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Противоэрозионные мероприятия ежегодно проводятся на 600 тыс. га. Однако в последние годы их объемы 

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

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

систем требуется реконструкция. 

Продолжается уменьшение слоя торфа на осушенных торфяниках при их интенсивном использовании 

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

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

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

буется модернизация технически устаревших мелиоративных систем [2].  

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

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

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

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

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

этой связи первоочередное значение приобретает организация систематического мониторинга загрязнения 

почв тяжелыми металлами.  

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

ния компонентов окружающей среды, соответствующего требованиям устойчивого развития, необходимо 

проведение целенаправленной экологической политики, определяемой как совокупность экономических, 

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

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

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

пользования могут стать: 

• совершенствование природоохранного законодательства; 

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

грязнение и деградацию природной среды – реально наносимого экономического ущерба; 

• реализация инновационного механизма природоохранной и ресурсосберегающей деятельности; 

• создание рынка экологических услуг, технологий и оборудования; 

• разработка системы экономического стимулирования внедрения природоохранных технологий и обо-

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

мичных видов оборудования при сопоставимой экологической результативности; 

• минимизация экологического риска при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности; 

• обеспечение приоритетного финансирования государственных программ по рациональному использо-

ванию природных ресурсов и охране окружающей среды; 

• учет экологических требований при приватизации предприятий и использование части полученных 

средств на экологизацию производства [1]. 

Реализация данных мер экономического регулирования природопользования и охраны окружающей сре-

ды будет способствовать интеграции и взаимодействию экологических факторов и экономических стимулов 

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

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

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

инструменты, позволяющие осуществлять количественные и качественные преобразования в экономиче-

ской, социальной и экологической сферах аграрного производства. 
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Под факторами развития агропромышленного производства следует понимать «параметры, определяю-

щие характер и результативность протекания экономических процессов, предопределяющие количество и 

качество создаваемого экономического продукта» [2, с. 493]. 

Наше исследование показало, что основу наиболее часто используемых классификационных факторных 

групп составляют: внешние и внутренние; объективные и субъективные; прямые и косвенные; регулируе-

мые, труднорегулируемые и нерегулируемы; экологические, экономические и социальные [1, с.22-23; 3, 

с.117; 6, с.19-20; 7, с.142]. 

Устойчивое региональное развитие сельского хозяйства предполагает сбалансированное компромиссное 

развитие экономики, природы и населения региона. Вместе с тем, обеспечение продовольственной безопас-

ности и независимости страны возможно за счет достижения экономической устойчивости аграрного произ-

водства, эффективность и результативность которого в значительной степени определяется количественным 

и качественным состоянием земельных ресурсов. 

Земля, как главное средство производства, является естественной основой функционирования сельского 

хозяйства и объективной предпосылкой создания материальных благ. В отличие от других факторов произ-

водства она имеет следующие особенности. Во-первых, количественно и территориально ограниченна. Это 

обусловлено тем, что пригодных для сельскохозяйственной деятельности земель недостаточно для полного 

удовлетворения потребностей общества в продовольствии. Земельный фонд расширяется более низкими 

темпами, чем трудовые, материальные, производственные и другие ресурсы производства. Во-вторых, имеет 

постоянное место размещения, вследствие чего в аграрном производстве следует максимально учитывать 

факторы окружающей природной среды. В-третьих, неоднородна по качественному составу. В процессе 

эволюционного развития плодородие почвы может повышаться при рациональном ее использовании, и 

наоборот – снижаться, тем самым определяя процесс получения необходимого объема продукции, рентного 

дохода, повышения производительности труда и эффективности производства. 

Таким образом, земля, как уникальный природный объект, является внутренним объективным трудноре-

гулируемым фактором, оказывающим прямое воздействие на конечные результаты сельскохозяйственной 

деятельности. 

Наше исследование показало, что в структуре земельного фонда Республики Беларусь сельскохозяй-

ственные земли занимают наибольшую площадь – 36,85% (таблица). 

 

Таблица – Количественное и качественное состояние земельных ресурсов Республики Беларусь за пери-

од 2009-2013 гг. 
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Площадь сельскохозяйственных зе-

мель, тыс. га 
7639,2 

1209,

4 
1324,7 1224,1 1100,7 1619,7 1160,6 

Удельный вес площади сельскохозяй-

ственных земель от территории обла-

сти, % 

36,85 36,87 33,03 30,30 43,85 40,70 39,88 

Площадь пахотных земель, тыс. га 4715,1 675,9 794,1 700,0 724,8 1091,1 729,1 

Соотношение площади пахотных и 

сельскохозяйственных земель, % 
61,72 55,89 59,95 57,18 65,85 67,37 62,82 

Исходный балл почв пахотных земель 50,1 42,9 59,2 41,7 51,0 52,0 56,0 

Фактический балл плодородия почв 31,2 31,9 26,7 30,3 34,5 32,9 31,7 

Примечание: таблица составлена автором по материалам исследования [5, с.44; 8] 

 

В разрезе территориально-административных единиц лидером по количеству сельскохозяйственных зе-

мель в абсолютном выражении является Минская область (1619,7 тыс. га), Гомельская область занимает 

третье место. Однако, для нашего региона характерен низкий уровень сельскохозяйственной освоенности 

территории (30,30%). Это связано: во-первых, с преобладанием площади лесных земель на территории обла-

сти (50,1% - первое место в Республике Беларусь); во-вторых, со значительным количеством земель под бо-

лотами и водными объектами (6,6% - третье место в Республике Беларусь); в-третьих, с выведением боль-

шого количества сельскохозяйственных земель из сельскохозяйственного оборота в результате произошед-

шей аварии на Чернобыльской АЭС. Максимальный удельный вес площади сельскохозяйственных земель 

от территории области характерен для Гродненской области (43,85%). 
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Особую ценность представляют пахотные земли, т.е. наиболее интенсивно эксплуатируемая часть зе-

мельных ресурсов, систематически обрабатываемая (перепахиваемая) и используемая под посевы сельско-

хозяйственных культур [4]. Пахотные земли Республики Беларусь занимают 4715,1 тыс. га, распаханность 

территории достигает 61,72%, что почти в три раза превышает среднемировые показатели и данные по стра-

нам СНГ в целом. Лидером по данному показателю является Минская область, последнее место среди реги-

онов занимает Брестская область. 

В то время как исходный балл почв является фундаментальным, устойчивым во времени показателем, 

характеризующим потенциальное плодородие почв при оптимальном мелиоративном, агрохимическом и 

культур-техническом их состоянии, то фактический балл учитывает современный уровень их плодородия, а 

также климатические условия каждого хозяйства региона [5, с.40]. В Республике Беларусь фактические бал-

лы плодородия почв значительно ниже по сравнению с исходными (таблица 1). Так, Витебская область, об-

ладая самым высоким генетическим потенциалом плодородия (59,2 балла), по совокупности факторов полу-

чает самый низкий фактический балл плодородия (26,7 балла). Лидирует по этому показателю Гродненская 

область. Гомельская область занимает пятое предпоследнее место. 

Таким образом, количественное и качественное состояние земельных ресурсов определяет потенциаль-

ный уровень экономической устойчивости и результативности ведения сельского хозяйства, анализ которых 

необходим для прогнозирования развития аграрного производства и управления им, а также при обоснова-

нии мероприятий, связанных с повышением эффективности использования и охраны земель сельскохозяй-

ственного назначения. 
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Фермерство является одной из распространенных и признанных форм развития аграрного бизнеса во 

многих странах. В Беларуси фермерское движение является относительно новым направлением деятельно-

сти в аграрном секторе республики и развивается на протяжении уже почти 20-ти лет. Становлению и раз-

витию фермерских хозяйств содействует действующее законодательство РБ, определяющее условия и поря-

док их создания и функционирования. 

После принятия Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 18 февраля 1991 г. в Беларуси  

наблюдалось интенсивное развитие фермерского движения. Так, если в 1991г. в стране насчитывалось 84 

фермерские хозяйства, то в 1992г. их уже было 757, а в 1996г. – 3029. Начиная с 1998 года, в Беларуси стали 

формироваться крупные по размерам земельных угодий и объемам производства товарной продукции кре-

стьянские (фермерские) хозяйства [3]. 

Аграрное производство в фермерских хозяйствах в этот период в большей мере было направлено на раз-

витие доходных и востребованных на рынке видов продукции растениеводства (картофель, овощи), но в 

меньшей степени развивается животноводство, из-за отсутствия материальной базы и недостатком денеж-

ных средств. На конец 2001 г. в республике насчитывалось 2525 крестьянских и фермерских хозяйств или на 

20%  меньше, чем на начало 1997 г.  

Нестабильность социально-экономической обстановки в агропромышленном комплексе в первой пяти-

летке XXI века обусловила необходимость разработки и проведения коренных социальных, производствен-
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