
варов народного потребления из древесины от рубок ухода и санитарных цу 
бок, нужно оснастить , деревообрабатывающие мастерские участки лесхозпи 
фрезерно-брусующим и фрезерно-пильным оборудованием для комплексИй! 
переработки тонкомерной древесины.
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УДК 630*644.7

Б.Н.ЖЕЛ ИБА, М.М.САНКОВИЧ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕН НАЛЕСНЫ Е КУЛЬТУРЫ 
В УСЛОВИЯХ ХОЗРАСЧЕТА

Лесокультурное производство как начальный этап длительного процесса 
выращивания искусственных лесных насаждений заслуживает особого внимв 
ния со стороны лесоэкономической науки. Экономические результаты леев 
культурного производства в большой степени определяют общие экономима 
ские показатели предприятий лесного хозяйства. Значительная продолжи 
тельность выращивания лесных насаждений до стадии готовности — особом 
ность лесохозяйственного производства, причем такая, которая препятствогш 
ла до последнего времени организации процесса лесовыращивания на уели 
виях полного хозрасчета и самофинансирования.

Многие лесоэкономисты сошлись на том, что преодолеть это препятствие 
можно, вычленив из процесса лесовыращивания отдельные экономически си 
мостоятельные фазы [1,2]. В этом смысле начальный период процесса — соз 
дание леса — является наиболее ответственным, что обусловлено влиянием 
хозяйственной деятельности человека и природными факторами. При выдели 
нии фазы лесокультурного производства общепринято, что оно завершаетсн 
переводом лесных культур в покрытую лесом площадь. К этому времени 
формируется присущая лесу естественная среда, отпадает необходимость спо 
цифических для лесокультурного производства мер ухода за насаждениями 
Как утверждает В.Д.Димитров [3], с позиций производственных отношений 
перевод лесных культур в покрытую лесом площадь служит формой реалим 
ции созданной продукции, а переведенные в покрытую лесом площадь, иначи 
говоря, реализованные культуры — это выполненный предприятием заказ all 
щества.

Как объект, подлежащий стоимостной оценке,и, следовательно, носители, 
потребительной стоимости, лесные культуры могут рассматриваться с рядом 
оговорок. Они обладают полезными свойствами — выполняют санитарии
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гигиенические, водорегулирующие функции. Однако при организации ведения 
лесного хозяйства на древесину лесные культуры не могут быть носителем 
потребительной стоимости спелого леса. Но это не означает экономической не
целесообразности их стоимостной оценки, так как культуры являются носите
лями потенциальной потребительной стоимости, которая реализуется в буду
щем. С этих позиций они получают общественное признание как конкрет
ные результаты труда, продукты труда. Затраты на производство таких про
дуктов должны возмещаться предприятию.

Цены на лесные культуры необходимы для решения целого ряда экономи
ческих вопросов: составления обоснованных текущих и перспективных 
планов производства, организации материально-технического снабжения 
и финансирования, создания материальной заинтересованности и ответствен
ности коллективов предприятий. Без них нельзя определить экономической 
эффективности лесокультурного производства и организовать его на хозрасчет
ной основе. Цены на лесные культуры должны формироваться согласно народ
нохозяйственной методике ценообразования. Исходя из принципов планового 
ценообразования, основывающихся на марксистской теории трудовой стои
мости, в цену входят те затраты труда — живого и овеществленного, которые 
общественно признаны, являются общественно необходимыми и полезными. 
В разных районах страны условия производства разные, неодинаковы и факти
ческие затраты на предприятиях. Вследствие этого общественно необходимые 
затраты в лесокультурном производстве будут определяться нормативными 
затратами на создание продукта в заданных условиях производства. Из этого 
следует, что цены на культуры должны быть региональными, с достаточно вы
сокой степенью дифференциации .

В качестве нормативной первоосновы себестоимости создания культур 
вполне естественно, на наш взгляд, принять расчетно-технологические кар
ты (РТК). Это объясняется тем, что прямые затраты, полученные на основе 
РТК и включающие стоимость посадочного материала, машино-смен и заработ
ную плату рабочих, обусловливаются следующими факторами; а) природно
экономическими условиями региона; б) породой лесных культур; в) усло
виями местопроизрастания; г) схемами размещения растений; д) техноло
гией создания культур. Затраты лесохозяйственного производства не содер
жат амортизации. Учет основных фондов не ведется в разрезе их групп. В резуль
тате этого сумму амортизации можно определять укрупненным расчетом.

Принимая во внимание большую долю пассивных основных фондов в лесохо- 
зя йственном производстве, а также то обстоятельство, что амортизация актив
ных основных фондов, используемых в лесокультурном производстве, частично 
входит в стоимость машино-смен, общая норма амортизации основных фондов 
бюджетной деятельности была принята 6 %. Исчисленная по этой норме сумма 
амортизации составляет 10 % к прямым расходам лесохозяйственного произ
водства. Чтобы определить полную себестоимость продукции лесокультурного 
производства, необходимо наряду с прямыми затратами и амортизацией 
предусмотреть общепроизводственные и административно-управленческие рас
ходы. С учетом прибыли единичная цена на продукцию лесокультурного про
изводства может быть рассчитана по формуле Z  = Я* (1 +N^) - (1 + N^) •( 1 + 
+ /Vg) • (1 + Л/4 ), где Z  — цена на продукцию; R — прямые расходы по РТК; 
Л/1 — отношение суммы амортизации к прямым расходам (0,1); Л/2 — отно-
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шение общепроизводственных расходов к прямым с учетом амортизации 
(0,1); Л/3 — отношение административно-управленческих расходов к проит 
водственным (0,7); Л/4 — отношение прибыли к полной Себестоимости.

Исчисление цен указанным методом не свободно от некоторых упрощп 
ний, связанных с элементами N. Однако на начальных этапах формировании 
планово-расчетных цен они, по нашему мнению, допустимы и в известной 
степени экономически оправданны. В расчетах цен наиболее сложным и ответ 
ственным моментом является определение процента на накопление, т.е. ни 
прибыль. Если исходить из того, что финансирование по планово-расчетным 
ценам будет вестись из бюджета, т.е. величина источника финансировании 
неопределенная, то этот процент можно определить априорно, исходя из рен
табельности, обеспечивающей достаточную прибыль нормально работающим 
предприятиям. Но это лишь общее суждение. Если же в качестве источника 
финансирования определять доходы лесохозяйственного производства отрас
ли, то процент прибыли будет зависеть от отношения к затратам превышения 
данных доходов над расходами. В условиях лесного хозяйства БССР превы
шение суммы лесного дохода и мобилизации собственных средств лесхозов 
над операционными расходами с амортизацией позволяет установить рента 
бельность продукции лесохозяйственного производства на уровне 12 %.

При формировании цен на лесные культуры необходимо в полной 
мере учесть два ведущих в этом производстве фактора — трудоемкость соз
дания культур и их качество. В.Д.Димитров учитывает названные факто
ры путем дифференциации цены по классам качества в зависимости 
от процента сохранности культур и исчисляет цены в двух разрезах — на гек
тар и на 1 тыс. сохранившихся культивируемых растений. Присутствие двух 
цен создает известные неудобства в учете и оценке. К тому же качество куль
тур не определяется только процентом их отпада.

Принимая во внимание изложенное, мы попытались вывести интеграль
ные цены на культуры, которые бы учитывали и количество растений на еди
нице площади, и сохранность культур, и прочие показатели качества, такие, 
скажем, как равномерность размещения сохранившихся культур. Главные 
факторы, которые учитывают прямые затраты, выведенные по РТК, указыва
лись. Среди них — схема размещения растений. К примеру, посадка сосны 
в полосы на вырубках по схеме 3x0,5 обходится по полной себестоимости 
в 495 р/га при 7,34 тыс. посадочных мест. Установим цену 1 га культур из 
расчета 20 % рентабельности. Повышенный норматив на прибыль, как будет 
видно в последующих расчетах, связан с тем, что в БССР средний процент 
сохранности культур по лесоводственным наставлениям составляет пример
но 80. Умножая цену 1 тыс. растений на количество сохранившихся культур, 
мы выйдем примерно на нормативную себестоимость создания 1 га куль
тур.

Например, цена 1 га культур составит: 495 р/га 1,20 = 594 р/га. Тогда 
цена 1 тыс. растений будет: 594 : 7,34 = 80,93 р. Допустим, из 7,34 тыс. рас
тений сохранилось 84 % : 7,34-0,84 = 6,17 тыс. По фактору сохранности 1 га 
будет стоить: 80,93-6,17 = 479,34 р/га, т.е. мы вышли на величину, близкую к 
себестоимости 1 га культур. Но так как качество культур определяется и дру
гими факторами, которые должны отражаться в соответствующих ГОСТах, 
величина оценки за качество должна по своему размеру в среднем обеспе-
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1ТЬ 12%-ю рентабельность продукции и быть тождественна прибыли: 
35 р/га-0,12 ^59  р/га , Фактически сложившаяся цена составит: 499,34 + 59 = 
558,34 р/га. П'эи сохранности культур 70 % аналогичный порядок расчетов 
удет выглядеть следующим образом: 7,34-0,7 = 5,14; 80,93 5,14 = 415,98 р/га;
1 Б,98 + 59 = 474,98 р/га, т.е. производство останется с убытками: 474,98 — 
495 = —20,02 р/га. Вследствие низкого процента сохранности с экономиче- 

кой стороны это логично. При равном показателе сохранности может ока- 
кться, скажем, что отпад растений был равномерным, это способствовало 
/орошему развитию оставшихся культур, или наоборот. Поэтому оценку за 
ячество следует дифференцировать (имея в виду и другие характеристики 
■ ячества). При средней величине 12 % к нормативной себестоимости, которая 
оответствует оценке II разряда, принято: I разряд —  14%, ill — 10%.

Таким образом, приведенный подход к формированию интегральной це
ны заключается в следующем: нормативная сохранность культур гарантирует 
ыход на полную нормативную себестоимость продукции. Процент на прибыль 
«дается другими характеристиками качества культур. Плохая сохранность 
ультур не гарантирует прибыльности лесокультурного производства. В табл; 1 
гражены цены и их элементы в разрезе основных РТК, применяемых в лес
ом хозяйстве БССР.

РТК содержат прямые затраты по всему циклу создания культур. По це- 
ам табл. 1 оценке подлежат культуры, переводимые в покрытую лесом пло- 
1адь, — допустим, 7-летние культуры сосны или 10-летние культуры дуба.

Приведенная схема формирования цен, по мнению авторов, дает возмож- 
ость вести лесокультурное производство на условиях полного хозрасчета 
самофинансирования. Предстоящее повышение лесных такс экономически 

крепит эти условия, позволит предусматривать цены с большим процентом 
акопления.
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VI. КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 630*161.32

А.В.БЫЧКОК

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОТОСИНТЕЗА РАСТЕНИЙ

Зеленые растения получают внешнюю энергию в виде солнечной радиации 
днем, а растут интенсивнее ночью. Рост — интегральный процесс жизнедоп 
тельности. Являясь процессом увеличения упорядоченности, рост требую 
затраты энергии сверх того количества, которое расходуется на поддержании 
структуры тела. Из этого следует, что ночью растение расходует энергии боли 
ше, чем днем. Получается, что растение заряжается энергией днем, а расходую 
ее больше ночью. Чем вызывается задержка в "разрядке"?

Можно предположить, что менее интенсивный рост днем связан с потроО 
лением энергии в процессах, которые имеют непосредственное отношение и 
свету.

К настоящему времени известны два энергетических (эндергонических) 
процесса — фотосинтез и бактериородопсиноеый синтез АТФ. Все остальныи 
процессы в растении так или иначе связаны со светом, но связь эта не нош  
энергетического характера (если не считать дыхание и фотосинтез двумя ни 
правлениями одного процесса). На этом основании процессы в растении обь 
единим в две группы: фотосинтез и нефотосинтетические процессы. К послед 
ним отнесем все процессы, в том числе и фотобиологические, кроме фотосии 
теза. Бактериородопсиновый синтез рассматривать не будем, поскольку он 
имеет место лишь у одной группы микроорганизмов.

Итак, предполагаем, что менее интенсивный рост днем связан с потребло 
нием при фотосинтезе внутренней энергии растения, которая содержалась п| 
растении до восхода солнца.

В фотосинтезе заключается качественное энергетическое отличие состоя 
ния растения днем от состояния растения ночью. Днем физиологические про 
цессы состоят из нефотосинтетических и фотосинтеза. Ночью физиологические 
процессы состоят только из нефотосинтетических. Следуя предположению, 
получаем, что часть внутренней энергии растения, которая днем затрачивалась 
на фотосинтез, ночью "переключается" на обеспечение нефотосинтетических 
или физиологических процессов, и они соответственно, ускоряются.

Обратным фотосинтезу энергетическим процессом является дыхание. 
Их взаимосвязь можно выразить двумя положениями: 1) фотосинтез обес
печивает растение материалом, часть которого расходуется на дыхание; 2) ды 
хание обеспечивает растение энергией, часть которой расходуется на фотосин
тез.

Соотношение интенсивности процессов фотосинтеза и дыхания закономер
но изменяется на трех уровнях: суточном, сезонном, онтогенетическом. В те
чение суток и сезона эта закономерность определяется изменением светового 
фактора, в ходе онтогенеза — относительным уменьшением хлорофильности 
многолетнего растения. На трех указанных уровнях изменение соотношения 
интенсивности фотосинтеза и дыхания определяет энергообеспеченность рас
тения, а также состав промежуточных продуктов фотосинтеза и дыхания и 
производных от этих продуктов веществ, что в свою очередь определяет 
состояние, рост, развитие растения.

Автор выдвигает теорию о том, что при фотосинтезе используется имею
щаяся АТФ. Она основана на обобщенных литературных данных и результатах 
собственных экспериментальных исследований ростовых процессов днем 
и ночью.

УДК 634.0.116

Е.С.МАЛЫШЕВ

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
В БССР ЗА 1971-1985 гг.

В Основных направлениях экономического и социального развития СССР 
на 1986-1990 гг. и на период до 2000 года в области воспроизводства лесных 
ресурсов намечено создать не менее 8 млн га лесных культур, внедрить в про
изводство промышленные методы лесовыращивания. Важное научное и прак
тическое значение приобретает проблема улучшения качества и повышения 
эффективности лесокультурных работ на базе применения новых механизмов, 
химических средств защиты растений и минеральных удобрений , а также со
вершенствования технологии этих работ и перевода ее на промышленную 
основу.

Применение интенсивных технологий в сельском хозяйстве нашей респуб
лики уже сегодня показало наличие больших ресурсов в увеличении производ
ства продукции земледелия. Чтобы достигнуть намеченного уровня прироста 
древесины, при закладке и выращивании лесных культур по индустриальной 
технологии следует реализовать целый комплекс мероприятий. Одним из них 
является интенсивная и дифференцированная по лесорастительным условиям 
обработка почвы под лесные культуры, обеспечивающая оптимальный режим 
корневого питания и роста деревьев в данных лесорастительных условиях.

В прошлом столетии леса в Белоруссии занимали почти половину ее тер
ритории и древесина считалась самым главным строительным материалом. 
Большое количество древесины расходовалось на топливо. Ощутимый урон 
лесному хозяйству республики был нанесен во время Великой Отечественной 
войны, когда более 500 тыс. га лесов было вырублено, образовалось много га
рей и пустырей. Чтобы залечить эти тяжелые раны, потребовались огромные 
усилия и самоотверженный труд лесоводов республики.

Сейчас более четверти гослесфонда (ГЛФ) Белоруссии занимают искус
ственные леса, созданные руками лесоводов. Лесистость с 1945 г, до настояще-


