
Отраслевые и региональные аспекты формирования белорусской модели… 201

маркетинга. Приобретение материальных ресурсов и доставка готовой продукции – 
примеры взаимодействия логистики, производства и маркетинга. 

Для повышения конкурентоспособности продукции белорусских сельхозпроиз-
водителей в современных условиях уже недостаточно ограничиться внесением тех 
или иных изменений в производственный процесс. Таким образом, перспективной 
для развития логистики в сельских хозяйствах Республики Беларусь может быть ко-
ренная перестройка системы производственной и распределительной деятельности 
хозяйствующих субъектов на основе развитой логистической системы. 
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Отраслевые преобразования в лесном хозяйстве Республики Беларусь сопрово-
ждаются возникновением непредвиденных ситуаций, значительным ущербом от ги-
бели лесов, нестабильностью условий ведения производства. В этой связи актуаль-
ной является проблема управления рисками, рассматриваемая, с одной стороны, с 
точки зрения минимизации ущерба, а с другой – в контексте соизмерения затрат на 
систему управления рисками и результатов управления. 

Результаты лесохозяйственного производства не являются однозначно опреде-
ленными, а достигаются с той или иной степенью вероятности, что обусловлено 
длительным производственным циклом, влиянием природных, антропогенных и 
других факторов. Любая экономическая система, даже обладающая максимальной 
стабильностью, всегда будет функционировать в вероятностном режиме, и, следова-
тельно, риск является ее неотъемлемым свойством. Различаться могут виды рисков и 
их количественная оценка. 

Обобщение и систематизация подходов к пониманию сущности категории 
«риск» в различных областях знаний, исследование теорий риска, разработанных в 
рамках экономической науки, позволили заключить, что трактовка риска многооб-
разна: от определения его как вероятности до рассмотрения риска в виде возможных 
потерь. В различных отраслях знаний и экономики, в том числе в лесном хозяйстве 
могут использоваться соответствующие определения риска, которые не противоре-
чат, а дополняют друг друга. В частности, риск рассматривается как: 

– неопределенность в отношении возникновения потерь; 
– наличие тенденции к отклонению фактических значений от планируемых по-

казателей в условиях неопределенности; 
– вероятность потери части ресурсов, неполучения доходов или появления до-

полнительных расходов; 
– некоторая совокупность, множество опасностей; 
– событие или группа родственных случайных событий, наносящих ущерб объ-

екту, обладающему данным риском; 
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– функция, являющаяся результатом вероятности и величины убытка; 
– событие, которое может произойти или не произойти, причем в зависимости 

от времени, места и внешних условий после возникновения рискового события воз-
можны три результата для субъекта, вовлеченного в это явление или процесс: убыт-
ки (проигрыш), прибыль (выгода, выигрыш), отсутствие результата (нет ни прибыли, 
ни убытков) [2]. 

Управление рисками представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
а именно технико-экономических, нормативно-правовых, управленческих, организаци-
онно-административных, инженерно-технических, направленных на снижение либо 
предупреждение потенциальных либо уже существующих потерь от рисков. 

Для нас изучение системы управления рисками позволит уменьшить либо пол-
ностью компенсировать ущерб при наступлении неблагоприятных явлений для ор-
ганизации. 

Анализ существующих подходов к изучению рисков позволил нам ознакомить-
ся с существующими классификациями. Так, по местоположению источника опасно-
сти относительно объекта (предприятия) различают риски внешние и внутренние. 
Для предприятий к внешним источникам опасности относятся экономическая конъюнк-
тура, конкуренты, а к внутренним со специфическими особенностями лесопромышлен-
ного комплекса следует отнести  риски, связанные с принимаемыми решениями, проти-
воречиями в руководстве, состоянием и использование лесного массива и др.  

Наиболее весовым показателем при управлении рисками в лесном хозяйстве, на 
наш взгляд, является риск, связанный с состоянием и использованием  лесного фонда. 
Исследование потерь в лесном хозяйстве, их причин, а также анализ практического за-
рубежного и отечественного опыта по страхованию в отрасли позволили выделить из 
всего многообразия рисков основные составляющие риска, характеризующего лесной 
массив, являющиеся для него специфическими, т. е. требующие особых методов управ-
ления ими, характер которых во многом обусловлен особенностями самой отрасли. 

Особенностью специфических рисков в лесном хозяйстве является то, что их 
проявления часто принимают характер стихийного бедствия.  

Наибольший ущерб лесному хозяйству причиняется в результате проявления 
специфических отраслевых рисков, перечень которых составлен нами на основании 
методики Т. Е. Катковой, а также с учетом собственных исследований [1]: 

– лесной пожар; 
– несанкционированная вырубка лесного массива; 
– массовое размножение насекомых-вредителей леса (хвоегрызущие вредители, 

корневая губка, столовые вредители и др.); 
– рубка естественных лесов без соблюдения рекомендаций и законов; 
– отсутствие дорожных сетей, пригодных для проездка к делянке; 
– массовое развитие болезней леса; 
– повреждения леса дикими животными; 
– неблагоприятные погодные условия (ветровал, засуха и т. д.) и другие воздей-

ствия (загрязнение промышленными, химическими выбросами); 
Проявления данных рисков оказывают отрицательное воздействие на способ-

ность лесов выполнять экономические, экологические и социальные функции. 
На основе выполненного анализа трудов отечественных авторов Ф. Лисица [4], 

А. Квиткевича [3], а также статистических показателей и данных Министерства лес-
ного хозяйства Республики Беларусь нами систематизирована информация, отра-
жающая проявления всех вышеперечисленных рисков.  
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Так, в 2013 г. в республике произошло 272 лесных пожаров, что в 2 раза мень-
ше, чем в 2012 г. Общая площадь, пройденная лесными пожарами, составила 73 га, в 
том числе площадь лесных земель – 72 га.  

Объем незаконных рубок леса в Беларуси составляет около 2500 м3. Данная ве-
личина значительно меньше, чем в остальных странах постсоветского пространства. 
Так, например, в России официально вырубают около 170 млн м3 древесины в год и 
еще примерно 15 млн м3 незаконно. В Молдове легально спиливают 400 тыс. м3 и 
столько же нелегально. В Азербайджане объем ежегодных лесозаготовок составляет 
300000 м3, и еще 200000 м3 приходится на незаконный оборот.  

Общая площадь очагов по Республике Беларусь на начало 2012 г. составляла 
247857 га, в том числе по МЛХ Республики Беларусь – 222029 га. В течение года 
возникли новые на площади 79085 га (из них 73869 по МЛХ Республики Беларусь), 
причем это произошло в основном за счет выявления очагов болезней леса.  

Ликвидировано мерами борьбы 25825 га (22108 по МЛХ Республики Беларусь) 
и затухло под действием естественных факторов 91622 га очагов преимущественно 
за счет затухания очагов обыкновенного соснового пилильщика (73442 га по Рес-
публике Беларусь и 61271 га по МЛХ Республики Беларусь). На конец 2012 г. в Рес-
публике Беларусь площадь очагов составила 209495 га, в том числе требующих мер 
борьбы – 83102 га, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 38362 
и 22081 га, соответственно. Очаги хвоегрызущих вредителей сформировались в 2012 
году на общей площади 5165 га в лесах республики. Наибольшее распространение 
среди болезней лесов республики получила корневая губка (Heterobasidion annosum 
Bref.), общая площадь очагов которой составила на начало 2013 г. 138239 га, что на 
8,1 % больше, чем в предыдущем году. Очаги стволовых вредителей в течение 
2012 г. сформировались на площади 342,8 га.  

Из-за неблагоприятных погодных условий в Республике Беларусь погибло в 
2012 г. хвойных насаждений – 7607 тыс. га и лиственных – 667 тыс. га.  

С увеличением численности диких животных, главным образом копытных ви-
дов, растет и вред, наносимый ими лесам. В период с 2005 по 2012 г. в лесах Мин-
лесхоза дикими животными было повреждено более 7 тыс. га лесных культур. В свя-
зи с этим в Беларуси были проведены испытания новых средств для отпугивания 
копытных. 

Экономическую эффективность системы управления рисками определяет соот-
ношение величины затрат на систему управления рисками и размера предотвращен-
ного ущерба. 

Таким образом, сокращение площади лесов, пройденной пожарами, снижение 
масштабов и интенсивности незаконных рубок древесины, размножения и жизнедея-
тельности насекомых-вредителей и болезней, приводящих к высыханию лесных 
массивов и других рисков, а также повышение эффективности использования до-
рожных сетей, способствующих своевременному использованию лесных массивов и 
предотвращающих их заблаговременную гибель способствуют сохранению лесного 
потенциала, поддержанию приемлемого санитарного состояния, жизнеспособности и 
продуктивной способности лесов, сохранению и поддержанию защитных функций 
лесов, биологического разнообразия лесов и их вклада в глобальный углеродный 
цикл, поддержанию социально-экономических функций лесов.   
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Бизнес-процессы охватывают субъекты хозяйствования всех отраслей экономи-
ки и форм собственности, при этом их роль возрастает в условиях рыночной конку-
ренции, когда субъекты хозяйствования испытывают потребности в эффективном 
управлении для повышения доходности. Из представленных в научных и практиче-
ских трудах классификаций описания бизнес-процессов более подробно охарактери-
зуем наиболее распространенные и часто используемые на практике бизнес-
процессы: основные, вспомогательные, развития и управления, выделяемые в зави-
симости от классификации областей деятельности организации. 

Отличительной особенностью основных бизнес-процессов является их прямое 
участие в реализации бизнес-направлений организации. Они имеют стратегическое 
значение, определяя доходы и профиль деятельности организации. Примерами ос-
новных бизнес-процессов являются: маркетинг, закупки, производство, хранение, 
поставка продукции, сервисное обслуживание и другие, связанные с продукцией. 

По мере функционирования организации в зависимости от требований рынка и 
ее стратегии основные бизнес-процессы могут поддерживаться в сформировавшемся 
состоянии, развиваться или исчезать [2, с. 121]. 

Определение основных бизнес-процессов ведется от их потребителей (клиен-
тов) – субъектов, использующих результаты (выходы) процесса. При этом для по-
требителя процесса важно качество, стоимость и время предоставления результата 
(выхода) процесса [2, с. 123], [6, с. 13]. 

По отношению к организации потребитель может быть как внешним, так и 
внутренним. Внешние потребители рассматриваются по отношению к организации в 
целом либо к ее бизнес-процессам. Внешними потребителями организации являются 
не только потребители ее продукции (услуг), СТБ ISO 9004–2010 к их числу относит 
еще четыре основных группы лиц, заинтересованных в успешной деятельности ор-
ганизации [4, с. 2–3]: собственники; персонал; поставщики; общество. 

В свою очередь функциональные подразделения (исполнители и процессы), ис-
пользующие результат выполнения (выход) процесса, являются внутренними потре-
бителями бизнес-процессов. 

Для обеспечения выполнения основных бизнес-процессов и поддержания их спе-
цифических черт предназначены вспомогательные бизнес-процессы, создающие про-
дукты и услуги для внутреннего потребления организации, напрямую не добавляя цен-
ности, увеличивая стоимость продукта (услуги, информации), являясь по своей сути 
затратными. К таким процессам относят [2, с. 123–124], [6, с. 13]: управление персона-
лом, подготовка кадров; управление документацией; техническое и сервисное обслужи-
вание оборудования; обеспечение связью, IT-обеспечение; административно-хозяй-
ственное обеспечение; финансовое и бухгалтерское обеспечение; бюджетное управле-
ние; юридическое обеспечение; обеспечение безопасности и другие процессы. 




