богатства в 
течение длительного периода. 

Экологический капитал представляет собой 
стоимость запаса ресурсов экосистем, способ-
ных воспроизводить (сохранять) экологическое 
равновесие. То есть экологический капитал – 
это обладающие стоимостной оценкой возоб-
новляемые природные ресурсы: земельные, 
лесные, водные ресурсы, биологическое разно-
образие, а также их средообразующие функции.  

На рис. 1 приведена классификация при-
родных ресурсов и обозначено место экологи-
ческого капитала в структуре природного [2].  

Характеристика структурных элемен-
тов экологического капитала Беларуси.  
К структурным элементам экологического ка-
питала страны относятся следующие: земель-
ные, лесные, водные ресурсы, биологическое 
разнообразие. 

Земельные ресурсы являются неотъемлемой 
частью экологического капитала. Топ-5 стран 
мира, имеющих наибольшие запасы земельных 
ресурсов (площадь территории), и данные по 
Республике Беларусь приведены в табл. 1  
(по данным мировых рейтингов на 2018 г.). 

 

 
Рис. 1. Экологический капитал  

как структурный элемент природного капитала [2]
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Таблица 1 
Рейтинг стран: запасы земельных ресурсов 

Страна 
Площадь, 
тыс. км2 

Плотность 
населения, 
чел./км2 

1. Россия 17 125,191 8,56 

2. Канада 9984,670 3,5 

3. Китай 9598,962 139 

4. США 9519,431 32 

5. Бразилия 8515,770 23,6 

Беларусь 207,600 46 

 
Среди стран СНГ по показателю запаса зе-

мельных ресурсов Беларусь занимает 6-е место 
(после России, Казахстана, Украины, Туркмени-
стана, Узбекистана); в Европе – 13-е место (Бе-
ларусь по площади более чем в 2 раза превосхо-
дит Португалию и Венгрию и почти в 5 раз – 
Нидерланды и Данию) и 84-е место в мире.  

Республика Беларусь – страна богатая водно- 
болотными ресурсами. Белорусские болота 
находятся под защитой ООН. Беларусь занимает 
15-е место в мире по площади торфяников с об-
щим количеством болот свыше 9 тыс. и 20-е – 
по процентному отношению площади торфяни-
ков к площади земельного фонда. В отличие от 
большинства западноевропейских государств в 
нашей стране сохранились естественно возоб-
новляемые болотные массивы: 1348 болот об-
щей площадью около 863 тыс. га.  

В табл. 2 приведен рейтинг стран по показа-
телю лесистости (по данным мировых рейтин-
гов на 2018 г.). 

Таблица 2 
Рейтинг стран: лесистость 

Страны Лесистость, % 

1. Финляндия 73,1 

2. Камбоджа 69 

3. Швеция 68,9 

4. Бразилия 66 

5. Эстония 61 

Беларусь 39,8 

 
Лесные ресурсы как часть экологического 

капитала Беларуси играют определяющую роль 
в его структуре. Лесистость Республики Бела-
русь составляет 39,8% (по состоянию на 
2018 г.) и является близкой к оптимальной.  
По ряду показателей, характеризующих лесной 
фонд (лесистость территории, площадь лесов, 
запас древесины), наша страна входит в первую 
десятку лесных государств Европы.  

В табл. 3 приведены данные рейтинга стран 
мира по объему поверхностных водных ресур-
сов (по данным мировых рейтингов на 2018 г.). 

 
Таблица 3 

Рейтинг стран: запасы водных ресурсов 

Страна 

Запас возобновляемых  
водных ресурсов  

общий, км3 
удельный, 
тыс. м3/чел. 

1. Бразилия 8647 43 

2. Россия 4525 30,5 

3. США 3069 2,4 

4. Канада 2902 98,5 

5. Китай 2840 2,3 

Беларусь 60,4 6,36 
 

Более 20 тыс. рек общей протяженностью 
около 90 тыс. км находится на территории Бе-
ларуси. Распространенные повсеместно под-
земные воды республики отличаются высоким 
качеством. Беларусь опережает все страны 
СНГ, а также Латвию, Португалию, Сербию, 
Словению, США и Эстонию по такому показа-
телю, как доля населения, пользующаяся улуч-
шенными источниками питьевой воды.  

Ресурсы животного и растительного мира 
нашей страны отличаются богатством и разно-
образием. Показателем биологического разно-
образия животного мира Беларуси является 
наличие в его составе 467 видов позвоночных 
животных и более 30 тыс. беспозвоночных.  
В составе флоры Беларуси известно около  
14 тыс. видов. В Красную книгу Республики 
Беларусь включено 202 вида диких животных и 
303 вида дикорастущих растений. 

Обоснование методики и проведение сто-
имостной оценки экологического капитала 
республики. Оценка экологического капитала 
представляет собой определение ценности при-
родно-ресурсного потенциала страны, экологи-
ческого и экономического эффекта его воспро-
изводства (постоянной эксплуатации) в стои-
мостном выражении. 

В качестве методической основы стои-
мостной оценки экологического капитала 
нами используется методика, изложенная в 
нормативном документе ТКП 17.02-15-2016 
«Порядок проведения экономической оценки 
природно-ресурсного потенциала администра-
тивно-территориальной единицы (района)». 

Экономическая оценка экологического ка-
питала (Оэк, денежных единиц) определяется 
путем суммирования капитальных оценок от-
дельных видов природных ресурсов как струк-
турных элементов экологического капитала: 
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 Оэк = ∑Оэкi ⋅ Ki ,  (1) 

где Оэкi – капитальная экономическая оценка  
i-го структурного элемента экологического ка-
питала (земельных, лесных, водных ресурсов, 
биологического разнообразия), денежных еди-
ниц; Ki – коэффициент экономической доступ-
ности i-го ресурса. 

Эколого-экономическая оценка отдельных 
видов природных ресурсов (Оэкi) определяется 
путем исчисления капитализированной вели-
чины их стоимости на основе теории природно-
го капитала, концепции экологической ренты и 
механизма ее выражения – альтернативной 
стоимости с учетом эффективности воспроиз-
водства природных ресурсов: 

 экО , i i
i

i

R V

q

⋅
=   (2) 

где Ri – ежегодная экологическая рента, де-
нежных единиц; Vi – ежегодный объем приро-
ста основного продукта природопользования 
(полученная продукция, рассчитанная на ос-
нове ежегодной продуктивности ресурса i), 
единиц (т, м3 и пр. в зависимости от вида ре-
сурса i); qi – капитализатор, обратно пропор-
циональный времени воспроизводства ресурса 
(для земельных ресурсов – 0,033; для лесных 
ресурсов – 0,02). 

Общая формула расчета экологической 
ренты (на единицу запаса ресурса) для каждого 
структурного элемента экологического капита-
ла (ресурса i) имеет вид 
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где Цi – рыночная цена основного продукта 
природопользования, денежных единиц; Kri – 
коэффициент эффективности воспроизводства 
природного ресурса; рi – коэффициент эффек-
тивности (рентабельности) производства про-
дукта природопользования. 

Базой стоимостной оценки природных ре-
сурсов является рыночная цена основного про-
дукта природопользования, в качестве которого 
выступают: 

– для земельных ресурсов – зерно пшеницы 
(для оценки сельскохозяйственных земель) и 
брикет топливный на основе торфа (для оценки 
земель под болотами); 

– для лесных ресурсов – пиломатериалы 
хвойных пород; 

– для водных ресурсов – пресная питьевая 
вода.  

Стоимостная оценка природных ресурсов 
как структурных элементов экологического 
капитала выражает их ценность в данных со-
циально-экономических условиях производ-

ства при существующих режимах природо-
пользования и экологических ограничениях на 
хозяйственную и иную деятельность. Расчет 
стоимостной оценки экологического капитала 
может осуществляться как на локальном, реги-
ональном, так и на уровне государства, т. е. 
глобальном уровне и производится в два этапа: 

– предварительный этап (получение пер-
вичной информации о территории, на которой 
осуществляется оценка отдельных видов при-
родных ресурсов); 

– проведение расчетов стоимостной оценки 
экологического капитала. 

Итоговые результаты стоимостной оценки 
экологического капитала Беларуси (по состоя-
нию на 2019 г.) приведены в табл. 4.  

 
Таблица 4 

Стоимостная оценка экологического 
капитала Беларуси 

Структурный элемент
экологического  

капитала 

Оценка 
общая, 

млн долл. США 
удельная, 

долл. США/га
Сельскохозяйствен-
ные земли 19 622,22 2319,38 

Земли под болотами 7475,20 9202,51 

Лесные ресурсы 16 939,21 1941,65 

Водные ресурсы  19 353,28 41 890,22 

Биоразнообразие 6269,33 – 

Оценка экологиче-
ского капитала 69 659,24 13 750,1 

Суммарная стоимостная оценка экологическо-
го капитала составила около 70 млрд долл. США, 
средневзвешенная оценка экологического ка-
питала республики в расчете на единицу пло-
щади равна 13 750,1 долл. США/га.  

Структура экологического капитала Бела-
руси представлена на рис. 2. 

Наибольший процент в структуре экологи-
ческого капитала Беларуси приходится на сель-
скохозяйственные земли (28,2%). Доля водного 
капитала в структуре экологического составила 
27,8%, лесного – 24,3%, земель под болотами – 
10,7%, биоразнообразия – 9%. Полученные ре-
зультаты коррелируют с имеющимися исследо-
ваниями [2, 3]. 

Заключение. В настоящее время экологи-
ческий фактор стал все в большей степени ли-
митировать экономическое развитие. Во мно-
гих странах применяются стоимостные оценки 
экологического капитала в практике природо-
пользования; формируются инновационные 
эколого-экономические механизмы защиты 
экологического и природного капитала от не-
рационального использования. 
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Рис. 2. Структура экологического капитала Беларуси 

 
Результаты стоимостной оценки экологиче-

ского капитала страны (в части природно-
ресурсного потенциала) могут лечь в основу рас-
четов макроэкономических показателей (нацио-
нальное богатство, его прирост). Оценка экологи-
ческого капитала (структурных элементов) и мо-
ниторинг ее динамики могут выступить в качестве 
индикатора достижения ЦУР: 6-й – «Чистая вода 
и санитария», 12-й – «Ответств енное потребление 
и производство», 13-й – «Борьба с изменением 
климата», 14-й – «Сохранение морских экоси-
стем», 15-й – «Сохранение экосистем суши». 

Основными перспективными направления-
ми научного поиска являются:  

– структура природного и экологического ка-
питала, формирование качественных и количе-
ственных характеристик, показателей и индикато-
ров, пригодных для оценки достижения ЦУР; 

– концепция и методы применения стои-
мостны х оценок экологического капитала в 
системе интегрированного управления пр иро-
допользованием; 

– правовое обеспечение применения полу-
ченных результатов (методика, индикаторы, 
стоимостные оценки экологического капитала 
и пр.) на практике. 

Таким образом, дальнейшими задачами вы-
ступают: обоснование единых методических 
основ оценки природного и экологического 
капитала, в том числе материальных и соб-
ственно экологических ресурсов (рис. 1), про-
ведение их апробации на примере различных 
регионов Беларуси, стран мира, возможные 
корректировки методики, определение норма-
тивов прироста экологического капитала как 
индикатора достижения ЦУР. 
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FINANCIAL PERFORMANCE OF COOPERATION COUNTRIES 
STOCK MARKETS: COMPARATIVE STUDY 

Stock markets are important issues in the economy. They represent the wealth of the countries and 
the individuals. Studying gulf cooperation countries (GCC) stock markets is a core. This is due to their 
sensitive and essential role in the economy as they are significant suppliers of oil to lot of countries.  
The other reason is globalization that dominate the world which made the globe interacts with each oth-
er as if it was a small city. This imposes to concern on GCC stock markets. This paper studies these fi-
nancial markets and analyze their performance for the period 2000–2018 covering 19 years. The finan-
cial indicators used are: Market Capitalization, Market Capitalization as a percentage of GDP, stock 
traded, stock traded as a percentage of GDP, Turnover ratio, Listed Domestic Companies. Results are 
varying since stock market size can be measured in various ways, and each may produce a different 
ranking of countries. However, the development of an GCC financial markets is closely related to its 
overall development, Well-functioning financial systems provide good and easily accessible infor-
mation.  

Key words: gulf countries, stock markets, performance, listed domestic companies, market capital-
ization stock traded. 

 
Introduction. Since the eighties the oil in 

comes generated by the commercial oil production 
contributed to the development of the GCC finan-
cial services. These enhanced in turn in the growth 
of the GCC financial firms. However, the financial 
systems of the GCC stock markets have too much 
elements in common, namely, a central bank, 
commercial banks, stock broking institutions, in-
surance companies, stock exchanges, etc. Never-
theless, this article tackles the establishment of 
GCC stock markets and study the performance of 
GCC stock markets by applying some financial 
indicators and show their growth from 2000 till 
2018 and then analyzing the results. 

Analysis of the GCC stock markets financial 
indicators. In this section we will present an 
overview of the establishment of GCC stock mar-
kets, then we will shed light on the financial per-
formance for the five GCC stock markets namely: 
Saudi, Kuwait, United Emirates, Oman, Qatar, 
and Bahrain stock markets by studying the devel-
opment of some financial indicators in order to 

evaluate the performance of these markets be-
tween the period 2000 and 2018. Stock market 
size can be measured in various ways, and each 
may produce a different ranking of countries. The 
financial indicators for the GCC under study are: 
Market Capitalization, Market Capitalization as a 
percentage of GDP, stock traded, stock traded as a 
percentage of GDP, Turnover ratio, Listed Do-
mestic Companies. 

Overview of the establishment of GCC stock 
market. Relying on data retrieved for the GCC 
stock markets, the following table (table 1, source 
[1–6]) is sketched sorting these markets based on 
the date of establishment where shown that KSA is 
the oldest (1962) and UAE – Abu Dhabi Securities 
Market is the newest.  

Listed domestic companies, total. Listed do-
mestic companies are the domestically incorpo-
rated companies listed on the country's stock ex-
changes at the end of the year. Listed companies 
do not include investment companies, mutual 
funds, or other collective investment vehicles [7].  

 
Table 1 

The establishment of GCC stock markets 

Country GCC countries stock markets Date of establishment 

Kuwait Kuwait Stock Exchange 1962 

KSA Saudi Stock Market 1984 

Bahrain Bahrain Stock Exchange 1987 

Oman Muscat Securities Market 1989 

Qatar Doha Securities Market 1995 

UAE 
Dubai Financial Market (DFM) 
Abu Dhabi Securities Market (ADX) 

1998 
2000 
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As table 2 and fig. 1 [7, 8] shows: 
1. The value for listed domestic companies, total 

in Kuwait was 196 as of 2013. Over the 14 years this 
indicator reached a maximum value of 215.00 in 
2010 and a minimum value of 77.00 in 2000. 

2. The value for listed domestic companies, total 
in Oman was 110 as of 2018. Over the past 14 years 
this indicator reached a maximum value of 131 in 
2000 and a minimum value of 91 in 2001. 

3. The value for listed domestic companies, to-
tal in United Arab Emirates was 130 as of 2018. 
Over the past 14 years this indicator reached a 
maximum value of 130 in 2018 and a minimum 
value of 12.00 in 2001. 

4. The value for listed domestic companies, to-
tal in Saudi Arabia was 200 as of 2018. As table 5 
shows, over the past 14 years this indicator reached 
a maximum value of 200 in 2018 and a minimum 
value of 68 in 2002. 

5. The number for listed domestic companies, to-
tal in Qatar was 46 as of 2018. Over the past 14 years 
this indicator reached a maximum value of 48.00 in 
2009 and a minimum value of 22 in 2000. 

6. The value for listed domestic companies, to-
tal in Bahrain was 43 as of 2018.  Over the past 
14 years this indicator reached a maximum value 
of 49.00 in 2009 and a minimum value of 42. 

Stocks traded, total value (current US$).The 
value of shares traded is the total number of shares 
traded, both domestic and foreign, multiplied by 
their respective matching prices [7].  

As table 3 and fig. 2 shows [7, 8]: 
1. The latest value for stock traded (current 

US$) in Kuwait was $13,598,314,689 as of 2018. 
Over the past 19 years, the value for this indicator 
has fluctuated between $92,368,280,000 in 2005 
and $1,165,490,000 in 2001. 

2. The latest value for stock traded (current 
US$) in Oman was $1,916,584,223 as of 2018. 
Over the past 19 years, the value for this indicator 
has fluctuated between $8,799,790,000 in 2008 
and $348,000,000 as in 2001. 

3. The latest value for stock traded (current 
US$) in Saudi Arabia was $229,577,660,738 as of 
2018. Over the past 19 years, the value for this in-
dicator has fluctuated between $1,403,048,100,000 
in 2006 and $22,291,000,000 in 2001. 

4. The latest value for stock traded (current 
US$) in Qatar was $18,980,064,807 as of 2018. 
Over the past 19 years, the value for this indicator 
has fluctuated between $54,729,710,000 in 2014 
and $18,330,180,817 in 2017. 

5. The latest value for stock traded (current 
US$) in Bahrain was $21,862,700,000 as of 2018. 
Over the past 19 years, the value for this indicator 
has fluctuated between $2,083,620,000 in 2008 
and $156,130,000 in 2011. 

6. The latest value for stock traded (current US$) 
in United Arab Emirates was $25,493,636,042 as  
of 2018. Over the past 19 years, the value for this 
indicator has fluctuated between $143,162,600,000 
in 2014 and $15,004,370,000 in 2011. 

Table 2 
Listed domestic companies, total 

Year Kuwait Oman United Arab Emirates Saudi Arabia Qatar Bahrain 
2000 77 131 54 75 22 42 
2001 78 91 12 76 – 42 
2002 85 96 24 68 – 42 
2003 97 96 30 70 – 42 
2004 113 96 50 73 29 42 
2005 143 96 79 77 31 47 
2006 163 124 81 86 36 49 
2007 181 120 90 111 40 43 
2008 202 122 96 127 42 45 
2009 207 120 95 135 48 49 
2010 – 119 101 156 43 44 
2011 215 123 104 150 42 44 
2012 199 124 102 158 42 43 
2013 196 116 62 163 42 43 
2014 – 117 120 169 43 44 
2015 … 116 125 171 43 44 
2016 … 113 125 176 44 43 
2017 … 112 127 188 45 42 
2018 … 110 130 200 46 43 
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Fig. 1. GCC listed domestic companies (total) 

Table 3 
Stock traded total value (current USD) 

Year Kuwait Oman United Arab Emirates Saudi Arabia Qatar Bahrain 
2000 ... 548,600,000 ... ... ... 245,440,000
2001 1,165,490,000 348,000,000 ... 22,291,000,000 ... 191,500,000
2002 2,230,000,000 600,780,000 ... 35,678,100,000 ... 215,000,000
2003 5,610,000,000 1,542,260,000 ... 159,056,600,000 ... 266,730,000
2004 48,454,400,000 1,971,430,000 ... 472,940,800,000 ... 311,640,000
2005 92,368,280,000 3,654,220,000 ... 1,103,534,500,000 ... 702,290,000
2006 57,196,160,000 2,916,820,000 20,187,670,000 1,403,048,100,000 20,754,100,000 1,381,120,000
2007 ... 6,909,370,000 47,604,080,000 681,947,600,000 29,940,120,000 1,044,720,000
2008 ... 8,799,790,000 71,135,377,000 523,326,600,000 48,186,490,000 2,083,620,000
2009 ... 5,833,970,000 65,802,580,000 335,109,900,000 25,319,200,000 466,280,000
2010 ... 3,309,430,000 27,717,670,000 201,210,910,000 18,401,500,000 287,560,000
2011 21,400,000,000 2,548,940,000 15,004,370,000 291,435,880,000 22,908,600,000 156,130,000
2012 21,764,200,000 2,662,690,000 17,951,830,000 511,178,270,000 19,410,000,000 278,400,000
2013 40,330,800,000 5,735,640,000 66,579,810,000 362,402,350,000 20,564,610,000 604,600,000
2014 21,091,972,646 5,804,960,000 143,162,600,000 567,392,070,000 54,729,710,000 717,800,000
2015 13,223,871,459 3,559,680,000 56,641,170,000 436,941,100,000 24,152,160,000 294,040,000
2016 9,437,991,774 2,459,047,123 48,548,890,000 306,380,423,760 18,956,146,618 332,914,102
2017 18,948,463,903 2,385,830,010 43,036,010,000 218,380,624,730 18,330,180,817 562,999,038
2018 13598314689 1,916,584,223 25,493,636,042 229,577,660,738 18,980,064,807 969,893,333

 

 
Fig. 2. Stock traded total value (current USD) 

 
Stocks traded, total value (% of GDP).  

The value of shares traded is the total number of 
shares traded, both domestic and foreign, multi-
plied by their respective matching prices [8].  

As table 4 and fig. 3 [7, 8] shows: 
1. Stocks traded, total value (% of GDP) in 

Kuwait was 23.15 as of 2013. Its highest value 
over the past years was 114.32 in 2005, while its 
lowest value was 3.34 in 2001. 

2. Stocks traded, total value (% of GDP) in 
Oman was 2.41% as of 2018. Its highest value over 
the past 19 years was 16.41% in 2007, while its 
lowest value was 1.78% in 2001. 

3. Stocks traded, total value (% of GDP)  
in United Arab Emirates was 6.15% as of 2018. 
Its highest value over the past 19 years was 
35.51% in 2014, while its lowest value was 
4.27% in 2011. 
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4. Stocks traded, total value (% of GDP)  
in Saudi Arabia was 29.33% as of 2019. Its 
highest value over the past 19 years was 
372.25% in 2006, while its lowest value was 
9.2% in 2000. 

5. Stocks traded, total value (% of GDP) in Qa-
tar was 26% as of 2014. Its highest value over the 
past 19 years was 41.8% in 2008, while its lowest 
value was 1.3% in 2000. 

6. Stocks traded, total value (% of GDP) in 
Bahrain was 2.57% as of 2018. Its highest value 
over the past 19 years was 8.1% in 2008, while its 
lowest value was 0.54% in 2011. 

Market capitalization of listed domestic com-
panies (current US$). Market capitalization (also 
known as market value) is the share price times 
the number of shares outstanding (including their 
several classes) for listed domestic companies [8]. 

 
Table 4 

Stocks traded, total value (% of GDP) 

Year Kuwait Oman United Arab Emirates Saudi Arabia Qatar Bahrain 

2000 … 2.81 … 9.2 1.3 2.71 

2001 3.34 1.78 … 12.10 … 2.13 

2002 5.84 2.98 … 18.81 … 2.23 

2003 11.71 7.12 … 73.70 … 2.41 

2004 81.51 7.96 … 182.78 … 2.37 

2005 114.32 11.75 … 335.97 … 4.40 

2006 56.32 7.83 9.08 372.25 34.08 7.46 

2007 … 16.41 18.45 163.94 37.56 4.81 

2008 … 14.44 22.54 100.67 41.80 8.10 

2009 … 12.05 25.95 78.09 25.88 2.03 

2010 … 5.64 9.56 38.09 14.70 1.12 

2011 13.89 3.75 4.27 43.41 13.65 0.54 

2012 12.50 3.47 4.79 69.45 10.38 0.91 

2013 23.15 7.28 17.06 48.53 10.34 1.86 

2014 … 7.15 35.51 75.01 26.53 2.15 

2015 … 5.16 15.81 66.78 14.93 0.94 

2016 … 3.72 13.59 47.50 12.49 1.03 

2017 … 3.37 11.24 31.71 10.98 1.59 

2018 … 2.41 6.15 29.33 9.88 2.57 
 

 
Fig. 3. Stock traded, total value (% of GDP) 
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As table 5 [7–9] shows: 
1. The latest value for Market capitalization of 

listed companies (current US$) in Kuwait was 
$94,337,230,628 as of 2018. Over the past 19 years, 
the value for this indicator has fluctuated between 
$188,046,000,000 in 2007 and $20,772,000,000  
in 2000. 

2. The latest value for Market capitalization of 
listed companies (current US$) in Oman was 
$18,782,400,000 as of 2018. Over the past 19 years, 
the value for this indicator has fluctuated between 
$41,123,170,000 in 2015 and $2,606,100,000 in 2001. 

3. The latest value for Market capitalization of 
listed companies (current US$) in United Arab 
Emirates was $235,451,373,161 as of 2018. Over 
the past 19 years, the value for this indicator has 
fluctuated between $239,387,430,000 in 2017 and 
$5,727,314,000 in 2000. 

4. The latest value for Market capitalization of 
listed companies (current US$) in Saudi Arabia was 
$496,353,180,000 as of 2018. Over the past 
19 years, the value for this indicator has fluctuated 
between $646,103,5700,000 in 2005 and 
$67,171,410,000 in 2000. 

5. The latest value for Market capitalization of 
listed companies (current US$) in Qatar was 
$163,047,410,000 as of 2018. Over the past 19 years, 
the value for this indicator has fluctuated between 
$185,860,280,000 in 2014 and $5,152,000,000 in 2000. 

6. The latest value for Market capitalization of 
listed companies (current US$) in Bahrain was 
$21,862,700,000 as of 2018. Over the past 19 years, 
the value for this indicator has fluctuated between 

$28,133,540,000 in 2007 and $6,599,520,000  
in 2001. 

Market capitalization of listed domestic com-
panies (% of GDP). Market capitalization (also 
known as market value) is the share price times 
the number of shares outstanding (including their 
several classes) for listed domestic companies [7]. 

As table 6 and fig. 4 [7, 8] shows: 
1. Market capitalization of listed companies 

(% of GDP) in Kuwait was 55.79 as of 2012. Its 
highest value over the 14 years was 163.91 in 2007, 
while its lowest value was 55.1 in 2000. 

2. Market capitalization of listed companies  
(% of GDP) in Oman was 23.68% as of 2018. Its 
highest value over the past 19 years was 54.79% in 
2007, while its lowest value was 20.88% in 2001. 

3. Market capitalization of listed companies (% of 
GDP) in United Arab Emirates was 56.84% as of 2018. 
Its highest value over the past 19 years was 64.20 in 
2005, while its lowest value was 5.49 in 2000. 

4. Market capitalization of listed companies 
(% of GDP) in Saudi Arabia was 63.43% as of 
2018. Its highest value over the past 19 years was 
196.71% in 2005, while its lowest value was 35.6% 
in 2000. 

5. Market capitalization of listed companies  
(% of GDP) in Qatar was 84.91% as of 2018. Its 
highest value over the past 19 years was 196.08% in 
2005, while its lowest value was 29% in 2000. 

6. Market capitalization of listed companies 
(% of GDP) in Bahrain was 57.92% as of 2018. Its 
highest value over the past 19 years was 129.47% in 
2007, while its lowest value was 52.23% in 2012. 

Table 5 
Market capitalization of listed domestic companies (current US$) 

Year Kuwait Oman 
United 

Arab Emirates 
Saudi Arabia Qatar Bahrain 

2000 20,772,000,000 3,463,100,000 5,727,314,410 67,171,410,000 5,152,000,000 6,624,350,000
2001 23,191,142,950 2,606,100,000 5,773,601,922 73,199,390,000 – 6,599,520,000
2002 30,704,742,819 3,997,140,000 20,376,310,683 74,855,370,000 – 6,854,570,000
2003 59,408,967,391 5,013,510,000 30,363,231,858 157,302,250,000 26,701,455,650 9,701,780,000
2004 69,365,671,642 6,325,450,000 55,488,400,000 306,247,540,000 52,977,935,703 13,513,180,000
2005 130,079,836,677 15,268,940,000 115,952,000,000 646,103,570,000 87,315,542,709 17,364,300,000
2006 128,940,060,000 16,157,922,078 80,742,600,000 326,869,220,000 61,563,470,000 21,122,390,000
2007 188,045,850,000 23,060,440,000 121,114,000,000 515,110,770,000 95,487,550,000 28,133,540,000
2008 107,167,528,476 14,914,296,845 68,812,200,000 246,337,046,708 76,307,107,261 21,176,551,724
2009 95,938,489,668 17,301,715,044 80,199,100,000 318,765,043,303 87,855,592,554 16,933,187,987
2010 119,620,955,366 20,267,203,533 77,080,700,000 353,414,057,729 123,591,804,449 20,429,312,833
2011 100,869,323,281 19,719,430,528 93,726,650,000 338,873,294,908 125,412,934,586 17,152,201,592
2012 97,091,394,026 20,107,206,856 101,327,920,000 373,379,732,299 126,371,321,066 16,064,898,555
2013 110,331,225,358 36,766,600,000 194,516,710,000 467,365,780,000 152,576,230,000 18,466,320,000
2014 103,119,735,031 37,830,490,000 214,832,160,000 483,115,510,000 185,860,280,000 21,058,170,000
2015 87,094,064,991 41,123,170,000 202,860,160,000 421,060,070,000 142,556,460,000 19,251,070,000
2016 86,968,651,731 23,285,264,254 221,433,400,000 448,831,069,542 154,823,888,553 19,394,198,865
2017 92,414,679,338 21,298,880,000 239,387,430,000 451,378,840,000 130,610,060,000 21,706,180,000
2018 94,337,230,628 18,782,400,000 235,451,373,161 496,353,180,000 163,047,410,000 21,862,700,000
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Table 6 
Market capitalization of listed domestic companies (% of GDP) 

Year Kuwait Oman 
United Arab  

Emirates 
Saudi Arabia Qatar Bahrain 

2000 55.1 21.41 5.5 35.6 29 73.09 
2001 66.5 20.88 5.6 40 – 73.52 
2002 80.5 25.61 18.6 39.7 – 77.70 
2003 124.1 33.54 24.4 73.3 113.5 86.93 
2004 116.7 38.09 37.5 118.4 166.9 102.97 
2005 161.0 49.12 64.2 196.7 196.1 108.74 
2006 127 43.27 36.4 86.7 101.1 114.14 
2007 164 63.40 48.93 123.8 119.81 124.66 
2008 72.7 33.80 34.02 47.4 66.39 77.58 
2009 90.6 46.43 54.52 74.3 89.8 70.90 
2010 103.6 48.28 45.37 67.1 98.8 78.01 
2011 65.5 39.54 26.72 50.6 73.9 57.65 
2012 55.8 39.49 27.05 50.9 66.5 52.23 
2013 … 46.66 49.86 62.8 76.77 … 
2014 … 46.66 53.29 64.7 90.12 66.09 
2015 … 59.66 56.64 64.35 88.13 61.85 
2016 … 35.31 62.01 69.59 102.03 60.14 
2017 … 30.09 62.57 65.55 78.24 61.26 
2018 … 23.68 56.84 63.43 84.91 57.92 

 

 
Fig. 4. Market capitalization of listed domestic companies (% of GDP) 

 
Stocks traded, turnover ratio of domestic 

shares (%). Turnover ratio is the value of domestic 
shares traded divided by their market their market 
capitalization. The value is annualized by multiply-
ing the monthly average by 12 according to the 
following formula [8]: 

Monthly domestic shares traded
12.

Month-end domestic market capitalization
⋅  

As table 7 and fig. 5 [7, 8] shows: 
1. The value for Stocks traded, turnover ratio 

(%) in Kuwait was 23.23 as of 2012. As the table 
below shows, over the past 14 years this indicator 
reached a maximum value of 117 in 2003 and a 
minimum value of 21.3 in 2000. 

2. The value for Stocks traded, turnover ratio 
(%) in Oman was 10.2% as of 2014. Over the past 
14 years this indicator reached a maximum value 
of 42.47% in 2008 and a minimum value of 8.56% 
in 2001. 

3. The value for Stocks traded, turnover ratio 
(%) in United Arab Emirates was 10.2% as of 
2018. Over the past 18 years this indicator reached 
a maximum value of 167% in 2005 and a mini-
mum value of 1.76% in 2000. 

4. The value for Stocks traded, turnover ratio 
(%) in Saudi Arabia was 46.25% as of 2018. Over 
the past 19 years this indicator reached a maximum 
value of 288.40% in 2006 and a minimum value of 
27.1% in 2000. 

5. The value for Stocks traded, turnover ratio 
(%) in Qatar was 11.64% as of 2018. Over the past 
19 years this indicator reached a maximum value 
of 56.13% in 2008 and a minimum value of 4.5% 
in 2000. 

6. The value for Stocks traded, turnover ratio 
(%) in Bahrain was 4.44% as of 2018. Over the 
past 19 years this indicator reached a maximum 
value of 12% in 2008 and a minimum value of 
1.5% in 2011. 
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Table 7 
Stocks traded, turnover ratio of domestic shares (%) 

Year Kuwait Oman United Arab Emirates Saudi Arabia Qatar Bahrain 
2000 21.3 13.13 1.8 27.1 4.5 3.6 
2001 52.1 8.56 2.5 31.7 – 3.0 
2002 80.3 11.64 2.8 48.2 – 3.1 
2003 117 21.25 4 137 – 3.3 
2004 75.5 20.89 10.4 204.1 – 3.6 
2005 94.3 23.93 167.0 231.7 40.0 4.6 
2006 43.2 18.11 114.9 288.4 27.6 7.4 
2007 76.2 25.89 149 161.5 38.1 6.6 
2008 83.2 42.74 152.6 137.8 56.1 12.0 
2009 96.9 25.96 88.2 105.13 31.1 4.5 
2010 38.8 11.68 34.9 56.93 17.3 1.5 
2011 19.4 9.48 21.3 86.00 18.6 1.5 
2012 23.2 8.79 25.3 136.90 12.2 1.9 
2013 … 15.60 15.5 77.54 13.47 … 
2014 … 15.34 75.1 117.44 32.3 3.25 
2015 … 8.65 27.92 103.77 16.94 1.53 
2016 … 10.83 21.92 77.47 12.64 1.80 
2017 … 11.2 17.97 48.38 14.03 2.59 
2018 … 10.20 10.82 46.25 11.64 4.44 

 

 
Fig. 5. Stocks traded, turnover ratio of domestic shares (%) 

 
The Performance of GCC Stock Markets. Af-

ter overviewing indicators will be analyzed in the 
GCC countries. The result shows the following: 

1. The stock markets in GCC stock markets are 
considered small; by 2018 total market capitaliza-
tion of listed companies on the GCC stock markets 
reached was equivalent to $1,029,834,293,789. 

2. Kuwait stock market, which was opened of-
ficially in 1977, is the oldest.  

3. Market capitalization shows the overall size 
of the stock market. Saudi Arabia has the biggest 
stock market in terms of capitalization in U.S. dol-
lars, which was $496,353,180,000 in 2018 with 
200 listed companies on the exchange. Market size 
is positively correlated with the ability to mobilize 
capital and diversify risk. 

4. According to the market capitalization of 
listed companies (% of GDP) in 2018, Qatar is the 
leader since it has the biggest one (84.91%). 

5. According to total value stocks traded as a 
percentage of GDP in 2018 Saudi Arabia has the 
biggest percentage of 29.33%. It represents the 
market liquidity, i.e. the ability to easily buy and 
sell securities. Liquidity is an important attribute of 
stock markets because, in theory, liquid markets 
improve the allocation of capital and enhance pro-
spects for long-term economic growth.  

6. Saudi Arabia is considered the most dynam-
ic in GCC countries in 2014 and this is shown from 
the highest turnover ratio of 103.77%.  
The turnover ratio – the value of shares traded as a 
percentage of market capitalization – is also a 
measure of liquidity as well as of transaction costs. 
(High turnover indicates low transaction costs.) I.e. 
the turnover ratio complements the ratio of value 
traded to GDP, because the turnover ratio is related 
to the size of the market and the value traded ratio 
to the size of the economy. 
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7. Stock market size can be measured in vari-
ous ways, and each may produce a different rank-
ing of countries. The development of an economy's 
financial markets is closely related to its overall 
development. Well-functioning financial systems 
provide good and easily accessible information. 
That lowers transaction costs, which in turn im-
proves resource allocation and boosts economic 
growth. Both banking systems and stock markets 
enhance growth, the main factor in poverty reduc-
tion. At high levels of economic development do-
mestic stock markets tend to become more active 
and efficient. Open economies with sound macroe-
conomic policies, good legal systems, and share-
holder protection attract capital and therefore have 
larger financial markets. Recent research on stock 
market development shows that modern communi-
cations technology and increased financial integra-
tion have resulted in more cross-border capital 

flows, a stronger presence of financial firms 
around the world, and the migration of stock ex-
change activities to international exchanges. Many 
firms in emerging markets now cross-list on inter-
national exchanges, which provides them with 
lower cost capital and more liquidity-traded shares. 
However, this also means that exchanges in emerg-
ing markets may not have enough financial activity 
to sustain them, putting pressure on them to rethink 
their operations. 

Conclusion. This paper overviewed the GCC 
stock market firstly showing the establishment of 
them, secondly, it presented an analysis of major 
financial indicators used by the World Bank for 
these GCC stock markets. The financial indicators 
for the GCC under study are: Market Capitaliza-
tion, Market Capitalization as a percentage of 
GDP, stock traded, stock traded as a percentage of 
GDP, Turnover ratio, Listed Domestic Companies. 
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HUMAN RESOURCES IN LEBANON: CHARACTERISTIC  
AND PROBLEMS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

The article considers the problems of increasing the efficiency of human resources in Lebanese or-
ganizations. There is an analysis of dynamics of macroeconomic indicators: the number of economical-
ly active population, the level of involvement of men and women in the economy and labor productivi-
ty, refugee crisis influence on human resources and management in the research. 

Necessary labor resources, their rational use, and high level of labor productivity are of great im-
portance for increasing the efficiency of any enterprise. The crisis of the modern personnel manage-
ment system of Lebanese organizations is caused by the general crisis of the established traditional sys-
tem of man-organization relations. The transfer of emphasis in the management of the organization 
from purely technical objects to a person requires the search for new methods of human resources man-
agement adequate to the modern economic conditions. 

The analysis of labor productivity dynamics as the main indicator of efficiency, its connection with 
labor remuneration and the number of employees in the country's economy by branches and sectors is 
presented. The study has identified a number of major problems in the management of human resources 
of Lebanese organizations, in particular: dissatisfaction with working conditions, problems in training 
and retraining and search for personnel, weak motivation of the employee to self-study, insufficient 
control, gender attitudes. There are a number of recommendation how to improve human resources 
management in Lebanon. 

Key words: efficiency, human resources, labor productivity, salary, refugee crisis. 
 

Introduction. Organizations in their activities 
use a lot of resources: natural, material, human. Of 
all the resources, human resources are the most 
important and play a crucial role in the manage-
ment process. Management is seen as a separate 
process of planning, organization and control. This 
process involves working with people. All other 
resources move freely, but people with knowledge, 
experience and skills need to be involved in the 
organization because they are an invaluable asset. 
They are in great demand. Knowledge is the main 
component of a person's personality, which deter-
mines his competence and effectiveness, puts him 
among others or outperforms others [1]. It is the 
possession of knowledge that has made human re-
sources crucial and important. 

Research and implementation in practice of 
human resources management methods as key el-
ements of public goods production contributes to 
optimization of procedures for their effective use 
in practice. The need to solve the problems of im-
proving the efficiency of human resources use has 
determined the purpose of the study. 

Main part. The purpose of the study is to 
study the problems of human resources manage-
ment in Lebanese organizations and develop direc-
tions for their solution. 

Looking at the specifics of human resources 
development in Lebanon [2], we will analyze a 
number of macroeconomic indicators (fig. 1, 2, 3). 

The average share of employment in the econ-
omy over this period was 45.3%, with a minimum 
of 43.59% in 1996 and a maximum of 47.19% in 
2019. 

 

Fig. 1. Average annual dynamics of employed  
in the Lebanese economy over 1991–2019, % 
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Fig. 2. Average annual dynamics of the proportion of employed men  
and women to the Lebanese economy over 1991–2019, %  

 
Despite the fact that women represent half of 

the country's population, only 23.1% were eco-
nomically active. This is three times lower than for 
men, whose activity rate is 71.04% (fig. 2). Some 
of the reasons for the low activity of women are 
childbearing and household chores [3]. 

Fig. 2 shows that the proportion of economi-
cally active women in Lebanon increased by 
3.59% between 1991 and 2019, but remains very 
low compared to other Western countries. This is 
due to the traditional way of life of the Lebanese 
population, where the main role in the mainte-
nance of the family is played by men. Today, 
women's employment in the Arab world is the 
lowest in the world as less than 32% according to 
the World Bank. 

There is a distribution of the labor force by sex 
and ownership of work in table 1. 

 
Table 1 

Percentage of distributing the labor force  
by sex and ownership of work 

Sectors Men Women 
Government 
sector 

13.7 16.2 

Private industry 84.8 83.0 
Family business 0.9 0.2 
Others 0.6 0.6 
Total 100 100 

 
The majority of Lebanese workers are salaried 

workers (50.4%). The majority of female workers 
(79%) are salaried workers, with only a small pro-
portion being self-employed or employers. How-
ever, more than 40% of men are employers or self-
employed (42%) and 55% are employees.  

The majority of Lebanese workers (50%) are 
employed in the service sector, and 28% work in 

the commercial sector. Lebanon is characterized by 
a loss of jobs, both in agriculture and industry, and 
an increase in the proportion of trade and service 
workers. Over the past four decades, the share of 
trade has almost doubled, while agriculture and 
industry have declined (fig. 3). 

 

 

Fig. 3. Distribution of employed persons  
by sector of the Lebanese economy 

 
Efficient use of resources for the greatest satis-

faction of the needs of society, the provision of la-
bor in production serve as an indicator of effective 
management and regulation of economic processes. 
The process of assessing the effectiveness of the use 
of labor resources is quite complex and has many 
aspects. It can be studied by analyzing the dynamics 
of labor productivity the constant increase of which 
is the key to economic growth (fig. 4). 
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Fig. 4. Labor productivity indicators in Lebanon,  

thousand USD per person 
 
Labor productivity in the period 2000–2010 

was significantly higher than in 2019. This is due 
to a decrease in the rate of economic development 
in Lebanon (2010 – 8.4%; 2019 – 1.53%) and a 
decrease in the share of industry in the economy 
(2010 – 7.61%; 2019 – 6.45%). 

Salaries in Lebanon range from 325.5 US dol-
lars per month (minimum wage) to 10,648 US dol-
lars per month (maximum salary). The median sal-
ary is 2332.6 in 2019.  

According to wage distribution data, 25% of 
the population earns less than $1196 per month, 
and 75% more than that. 75% of the population 
earn less than $6101. In addition, while 25% earns 
more than this amount. 

The Syrian refugee crisis has a great implica-
tion on the Lebanese labor market. According to 
World Bank [4], the Syrian refugees ranged from 
27 to 35% of the Lebanese workforce, which large-
ly affects the employment opportunities for wom-
en, young people and unskilled workers. They 
have projected an increase in the unemployment 
rate from 11 to 20% in the period 2010–2014. In-
deed, there is competition between the citizens and 
refugees, both in the formal and particularly the 
informal sector.  

Syrians generally work for lower wages, have 
longer working hours and without social security 
benefits. According the World Bank report, Al-
Bekaa and North of Lebanon suffer the most. The 
host community in Al-Bekaa declared the negative 
effect of the Syrian refugees which causes a de-
cline in income, worse security conditions and in-
creasing smuggling activities. This effect is caus-

ing a general feeling of resentment in the Lebanese 
hosting community. 

Most Syrian refugees (92% of economically 
active Syrian refugees) who are in paid work are 
employed in the informal sector, characterized by 
low productivity and low pay.  

The sectors absorbing the majority of Syrian 
workers in Lebanon are services (43%), agriculture 
(27%) commerce (17%) and construction (13%). 
With the exception of manufacturing, these sectors 
are associated with low skills and low productivity 
in the Lebanese context, involving a high degree of 
informality that contribute to downward pressures 
on wages and poor labor conditions.  

And when we add 42,000 Palestinian refugees 
previously located in Syria who have moved to 
Lebanon with the crisis, to the 280,000 Palestinian 
refugees (around 6% of the Lebanese population) 
who were living in Lebanon before 2010. We can 
get a clear image about the big competition that the 
Lebanese workforce faces, especially with the con-
tinuous conflict among the Lebanese political par-
ties regarding the refugees’ issue and which has 
been prevented any real solution to this big prob-
lem till now [5]. 

Lebanese scientific studies identify key issues 
of low efficiency in the use of human resources in 
Lebanese organizations (table 2) [6]. 

The basis for increasing the efficiency and 
development of the economy is productive work, 
so the primary task should be considered the crea-
tion of economic, technical, organizational, social 
conditions, as well as building optimal relation-
ships between all participants in the production 
process: employers and hired workers. In addition 
to the implementation of a good systematic organ-
izational strategy to increase investment in priori-
ty economic development of high-tech and 
knowledge-based industries, to develop resources 
and energy saving technologies, to improve pric-
ing and placement optimization system of major 
products and to solve any issues in implementing 
these tasks.  

The current economic system in Lebanon aims 
to create a real social background that will allow a 
new type of society to emerge, based on science 
and innovation. In this regard, the creation of eco-
nomic prerequisites for the development of human 
resources on a permanent and manageable basis is 
seen as a promising direction. First of all it is im-
portant to improve working conditions, the level of 
salaries, to enforce the self-study, to organize in-
ternational training and business programs, to in-
volve women to the economy more than now. 

It is necessary to create an optimal and integral 
mechanism for regulating the work of the team, 
which should unite two key components – the per-
sonal and management. 
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Table 2 
Challenges in improving the efficiency of human resources management  

in Lebanese organizations and ways to address them 

Problem Solutions to the problem 
Dissatisfaction of em-
ployees with working 
conditions 

Distribute employees according to their individual personality traits. 
Periodically assess both employees and their workplaces to improve working conditions and 
increase the competitiveness of the enterprise 

Search and selection 
of staff 

Development of human resources marketing. 
Improvement of the professional recruitment procedure and separation from the employee. 
Joint work programs with educational institutions 

Weak employee mo-
tivation for self-study 

Use of progressive forms of knowledge-sharing through working groups as one of the condi-
tions for the formation of self-study. 
Formation of the culture in the organization, which is the basic element of development and 
effective realization of human resources. 
Creation of conditions for participation for employees in the development of the organization, 
decentralization of personnel decisions through the transfer of greater rights to subordinate 
managers 

Training and retraining Creation of a system of effective interaction between government bodies, employers' associa-
tions, business structures and public and private educational institutions. 
Testing and development of modern European methods, trainings, programs with participation 
of high level specialists. 
Organizing and conducting specialized international training and business programs, etc. 

Lack of control Upgrading of controlling forms in the process of human resources development management 
Gender installations Creating the necessary conditions for the involvement of women in the labor market through 

new training and education programs and overcoming medieval traditions 
 

Conclusion. Unfortunately, Lebanese human 
resources and the tools to ensure their effectiveness 
are not currently at an adequate level. This im-
pedes the high level of human self-organization. In 
addition the Syrian refugee workforce competes 
severely with the national workforce and affects 
negatively the wages and labor conditions. 

At the micro level, human resource manage-
ment must be ensured by making a real contribu-
tion to strategic decisions on personnel manage-
ment and on how to achieve the key goals of the 

organization. Further research should focus on the 
analysis of Lebanese Government institutions, 
which have special responsibilities as "employer 
models", focusing on human resource manage-
ment by: optimizing the working conditions of 
staff; preserving the dignity of the staff member, 
especially his or her right to participate in and 
influence decision-making; and enhancing the 
abilities and talents of all groups of employees – 
men and women, members of different ethnic 
groups, etc. 
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DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF HIGHER  
EDUCATION INSTITUTIONS: CASE STUDIES FROM THREE COUNTRIES 

An organization is an entity that includes many people who work together to achieve a group of 
well-known objectives by following specific processes and performing particular functions. The struc-
ture of an organization outlines the methods used to divide the organization into different parts, groups, 
and levels and the procedures that arrange the work of each part seeking to achieve the organization 
goals. Higher education institutions are special types of organizations that do not have a common or 
fixed organizational structure. Rather, the structure of a Higher education institution (HEI) depends on 
many internal and external factors and might change frequently due to several reasons. In this paper, we 
examine and analyze three case studies of the development of the higher education system in three 
countries. Our analysis will put us in the path to develop the organizational structure at the Arts, Sci-
ences and Technology University in Lebanon from its current hierarchical form to a dynamic and flexi-
ble system.  

Key words: Organizational structure, organizational development, higher education system, uni-
versity, hierarchical structure, flexible structure. 

 
An organization is a social entity with collective 

goals that is linked to an external environment. Or-
ganizations are unique in their internal and external 
resources, capabilities, and environments. Over the 
decades, researchers have agreed that it is not possi-
ble to generalize a unified model or structure that 
fits all organizations or institutions. Rather, each 
organizational structure model seeks to find the best 
ways to organize the structure of an organization, 
based on its situations and environments, in order to 
gain a competitive advantage. On the other hand, 
Organizational development (OD) is a field that ex-
amines the methods and strategies that an organiza-
tion can adopt structures of colleges and universities 
vary distinctly depending on the institutional type, 
culture, and history. This variation is due to the 
unique characteristics and environment of each col-
lege and university (including strategic planning, 
financial objectives, curriculum planning, and ad-
mission regulations, etc.).  

Introduction. Public and private colleges and 
universities combine key authority structures, in-
cluding a governing board, a president, a group of 
administrative leaders, and an academic board or 
council. In public HEIs these organizational bodies 
collaborate 3 with several external authorities such 
as political leaders, community organizations, and 
business/charity institutions. These external organ-
izations interact with and influence the policies and 
procedures of the university's internal organiza-
tional structures.  

Main part. In the recent years, a number of 
factors, including the increased complexity of in-
stitutional functions, changing student demogra-
phics, technological innovations, demands for en-
trepreneurial majors, and the increase involvement 
of academic faculty in administrative tasks have 

significantly changed the traditional organizational 
structure of the university. In addition, the rapid 
growth in the demand for continuing education, the 
provision of distance programs by colleges and 
universities, and the widespread of quality rank-
ings and accreditations of HEIs have obliged uni-
versities and colleges to consider developing and 
improving their structures, missions, and routines.  

This paper constitutes the first step in a re-
search study that aims at developing the organiza-
tional structure of AUL University from its current 
hierarchical vertical form into a set of flexible and 
dynamic relationships and continuous collabora-
tions between various departments in the university 
at all managerial levels.  

In order to achieve this objective, we examine 
three case studies that analyzed the history, status, 
theories, and factors that played a role in the de-
velopment of the higher educational systems in 
specific countries. Our aim is to select and analyze 
the principles and experiences that will help us to 
characterize the organizational structure at AUL 
University and develop a framework to improve 
the current structure into a dynamic and flexible 
one. Development of the Organizational Structure 
of Hungarian HEIs. 

Hungarian experience. Kováts (2018) pre-
sents a study of the factors that affect the organiza-
tional structure of higher education institutions 
(HEI) in Hungary from a contingency theory per-
spective. The author states that the main factor that 
influences a change in the organizational structures 
of HEIs is government regulations. To support his 
theory, the author states the acts on higher educa-
tion that were accepted by Hungarian HEIs be-
tween 1985 and 2017, and how each act forced cer-
tain changes in the general structure of Hungarian 
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HEIs. For example, in the 1985 act, the Hungarian 
government allowed the establishment of a new 
faculty only when a minister proposes it, and the 
establishment of a new department only if it obtains 
ministerial agreement. In addition, the governance 
of faculties (i.e., the organization and power of fac-
ulty boards) was also firmly regulated. Hence, the 
structure of the Hungarian HEIs was rigid and fixed 
based on government obligations.  

In 1993, the rigidity and inflexibility in the 
structure of Hungarian HEIs were relaxed a little 
bit by a government act that stated that “higher 
education institutions develop their own organiza-
tion”, that “is divided into faculties and other 
comprehensive organizational units”. However, a 
government decision was still necessary for the 
formation of faculties of state HEIs, while non-
state institutions were only required to inform the 
government about the establishment of faculties. 
This allowed the non-state HEIs to introduce 
slight changes to their structure when needed, but 
just to a very small degree. This situation re-
mained until 2005 when a Higher Education Act 
increased HEIs autonomy in developing their own 
organizational structures. The law states that the 
faculty is a possible form of arranging educational 
activities implying that other alternatives exist. 
The choice of how to administer faculties (or oth-
er units) was entirely left to the HEIs. This act 
allowed HEIs to change their structure as they 
deem necessary, and opened the door for each 
HEI to design its own administration, positions, 
and roles. This flexibility in the organizational 
structure of Hungarian HEIs remained until 2011, 
when a new Act of Higher Education was imple-
mented, which reinforced faculty structure once 
again and forced the existence of a rector who 
was the sole chief executive of the institutions. In 
2015 a dual management structure was regulated 
in which the budget and management are man-
aged by the chancellor, while the rector is in 
charge only of academic staff and associated mat-
ters. The chancellor has equal rank to the rector, 
can represent the HEI, and has veto authority over 
budgetary matters. The chancellor is selected by 
the prime minister and observed by the govern-
ment. The establishment of the chancellor scheme 
caused a significant decrease in the overall auton-
omy of HEIs and forced them to return to adopting 
a specific organizational structure that was influ-
enced by the rector and chancellor based on the 
government recommendations. Hence, Kováts 
(2018) deduces that the organizational structure of 
Hungarian HEIs is highly influenced by the regula-
tions and acts of the government. The rules forced 
Hungarian HEIs to follow a fixed overall structure 
between 1985 and 1993. While new rules that were 
implemented in 1993 allowed these HEIs to 

change their structure as they deem necessary and 
best for them. However, in 2005 the Hungarian 
government introduced a new system that forced 
HEIs to follow a specific general structure that was 
defined by the chancellor. So overall, Kováts 
(2018) emphasizes the fact that rules and regula-
tions were the main factors that affected the organ-
izational structure of Hungarian HEIs.  

In addition to rules and acts, Kováts (2018) 
mentions several other aspects that played a role in 
shaping and transforming the organizational struc-
ture of Hungarian HEIs over the years. These fac-
tors include:  

– the complexity of the environment of HEIs: 
this complexity depends on several elements, such 
as the number of stakeholders, the relative weight 
of each stakeholder, and the number and heteroge-
neity of HEI activities. Kováts provides an exam-
ple of how the focus on research made several col-
leges change into universities of applied sciences; 

– the mission statement of HEIs: a change in the 
mission statement could highly affect the structure 
of an HEI, since new positions and roles are needed 
when new HEI objectives are introduced or existing 
objectives are modified. For example, social respon-
sibility became a new mission objective of HEIs in 
2011, which forced HEIs to introduce new 
roles/positions that would help them change from 
“ivory towers” to “lighthouses”; 

– level of competition: this factor depends on 
many elements, such as the number of suppliers, 
the level of demand and the form of funding. For 
example, the level of the market demand on a cer-
tain major, such as social sciences, business, and 
law, would cause the funding agencies to prefer 
HEIs who offer higher quality programs in the de-
manded majors. This will turn increases the com-
petition between HEIs in order to attract more 
funds and better students, which will shift the 
structure of the organization to focus on certain 
areas more than others; 

– effect of Foreign HEIs: The competitiveness 
of foreign HEIs depends on the difficulty of quali-
fication recognition, the availability, and afforda-
bility of foreign HEIs and the level of difficulty 
entailed in joining national and foreign HEIs. In 
general, the existence and success of foreign HEIs 
forces national HEIs to adapt and change certain 
aspects that keep them up-to-date and aligned with 
the international levels of education. These chang-
es could affect the general structure of the HEI in 
one way or another.  

Based on the mentioned study and analysis, 
Kováts (2018) states and verifies, by searching and 
clarifying pieces of evidence from the Hungarian 
higher education system, three main hypotheses 
that can be applied for the organizational structure 
of HEIs [1].  
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Hypothesis 1: When the number of activities 
and objectives in an HEI increase, the core activi-
ties in the HEI (such as teaching and research) be-
come more decentralized, and the HEI will require 
an organic, highly departmentalized structure in 
order to be effective.  

Hypothesis 2: When the size of an HEI in-
creases, the structure of the HEI tends to become 
more bureaucratized, and the number and presence 
of non-academic units increase.  

Hypothesis 3: When the HEI operates in a 
more complex environment, the administrative 
tasks and activities within the HEI should be more 
centralized within a strengthened ‘administrative 
steering core’, which is required to provide “better 
coordination and special expertise”.  

Kováts (2018) concludes his review with sev-
eral reflections that are very beneficial to be taken 
into consideration when studying the development 
in the structure of HEIs in general. First, Kováts 
states three main reasons for the development of 
HEIs’ structure: the increase or decrease in the 
complexity and dynamicity of the HEI external and 
internal environments, the increase or decrease in 
the institutional autonomy (i.e., independence) of 
the HEI, and the increase or decrease in the size of 
the organization (in terms of student and employ-
ees numbers). In general, when the complexity and 
dynamicity of the HEI environment increase, the 
HEI will encounter higher levels of competition. In 
such cases, the HEI responds by adding new ser-
vices and/or units, which will help the HEI to at-
tract more students. When the size of the HEI in-
creases, the HEI academic and administrative 
structures naturally become more differentiated 
and departmentalized, and new faculties and ad-
ministrative units should be created which leads to 
more standardized procedures and more bureau-
cratic methods of management. On the other hand, 
as the academic structure becomes more decentral-
ized and distributed, the administrative structure 
turns to be more centralized and coordinated, since 
most administrative units should be placed in the 
center of the structure so that they can supervise 
and offer services to all faculties, and these units 
should be supervised strongly by an ‘administra-
tive steering core’. Hence, the structure of the or-
ganization tends to become centralized and bu-
reaucratic on the top levels, and decentralized and 
organic on the middle and bottom levels (both aca-
demic and administrative). This leads to tensions 
and debates between academic and administrative 
units that are on the same level, as well as between 
deans and chairpersons and institutional-level 
leaders and directors, with each side (administra-
tive and academic) emphasizing its role and giving 
it more importance than that of the other side. Fac-
tors that Affect the Organizational Structure of 

Palestinian HEIs. In a recent study that investigat-
ed the current status of the Palestinian higher edu-
cation system, El Talla et al. (2018) focused on 
identifying the differences between the organiza-
tional structures of several Palestinian universities 
and the factors that cause the variations in their 
structures. This study is especially important for 
this dissertation due to the similarities between 
some of the Lebanese and Palestinian HEIs in their 
culture and general operations, which leads us to 
wonder whether they have similar organizational 
structures. The authors start by pinpointing the 
main characteristics that should exist in the HEI’s 
organizational structure in order to achieve effi-
ciency and effectiveness in accomplishing its re-
quired tasks, which are:  

− balance: stands for the balance between the 
authorities and responsibilities given to the em-
ployees and the command and supervision required 
by the managers. A shift in this balance could lead 
to employees becoming dull and idle thinking or to 
managers losing their authorities;  

− flexibility: this feature requires that the organ-
izational structure should be designed to adapt to 
constant organizational changes, which means that 
the design of the organizational structure should 
include options for altering the structure without 
affecting the operations of the organization; 

− continuity: the organizational structure 
should be implemented only after ensuring its con-
tinuity; since if a weak or faulty structure is im-
plemented, the organization will pay a high price 
to recover from the consequences and shift to a 
new organizational structure. Hence, the organiza-
tional structure should be designed with the char-
acteristics that ensure that it will prevail for a con-
siderable period of time in the future.  

Next, El Talla et al. (2018) state the factors that 
influence and determine the type of structure that 
each of the Palestinian HEIs adopts. These factors 
include:  

− the size and age of the university;   
− the HEI internal and external environment; 
− the HEI geographical location and span 

(whether it has international branches or not);  
− its specialization (more complex and diverse 

specializations lead to complex organizational 
structures); 

− its human resources (the existence of capable 
and expert employees and managers lead to more 
advanced and better organizational structures);   

− its use of technology;  
− its span of control;   
− the degree of dynamicity in its strategy (how 

often does it modify its mission and goals);   
− its decision-making style (the methods and 

policies used by senior administrations); 
− its communication model.  
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The last factor plays a very important role in 
preserving the flow of work within the HEI and 
creating a good regulatory environment. In general, 
the productivity of the HEI services is high when-
ever there are good communication systems within 
the HEI and between the HEI and its external envi-
ronment (businesses, labor market, government, 
other HEIs, alumni, etc.). El Talla et al. (2018) 
emphasize the importance of the communication 
system in the HEI and highlight its effects on the 
HEI organizational structure. According to the au-
thors, the existence of open and frequent commu-
nication links between the HEI board, faculty, and 
staff can help in solving many problems in the HEI 
in a faster and more efficient manner, and leads to 
relaxing the highly bureaucratic structure that usu-
ally exists at the top levels of HEIs. This is due to 
the fact that when the HEI board opens communi-
cation channels with the HEI faculty and staff, the 
HEI employees become more enthusiastic and 
work harder to fulfill their duties and tend to hold 
better responsibility.  

In general, the organizational structure of the 
Palestinian HEIs that were examined in this study 
can be described as a hybrid structure of four main 
systems: administrative, financial, educational, and 
research (El Talla et al., 2018). The administrative 
and financial systems are an essential component 
of the organizational structure of Palestinian uni-
versities. They include the departments of market-
ing, accounting, payroll, finance affairs, human 
resources, students’ affairs, admission and registra-
tion, public relations, personnel affairs, mainte-
nance, procurement, warehousing services, securi-
ty, and other administrative functions. During the 
last decades, Palestinian universities experienced 
several difficult conditions and faced the lack of 
essential resources due to political divisions and 
war situations, which urged these universities to 
strengthen their administrative and finance systems 
in order to overcome the difficult environment and 
be able to continue their missions and fulfill their 
objectives. 

In order to illustrate a general depiction of the 
organizational structures adopted by Palestinian 
HEIs, El Talla et al. (2018) state ten points that 
were the main elements in the questionnaire that 
was used in the study. These ten points are:  

− the organizational structure of the university 
should be aligned with its general objectives. In 
other words, the HEI mission and goals should de-
termine what departments operate in the HEI, and 
the regulations and policies used in these depart-
ments and between them; 

− the operations and services of the HEI are 
consistent with the type and style of its organiza-
tional structure;  

− the design of the organizational structure is 
detailed to include the operations and regulations 
of each department in the HEI;  

− the organizational structure of the university 
states clearly the type of relations that should exist 
between each president or manager and his/her 
subordinates;  

− the organizational structure of the university 
is flexible and can be easily changed when changes 
should be made to the university objectives or ser-
vices;  

− there is no overlap and unnecessary duplica-
tion of jobs and processes within the university;  

− the organization structure of the university 
includes the division of labor among the various 
departments in an efficient way that assists in 
achieving the HEI objectives;  

− the organizational structure of the university 
guides the individuals to accomplish their tasks 
and duties in a rapid and organized manner;  

− the qualifications and fields of expertise of 
the university members are aligned with the type 
and nature of duties of their positions;  

− the organizational structure of the university 
comprises regulations and directives for frequent 
and mobile communications between the various 
departments and sections in the university that are 
essential to their missions and operations [2, 3]. 

According to the study that was performed by El 
Talla et al. (2018), the organizational structure of 
the Palestinian universities satisfy to a high degree, 
all the ten points stated above. The questionnaire 
performed by the authors among the boards, facul-
ties, and staffs of three main Palestinian universities 
showed that the members of these universities be-
lieve that their institutions have an average score 
between 62 and 73 % on the ten points (complete 
details can be found in the reference), which indi-
cates “the importance of an appropriate organiza-
tional structure that serves the objectives of the uni-
versity and helps it to achieve its objectives effi-
ciently and effectively” (El Talla et al., 2018).  

Some of the important outcomes of the study 
by El Talla et al. (2018) are:  

1. Faculty and staff with postgraduate qualifi-
cations (Master’s or Ph D) showed more dissatis-
faction with the organizational structure than bach-
elor or diploma holders. The authors explain this 
result due to the fact that staffs with postgraduate 
qualifications consider their jobs not appropriate, 
while faculty members with postgraduate qualifi-
cations consider that the organizational structure of 
the university should be modified to give more 
importance and support to the education and re-
search services. In addition, some faculty members 
often complain that the organizational structure 
requires them to work on administrative tasks that 
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they consider below their level and qualifications. 
This result is very important to consider, since sev-
eral Lebanese private HEIs experience the same 
issue.  

2. The different circumstances of each univer-
sity affect its organizational structure: the first 
university is a public one and has the most stable 
environment; hence its employees showed high 
satisfaction with their HEI’s organizational struc-
ture and considered it very stable. Another univer-
sity is a recent one that is run by the Palestinian 
government; hence it is affected by the political 
division in the Palestinian government, and it de-
pends on two ministries. This leads to the staff of 
the latter university focusing their loyalty to one 
of the two ministries. All these factors affect the 
organizational climate prevailing in this universi-
ty, and its members reflected low satisfaction with 
their HEI’s organizational structure. A third uni-
versity is subject to financial problems from time 
to time mainly due to the dependence on the stu-
dents’ fees for funding the university, which af-
fects the performance of the employees and cre-
ates a discouraging organizational environment. 
The members of the third university showed less 
satisfaction with their HEI’s organizational struc-
ture than those of the first university. The fact that 
some Lebanese universities also depend solely on 
students’ fees as funding sources lead us to expect 
that the employees of these universities are less 
satisfied with their organizational structure and 
environment, as the study by El Talla et al. (2018) 
shows.  

El Talla et al. (2018) recommended that the 
managements of the Palestinian universities should 
give greater attention to the organizational struc-
tures that are adopted in their universities and to 
the placement and duties of employees. In addi-
tion, the university boards need to improve the 
communication patterns between the university 
departments and with other universities. Finally, 
the university boards need to strengthen the demo-
cratic leadership style and to give more power to 
the university faculty and staff, in order to solve 
employees’ problems and give them the opportuni-
ty to contribute to resolving the difficulties that 
face them and hinder their daily work. Most of the-
se recommendations are very important and should 
be considered by most of the recently established 
Lebanese universities. Multiple-Hybrid Organiza-
tional Structure of HEIs in Germany. Perhaps one 
of the most comprehensive views of the organiza-
tional structure of a university is depicted in a very 
recent study by Kleimann (2019), in which the au-
thor examines the literature works that described 
the organizational structure of German HEIs and 
theorizes that a German university is best de-
scribed as a Formal Organization that has a Multi-

ple-Hybrid organizational structure. Although this 
view was analyzed and established by the author 
for German universities, it can be standardized, to 
a high degree, for a general university worldwide 
(as we will illustrate at the end of this section).  

Kleimann (2019) illustrates the two main per-
ceptions of the nature and structure of the German 
university in the literature: the first view depicts 
the German university as an ordinary organization. 
This is due to the changes and growth of higher 
education in Germany, which transformed the uni-
versity into an actor and a strategic agency that has 
an expanded autonomy and resembles commercial 
businesses or bureaucratic units (Kleimann, 2019). 
This view is referred to by Kleimann as the nor-
mality argument. In contrast to this view, a second 
notion argues in favor of the organizational singu-
larity of the university, which depicts the universi-
ty as a special and specific type of organization 
that can be described only by deviating it from the 
universal model of formal organization. Kleimann 
(2019) argues that neither view is totally correct or 
totally wrong. Rather, the university should be de-
scribed by an organization model that presents a 
general, comprehensive perception of the university 
as an organization and at the same time is able to 
grasp the singularity of the university without ascrib-
ing it to being diverged from the normative model of 
organization. According to Kleimann (2019), the 
best organizational model that fits the German uni-
versity is the Multiple-Hybrid model [4].   

In 2006, Luhmann reformulated the systems 
theory that was presented in 1964, in which deci-
sions are considered the basic elements of organi-
zations (Luhmann, 1964; Luhmann, 2006). 
Luhmann (1964) defines the organizational struc-
ture as a set of “decision premises” that determine 
the probability or improbability of making deci-
sions within the organization. Luhmann (2006) 
identifies four main types of decision premises, 
which constitute four different elements of the 
organizational structure of an organization. These 
decision premises are: decision programs, com-
munication channels, personnel, and organization-
al culture.  Decision programs determine how de-
cisions are to be made and which decisions con-
form to the organization’s policies and regulations. 
There are two types of decision programs: Goal 
programs that describe the aims and targeted out-
puts of the organization without specifying the 
methods; and Conditional programs that consist of 
if-then rules that specify specific responses to 
clearly identified activates.   

The second element of the organizational struc-
ture is the communication channels that define 
who is permitted to issue an order to whom and 
who has to report to whom. They determine how 
the responsibilities and ranks within the organiza-
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tion are interconnected and how the organization 
is divided into different organizational units.  
The third element is personnel, which states that 
staff qualities and characteristics (knowledge, 
preferences, skills, gender, age, levels, perfor-
mance, etc.) have an influence on how decisions 
are made. In addition, organization members 
know about the characteristics of colleagues and 
regulate their own decision-making to the esti-
mated decisions of their peers. The fourth ele-
ment, the organizational culture, defines how the 
organization formally presents itself in symbols, 
offices, or manifestations and how it demands 
specific attitudes or certain behaviors, which thus 
form the visible side of the organization. Unlike 
the first three elements, the fourth element of or-
ganizational structure cannot be decided upon by 
the organization and usually goes beyond the 
grasp of organizational control. According to 
Kleimann (2019), the particularity of the organi-
zational structure of a university is due to the fact 
that it consists of its specific mixture of the first 
three elements of organizational structure.  

Based on these definitions, Kleimann (2019) 
identifies a ‘hybrid organization’ as an organiza-
tion that has inconsistency in one of the elements 
of its organizational structure, such as organiza-
tions that have both profit and non-profit services, 
organizations that offer their services to two heter-
ogeneous systems, organizations that have two 
parallel and totally different organizational goals, 
etc. However, Kleimann (2019) considers a univer-
sity a special type of ‘hybrid organization’ which 
he calls a ‘multiple-hybrid organization’, which is 
an organization that has inconsistencies in each and 
every element among the three elements of its or-
ganizational structure (the organizational culture 
element is excluded, since it is outside the control 
of the organization). Kleimann (2019) states the 
facts that make the German university a ‘multiple-
hybrid organization’. According to him, the Ger-
man university exhibits four inconsistencies in the 
decision programs element, four inconsistencies in 
the communication channels element, and two in-
consistencies in the personnel element. These in-
consistencies are summarized in the next para-
graphs. First, with respect to decision programs, it 
has the following inconsistencies: 

1. The German university has served several 
systems throughout its history, such as the political 
system, the social community, the economic sys-
tem, etc.  

2. The German university has always had two 
distinct main goals: teaching and research, which 
have a competitive relationship (they compete for 
resources such as time, money, prominence, etc.).  

3. The operations within the German university 
often include heterogeneous and contradicting 
tasks, such as knowledge and technology transfer, 
employees’ development, diversity management, 
institutional openness, resource management, etc. 
In addition, many of these tasks contradict each 
other, such as mass and elite education, labor mar-
ket-oriented and science-oriented teaching, basic 
and applied research, long-term sustainability and 
short-term effectiveness, etc.  

4. The decision programs in the academic sec-
tors are goal programs, while those in the admin-
istrative sectors are conditional programs. This is 
due to the fact that the success of teaching and 
research cannot be achieved by rules; however, 
administrative procedures are successfully ac-
complished by relating defined inputs to defined 
actions.  

With respect to the communication channels in 
the German university, this element has the follow-
ing inconsistencies: 

1. The German university has always experi-
enced friction between two forces: the growing 
autonomy on the one hand and the remaining 
influence of the state on the other. German uni-
versities are state institutions as well as legal 
corporations that are subject to legal statutes and 
rules. At the same time, universities have con-
siderably acquired autonomy in the wake of new 
public management since a lot of powers have 
been moved from the government to the univer-
sity administration.  

2. The German university comprises a double 
hierarchy: On the one hand, there is academic self-
governance with its multi-layer system of teams 
and individual powers; on the other, the adminis-
trative hierarchy with its bureaucratic line-
structure.  

3. The German university is characterized by 
its “loose coupling of units”. While the administra-
tion’s structure is mostly bureaucratic, the academ-
ic sector is separated into disconnected depart-
ments and faculties that operate independently ac-
cording to scientific divisions, not organizational 
requirements.  

4. The German universities are not sure how 
much power and authorities should be granted to 
the “Professors” and what authorities over the pro-
fessors should be kept to the university boards. 
This can be observed by the attempts at controlling 
the autonomy of the professoriate through new sal-
ary regulations, diminishing the academic council, 
individual target agreements, limited-term equip-
ment for professors, or through the delegation of 
the right to assign professors from ministry to uni-
versity. However, these attempts have not succeed-
ed to the extent intended.  
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Finally, with respect to the personnel element, 
it has the following two inconsistencies:  

1. The German universities have two com-
pletely different types of members: teachers and 
students. Both memberships have distinct roles 
that are shaped in different methods: on the one 
hand, there is the performance role of the tenured 
and paid instructors. On the other hand, there is 
the customer role of the student whose member-
ship is brief, unpaid, bound to the successful pass-
ing of examinations and has limited rights. Hence, 
the university functions with two entirely diverse 
notions of membership.  

2. Students in German universities are concep-
tualized from various perspectives. According to 
higher education regulations, students are mem-
bers of the university with defined rights. At the 
same time, students are sometimes described as 
users of a public-law organization, clients of a 
specialized corporation, civics within a politic 
body, or customers of a company that presents 
educational services. These differences of stu-
dents’ roles show that the nature of university 
membership varies greatly from that of regular 
organizations.   

Kleimann (2019) concludes his study by stat-
ing that the German university, in general, 
demonstrates inconsistencies, tautness, and in-
compatibilities with regard to all three elements 
of its organizational structure. This result empha-
sizes that the German university contains a heter-
ogeneous subsystem within all these three ele-
ments. For this reason, Kleimann (2019) intro-
duced the notion of “multiple-hybrid organiza-
tion” which supplements systems theory’s per-
ception of organizations and contributes to the 
theoretical  
development of the German university organiza-
tional structure. In addition, the model of multi-
ple hybridity sharpens the theory of ‘hybrid  
organization’ by expressing it as a mixture of 
contradicting structures on all the structural lev-
els of the university. Conclusion. In this paper, 
we studied the development of the organizational 
structures of higher education institutions in three 
different countries and the factors that affected 
the development process and caused it to succeed 
or fail. Our objective is to transform the organiza-
tional structure of the AUL University in Leba-
non and find the suitable techniques that will  
enable us to convert the management structure 
within the university from a vertical form/chain-
of-command into a set of flexible forms of man-
agement. Hence, it is important to identify the 
current nature of the organizational structure that 
exists at AUL. Based on Kleimann (2019) study, 
we can prove that AUL exhibits a ‘multiple-

hybrid’ organizational structure. In details, AUL 
has inconsistencies in all three elements of its 
organizational structure as follows:  

− first, with respect to the decision programs 
element, AUL includes several contradicting 
tasks and objectives: from one side, it aims at 
providing education with the least possible costs 
for students; from the other side, it emphasizes 
the importance of high-quality education. In addi-
tion, AUL gives great attention to the quality  
of its students; however, the screening process  
of admission to the university is very weak. Fur-
thermore, the decision programs in the academic 
departments at AUL are goal programs, while 
those in the administrative divisions are condi-
tional programs. This can be observed by the lack 
of academic rules that define what decisions 
should be taken by each full and part-time in-
structor at AUL; rather, these decisions are taken 
based on the situation. On the other hand, the 
administrative offices follow predefined regula-
tions and policies that are monitored by the uni-
versity board;  

− second, with respect to the communication 
channels element, AUL comprises two different 
hierarchies: an academic self-governance where 
each faculty has its own academic supervision 
style and methods of operation, and an adminis-
trative hierarchy that has a communication sys-
tem similar to that of the bureaucratic chain-of-
command, where each employee has a direct 
manager and defined reporting rules. In addition, 
AUL experiences the same problem of “loose 
coupling of units” that was described previously 
in this section.  

Conclusion. Finally, with respect to the per-
sonnel element, AUL differs from many Lebanese 
and International universities in that it doesn’t 
have a tenure track. In addition, contracts for ad-
ministrative staff and academic faculty are single-
year based. These conditions make the member-
ship system of the university very fragile. This 
contradicts the university general objective of sat-
isfying the essential needs of its members and of-
fering them comfortable working conditions. In 
addition, academic and administrative faculty and 
staff often got confused between the university 
objectives: from one side, they always sense that 
the university financial targets are the most im-
portant to be focused on when performing their 
duties and tasks; from the other side, they are of-
ten reminded of the great importance of offering 
high equality education and teaching services. 
Hence, the membership boundaries and character-
istics of the university are not clear and suffer 
from contradicting requirements and conditions.  
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Based on these facts, we can describe the organi-
zational structure of AUL as a “multiple-hybrid” 
framework. This identification is very important, as 
we will be attempting to solve these contradictions 
and conflicts that we stated above while transform-

ing the management system of the university from 
its current status to a flexible framework that al-
lows all members of the university to agree on 
common objectives and cooperate to successfully 
achieve them [5].  
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В условиях динамичного развития современного общества, всех его отраслей и сфер контроль 
как социальная и государственная функция должен находиться в состоянии непрерывного разви-
тия, которое невозможно обеспечить без исследования путей и возможностей этого процесса, без 
выбора его новых направлений. Акцент делается на то, что финансовый контроль в лесном хозяй-
стве – это функция управления, которая позволяет получить информацию о состоянии объекта 
управления и результативности управленческого воздействия на него. В статье учитываются осо-
бенности лесного хозяйства, показаны основы организации и проведения финансового контроля, 
который охватывает все стадии хозяйственной деятельности лесхоза: от подготовительного перио-
да до обсуждения результатов ревизии и проверки устранения нарушений. С позиции финансовых 
отношений лесхоз рассматривается как некоммерческая организация. 

Стратегия развития финансовых отношений в лесном хозяйстве должна учитывать неком-
мерческий характер экономических интересов субъектов хозяйствования. Однако в новых усло-
виях хозяйствования делается упор на количественном выражении дифференциальной ренты 
как финансового источника развития лесохозяйственного производства и укрепления экономики 
лесоводства. Конкретные вопросы финансового контроля рассматриваются на примере Логой-
ского лесхоза, особое внимание уделяется оценке платежеспособности и необходимости ее со-
вершенствования.  

Важное место также отводится оценке ресурсосбережения и необходимости обновления 
нормативной базы хозяйствования. 

Ключевые слова: финансы, контроль, стратегия, риски, новая экономика, функции управ-
ления. 
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FINANCIAL INSPECTION IN FORESTRY 

In the conditions of dynamic development of modern society, all its branches and spheres, control 
as a social and state function should be in a state of continuous development, which is impossible to en-
sure without studying the ways and possibilities of this process, without choosing its new directions. 
The article analyzes the features of the development of financial control of forestry organizations.  
The emphasis is on the fact that financial control is a management function that allows you to get in-
formation about the state of the object of management and the effectiveness of management impact on 
it. The article shows the algorithm of organization and financial control, which covers all stages of eco-
nomic activity of forestry: from the preparatory period to the discussion of the results of the audit and 
verification of violations. It is proposed to make adjustments to “other” short-term assets and liabilities 
in the balance sheet to change the share of other short-term assets, etc. The development strategy of fi-
nancial relations in forestry, on the one hand, should take into account the non-commercial nature of the 
economic interests of business entities. in important new business conditions, attention should be paid 
to the quantitative expression of differential rent as a financial source for the development of forestry 
production and the strengthening of the forestry economy. Specific issues of financial control are con-
sidered on the example of the Logoisk Forestry; special attention is paid to assessing solvency and  
the need to improve it. An important place is also given to the assessment of resource conservation and 
the need to update the regulatory framework of managing. 

Key words: finance, control, strategy, new economic, management functions. 
 

Введение. Отнесение лесов и лесных зе-
мель к государственной собственности предпо-
лагает необходимость организации государст-
венного контроля в области использования, ох-
раны, защиты лесного фонда и воспроизводства 
лесов, финансирования лесной отрасли, что на-
ходит свое отражение в национальной лесной 
политике.  

Финансовый контроль дает возможность 
оценить результативность и экономичность 
бюджетных программ развития лесного хозяй-
ства и каждого лесхоза в отдельности. Однако 
полноценность и объемность контроля эффек-
тивности использования бюджетных средств 
ограничивается возможностями действующей 
нормативной базы. 
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Актуальность исследуемой темы определя-
ется необходимостью повышения эффективно-
сти мероприятий по финансовому контролю в 
условиях интенсивного экономического разви-
тия государства, стремления к законности и 
эффективности проводимой лесной политики. 

Основная часть. Лесное хозяйство ‒ осо-
бая, специфическая отрасль, отличающаяся от 
всех других сфер экономической деятельности.  

Специфика лесного хозяйства обусловлена 
множеством различных факторов: длительно-
стью процесса производства, разрыва во време-
ни между затратами и результатами. Для рас-
крытия системы финансового контроля в лес-
ном хозяйстве исследованы основные формы 
организаций: коммерческие и некоммерческие 
с акцентом на последние, поскольку у лесхоза 
как субъекта хозяйствования юридический ста-
тус учреждения. 

Содержание финансов некоммерческих ор-
ганизаций обусловлено тем, что эти организа-
ции не имеют своей основной целью получение 
прибыли [1]. Но они могут заниматься пред-
принимательской деятельностью при соответ-
ствии ее уставным целям. В отношении учреж-
дений лесного хозяйства – лесхозов – это лесо-
выращивание, повышение продуктивности  
лесов, экосистемные услуги (водоохранные и 
другие функции). 

Особенности финансовых отношений не-
коммерческих организаций:  

‒ внешнее финансирование (бюджетные ас-
сигнации); 

‒ целевой характер расходования денежных 
средств на основе утвержденной сметы (бюд-
жета доходов и расходов); 

‒ реализация общественных интересов; 
‒ моральная и социальная ответственность 

работников некоммерческих организаций за ре-
зультаты ее деятельности. 

Финансовые ресурсы некоммерческих ор-
ганизаций представляют собой совокупность 
денежных доходов, поступлений и накоплений, 
используемых на текущее содержание и рас-
ширение деятельности этих организаций. 

В условиях современной социально ориенти-
рованной рыночной экономики для некоммерче-
ских организаций лесного хозяйства – лесхозов – 
актуальным является как повышение предпри-
нимательской активности, так и получение го-
сударственного финансового гранта на оказание 
социально значимых экосистемных услуг [2]. 

Финансовому контролю подвержена вся 
система управления финансами бюджетных уч-
реждений. Бюджетные учреждения охвачены 
всеми формами финансового контроля. 

Финансовый контроль – одна из форм 
управления финансами любого звена на основе 

постоянных проверок выполнения хозяйствен-
ных и организационных операций с точки зре-
ния их законности, экономической целесооб-
разности и достижения конечных результатов. 

Система финансового контроля в Республи-
ке Беларусь включает общегосударственный 
или вневедомственный, ведомственный, внут-
рихозяйственный, независимый и общегосу-
дарственный контроль. 

Основой финансового контроля организа-
ций лесного хозяйства выступает система бух-
галтерского учета [3]. 

Основными нормативными актами, регла-
ментирующими бухгалтерский учет учрежде-
ний лесного хозяйства, являются: 

‒ Гражданский кодекс Республики Бе-
ларусь; 

‒ Бюджетный кодекс Республики Беларусь; 
‒ Лесной кодекс Республики Беларусь; 
‒ Налоговый кодекс Республики Беларусь; 
‒ Закон Республики Беларусь «О бухгалтер-

ском учете и отчетности»; 
‒ Инструкция по бухгалтерскому учету в 

бюджетных учреждениях Республики Беларусь; 
‒ Инструкция о порядке составления и 

представления бухгалтерской отчетности за 
счет бюджетов и средств от приносящей дохо-
ды деятельности бюджетных организаций [3]. 

Новые тенденции развития лесопользования 
обусловливают необходимость совершенствова-
ния системы учета и отражения стоимостной 
оценки лесов, в том числе экосистемных услуг [4]. 

Стратегию развития финансового контроля 
организаций лесного хозяйства определяют 
процессы формирования новой экономики в 
данной сфере народного хозяйства. 

Новую систему экономических отношений 
лесного хозяйства определяет: 

‒ исключительная собственность государ-
ства на леса; 

‒ акцент на систему лесоводственных меро-
приятий и права собственности на коммерче-
скую (лесозаготовительную) продукцию в усло-
виях контрактной системы выполнения работ; 

‒ контрольная система лесозаготовок; 
‒ оценка финансовой самостоятельности 

лесохозяйственного производства. 
Новую систему экономических отношений 

лесного хозяйства отражает следующая органи-
зация его функционирования: 

‒ республиканский бюджет; 
‒ платежи за лесопользование; 
‒ поступления от реализации лесной про-

дукции. 
Под влиянием новой системы экономиче-

ских отношений изменилась схема финансовых 
потоков между лесохозяйственным и лесозаго-
товительным производствами, в результате  
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чего основным доходом лесохозяйственного 
(некоммерческого) производства является не 
таксовая стоимость леса на корню, а разница 
между рыночной ценой сортиментов и ценой 
лесозаготовительных услуг, которая приводит к 
«новой» цене леса на корню ‒ ренте. 

Следовательно, в новых условиях хозяйст-
вования в основе формирования доходов лес-
ного хозяйства лежит рентный принцип по-
строения и развития экономических отноше-
ний, выражающий одновременно финансовые 
интересы лесоводства и лесозаготовок как 
структурных элементов лесного бизнеса. 

Выбор новой стратегии развития – это под-
ход к экологически ориентированному и «эко-
логообразующему» лесному хозяйству, в про-
дукте которого доминируют экологические  
услуги и ценности постиндустриального обще-
ства. Это требует новых финансовых источни-
ков развития с учетом существующих доходов 
от реализации древесины и других материаль-
ных ресурсов леса. Только при целевом (специ-
альном) финансировании положительных 
«внешних эффектов» и связанных с ними до-
полнительных издержек лесохозяйственного 
производства можно рассчитывать на устойчи-
вое экологически ориентированное развитие 
лесного хозяйства [4]. 

Практика ведения лесного хозяйства выра-
ботала систему бюджетного и внебюджетного 
финансирования лесхозов Беларуси. 

Согласно Бюджетному кодексу Республики 
Беларусь, из республиканского бюджета выде-
ляются расходы: 

‒ на ведение лесного хозяйства;  
‒ на ведение охотничьего хозяйства;  
‒ на обеспечение функционирования рес-

публиканских органов государственного управ-
ления в сфере лесного хозяйства. 

Основным нормативным документом веде-
ния лесного хозяйства является Лесной кодекс 
Республики Беларусь [5]. 

К внебюджетному финансированию лесхо-
зов относится, главным образом, доход от ле-
сохозяйственной деятельности. 

Для усиления финансовой самостоятельно-
сти лесхозы развивают коммерческую деятель-
ность на основе промышленного производства, 
не нарушая лесоводственные нормы и статус 
лесхоза как учреждения [6]. 

Исследование практических аспектов фи-
нансирования хозяйственной деятельности и 
финансового контроля проводилось на примере 
ГЛХУ «Логойский лесхоз», который имеет ста-
тус государственного учреждения. 

Согласно основным экономическим показа-
телям в последние годы (2015‒2017 гг.), лесхоз 
имеет положительную (устойчивую) динамику 

развития, о чем свидетельствуют объемы (с 5925 
до 8608 тыс. руб.) и показатели рентабельности 
(6,3 и 10%). 

Объем заготовки достигает фактически 
200 тыс. м3, а ежегодный объем лесохозяйст-
венных работ 1,7 млн. руб. В структуре налогов 
и неналоговых платежей (их размер составляет 
приблизительно 2 млн. руб.) доминируют стра-
ховые взносы в фонд социальной защиты насе-
ления (более 50%), а также налог на добавлен-
ную стоимость и подоходный налог. 

Оценка финансового состояния лесхоза как 
учреждения осуществляется раздельно, а именно: 

‒ по некоммерческой (лесохозяйственной) 
деятельности; 

‒ по коммерческой (промышленной) дея-
тельности. 

Финансовую оценку некоммерческой дея-
тельности определяет сравнение сметы расхо-
дов на ведение лесного хозяйства с доходами 
от лесохозяйственной деятельности. 

Согласно смете расходов на 2017 г., всего бы-
ло затрачено 3330 тыс. руб., а поступления 
средств от лесохозяйственной деятельности со-
ставили 2100 тыс. руб. Средства республиканско-
го бюджета определены в размере 1230 тыс. руб. 
Самообеспеченность финансовыми ресурсами 
лесохозяйственной некоммерческой деятельно-
сти составляет 63%. Невысокий уровень само-
обеспеченности финансовыми ресурсами лесо-
хозяйственной деятельности объясняется низ-
ким уровнем стоимости древесины. 

С точки зрения финансовых интересов 
коммерческую деятельность характеризуют 
следующие показатели (2017 г.), тыс. руб.: 

‒ выручка ‒ 10 845; 
‒ себестоимость ‒ 7839; 
‒ прибыль (убыток) от реализации ‒ 1718; 
‒ прибыль (убыток) от текущей деятельно-

сти ‒ 544; 
‒ прибыль (убыток) до налогообложения – 298; 
‒ чистая прибыль (убыток) – 30. 
При усилении финансовых позиций ком-

мерческой деятельности следует обратить вни-
мание на имеющие место потери прибыли от 
«прочей текущей деятельности», состояния ин-
вестиционной и финансовой детальности. 

Развитие системы финансового контроля 
функционирования лесхозов обусловлено об-
щими принципами контроля, особенностями 
его поведения в лесном хозяйстве с обязатель-
ным выделением некоммерческой и коммерче-
ской деятельности и адекватной ей системе 
экономических (финансовых) показателей. 

Для финансового контроля необходимо на-
личие двух условий: 

1) норм, установленных законодательно; 
2) организационной структуры управления. 
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В процессе организации финансового кон-
троля выделяют следующие принципы [3]: 

‒ универсальные: независимость, объектив-
ность и компетентность; гласность результа-
тивность; внезапность, плановость; 

‒ общие: гибкость, экономичность, всеобъ-
емлемость, непрерывность; 

‒ прикладные: результативность, четкость, 
и логичность, согласованность действий раз-
личных контролирующих органов. 

Разработанный в статье  алгоритм органи-
зации и проведения финансового контроля ох-
ватывает все стадии хозяйственной деятельно-
сти лесхоза: от подготовительного периода до 
обсуждения результатов ревизии и проверки 
устранения нарушений. 

Важным этапом анализа финансового со-
стояния организации является оценка ее плате-
жеспособности. Для этого рассматриваются 
следующие показатели: 

‒ коэффициент текущей ликвидности;  
‒ коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами; 
‒ коэффициент обеспеченности финансо-

вых обязательств активами. 
Если рассматривать специфику лесхоза как 

организации, сочетающей в себе некоммерче-
скую и коммерческую деятельность, то приме-
нение в оценке платежеспособности критериев 
действующей Инструкции не выражает реаль-
ное положение дел, обусловленное особенно-
стями составления бухгалтерского баланса лес-
хозов, в котором вся деятельность (в том числе 
стоимость основных средств) отражена в стать-
ях «Прочие краткосрочные активы» (раздел 3) 
и «Прочие краткосрочные обязательства» (раз-
дел 4), хотя в структуре баланса вышеуказан-
ные статьи занимают 40%. Это является карди-
нальным отличием от бухгалтерских балансов 
традиционных предприятий и оказывает суще-
ственное влияние на значение коэффициентов 
платежеспособности. В специальной печати 
имеются предложения по исправлению данной 
ситуации [7]. 

Для ГЛХУ «Логойский лесхоз» разработана 
система мероприятий, позволяющая получить 
экономию основных затрат за счет:  

‒ снижения расхода топлива, ГСМ и прочих 
расходных материалов; 

‒ снижения расходов электроэнергии; 
‒ снижения административно-управленчес-

ких расходов; 
‒ проведения прочих мероприятий. 
Планируется получить экономический эф-

фект в размере 48,2 тыс. руб., в том числе за счет 
повышения уровня механизации (34,0 тыс. руб.), 
а также сокращения расхода топлива и ГСМ 
(11,7 тыс. руб.). 

Результаты расчетов свидетельствуют, что в 
перспективе следует совершенствовать систему 
учета затрат по следующим основным направ-
лениям: 

‒ экономия топлива; 
‒ экономия затрат за счет роста механи-

зации; 
‒ экономия затрат путем снижения ручной 

заготовки хвороста. 
Для реализации этих направлений должна 

быть обновлена нормативно-правовая база и 
адекватная система мотивации ее использо-
вания. 

Заключение. Для раскрытия системы фи-
нансового контроля в лесном хозяйстве Рес-
публики Беларусь исследованы основные фор-
мы организаций: коммерческие и некоммерче-
ские с акцентом на последние, поскольку у лес-
хоза как субъекта хозяйствования юридический 
статус ‒ учреждение. 

Выбор стратегии развития финансового 
контроля организаций лесного хозяйства на-
ходится в контексте формирования новых от-
ношений лесного хозяйства, учитывающих 
взаимосвязь экономик лесохозяйственного и 
лесозаготовительного производств и необхо-
димость достижения финансовой самостоя-
тельности организаций. Кроме того, в продук-
те лесного хозяйства начинают доминировать 
экосистемные услуги. Это требует новых фи-
нансовых источников развития с учетом суще-
ствующих доходов от реализации древесины и 
других материальных ресурсов леса. Данное 
положение усиливает роль новых источников 
финансирования и организации контроля их 
расходования. 
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WATER RESOURCES IN LEBANON AND THEIR IMPACT  
ON THE DYNAMICS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

The article presents an analysis of water consumption problems in Lebanon. Analytical data are put 
forth on the annual intake of fresh stock in Lebanon, as well as its consumption by different sectors. 
Particular emphasis is placed on agricultural production risks in case of a further situation deterioration 
of in water supply and water shortages emergence, such as reducing food insecurity; slowing down the 
country’s economic development; rising prices for agricultural products; reducing the area of crops and 
the quality of products produced. The author examines the current government programs aimed at water 
supply development in Lebanon, in particular: the project to expand the water supply in Lebanon and 
the strategy of the Ministry of Agriculture for 2015–2019. Conclusion is drawn about the insufficiency 
of the measures applied, since the population of Lebanon is rapidly increasing due to the flow of refu-
gees and the general growth of the population’s need for fresh water. On the basis of the revealed de-
structive moments in the water sector of Lebanon, the following possible ways of their elimination are 
offered: structural redistribution of water resources between the country’s territories, ensuring compli-
ance with existing water regulations (fines), ensuring payment for water supplied to agriculture, 
strengthening of state control over water consumption. 

Key words: water resources, agriculture, water consumption, agricultural risks, climate change. 
 

Introduction. The countries of West Asia and 
Northeast Africa are facing serious socio-economic 
pressure due to the limited ability to exploit water 
resources. This has a negative impact not only on 
the standard of living for the population, but also 
on the development of the economy, because the 
problems of water supply directly affect the agri-
culture of Lebanon. This problem is particularly 
acute in the agricultural sector, since water supply 
issues are key to the production of agricultural 
products. According to experts (National Council 
for Scientific Research, Ministry of Agriculture, 
World Bank), this problem will only get worse as 
the population grows and water consumption in-
creases. In addition, climate change is a significant 
factor complicating the process of forecasting water 
consumption and redistribution. Lebanese scientists 
agree that in most arid and semi-arid regions of  
the world there may be an acute shortage of water 
[1–4]. Climate change in Lebanon is projected to 
increase rainfall and surface water fluctuations, as 
well as decrease snow cover and glaciers [1]. Ex-
treme weather events, such as droughts and floods, 
will also be more frequent. It is suggested that agri-
cultural production will be less dependent on fresh-
water resources than before [3]. Combined with 
these changes, Lebanese farmers will face ineffi-
cient use or pollution of water resources, which 
will ultimately affect the country's economy.  

The purpose of this article is to identify the 
features of water consumption in Lebanon and to 
assess the possible risks of the agricultural sector 
in case of water scarcity.  

Main part. Water resources in the Middle East 
are insufficient to meet people's needs, and their 

scarcity is a subject of discussion in many scien-
tific discourses [1–3, 5]. However, it should be 
clarified that Lebanon has an atypical topography 
that distinguishes it from the surrounding coun-
tries. Its small area is characterized by mountain-
ous terrain, outlined by several systems of valleys. 
Two mountain ranges (Mount Lebanon in the West 
and Anti-Lebanon in the East) extend parallel to 
the Mediterranean Sea and are separated by the 
Bekaa plain, which includes a relatively wide de-
pression. Moreover, Lebanon has many sources of 
surface water, including rivers, springs and lakes. 
In addition, there are many aquifer rock formations 
and karst canals where groundwater can accumu-
late as a result of seepage. There are also special-
ized reservoirs. The total number of licensed indi-
vidual private wells is estimated at 20,000 wells in 
the Greater Beirut area. In addition, there are ap-
proximately 60,000 illegal wells. Surface water 
storage capacity in Lebanon is very small, account-
ing for only 6% of total water consumption. There-
fore, it is no exaggeration to say that the state of 
the water sector has not improved over the past 
three decades, even though there are an excessive 
number of projects, studies and government pro-
grams in this area [6].  

An analysis of recent data in the Lebanese wa-
ter sector shows that today there is a tendency for 
water demand to increase, and it is also quite dy-
namic (table). The increase in water consumption 
in Lebanon is largely due to population growth 
because of the flow of refugees from hot spots 
(Syria, Iraq, etc.). 

Although Lebanon has a lot of water compared 
to Jordan, Palestine and Syria, the volume of  
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renewable water in the region has decreased to 
1000 cubic meters a year per person. 

 
Water consumption in Lebanon for 2005–2017 [7] 

Index 2005 2011 2017 
Growth 
rate, % 

(2017/2011)
Population, mln. 
people 

3.99 4.14 6.10 152.9 

Annual freshwa-
ter intake, bln. m3 1.36 1.31 1.31 96.3 

Water consump-
tion per person, 
c.m. 

340.85 316.43 214.75 67.9 

 
However, the water crisis affecting Lebanon 

precedes the arrival of Syrian refugees. Decades of 
civil unrest and lack of investment, and then a 
number of military conflicts caused by regional 
and sectarian tensions led to a split of the popula-
tion of cities and towns, to the detriment of the 
country's existing water infrastructure that delivers 
water to the cities.  

According to experts, the domestic demand  
in 2017 was 467  m3/year. Demand in 2030 is pro-
jected to be 1258 m3/year for the domestic market, 
increasing from 163 to 440 m3/year for industrial 
production and from 900 to 1220 m3/year for agri-
culture [6]. 

Lebanon's scientific institutions, Government 
and water utilities are working to address the prob-
lems of infrastructure and water resources that 
underlie the water crisis.  

This includes upgrading infrastructure for wa-
ter and wastewater treatment systems. However, 
complaints about the lack of understanding of the 
unbalanced water supply in Lebanon are often the 
subject of controversy, and budget expenditures to 
address these problems have not yet been properly 
calculated.  

In addition to the problems of water scarcity 
and the deterioration of its quality, the problems of 
water resources in Lebanon's agriculture are only 
getting worse. At the farm level, businesses are 
small and fragmented, which increases the cost of 
installing irrigation systems. The current irrigation 
systems are old and inefficient. Farmers do not 
realize the value of water and its rational use, 
which exacerbates the problem of water loss when 
it is consumed free of charge.  

Agriculture consumes 85% of available water 
resources, and the increasing demand for water puts 
additional pressure on irrigated agriculture, leading 
to an increase in abandoned land due to lack of wa-
ter or diminished investment opportunities. 

Lebanon’s agriculture plays an important role 
not only in shaping the country's GDP, but also 

supports a certain level of food security in the re-
gion. In this regard, it is necessary to indicate the 
possible risks in reducing the water supply of agri-
culture in Lebanon: 

– reduction of food security; 
– slowdown of the country's economic devel-

opment; 
– price increase for agricultural products; 
– reducing the area of crops; 
– reduction in the quality of products pro-

duced; 
– environmental risks: water and soil pollution. 
In recent years, the Lebanese government has 

taken many initiatives to improve water manage-
ment, including the adoption of the National Water 
Strategy, which included increasing irrigated land 
from 90,000 to 170,000 hectares and had launched 
the Canal 800 project to irrigate southern Lebanon 
[8, p. 24]. 

New irrigation technologies that improve the 
efficiency of water use and distribution at the mar-
ket level are now being actively introduced into the 
work of Lebanese agricultural enterprises. In addi-
tion, there is a sewage infrastructure that allows the 
collection and treatment of wastewater and its re-
use in irrigation, as well as the possibility of in-
creasing groundwater recharge.  

The weaknesses of the state regulation of the 
Lebanese water sector are the lack of long-term 
plans for the implementation of modern irrigation 
systems in the agricultural areas of the country, as 
well as a detailed assessment of the necessary in-
vestments for this. The limited number of local and 
national programs in the field of water resources 
management can also be indicated, in particular in 
the field of irrigation. There are no legislative acts 
on creation and management of water resources by 
the Association of water users. All this adds com-
plexity in carrying out scientific researches and 
distribution of their results in practical activity of 
bodies of the government and economic entities 
[8, p. 25]. 

Today in Lebanon, measures to ensure the 
safety and improvement of water resources are 
becoming a priority. National and foreign organi-
zations, including public and private institutions, 
have recently paid attention to this, and this is con-
firmed by the implementation of new programs 
and projects developed by regional and interna-
tional organizations (UNDP, USAID, IDRC, etc.). 
These programs contain actions and plans adopted 
by the Lebanese government, in particular: imple-
mentation of law no. 221. It was adopted to divide 
the boundaries between public policies in the water 
sector and the provision of water services. As part 
of the implementation of this law, four new water 
treatment canals have been established for various 
regions of Lebanon. 



Zgheib Hassan 111 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2019 

Till 2014, the Lebanese Council for Develop-
ment and reconstruction (CDR) did achieve a re-
markable step by approving the implementation of 
agricultural projects. These projects were prepared 
in the past several years after the implementation 
of sectorial development programs beginning with 
the urgent rehabilitation plan and in coordination 
with the responsible ministries. 

The European Community has funded the im-
plementation of the Agricultural Planning Support 
Project. This resulted in the development of the 
elements and guidelines of the agricultural policy 
according to the Technical Support Project for the 
agricultural statistics that we imposed by the coun-
cil. This resulted in the development of the Leba-
nese Ministry of Agriculture strategy and work 
program for five years (2005–2009). 

In the field of irrigation, a World Bank loan for 
rehabilitation of irrigation projects allows the reha-
bilitation of 27,000 hectares of agricultural land [9]. 

The loan was also financed through contracts 
to strengthen the capacity of the Ministry of Ener-
gy and Water and the Litani Authority, which in-
clude the provision of vehicles, equipment, consul-
tancy contracts, training and studies that facilitated 
the implementation of these projects.  

According to the USAID project, the Deir Al 
Ahmar area which is located in AL Bekaa valley, 
has a very limited resources, and using the tradi-
tional irrigation, a lake of local springs and collect-
ed rain water cannot irrigate this 300,000 meters 
area, it can barely irrigate 10% of the total area. 
But, with the help of the new project that is fi-
nanced by USAID program and named as Lebanon 
Water Project, it is possible to irrigate all of these 
lands from the same lake. Around 30 to 35 farmers 
will be able to benefit from this project. The drip 
irrigation, allow Lebanese people to enjoy a better 
quality crop and greater yield. 

In 2017, the Committee of Agriculture and 
Tourism in the Lebanese Parliament declared the 
measure of small farmers. Increasing the irrigation 
efficiency for small farmes by providing them the 
supporting irrigation equipment, and encouraging 
them to use the renewable irrigation projects, which 
leads to the  increase the irrigated agricultural lad 
drip by 15% in 5 years, and secure and install the 
drip integration equipment for 1,000 hectares of 
agricultural land every year, and reduce the cost of 
operating irrigation systems by supporting solar 
power generation system (estimated total cost of 
12 billion over a period of 5 years). 

“Phosphorus” – a fiber optic irrigation sensor 
project is heading to the final stage. Lebanon co-
operates with Italy and Switzerland representatives 
in nine major international scientific bodies, to 
create the first intelligent irrigation system, that use 
sensors based on fiber-optic technology. These 

sensors are designed to measure variables like 
temperature and humidity, concentration of ferti-
lizers and pesticides, as well as enzymes in the 
soil, allowing for optimal irrigation, which increas-
es yields. Besides saving water, this also reduces 
the cost per hectare from USD500 to USD60, ac-
cording to the project calculation. 

The key programs aimed at increasing the level 
of water supply in Lebanon today are the following: 

– Law no. 221; 
– Lebanon water supply expansion project; 
– Strategy of the Ministry of Agriculture for 

2015–2019. 
The challenges that lie ahead are extremely 

complex and locally diverse. It is necessary to 
focus on policies to improve the efficiency of wa-
ter use in agricultural production, significantly 
reduce the impact of the sector on freshwater con-
sumption and increase its resistance to water risks. 
This will require, at every level (state, commercial 
and public), the adaptation of consumers to specif-
ic water systems.  

At the level of farms and small agricultural en-
terprises in Lebanon, the government has to 
develope the following actions: 

– the creation of information systems at the 
farm level on water resources; 

– to encourage farmers to adopt water-saving 
and risk-tolerant technologies and practices; 

– to contribute to improving farm management 
practices that can internalize environmental costs on 
the basis of the “polluter pays damage” principle. 

At the water supply level, the Lebanese gov-
ernment can: 

– improve information systems for assessing 
water quality and the geographical location of 
groundwater flows, which will help limit risks in 
agricultural production; 

– determine the property rights associated with 
water intake, water discharge and provision of the 
ecosystem; 

– develop flexible and reliable water distribu-
tion systems that allow fluctuations in both price 
and quantity of consumption – through market 
mechanisms, for example, in response to seasonal 
conditions and climatic shocks; 

– use regulatory, economic and collective 
measures to control the intensive use of groundwa-
ter in agriculture and water pollution. 

In economic terms, a favorable environment 
for the efficient use of water resources in Lebanon, 
in my opinion, should be formed on the following 
suggestions: 

– ensuring compliance with existing water reg-
ulations, with sanctions and fines being imposed if 
they are not followed; 

– ensuring payment for water supplied to agri-
culture. It means, it should reflect the full cost of 
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supply and ideally cover the alternative cost of 
water intake. Lebanon's social policy on water 
consumption should compensate the poorest farm-
ers in the event of climate disasters to facilitate the 
necessary consolidation in the affected sectors; 

– development of risk management tools that 
will increase the resilience of farmers to uncertain-
ties associated with weather and climate change; 

– abolishing non-water policies that distort 
prices, such as agricultural and energy subsidies; 

– creation of transparent and open markets that 
will allow to engage in agricultural production 
where it will be cost-effective and environmentally 
sustainable. 

Conclusion. Lebanon is a country experiencing 
water scarcity and the depletion of water resources 
is becoming a dominant phenomenon. Lebanon is 
located in arid region with climate variability that is, 
with rising temperatures and changing rainfall pat-
terns, as well as with a marked increase in the popu-
lation, accompanied by increased demand for water. 
Poor wastewater management, treatment and the 

high cost of managing water treatment plants have 
led to the direct use of untreated wastewater in irri-
gation, posing risks to public health and the envi-
ronment. In addition, the excessive pumping of 
water in several coastal areas has led to the mixing 
of sea water with fresh water. Polluted, poor-quality 
water prevents the use of some new technologies. 
Climate change and the additional number of resi-
dents, due to the massive movement of refugees 
from Syria to Lebanon, contribute to the further 
depletion of water resources.  

Despite of government’s programs, projects, 
strategy Lebanese water management needs to 
upgrade information systems for assessing water 
quality, property rights, water distribution systems, 
control system of use of groundwater in agriculture 
and water pollution. 

The main measures should be developed in 
payment for water supplied to agriculture, compli-
ance with existing water regulations sanctions and 
fines, risk management tools, abolishing non-water 
policies. 
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OVERVIEW OF LEBANON'S OPPORTUNITIES FOR OIL  
AND GAS EXPORT AND IMPORT 

This paper presents a brief overview of where the volume of the Lebanese market needs to con-
sume these materials and how to import and store them and the quantities found in the event of extrac-
tion operations and the need for markets close to Lebanon and the potentialities and capabilities availa-
ble and obstacles in the way of export and import of oil and gas materials from Lebanon in addition to 
suggestions on progress in this area. So this paper proceeds as follows: Section one begins with a dis-
cussion of Lebanon’s import options, with a focus on the high degree of uncertainty concerning pro-
spective decisions and a discussion on the advantages of flexible LNG. Section two examines Leba-
non’s various export options; these remain highly time sensitive, and are hence indicative only. Section 
three offers some conclusions and suggestions. 

Key words: LNG (Liquefied Natural Gas), EEZ (Economic Exclusive Zone), Import, Export, 
FSRU (Floating Storage and Re-storage Unit), GDP (Gross Domestic Product), AGP (Arab Gas Pipe-
line), CNG (Compressed Natural Gas), BOT (Build-Operate – Transfer). 

 
Introduction. Exclusive of economic zone in 

Lebanon EEZ forms a part of the Levant Basin 
that has been estimated to hold up 122 trillion m3 
of recoverable by natural gas, with addition to 
some 1,7 billion barrels of recoverable oil [1]. 
Lebanon seabed could contain significant hydro-
carbon potential, an initial estimate indicates up to 
30 trillion m3 of natural gas and 660 million barrels 
of oil. Seriously these varying estimates are repre-
sentative of uncertainty considerable. In other hand 
a long-term importer of energy, Lebanon could 
benefit tremendously from developing its prospec-
tive gas reserves by generating a new and enhanc-
ing its reducing air pollution and potentially im-
portant stream of revenue and energy security by 
replacing fuel oil in power generation. However, a 
long history of paralysis in the decision making 
process due to the sectarian nature of the political 
system and long delays in the implementation of a 
suitable legal and regulatory framework, constrains 
Lebanon prospects for short-term development of 
gas reserves, taking the period time for possible 
Lebanese gas developments further in the mid of 
year 2020 [2].  

Main part. In the short term, it is expected that 
Lebanon will import natural gas to help it prepare 
the domestic market for how may turn into gradu-
ally replace oil in power generation and a funda-
mental turn of fortunes. The successful develop-
ment of Lebanon offshore gas resources could  
indeed turn Lebanon into a potential exporter of 
natural gas and a self-sufficient producer [2]. Cen-
tral to the government objectives of maximizing 
economic gain from providing the right incentive 
structure for international oil and gas companies to 
develop these resources and the development of 
Lebanon offshore gas reserves will be decisions on 
whether to export part of Lebanon hydrocarbon 

wealth and how to secure and identify the export 
markets for natural gas, and what share of reserves 
should be earmarked for export [1]. 

Therefore, This paper provides an introduction 
of available options to Lebanon for the monetiza-
tion of its expected offshore gas resources and give 
an diagnosis about the possibility of exporting 
Lebanon to oil and gas and evaluating its compo-
nents, needs and capabilities as well as importing 
products of these materials, in addition while deci-
sions concerning the destination of eventual hydro-
carbon wealth of lebanon and when this material-
izes during year 2020 are key to putting the right 
policy framework in place where Lebanon will 
also needed to consider interim solutions in order 
to secure gas for its domestic energy market until 
the country own the Levant Basin is bordered by, 
Syria, Lebanon, Turkey, Israel, the Gaza Strip, 
Libya and Egypt. 

For there, in my opinion, the Lebanese offshore 
gas production is qualified for to supply the domes-
tic market. Where the Lebanese economy could 
benefit significantly from interim imports of natural 
gas, in the other hand flexible liquefied natural gas 
LNG imports would be the most practical option 
given the current lack of regionally available pipe-
line gas supply options. The late situation in Leba-
non, as an importer of natural gas and as a potential 
gas producer and exporter, is likely to constrain its 
future political options. It is important to emphasize 
that the constraints affecting Lebanon are driven 
primarily by internal factors, due to the fragile po-
litical consensus and political polarization that have 
paralyzed major institutions for many years, and 
delays and inefficiencies in decision-making that 
have already lost many missed opportunities [3]. 
That more importantly, to assess the various import 
and export options for Lebanon would be the  
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timing of the export of gas. In addition to these in-
ternal dynamics, the complex geopolitical land-
scape and long-term conflicts across the region will 
affect Lebanon's options for possible liquidity op-
tions. The paper proceeds as follows: The first sec-
tion begins with a discussion of import options in 
Lebanon, focusing on a high degree of uncertainty 
regarding future decisions and discussing the ad-
vantages of flexible LNG. The second section ex-
amines the various export options in Lebanon, 
which remain highly sensitive to time, and there-
fore are only indicative. Section three provides 
some conclusions and suggestions.  

Natural gas plays a very limited role in the en-
ergy mix in Lebanon. The main obstacle to the 
penetration of natural gas into its energy mix is the 
lack of access to gas supplies. Lebanon does not 
have proven reserves of natural gas and its options 
for importing gas from neighboring countries have 
been limited. Moreover, relatively low global oil 
prices during the 1980s and 1990s reduced the in-
centive to shift from the use of fuel oil to the ener-
gy sector [3]. However, the rapidly increasing de-
mand for electricity and the rising prices of crude 
oil and petroleum products in international markets 
since the mid-20th century have contributed to re-
visiting energy supply options in Lebanon over the 
past decade. Since end-user electricity prices are set 
by the government (at much lower levels than the 
full cost of generation), the budget of the state-
owned power generation sector can save a large 
amount of money by switching from oil to gas [4].  

The prospect of Lebanon establishing its off-
shore gas reserves and falling oil prices did not 
change this rationale. Although Lebanon's signifi-
cant hydrocarbon reserves may ultimately turn into 
years of development and production, leaving the 
local gas supply gap short and perhaps medium-
term, which could turn Lebanon into a net importer 
of natural gas. 

By this time, Lebanon is likely to benefit from 
starting to address some of its structural problems 
in the energy sector, including: the urgent need to 
reform the energy sector, suppress illegal electrici-
ty connections, and reform social services that pro-
vide most of the needy elements in a society with 
stable access And safe for electricity, including 
those living in shanty towns and informal living 
spaces. The importation of natural gas, pending the 
development of potential gas reserves in Lebanon, 
could be useful in the light of self-sufficiency. 
While there is certainly potential for natural gas 
deposits in Lebanon to contribute to a more diver-
sified mix Of energy and lower import costs, the 
country will need to be prepared – with on-site and 
end-user infrastructure [4]. 

Create market segments to absorb their natural 
gas production when the time comes. Steps to es-

tablish this state of preparedness include: the con-
struction of new pipelines, the conversion of some 
existing power plants to the use of natural gas, in-
vestment in new gas-fired power plants and poten-
tial investment in other gas-dependent sectors [5].  

The importation of natural gas during the rest 
of this decade can facilitate the transition to natural 
gas, allowing the gradual transition from oil-
powered power generation to research and devel-
opment opportunities in areas such as the applica-
tion of natural gas in the transport sector. 

Despite the potential penetration of gas in other 
sectors of the economy, the future development of 
demand for natural gas will be strongly linked to 
the demand for electricity. From 2000 to 2009, 
electricity demand in Lebanon increased at an av-
erage annual rate of 5.3%, slightly higher than the 
average real GDP (Gross Domestic Product) 
growth rate during this period. However, this aver-
age figure masks some important trends, where 
most of the growth in electricity consumption oc-
curred in previous years of this period [3]. This is 
uncommon for a developing country such as Leba-
non where electricity demand growth can be ex-
pected faster than GDP. In fact, publicly available 
data on electricity consumption do not accurately 
reflect the actual growth in electricity demand, 
given the fact that a large part of the demand is met 
by self-generation (mainly diesel), while a signifi-
cant portion of demand remains on electricity is 
not satisfied due to lack of capacity to generate 
power. In Lebanon, combined power generation 
capacity remained stagnant during the millennium, 
growing only marginally from about 2,292 mega-
watts in 2000 to 2,314 megawatts in 2009, equiva-
lent to an annual growth rate of only 0.25% during 
this period [5]. EDL (Lebanese Electricity) has 
huge financial and operational losses, which must 
be covered by direct transfers from the govern-
ment. In 2008 and 2009, these transfers accounted 
for 25 and 20%, respectively, of government 
spending. EDL also suffers from a chronic lack of 
investment, which has prevented its network from 
being modernized and power capacity expanded so 
far. The slow pace of expansion in the capacity of 
the new generation in the face of rapid growth in 
electricity demand has had a major impact on  
the quality of electricity supplies in Lebanon; it is 
estimated that residential consumers suffer up to 
one hundred and twenty days of interruptions each 
year – the worst record in the Middle East And 
North Africa [6]. A similar situation prevails in the 
industrial sector, which, despite considerable in-
vestment in private energy. 

Reserve supply plants continue to suffer signif-
icant financial losses due to power cuts, with the 
average company losing up to 7% of its sales val-
ue. It is unlikely that public investment in  
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the new generating capacity needed to meet this 
increase in electricity demand will occur anytime 
soon; this indicates that even if (or when) their 
natural gas supply is available, the electricity sup-
ply problem in Lebanon will be far from the solu-
tion. The Lebanese government has very ambitious 
plans to increase the share of gas in the power gen-
eration mix. The 2010 Electricity Sector Policy 
Paper prepared by the Ministry of Electricity and 
Water proposes a diversified fuel supply with an 
ambitious plan to increase the share of natural gas 
from its current zero to two thirds of the fuel mix-
ture by 2030 [5]. But this requires significant in-
vestments, not only in the construction of new gas-
fired plants, but also in changing the composition 
of existing power plants. In Lebanon there are two 
combined gas turbines with a combined net capaci-
ty of 435 megawatts, accounting for about 50% of 
the generation capacity in Lebanon. These plants 
could operate on gas-fired raw materials but did 
not work optimally because of the gas shortage. In 
2011, after the Egyptian gas imports stopped, the 
share of gas in the fuel mix in the energy sector fell 
to zero. In addition, Deir Ammar is currently the 
only power station in Lebanon that can burn gas 
without re-formation, making it necessary to make 
technical upgrades to the three other power plants 
in Lebanon to use gas in the energy mix in Leba-
non Efficiently. Although the Department of Ener-
gy and Water also has ambitious plans to expand 
the use of natural gas to include industrial, com-
mercial and residential sectors, and to convert the 
country's land transport fleet to Compressed Natu-
ral Gas (CNG), it is unlikely in the time frame of 
this study. That the appropriate distribution system 
would be in place. It is therefore safe to assume 
that the energy sector will remain the main source 
of demand for gas. Regardless of estimates of po-
tential demand for gas in Lebanon, there remains a 
major problem: how can Lebanon secure gas sup-
plies to meet the expected increase in demand for 
gas over the next decade.  

The main historical barrier to increasing the 
share of gas in Lebanon's energy mix was access to 
gas supplies. Natural gas entered the energy mix 
for the first time in 2009 when the Arab Gas Pipe-
line, which also supplies Jordan, began supplying 
about 200 million cubic meters of Egyptian gas to 
the Beddawi power plant. Of natural gas was very 
brief [1]. Since 2009, the flow of Egyptian gas has 
been subjected to frequent disturbances due to de-
lays in payment, and more recently due to a series 
of explosions targeting AGP. The last Egyptian gas 
was delivered to Lebanon in November 2010, 
while Jordan has since been subject to a frequent 
reduction of deliveries, reductions in contract vol-
ume and parallel price increases. Egypt's precari-
ous political situation and growing domestic de-

mand for natural gas have raised serious doubts 
since then about its ability, or indeed its willing-
ness, to continue to supply regional partners with 
short- and medium-term low-cost pipeline gas; 
other neighboring countries appear to be suffering 
from gas shortages themselves. In 2003, Lebanon 
signed a 25-year contract with Syria to import 
about 1,5 billion cubic meters of natural gas. In 
2005 the Gazelle pipeline, a 32 km pipeline with a 
capacity of 3 cubic meters per day, was completed 
from the Syrian border to the Beddawi power sta-
tion. However, Syria was unable to supply Leba-
non with gas because its production was not. 
Enough to meet domestic consumption [1]. At the 
time of writing, the country's ongoing civil conflict 
casts serious doubt on Syria's ability to dramatical-
ly change its natural gas supply over the next dec-
ade. Iran was discussed as a potential supplier of 
gas to Lebanon. A pipeline project that carries up 
to 25 billion cubic meters of Iranian gas to neigh-
boring Iraq and Syria (the Islamic Line) could be-
come lifeblood for Lebanon's gas industry. Ho-
wever, since its launch in November 2012, the pro-
ject has suffered from a series of funding issues 
and over-the-ground operational issues related to 
the continuing complex security situation in Iraq. 
Since 2011, the political and security situation in 
Syria has worsened. Similar considerations can be 
applied to gas imports eventually via Turkey, pos-
sibly using gas supplied by Russia, Azerbaijan or 
Iraq. Current AGP delivery plans have been dis-
cussed in Turkey for many years and in practice 
will be clear and cost-effective, especially when 
compared to LNG imports that consume a lot of 
capital and infrastructure. However, the central 
government's plans to produce enough natural gas 
for export have fallen [3]. Once again, the political 
turmoil in Syria, Iraq and Turkey puts any pro-
spects for the near-term progress of gas imports 
through Turkey from any country far away, at best 
far away, after Lebanon's point of import natural 
gas. Flexible LNG Imports Given Lebanon's lim-
ited access to pipeline gas imports from neighbor-
ing countries, liquefied natural gas remains the 
only viable option in the country. Lebanon an-
nounced plans to start importing liquefied natural 
gas from 2015 onwards, anticipating the importa-
tion of 12 years until its domestic production (cur-
rently allocated for 2020) replaces imported lique-
fied natural gas [6]. These plans are not new; lique-
fied natural gas has been considered an option 
since the 1990s, but the initially high construction 
costs of the land resettlement plant have shifted 
policy efforts towards securing low-cost regional 
gas pipeline imports. The government expects de-
mand for liquefied natural gas in Lebanon to reach 
1.7 million tons per year by 2016, up 4,2 million 
tons per year by 2030, although there is still no 
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indication of how and whether to meet demand for 
natural gas Liquefied natural gas (LNG) by 2015 
by building LNG import capacity by 2015. At the 
same time, the Ministry of Water and Electricity 
has proposed the establishment of a Floating Stor-
age and Re-storage Unit (FSRU) in the coastal 
Lebanese coastal areas. The FSRU is designed as a 
bridging measure and provides relatively shorter 
construction times than those associated with a 
permanent beachfront resettlement facility, with 
some potential for additional moderate cost sav-
ings. In 2013, Lebanon closed tender tenders for 
liquefied natural gas: one to install FSRU for 
building and operation (BOT) and the other for an 
LNG import contract. A shortlist of three potential 
candidates from the FSRU was reportedly prepared  
for submission to the Cabinet by the Ministry of 
Electricity and Water in April 2014, with similar 
steps on the verge of holding LNG supply. How-
ever, the persistent delays in decision-making re-
lated to the political impasse in Lebanon (which 
also affect the now-stalled pipeline system, with 
the aim of linking Beddawi as an entry point for 
imported gas, to the other three power plants in 
Lebanon) raise doubts about it when this plan has 
been advanced [2, 5]. 

Medium term export options for Monetizing 
Lebanese Gas. Assuming that Lebanon is finally 
developing its natural gas reserves, the country will 
face a range of options on how to liquidate its hy-
drocarbon wealth through gas exports. The loca-
tion of Lebanon in the eastern Mediterranean, with 
access to coastal and marine areas, provides a natu-
ral advantage for gas exports. Lebanon has a num-
ber of regional trading options. Export potential 
will be essential to secure initial interest for foreign 
investors. Lebanon's final export strategies depend 
to a large extent on: the price range it can secure 
(this will be determined by the final size of its re-
serves, its production targets, and the cost of its gas 
production). First gas exports, given the dynamics 
of the surrounding gas market, other external fac-
tors, such as gas price levels in potential export 
markets by the time production begins, may affect 
Lebanon's potential for cooperation with neigh-
boring Cyprus over LNG facilities on export op-
tions. Lebanon provided that these options are still 
available by the time the Lebanese gas production 
begins [5]. While many foreign investors may al-
ready press Lebanon to consider LNG exports as a 
first priority, it would be better for Lebanon to 
carefully consider all available export options, in-
cluding regional pipeline exports to the Middle 
East, as well as Turkey (and possibly To Europe). 
Recent options may prove particularly valuable if 
Lebanon's final reserves prove to be well below 
current government estimates, placing restrictions 
on LNG export trade under long-term contracts. In 

fact, the degree of application of all these options 
is likely to depend largely on the timing of LNG 
exports and the ability of the country to use the 
appropriate time windows to enter its preferred 
markets. The long-delayed bidding round in Leba-
non, the tender process, the length of time (from 
initial drilling, and eventually drilling, production 
and export) all mean that the current forecasts for 
Lebanese gas exports are only four years away 
from the time of comments Which was made in 
2013 is at best ambitious and very unrealistic [7]. 
The Lebanese government's recent debate on an 
eight-year timeframe, with exports beginning in 
early 2020, seems to be much more realistic, but 
may be delayed by further political stalemate. By 
this time, Lebanon will 

Is likely to find itself in a fundamentally differ-
rent market than it is today, the last country in the 
region will choose how and where to market natu-
ral gas, and thus may have to target distant mar-
kets. Pipeline Options (I) Traditionally, the Middle 
East was the first option to be considered for the 
export of natural gas through the export of regional 
pipelines to neighboring countries near natural gas 
producers [1]. While natural gas trade is gradually 
moving towards more flexible exports via LNG, 
there are good reasons to consider the pipeline op-
tion before others, including: the general shortage 
of natural gas throughout the Mashreq region Re-
gional pipeline exports require lower infrastructure 
costs, especially when exports above the ground 
(rather than via subsea pipelines tend to be more 
expensive), which (at the prices of well-negotiated 
contracts) are considered to be high rates of export 
rents to primary prices VC promotes relationships 
(Such as Turkey, Syria and Iraq) as a logical gas 
trading partner with those countries that are and 
will likely remain important growth markets for at 
least a few more decades. Low infrastructure costs 
make the pipeline option affordable even for coun-
tries with limited public financial resources (With 
the additional benefit of reducing the number of 
available elements by the adoption of foreign part-
ners by newly producing States). This makes re-
gional pipeline exports the most viable option for 
export to Lebanon if reserves become less than 
expected and not enough to allow the export of 
LNG. Therefore, pipeline exports remain the most 
realistic option if Lebanon's natural gas reserves 
prove to be much smaller than the current govern-
ment estimates. Lebanon is no less than gas-hungry 
neighbors, and given the expected growth in the 
Middle East and North Africa region in demand for 
natural gas in the next decade, it may already find 
itself in a favorable position to negotiate with many 
countries around Gas exports through pipelines as 
soon as the Lebanese gas is operational. This is like-
ly to be the case even if gas exports do not begin by 
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the 1920s, because the expected increase in demand 
for natural gas in the Middle East [8].  

The export options for Lebanon's pipelines are 
not limited to the Middle East Alone. Its proximity 
to Turkey, and therefore to the European markets, 
too The possibility of exporting Lebanese gas to 
the north, Turkish market and / or nutrition in pipe-
line options from regional sources Towards Eu-
rope. So, there are potential benefits can be multi-
ple [1]: 

– Turkey's explicit interest in becoming an en-
ergy center for pipeline gas awards Europe making 
it a potential major transit market for Europe Gas 
pipeline from the eastern Mediterranean as well as 
the Caspian Sea, thus providing a great opportunity 
for Lebanese gas to feed European Market; 

– the cost of the gas pipeline to Turkey is much 
lower than the initial infrastructure to establish a 
LNG plant (as seen above in the pipeline discus-
sion export options to the Middle East), especially 
as part of the pipeline Infrastructure (even the Sy-
rian border) already exists, Also to be a commer-
cially viable option even in the face less than ex-
pected natural gas reserves; 

– pipeline options can complement Lebanese 
LNG in particular providing ample reserves for 
parallel export options as is currently being con-
sidered in Israel. 

Therefore, many issues will determine the va-
lidity of this option through the time comes when 
the production of Lebanese gas. The Turkish and 
European demand for gas is an important source of 
uncertainty given the other supply group – pipe-
lines and LNG options – that will appear on the 
horizon during early 2020. Not only demand for 
European gas fell in early 2000, but a number of 
planned pipelines projects Ranging from the south 
and blue to Nabucco, to the intensification of The 
North Stream pipeline, which was recently opened 
by Russia – all Compete for the European market 
share. This makes the south the corridor (which 
will feed the Lebanese gas) away from the com-
pleted deal. 

The demand of the Turkish market may slow 
down, or the State may secure adequate supplies of 
gas from alternative suppliers by early 2020, these 
supplies could range from LNG to Israel. 

Perhaps Cyprus, for new gas supplies from 
Iraq, and even from Iran as international sanctions 
eased recently pricing mechanisms, including Eu-

rope's accelerating moves towards gas-to-gas pri-
cing under long-term contracts may eventually 
provide Small gas exporters more returns, perhaps 
less, returns. This is the issue is particularly acute 
for Lebanon, which retains its marine gas reserves 
May prove to be the highest cost of alternative Eu-
ropean cost [1, 3]. 

Gas suppliers such as Russia, all these doubts 
raise the basic question about whether Turkish or 
European gas markets will be presented to Leba-
non The type of proceeds you want for their gas 
exports, draw attention to LNG option. 

Conclusion. Lebanon's road as a gas producer 
is a long and dangerous road with many doubts. In 
the next few years, the Lebanese government will 
be In front of the face of many complex decisions. 
Where one of these decisions relates in liquidating 
its gas reserves, assuming the success of future 
extraction operations. Size Reserves, timing of 
their development, and balance the use of gas to 
meet domestic demand and for export purposes, 
will it is ultimately determined whether Lebanon 
will be able to export gas. Discovery of small 
commercial gas resources can provide Lebanon has 
an opportunity to satisfy its homeland fundamen-
tally And then marketing and developing small-
scale exports to neighboring countries Turkey, Syr-
ia, Egypt and Jordan. In a more appropriate scena-
rio if the acquisitions are more in line with the go-
vernment's initial estimates Lebanon can finally 
adopt the export strategy for LNG, Taking into 
account different opportunities Limitations that 
LNG may face as Lebanon enters the market. 

Significant uncertainty regarding the passage 
of relevant legislation, the response of companies 
initially interested to the delay of several years in 
the Lebanese bidding round means that Lebanon is 
still far from being able to plan future export ear-
nings. With no solution to the continued political 
deadlock in Lebanon So far, as well as prospects 
for exploration in Lebanon at any time Soon it is 
still far away. By the time that Lebanon may be in 
a position to begin In production will face the 
country The dynamics of the regional and global 
gas market are very different from those we see 
today. This makes our discussion above indicative 
of the opportunities currently available if there is 
further delay in the direction of the extraction ope-
rations we will have more of lost development op-
portunities. 
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