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В В Е Д Е Н И Е

Труженики сельского хозяйства и других от
раслей агропромышленного комплекса, как и весь совет
ский народ, целеустремленно работают над претворени
ем в жизнь решений XXVII съезда КПСС. Партийный 
съезд наметил крупномасштабную программу динамич
ного развития советского общества. Стержнем ее явля
ется стратегический курс на ускорение социально-эко
номического развития страны, конкретизированный в ма
териалах июньского (1986 г.) Пленума ЦК КПСС.

Через призму курса на ускорение следует рассмат
ривать поставленные XXVII съездом КПСС задачи и 
пути развития всех отраслей экономики. Это относится 
и к сельскому хозяйству, ко всему агропромышленному 
комплексу, который призван внести особый вклад в реа
лизацию стратегии ускорения. Надежное обеспечение 
страны продовольствием и сельскохозяйственным сырь
ем — важнейшая социально-экономическая задача. Учи
тывая это, XXVII съезд партии поставил большие задачи 
по развитию агропромышленного комплекса. «В аграр
ном секторе, — подчеркивается в Политическом докладе 
ЦК КПСС XXVn съезду партии, — нужен решительный 
перелом, чтобы уже в двенадцатой пятилетке заметно 
улучшить продовольственное снабжение. Намечается бо
лее чем удвоить темпы роста сельскохозяйственного про
изводства, обеспечить значительную прибавку душевого 
потребления мяса, молока, овощей и плодов» (Матери
алы XXVII съезда КПСС, М., 1986. С. 30).

Эта задача — многоплановая. Ее выполнение связа
но с решение.м многих проблем. Но главное — это все
сторонняя интенсификация производства. Осуществление 
курса на интенсификацию означает переход произ
водства к качественно новому состоянию, от ресурсоза
тратного (экстенсивного) к ресурсосберегающему раз
витию. А это предполагает решительную перестройку 
всех сторон производства — его техники, технологии, ор
ганизации, всего хозяйственного механизма. Не только 
техника, технология, но и механизм хозяйствования дол-
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жен быть ресурсооберегающим. Важную роль в этом 
призвано сыграть осуществление мер, намеченных по
становлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем совершенствовании управления агропро
мышленным комплексом» (1985 г.) и «О дальнейшем со
вершенствовании экономического механизма хозяйствова
ния в агропромышленном комплексе страны» (1986 г.).

Чтобы вести производство на принципах интенсифи
кации, необходимо в корне перестраивать мышление кад
ров, и прежде всего руководителей и специалистов 
управленческих органов, колхозов, совхозов, других пред
приятий АПК и их подразделений. Переход к интенсив
ному типу развития производства невозможен без реши
тельного преодоления сложившихся ранее стереотипов 
хозяйствования и экономического мышления. Вот поче
му партия придает такое большое значение подготовке 
кадров, развитию инициативы и чувства хозяина у руко
водителей и всех работников АПК, формированию у них 
современного типа экономического мышления и социа
листической предприимчивости. Важную роль в решении 
этих вопросов призвано сыграть и экономическое обра
зование, которое должно быть активным, действенным. 
Речь идет не о формальном изучении интенсификации и 
ее влияния на эффективность производства. Можно вы
учить те или иные положения экономической науки, но 
работать по старинке, не применять полученные знания 
на практике. Польза от такого изучения экономики не
большая. Учиться экономике — значит, не только усваи
вать экономические истины, но и соединять каждый шаг 
в учебе с практикой коммунистического строительства. 
Этому учил В. И. Ленин. Но это ориентируют решения 
XXVII съезда партии.

Чтобы занятия проходили интересно, активно и при
носили практическую пользу, при их подготовке нужно 
глубоко изучать и использовать соответствующий мате
риал по своему хозяйству и его подразделениям, передо
вой опыт соседних хозяйств.

Материал пособия соответствует типовой порграмме 
системы экономического образования трудящихся. Пред
назначен для руководителей и специалистов агропро
мышленного комплекса.

Издательство и авторы будут признательны читате
лям за отзывы, критические замечания и пожелания по 
улучшению учебного пособия.



Г л а в а  1

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ —  ОСНОВА УСКОРЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

З а д а ч и  и направления развития сельского 
хозяйства, всего агропромышленного комплекса опреде
ляются курсом XXVII съезда КПСС на ускорение соци
ально-экономического развития страны. Основу его 
осуществления составляет интенсификация производ
ства.

§ 1. КУРС КПСС НА УСКОРЕНИЕ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ —  СТЕРЖЕНЬ 
СТРАТЕГИИ ПАРТИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ЧЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМ ОСТЬ 
УСКОРЕНИЯ?

Экономическая и социальная политика партии 
всегда учитывала особенности каждого этапа, конкретные 
условия и задачи развития страны. Это в полной мере от
носится и к стратегическому курсу, разработанному 
XXVII съездом КПСС. Он всесторонне отражает специ
фику современного этапа. В этой связи выделим два ас
пекта, определяющие особенности намеченной съездом 
стратегии. Во-первых, переломный характер пережива
емого страной периода. Идет процесс коренной пере
стройки, оздоровления всей общественной жизни, очи
щения от всего наносного, что накопилось в предшеству
ющие годы и сдерживает наше движение вперед. Во-вто
рых, характерной чертой выработанной съездом страте
гии является ее долговременный характер. XXVII съезд 
партии определил задачи развития страны не только на 
начавшуюся пятилетку, но и на перспективу до 2000 г. 
А ряд принципиальных стратегических установок по вре
мени выходит и за рамки 2000 г. Это вытекает из самого 
характера документов, принятых съездо.м. Новая редак
ция Программы КПСС и Основные направления эконо
мического и социального развития СССР на 1986 —



1990 г. и на период до 2000 г., по своему существу, име
ют перспективную стратегическую направленность.

Разработанная XXVII съездом партии стратегия о.х- 
ватывает совершенствование всех сторон жизни общест
ва. Применительно к каждой сфере намечена своя мас
штабная программа преобразований. Но во всех этих 
программах есть одна главная идея, которая пронизы
вает все конкретные задачи н направления развития,— 
курс на ускорение экономического и социального разви
тия страны. Эта концепция была сформулирована на 
апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС. Она развита 
и всесторонне обоснована в документах XXVII съезда 
партии. Ускорение ставит целью переход нашего обще
ства в качественно новое состояние, достижение глубо
ких позитивных сдвигов во всех сферах нашей жизни, и 
прежде всего в экономике.

Необходимость ускорения экономического и социаль
ного развития обусловлена совокупностью внутренних и 
внешних факторов, нынешним состоянием экономики и 
требованиями научно-технической революции.

В последние годы заметно снизились темпы эконо
мического роста. Если в восьмой пятилетке националь
ный доход страны увеличивался в среднем в год на 7,1 %, 
то в одиннадцатой — на 3,1 %, среднегодовые темпы при
роста промышленной продукции за этот период снизи
лись с 8,5, до 3,7%, производительности общественного 
труда — с 6,8 до 3,1 %, реальных доходов на душу насе
ления— с 5,9 до 2,1 %.

Конечно, определенное влияние оказали объективные 
факторы, в частности, удорожание природных ресурсов 
и внешние условия. Но главная причина, как отмечалось 
на XXVII съезде партии, заключалась в другом: в несо
вершенстве, малой гибкости всего механизма хозяйство
вания. Изменение экономической ситуации не получило 
своевременной оценки. А между тем существенно изме
нились общественные условия, оказались исчерпанными 
резервы экстенсивного роста. Методы же хозяйствова
ния оставались в основном прежние, ориентированные 
на экстенсивное развитие. Как решение внутренних за
дач, так и внешние условия настоятельно требуют уско
рения нашего экономического и социального развития. 
Через призму этой стратегической установки следует 
рассматривать политику по развитию различных сфер 
общественной жизни, в том числе и экономики.



в ЧЕМ ВЫРАЖАЕТСЯ УСКОРЕНИЕ?

Курс на ускорение социально-экономического 
развития страны предполагает глубокие позитивные изме
нения во всех сферах жизни общества. За 15 лет нацио
нальный доход и объем промышленной продукции возра
стут вдвое, производительность общественного труда — 
в 2,3—2,5 раза. Это позволит повысить реальные дохо
ды на душу населения в 1,6—1,8 раза.

Почему в разработке стратегического курса за осно
ву взят пятнадцатилетний период? Возросли масштаб
ность и сложность задач, стоящих перед страной. Их 
решение выходит за рамки одной или даже двух пяти
леток. Пятнадцать лет — это такой срок, в течение кото
рого могут быть в полной мере использованы важней
шие достижения современного этапа научно-технической 
революции с учетом прогнозов ее развития.

Надо учитывать, что это не абстрактные задачи, ле
жащие за далеким горизонтом. Их необходимо решать 
уже сегодня. Двенадцатая пятилетка призвана внести 
существенный вклад в реализацию экономической стра
тегии партии. Национальный доход, иепользуемый на 
потребление и накопление, увеличится на 22,1 %, объем 
промышленной продукции — на 25, производительность 
общественного труда — на 23 %. На этой базе реальные 
доходы на душу населения возрастут на 14%. Многое 
предстоит сделать по улучшению условий труда, сокра
щению сферы применения тяжелого немеханизирован
ного труда. Большие задачи поставлены в области жи
лищного строительства.

Задания на текущую пятилетку воплощают курс на 
ускорение. Среднегодовой темп прироста национального 
дохода в 1986—1990 гг. должен составить 4,1 %, про
мышленной продукции—4,6, производительности обще
ственного труда — 4,2%. Вместе с тем двенадцатая пя
тилетка призвана вывести экономику на такой уровень, 
который позволит обеспечить в последующем пятилетии 
более высокий среднегодовой темп прироста националь
ного дохода.

Вторая, не менее важная сторона ускорения разви
тия экономики — качественная. Имеется в виду совер
шенствование всех сторон производства, которое найдет 
обобщенное выражение в улучшении конечных резуль
татов. За каждым процентом роста должна стоять каче



ственно новая, эффективная продукция с высокими по
требительскими свойствами, нужная народному хозяйст
ву и населению. На XXVII съезде КПСС подчеркивалось, 
что ускорение предполагает перенести центр внимания 
на всех уровнях руководства экономикой «с количествен
ных показателей на качество и эффективность, с проме
жуточных результатов — на конечные, с расширения про
изводственных фондов — на их обновление, с наращива
ния топливно-сырьевых ресурсов — на улучшение их ис
пользования, на ускоренное развитие наукоемких отрас
лей» (Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 102). 
Ускорение означает переход к новому качеству экономи
ческого роста, суть которого — во всемерной интенсифи
кации производства на основе научно-технического про
гресса, структурной перестройки экономики, эффективных 
форм управления, новых форм организации и сти
мулирования труда.

Курс на ускорение предполагает также совершенст
вование экономических и социальных отношений, социа
листической демократии, всех сфер идеологической и 
духовной жизни.

Оценивая значение нового курса, XXVII съезд пар
тии указал, что «ускорение социально-экономического 
развития страны — ключ ко всем нашим проблемам: бли
жайшим и перспективным, экономическим и социальным, 
политическим и идеологическим, внутренним и внешним. 
Только таким путем может и должно быть достигнуто 
новое качественное состояние советского общества» (Ма
териалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 22).

§ 2. НЕОБХОДИМОСТЬ И ПУТИ ПЕРЕХОДА 
U ВСЕСТОРОННЕЙ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА

Научность и реализм политики партии прояв
ляются и в том, что курс на ускорение, отличающийся 
новизной и масштабностью, дополняется комплексом мер 
по его реализации, закрепленных в документах XXVII 
съезда КПСС. Партия выдвинула в качестве первооче
редной задачи всестороннюю интенсификацию производ
ства, переход от экстенсивного затратного к преимущест
венно интенсивному ресурсосберегающему пути разви
тия.



ИНТЕНСИФИКАЦИЯ —  О СН О ВА  ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Повышение темпов роста и ускорение социаль
но-экономического развития, как отмечалось на XXVII 
съезде партии, может быть достигнуто лишь на принци
пиально новой основе — всесторонней и последователь
ной интенсификации.

В разработке курса на интенсификацию партия опи
рается на теоретическое наследие основоположников на
учного коммунизма. Еще К. Маркс раскрыл экономиче
скую природу экстенсивного и интенсивного путей раз
вития производства. Он подчеркивал, что расширение 
производства может осуществляться экстенсивно, если 
расширяется только поле производства, и интенсивно, 
если применяются более эффективные средства про
изводства. Отсюда вытекает основной критерий разгра
ничения интенсивной и экстенсивной форм развития про
изводства в любой отрасли экономики. Его суть состоит 
в определении, за счет каких факторов обеспечивается 
прирост продукции: на прежней основе, без перестройки 
производства, его материально-технической базы, форм 
организации или же на качественном преобразовании 
производства, его техники, технологии и форм органи
зации.

При экстенсивном развитии прирост продукции обес
печивается в основном за счет дополнительных ресурсов, 
а при интенсивном — на базе их совершенствования и 
повышения отдачи как уже созданного потенциала, так 
и вновь выделяемых ресурсов. Обобщенно говоря, экс
тенсивное развитие — это ресурсозатратный, а интенсив
ное — ресурсосберегающий путь экономического роста.

Суть и цель перехода к преимущественно интенсив
ному пути развития и состоят в том, чтобы на единицу 
ресурсов всех вкладываемых средств получать большую 
отдачу.

Для нас сейчас это настоятельная необходимость, 
особенно если учесть все более жесткую ограниченность 
ресурсов. В предыдущий период прирост продукции обе
спечивался в основном за счет вовлечения дополнитель
ных ресурсов при той же или даже меньшей их окупае
мости. А поскольку ресурсы становились все более ог
раниченными, то соответственно снижались и темпы 
роста.



и  впредь на развитие народного хозяйства, в том чис
ле н агропромышленного комплекса, будут выделяться 
большие финансовые и материально-технические средст
ва. Но они становятся все более ограниченными, лими
тированными. Поэтому главное сейчас — идти по пути 
роста отдачи имеющихся и вновь вкладываемых ресур
сов, повышения эффективности производства на основе 
его интенсификации. Именно такой курс определен 
XXVII съездом КПСС. Увеличение производства продук
ции и национального дохода будет обеспечиваться в зна
чительной мере за счет улучшения использования ресур
сов. Как уже говорилось, в двенадцатой пятилетке 
национальный доход должен возрасти на 22,1 %, объем 
промышленной продукции — на 25%. В то же время 
производство предметов труда (сырье, топливо, мате
риалы и т. п.) намечается увеличить всего на 15%. За 
счет экономии в двенадцатой пятилетке на 60—65 % 
будет удовлетворяться дополнительная потребность в 
топливе, сырье и других материаалх, а в перспективе — 
на 75—80 7о- За текущее пятилетие металлоемкость на
ционального дохода планируется снизить на 14%, энер
гоемкость— на 8,5, эффективность капиталовложений 
повысить на 16 %.

ПУТИ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИКИ
НА БАЗЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Курс партии на ускорение и интенсификацию, 
переход к экономике высшей организации и эффективно
сти опирается на большие возможности научно-техниче
ского прогресса. Поставленные задачи сложны и мас
штабны. Они требуют глубокой реконструкции народ
ного хозяйства, его структурной перестройки. Без такой 
перестройки невозможно добиться того, чтобы ресурсо
сбережение стало главным источником экономического 
роста. Без этого нельзя решить и проблему повышения 
качества продукции. Надо учитывать также международ
ные аспекты, в том числе конкурентоспособность нашей 
продукции на мировом рынке. Мы должны выйти на пе
редовые рубежи в развитии экономики, чтобы полнее по
казывать всему миру, особенно развивающимся стра
нам, преимущества нашего строя. XXVII съезд КПСС 
определил задачи и пути структурной перестройки эко
номики на базе научно-технического прогресса.
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Прежде всего важно сконцентрировать усилия науч
ных, проектных и конструкторских организации на клю
чевых направлениях развития производства; созданий 
новых техники, технологии и конструкционных материа
лов.

Причем речь идет не об улучшении имеющихся ма
шин и технологии. Партия ставит задачу выходить на пе
редовые рубежи. За ориентир должно браться создание 
принципиально новых технологий и техники, которые 
обеспечат многократное повышение производительности 
труда, перелом в ресурсосбережении. Другими словами, 
нужен прорыв на авангардных направлениях научно-тех
нического прогресса.

Не меньшее значение имеет и внедрение научно-тех
нических разработок в практику. Сейчас это «узкое 
звено».

Много хороших, проверенных новшеств не находит 
практического применения. Слишком долог путь к ос
воению нового, передового. XXVII съезд партии поста
вил задачу снять сложившиеся препоны, дать простор 
массовому использованию надежных, проверенных прак
тикой технических новшеств, с тем чтобы получить мак
симальную отдачу, пока они морально не устарели.

Эти стратегические установки партии переведены на 
язык конкретных практических задач и направлений 
научно-технического прогресса. В чем они выралсаются?

Большое значение придается шнроко.му освоению пе
редовых технологий. Лишь па этой основе можно обес
печить интенсивное развитие производства. В каждой 
отрасли есть своя специфика. Но везде они должны быть 
ресурсосберегающими, обеспечивать выход на новые ру
бежи.

Особое внимание уделяется таким принципиально 
новым технологиям, как мембранная, лазерная, плаз
менная с использованием сверхвысоких давлений и им
пульсных нагрузок. Они призваны обеспечивать более 
полное, комплексное использование сырья, глубокую, 
безотходную переработку продукции.

Важнейшим направлением научно-технического про
гресса являются автоматизация и механизация произ
водства, которые позволяют значительно повысить про
изводительность труда, уменьшить потребность в трудо
вых ресурсах, смягчить существующую их дефицитность. 
Не меньшее значение имеет и социальный аспект меха-
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низации и автоматизации. Они являются основой преоб
разования и улучшения условий труда, делают труд бо
лее творческим и привлекательным. За годы двенадца
той пятилетки уровень автоматизации в среднем по на
родному хозяйству возрастет в два раза.

На нынешем этапе в области механизации и автома
тизации происходят глубокие изменения. Ныне механи
зация все больше осуществляется в единстве с автома
тизацией, на ее основе, что обусловливает повышение эф
фективности производства. В автоматизации производ
ства происходят большие качественные изменения. На 
современном этапе она опирается на широкое использо
вание электронно-вычислительной техники. Новым на
правлением является также быстрое развитие робото
техники, роторных и роторно-конвейерных линий, гиб
ких автоматизированных производств. Эти перемены свя
заны с революцией в электронно-вычислительной техни
ке. XXVII съезд КПСС поставил крупные задачи как по 
созданию нового поколения и расширению парка этой 
техники, так и по улучшению ее использования. По сво
им принципиальным характеристикам, стоимости новая 
прогрессивная техника такова, что к ее использованию 
необходим принципиально новый подход. Она оправды
вает себя лишь при использовании на полную нагрузку. 
Между тем нередко высокопроизводительные обрабаты
вающие центры не загружены. Низок коэффициент смен
ности использования робототехники, станков с числовым 
программным управлением. Это наносит большой эконо
мический ущерб.

В системе .научно-технического прогресса важное ме
сто занимает создание принципиально новых и улучшен
ных конструкционных и иных прогрессивных материа
лов.

Имеются в виду эффективные виды металлопродук
ции, пластмасс и других прогрессивных материалов. Раз
работка и широкое их применение позволят ускорить 
развитие электроники, машиностроения, строительства и 
других отраслей. За текущую пятилетку выпуск новых 
прогрессивных материалов возрастет более чем на 39 %, 
в то время как производство традиционных — только на 
6,6%.

За счет новой техники и технологии в двенадцатой 
пятилетке будет получено более двух третей прироста 
производительности общественного труда.
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ПЕРЕСТРОЙКА СТРУКТУРНОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Ускорение научно-технического прогресса, ши
рокое внедрение его достижений в практику предпола
гают перестройку структуры производства и капитало
вложений. В новой редакции Программы КПСС и Ос
новных направлениях поставлены масштабные задачи по 
ускоренному развитию отраслей промышленности, обес
печивающих высокий технический и технологический 
уровень развития всего народного хозяйства по соответ
ствующей перестройке структурной и инвестиционной 
политики. Капиталовложения и другие средства необхо
димо направлять прежде всего в те отрасли, от которых 
зависит будущее всей экономики.

Приоритетное значение придается развитию машино
строения, которое прежде всего материализует достиже
ния науки и техники. Выпуск новой техники и оборудо
вания позволяет переоснащать все другие отрасли эко
номики. Поэтому темпы развития машиностроения бу
дут в 1,7 раза выше, чем промышленности в целом. В свою 
очередь, модернизация самого машиностроения зависит 
от развития станкостроения, приборостроения, электро
ники и электротехники. В наше время именно эти от
расли в первую очередь определяют прогресс народного 
хозяйства. Сейчас трудно найти сферу, где бы можно 
было обойтись без современных приборов, средств ав
томатики и электроники. Поэтому эти отрасли будут раз
виваться намного быстрее, чем машиностроение в целом. 

Опережающими темпами будет увеличиваться также 
выпуск более прогрессивных и экономичных материалов.

Чтобы обеспечить ускоренное развитие наиболее важ
ных отраслей, надо соответственно регулировать распре
деление капиталовложений, всю инвестиционную полити
ку. Имеющиеся средства в первую очередь выделяются 
в те отрасли, которые играют особую роль в техничес
кой перестройке производства и его интенсификации.

В каждой отрасли преимущественное внимание уде
ляют реконструкции производства, а не новому строи
тельству. Особое значение придают обновлению парка 
оборудования. Это связано с тем, что во многих отрас
лях оно устарело физически и морально. Новое же стро
ительство будет вестись только там, где это нужно в це
лях осуществления крупной структурной перестройки,
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создания отраслей и предприятий, вызванное научно- 
технической революцией, освоением природных бо
гатств.

В инвестиционной политике особое внимание обраще
но на совершенствование капитального строительства 
и повышение его отдачи. Намечены меры по сокраще
нию сроков строительства, для чего важно прежде всего 
покончить с распылением средств, сузить фронт строи
тельства. Большое значение имеет совершенствование 
проектирования. Нередко в проекты закладывались за
ведомо отсталые технические решения. Повышение уров
ня и культуры строительства, рост производительности 
и улучшение условий труда предполагают широкую ин
дустриализацию строительства. '

Ускорение научно-технического прогресса, перест
ройка на его базе экономики требуют совершенствова
ния форм связи науки с практикой, сокращения пути но
винок к применению в производстве. XXVII съезд КПСС 
поставил задачу создания такого механизма, который 
способствовал бы ускорению научно-технических разра
боток и их широкому внедрению в практику.

Реализация возможностей интенсивного развития, 
связанных с структурной перестройкой экономики, непо
средственно зависит от хозяйственного механизма. Его 
совершенствованию партия постоянно придает большое 
значение. Работа в этой области нацелена на то, чтобы, 
укрепляя централизованное планирование, всемерно раз
вивать инициативу местных органов, предприятий и объ
единений, всех работников, повышать их ответственность 
за бережное использование ресурсного потенциала, за ко
нечные результаты.

§ 3. УСКОРЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ НА ОСНОВЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ

РОЛЬ АП К  В УСКОРЕНИИ СО Ц И АЛ ЬН О - 
ЭКО Н О М И ЧЕСКО ГО  РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

С позиции курса на ускорение социально-эко
номического развития нашего общества следует рассмат
ривать поставленные XXVII съездом КПСС задачи раз
вития всех отраслей экономики. Это относится и к
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агропромышленному комплексу. Его развитие рассматри
вается в документах XXVII съезда партии как важней
шая общенародная политическая задача. Сельское хо
зяйство и агропромышленный комплекс в целом играют 
возрастающую роль в ускорении экономического и со
циального развития страны. АПК занимает важное место 
во всей экономике. На его долю приходится свыше 30 % 
всего общественного продукта, основных производствен
ных фондов и численности работников народного хозяй
ства.

Надо учитывать, что агропромышленный комплекс 
непосредственно связан с решением главной социальной 
задачи — неуклонным ростом благосостояния народа. 
Существенное улучшение продовольственного снабже
ния— это одно из проявлений заботы партии о благе 
народа.

Вместе с тем это и действенный фактор развития всей 
экономики. Ведь от состояния продовольственного дела 
прямо зависит настроение людей, восприятие ими нашей 
политики, отношение к делу, производительность их 
труда.

Именно с таких политических позиций рассматрива
лись на XXVII съезде партии вопросы развития АПК и 
улучшения продовольственного снабжения населения.

Реализация Продовольственной программы зависит не 
только от сельского хозяйства. Это общая народнохозяй
ственная задача. Разумеется, главная роль в ее решении 
принадлежит сельскому хозяйству. Однако в современ
ных условиях возрастает значение других отраслей эко
номики.

Конечный продукт, поступающий населению, зависит 
от слаженной работы всех отраслей, которые составляют 
единый агропромышленный комплекс.

Этот комплекс охватывает совокупность отраслей на
родного хозяйства, связанных между собой технологиче
ски, экономически и организационно н служащих осуще
ствлению единой конечной цели — обеспечению потреб
ностей населения в продуктах питания и других 
предметах потребления, изготовляемых из сельскохозяй
ственного сырья. Помимо сельского хозяйства, в агропро
мышленный комплекс входят индустриальные отрасли, 
поставляющие технику для всех отраслей АПК, а также 
отрасли, занятые переработкой сельскохозяйственной 
продукции и доводящие эту продукцию до потребителя.
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РЕАЛ ИЗАЦ И Я  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАМ М Ы

На нынешнем этапе конкретной формой уча
стия АПК в реализации курса на ускорение является вы
полнение Продовольственной программы.

Как известно, она была одобрена майским (1982 г.) 
Пленумом ЦК КПСС. За этот период осуществлен ряд 
мер по укреплению материально-технической базы, по
вышению закупочных цен, улучшению управления в си
стеме АПК, социальному развитию села. Основные про
изводственные фонды сельскохозяйственного назначения 
в общественном секторе возросли с 260 млрд. руб. в 
1982 г. до 308 млрд. руб. в 1985 г., или на 19 %. В 1985 г. 
сельское хозяйство получило 25,4 млн. т удобрений (в 
пересчете на 100 % питательных веществ) против 
20,2 млн. т в 1982 г. Важным показателем преобразова
ния материально-технической базы сельского хозяйства 
является динамика энерговооруженности труда — она 
увеличилась за три года с 28,3 до 32 л. с. в расчете на 
работника. Все эти и другие меры обеспечивают матери
альную основу роста производительности труда и улуч- 
щения условий работы, содержательности сельскохозяй
ственного труда, повыщения его престижности.

Многое сделано по укреплению экономики колхозов и 
совхозов, созданию условий для их хозрасчетного разви
тия. Закупочные цены повышены на 16 млрд. руб. в год 
|(в расчете на объем продукции 1981—1982 гг.). Возрос 
уровень рентабельности производства. Особое внимание 
уделяется повышению доходов экономически слабых хо
зяйств. Для низкорентабельных и убыточных колхозов п 
совхозов введены надбавки к закупочным ценам.

В приоритетном порядке решались вопросы социаль
ного развития села. Продолжались повышение оплаты 
труда, рост других доходов сельского населения. Но осо
бый упор был сделан на улучшение условий жизни и бы
та на селе, приближение их к городским. На развитие 
непроизводственной сферы в колхозах теперь выделяются 
большие средства из государственного бюджета.

Совершенствовалось управление агропромышленным 
комплексом, нацеленное на улучшение сбалансированно
сти и преодоление ведомственной разобщенности. Осу
ществлялись крупные меры и по другим направлениям 
развития АПК.

Все это уже дало свои благотворные результаты. Ок-
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репла экономика колхозов и совхозов, возросли темпы 
прироста продукции, особенно в животноводстве. Так, 
среднегодовой объем продукции сельского хозяйства за 
1983—1985 гг. увеличился по сравнению с 1981—1982 гг. 
на 8,9 %, в том числе мяса — на 9,8 и молока — на 
8,3 %. Это позволило улучшить снабжение населения 
продуктами питания и смягчить нашу зависимость от 
внешнего рынка в формировании продовольственных ре
сурсов.

Характеризуя благоприятие перемены за 1983— 
1985 гг., мы должны объективно оценивать реальное по
ложение дел, ход выполнения Продовольственной про
граммы в целом. На это нацеливает нас XXVII съезд 
партии. Прямо надо сказать, что сделано далеко не все, 
что нужно. В самом деле. Продовольственная программа 
рассчитана на одиннадцатую и двенадцатую пятилетки. 
Одиннадцатая пятилетка уже позади. По времени мы 
прошли половину пути реализации Продовольственной 
программы. Правомерно посмотреть, как в целом выпол
няются ее задания.

На XXVII съезде партии отмечалось, что полностью 
выполнить задания пятилетнего плана не удалось. Мно
гие отрасли не сумели взять намеченные рубежи, это осо
бенно относится к сельскому хозяйству. Среднегодовой 
объем его продукции должен был увеличиться на 13 %, 
фактический же прирост составил 5,7%. Приведем дан
ные о росте потребления основных продуктов питания 
на душу населения. По отдельным продуктам положение 
сложилось неодинаковое. В соответствии с Продовольст
венной программой потребление молока в расчете на жи
теля страны намечено увеличить с 314 кг в 1980 г. до 
330—340 кг в 1990 г., то есть на 16—26 кг. За 5 лет этот 
показатель возрос на 9 кг и составил в 1985 г. 323 кг. 
Пятилетним планом предусмотрено довести потребление 
молока и молочных продуктов до 340 кг. Продовольст
венной программой намечено увеличить потребление мяса 
и мясопродуктов на душу населения с 58 кг в 1980 г., до 
70 кг в 1990 г., то есть на 12 кг. За 5 лет оно увеличилось 
до 61,4 кг. Следовательно, за оставшиеся 5 лет надо 
обеспечить прирост в 8,6 кг. Потребление овощей и бах
чевых по заданиям Продовольственной программы пре
дусматривалось увеличить с 97 кг в 1980 г. до 126—135 кг 
в 1990 г. В 1985 г. оно составило 102 кг, а по пятилетнему 
плану к 1990 г. увеличится до 127 кг. Потребление фрук.
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тов и ягод в 1980 г. составляло 38 кг. На 1990 г. намеча
лось Продовольственной программой довести этот пока
затель до 66—70 кг. К 1985 г. он возрос до 46 кг. В со
ответствии с пятилетним планом в 1990 г. надо выйти 

на уровень 68 кг.
Из приведенных данных видно, что напряженными 

остаются задания по мясу, овощам и фруктам. Это про
дукты, спрос населения на которые растет опережающи
ми темпами на основе быстрого повышения денежных 
доходов и уровня благосостояния. Именно по этим про
дуктам Продовольственной программой установлены наи
более высокие задания. Они нашли отражение и в плане 
на двенадцатую пятилетку. За предыдущее пятилетие, 
особенно за 1983—1985 гг., достигнуты заметные сдвиги 
в наращивании их производства и потребления. Однако 
темпы их роста не соответствуют заданиям Продоволь
ственной программы.

В связи с ЭТИ.М следует подчеркнуть, что в принципе 
продовольственная проблема в нашей стране на совре
менном этапе — это проблема прежде всего структурная. 
В процессе повышения благосостояния народа совершен
ствуется структура питания. Сокращается потребление 
хлеба и хлебных изделий, картофеля. Платежеспособный 
спрос все больше перемещается в сторону мясных про
дуктов, овощей и фруктов. Общей основой этого процес
са является значительное повышение денежных доходов 
населения. За предыдущие четыре пятилетки они увели
чились более чем в 3 раза. В целом за этот период обес
печено заметное наращивание производства сельскохо
зяйственной продукции. Среднегодовой объем ее в 1981— 
1985 гг. превысил уровень 1961—1965 гг. на 58 %, в том 
числе мяса на 74 %. На этой базе выросло потребление 
основных продуктов на душу населения; мяса и мясо
продуктов — в 1,5 раза, молока и молочных продуктов — 
в 1,3, яиц — в 2,1, овощей и бахчевых — в 1,4, фруктов 
и ягод — в 1,6 раза.

Надо учитывать, что денежные доходы повышались в 
большей степени у низкооплачиваемых работников и ма
лообеспеченных семей. К тому же розничные цепы на 
основные продукты питания оставались, по сути, неизмен
ными. На мясо и ряд других продуктов они значительно 
ниже затрат государства. Все это сделало более доступ
ным для самых широких слоев населения покупку мяса 
и других продуктов питания.
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Такая тенденция проявлялась и в одиннадцатой пя
тилетке. Денежные доходы населения за 1981—1985 гг. 
возросли примерно на 20 %. А их товарное обеспечение 
в конечном счете на % связано с продукцией сельского 
хозяйства, которая увеличилась лишь на 5,5 %..И не слу
чайно поэтому денежные накопления населения в сбер
кассах возросли с 156,5 млрд. руб. в 1980 г. до 
220,8 млрд. руб. в 1985 г. Необеспеченные денежные до
ходы оказывают давление на продовольственные ресурсы. 
Оно еще больше усилилось в последние годы в связи с 
тем, что уменьшились расходы денежных средств насе
ления на покупку ювелирных изделий, ковров, хрусталя, 
а в настоящее время и винно-водочных изделий. Мы не 
можем не учитывать это, разрабатывая меры по решению 
продовольственной проблемы.

ЗА Д А Ч И  РАЗВИТИЯ АП К  В Д ВЕНАД Ц АТОЙ  
ПЯТИЛЕТКЕ

Партия и правительство поставили задачу уже 
в текущей пятилетке добиться кардинального улучшения 
продовольственного снабжения населения, особенно мя
сом и мясопродуктами. Эта задача конкретизирована в 
Государственном плане экономического и социального 
развития СССР на 1986—1990 гг. Среднегодовой объем 
продукции сельского хозяйства должен увеличиться за 
пятилетку на 14,4 %. Это означает, что в аграрном сек
торе темпы прироста продукции повышаются в 2,6 раза, 
а по народному хозяйству в целом — в 1,2—1,4 раза.

Приоритетным направлением остается увеличение 
производства зерна и мясных ресурсов. Предусмотрено 
довести к 1990 г. валовый сбор зерна до 250 млн. т, мя
са — до 21 млн. т (в убойной массе). Конкретные меро
приятия по решению зерновой проблемы определены в 
постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по повышению устойчивости зернового хозяйства 
страны и увеличению хлебофуражных ресурсов в двенад
цатой пятилетке» (1986 г.). Намечено существенно уве
личить производство других видов продукции: сахарной 
свеклы — до 92—95 млн. т, подсолнечника — 7,0— 
7,1 млн., картофеля — 90—92 млн., овощей и бахчевых 
культур — 40—42 млн., плодов и ягод — 14,5— 15,5 млн., 
молока — 106—110 млн. т и яиц — 80—82 млрд. шт.
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Таковы плановые задания на последний год пятилет
ки. Приведем по ряду продуктов планы в среднегодовом 
исчислении. В 1981—1985 гг. среднегодовое производство 
мяса составило 16,2 млн. т (в убойной массе). За теку
щую пятилетку оно должно возрасти на 2,8 млн. т и 
достигнуть 19 млн. т. Среднегодовое производство молока 
намечено увеличить с 94, 5 млн. до 103,5 млн. т, то есть 
на 9 млн. т. Большие задачи поставлены по производству 
семян масличных культур. За последние 3 пятилетки их 
валовые сборы и урожайность практически не росли. В 
результате не обеспечиваются задания Продовольствен
ной программы по производству и душевому потреблению 
растительного масла. В пятилетием плане предусмотрено 
увеличить среднегодовое производство семян основной 
масличной культуры — подсолнечника — с 5 млн. т в 
1981—1985 гг. до 6,6 млн. т в текущей пятилетке, или на 
32 %. Это позволит довести к 1990 г. душевое потребле
ние растительного масла до 10,2 кг.

Таковы планы двенадцатой пятилетки по наращива
нию производства сельскохозяйственной продукции. Но 
не только от сельского хозяйства зависит реализация ус
тановки XXVII съезда КПСС на улучшение продоволь
ственного снабжения населения. Возрастающую роль иг
рают другие отрасли АПК. Перед ними поставлены мас
штабные задачи. В перерабатывающих отраслях намечен 
опережающий рост производства по сравнению с сель
ским хозяйством. Объем продукции в пищевой, мясной и 
молочной отраслях промышленности планируется увели
чить на 18—20 %. Предусмотрено выработать в 1990 г. 
из сырья государственных ресурсов мяса в количестве 
11,7—12,2 млн. т, животного масла — 1,5—1,7 млн., 
цельномолочной продукции — 31—32 млн., сыра — 1 млн., 
сахара-песка (нз сахарной свеклы) — 10—11 млн., ра
стительного масла — 3,7—4 млн. т и плодоовощных кон
сервов — 16—18 млрд, условных банок. Это количествен
ная сторона дела. Вместе с тем намечено повысить каче
ство и питательную ценность пищевых продуктов. Особое 
внимание уделяется комплексной малоотходной и безот
ходной технологиям переработки молока и другой сель
скохозяйственной продукции. Предстоит многое сделать 
по развитию сфер хранения, транспортировки и реализа
ции продукции, укреплению и качественной перестройке 
их материально-технической базы.

Предусмотренные пятилетнпм планом задания по раз-
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витпю сельского хозяйства и других отраслей АПК по
зволят выйти в 1990 г. по важнейшим продуктам питания 
на уровень среднедушевого потребления, установленный 
Продовольственной программой.

ИНТЕНСИФ ИКАЦИЯ —  О СН О ВА  УСКОРЕНИЯ
РАЗВИТИЯ АПК

В материалах XXVII съезда КПСС масштаб
ные планы по наращиванию производства продовольствия 
подкрепляются комплексом обоснованных мер по их реа
лизации. По существу, эти вопросы подробно рассматри
ваются во всех главах книги. Поэтому здесь мы выделим 
лишь главные направления развития агропромышленного 
комплекса на основе его интенсификации.

В АПК создан мощный производственный потенциал. 
Основные производственные фонды на начало 1986 г, 
составляют 497 млрд. руб. И впредь сельскому хозяйству, 
другим отраслям АПК будут выделяться большие сред
ства. В текущей пятилетке капиталовложения в сельское 
хозяйство и другие отрасли АПК увеличиваются на 22 %, 
составляя треть от всех капиталовложений по народному 
хозяйству. Однако ныне в аграрной политике упор дела
ется на более полное использование имеющихся средств 
и вновь вкладываемых ресурсов, на повышение эффектив
ности производства. А это можно обеспечить лишь на ос
нове интенсификации. Как отмечалось в начале главы, 
главное в интенсификации — обеспечение прироста про
дукции не за счет соответствующего вовлечения допол
нительных ресурсов, а на основе более продуктивного их 
использования. Интенсификация выступает основой по
вышения эффективности производства и достижения бо
лее высоких конечных результатов.

Интенсификация — сложная и комплексная проблема. 
Пути ее решения многообразны. Обобщенно их можно 
свести к двум направлениям. Во-первых, это структурная 
перестройка производства на базе научно-технического 
прогресса, во-вторых, совершенствование хозяйственного 
механизма.

В материалах XXVII съезда КПСС определены важ
нейшие направления перестройки структурной и инвести
ционной политики в агропромышленном комплексе, об
основаны пути развития АПК, имеющие приоритетное 
значение.
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На первый план выдвигается ускоренное развитие от
раслей АПК, занятых доведением сельскохозяйственной 
продукции до потребителя. Это позволит сократить поте
ри продукции, улучшить ее качество. Только за счет 
улучшения сохранности продукции можно увеличить про
довольственные ресурсы по ряду продуктов до 20 %, а 
по некоторым из них •— и до 30 %. Причем такой путь 
эффективен, требует намного меньше средств, чем для 
производства соответствующего количества продуктов в 
сельском хозяйстве. Капиталовложения на обеспечение 
сохранности продукции увеличатся в двенадцатой пяти
летке на 51 % при 22 % в целом по агропромышленному 
комплексу. Наряду с экономическим эффектом мер по 
улучшению сохранности продукции надо учитывать их 
социальное, морально-нравственное значение. Отношение 
к выращенной продукции, к сбережению того, что созда
но трудом человека, является важнейшим критерием 
уровня хозяйствования. От этого непосредственно зави
сит отношение людей к работе, их бережливость, фор
мирование у них чувства инициативного хозяина.

Последовательное осуществление курса на интенсив
ное развитие АПК предполагает выбор ресурсосберегаю
щих решений и вариантов. Это касается каждой отрасли 
АПК. В сельском хозяйстве все меры должны быть под
чинены сохранению и повышению плодородия земли, ро
сту урожайности сельскохозяйственных культур и про
дуктивности животных. Особое внимание уделяется ра
циональному использованию земли. В последний период 
наметились неблагоприятные тенденции. Во многих рай
онах снижается содержание в почве гумуса — основы 
почвенного плодородия, ухудшилась структура почвы. 
А бережное отношение к земле, сохранение и улучшение 
ее плодородия необходимы не только для решения ны
нешних задач. Это еще более важно с позиций перспек
тивы, для будущих поколений. Основа этого — освоение 
во всех зонах и хозяйствах рациональной системы зем
леделия, учитывающей конкретные условия каждого рай
она, хозяйства и требования научно-технического про
гресса. Ее разработке и повсеместному освоению на 
практике придается большое значение.

Лишь на базе освоения систем земледелия можно ре
шить поставленные задачи по росту урожайности. А зада
чи эти масштабные. Например, по зерновым надо выйти 
к 1990 г. на уровень 21 ц с 1 га.
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в  животноводстве плановое увеличение производства 
продукции предстоит обеспечить прежде всего за счет 
повышения продуктивности скота. Здесь важно закрепить 
благоприятные тенденции, наметившиеся в последние го
ды. Средний годовой удой на корову в общественном хо
зяйстве увеличился с 2160 кг в 1981 г. до 2446 кг в 1985 г. 
Повышение продуктивности животных возможно лишь на 
основе кардинальной перестройки кормовой базы. Имеет
ся в виду не только увеличение производства кормов, но 
и совершенствование их структуры, улучшение качества, 
и в первую очередь решение белковой проблемы, сбалан
сированности кормов по белку. Эта задача решается 
прежде всего за счет расширения посевов богатых бел
ком фуражных культур. Так, валовый сбор зернобобовых 
культур намечается увеличить за пятилетку в 1,8 раза. 
Увеличивается производство сои, рапса, расширяются по
севы многолетних бобовых трав. Вместе с тем наращи
вается промышленное производство белковых кормовых 
добавок. Выработка микробиологического белка должна 
возрасти за годы текущей пятилетки в 2 раза. Значитель
но увеличится выпуск рыбной муки, сухих животных кор
мов. Большое внимание уделяется также улучшению по
родности скота, более полному использованию его гене
тического потенциала.

Предусмотрены крупные меры по осуществлению 
комплексной механизации во всех отраслях земледелия 
и животноводства. Ведь механизация является главным 
фактором роста производительности труда, которая в об
щественном секторе должна повыситься за пятилетие на 
21,4 %. Наращиваются поставки селу различной техни
ки. При этом особый упор делается на создание комплек
са машин применительно к особенностям каждой отрасли 
и зоны страны. Первостепенное значение придается улуч
шению качества техники, снижению ее металле- и энерго
емкости. Пристальное внимание уделяется совершенство
ванию качества удобрений и эффективному их примене
нию, внедрению прогрессивных методов орошения и 
экономному использованию воды. Все большую актуаль
ность приобретает коренное улучшение использования 
техники, удобрений, топлива, кормов и других ресурсов 
в каждом колхозе и совхозе.

Все факторы интенсификации земледелия и животно
водства дают нужный эффект лишь тогда, когда они 
комплексно используются в системе ведения хозяйства.
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Разработке и освоению систем ведения хозяйства, учиты
вающих особенности каждой зоны, района, хозяйства, 
придается приоритетное значение в аграрной политике. 
На нынешнем этапе системы ведения хозяйства находят 
наиболее обобщенное и вместе с тем конкретное выраже- 
жение в интенсивных технологиях, широкому распрост
ранению которых уделяется большое внимание в матери
алах XXVII съезда партии и июньского (1986 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

В целях увеличения конечной продукции АПК широ
ко внедряется глубокая (малоотходная и безотходная) 
переработка сельскохозяйственного сырья. Это является 
одним из факторов намеченных планом опережающих 
темпов роста продукции перерабатывающих отраслей по 
сравнению с увеличением выхода продукции непосредст
венно в сельском хозяйстве. Для внедрения прогрессив
ных технологий на перерабатывающих предприятиях, как 
и в целом для улучшения сохранности продукции в сфе
рах заготовок, хранения, переработки и реализации, 
осуществляются крупные меры по преобразованию мате
риально-технической базы этих отраслей. В решении всех 
этих вопросов учитывается не только экономический эф
фект, но и экологические аспекты, интересы охраны ок
ружающей среды.

Осуществление комплексной механизации, преобразо
вание материально-технической базы сельского хозяйст
ва и других сфер АПК ставят большие задачи перед ин
дустриальными, ресурсопроизводящими отраслями агро
промышленного комплекса.

Структурная перестройка по названным и другим на
правлениям открывает широкие возможности интенсив
ного, ресурсосберегающего развития АПК. Их практиче
ская реализация во многом зависит от хозяйственного 
механизма в агропромышленном комплексе. Его совер
шенствование рассматривается в материалах XXVII съез
да партии и июньского (1986 г.) Пленума ЦК КПСС 
как важнейший фактор ускорения социально-экономиче
ского развития АПК. Меры по перестройке хозяйствен
ного механизма в АПК нашли отражение в постановле
ниях ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальней
шем совершенствовании управления агропромышленным 
комплексом» (1985 г.) и «О дальнейшем совершенствова
нии экономического механизма хозяйствования в агро
промышленном комплексе страны» (1986 г.).
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Создана единая система управления агропромышлен
ным комплексом на всех уровнях, направленная на пре
одоление сложившейся ведомственной разобщенности, 
обеспечение управления, планирования и финансирования 
всех отраслей АПК как единого целого. Это касается не 
только тех отраслей, которые теперь организационно 
вошли в Госагропром СССР и его органы на местах, но 
и других отраслей АПК, где сохранились ведомственные 
органы управления. Госагропром СССР и его органы по
лучают ресурсы на все отрасли АПК. Им предоставлено 
право динамично регулировать структурную политику, 
направлять ресурсы на развитие приоритетных направ
лений для преодоления сложившихся диспропорций, 
улучшения сбалансированности и конечных результатов. 
Тем самым организационная перестройка управления 
АПК дополнена адекватным экономическим механизмом.

Принятые меры нацелены на творческое использова
ние ленинских идей о продналоге применительно к со
временным условиям. Они служат расширению инициа
тивы предприятий и низовых звеньев, повышению их 
заинтересованности и ответственности за конечные ре
зультаты, за использование местных ресурсов для улуч
шения продовольственного снабжения населения.

В данном аспекте особое значение имеет введение 
нормативных принципов планирования закупок продук
ции, платежей в бюджет и поставок материально-техни
ческих ресурсов. Теперь республикам, краям, областям 
устанавливается не план закупок соответствующих видов 
продукции, а только план поставок этих продуктов в 
централизованные (союзные и республиканские) фонды 
(или дотации из этих фондов). Закупки продукции, по
требляемой в рамках данного региона, планируются на 
месте. План поставок в централизованные фонды уста
навливается стабильный, на нормативной основе.

Районам, колхозам н совхозам план закупок и плате
жей в бюджет определяется не от достигнутого уровня, 
как делалось прежде, а по нормативам в зависимости от 
имеющихся земельных ресурсов, обеспеченности колхо
зов, совхозов, других предприятий производственными 
фондами и трудовыми ресурсами.

Важная роль отводится мерам по укреплению хоз
расчета, развитию всех предпрг5ятий АПК, на основе са
мофинансирования. Подъему творческой активности всех 
тружеников села, формированию у них чувства рачитель-

25



лого, инициативного хозяина служат меры по широкому 
распространению и эффективному применению коллек
тивного подряда и внутрихозяйственного расчета.

Сейчас важно, с одной стороны, последовательно про
вести в жизнь принятые решения, а с другой — на ос
нове обобщения практики, проводимых в разных районах 
экспериментов подготовить предложения по совершен
ствованию хозяйственного механизма в предстоящей 
тринадцатой пятилетке. При этом особое внимание сле
дует уделить не отдельным разрозненным разработкам, 
а комплексному обоснованию, проработке всех звеньев 
хозяйственного механизма на уровне района, области, 
республики. Такое совершенствование хозяйственного 
механизма позволит полнее использовать имеющиеся 
возможности для реализации курса партии на ускорение 
социально-экономического развития агропромышленного 
комплекса.



Г л а в а  2

УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА —  ГЛАВНЫЙ РЫЧАГ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ

Осуществление курса на всестороннюю интен
сификацию производства предполагает коренную пере
стройку всех его сторон — техники, технологии, органи
зации, хозяйственного механизма, самих работников, 
уровня их квалификации и хозяйственной психологии. 
Другими словами, интенсификация означает перевод 
производства в новое качественное состояние. А это не
возможно без использования в производстве достижений 
науки и техники. Вот почему ускорению научно-техниче
ского прогресса уделяется такое большое внимание в 
экономической политике партии.

Эти вопросы всесторонне обсуждались на совещании 
в ЦК КПСС в июне 1985 г. Им придается первостепен
ное значение в реализации курса XXVII съезда КПСС 
на ускорение социально-экономического развития стра
ны. В новой редакции Программы партии, в других ма
териалах съезда, а также июньского (1986 г.) Пленума 
ЦК КПСС ускорение научно-технического прогресса оце
нивается как коренной вопрос экономической стратегии 
партии, главный рычаг интенсификации производства н 
повышения его эффективности. Вот как сформулирована 
эта задача в резолюции XXVII съезда партии по Поли
тическому докладу ЦК КПСС; «В качестве главного ры
чага интенсификации народного хозяйства партия выдви
гает кардинальное ускорение научно-технического про
гресса, широкое внедрение техники новых поколений, 
принципиально новых технологий, обеспечивающих 
наивысшую производительность и эффективность» (Ма
териалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 102).

Эта установка относится и к агропромышленному 
комплексу. Постоянный поиск новых решений, исполь
зование новинок техники, технологии, организации про
изводства и форм хозяйствования — важнейшая задача
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руководителей и специалистов колхозов и совхозов, пред
приятий и организаций других отраслей агропромышлен
ного комплекса.

§ 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС —  
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

СУЩ НОСТЬ и ЗНАЧЕНИЕ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Курс партии на ускорение научно-техническо
го прогресса имеет глубокое теоретическое обоснование. 
В практической деятельности по интенсификации произ
водства на основе достижений науки и техники партия 
руководствуется марксистско-ленинским учением о роли 
этих факторов в жизни общества.

К. Маркс и Ф. Энгельс раскрыли всестороннее воз
действие техники и науки на развитие производства, по
казали, что на этой основе растет масса производимой 
продукции, повышается производительность труда, изме
няются его условия, функции работников и т.д. Говоря 
о развитии промышленности, они подчеркивали, что «по
средством внедрения машин, химических процессов и 
других методов она постоянно производит перевороты в 
техническом базисе производства, а вместе с тем н в 
функциях рабочих и в общественных комбинациях про
цесса труда» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. 
С. 498).

Основоположники научного коммунизма раскрыли 
большое значение социальных аспектов развития науки 
н техники, показали зависимость прогресса в этой области 
от общественных условий, раскрыли г.чубокие противо
речия и узкие границы развития науки и техники при 
капитализме. Они научно предвидели большие перспекти
вы п неограниченные возможности научно-технического 
прогресса в будущем обществе. В набросках работы 
«Гражданская война во Франции» К. Маркс писал; 
«...лишь рабочий класс может... превратить науку из ору
дия классового господства в народную силу... Наука мо
жет выполнять свою истинную роль только в Республике 
Труда» (Там же. Т. 17. С. 559).

Богатейшее теоретическое наследие К. Маркса и 
Ф. Энгельса получило дальнейшее творческое развитие
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в работах В. И. Ленина. Хорошо известно его указание о 
том, что социализм немыслим без «техники, построенной 
по последнему слову новейшей науки...» (Поли. собр. соч. 
Т. 36. С. 300). Особое значение В. И. Ленин придавал 
внедрению научно-технических разработок в практику 
народного хозяйства. Он подчеркивал необходимость 
«...учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не 
оставалась мертвой буквой или модной фразой (а это, 
нечего греха таить, у нас особенно часто бывает), чтобы 
наука действительно входила в плоть и кровь, превраща
лась в составной элемент быта вполне и настоящим об
разом» (Там же. Т. 45. С. 391). Важно подчеркнуть, что 
и сегодня марксистско-ленинские положения служат тео
ретической основой политики партии по ускорению на
учно-технического прогресса.

О научно-техническом прогрессе сейчас много пищут, 
говорят, спорят. С этим понятием постоянно приходится 
сталкиваться каждому руководителю и специалисту, лю
бому читателю. Но не все и не всегда достаточно ясно 
представляют, что такое научно-технический прогресс, 
какой глубокий смысл вкладывается в это понятие и по
чему в наши дни ускорению научно-технического прогрес
са придается большое значение.

Научно-технический прогресс представляет собой со
вершенствование техники, технологии, методов ведения 
производства, развитие производительных сил на основе 
применения научно-технических достижений. Это слож
ный многоплановый процесс, который охватывает широ
кий комплекс направлений и факторов: научные иссле
дования теоретических и прикладных вопросов; конст
руирование и изготовление опытных образцов машин и 
других средств производства, массовое производство но
вых технических средств и широкое внедрение их; ис
пользование новых сортов растений и разведение новых 
пород скота; усовершенствование технологии и органи
зации производства; повышение квалификации кадров.

Выделяют технические и социальные аспекты научно- 
технического прогресса. Что касается технической сторо
ны, то здесь много общего для капитализма и социализ
ма. В. И. Ленин учил умело использовать и перенимать 
у капиталистов все ценное в области техники, техноло
гии, организации труда. Но что касается социально-эко
номических последствий научно-технического прогресса 
при капитализме и социализме, то они противоположны.
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в  условиях капитализма все подчинено получению 
прибыли. Нетрудно понять, к чему это ведет. Научно- 
технический прогресс наталкивается на узкие границы 
частной собственности. Со всей убедительностью под
тверждаются слова В. И. Ленина о том, что «капитализм 
повышает технику земледелия и ведет его вперед, но он 
не монгет делать этого иначе, как разоряя, принижая и 
давя массу мелких производителей» (Там же. Т. 19. 
С. 343).

Прогресс науки и техники открывает невиданные ра
нее, возможности роста урожаев и увеличения производ
ства продовольствия. Но и в наши дни не решена вековая 
проблема голода. Около 50 % населения планеты недое
дает или голодает. По данным статистики ООН, на Зем
ле в среднем каждую секунду от голода умирает один 
человек. Виновник этого не «скудность природы», как 
любят писать апологеты буржуазии, а капитализм. В 
США и ряде других стран принимаются специальные 
меры, цель которых сохранить высокий уровень цен, в 
том числе на продукты питания, и более «взвинтить» их, 
чтобы увеличить прибыль.

При социализме научно-технический прогресс служит 
человеку, росту его благосостояния. «Раньше весь чело
веческий ум, весь его гений, — писал В. И. Ленин, — 
творил только для того, чтобы дать одним все блага тех
ники и культуры, а других лишить самого необходимо
го — просвещения и развития. Теперь же все чудеса тех
ники, все завоевания культуры станут общенародным 
достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений 
не будут обращены в средства насилия, в средства экс
плуатации» (Там же. Т. 35. С. 289). Претворению в 
жизнь исторических предначертаний В. И. Ленина служит 
политика партии по ускорению научно-технического про
гресса. Только в условиях социализма научно-техниче
ский прогресс впервые обретает верное, отвечающее ин
тересам человека и общества направление, только здесь 
полностью раскрывается его гуманная природа.

Внедрение достижений науки и техники позволяет 
производить продукции больще, дешевле и лучшего ка
чества. А на этой основе можно полнее удовлетворять по
требности народа. Не менее важны и прямые социальные 
результаты научно-технического прогресса. Он сокраща
ет сферу тяжелого ручного труда, улучшает его условия, 
изменяет содержание, обеспечивает условия для повыше-
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ПИЯ квалификации работников, роста их профессиональ
ного уровня, высвобождает время и создает более широ
кие возможности для всестороннего развития человека.

XXVII съезд партии наметил масштабную программу 
реконструкции народного хозяйства, структурной пере
стройки экономики на базе научно-технического прогрес
са, о чем подробнее речь шла в предыдущей главе. Оп
ределены задачи и пути ускорения научно-технического 
прогресса, прорыва на его авангардных направлениях, 
более быстрого внедрения научно-технических разрабо
ток в широкую практику.

Перестройка производства на основе научно-техниче
ского прогресса охватывает все отрасли. При этом все
сторонне учитываются специфика и конкретные условия 
каждой из них. Это особенно касается сельского хозяй
ства и других отраслей АПК.

ОСОБЕННОСТИ и ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В АПК

Курс аграрной политики партии на ускорение 
научно-технического прогресса в сельском хозяйстве опи
рается на теоретические положения классиков марксиз
ма-ленинизма и требования практики.

К. Маркс отмечал, что с развитием крупной машин
ной индустрии производительность в промышленности 
растет намного быстрее, чем в земледелии. В дальнейшем 
разрыв в росте производительности должен уменьшаться, 
а на известной ступени производительность земледелия 
будет увеличиваться быстрее, чем промышленности. Это 
относительное ускорение роста производительности зем
леделия К. Маркс связывал в основном с развитием тех 
наук, которые имеют для сельского хозяйства большее 
значение, чем для промышленности, — биологин, физио
логии, химии.

В. И. Ленин в первые же годы после победы Октября 
большое внимание уделял практическому подъему сель
ского хозяйства. На I Всероссийском съезде земельных 
отделов, комитетов бедноты и коммун в 1918 г. он ука
зывал: «Наша обязанность и долг... самое отсталое про
изводство, земледельческое, сельскохозяйственное, поста
вить на новые рельсы, чтобы его преобразовать и 
превратить земледелие из промысла, ведущегося бессо-
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знательно, по старинке, в промысел, который основан на 
пауке и завоеваниях техники» (Там же. Т. 37. С. 358).

Сегодня практика убедительно подтверждает жизнен
ность этих и других положений марксистско-ленинского 
учения по аграрному вопросу. Научно-технический про
гресс оказывает всестороннее влияние на развитие сель
ского хозяйства и других отраслей АПК.

Прогресс в развитии аграрной экономики сейчас и в 
отдаленной перспективе связан с качественным совер
шенствованием производства, его техники, технологии и 
организации с учетом имеющихся достижений науки и 
техники и ожидаемых научных открытий и разработок.

Лишь на базе широкого использования в производст
ве достижений научно-технического прогресса возможно 
обеспечить высокие темпы роста производства, сущест
венно повысить урожайность в земледелии п продуктив
ность в животноводстве, улучшить конечные результаты 
деятельности АПК.

Ускорение научно-технического прогресса — важное 
средство обеспечения стабильности, устойчивости роста 
сельскохозяйственного производства, смягчения воздейст
вия на результаты сельского хозяйства неблагоприятных 
погодных условий.

Перестройка сельскохозяйственного производства на 
основе научно-технического прогресса •— главный фактор 
повышения эффективности, роста производительности 
труда и снижения себестоимости продукции в отраслях 
АПК. Об этом свидетельствует опыт передовых хозяйств.

Ускорение научно-технического прогресса имеет боль
шое значение для сокращения потерь выращенной в де
ревне продукции, улучшения ее сохранности на пути к 
потребителю. Сейчас эти потери немалые. Разумеется, 
важно прежде всего устранить бесхозяйственность, наве
сти порядок в этих сферах. Но не меньшее значение име
ет развитие материально-технической базы хранения, 
транспортировки, переработки и реализации продукции: 
расширение этих сфер, преодоление диспропорции в их 
развитии по сравнению с ростом продукции сельского 
хозяйства, а также качественное преобразование.

На основе научно-технического прогресса повышается 
результативность, действенность других экономических 
факторов развития АПК, в частности хозрасчета. Как 
известно, хозрасчет предполагает обеспечение предприя- 
ТНЯ.М определенного уровня рентабельности. Но денеж-
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ные накопления — лишь одна его сторона. Их необхо
димо обеспечить нужными материально-техническими 
фондами. Только в таком случае будут созданы условия 
для подлинного хозрасчета.

Не менее важна роль научно-технического прогресса 
и в решении социальных вопросов, значение которых в 
настоящее время все более возрастает. Преобразование 
условий труда, жизни и быта в деревне, приближение их 
к городским требуют коренного переустройства села. А 
для этого нужны не только огромные финансовые, но и 
прежде всего материально-технические ресурсы, наличие 
современной строительной индустрии на селе.

Таким образом, какую бы проблему развития сельско
го хозяйства и смежных отраслей АПК мы ни рассмат
ривали, решение их связано с ускорением научно-техни
ческого прогресса.

На нынешнем этапе возросли возможности практиче
ской реализации данной задачи. Перевод производства в 
АПК на современную индустриальную основу, перестрой
ка его с учетом требований научно-технического прогрес
са предполагают наличие определенных экономических 
предпосылок, достаточного экономического потенциала, 
позволяющего выделить необходимые финансовые и ма
териально-технические ресурсы.

Осуществление научно-технического прогресса в аг
ропромышленном комплексе имеет свои особенности. На 
это указывал еще В. И Ленин: «... есть особенности зем
леделия, которые абсолютно неустранимы... Вследствие 
этих особенностей крупная машинная индустрия в земле
делии никогда не будет отличаться всем и  теми чертами, 
которые она имеет в промышленности» (Поли. собр. соч. 
Т. 5. С. 137).

Особые черты научно-технического прогресса в АПК 
связаны со спецификой сельского хозяйства, это, в свою 
очередь, влияет на критерии и направления научно-тех
нического прогресса в ресурсопроизводящих отраслях 
АПК. Специфика сельскохозяйственной продукции дикту
ет необходимость обеспечения соответствующих условий 
ее транспортировки, хранения, переработки и реализации, 
что определяет характерные черты научно-технического 
прогресса в названных сферах, пути качественного преоб
разования техники и технологии.

Рассмотрим особенности сельского хозяйства и их 
влияние на научно-технический прогресс в АПК.
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Сельское хозяйство ведется на земле, поэтому при 
внедрении достижений научно-технического прогресса 
важно учитывать, какое влияние оказывают те или иные 
его направления на плодородие почвы, окружающую 
среду.

Производство в сельском хозяйстве связано с исполь
зованием растений и животных. Здесь ритм производства 
во многом регулируется естественно-биологическими за
конами. С одной стороны, достижения науки и техники 
позволяют активно воздействовать на естественные цик
лы в земледелии и животноводстве, но полностью изме
нить течение биологических процессов нельзя. С другой 
стороны, биологические факторы выдвигают особые тре
бования к научно-техническим разработкам и ставят оп
ределенные условия для их внедрения. В частности, со
здаваемые машины должны учитывать физиологические 
особенности различных видов игивотных и сельскохозяй
ственных культур.

Природно-экономические условия имеют большие 
различия по зонам страны. Это также оказывает влияние 
на все направления прогрессивного развития сельского 
хозяйства. Например, для одних районов нужны мощные 
современные тракторы с набором широкозахватных ма
шин к ним, а для других больше подходят машины мень
шей мощности, но более маневренные. Почвы каждой 
зоны требуют определенных минеральных удобрений, 
разных видов мелиорации. Сорта культур и породы скота 
также должны быть приспособлены к условиям тех или 
иных регионов.

Нужно учитывать сезонность работ в сельском хозяй
стве. С этим связана необходимость более высокой тех
нической оснащенности, создания универсальных машин, 
которые можно использовать на различных работах. Се
зонность труда порождает ряд вопросов социального 
характера, от которых зависит использование возможно
стей научно-технического прогресса.

И наконец, сельское хозяйство отличается большой 
территориальной рассредоточенностью. Здесь меньшее 
место занимают стационарные процессы. Отсюда вытека
ет ряд требований к научно-техническому прогрессу. Си
стема машин должна быть приспособлена к выполнению 
мобильных процессов на больших площадях. С этим свя
зана структура энергетики. Электроэнергия потребляет
ся в основном на стационарных работах, особенно в жи-
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вотноводстве. Мобильные процессы, в частности полевые 
работы, требуют других источников энергии.

Научно-технический прогресс охватил сельское хозяй
ство позднее, чем промышленность. Следовательно, в ра
боте по ускорению научно-технического прогресса в сель
ском хозяйстве нужно полнее использовать накопленный 
в промышленности опыт.

Важнейшая черта современного этапа научно-техни
ческого прогресса в сельском хозяйстве и других отраслях 
АПК — ускорение внедрения научно-технических нов
шеств в практику, органическая связь развития науки и 
техники с производством. С одной стороны, научно-тех
нические разработки ведутся под влиянием запросов 
сельского хозяйства и смежных отраслей АПК. Возра
стающий спрос на конечную продукцию АПК невозможно 
удовлетворить при развитии его отраслей традиционными 
путями. Поиск новых путей необходим. Этого требуют 
возрастающие потребности страны, а также все острее 
проявляющаяся ограниченность водных, земельных, тру
довых и других ресурсов, необходимость охраны окру
жающей среды. С другой стороны, только производство, 
достигнутый экономический потенциал обеспечивают ре
альные возможности для ускорения научно-технического 
прогресса в сельском хозяйстве и во всем агропромыш
ленном комплексе. Например, мало понимать необходи
мость экономного использования воды и разработки от
вечающих этому требованию новых методов полива. Для 
этого нужны немалые ресурсы и соответствующие техни
ческие средства. Применение новых современных методов 
заготовки кормов также предполагает наличие необходи
мой техники и материалов. Такая тесная связь прогресса 
в области науки и техники с производством находит все
стороннее отражение в аграрной политике партии.

Научно-технический прогресс в АПК охватывает ка
чественное совершенствование всех сторон развития его 
отраслей. Он включает: внедрение комплексной механи
зации, автоматизации и электрификации в земледелие и 
животноводство, другие отрасли АПК; химизацию; ме
лиорацию земель; внедрение прогрессивных технологий; 
создание сортов культур и пород скота, обладающих 
комплексом ценных биологических и хозяйственно полез
ных качеств; углубление специализации, рост концентра
ции и совершенствование форм организации производства 
н др.
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Следует подчеркнуть, что различные направления 
научно-технического прогресса тесно взаимосвязаны, их 
нельзя регулировать односторонне. В земледелии, как 
писал В. И. Ленин, «...требуется в первую голову н 
больше, чем где бы то ни было, изображение процесса 
в целом, учет всех тенденций и определение их равно
действующей или их суммы, их результата» (Там же. 
Т. 27. С. 195—196). Большие дополнительные ресурсы, 
направляемые в АПК, не дадут нужного эффекта, если 
отдельные вопросы его развития на основе достижений 
науки и техники будут решаться изолированно. В са
мом деле, возросший поток минеральных удобрений 
трудно использовать рационально, если не расширить 
выпуск соответствующих машин, предназначенных для 
их внесения в почву. Химизация сельского хозяйства, в 
свою очередь, требует таких сортов сельскохозяйствен
ных культур, которые бы в большей мере были отзыв
чивы на удобрения и окупали связанные с этим затра
ты. В последние годы селекционеры ведут большую ра
боту по выведению новых сортов, отвечающих этим тре
бованиям. Новые сорта должны быть также скороспе
лыми, зимостойкими, устойчивыми к засухе, болезня.ч и 
вредителям, отвечать требованиям промышленной тех
нологии, особенно машинной уборки.

Комплексное решение вопросов интенсификации не 
меньшее значение имеет и в животноводстве. В настоя
щее время продуктивность скота недостаточно высока. 
Качественный скачок в этой области предполагает ре
шение ряда важных проблем. Среди них первостепен
ное значение имеет селекционная работа, выведение по
род скота с высокой потенциальной продуктивностью. 
Важную роль играет обеспечение поголовья животных 
полноценными кормами, сбалансированнымп по пита
тельным веществам. Названные два фактора тесно вза
имосвязаны. Комплексное их регулирование позволит 
полнее использовать биологические факторы развития 
животноводства.

Комплексный подход к регулированию научно-тех
нического прогресса в АПК означает также, что вопро
сы его ускорения надо взаимосвязанно решать не толь
ко для сельского хозяйства, но и для других отраслей 
агропромышленного комплекса. При этом важно обес
печивать комплексный характер технического и техно
логического обслуживания всех сфер АПК, согласован-
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ность их работы по количественным и качественным ха
рактеристикам. Только на такой основе можно преодо
леть сложившиеся диспропорции и обеспечить сбалан
сированное развитие всего АПК.

Комплексное регулирование откосится не только к 
материально-техническим факторам научно-техническо
го прогресса. Большое значение имеют социально-эко
номические факторы его ускорения. Все рассмотренные 
выше направления научно-технического прогресса ха
рактеризуют лишь возможности развития сельского хо
зяйства. А практическое их использование зависит ог 
организации управления производством, морального и 
материального стимулирования работников, решения 
других социально-экономических вопросов. Этому сей
час уделяется большое внимание.

Таким образом, решающий фактор развития сель
ского хозяйства, других отраслей АПК — обеспечение 
комплексного подхода к решению всех вопросов научно- 
технического прогресса в агропромышленном производ
стве.

Важнейшие вопросы ускорения научно-технического 
прогресса в сельском хозяйстве и других отраслях АПК 
решаются на основе тесного сотрудничества с братски
ми странами — членами Совета Экономической Взаи
мопомощи (СЭВ). Это сотрудничество постоянно раз
вивается и углубляется. Новые его горизонты открыва
ет принятая в 1985 г. «Комплексная программа научно- 
технического прогресса стран — членов СЭВ до 2000 
года».

§ 2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ АПК

Интенсификация производства невозможна 
без преобразования его материально-технической базы. 
Это одна из важных задач научно-технического прог
ресса. В материалах XXVII съезда партии и июньского 
(1986 г.) Пленума ЦК КПСС намечены меры по кар
динальному преобразованию производительных сил, 
развитию всех элементов материально-технической ба
зы сельского хозяйства и других отраслей АПК- Они 
направлены преясде всего на осуществление комплекс
ной механизации.
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ЗА Д А Ч И  И ПУТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОМ ПЛЕКСНОЙ М ЕХАН И ЗАЦ И И

Без широкой механизации немыслим переход 
к интенсивному, ресурсосберегающему типу роста в аг
рарном секторе. Для сельского хозяйства механизация 
имеет особое значение. Ведь здесь количество работни
ков давно уже уменьшается не только относительно, 
по и абсолютно, и прирост продукции достигается толь
ко за счет повышения производительности труда. Та
ким образом, в экономическом плане механизация спо
собствует снижению затрат труда, повышению его произ
водительности, удешевлению получаемой продукции и 
увеличению ее производства.

В социальном плане механизация облегчает условия 
труда, делает его более содержательным, способствует 
росту квалификации и оплаты труда работников села, 
сокращает потребность в рабочей силе. Тем самым ме
ханизация является одним из решающих факторов за
крепления людей в деревне. А это особенно важно сей
час, в условиях дефицита трудовых ресурсов на селе в 
некоторых районах страны.

Многое сделано по техническому оснащению и ме
ханизации сельскохозяйственного производства. Боль
шие сдвиги в этом достигнуты после мартовского 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС, особенно в механизации 
животноводства. Так, если в 1965 г. машинами доили 
27 % коров, то в 1984 г.—93 %, подача воды на фермах 
разных отраслей животноводства в 1965 г. была меха
низирована на 51—65%, а в 1984 г.—на 91—96%, уро
вень механизации раздачи кормов возрос с 3—15% в 
1965 г. до 55—90 % в 1984 г., очистки помещении от на
воза— с 7—12 до 82—90 %. На фермах с комплексной 
механизацией в 1965 г. содержалось только 9 % крупно
го рогатого скота, а в 1984 г.—53 %, свиней соответст
венно 12 и 68%, птицы—7 и 82%. Значительно повы
сился уровень механизации и в земледелии.

Сейчас в области механизации сельского хозяйства 
возникли новые проблемы. Главная задача — переход 
от частичной к комплексной механизации. В настоящее 
время в большинстве отраслей нет законченной систе
мы машин, обеспечивающей механизацию производства 
на всех этапах технологического цикла. Из-за этого 
медленно уменьшается потребность в рабочей силе,
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снижается общий эффект механизации, отдача вклады
ваемых сюда ресурсов. Поэтому Продовольственной 
программой, решениями XXVII съезда КПСС предус- 
смотрено завершение комплексной механизации земле
делия ц животноводства.

Какие конкретные задачи предстоит решить в раз
ных отраслях сельского хозяйства?

Сейчас наиболее низкий уровень механизации в жи
вотноводстве и овощеводстве. А это те отрасли, на про
дукцию которых спрос населения растет особенно быст
ро. В рамках животноводства в большей мере механи
зировано птицеводство н свиноводство. В этих отрас
лях в предшествующий период широко осуществлялась 
индустриальная перестройка: создавались птицефабри
ки и крупные комплексы. Перестройка на индустриаль
ной основе захватила н кормовую базу названных от
раслей. Как известно, птицеводство и свиноводство раз
виваются в основном на концентрированных кормах. А 
в зерновом хозяйстве, являющемся базой их производ
ства, обеспечен высокий уровень механизации. Что ка
сается скотоводства н овцеводства, то уровень механи
зации намного ниже как в них самих, так и в обслужи
вающих их отраслях кормопроизводства.

В земледелии в настоящее время важно главное вни
мание уделить механизации завершающих стадий техно
логического цикла. Пахота, сев, обработка посевов во 
всех стадиях давно механизированы. А на завершающих 
стадиях (уборка урожая, обработка продукции и др.) 
еще немало ручного труда.

Это особенно характерно для картофелеводства и 
овощеводства. Механизация завершающих стадий в этих 
отраслях крайне низка. Например, в 1984 г. комбайнами 
убирали лишь 45 % картофеля. А в овощеводстве и пло
доводстве иа уборке и подработке продукции уровень 
механизации еще ниже, между тем как раз завершаю
щие стадии оказывают определяющее влияние на конеч
ные результаты. Слабая механизация уборочных работ 
ведет к большим потерям выращенной продукции, вы
нуждает привлекать людей из города.

Уборка урожая, подработка продукции менее всего 
механизированы в картофелеводстве, овощеводстве, пло
доводстве, свекловодстве и некоторых других отраслях. 
Это связано с рядом трудностей, которые обусловлены 
особенностями получаемой здесь продукции и саецифи-
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кон технологии. При машинной уборке овощей, плодов 
н некоторых других культур часть урожая портится, 
ухудшается его качество. Такую продукцию нельзя по
том хранить длительное время. По тем же причинам 
сложно механизировать и последующую подработку про
дукции. Кроме того, выведенные ранее и применяемые 
сейчас сорта приспособлены в основном к условиям руч
ной уборки урожая.

Поэтому механизация завершающих стадий в этих 
отраслях связана с решением двух взаимосвязанных 
проблем. Во-первых, при создании машин необходимо 
всесторонне учитывать специфику отраслей, особенности 
продукции и технологии. Во-вторых, нужно выводить 
новые сорта, которые в большей мере были бы приспо
соблены к условиям механизации и индустриальной тех
нологии. Именно в этом направлении сейчас и ведется 
работа.

Курс на интенсификацию требует, чтобы сельскохо
зяйственная техника, как и технология, была ресурсо
сберегающей. Эта проблема имеет большое народнохо
зяйственное значение. В настоящее время общая стои
мость сельскохозяйственной техники превышает 50 млрд, 
руб., в ней воплощено более 100 млн. т металла. Крутой 
поворот к интенсивным факторам требует более эффек
тивного использования как имеющегося потенциала, так 
и тех ресурсов, которые будут выделяться на вновь вы
пускаемую технику. Важные конкретные пути решения 
этой задачи намечены майским (1982 г.) Пленумом ЦК 
КПСС, постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему повышению техничес
кого уровня и качества машин и оборудования для сель
ского хозяйства, улучшению использования, увеличению 
производства н поставок их в 1983—1990 годах», реше
ниями XXVII съезда партии.

Важное экономическое значение имеет сбалансиро
ванность силовых и рабочих машин. Поставки тракторов 
селу значительно возросли. Но тракторы и другие ма
шины не обеспечены нужным набором сельскохозяйствен
ных орудий. По расчетам специалистов, па единицу сто
имости тракторов должно приходиться 2,5—3 единицы 
стоимости рабочих машин п орудий. В настоящее время 
это соотношение составляет примерно I : 1,1. Не хватает 
таклсе запасных частей. Преодоленпе этих диспропорций 
позволит повысить отдачу средств механизации.
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На современном этапе возрастающую роль играет 
качественное совершенствование машин, всей сельскохо
зяйственной техники. От этого зависит продуктивность 
сельского хозяйства и других отраслей АПК, отдача их 
производственно-технического потенциала.

Вопросы повышения качества машин и других техни
ческих средств для сельского хозяйства следует рас
сматривать в свете стратегического курса партии на все
мерное повышение технического уровня и качества про
дукции. В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII 
съезду партии отмечалось: «Без высокого качества се
годня невозможно ускорение научно-технического про
гресса. Из-за конструкторских недоработок, отступлений 
от технологии, применения недоброкачественных мате
риалов, плохой отделки мы несем большие материаль
ные и моральные издержки. Страдают точность и на
дежность машин и приборов, удовлетворение потребнос
ти населения в товарах и услугах» (Материалы XXVII 
съезда КПСС. М., 1986. С. 43). Курс на повышение ка
чества продукции конкретизирован в постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по коренно
му повышению качества продукции» (1986 г.).

Каковы важнейшие пути решения этой задачи в от
раслях агропромышленного комплекса?

Прежде всего необ.ходимо обеспечить повышение тех
нического уровня, надежности, производительности и 
экономичности машин и других видов техники.

XXVII съезд КПСС поставил задачу повысить произ
водительность сельскохозяйственных машин в двенадца
той пятилетке в 1,5—1,8 раза. Расширяется выпуск сов
ременных энергонасыщенных машин, повышаются их 
мощности и скорости. Сказанное относится в первую 
очередь к тракторам. В связи с этим важной и острой 
проблемой стало создание и выпуск в достаточном 
количестве навесных и прицепных машин и орудий, 
которые обеспечивали бы эффективное использование 
новых мощных тракторов. Из-за недостатка машин 
и орудий мощные тракторы работают не в полную 
силу.

Для сельского хозяйства особое значение имеет на
дежность техники. Здесь машины работают в сложных 
природных условиях. Для многих видов техники эти ус
ловия усугубляются бездорожьем. Повышение надежно
сти сельскохозяйственных машин и орудий зависит как
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от качества выделяемого металла, так и от конструктив
ных принципов и технологии их производства.

При производстве тракторов, машин и орудий в рас
чете на единицу их мощности и производительности дол
жно расходоваться меньше металла, а при эксплуата
ции — и топлива. В утвержденных XXVII съездом КПСС 
Основных направлениях экономического и социального 
развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 
2000 года поставлена задача в двенадцатой пятилетке 
снизить удельный расход топлива тракторами и комбай
нами на 3—5 % II удельную металлоемкость изделий — 
на 10—15%. Одновременно это будет смягчать нагруз
ку техники на почву.

Повышению экономичности сельскохозяйственной 
техники способствуют также ее унификация и улучше
ние ремонтопригодности. Применительно к каждому 
району целесообразно сократить количество марок трак
торов, унифицировать многие узлы и детали, обеспечить 
их однотипность II взаимозаменяемость.

Важным направлением развития сельскохозяйствен
ной техники является восстановление деталей машин за 
счет покрытий. Тем самым во много раз увеличивается 
ресурс их работы, затраты же на нанесение покрытий 
не превышают 10 % их стоимости. Используя 1 т порош
ка стоимостью около 5 тыс. руб., можно сэкономить на 
восстановленных деталях 100 тыс. руб., сохранить 40— 
50 т чугуна, стали и цветных металлов, не считая эко
номии труда и энергозатрат.

Решению актуальных экономических и экологичес
ких задач способствует выпуск комбинированных ма
шин, позволяющих за один проход выполнять несколько 
смежных технологических операций. Применение совре
менной мощной техники ведет к уплотнению почвы, ока
зывает негативное воздействие на ее структуру, па про
текающие в ней микробиологические процессы. Сокра
щение числа проходов тракторов и других машин умень
шает уплотнение почвы, что благотворно сказывается на 
урожайности. Кроме того, немалый эффект получают 
хозяйства за счет сокращения сроков проведения работ, 
экономии затрат труда н средств на единицу продукции.

В совершенствовании всех видов сельскохозяйствен
ной техники важная роль отводится и социальному кри
терию— улучшению условий работы механизаторов.

Усиление межотраслевых связей оказывает влияние
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и на систему машин. Сейчас нужна единая система ма
шин для всего агропромышленного производства. Тре
буется создать комплекс машин с необходимым набором 
орудий для выполнения всех раобт технологического 
цикла как в самом сельском хозяйстве, так и в последу- 
ЮШ.ИХ сферах АПК. Причем эти машины должны быть 
согласованы, сбалансированы по производительности, 
технологичности и другим параметрам. Лишь тогда 
можно будет перейти от нынешней «лоскутной» механи
зации к комплексной, резко повысить производитель
ность труда и сократить потребность в рабочей силе.

Повышению надежности, улучшению качества техни
ки, других средств производства для отраслей АПК бу
дут способствовать совершенствование стандартизации и 
внедряемая сейчас система вневедомственной приемки 
продукции.

Поставки сельскохозяйственной техники непрерывно 
увеличиваются. Но лишь незначительная ее часть идет 
на пополнение парка. Основная же масса лишь возме
щает машины, выбывшие по износу. Быстрый износ тех
ники в немалой степени определяется ее конструктив
ными недостатками. Но главное в том, что во многих 
колхозах и совхозах отсутствует хозяйское, бережное 
отношение к машинам, их хранению и использованию, 
нет благоустроенных машинных дворов, техника летом 
и зимой стоит под открытым небом, нередко нет даже 
площадок с твердым покрытием. Такая «экономия» на 
хранении машин оборачивается многократными потеря
ми ресурсов, затраченных на их производство и приоб
ретение.

В условиях широкой механизации сельского хозяйст
ва важно не забывать, не отбрасывать традиционные, 
оправдавшие себя в жизни примеры хозяйствования, к  
между тем это нередко бывает на практике. Речь, в ча
стности, идет об использовании лошадей. Пришедшая в 
деревню современная техника изменила энергетическую 
базу села, расширила возможности хозяйств. Техничес
кий потенциал колхозов и совхозов лишь символически 
измеряется в лошадиных силах. Но это не означает, что 
в условиях широкого применения техники лошади не 
нужны. Однако во многих хозяйствах их почти свели па 
нет. Это ведет к большим экономическим потерям.

И в условиях высокой оснащенности хозяйств техни
кой остается широкая сфера использования лошадей.
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Есть работы, где невыгодно использовать трактор или 
грузовую автомашину. Значение лошадей возрастает и 
в связи с мерами по развитию личного подсобного хо
зяйства. В колхозах и совхозах предстоит немало сде
лать, чтобы возродить былое значение лошади. А в 
смежных отраслях агропромышленного комплекса целе
сообразно наладить и расширить выпуск необходимого 
инвентаря, прежде всего телег и конной сбруи.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
в М ЕЛИОРАЦИИ

в  осуществлении курса партии на интенсифи
кацию важную роль призвана сыграть перестройка в 
области мелиорации. Здесь также необходимо шире ис
пользовать достижения научно-технического прогресса. 
Иначе невозможно повысить отдачу вкладываемых сю
да средств II одновременно обеспечить сохранение окру
жающей среды.

Опыт нашей страны, мировая практика показывают, 
какую большую роль играет мелиорация как в повыше
нии продуктивности, так и в обеспечении устойчивости 
сельского хозяйства. Это особенно важно для нашей 
страны, где значительная часть земельных угодий нуж
дается в различных видах мелиоративных работ.

Известно, что земля наиболее высокую продуктив
ность обеспечивает тогда, когда тепло, плодородие и 
влага в оптимальном соотношении. В южных районах 
страны находятся плодородные земли, достаточно тепла, 
но не хватает воды. Следовательно, здесь необходимо 
орошение. В центральных и северных районах достаточ
но или избыток влаги, а почвы слабоокультурены. Здесь 
особое значение имеет осушение и другие виды культур- 
технических работ. Тем самым мелиорация в единстве 
с другими элементами системы земледелия позволяет во 
всех зонах полнее использовать местный бноклиматиче- 
ский, земельный и другие потенциалы.

После майского (1966 г.) Пленума ЦК КПСС в на
шей стране многое сделано по мелиорации земель. На 
эти цели были выделены огромные средства, за 1966— 
1985 гг. они составили 129,6 млрд. руб. Ныне в мелиора
ции на первый план выдвигается качественная сторона 
дела, более полное использование интенсивных факто
ров, повышение отдачи вложенных и вновь направляе-
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мых ресурсов. Эта задача решается по двум главным 
направлениям. Первое — улучшение использования име
ющегося мелиорированного фонда, второе — совершен
ствование структуры капиталовложений в мелиорацию с 
учетом требований интенсификации, обоснование прио
ритетных направлений использования ресурсов, выделя
емых на дальнейшую мелиорацию земель.

Что касается эффективности имеющихся мелиориро
ванных земель, то основное здесь — комплексное их 
использование. Мелиорированные земли предъявляют по
вышенные требования к культуре земледелия: здесь нуж
на особая структура посевов, севообороты, сорта расте
ний, системы удобрений и обработки почвы и т. д. Это 
учитывают далеко не всегда. Нередко здесь применяют 
те лее приемы земледелия, что и на богарных землях. 
Это значительно снижает отдачу мелиорированного 
фонда, не позволяет использовать его большие возмож
ности.

Необходимо учесть, что в структурной политике ме
лиорации были допущены серьезные просчеты. Получи
лось так, что соответствующие ведомства стали толко
вать мелиорацию слишком узко — свели ее, по сути, 
только к водным мелиорациям: орошению и осушению. 
А ведь всего насчитывается около 40 видов мелиорации. 
Конечно, соотношение разных видов мелиорации в от
дельных зонах неодинаковое. Но в целом во многих зо
нах так называемые «неводные», «сухие» виды мелпора- 
цни более эффективны как с позиции сохранения почвы, 
так и окупаемости затрат. Между тем на практике 97— 
98 % ресурсов направлялось на введение новых ороша
емых и осушенных земель и только 2—3 % — на другие 
работы по мелиорации. Это означает, что мелиорация 
осуществлялась на экстенсивной, ресурсозатратной ос
нове.

Такой же была структурная политика и в рамках 
водных мелиораций. Это проявилось прежде всего в рас
пределении средств, с одной стороны, на новое мелиора
тивное строительство, расширение мелиорированных 
земель и, с другой — на поддержание имеющегося ме
лиорированного фонда и мелиоративных систем в хоро
шем состоянии, на качественное улучшение этих систем. 
Практика показывает, что второе направление исполь
зования выделяемых ресурсов дает большой экономиче
ский эффект. Затраты на поддержание и качественное
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улучшение мелиоративных систем и на культуртехничес- 
svue работы в расчете на гектар площади в несколько 
раз меньше, они окупаются в короткие сроки и в то же 
время обеспечивают сохранение земли, предотвращают 
ее ухудшение или даже выпадение из хозяйственного 
оборота.

Однако мелиоративные организации заинтересованы 
проводить новые крупномасштабные работы. В резуль
тате в ряде районов немалые площади хороших земель 
зарастают кустарником и мелколесьем, засоряются кам
нями, закочкариваются. Это ведет к снижению продук
тивности угодий, к прямому выпадению земель из обо
рота, в том числе и мелиорированных, в которые вложе
ны большие средства. Поэтому сейчас, осуществляя но
вое мелиоративное строительство, главное внимание надо 
уделять поддержанию и улучшению существующих 
мелиоративных систем, расширению культуртехнпческнх 
работ и другим видам мелиорации. С учетом этого нуж
но строить и структурную политику капиталовложений. 
Именно такой курс закреплен в решениях XXVII съез
да КПСС. Обоснованное регулирование структуры 
капиталовложений в мелиорацию по названным на
правлениям позволит улучшить конечные результаты 
и повысить отдачу от вкладываемых в мелиорацию ре
сурсов.

В последний период довольно остро обсуждалась 
проблема переброски части стока северных рек на юг. 
Она возникла в связи с развитием орошения. Расшире
ние масштабов и интенсификация хозяйственной дея
тельности человека во всем мире привели к ограничен
ности ресурсов пресной воды. Даже при больших водных 
ресурсах, какими располагает наша страна, запасы 
пресной воды становятся все более ограниченными. К 
тому же они неравно.мерно распределены по территории 
СССР. Основная часть водных ресурсов (более 87%) 
приходится на малообжитые северные и восточные рай
оны, где проживает около 15 % населения. И только 
около 13 % водных ресурсов имеется в центральных и 
южных районах, где проживает примерно 85 % населе
ния.

Сельское хозяйство в связи с интенсификацией, мас
штабным развитием орошения становится основным по
требителем пресной воды. В нашей стране оно потреб
ляет в среднем за год около 190 км  ̂ пресной воды.
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До сих пор в использовании воды на орошение мы 
шли экстенсивным путем. При существующих технико
технологических методах орошения и экономическом 
механизме полезно используется только около 50 % за
бираемой воды, остальная вода теряется, просачивает
ся в землю и испаряется. С экономической точки зрения 
это прямое расточительство. Одновременно наносится 
большой экологический ущерб. Излишняя влага ухуд
шает почву, ведет к ее засолению. Вот почему XXVII 
съезд партии так остро поставил вопрос об улучшении 
использования воды, расходуемой на нужды сельского 
хозяйства.

Каковы пути его решения? Они охватывают ряд вза
имосвязанных проблем. Одни из них зависят от колхо
зов и совхозов, другие — требуют регулирования на 
государственном уровне. Большое значение имеет совер
шенствование техники и технологии орошения. Научно- 
технический прогресс открывает для этого широкие воз
можности. В данном аспекте важную роль играют совер
шенствование оросительно-обводнительных систем, вне
дрение автоматизации водораспределения, устройство 
водопроводной сети с противофильтрационными покры
тиями, применение более совершенных способов полива и 
другие меры. Вместе с тем необходимо улучшать эконо
мический механизм использования воды на орошение, 
переводить его на хозрасчетную основу. В настоящее 
время водохозяйственные организации, колхозы и совхо
зы не несут экономическую ответственность как за ко
личество забираемой воды, так и за эффективность ее 
использования. Преодолеть такое отношение могло бы 
введение платы за воду.

Введение платы за воду на нужды орошения — это 
не продажа хозяйствам природных ресурсов как тако
вых, не дополнительное изъятие у них доходов, которое 
могло бы ухудшить их финансово-экономическое поло
жение и хозрасчетные условия развития. Речь идет об 
иной, более эффективной форме передачи обществу час
ти прибыли. Ведь и сейчас часть получаемого колхозами 
и совхозами чистого дохода передается в централизован
ные фонды. Важно изъятие части того же дохода, кото
рый и сейчас передается государству, увязать с объемом 
ресурсов, предоставляемых обществом хозяйству, в дан
ном случае с количеством воды, забираемой на ороше
ние. Это вытекает из хозрасчетной системы воспропзвод-
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ства, при которой предприятие должно экономически от
вечать за все используемые ресурсы.

Рациональное использование воды на орошение во 
многом зависит от бережного отношения к ней в колхо
зах и совхозах, от общего уровня хозяйствования. Важ
но помнить, что вода, как и земля, — народное достоя
ние, которое на нынешнем этапе приобретает особенную 
ценность.

Резервы рационального, более экономного использо
вания воды на орошение поистине огромны. Дело за тем, 
чтобы полнее их использовать. На это нацелено поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О пре
кращении работ по переброске части стока северных и 
сибирских рек» (1986 г.).

В условиях мелиорации важно обеспечить экологиче
ское благополучие, смягчить ее негативное воздействие 
на окружающую среду. Из всех направлений научно- 
технического прогресса мелиорация вносит, пожалуй, 
наибольшие изменения в ландшафт, в сложившееся при
родное равновесие.

Требуется высокая культура работы, чтобы не допу
стить ее вредного воздействия на природную среду, о чем 
подробнее речь пойдет в главе 7.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ХИ М И ЗАЦ И И  СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

В интенсификации сельского хозяйства важ
ную роль играет химизация. Как доказано наукой и 
практикой, примерно половина прироста урожайности 
приходится на удобрения, вторая половина — на ос
тальные факторы. При правильном использовании удо
брений расходы на них быстро окупаются прибавкой 
урожая.

В настоящее время на первый план выдвигаются пп- 
тенснвиые факторы: рациональное использование удоб
рений, повышение отдачи вкладываемых средств. Пос
тавки удобрений постоянно растут. Однако это не всегда 
сопровонсдается ростом урожайности сельскохозяй
ственных культур.

Что нужно сделать для повышения эффективности 
химизации?

Преигде всего необходимо улучшить качество удоб
рений. Эта задача, в свою очередь, решается по разным
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направлениям. Большое значение имеет увеличение вы
пуска концентрированных и сложных удобрений. Их 
удельный вес во всем объеме минеральных удобрений 
возрос с 74 % в 1975 г. до 80 % в 1980 г., а в настоящее 
время составил около 90%. Сложные удобрения вклю
чают необходимые виды питательных веществ в нужном 
соотношении для разных зон страны. Это облегчает пе
ревозку, хранение, подготовку и внесение их в почву. 
Расширяется выпуск удобрений в виде гранул: они не 
слеживаются, малогигроскопичны, их не надо дробить 
перед внесением в почву. Это очень важно. Технологи
ческие операции по подготовке удобрений и внесению их 
в почву довольно трудоемки. Сокращение затрат труда 
на эти операции особенно актуально сейчас, когда мно
гие хозяйства и районы испытывают большую нехватку 
трудовых ресурсов. Улучшение физико-химических 
свойств удобрений, увеличение выпуска сложных и гра
нулированных удобрений способствуют решению данной 
проблемы.

Большое экономическое и экологическое значение 
имеет также повышение содержания питательных ве
ществ в удобрениях. В этом плане уже многое сделано. 
Удельный вес действующего вещества в удобрениях воз
рос с 26 % в 1965 г. до 29,4—в 1970 г., 35,8—в 1975 г., 
38,1— в 1980 г. и примерно 42% — в настоящее вре
мя. Экономическая эффективность роста концентрации 
удобрений проявляется по многим аспектам. Существен
но сокращаются транспортные расходы на поставку удо
брений. Надо учесть, что среднее расстояние перевозки 
удобрений в стране составляет около 1000 км. Не ме
нее важна и экологическая сторона дела: в почву мень
ше вносится инородных, шлаковых веществ, ухудшаю
щих ее качество.

Переход к осуществлению химизации на интенсивной 
основе требует создания принципиально новых видов 
удобрений. Выпускаемые сейчас удобрения даже при 
правильном применении лишь частично усваиваются 
растениями. Значительная часть содержащихся в них 
питательных веществ вымывается из почвы. Это наносит 
большой эконо-мический урон, снижает отдачу средств и 
вместе с тем загрязняет окружающую среду. Наукой 
принципиально уже решен вопрос создания новых видов 
удобрений, которые полнее усваиваются растениями и 
смягчают негативные воздействия на окружающую сре-
4—607 49



ду. Большое значение имеют также новые технологичес
кие методы внесения удобрений (локальное и др.)> кото
рые повышают усвоение их растениями и уменьшают 
вымывание в сточные воды.

Для повышения эффективности химизации сельско
го хозяйства необходимо укрепить материально-техниче
скую базу хранения, перевозок и внесения удобрений. В 
последние годы она развивалась медленее, чем росли 
поставки туков. Не хватает помещений и емкостей для 
хранения удобрений, современных упаковочных и специ
ализированных транспортных средств. Ощущается боль
шой дефицит машин для погрузочно-разгрузочных ра
бот и внесения удобрений в почву. Поэтому сейчас име
ющиеся ресурсы в приоритетном порядке необходимо 
направлять на укрепление материально-технической ба
зы хранения и перевозки удобрений, увеличение произ
водства выпускаемых сейчас и создание новых матери
ально-технических средств химизации, отвечающих 
требованиям научно-технического прогресса и интенси
фикации сельского хозяйства. На это ориентируют аграр
ная политика, решения XXVII съезда партии.

Для повышения эффективности химизации многое 
могут и должны делать сами колхозы и совхозы. Высо
кая эффективность удобрений обеспечивается лишь в 
том случае, если они применяются с учетом других эле
ментов системы земледелия. Особенно большое значение 
имеет агрохимический анализ почвы на каждом поле, 
показывающий содержание питательных веществ и не
достающие в почве элементы. При внесении удобрений 
валено учитывать биологические особенности разных 
культур, чтобы обоснованно решить, под какую культу
ру севооборта эффективнее применять удобрения. Ведь 
требования разных культур к удобрениям, их реакция не 
одинаковы. Необходимо учитывать также последствие 
внесенных ранее удобрений, предшествующую культуру, 
влажность почвы, методы ее обработки, погодные усло
вия, сроки и т. д. Большое значение имеет умелое при
менение интенсивных технологий, новых методов внесе
ния удобрений. Следовательно, удобрения приносят 
ожидаемый результат лишь при высокой культуре зем
леделия в целом. Ныне не только не теряют своего зна
чения, но и еще более актуально звучат слова выдаю
щегося агрохимика Д. Н. Прянишникова, который от
мечал, что отсутствие нуншых знаний нельзя заменить
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даже избытком удобрений. Чтобы грамотно применять 
удобрения, постоянно повышать культуру земледелия, 
необ.ходимо во всех колхозах и совхозах иметь на каж
дое поле свой паспорт. В нем следует детально учиты
вать не только агрохимический состав почвы, но и каж
дый год указывать, какие вносились удобрения, высева
лись культуры.

Важную роль в повышении культуры химизации и ее 
эффективности призвана сыграть созданная в стране аг
рохимическая служба. В то же время многое зависит и 
от самих колхозов и совхозов. Отношение к удобрениям, 
организации их хранения и использования является важ
ным показателем уровня хозяйствования.

Осуществление курса на интенсификацию сельского 
хозяйства требует рационального использования орга
нических удобрений (навоза, торфа и др.). Их роль в 
современных условиях не только не снижается, а наобо
рот, еще более возрастает.

Органические удобрения — главное и незаменимое 
средство сохранения и приумножения плодородия почвы. 
Минеральные удобрения, даже если они применяются в 
достаточном количестве, не могут заменить органичес
кие. Плодородие почвы определяется, как известно, со
держанием в ней гумуса, а гумусовый слой формируется 
на органической основе за счет корневых остатков, стер
ни, вносимых органических удобрений.

Меладу тем с началом бурной химизации сельского 
хозяйства и широким применением туков было ослабле
но внимание к накоплению и использованию органичес
ких удобрений. Причем хозяйства из-за недостаточного 
внимания к органическим удобрениям несут не только 
большой экономический урон. Надо учитывать н негатив
ные экологические последствия. Скопившийся у ферм на
воз часто выносится в сточные воды, загрязняет окру
жающую среду.

Что нужно делать для рационального использования 
органических удобрений? Надо прежде всего изменить 
подход к этой проблеме. В соответствии с решениями 
XXVII съезда КПСС объем их внесения в целом по стра
не к 1990 г. значительно возрастает. Поэтому следует уде
лить внимание разработке комплекса машин для эффек
тивного использования удобрений, увеличения их выпус
ка. Важно также укреплять материально-техническую 
базу накопления навоза, его хранения.
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Большое практическое значение имеет изучение и 
творческое применение опыта тех колхозов и совхозов, 
которые рационально используют органические удобре
ния и добиваются на этой основе постоянного повыше
ния плодородия почвы. Например, высокой эффектив
ности производства достиг колхоз имени Гастелло Мин
ского района Минской области. На 1 га пашни ежегодно 
вносится 25 т органических удобрений. Широкое при
менение органических удобрений в сочетании с мине
ральными и известкованием почв позволило за две пос
ледние пятилетки в 1,5 раза повысить содержание гуму
са в почве, углубить пахотный горизонт до 30 см. 
Урожайность зерновых в колхозе превышает 40 ц, кар
тофеля — 230 ц с 1 га.

Аналогичный опыт хозяйского использования органи
ческих удобрений накоплен и в других районах страны. 
Например, в совхозе «Плосковский» Киевской области 
за последние три пятилетки внесение органики возросло 
с 8 до 27 т на 1 га пашни. Наличие гумуса в пахотном 
горизонте почвы увеличилось с 1,9 до 2,5 %. Внесение 
минеральных удобрений за этот период даже несколько 
уменьшилось, но их воздействие на урожай стало более 
ощутимо. И не случайно совхоз добился высокой, ста
бильной урожайности.

Задача руководителей и специалистов всех колхозов 
и совхозов — полнее использовать имеющиеся органиче
ские удобрения для повышения плодородия почвы и ин
тенсификации производства.

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ АПК

Выше рассматривались вопросы качественного 
совершенствования материально-технической базы сель
ского хозяйства. Кратко говорилось о требованиях к 
развитию тех отраслей АПК, которые производят ресур
сы для сельского хозяйства. Здесь остановимся на зада
чах и направлениях преобразования материально-техни
ческой базы сфер АПК, занятых доведением выращи
ваемой продукции до потребителя, перестройки их на 
основе научно-технического прогресса. Эти отрасли сей
час слаборазвиты, что ведет к немалым потерям продук
ции, ухудшению ее качества. Важнейшая причина — 
недостаточный уровень их материально-технической ба-
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зы. в  материалах XXVII съезда КПСС перед нпми пос
тавлены большие задачи. В пищевой, мясной и молочной 
промышленности объем производства возрастет за те
кущую пятилетку на 18—20%. Намечено значительно 
повысить качество и питательную ценность пищевых 
продуктов.

Решить эти задачи невозможно без кардинального 
преобразования материально-технической базы отраслей 
переработки, хранения, транспортировки и реализации 
продукции. Предусмотрен комплекс мер по техническо
му перевооружению перерабатывающих предприятий. 
Политбюро ЦК КПСС в 1985 г. рассмотрело вопрос об 
ускорении развития материально-технической базы пе
рерабатывающих отраслей агропромышленного комплек
са Б 1986—1990 гг. Предусмотрен комплекс мер по тех
ническому перевооружению, реконструкции, расширению 
действующих и строительству новых предприятий этой 
сферы. Осуществляются работы по созданию и произ
водству комплексов и систем машин, обеспечивающих 
переход к полной механизации и автоматизации изго
товления продукции. Предприятия оснащаются поточ
ными линиями н оборудованием, позволяющими осуще
ствлять комплексную переработку продукции и сырья.

Многое делается по преобразованию техники и тех
нологии транспортировки и хранения продукции. В этих 
сферах широкое распространение получает контейнер
ная система. Ее применение важно для многих продук
тов, в частности для картофеля. Неоднократные пере
валки картофеля и традиционные методы его перевозки 
приводят к травмированию клубней, что ведет к различ
ным болезням п быстрой порче продукции. При перевоз
ке и хранении картофеля в контейнерах резко снижают
ся потерн, потребитель получает продукцию хорошего 
качества. Кроме того, контейнерная система облегчает 
механизацию работ при перевозке, хранении и реализа
ции продукции, что позволяет сократить затраты труда. 
Сказанное о преимуществах контейнерной системы от
носится не только к картофелю, но не в меньшей мере к 
овощам, бахчевым, фруктам.

Для широкого внедрения контейнерной системы в 
хозяйствах необходима специальная подъемная техни
ка, автомашшш-контейнеровозы, на железнодорожном 
транспорте — специальные погрузочные платформы. 
Пока всего этого недостает, особенно специальной по-
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грузочной техники, в колхозах и совхозах. Выпуск необ
ходимых машин и оборудования для контейнерной пере
возки и хранения продукции — важная задача нашей 
индустрии.

Большая работа ведется по улучшению тароупако
вочного хозяйства, без этого невозможно повышение со
хранности сельскохозяйственной продукции в сферах 
хранения, транспортировки и переработки. Поэтому в 
Продовольственной программе видное место отводится 
удовлетворению потребностей в таре и тароупаковочных 
материалах пищевых отраслей промышленности, торгов
ли, заготовительной и транспортной систем, сельскохо
зяйственных предприятий. Опережающими те.мпами 
развивается производство новых видов тары из алюми
ния, ламинированной бумаги, фольги, полимерных и 
других прогрессивных материалов. Перед соответствую
щими отраслями промышленности поставлены задачи по 
производству оборудования для изготовления новых ви
дов тары и тароупаковочных материалов. Расширяется 
производство оборудования для предприятий торговли 
и общественного питания.

Многое предстоит сделать по созданию необ.ходнмых 
материально-технических условий хранения продукции 
непосредственно в хозяйствах. В настоящее время все 
шире внедряется хранение заготовленной государством 
продукции в местах производства. Нужно по-хозяйски 
хранить и ту продукцию, которая идет на внутрипроиз
водственные нужды в колхозах п совхозах. Сказанное 
особенно касается кормов. В каждом хозяйстве необхо
димо иметь добротный, хорошо оборудованный кормовой 
двор.

Как показывает практика передовых хозяйств, это 
важное условие интенсивного ведения животноводства. 
Например, в колхозе имени Тельмана Овручского райо
на Житомирской области был создан механизированный 
кормовой двор. На его территории функционируют объ
екты: навесы для сена; наземные траншеи для закладки 
силоса и сенажа; капитальные емкости для хранения 
корнеплодов; площадки для смешивания соломенной 
сечки, силоса и кормовой свеклы; специальное помеще
ние для хранения минеральных кормов; склады для зер
на; завод по производству травяной и хвойной муки и 
гранул; цех комбикормов. Кормовой двор огорожен, име
ет электроосвещение, внутренние дороги с твердым по-
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крытием. Аналогичный опыт бережного хранения кормов 
накоплен и в других районах страны.

Высокие требования к материально-технической ба
зе предъявляют новые формы организации заготовок 
сельскохозяйственной продукции. Все шире применяется 
заготовка продукции в местах производства с последую
щим централизованным вывозом ее специалнзпрован- 
ным транспортом заготовительных организаций. Боль
шой опыт такой организации заготовок накоплен в Ли
товской ССР. Раньше здесь хозяйства вывозили скот на 
обыкновенных грузовиках. Животные теряли в массе, в 
ходе перевозок часто повреждались шкуры, что снижа
ло их сортность. Не было ритмичности доставки скота 
хозяйствами. У ворот мясокомбинатов нередко выстраи
вались очереди, что еще больше увеличивало потерн 
массы скота.

В 1972 г. Клайпедский мясокомбинат первым пере
шел на прием животных в хозяйствах и централизован
ный их вывоз. Вначале таким путем осуществлялись за
купки свиней, потом и крупного рогатого скота. Сейчас 
эта система широко распространена по всей республике. 
Мясокомбинаты ежегодно заключают с хозяйствами до
говора, в соответствии с которы.ми ежемесячно согласо
вываются графики подачи транспорта в хозяйства и вы
воза скота. Скот перевозится в фургонах-скотовозах. На 
месте водитель-прнемщнк и зоотехник хозяйства оформ
ляют акт. Вся процедура погрузки скота и оформленю! 
документов занимает примерно полчаса. В результате 
такой организации закупок животных резко снижены 
потери продукции, увеличены доходы хозяйства. Hanpii- 
мер, совхоз «Кретннгале» сдает государству более 4 тыс. 
свиней в год, около 600 голов крупного рогатого скота. 
Если бы, как раньше, хозяйство вывозило животных 
своим транспортом, то лишь из-за потерь массы в пути 
совхоз недополучил бы около 30 тыс. руб.

Новые формы организации закупок получили разви
тие и в других районах страны. Заслуживает внимания 
практика работы Петровского РАНО Ставропольского 
края. Здесь многое делается по организации приемки 
молока на месте. К фермам подведены надежные подъ
ездные пути, установлено холодильное оборудование. 
Молококомбннат снабдил лаборатории хозяйств реакти
вами и материалами, необ.чодимыми для определения 
качества молока. Сейчас в районе около 90 % молока
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реализуется первым сортом, а 70 % его поступает охлаж
денным. Хозяйства района за высокое качество молока 
получают дополнительно свыше 500 тыс. руб. в год.

Для широкого распространения этой эффективной 
формы закупок продукции нужны специализированный 
транспорт, создание в хозяйствах приемо-заготовитель
ных пунктов со всем необходимым оборудованием. А это 
зависит от индустриальных отраслей АПК.

Важную роль в улучшении продовольственного снаб
жения играют меры по укреплению материально-техни
ческой базы потребительской кооперации. Она призвана 
многое сделать по организации заготовок и сокращению 
потерь сельскохозяйственной продукции, улучшению ее 
сохранности. Ее роль возрастает в свете задач, намечен
ных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем совершенствовании экономичес
кого механизма хозяйствования в агропромышленном 
комплексе страны» (1986 г.). Новые функции потреби
тельской кооперации касаются прежде всего закупок 
продукции. Теперь животные и птица, выращеные в лич
ных подсобных хозяйствах в соответствии с договорами, 
закупаются потребительской кооперацией. Закупки про
изводятся или непосредственно, или через колхозы и 
совхозы. Закупленная продукция реализуется в основ
ном на местное снабжение населения городов, промыш
ленных и районных центров по ценам кооперативной 
торговли. Организации потребительской кооперации при
званы развивать мощности по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции. А для этого опять-та
ки нул<на современная материально-техническая база.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДОРОЖ НО-ТРАНСПОРТНЫХ
УСЛОВИЙ Н А  СЕЛЕ

Многогранное производственное и социальное 
значение имеют дорожно-транспортные условия на селе. 
Из-за плохого состояния дорог, бездорожья хозяйства 
несут огромный экономический урон. Быстро изнашина- 
ется техника, теряется немало продукции, ухудшается 
ее качество; из-за несвоевременной доставки грузов на
рушается нормальный ритм производства, увеличивают
ся издержки, повреждается часть посевов на полях, 
расположенных вдоль дорог. Надо учитывать и соци
альный аспект проблемы; плохое состояние дорог усугу-
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бляет оторванность деревни от города и тем самым уси
ливает непривлекательность работы и жизни в деревне.

Для рационального решения производственны.х и со
циальных вопросов следует стремиться к тому, чтобы 
связь каждого населенного пункта и хозяйственной точ
ки с хозяйством обеспечивалась дорогами с твердым по
крытием. Данную проблему целесообразно решать как в 
общегосударственном порядке по линии централизован
ного выделения ресурсов, так и за счет более полного 
использования местных возможностей.

В Продовольственной программе намечена широкая 
система мер по надежному транспортному обеспечению 
агропромышленного комплекса. Предусмотрено за 80-е 
годы проложить в сельской местности около 130 тыс. км 
автомобильных трасс общего пользования и 150 тыс. км 
внутрихозяйственных дорог. Это примерно вдвое боль
ше, чем сделано за две предшествующие пятилетки. 
Крупные меры предусмотрены по производству специа
лизированного транспорта для перевозок сельскохозяй
ственной продукции.

Многое могут сделать колхозы и совхозы для улуч
шения состояния внутрихозяйственных дорог. Исполь
зуя имеющуюся технику, услуги дорожно-строительных 
организаций, можно постоянно поддерживать местные 
магистрали в хорошем состоянии, уменьшая тем самым 
потери продукции при перевозках.

Важно умело использовать опыт тех колхозов и сов
хозов, где постоянно заботятся о дорожно-транспортных 
условиях. Представляет интерес практика колхоза име
ни Кирова Каневского района Краснодарского края. 
Когда в хозяйстве разрабатывали программу и очеред
ность работ по социальному преобразованию села, то 
исходили из того, что ресурсы в каждый данный период 
ограниченны. Значит, нужно выделить главное звено, 
требующее особого внимания. Учитывая комплекс усло
вий, в колхозе решили, что таким звеном должно стать 
прежде всего преобразование дорожно-транспортной си
стемы. Это потребовало немалых средств и определен
ных ограничений, в частности при формировании фонда 
оплаты труда.

Сейчас в колхозе имени Кирова в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий имеется 0,6 км внутрихо
зяйственных дорог, в том числе с твердым покрытием— 
0,4 км. Общая протяженность асфальтированных дорог
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в хозяйстве составляет более 56 км. Колхоз имеет боль
шую пространственную рассредоточенность. Но внутри
хозяйственная сеть дорог и общественный транспорт по
зволяют в любую погоду за 15—20 минут доставить лю
дей на любой производственный участок, ферму, в 
больницу и т. д. Нет трудностей с доставкой грузов и 
вывозом продукции. Резко сократились потери продук
ции, улучшилось ее качество.

Конечно, далеко не каждое хозяйство имеет возмож
ности для строительства дорог. Важно объединить их 
усилия и средства. Ведь дороги четко не поделишь меж
ду хозяйствами, они нужны всем хозяйствам того иля 
иного района. Общей должна быть п забота об их улуч
шении.

В комплексе мер по перестройке материально-техни
ческой базы сельского хозяйства, других отраслей АПК 
важное место занимает совершенствование биологичес
кой базы, сортов сельскохозяйственных культур и пород 
скота, а также внедрение интенсивных технологий. Эти 
вопросы излагаются в следующей главе в связи с раз
работкой и освоением систем ведения хозяйства.

§ 3. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

В условиях интенсификации агропромышлен
ного производства все большее значение приобретает 
проблема качества продукции.

ЗНАЧЕНИЕ и ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ

Улучшение качества продукции — цель и важ
нейший фактор интенсификации производства. В мате
риалах XXVII съезда КПСС повышение технического 
уровня и качества продукции оценивается как большая 
экономическая, социальная и политическая задача. В но
вой редакции Программы партии подчеркивается, что 
улучшение качества продукции — «...надежный путь бо
лее полного удовлетворения потребностей страны в необ
ходимых изделиях II растущего спроса населения на раз
нообразные товары... Партия будет активно поддержи
вать борьбу за честь советской марки. Качество продук
ции должно быть предметом профессиональной и патри-
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отической гордости» (Материалы XXVII съезда КПСС. 
М., 1986. С. 142—143). На реализацию этого курса на
правлен комплекс организационных, экономических и 
правовых мероприятий, намеченных в постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по ко
ренному повышению качества продукции» (1986 г.).

Задачи по улучшению качества в полной мере отно
сятся и к продукции агропромышленного комплекса. 
Имеется в виду продукция всех его отраслей: качество 
машин, удобрений, других средств производства для 
сельского хозяйства, качество продукции полей и ферм, 
продуктов, получаемых из сельскохозяйственного сырья. 
Выше были рассмотрены пути повышения качества ма
териально-технических ресурсов. Рассмотрим вопросы 
качества сельскохозяйственной продукции.

Улучшение качества продукции земледелия и живот
новодства способствует более полному удовлетворению 
потребностей населения в продуктах питания и товарах 
широкого потребления. От качества сельскохозяйствен
ного сырья во многом зависит качество изготовляемых 
из него продуктов. Повышение качества сельскохозяй
ственной продукции требует определенных затрат 
средств. Но они намного меньше тех ресурсов, которые 
необходимы для получения того же результата путем 
увеличения объема производства продукции при преж
нем качестве. Большая экономия средств достигается 
также за счет уменьшения транспортных расходов, а 
также при переработке сельскохозяйственной продук
ции на предприятиях пищевой и легкой промышлен
ности.

Задача повышения качества продукции стоит перед 
всеми отраслями земледелия и животноводства, но в каж
дой из них она имеет свою специфику. Например, в зер
новом хозяйстве первостепенное значение имеет улуч
шение качества продовольственного зерна, увеличение 
валовых сборов твердых и сильных пшенвд. Расчеты спе
циалистов показывают, что увеличение содержания бел
ка в зерне пшеницы лишь на 1 % в целом по стране 
равнозначно получению дополнительно 600 тыс. т рас
тительного белка. За счет этого можно удовлетворять 
потребности в растительном белке 16 м.чн. чел. в течение 
года. Надо учитывать, что мука сильных пшениц дает 
и больший выход хлеба. Так, из 100 кг муки, получен
ной из зерна с низкими технологическими свойствами.
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получают только 91 кг хлеба, а из того же количества 
муки из зерна высокого качества выпекают 115 кг.

На современном этапе большое внимание уделяется 
также повышению сахаристости свеклы и содержания 
крахмала в картофеле. Важные задачи стоят в области 
повышения качества другой сельскохозяйственной про
дукции.

Большое влияние на качество продукции оказывают 
сорта сельскохозяйственных культур и породы живот
ных, технология производства, методы и сроки проведе
ния работ, условия транспортировки, хранения, перера
ботки и реализации. Существенно и то, как оценивается 
и стимулируется труд тех, кто добивается высоких по
казателей в борьбе за качество продукции. Другими сло
вами, повышение качества сельскохозяйственной про
дукции зависит от качества работы во всех звеньях ее 
производства и реализации, от уровня управленческой 
деятельности.

Большую роль в повышении качества продукции иг
рают стандарты на продукцию и все элементы техноло
гического цикла. Основой служат стандарты на продук
цию. Они определяют качественные характеристики 
продукции полей и фермы. При этом учитываются тре
бования перерабатывающих предприятий к качеству 
сельскохозяйственного сырья. Стандарты на работы тех
нологического цикла подчинены получению нужного ка
чества продукции. Интенсивные технологии представля
ют собой систему взаимосвязанных технологических 
стандартов, строгое соблюдение которых обеспечивает 
нужный эффект.

КОМ ПЛЕКСНАЯ СИСТЕМ А УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ  ПРОДУКЦИИ

Важно, чтобы работа по улучшению качества 
продукции велась комплексно, в каждом хозяйстве, з 
каждой бригаде и на ферме.

Во многих хозяйствах страны в этом направлении 
накоплен ценный опыт. Большой интерес представляет 
комплексная система управления качеством работы п 
продукции в колхозе «Светлый путь» Молодечненского 
района Минской области. Это экономически крепкое хо
зяйство, имеющее высокие стабильные показатели. Боль
шие достижения колхоза — результат экономически
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грамотного ведения хозяйства, всесторонне обоснован
ного подхода к решению производственных вопросов с 
учетом требований научно-технического прогресса. При
меняемая колхозом система управления качеством про
дукции представляет собой органическую часть много
сторонней работы по руководству хозяйством.

Каковы же основные принципы, звенья и преимуще
ства этой системы? Главное в том, что работа ведется 
комплексно; охватывает всех работников и все техноло
гические операции. В колхозе исходят из того, что ка
чество сельскохозяйственной продукции определяется ка
чеством выполненных работ по всей технологической 
цепочке ее производства, переработки и хранения. Для 
каждой категории работников земледелия и животно
водства установлены критерии оценки качества работы 
и продукции.

Введены карты оценки качества работ и продукции. 
В них отражены основные требования к качеству каж
дой работы, методы его определения и коэффициенты 
оценки с учетом этих требований. Используются три ко
эффициента качества; 1,0; 0,9 и 0,8. При разработке тре
бований к качеству и критериев его оценки учитываются 
реальные условия работы. При этом выдвигаются такие 
требования, которые выполнимы при существующем 
уровне техники, технологии и огранизации труда. Важ
ное звено системы управления качеством — материаль
ное стимулирование.

С учетом коэффициентов качества работ и продукции 
осуществляется распределение фонда материального по
ощрения.

Учет, контроль и оценка качества продукции ведут
ся постоянно, систематически. Это позволяет оперативно 
влиять на результаты работы. Важную роль играет глас
ность. Текущие итоги работы наглядно отражаются в 
специальных бюллетенях, обсуждаются в трудовых кол
лективах. Таким образом, качество работы и продукции 
оценивает не только руководитель или специалист под
разделения, но и весь трудовой коллектив. С 1-го по 3-е 
число каждого месяца в подразделениях колхоза прово
дится день качества, на котором анализируются и об
суждаются итоги работы, определяется среднемесячный 
коэффициент качества труда каждого работника. Тем са
мым повышаются действенность и эффективность рабо
ты системы по управлению качеством.
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Аналогичная система управления качеством продук
ции умело применяется во многих хозяйствах других 
районов страны. Так, в колхозе «Заря коммунизма» Ро- 
венской области уже в течение ряда лет действует спе
циальная служба по качеству продукции. Наиболее важ
ные проблемы решаются на общеколхозном совете по 
качеству, куда входят руководители всех служб. В хо
зяйстве есть несколько лабораторий по качеству, которые 
обслуживают растениеводство, животноводство и два 
завода — плодоконсервный и стеклотарный. На важней
шие технологические процессы утверждены стандарты. 
От соблюдения требований стандарта зависит дополни
тельная оплата. Для каждого участка и отрасли с уче
том специфики разработаны карты оценки труда и ка
чества. И здесь раз в месяц во всех подразделениях 
проводятся дни качества. На них собираются специалис
ты и рядовые колхозники, по-деловому обсуждаются во
просы соблюдения технологии н стандартов, претензии к 
смежным производствам, вопросы работоспособности 
машин и оборудования, обеспеченности рабочих мест 
всем необходимым.

Вместе с тем повышение качества продукции зависит 
от решения ряда вопросов, которые выходят за рамки 
хозяйств. Важную роль играет стандартизация. Государ
ственные стандарты устанавливают обязательные для 
всех сельскохозяйственных предприятий нормы качест
ва и свойства продукции, требования к таре и средствам 
транспортировки продукции, условиям ее хранения. 
Стандарты во  многом определяют работу предприятий 
по повышению и сохранению качества продукции. Ана
логичную роль выполняют закупочные цены и другие 
формы стимулирования. Они ориентируют колхозы и 
совхозы на улучшение потребительских свойств продук
ции в соответствии с требованиями стандартов.

В последние годы многое сделано по улучшению 
стандартизации, совершенствованию закупочных цен на 
сельскохозяйственную продукцию, стимулированию ка
чества продукции. Однако и сейчас многие проблемы не 
решены. Порой стандарты и закупочные цены не отра
жают важные свойства продукции, имеющие первосте
пенное значение для изготовления высококачественных 
продуктов. Так, закупочные цены на сахарную свеклу 
недостаточно учитывают содержание сахара, на карто
фель— содержание крахмала в клубнях, на подсолнеч-
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ннк — содержание жира в семенах. Закупочные цены на 
молоко установлены в зависимости от содержания в нем 
жира. Л1ежду тем 1 т молока содержит, кроме 35 кг жи
ра, также 45 кг углеводов, 30 кг белка. Известно, что 
по питательной ценности белок не уступает жиру. Но в 
ценах на молоко это не учитывается. В результате хо- 
snfiCTBa побуждаются применять такую технологию, ко
торая увеличивает объем продукции за счет ухудшения 
ее качества, вкусовых достоинств. Дальнейшее совершен
ствование' стандартов и закупочных цен должно способ
ствовать решению этих проблем.

Большое значение имеет также выведение таких сор
тов культур и пород скота, которые способны давать про
дукцию с улучшенными свойствами. Меры по развитию 
селекции, семеноводства ji племенного дела, улучше
нию качества техники и удобрений открывают широкие 
возможности повышения качества продукции, произво
димой колхозами и совхозами. От работы последующих 
звеньев {сферы заготовки, транспортировки, хранения, 
переработки и торговли) во многом зависит сохранение 
высокого качества произведенной в сельском хозяйстве 
продукции, что подробнее рассматривается в 6-й главе.



Глава 3

РАЗРАБОТКА И ОСВОЕНИЕ СИСТЕМ 
ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ

На нынешнем этапе развития страны в услови
ях ускорения научно-технического прогресса освоение 
прогрессивных систем ведения хозяйства наиболее обоб
щенно выражается в применении интенсивных техноло
гий. В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду 
партии подчеркивалось, что путь к успеху в развитии 
агропромышленного комплекса, к более полному исполь
зованию его потенциала, к созданию условий устойчиво
го ведения сельского хозяйства — в широком применении 
интенсивных технологий. Эта установка получила даль- 
шенную конкретизацию в материалах июньского 
(1986 г.) Пленума ЦК КПСС.

§ 1. СУЩ НОСТЬ и ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СИСТЕМ  ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМ А ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА?

Для перехода к интенсивному развитию сель
ского хозяйства и всего АПК нужен комплексный, сис
темный подход к решению всех вопросов. Это вытекает 
из характера самого производства. Сельское хозяйство 
представляет собой сложную производственную биоло
го-экономическую систему. Она охватывает множество 
компонентов биологического, механического, технологи
ческого, экономического и социального характера, кото
рые находятся в единстве и взаимосвязи. Сельское хо
зяйство как система сложнее по сравнению с промыш
ленностью. Здесь большую роль играет естественный 
цикл воспроизводства, фактор времени. Экономические 
процессы приспосабливаются к биологическому ритму. 
Ярче выражен вероятностный характер производства.

Ныне сельскохозяйственная система еще более ус
ложнилась. Выросли масштабы, усилились связи со
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смежными сферами, изменилась роль отдельных факто
ров, более динамичным стало ее функционирование. 
Расширилась многовариантность развития, возросла не
обходимость оценки различных вариантов и выбора наи
более оптимального из них.

Разработка и освоение систем ведения хозяйства яв
ляются наиболее обобщенным воплощением системного 
подхода на практике. Научно обоснованная система ве
дения сельского хозяйства отражает рациональное по
строение сельскохозяйственного производства на основе 
применения комплекса взаимосвязанных, выработанных 
и осуществленных наукой и передовой практикой меро
приятий (организационных, экономических, социальных, 
технологических), позволяющих получать больше про
дукции с меньшим удельным расходом ресурсов.

Системы ведения хозяйства должны отражать зо
нальные особенности и требования научно-технического 
прогресса, вбирать в себя новейшие разработки и пере
довой опыт. Тем самым системы ведения сельского хо
зяйства являются формой реализации достижений науч
но-технического прогресса. Практика показывает, что 
там, где именно так подходят к разработке и освоению 
систем ведения хозяйства, добиваются высокой эффек
тивности производства. Об этом убедительно свидетель
ствует опыт хозяйств Ставропольского края. Омской об
ласти, других районов страны. Повышаются темпы роста 
н устойчивости сельского хозяйства, его эффективность. 
Вот данные по засушливой и острозасушливой зонам 
Ставрополья, где сухие степи занимают более половины 
площади края. Средняя урожайность зерновых культур 
в этих зонах за время освоения системы (1977—1984) 
составила 20 ц/га против 12,5 ц/га, полученных в 1971— 
1976 гг.

В последние годы немало делалось по разработке 
систем земледелия и животноводства в разных районах 
страны. Что показывает этот опыт, на что надо обратить 
внимание руководителям и специалистам?

Прежде всего эти системы разрабатывались по обла
стям, краям и автономным республикам. Сейчас важно 
доводить их до каждого хозяйства.

Системы ведения хозяйства надо полнее ориентиро
вать на решение новых задач, стоящих перед аграрным 
сектором, на учет новых условий его развития, о чем 
подробнее речь шла в 1-й главе. Главное — ориентация
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на переход к интенсивному, ресурсосберегающему типу 
воспроизводства. Это проявляется в необходимости рос
та и темпов развития аграрного сектора, повышения ус
тойчивости и эффективности, внедрения ресурсосберега
ющих технологий и методов хозяйствования. Системы 
ведения сельского хозяйства должны быть нацелены на 
адаптацию к конкретным природным условиям, на засу
хоустойчивость, почвозащитность, гумусосбережение, 
высокую производственную культуру. Пока, как показы
вает анализ, эти аспекты учитываются еще недоста
точно.

Системы больше ориентированы на прежние, тради
ционные задачи и условия, которые имели место при 
преимущественно экстенсивном развитии.

КЛАССИФ ИКАЦ ИЯ СИСТЕМ ВЕДЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВА

Система ведения сельского хозяйства, в свою 
очередь, является совокупностью взаимосвязанных сис
тем, имеющей свою иерархию. Системы разграничивают
ся по разным критериям:

по структурным уровням — системы ведения хозяйст
ва для страны, зоны, области, района, предприятия;

по отраслевому принципу — системы земледелия, 
животноводства, отдельных их отраслей, всего сельского 
хозяйства и АПК в целом;

по факторно-технологическому признаку — системы 
машин, обработки почвы, удобрений, кормления живот
ных и т. д.

Перечисленные системы и подсистемы — составные 
части системы сельского хозяйства как целого. Разуме
ется, это необходимо учитывать при разработке систе.м 
ведения сельского хозяйства, что делается далеко не 
всегда. Порой в работах преобладает описание агро- и 
зоотехнических мероприятий, а система ведения сельско
го хозяйства рассматривается лишь как сумма таких 
мероприятий. Не всегда обеспечивается необходп.мая 
комплексность даже с точки зрения полноты охвата всех 
составляющих звеньев. Нередко систему ведения сель
ского хозяйства отождествляют только с систе.чой зем
леделия.

При разработке систем ведения сельского хозяйства 
надо особое внимание обратить на обеспечение единства
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и учет различии систем на разных структурных уров
нях — начиная от страны в целом и кончая предприяти
ем. На всех уровнях их цели и задачи едины. Но что 
касается набора вопросов, охватываемых системами, их 
конкретизации, тут есть большие различия. Чем выше 
структурный уровень, тем меньше насыщенность систе
мы технологическими вопросами. На этих уровнях сис
темы охватывают в основном решение экономических и 
социальных вопросов (ресурсное обеспечение, регулиро
вание цен, планирование и пр.). Чем ближе к колхозу и 
совхозу, тем больше конкретизированы системы, насы
щены технологическими вопросами. Разработка систем 
на всех уровнях должна вестись синхронно. При этом 
исходными являются основные параметры плана и ре
сурсного обеспечения. Они определяют место каждого 
хозяйства и района в экономике страны, в обществен
ном разделении труда.

Особое практическое значение имеет доведение раз
работок по системам ведения сельского хозяйства непо
средственно до каждого колхоза и совхоза. Здесь сле
дует учитывать большое разнообразие условий: разли
чия в природных условиях, специализации, уровне 
развития хозяйства.

Кто должен разрабатывать такие системы? Это дело 
научных учреждений, работников агропромышленных 
органов управления, руководителей и специалистов хо
зяйств.

Привязка же этих систем к каждому колхозу и сов
хозу, разработка конкретных систем — прямое дело ру
ководителей и специалистов хозяйств.

Новым вопросом разработки систем ведения сельско
го хозяйства является расширение отраслевых границ. 
В условиях усиления межотраслевых связей всех сфер 
АПК назрела необходимость разработки системы инте
грированного агропромышленного производства, в рам
ках которой системы ведения сельского хозяйства были 
бы органически увязаны с развитием несельскохозяйст
венных отраслей и предприятий АПК. Они не должны 
охватывать чисто специальные вопросы организации и 
технологии производства в перерабатывающих и обслу
живающих отраслях.

Но эти системы призваны регулировать производст
венно-экономические связи сельского хозяйства с други
ми отраслями агропромышленного комплекса, обеспечи-
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вать их сбалансированность, технологическое, организа
ционное и экономическое единство.

Практической реализации систем ведения сельского 
хозяйства будет способствовать усиление их связи с 
планами. В настоящее время планы и системы разраба
тываются и претворяются изолированно. Это принижа
ет значение и авторитет систем, их обоснованность, 
ослабляет внимание к ним.

При разработке систем необходимы конкретность и 
адресность рекомендаций, доведение их до количествен
ных параметров. Это требует усиления нормативности 
разработок по двум взаимосвязанным аспектам. С одной 
стороны, нужна солидная нормативная база для обосно
вания всех предлагаемых в системе решений. С другой— 
доведение самих результатов исследований по системе 
ведения сельского хозяйства до моделей и нормативов.

Следует шире использовать вариантные расчеты и 
выбирать оптимальные решения. Значение многовариант
ности возрастает, и границы ее расширяются. Это связа
но с усилением межотраслевых связей, ускорением на
учно-технического прогресса, динамичным изменением 
условий развития сельского хозяйства, роли отдельных 
факторов. Тем самы.м открываются разные возможные 
варианты решения тех или иных вопросов развития хо
зяйства и отдельных его отраслей. Из них нужно вы
брать оптимальный. Здесь не обойтись без широкого 
применения методов экономико-математического моде
лирования и ЭВМ. На базе имитационных моделей воз
можна разработка многовариантных решений, их объек
тивная оценка. При разработке систем ведения хозяйст
ва, где сходится множество различных блоков и взаимо
связей, требуется использование моделирования. А для 
этого, в свою очередь, нужны добротная нормативная 
информация, набор производственных функций и коэф
фициенты эластичности, которые в количественной фор
ме выражали бы статические и динамические взаимо
связи функционирования сельского хозяйства.

На современном этапе разработка и освоение систем 
ведения хозяйства, по существу, состоят в разработке и 
освоении интенсивных технологий, которые охватывают 
все элементы системы ведения хозяйства. Это то направ
ление, где концентрация ресурсов обеспечивает наиболь
шую отдачу. Поэтому широкое их применение является 
конкретной формой освоения систем ведения хозяйства.
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§ 2. РАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
И ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОСНОВЫ и СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

В системах ведения сельского хозяйства важ
ное место занимает рациональная система земледелия. 
Как земля является основой сельского хозяйства, так и 
система земледелия выступает основным блоком систе
мы ведения сельского хозяйства. Ей принадлежит осо
бая роль в обеспечении устойчивости сельского хозяйст
ва, сохранении и повышении плодородия почвы, в охра
не окружающей среды.

Система земледелия представляет собой комплекс 
взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и ор
ганизационно-экономических мероприятий, учитываю
щих условия данной зоны и направленных на рациональ
ное использование земли, сохранение и повышение ее 
плодородия.

Научно обоснованная система земледелия призвана 
обеспечивать решение следующих взаимосвязанных за
дач:

наиболее производительное использование биокли- 
матического потенциала, земельных, водных, энергетиче
ских, технических и трудовых ресурсов для увеличения 
производства продукции в целях удовлетворения потреб
ностей страны;

создание необходимых условий для неуклонного по
вышения плодородия почвы;

рациональное использование всех природных ресур
сов с учетом оптимизации водного, пищевого, воздушно
го, теплового, светового режимов, охраны почвы и окру
жающей среды в целом.

Главной задачей всех элементов системы земледелия 
является сохранение и повышение содержания гумуса в 
почве. Дело в том, что за последние 10—20 лет сниже
ние содержания гумуса в почвах продолжалось во 
многих зонах и регионах страны. В 1984 г. компенсация 
расхода гумуса в среднем по стране достигла только 
50 %• Благоприятный баланс гумуса был лишь в респу
бликах Прибалтики, Белоруссии и некоторых областях 
РСФСР. Для поддержания бездефицитного баланса гу
муса необходимо вносить ежегодно не менее 1,5—
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1,7 млрд, т органических удобрений (в настоящее время 
вносится только 1 млрд. т). Мы должны всегда помнить, 
что гумус является энергетической основой биологичес
ких процессов, основой регулирования в благоприятную 
сторону всех свойств почв и прямо влияет на рост уро
жайности сельскохозяйственных культур.

В Нечерноземной зоне и ряде других регионов страны 
сдерживающим фактором дальнейшего повышения эф
фективности земледелия является наличие кислых почв, 
площадь которых в настоящее время составляет почти 
четверть пашни. По данным ВИУА, из-за повышенной 
кислотности почв и низкой эффективности на них туков 
страна ежегодно недобирает до 17—18 млн. т продукции 
в пересчете на зерно. Необходимо считать экономически 
невыгодным вести земледелие до тех пор, пока кислот
ность почвы не будет доведена до оптимального уровня. 
Однако в большинстве областей темпы известкования 
недостаточны. Площади почв, подлежащих известкова
нию, сократились за последние 12 лет всего на 4 7о, а в 
ряде районов даже возросли. Необходимо ежегодно из
вестковать II млн. га пашни, а проводится эта работа 
па площади около 7—8 млн. га. Для того чтобы обеспе
чить известкование всех кислых почв только в Нечерно
земной зоне РСФСР, нужно увеличить ежегодные по
ставки извести колхозам и совхозам до 100 млн. т, а в 
целом по стране — до 150—160 млн. т. В настоящее вре
мя вносится только 45 млн. т при ннзкОдМ качестве изве
стковых материалов.

Важным резервом увеличения производства зерна, 
создания прочной кормовой базы животноводства явля
ется повышение продуктивности солонцовых земель, пло
щадь которых в стране составляет более 100 млн. га. При 
правильном их использовании можно дополнительно по
лучать не менее 3—5 млн. т зерна и 20—25 млн. т высо
кокачественного сена многолетних трав. Многие про
блемы мелиорации солонцов не получили пока комп
лексного решения. Задача научных учреждений — обес
печить разработку зональных систем земледелия на 
солонцовых почвах,предусмотрев упорядочение структу
ры использования пашни, подбор культур на основе 
шкал и группировок их по соле- и солонцеустончивости, 
введению специальных севооборотов, оптимальных сис- 
те.м обработки почвы и удобрений.

В системе земледелия все большее значение прноб-

70



ретают меры по борьбе с сорняками. По данным 
ЦИНАО, практически все посевы в стране засорены в 
средней и сильной степени.

Рациональная система земледелия должна способст
вовать эффективному использованию научно-техничес
ких разработок. В условиях широкого применения инду
стриальных средств возрастает нагрузка на почву и 
окружающую среду. В связи с этим важнейшая задача 
системы земледелия—смягчение возможных негативных 
последствий научно-технического прогресса. Поэтому во 
всех зонах системы земледелия должны быть почвоза
щитными. Разумеется, комплекс приемов, обеспечива
ющих почвозащитную функцию, не может быть одина- 
КОВЫ.М. В каждой зоне он разрабатывается применитель
но к местным условиям.

Выбор системы земледелия зависит от природных, 
экономических, технических, социальных и других фак
торов. Ее эффективность во многом связана с тем, на
сколько оперативно используются различные технологи
ческие приемы и способы в условиях меняющейся пого
ды, рельефа. Системы земледелия постоянно меняются 
и совершенствуются. При этом чем интенсивнее развива
ются сельскохозяйственное производство, наука и тех
ника, тем быстрее меняются системы, становятся более 
интенсивными и дифференцированными. Наиболее раци
ональны те из них, которые полностью соответствуют 
местным условиям и особенностям, а также материаль
но-техническим ресурсам и уровню развития хозяйства.

Ускорение научно-технического прогресса оказывает 
большое влияние на развитие системы земледелия. Со
временное сельское хозяйство характеризуется наличием 
ряда систем земледелия, которые формируются под 
влиянием экономических, природных и других условий 
того или иного региона. Отличительной их особенностью 
является интенсивность, базирующаяся на широком раз
витии техники, химизации, мелиорации, а также исполь
зовании других средств и возможностей научно-техниче
ского прогресса. Общая тенденция эволюции этих сис
тем находится под воздействием специализации, индуст
риализации и агропромышленной интеграции.

Важнейшими элементами земледелия являются сис
темы севооборотов, обработки почвы, охраны ее от эро
зии, удобрений, мелиорации. Все они взаимосвязаны. 
Рассмотрим подробнее эти звенья системы земледелия.
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СИСТЕМ Ы СЕВООБОРОТА И ИХ ОБОСНОВАНИЕ

Основой рационального использования пашни 
и культуры земледелия являются научно обоснованные 
севообороты как один из главных элементов системы 
земледелия. Правильное чередование культур в прост
ранстве и времени позволяет рационально использовать 
осадки и плодородие почвы, эффективно бороться с сор
няками, вредителями и болезнями, защищать почву от 
эрозии.

В каждом хозяйстве может быть один или целая си
стема севооборотов. Потребность в нескольких типах 
севооборотов часто вызывается рядом причин: различ
ным плодородием почвы, особенностями рельефа, уда
ленностью от населенных пунктов и животноводческих 
точек и т. д. При этом система севооборотов должна со
ответствовать специализации хозяйств и обеспечивать 
рациональное использование земельных угодий.

При введении севооборотов следует использовать 
план внутрихозяйственного землеустройства. Если суще
ствующая сеть границ полей севооборотов не удовлетво
ряет хозяйство в организационном или других отноше
ниях, необходимо ее изменить.

Нарезка полей севооборота должна проводиться с 
учетом почвенных разностей, крутизны склонов, опасно
сти возникновения ветровой и водной эрозии. При укруп
нении полей очень важно учитывать особенности земель
ных массивов. Поля, заметно отличающиеся по качеству 
почвы или рельефу, целесообразно выделять в от
дельные севооборотные участки для организации на них 
самостоятельных севооборотов с таким набором культур, 
который обеспечит наиболее эффективное использование 
земли и сохранение почвы от смыва и выдувания. Следо
вательно, в хозяйстве может быть несколько типов сево
оборотов: полевые, прифермские, овощные и др.

Основой каждого севооборота является правильная 
структура посевных площадей, в соответствии с которой 
составляется схема чередования культур с таким расче
том, чтобы каждая нз них возделывалась по лучшим 
предшественникам. При этом порядок чередования куль
тур должен обеспечивать увеличение производства про- 
дукцкипри высоком ее качестве, повышение плодородия 
почвы, высокую окупаемость затрат, способствовать по
давлению сорняков, вредителей и болезней. Структура
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посевных площадей в системе севооборота зависит от 
зональных условий и специализации хозяйства.

Важнейшим звеном севооборота являются чистые па
ры. Наука и передовая практика убедительно доказали 
огромную роль паров в росте и стабилизации зернового 
производства, да и всего сельского хозяйства. Пары 
нужны во всех районах, в том числе и в Нечерноземье. 
Но особенно велико их значение в засушливых районах, 
на которые приходится около 65 ®/о производства зерна. 
В таких регионах чистые пары составляют основу зо
нальных систем земледелия.

Функции паров многогранны. Они играют незамени
мую роль в накоплении продуктивной влаги в пахотном 
слое. Хорошая водообеспеченность парового поля дает 
возможность получать высокие гарантированные уро
жаи. Кроме того, чистые пары очень важны для борьбы 
с сорняками, способствуют улучшению структуры и со
стояния почвы, формированию в ней более благоприят
ных условий для роста растений. В итоге повышается 
урожайность не только культуры, следующей по чистому 
пару, но и всей севооборотной площади. Например, на 
Прикумской опытно-селекционной станции Ставрополь
ского края в среднем за 31 год по чистому пару получено 
зерна по 23,3 ц с 1 га, а по непаровым предшествен
никам— 13,1 ц. А вот средние данные по всему Ставро
польскому краю. В девятой пятилетке здесь пары зани
мали только 6 % пашни, и урожай зерновых не превы-. 
шал 16 ц с 1 га. В десятой пятилетке удельный вес чис
тых паров увеличился до 12 %, урожайность зерновых 
возросла до 18,5 ц. За 1981—1983 гг. доля чистых паров 
в хозяйствах Ставропольского края повышена до 15,5 %. 
И не случайно средняя урожайность зерновых за эти го
ды составила 21,7 ц. Не менее важно и то, что по парам 
сборы зерна обеспечиваются в любой, даже самый не
благоприятный год.

По существу, для многих районов страны, особенно 
засушливых, наличие достаточных площадей чистых 
паров является необходимым условием и показателем 
высокой культуры земледелия. Но такую многогранную 
роль чистые пары выполняют не сами по себе. Они, в 
первую очередь, требуют высокой культуры их содержа
ния, ухода за ними. Если чистые пары не обрабатыва
ются, то эффективность их резко снижается. Вот почему 
партия придает такое большое значение расширению
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чистых паров и повышению культуры их содержания.
Научно-технический прогресс оказывает большое 

влияние па структуру посевов. С расширением химиза
ции, мелиорации и комплексной механизации в севообо
роте повышается удельный вес интенсивных культур.

В зависимости от специализации, почвенно-климати
ческих условий, характера рельефа, плодородия почвы в 
хозяйстве вводятся севообороты различных типов. Вме
сте они образуют систему, обеспечивающую в конкрет
ных условиях обоснованный набор культур и высокую 
продуктивность земледелия.

Разнообразие применяемых севооборотов покажем на 
примере зерново-скотоводческой зоны Ставропольского 
края. Преобладающий тип хозяйств здесь зерново-ското
водческий (мясной и молочный) и зерново-овцеводчес
кий. Причем хозяйства второго типа часто расположены 
на засоленных землях, поэтому здесь необходимо вво
дить чистые пары. Остальные хозяйства могут иметь 
также занятые пары. Здесь можно возделывать сахар
ную свеклу и подсолнечник. Преобладают севообороты 
зернопропашного типа с 8—9 полями. В хозяйствах зо
ны применяются 9 севооборотов с различной структурой 
посевов и неодинаковой продуктивностью, что представ
лено в табл. 1.
1. Продуктивность севооборотов зерново-скотоводческой зоны 
Ставропо.тьского края

Структура пспользовашгя площадц 
севооборота, %

зерновых

Оач  я

S O .,
n s  в) о s

среднегодовой выход с 1 га 
севооборота, ц

зерна

3gE
« О мiiS« Sв о X

1 66,0 50,0 16,7 16,7 23,2 19,1 25,0 _ 41,6
2 100 40,0 — — — 30,7 14,7 — — —

3 75,0 50,0 12,5 — 12.5 25.1 18.4 18,7 2 ,5 —
4 62,5 37,5 12,5 12,5 12,5 20,6 14,3 43,7 2.5 —

5 50,0 37,5 12,5 12,5 25,0 17,3 13,5 45,0 2,5 31,5
6 75,0 50.0 — 12,5 12,5 24,5 17,7 25,0 2.5 —
7 50,0 25,0 12,5 12.5 25,0 17,2 10,2 25,0 2,5 31,2
8 66,7 44,0 — 33,3 ___ 22,4 16,4 50,0 — —
9
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Из приведенных данных видно, как могут различать
ся схемы севооборотов даже в хозяйствах одной зоны. 
Тем большее разнообразие систем севооборотов нмеед 
место в разных зонах.

При обосновании севооборотов общим требованием 
во всех зонах является строгое чередование культур, ис
пользование их в течение длительного времени. Необхо
димо оберегать севообороты от нарушений, необоснован
ных перестановок. Однако каждый севооборот и вся их 
система должны обладать некоторой гибкостью, совер
шенствоваться с учетом достижений науки и техники, 
открывать возможности для их широкого внедрения в 
практику. По мере ускорения научно-технического про
гресса меняются набор культур, сорта и технологии их 
возделывания. В то же время неизменными остаются 
суть и задачи севооборотов, выпачняющих биологичес
кую, физико-химическую, санитарную и экономическую 
роль в рациональном использовании земли.

СИ СТЕМ А  ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

В условиях научно-технического прогресса 
большое значение для рационального использования 
земли имеет система обработки почвы. Обработка явля
ется универсальным средством воздействия на почву и 
растения. Но какой бы ни была обработка почвы, она не 
может заменить севообороты, удобрения и т. д. Все эле
менты системы земледелия находятся в тесной взаимо
связи. Нарушение хотя бы одного звена этой целостной 
системы приводит к разрыву всей цепи.

Основными задачами обработки почвы являются: 
максимальное накопление и сохранение влаги; пре
дотвращение водной и ветровой эрозии; борьба с вегети
рующими сорняками и засоренностью почвы, семенами 
сорных трав, с вредителями и болезнями сельскохозяй
ственных культур; придание почве физического состоя
ния, благоприятного для произрастания культурных рас
тений.

Система обработки претерпела большие изменения 
по мере развития земледелия. Особенно значительное 
влияние на ее совершенствование оказали развитие уче
ния о почве и прогресс техники. Традиционной является 
плужная вспашка с оборачиванием пласта. В последний 
период пахоту стали заменять поверхностными обработ-
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ками на глубину 5—7 см и получили хорошие результа
ты. Т. С. Мальцев предложил чередовать глубокую без
отвальную обработку с мелкими поверхностными. Дру
гие исследователи считают, что необходимо сочетание 
безотвального рыхления почвы на разную глубину с пе
риодической отвальной вспашкой. Академик ВАСХНИЛ 
А. И. Бараев обосновал целесообразность почвозащит
ной безотвальной обработки с сохранением стерни на 
поверхности почвы. Таким образом, существуют разные 
способы обработки почвы, выбор их зависит от зональ
ных особенностей.

Правильный выбор технологии обработки зависит 
также от биологических особенностей культуры, предше
ственника, физического состояния почвы, видового со
става сорняков, сроков и количества осадков, срока по
сева культуры и т. д. Например, в районах с недостат
ком влаги применяется специфическая система зяблевой 
обработки. Особенностями подготовки почвы под яро
вые культуры являются здесь лущение стерни и мелкая 
зяблевая вспащка. Вспашка, проведенная летом вслед 
за уборкой предшествующей культуры, обычно приво
дит к пересушиванию не только пахотного, но и подпа
хотного слоя. Многолетние сорняки на полях, обрабо
танных этим способом, отрастают медленно, и борьба с 
ними в дальнейшем затруднена.

От уборки предшественника до вспашки зяби прохо
дит немало времени. Поля зарастают пожнивными сор
няками, а почва пересушивается. Наиболее рациональ
ной системой обработки таких полей является поверхно
стная. Первую обработку следует проводить дисковыми 
лущильниками вслед за уборкой предшественника, а 
одну—две последующих — после появления всходов сор
няков. Вспашка зяби выполняется позже, когда повыша
ется относительная влажность и почва хорошо крошится.

В последние годы ведутся активные поиски новых 
систем земледелия и обработки почвы. Все более широ
кое распространение получает система, разработанная 
под руководством А. И. Бараева (коллектив авторов 
удостоен Ленинской премии). Разрабатывалась она для 
Сибири. Как известно, в Северном Казахстане, Западной 
Сибири, на Алтае, в Заволжье выпадает мало осадков. 
Зимы здесь суровые. Часто бывают ураганные ветры. 
В этих условиях применение обычной вспашки почвы 
плугом с предплужником вызывает ветровую эрозию.
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Коллективом Всесоюзного научно-исследовательского 
института зернового хозяйства в содружестве с другими 
научными учреждениями и конструкторскими бюро бы
ла разработана принципиально новая технология обра
ботки почвы, севообороты с короткой ротацией, полос
ное земледелие и созданы специальные машины и орудия 
для обработки почвы и посева. Этот комплекс полу
чил название «Почвозащитная система земледелия», ко
торая требует вместо вспашки применять рыхление поч
вы, вместо обычных борон — игольчатые, проводить 
посев специальными сеялками. Безотвальная обработка 
почвы определяет суть данной системы земледелия.

Как показывает многолетний опыт, безотвальная 
система обработки почвы вместе с другими мерами по
зволяет ликвидировать ветровую эрозию почвы и одно
временно повышает урожай зерна на 2—3 ц с 1 га. 
Опытные данные свидетельствуют о том, что снос 1 см 
верхнего горизонта приводит к потере с каждого гекта
ра 76 кг азота, 240 кг фосфора и 800 кг калия. Для 
восстановления 1 см гумусового слоя природе требуется 
100—300 лет. Безотвальная обработка почвы позволяет 
предотвратить эти процессы. Она появилась в Сибири, 
а сейчас получила широкое распространение во многих 
районах страны, где ее сочетают с другими приемами 
обработки почвы.

СИ СТЕМ А  УДОБРЕНИЯ

Интенсивное ведение земледелия, получение 
высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных 
культур, планомерное повышение плодородия почвы не
разрывно связаны с широким использованием органиче
ских и минеральных удобрений.

Особое место отводится химизации. Применение хи
мических средств оказывает существенное влияние на 
всю систему земледелия, по существу, революционизиру
ет ее, коренным образом изменяя технологию, совершен
ствуя основу сельского хозяйства — почву.

Система удобрения тесно связана с системой севообо
ротов. Здесь открываются широкие возможности для эф
фективного использования местных органических удоб
рений, оптимального их сочетания с минеральными, ус
тановления периодичности, доз, сроков и способов 
внесения. Даже при ограниченных количествах удобре-

77



ний это гарантирует получение высоких и устойчивых 
урожаев с хорошим качеством продукции.

В севообороте система удобрения представляет собой 
комплекс мероприятий по улучшению плодородия поч
вы. В ней находят свое отражение меры по хранению, 
приготовлению, транспортировке, внесению и заделке 
удобрений в почву.

Выбор системы удобрения (органо-минеральной или 
минеральной) зависит от обеспеченности хозяйства ме
стными органическими удобрениями. Дозы устанавлива
ются с учетом почвенно-климатических условий, уровня 
агротехники, агрохимических свойств почв в среднем по 
севообороту^ планируемого урожая.

Несмотря на различия в системах удобрения разных 
типов севооборотов, общим для них является использо
вание основного удобрения, вносимого под ведущую 
культуру с расчетом на 2—3 года действия. Остальные 
культуры используют последействие удобрений, при не
обходимости растения подкармливают. Такая система 
позволяет растениям наиболее полно использовать пита
тельные вещества удобрений, высоко окупает затраты 
при одновременном повышении плодородия почвы.

Эффективность удобрений связана с культурой зем
леделия. Нарушения агротехники, посев некачественны
ми семенами, бессистемное внесение удобрений — глав
ные причины низкого коэффициента использования пи
тательных веществ, потерь их в результате вымывания 
н эрозии. Это ведет к недобору урожая, загрязнению ок
ружающей среды.

Оптимальное, сбалансированное питание повышает 
устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям 
внешней среды, способствует более продуктивному ис
пользованию почвенной влаги. По многолетним данным 
Ставропольского НИИСХа, недостаток фосфора явля
ется одной из причин гибели озимой пшеницы в период 
перезимовки. Удобрения повышают зимостойкость рас
тении на 20—30 %, стабилизируют урожай в 2—3 раза, 
снижают расход воды на формирование единицы урожая 
на 25—30 %, а в крайне неблагоприятные по увлажне
нию годы — на 35—40 %.

Большое значение имеет учет предшествующей куль
туры и увлажнения почвы. Как показывают исследова
ния, на типичных черноземах в благоприятные по увлаж
нению годы применение удобрений под озимую пшеницу
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наиболее оправдано после позднеубираемых предшест
венников и при повторных посевах ее по пшенице. В не
благоприятные годы, наоборот, возрастает роль чистых и 
занятых паров. Это объясняется тем, что в благоприят
ные годы в метровом слое накапливается много продук
тивной влаги, активно протекают процессы минерализа
ции органического вещества. Запас питательных ве
ществ, хорошая влагообеспеченность гарантируют 
получение высоких урожаев.

С учетом последействия растения используют из ми
неральных удобрений до 70 % азота, 50 — фосфора и 
70 % калия. Часть остальных питательных веществ без
возвратно теряется в результате химических превраще
ний, вымывания из почвы, другая часть закрепляется в 
ней в необменных формах и становится недоступной или 
малодоступной растениям. В этой связи разработка при
емов по повышению коэффициента использования пита
тельных веществ из удобрений приобретает все больш ую  
актуальность.

В хозяйствах при разработке системы удобрения в 
севооборотах необходимо учитывать данные агрохими
ческих картограмм. Они позволяют лучше спланировать 
распределение удобрений по отдельным полям и сево
оборотам. Дифференцированный подход к использова
нию удобрений будет способствовать постепенному вы
равниванию отдельных участков по плодородию и явит
ся гарантией высоких устойчивых урожаев сельскохозяй
ственных культур на больших площадях.

В системе удобрений сейчас особое значение имеет 
накопление и рациональное использование навоза, дру
гих органических удобрений, так как они играют глав
ную роль в формировании гумуса, улучшают баланс 
питательных веществ в почве.

О ХРАН А  почв от ВЕТРОВОЙ И ВОДНОЙ ЭРОЗИЙ

Эрозия наносит большой ущерб. Поэтому за
щитные меры нужны во всех зонах страны. Но 'особенно 
большое значение они имеют в тех районах, где почвы 
сильно подвержены эрозионным процессам. Научно-тех
нический прогресс порождает ряд новых проблем. Уве
личивается распаханпость почв, растет нагрузка скота 
на пастбища, усиливается действие других эрозионных 
факторов. Система земледелия должна смягчать и пре
дотвращать эти негативные последствия.
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2. Почвозащитные мероприятия и их эффективность

Мероприятия Основные особенности 
применения Эффективность

Полосное размещение Рекомендуется для На 95—100 % пред  ̂
посевов ровных поверхностей отвращает развитие

эрозионных процес
сов

Контурно-полосное 
размещение посевов

Почвозащитная тех
нология возделыва
ния сельскохозяйст
венных культур с 
сохранением пожнив
ных остатков

Применяется на скло
новых землях при 
крутизне не более 3— 
5® и значительной по
тенциальной опасно
сти эрозионных про
цессов
Рекомендуется под 
озимые культуры по 
паровым предшест
венникам и под яро
вые культуры

Агротехнические при
емы по задержанию 
стока осадков (щеле- 
ванпе почвы, лунко- 
вание)

Полезащитное лесо
разведение

Промежуточные посе
вы

Гидротехнические со
оружения
Почвозащитная тех
нология освоения ма
лопродуктивных есте
ственных кормовых 
угодий
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Рекомендуется для 
склонов круче 1®. 
Лункование зяби не 
рекомендуется при 
наличии высокой по
тенциальной опасно
сти ветровой эрозии 
Следует размещать с 
учетом рельефа: в
равнинных услови
я х— поперек ветра; 
на склонах — поперек 
направления стока 
осадков
Рекомендуются при 
годовом количестве 
осадков более 430 мм

Применяются при 
крутизне более 1,5®
На участках с высо
кой потенциальной 
опасностью проявле
ния эрозионных про
цессов рекомендует
ся полосно-буферное 
освоение

На 95—100 % пред
отвращает водную 
эрозию, на 70—90 % 
задерживает сток 
осадков, на 50—90 % 
предотвращает вет
ровую эрозию
Снижает ветровую 
эрозию по сравнению 
с отвальной обработ
кой на озимых куль
турах на 50—75% , 
на зяби — на 80— 
95 %. Уменьшает вод
ную эрозию от 20 до 
90%
На 70—95 % сокра
щает смыв почвы по 
сравнению с обработ
кой поперек склона

На 50—100 % пред
отвращает возникно
вение лавинного эф
фекта при ветровой 
эрозии почв; на скло
новых землях сокра
щает сток осадков 
На 70—100 % пред
отвращает развитие 
ветровой и водной 
эрозии
Предотвращают смыв 
почвы на 90—100 %
На 90—100 % сокра
щает смыв и выдува
ние почвы



Продолж ение

Мероприятия ОсноБкь:е особенности 
применения Эффективность

Почвозащитная орга- Обосновывает пра- Обеспечивает полное
низация территории вильное размещение предотвращение про

севооборотов и всех цессов эрозии, ста-
почвозащитных меро- бильное развитие
приятий. На склоно- сельскохозяйственного
вых землях примени- производства и рост
ется контурно-поле- урожайности зерно
вая организация тер- вых культур на 2 - ^  ц
ритории с 1 га

Система охраны почв включает специальные органи
зационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиора
тивные и гидротехнические мероприятия. Основные из 
них отражены в табл. 2.

Система почвозащитного земледелия складывается 
из следующих частей: противоэрозионной организации 
территории; почвозащитной технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, включая обработку 
почв, применение удобрений, мероприятия по защите 
растений от болезней и вредителей в почвозащитном се
вообороте, набор специализированных машин и орудий; 
комплекса мелиоративных и гидротехнических меропри
ятий.

Важнейщая роль принадлежит агротехническим ме
роприятиям. Во многих районах наиболее подвержены 
эрозии отвальная зябь или чистый пар с отвальной 
обработкой. Наиболее устойчивы поля с многолетними 
травами, промежуточными посевами озимых культур. 
Обработка почв с сохранением пожнивных остатков так
же гарантирует защиту от ветровой и водной эрозии. На 
землях с ровным рельефом обработку почвы и посев 
культур следует вести поперек направления господству
ющих ветров; на землях, подверженных совместному 
действию ветровой и водной эрозии, — по горизонталям 
или поперек склона.

Большое значение имеет также лесоразведение. Оно 
является необходимой частью системы земледелия. До
казана высокая эффективность завершенной системы 
полезащитных лесных полос. Однако в ряде районов 
большая часть насаждений не выполняет почвозащитной 
роли. Ежегодные затраты на посадку насаждений себя
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не оправдывают. Насаждения из-за плохого ухода теря
ют свои защитные функции, поэтому необходимы серь
езные организационные меры.

Правильное применение противоэрозионных машин и 
орудий, строгое соблюдение почвозащитной технологии 
позволяют получать высокие урожаи сельскохозяйствен
ных культур даже в условиях с большой потенциальной 
опасностью развития эрозионных процессов.

АЛЕРЫ БОРЬБЫ С  СОРНЯКАМ И, БОЛЕЗНЯМИ 
И ВРЕДИТЕЛЯМИ

Эти меры занимают важное место в системе 
земледелия, что связано с большим ущербом, который 
наносят урожаю сорняки, болезни и вредители. По ма
териалам ООН, мировые потери урожая сельскохозяйст
венных культур от них составляют 35 %.

Сорняки выносят из почвы на единицу сухого веще
ства в 2—3 раза больше воды и питательных веществ, 
чем культурные растения. Они обладают большой кон
курентоспособностью по отношению к культурным рас
тениям. На полях монокультур почвы засоряются семе
нами определенных видов сорняков. Поэтому фундамен
том, на котором должна строиться борьба с сорняками, 
а также с вредителями и болезнями, является севообо
рот. Из полевых культур хорошо справляются с сорня
ками озимая пшеница, озимый ячмень, многолетние тра
вы, яровые и озимые бобово-злаковые смеси. Эти куль
туры можно считать очистителями почвы. Пропашные 
культуры, напротив, способствуют увеличению засорен
ности почвы.

Большую роль в борьбе с сорняками играет правиль
ная, своевременная обработка почвы с учетом их видо
вого состава и засоренности. Особое место занимают 
летняя обработка полей, освободившихся из-под озимой 
пшеницы, ячменя, овса, гороха, парозанимающих куль
тур, ранневесенние предпосевные, послепосевные, до
всходовые, послевсходовые обработки почвы. Они дают 
возможность уничтожить до 70—80 % сорняков. Если 
агротехнические мероприятия недостаточны, следует 
применять химические средства защиты растении. В этой 
области за последние годы достигнуты значительные 
успехи.

Опыт передовых хозяйств показывает также валс-
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ность профилактических мер. Нарушение чередования 
культур, несоблюдение рациональной обработки почвы, 
оптимальных сроков сева, пожнивные и другие расти
тельные остатки, падалица на полях, недостаточная ус
тойчивость новых сортов — все это способствует накоп
лению вредителей и болезней сельскохозяйственных 
культур. Против них надо полнее использовать биологи
ческие факторы.

СОРТА и СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Эффективность системы земледелия во мно
гом зависит от применяемых сортов. На их улучшение 
направлена работа по селекции и семеноводству.

Какие задачи стоят в этой области? Новые сорта 
должны отвечать требованиям интенсификации, быть 
высокопродуктивными и ресурсосберегающими. Имеет
ся в виду их способность окупать затраты на воду, удоб
рения выходом продукции. Все большее значение при
обретает качество продукции. Оно прямо зависит от 
сорта растений, потенциальных возможностей различ
ных сортов. Нужны сорта с разными сроками созрева
ния. Это позволит регулировать сроки уборки, смягчая 
напряженность в период уборочных работ.

Важная задача селекции — развитие у растений при
знаков, способствующих внедрению комплексной меха
низации возделывания и послеуборочной доработки. Это 
достигается путем уменьшения вегетативной массы у 
зерновых культур (выведение короткостебельных сор
тов), одновременности созревания растений и др. Сейчас 
широко ведутся работы по изменению морфологических 
признаков растений: более рациональному расположе
нию початков, стручков, листьев.

В условиях интенсификации возрастающее значение 
имеет повышение устойчивости растений к болезням, 
вредителям и неблагоприятным климатическим услови
ям, засухоустойчивости, морозоустойчивости, солеустой
чив ости.

Внедрение устойчгтых к болезням и вредителям сор
тов позволяет не только уменьшить потери урожая, но 
и сэкономить значительные ресурсы благодаря сокра
щению химических средств защиты растений. Нужны 
сорта, которые способны были бы в известной мере за
менять химические средства. Поэтому надо больше вни-
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мания уделять фиксации азота бобовыми и злаковыми 
растениями, повышению эффективности фотосинтеза.

В интенсивных сортах высокая экономическая эф
фективность должна сочетаться с экологической. Напри
мер, сорта, устойчивые к вредителям и болезням, позво
ляют уменьшить потребление пестицидов, а значит, 
сэкономить ресурсы, снизить опасность загрязнения 
окружающей среды.

Решение перечисленных задач требует пересмотра 
критериев оценки сортов. В сложившейся практике глав
ный критерий — урожайность. Такой подход сыграл 
свою роль в ухудшении качества пшеницы и других 
культур. Равнение на вал (урожайность) сдерживает 
внедрение в Сибири раннеспелых сортов пшеницы. 
У них урожайность несколько ниже, но это гарантиро
ванный убранный урожай. А урожай позднеспелых сор
тов можно полностью убрать только в крайне благо
приятные годы, которые в Сибири бывают нечасто.

Интенсификация требует улучшения семеноводства. 
Новые сорта очень медленно внедряются в практику. Мы 
привыкли говорить о моральном старении машин. То же 
нередко происходит и с хорошими сортами. Опыт уско
ренного испытания, размножения семян и внедрения но
вых сортов имеется в ряде селекционных центров. Ши
роко известен пример быстрого размножения сорта 
яровой пшеницы Омская 9 (СибНИИСХоз), который 
уже на второй год районирования занял планируемую 
площадь в Омской области, а на четвертый год — опти
мальную площадь в регионе. Суть новой системы, раз
работанной в СибНИИСХозе, состоит в том, что усилен
ное размножение семян лучшего сорта начинается за 
Б—6 лет до его районирования. Основанием к этому яв
ляется всестороннее изучение сортообразцов в автоном
ном сортоиспытании селекцентров в сочетании с широ
ким экологическим испытанием в колхозах и совхозах 
различных почвенно-климатических зон. Для ускорения 
размножения сортов используются специальные приемы 
агротехники, а также репродукционный пункт в южных 
районах страны, где выращивается дополнительный уро
жай в зимне-ранневесенний период.

Многое зависит и от самих колхозов и совхозов. Сей
час возможности имеющихся сортов используются не 
полностью. В каждом хозяйстве пристального внимания 
требуют семенные участки. Здесь нужно особо тщатель-
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но соблюдать агротехнику. Качество семенного матери
ала непосредственно зависит от того, как ведется уборка 
семенного урожая и как хранятся семена. Все это — 
прямое дело руководителей и специалистов хозяйств,

ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —  ВОПЛОЩ ЕНИЕ
РАЦ И О НАЛ ЬНО Й  СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

На нынешнем этапе системы земледелия на
целены на осуществление интенсификаци сельского хо* 
зяйства. Это находит обобщенное выражение в разра
ботке и освоения интенсивных технологий. Им большое 
внимание уделяется в аграрной политике. На июньском 
,{1986 г.) Пленуме ЦК КПСС отмечалось, что путь к вы
сокой продуктивности полей и ферм лежит через широ
кое применение интенсивных технологий. Поставлена за
дача в годы текущей пятилетки придать приоритетное 
значение возделыванию зерновых культур по интенсив
ным технологиям. В соответствии с постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по повыше
нию устойчивости зернового хозяйства страны и увели
чению хлебофуражных ресурсов в двенадцатой пятилет
ке» (1986 г.) площадь возделывания зерновых культур 
по интенсивным технологиям будет расширена до 
50,4 млн. га.

В 1985 г. по интенсивным технологиям пшеница воз
делывалась на 17 млн. га, в 1986 г. площадь возделыва
ния зерновых культур по интенсивным технологиям рас
ширена до 29 млн. га. Как показывает практика, там, 
где эта технология применялась правильно, получен 
большой эффект. Прибавка урожая составила 9—15 ц с 
I га. Применение интенсивных технологий повсеместно 
способствовало повышению качества зерна. Высококаче
ственное зерно, отвечающее требованиям сильной и 
твердой пшеницы, выращено в районах, где ранее его 
не получали (Полесье Украины, центральные области 
Нечерноземной зоны РСФСР). Достигнута высокая оку
паемость дополнительных затрат. В среднем на 1 га ози
мых культур, выращиваемых по интенсивным техноло
гиям, минеральных удобрений и пестицидов израсходо
вано 67,4 руб. Для компенсации этих затрат (по 
сопоставимым ценам 1983 г.) требуется дополнительно 
получить 6 ц зерна, а при получении зерна сильных и 
твердых сортов пшеницы — 4—5 ц. Фактически этот 
уровень, за немногими исключениями, превышен.
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Внедрение интенсивных технологий поднимает расте
ниеводство на качественно новый уровень, позволяет 
полнее согласовать экономические, производственные 
процессы с биологическим циклом развития растений, 
программировать урожай. Это конкретный путь перевода 
производства на промышленную основу, позволяющий 
почти в такой же степени регулировать производствен
ные процессы, как в промышленности. Но это значит, что 
нужно такое же, как в отраслях промышленности, точ
ное соблюдение требований технологии.

Интенсивные технологии предполагают, что все на
ходится в оптимальном сочетании: подбор соответству
ющих районированных сортов, размещение посевов по 
лучшим предшественникам, внесение удобрений строго 
по нормам и срокам на запрограммированный урожай, 
применение интегрированных систем защиты растений 
от вредителей, болезней и сорняков, точное соблюдение 
всех предусмотренных работ. Здесь, как нигде, необхо
димо единство биологии, техники и технологии, органи
зации и экономики. И все это позволяет полнее исполь
зовать генетический потенциал сельскохозяйственных 
культур.

Максимальная окупаемость удобрений гарантируется 
только при использовании умеренных, незавышенных и 
строго дифференцированных доз в зависимости от зоны, 
агрофона и запасов элементов питания в почве. При 
этом фосфорные удобрения следует вносить только ло
кально (как основное или стартовое). При локальном 
способе внесения коэффициент использования удобре
ний увеличивается на 25—30 %.

Особое внимание следует уделять приемам внесения 
азотных удобрений. Ведь интенсивные технологии пре
дусматривают дробное его использование по вегетиру
ющим растениям. Сроки и частота подкормок азотом 
должны быть строго дифференцированы по зонам стра
ны. Удобрения следует применять в комплексе с ретар
дантами и пестицидами.

Возможности интенсивных технологий исопльзуются 
неполно из-за нехватки техники, особенно для локально
го внесения удобрений, и использования пестицидов. 
В ряде случаев из-за отсутствия машин борьбу с болез
нями и вредителями приходится вести при по.мощи ави
ации.

Переход к интенсивным технологиям ставит новые,
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более высокие требования перед всеми звеньями. Для 
посевов по интенсивным технологиям в приоритетном 
порядке должны выделяться удобрения, техника и дру
гие ресурсы. Нужны квалифицированные кадры, особен
но на уровне непосредственных исполнителей, руководи
телей и специалистов колхозов и совхозов.

§ 3. СИСТЕМ Ы ИНТЕНСИВНОГО ВЕДЕНИЯ
Ж ИВОТНОВОДСТВА

Курс на интенсификацию ставит большие за
дачи по перестройке систем ведения животноводства, 
освоению здесь интенсивных технологий.

Известен социальный заказ общества, выраженный в 
аграрной политике партии: в возможно сжатые сроки 
добиться бесперебойного снабжения населения животно
водческими продуктами, особенно мясом. Так поставлен 
вопрос на XXVII съезде КПСС. Приоритетной задачей 
является наращивание мясных ресурсов. В текущей пя
тилетке надо удвоить прирост мяса, довести к 1990 г. 
валовое его производство до 21 млн. т.

Актуальность и сложность поставленной задачи оп
ределяются двумя факторами. С одной стороны, в про
цессе роста благосостояния народа и совершенствования 
структуры питания спрос на животноводческие продукты 
растет опережающими темпами. Темпы прироста этой 
продукции должны быть выше, чем по сельскому хозяй
ству в целом. С другой стороны, состояние животновод
ства не отвечает стоящим задачам. Экономические усло
вия (уровень механизации, рентабельность и др.) в жи
вотноводстве менее благоприятны.

ГЛАВНЫЙ ПУТЬ —  ПОВЫШЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ СКОТА

Экстенсивные методы укоренились здесь, по
жалуй, даже глубже, чем в других отраслях. Негативное 
влияние на продуктивность животноводства оказало рас
ширение поголовья скота. Рост поголовья без соответ
ствующего укрепления кормовой базы приводил к ухуд
шению обеспеченности скота корма.ми. А это прямо 
сказывалось на его продуктивности. Например, с 1970 
по 1982 г. поголовье коров в общественном хозяйстве 
возросло с 24,3 млн. до 30,3 млн. (на 24,7 %), а средний 
удой заметно снизился,
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в  стране есть хозяйства, получающие от коровы по 
5—7 тыс. кг молока в год. Такие колхозы и совхозы 
имеются в Подмосковье, Ленинградской области, При
балтике. Но в целом по стране удой на корову состав
ляет немногим более 2,3 тыс. кг. Увеличивая поголовье, 
хозяйства в значительной мере впустую тратили огром
ные средства на строительство помещений, уход за ско
том, корма. И все это в условиях жесткого дефицита 
материальных и трудовых ресурсов. На этом пути 
нельзя дальше обеспечивать прирост продукции. Возник
ла настоятельная необходимость перевода животновод
ства на интенсивные рельсы. Делать это нелегко. Очень 
сложно преодолевать инерцию в сознании многих работ
ников, привыкших мерить успехи животноводства коли
чеством голов.

Интенсификация животноводства сводится прежде 
всего к интенсивному использованию основного средства 
производства в этой отрасли, то есть самих животных, 
что находит обобщенное выражение в росте продуктив
ности. Следует решить две взаимосвязанных задачи: 
во-первых, улучшить породность скота на основе целена
правленной селекции; во-вторых, обеспечить более пол
ное использование генетического потенциала как имею
щихся, так и вновь создаваемых пород.

Селекционная работа долл^на быть нацелена на фор
мирование высокой потенциальной продуктивности и 
приспособленности животных к условиям индустриаль
ной технологии. В селекции сельскохозяйственных жи
вотных важно более широко применять новейшие дости
жения биотехнологии (пересадка эмбрионов и др.), 
внедрять методы автоматического контроля продуктив
ности и состояния здоровья животных, а таклсе системы 
накопления, обработки и хранения данных с помощью 
компьютеров и микропроцессоров.

В улучшении породности скота немалое могут сде
лать и сами хозяйства. Важно на каждой ферме вести 
учет более продуктивного скота, с тем чтобы получае
мый молодняк оставлять на воспроизводство стада.

Но улучшение породности стада — лишь одна сторо
на дела. И сейчас потенциальные возможности скота 
позволяют получать 3—3,5 тыс. кг и более молока в год, 
900—1000 г прироста в сутки и достигать живой массы 
400—500 кг в возрасте 18 мес. Фактические же показате
ли намного ниже. Масса скота 355 кг достигается в воз-
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расте 30 мес. Главная причина — слабая кормовая: база, 
содержание скота на неполном пайке.

Как в настоящее время обеспечить полноценное 
кормление? Прежде всего путем сбалансированного ре
гулирования его поголовья. Учитывая уроки неоправ
данного роста поголовья, сейчас вопрос надо ставить 
так: расширение стада оправданно лишь тогда, когда на 
основе рационального кормления уже исчерпаны потен
циальные возможности роста продуктивности. Этому и 
учит практика последних лет.

ПЕРЕСТРОЙКА КОРМОВОЙ БАЗЫ

Интенсификация животноводства требует пе
рестройки кормовой базы. Производством кормов в хо
зяйствах следует заниматься так же, как и производст
вом зерна. При этом необходимо как наращивание их 
объема, так и улучшение качества. Из-за низкого каче
ства кормов теряется 20—30 % питательных веществ.

Стержнем решения этих задач является перестройка 
структурной политики в кормопроизводстве. По каким 
направлениям?

Целесообразно сократить расход зерна на фураж, 
особенно крупному рогатому скоту. Это удешевит корма, 
сделает рацион физиологически более ценным. И вместе 
с тем позволит смягчить напряжение с зерновым балан
сом в стране, уменьшить закупки зерна за рубежом. 
В предыдущий период мы неоправданно пошли по пути 
увеличения расхода концентратов. И в то же время бы
ло ослаблено внимание к грубым и сочным кормам. 
А они намного дешевле концентратов, ресурсы их ве.чи- 
ки во всех зонах, надо только полнее их использовать. 
Кроме того, эти корма ценны и в физиологическом отно
шении, особенно для жвачных животных. Нужно повсе
местно увеличивать заготовки этих кормов. Особого вни
мания требуют естественные сенокосы.

Речь идет не только о сокращении расхода зерна на 
корм, но и об изменении структуры зернового клина. 
Сейчас на фураж расходуется много пшеницы. Стоит за
дача активнее расширять посевы других зернофуражных 
культур. Кроме того, следует внедрять интенсивные ме
тоды использования зернофуража. Сейчас лишь немно
гим более 60 % его потребляется в виде комбикормов, 
остальное — в непереработанном виде, что менее эф-
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фективно. Да и качество комбикормов не отвечает тре
бованиям интенсивного животноводства.

В колхозах и совхозах нужно шире применять новые 
прогрессивные технологии заготовки кормов и подготов
ки их к скармливанию.

Важнейшей задачей является решение проблемы кор
мового белка. Его дефицит ведет к большому перерас
ходу кормов и недобору продукции животноводства. 
Главный резерв решения белковой проблемы — расши
рение посевов зернобобовых и масличных культур. Та
кие возможности есть во всех районах. Жизнь требует 
расширения посевов сои, рапса. Следует полнее исполь
зовать отходы пищевой и мясо-молочной промышленно
сти. Важную роль играет наращивание производства 
белка методами микробиологического синтеза.

В решении кормовой проблемы как основы интенси
фикации животноводства приоритетное значение имеет 
более полное использование местных ресурсов. Между 
тем есть хозяйства и районы, где не проявляют должной 
заботы о наращивании продукции земледелия. Но они 
тем не менее значительно увеличивают расход концент
рированных кормов из государственных ресурсов. Та
кие иждивенческие тенденции в корне противоречат кур
су на интенсификацию и ресурсосбережение.

В развитии животноводства следует полнее использо
вать возможности личных подсобных хозяйств. Они яв
ляются важным подспорьем в производстве мяса и дру
гих животноводческих продуктов. Надо в рамках воз
можного внедрять в них элементы интенсивных техноло
гий. Такой подход будет способствовать реализации 
курса аграрной политики на облегчение условий ведения 
личного хозяйства в интеграции с общественным произ
водством. Это — непосредственная задача руководителей 
и специалистов колхозов и совхозов, других предприятий 
агропромышленного комплекса.

§ 4. ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ОСВОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА

Разработка и освоение системы ведения хо
зяйства, как показано выше, не простое дело. Надо все
сторонне взвесить, взаимоувязать все звенья производ
ства. При этом учесть новшества, прогрессивные тенден
ции в развитии каждой отрасли, конкретные условия
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колхоза или совхоза. Чтобы умело делать это, руководи
телям и специалистам хозяйств надо хорошо знать тех
нику, технологию, экономику, формы организации и 
методы управления, систему хозрасчета и материально
го стимулирования. И не просто знать учебно-академи
чески, а уметь гибко применять знания на практике в 
условиях своего хозяйства и подразделения.

Поэтому большое значение имеет изучение и творче
ское использование опыта передовых колхозов и совхо
зов, которые интенсивно ведут хозяйство, достигли вы
соких и устойчивых показателей. Такие предприятия 
есть в каждой зоне, области и районе. Анализ практики 
их работы убедительно свидетельствует о том, что глав
ным фактором их устойчивого эффективного развития 
является разработка и освоение системы ведения хозяй
ства. Руководители и специалисты таких колхозов и 
совхозов порой и не используют это понятие, не опери
руют им, но, по существу, комплексно, продуманно ре
шают все вопросы, составляющие систему ведения хо
зяйства, тем самым умело, творчески разрабатывают и 
осваивают ее. Такая инициативная, предприимчивая ра
бота является основой стабильного, высокоэффективно
го развития производства.

Д ИН АМ ИЧНОЕ и УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
СО В ХО ЗА  «НАЗЛРОЗСКИЯ»

Покажем это на примере совхоза «Назаров- 
ский» Красноярского края. Хозяйство широко известно в 
стране. В последние годы о нем много пишут и говорят. 
Совхоз — крупное предприятие. Имеет 39,4 тыс. га сель
скохозяйственных угодий, в том числе 31 тыс. га пашни, 
11,8 млн. руб. основных производственных фондов сель
скохозяйственного назначения, 785 работников. Эти 
цифры характеризуют потенциал, которым располагает 
совхоз. А что дает хозяйство, как использует имеющий
ся потенциал? Приведем данные за 1981—1985 гг., обоб
щенно характеризующие конечные результаты развития 
производства. В среднем в год валовая продукция сель
ского хозяйства (в ценах 1973 г.) составляет 12,4 млн. 
руб., прибыль — 9,4 млн. руб. В структуре хозяйства 
главное место занимает производство зерна, молока, мя
са. Среднегодовой объем получаемого зерна достиг 
58,6 тыс. т., молока — 8,6 тыс. и мяса — 4 тыс. т.

9 t



Хозяйство — высокоинтенсивное. Прирост продукции 
обеспечивается прежде всего за счет интенсивных фак
торов, роста урожайности культур и продуктивности ско
та, эффективного использования всех ресурсов. Качест
венные показатели устойчиво повышаются, растут из 
пятилетки в пятилетку. Так, урожайность зерновых в 
среднем за 1981—1985 гг. составила 31,8 ц с 1 га про
тив 15,9 ц в 1966—1970 гг. Среднегодовой удой на коро
ву за этот период возрос с 2608 до 3449 кг, среднесуточ
ный прирост живой массы крупного рогатого скота — с 
538 до 701 г, а валовое производство всей сельскохозяй
ственной продукции — с 6,6 млн. до 12,4 млн. руб. в год, 
или в 1,9 раза.

Ведение производства на интенсивной основе позво
ляет постоянно повышать его эффективность. Достигнут 
высокий уровень производительности труда при низкой 
себестоимости продукции. В расчете на одного работа
ющего в среднем за 1981—1985 гг. получено продукции 
на 15,8 тыс. руб. в год против 7,8 тыс. руб. в 1966— 
1970 гг., прибыли соответственно 12 тыс. руб. в год 
в одиннадцатой пятилетке вместо 1,9 тыс. руб. в восьмой 
пятилетке. Себестоимость 1 ц зерна в среднем за 1981— 
1985 гг. составляла в совхозе 4,7 руб., молока — 
15,4 руб., прироста живой массы крупного рогатого ско
та — 68 руб., свиней — 63,2 руб. Причем себестоимость 
продукции в течение последних четырех пятилеток, по 
сути, не возрастала, а по ряду продуктов даже снизи
лась. Соответственно повышался уровень рентабельно
сти хозяйства — с 62 % в восьмой пятилетке до 98 — в 
девятой, 126 — в десятой и 157 % — в одиннадцатой пя
тилетке.

Анализируя эти данные, надо учесть, что такая низ
кая себестоимость продукции и высокая рентабельность 
обеспечиваются в нелегких условиях Сибири. Совхоз 
добивался устойчивого роста рентабельности и снижения 
себестоимости за длительный предшествующий период, 
когда в целом по стране себестоимость основных видов 
продукции в колхозах и совхозах возросла в 1,5—2,5 ра
за, а рентабельность постоянно снижалась, несмотря на 
неоднократное повышение закупочных цен. Удорожанию 
поступающих на село индустриальных средств произ
водства, действию других неблагоприятных факторов 
совхоз противопоставил инициативное, умелое ведение 
производства.
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ключ к УСПЕХУ— 
КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ 
СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА

Особенно надо подчеркнуть, что совхоз «На- 
заровский» не располагает какими-то особенно благо
приятными природно-климатическими условиями и эко
номическими привилегиями. Качество земель, обеспечен
ность производственными фондами и трудовыми ресур
сами в совхозе примерно такие же, как и в среднем по 
совхозам Красноярского края. Совхоз не пользуется ни
какими привилегиями ни в снабжении техникой, удоб
рениями, ни в решении других вопросов, выступающих 
внешними по отношению к хозяйству. А результаты хо
зяйствования— высокие. Так, в расчете на 100 га сель
скохозяйственных угодий в 1985 г. совхоз получил 
38,8 тыс. руб. продукции, а в хозяйствах Назаровского 
района, где расположен совхоз, — в среднем 16,4 тыс. 
руб., в совхозах Красноярского края— 10,3 тыс. руб.

Главное — уровень хозяйствования. В отличие от 
многих колхозов и совхозов в «Назаровском» не увле
кались какой-либо одной мерой, одним фактором, видя 
в них панацею от всех бед. Все делалось взвешенно, с 
учетом конкретных условий и конечного результата. 
В совхозе по-настоящему освоена стройная система ве
дения хозяйства. Именно система, а не набор, конгломе
рат отдельных, пусть и важных элементов. Здесь отра
ботаны, отрегулированы все рассмотренные ранее звенья 
системы ведения хозяйства. Биологические, технические, 
технологические, экономические и социальные вопросы 
развития земледелия и животноводства решаются в 
комплексе, взаимоувязанно.

Из всей совокупности элементов системы ведения хо
зяйства выделим те факторы, которые сыграли наиболь
шую роль в развитии производства и потому заслужи
вают особого внимания.

Основой основ является рациональная система зем
леделия. В совхозе с крестьянской заботой и научными 
мерками относятся к земле, сохранению и повышению 
плодородия почвы. С учетом этого строятся севооборо
ты, структура посевов, приемы обработки почвы, систе
мы удобрений и все другие элементы ведения земледе
лия и животноводстства. Здесь думают не только о се
годняшних валовых сборах, но и будущем урожае, не
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берут у земли взаймы. И земля платит сторицей. Не 
случайно урожайность растет тут устойчиво.

В совхозе большое значение придают освоению про
грессивных интенсивных технолог'ий возделывания сель
скохозяйственных культур, содержания животных. Ру
ководители и специалисты тщательно следят за новше
ствами научно-технического прогресса в каждой отрасли. 
Причем не слепо перенимают их, а творчески ис
пользуют в условиях хозяйства.

Руководители и специалисты хозяйства понимают, 
что без человека, без заинтересованного инициативного 
работника никакие другие меры, никакие ресурсы не да
дут нужного эффекта. Поэтому на улучшение условий 
жизни и быта не жалеют сил и средств.

Первостепенное значение придается укреплению заин
тересованности людей, их ответственности за конечные 
результаты, формированию у каждого человека чувства 
инициативного хозяина. Эта исходная цель проводится 
через всю систему внутрихозяйственных отношений, осо
бенно через управление, формы организации и оплаты 
труда, материального стимулирования. В совхозе давно 
все подразделения в земледелии и животноводстве рабо 
тают на хозрасчете в единстве с коллективным подря 
дом. Тщательно взвешены, продуманы все вопросы 
учтены все детали, различия в условиях каждой брига 
ды, фермы, звена. Разработка хозрасчетных заданий 
организация работы подрядных коллективов, взаимоот 
ношения с администрацией совхоза, анализ и оценка 
итогов хозрасчетной деятельности, материальное стиму 
лирование — все эти и другие вопросы решаются так 
чтобы всемерно развивать инициативу трудовых кол 
лективов, создавать им необходимые возможности, объ 
ективно оценивать и стимулировать качество работы.

И, разумеется, венец всей работы по освоению эффек 
тивной системы ведения хозяйства — кадры руководите 
лей и специалистов. Настрой, тон всему задает директор 
совхоза. Герой Социалистического труда Вепрев А. Ф. 
возглавляющий совхоз в течение многих лет. Это неза 
урядный руководитель, грамотный профессионально и 
политически. Знает тонкости дела любой отрасли хозяй 
ства. К решению каждого вопроса подходит не с узко 
местных, а с государственных позиций. Внутренне 
присущая крестьянская мудрость органично дополняет
ся постоянной тягой ко всему новому, передовому, что



дает наука и практика. Все эти черты сочетаются с не
поддельной инициативой, настоящей социалистической 
предприимчивостью и подлинной гражданской смело
стью.

Мы подробно остановились на практике работы сов
хоза «Назаровский» Красноярского края. Подобные 
хозяйства есть и в других районах страны. Каждое из 
них имеет свое лицо. Отличаются не только условия, но 
и конкретные формы работы. Однако всем им присуще 
одно общее и главное: умелое освоение системы ведения 
хозяйства. Каждый такой колхоз и совхоз — это настоя
щая академия социалистического хозяйствования на 
земле. Всестороннее изучение их опыта, умное, без шаб
лона его использование явятся важнейшим фактором 
интенсивного развития сельского хозяйства и всего агро
промышленного комплекса.



Г л а в а  4
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

В условиях интенсификации возрастает значе
ние роста производительности труда. Это определяется 
той ролью, которую играют трудовые ресурсы, челове
ческий фактор в осуществлении курса на интенсифика
цию агропромышленного производства. В материалах 
XXVII съезда КПСС кардинальное повышение произво
дительности труда рассматривается как важнейший фак
тор ускорения социально-экономического развития. Дан
ная установка имеет особенно важное значение для 
аграрного сектора в связи с тенденциями в изменении тру
довых ресурсов села, дефицитностью их в ряде районов 
страны, с высокими требованиями, которые предъявляет 
к работникам качественно новый производственный по
тенциал агропромышленного комплекса.

§ 1. КУРС НА ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

XXVII съезд партии поставил задачу уже в 
двенадцатой пятилетке обеспечить весь прирост продук
ции в отраслях материального производства за счет по
вышения производительности труда. Такая задача вы
двигается впервые. В сельском хозяйстве и на предыду
щих этапах прирост продукции обеспечивался при аб
солютном уменьшении численности работающих, то есть 
за счет роста производительности труда. Но в текущей 
пятилетке значительно повышаются темпы роста произ
водительности труда. Ее среднегодовой уровень в обще
ственном секторе сельского хозяйства должен возрасти 
на 21,4 %, в то время как в одиннадцатой пятилетке это 
повышение составило примерно 6 % • Поставлена задача 
значительно повысить производительность труда и в дру
гих отраслях агропромышленного комплекса: в пищевой 
промышленности— на 14—16%, в мясной и молочной — 
на 25—28, в рыбной промышленности — на 10—12%.
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ЗНАЧЕНИЕ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Рост Производительности труда имеет много
гранное экономическое и социальное значение. Произво
дительность труда — это эффективность, результатив
ность затрат труда. Только на основе постоянного роста 
производительности труда можно обеспечить удовлетво
рение растущих потребностей людей. Следовательно, это 
ключевой вопрос развития экономики страны. Неуклон
ный рост производительности труда является экономи
ческим законом социализма.

Значение повышения производительности труда еще 
более возрастает на современном этапе. Потребность 
страны в рабочей силе быстро растет в связи с развитием 
производства и расширением непроизводственной сфе
ры. Между тем в связи с демографической ситуацией 
сокращается приток трудоспособного населения. Вот по
чему задача повышения производительности труда сей
час становится такой актуальной. Для сельского хозяй
ства она имеет особое значение, так как многие хозяй
ства и районы испытывают большой дефицит трудовых 
ресурсов, особенно квалифицированных работников.

Значение роста производительности труда для каж
дого колхоза и совхоза состоит также в том, что он яв
ляется основой повышения оплаты труда. Чем- больше 
продукции получает бригада или ферма, тем выше и оп
лата труда работников данного коллектива. Кроме того, 
хозяйство должно все больше средств выделять на рас
ширение производства и улучшение культурно-бытовых 
условий. А это возможно лишь в том случае, если тем
пы повышения оплаты труда не будут опережать темпов 
роета его производительности.

Опережающий рост производительности труда по 
сравнению с повышением его оплаты — непременное ус
ловие рационального использования материальных сти
мулов. Правильному соотношению темпов повышения оп
латы труда по сравнению с ростом его производительно
сти способствует обоснованная система материального 
стимулирования за конечные результаты (объем полу
ченной продукции, ее качество и себестоимость).

Рост производительности труда имеет большое зна
чение и для сокращения продолжительности рабочего 
дня. А это важно для увеличения свободного времени 
сельских тружеников, расширения возможностей для 
удовлетворения духовных потребностей.
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ СЕЛА

Курс на рост производительности труда для 
сельского хозяйства и других сфер АПК имеет особенно 
важное значение. Это связано как со спецификой этих 
отраслей, так и с тенденциями изменения трудовых ре
сурсов села на современном этапе.

Во-первых, происходит уменьшение сельского насе
ления и абсолютной численности занятых в сельском хо
зяйстве. В 1913 г. сельские жители составляли 82 % на
селения страны, в 1940 г. — 67, в 1965 г .—47 и в 1985 г.— 
36%. Значительно сократилась численность работников 
сельского хозяйства. В 1913 г. в этой отрасли было заня
то 49,5 млн. чел., или 75 % всех работающих в народ
ном хозяйстве. К 1940 г. число работников сельского хо
зяйства уменьшилось до 36,3 млн. (54%). к 1965 г .— 
до 31,5 млн. (31 %), а к 1985 г. — до 27 млн. чел., или 
20 % всего самодеятельного населения.

В настоящее время интенсивно продолжается сокра
щение количества работающих в сельском хозяйстве и 
перемещение их в другие отрасли. Этот процесс идет в 
основном на основе развития производительных сил. 
Уменьшение рабочей силы в сельском хозяйстве и пере
мещение ее в другие сферы прогрессивно в том случае, 
если оно вызвано механизацией производства, его инду
стриализацией. Тогда меньшее число работников может 
производить нужный объем продукции.

Однако сейчас нередко сельские жители уходят в го
род из тех хозяйств, где еще недостаточно механизирова
но производство и не хватает рабочей силы. В результа
те такой миграции ухудшается возрастная структура тру
довых ресурсов деревни. Главная причина такой непла
новой миграции — неудовлетворенность сельского насе
ления, особенно молодежи, условиями труда, культуры 
и быта. В последние годы многое делается для решения 
этой проблемы.

В ходе научно-технического прогресса меняется 
профессиональная структура работников села. Растет чис
ленность и удельный вес работников, связанных с ис
пользованием новых индустриальных средств производ
ства и промышленных технологий. В 1940 г. на селе ра
ботало 1,4 млн. механизаторов, или 3,9% всех сельских 
тружеников, в 1965 г. соответственно 3,1 млн. и 9,8%, а
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в 1985 г. в сельском хозяйстве было 4,6 млн. механиза
торов, которые составили 17 % всех занятых в сельском 
хозяйстве.

К категории механизаторов относятся трактористы- 
машинисты, комбайнеры, шоферы. На селе появляются 
новые специальности, которых раньше деревня не знала. 
Среди них многие работники связаны с обслуживанием 
и ремонтом техники, поступающей в колхозы и совхозы 
(инженеры, техники, слесари, и т.д.). В животноводстве 
трудятся операторы машинного доения, операторы по 
уходу за различными видами скота. Их численность уве
личивается вместе с индустриализацией отрасли. Растет 
армия сельских строителей, что также отражает процесс 
всесторонней индустриализации сельского хозяйства. На 
этой же основе сужается сфера ручного труда, уменьша
ется численность и удельный вес соответствующих кате
горий работников.

Изменение профессиональной структуры трудовых ре
сурсов села проявляется также в увеличении численно
сти работников с высшим и средним специальным обра
зованием. В настоящее время почти все руководители 
колхозов и совхозов, специалисты хозяйств имеют спе
циальное (высшее или среднее) образование. Более по
ловины руководителей бригад, отделений, ферм и других 
производственных участков также имеют специальное об
разование. Повышается уровень образования и квалифи
кации всех работников сельского хозяйства. Хотя раз
личия в уровне образования работающих на селе и в го
роде еще сохраняются, но они не так велики, как раньше.

Подготовке специалистов и квалифицированных кад
ров массовых профессий, повышению их квалификации 
уделяется большое вни.мание. При оценке уровня ква
лификации надо учитывать, что в сельском хозяйстве 
имеется немалая специфика в формах познания произ
водства, его технологических и биологических основ, в 
формах приобретения квалификации. В промышленности 
такое познание, как правило, связано с обучением в учи- 
лища.х, школах, на курсах. Все это официально реги
стрируется и отражается при характеристике квалифи
кации работников. Иное положение в сельском хозяйст
ве. Человек, родившийся и выросший в деревне, с детст
ва в процессе труда познает основы производства. Но это 
никак не отражается и не фиксируется как получение 
квалификации. Между тем научиться хорошо ухаживать
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за животными или выращивать растения не легче, чем 
работать, скажем, на токарном станке, а пожалуй, даже 
и сложнее. Здесь очень много своих тонкостей, ведь че
ловек имеет дело с живыми организмами. Конечно, по
лученных из самой жизни, из практики знаний не хвата
ет, чтобы квалифицированно работать в современном про
изводстве. Нужна и специальная подготовка, которая 
сейчас все больше расширяется в разных формах. Од
нако нельзя недооценивать присущую сельскому хозяй
ству «практическую» форму познания производства и 
получения квалификации. В настоящее время эта спе
цифика недостаточно учитывается при оценке сельско
хозяйственного труда. Главное внимание, как и в про
мышленности, уделяется официально регистрируемым 
срокам подготовки работников, что ведет к недооценке 
уровня квалификации сельских работников.

В сельском хозяйстве условия применения трудовых 
ресурсов связаны с природой. Из этого вытекает ряд вы
водов к оценке трудовых ресурсов. Первый — необходи
мость бережного отношения к природе в процессе раз
вития производства. Второй вывод состоит в особом под
ходе, особом критерии общественной оценки сложности 
и привлекательности сельскохозяйственного труда.

В связи с ускорением научно-технического прогресса 
труд в сельском хозяйстве по своему характеру и содер
жанию все больше приближается к труду в промышлен
ности. Решается задача превращения сельскохозяйствен
ного труда в разновидность труда индустриального. 
Уменьшаются различия в фондо- и энерговооруженности 
труда. В 1940 г. в промышленности на 1 работника при
ходилось 1,7 тыс. руб. основных производственных фон
дов, а в сельском хозяйстве — лишь 0,5 тыс. руб., или 

.29 ®/о, по сравнению с промышленностью,в 1965 г. фондо
вооруженность труда в промышленности составила 5,8 
тыс. руб., в сельском хозяйстве—2,4 тыс. руб., то есть 41 7а 
ее уровня в промышленности, в 1985 г. эти показатели 
составили соответственно 20 тыс. руб. в промышленно
сти и около 13 тыс. руб. в сельском хозяйстве — 65 7о 
уровня фондовооруженности в промышленности.

Превращение сельскохозяйственного труда в разно
видность индустриального не означает, что надо вырав
нять энерговооруженность труда, фондовооруженность и 
другие показатели. При сопоставлении показателей сле
дует учитывать специфику каждой отрасли.
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Практика передовых хозяйств и зарубежный опыт 
свидетельствуют, что фондовооруженность труда в сель
ском хозяйстве примерно в 2 раза выше по сравнению 
с промышленностью. Это прежде всего связано с сезон
ностью использования многих видов техники. В промыш
ленности, например, токарь в течение всего года работа
ет с одним видом техники (основных фондов) — токар
ным станком. А механизатор, возделывая ту или иную 
культуру, применяет много различных сельскохозяйст
венных машин и орудий. В итоге общая сумма использу
емых им фондов оказывается намного больше. Немалую 
роль играет также мобильность рабочих процессов в 
сельском хозяйстве. Немало энергетических мощностей 
расходуется на перемещение техники и грузов внутри 
хозяйства и т. д.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА

Производительность труда измеряется количе
ством продукции, полученной на одного работника в еди
ницу времени, или количеством времени, затраченного 
на производство единицы продукции.

Различают несколько показателей производительно
сти труда в сельском хозяйстве. Они исчисляются по 
отдельным отраслям, по всему земледелию или животно
водству, а также по хозяйству в целом. При этом приме
няются натуральные и стоимостные показатели. Произ
водительность труда на производстве отдельных видов 
продукции определяется с помощью натуральных пока
зателей. Ими являются количество продукции в расчете 
на 1 чел.-ч или обратный показатель — затраты труда 
(в чел.-ч) на производство единицы продукции. Если есть 
четкое закрепление работников за отраслями, как, на
пример, в животноводстве, то можно определить выход 
продукции на одного работника.

При определении производительности труда в целом 
по земледелию или животноводству, а также по всему 
хозяйству используются стоимостные показатели — выход 
продукции (в руб.) на I среднегодового работника или 
на 1 чел.-ч. Можно определить также затраты труда на 
1 руб. (100 или 1000 руб.) полученной продукции. Стои
мостные показатели отражают не только количество, но 
и качество продукции через цены.
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Производство продукции на одного работника или на 
1 чел.-ч — это прямые показатели производительности 
труда. С повышением производительности труда величи
на этих показателей растет. Затраты труда на единицу 
продукции (в натуральном или денежном выражении) 
называются обратными показателями производительно
сти труда. С повышением производительности труда их 
величина уменьшается.

Рассмотренные показатели отражают конечные ре
зультаты работы. Наряду с ними применяются косвен
ные (вспомогательные). Они отражают объем работы, 
выполненный на той или иной операции на 1 работника 
или единицу времени, или затраты времени на выпол
нение той или иной работы. Такими показателями яв
ляются количество засеянной или убранной площади на 
1 тракториста (комбайнера), количество коров, обслу
живаемых одной дояркой, затраты труда на 1 га посева 
или одну голову скота и т. д. Они отражают производи
тельность труда при выполнении отдельных работ.

Указанные показатели выражают производительность 
живого труда. Но в производстве любого вида продук
ции используются тракторы, машины, удобрения, семе
на, корма, то есть прошлый труд, овеществленный в при
меняемых средствах производства. В этой связи важно 
учитывать совокупные затраты как живого, так и прош
лого труда. Определенное представление о производи
тельности совокупных затрат труда дает показатель се
бестоимости сельскохозяйственной продукции.

§ 2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Установка аграрной политики на значитель
ное повышение производительности труда учитывает сло- 
н<ившиеся тенденции в этой области.

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА в СЕЛЬСКОМ  
ХОЗЯЙСТВЕ

Производительность труда в аграрном секто
ре за предшествующие четыре пятилетки повысилась 
примерно в 2 раза.

Что значит достигнутый рост производительности тру
да? Если бы в 1981—1985 гг. производительность труда 
в общественном секторе сельского хозяйства оставалась
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на уровне 1961—1965 гг., то для производства факти
чески полученного объема продукции в общественном 
хозяйстве потребовалось бы иметь дополнительно почти 
20 млн. среднегодовых работников.

Значительно снизились затраты на производство 1 ц 
основных видов продукции сельского хозяйства. Затра
ты труда на производство 1 ц зерна в колхозах и совхо
зах сократились с 4 чел.-ч в 1961—1965 гг. до 1,3 чел.-ч в 
1976—1980 гг. Если в 1961—1965 гг. на производство 1 ц 
картофеля затрачивалось 5,6 чел.-ч, то за 1981—1985 гг.— 
2,8, сахарной свеклы соответственно 3,0 и 1,2, прироста 
живой массы крупного рогатого скота — 89 и 46, сви
ней—85 и 27, яиц (1000 шт.) — 58 и 5,6 чел.-ч.

В большей мере снижаются затраты на продукцию тех 
отраслей, где в широких масштабах идет перестройка 
производства на индустриальной основе, внедряются но
вая технология и комплексная механизация. Из отраслей 
земледелия в данном аспекте следует выделить прежде 
всего зерновое хозяйство. В животноводстве этот про
цесс более интенсивно развивается в свиноводстве и пти
цеводстве. Медленнее идет индустриальная перестройка 
производства картофеля и овощей, в скотоводстве н ов
цеводстве. Поэтому и затраты труда на единицу про
дукции в этих отраслях снижаются медленнее, чем в дру
гих.

Выражением роста производительности труда слу
жат данные о численности населения страны, приходя
щегося на одного работника сельского хозяйства. Они 
свидетельствуют о том, сколько человек обеспечивает 
каждый работник сельского хозяйства продукцией этой 
отрасли. До революции каждый занятый в сельско.м .хо- 
зя11стве в среднем, кроме себя, «кормил» еще примерно 
двух человек. К 1940 г. эта цифра почти удвоилась, в 
1965 г. составила 6,3, а сейчас — 9,3 человека.

Значительно возрос уровень обеспечения населения 
продукцией сельского хозяйства. Ее производство на ду
шу населения возросло за годы Советской власти в 
2,4 раза.

связь ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
с ДРУГИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Производительность труда — важнейший, но 
не единственный показатель эффективности производства 
в колхозах и сов.хозах. При оценке производительности
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труда, ее динамики надо учитывать, что она отражает 
не все совокупные затраты на производство продукции, 
а лишь затраты труда непосредственно работников сель
ского хозяйства.

• Рост эффективности производства обеспечивается 
лишь в том случае, если на единицу продукции сель
ского хозяйства уменьшаются общие, совокупные затра
ты труда. Из этого надо исходить при оценке различных 
факторов, за счет которых можно повысить производи
тельность труда.

На практике при выборе и оценке различных путей 
роста производительности труда следует всесторонне 
учитывать конкретные условия каждого района и хо
зяйства.

Всесторонний анализ затрат живого и овеществленно
го труда на производство сельскохозяйственной продук
ции приобретает все большее значение в осуществлении 
курса на повышение эффективности производства и ра
циональное использование имеющегося потенциала. Это 
связано с широкой индустриализацией сельского хозяй
ства, ростом поставок ему различных материально-тех
нических средств. Вот почему в оценке эффективности 
производства в колхозах и совхозах следует большое 
внимание уделять и другим показателям — себестоимо
сти продукции, рентабельности и фондоотдаче.

Д И Н А М И КА  СЕБЕСТОИМОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Динамика данных показателей эффективности 
производства в сельском хозяйстве в последний период 
была противоречивой. В период после 1965 г. действовал 
ряд факторов, оказывающих противоположное воздейст
вие на изменение себестоимости продукции и рентабель
ности. Рост производительности труда, уменьшение за
трат труда на единицу продукции способствовали 
снижению ее себестоимости. В то же время другие факто
ры, в частности рост оплаты труда и цен на ряд про
мышленных средств производства, вели к удорожанию 
продукции.

В итоге себестоимость многих видов продукции не 
только не снижалась, но даже повышалась.

Было бы неправильно видеть причину роста себесто
имости только в уровне ведения хозяйства в колхозах 
и совхозах. Она изменяется под влиянием многих фак-
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торов, которые надо учитывать при анализе ее динами
ки, и зависит не только от того, сколько труда, кормов, 
различных материалов (в натуральном выражении) за
трачивается на единицу продукции. Следует также учи
тывать денежную оценку этих затрат при включении их 
в себестоимость. Всякое изменение цен на применяемые 
материалы, корма, изменение оплаты единицы труда 
непосредственно сказывается на себестоимости продук
ции.

Именно с действием этих «оценочных» факторов пре
жде всего и связано повышение себестоимости сельско
хозяйственной продукции. Определенное влияние ока
зало и повышение оплаты труда. В этот период рост оп
латы труда опережал повышение его производительно
сти. Так, в колхозах страны оплата труда на 1 чел.-дн. 
возросла с 2 руб. 05 коп. в среднем за 1961—1965 гг. до 
6 руб. 28 коп. в 1981—1985 гг., то есть в 3 раза, а произ
водительность труда — в 2 раза. Но этот фактор не был 
определяющим в удорожании сельскохозяйственной про
дукции, в росте ее себестоимости. Тем более что рост се
бестоимости продукции и снижение рентабельности в ре
зультате повышения оплаты труда нельзя оценивать од
носторонне как снижение эффективности производства. 
Опережающий рост оплаты по сравнению с производи
тельностью труда после 1965 г. связан с проведением ря
да мер общеэкономического характера (введение гаран
тированной оплаты в колхозах, повышение минимальной 
заработной платы и тарифных ставок ряда категорий ра
ботников в совхозах и т. п.). Оплата труда — это не толь
ко производственные издержки, а доход работников, яв
ляющихся хозяевами производства. Рост затрат на эти 
цели был направлен на достижение крупных социальных 
результатов и решение масштабных социальных задач, 
которым партия придает все большее значение.

В настоящее время в колхозах и совхозах обеспечен 
достаточно высокий уровень оплаты труда. Есть объек
тивные возможности для того, чтобы на основе совер
шенствования организации и оплаты труда, более тесной 
увязки оплаты с конечными результатами, улучшения 
хозяйствования обеспечивать опережающий рост произ
водительности труда по сравнению с повышением его 
оплаты. На это ориентируют решения XXVII съезда пар
тии. Большую роль в реализации этой задачи призваны 
сыграть новые принципы формирования фонда заработ-
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ной платы, установленные постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенство
вании экономического механизма хозяйствования в аг
ропромышленном комплексе страны» (1986 г.). В соот
ветствии с этим постановлением начиная с 1987 г. фор
мирование фонда заработной платы осуществляется 
самими хозяйствами по стабильным на пятилетку нормати
вам на 100 руб. реализованной (валовой) сельскохозяй
ственной продукции. В постановлении подчеркивается, 
что указанные нормативы должны обеспечивать опережа
ющий рост производительности труда по сравнению с 
повышением его оплаты. Если темпы роста средней зара
ботной платы окажутся выше, то соответствующая часть 
фонда материального поощрения резервируется предпри
ятием для использования ее в следующем году на сти
мулирование дальнейшего роста производительности тру
да и повышение эффективности производства или направ
ляется в текущем году в фонд социально-культурных 
мероприятий.

Рекомендовано также шире практиковать перевод 
коллективов цехов, бригад, ферм и звеньев, а также хо
зяйств в целом на оплату труда от валового дохода.

Большое влияние на динамику себестоимости продук
ции в прошедший период оказало то, что во многих кол
хозах и совхозах хозяйство ведется недостаточно эконом
но, нередко огромные ресурсы используются расточи
тельно. Немалую роль играет некомплектная поставка 
материально-технических ресурсов, а также низкое их 
качество. Если хозяйство получает мощные тракторы, а 
к ним нет полного набора орудий и запасных частей, то 
использование такой техники не дает ожидаемого эф
фекта, а большие затраты на нее переносятся на себе
стоимость продукции полей и ферм. Но главным факто
ром удорожания сельскохозяйственной продукции, роста 
ее себестоимости явилось повышение цен на поставляе
мые селу средства производства и тарифов на услуги, 
оказываемые колхозам и совхозам обслуживающими ор
ганизациями. А такое повышение цен и тарифов проис
ходило в довольно широких масштабах и больших раз
мерах. Оно опережало повышение закупочных цен. Рост 
закупочных цен носил «догоняющий» характер, по он не 
успевал за повышением цен на средства производства 
и тарифов на услуги для села. В итоге себестоимость 
продукции в колхозах и совхозах росла быстрее по срав-
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лению с повышением закупочных цен. И как результат 
этого — снижение уровня рентабельности колхозов и сов
хозов.

Осуществленное с 1983 г. значительное повышение 
закупочных цен (см. гл. 8) позволило повысить рента
бельность. колхозов и совхозов. В 1985 г. уровень ее со
ставил около 20 %. Вместе с тем важно на основе эф
фективного хозяйствования добиваться удешевления про
дукции, снижения ее себестоимости.

ИЗМ ЕНЕНИЕ Ф ОНД ООТД АЧИ

Рассмотрим теперь, как изменяется показа
тель фондоотдачи. Значение этой проблемы возрастает 
в связи с индустриализацией сельского хозяйства, по
вышением роли фондопроизводящих отраслей АПК в 
формировании условий расширенного воспроизводства в 
отрасли. На нынешнем этапе рост основных фондов и ка
питаловложений опережает увеличение выхода продук
ции. В общественном секторе (не считая личного под
собного хозяйства) среднегодовой объем основных про
изводственных фондов сельскохозяйственного назначения 
в 1961—1965 гг. составлял 51,6 млрд, руб., а в 1981— 
1985 гг. — 272,2 млрд, руб., то есть возрос в 5,3 раза, а 
среднегодовое производство продукции в общественном 
хозяйстве увеличилось в 1,8 раза.

Отсюда следует, что происходит снижение фондоот
дачи. В общественном производстве выход продукции в 
расчете на 1 руб. основных производственных фондов 
сельскохозяйственного назначения (фондоотдача) соста
вил в 1961—1965 гг. 1,05 руб., в 1966—1970 гг. он умень
шился до 0,92, в 1971—1975 гг. — до 0,67, в 1976— 
1980 гг. — до 0,48 и в 1981—1985 гг. — до 0,36 руб.

Сложившееся в предшествующие годы снижение фон
доотдачи требует всесторонней оценки. Этот процесс 
нельзя оценивать односторонне и сводить все к недостат
кам в использовании основных фондов и капиталовло
жений. Есть и объективные факторы, которые оказыва
ют влияние на снижение фондоотдачи.

Наше сельское хозяйство переживает период насыще
ния техникой, осуществляется всесторонняя техническая 
реконструкция производства, его комплексная механиза
ция, качественно меняются основные фонды, они стано
вятся более производительными, долговечными. Быстро
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увеличиваются производственные фонды, связанные с 
мелиоративным строительством. Осуществляемые сей
час капиталовложения во многом служат созданию проч
ной материально-технической базы для динамичного раз
вития сельского хозяйства в предстоящий период. В этих 
условиях прирост продукции отстает от увеличения фон
дов и капиталовложений.

На снижение фондоотдачи большое влияние оказыва
ет и изменение структуры сельскохозяйственного произ
водства, повышение доли животноводства. В силу от
раслевых особенностей (стоимость самого скота, построек 
для его содержания и т. п.) на 1 руб. продукции в жи
вотноводстве требуется значительно большая сумма 
фондов.

Снижение фондоотдачи и окупаемости капиталовло
жений нельзя объяснить только особенностями современ
ного этапа научно-технического прогресса в сельском 
хозяйстве. На снижение фондоотдачи влияют и субъек
тивные факторы.

Дело в том, что работа на всех уровнях, где решают
ся вопросы формирования и использования капитало
вложений и основных фондов, пока еще недостаточно 
подчинена достижению конечных результатов. Порой не 
обеспечивается необходимая связь между различными 
направлениями научно-технического прогресса в сель
ском хозяйстве; материально-технические ресурсы не
редко поставляются некомплектно, много еще бесхозяй
ственности в их использовании в колхозах и совхозах.

Как показывает практика работы передовых хозяйств 
многих районов страны, в тех колхозах и совхозах, где 
рачительно ведется производство и рационально исполь
зуются имеющиеся ресурсы, обеспечиваются высокие 
темпы прироста продукции и повышение фондоотдачи. 
В них, несмотря на действие изложенных выше общих 
факторов, ведущих к снижению фондоотдачи, выход про
дукции опережает рост основных производственных фон
дов.

В данном аспекте большой интерес представляет опыт 
колхоза «Украина» Городокского района Хмельницкой 
области. Это крупное хозяйство, располагающее мощным 
экономическим потенциалом. За период с 1965 г. основ
ные производственные фонды сельскохозяйственного на
значения выросли в колхозе более чем в 3 раза. Повы
шение цен на многие поступающие селу средства пронз-
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водства, значительное удорожание ремонта, автоперевозок 
и других работ, оказываемых обслуживающими ор
ганизациями, в равной мере коснулось и данного колхо
за. Но действию этих и других факторов, снижающих 
фондоотдачу, колхоз противопоставил бережливое хо
зяйствование на всех участках и во всех отраслях. Это 
позволило хозяйству не допустить снижения фондоотда
чи и даже добиться ее повышения. Если в среднем за 
1971—1975 гг. на каждый рубль, вложенный в основные 
фонды, выход продукции составлял 57 коп., то в 1976— 
1980 гг.—68 коп. и в 1981 г. — 74 коп. Уровень фондоот
дачи повышался и в ‘последующие годы.

Основа такой высокой эффективности — хорошо про
думанное, хозяйское ведение производства. В колхозе 
большое внимание уделяется повышению плодородия по
чвы, культуре земледелия. Наряду с эффективным при
менением минеральных удобрений полностью использу
ются имеющиеся ресурсы органических удобрений. В 
хозяйстве сложилась четко организованная система семе
новодства, высеваются только районированные высоко
урожайные сорта, умело, с учетом конкретных условий 
внедряются прогрессивные технологии возделывания раз
личных культур. Все это обеспечивает постоянное повы
шение урожайности.

Такая же высокая культура ведения хозяйства харак
терна и для животноводства. Например, в молочном ста
де все коровы чистопородные, 90 % из них относятся к 
первому классу, элите и элите-рекорд. Все поголовье 
скота в достатке обеспечено кормами только за счет 
собственного производства. Наряду с ростом продуктив
ности скота важное значение придается улучшению ка
чества продукции. Так, жирность молока за последний 
период повысилась с 3,44 до 3,68%. Продаваемое госу
дарству молоко идет только первым сортом и почти 
все — охлажденным. Надбавки за высокое качество про
данной государству молочной продукции превышают 
80 тыс. руб. в год. На основе эффективного ведения жи
вотноводства хозяйство получает дешевую продукцию. 
Например, себестоимость 1 ц молока в колхозе составля
ет около 15 руб.

Опыт колхоза «Украина», как и многих других пере
довых хозяйств, показывает, что при рациональном ве
дении производства можно добиться высокой отдачи ос
новных производственных фондов даже в условиях, ког-
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да действовали изложенные выше факторы, снижающие 
фондоотдачу. Опыт таких хозяйств надо полнее исполь
зовать во всех колхозах и совхозах. Это позволит соче
тать повышение производительности труда с улучшени
ем всех других показателей эффективности производства.

§ 3. ПУТИ ПОШШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА

Среди факторов роста производительности 
труда можно выделить, с одной стороны, специфические 
факторы, от которых зависит рациональное использова
ние трудовых ресурсов, и, с другой — общие факторы ин
тенсивного ведения хозяйства.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ

Для развития производства важно обеспечить 
каждое хозяйство трудовыми ресурсами. Нормальная 
обеспеченность колхоза (совхоза) рабочей силон созда
ет условия для ритмичного ее использования, позволяет 
вести производство без перебоев, не искать сложных пу
тей привлечения работников со стороны.

Обеспечение сельскохозяйственных предприятий тру
довыми ресурса.мн зависит от многих факторов. Нема
лое значение имеет подготовка кадров для села, особен
но работников новых специальностей. Однако на нынеш
нем этапе особенно важную роль играет закрепление 
людей в хозяйствах. Это зависит от многих причин. Перво
степенное значение имеет улучшение условий труда, бы
та, культуры и в целом условий жизни на селе, форми
рование у работников чувства бережливого хозяина, соз
дание здоровой деловой атмосферы в любом трудовом 
коллективе. XXVII съезд КПСС поставил задачу: «Ус
корить социальное переустройство села, проявлять по
стоянную заботу о сельских тружениках, условиях их 
труда и быта» (Материалы XXVII съезда КПСС. М., 
1986. С. 103). Конкретные пути работы в этой области 
■подробнее рассматриваются в главе 10.

Наряду с мерами по обеспечению хозяйств рабочей 
силой следует постоянно улучшать использование имею
щихся трудовых ресурсов, ^ и  проблемы важны как для 
хозяйств, испытывающих дефицит рабочей силы, так и
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для хозяйств, хорошо обеспеченных трудовыми ресурса
ми. Правда, решение ее в тех и других хозяйствах име
ет свою специфику.

Правильному использованию труда работников спо
собствует определение потребности в рабочей силе по 
периодам года и сопоставление потребности с ее нали
чием и имеющимися резервами. Решить эти вопросы по
могает составление баланса труда, который разрабаты
вается как в целом по хозяйству, так и по подразделе
ниям. В таком балансе можно заранее продумать меры 
по использованию трудоспособных подростков, пенсионе
ров, перемещению работников из одних подразделений 
хозяйства в другие, обоснованно определить потребность 
в привлечении рабочей силы в особенно напряженные 
периоды работ с предприятий и организаций других от
раслей.

Рациональное использование трудовых ресурсов вклю
чает рещение ряда взаимосвязанных задач. С одной сто
роны, обеспечение занятости работников в хозяйствах, 
хорошо обеспеченных рабочей силой и имеющих излищ- 
ки трудовых ресурсов. С другой — уменьщение дефици
та рабочей силы в тех хозяйствах, где ее не хватает. Во 
всех хозяйствах важно полное использование трудовых 
ресурсов в течение года, рациональное использование 
рабочей силы в каждом трудовом процессе, достижение 
нормальной интенсивности труда и повыщение его про
изводительности.

В решении этих задач важную роль играет обосно
вание структуры производства с учетом трудоемкости и 
сезонности различных отраслей, а также развитие под
собных предприятий и промыслов. Отрасли сельского 
хозяйства существенно различаются по трудоемкости. 
Если в хозяйстве достаточно трудовых ресурсов, то при 
прочих равных условиях здесь может быть выше удель
ный вес наиболее трудоемких отраслей. И наоборот, в 
хозяйствах, испытывающих дефицит рабочей силы, сле
дует больше ориентироваться на менее трудоемкие от
расли (разумеется, с учетом других условий).

Большое значение имеет оптимальное сочетание от
раслей земледелия и животноводства. В животноводстве 
более равномерна нагрузка на работников в течение все
го года. Поэтому повышение доли животноводства, ра
циональное его сочетание с земледелием способствуют 
смягчению сезонности сельскохозяйственного труда.
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Аналогичную роль играет развитие подсобных про
мыслов и подсобных предприятий в колхозах и совхозах. 
Как правило, наибольшая потребность в рабочей силе 
в подсобных предприятиях приходится на тот период, 
когда в сельскохозяйственном производстве основные 
работы закончены. Надо также учитывать, что промыс
лы и подсобные предприятия способствуют уменьшению 
потерь продукции (благодаря ее переработке) и росту 
доходов хозяйств.

Важное значение для рационального использования 
трудовых ресурсов имеет механизация производства. Ме
ханизация сокращает затраты труда, уменьшает потреб
ность в работниках, что особенно важно для колхозов и 
совхозов, где не хватает рабочей силы. Это надо учиты
вать при распределении средств механизации между хо
зяйствами, которые в разной степени обеспечены трудо
выми ресурсами.

Рациональная организация труда, действенная систе
ма материального и морального стимулирования позво
ляют полнее использовать трудовые ресурсы в каждом 
процессе. Источник пополнения рабочей силы, особенно 
в период напряженных работ, — привлечение на посиль
ную работу пенсионеров, подростков и домохозяек.

Работа по использованию трудовых ресурсов долж
на быть построена так, чтобы хозяйства стремились вес
ти производство за счет более полного использования 
собственных ресурсов и лишь в крайнем случае прибе
гать к привлечению работников других отраслей. В на
стоящее время многие колхозы и совхозы, испытываю
щие дефицит в рабочей силы, вынуждены постоянно и 
в широких масштабах привлекать людей с предприятий 
и организаций других отраслей. В таком случае особен
но важно повышать эффективность этой работы. Боль
шое значение имеет установление стабильных многосто
ронних связей колхозов и совхозов с соответствующими 
предприятиями и организациями, применение мер, обес
печивающих их взаимную заинтересованность в конеч
ных результатах труда.

ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА И их ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Производительность труда является обобща
ющим показателем, в котором отражаются все стороны 
работы колхозов и совхозов, других предприятий АПК.
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Факторы роста производительности труда условно 
можно разделить на две группы: производственно-тех
нические и социально-экономические. К первой группе 
относятся все меры по ускорению научно-технического 
прогресса, укреплению материально-технической базы, 
росту энерго- и фондовооруженности сельскохозяйствен
ного труда. Ко второй — совершенствование управления 
и планирования, материального и морального стимули
рования, меры по улучшению условий труда и жизни в 
деревне, развитию социальной активности сельских тру
жеников и т. д.

Различные факторы неодинаково влияют на рост про
изводительности труда. Например, механизация, заменяя 
ручной труд машинами, непосредственно уменьшает за
траты труда на 1 га посева или на голову скота. Вмес
те с тем, сокращая сроки проведения работ и улучшая 
их качество, она способствует росту урожайности.

В настоящее время основная задача состоит в осуще
ствлении комплексной механизации. Это позволит резко 
сократить затраты труда на единицу продукции. Напри
мер, затраты труда на 1 ц сахарной свеклы в колхозах 
и совхозах составляют 1,2 чел.-ч, а при комплексной ме
ханизации, по расчетам специалистов, возможно их со
кращение до 0,09 чел.-ч. По картофелю эти цифры со- 
составляют соответственно 2,8 и 0,23, по хлопку-сырцу — 
32 и 3,5, по молоку — 8,5 и 4,3, приросту живой массы 
крупного рогатого скота—46 и 14,3, свиней — 27 чел;-ч 
в среднем в настоящее время и 2,0 чел.-ч при комплекс
ной механизации.

Другие направления научно-технического прогресса 
'(химизация, мелиорация, введение новых сортов культур 
и пород скота и т. д.) могут и не снижать затраты труда 
на 1 га посева и на 1 голову обслуживаемого скота. Но 
они воздействуют на рост производительности труда че
рез повышение урожайности культур и продуктивности 
сельскохозяйственных животных.

Производственно-технические и социально-экономи
ческие факторы роста производительности взаимосвяза
ны. Они дают наибольший эффект при комплексном их 
использовании.

Рост технической оснащенности сельского хозяйства, 
ускорение научно-технического прогресса обеспечивают 
широкие возможности для повышения производительно
сти труда, но их реализация зависит от использования
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социально-экономических факторов, значение которых на 
современном этапе существенно повышается. Это связа
но с ростом социальной активности сельских тружеников 
и изменением их ценностной ориентации. Потребности и 
уровень благосостояния на селе выросли. Сейчас неред
ко человека интересует прежде всего не материальный 
достаток, а удовлетворение культурных и духовных по
требностей, улучшение условий труда.

В свою очередь, при высокой технической оснащен
ности производства от каждого человека зависит многое. 
Одно дело, когда работы выполняются вручную. Тогда 
отношение человека к труду, его материальная заинтере
сованность влияют на эффективность затрат лишь его 
труда. И совсем другое дело, если ему доверена совре
менная высокопроизводительная техника. В этом случае 
от человека зависит выполнение большого фронта работ, 
эффективность затрат не только его труда, но и труда 
многих других людей, которые производили технику и 
выполняли работы на предыдущих этапах технологиче
ского цикла. В нынешних условиях соблюдение трудо
вой дисциплины и повышение заинтересованности лю
дей имеют неизмеримо большее, чем раньше, значение 
для развития сельскохозяйственного производства.

Повышение жизненного уровня на селе, улучшение ус
ловий труда и укрепление материальной заинтересован
ности— это не только проявление глубокой заботы о 
человеке. Это вместе с тем и важнейший фактор динамич
ного развития сельского хозяйства и повышения произ
водительности труда.

Для повышения производительности труда большое 
значение имеет внедрение на всех участках и рабочих 
местах научной организации труда, совершенствование 
форм оплаты труда и материального стимулирования. 
Обобщенное выражение эти меры находят в повсемест
ном внедрении внутрихозяйственного расчета и коллек
тивного подряда, о чем речь пойдет в 9-й главе.



Глава 5
УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Осуществление курса на интенсификацию аг
ропромышленного производства невозможно без укреп
ления его материально-технической базы. И впредь сель- 
скому хозяйству, другим отраслям АПК будут выделяться 
немалые ресурсы. Однако упор делается на более полное 
использование созданного потенциала, имеющихся и вы
деляемых ресурсов. «Последовательно развивая и впредь 
материально-техническую базу агропромышленного комп
лекса, необходимо коренным образом поднять эффектив
ность использования уже созданного мощного производ
ственного потенциала, сконцентрировать силы и средства 
на направлениях, обеспечивающих наибольшую отдачу» 
(Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. ЮЗ).

Улучшение использования материально-технических 
ресурсов — сложная задача. Она решается на всех уров
нях АПК. Многое зависит от колхозов, совхозов, других 
предприятий АПК, их руководителей и специалистов.

§ t. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ОТДАЧИ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ И ОСНОВНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ

в  комплексе мер, направленных на улучшение 
использования материально-технических ресурсов, важ
ная роль принадлежит повышению отдачи капиталовло
жений и основных производственных фондов. Рост про
изводственного потенциала сельского хозяйства, других 
сфер АПК наглядно выражается в увеличении основных 
производственных фондов. Так, основные производствен
ные фонды сельскохозяйственного назначения в общест
венном производстве увеличились с 64,3 млрд. руб. в 
1965 г. до 308 млрд. руб. в 1985 г., или в 4,8 раза. В целом 
во всех отраслях АПК основные производственные фон
ды составили на конец 1985 г. 497 млрд. руб. против 
162,8 млрд. руб. в 1970 г.
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СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 
КАПИТАЛОВЛОЖ ЕНИЙ

Рост основных фондов отражает увеличение 
капиталовложений. Основные фонды представляют собой 
материализацию капиталовложений. За прошедшие 4 пя
тилетки среднегодовой объем капиталовложений в сель
ское хозяйство увеличился с 10,9 до 45,6 млрд, руб., или 
в 4,1 раза. Еще более высокими темпами росли капитало
вложения в другие отрасли АПК. В текущей пятилетке 
капиталовложения во все отрасли АПК возрастут на 
22 7о и составят примерно 7з всех капнталовлонсений по 
народному хозяйству. Рациональное использование капи
таловложений приобретает все большее значение. Оно 
во многом определяет эффективность основных производ
ственных фондов, их структуру.

Повышение отдачи капиталовложений в первую оче
редь зависит от обоснованности инвестиционной и струк
турной политики. В прошлом при их распределении не 
всегда учитывалась необходимость ускоренного развития 
отраслей, обеспечивающих научно-технический прогресс, 
своевременную переработку и сохранность произведенной, 
продукции, социальное переустройство села. При этом 
плановые задания по капитальному строительству в ука
занных сферах зачастую срывались. В соответствии с ре
шениями XXVII съезда КПСС в АПК приоритет отдается 
перерабатывающей сфере. Капитальные вложения в две
надцатой пятилетке возрастут здесь на 51 %. Это позво
лит уменьщить диспропорции в развитии сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности. Усилится 
внимание и к развитию жилищной, коммунальной и куль
турно-бытовой сфер. А это, в свою очередь, благотворно 
скажется на повышении эффективности использования 
основных производственных фондов.

Отдача капиталовложений зависит и от обоснованно
сти распределения их в рамках самих отраслей. Напри
мер, недостаточный материально-технический уровень 
кормовой базы серьезно сказывается на эффективности 
капитальных затрат в животноводстве.

В текущей пятилетке по сравнению с 1981—1985 гг. 
значительно возрастет объем капитальных вложений в 
промыщленность по производству минеральных удобре
ний и средств защиты . растений, микробиологическую 
промышленность, сельскохозяйственное и продоволь-
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ственное машиностроение. Опережающее развитие этих 
отраслей призвано обеспечить повышение эффективности 
сельского хозяйства, качественное преобразование мате
риально-технической базы агропромышленного производ
ства. Динамичность фондопроизводящнх отраслей 
АПК — основа успешной реконструкции и технического 
перевооружения сельского хозяйства и перерабатываю
щей его продукцию промышленности. Объем средств, 
выделяемых на модернизацию производства, резко воз
растет. В перерабатывающей сфере АПК в текущей пя
тилетке на обновление активной части основных фондов, 
техническое перевооружение и реконструкцию действую
щих предприятий будет выделено более половины всех 
капитальных вложений. Такой подход характеризует 
важную особенность современной инвестиционной поли
тики. Совершенствуется воспроизводственная и техноло
гическая структура капитальных вложений: сократятся 
затраты на капитальный ремонт, уменьшится моральный 
и физический износ оборудования и техники.

Техническое перевооружение и реконструкция дейст
вующих предприятий предполагают оснащение их совре
менным оборудованием, применение прогрессивных тех
нологий, принципиально новых машин, роботов и мани
пуляторов. В перерабатывающих отраслях АПК намечено 
освоение поточных линий, обеспечивающих комплексную 
переработку сельскохозяйственного сырья, резкое сниже
ние затрат ручного труда и т. д. В сельскохозяйственном 
машиностроении найдут применение автоматические ма
нипуляторы и робототехнические устройства.

УЛУЧШ ЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Повышение отдачи капиталовложений диктует 
необходимость роста эффективности строительства. Глав
ные направления — устранение распыления средств, ус
тановление сбалансированности объемов капиталовло
жений с материально-техническими ресурсами и мощно
стями строительных организаций, повышение уровня 
индустриализации капитального строительства. Без этого 
невозможно обеспечить ввод в действие объектов в нор
мативные сроки, довести объемы незавершенного строи
тельства до нормативов. Концентрация сил и средств 
на наиболее важных объектах дает возможность ритмич
но вести их строительство, своевременно заканчивать
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стройки. Нормативный же задел обеспечивает непрерыв
ность строительства. Сокращение как сроков строитель
ства, так и всего инвестиционного цикла позволит «ожи
вить» громадные средства, получить от них отдачу, 
убрать барьеры на пути научно-технического прогресса.

Для сельских объектов и строительных организаций 
важнее, чем для каких-либо других, повышение уровня 
индустриализации. Формирование принципиально новой 
материально-технической базы сельского строительства 
создаст условия для повышения заводской готовности и 
сборности используемых конструкций. В результате уве
личатся возможности снижения трудовых затрат и со
кращения сроков строительства.

Важное направление роста эффективности капиталь
ных вложений — удешевление строительства. Стоимость 
его в последние годы значительно возросла. В какой-то 
степени здесь сказалось удорожание строительных мате
риалов. Но многое объясняется и недостатками проекти
рования, организации работ, а также зависит от степени 
заинтересованности работников в достижении наилучших 
конечных результатов. В связи с этим заслуживает вни
мания экономический эксперимент по снижению ресур- 
соемкости и стоимости строительства, проводимый в на
стоящее время в строительных организациях Белорус
ской ССР и Литовской ССР. Суть его заключается в 
создании заинтересованности всех участников инвестици
онного цикла — проектантов, строителен, заказчиков, ра. 
ботников предприятий строительной индустрии, научно- 
исследовательских и конструкторских организаций — в 
сокращении материальных и трудовых затрат, снижении 
сметной стоимости строительства. При этом экономия не 
исключается из объемов строительно-монтажных работ, 
выполняемых подрядными организациями, и других по
казателей.

Уже на стадии проектирования снижение стоимости 
обеспечивается за счет эффективных объемно-планиро
вочных и конструктивных решений, использования про
грессивных технологических процессов проектируемого 
производства. В водохозяйственном и сельскохозяйствен
ном производственном строительстве за 1982—1985 гг. 
в Белорусской ССР получена экономия соответственно 
7 и 9 сметной стоимости строительно-монтажных ра
бот. При проектировании отделения по производству н 
восстановлению гранулированного катализатора для син-
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теза аммиака на Гродненском объединении «Азот» ис
пользование более совершенной технологии дало воз
можность сократить стоимость строительно-монтажных 
работ почти на 15 %,

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ о сн о в н ы х  ФОНДОВ

Повышение отдачи капиталовложений связано 
с ростом эффективности и экономичности использования 
основных производственных фондов, создаваемых за счет 
инвестиций. При нынешних масштабах производства во 
всех отраслях АПК экономия 1 % основных производст
венных фондов дает эффект в размере около 5 млрд. руб. 
В новой редакции Программы КПСС поставлена задача 
«...преодолеть сложившуюся тенденцию снижения фон
доотдачи, а в перспективе — добиться ее повышения» 
(Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 143).

Важнейшим фактором решения этой задачи является 
повышение технического уровня продукции фондопроиз
водящих отраслей АПК. Параметры отечественной техни
ки могут быть значительно улучшены за счет повышения 
топливной экономичности двигателей, надежности конст
рукций, снижения трудоемкости обслуживания. Качест
во продукции — «зеркало» научно-технического прогрес
са. Однако качество зависит не только от объективных 
факторов (технический уровень производства), но и от 
субъективных. Низкая культура производства, брак не
совместимы с изготовлением высококачественной продук
ции.

Фондоотдача определяется п обоснованностью сроков 
амортизации. В условиях научно-технического прогресса 
амортизация должна способствовать ускорению обновле
ния машин и оборудования, износившихся физически и 
морально. При необоснованных сроках выбытия фондов 
происходит удорожание капитального ремонта, снижение 
надежности техники, ухудшение экономических показа
телей.

Повышение эффективности основных производствен
ных фондов предполагает применение прогрессивных тех
нологии. В них все более широкое использование находит 
автоматическая и электронно-вычислительная техника. 
Капиталоемкость средств автоматизации относительно 
высока, однако окупаются они быстро. Особенно нагляд-
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но это видно, когда осуществляется комплексная автома
тизация, охватывающая всю совокупность технологиче
ских процессов.

Существенное влияние на отдачу основных производ
ственных фондов оказывает соотнощение их элементов. 
Обычно выделяют активную и пассивную части фондов. 
Такое разграничение отражает характер их действия. И 
те, и другие в полном объеме участвуют в производстве. 
Вместе с тем мащины и оборудование непосредственно 
воздействуют на предмет труда. Здания же и сооружения 
участвуют в производстве косвенно, пассивно. В каждом 
конкретном случае необходимо оптимальное сочетание 
всех элементов фондов. Опыт показывает, например, что 
развитие базы хранения, позволяющей до минимума со
кратить потери произведенной продукции, очень эффек
тивно. За счет этого при малых затратах и высокой оку
паемости обеспечивается существенная прибавка конеч
ной продукции. Недооценка пассивной части фондов, как 
правило, приводит к потере средств, затраченных на про
межуточных стадиях технологической цепи.

На отдачу основных производственных фондов суще
ственное влияние оказывает оптимизация соотношения 
последних с оборотными средствами. Их функциониро
вание тесно взаимосвязано. Например, продуктивность 
скота, реализация его генетического потенциала зависят 
от обеспеченности кормами и их качества. Несвоевремен
ное и некачественное проведение текущего ремонта зда
ний и сооружений может привести к выводу их из строя.

§ 2. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА,
УДОБРЕНИЙ, КОРМОВ

ПУТИ экономии ТОПЛИВА и ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В системе мер по улучшению использования 
материально-технических ресурсов важное значение име
ет рациональное использование топливно-энергетических 
ресурсов. Сельское хозяйство превратилось в крупного 
потребителя энергии. В настоящее время в аграрном сек
торе на производственно-эксплуатационные нужды ис
пользуется 40 % общего расхода бензина и дизельного 
топлива в народном хозяйстве. Потребление топливно- 
энергетических ресурсов на производственные и комму
нально-бытовые нужды в сельском хозяйстве с 50-х годов
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до настоящего времени возросло почти в 5 раз. Учиты
вая, что в общем объеме энергетических мощностей около 
80 ®/о составляют тракторные, комбайновые и автомобиль
ные двигатели, рационализация их работы должна быть 
на первом плане.

Экономное использование топлива зависит от многих 
факторов. Во-первых, необходимо обеспечить пропорцио
нальность между техническими характеристиками трак
торов и набором мащин и орудий к ним. Диспропорции 
приводят к тому, что удельная производительность агре
гатов тракторов К-701 и Т-150К по сравнению с Т-74 на 
1 л. с. мощности снизилась на 15—25 %, энергозатраты 
и расход топлива увеличились на 10—15 %.

Во-вторых, важную роль играет сокращение массы 
используемой сельскохозяйственной техники, широкое 
использование агрегатов, выполняющих за один проход 
несколько операций. Использование комбинированных 
почвообрабатывающих машин уменьшает расход топлива 
на 30 %, снижает отрицательное воздействие на почву.

В-третьих, огромный эффект дает освоение энергосбе
регающих технологий. Большие резервы экономии топ
лива заложены в использовании прогрессивных техно
логий в кормопроизводстве. Эффективна энергосберегаю
щая технология консервирования измельченного зерна и 
початков кукурузы повышенной влажности. За счет са- 
моконсервировання измельченного зерна и исключения 
искусственной сушки экономия жидкого топлива состав
ляет 25—30 кг на 1 т зерна кукурузы и 50—60 кг — на 
1 т початков. Сохранность питательных веществ достига
ет 95—97 ®/о. На Украине по такой технологии в 1985 г. 
было убрано и заложено на хранение 1,5 млн. т кукуру
зы. Практика говорит о необходимости широкого приме
нения естественного провяливания сена в процессе его 
приготовления, внедрения консервантов кормов, исклю
чения из процесса производства кормов искусственной 
сушки и др. К прогрессивным методам относится актив
ное вентилирование сена. В 1984—1985 гг. таким способом 
было заготовлено 8—10 % сена. Более 30 % силоса было 
получено с применением химических консервантов.

Перспективное направление экономии топлива — ми
нимизация обработки почвы. Подобная технология полу
чает все большее распространение. Уменьшение расхода 
топлива здесь сопровождается снижение.м неблагопри
ятного воздействия на природную среду.
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В-четвертых, важный резерв экономии топлива — со̂ . 
вершенствование структуры автомобильного и трактор
ного парка. Так, среди автомобилей пока преобладают 
машины с карбюраторными двигателями, экономичность 
которых на 20—30 % уступает дизельным. В автомо
бильном парке еще низка доля специализированной тех
ники, самосвалрв, хотя ^4 грузов отрасли — сыпучие и 
навалочные. Гусеничные тракторы, составляющие мень
шую долю, при выполнении сельскохозяйственных работ 
имеют большую топливную экономичность.

В животноводстве значительная экономия энергии 
возможна путем теплоизоляции зданий, утилизации теп
ла вентиляционных выбросов, автоматизации систем ос
вещения и обеспечения микроклимата. Потребность в 
топливе и электроэнергии в этом случае уменьшается не 
менее чем на 20 % • В частности, использование оборудо
вания по утилизации тепла обеспечивает снижение удель
ных энергозатрат на 40—50 %.

Экономия жидкого топлива может осуществляться и 
за счет более широкого использования биогаза, солнеч
ной и ветровой энергии, геотермальных вод. Применение 
ветровых установок большой мощности возможно более 
чем на половине территории страны. Солнечная энергия 
без особых затрат даст возможность уменьшить потреб
ление топлива при водоснабжении и обогреве, приготов
лении кормов.

Эффективность перечисленных мер возрастет при бе
режном отношении к топливу и смазочным материалам. 
Нередки случаи, когда плохо поставлен учет и контроль 
за их расходованием, не принимаются меры по их эконо- 
мни. В той же мере это касается и экономии электроэнер
гии, доля которой в общем балансе энергии постоянно 
возрастает.

Улучшение организационно-экономического меха
низма должно быть направлено на совершенствование 
учета и нормирования расхода нефтепродуктов, тепло
вой и электрической энергии, развитие базы их хране
ния, повышение качества обслуживания техники, вне
дрение прогрессивных форм организации труда и т. д. 
В настоящее время, например, нередки случаи, когда в 
результате недостатков нормирования в одних хозяйст
вах не хватает нефтепродуктов, а в других — появляется 
из избыток. Зачастую на предприятиях отсутствуют ем
кости нужных размеров для хранения нефтепродуктов,
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устройства для регулировки топливной аппаратуры и пр. 
Решение этих вопросов позволит существенно сократить 
потери топлива и смазочных материалов.

Богатый опыт рачительного отношения к топливу и 
смазочным материалам накоплен в Эстонской ССР. 
В колхозах и совхозах республики удельные нормы расхо
да бензина на 22 %, а дизельного топлива — на 29 % 
меньше, чем в среднем по стране. Только использование 
специализированной техники (заправочных колонок) 
уменьшило потребление топлива на 10 %. Одновре.менно 
налажено централизованное обслуживание оборудования 
нефтехозяйств колхозов и совхозов. Анализ расходования 
топлива проводится ежемесячно, предусмотрены дейст
венные меры стимулирования его экономии.

Немалый эффект приносит внедрение коллективного 
подряда. Развитие внутрихозяйственного расчета, укреп
ление самостоятельности подрядных подразделений по
зволяют при росте урожайности выращиваемых культур и 
повышении продуктивности животных заметно снизить 
расход топлива и автотракторных масел. Это во многом 
достигается за счет уменьшения количества применяемой 
техники, точного соблюдения агротехнических требова
ний, прямого сокращения потерь бензина, дизельного топ
лива и смазочных материалов. Большое значение имеет 
также улучшение контроля за настройкой важнейших уз
лов агрегатов и машин, оптимизация режимов работы 
двигателей и т. д.

Так, в колхозе «За мир» Литовской ССР отказались 
от учета тонно-километров, эталонных гектаров, упро
стили форму путевых листов. Были установлены норма
тивы затрат по каждой группе автомашин. Из определяе
мой на основе нормативов заработной платы водителя 
вычитается перерасход топлива, запасных частей и т. д. 
В результате принятых мер в хозяйстве в 1982—1985 гг. 
общий расход дизельного топлива уменьшился на 17,4 %, 
бензина — на 40, а в расчете на единицу валовой про
дукции соответственно на 31 и 50 %.

ПОВЫШ ЕНИЕ ОТДАЧИ УДОБРЕНИЙ

Важный фактор повышения эффективности 
земледелия — рациональное применение удобрений. По
вышается качество, совершенствуются способы примене
ния удобрений, что позволяет эффективнее их использо-
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вать, повысить урожайность культур. Однако в целом 
отдача удобрений низка. Это зависит от общей культуры 
земледелия. Высокая окупаемость возможна только при 
учете всего комплекса конкретных условий. Минеральные 
удобрения эффективны при отсутствии сорняков, нейтра
лизации кислотности, правильном соотношении компо
нентов. Причем по мере увеличения объемов вносимых 
туков на единицу земельной площади будет усиливаться 
значение и влияние на урожайность рационального со
отношения компонентов в удобрениях.

Эффективность все увеличивающихся объемов внесе
ния удобрений во многом зависит от точности агрохими
ческого анализа почв. Для этого на каждом поле требу
ется регулярное исследование состава почв, содержания 
питательных веществ. Такой подход позволит, с одной 
стороны, избежать перерасхода удобрений, а с другой — 
при недостатке минеральных веществ внести оптималь
ное количество.

Повышение плодородия почвы, увеличение примене
ния минеральных и органических удобрений требуют ис
пользования средств защиты растений от сорняков. В 
противном случае большая часть питательных веществ 
поглощается ими. Поэтому для повышения эффективно
сти использования минеральных удобрений необходимо 
ускоренное увеличение поставок средств защиты расте
ний, особенно гербицидов, по сравнению с минераль
ными удобрениями. Например, если поставка послед
них за 1975—1984 гг. возросла на 34%, то пести
цидов— на 39%. Данная тенденция сохранится и в бу
дущем.

Химизация сельскохозяйственного производства не 
снижает, а повышает роль органических удобрений, ока
зывающих определяющее влияние на содержание гумуса 
в почве. При дефиците гумуса отдача минеральных удоб
рений резко снижается. Кроме того, туки повышают кис
лотность почвы. Вот почему в материалах XXVII съезда 
КПСС предусмотрен значительный рост применения ор
ганических удобрений.

С уве.чичением внесения органических удобрений важ
но повышать их качество, так как они могут быть источ
ником распространения сорняков. В настоящее время до 
У* органических удобрений имеют среднюю и высокую 
степень засоренности. В связи с этим необходимо значи
тельно увеличить число навозохранилищ.
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Передовые хозяйства хорошо решают эту проблему. 
Здесь вносится 20—30 т органики на 1 га пашни. Такое 
количество обеспечивает увеличение содержания гумуса 
в почве, гарантирует в условиях высокой культуры земле
делия хороший урожай.

ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

Это важнейший фактор повышения продуктив
ности и интенсификации животноводства. Рациональное 
использование кормов предполагает улучшение их сба
лансированности. Несбалансированность кормов по про
теину, аминокислотам, витаминам и микроэлементам об
условливает их перерасход. В целом в потребляемых кор
мах переваримого протеина содержится примерно на 
15 % меньше нормы. Для решения проблемы требуется 
увеличить производство зернобобовых и масличных куль
тур, расширить производство белковых кормов и кормо
вых добавок, улучшить структуру посевов однолетних и 
многолетних трав.

Сбалансированность рационов позволит сократить пе
рерасход зерна, добиться экономии кормов. Достаточно 
сказать, что использование на корм скоту необогащенного 
зерна снижает отдачу корма на 20—25 %. Более точная 
дозировка компонентов в рационах позволит сократить 
расход корма на 8—12 % при обеспечении высокой про
дуктивности животных, реализации их генетического по
тенциала. Использование в больших масштабах жмыхов 
и шротов, зерна бобовых культур, высокобелковых доба
вок, производимых промышленностью, даст возможность 
резко улучшить качество концентрированных кормов. 
Сейчас же при потребности птицеводства в 130—135 г, 
свиноводства — 105—ПО г переваримого протеина на 
кормовую единицу концентраты содержат только 100— 
102 г.

Экономия грубых и сочных кормов во многом зависит 
от их качества. В последнее время оно заметно улучши
лось. За 1981—1985 гг. доля сена I и II классов увеличи
лась с 45 до 69 %, сенажа — с 45 до 68, а силоса — с 58 
до 72 %. Одновременно возросло производство данных 
видов кормов. И это сказалось на росте производства 
мяса и молока.

В современных условиях большое значение и.меет со
кращение потерь кормов. Пути решения данной пробле-
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мы разнообразны. Это и достаточное количество кормо
уборочной и кормозаготовительной техники, и обеспече
ние потребностей в кормохранилищах, и внедрение 
прогрессивных технологий уборки и заготовки кормов. 
Например, применение технологии многоукосного испольг 
зования многолетних трав позволяет увеличить сбор про
теина с 1 га  на 15 %. Освоение прогрессивных техноло
гий, обеспечивающих сокращение сроков уборки, способ
ствует повышению питательной ценности сена, травяной 
муки, сенажа.

Резкое сокращение потерь кормов диктует необходи
мость полного обеспечения хозяйств базой хранения. В 
настоящее время особенно серьезное положение с сено
хранилищами и корнеплодохранилищами. Обеспечен
ность ими составляет 20—30 %. Зачастую не хватает кор
моприготовительной техники.

Рациональное использование кормов зависит и от оп
тимального соотношения кормовых ресурсов и поголовья 
животных.

В материалах XXVII съезда КПСС намечены важные 
меры по увеличению производства кормов, совершенст
вованию их структуры, повышению качества, рациональ
ному использованию. Большое внимание уделяется уве
личению производства растительного белка, а также 
использованию на кормовые цели побочной продукции 
пищевой и рыбной промышленности, пищевых отходов. 
Важное значение придается улучшению хранения кормов 
в хозяйствах, приготовлению их к скармливанию, сокра
щению расхода зерна на фуражные цели. Осуществление 
этих и других мер позволит улучшить обеспеченность ско
та кормами и увеличить выход продукции животновод
ства.

ЭКОНОМ НОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ— ВАЖНЫЙ РЕЗЕРВ 

СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Рациональное использование материально-тех
нических средств удешевляет получаемую продукцию, 
способствует снижению ее себестоимости. XXVII съезд 
КПСС поставил задачу добиться в текущей пятилетке 
снижения себестоимости продукции в сов.хозах на 5—7 %.

Решение проблемы зависит от экономного использо
вания всех видов ресурсов, особенно техники. На село
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поступает новая техника — более мощная, сложная и до
рогая. Неэкономное ее использование, поломка дорого 
обходятся обществу, увеличивая себестоимость продук
ции. Если 1 час простоя трактора ДТ-54 стоит свыше 
3 руб., то трактора типа К-700 — до 14 руб. Следова
тельно, увеличение рабочего времени техники — важный 
фактор снижения с^естоимости. Резервы здесь огромны. 
На устранение неисправностей, поломок и техническое 
обслуживание уходит 40 % времени работы парка.

Снижение себестоимости зависит и от полноты комп
лектации современных энергонасыщенных машин при
цепными и навесными орудиями труда. Здесь не все еще 
обстоит благополучно. Среди машин и орудий, не изго
товляемых промышленностью, но необходимых сельско
му хозяйству, — комбинированные агрегаты РВК-5,4 и 
РВК-7,2, широкозахватные культиваторы КШУ-18 и т. д. 
Это снижает годовую загрузку машин, техника простаи
вает. В материалах XXVII съезда КПСС намечено в те
кущей пятилетке в 3 раза увеличить выпуск набора ору
дий к энергонасыщенным тракторам.

В себестоимости продукции животноводства опреде
ляющую роль играют корма, доля которых в издержках 
достигает 50 %. Снижение себестоимости кормовых ре
сурсов зависит от целого ряда факторов. В частности, от 
интенсификации лугопастбищного хозяйства, увеличения 
его доли в общем объеме производства кормов. В настоя
щее время общая площадь природных кормовых угодий 
превышает 320 млн. га, однако их доля в валовом сборе 
кормов составляет всего 25—30 %.

Практика показывает, что хозяйства, интенсивно ис
пользующие естественные кормовые угодья, получают де
шевую продукцию. Например, в совхозе имени XXV съез
да КПСС Гошанского района Ровенской области Укра
инской ССР орошаемые культурные пастбища дают 
15 тыс. ц корм. ед. с 1 га. Они обеспечивают молочное 
стадо кормами в течение 7 мес. При высоком удое до
стигнута сравнительно низкая себестоимость. В целом 
продуктивность коров в хозяйстве за одиннадцатую пя
тилетку возросла с 3430 до 4353 кг.

Снижение себестоимости кормов зависит и от хозяй
ственного механизма, уровня специализации производст
ва, развития хозяйственного расчета и коллективного 
подряда. В 1985 г. в хозяйствах страны действовало 
88,6 тыс. специализированных подразделений по произ-
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водству и заготовке кормов. За последние годы число 
бригад и звеньев, выращивающих кормовые культуры на 
принципах подряда, значительно увеличилось. Уже в 
1984 г. за ними было закреплено 46 % посевов кормовых 
культур, а в 1985 г. — 63 %. В коллективах, работающих 
на подряде, значительно выше показатели эффективности 
производства, ниже себестоимость продукции.

Освоение реального хозрасчета дает весомые резуль
таты. В совхозе «Степной» Сарпинского района Калмыц
кой АССР, например, все подразделения переведены на 
полный хозяйственный расчет. Работники бригад прини
мают непосредственное участие в разработке хозрасчет
ных заданий. С учетом конкретных условий используют
ся нормативы затрат, обоснованность которых повысила 
ответственность за использование средств.

В растениеводстве важным элементом себестоимости 
продукции являются расходы на семена. За счет качест
ва семян, хороших сортов и гибридов можно получить до 
30 % прироста урожайности. В то же время повышается 
отдача затрат по обработке почвы, уходу за растениями, 
экономятся денежные и материальные средства в расчете 
на единицу продукции.

Важное направление экономного использования мате
риально-технических средств — применение в производ
ственных процессах электрической энергии. Ее исполь
зование для теплового снабжения снижает по сравнению 
с другими вариантами удельные капиталовложения и 
приведенные затраты.

Экономия материально-технических средств и сниже
ние на этой основе себестоимости продукции требует осу
ществления комплекса мер. Он включает в себя приме
нение достижений научно-технического прогресса, 
совершенствование техники, технологии, механизма 
хозяйствования в целом и повышение заинтересованно
сти работников. Решение этих вопросов позволит полнее 
использовать имеющиеся в каждом хозяйстве резервы 
интенсификации производства.



Г л а в а  6

СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Курс XXVII съезда партии на всестороннюю 
интенсификацию экономики предполагает качественное 
преобразование производства. «Переход на рельсы интен
сификации, — подчеркивается в новой редакции Про
граммы КПСС, — требует серьезных структурных изме
нений в экономике. Народное хозяйство должно гибко 
и своевременно перестраиваться в соответствии с про
грессивными сдвигами в науке, технике и технологии, в 
общественных и индивидуальных потребностях» (Мате
риалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 143).

Эта установка относится и к агропромышленному про
изводству. Причем речь идет не о частичных изменениях, 
а о глубокой структурной перестройке. Она охватывает 
как обеспечение рациональной структуры всего агропро
мышленного комплекса, нужных пропорций между его 
отраслями, так и перестройку в рамках каждой отрасли.

§ 1. ОРИЕНТАЦИЯ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 
в АП К  НА КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СУЩ НОСТЬ СТРУКТУРНОЙ политики в АПК 
и ЗА ДА ЧИ  ЕЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

Структурная политика в АПК — понятие срав
нительно новое. Оно вошло в широкий научный, практи
ческий и пропагандистский оборот лишь в последние го
ды. И это отражает глубокие изменения в развитии сель
ского хозяйства и АПК в целом. Осуществляется переход 
от прежней, традиционной к принципиально новой 
основе развития на базе научно-технического прогресса. 
Переход же любой отрасли АПК на новую технику и тех
нологию зависит от других отраслей. Отсюда следует, 
что на нынешнем этапе коренное решение продовольст
венной проблемы возможно лишь на межотраслевой, на
роднохозяйственной основе.
9— 607 129



Взаимосвязи между отраслями и внутри отраслей на 
практике переводятся на язык цифр, выражаются в опре
деленных количественных соотношениях, пропорциях. 
Эти пропорции многообразны. Так, чтобы динамично раз
вивалось сельское хозяйство, обеспечивало в нужном раз
мере прирост продукции, ему требуется определенное 
количество ресурсов. И не в общей сумме по стоимости, 
а в натуральной форме, по видам: техника, удобрения, 
строительные материалы, комбикорма и т. д. Причем по 
каждой группе ресурсов нужна своя детализация. Возь
мем, к примеру, технику, машины. Нужно не общее ко
личество машин и орудий в физических единицах, а по 
их видам для выполнения различных операций техноло
гического цикла (подготовка почвы, посев, обработка, 
уборка и др.). И опять-таки не в целом для всего земле
делия или животноводства, а конкретно по их отраслям. 
Ведь в каждой отрасли своя специфика. Требуется оп
ределенное соотношение между тяговыми и рабочими 
машинами, тракторами и набором орудий к ним. Иначе 
нельзя обеспечить эффективное использование техники. 
Эти соотношения и пропорции детализируются еще для 
отдельных зон страны с учетом их особенностей.

То же самое и с другими ресурсами. Так, для каждого 
вида скота, для каждой половозрастной его группы тре
буются определенные виды комбикормов со своим набо
ром различных компонентов. Не меньшее многообразие 
пропорций складывается в снабжении сельского хозяйст
ва удобрениями, если учесть различия почв по зонам 
страны и требования их к питательным веществам.

Чтобы обеспечить сохранность выращенной на полях 
и фермах продукции, нужно в каждом колхозе и совхозе 
иметь определенные емкости хранения, а во многих слу
чаях и мощности по подработке и переработке продук
ции. Свои количественные соотношения складываются и 
в сферах, занятых доведением сельскохозяйственной про
дукции до потребителя. Требуется соответствующее ко
личество транспортных средств и упаковочных материа
лов, мощностей хранения и переработки продукции.

Как видим, единый процесс производства нужных 
стране продовольствия и сельскохозяйственного сырья 
имеет сложную структуру. Складывается многообразная 
система количественных пропорций, представляющих со
бой взаимосвязанную цепочку. Свое начало она ведет от 
конечного продукта, нужного потребителю. Для получе-
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ния определенного объема этого продукта нужно обеспе
чить определенные соотношения между различными 
звеньями на всех этапах технологического цикла. Лишь 
при обоснованном регулировании всех этих пропорций, 
обеспечении сбалансированности в системе АПК и в каж
дой его отрасли можно получить ожидаемый конечный 
результат. А чтобы выдержать во всех звеньях рацио
нальные пропорции и взаимосвязи, надо предвидеть и 
всесторонне учитывать прогрессивные тенденции, выби
рать наиболее эффективные направления и варианты раз
вития. Своевременное и научно обоснованное регулиро
вание всего этого — предмет и дело структурной поли
тики.

Сейчас в условиях углубления разделения труда взаи
мосвязи сельского хозяйства со смежными отраслями 
экономики стали намного сложнее и многообразнее. А 
подходы к решению структурных вопросов в основном 
остались прежними. Именно поэтому требуется сущест
венная перестройка структурной политики в агропромыш
ленном секторе. Ее целевые установки и важнейшие на
правления определены XXVII съездом партии и конкре
тизированы в материалах июньского (1986 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Поставлена задача добиться сбалансирован
ного развития АПК, устранить «узкие места» на всех 
этапах производства продукции и движения ее к по
требителю, сконцентрировать силы и средства на на
правлениях, обеспечивающих рост конечных резуль
татов.

СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ И ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
в СИСТЕМЕ АПК

Понятие «конечные результаты» тесно связано 
с целями и задачами развития сельского хозяйства и все
го агропромышленного ко.мплекса, их местом в системе 
общественного разделения труда.

Организуя производство, общество ставит перед каж
дым его участником определенные цели и задачи. Они 
состоят в том, чтобы давать нужную стране ту или иную 
продукцию. Но это одна сторона дела. Для выпуска про
дукции нужны немалые ресурсы. Они небезграничны. 
Важно, чтобы производство продукции в каждом звене 
обходилось дешевле, требовало меньше средств.
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Как организовано производство, как оно ведется — 
все это находит отражение в полученных результатах. 
Результаты учитывают обе стороны двуединой задачи, 
стояндей перед производством; сколько получено продук
ции и какой ценой это достигнуто. Следовательно, по
лученные результаты выражаются двумя показателя
ми — объемом полученной продукции (с учетом ее ка
чества) и эффективностью производства.

Результаты производства можно разделить на конеч
ные и промежуточные. Различие между ними зависит от 
того, о каком этапе производства продукции и ее даль
нейшего движения идет речь.

Результаты производства можно рассматривать с по
зиции бригады (фермы), колхоза (совхоза), сельского 
хозяйства в целом и всего агропромышленного комплек
са. Применительно к каждому из этих звеньев и этапов 
движения продукции сельского хозяйства можно гово
рить о промежуточных и конечных результатах.

Например, в колхозе или совхозе животноводческого 
направления есть несколько производственных подразде
лений. Каждое из них выполняет те или иные функции 
по производству продукции (мяса, молока и Др.). И то, 
что дает каждое подразделение для хозяйства в целом, 
является с их позиций конечным результатом. Если брига
да производит корма для ферм, то их количество, ка
чество, окупаемость затрат на их производство являются 
для данной бригады конечными результатами. В свою 
очередь, в рамках бригады также существует разделение 
труда. Следовательно, на каждом ее участке складыва
ются свои определенные результаты. С позиции бригады 
в целом они являются промежуточными результатами. 
Для хозяйства конечный результат — продукция живот
новодства, которую оно поставляет стране (мясо, молоко 
и т. д.), а также затраты на ее производство. Конечная 
продукция отдельных бригад (корма и др.) на уровне 
хозяйства выступает уже как промежуточный результат.

Конечные результаты развития сельского хозяйства 
являются промежуточными с позиции всего агропромыш
ленного комплекса. Прежде чем попасть к потребителю, 
продукция сельского хозяйства проходит ряд этапов. За
вершающий этап — использование сельскохозяйственной 
продукции на уровне потребителя. Это конечный резуль
тат функционирования всего агропромышленного комп
лекса.
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Конечные народнохозяйственные результаты — это 
то, что в конечном счете дает обществу развитие произ
водства. Выгодным и перспективным является такой ва
риант развития экономики, когда разрыв между проме
жуточными и конечными результатами небольшой.

Конечные результаты развития АПК зависят не толь
ко от сельского хозяйства, но и от работы других звеньев 
агропромышленного комплекса. Важную роль играют от
расли, обеспечивающие сельское хозяйство техническими 
ресурсами и занятые его производственно-техническим 
обслуживанием. Но особенно большое влияние оказыва
ют сферы, занятые доведением созданной в сельском хо
зяйстве продукции до потребителя (транспортировка, 
хранение, переработка и др.). Если на этом этапе часть 
продукции теряется или ухудшается ее качество, то это 
означает, что соответствующая часть ресурсов затрачена 
впустую. И наоборот, если хорошо налажены переработ
ка, хранение и доставка потребителю сельскохозяйствен
ной продукции, если потери их при этом минимальны, то 
при том же уровне производства продукции, тех же вло
жениях средств можно полнее удовлетворить потребно
сти населения. В этом случае для достижения нужного 
конечного результата общество расходует меньше ресур
сов, производство ведется эффективнее, иначе говоря, 
при тех же ресурсах обеспечивается более высокий ко
нечный народнохозяйственный результат.

На современном этапе, как уже отмечалось ранее, су
щественно увеличился объем ресурсов, применяемых в 
сельском хозяйстве, усложнились связи между предприя
тиями в самом сельском хозяйстве, а такл^е его связи со 
смежными отраслями агропромышленного комплекса, 
усилилось их взаимное влияние на конечные результаты 
работы. В таких условиях необходимо подчинить работу 
всех звеньев достижению конечного результата.

Ориентация работы на конечные результаты относит
ся ко всем отраслям экономики. Но для сельского хозяй
ства она имеет особенно большое значение. Это связано 
со спецификой отрасли. В отличие от промышленности 
здесь в большинстве отраслей нет регулярного выхода 
продукции. Это касается прежде всего земледелия. Уро
жай собирают, как правило, раз в году, работы же по 
его формированию ведутся, по существу, весь год. С этим 
связаны особенности определения промежуточных ре
зультатов, Их соотношения с конечными результатами.
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На промышленных предприятиях много промежуточ
ных этапов по выпуску готовой продукции. Но на каждом 
из них получают свой продукт (те или иные заготовки, 
детали, узлы), который отражает результаты производ
ства на данном промежуточном этапе. По полученному 
продукту и затратам на его изготовление судят о резуль
татах на этом этапе технологического цикла. Регулярный 
выход продукции позволяет довольно точно давать такую 
оценку. Иное положение в сельском хозяйстве. Выпол
няемые в течение года работы являются промежуточны
ми этапами получения урожая. Это создает трудности в 
оценке промежуточных результатов.

Оценка качества выполнения работ не дает точного 
представления о результатах уже потому, что практиче
ски трудно оценить качество всех работ. Но еще больше 
потому, что дело не только в самом качестве работ как 
таковых. Можно хорошо вспахать поле, обработать его. 
Но если работы выполнялись не в лучшие сроки, то, 
значит, результаты на данном промежуточном этапе низ
кие. Однако их трудно оценить до сбора урожая, они 
скажутся на конечных результатах, выявляемых при по
лучении продукции. Другими словами, точную оценку ка
чества выполненных работ и промелеутоных результатов 
производства дает только урожай. Это означает, что в 
сельском хозяйстве может быть большой разрыв между 
конечными результатами (выходом продукции) и пред
варительно оцениваемыми промежуточными результата
ми. Из сказанного следуют важные выводы для практики: 
при организации работ в течение года следует исходить 
прежде всего из того, как лучше подчинить их конечному 
результату — повышению урожая.

В сельском хозяйстве и во всем АПК в формировании 
конечных результатов особенно большую роль играют 
завершающие стадии технологических циклов. Можно, 
например, в земледелии качественно, в лучшие сроки 
провести все работы по выращиванию продукции. Но ес
ли хозяйство запоздает с уборкой, растянет ее, если она 
будет проведена некачественно, то неизбелчпы большие 
потерн, а значит, теряется соответствующая часть труда и 
средств, которые были затрачены на предыдущих этапах.

Аналогичное положение и в животноводстве. Оно вы
ступает завершающим этапом по отношению к кормопро- 
нзводящему земледелию. Допустим, что кормопроизвод
ство в хозяйстве налажено неплохо. Растет выход
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качественных кормов. Однако это еще не конечный ре
зультат. На них влияет уровень ведения животноводства. 
Если, к примеру, в хозяйстве рост поголовья скота опе
режает увеличение объема кормов, то обеспеченность 
ими животных будет низкой. Это скажется на выходе 
продукции. Значительная часть кормов будет идти только 
на поддержание жизни животных, не обеспечивая нуж
ного прироста продукции. В результате увеличение заго
товок кормов, расширение объемов других средств (а все 
это — промежуточные показатели) не найдут должного 
отражения в конечных результатах. Просчеты в органи
зации завершающей стадии (в данном случае ею явля
ется животноводство) во многом сводят на нет даже 
сравнительно высокие промежуточные показатели рабо
ты колхозов и совхозов.

В приведенном примере показана роль завершающей 
стадии в формировании конечных результатов на стыке 
земледелия с животноводством. Такая же картина и в 
самом животноводстве. Все работы по выращиванию мо
лодняка вплоть до перевода его в основное стадо или на 
заключительный откорм являются предварительными, 
промежуточными этапами. Но если потом, на завершаю
щих стадиях, коровы или откормочное поголовье содер
жатся так, что они дают низкий выход продукции, то 
это значительно снижает достигнутые ранее промежуточ
ные результаты. А при падеже скота и вовсе теряются 
затраченные ранее ресурсы.

В настоящее время в сельском хозяйстве нашей стра
ны, как правило, менее развиты завершающие стадии 
технологического цикла. В земледелии во всех зонах 
страны достигнут довольно высокий уровень механизации 
на начальных и промежуточных стадиях — посеве, обра
ботке и т. д.

Намного хуже обстоит дело с механизацией завер
шающих работ, связанных с уборкой урожая. Для неко
торых отраслей вообще нет надежных уборочных машин. 
А там, где техника для уборки есть, и неплохая, выпус
кается она нередко в недостаточном количестве. В резуль
тате сроки уборки затягиваются, теряется немало урожая, 
а иногда часть его остается и вовсе не убранной. Из-за 
этого прогресс в развитии промежуточных этапов в ко
нечном счете не дает нужного эффекта.

Путь движения сельскохозяйственной продукции не 
завершается в колхозе (совхозе). Прежде чем попасть к
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потребителю, она проходит ряд этапов. Заготовка сель
скохозяйственной продукции, ее транспортировка, хране
ние, переработка и реализация — эти отрасли АПК в 
конечном итоге определяют успех всей работы, играют 
большую роль в формировании конечных народнохозяй
ственных результатов развития всего АПК.

На нынешнем этапе состояние этих сфер АПК не от
вечает задачам реализации Продовольственной програм
мы. Вопросам улучшения сохранности сельскохозяйствен
ной продукции большое внимание уделено в материалах 
XXVII съезда партии, в постановлении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О дальнейшем совершенствова
нии экономического механизма хозяйствования в агро
промышленном комплексе страны» (1986 г.).

Итак, формирование конечных результатов сельского 
хозяйства и агропромышленного комплекса в целом охва
тывает ряд тесно связанных этапов, каждый из которых 
вносит свой вклад в суммарный эффект, который оцени
вается на завершающей стадии движения продукции до 
потребителя. Главным показателем здесь является объем 
сельскохозяйственной продукции, получаемой потребите
лем. Это основной критерий, главное мерило конечных 
результатов. Ради этого ведется сельскохозяйственное 
производство, этой задаче подчинено развитие смежных 
с ним сфер АПК. Чем лучше ведется сельское хозяйство, 
чем лучше налажены все последующие сферы АПК, тем 
меньше разрыв между объемами выращенной продукции 
(промежуточным показателем) и продукции, поступив
шей потребителю (конечным результатом). На это и на
целена перестройка структурной политики в АПК на со
временном этапе.

§ 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ
СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ АПК

Нынешняя структурная политика в АПК стро
ится с учетом двух факторов: во-первых, ее целен и задач, 
направленных на улучшение конечных результатов, и 
во-вторых, сложившейся структуры АПК и кажцой его 
отрасли. Эти два аспекта взаимосвязаны. В самом деле, 
чтобы улучшать конечные результаты, надо совершенст
вовать соотношения и пропорции в системе АПК. А для
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этого необходимо опираться на анализ фактического по
ложения. Лишь на такой основе можно определить при
оритетные звенья в развитии АПК.

В предшествующий период сложились немалые дис
пропорции и несбалансированность между сферами АПК, 
а в рамках каждой из них — между различными факто
рами и звеньями. В чем проявляются основные диспро
порции, снижающие конечный результат развития АПК?

Перевод сельского хозяйства и других отраслей АПК 
на рельсы интенсификации требует перестройки их ма
териально-технической базы. Сейчас здесь немало «узких 
мест» и диспропорций, о которых подробно говорилось в 
главе 2. Поэтому одно из приоритетных направлений 
структурной политики в АПК — ускоренное развитие 
отраслей промыщленности, обеспечивающих индустри
альную перестройку сельскохозяйственного производст
ва и сфер, занятых доведением выращенной продукции 
до потребителя.

Какие конкретные задачи решаются по осуществле
нию такого курса XXVII съезда КПСС? В тракторном н 
сельскохозяйственном машиностроении, машиностроении 
для животноводства и кормопроизводства предусмотрено 
осуществление в широких масштабах технической пере
стройки производства, которая позволит полнее удовле
творять потребности сельского хозяйства в высокоэф
фективной технике с учетом зональных особенностей.

В машиностроении для пищевой промышленности 
упор делается на создание и производство комплексов и 
систем машин, обеспечивающих переход к полной меха
низации и автоматизации изготовления продукции. Рас
ширяется выпуск высокоэффективных машин и оборудо
вания, оснащенных роботизированными устройствами и 
микропроцессорами. Примерно в 6 раз увеличивается 
производство автоматических линий для расфасовки сы
пучих пищевых продуктов. Существенно расширяется вы
пуск оборудования для предприятий торговли, общест
венного питания и бытового обслуживания.

Этот курс материально подкрепляется перестройкой 
инвестиционной политики. Если все капитальные вложе
ния на развитие агропромышленного комплекса в две
надцатой пятилетке увеличиваются в 1,2 раза, то в пер
вую сферу (производство средств производства для всех 
отраслей АПК) — в 1,8 раза, в том числе в тракторное 
и сельскохозяйственное машиностроение — в 2,4, в ма-
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шиностроение для животноводства и кормопроизвод
ства — в 1,5, в промышленность по производству мине
ральных удобрений и средств защиты растений — в 1,6, 
в продовольственное и торговое машиностроение — в 2,8 
и в микробиологическую промышленность — в 2,9 раза.

Задача в производстве индустриальных средств для 
сельского хозяйства и других сфер АПК нацелена на то, 
чтобы обеспечивать не только высокое их качество и эко
номическую эффективность, но и экологическое благопо
лучие, смягчать ущерб, наносимый окружающей среде.

В структурной политике особое внимание уделяется 
приоритетному развитию тех сфер АПК, которые заняты 
хранением,переработкой, транспортировкой и реализаци
ей продукции. Сейчас это, пожалуй, наиболее отстающее 
звено в системе АПК. Слабое его развитие, в свою оче
редь, во многом связано с отставанием тех индустриаль
ных отраслей АПК, которые определяют материально- 
техническую базу этих сфер. В результате теряется нема
ло выращенной продукции, что наносит большой 
материальный и морально-нравственный ущерб.

Расчеты показывают, что за счет ускоренного разви
тия базы хранения и переработки, сокращения потерь 
можно обеспечить прибавку в ресурсах потребления до 
20, а по некоторым видам продукции — до 30 %. Да и 
затраты на устранение потерь в 2—3 раза меньше, чем 
на дополнительное производство того же объема про
дукции.

В двенадцатой пятилетке намечено осуществить круп
ные меры по сокращению потерь продукции. Разработа
на программа технического перевооружения, реконструк
ции, расширения действующих и строительства новых 
перерабатывающих предприятий и объединений. Главное 
в ней — наращивание производства высокопроизводи
тельных автоматических поточных линий и комплексного 
оборудования, позволяющих широко внедрять мало- и 
безотходные технологии переработки сельскохозяйствен
ного сырья, существенно улучшить качество выпускаемой 
продукции.

Поставлена принципиальная задача: в короткие сроки 
преодолеть отставание машиностроения для пищевых от
раслей промышленности, вывести его на качественно но
вый уровень. Выполнение этой задачи подкрепляется и 
материально. Государственные капитальные вложения на 
продовольственное машиностроение увеличиваются по
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сравнению с предыдущей пятилеткой примерно в 1,5 ра
за. Утверждена система машин и оборудования для про
изводства, хранения, транспортировки и реализации про
довольственных товаров. Предусматривается в 1987— 
1990 гг. создать и освоить серийное производство машин 
и оборудования не менее 585 наименований.

Важнейшее направление структурной политики в 
АПК — социальное преобразование села, решение вопро
сов, связанных с активизацией человеческого фактора. 
Интенсификация сельского хозяйства, других отраслей 
АПК, рост ресурсного потенциала предъявляют повышен
ные требования к работникам. Между тем сейчас многие 
хозяйства испытывают недостаток трудовых ресурсов, 
низка их квалификация, слаба заинтересованность в ра
циональном ведении общественного производства. Сло
жившиеся диспропорции во многом снижают действен
ность других мер по интенсификации агропромышленного 
производства. Вот почему в структурной политике отво
дится приоритетная роль решению комплекса вопросов 
социального развития села. Имеются в виду улучшение 
условий труда и жизни в деревне, введение новых форм 
организации и оплаты труда, обеспечивающих заинтере
сованность работников, формирование у них чувства ини
циативного хозяина. Эти вопросы решаются как на го
сударственном уровне, так и непосредственно в колхозах 
и совхозах.

На развитие социальной инфраструктуры села на
правляются масштабные капитальные вложения. Если в 
одиннадцатой пятилетке на строительство непроизводст
венных объектов в сельском хозяйстве было выделено 
46,8 млрд, руб., то в текущей — 62,5 млрд, руб., или на 
33 % больше. Доля их в общем объеме капитальных вло
жений в сельское хозяйство увеличится до 26 % против 
20 % в 1981—1985 гг. Тем самым в двенадцатой пятилет
ке будет сделан новый крупный шаг на пути постепенного 
устранения существенных социально-экономических раз
личий между городом п селом. Конкретные пути решения 
этих вопросов подробнее рассматриваются в главе 10.

ПУТИ ПОВЫШ ЕНИЯ СОХРАННОСТИ  ПРОДУКЦИИ,
СОКРАЩ ЕНИЯ ЕЕ ПОТЕРЬ

В структурной политике АПК важное место за
нимает комплекс мер, направленных на повышение сох
ранности продукции. Эти меры имеют большое народно-
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хозяйственное значение. Ведь улучшение снаб5кения 
населения продуктами питания, на что нацеливают реше
ния XXVII съезда партии, зависит, во-первых, от того, 
сколько продукции произведено непосредственно в сель
ском хозяйстве, и, во-вторых, от того, как обеспечена 
сохранность этой продукции на пути ее к потребителю.

В настоящее время особенно важное значение имеет 
второй фактор.

Как уже отмечалось, в формировании конечных ре
зультатов в отраслях АПК определяющую роль играют 
завершающие стадии. Сказанное особенно относится к 
хранению, транспортировке и переработке продукции. 
В любой отрасли эти сферы выступают как завершающие 
стадии. И на промышленных предприятиях организация 
этой работы имеет большое значение. Например, пра
вильная организация хранения позволяет сберечь каче
ство продукции. В сельском хозяйстве и других звеньях 
АПК организация хранения продукции играет особо важ
ную роль. Если в хозяйстве недостает хороших хранилищ 
для зерна, картофеля, овощей, то часть собранного уро
жая пропадет, качество оставшейся продукции ухуд
шится.

Теряются и большие средства, вложенные в выращи
вание этого урожая. Отсутствие на молочной ферме 
специальных охладительных установок ведет к ухудше
нию качества молока. Из-за этого хозяйство недополуча
ет значительную часть возможного дохода.

Аналогичное положение и с транспортировкой про
дукции. Сельскохозяйственная продукция — скоропортя
щаяся, предъявляет особые требования к таре, упаковке, 
температурному режиму, длительности транспортировки. 
Несоблюдение этих условий ведет к резкому ухудшению 
качества продукции, прямым ее потерям. Особые условия 
нужны и для транспортировки скота. Это требует перво
очередного внимания к развитию сфер, от которых за
висит обеспечение сохранности выращенной в сельском 
хозяйстве продукции.

Эти особенности относятся не только к нынешнему 
периоду. Они были раньше и будут всегда. Приоритетное 
внимание к развитию отраслей АПК, занятых доведени
ем продукции до потребителя, связано с тем, что они яв
ляются сейчас самым узким звеном. Сложились явные 
диспропорции. Производство продукции на селе значи
тельно увеличилось, повысился уровень товарности сель-
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ского хозяйства, следовательно, увеличился объем про
дукции, реализуемой государству. В то же время выросла 
абсолютная масса и той продукции, которая остается в 
самих хозяйствах на корма и другие цели. Надо обеспе
чить сохранность и этой продукции. Однако в отраслях 
АПК, занятых хранением, транспортировкой и переработ
кой сельскохозяйственной продукции, слабо развита ма
териально-техническая база.

Недостает специализированного транспорта, мало та
ры, которая была бы приспособлена к специфике сель
скохозяйственной продукции. Емкости хранения и мощ
ности перерабатывающих предприятий в своем развитии 
значительно отстают от сельскохозяйственного производ
ства.

Само сельскохозяйственное производство при всех 
существующих недостатках в значительной мере пере
строено на современной индустриальной основе. В то же 
время научно-технический прогресс слабо охватил сферы 
хранения, транспортировки и переработки продукции 
сельского хозяйства.

Связанные с этим трудности усугублялись несогласо
ванностью в работе названных смежных отраслей АПК, 
которая вытекала из их ведомственной разобщенности. 
Организации и предприятия, занятые доведением сель
скохозяйственной продукции до потребителя, не были за
интересованы в конечных результатах. Они руководст
вовались ведомственными интересами, которые ориенти
ровали их на промежуточные результаты. Отмеченные 
аспекты, то есть возникшие диспропорции и несогласо
ванность в работе, тесно взаимосвязаны и действовали в 
одном направлении. И то, и другое не способствовало 
сохранности сельскохозяйственной продукции, уменьше
нию ее потерь.

Это нанесло большой экономический ущерб, не мень
шее значение имеют издержки нравственно-психологиче
ского характера.

В условиях, когда работники сельского хозяйства 
знают, что немалая часть их труда, по существу, пропа
дает, трудно формировать у них чувство рачительного, 
бережливого хозяина.

Решение этих вопросов партия рассматривает как 
важную экономическую, социальную и политическую за
дачу.
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РАЗВИТИЕ М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
И О РГАН И ЗАЦ И Я  ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
В ХО ЗЯЙ СТВАХ

Прежде всего следует отметить, что улучше
ние хранения решает две взаимосвязанных задачи. Пер
вая— это сокращения потерь сельскохозяйственной про
дукции; вторая — равномерное снабжение населения в 
течение года.

Первостепенное значение имеет преобразование ма
териально-технической базы хранения. Научно-техничес
кий прогресс открывает для этого большие возможнос
ти. Разработаны новые технические н технологические 
методы, которые позволяют хранить продукцию долго и 
надежно, сберегая при этом ее ценные питательные 
свойства.

В каждой отрасли существуют свои новые способы 
хранения продукции. Для многих ее видов большое 
значение имеет контейнерный способ транспортировки и 
хранения. Это особенно касается картофеля, овощей, 
бахчевых, фруктов. О преимуществах такого способа 
транспортировки и хранения продукции речь шла в гла
ве 2. Многое делается также по перестройке тароупако
вочного хозяйства.

Создание новой техники и технологии хранения про
дукции не зависит от колхозов и совхозов, но многое 
могут сделать и они. Сейчас в хозяйствах слаба матери
ально-техническая база хранения выращенной продук
ции. Во многих колхозах и совхозах продукция хранит
ся в малоприспособленных помещениях, да и их порой 
не хватает.

Руководители и специалисты хозяйств раньше все 
внимание уделяли выращиванию урожая. А какова судь
ба полученной продукции — это.му не придавалось дол
жного значения. Формированию такой психологии спо
собствовала сложившаяся оценка их работы. С них 
требовательно спрашивали за намолоты зерна, валовые 
сборы другой продукции. И, по существу, почти не спра
шивали за то, что стало с полученной продукцией, как 
организовано ее хранение, какие потери и т. д.

В каждом хозяйстве можно и нужно совершенство
вать систему хранения продукции с учетом имеющихся 
ресурсов и технических средств. Имеются в виду как 
временное хранение продукции, продавае.мой государст-
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ву, так и закладка на длительное хранение продукции, 
которая остается в хозяйствах. Это важно и по отноше
нию к кормам. Известно, что прочной основой животно
водства может быть лишь собственная кормовая база. 
Увеличение заготовки кормов — лишь полдела. Нужно 
их бережно хранить. Специалисты подсчитали, какой 
экономический ущерб несут колхозы и совхозы страны 
из-за отсутствия капитальных кормохранилищ. Оказа
лось, что ежегодные потери составляют почти половину 
стоимости строительства капитальных емкостей для 
хранения всех заготавливаемых грубых и сочных кор
мов. А ведь такие хранилища служат многие годы.

Сложилось так, что о хранении продукции обычно го
ворят по отношению к овощам, фруктам, картофелю, 
зерну. А корма обходят стороной, как будто сено, соло
ма, сенаж, силос и другие не подвергаются порче. Важ
но преодолеть сложившийся психологический барьер, в 
принципе изменить взгляд на хранение кормов. Теперь 
наличие в хозяйстве благоустроенного кормового двора 
становится необходимым условием высокопродуктивно
го животноводства. Имеются в виду не только доброт
ные кормохранилища, но п цеха для приготовления и 
обогащения кормов перед их скармливанием. XXVII 
съезд партии поставил конкретную задачу: «Создать в 
каждом хозяйстве необходимую базу хранения кормов 
и приготовления их к скармливанию» (Материалы 
XXVII съезда КПСС. М., 1985. С. 298).

Важно изучать и использовать опыт тех хозяйств, где 
хорошо налажено хранение кормов.

Большая работа ведется в Липецкой области. Здесь 
во всех 360 хозяйствах есть добротные кормохранилища. 
Например, в колхозе «Заря коммунизма» Краснянского 
района на кормовом дворе есть навес для сена на 400 т 
и склад витаминной муки. Силос и сенаж хранятся в бе
тонных траншеях. А раньше их закладывали в обычные 
земляные траншеи. Под действием почвенных вод каче
ство силоса и сенажа ухудшалось, повышалась кислот
ность кормов, были большие потери. Кроме того, много 
труда требовалось на то, чтобы выбирать корм из таких 
траншей. Перестройка хранения кормов в конечном сче
те значительно повысила их отдачу.

Каждому колхозу и совхозу по силам наладить на
дежное хранение возле ферм сена, соломы, силоса и се
нажа, создать кормоцех. Исстари крестьянин в свое.м
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хозяйстве, прежде чем давать скоту солому и полову, 
запаривал их и сдабривал пищевыми отходами. Приго
товленные таким простым способом корма становились 
более питательными, лучше поедались животными и 
полнее окупались выходом продукции. Наши колхозы и 
совхозы имеют возможность соединять крестьянский 
опыт с возможностями современной техники и техноло
гии. Поэтому так важно изучать и умело применять опыт 
хозяйского хранения продукции земледелия и животно
водства, накопленный в ряде районов страны.

Выше речь шла об улучшении сохранности сельско
хозяйственной продукции. Но проблема хранения не ме
нее остро стоит и для техники, удобрений, других мате
риально-технических средств.

Быстрый износ техники объясняется многими факто
рами. Немалое влияние оказывают конструктивные не
достатки техники, снижающие ее надежность и долго
вечность. Но главная причина в плохом хранении и ис
пользовании машин. Материальная база хранения 
машин значительно отстала от технического потенциала 
колхозов и совхозов. В итоге во многом впустую расхо
дуются огромные ресурсы, вложенные в производство 
тракторов, других машин и сельскохозяйственных ору
дий. Практика показывает, что в хозяйствах, имеющих 
хороший машинный двор, площадки с твердым покры
тием и навесами, достигается сохранность техники, ма
шины служат надежнее и дольше. Поэтому сейчас такое 
большое значение придается комплексу мер по улучше
нию сохранности техники, что находит отражение в 
структурной политике.

ОСВОЕНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
в  ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ

Переработке принадлежит важная роль в об
щей цепочке движения выращенной продукции до потре
бителя. Всегда часть продукции земледелия и животно
водства, прежде чем попасть потребителю, в той или 
иной степени подвергалась переработке. В настоящее 
время все большая часть сельскохозяйственной продук
ции потребляется в переработанном виде. Это связано с 
тем, что с ростом благосостояния народа более разно
образными становятся потребности людей в пищевых
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продуктах. Для удовлетворения этих потребностей ну
жен широкий набор продуктов. Непосредственно в сель
ском хозяйстве производится их сравнительно ограни
ченный ассортимент. Переработка сельскохозяйственной 
продукции на основе современной технологии позволяет 
получать самые разнообразные продукты питания.

В материалах XXVII съезда партии намечены круп
ные меры по развитию пищевой, мясной и молочной про
мышленности. Они охватывают строительство новых 
предприятий, а также техническое перевооружение, рас
ширение и реконструкцию действующих предприятий и 
производств. Особое внимание уделено внедрению комп
лексной переработки сельскохозяйственной продукции, 
малоотходных и безотходных технологий.

Их применение позволяет резко уменьшить потери 
ценного сельскохозяйственного сырья, увеличить выход 
конечной продукции, ценных белковых компонентов жи
вотного и растительного происхождения. Это крупный 
резерв пополнения продовольственных ресурсов.

Покажем это на конкретном примере. Сейчас на вы
пойку молодняка и на корм скоту в стране расходуется 
более 10 млн. т цельного молока, свыше 20 млн. т обра
та, много пахты, сыворотки. Получается, что фермы во 
многом работают как бы на себя. Поэтому так важно 
расширить выпуск заменителей цельного молока (ЗЦМ) 
и на этой основе сократить его расход в хозяйствах на 
выпойку телят и другие производственные нужды. Учи
тывая это, XXVII съезд поставил задачу: «Улучшить ис
пользование молока на пищевые цели за счет углубле
ния его переработки и расширения ассортимента цельно
молочных продуктов» (Материалы XXVII съезда КПСС. 
М., 1986. С. 300).

Сейчас при переработке молока, других продуктов, 
обработке туш животных и птицы теряется много пище
вых и кормовых компонентов. Из побочных продуктов 
переработки, которые сейчас в мясо-молочной и пище
вой промышленности, по существу, идут в отходы, мож
но производить много ценных пищевых продуктов и бел
ково-витаминных добавок для обогащения комбикормов, 
К тому же бесхозяйственное использование побочных 
продуктов, идущих в отходы, загрязняет окружающую 
среду. Возьмем, например, сыворотку. На многих моло
козаводах к ней относятся, как к отходам, в лучшем 
случае часть ее отправляют на корм скоту. Но ведь на
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основе обычной сыворотки можно производить более 50 
видов пищевых продуктов —: это творог и масло, сырко
вая масса, конфеты, мороженое, вафли и различные на
питки. Широкое применение находит сыворотка в хле
бопечении. Хлеб становится особенно вкусным, если тесто 
замешено не на простой воде, а на молочной сыво
ротке.

Сыворотка содержит белок, витамины, углеводы, ми
неральные соли, органические кислоты. И потому она 
улучшает качество хлеба. Кроме того, использованная 
в хлебопечении тонна сыворотки помогает сберечь ме
шок муки.

Несмотря на ценные пищевые свойства, в настоящее 
время лишь около половины молочной сыворотки ис
пользуется в промышленности. Между тем в ряде райо
нов страны накоплен хороший опыт ее переработки. Так, 
в Белгороде уже в течение ряда лет рационально исполь
зуют всю сыворотку.

Большие резервы имеются в использовании побочных 
продуктов переработки и других видов сельскохозяйст
венного сырья. Практика показывает, что можно исполь
зовать отходы переработки льносоломы и другого 
сырья. Например, на Рославльском льнозаводе Смолен
ской области, как и на других таких же заводах, костра 
шла в отходы. Теперь рославльчане прессуют из костры 
плиты, которые широко используют при отделке поме
щений и для производства мебели. Здесь не выбрасы
вают мелкое, слишком короткое волокно. Из него изго
товляют так называемые нетканые материалы.

Немало можно сделать и в самих колхозах и совхо
зах по рациональному, более полному использованию 
как кормов, так и других видов продукции. Новые орга
ны управления агропромышленным ко.мплексом имеют 
возможность концентрировать средства для ускоренно
го развития базы переработки сельскохозяйственной про
дукции и ее рационального раз.мещення.

Важным звеном перестройки структурной политики 
в АПК является преобразование дорожно-транспортных 
условий на селе. Это имеет большое значение для раз
вития производства, улучшения сохранности продукции, 
социального развития села. Данная проблема решается 
как в государственном порядке, так и за счет использо
вания местных возможностей, что подробнее рассмат
ривалось в главе 2.
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НОВЫЕ ФОРМ Ы  ОРГАНИЗАЦИИ ЗАГОТОВОК, 
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ

Это BaiKHoe звено перестройки структурной 
политики в АПК. Рассмотренные выше меры по укреп
лению материально-технической базы во всех сферах, 
занятых доведением сельскохозяйственной продукции до 
потребителя, очень важны. Но они всего не решают. 
Большое значение имеет улучшение организации рабо
ты этих звеньев АПК.

Традиционно сложившаяся система организации за
готовок, хранения, переработки и реализации сельско
хозяйственной продукции, которая и сейчас преобладает 
в большинстве районов страны, выглядит так. Колхозы 
и совхозы вывозят продаваемую государству продукцию 
не на перерабатывающие предприятия или в торговые 
организации, а на промежуточные заготовительные 
пункты. Причем вывоз осуществляется в период загото
вок этой продукции н транспортом самих хозяйств. Это 
отвлекает их ресурсы от непосредственного производст
ва. Кроме того, колхозы и совхозы не располагают спе
циализированным транспортом, приспособленным для 
перевозки продукции (особенно скоропортящейся). За
траты хозяйств на транспортировку продукции частич
но возмещаются заготовительными организациями по 
установленным нормативам. Такая организация работы 
ведет к ухудшению качества продукции и прямым поте
рям.

Среди новых форм заготовки сельскохозяйственной 
продукции следует выделить прямые связи колхозов и 
совхозов с перерабатывающими предприятиями и торго
выми организациями. Прямые связи дают большую вы
году как хозяйствам, так и обществу в целом. Они 
устраняют лишние промежуточные звенья, что позволя
ет уменьшить потери продукции, ухудшение ее качества.

На практике прямые связи развиваются, как правило, 
вместе с другими прогрессивными формами заготовок. 
Имеются в виду прежде всего заготовки сельскохо
зяйственной продукции на местах и последующий цент
рализованный вывоз ее специализированным транспор
том перерабатывающих предприятий или заготовитель
ных организаций.

Необходимость и значение новых прогрессивных 
форм заготовок сельскохозяйственной продукции нужно
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рассматривать в широком смысле. По мере роста объе
мов производства все больше происходит разделение 
функций между сельскохозяйственными предприятиями 
и сферой заготовки. Раньше, когда объем производства 
продукции был не так велик, колхозы и совхозы сами 
занимались ее сбытом. Теперь эта функция все больше 
переходит к заготовительным и торговым организациям, 
а также перерабатывающим предприятиям. Каждому 
хозяйству не под силу иметь в достатке специализиро
ванный транспорт. Это нерационально и с позиций об
щества. Такие транспортные средства целесообразно 
концентрировать в заготовительных и торговых органи
зациях, на мясокомбинатах. Также нерационально от
влекать руководителей колхозов и совхозов на сбыт 
продукции. Их усилия важно сосредоточить на основной 
функции — совершенствовании производства.

Как конкретно проводят заготовки плодоовощной 
продукции при таких формах их организации, покажем 
на примере Харьковской области. Здесь заготовительные 
и торговые организации принимают продукцию непо
средственно в хозяйствах по массе и качеству. В каж
дом совхозе построены приемные пункты, имеющие пло
щадки с твердым покрытием, оборудованные навесами 
для овощей, автомобильными весами. Здесь же нахо
дятся лаборатории, помещения для работников. В созда
нии и оборудовании таких пунктов помогали шефские 
организации города. Приемные пункты принадлежат 
совхозам. Но на период закупок овощей с июля по но
ябрь пункты сдаются в аренду заготовительным н тор
гующим организациям. Они оснащают их погрузочно- 
разгрузочными средствами, контейнерами, тарой и другим 
оборудованием. Кроме того, эти организации укомп
лектовывают приемосдаточные пункты кадрами весов
щиков и товароведов. Обычно пункт обслуживают 3—4 
человека. Кроме того, от совхоза на пункте работает 
сдатчик продукции, представляющий интересы хозяйст
ва. При областном объединении «Главплодоовощторг» 
действует центральный диспетчерский пункт. Он имеет 
прямую телефонную связь как с приемосдаточными 
пунктами совхозов, так и с оптово-розничными плодо
овощными комбинатами, магазинами. Диспетчер регули
рует сроки и объемы приема и реализации овощей, оп
ределяет пункты их доставки — магазин пли база.

Совхозы своим транспортом доставляют на пункт
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отсортированную в поле продукцию. Бригадиры и звень
евые вкладывают в тару талоны качества, в которых 
указаны фамилии сборщиков продукции. На приемных 
пунктах представители торговых организаций и совхоза 
определяют объем и качество продукции. Выписывается 
товарно-транспортная накладная — окончательный до
кумент о приемке овощей.

На этом функции совхоза по сбыту продукции окон
чены. Всю дальнейшую ответственность за доставку про
дукции, ее сохранность несут заготовительные и торго
вые организации.

Переход к новой системе закупок позволил уменьшить 
потери продукции, улучшить ее качество. Возросли до
ходы хозяйств. Улучшилось использование транспортных 
средств. Если в 1971 г. на перевозке 25 тыс. т овощей 
было занято 82 автомашины, то сейчас 62 автомашины 
обеспечивают доставку почти 80 тыс. т продукции. Пере
стройка организации закупок позволила улучшить 
снабжение жителей Харькова и довести потребление 
овощей на 1 человека до 123 кг в год.

Закупки на местах и централизованный вывоз широ
ко применяются не только по овощам, но и по другим 
видам продукции. Такая система распространена, в ча
стности, при закупках скота п молока. Так, в Белгород
ской области около 93 % хозяйств реализуют молоко на 
месте.

Однако в целом по стране такая прогрессивная 
форма заготовок пока не получила широкого развития; 
только 23 % скота и 27 % молока закупаются на местах 
с последующим централизованным вывозом.

Разумеется, внедрение прогрессивных форм закупки 
продукции связано с решением ряда проблем. Нужно 
иметь в хозяйствах оборудованные пункты с хорошими 
подъездными путями, лабораториями по оценке качест
ва продукции, склады и навесы для ее хранения. Пере
рабатывающие предприятия, заготовительные и торго
вые организации должны в достаточной степени распо
лагать специализированным транспортом. Такие условия 
есть пока не везде. В решении этих вопросов большую 
роль должны сыграть РАПО. Они имеют возможность 
концентрировать средства не только колхозов и совхо
зов, но и их партнеров для перестройки материально- 
технической базы закупок и транспортировки продук
ции.
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Хранение закупленной продукции в местах ее произ
водства — одна из новых форы организации заготовок и 
хранения продукции. Временное хранение части закуп
ленной продукции в местах ее производства особенно 
касается картофеля, овощей, фруктов. Такая организа
ция хранения дает большой эффект. Она позволяет вы
возить продукцию постепенно по мере надобности. Тем 
самым смягчается напряженность в период уборочных 
работ на базах в городах и крупных поселках. Можно 
меньше отвлекать работников различных предприятий и 
организаций на разгрузку и переработку продукции. 
В конечном счете значительно сокращаются потери про
дукции. Практика хранения на местах плодоовощной 
продукции развивается особенно в пригородных райо
нах. Понятно, что распространение хранения продукции 
в местах ее производства требует строительства хоро
ших, надежных баз хранения.

В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду 
партии большое внимание уделяется рациональному со
четанию крупных, средних и мелких предприятий. Эта 
проблема касается также сфер заготовки и переработки 
сельскохозяйственной продукции, причем для них она 
особенно актуальна. В прошлый период сложилась 
неоправданная концентрация в сфере заготовок и перера
ботки сельскохозяйственной продукции. Было ликвиди
ровано много небольших заготовительных и перераба
тывающих пунктов, расположенных, как правило, в глу
бинке. Сказанное особенно касается небольших молоко
заводов. Это привело к значительной удаленности пред
приятий от колхозов и совхозов, что породило немалые 
неоправданные расходы и потери продукции. Конечно, 
на крупны.х предприятиях меньше затраты на перера
ботку в расчете на единицу продукции. И этим часто 
ограничиваются при выборе вариантов строительства и 
раз.мещенпя перерабатывающих предприятий. Но этого 
мало. Надо учитывать рас.ходы, связанные с транспор
тировкой продукции, и, главное, предусмотреть сокра
щение потерь продукции. Сейчас необходимо последова
тельно проводить в жизнь курс на более рациональное 
сочетание крупных и небольших предприятий по перера
ботке сельскохозяйственной продукции, приближению 
их к местам ее производства.

В ряде случаев целесообразно создавать перераба
тывающие цеха непосредственно в колхозах и совхозах.
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особенно в тех, которые производят скоропортящуюся 
продукцию. Их создание позволяет не допускать потерь 
продукции, одновременно обеспечивается более полная 
занятость работников в течение года, повышается опла
та их труда. Вместе с тем такие цеха приносят хозяйст
вам большие дополнительные доходы. Так, в колхозе 
«Заветы Ленина» Джанкойского района Крымской об
ласти имеются консервный завод мощностью 15 млн. 
условных банок, сокозавод, тарный цех, холодильные 
емкости. За счет подсобных цехов хозяйство получает 
ежегодно около 10 млн. руб. прибыли. Организация в 
сельской местности небольших перерабатывающих пред
приятий, расположенных близко к колхозам и совхозам, 
способствует закреплению людей, повышает жизнеспо
собность сел и деревень.

Как было отмечено, расширению перерабатывающих 
предприятий в сельской местности способствует созда
ние РАНО, для этого используются создаваемые в . них 
централизованные фонды. Так, в Госятинском районе 
Тернопольской области путем кооперации средств на 
базе бывшего маслопункта за 4 мес построили маслоза
вод. В Валмиерском РАПО Латвии совместными усили
ями созданы цех первичной обработки льна, цех сушки 
и обработки семян, склад хранения тресты.

Повышению сохранности продукции на всех стадиях 
движения ее к потребителю способствует также новая 
система оценки работы и экономического стимулирова
ния заготовительных и перерабатывающих предприятий. 
Теперь на первый план выдвигаются конечные результа
ты работы этих сфер, их вклад в сохранение продукции, 
уменьшение ее потерь.

Перестройка структурной политики в АПК в свете 
установок XXVII съезда партии и июньского (1986 г.) 
Пленума ЦК КПСС позволит полнее пспользовать воз
можности всех отраслей агропромышленного комплекса 
для наращивания производства продукции, обеспечения 
ее сохранности и улучшения на этой основе продоволь
ственного снабжения населения.



Глава 7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В связи с интенсификацией производства и 
ускорением научно-технического прогресса в сельском 
хозяйстве и других отраслях АПК все большее значение 
приобретает охрана окружающей среды. Научно-техни
ческий прогресс расширяет возможности человека в ис
пользовании земли и других ресурсов. Вместе с тем он 
ставит новые проблемы по сохранению природы и сло- 
шившегося в ней равновесия.

В решениях XXVII съезда КПСС обоснована и четко 
сформулирована установка на охрану окружающей сре
ды. «Перед нами остро встает задача охраны природы и 
рационального использования ее ресурсов. Социализм 
с его плановой организацией производства и гуманисти
ческим мировоззрением способен внести гармонию во 
взаимоотношения между обществом и природой. У нас 
уже осуществляется система мер в этом направлении, 
отпускаются средства, и немалые. Имеются и практиче
ские результаты. И тем не менее в ряде регионов состоя
ние природной среды вызывает тревогу» (Материалы 
XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 50).

§ 1. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ И БЕРЕЖНОЕ 
ИСПОЛЬЗО ВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ЗНАЧЕНИЕ О ХРАНЫ  О КРУЖ АЮ Щ ЕЙ  СРЕДЫ 
В у с л о в и я х  ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Жизнь и деятельность человека неразрывно 
связаны с природой. Да и сам человек является ее ча
стью. Но он не пассивный ее элемент, а активно дейст
вующая сила. Подчеркивая эту сторону, Ф, Энгельс пи
сал, что «животное только пользуется внешней приро
дой и производит в ней изменения просто в силу своего 
присутствия; человек же вносимыми им изменениями за-
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ставляет ее служить своим целям, господствует над пей» 
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 495).

В природе все взаимосвязано. Тесная связь живых 
организмов и неживой природы, условий их существова
ния выражена в понятии . «биогеоценоз». Биогеоценоз 
представляет собой сообщество растений, животных и 
микроорганизмов в их единстве с особым участком зем
ной поверхности, свойствами микроклимата, геологичес
кого строения почвы и водного режима. Между этими 
элементами существует тесная зависимость. Те или иные 
растения, живые организмы привязаны к определенным 
условиям. В свою очередь, и эти условия закрепляются, 
поддерживаются при наличии соответствующего комп
лекса растительных и животных организмов. По этому 
поводу Ф. Энгельс писал: «Ведь в природе ничто не со
вершается обособленно. Каждое явление действует на 
другое, и наоборот; и в забвении факта этого всесторон
него движения и взаимодействия и кроется в большин
стве случаев то, что мешает нашим естествоиспытателям 
видеть ясно даже самые простые вещи» (Маркс К., Эн
гельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 494).

Объективно существующая гармония между приро
дой и человеком не обеспечивается сама собой. Она до
стигается лишь в том случае, если человек хорошо по
знает «душу» природы, основы ее развития и в своей ра
боте считается с ними.

Человеческое общество всегда взаимодействовало с 
природой, использовало ее богатства. Но степень ис
пользования человеком природы, влияние его на окру
жающую среду на разных этапах были далеко не оди
наковыми.

На первых порах человек, используя природные ре
сурсы, не оказывал значительного влияния на природу. 
Плотность населения была невысока, потребности его 
довольно ограниченны, а орудия труда недостаточно раз
виты. Поэтому и размеры изменений, вносимых челове
ком в природу, в течение длительного времени были 
сравнительно невелики. Природа сама восполняла поте
ри биологических ресурсов, которые брал у нее человек.

По мере роста производительных сил, развития нау
ки и техники человек стал полнее использовать природ
ные ресурсы, не всегда считаясь с ее законами. Воздей
ствие человека на природу в различных районах Земли 
получило широкие масштабы. Отношение люден к нс-
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пользованию природных ресурсов диктовалось практи
ческими соображениями и эмпирическими наблюдения
ми. Доминировало мнение, что кладовые окрулсающей 
среды неисчерпаемы. Поэтому нарушения, совершаемые 
человеком в процессе своей деятельности, не вызывали 
озабоченности.

Со временем природа была уже не в состоянии есте
ственным путем обеспечивать воспроизводство своих ре
сурсов. Негативные последствия воздействия общества 
на окружающую среду начали проявляться все замет
ней. Встал вопрос о разумных пределах вмешательства 
человека в природу, об охране окружающей среды. Осо
бенно он обострился в наш век в связи с укореняем на
учно-технического прогресса, который расширяет воз
можности использования природы, ее преобразования. 
Вместе с тем усиливается опасность и разрушительного 
воздействия на природные процессы.

В связи с развитием производства выросло потребле
ние топлива и энергии. Значительно увеличилась добыча 
полезных ископаемых. Многие пз них, ранее казавшиеся 
неисчерпаемыми, теперь стали ограниченными, дефицит
ными. Общество вынуждено переходить к использова
нию менее богатых запасов полезных ископаемых, что 
требует больших затрат.

Значительно расширилась распашка земель. Раньше 
большие площади земли находились в природном оборо
те. Все воспроизводство на них регулировалось самой 
природой. Теперь таких земель остается все меньше. 
Большое влияние оказал человек и на водные ресурсы, 
являющейся частью природной среды.

До сих пор речь шла о традиционных природных ре
сурсах, давно известных н используемых человеком. Но 
развитие науки и техники позволило вовлечь в хозяйст
венное использование п новые ресурсы, которые раньше 
были недоступны человеку. А это еще больше расшпрп- 
ло сферу вторжения человека в природную среду.

Рост масштабов использования традиционных и но
вых природных ресурсов сам по себе уже вносит боль
шие изменения в ход процессов, которые регулировались 
природой. Но еще большее воздействие на природу ока
зывают косвенные негативные последствия производст
венной деятельности человека. Они ведут к большому 
загрязнению окружающей среды (воздуха, воды, почвы 
и т.д.), что, в свою очередь, влияет и на человека.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Вопросы охраны окружающей среды п рацио
нального использования природных ресурсов в настоящее 
время широко изучаются наукой, все больше учитывают
ся при развитии производства. Возникла и расширяется 
специальная отрасль знаний — экология. Слово «эколо
гия» — греческого происхождения. Оно берет начало от 
двух слов: «ойкос» — дом, родина и «логос» — понятие, 
учение.

Экология — наука об окружающей человека природе, 
ее сохранении и рациональном использовании. Она слу
жит организации разумного природопользования, разра
ботке системы мер, которые обеспечивали бы сохранение 
и воспроизводство природой всех ее свойств, необходи
мых для жизнедеятельности человека.

Быстрое увеличение населения, рост производства на 
основе прогресса науки и техники потенциально несут 
ряд негативных последствий для природы. Но научно- 
технический прогресс сам по себе не идет вразрез с охра
ной окружающей среды. Более того, он дает в руки чело
века могучие средства для смягчения и преодоления от
рицательного влияния на природу.

Возможности охраны природной среды по-разному ис
пользуются при капитализме и социализме. Ныне и капи
талисты вынуждены под давлением общественного мне
ния принимать ряд мер по охране окружающей среды. 
Но они носят частичный, эпизодический характер.

Подлинно научное решение данного вопроса возмож
но только в условиях социализма. В нашей стране, как 
н в братских странах социализма, рациональное природо
пользование поднято на уровень важнейшей государст
венной, общенародной задачи. Такой подход определяет
ся характером нашего строя. В основе политики по охра
не окрулгающей среды лежит забота об интересах всего 
человечества, нынешнего и будущих поколений.

Политика природопользования носит ко.мплексный ха
рактер. Она учитывает все стороны значения природы 
для жизни людей и охватывает решение ряда взаимосвя
занных вопросов. Во-первых, большое значение имеет. 
экономическая сторона охраны окружающей среды. Речь 
идет о рациональном использовании природных ресурсов, 
нужных для промышленности и сельского хозяйства. Во-
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вторых, возрастет роль оздоровительно-гигиенического 
аспекта охраны природы. В-третьих, эта работа важна 
для удовлетворения эстетических потребностей людей, 
подтверждением чему служит развитие массового ту
ризма. Природа оказывает огромное эстетическое воз
действие на человека, она всегда была источником 
вдохновения для поэтов, писателей, художников, компо
зиторов. В-четвертых, неоценимо и воспитательное зна
чение охраны природы. Общение с природой формирует 
лучшие стороны характера, развивает высокое чувство 
патриотизма, желание бережно относиться к природе и 
живым существам. В-пятых, большую роль играет и на
учный аспект охраны окружающей среды. Сохранение 
образцов нетронутой природы (заповедных мест) помо
гает глубже понять естественные процессы в природе 
II законы, управляющие ими. А это нужно для разработ
ки мер по рациональному взаимодействию человека и 
природы.

С первых лет Советской власти охрана природы бы
ла поставлена на государственную основу. В. И. Ленин 
уделял этому самое пристальное внимание. Он был 
инициатором или принимал участие в разработке мно
гих документов по охране и рациональному использо
ванию природных ресурсов. Но особенно большое внима
ние этому уделяется сейчас, что в немалой степени свя
зано с ускорением научно-технического прогресса. 
Политика рационального использования природных ре
сурсов закреплена в Конституции СССР, важнейших 
партийных и государственных документах. В последние 
годы Верховным Совето.м СССР принят ряд законода
тельных актов, направленных на улучшение охраны при
роды и рациональное использование природных ресур
сов.

В утвержденной XXVII съездом партии новой редак
ции Программы КПСС указано: «В улучшении жизни 
народа все большее значение приобретает гармоничное 
взаимодействие общества и природы, человека и окру
жающей среды. Социалистическое общество, сознатель
но строящее свое будущее, осуществляет планомерное, 
бережное природопользование и занимает авангардные 
позиции в борьбе человечества за сохранение и приумно
жение природных ресурсов планеты. Партия считает не
обходимым усилить контроль за природопользованием, 
шире развернуть экологическое воспитание населения»
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(Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 155). 
В Основных направлениях экономического и социально
го развития СССР на 1986—1990 гг. и на период до 
2000 г. выделен специальный раздел «Охрана окружаю
щей среды, рациональное использование природных ре
сурсов».

Охрана природы включает широкий комплекс мер. 
С некоторой условностью их можно разделить на две 
группы — предупредительные и активные.

Предупредительные меры — это работа по сохране
нию природного равновесия в том или ином районе. Они, 
в частности, включают сбережение ландшафтов, ценных 
и примечательных водоемов, видов растений и живот
ных. Такие памятные участки природы берутся под за
щиту закона, объявляются заповедниками, заказниками. 
Отдельные редкие виды животных и растений, которым 
угрожает исчезновение, заносятся в книгу особо охраня
емых видов (Красную книгу).

Активные меры по охране окружающей среды вклю
чают:

предупреждение загрязнения атмосферы, водных бас
сейнов и земельных массивов;

экономное, разумное использование естественных 
ресурсов — земли, воды, полезных ископаемых, расти
тельного и животного мира;

преобразование территорий, природных комплексов с 
целью создания лучших условий для жизни человека, 
повышения экономического потенциала (строительство 
водохранилищ, осушение болот, освоение целинных зе
мель и т. д.).

Большое внимание уделяется внедрению новой тех
ники и технологии, которые позволяют экономнее ис
пользовать природное сырье, уменьшать его расход на 
единицу продукции. Выделим основные аспекты этой 
работы. Во-первых, стало возможным полнее извлекать 
из недр природные ресурсы — нефть, газ, уголь, руды. 
Раньше немало их оставалось в недрах земли, разра
ботки забрасывались, люди переходили к новым место
рождениям. Во-вторых, более полно, комплексно исполь
зуется природное сырье. Например, руды обычно содер
жат десятки компонентов. Раньше при переработке руды 
извлекались лишь основные из них, остальные уходили 
в шлак. Сейчас техника и технология позволяют комп
лексно использовать сырье, извлекать другие элементы.
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в политике по охране окружающей среды важное 
место отводится очистным мероприятиям. Они значи
тельно уменьшают загрязнение воздуха п водоемов. 
СССР — первая в мире страна, где разработаны пре
дельно допустимые концентрации (ПКД) того или иного 
элемента в атмосфере. В настоящее вре.мя ПДК утверж
дены более чем для 140 вредных веществ — загрязните
лей атмосферного воздуха. Соответствующие органы 
осуществляют строгий контроль за соблюдением этих 
норм.

Большую роль играет внедрение безотходной техно
логии, замкнутого цикла производства. При такой техно
логии промышленные отходы, засоряющие среду, посту
пают в следующий цикл производства, перерабатывают
ся. Из них изготовляется нужная продукция. Тем самым 
безотходная технология одновременно дает и другой 
эффект — позволяет экономно расходовать естественные 
ресурсы.

Разновидность безотходной технологии и замкнутого 
цикла — повторное использование технической воды. 
Такую технологию применяют многие предприятия. При 
этом отпадает необходимость в очистных сооружениях. 
Кроме того, значительно уменьшается расход воды на 
единицу продукции, что очень важно, если учитывать 
крайний дефицит пресной воды. Так, на строящихся сей
час нефтеперерабатывающих заводах расход воды на 
тонну продукции уменьшен в 50—60 раз по сравнению с 
заводами, построенными по проектам, составленным 
15—20 лет назад.

Однако возможности смягчения негативного влияния 
хозяйственной деятельности на окружающую среду ис
пользуется далеко не полно. На XXVII съезде партии 
поставлена задача решительно изменить положение в 
этой области. «В деле охраны природы недопустимо 
медленно используются научно-технические достиже
ния, — отмечается в Политическом докладе ЦК КПСС 
XXVII съезду партии. — В проекты строительства новых 
и реконструкцию действующих предприятий все еще 
закладываются устаревшие решения, слабо внедряются 
безотходные н малоотходные технологические процессы. 
При переработке полезных ископаемых подавляющая 
часть добываемой массы идет в отходы, засоряя окру
жающую среду. Здесь необходимы более решительные 
меры экономического, правового, воспитательного ха-
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рактера. Все мы, ныне живущие, в ответе за природу 
перед потомками, перед историей» (Материалы XXVII 
съезда КПСС. М., 1986. С. 50).

Проблемы охраны окружающей среды носят глобаль
ный характер. Они не могут решаться в рамках только 
одной страны. Некоторые вопросы (загрязнение воздуш
ного и водного бассейнов, воздействие на растительный 
и животный мир и др.) требуют регулирования в миро
вом масштабе. Вот почему так важно международное 
сотрудничество в этой области. Примером его является 
согласованная работа стран социалистического содруже
ства по охране и улучшению окружающей среды, рацио
нальному пспользовапню природных ресурсов. По ряду 
вопросов сотрудничество в этой области развивается и 
с капиталистическими странами. Оно способствует взаи
мопониманию государств с различным политическим 
строем, смягчению международной напряженности.

§ 2. Э К О Л О ГИ Ч ЕСК И Е АСПЕКТЫ

И Н ТЕН С И Ф И К А Ц И И  П Р О И З В О Д С ТВ А  В А П К

Проблемы охраны окружающей среды осо
бенно большое значение имеют для сельского хозяйства. 
Здесь очень четко проявляется связь между различны
ми компонентами природы, что важно учитывать во всей 
хозяйственной деятельности. Меры в одной области 
влекут за собой глубокие, порой непредвиденные послед
ствия в других сферах. На это указывали еще классики 
марксизма. Ф. Энгельс приводил поучительный пример 
из истории: «Людям, которые в Месопотамии, Греции, 
Малой Азии и в других местах выкорчевывали леса, 
чтобы получить таким путе.м па.хотную землю, и не спи
лось, что они этим положили начало нынешнему запу
стению этих стран, лишив их, вместе с лесами, центров 
скопления и сохранения влаги (Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. 2- изд. Т. 20. С. 496).

Развитие сельского хозяйства также оказывает боль
шое влияние на окружающую среду. Значительно воз
росла распаханность земельных угодий, нарушена преж
няя система почвообразования, основанная на естествен
ных процессах и деятельности микроорганизмов. Следо
вательно, нужна продуманная система мер по регулиро
ванию почвообразовательных процессов в новых услови
ях. Для многих районов с расширением распаханности
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потенциально возрастает угроза ветровой эрозии 
почвы.

В сельском хозяйстве увеличивается парк техники, 
машины становятся более мощными и тяжелыми. Их 
применение ухудшает структуру почвы, ее микробиоло
гические и физико-химические свойства, загрязняет 
атмосферу выхлопными газами.

Сельское хозяйство немыслимо без всесторонней хи
мизации. Однако нерациональное применение минераль
ных удобрений и средств защиты растений может нане
сти немалый ущерб природной среде. Внесение туков 
без учета состава почвы нарушает почвообразователь
ные процессы, деятельность микроорганизмов. При пло
хой организации их перевозки, хранения они попадают 
в окружающую среду, вымываются и уносятся в водные 
бассейны. Тем самым наносится ущерб природе, в том 
числе растительности, животным.

Сложные вопросы охраны окружающей среды вста
ют в связи с развитием перерабатывающих предприятий 
пищевой и мясо-молочной промышленности. Если не 
налажена комплексная переработка сельскохозяйствен
ного сырья, то часть его идет в отходы. Это и ущерб при
родной среде, и немалые экономические потери. Вот 
почему комплексной малоотходной и безотходной пере
работке сельскохозяйственного сырья уделяется такое 
большое внимание.

Немало экологических проблем несет и мелиорация. 
Надо учитывать, что осушение и орошение необходимо 
проводить в крупных масштабах, на больших террито
риях. Недостаточно продуманное орошение может при
вести к засолению почвы, а чрезмерное осушение — к 
нежелательному изменению микроклимата в данном 
районе.

Выше рассмотрены возможные нежелательные по
следствия для окружающей среды, связанные с научно- 
техническим прогрессом в сельском хозяйстве. Однако 
было бы неправильно считать, что они неизбежны. По
этому задача всех руководителей и специалистов заклю
чается в том, чтобы с учетом местных условий умело 
применять новшества научно-технического прогресса, не 
допускать их отрицательного воздействия на природу. 
На это и направлена широкая система мер по охране 
окружающей среды в сельской местности, в агропро
мышленном комплексе в целом.
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§ 3. М ЕРЫ  П О  О Х Р А Н Е  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  СРЕД Ы  

В У С Л О В И Я Х  И Н ТЕН С И Ф И К А Ц И И  

А ГР О П Р О М Ы Ш Л ЕН Н О ГО  П Р О И ЗВ О Д С ТВ А

Плановая система социализма создает ре
альные возможности для того, чтобы быстрый прогресс 
в сельском хозяйстве на основе внедрения достижений 
науки и техники способствовал постоянному улучшению 
природной среды. Этому служит широкий комплекс мер 
по охране природы.

Давая общую характеристику системы по охране и 
рациональному использованию естественной среды, сле
дует подчеркнуть следующие аспекты. Во-первых, ох
ранные меры охватывают все элементы природных ре
сурсов— землю, воду, растительный и животный мир. 
Во-вторых, они определяют работу по осуществлению 
всех направлений научно-технического прогресса.

Земельные ресурсы — важнейший элемент нацио
нального богатства страны, основа ведения производст
ва. В. И. Ленин писал: «Земля есть, несомненно, глав
ное средство производства в сельском хозяйстве...') 
(Поли. соб. соч. Т. 19. С. 327). В отличие от техники и 
других средств производства, подчеркивал К. Маркс, 
земля при правильном использовании не только не из
нашивается, но может постоянно улучшаться. В этом 
положении К. Маркса заложены теоретические основы 
охраны и рационального использования земли в усло
виях научно-технического прогресса. Важно так вести 
хозяйство на земле, чтобы не только не растрачивать 
естественное плодородие, но и приумножать его. 
К. Маркс писал, что все общества, пользующиеся зем
лей, как добрые отцы семейства, «должны оставить ее 
улучшенной последующим поколениям» (Маркс К-, Эн
гельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. II. С. 337).

Работа по охране и разумному использованию зем
ли ведется по таким основным направлениям: бережное 
обращение с землей, используемой в сельском хозяйст
ве, повышение ее плодородия, уменьшение отвода зе
мель на несельскохозяйственные нужды (промышлен
ное и гражданское строительство, дороги и пр.).

На современном этапе в условиях высокой распахан- 
ности почвы большое значение имеет борьба с ее эро
зией. Анализ показывает, что в нашей стране различ
ным видам эрозии подвержено до 17 % сельскохозяйст-
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венных угодий, пли около 100 млн. га, в том числе поч
ти 50 млн. га пашни. Только овраги занимают примерно 
5 млн. га. В районах засушливого земледелия опасной 
является ветровая эрозия, в других районах — водная 
эрозия.

В настоящее время работа по защите почв от ветро
вой и водной эрозии ведется ко.мплексно как государст
вом (в крупных масштабах), так и самими хозяйст
вами.

Для многих зон страны, страдающих от засухи, ог
ромную роль играет система земледелия, разработан
ная под руководством академика А. И. Бараева. Она 
широко применяется с учетом местных условий во мно
гих районах страны.

Составные элементы этой системы: безотвальная
(плоскорезная) обработка почвы; введение зернопаро
вых севооборотов с короткой ротацией и полем чисто
го пара; применение системы противоэрозионных ма
шин; система удобрений с учетом местных условий; обо
снованные сроки сева и нормы высева зерновых куль
тур; замена устаревших культур более урожайными, 
отвечающими местным условиям.

Среди звеньев этой системы земледелия главную 
роль играет безотвальная обработка почвы, при кото
рой почва меньше разрушается, сохраняет свою струк
туру. Сохранение стерни уменьшает скорость ветра, что 
особенно важно в защите почвы от пыльных бурь.

Кроме того, безотвальная плоскорезная обработка 
почвы способствует снегозадержанию. Как показывает 
опыт Всесоюзного научно-исследователького института 
зернового хозяйства, в условиях Северного Казахстана 
безотвальная обработка почвы позволяет доводить к 
концу зимы толщину снежного покрова до 35—40 см. 
Тем самым безотвальная обработка почвы способст
вует накоплению влаги, а это важно не только для те
кущего урожая, но и для охраны почвы от пыльных 
бурь. При достатке влаги частицы почвы прочно удер
живаются натяжением воды и меньше поддаются дейст- 
ствию ветра.

В других районах нужны иные приемы системы зем
леделия. Но везде системы земледелия должны быть 
почвозащитными.

Важным средством защиты почвы от эрозии явля
ются лесозащитные полосы. В стране ведется большая
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работа по защитному лесонасаждению. На землях кол
хозов и совхозов создано около 4,1 млн. га защитных 
лесонасаждений многоцелевого назначения. Из них 
почти 1,5 млн. га — полезащитные лесные полосы, бо
лее 1,3 млн. — насаждения на песках и песчаных зем
лях, 1,3 млн. га — насаждения по оврагам, балкам и 
склонам. Лесополосы надежно защищают от суховеев, 
водной и ветровой эрозии свыше 20 млн. га.

О высокой эффективности лесонасаждений свиде
тельствует многолетний опыт работы совхоза «Гигант» 
Ростовской области. Здесь полезащитные лесополосы 
занимают 4,7 % пашни. Урожайность зерновых под их 
влиянием возросла на 12,2%. В 1969 г. в соседних хо
зяйствах, где лесные полосы составляли около 1,4— 
1,8 % пашни, из-за пыльных бурь полностью погибли 
озимые хлеба, а в «Гиганте» они сохранились на 91 %. 
Затраты на создание лесных полос окупаются в совхозе 
за 3,5 года.

Значительный ущерб в ряде районов страны нано
сит водная эрозия. В борьбе с ней первостепенное зна
чение имеет залужение склонов балок и оврагов. Опыт 
такой работы накоплен во многих хозяйствах страны. 
При освоении склонных земель в каждом конкретном 
случае применяется свой агротехнический комплекс. 
Здесь все имеет значение, в частности направление па
хоты поперек склона, чередование на крутых склонах 
распаханных полос с нераспаханными и т. д.

Немало земель выпадает из хозяйственного оборота 
в связи с промышленным и гражданским строительст
вом: заполнением водохранилищ, отводом под города, 
поселки, промышленные предприятия, железные и шос
сейные дороги. И в дальнейшем на эти нужды будет от
водиться земля. Задача в том, чтобы экономно ее рас
ходовать на эти цели. Для других народнохозяйственных 
нужд в первую очередь следует выделять непригодные 
для сельского хозяйства участки и менее ценные сель
скохозяйственные угодья. В соответствии с прнняты.м 
законодательством предприятия, организации и учреж
дения, которым отводится земля, обязаны возмещать по
тери сельскохозяйственного производства.

Многое можно сделать в каждом колхозе и совхозе. 
При организации землеустройства в хозяйствах следу
ет экономно использовать каждый гектар земли, выби
рать оптимальный вариант размещения построек и до-
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рог, с тем чтобы они занимали меньшие плош,ади. Важ
ную роль играют также меры, предупреждающие выпа
дение земли из оборота в результате зарастания кус
тарниками и заболачивания.

В комплексе мер по охране почвы и естественной 
среды большое внимание уделяется рекультивации, то 
есть восстановлению нарушенных земель. Нарушенны
ми называются земли, на которых в результате хозяй
ственной деятельности уничтожена растительность, из
менен гидрологический режим и рельеф местности, раз
рушен и загрязнен почвенный покров. Земли становятся 
нарушенными прежде всего в результате открытой 
разработки недр — добычи угля, руд, торфа, кроме то
го, наносится ущерб прилегающим массивам и т. д.

В настоящее время используют различные методы 
обновления нарушенных земель. Широко применяют 
снятие ценного плодородного слоя с площадей, которые 
отводят под промышленные разработки и строительст
во. Снятую почву складируют, бережно сохраняют и 
потом наносят на обновленные участки. Этот способ 
применяют чаще всего при восстановлении земель пос
ле открытых разработок полезных ископаемых. Суще
ствуют другие методы. Например, в Донбассе озеленя
ют терриконы шахтных угольных разработок, на ряде 
тепловых электростанции применяют задержание зла
ками и некоторыми бобовыми растениями отвалов зо
лы, высаживают лес на отвалах сланцевых разрабо
ток.

Выделяют основные этапы рекультивации — гг>рио- 
технический и биологический. На первом этапе нару
шенные участки готовят для освоения: проводят плани
ровку отвалов, откосам придают формы, удобные для 
пспользовання, наносят снятый ранее плодородный слой 
земли, подводят подъездные пути, осуществляют дру
гие работы. На этапе биологической рекультивации вы
полняют работы по восстановлению плодородия почвы, 
в частности озеленение шахтных терриконов, отвалов и 
другие меры. Предприятия, организации и учреждения 
после торфоразработок, горных, строительных и нны.ч 
работ обязаны за свой счет приводить нарушенные зем
ли в пригодное состояние.

Охранную нагрузку должны нести все меры по раз
витию земледелия и животноводства. Это особенно 
важно учитывать при осуществлении химизации. Что-
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бы химизация не наносила ущерб почве и окружающе! 
среде, нужна высокая культура земледелия. Прежде 
чем вносить удобрения, важно знать, какие питательные 
вещества уже имеются в почве, а каких и в каком коли 
честве недостает. Почвы даже в одном хозяйстве раз 
личаются по химическому составу, поэтому внесении 
удобрений должен предществовать тщательный агрохи 
мнческий анализ, а также необходимо учитывать био 
логические особенности каждой культуры.

Следует помнить, что минеральные удобрения не 
могут полностью заменить органические, если даже они 
и применяются в достаточном количестве. Ведь органи
ческие удобрения способствуют повыщенню эффектив
ности биологического круговорота веществ в почве, под
держанию водно-воздушного режима, лучшему исполь
зованию растениями питательных веществ. Поэтому 
больщое значение имеет рациональное использование в 
каждом хозяйстве местных удобрений.

Наука сейчас работает над улучшением свойств удо
брений, созданием новых видов, которые полнее усваи
вались бы растениями. Это позволит уменьшить отри
цательное воздействие туков на почву и окружающую 
среду.

Большая работа ведется и в области защиты расте
ний. Разрабатываются и широко применяются биологи
ческие методы борьбы с вредителями и болезнями рас
тений. Но нужны и химические средства, при использо
вании которых следует строго соблюдать правила при
менения. Иначе можно нанести немалый ущерб расти
тельному и животному миру.

Велико значение охранных мер и при мелпорацин. 
Поверхностные поливы без тщательной их подготовки 
приводят во многих случаях к завышению поливных 
норм, а это способствует поднятию уровня грунтовых 
вод. В этом случае на неблагополучных по засоленнос
ти массивах при высоких температурах и низкой влаж
ности воздуха растворенные в воде соли по капилля
рам подтягиваются на поверхность земли, вызывая 
процесс вторичного засоления. В итоге снижается про
дуктивность земель, а порой они даже выпадают из хо
зяйственного оборота.

Высокая культура работ не менее важна и при осу
шении. Известный ученый-почвовед В. Р. Вильямс пи
сал, что осушение переувлажненных земель ни в коем
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случае не должно превращаться в их иссушение. Если 
принятые нормы осушенпя чрезмерны и грунтовые во- 
воды опущены слишком глубоко, то это снижает пло
дородие осушенных земель. Торф быстро окисляется, 
«перегорает». Такое осушение не только снижает про
дуктивность осушенных земель, но и отрицательно ска
зывается на прилегающих территориях. При проведе
нии мелнорацнп следует разумно регулировать водный 
баланс территории и создавать оптимальный водный, 
питательный и тепловой режим для почв. Другими сло
вами, речь идет не просто об осушении земли как тако
вом.

Осушение следует проводить с учетом всех других 
- требований высокой культуры земледелия.

Мелиорация оказывает большое влияние на исполь
зование водных ресурсов. Запасы пресной воды крайне 
ограниченны. В связи с развитием орошения сельское 
хозяйство становится главным ее потребителем. При 
орошении для получения 1 т пшеницы требуется 
1500 м̂  воды, а 1 т хлопка — 10 000 м .̂ За весь вегета
ционный период расход воды на орошаемый гектар ку
курузы составляет 3000 м̂ , капусты — 8000, риса — от 
12 000 до 20 000 м®. Для сравнения напомним, что рас
ход воды на бытовые цели в городе составляет на 1 че
ловека около 0,3 м® в сутки.

В цело.ч по стране сельское хозяйство потребляет в 
средне.м за год свыше 190 км  ̂ пресной воды, в то время 
как вся промышленность — около 75 км®. Причем 
сельское хозяйство не возвращает в оборот 160 км®, 
или 84% забираемой воды, промышленность же — око- 
10—13 % (87—90 % забираемой промышленностью во
ды возвращается, но требует очистки). К тому же в 
сельском хозяйстве полезно используется лишь около 
50 % идущей на орошение воды, остальная вода теря
ется. Из этих данных видно, какое большое значение 
имеет рациональное использование воды при ороше
нии.

Задача экономии воды решается на разных уровнях. 
Важную роль играют совершенствование оросительно
обводнительных систем, внедрение автоматизации водо- 
распределения, устройство водопроводящен сети с про- 
тивофильтрационными покрытиями, применение более 
совершенных способов полива и другие меры. Следовало 
бы ввести экономические стимулы, которые побуждали
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бы рационально расходовать воду на нужды сельского 
хозяйства. В данном аспекте большое значение имело 
бы введение платы за воду. Следует также неотложно 
наладить учет забора воды предприятиями, хозяйства
ми. Складывается парадоксальная ситуация; не хватает 
пресной воды на орошение и в то же время вовсе не учи
тывается, сколько воды забирает то или иное хозяйство, 
к тому же бесплатно. Можно представить себе, как воз
росли бы масштабы бесхозяйственности в использовании 
техники, горючего, удобрений, если эти ресурсы хозяйст
ва брали без ограничений, без всякого учета и не плати
ли за них. Введение учета забора воды и платы за нее 
зависит не от хозяйств. Вместе с тем большое значение 
имеет бережливое отношение к воде во всех колхозах и 
совхозах. Важно помнить, что вода, как и земля, явля
ется народным достоянием, которое в совре.менных усло
виях приобретает особенную ценность.

Выше уже говорилось о том, что в последние годы 
остро обсуждалась проблема переброски части стока се
верных рек в южные районы. Решение таких вопросов 
требует глубоко продуманного, всесторонне взвешенного 
подхода. Обоснованно взвесив все это, ЦК КПСС и Со
вет Министров СССР постановлением «О прекращении 
работ по переброске части стока северных и сибирских 
рек» (1986 г.) признали целесообразным концентриро
вать внимание, финансовые и материально-технические 
средства на повышение отдачи мелиорированных земель, 
сокращении потерь воды и улучшенпи ее использования, 
реконструкции мелиоративных систем. Больше внманпя 
уделять разработке и освоению систем земледелия, от
вечающих требованиям интенсивного использования 
мелиорированных земель.

Важные природоохранные функции призваны выпол
нять селекция, разработка и внедрение биологических 
методов защиты растений. Имеются в виду сорта, спо
собные обеспечить фиксацию азота воздуха. Это и сор
та, повышающие выход продукции на единицу удобре
ний II воды, потребляемой на орошение. А значит, тогда 
нужный объем продукции можно получить с меньшими 
расходом удобрений и воды. Следовательно, будет умень
шен II ущерб, наносимый окружающей среде.

Как отмечалось ранее, большое влияние на структу
ру почвы, протекающие в ней микробиологические про
цессы оказывает применение современной мощной тяже-
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лой техники. Чтобы смягчить эти нежелательные послед
ствия, в настоящее время многое делается по снижению 
ее металлоемкости. Расширяется также выпуск комби
нированных машин, которые за один проход выполняют 
несколько операций. Сокращение числа про.ходов трак
тора и других машин по полям уменьшает уплотнение 
почвы, что благоприятно сказывается на урожае сель
скохозяйственных культур. Кроме того, немалый эффект 
получают хозяйства за счет сокращения сроков прове
дения работ, экономии затрат труда и средств на едини
цу обрабатываемой площади.

Новые задачи по охране окружающей среды встают 
в связи со строительством животноводческих комплек
сов. Высокая концентрация поголовья неизбежно связа
на с большими отходами, что увеличивает опасность за
грязнения природы. По расчетам специалистов, свино
водческий комплекс на 108 тыс. голов дает примерно 
столько отходов, сколько город с населением в 150 тыс. 
жителей. Поэтому большое значение имеют меры по ути
лизации навоза и других отходов животноводческих ком
плексов. Научно-технический прогресс открывает для 
этого широкие возможности.

В животноводстве важную охранную роль играет ре
гулирование выпаса скота. Неумеренный выпас изменя
ет структуру сложившейся системы растений, приводит 
к уничтожению дернины, развитию эрозии и разруше
нию почвы. С уничтожением растительности, скрепляю
щей почву, усиливается эрозия. Рациональное использо
вание пастбищ поддерживает саморегуляцию и нормаль
ный цикл круговорота веществ на пастбищах.

При выборе мер по охране природной среды не дол
жно быть шаблона. Руководителям и специалистам хо
зяйств не следует забывать советы К. А. Тимирязева о 
том, что «нигде, может быть, ни в какой другой деятель
ности не требуется взвешивать столько разнообразных 
условий успеха, нигде не требуется таких многосторон
них сведений, нигде увлечение односторонней точкой 
зрения не может привести к такой крупной неудаче, как 
в земледелии» (Земледелие и физиология растений. М., 
1957. С. 40).

Интенсификация и научно-технический прогресс от
крывают небывалые возмоясности для повышения плодо
родия земли, роста эффективности сельского хозяйства. 
Но они таят в себе и большие неожиданности, если ис-
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пользовать эти возможности без знания дела. Здесь не 
может быть одностороннего увлечения непосредственным 
экономическим эффектом. Надо всегда учитывать, как 
скажутся те или иные новшества на качестве продукции, 
какое влияние окажут они на состояние почвы, окружа
ющий микроклимат, растительный покров и водный ре
жим. Ориентация на сиюминутную выгоду, сегодняш
ний экономический эффект может нанести двойной 
урон — хозяйственный и нравственный. Вот почему в ма
териалах XXVII съезда партии большое внимание уде
ляется бережному отношению к земле и окружающей 
среде.



Г л а в а  8

ОРИЕНТАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
МЕХАНИЗМА НА ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Качественное преобразование техники, техно
логии, биологической базы сельского хозяйства и смеж
ных отраслей АПК открывает большие возможности для 
интенсивного, ресурсосберегающего развития. Но эти 
возможности не реализуются сами собой. Их использо
вание предполагает совершенствование хозяйственного 
механизма. «Решение новых задач в экономике, — под
черкивается в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII 
съезду партии, —невозможно без глубокой перестройки 
хозяйственного механизма, создания целостной, эффек
тивной и гибкой системы управления, позволяющей пол
нее реализовать возможности социализма» (Материалы 
XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 33). Эта установка в 
полной мере относится и к агропромышленному комп
лексу.

Главная задача состоит в том, чтобы сделать хозяй
ственный механизм противозатратным, ресурсосберегаю
щим, полнее сориентировать его на использование ин
тенсивных факторов развития сельского хозяйства и 
других отраслей агропромышленного комплекса.

§ 1. П Е Р Е Х О Д  К  У П Р А В Л ЕН И Ю  И  П Л А Н И Р О В А Н И Ю  

В С Е Х  О Т Р А С Л Е Й  А П К  К А К  Е Д И Н О Г О  Ц Е Л О ГО

ЧТО ТАКОЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ

Хозяйственный механизм охватывает широкий 
круг отношений, форм и методов планомерного регули
рования сельского хозяйства п других отраслей АПК. 
Сюда входят управление н планирование, система хоз
расчета и экономического стимулирования, правовые ас
пекты решения различных вопросов развития сельского 
хозяйства, всего агропромышленного комплекса, исполь
зование социально-психологических факторов и т. д.
170



Хозяйственный механизм, по существу, представляет со
бой механизм использования экономических законов в 
практической деятельности по руководству экономикой, 
обеспечивает связь экономической теории с практикой 
хозяйствования.

Планирование, управление, хозрасчет, стимулирова
ние, социальное регулирование — эти и другие элементы 
хозяйственного механизма есть конкретные формы про
изводственных отношений в практике хозяйствования. 
Следовательно, улучшение хозяйственного механизма 
представляет собой совершенствование производствен
ных отношений, приведение их в соответствие с произво
дительными силами. И в этом — теоретическая основа 
широкого комплекса мер по совершенствованию управ
ления, планирования и хозрасчета в сельском хозяйстве 
и во всем АПК. Осуществляемые меры направлены на 
формирование у руководителей и работников всех от
раслей АПК современного типа экономического мышле
ния, социалистической предприимчивости и деловитости. 
А это — важнейший фактор реализации Продовольст
венной программы СССР. Поэтому перестройке хозяйст
венного механизма в АПК такое большое внимание уде
ляется в аграрной политике, в материалах XXVII съез
да партии, в постановлениях ЦК КПСС н Совета Мини
стров СССР «О дальнейшем совершенствовании управ
ления агропромышленным комплексом» (1985 г.) и «О 
дальнейшем совершенствовании экономического меха
низма хозяйствования в агропромышленном комплексе 
страны» (1986 г.).

Вопросы улучшения хозяйственного механизма в аг
ропромышленном комплексе решаются на разных уров
нях, начиная от предприятий и кончая центральными ве
домствами. Однако работа во всех звеньях направлена 
в конечном счете на то, чтобы обеспечить необходимые 
условия воспроизводства непосредственно в колхозах й' 
совхозах, на предприятиях н в организациях смежных 
отраслей АПК. Хотя многие важнейшие вопросы хозяй
ственного механизма не зависят от предприятий, реша
ются центральными н другими вышестоящими ведомст
вами, но именно здесь, на уровне предприятий и органи
заций, в механизме их функционирования наиболее 
реально проявляется обоснованность хозяйственного ме
ханизма, его отрегулнрованность или, напротив, отста
вание от запросов практики.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ — ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА

Наряду с хозяйственным механизмом часто го
ворят об экономическом механизме. Эти два понятия 
тесно взаимосвязаны, но не тождественны. Хозяйствен
ный механизм включает перечисленные выше звенья — 
управление, планирование, хозрасчет, социальное и пра
вовое регулирование и др. Экономический механизм, яв
ляясь частью, структурным звеном хозяйственного меха
низма, охватывает экономические рычаги, с помощью 
которых государство воздействует на колхозы и совхо
зы, другие предприятия АПК, на трудовые коллективы и 
работников.

Но важно так строить систему хозяйствования, чтобы 
предприятия были экономически заинтересованы давать 
нужную обществу продукцию. Другими словами, хозяй
ству должно быть выгодно производить то, что нужно 
стране. Интересы общества должны сочетаться с интере
сами предприятий. Единство их интересов на практике 
обеспечивается через систему взаимовыгодных экономи
ческих рычагов, которые помогают на практике осущест
вить известный принцип «выгодное обществу должно 
быть выгодно предприятию и каждому работнику».

Конечно, бывают периоды, когда в связи со сложив
шимися обстоятельствами общество не может обеспе
чить колхозам и совхозам необходимые экономические 
условия. В таких условиях колхозы, совхозы и другие 
предприятия АПК должны давать нужную стране про
дукцию, если даже производство ее невыгодно хозяйству. 
Но такая система отнощений — вынужденная мера. В 
обычных условиях отнощения государства с предприяти
ями должны строиться на единстве интересов, на взаи
мовыгодной экономической основе. Если экономические 
рычаги не способствуют заинтересованности колхозов и 
совхозов, предприятий других отраслей АПК, то снижа
ются стимулы наращивания производства требующейся 
стране продукции.

В соответствии с принятым в ноябре 1985 г. поста
новлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
дальнейщем совершенствовании управления агропро
мышленным комплексом» осуществлена коренная пере
стройка управления агропромышленным комплексом. 
Главная ее цель — преодоление ведомственной разоб-
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щенности. Создан Госагропром СССР и его органы на 
последующих структурных уровнях. Эти меры означают 
совершенствование хозяйственного механизма, его важ
ного звена— управления. Организационно-управленче
скую перестройку важно дополнить аналогичным совер
шенствованием других звеньев, которые составляют эко
номический механизм. На это нацелено принятое в 1986 г. 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем совершенствовании экономического ме
ханизма хозяйствования в агропромышленном комплек
се страны».

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Основа перехода к экономическим методам 
управления — совершенствование экономического меха
низма, комплекса экономических рычагов. Экономичес
кие методы представляют собой такую систему управ
ления, когда вышестоящие органы воздействуют на кол
хозы, совхозы и другие предприятия агропромышленного 
комплекса посредством взаимовыгодных экономичес
ких рычагов, обеспечивая устойчивые экономические ус
ловия для их развития. Экономические методы нельзя 
противопоставлять организационно-административным, 
которые представляют собой прямое директивное воз
действие вышестоящих органов на экономику колхозов 
и совхозов.

Следует отметить, что организационно-администра
тивные методы и администрирование — это не одно и то 
же. Прямое директивное воздействие на предприятия вы
текает из необходимости централизованного управления 
сельским хозяйством, другими отраслями АПК, оно бу
дет осуществляться и впредь. Важно правильно, на на
учной основе организовать директивное воздействие, 
подкрепив его регулированием экономических условий, 
обеспечивающих единство интересов общества и пред
приятий. Такие методы управления являются экономи
чески обоснованными. Если административное воздейст
вие на хозяйства не обеспечивается необходимыми эко
номическими условиями и стимулами, то оно становится 
администрированием.

Экономический механизм развития колхозов и совхо
зов, других предприятий АПК охватывает широкий ком
плекс экономических рычагов. Сюда входят система

173



хозрасчета, закупочные цены на сельскохозяйственную 
продукцию и оптовые цены на средства производства 
для села, тарифы на услуги, оказываемые сельскому 
хозяйству обслуживающими организациями, системы 
кредита и распределения прибыли, оплаты труда и мате
риального стимулирования, другие экономические рыча
ги. Важную роль играет укрепление материально-техни
ческой базы и улучшение условий реализации продукции. 
От этого также во многом зависят реальные возможнос
ти развития тех или иных отраслей, выгодность их для 
колхозов и совхозов. Эффективность экономических ры
чагов тесно связана с состояние.м планирования, с ини
циативой предприятий.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН И ИНИЦИАТИВА
ПРЕДПРИЯТИЙ

В управлении и планировании производства 
важно учитывать специфику каждой отрасли. Это осо
бенно касается сельского хозяйства, которому свойст
венно большое разнообразие условий по районам. Вно
сит свои коррективы в работу и погода. Все это невоз
можно учесть в централизованном порядке. Принимая 
это во внимание, иногда говорят, что в сельском хозяйст
ве вообще нецелесообразно централизованное планиро
вание, а все надо решать на местах. Однако отказ от 
централизованного управления не отвечает интереса.м 
как страны, так и самих сельскохозяйственных предпри
ятий.

Только центральные органы планирования и управ
ления могут определить потребности страны в различ
ных продуктах сельского хозяйства, наиболее рацио
нально разместить их производство по районам страны, 
увязать потребность сельского хозяйства в технике, удо
брениях и других средствах производства с их произ
водством в отраслях и на предприятиях промышленнос
ти, спланировать работу всех видов транспорта, увели
чить необходимые мощности по переработке сельскохо
зяйственного сырья.

Централизованное планирование в не меньшей мере 
необходимо и самим колхозам и совхозам. Государст
венный план-заказ закупок сельскохозяйственной про
дукции обеспечивает хозяйствам гарантированный сбыт 
ее. Более того, государственный план закупок гаранти-
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рует хозяйствам реализацию продукции по твердым, за
ранее установленным и взаимовыгодным ценам. А это 
имеет большое значение для стабильности финансово- 
экономического состояния колхозов и совхозов. Государ
ство на основе централизованного планирования про
водит такие работы, которые не под силу отдельным хо
зяйствам (строительство крупных ирригационных систем, 
организаций электроснабжения от государственных си
стем и т. и.).

Таким образом, централизованное регулирование 
экономики колхозов и совхозов объективно необходимо. 
Оно осуществляется в интересах как общества в целом, 
так и каждого хозяйства.

Но при рещении вопроса о сочетании централизован-^ 
кого регулирования с инициативой колхозов и совхозов 
важно всесторонне учитывать отмеченные выше особен
ности этой отрасли, которые требуют более широкой, чем 
в других отраслях экономики, самостоятельности хо
зяйств, повышают значение их инициативы.

Изложенные принципы планирования находят отра
жение в системе показателей, доводимых до колхозов и 
совхозов. Круг их очень ограничен. В соответствии с при
нятыми решениями главное место занимают показатели, 
определяющие объемы продажи продукции государству, 
материально-техническое обеспечение и платежи в бюд
жет. Конкретные вопросы развития земледелия и жи
вотноводства должны решаться хозяйствами с учетом 
местных условий. Эти принципы закреплены в докумен
тах партии и правительства.

В силу ряда причин принятые решения по этому во
просу не везде последовательно проводятся в жизнь. Во 
многих районах широкое распространение получила 
практика необоснованного вмешательства управленчес
ких звеньев в деятельность колхозов и совхозов. Помимо 
установленных плано.м показателей, им сверху опреде
ляют и многие конкретные параметры: площади посевов, 
поголовье скота, сроки и методы выполнения работ. А 
ведь все это не конечные, а промен<уточные показатели-

Такая регламентация наносит большой экономичес
кий и морально-нравственный ущерб. Она не позволяет 
выбирать наиболее эффективные варианты использова
ния ресурсов с учетом конкретных условий, не способст
вует развитию творческой активности сельских тружени
ков, воспитанию у них чувства инициативного хозяина.
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Вышестоящие управленческие органы, вместо того 
чтобы обоснованно решать вопросы, которые объектив
но входят в их функции и от которых зависят условия 
работы колхозов и совхозов, часто вмешиваются в кон
кретные дела, являющиеся функцией самих хозяйств, 
мешая колхозам и совхозам правильно решить их с уче
том конкретных условий.

В материалах XXVII съезда партии, июньского 
(1986 г.) Пленума ЦК КПСС, в постановлениях по со
вершенствованию управления и экономического меха
низма в агропромышленном комплексе страны большое 
внимание уделяется рациональному сочетанию центра
лизованного планирования с инициативой колхозов, сов
хозов, других предприятий. Значительно расширяется 
самостоятельность предприятий и низовых звеньев в 
планировании производства и строительства, реализа
ции продукции, регулировании цен, распределении до
ходов и решении других вопросов. Одновременно укреп
ляется централизованное планирование и управление. 
Но это выражается не в расширении функций управля
ющих органов в ущерб самостоятельности предприятий, 
а в более обоснованном решении тех вопросов, которые 
входят в их компетенцию. Это прежде всего проблемы 
сбалансированности межотраслевых связей, технической 
и технологической политики, создание стабильных усло
вий для работы колхозов, совхозов, других предприятий 
АПК.

ТВОРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕНИНСКИХ 
ИДЕЙ О  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ

В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII 
съезду партии подчеркивается, что, совершенствуя хо
зяйственный механизм АПК, надо творчески использо
вать ленинские идеи о продовольственном налоге с уче
том особенностей современного этапа. Напомним, что 
представлял собой продовольственный налог и какие 
идеи в нем заложены.

Переход к продналогу был связан с введением новой 
экономической политики (нэпа). Нередко нэп и продна
лог трактуют узко, ограниченно. Их сводят к тем кон
кретным мерам, которые были проведены. Сейчас усло
вия изменились, старые формы хозяйствования неприем
лемы. Отсюда делается вывод, что и идеи продналога
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и нэпа в целом относятся лишь к переходному периоду 
в нашей стране.

Между тем в продналоге и нэпе надо выделять ряд 
аспектов. С одной стороны, это те конкретные меры хо
зяйствования, которые были введены в тот период, с дру
гой — в них нашли отражение разработанные В. И. Ле
ниным принципиальные основы хозяйственного механиз
ма при социализме, имеющие непреходящее значение и 
сейчас. Это, во-первых, расширение самостоятельности и 
развитие инициативы хозяйств, во-вторых, повышение 
их экономической заинтересованности в наращивании 
производства необходимой продукции.

Ведь продналог пришел на смену продразверстке. 
При продразверстке не было твердой нормы сдачи про
дукции государству. Чем больше производило хозяйство 
продукции, тем больше оно должно было сдавать госу
дарству. Это подрывало стимулы и инициативу хозяйств 
в увеличении выхода продукции. Продналог состоял в 
том, что каждому хозяйству заранее устанавливался 
твердый объем продажи продукции государству. Все, что 
производилось сверх этого, оставалось в полном распо
ряжении хозяйства. Таковы конкретные меры проднало
га. Но в них заложены и общие идеи хозяйствования при 
социализме — расширение инициативы и повышение эко
номической заинтересованности.

Эти идеи не только не теряют своей силы и в наши 
дни, но и приобретают большое значение. На XXVII съез
де КПСС и шла речь о творческом использовании ле
нинских идей о продналоге применительно к конкрет
ным условиям нынешнего периода.

Конкретное воплощение леинские идеи должны най
ти в комплексе мер по совершенствованию планирова
ния и управления на нормативной основе, хозрасчета и 
экономического стимулирования. В этом аспекте боль
шое значение имеет постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании 
экономического механизма хозяйствования в агропро
мышленном комплексе страны» (1986 г.). Оно вводит 
ряд принципиально новых положений, которые по свое
му характеру служат использованию идей о продоволь
ственном налоге. Назовем важнейшие из принятых мер. 
Планы по продукции и платежи в бюджет переводятся 
на твердую нормативную основу. Республикам, краям и 
областям дают планы поставок продукции в централи-
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зованные фонды (п дотации из этих фондов). Эти пла
ны устанавливаются па 5 лет (с разбивкой по годам), 
доводятся заблаговременно и не меняются. Продукция, 
произведенная сверх плана поставок в централизован
ные фонды, остается для использования в рамках данно
го региона.

В корне меняются принципы планирования закупок 
продукции. Закупки планировались, как правило, от дос
тигнутого уровня. Чем больше производило хозяйство 
продукции при тех же объективных условиях, тем выше 
устанавливался план закупок, и наоборот. Аналогично 
осуществлялись и платежи в бюджет. Чем лучше рабо
тало хозяйство, чем больше получало прибыли, тем были 
выше платежи в бюджет. Понятно, что такой порядок не 
обеспечивал нужной заинтересованности хозяйств в уве
личении производства продукции и доходов. Теперь пла
ны продажи продукции государству и платежи в бюд
жет будут устанавливаться по твердым нормативам в 
зависимости от имеющихся земельных и трудовых ресур
сов, основных производственных фондов.

В новой практике закреплены идеи, которые приме
нялись в продовольственном налоге: планы хозяйствам, 
районам, областям и республикам устанавливаются 
твердые, на нормативной основе с учетом объективных 
условий. Вся дополнительная произведенная продукция 
остается в данном хозяйстве и регионе. Ясно, что тем 
самым расширяются самостоятельность и инициатива 
хозяйств, низовых звеньев, укрепляется их заинтересо
ванность в улучшении конечных результатов производ
ства.

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ
РАЗОБЩ ЕННОСТИ

В работе по перестройке управления в систе
ме АПК главное внимание в последние годы уделяется 
преодолению ведомственной разобщенности. Встает во
прос: чем это вызвано? Ведь раньше проблема не стоя
ла так остро. Она возникла на базе развития производ
ства, его специализации, углубления разделения труда. 
От сельского хозяйства отпочковывается ряд функций, 
особенно по обслуживанию сельскохозяйственного про
изводства. Эти и другие функции стали выполнять специ
ализированные предприятия и организации. Для управ
ления ими были созданы соответствующие органы.
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Выделение специализированных сфер, обслуживаю
щих сельское хозяйство, — прогрессивный процесс. Но 
оно дает необходимый эффект лишь в том случае, если 
дополняется деловым кооперированием специализиро
ванных сфер с колхозами и совхозами. Такого эффек
тивного кооперирования на практике не получалось. 
Вместо него сложилась ведомственная разобщенность. 
Обслуживающие организации были слабо заинтересова
ны в улучшении работы колхозов и совхозов.

Оценка деятельности и стимулирование обслужива
ющих организаций не были связаны с итогами работы, 
состоянием производства в обслуживаемых колхозах и 
совхозах, то есть с конечными результатами, ради улуч
шения которых и создавались эти обслуживающие орга
низации.

Сложившийся экономический механизм не ориенти
ровал обслуживающие предприятия на качественное вы
полнение работ. Наоборот, такая система нацеливала 
обслуживающие предприятия на то, чтобы брать с кол
хозов больше денежных средств, повышать тарифы за 
оказываемые услуги и выполняемые работы даже при 
невысоком их качестве. Они имели возможность делать 
это, так как занимали явно привилегированное положе
ние по отношению к колхозам и совхозам: сосредоточи
ли в своих руках все материально-технические фонды, 
диктовали условия сельскохозяйственным предприяти
ям. Хозяйства вынуждены были соглашаться с любым 
уровнем оплаты за оказываемые услуги и с фактичес
ким их качеством, даже если оно было крайне низким.

Действовавший экономический механизм функциони
рования обслуживающих организаций, их взаимоотно
шений с колхозами и совхозами — одна из главных при
чин ухудшения экономического положения колхозов и 
совхозов, расстройства в них системы хозрасчета. Из-за 
этого в колхозах и совхозах постоянно возрастала себе
стоимость продукции н, несмотря на значительное повы
шение закупочных цен, снижалась рентабельность произ
водства. Но как это ни парадоксально, в то же время в 
обслуживающих предприятиях экономические показате
ли улучшались, увеличивалась прибыль и повышалась 
{>ентабельность.

Решить эти проблемы, преодолеть ведомственную 
разобщенность призвана была перестройка хозяйствен
ного .механизма, которая осуществлялась после майско-
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го (1982 г.) Пленума ЦК, КПСС. Однако она не смогла 
решить поставленные задачи по смягчению и преодоле
нию разобщенности ведомств АПК. Почему? Как изве
стно, на всех уровнях были созданы новые органы уп
равления АПК. При этом особое внимание уделялось 
укреплению районного звена. Важную роль в этом приз
ваны были сыграть районные агропромышленные объ
единения (РАНО). Они охватывали не только колхозы п 
совхозы, но и их партнеров по агропромышленному ко.м- 
плексу. В ряде районов новые органы сумели несколько 
улучшить взаимоотношения между партнерами, смягчить 
ведомственные противоречия. Однако в целом они ока
зались не в состоянии объединить интересы всех звень
ев АПК, нацелить их работу на улучшение результатов 
деятельности колхозов и совхозов, на единые конечные 
результаты. Конечно, определенную роль сыграло то, что 
в ряде мест новые органы не в полной мере использова
ли предоставленные им права по решению вопросов меж
отраслевого характера.

Но главное в том, что партнеры колхозов и совхозов 
находились в двойном подчинении: по территориальной, 
горизонтальной линии они подчинены РАПО и наряду с 
этим сохранилась их подчиненность по вертикали — от
раслевым ведомствам. Так как выделение ресурсов, ре
гулирование оплаты труда и материальное стимулирова
ние находились в ведении отраслевых органов, то они и 
играли определяющую роль в ориентации деятельности 
партнеров колхозов и совхозов. А ведомственные орга
ны по-прежнему нередко ориентировались не на конеч
ные результаты, а на отраслевые интересы. В связи с 
этим районные агропромышленные объединения не мог
ли в должной мере согласованно решать вопросы комп
лексного развития сельского хозяйства и связанных с 
ним отраслей. Практика требовала дальнейшего совер
шенствования управления, кардинального изменения 
его, прежде всего в верхних эшелонах руководства.

ПЕРЕСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ
КОМПЛЕКСОМ

Перестройка управления агропромышленным 
комплексом была осуществлена в соответствии с уста
новками апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС. На 
Пленуме было отмечено, что осуществленная после май-
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ского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС перестройка не за
вершена, не доведена до конца, она не охватила в дос
таточной мере центральные отраслевые ведомства АПК, 
«Если мы твердо убеждены в том, — говорил М. С. Гор
бачев на Пленуме, — что на земле должен быть _едн- 
ный хозяин и агропромышленные объединения несут 
всю полноту ответственности за выполнение Продоволь
ственной программы, — в чем, думается, ни у кого сом
нения нет, — то следует осуществить меры, которые поз
волят управлять, планировать и финансировать агро
промышленный комплекс как единое целое на всех уров
нях» (Избранные речи и статьи. М., 1985. С. 15).

В ноябре 1985 г. было принято постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем со
вершенствовании управления агропромышленным комп
лексом». В соответствии с этим пост ановлением были уп
разднены 6 министерств — Министерство сельского хо
зяйства СССР, Министерство плодоовощного хозяйства 
СССР, Министерство мясной и молочной промышленно
сти СССР, Министерство пищевой промышленности 
СССР, Министерство сельского строительства СССР, 
Государственный комитет СССР по производственно
техническому обеспечению сельского хозяйства. На их 
базе создан Государственный агропромышленный коми
тет СССР (Госагропром СССР). Аналогичные органы 
созданы в республиках, краях и областях.

Госагропрому единой строкой выделяются ресурсы 
для всех отраслей АПК- Он сам распределяет их между 
отраслями с учетом улучшения сбалансированности и 
конечных результатов. Тем самым Госагропром СССР 
имеет возможность определять структурную политику во 
всем АПК.

Такие же права в распоряжении ресурсами предо
ставлены новым органам управления АПК в союзных 
республиках, краях, областях и районах.

Новые органы управления АПК на всех уровнях при
званы решать прежде всего межотраслевые вопросы, на
целенные на обеспечение единой технической и техноло
гической политики, сбалансированности, нацеливать ра
боту всех сфер АПК на конечный результат.

В работе новых органов управления немало и про
блем. Ведь такая межотраслевая перестройка управле
ния в нашей экономике проводится впервые. Опыта и 
аналогов нет. Важно вести творческий поиск наиболее
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эффективных вариантов, постоянно совершенствовать 
конкретные формы работы новых органов управления аг
ропромышленным комплексом.

§ 2. С О В ЕР Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  Х О З Р А С Ч Е Т Н О Г О  

М Е Х А Н И З М А  В С И С Т Е М Е  А П К

ПЕРЕВОД ПРЕДПРИЯТИЙ
НА САМОФИНАНСИРОВАНИЕ

На XXVII съезде КПСС поставлена задача 
добиться того, чтобы колхозы, совхозы, другие предпри
ятия АПК работали на подлинном хозрасчете, на само
окупаемости. «Партия, — подчеркивается в новой редак
ции Программы КПСС, — считает необходимым даль
нейшее развитие и повышение действенности хозяйст
венного расчета, последовательный перевод предприя
тий и объединений на полный хозрасчет при усилении 
экономических рычагов и сокращении числа устанавли
ваемых вышестоящими организациями показателей» 
(Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 149).

Хозрасчет играет особо важную роль в переходе к 
ресурсосберегающему, интенсивному типу развития про
изводства. Это вытекает из его сущности. При подлин
ном хозрасчете простое и расширенное воспроизводство 
в колхозах и совхозах, других предприятиях АПК долж
но осуществляться за счет собственных ресурсов, полу
чаемых от реализации продукции. Безвозмездные ассиг
нования из бюджета могут выделяться лишь на целевые 
мероприятия, осуществление которых выходит за рамки 
хозрасчета. Результаты деятельности хозрасчетного 
предприятия сказываются на оплате труда, удовлетворе
нии материальных и культурных потребностей коллек
тива. Тем самым при хозрасчете обеспечивается эконо
мическая ответственность коллектива за весь процесс 
воспроизводства и стимулирование по его результатам.

Развиваясь в основном за счет своих доходов, хозяй
ства экономически отвечают за состояние производства, 
возмещение затрат, обеспечение себя необходимыми на
коплениями и их рациональное использование. В. И. Ле
нин подчеркивал, что «тресты и предприятия на хозяй
ственном расчете основаны именно для того, чтобы они 
сами отвечали и притом всецело за безубыточность 
своих предприятий» (Поли. собр. соч. Т. 54. С. 150). Ле-
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нинскне положения являются теоретической основой 
практической работы партии по укреплению хозрасчета 
во всех отраслях экономики. «Важно, — отмечалось в 
Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду пар
тии, — неукоснительно проводить в жизнь принцип, со
гласно которому предприятия и объединения полностью 
отвечают за безубыточность своей работы. А государст
во не несет ответственности по их обязательствам. Имен
но в этом состоит суть хозрасчета» (Материалы XXVII 
съезда КПСС. М., 1986. С. 40).

Другой источник средств для развития производства 
при хозрасчете — кредиты государства. Но кредиты пре
доставляются не безвозмездно, их надо погашать за счет 
своих доходов с уплатой определенных процентов. При 
хозрасчете экономическая ответственность коллектива 
предприятия за развитие производства дополняется ма
териальным стимулированием всех работников данного 
колхоза и совхоза в зависимости от итогов деятельнос
ти всего предприятия. Хозрасчет направлен на то, чтобы 
материально заинтересовать каждого работника в вы
соких результатах работы всего предприятия.

При хозрасчете ресурсы и результаты каждого пред
приятия не сливаются с ресурсами н результатами все
го народного хозяйства, «не гаснут» в них. При этом име 
ется в виду не только раздельный учет ресурсов и ре
зультатов их использования па предприятии. Такой учет, 
разумеется, важен. Но сам по себе он не означает хоз
расчетного функционирования предприятия. Он, этот 
учет, нужен будет и при зрелом коммунизме. А хозрасчет 
является определенной системой функционирования 
предприятий в условиях социализма, когда труд еще не 
стал первой жизненной потребностью и необходимо на 
всех уровнях обеспечивать экономическую ответствен
ность за результаты работы и материальное стимулиро
вание по результатам труда.

Хозрасчет неотделим от рентабельности, это вытека
ет из его сущности. Однако достижение достаточного 
уровня рентабельности еще не означает, что предприя
тие развивается на основе хозрасчета. Не менее важно и 
то, как используется полученная прибыль. Если она в 
значительной части изымается в бюджет, а потом хо
зяйства получают безвозмездные бюджетные ассигнова
ния без учета результатов их работы, то таг.ое развитие 
противоречит хозрасчету.
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Важнейшее структурное звено хозрасчетной системы 
функционирования каждого предприятия — широкая са
мостоятельность в решении вал\нейших вопросов разви
тия производства.

Обеспечение условий хозрасчетной деятельности свя
зано с регулированием закупочных цен, кредита, распре
деления прибыли и других хозрасчетных рычагов, пре
доставлением хозяйствам реальной самостоятельности з 
рамках единого государственного плана.

При последовательном проведении в жизнь этих ис
ходных принципов хозрасчет способствует увеличению 
выхода продукции и повышению эффективности произ
водства на основе единства интересов хозяйств с интере
сами общества. Пристальное внимание к хозрасчету 
объясняется также тем, что сейчас его принципы слабо 
используются в сельском хозяйстве п других отраслях 
АПК.

Хозрасчет невозможен без обоснованных закупочных 
цеп. Они должны позволять нормально работающим хо
зяйствам получать нужные доходы для развития за счет 
собственных средств. Для работы на основе хозрасчета 
нужна рентабельность на уровне 30—̂ 3̂5 % (к себестои
мости продукции). В начале 80-х годов в кол.хозах н сов
хозах страны она составляла в среднем около 5 %. В 
этих условиях в совхозах расширились масштабы креди
тов и безвозмездных бюджетных ассигнований, а в колхо
зах— государственных кредитов. В начале 1966 г. дол
госрочные кредиты составляли в колхозах 3,9 млрд, 
руб., а в конце 1982 г. — 42,4 млрд, руб., еще в большей 
степени возросла сумма краткосрочных кредитов. Кре
дит во многом утратил свои хозрасчетные функции. Про
изошла его деформация. Он, по сути, превратился в за
вуалированную, скрытую форму бюджетных безвозмезд
ных ассигнований.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
и УКРЕПЛЕНИЯ ХОЗРАСЧЕТА

В соответствии с установками майского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС осуществлены крупные 
меры по укреплению экономики колхозов и совхозов, их 
финансово-экономического положения, по обеспечению 
более благоприятных условий для хозрасчета. Списана 
задолженность на сумму 9,7 млрд, руб., отсрочена до
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1991 г. уплата кредитов на сумму 11,1 млрд, руб., повы
шены закупочные цены. На эти цели выделено дополни
тельно 16 млрд, руб, в расчете на год. Чтобы оценить 
масштабность этой цифры, надо учесть, что в среднем за 
1980—1982 гг. общая сумма выплат государства за за
купаемую сельскохозяйственную продукцию составляла 
около 81,5 млрд. руб. в год. Принципиальное значение 
имеет конкретный механизм повышения доходов хо
зяйств. Из 16 млрд. руб. часть средств пошла на прямое 
повышение закупочных цен (около 6,2 млрд, руб.), а 
9,8 млрд. руб. выплачивается в виде надбавок к закупоч
ным ценам для убыточных и низкорентабельных хо
зяйств. Такая мера впервые применяется в практике ре
гулирования закупочных цен в нашей стране. Цель ее 
состоит в том, чтобы с помощью дифференцированного 
механизма обеспечить отстающим хозяйствам условия 
для хозрасчетной работы.

Основная часть дополнительных выплат пошла на 
повышение рентабельности животноводства: около 61% 
ассигнований на повышение цен и почти 84 % на над
бавки к ним. Введение надбавок призвано способство
вать смягчению различий отраслей хозяйств отдельных 
зон страны. В большей мере повышаются доходы в тех 
зонах, где удельный вес экономически слабых хозяйств 
выше. В том же направлении действует и преимущест
венное выделение надбавок на продукцию животновод
ства. Ведь, как правило, убыточных и низкорентабель
ных хозяйств больше в тех районах, которые специали
зируются на производстве продукции животноводства.

Эти меры позволили заметно повысить рентабель
ность колхозов и совхозов. Ее уровень в среднем по стра
не ныне составляет около 20 %, в большей мере он воз
рос в экономически слабых хозяйствах.

Выплата надбавок к закупочным ценам для низко
рентабельных и убыточных хозяйств в соответствии с 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем совершенствовании экономического ме
ханизма хозяйствования в агропромышленном комплек
се страны» (1986 г.) продлена на двенадцатую пяти
летку.

Введение таких надбавок в извест1юн мере представ
ляет собой приближение закупочных цен к общественно 
необходимым затратам труда, связано с регулированием 
рентных доходов. Нередко отстающие хозяйства распо-

185



ложены на худших по плодородию и местоположению 
землях. Эти объективные факторы (плодородие и место
положение земель) слабо учитываются в сложившейся 
зональной дифференциации закупочных цен. Тем самым 
введение надбавок к ценам для отстающих хозяйств по
зволяет полнее учесть объективно складывающиеся раз
личия в стоимости продукции и улучшить дифференциа
цию закупочных цен.

Но есть и другая сторона проблемы. При введении 
надбавок к закупочным ценам за критерий взят факти
чески сложившийся низкий уровень доходности в хозяй
ствах. А он зависит не только от названных выше объек
тивных факторов, но нередко и от низкого уровня 
хозяйствования. В таком случае введение надбавок к за
купочным ценам призвано обеспечить отстающим хозяй
ствам «пусковой импульс», дать им возможность попра
вить финансово-экономическое положение и осущест
влять свое развитие на основе самоокупаемости.

Нельзя не видеть противоречий, которые нередко 
возникают на практике. Порой эти надбавки порождают 
нждивенченские настроения, возмещают высокие факти
ческие затраты, покрывают бесхозяйственность. Они во 
многих случаях превратились в налог на хорошо рабо
тающие колхозы и совхозы, стали рычагом, стимулиру
ющим отставание. Об этом все чаще говорят руководи
тели хорошо работающих хозяйств. Поэтому важно де
лать все, чтобы эти надбавки служили не прикрытием 
бесхозяйственности, а помогли выйти экономически сла
бым колхозам и совхозам на самоокупаемость.

Закупочные цены неоднократно повышали и раньше, 
но рентабельность колхозов и совхозов снижалась, так 
как росла себестоимость продукции. В настоящее время 
себестоимость основных продуктов сельского хозяйства 
(кроме яиц) в 1,5—2,5 раза превышает уровень ее в се
редине 60-х годов. Почему росла себестоимость сельско
хозяйственных продуктов? Здесь сказывалось действие 
многих факторов. Определенное влияние оказало повы
шение оплаты труда. Но этот фактор не был определя
ющим. Ведь надо учитывать, что основной рост оплаты 
труда в сельско.м хозяйстве имел место в первые годы 
после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, в вось
мой пятилетке. А как раз тогда, даже при более низ
ких, чем сейчас, закупочных ценах, уровень рентабель
ности был наиболее высокий.
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Большое влияние на динамику себестоимости про
дукции в прошедший период оказало то, что во многих 
колхозах и совхозах хозяйство ведется недостаточно 
экономно, нередко имеющиеся огромные ресурсы ис
пользуются недостаточно бережливо. Немалую роль иг
рает некомплектная поставка материально-технических 
ресурсов, а также низкое их качество. Если хозяйство 
получает мощные тракторы, а к ним нет полного набора 
орудий и запасных частей, то использование такой тех
ники не дает ожидаемого эффекта, а возросшие затраты 
переносятся на себестоимость сельскохозяйственной про
дукции.

Важнейшим фактором удорожания сельскохозяйст- 
ственной продукции, роста ее себестоимости явилось по
вышение цен на поставляемые селу средства производ
ства и тарифов на услуги. Повышение цен и тарифов про
исходило в довольно широких масштабах и опережало 
повышение закупочных цен. Рост закупочных цен носил 
«догоняющий» характер, но он не успевал за повыше
нием цен на средства производства и тарифов на услуги 
для села. В итоге росла себестоимость продукции в кол
хозах и совхозах, значительно снизился уровень рента
бельности колхозов и совхозов. В последние годы про
цесс роста себестоимости продукции был несколько 
приостановлен. Кардинально же решить проблему мож
но лишь на основе всесторонней интенсификации произ
водства, рачительного ведения хозяйства. Большую роль 
играет также регулирование цен на средства производ
ства и тарифов на услуги.

В сельском хозяйстве результаты работы во многом 
зависят от колебаний погодных условий. Встает пробле
ма, как при этом обеспечить стабильность хозрасчетных 
отношений. В этих целях можно использовать регулиро
вание хозрасчетных рычагов. Расс.мотрнм два аспекта. 
Первый касается закупочных цен. Они призваны отра
жать и возмещать_объективпо складывающиеся затраты 
на производство продукции, которые различаются по го
дам в зависимости от погодных условий. Чтобы в каж
дом году закупочные цены обеспечивали примерно равное 
возмещение затрат колхозов и совхозов и равномерное 
получение доходов, их целесообразно дифференцировать 
по годам. Следует в определенных пределах повышать 
и снижать закупочные цены в .соответствии со сложнв- 

TniiMiicn условиями II затратами на продукцию.
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Есть и второй путь. Его можно использовать, не за
трагивая механизм цен. В урожайные годы, когда дохо
ды выше, целесообразно создавать резервные фонды. За 
их счет можно выравнивать обеспеченность хозрасчет
ными средствами в неблагоприятные годы.

' В укреплении хозрасчета важную роль играет эко
номическая оценка земли. Она нужна для решения мно
гих вопросов развития сельского хозяйства, в частности 
для обоснованного планирования и оценки деятельнос
ти колхозов и совхозов, определения эффективности сель
скохозяйственного производства, распределения прибы- 

' л и  и пр. Сейчас деятельность сельскохозяйственных 
предприятий оценивается по фактическим результатам. 
Не разграничиваются объективные и субъективные фак
торы. Планы составлялись в зависимости от достигну
того уровня. Подоходный налог начислялся с практиче
ски получаемого чистого дохода, который также зависит, 
не только от работы предприятии.

Оценка земли нужна также для решения народнохо
зяйственных задач, связанных с выпадением земель из 
сельскохозяйственного оборота и т. д. Необходимость 
экономической оценки земли становится еще более ак
туальной в свете постановления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О дальнейшем совершенствовании эко
номического механизма хозяйствования в агропромыш
ленном комплексе страны» (1986 г.). Теперь планы 
закупок продукции и платежи в бюджет должны увязы
ваться с наличием в хозяйстве ресурсов, в том числе ко
личества и качества земли.

В ряде районов в последний период проводилась 
оценка земель, при этом были использованы различные, 
неодинаковые методики. Общей экономической оценки 
земли по стране в целом пока нет. Сейчас важно обоб
щить разрозненные оценки по зонам страны, дать еди
ную оценку земель по сопоставимой методике.

ХОЗРАСЧЕТ и  ПАРИТЕТ ЦЕН

Рентабельность колхозов и совхозов зависит 
не только от изменения закупочных цен, но и от себес
тоимости продукции. А на себестоимость большое вли
яние оказывает уровень цен на промышленные средс-г- 
ва производства н тарифы на услуги, оказываемые сель
скому хозяйству. Это воздействие особенно заметно
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сейчас, когда растет поток промышленных ресурсов на 
село. В предшествующий период повышение закупоч
ных цен не давало нужного эффекта, так как еще в боль
шей степени росли цены на индустриальные средства 
производства для сельского хозяйства и тарифы на ус
луги.

Жизнь остро поставила вопрос о введении паритета 
цен во взаимосвязях сельского хозяйства с другими от
раслями. Проблема сложная, её нельзя упрощать. На 
нынешнем этапе некоторое повышение цен на поступа
ющие селу средства производства связано с удорожа
нием добываемых природных ресурсов и с другими объ
ективными факторами. В таком случае необходим пари
тет цен. Его смысл состоит в том, что при росте цен на 
промышленные средства для села и тарифов на услуги 
соответственно должны повышаться и закупочные цены, 
чтобы не допускать снижения рентабельности колхозов 
и совхозов. Принятым в 1983 г. постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О совершенствова
нии экономических взаимоотношений сельского .хозяй
ства с другими отраслями народного хозяйства» наме
чено введение этого паритета цен. Заметим, что такал 
мера впервые вводится в нашей практике .хозяйствова
ния. Постановление предусматривает, что соответствую
щие ведомства одновременно с представлением проекта 
плана экономического и социального развития страны 
на очередную пятилетку вносят предложения о закупоч
ных ценах с учетом изменения цен на промышленные 
средства производства и тарифов (расценок) на услуги, 
оказываемые сельскохозяйственным предприятиям. При 
этом за основу берется необходимый норматив совокуп
ной рентабелыюстп производства в сельском хозяйстве, 
устанавливаемый также на 5 лет с учетом всех факто
ров развития аграрного сектора в предстоящей пяти
летке.

Этот принцип закреплен и конкретизирован в поста
новлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О даль
нейшем совершенствовании экономического механиз.ма 
хозяйствования в агропромышленном комплексе стра
ны» (1986 г.). Госагропрому, Государственному комите
ту СССР по ценам и ЦСУ СССР поручено усилить кон
троль за изменением цен па промышленные изделия и ус
луги для сельского хозяйства, себестоимостью его 
продукции и рентабельностью производства. По .мере
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необходимости в Совет. Министров СССР должны вно
ситься предложения по поддержанию ценовой эквива
лентности за счет соответствующего изменения закупоч
ных цен в связи с ростом издержек производства колхо
зов и совхозов, вызванных повышением цен на промыш
ленную продукцию.

В регулировании цен на промышленные ресурсы для 
села важно правильно учитывать качество поставляе
мых средств производства. Ведь нередко повышение цен 
на них производилось под видом улучшения их качества. 
На июньском (1986 г.) Пленуме ЦК КПСС осуждена 
такая практика. На Пленуме подчеркивалось, что повы
шение цен оправданно только в том случае, если оно вы
звано существенным улучшением потребительских 
свойств, более высокой эффективностью продукции.

Обоснованное установление закупочных цен и цен на 
промышленные ресурсы для села позволит укрепить 
функции кредита, повысить его роль в укреплении хоз
расчета. В предшествующий период, когда уровень рен
табельности колхозов и совхозов был низкий и хозяйст
ва не имели достаточных доходов для развития за счет 
своих средств, значительно выросли размеры кредитов. 
Задолженность сельскохозяйственных предприятий по 
кредитам на начало 1986 г. достигла 143,9 млрд. руб. 
Существенно изменились функции кредита, он во мно
гом превратился в безвозвратное финансирование. Осу
ществляемые меры по обеспечению рентабельности кол
хозов и совхозов способствуют укреплению хозрасчет
ных функций кредитного механизма.

ХОЗРАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ОБСЛУЖИВАЮ Щ ИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

Укрепление хозрасчета в колхозах и совхозах, 
а также в целом в систе.ме АПК непосредственно свя
зано с совершенствованием экономических рычагов, из
менением показателей оценки деятельности и стимулп- 
ровання партнеров колхозов и совхозов по АПК, ориен
тацией их на конечные результаты. В данном аспекте 
крупные меры намечены в постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О совершенствовании эконо
мических взаимоотношений сельского хозяйства с дру
гими отраслями народного хозяйства», принятом в 
1933 г. В соответствии с постановлением работа партне-
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ров колхозов и совхозов должна оцениваться по конеч
ным показателям, отражающим функциональное место 
данной сферы в достижении единой цели всего АПК. 
Например, для обслуживающих организаций главный по
казатель— увеличение выхода продукции и рост эф
фективности производства в обслуживаемых колхозах и 
совхозах по сравнению с уровнем, достигнутым за пре
дыдущие 5 лет. Причем эти показатели конкретизиру
ются для разных отраслей с учетом специфики их функ
ции. Кроме того, при оценке деятельности обслуживаю
щих организаций должны учитываться сроки и качество 
работ, выполняемых по договорам, а также их себе
стоимость. На конечные результаты деятельности кол
хозов и совхозов ориентирован также новый порядок 
установления тарифов и расценок на услуги, расчетов 
за эти услуги. В отраслях, занятых доведением сельско
хозяйственной продукции до потребителя, при оценке 
работы и стимулировании первостепенное внимание дол
жно уделяться сохранности продукции, качеству пере
работки, рациональному ее использованию во всех зве
ньях.

Рассмотренные принципы и показатели научно обос
нованы. Но они пока медленно внедряются в жизнь. 
Главная причина — опять в ведомственной позиции от
раслевых органов, управля'ющих различными сферами 
агропромышленного комплекса. Сохранение в центре 
прежней ведомственной структуры управления АПК не 
способствовало практическому использованию утверж
денных постановлением партии и правительства хозрас
четных принципов оценки работы и стимулирования об
служивающих организаций. Теперь в условиях новой 
системы управления АПК открываются более благопри
ятные возможности для решения этих вопросов.

ПУТИ ДАЛЬНЕЙШ ЕГО СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЯ
ХОЗРАСЧЕТНОГО  М ЕХ А Н И ЗМ А  В АПК

До сих пор речь шла о неотложных пробле
мах регулирования хозрасчета в системе АПК, и преж
де всего в КОЛ.ЧОЗЗХ и совхозах. Решая их, одновремен
но надо думать о перспективных направлениях развития 
экономического механизма, о тех новых вопросах, кото
рые встают в последующий период. Как в условиях хоз
расчета дальше может развиваться механизм планового
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воздействия на экономику колхозов, совхозов и других 
предприятий АПК? Планирование все больше будет пе
реводиться на экономическую основу. Вопрос о необхо
димости централизованного воздействия на экономику 
колхозов и совхозов является бесспорным, но важно вы
бирать наиболее эффективные формы такого воздейст
вия. В настоящее время широко применяется прямое ди
рективное воздействие на колхозы и совхозы. Это на
ходит выражение и в плане закупок сельскохозяйствен
ной продукции. Колхоз (совхоз) должен выполнять ус
тановленный план. В определенных условиях такое пла
нирование объективно неизбежно, но это не единствен- 
ственная форма планирования.

На нынешнем этапе назрела необходимость и име
ются реальные возможности для более широкого пере
хода к планомерному воздействию на колхозы и совхозы 
через взаимовыгодные экономические рычаги, которые 
должны направлять интересы предприятий и работни
ков в русло общенародного интереса.

В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду 
партии подчеркивалось, что на нынешнем этапе нельзя 
ограничиваться частичными улучшениями хозяйственно
го механизма, необходима радикальная реформа. «Здесь 
нас не должны останавливать устоявшиеся представле
ния, тем более предрассудки. Если, например, необходи
мо и оправданно вместо каких-то директивных показа
телен применить экономические нормативы, то это оз
начает не отход от принципов планового руководства, а 
лишь изменение его методов и приемов...

К сожалению, получила распространение позиция, 
когда в любом изменении хозяйственного механизма ус
матривают чуть ли не отступление от принципов соци
ализма. В этой связи хотелось бы подчеркнуть следую
щее: высшим критерием совершенствования управления, 
как и всей системы социалистических производственных 
отношений, должно быть социально-экономическое ус
корение, укрепление социализма на деле» (Материалы 
XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 39).

Этой установкой надо руководствоваться, определяя 
и оценивая перспективные направления дальнейшего со
вершенствования планирования, управления, всего хо
зяйственного механизма агропромышленного комплекса.

Воздействие на колхозы и совхозы, другие предприя
тия АПК через систему взаимовыгодных экономических
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рычагов нельзя выносить за рамки централизованного 
планирования. Это тоже форма централизованного ре
гулирования, причем более действенная. Ее развитие 
является воплощением на практике курса аграрной по
литики на повышение роли экономических методов уп
равления колхозами и совхозами.

С укреплением хозрасчета будет повышаться роль 
договорных отношений в планировании. Природе хоз
расчета в большей степени отвечают отношения колхо
зов и совхозов со всеми государственными организация
ми и предприятиями, построенные на договорной осно
ве. Причем договора должны предусматривать реальное 
равенство сторон и одинаковую пх ответственность за 
соблюдение предусмотренных условий. Применяемые в 
настоящее время договорные отношения во многом но
сят формальный характер. Так, в настоящее время кол
хозам и совхозам доводится план продажи продукции 
государству, имеющий силу закона, а потом заключает
ся договор контрактации. Между тем контрактация по 
своей экономической природе является конкретной фор
мой доведения хозяйствам централизованного плана за
купок продукции на взаимовыгодной, хозрасчетной ос
нове. Причем такого плана, в котором объем продажи 
продукции государству сбалансирован с финансовыми и 
материально-техническими ресурсами, предоставляемы
ми колхоза.м и СОВХОЗЗ.М.

Чтобы на практике перейти к широкому развитию ре
альных договорных отношений, воздействию на колхо
зы и совхозы, другие предприятия АПК преимуществен
но экономическими методами, требуется большая рабо
та по совершенствованию всей системы экономических 
отношений. Главная цель этой работы состоит в том, что
бы экономические рычаги обеспечили единство интере
сов общества и предприятий, чтобы хозяйствам было 
выгодно постоянно наращивать производство нужной 
стране продукции.

Органическим звеном такой системы управления 
сельским хозяйством, другими сферами АПК является 
оценка деятельности колхозов и совхозов, других пред
приятий по конечным результатам. В настоящее время 
нередко работа хозяйств и их руководителей оценпва- 
ется по про.межуточным результатам: площади посевов, 
поголовью скота, срокам и методам выполнения различ
ных работ и т. д. К партийным н хозяйственным руко-
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водителям колхозов и совхозов часто предъявляются пре
тензии опять-таки не за конечные результаты, не за бес
хозяйственное использование земли, техники и других 
ресурсов, не за низкие темпы развития производства и 
снижение его эффективности, а за невыполнение распо
ряжений вышестоящих управленческих органов по са
мым различным второстепенным вопросам. Подобная 
практика не способствует формированию у работников 
инициативы и социалистической предпршшчнвостп, от
ветственности за конечные результаты.

Комплексное” совершенствование хозяйственного ме
ханизма усиливает его ориентацию на более полное ис
пользование интенсивных, ресурсосберегающих факто
ров роста сельского хозяйства и других отраслей агро
промышленного комплекса.



Г л а в а  9
ПОВСЕМЕСТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ 
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА 
И КОЛЛЕКТИВНОГО ПОДРЯДА

В предыдущей главе рассмотрены вопросы 
создания колхозам и совхозам, другим предприятиям 
АПК стабильных условий для работы на полном хозрас
чете. Совершенствование экономического механизма на
ибольший эффект дает тогда, если хозрасчетные прин
ципы доводятся до первичных подразделений колхозов 
и совхозов, до трудовых коллективов и каждого работ
ника. Ведь они ведут всю работу на полях и фермах, от 
нх отношения к делу в конечном счете зависит выход 
продукции земледелия и животноводства, успех работы 
по осуществлению Продовольственной программы. По
этому важно заинтересовать всех тружеников села в уве
личении выхода продукции, экономном использовании 
средств, формировать у каждого работника чувство бе
режливого инициативного хозяина.

Эта задача наиболее эффективно решается путем 
внедрения внутрихозяйственного расчета и коллективно
го подряда. В материалах XXVII съезда КПСС указа
но, что «широкое распространение получат подряд и ак
кордная система на уровне бригады, звена, семьи с 
закреплением за ними на договорный срок средств произ
водства, включая землю» (Материалы XXVII съезда 
КПСС. М., 1986. С. 32).

§ 1. СУЩ НОСТЬ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО 
РАСЧЕТА И КОЛЛЕКТИВНОГО ПОДРЯДА.
УСЛОВИЯ и х  ПРИМЕНЕНИЯ

СУЩ НОСТЬ и ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО 
РАСЧЕТА И КОЛЛЕКТИВНОГО П ОДРЯДА

Значение внутрихозяйственного расчета и кол
лективного подряда связано с возрастанием роли пер
вичных трудовых коллективов. Труд представляет собой
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основную сферу жизнедеятельности человека. Характер 
и условия труда занимают определяющее место в харак
теристике социалистического образа жизни. Но каждый 
человек работает не изолированно, а в трудовом коллек
тиве. И уже этим определяется место трудового коллек
тива.

При социализме общественная собственность на сред
ства производства создает объективные условия для 
единства интересов и подлинного хозяйского отношения 
к делу каждого работника. Но это не достигается само 
собой. Как добиться, чтобы «наше», «общее» не превра
тилось в «ничье», чтобы по отношению к общему прояв
лялось такое же хозяйское отношение, как и к своему? 
На практике положение подлинного хозяина человек 
ощущает прежде всего в коллективе, где постоянно тру
дится. Именно здесь особенно наглядно проявляется, 
кем является человек — простым исполнителем или за
интересованным хозяином. Надо учитывать, что по свое
му положению в трудовом коллективе работник нередко 
воспринимает и более широкие общественные процессы, 
оценивает их через призму своего коллектива.

Эти положения нашли отражение в Законе о трудо
вых коллективах, принятом в 1983 г. Закон значительно 
расширил их полномочия в решении экономических п со
циальных вопросов. В широком социально-политическом 
плане рассматривается роль трудовых коллективов в ма
териалах XXVII съезда партии.

Трудовой коллектив располагает большими потенци
альными возможностями для развития инициативы тру
жеников села, их творческого соревнования за повыше
ние производительности труда и эффективности произ
водства. Но как полнее привести в действие эти резервы? 
Важнейшую роль в их использовании играют конкретные 
формы хозяйствования, и прежде всего организация и 
оплата труда. Здесь особое значение имеет внутрихо
зяйственный расчет и коллективный подряд.

Трудовые коллективы неоднородны, имеют свою ие
рархию. Можно говорить о трудовом коллективе всего 
колхоза или совхоза, а также их подразделений. Внут
рихозяйственный расчет и коллективный подряд пред
ставляют собой новые формы организации и оплаты тру
да, его стимулирования на уровне первичных трудовых 
коллективов — бригад, ферм, звеньев.

Какое значение имеет выделение этих коллективов?
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Наши колхозы и совхозы, предприятия других отраслей 
АПК являются крупными единицами. В них занято мно
го людей, которые трудятся в разных, к тому же терри
ториально разбросанных подразделениях. В общих ито
гах всего хозяйства трудно, практически почти невоз
можно выделить вклад каждого работника, установить 
связь его труда с конечными результатами. Если про
изводство организовано так, что человек не видит конеч
ного результата своей работы, а материальное и мораль
ное стимулирование не увязано с этими результатами, то 
это не способствует формированию чувства инициатив
ного хозяина.

В условиях крупных предприятий связь работы каж
дого человека с конечными результатами наиболее эф
фективно можно обеспечить только через первичные тру
довые коллективы. На практике это обеспечивается 
переводом их на внутрихозяйственный расчет и коллек- 
.тивный подряд.

Внутрихозяйственный расчет представляет собой ис
пользование хозрасчетных принципов в работе подраз
делений колхозов и совхозов, других предприятий АПК. 
Он охватывает отношения бригад, ферм и других под
разделений с хозяйством в целом, а также отношения 
между самими подразделениями. Внутрихозяйственный 
расчет позволяет объективно учесть итоги работы каж
дого подразделения и в соответствии с этим строить ма
териальное и моральное стимулирование.

Освоение внутрихозяйственного расчета органически 
связано с внедрением коллективного подряда. Следует 
подчеркнуть, что в основе коллективного подряда лежит 
оплата за продукцию по аккордным расценкам. А для 
этого за коллективом закрепляются земля и другие ре
сурсы. Преобладающую часть работ по производству 
продукции выполняют члены хозрасчетного подразделе
ния. Взаимоотношения подрядных коллективов между 
собой, а также с администрацией колхоза (совхоза) стро
ятся на договорных началах. Если в работе подрядных 
коллективов учитывается не только продукция, но п за
траты на ее производство, что соответственно отражает
ся в материальном стимулировании, то в таком случае 
коллективный подряд сливается с внутрихозяйственным 
расчетом. Причем это наиболее полная, совершенная 
форма внутрихозяйственного расчета. В то же время в 
подрядных коллективах иногда учитывается и стнмули-
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руется лишь выход продукции. Это менее совершенная 
его форма.

Во многих хозяйствах страны накоплен большой опыт 
применения данной формы организации и оплаты труда. 
Представляет интерес практика колхозов имени Фрунзе 
Белгородской, «Мир» Калининской, «Коммунист» Нико
лаевской областей, имени В. И. Ленина Краснодарско
го края, совхозов «Дружба» Куйбышевской, «Таскаев- 
ский» Новосибирской областей и многих других хозяйств.

УСЛОВИЯ и ПРИНЦИПЫ ВНЕДРЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО П О ДРЯД А 
и ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА

Обобщение практики показывает, что коллек
тивный подряд и хозрасчет дают высокий эффект не са
ми по себе, а при грамотном, всесторонне продуманном 
решении вопросов, встающих при их освоении. Рассмот
рим наиболее важные из них.

Немало трудностей связано с формированием подряд
ных коллективов. На подряд целесообразно переводить 
небольшие трудовые коллективы. Если же создаются 
большие бригады или звенья, то здесь проявляются, 
пусть и в меньшей мере, общие недостатки усреднения 
вклада каждого работника, которые присущи хозяйству 
в целом. Трудовой коллектив должен быть в состоянии 
от начала до конца выполнять работы по производству 
соответствующей продукции. Только в этом случае по
лученная продукция будет результатом и мерилом каче
ства его труда. Лишь для выполнения отдельных операций 
могут привлекаться работники из других подразде
лений, причем делать это надо на хозрасчетных нача
лах. При формировании коллектива нужно стремиться 
обеспечить занятость его работников в течение всего го
да. Работники включаются в подрядный коллектив на 
добровольных началах. Отношения в коллективе стро
ятся на основе взаимного доверия и взаимовыручки.

За подрядным коллективом должны быть постоянно 
закреплены земля, техника и другие ресурсы. Коллектив 
отвечает за их использование. Особое значение имеет 
закрепление земли. Здесь существуют определенные 
трудности. Ес.чи коллектив работает на участке только 
один год, а потом ее возделывают другие, то не будет 
должной заботы об ее использовании и улучшении. Что-
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бы коллектив работал на одном участке земли в течение 
нескольких лет, он должен возделывать не одну, а не
сколько культур, причем набор культур не произволь
ный, они дол>кны быть взаимосвязаны в одном севообо
роте. Лучше, если поля закрепляют за звеном (бригадой) 
на всю ротацию севооборота. На практике бывают и 
промел<уточные варианты, когда за подрядным коллек
тивом закрепляют часть полей севооборота. Важное ус
ловие эффективной работы подрядного коллектива — 
комплексная механизация производства в закрепленных 
отраслях. Только тогда небольшой коллектив сможет вы
полнять все (или почти все) операции по производству 
продукции.

Подрядным коллективам доводятся обоснованные 
планы по выходу продукции и затратам на ее производ
ство. При оценке продукции и элементов затрат при 
внутрихозяйственном расчете не всегда подходят те кри
терии, которые используют в целом по хозяйству. Про
дукцию и затраты по подразделениям нужно оценивать 
так, чтобы в этих показателях нашло отражение лишь 
качество работы данного коллектива. Важную роль в 
этом играют внутрихозяйственные расчетные цены, ко
торые применяют во многих колхозах и совхозах. Кроме 
того, целесообразно корректировать лимиты затрат, если 
появляются непредвиденные расходы, не зависящие от 
коллектива.

Расценки оплаты за продукцию следует устанавли
вать стабильными на 5 лет. Это дает коллективу верный 
ориентир в работе. При установлении планов производ
ства продукции и нормативов затрат нужно всесторонне 
учитывать различия в условиях работы. Это определя
ет их реальность и действенность.

Большое практическое значение имеет обоснованное 
решение вопроса о расширении самостоятельности и ук
реплении ответственности хозрасчетных подразделений, 
их правах и обязанностях. Любой коллектив, как и отдель
ный работник, может стимулироваться по итогам лишь 
своей работы, нести ответственность лишь за то, что сам 
решает и делает. Вот почему перевод подразделений 
колхозов и совхозов на хозрасчет предполагает значи
тельное расширение их прав, самостоятельности в реше
нии многообразных вопросов развития производства.

Однако (и это следует особо подчеркнуть) расшире
ние самостоятельности подразделений не означает, что
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они становятся совершенно обособленными хозяйствен
ными единицами. Хозрасчетное подразделение не полу
чает права юридического лица, не может иметь отдель
ный баланс и расчетный счет в Госбанке, вести непосред
ственные расчеты с финансово-кредитными органами, 
определять, куда направить произведенную продукцию 
и полученные от ее реализации средства. Решение этих 
вопросов остается за колхозом (совхозом). Любое под
разделение является составной частью всего хозяйства. 
Перевод на хозрасчет призван не отрывать его от хозяй
ства, а укреплять целостность сельскохозяйственного 
предприятия, способствовать более успешному решению 
его задач.

Обоснованное распределение функций между адми
нистрацией хозяйства и подразделениями при переводе 
их на хозрасчет — дело непростое. Исходный принцип 
здесь таков: за руководством всего хозяйства и за под
разделениями надо закреплять решение тех вопросов, 
которые лучше просматриваются с этого уровня. За ру
ководством колхоза (совхоза) остаются общие вопросы, 
касающиеся хозяйства в целом. В рамках общих, уста
новленных в хозяйстве принципов и положений каждое 
хозрасчетное подразделение имеет широкую самостоя
тельность в выборе наиболее приемлемых технологиче
ских приемов ведения земледелия и животноводства, вы
полнения необходимых работ, распределения оплаты 
между членами трудового коллектива и др. Кроме того, 
руководители подразделений, их коллективы принимают 
активное участие в обсуждении и тех вопросов, которые 
решаются администрацией колхоза (совхоза).

Для последовательного использования принципов 
внутрихозяйственного расчета нет необходимости в пре
доставлении хозрасчетным звеньям полной производст
венной и коммерческой самостоятельности. Важно от
дельно по каждой бригаде и ферме точно учесть, сколь
ко получено продукции, каково ее качество и себестои
мость. По этим показателям судят о качестве работы 
хозрасчетного коллектива.

Важным вопросом является выбор форм хозрасчет
ных подразделений. В колхозах и совхозах существует 
большое многообразие форм организации производства, 
причем наряду с постоянными подразделениями функ
ционируют временные, создаваемые для выполнения оп
ределенного цикла работ и действующие в единстве с
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постоянными подразделениями для повышения эффектив
ности их деятельности. Формы подразделений сущест
венно различаются по зонам страны. В частности, в од
них районах техника закрепляется за бригадами и звень
ями, в других она сконцентрирована в самостоятельных 
подразделениях, обслуживающих все бригады и звенья.

В любом колхозе (совхозе) встает практический во
прос, какие из сложившихся подразделений переводить 
на хозрасчет. Здесь не может быть шаблона. Хозрасчет
ное подразделение должно иметь такой участок произ
водства, чтобы можно было выделить конечные резуль
таты его деятельности. Это означает, что данный трудо
вой коллектив должен суметь выполнить все (или почти 
все) работы технологического цикла по производству 
продукции. Лишь в таком случае можно последователь
но осуществлять оплату по конечным результатам. И в 
то же время хозрасчетный коллектив должен быть от
носительно небольшим, иначе неизбежны элементы урав
ниловки. При этом важно обеспечить постоянство соста
ва коллективов, стабильное закрепление за ними земли 
и других ресурсов, а также учитывать требования к ква
лификационному составу работников, добровольность в 
формировании первичных трудовых коллективов и т. д. 
Решение этих и других вопросов является прямой обя
занностью руководителей и специалистов хозяйства, са
мих трудовых коллективов. На хозрасчет можно перево
дить как постоянные, так и временные производственные 
подразделения, различные обслуживающие и функцио
нальные службы. В каждом подразделении существуют 
особенности оценки качества и конечных результатов 
работы, отражающие специфику выполняемых ими 
функций. Это необходимо учитывать при переводе их на 
хозрасчет.

В материалах XXVII съезда партии подчеркивается 
необходимость применения там, где это целесообразно, 
семейного и индивидуального подряда. Что это такое? 
Это одна из конкретных форм коллективного подряда. 
И там, где это целесообразно с экономической и соци
альной точек зрения, ее надо смело внедрять в практи
ку. Современный высокий уровень механизации позво
ляет небольшому семейному коллективу, а порой и од
ному работнику обслуживать довольно большой участок 
производства. Это обеспечивает возможность примене
ния данных форм подряда. При семейном и личном под-
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ряде, как и при коллективном подряде, нужны стабиль
ные договорные отношения с хозяйством и строгое их 
соблюдение.

В системе внутрихозяйственного расчета важное мес
то занимает регулирование взаимосвязей подразделений 
с руководством хозяйства, а также между самими хоз
расчетными подразделениями. Эффективность внутри
хозяйственного расчета зависит не только от самого под
разделения, его трудового коллектива. Для эффективной 
работы требуются соответствующие условия, обеспече
ние которых зависит от руководства колхоза (совхоза). 
Здесь можно провести аналогию с хозрасчетом всего хо
зяйства. Его осуществление зависит не только от самого 
предприятия, но и от того, насколько обоснованы заку
почные цены, как налажено управление и планирование 
сельского хозяйства в целом, и от решения других воп
росов, которые являются функцией вышестоящих звень
ев.

По отношению к хозрасчетным подразделениям вы
шестоящим звеном является администрация сельскохо
зяйственного предприятия. От нее зависит обеспечение 
подразделениям необходимых условий работы на основе 
хозрасчета. Практика выработала договорную форму 
отношений подразделений с руководством хозяйства. 
Подчеркнем здесь главное; эти отношения должны отве
чать природе хозрасчета, обеспечивать равенство прав 
и одинаковую ответственность сторон. Хозрасчету в кор
не противоречит положение, нередко имеющее место на 
практике, когда вышестоящее звено имеет одни права, 
а нижестоящие — лишь обязанности. Строгое соблюдение 
принципов, закрепленных в договорах, играет важней
шую роль в обеспечении условий эффективной хозрас
четной деятельности.

На хозрасчетной основе строятся экономические вза
имосвязи и между самими подразделениями. Должен 
вестись точный учет передаваемых материальных ценно
стей (корма, семена и т.д.). Если подразделение прив
лекает работников с других участков, то на его счет 
относятся расходы по оплате их труда. Наиболее совершен
ная форма взаиморасчетов между подразделениями—■ 
чековая. Одновременно она является эффективным сред
ством оперативного контроля за расходованием лимита 
затрат.

Еще один важный вопрос. Подрядные коллективы
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существуют не изолированно. Они создаются и развива
ются в рамках сельскохозяйственных предприятий. Это — 
низовая клеточка в сложном организме сельского хо
зяйства. И нельзя перестроить работу одной клеточки, 
если не совершенствовать механизм работы всего орга
низма. Бригада или звено не смогут развиваться на ос
нове широкой инициативы, если деятельность колхоза 
(совхоза) жестко регламентирована. Так, если хозяйст
ву сверху установлены планы по посевным площадям, 
поголовью скота, предписаны сроки и методы проведе
ния работ, то руководство колхоза (совхоза) вынуждено 
распределить это по подрядным подразделениям. В та
ких условиях ограничивается инициатива трудового кол
лектива, во многом снижается эффективность коллектив- • 
ного подряда. Значит, внедрение этой прогрессивной фор
мы организации и оплаты труда предполагает не только 
улучшение работы внутри хозяйства, но и перестройку 
отношений вышестоящих организаций с колхозами и сов
хозами.

Действенность системы хозрасчета и коллективного 
подряда во многом зависит от того, как налажена рабо
та по планированию, учету и анализу, насколько объек
тивно оценивается деятельность коллективов.

§ 2. Р А З Р А Б О ТК А  Х О ЗРА С Ч ЕТН Ы Х  З А Д А Н И Й

П О Д Р Я Д Н Ы М  КО Л Л ЕКТИВАМ

Плановые задания хозрасчетным подразделе
ниям во многом определяют эффективность всей работы. 
От того, насколько они обоснованны, как учтены конкрет
ные условия и различия между подразделениями, зави
сит реальность планов и эффективность материального 
стимулирования.

ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ПЛАНОВ

Хозрасчетные задания — органическая часть 
плана колхоза (совхоза) в целом. Это вытекает из сути 
внутрихозяйственного расчета, который является частью 
хозрасчета предприятия, подчинен ему. Хозрасчетные за
дания, базирующиеся на плане сельскохозяйственного 
предприятия, призваны способствовать успешному его 
выполнению, и от обоснованности планов в целом по хо
зяйству зависит реальность заданий, доводимых до хоз-
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расчетных коллективов. Это означает, что с внедрением 
внутрихозяйственного расчета повышаются требования 
ко всей системе планирования в колхозах и совхозах.

Важное значение имеет правильное определение кру
га показателей, охватываемых хозрасчетными задания
ми. Показатели должны отражать два неразрывно свя
занных аспекта работы подразделений: объем продукции 
с учетом ее качества и затраты на ее производство. При 
таком подходе хозрасчетные задания будут способство
вать осуществлению курса на всестороннюю интенсифи
кацию производства и повышение его эффективности, 
рациональное использование имеющихся ресурсов. Дело 
в том, что порой на практике учитывают только выход 
продукции с последующим материальным стимулировани
ем. При такой организации хозрасчета и стимулирования 
подразделения будут стремиться наращивать производст
во продукции любой ценой, не считаясь с затратами.

Что касается конкретных показателей, отраженных в 
хозрасчетных заданиях, то набор их довольно широк и 
зависит от специфики отрасли. При этом наряду с конеч
ными показателями, непосредственно характеризующими 
выход продукции и затраты на ее производство, в хоз
расчетные задания включают и ряд промежуточных по
казателей, таких как посевная площадь, поголовье ско
та, урожайность, продуктивность и т. п. Однако при этом 
следует помнить о главном: нужно разгрузить плановые 
задания от обилия показателей, широко применять эко
номические нормативы, открывающие простор инициати
ве и предприимчивости. Нет необходимости приводить 
здесь обширный перечень показателей по разным отрас
лям. При изучении данного вопроса, как и всей темы, 
целесообразно обратиться к «Основным положениям по 
организации внутрихозяйственного расчета на сельско
хозяйственных предприятиях», опубликованным в жур
нале «Экономика сельского хозяйства» (1985, № 10).

УЧЕТ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Хозрасчетные задания должны быть реальны. 
Интересам интенсивного, эффективного хозяйствования 
в равной мере противоречит доведение как чрезмерно 
напряженных, так и заниженных планов. Если план за
вышен, заведомо невыполним, это подрывает стремле
ние коллектива лучше работать. При заниженных зада-
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ниях также снижаются стимулы к использованию имею
щихся ресурсов, так как можно сравнительно легко выйти 
на плановые показатели. Плановые задания должны 
быть напряженными, но реальными и выполнимыми, для 
чего надо всесторонне их обосновывать, и прежде всего 
учитывать объективные условия работы, имеющиеся ре
сурсы. Важно добиться сбалансированности хозрасчетных 
заданий. Планы по объему продукции, другим ко
нечным показателям должны быть обеспечены необхо
димыми ресурсами. В свою очередь, из наличных ресур
сов следует исходить и при разработке хозрасчетных за
даний.

Условия работы внутрихозяйственных подразделений 
далеко не одинаковы. Нередко в рамках одного колхоза 
(совхоза) подразделения заметно различаются по каче
ству почв, обеспеченности техникой, рабочей силой, по
стройками, удаленности от центральной усадьбы, надеж
ности дорог, другим условиям производства. Имеются в 
виду объективные различия, то есть не зависящие от 
коллектива бригады, звена, фермы. В растениеводстве 
это в основном различия в качестве закрепленных зе
мель (плодородие почвы, ее физико-химические свойст
ва, размеры и расположение полей и т. п.). Не меньше 
таких различий и в животноводстве. Молочнотоварные 
фермы могут различаться по породному и возрастному 
составу коров, по доле первотелок в основном стаде и 
т. д. Своя специфика на свинофермах и фермах по выра
щиванию крупного рогатого скота. Нередко в соответст
вии с внутрихозяйственной специализацией на одной 
ферме может быть заключительный откорм, а на дру
гой— предшествующие стадии выращивания животных. 
Или на фермах есть те и другие половозрастные груп
пы крупного рогатого скота и свиней, но их доля в об
щем поголовье неодинакова. Между тем, как известно, 
среднесуточные приросты живой массы, окупаемость кор
мов выходом продукции, себестоимость последней суще
ственно различаются по половозрастным группам. Таких 
примеров можно привести немало. Они свидетельствуют 
о том, что при разработке хозрасчетных заданий нет ме
лочей, здесь важно всесторонне учитывать все факторы, 
все многообразие конкретных условий работы каждого 
подразделения. Только в этом случае хозрасчетные зада
ния будут реальными, и по их выполнению можно будет 
правильно судить о качестве работы коллектива.
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Чтобы хозрасчетные задания были реальными, отра
жающим и конкретные условия деятельности каждого под
разделения, в их разработке должен принимать актив
ное участие сам трудовой коллектив. Это вытекает из 
сути внутрихозяйственного расчета, который предпола
гает широкую инициативу всех работников. Действитель
но, кто как не работники данного подразделения лучше 
знают имеющиеся резервы? Надо только заинтересовать 
их в выявлении и использовании этих возможностей, по
ставить их инициативу и активность на службу интен
сивного, экономного хозяйствования. Как показывает 
практика, коллективы подразделений не всегда хорошо 
знают предоставленные им полномочия и недостаточно 
пользуются ими.

Составлению хозрасчетных заданий должен предше
ствовать глубокий анализ развития производства в каж
дом подразделении. За основу устанавливаемых планов 
следует брать фактические показатели за предыдущие 
5 лет. При этом надо учитывать предполагаемые про
грессивные изменения в технике и технологии, других ус
ловиях производства, передовой опыт и в соответствии 
с этим корректировать сложившиеся фактические по
казатели. Порой в колхозах и совхозах для упрощения 
разработки хозрасчетных планов за основу берут науч
ные нормы среднесуточных приростов живой массы ско
та, продуктивности и урожайности, нормат1шы затрат 
труда и средств, рекомендованные для крупных зон, рай
онов. Такой подход нередко подрывает реальность пла
нов и всю систему хозрасчета. Ведь конкретные условия 
различных подразделений зачастую значительно отли
чаются от тех, на которые рассчитаны научные норма
тивы.

ИСПОЛЬЗО ВАНИЕ В ПЛАНИРОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ

В разработке реальных хозрасчетных заданий 
большую роль играют технологические карты, представ
ляющие собой развернутый план выполнения всех работ 
технологического цикла по выращиванию той или иной 
культуры, производству того пли иного вида продукции. 
Технологическая карта — важнейший инструмент пла
нирования и глубокого анализа экономики. Она позво
ляет определить для хозрасчетного подразделения лимн-
206



ты затрат как по каждой отдельной работе, так и в це
лом на возделывание и уборку той или иной культуры. 
На основе технологической карты можно определить об
щий лимит затрат по каждой работе на всю посевную 
площадь, затраты на 1 га посевов, на 1 ц продукции, от
дельно по операциям технологического цикла. Сложив 
полученные данные по разным отраслям и культурам, 
можно определить потребность подразделений и всего 
хозяйства на год в рабочей силе, различных видах тех
ники, других ресурсах, что очень важно для планирова
ния производственной деятельности. Сопоставляя пот
ребности с имеющимися ресурсами, руководители под
разделений и хозяйств увидят «узкие места», которые 
могут нарушить нормальный ритм производства, и за
благовременно найдут пути их преодоления.

Очень важно в практической работе предусмотреть и 
обеспечить нормальные условия производства в наибо
лее напряженные и ответственные периоды, которые к то
му же решают судьбу урожая. На основе технологичес
ких карт можно точно рассчитать объем ресурсов, не
обходимый для проведения основных работ (сев, уборка 
и др.) в лучшие агротехнические сроки. Если своими 
силами нельзя обеспечить выполнение важнейших ра
бот в сжатые сроки, то надо предусмотреть соответству
ющие меры: приобрести дополнительное количество тех
ники или разработать дополнительные гибкие меры ма
териального стимулирования, позволяющие при тех же 
ресурсах выполнить значительно больший объем работ. 
В случае выявления такого несоответствия по отдельным 
хозрасчетным участкам следует заранее предусмотреть 
перераспределение средств, привлечение работников из 
других подразделений.

Анализ технологических карт позволяет глубже изу
чить технологию и экономику отрасли, увидеть, на какие 
работы приходится наибольшая часть затрат труда и 
материальных средств, где резервы дальнейшего сниже
ния себестоимости продукции. Составление техно.чогиче- 
ских карт — дело сложное. Сложность связана не только 
с необходимостью всестороннего обоснования техно
логии, видов работ и состава агрегатов, но и с проведе
нием расчетов. Например, в растениеводстве хозрасчет
ное подразделение возделывает несколько культур, по 
которым нужно выполнить ряд технологических опера
ций. По каждому виду работы и каждой культуре надо
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рассчитать затраты труда и других ресурсов. Эти рас
четы можно значительно упростить. Дело в том, что за
траты на выращивание тон или иной культуры в расчете 
на 1 га по большинству операций в различных подраз
делениях хозяйства неодинаковы. В свою очередь, при 
возделывании разных культур много общих работ с оди
наковыми затратами на 1 га посевов (пахота, боронова
ние и т. п.). Поэто.му целесообразно составлять техноло
гические карты в расчете на 100 га посевов топ или иной 
культуры. По каждому виду работ определяют нормати
вы затрат отдельно по их элементам в расчете на 100 га, 
которые потом легко перевести на любую площадь по
севов. Если, например, в одной бригаде площадь посе
вов той или иной культуры составляет 170 га, а в дру
гой— 210 га, то нужно полученные нормативы на 100 га 
умножить соответственно на 1,7 и 2,1 и тем самым по
лучить плановые показатели в абсолютном выражении. 
Так же исчисляют нормативы затрат на 100 га по од
ному и тому же виду работы, выполняемой под разные 
культуры. Главное в составлении технологических карт — 
правильно, обоснованно разработать нормативы затрат 
на 100 га посевов.

На основе годовых заданий хозрасчетных подразде
лений составляют квартальные и месячные планы, а так
же оперативные рабочие планы на отдельные периоды 
работ (сезоны). Для этого базой служат технологичес
кие карты. Здесь, как и при разработке годовых хоз
расчетных заданий, велика роль руководителей и спе
циалистов подразделений, их трудовых коллективов.

§ 3. УЧЕТ, А Н А Л И З  И ОЦ ЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗРАСЧЕТНЫ Х КОЛЛЕКТИЗОЗ

Внедрение хозрасчета предполагает качествен
ную перестройку учета и контроля. Это необходимое ус
ловие его осуществления. Ведь чтобы дифференцирован
но осуществлять стимулирование трудовых коллективов 
по конечным результатам их работы, важно по каждо
му подразделению правильно учитывать как выход про
дукции, так и ее себестоимость.

Выделим два аспекта; принципы и особенности оцен
ки затрат и продукции в системе внутрихозяйственного 
расчета, порядок и конкретные формы учета н контроля.

Нужны методы оценки, объективно отражающие ка-
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чество работы и не зависящие от влияния внешних фак
торов, причем они должны отличаться от методов уче
та продукции и затрат по хозяйству в целом. Вопрос 
этот сложный, спорный. Пока нет единого, устоявшего
ся мнения. Это находит отражение и в литературе, с чем 
сталкиваются практические работники, все слушатели.

Колхозы и совхозы накопили богатый опыт примене
ния самых различных методов оценки продукции и 
затрат в хозрасчетных подразделениях. На базе обобще
ния этого опыта в «Основных положениях по организа
ции внутрихозяйственного расчета на сельскохозяйствен
ных предприятиях», о которых говорилось выше, даны 
рекомендации по оценке продукции и затрат. Сразу ого
воримся, эти рекомендации не следует воспринимать 
шаблонно. Есть немало хозяйств, которые в течение мно
гих лет эффективно применяют хозрасчет, используя 
другие методы оценки продукции и затрат в подразде
лениях.

Продукцию и затраты на ее производство нужно учи
тывать как в натуральном, так и в стоимостном выра
жении. Исходной базой является точный, правильный 
учет этих показателей в натуральном выран^ении. Но 
этого недостаточно. Разные виды продукции затрат не
соизмеримы. Нужно перевести их в единую стоимостную 
оценку. Здесь возникает немало проблем.

УЧЕТ и О Ц ЕНКА ПРОДУКЦИИ

в  действующих положениях по организации 
внутрихозяйственного расчета на сельскохозяйственных 
преприятиях рекомендуется оценивать продукцию под
разделений по ценам, предусмотренным в производст
венно-финансовом плане колхоза, совхоза (закупочным 
ценам на продукцию среднего качества), а при подведе
нии итогов — по фактическим ценам реализации.

Существуют особенности оценки продукции, на кото
рую не установлены закупочные цены (силос, зеленая 
масса и т. п.). Как в плане, так и в отчете ее рекоменду
ется оценивать по закупочным ценам на овес в пересче
те на кормовые единицы. Таким образом, в данном слу
чае база оценки продукции — закупочные цены. Этот ме
тод прост и доступен, но имеет свои недостатки. Дело 
в том, что закупочные цены на продукцию разных отрас
лей находятся в разном соотношении с себестоимостью
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продукции. Поэтому при оценке в закупочных ценах по
являются «выгодные» и «невыгодные» отрасли. План 
производства продукции доводят до подразделений как 
в натуральном, так и в стоимостном выражении. Может 
случиться так, что бригады будут стремиться перевыпол
нить план производства «выгодной» продукции, не при
лагая усилий для увеличения объема продукции «невы
годной», а порой и за счет невыполнения плана ее про
изводства.

Допустим, что хозрасчетному коллективу установлен 
план производства продукции 200 тыс. руб. Если на каж
дые 100 руб. затрат зерновые дают продукции на 170 руб., 
а молочное животноводство^—лишь на ПО руб., то ясно, 
что бригаде легче увеличить выход продукции за счет 
зерна, а не молока. Но это может противоречить интере
сам хозяйства. Для предприятий в целом важно, чтобы 
их производственные участки выполняли план по всем 
видам продукции. На это их должна ориентировать си
стема оценки валовой продукции. Поэтому многие кол
хозы и совхозы применяют такие расчетные цены, при 
которых подразделениям одинаково выгодно выполнять 
установленный план (задание) по всем видам продук
ции.

Расчетные цены нужны и в связи с внутрихозяйствен
ной постадийной специализацией в животноводстве. На 
одной ферме может быть сосредоточено выращивание 
молодняка, на другой — его откорм. Известно, что себе
стоимость 1 ц прироста живой массы скота в разных 
половозрастных группах значительно различается. И ес
ли в таких условиях оценивать животных по единой за
купочной цене, то коллективы разных ферм будут по
ставлены в заведомо неравные условия. Вот почему во 
многих хозяйствах устанавливают расчетные цены на 
крупный рогатый скот и свиней на разных технологи
ческих стадиях их выращивания (молодняк и откормоч
ное поголовье), которые делают равно выгодным произ
водство продукции на любой технологической стадии.

УЧЕТ и ОЦЕНКА ЗАТРАТ

Применение обоснованной методики особенно 
важно при оценке затрат в хозрасчетных подразделени
ях. Исчисление себестоимости по подразделениям — на
иболее сложная операция, и здесь особенно необходимо
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применение внутрихозяйственных расчетных цен, с тем 
чтобы правильно оценить работу различных трудовых 
коллективов. Практика показывает, что руководителя и 
специалисты далеко не всегда квалифицированно разби
раются в этих вопросах и нередко допускают просчеты.

В целом по колхозу (совхозу) в себестоимость про
дукции включают все затраты, все их элементы, а но 
хозрасчетным участкам — лишь те прямые затраты, ко
торые непосредственно зависят от уровня хозяйствова
ния в том или ином подразделении. Это — затраты тру
да и его оплата, а также затраты материальных средств, 
которые, в свою очередь, состоят из расхода кормов и 
семян, топлива и смазочных материалов и т. д. В себе
стоимость по отдельным участкам не включают те виды 
затрат, экономия которых обеспечивается независимо от 
деятельности работников данного подразделения. Нап
ример, не учитываются административно-управленческие 
и другие общехозяйственные расходы, которые включа
ют в себестоимость продукции в целом по хозяйству. И 
это правильно, иначе себестоимость, а следовательно, в 
конечном счете и оплата труда коллективов подразде
лений изменялись бы в зависимости не только от каче
ства их работы, но и под влиянием внешних факторов.

При исчислении себестоимости по колхозу (совхозу) 
в целом различные элементы затрат включают в нее по 
их фактической оценке: покупные — по ценам приобрете
ния, производимые в хозяйстве — по себестоимости. При 
расчетах себестоимости по подразделениям такая оценка 
затрат неприемлема. Рекомендуется применять устанав- 
ливае.мые в хозяйстве планово-учетные цены.

Покажем это на примере оценки важнейших элемен
тов затрат. Рассмотрим затраты на автотранспортные 
перевозки, которые составляют большую долю в струк
туре себестоимости продукции. Во многих хозяйствах ав
топарк не закреплен за подразделениями, находится в 
распоряжении администрации хозяйства и выполняет не
обходимые работы для всех бригад. Как известно, одну 
и ту же работу можно выполнить с разными затратами. 
Если в одну бригаду будет направлен более опытный во
дитель, не допускающий перерасхода топлива и бережно 
относящийся к технике, то одинаковые работы обойдут
ся этой бригаде дешевле, чем другой, на счет которой 
будет отнесена большая сумма затрат. Но связанные с 
этим различия в затратах не зависят от работы той или
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иной бригады. Чтобы избежать подобных недоразуме
ний, по хозрасчетным участкам нецелесообразно учиты
вать фактически сложившиеся затраты на автотранспорт
ные работы. Надо отражать их в целом по хозяйству, а 
по участкам учитывать лишь объем автотранспортных 
работ в тонно-километрах, который потом включать в за
траты подразделений по единой цене тонно-километра. 
Эти цену лучше устанавливать на уровне средней по хо
зяйству себестоимости тонно-километра. При такой оцен
ке по подразделению учитывают затраты, зависящие 
лишь от его работы; сколько автотранспортных работ 
было выполнено и насколько целесообразны эти работы.

Таким же образом надо оценивать и затраты на трак
торные работы в тех хозяйствах, где тракторы не за
креплены за хозрасчетными участками, что характерно 
для многих хозяйств Нечерноземья РСФСР и других 
районов.

В животноводстве при расчете себестоимости важная 
проблема — оценка кормов. Корма одного и того же ви
да существенно различаются по качеству, разные группы 
кормов — по себестоимости (в пересчете на питательную 
ценность). По таким же показателям различаются ана
логичные покупные и производимые в своем хозяйстве 
корма. Как учитывать это при определении затрат по 
подразделениям?

При расчете себестоимости продукции по всему хо
зяйству свои корма включают в нее по реально сложив
шейся себестоимости, а покупные — по цене приобрете
ния. Но такой метод оценки неприемлем при расчетах 
по отдельным животноводческим фермам. Ценность раз
личных видов кормов определяется их кормовыми до
стоинствами, а не тем, во что обошлось их производство 
на месте, по какой цене они были приобретены на сто
роне. Может случиться так, что 2 фермы получат рав
ное количестве зернофуража или других кормов. Но на 
одну поступит корм покупной, а на другую — своего про
изводства. Их питательная ценность может быть одина
кова, но покупной корм дороже. Вследствие этого за
траты на одной ферме будут завышены, а на другой — 
занижены.

То же может получиться при распределении различ
ных видов кормов собственного производства, себестои
мость которых неодинакова. К тому же заранее, при со
ставлении хозрасчетного задания, трудно предусмотреть
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на весь год конкретную структуру кормов по фермам. 
Ясно, что если при определении затрат на фермах оце
нивать корма по их действительной себестоимости (об
щехозяйственной себестоимости и цене приобретения), 
то для хозрасчетных коллективов появятся «выгодные» 
и «невыгодные» корма. А ведь распределение кормов по 
фермам не зависит от их работников, это дело руководи
телей и специалистов хозяйства. Следовательно, в этом 
случае одни коллективы будут незаслуженно поощрены, 
другие, напротив, без вины наказаны.

Руководители и специалисты колхозов и совхозов, 
внедряя внутрихозяйственный расчет, видят необходи
мость применения особых оценок продукции и затрат по 
подразделениям.

На практике идут поиски наиболее эффективных 
оценок, накоплен богатый опыт. Конкретные их формы 
весьма многообразны.

АН АЛ И З и ОЦЕНКА ИТОГОВ ХОЗРАСЧЕТНОЙ 
РАБОТЫ

От ЭТОГО непосредственно зависит эффектив
ность всего хозрасчета. Если при анализе и подведении 
итогов хозрасчетной деятельности подразделений допу
щены просчеты, то одни коллективы будут незаслужен
но поощрены, а другие — материально наказаны неза
висимо от качества их труда.

При подведении итогов исходным является сопостав
ление полученных результатов с хозяйственными задани
ями. Это общий исходный принцип. Главное состоит в 
том, чтобы при его применении не допускать шаблона, 
проявлять творческий подход. Например, анализ себе
стоимости продукции (работ) следует вести на основе 
сопоставления фактических затрат с их лимитами, ус
тановленными в хозрасчетном плане. При этом нужно 
тщательно учитывать изменения условий работы, про
исшедшие в течение года. Даже в самом хорошем плане 
всего детально не предусмотреть, жизнь всегда вносит 
своп коррективы. Это надо учитывать при подведении 
результатов работы, сравнении фактической себестои
мости по участкам с плановой и соответственно коррек
тировать лимит затрат. Только так можно правильно 
определить экономию или перерасход затрат па выпуск 
продукции.
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На сельскохозяйственное производство большое воз
действие оказывают погодные условия. В разработке 
хозрасчетных заданий это находит выражение в том, что 
за основу плана следует принимать показатели не одно
го последнего года, а усредненные данные, как правило 
за 5 предыдущих лет. Однако конкретные условия в том 
или ином году могут существенно отличаться от сред
них. Поэтому и фактические показатели работы хозрас
четных участков могут отклоняться от плановых.

В ряде хозяйств при подведении итогов работу хоз
расчетных подразделений оценивают, сопоставляя не 
фактические и плановые показатели, а уровень выпол
нения плана данным участком со средним по хозяйству. 
Допустим, что при сложившихся неблагоприятных по
годных условиях план производства продукции растени
еводства по хозяйству в целом был выполнен лишь на 
85%, что соответственно сказалось на себестоимости 
продукции. Все подразделения не смогли выйти на пока
затели хозрасчетных заданий, не выполнили план, но в 
разной степени, что и должно найти отражение в мате
риальном стимулировании. Для этого средний по хозяй
ству уровень выполнения плана (85%) принимается за 
норму работы при фактически сложившихся в данном 
году погодных условиях, то есть за 100 %, и по нему пе
ресчитываются показатели хозрасчетных участков. Дру
гими словами, скорректированные хозрасчетные зада
ния по производству продукции и затратам для всех 
подразделений будут составлять 85% ранее установлен
ных, то есть на 15 % ниже. С этими уточненными плано
выми заданиями сопоставляются фактические показа
тели.

Такой подход к оценке работы хозрасчетных подраз
делений при подведении годовых итогов позволяет не до
пускать уравниловки в стимулировании трудовых кол
лективов. А это очень важно. Практика показывает, что 
нередко в неблагоприятные годы оплата работников раз
ных подразделений остается на уровне начисленных им 
в течение года аванса или оплаты за выполненные ра
боты, не дифференцируется в соответствии с неравными 
конечными результатами. Это снижает действенность 
внутрихозяйственного расчета.

Конкретный механизм учета влияния погодных усло
вий на результаты работы хозрасчетных подразделений 
может быть различным. Чаще всего корректировка по-
2 t4



казателеи производится на основе среднего по хозяйст
ву процента выполнения плана. Например, в Коминтер- 
новском районе Одесской области поправочный погод
ный коэффициент рассчитывается в целом по району и 
является единым для всех хозяйств.

При подведении итогов работы подразделений важ
но при.менять те же цены (оценки), что и при составле
нии хозрасчетных заданий. Если ферма получает корма 
из других подразделений, то от нее зависит использо
вание кормов, а не их себестоимость. Расход кормов на
до относить на продукцию животноводства по одним и 
тем же ценам как в плане, так и в отчете.

При исчислении себестоимости продукции по хозяй
ству в целом проблема одинаковой оценки плановых и 
фактических затрат не возникает. Фактический расход 
кормов, как и другие затраты, оценивается по их фак
тической себестоимости, которая может быть выше или 
ниже плановой. Это и понятно. Ведь от самого хозяй
ства зависит не только расход кормов, но и их себесто
имость. Колхоз (совхоз) отвечает за все эти показатели. 
Поэтому себестоимость по хозяйству в целом должна от
ражать все указанные стороны его работы. Если же от 
работников данного участка зависит лишь величина 
расхода кормов и затрат труда на 1 ц продукции, по ие 
зависит денежная оценка каждого этого элемента, то в 
плановую и отчетную себестоимость надо включать их 
по одной и топ же цене.

На конечные годовые результаты влияет то, как ве
лась работа в течение года. Поэтому хозрасчет предпо
лагает текущий, оперативный анализ выполнения хоз
расчетных заданий в течение года. В животноводстве 
такой анализ целесообразно вести помесячно, в расте
ниеводстве— по этапам (циклам) работ. Глубокому его 
проведению помогает чековая форма учета и контроля. 
Во многих колхозах и совхозах эффективно работают 
бюро экономического анализа. Но на них не следует за
мыкать оперативный, текущий анализ. В этом деле дол
жны принимать активное участие руководители и все 
работники хозрасчетных подразделений. В налаживании 
и проведении такого анализа первостепенная роль при
надлежит руководителям и специалистам колхозов и 
совхозов.

Руководители и специалисты колхозов и совхозов, 
внедряя внутрихозяйственный расчет, видят пеобходн-
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мость применения особых оценок продукции и затрат по 
подразделениям. На практике идут поиски наиболее эф
фективных оценок, накоплен богатый опыт. Конкретные 
формы таких оценок весьма многообразны. Важно тща
тельно их изучать н творчески применять. Вот как ре
шена проблема оценки кормов, направляемых на фер
мы, в колхозе «Заветы Ильича» Красногорского района 
Московской области. Здесь в развитии кормовой базы 
особое внимание было уделено повышенню качества кор
мов. Для этого в хозяйстве с 1984 г. ввели оценку кор
мов с учетом содержания в них не только кормовых еди
ниц, но и протеина. Стоимость кормов включается в се
бестоимость продукции животноводства исходя из себе- 
стонмостн I кормопротеиновой единицы. Расчет таких 
оценок покажем на примере сена. В колхозе а послед
ние годы в 1 кг заготавливаемого сена содержится 0,524 
кормопротеиновой единицы, а в 1 ц его соответственно
52.4 кормопротеиновой единицы. Себестоимость 1 ц сена 
в хозяйстве составляет около 7,12 руб. Следовательно, 
себестоимость ШО кормоаротеиновых единиц равна 
13,59 руб, (7,12 руб.: 52,4) ■ 100. Расчеты ферм за полу
ченные корма с подразделениями, занятыми заготовкой 
кормов, производятся с учетом их питательности. Допус
тим, что бригада произвела 1000 т сена с содержанне.м 
в каждой его тонне ке 524 кормопротеиковой единицы, 
как предусматривалось, а 585. Питательная ценность 
1000 т сена составит 585 000 кормопротеиновых единиц 
(585-1000). В денежном выражении это составит
79.5 тыс. руб. (135,9 руб.-585).

Система оценки кормов в этом колхозе оригинальна 
и представляет большой интерес. Но и здесь, видимо, не 
все решено до конца. Важно то, что корма, направляе
мые на фермы, включают в себестоимость с учетом их 
питательной ценности, то есть с учетом их эффективно
сти для ферм. Но этот критерий применяется в рамках 
только одного вида кормов. Как показано выше, для оцен
ки берется сено не в натуральном выраженпи, а в riepe- 
счете на кормопротенновые единицы. Такие пересчеты 
ведутся и по всем другим кормам. А вот с оценкой кор
мопротеиновой единицы дело не доведено до конца. Бе
рется ее себестоимость не единая по всем кормам, а своя 
по каждому виду корма. Это означает, что одинаковое 
количество кормопротеиновых единиц будет списывать
ся на продукцггю ферм по разной оценке в завнснмости
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от того, какие корма получены фермой. При такой оцен
ке неизбежны перекосы, о которых говорилось ранее. 
Себестоимость продукции ферм может меняться в ту 
или другую сторону даже при равном качестве труда, 
затраченного их коллективом. Практика подсказывает, 
что целесообразнее применять единую для всех видов 
кормов оценку кормопротеиновой единицы.

Как видим, внутрихозяйственный расчет неизбежно 
связан с применением внутрихозяйственных расчетных 
цен. Не всегда это понимают правильно. Порой выска
зывается мнение, что вводятся какие-то условные, не
реальные оценки, которые и сам хозрасчет делают ус
ловным, оторванным от реальности. Да, действительно, 
исчисленные на основе плановоучетных цен показатели 
объема продукции и ее себестоимости по подразделе
ниям не совпадают с соответствующими показателями по 
хозяйству в целом. Но такая задача и не стоит перед 
внутрихозяйственными расчетными ценами. Их цель 
другая: помочь правильно, объективно оценить резуль
таты работы хозрасчетных коллективов, «очистить» эти 
результаты от влияния внешних факторов.

Пока речь шла об оценке продукции и затрат в си
стеме внутрихозяйственного расчета. Это первый аспект 
совершенствования учета работы хозрасчетных подраз
делении. Второй аспект касается порядка ведения уче
та затрат и результатов работы подразделений. Учет 
должен быть достоверным и в то же время простым, по
нятным, доступным для работников. Учет должен поз
волять осуществлять регулярный, оперативный конт
роль за расходованием средств, выполнением хозрасчет
ных заданий. Внедрение внутрихозяйственного расчета 
и коллективного подряда предполагает качественную 
перестройку учета. Имеется в виду совершенствование 
его на всех уровнях, начиная от первичного учета в под
разделениях и кончая учетом в масштабе всего хозяй
ства. Колхозы и совхозы, умело внедрившие хозрасчет, 
применяют разнообразные формы учета.

Как показывает практика хозяйств многих районов 
страны, требованиям хозрасчета в наибольшей мере от
вечает чековая форма учета и контроля затрат в хоз
расчетных подразделениях. Конкретные вопросы, каса
ющиеся характеристики чековой формы и ее применетш, 
изложены в разработанных бывшим Министерством 
сельского хозяйства СССР Указаниях по применению
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чековой формы оперативного контроля затрат в хозрас
четных подразделениях сельскохозяйственных предпри
ятий (Планирование и учет в сельскохозяйственных 
предприятиях, 1984, № 6). Поэтому здесь мы остано
вимся лишь на краткой характеристике данной системы. 
Что представляет собою чековая форма учета и контро
ля затрат в хозрасчетных подразделениях?

На основе хозрасчетного задания руководителю под
разделения вручается чековая книжка, в которой ука
заны лимиты затрат денежно-материальных средств по 
статьям расходов (оплата труда, семена, корма, горю
чее и др.) на год, месяц и по периодам (циклам) работ. 
Подразделение рассчитывается чеками за все производ
ственные затраты, за полученные материальные средст
ва и выполненные работы. Корма, семена, удобрения, 
нефтепродукты и другие товарно-материальные ценнос
ти хозрасчетное подразделение получает от складского 
хозяйства или других подразделений. Им выписывают и 
передают чеки на соответствующие суммы. За выполнен
ные работы и оказанные услуги чеки выдают обслужи
вающим, вспомогательным производствам, другим под
разделениям. А на суммы оплаты труда, амортизации, 
услуг сторонних организаций, на другие аналогичные 
денежные расчеты чеки передают бухгалтерии колхоза 
(совхоза). Периодичность расчетов чеками неодинако
вая. За материальные ценности чеки выдаются по мере 
их получения, обслуживающим подразделениям за ус
луги и бухгалтерии хозяйства — не реже одного раза в 
месяц.

Выписывает и передает чеки за своей подписью ру
ководитель хозрасчетного подразделения. Он может де
лать это только при наличии свободного лимита затрат. 
Использование материальных и денежных средств сверх 
лимита можно производить лишь с разрешения руково
дителя колхоза (совхоза). Каждый чек имеет корешок. 
Получатель чека подтверждает этот акт своей подписью 
на корешке. Эти корешки с указанными в них суммами 
неиспользованного лимита остаются в подразделении до 
конца месяца (периода). В свою очередь, каждое под
разделение получает чеки за продукцию, сданную на 
склад или переданную другому подразделению, а также 
за услуги на стороне. Конкретные формы чеков в раз
ных хозяйствах неодинаковы.

Чековая система позволяет руководителю подразде-
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ле>1ин в доступной форме вести текущий и накопитель
ный учет всех статей производственных затрат, опера
тивно сопоставлять их с установленными лимитами, осу
ществлять контроль, проводить анализ расходования 
средств по месяцам и периодам работ. Вместе с тем че
ковая форма представляет собой понятную и отвечаю
щую принципам хозрасчета систему экономических вза
имоотношений и взаиморасчетов подразделений между 
собой II с администрацией хозяйства.

§ 4. О П Л А Т А  ТРУ Д А  И М А ТЕРИ А Л Ь Н О Е

СТИ М У Л И РО В А Н И Е

ПРИНЦИПЫ ОПЛАТЫ ПРИ ПОДРЯДЕ И ХОЗРАСЧЕТЕ

Эти вопросы занимают важнейшее место во 
всей работе по организации внутрихозяйственного рас
чета и коллективного подряда. Строго говоря, они оп
ределяют самое главное, самую суть этих новых форм 
хозяйствования. Ведь перевод бригад, ферм, звеньев на 
хозрасчет и коллективный подряд в том прежде всего и 
состоит, чтобы по каждому из этих участков отдельно, 
дифференцированно оплату труда работников увязывать 
с конечными результатами. Этому подчинены все дру
гие вопросы: формирование подрядных коллективов, 
разработка хозрасчетных задании, учет' и оценка про
дукции и затрат и т. д. Именно через правильную увяз
ку оплаты с конечны.ми результатами и обеспечивается 
заинтересованность коллектива в эффективном ведении 
производства, ответственность за итоги хозяйствования 

В регулировании оплаты труда и материального сти 
мулнровання следует учитывать ряд исходных принципов 
В первую очередь это строгое соблюдение социа 
диетического принципа распределения по труду в соот 
ветствни с его количеством и качеством. Это общее тре 
бование построения оплаты труда при социализме. Оно 
относится и к оплате в условиях внутрихозяйственного 
расчета и коллективного подряда. Как раз в .хозрасчет
ных подрядных коллективах имеются наиболее благо
приятные возможности для соблюдения этого принципа. 
Ведь количество и качество труда наиболее полно вы
ражаются в конечных результатах. А для тесной увязки 
оплаты с конечными результатами и служат хозрасчет и 
подряд. Важно только на практике правильно, с учетом 
конкретных условии использовать эти возможности.
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Важнейшим принципом при оплате в условиях под
ряда и хозрасчета является обеспечение опережающего 
роста производительности труда. Это определяется са
мой сутью подряда и хозрасчета, поскольку оплата при 
них начисляется не за работы как таковые, а за конеч
ные результаты.

Необходимо обеспечивать рациональное сочетание 
коллективной и индивидуальной оплаты, коллективного 
и индивидуального стимулирования. В условиях хозрас
чета и подряда оплата труда по своему характеру явля
ется коллективной. Конечные результаты учитываются 
по хозрасчетному коллективу в целом. Также для всего 
коллектива начисляется и фонд оплаты труда. Но при 
этом важно в рамках коллектива обеспечивать обосно
ванное стимулирование каждого работника, чтобы не 
допускать уравниловки. Этот принцип следует тщатель
но выдерживать во всей системе оплаты.

Оплата труда и стимулирование должны отражать 
не одну какую-либо сторону работы, а важнейшие ас
пекты качества труда; выход продукции, ее качество, 
себестоимость и в целом эффективность производства. 
Но в то же время не должно быть слишком много пока
зателей стимулирования. Система оплаты должна быть 
простой, доступной, понятной для всех членов подрядно
го коллектива, А для этого надо выбирать такие пока
затели стимулирования, которые обобщенно отражали 
бы конечные результаты и были понятными для работ
ников. Лишь такая система оплаты является действен
ной, становится мощным рычагом инициативной работы 
коллектива.

Условия оплаты и стимулирования должны быть ста
бильными. Если они меняются часто, то люди не имеют 
твердого ориентира в работе. Они не уверены в получе
нии заработка, на который рассчитывали, если даже 
будут стараться хорошо работать. Нет нужды объяснять, 
что это непосредственно сказывается на отношении к 
делу, на результатах хозяйствования.

И наконец, о самом, пожалуй, главном. Любые усло
вия оплаты будут действенными в том случае, если в ре
шении этих вопросов активное участие принимает весь 
хозрасчетный коллектив. Имеется в виду все: разработ
ка условий оплаты, практическое начисление аванса в 
течение года, распределение конечного заработка между 
работниками подразделения. Причем коллектив не прос-
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то участвует, присутствует при сем, когда это делают 
другие. Нет, коллектив реально решает все эти вопросы. 
Такой подход органически вытекает из сути подряда и 
хозрасчета. Ведь эти формы хозяйствования основаны 
на инициативе, неподдельной активности всех и каждо
го работника. Не только основаны, но призваны и даль
ше развивать творческую инициативу, формировать чув
ство подлинного хозяина. Понятно, что лишь при таком 
подходе можно обоснованно отрегулировать оплату тру
да, сделать так, чтобы она рационально сочетала лич
ный интерес каждого человека, коллективный интерес 
работников данного участка и хозяйства, интерес всего 
общества. Лишь при реальном участии всего коллекти
ва можно всесторонне учесть условия работы каждого 
участка, отразить их в оплате труда, выбрать наиболее 
действенные формы авансирования, справедливо, по 
труду распределить конечный заработок между работ
никами.

РАСЧЕТ АККОРДНОЙ РАСЦЕНКИ ЗА  ЕДИНИЦУ 
ПРОДУКЦИИ

Основу материального стимулирования при 
подряде составляет оплата по аккордным расценкам за 
единицу продукции. Такой принцип оплаты не новый. 
Он предусмотрен действующей аккордно-премиальной 
системой оплаты, которая закреплена общим полои<ени- 
ем об оплате труда в колхозах и совхозах. Ведь аккорд- 
но-пре.миальная система как раз предусматривает, что 
оплата должна осуществляться по аккордным расцен
кам за единицу продукции. Это важно подчеркнуть для 
того, чтобы руководители и специалисты хозяйств пони
мали, что действующая система оплаты труда в колхозах 
и совхозах в принципе не противоречит коллективному 
подряду и хозрасчету. Напротив, она содержит в себе 
необходимые для этого условия и возможности. Надо 
только умело использовать их.

При хозрасчете и подряде коллективный фонд оплаты 
труда (плановый и фактический) зависит от аккордной 
расценки и общего объема продукции. Поэтому большое 
значение имеет установление аккордной расценки опла
ты за единицу продукции. Она зависит от расчетного 
фонда оплаты труда и планового объема продукции, ко
торый принимается за основу при исчислении расценок.
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к  определению этих двух исходных позиций, по сути, и 
сводится работа по установлению хозрасчетным коллек
тивам аккордных расценок оплаты за единицу продук
ции.

Расчетный фонд оплаты определяется на основе тех
нологических карт, о которых говорилось выше. По каж
дой культуре исчисляется тарифный фонд оплаты на 
весь объем выполняемых работ. Сумма оплаты по каж
дой работе определяется на базе используемых тариф
ных ставок. Для расчета расценок тарифный фонд уве
личивается до 50 % в зависимости от роста урожайнос
ти сельскохозяйственных культур, продуктивности скота 
и птицы. При этом не должно допускаться увеличения 
расхода заработной платы на единицу продукции по хо
зяйству в целом.

В животноводстве при расчете аккордного фонда оп
латы берутся нормы обслуживания животных при дан
ной технологии.

Для установления аккордных расценок надо еще 
знать норму производства продукции, то есть тот нор
мативный объем продукции, который принимается за 
базу при расчете расценок оплаты. Понятно, насколько 
важно правильно установить норму производства про
дукции. От этого при прочих равных условиях прямо 
зависит размер заработка. Поэтому нельзя допускать ни 
завышения, ни занижения нормы производства. При ее 
установлении следует брать средние за предыдущие 5 
лет данные по урожайности и выходу продукции. В этих 
показателях отражаются различия в условиях хозрас
четных подразделений. Но фактические среднегодовые 
показатели по каждому участку берутся лишь как база. 
Их надо уточнить, скорректировать с учетом предстоя
щих изменений в технике, технологиях, в других услови
ях, которые влияют на выход продукции.

Исчисленный тарифный фонд аккордной оплаты де
лят на норму производства продукции и получают рас
ценку аккордной оплаты за единицу продукции. Расцен
ки могут устанавливаться не на единицу продукции в 
натуральном выражении (центнер или тонна), а на 100 
руб. продукции.

В хозяйствах и подразделениях, добившихся высокой 
урожайности и интенсивности производства, сложнее 
дальше наращивать выход продукции. Легкие, лежащие 
на поверхности резервы у них в основном использованы.
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Аккордные расценки за единицу продукции могут уста
навливаться не единые, а прогрессивно нарастающие в 
соответствии с повышением урожайности. Большое зна
чение здесь имеет обоснование шкалы урожайности как 
базы увеличения расценок оплаты за единицу продук
ции.

Аккордные расценки оплаты за единицу продукции 
должны быть стабильными. Коллективу нужна уверен
ность, что если он своей хорошей работой добьется за- 
мет}1ого роста производства, то ему не «срежут» соот
ветственно расценки оплаты труда. Практика передовых 
хозяйств показывает, что, как правило, аккордные рас
ценки устанавливаются на пятилетку. С освоением но- 

' вых технологий, расширением механизации, улучшени
ем других условий, влияющих на рост производства про
дукции, несколько корректируются и аккордные расцен
ки за единицу продукции.

АВАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ЗА КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Аккордный фонд оплаты труда — это коллек
тивный заработок всего хозрасчетного подразделения. 
Его надо довести до каждого работника, чтобы задей
ствовать их личные интересы, нацелить на эффективное 
развитие производства. Здесь есть свои непростые про
блемы.

Они связаны с сочетанием авансирования и оконча
тельного расчета за конечные результаты, с распределе
нием фонда оплаты между работниками. Известно, что 
в сельском хозяйстве лишь в некоторых отраслях про
дукцию получают регулярно. А в земледелии работы ве
дутся весь год, урожай получают лишь раз в году. Тогда 
и выявляется качество труда, конечные результаты, по 
которым надо строить оплату труда. Но в то же время 
оплату надо начислять и в течение всего года. Как ре
шить проблему?

Для этого аккордный фонд оплаты разделяется на 
две части — авансирование в течение года и окончателг>- 
ный расчет за продукцию, за конечные результаты. При 
этом немалое значение имеет размер аванса под конеч
ную аккордную оплату. Надо, чтобы аванс был весо
мым заработком и в то же время чтобы он не поглощал 
почти весь аккордный фонд оплаты. Иначе не останется
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средств для расчетов за продукцию. Далее, важно от
регулировать размер аванса по сезонам, циклам работ. 
Например, в ряде совхозов Крымской области, в других 
районах в зимние месяцы аванс механизаторам меньше, 
чем в страдную пору напрянсенных летних работ. Раз- 
11ица достигает 60 % •

Что касается конкретных форм авансирования, то 
наиболее широко применяются две — повременное 
авансирование и коллективная сдельщина. В звене 
В. Я- Первицкого (Новокубанский район Краснодарско
го края), в колхозе «Мир» Торжокского района Кали
нинской области и в других хозяйствах все члены под
рядного коллектива получают одинаковый повременный 
аванс. Конкретные формы его разные. В звене В. Я. Пер
вицкого установлен месячный аванс в размере 120 руб., 
в колхозе «Мир», в других хозяйствах одинаковый аванс 
установлен в расчете на рабочий день. Такую систему 
равного авансирования можно применять в сложивши.ч- 
ся небольших коллективах, где все работники имеют 
примерно равную квалификацию, добросовестно отно
сятся к делу, трудятся по принципу взаимовыручки.

Но подобные условия сформировались лишь в не
многих колхозах и совхозах. Поэтому в большинстве хо
зяйств авансирование осуществляется в форме коллек
тивной сдельщины. Аванс начисляется всему подрядному 
коллективу за объем выполненных работ. А между ра
ботниками этот аванс распределяется в одних случаях 
по отработанным нормо-смекам, в других — с учетом 
коэффициента трудового участия (КТУ). В свою очередь, 
КТУ отражает уровень квалификации работника, его 
дисциплину, отношение к делу, готовность прийти на вы
ручку товарищам по труду и т. п. В выборе форм аван
сирования, как и в решении других вопросов, не может 
быть шаблона. Надо всесторонне взвешивать все сторо
ны, учитывать конкретные условия.

После сбора урожая, получения продукции опреде
ляется фактический фонд оплаты, заработанный кол
лективом. Он рассчитывается на основе установленных 
аккордных расценок за единицу продукции и фактичес
кого выхода продукции. Разница между этим фондом и 
начисленным в течение года авансом составляет опла
ту за продукцию. Между работниками она распределя
ется по-разному. В одних случаях — пропорционально 
полученному авансу, в других — с учетом КТУ. Выбор
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того или иного варианта распределения доплаты за про
дукцию зависит от конкретных условий. О них говори
лось выше применительно к выбору вариантов аванси
рования.

В целях стимулирования работников подрядных кол
лективов руководителям хозяйств предоставлено право 
выдавать в виде натуральной оплаты до 25 % продук
ции, полученной сверх объема, определенного по догово- 
вору. По желанию работников им может выплачиваться 
стоимость этой продукции по розничным ценам. А опла
та за выданную продукцию не начисляется.

Хозрасчетные коллективы также стимулируются за 
снижение затрат, за экономию. В соответствии с поста
новлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем совершенствовании экономического ме
ханизма хозяйствования в агропромышленном комплексе 
страны» на премирование коллективов подразделе
ний совхозов и других государственных сельскохозяйст
венных предприятий может выделяться до 70 % полу
ченной экономии прямых затрат, предусмотренных зада
ниями. Если же превышены установленные затраты, 
то возмещение их осуществляется за счет средств, пре
дусмотренных на оплату труда и премирование коллек
тивов. Аналогичный порядок стимулирования рекомен
дован и колхозам.

Большой интерес представляет формирование опла
ты труда работников хозрасчетных коллективов в про
центах от валового дохода. Такая система в течение мно
гих лет применяется в колхозе «Казьмннскин» Кочубе- 
евского района Ставропольского края. А сейчас она все 
шире распространяется и в других районах страны. По
становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР по 
«совершенствованию экономического механизма хозяй
ствования» предусматривает шире практиковать переход 
на оплату труда от валового дохода.

В чем преимущества этой системы? Она, с одной 
стороны, проста и понятна работникам, с другой—отра
жает работу коллективов как по увеличению выхода 
продукции, так по снижению себестоимости. Ведь вало
вой доход представляет разницу между стоимостью про
дукции и материальными затратами. Значит, его вели
чина зависит от объема полученной продукции и мате
риальных затрат. Увеличили выход продукции, сэконо
мили на материально-технических средствах — растет
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валовой доход, а следовательно, и оплата труда. При 
этой форме хозрасчетной оплаты важно дифференциро
вать проценты отчислений валового дохода на оплату 
труда. Они не могут быть одинаковыми по разным про
дуктам и отраслям. Ведь неодинаковая трудоемкость 
продуктов, в ценах на них заложен разный процент рен
табельности. Поэтому удельный вес оплаты труда в це
не и в валовом доходе по продуктам значительно разли
чается. С учето.м этого процент отчислений валового до
хода на оплату труда существенно дифференцируется. 
Это, в частности, делается в колхозе «Казьминский» и в 
других хозяйствах.

На хозрасчетных принципах следует регулировать 
также оплату труда руководителей и специалистов. 
Практика рождает разные формы включения оплаты 
руководителей и специалистов в систему хозрасчета и 
коллективного подряда. Руководители и специалисты 
подрядных хозрасчетных подразделений переводятся на 
те же принципы оплаты, что и их подрядный коллектив.

Иначе решается вопрос с руководителями и специа
листами всего хозяйства. В некоторых районах страны 
колхозы и совхозы уже ряд лет применяют такую систе
му увязки их оплаты с конечными результатами. Руко
водителям II специалистам хозяйства в течение года вы
плачивается лишь часть (чаще всего 80%) установлен
ного ожпада. Это своего рода аванс. Окончательный расчет 
проводится по конечным результатам работы хозяй
ства или отрасли. Широкие возможности для примене
ния такой системы оплаты руководителей и специалистов 
открывает постановление ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «О дальнейшем совершенствовании эконо
мического механизма хозяйствования в агропромышлен
ном комплексе страны». Постановление вносит значи
тельные изменения в систему оплаты труда руководите
лей и специалистов сельскохозяйственных предприятий. 
Она формируется по расценкам (нормативам) от реали
зованной (валовой) продукции. Расценки (нормативы) 
устанавливаются исходя из действующих должностных 
окладов и достигнутого уровня реализации (производст
ва) продукции за предшествующие 5 лет. А до расчетов 
за продукцию выплачивается аванс в размере 80 % ус
тановленного должностного оклада. Предусмотрено 
также премирование руководителей и спецналистов хо
зяйств за достигнутый уровень рентабельности произ-
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водства, а также за его прирост. Причем при недовы
полнении хозяйством плана продажи государству зер
на, молока, скота и птицы, а в специализированных 
хозяйствах, кроме того, и продукции основной отрасли, 
эти премии не выплачиваются полностью или частично.

Надо отметить, что оплата по расценкам в зависимо
сти от объема реализованной продукции введена также 
для руководителей и специалистов аппарата управления 
РАНО, агропромышленных комитетов краев и областей, 
госагропромов автономных республик. Расценки опре
деляются на основе действующих должностных окладов 
и достигнутого уровня реализации продукции за преды
дущие 5 лет. Но аванс до расчетов за продукцию выпла
чивается в размере не 80, а 90 % месячного должност
ного оклада.

Все эти меры позволяют в известной мере увязать 
оплату труда руководителей и специалистов с принци
пами хозрасчета, что будет способствовать более широ
кому его освоению во всех звеньях агропромышленного 
комплекса.

15*



Г л а в а  10

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ

В реализации курса партии на ускорение раз
вития сельского хозяйства и других отраслей агропро
мышленного комплекса возрастающую роль играет ис
пользование социальных факторов.

Аграрная политика и выражающая ее Продовольст
венная программа СССР характеризуются глубокой со
циальной направленностью. В свою очередь, успешное 
их осуществление предполагает высокую социальную 
активность работников сельского хозяйства и других 
отраслей АПК. Вот почему в материалах XXVII съезда 
партии и июньского (1986 г.) Пленума ЦК КПСС, в при
нятом в 1986 г. постановлении ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О дальнейшем соверщенствовании эко
номического механизма хозяйствования в агропромыщ- 
ленном комплексе страны» большое внимание уделяется 
развитию инициативы и творческой активности всех 
работников села, повышению их роли в использовании 
резервов интенсивного развития.

Эти вопросы занимают важное место в работе руко
водителей и специалистов колхозов и совхозов, других 
предприятий АПК. Им постоянно приходится работать 
с людьми, руководить трудовыми коллективами. Их 
долг — повышать творческую активность масс, направ
лять ее на обеспечение динамичного развития сельского 
хозяйства, других отраслей АПК на основе ускорения 
научно-технического прогресса и интенсификации.

§ 1. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ

ПОЧЕМУ ВОЗРАСТАЕТ РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ?

Социальным вопросам села всегда уделялось 
большое внимание в аграрной политике. На современ
ном этапе они выдвигаются на первый план в системе
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мер по дальнейшему подъему сельского хозяйства и вы
полнению Продовольственной программы. Такая оценка 
роли социальных аспектов отражает ключевые установ
ки экономической стратегии партии, связанные с глубо
кими социально-экономическими изменениями в сель
ском хозяйстве, ориентацией на развитие производства 
преимущественно за счет интенсификации.

Прежде всего усиление роли социальных факторов 
связано с качественным преобразованием условий труда 
в сельском хозяйстве. За последние пятилетки резко воз
росла техническая оснащенность сельскохозяйственного 
труда.

Теперь каждый работник села использует, приво
дит в действие неизмеримо увеличивающуюся массу 
различных материально-технических средств. Так, если 
в 1965 г. в общественном хозяйстве колхозов и совхозов 
в среднем на работника приходилось основных произ
водственных фондов сельскохозяйственного назначения 
2,4 тыс. руб. (фондовоорул^енность труда), то в 1985 г.—
12,6 тыс.руб., энерговооруженность труда за этот период 
выросла с 8,5 до 32 л. с. Причем происходит не только 
количественный рост, и в качественном отношении тех
ника и другие средства производства стали иными. Это 
открывает большие возможности для динамического 
развития сельского хозяйства, повышения его эффектив
ности.

Однако они не реализуются сами собой. К. Маркс 
подчеркивал, что как бы ни были совершенны средства 
производства, без человека они бесполезны, представля
ют груду мертвых вещей. «Живой труд, — писал 
К. Маркс,—должен охватить эти вещи, воскресить их 
из мертвых, превратить их из только возможных в дейст
вительные и действующие потребительные стоимости» 
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 194).

Из качественного изменения материально-техничес
кой базы вытекают важные практические выводы для 
регулирования социальных факторов. Мало подчерк
нуть, что в новых условиях не только не снижается, но 
еще более возрастает роль человека. «Партия и госу
дарство,— отмечалось на XXVII съезде КПСС,—будут 
и впредь последовательно развивать материально-техни
ческую базу агропромышленного комплекса. . Но столь 
же ясно и то, что главным двигателем прогресса, его 
душой был, есть и останется человек. Сегодня сельско-
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му хозяйству как никогда нужны люди, заинтересован
ные работать активно, с высоким профессиональным 
мастерством, с новаторской жилкой» (Материалы XXVII 
съезда КПСС. М„ 1986. С. 31).

Почему на нынешнем этапе возрастает роль челове
ка в развитии агропромышленного производства? Во- 
первых, в условиях высокой технической оснащенности 
производства повышается роль трудовой дисциплины и 
активности работников.

Теперь от каждого человека зависит большой фронт 
работ, любой работник оказывает неизмеримо большее 
влияние на конечные результаты.

При добросовестном, инициативном отношении к делу 
сельский работник может сохранить и умножить ре
зультаты труда предшественников: как тех, кто выпол
нял предыдущие операции по производству продук
ции, так и тех, кто производил для села машины и 
другие технические средства. Во-вторых, значительно 
повышаются требования к уровню квалификации работ
ников.

Эффективно использовать сложную технику, другие 
современные средства производства может человек, 
который, помимо практического опыта и добросовестно
сти, имеет хорошие специальные знания.

Значение инициативы и трудовой активности работ
ников села возрастает также в связи с ориентацией аг
рарной политики на всестороннюю интенсификацию 
сельского хозяйства.

Ведь интенсификация не сводится к накоплению фон
дов и росту затрат, суть ее состоит прежде всего в по
вышении отдачи уже имеющегося потенциала и вновь 
вкладываемых ресурсов.

Осуществление этого курса предполагает выявление 
и использование внутренних резервов в каждом колхозе 
и совхозе, в их подразделениях, что невозможно без ини
циативы и заинтересованности всех тружеников сельско
го хозяйства.

Возросшее внимание к социальным факторам во мно
гом связано также с тем, что сейчас, когда в деревне 
обеспечен прочный материальный достаток, нужны иные 
рычаги и в регулировании условий жизни сельских ра
ботников, а значит, и в управлении их интересами. Рань
ше на первом плане стояло повышение оплаты, а сей-
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час — качественное улучшение условий труда, жизни и 
быта в деревне, приближение их к городским.

Важную роль играют также место в коллективе, уча
стие в решении вопросов развития своего подразделе
ния и всего хозяйства, самоутверждение работников в 
обществе.

Неслучайно эти вопросы нашли широкое отражение 
в трудовом законодательстве.

Таковы основные причины, которые повышают роль 
социальных факторов в ускорении научно-технического 
прогресса.

Изложенные выше причины являются общими, кроме 
того, для многих районов и хозяйств решение социаль
ных вопросов приобретает особую остроту в связи с де
фицитом рабочей силы.

Здесь первостепенное значение приобретает обеспе
чение производства рабочей силы, закрепление людей в 
деревне.

Таким образом, новые условия развития сельского хо
зяйства выдвигают на первый план решение таких со
циальных вопросов;

обеспечение колхозов и сов.хозов кадрами в нужном 
количестве и требуемой квалификационной структуре;

закрепление люден в деревне на основе улучшения 
условий жизни и приближения их к городским;

формирование у руководителей хозяйств, всех тру
жеников села высокой социальной активности, инициа
тивы, современного типа экономического мышления, со
циалистической предприимчивости, чувства хозяина.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И КАДРЫ СЕЛА

Интенсификация и научно-технический про
гресс предъявляют высокие требования к кадрам села. 
Чтобы вести производство в условиях новой техники и 
технологии, нужно многое знать, владеть общими и спе
циальными знаниями. Это касается всех работников — 
как рядовых, так и руководителей. Им нужно хорошо 
знать не только технику и технологию, но и биологичес
кие основы производственных процессов. Кроме того, се
годня работники села должны постоянно учитывать эко
логические аспекты научно-технического прогресса, 
уметь так применять индустриальные средства и раз
личные научно-технические новшества, чтобы не нано-
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сить ущерба окружающей среде или во всяком случае 
смягчать возможные негативные последствия. Это осо
бенно важно в условиях щирокон индустриализации 
сельского хозяйства.

Использование возможностей научно-технического 
прогресса в колхозах и совхозах зависит прежде всего 
от механизаторов, руководителей и специалистов.

Механизатор становится главной фигурой не только 
в земледелии, но и в животноводстве. Обеспеченность хо
зяйства кадрами механизаторов, уровень их квалифика
ции во многом определяют рост его экономики. Руково
дители и специалисты являются непосредственными про
водниками научно-технических новшеств в практику 
сельского хозяйства. Их задача — постоянно следить за 
новыми тенденциями в развитии сельского хозяйства, 
изучать передовой опыт, вести работу по внедрению на
учно-технических достижений в практику. Для этого тре
буются глубокие специальные знания и практический 
опыт. Повышаются требования и к их личным качест
вам.

Чтобы решить проблему кадров на уровне требований 
научно-технического прогресса, в каждом колхозе и сов
хозе должна быть четкая, хорошо продуманная система 
подбора людей, их подготовки, повышения квалифика
ции и закрепления в хозяйстве. Большое внимание этим 
вопросам уделено в материалах XXVII съезда КПСС, в 
них выражены ленинские требования к кадрам приме
нительно к современным условиям развития нашего об
щества.

Важнейшим принципом В. И. Ленин считал единство 
политической и организационной работы. Политическая 
зрелость руководителя означает, что к решению любого 
конкретного вопроса он подходит с государственных по
зиций, понимает место своего коллектива в решении сто
ящих перед страной экономических и социальных задач. 
Руководитель является проводником и организатором 
осуществления политики партии. Он разрабатывает кон
кретные меры по ее осуществлению применительно к 
работе своего подразделения и мобилизует руководимйй 
коллектив на их практическую реализацию.

Политическая зрелость должна органически соче
таться с деловитостью, компетентностью, глубоким зна
нием своего дела, умение.м видеть перспективы развития 
хозяйства и подразделений. «... Чтобы управлять, — пи-
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сал В. И. Ленин, — нужно быть компетентным, нужно 
полностью и до точности знать все условия производ
ства, нужно знать технику этого производства на ее со
временной высоте, нужно иметь известное научное обра
зование» (Поли. собр. соч. Т. 40. С. 215).

Управление — это сплав опыта и науки. Нужно по
стоянно повышать квалификацию, обновлять знания. 
Важным ленинским принципом подбора кадров являет
ся обеспечение преемственности в руководстве, бережное 
отношение к старым, опытным работникам и смелое вы
движение молодых, энергичных руководителей. Но со
блюдение преемственности, внимательного отношения к 
кадрам вовсе не означает, что под предлогом закрепле
ния кадров можно оставлять на руководящих постах 
тех, кто не справляется со своими обязанностями. Тем 
более нельзя оставлять на руководящей работе люден, 
которые проявляют безответственность, живут старым 
багажом, полагая, что должность сама по себе обеспечи
вает нм авторитет и уважение.

Важен при подборе кадров также учет единства хо
зяйственной и воспитательной работы. Хороший руково
дитель тот, кто служит для своего коллектива авторите
том, разбирается в людях, внимательно относится к нкм, 
у него слово и дело едины.

Особое значение имеет обеспечение колхозов и совхо
зов механизаторскими кадрами. Численность механи
заторов на селе растет. В 1965 г. в сельском хозяйстве 
работало 3,1 млн., а в 1985 г. — более 4,6 млн. механи
заторов. Почти каждый пятый работник на селе — ме
ханизатор. В условиях научно-технического прогресса 
в деревне появляются новые профессии, отражающие 
индустриальный характер сельскохозяйственного произ
водства. Это проявляется и в профиле подготовки кад
ров для колхозов и совхозов.

Однако и сейчас на селе не хватает механизаторских 
кадров, работников новых профессий. Специалисты счи
тают, что для полного и производительного использова
ния техники на каждую машину надо иметь по два ме
ханизатора. Фактически по многим видам техники в 
среднем на одну машину приходится менее одного ме
ханизатора. В связи с этим техника используется непол
но, хозяйства несут большие потери. Такое положение 
объясняется рядом причин, и прежде всего большой те
кучестью механизаторов. Она чаще всего связана с нс-
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удовлетворенностью условиями труда н жизни в деревне. 
Не хватает также кадров и в животноводстве. Здесь все 
шире внедряется механизация, применяется сложное 
оборудование. Но пока в стране слаборазвита сеть спе
циальных профессионально-технических училищ по под
готовке квалифицированных кадров для животновод
ства.

Задача обеспечения колхозов и совхозов механизато
рами должна решаться прежде всего в самих хозяйствах. 
В передовых колхозах и совхозах, как правило, хорошо 
поставлена подготовка механизаторов. Здесь внима
тельно заботятся об их жизненных условиях, что важно 
для закрепления людей в хозяйстве. Поддерживается 
тесная связь со школой, ее выпускниками.

Например, в колхозе имени Кирова Шкловского рай
она Могилевской области более 60 % трудоспособных 
жителей имеют удостоверения тракторпста-машиниста 
или шофера. В хозяйстве на каждые 10 тракторов при
ходится 20 трактористов, на 10 автомашин — 22 шофера. 
Среди механизаторов большинство имеют среднее об
разование. Колхоз поддерживает постоянную связь с 
молодежью, призванной в Советскую Армию. Многие 
после службы возвращаются в родной колхоз. Они зна
ют, что им дадут интересную работу, помогут дальше 
учиться. А молодоженам помогают получить благоуст
роенную квартиру, обзавестись хозяйством. Такая про
думанная систематическая работа дает хорошие резуль
таты.

Большим резервом обеспечения колхозов и совхозов 
квалифицированными кадрами являются выпускники ме
стных школ. Многие хозяйства работу со школьниками 
считают своим важнейшим делом. Для школ выделяет
ся техника, закрепляются участки земли. Руководители 
и специалисты хозяйства вместе с учителями прививают 
школьникам любовь к сельскохозяйственному труду, 
при этом широко используется пример своих односель
чан — лучших тружеников. Многие передовые хозяйства 
учреждают переходящие призы имени лучших своих ра
ботников. Так, в совхозе «Моршанский» Тамбовской об
ласти учрежден приз имени лучшей доярки А. И. Мяки- 
шевой, которая отдала родному совхозу более 30 лет 
добросовестного труда и. награждена орденом Ленина. 
Для награжения творчески работающих специалистов 
учрежден переходящий приз имени О, Е. Мацко, заслу-
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женного агронома РСФСР, кавалера орденов Ленина и 
Октябрьской Революции. Трудовой подвиг таких людей 
воспитывает у молодежи, всех работников хозяйства ра
бочую гордость, любовь к сельским профессиям.

Такая работа ведется не в ущерб производству, на
оборот, она готовит прочные перспективы его развития. 
Широкие возможности обеспечения колхозов и совхозов 
квалифицированными кадрами за счет выпускников 
школ открываются в связи с осуществляемой реформой 
общеобразовательной и профессиональной школы. Ведь 
важнейшая задача реформы и состоит в том, чтобы тес
нее увязать обучение в школе с потребностями современ
ного производства.

Вопросы подготовки и повышения квалификации осо
бенно остро стоят по отношению к руководителям и спе
циалистам среднего звена. Уровень подготовки многих 
из них не отвечает возросшим требованиям развития 
производства. Среди руководителей подразделений кол
хозов и совхозов много практиков, не имеющих специ
ального образования. Так, в 1985 г. в колхозах и совхо
зах страны только 50—58 % бригадиров производствен
ных бригад и заведующих фермами имели высшее и 
среднее специальное образование.

Конечно, жизненный опыт, хорошее знание практи
ки — большое подспорье в управлении производством. 
Но в условиях научно-технического прогресса одной 
крестьянской мудрости и практического опыта работы 
уже недостаточно, чтобы квалифицированно руководить 
подразделением хозяйства. В колхозах и совхозах нуж
но создавать условия для профессиональной подготовки 
работников.

В свою очередь, уровень подготовки тех руководите
лей и специалистов подразделений, которые имеют выс
шее или среднее специальное образование, нередко явно 
недостаточен, не отвечает требованиям научно-техничес
кого прогресса. Сельскохозяйственная наука и практи
ка развиваются очень быстро. Полученные ранее в техни
куме или вузе знания недостаточны для квалифициро
ванного управления производством, нужно постоянно 
их обновлять.

В последний период многое сделано по совершенст
вованию подготовки руководителей и специалистов, по
вышению их квалификации. Сложилась система пери
одической переподготовки кадров. Наряду с формами
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периодической учебы большое значение имеет постоян
ная самостоятельная работа по повышению квалифика
ции. Большую роль играют также создаваемые в колхо
зах и совхозах постоянно действующие школы, курсы и 
семинары по различным специальностям. Помимо тра
диционных форм агро- и зооветучебы, широко развер
нулась экономическая учеба, которая ведется по типо
вым программам применительно к условиям данного 
хозяйства. Значение экономического образования еще 
более возрастает на современном этапе в связи с интен
сификацией и ускорением научно-технического прогрес
са. Экономические знания нужны всем колхозникам и 
работникам совхозов.

§ 2. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ 
И ИНИЦИАТИВЫ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА

Ф О РМ И РО ВАН И Е  ЧУВСТВА ИНИЦИАТИВНОГО 
ХО ЗЯИ Н А

Развитие инициативы и трудовой активности 
зависит от многих факторов. Главный — формирование 
чувства хозяина. Это понятие охватывает заботливое от- 
нощение каждого к делу, постоянный, без подталкива
ния извне поиск лучших путей ведения хозяйства, бе
режливого использования ресурсов, ответственность за 
состояние дела. Сейчас нередко руководители и специ
алисты, рядовые работники проявляют мало инициати
вы и предприимчивости.

Как же сформировать чувство инициативного хозяи
на? Немалую роль в этом играет хорошо поставленное, 
продуманное политико-идеологическое воспитание, осо
бенно если оно хорошо увязано с практикой, с жизнью. 
Но одно бесспорно — лучшим воспитателем является 
практика. А она свидетельствует, что нельзя сформиро
вать чувство хозяина у работников, коллективов ферм 
и бригад, если таким хозяином реально, на деле не яв
ляется колхоз и совхоз в целом. В свою очередь, как от
мечалось в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII 
съезду партии, нельзя «быть хозяином страны, не буду
чи подлинным хозяином у себя на заводе или в колхо
зе, в цехе или на ферме» (Материалы XXVII съезда 
КПСС. М„ 1986. С. 40).

Поэтому сейчас важно прежде всего «развязать ру- 
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ки» колхозам и совхозам, дать им самостоятельность в 
выборе хозяйственных решений. То есть речь идет о том, 
чтобы определить хозяйствам план продажи продукции 
государству и не допустить вмешательства в конкрет
ные вопросы. Пора отказаться от чрезмерной регламен
тации деятельности хозяйств, от доведения им так на
зываемых расчетных показателей по посевным плош,а- 
дям, поголовью скота, урожайности, продуктивности 
и т. д.

Нужны новые, более действенные формы управления 
в колхозах и совхозах. Человек чувствует себя хозяином 
лишь тогда, когда он оказывает реальное воздействие 
на решение вопросов, а сейчас нередко внутрихозяйст
венная демократия носит формальный характер. Нельзя 
сформировать подлинное чувство хозяина в первичных 
трудовых коллективах, у каждого работника, если кол
хоз (совхоз) развивается не на хозрасчете. А именно 
это происходит сейчас. Многие хозяйства живут не по 
средствам. Они получают бесплатные ассигнования из 
бюджета, а также кредиты, которые можно не возвра
щать, о чем хорошо знают руководители. Такая система 
«жизнеобеспечения» колхозов и совхозов стабильно дей
ствует в течение длительного времени. Нет необходимо
сти объяснить, что она порождает иждивенчество.

В развитии чувства инициативного хозяина многое 
зависит от организации и оплаты труда. Нужны такие 
формы, которые позволили бы каждому работнику и 
первичному трудовому коллективу видеть результаты 
своего труда. Не следует ставить жесткие границы роста 
уровня оплаты труда, которые, в свою очередь, ставят 
рамки развитию активности трудящихся. Главное — что
бы оплата производилась по труду, давалась за конеч
ные результаты работы. Важную роль в решении этих 
вопросов играет внедрение внутрихозяйственного расче
та и коллективного подряда, о чем подробно речь шла 
в предыдущей главе.

СОРЕВНОВАНИЕ и РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ

в формировании чувства хозяина, развитии 
инициативы сельских тружеников, более полном исполь
зовании ее для интенсификации производства и реали
зации Продовольственной програмы важную роль игра
ет социалистическое соревнование. Совершенствованию
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его организации большое внимание уделено в материа
лах XXV11 съезда партии, июньского (1986 г.) Пленума 
ЦК КПСС, в постановлении ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС п ЦК ВЛКСхМ «О Всесоюзном со
циалистическом сореановании за успешное выполнение 
задании двенадцатой пятилетки».

В деятельности по развитию соревнования партия 
опирается на богатое теоретическое наследие В. И. Ле
нина. Разрабатывая основы соревнования, В. И. Ленин 
большое внимание уделял научности и деловитости, 
практической направленности всей работы по его орга
низации. Он резко выступал против политической трес
котни и пустозвонства, формализма и бюрократизма в 
развитии соревнования, являющегося живым творчест
вом трудящихся масс.

Соревнование направлено на реализацию целен 
аграрной политики — всестороннюю интенсификацию 
агропромышленного производства, увеличение выхода 
продукции, экономию всех ресурсов, рост производи
тельности труда, повышение эффективности производст
ва. Этому подчинены конкретные формы соревнования. 
Они направлены на внедрение в практику достижений 
научно-технического прогресса, передового опыта, на 
повышение культуры земледелия и животноводства, ра
циональное использование техники и других материаль
ных ресурсов.

В последние годы в сельском хозяйстве родилась но
вая форма соревнования — трудовое содружество работ
ников села с предприятиями-смежниками. В основе его 
лежит расширение связей колхозов и совхозов с пред
приятиями ПО переработке сельскохозяйственной продук
ции и обслуживающими организациями. Перестройка 
управления и совершенствование экономического меха
низма АПК открывают благоприятные возможности для 
развития соревнования в системе районного АПК.

Эта форма соревнования нацелена на достижение 
высоких конечных результатов. Труженики села и смеж
ных предприятий выполняют разные операции единого 
технологического цикла по выпуску готовой конечной про-1 
дукции. И важно, чтобы на всех этапах работа была 
подчинена единой цели. От количества и качества по
ставляемой хозяйства.ми продукции зависит, сколько 
конечной продукции выпустят перерабатывающие пред
приятия, какое будет ее качество. От работы перераба-
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тывающих предприятий зависят сохранность сельскохо
зяйственного сырья, уменьшение его потерь, качество 
конечной продукции, идущей населению. Обслуживаю
щие предприятия и организации во многом определяют 
результаты работы колхозов и совхозов. Вот почему со
ревнованию сельских тружеников с работниками смеж
ных предприятий уделяется такое большое внимание.

Социалистическое соревнование играет важную роль 
в распространении передового опыта, оказании деловой 
помощи отстающим хозяйствам и подразделениям. Рас
пространение передового опыта предполагает больщую 
организационную работу со стороны руководителей и 
специалистов колхозов и совхозов. Она охватывает ряд 
направлений. Выделим основные из них.

Во-первых, требуются глубокое изучение и всесто
ронний анализ новаторского почина, опыта передовиков, 
методов их работы. Часто такой анализ подменяется 
поверхностной пропагандой, простым описанием передо
вого опыта. Указывают адрес опыта, называют передо
вой коллектив, приводят высокие достигнутые результа
ты, но не раскрывают с достаточной полнотой главное — 
в чем суть, секрет работы передовиков, как, за счет чего 
достигнуты высокие показатели. Именно этой стороне 
следует уделять основное внимание при изучении пере
дового опыта. Эту мысль хорошо выразил звеньевой — 
луговод опытно-показательного хозяйства «Курбинское» 
Бурятской АССР Н. Белых: «Я бываю на различных со
браниях, где чаще всего речь ведут о достигнутых пока
зателях, но редко заходит разговор о том, как и за счет 
чего можно добиться большего. Словом, повторяют то, 
о чем можно прочесть в бюллетене соревнования или 
обычной сводке. А как порой, слушая доклад или вы
ступления передовика, ждешь живого слова, берущего 
за сердце, вскрывающего наши недостатки и проблемы».

Во-вторых, при изучении передового опыта важно 
анализировать условия, которые нужны для применения 
передовых приемов хозяйствования и при которых 
оправдывает себя тот или иной почин. В сельском хозяй
стве это имеет особое значение. Порой даже в рамках 
одного хозяйства и.меются различия в качестве почв, 
в структуре производства по подразделениям, обеспечен
ности техникой, трудовыми ресурсами. Еще более суще
ственны подобные различия между хозяйствами и райо
нами.

239



В-третьих, из сказанного вытекает необходимость 
изучения условий своего хозяйства и подразделения, 
анализа возможностей применения у себя передового 
опыта. Не следует шаблонно перенимать то, что хорошо 
показало себя в другом хозяйстве и районе. Если в 
принципе те или иные новшества применимы на данном 
участке, то целесообразно заранее подготовить необхо
димые условия для их эффективного применения.

В-четвертых, задачей руководителей и специалистов 
является оценка экономического и социального эффек
та, получаемого от внедрения передового опыта.

В материалах XXVII съезда КПСС подчеркивается 
необходимость живо и доходчиво показывать и пропа
гандировать достижения, передовой опыт отдельных 
тружеников, целых трудовых коллективов. Причем по
казывать так, чтобы раскрывать суть этого опыта, по
могать его широкому распространению на практике.

Практика рождает новые формы активного внедре
ния передового опыта. Наибольший эффект достигается 
в том случае, когда организаторами этого дела высту
пают сами новаторы производства. В последние годы 
широкое распространение получило шефство лучших 
производственников, которое закрепляется в двусторон
них договорах трудового содружества. Особый эффект 
достигается при коллективно.м шефстве.

Несколько лет назад четвертая комплексная бригада 
колхоза «Кубань» Усть-Лабннского района Краснодар
ского края, которую возглавляет Герой Социалистичес
кого Труда, лауреат Государственной премии СССР 
М. И. Клепиков, выступила инициатором соревнования 
под девизами «Умеешь сам — научи других!», «Земля 
соседа — не чужая земля!». Коллектив бригады живет и 
работает по этому принципу, оказывая большую помощь 
соседним подразделениям и хозяйствам.

Хотя соревнование является выражением творческой 
инициативы трудящихся, оно не может развиваться са
мотеком. Важно обеспечить необходимые условия для 
развития социальной активности тружеников села. Ра
бота по организации соревнования требует высокой ква
лификации, знаний и опыта. Она связана с решением 
многих экономических, социальных и психологических 
вопросов. Для этого нужно хорошо знать конкретные 
условия производства, профессиональные и личные ка
чества работников. Большое значение имеет творческое
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применение ленинских принципов организации соревнова
ния, обоснованных в работах В. И. Ленина «Очередные 
задачи Советской власти», «Как организовать соревно
вание?», «Великий почин». Важнейшие из этих принци
пов — гласность, сравнимость результатов, возможность 
практического повторения опыта, моральное и матери
альное поощрение победителей соревнования.

Актуальные задачи и требования к работе по органи
зации соревнования четко сформулированы в новой ре
дакции Программы КПСС: «Опираясь на ленинские 
принципы гласности, сравнимости результатов, возмож
ности повторения передового опыта, необходимо совер
шенствовать организацию и повышать действенность 
соревнования, изживать формализм и шаблон, разви
вать дух товарищеского сотрудничества и взаимопомо
щи» (Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 150).

Всесторонний учет конкретных условий при разра
ботке обязательств и подведении итогов соревнования 
особенно важен в сельском хозяйстве. Обычно даже в 
рамках одного хозяйства имеются различия в плодоро
дии участков земли, на фермах скот различается по 
породному и половозрастному составу и т. д. Без учета 
этих различий нельзя сравнивать абсолютные показате
ли работы соревнующихся коллективов. В частности, 
для правильной оценки выход продукции и другие пока
затели следует исчислять на 1 га условной пашни, где 
отражена оценка качества почвы. Такая практика при
меняется в ряде районов страны, в частности в Белорус
сии. Важно также учитывать различия в обеспеченности 
материально-техническими и трудовыми ресурсами, спе
циализации хозяйств.

Валяное место в работе по организации социалисти
ческого соревнования занимает морально-нравственный 
аспект. Нужно принимать во внимание не только конеч
ный результат труда. Тут важны принципы, которыми 
руководствуется человек в коллективе: передает ли он 
свой опыт молодым, выручит ли он товарища в трудную 
минуту.

Курс на интенсификацию агропромышленного произ
водства требует новых подходов к решению вопросов о 
критериях оценки победителей соревнования и их сти
мулирования. В хозяйствах ряда районов страны, в ча
стности в Ставропольском крае, Гродненской области, 
заранее устанавливают высокие абсолютные показате-
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ли, при достижении которых человек считается победи
телем соревнования и на него распространяются приня
тые формы морального и материального поощрения. На
пример, в колхозе имени Воронецкого Гродненской обла
сти были предусмотрены такие условия соревнования: 
если доярка надоит за год 4000 кг молока от каждой 
коровы, то ей будет присуждено звание мастера живот
новодства, произведена надбавка к оплате труда 20 % 
и выдана денежная премия.

При обсуждении этих условий доярки одной из ферм 
поставили вопрос: «А если такого рубежа добьются все 
11 доярок, кто в таком случае будет считаться победи
телем и могут ли все они претендовать на эти льготы?» 
Им дали положительный ответ. На ферме началось на
стоящее трудовое состязание. Каждая из доярок стара
лась не отстать от другой. Были приведены в действие 
имеющиеся резервы, использованы многие новшества. 
В итоге все 11 доярок достигли заветного рубежа.

Не каждому работнику под силу достижение рекорд
ных результатов. Порой человек, зная, что он не добьет
ся самых высоких показателей, снижает активность в 
работе. Если же он соревнуется за достижение опреде
ленного реального рубежа (пусть этот показатель будет 
и ниже рекордного), то это повышает действенность со
ревнования. А если каждый работник будет стремиться 
сегодня работать лучше, чем вчера, полнее использовать 
свои возможности, то это и есть настоящее соревнова
ние, способствующее интенсификации и повышению эф
фективности производства, улучшению качества работы.

Практика накопила интересные формы разработки, 
обоснования и обсуждения обязательств. В ряде райо
нов обязательства каждой фермы, звена, бригады, уча
стка обсуждают н защищают на собраниях своих кол
лективов, Руководители и специалисты колхозов и сов
хозов публично защищают обязательства и мероприятия 
по их выполнению перед районными комиссиями и бюро 
райкома партии. Обсуждение, публичная защита обяза
тельств позволяют сделать их более обоснованными, 
увязать обязательства коллективов смежных служб, а 
обязательства каждого отдельного работника — с обяза
тельствами коллектива. Ведь из-за плохой работы, на
пример бригады по кормопроизводству или технической 
службы, можно свести на нет усилия целого коллектива, 
и соревнование не принесет желаемых результатов.
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Рожденное инициативой масс, соревнование призва
но способствовать укреплению дисциплины па всех уча
стках и во всех звеньях. Коллективный труд предпола
гает определенную согласованность и четкость в работе, 
особенно при социализме. На современном этапе в связи 
с ускорением научно-технического прогресса неизмеримо 
возрастает значение дисциплины. Как уже отмечалось, 
значительно выросла техническая оснащенность, усили
лись взаимосвязи между работниками внутри подразде
лений, различными участками хозяйства, а также связи 
с партнерами кол.хозов н совхозов по АПК. В таких 
условиях производство может развиваться нормально, 
без перебоев лишь при хорошо налаженном взаимодей
ствии всех звеньев, их ритмичной работе. Это повышает 
значение трудовой, технологической и плановой дисцип
лины. В данном аспекте большое значение имеет осуще
ствление конкретных мер, намеченных в постановлении 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «Об 
усилении работы по укреплению социалистической дис
циплины труда» (1983 г.). В реализации этих мер важ
ная роль отводится развитию соревнования.

В работе по организации соревнования нужно стре
миться к тому, чтобы бережно хранить и прнумпон<ать 
трудовые традиции. Они отражают гуманную природу 
нашего строя, вбирают в себя все ценное, что всегда 
определяло душевную красоту, честь, гордость и доброе 
имя земледельца. Преемственность трудовых традиций 
является хорошим воспитателем всех жителей села, осо
бенно молодежи. Здесь важно все: чествование трудовых 
династий, торжественные проводы ветеранов на заслу
женный отдых, юбилеи и памятные даты в жизни луч
ших работников хозяйства, посвящение в земледельцы, 
праздники первой борозды и урожая, конкурсы по про
фессиям, дни животноводства и т. д. Трудовые традиции 
в пемепьшей мере зависят от внимательной повседнев
ной работы, которая поднимает настроение людей, созда
ет во всех коллективах здоровую нравственную атмо
сферу.

Деловой, конкретный подход к организации соревно
вания позволяет полнее использовать человеческий фак
тор в сельском хозяйстве и других отраслях агропро
мышленного комплекса в целях интенсификации произ
водства, ускорения научно-технического прогресса и 
успешного выполнения Продовольственной программы.
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§ 3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА
И ЖИЗНИ НА СЕЛЕ

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ж и зн и  НА СЕЛЕ

В обеспечении колхозов и совхозов кадрами, 
закреплении их в деревне, особенно молодежи, в форми
ровании у всех работников села чувства рачительного 
хозяина большую роль играет улучшение условий жизни 
в деревне, приближение их к городским.

За предыдущие пятилетки многое сделано по соци
альному преобразованию села. Возрос материальный 
достаток, улучшились культурно-бытовые условия жиз
ни в деревне. Опережающими темпами повышалась оп
лата труда работников сельского хозяйства. Среднеме
сячный заработок колхозников возрос с 44,6 руб. в
1964 г, до 153 руб. в 1985. Уровень их реальных до
ходов в расчете на члена семьи составляет сейчас более 
90 % по отношению к рабочим и служащим. Многое сде
лано по улучшению торгового и культурно-бытового 
обслуживания. Так, товарооборот в сельской местности 
на душу сельского населения увеличился с 222 руб. в
1965 г. до 669 руб. в 1984 г., в том числе по непродо
вольственным товарам — со 101 до 325 руб. Надо также 
учесть, что сельское население значительное количество 
товаров покупает в городских магазинах. Объем реали
зации бытовых услуг населению за 1970—1985 гг. воз
рос в сельской местности в 4 раза, в то время как в 
городских поселениях — в 2,8 раза. Глубокие позитив
ные изменения произошли и в других сферах сельской 
жизни.

Однако и сейчас здесь много нерешенных проблем. 
Неизмеримо выросли запросы сельских жителей, осо
бенно молодежи. Надо учитывать, что на нынешнем эта
пе быстро преодолевается сложившаяся ранее замкну
тость и обособленность деревни. Развитие транспорта 
устанавливает тесные связи села с городом. Стали обыч
ными поездки деревенских жителей в города. Пришед
шие во все деревни электричество, радио и телевидение 
значительно расширили кругозор сельского населения. 
Потребности деревенских жителей растут очень быстро, 
приближаются к потребностям горожан. С позиций сво
их возросших запросов оценивают сельские жители, 
особенно молодежь, комплекс условий жизни в деревне.
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и  хотя они значительно улучшились, но пока еще за
метно уступают городским. А как раз с позиций стан
дартов городского образа жизни сельские жители зача
стую подходят к оценке своего положения, своих усло
вий. Отсюда неудовлетворенность работой и образом 
жизни на селе. Вот почему сейчас ставится задача при
ближения условий жизни в деревне к городским.

Этим вопросам большое внимание уделено в матери
алах XXVII съезда партии. В Политическом докладе 
ЦК КПСС XXVII съезду партии работа по социальному 
преобразованию села оценивается как важнейший фак
тор решения задач по развитию агропромышленного 
комплекса: «Самой крепкой гарантией всех наших успе
хов является постоянная забота об условиях труда и 
быта сельских тружеников. На это нацелены наши пла
ны, и важно, чтобы они неукоснительно выполнялись» 
(Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 31).

Сейчас многое делается для того, чтобы улучшить 
условия жизни на селе, приблизить их к городским. Но 
эту проблему нельзя понимать упрощенно. Образ жиз
ни на селе никогда не станет таким, как в городе, да в 
этом и нет необходимости. Есть специфические черты 
деревенского уклада жизни, которые надо сохранять и 
беречь. Речь идет о другом. В настоящее время в сель
ской местности хуже условия получения образования, 
нет такого широкого, как в городе, выбора профессий, 
или, другими словами, сфер приложения труда. На селе 
хуже налажено торговое, культурно-бытовое и медицин
ское обслуживание. Задача в том, чтобы по всем этим 
аспектам создать для сельских жителей примерно такие 
же условия, какими пользуются горожане.

При этом следует учесть и особенности сельской 
жизни. В городе все обслуживающие учреждения рас
положены компактно, незначительно удалены от места 
проживания человека. Сельские же жители живут не 
рядом с поликлиникой и больницей, а в деревнях всего 
района. Понятно, с какими трудностями и неудобствами 
сталкивается сельский житель, пока доберется до врача. 
Аналогичное положение в торговом, бытовом и культур
ном обслуживании.

Для улучшения условий жизни в сельской местности 
надо полнее использовать возможности всех сфер район
ного АПК. Действительно, школы, больницы, магазины, 
культурно-бытовые объекты, дорожно-транспортная сне-
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тема в сельской местности зачастую являются общими 
как для работников колхозов, совхозов и их семей, так 
и для тех жителей села, которые заняты не в сельском 
хозяйстве, а на расположенных здесь предприятиях и 
организациях других отраслей народного хозяйства. По
этому важно совместно решать эти вопросы силами как 
сельскохозяйственных предприятий, так и находящихся 
в сельской местности предприятий и организаций всех 
других сфер. Как показывает практика ряда районов, 
этому во многом способствует создание единой системы 
управления сельским хозяйством и сопряженными сфе
рами агропромышленного комплекса. При РАПО, как 
известно, формируются централизованные фонды за счет 
средств всех предприятий и организаций, входящих в 
состав районного АПК. Эти средства можно использо
вать для решения общих вопросов социального преобра
зования села. Причем имеются в виду не только финансо
вые ресурсы. Партнеры колхозов и совхозов по АПК 
располагают мощной материально-технической базой. 
С созданием новых органов управления расширяются 
возможности использования их технического потенциала 
на общие социальные нужды района.

Закрепление людей в деревне, сохранение многих 
сел, обеспечение их стабильного, полнокровного разви
тия предполагает решение многих взаимосвязанных 
вопросов. В ряде районов страны, например, обслужи
вающие сельское хозяйство организации сосредоточи
лись в близлежащих городах и районных центрах. Это 
оттягивало из колхозов и совхозов лучшие кадры. А вме
сте с ними уезжали из деревни их семьи.

Динамика сельского населения во многих районах в 
немалой степени связана с судьбой так называемых не
перспективных деревень. Сложившаяся прежде ориента
ция на их сселение оказала заметное влияние на умень
шение сельского населения. Ведь в закреплении людей в 
деревне большую роль играет их привязанность к своей 
местности. Ликвидация многих «неперспективных» дере
вень сказалась и на развитии производства. Это еще раз 
доказывает, что осуществление курса на концентрацию 
сельскохозяйственного производства требует вниматель
ного, всестороннего учета широкого комплекса факторов 
н многих, порой непредвиденных условий, В последний 
период проводится курс на всесторонне продуманное ре
шение всех этих вопросов.
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Для улучшения социально-бытового обслуживания 
сельских жителей важно использовать возможности 
близлежащих городов. Проблему приближения условий 
жизни и быта в деревне к городским важ1Го решать не 
изолированно от смежных городских территорий. Целе
сообразно развивать смежные городские и сельские по
селения как целостные комплексы с единой производст
венной и непро{13водственной инфраструктурой, транс
портной сетью. Особенно важное значение имеет разви
тие дорожно-транспортной системы, которая должна 
расширить возможности использования сельским насе
лением социально-культурного потенциала смежных го
родских поселений. Дорожно-транспортная система 
играет важную роль в качественном улучшении комплек
са условий жизни в деревне.

ПРИНЦИПЫ СЕЛЬСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

Изменение условий жизни на селе неразрывно 
связано с принципами сельской застройки. В недавном 
прошлом во многих районах стали строить городские 
многоэтажные дома. Однако они не устраивали деревен
ских жителей, так как не учитывали специфики уклада 
жизни на селе, связанной, в частности, с ведением лич
ного подсобного хозяйства. Сейчас все большее призна
ние получают варианты строительства отдельных домов 
усадебного типа, сочетающих особенности и привлека
тельные стороны сельского уклада жизни с городски.ми 
удобствами.

Большое значение имеет рациональное сочетание 
строительства индивидуального и коммунального жилья 
в сельской местности. На социальное переустройство се
ла государство направляет большие ресурсы. Ие.чало 
средств вкладывают также колхозы и совхозы. Во мно
гих хозяйствах работникам предоставляется коммуналь
ное жилье. Такой вариант особенно необходим в райо
нах, испытывающих дефицит рабочей силы. Предоставле
ние приезжим готового коммунального жилья 
способствует привлечению людей в деревню. Вместе с 
тем в хозяйствах, обеспеченных трудовыми ресурсами, 
целесообразно шире развивать индивидуальное строи
тельство.

Возведение своих домов вовлекает в жилищное стро
ительство дополнительные средства из личных сОереже-
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ний сельских жителей и тем самым наращивает темпы 
социального переустройства села. В связи с этим необ
ходимо планово выделять строительные материалы ин
дивидуальным застройщикам из тех ресурсов, которые 
идут сейчас на общественное, коммунальное строитель
ство. Без четко налаженного материально-технического 
обеспечения индивидуальное строительство на селе не 
сможет успешно развиваться. Следует полнее использо
вать местные строительные материалы.

Ориентация на индивидуальное строительство не 
противоречит нашим коллективистским принципам. Та
кой подход отвечает не только традиционным интересам 
сельских жителей. От этого, как показано выше, выигры
вают интересы хозяйства и общества в целом. Конечно, 
при решении вопроса о соотношении общественного и 
индивидуального строительства не может быть единого 
подхода для всех хозяйств и районов. Нужно тщательно 
учитывать конкретные условия, укоренившуюся практи
ку и традиции, социальные и демографические особенно
сти.

Проблема сельского строительства, обеспечения кол
хозов и совхозов кадрами, закрепления их в деревне 
особенно большое значение имеет для Нечерноземной 
зоны РСФСР. Многое делается по строительству жилых 
домов, объектов коммунального хозяйства, культуры, 
здравоохранения, спортивных сооружений, школ и до
школьных учреждений. В частности, затраты, связан
ные с переселением нз мелких населенных пунктов, рас
положенных на неосушаемых землях Нечерноземной 
зоны РСФСР, в колхозные и совхозные поселки, возме
щаются за счет государственных капитальных вложений, 
предназначенных на развитие сельского хозяйства. На 
хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР распростране
ны действующие для ряда районов страны надбавки к 
заработной плате в зависимости от непрерывного стажа 
работы в данном хозяйстве. Разрешено оплату труда на 
уборке урожая осуществлять по расценкам, установлен
ным для целинных районов. Введены дополнительные 
льготы для людей, прибывающих из других районов на 
постоянную работу в сельскую местность Нечерноземной 
зоны РСФСР.

Улучшение условий жизни и быта на селе требует 
немалых средств. Но это такое отвлечение ресурсов от 
производства, которое служит главному — обеспечению
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хозяйств рабочей силой, заинтересованности работников 
и тем самым более продуктивному использованию ресур
сов, расходуемых по другим направлениям. Важно, что
бы в каждом хозяйстве социальные и экономические во
просы решались в единстве. Предприятия, объединения 
и организации всех отраслей АПК при разработке пла
нов должны выделять в них сводные разделы социаль
ного развития, включающие комплекс мер по улучшению 
условий труда, жизни и быта.

Позитивные изменения в развитии экономики, интен
сификации агропромышленного производства должны 
постоянно и ощутимо сказываться на улучшении условий 
жизни работников, всех тружеников села. Лишь па та
кой основе можно полнее использовать инициативу н 
трудовую активность людей для эффективного развития 
производства, выполнения решений XXVII съезда КПСС.

В динамическом ритме живет страна после XXVII 
съезда КПСС. В агропромышленном комплексе, как и 
во всей экономике, многое делается для претворения в 
жизнь поставленных съездом задач по значительному 
улучшению продовольственного снабжения населения. 
Курс на ускорение и перестройку обращен в будущее. 
Но его осуществление — не какая-то отдаленная задача. 
Это дело неотложное, сегоднящнего дня. И оно касается 
всех.

После съезда прошел небольшой период времени. Но 
сделано уже немало. Продолжается процесс совершенст
вования управления в рамках Госагропрома и его орга
нов на местах. Повсеместно ведется интенсивная работа 
по использованию новых принципов экономического ме
ханизма, по переводу планирования и стимулирования на 
нормативную основу. Последовательно осуществляется 
курс на социальное преобразование села, развитие ини
циативы и активности работников колхозов и совхозов, 
других предприятий АПК. Принимаются меры, призван
ные обеспечить широкое внедрение внутрихозяйственно
го расчета и коллективного подряда. Реализуются планы 
коренного технического перевооружения сельскохозяйст
венного производства.

Вся конкретная работа, меры по развитию агропро
мышленного комплекса нацелены на то, чтобы реально
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обеспечить структурную перестройку производства, по
высить отдачу ресурсного потенциала, активизировать 
человеческий фактор и, опираясь на инициативу трудя
щихся, добиться более полного использования интенсив
ных факторов экономического роста.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР, конкретизируя решения XXVII съезда партии, 
принимают важные постановления по актуальным во
просам развития сельского хозяйства и других отраслей 
АПК. В данном аспекте особо важное значение имеет 
принятое уже после июньского (1986 г.) Пленума ЦК 
КПСС постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по повышению устойчивости зернового 
хозяйства страны и увеличению хлебофуражных ресур
сов в двенадцатой пятилетке». Известно, какое большое 
значение имеет состояние зернового хозяйства для ре
шения проблем, связанных с реализацией Продовольст
венной программы СССР. С учетом этого поставлена за
дача придать развитию зернового хозяйства приоритет
ный характер с тем, чтобы полнее удовлетворять 
потребности страны в хлебофуражных ресурсах. В этих 
целях намечен комплекс мер по структурной перестройке 
зернового баланса. Они охватывают как продовольствен
ную, так и фуражную часть зерновых ресурсов. Большое 
внимание уделяется повышению качества продовольст
венного зерна, увеличению производства и заготовок 
зерна сильной и твердой пшеницы. Разработаны органи
зационные и экономические меры, направленные на ре
шение этой задачи.

Многое предстоит сделать по совершенствованию 
структуры фуражного зерна, улучшению его использова
ния. На фуражные цели расходуется всевозрастающая 
часть зерна. Причем на корм скоту идет немало пшени
цы и другого продовольственного зерна, что удорожает 
продукцию животноводства. Признано целесообразным 
начиная с 1987 г. определять в государственном плане 
раздельно объемы закупок продовольственного и фураж
ного зерна. Чтобы хозяйства не расходовали ценное про
довольственное зерно на фураж, разрешено принимать 
зерно пшеницы сильных и наиболее ценных по качеству 
сортов, а также твердой (классной) пшеницы в обмен 
на комбикорма и зерно фуражных культур. Такой об
мен разрешено осуществлять независимо от выполнения
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хозяйством плана государственных закупок по другим 
зерновым культурам.

Почти все перечисленные выше и другие намеченные 
меры направлены на решение проблемы кормового бел
ка, на преодоление дефицита белка, из-за чего перерас
ходуется значительная часть кормов. Поставлены задачи 
по расширению посевов сои, рапса и других богатых 
белком фуражных культур.

Более полному использованию интенсивных факторов,- 
повышению отдачи ресурсного потенциала служит поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О пре
кращении работ по переброске части стока северных и 
сибирских рек» (1986 г.). Речь идет о сокращении потерь 
воды при орошении, рациональном использовании и по
вышении эффективности мелиорированных земель на ос
нове реконструкции оросительных систем, высокой куль
туры земледелия, применения прогрессивной техники и 
технологии полива, введения строгого учета расходова
ния воды, комплексного использования всех других фак
торов интенсификации.

Осуществляются и другие меры по всесторонней ин
тенсификации сельского хозяйства, всех отраслей АПК. 
Эти вопросы решаются на всех уровнях, начиная от цен
тральных управленческих звеньев и кончая непосредст
венно хозяйствами. Перед ними поставлена задача найти 
и вовлечь в сельскохозяйственное производство имею
щиеся резервы. На это нацелена перестройка управле
ния и экономического механизма, все меры по повыше
нию нницпатнвы и трудовой активности тружеников 
села.

Повсеместное использование возможностей интенсив
ного экономического роста будет способствовать реали
зации курса XXVII съезда КПСС на ускорение развития 
агропромышленного комплекса и выполпение Продоволь
ственной программы СССР.
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