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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время производственная деятельность ощущает на себе воздействие ряда 
новых факторов. Промышленность находится под прессингом конкуренции как на наци-
ональном, так и на международном уровнях. Предприятия имеют дело с потребителями, 
у которых непрерывно повышается уровень экологических знаний и требований, растет 
экологическое сознание. Потребители хотят получать за свои деньги более совершенную 
продукцию не только с точки зрения дизайна, качества и обслуживания, но и экологи-
чески чистую, с экологической маркировкой. Предприятия совершенствуют свою работу 
с целью повышения экологической эффективности производственных, сбытовых и сер-
висных операций. Кроме того, от предприятий требуется соблюдение все большего числа 
экологических норм и правил, регламентирующих энергопотребление и использование 
сырья, выбросы в атмосферу, воду и почву, а также утилизацию отходов. На крупных 
промышленных предприятиях экологические проблемы все чаще находят отражение 
и учитываются во всех аспектах внутрифирменного планирования, программирования 
и оперативной деятельности. Этот процесс можно назвать формированием корпоративно-
го экологического сознания.

Таким образом, экологическая безопасность становится одним из высших приорите-
тов предприятия, обеспечивает идентификацию требований нормативных правовых ак-
тов к экологическим аспектам производственной деятельности предприятия и уточнения 
соответствия этим требованиям показателей его воздействия на окружающую природную 
среду. На современных предприятиях осуществляются совместное рассмотрение и анализ 
экологических и хозяйственных проблем, внедрение и развитие подсистем экологическо-
го маркетинга, инжиниринга, экологического образования и др.

За последнее десятилетие отношение предприятий к окружающей среде и экологиче-
ской безопасности заметно изменилось. К тому же существует ряд приоритетных аспектов 
экологической проблемы, настолько острых, что их уже нельзя рассматривать в качестве 
побочных продуктов промышленного развития, а нужно считать центральными, требую-
щими решения. В контексте их изучения необходимо установить связи между стратегия-
ми экономического роста и экологическими пределами природных экосистем. Все большее 
число промышленных предприятий подходят к своей деятельности как к вертикально 
интегрированным системам «жизненного цикла», объединяющим в единое экологически 
эффективное целое такие компоненты, как использование ресурсов, процессы и техноло-
гии, сбыт и рециркуляция, они осознают, что рациональная экологическая политика мо-
жет улучшить их репутацию, увеличить доходы и повысить производительность. В этой 
связи представляет практическую значимость зарубежный опыт обеспечения экологиче-
ской безопасности в производственной сфере.

В современной мировой практике наиболее широкое применение нашла плата за вы-
бросы. Часть платы за нанесенный вред и выбросы производитель пытается переложить 
на потребителя через цену своей продукции. Тем не менее возможность включения допол-
нительных издержек в розничные цены зависит от многих обстоятельств: положения пред-
приятия на рынке, эластичности спроса на его продукцию, степени открытости рынка и др.

В практике западных стран широко используется и такой механизм регулирования 
окружающей среды, как продажа прав на выбросы. Суть его состоит в том, что агентства 
по вопросам окружающей среды принимают решения о допустимости уровня загрязне-
ния окружающей среды в определенный период времени и строго установленном объеме 
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и в этом объеме продают фирмам региона права на выбросы. Этот метод эффективно дей-
ствует в условиях развитых рыночных отношений и при наличии четких региональных 
стандартов качества окружающей среды. В связи с этим производственную деятельность 
следует рассматривать в качестве устойчивой системы, базирующейся на устойчивых ха-
рактеристиках природной среды.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Основными приоритетами в области развития сельской экономики являются повыше-
ние эффективности сельскохозяйственного производства и сбыта сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия, а также повышение их конкурентоспособности, обеспечение про-
довольственной безопасности, территориальное развитие, диверсификация хозяйствен-
ных форм в сельской местности, улучшение качества жизни сельского населения.

К тенденциям сельского развития относится постепенное сокращение количества 
сельских населенных пунктов и их среднего размера. Количество сельских населенных 
пунктов в Беларуси за последние 20 лет сократилось на 4,8 % и составило 23 119 ед. Вы-
раженной тенденцией является снижение среднего размера сельских населенных пун-
ктов. Так, средний размер сельского населенного пункта в Республике Беларусь в 1998 г. 
составлял 127 чел., в 2018 г. этот показатель уменьшился почти на треть — до 90 чел. 
В сельских населенных пунктах проживает 22,7 % населения страны.

Отраслевая структура занятости в сельской местности претерпевает тенденции со-
кращения удельного веса занятых в отраслях материального производства и соответству-
ющего увеличения в сфере услуг. Сельское хозяйство продолжает оставаться основной 
отраслью сельской экономики, как, впрочем, в большинстве стран. Производителями 
сельскохозяйственной продукции являются сельскохозяйственные организации, хозяй-
ства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства. В производстве сельскохозяйствен-
ной продукции основное место принадлежит крупным товарным сельскохозяйственным 
организациям (80 %); 18 % сельскохозяйственной продукции производится в хозяйствах 
населения; на долю фермерских хозяйств приходится 2,2 %.

Сельское хозяйство во многом определяет динамику и направленность современного 
социально-экономического развития национальной сельской экономики. Это — системо-
образующая отрасль экономики сельских территорий. Именно в сельском хозяйстве его 
работниками реализуется самая важная миссия отрасли — обеспечение продовольствен-
ной безопасности. Процессы диверсификации в сельской экономике способствуют раз-
витию ее других отраслей — промышленности, туризма, строительства, общественного 
питания, торговли.

Детерминанты развития социальной инфраструктуры во многом диктуются социаль-
ными стандартами по обслуживанию населения. Эти стандарты являются минимально 
допустимыми и обязательными для обеспечения, отличаются от таковых для городского 
населения, значительно дифференцированы для сельских населенных пунктов различ-
ного статуса и различной людности. В рамках данной публикации отметим, что лишь 
значительное количество сельских жителей не удовлетворены как количественными по-
казателями социальных стандартов, так и качеством медицинского, транспортного обслу-
живания, состоянием водоснабжения, освещения улиц и т.д.

Что касается экологической составляющей сельского развития, то она характеризует-
ся трансформациями, вызванными мелиорацией земель, последствиями чернобыльской 
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