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Леса – огромное национальное богатство и пользоваться богатствами «зеленого 
океана» надо разумно, по-хозяйски, стремясь не только к получению максимального 
экономического и экологического эффекта, но и их сохранению и приумножению.  

России принадлежит 25 % мировых запасов древесного сырья – это около  
80 млрд м3. Лесные угодья России занимают до 70 % суши, их общая площадь –  
1,2 млрд гектаров. За последние 10 лет официальный объем вырубки леса в среднем 
по России сократился в 2,5 раза и составил 25 % от расчетной лесосеки. В перспек-
тиве это может привести к старению лесных угодий и ухудшению их качества. 

В настоящее время всего 30 % площади земель государственного лесного фонда 
России оцениваются как леса, доступные для коммерчески выгодной эксплуатации. 
В перспективе Россия неизбежно столкнется с острым дефицитом доступной для 
коммерчески выгодной эксплуатации высококачественной древесины. Данный про-
цесс – один из главных факторов низкой доходности лесного хозяйства. 

Диспропорции в экономической организации и налоговом регулировании лесо-
пользования стали причиной неполного использования возможности мобилизации в 
доходную часть районных бюджетов за счет платежей за лесные ресурсы и отчисле-
ний из местных бюджетов по лесному хозяйству на воспроизводство, охрану и за-
щиту лесов. В связи с этим возникают финансовые затруднения при выполнении ле-
сохозяйственных мероприятий. 

Формально заготовка древесины в лесах России производится лесопользовате-
лями на платной основе. В соответствии с действующим лесным законодательством 
каждый лесопользователь за право рубки леса должен платить либо так называемые 
лесные подати (определяемые исходя из имеющихся на лесосеке запасов крупной, 
средней и мелкой деловой и дровяной древесины), либо арендную плату за арендуе-
мый с целью ведения лесозаготовок участок леса (определяемую исходя из средних 
значений лесных податей, которые могут быть получены за год при эксплуатации 
этого участка). Деньги эти должны поступать в бюджеты регионов и Российской 
Федерации. Таким образом, формально как бы реализуется принцип государствен-
ной собственности на леса – деньги, получаемые от лесопользователей за право экс-
плуатации лесов, поступают в бюджет государства и могут быть использованы как 
на охрану и восстановление лесов, так и на иные нужды. Однако в жизни все оказы-
вается не совсем так, а скорее – совсем не так. Минимальные ставки лесных податей 
(определяющие ту сумму, которая должна быть в обязательном порядке взыскана за 
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право заготовки древесины с лесопользователя и 40 % которой должны поступить в 
федеральный бюджет) в России настолько низки, что не компенсируют даже затрат 
государства на организацию собственно процесса продажи лесозаготовителям рас-
тущего леса (отпуска леса «на корню»). 

Согласно данным за 2003 г., средняя цена одного кубометра древесины, заго-
тавливаемой на началах краткосрочной аренды – около 20 р., тогда как примени-
тельно к долгосрочной аренде – уже 38 р. Средняя по России цена на аукционах – 65 
р., а в промышленноразвитых районах она достигает и даже превышает 150 р. 

Наиболее эффективной формой получения лесных платежей является продажа 
древесины на корню на лесных аукционах, поскольку стоимость одного кубометра 
вдвое-втрое превышает стоимость той же древесины, проданной по установленным 
ставкам при других формах реализации; кроме того, обеспечивается оперативное по-
ступление финансовых ресурсов в бюджеты всех уровней. 

Торги (аукционы) организует и проводит администрация районов (городов) с 
участием местных подразделений государственного органа управления лесным хо-
зяйством РФ. Для этого администрация района создает Торговую комиссию, в состав 
которой входит представитель районной (городской) администрации, представители 
лесхозов, продающих древесину на корню, аукционист, ведущий торги, и другие 
члены. Председателем торговой комиссии назначается представитель администра-
ции района (города). 

В зависимости от значимости торги (аукционы) проводятся в виде устного со-
ревнования (устные торги) либо путем рассмотрения письменных заявлений, запеча-
танных в конвертах (закрытые торги), или тем и другим способами совместно  
(совместные торги). Преимущественно назначаются совместные торги. Устные тор-
ги проводятся в районах для местных потребителей. При продаже особо крупных 
партий древесины на корню назначаются закрытые торги. Способ проведения торгов 
устанавливает торговая комиссия. 

Можно выделить ряд факторов, сдерживающих аукционную деятельность в 
сфере лесопользования: кризисное состояние лесозаготовительной отрасли; закреп-
ление за арендаторами основной части лесосечного фонда; устаревшая практика вы-
деления лесозаготовителям лимитов на лесосечный фонд органами государственной 
власти субъектов РФ и местного самоуправления. Такая ситуация крайне негативна с 
точки зрения собственника лесов – государства. 

При формировании платежей за лесные ресурсы должны быть учтены экономи-
ческие интересы всех сторон в сфере использования и воспроизводства лесных ре-
сурсов. Такими сторонами являются: государство в качестве собственника лесных 
ресурсов; лесозаготовители как их покупатели и производители промежуточной про-
дукции; деревоперерабатывающие производства, обеспечивающие выпуск конечной 
продукции. 

Лесные таксы позволяют установить четкие экономические отношения между 
лесным хозяйством и другими отраслями народного хозяйства. Основные принципы 
построения лесных такс определяются задачами, стоящими перед отраслью лесного 
хозяйства и народным хозяйством в целом, в связи с чем цены на продукцию или 
любой объект пользования строятся с учетом специфических для каждой отрасли 
народного хозяйства ценообразующих факторов. 

В настоящее время в структуре затрат на производство продукции лесопро-
мышленного комплекса лесные подати составляют всего 1 % и не могут существен-
но влиять на увеличение себестоимости производства продукции лесопромышлен-
ного комплекса. Уровень ставок лесных податей в России несравнимо ниже их уров-
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ня во всех развитых странах: более чем в 50 раз в сравнении с США, Финляндией и 
Швецией, в 10 раз – с Канадой. 

Негативные следствия занижения ставок лесных податей очевидны: нерацио-
нальное использование лесосечного фонда; незначительная дифференциация ставок 
по породно-размерно-качественным характеристикам древесины; отсутствие у лесо-
пользователей заинтересованности в развитии инфраструктуры арендуемых участков 
лесного фонда и введении на этих участках долговременного целевого хозяйства. 

Лесные таксы должны учитывать изменение затрат на лесовыращивание по 
районам страны, вызванное разным уровнем интенсивности ведения лесного хозяй-
ства. Себестоимость выращивания древесины не определяется. Эта себестоимость 
нами определена по восстановительной себестоимости, под которой понимают те-
кущие ежегодные операционные затраты на лесное хозяйство и амортизационные 
отчисления на основные фонды лесного хозяйства. 

Расчет лесных такс сводится к определению средней таксы за обезличенный 
кубометр древесины и коэффициентов ее дифференциации по поясам, древесным 
породам, категориям крупности деловой древесины и дровам. Исчисление лесных 
такс на древесину на корню, состоящих из трех элементов: издержек производства, 
процента прибыли и дифференциального дохода (ренты), характеризуется своеоб-
разной особенностью методического и технического характера. При этом лесные 
таксы нельзя рассматривать как раз и навсегда установленные на чрезмерно дли-
тельный период. Периодически их необходимо корректировать, учитывая происхо-
дящие количественные и качественные изменения в отпуске леса, затраты на лесное 
хозяйство, изменения в экономической жизни, прогресс науки и техники. 

Такса за 1 куб. м обезличенной древесины, построенная с учетом основных 
принципов ее формирования, определяется по следующей формуле: 

ДПСТ ср , 

где срТ  – средняя такса за 1 куб. м обезличенной древесины на корню; 

С  – себестоимость выращивания древесины, руб/куб. м; 
П  – прибыль, руб/куб. м; 
Д  – дифференциальный доход, руб/куб. м. 
Обезличенную лесную таксу желательно первоначально исчислять для каждой 

области, края, республики или пояса. Это облегчает расчеты и обеспечивает большую 
точность определения коэффициентов для дифференциации средней таксы по поясам 
страны. В целом по стране исчисляется в этом случае средневзвешенная такса. 

Коэффициенты дифференциации такс по поясам исчисляются по средним так-
сам административных районов. Для этой цели области, края и республики группи-
руются по поясам по относительной сходности средних такс и принадлежности к 
лесорастительному району и вычисляются средневзвешенные таксы для каждого 
пояса. 

По вычисленным таксам исчисляются коэффициенты дифференциации средней 
таксы по поясам страны. Таксы одного из них принимаются за эталон (единицу). Ча-
стное от деления такс других поясов на таксу пояса, принятую за эталон, составляют 
коэффициенты поясов. Затем исчисляется средневзвешенный коэффициент. Для это-
го поясные коэффициенты умножаются на удельный вес отпуска леса на корню и 
сумма произведений делится на 100. При делении поясных коэффициентов на сред-
невзвешенный коэффициент получаются ценностные коэффициенты по поясам. Они 



Cекция VII. Экономика АПК 249

необходимы для дифференциации по поясам средней таксы и могут быть использо-
ваны на последующем этапе совершенствования лесных такс. 

Области, края и республики желательно относить к одному поясу такс и реже к 
двум и трем поясам, если данный регион относится к различным лесорастительным 
зонам: лесной, лесостепной, степной и горной. Леса каждой зоны должны относить-
ся к отдельным поясам. 

Гибкая методика расчета такс, а именно, введение коэффициентов дифферен-
циации, позволяет владельцам лесного фонда получать дополнительную прибыль за 
счет посадок редких и ценных пород деревьев. 
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Одним из основных факторов, влияющих на результаты финансово-
хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, выступает действующая 
система налогообложения. Так по данным Министерства по налогам и сборам Рес-
публики Беларусь налоговая нагрузка на экономику с учетом отчислений в фонд со-
циальной защиты населения в 2004 году составила 40,3 процента [1]. 

Анализ структуры доходной части бюджета показывает, что за время проведе-
ния рыночных преобразований в Республике Беларусь основная роль в составе нало-
говых доходов отведена косвенным налогам. Однако для субъектов хозяйствования 
больший интерес представляют прямые налоги, которые оказывают непосредствен-
ное воздействие на финансово-хозяйственную деятельность. Косвенные же налоги, 
уплачиваемые конечным потребителем, оказывают опосредованное влияние на ре-
зультаты деятельности организации через изменение спроса. 

Основным в системе прямых налогов выступает налог на прибыль. Проанали-
зировав финансовое состояние организаций общественного питания Гомельского 
облпотребсоюза (ОПС) за период с 1999 по 2004 годы, автором сделаны следующие 
выводы: во-первых, размер прибыли, получаемой организациями, недостаточен не 
только для расширенного воспроизводства, но и для обычной модернизации; во-
вторых, финансовые ресурсы Гомельского ОПС не позволяют провести модерниза-
цию устаревших производственных мощностей самостоятельно; в-третьих, решение 
поставленной задачи отчасти может быть достигнуто за счет пересмотра действую-
щей системы налогообложения прибыли. 

Ниже предлагается разработанная автором методика налогообложения прибы-
ли, способная снизить налоговую нагрузку организаций общественного питания. 
Однако данная методика базируется лишь на статистических данных организаций 
общественного питания потребительской кооперации Гомельской области, что не 
позволяет спроецировать полученные результаты на общегосударственный уровень. 
Так в табл. 1 приведены финансовые результаты и суммы налога на прибыль по ор-
ганизациям общественного питания Гомельского ОПС в разрезе районных потреби-
тельских обществ. 


